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Земельная реформа в России обострила про-

блемы рационального использования и охраны зе-

мель в КБР. В статье приводятся наиболее ост-

рые из этих проблем и даются рекомендации по их 

разрешению. 

Ключевые слова: реформа, охрана земель. 

Land reform in Russia, has exacerbated the problem 

of rational use and protection of lands in KBR. In the 

article the most acute of these problems are being dis-

cussed and recommendations for their resolution are 

given. 

Key words: land reform, protection of lands. 

 

 

Вопросы эффективного использования сель-

скохозяйственных угодий, включая пахотные 

земли, для республики традиционно имеют 

большую остроту, особенно на фоне проводи-

мой в России земельной реформы. Вызванные 

реформой крупные земельные преобразования, 

возникновение многообразия форм собственно-

сти и форм хозяйствования на земле, приведшие 

к дроблению относительно крупных площадей 

бывших колхозов и совхозов на множество бо-

лее мелких землевладений и землепользований, 

намного обострили вышеуказанные вопросы и 

усложнили процесс контроля за рациональным 

использованием земель со стороны государства. 

Некоторые проблемы эффективного исполь-

зования сельскохозяйственных угодий респуб-

лики имеют многолетнюю историю и актуальны 

по настоящее время [3]. Постараемся коротко 

охарактеризовать основные из них и дать прак-

тические рекомендации по их решению. 

1. Бессистемное и нерациональное использо-

вание естественных кормовых угодий приводит 

к снижению их продуктивности, к истощению 

плодородия почвы, к образованию тропинчато-

сти, закочкаренности и к эрозии почв. Для ре-

шения этой проблемы ответственным специали-

стам хозяйств, использующих эти угодия, необ-

ходимо добиваться осуществления мероприя-

тий, предусмотренных проектами внутрихозяй-

ственного землеустройства и системами земле-

делия. При отсутствии таковой документации 

необходимо срочно заказать ее разработку зем-

леустроительным органам. 

2. Наблюдается вторичное засоление пашни и 

просадка грунтов в хозяйствах Прохладненско-

го, Терского и Майского районов из-за несо-

блюдения норм полива пропашных культур. 

Мелиораторам этих хозяйств рекомендуется 

усилить контроль за соблюдением норм полива. 

3. Не соблюдаются требования агротехники 

на склоновых землях в некоторых хозяйствах 

Урванского, Черекского, Чегемского, Баксан-

ского, Зольского и Терского районов. Необхо-

димо строго соблюдать требования поперечной 

обработки склонов, контурно-полосного разме-

щения посевов, размещения почвозащитных се-

вооборотов на эрозионно-опасных землях. 

4. Загрязнение почвы вокруг животноводче-

ских объектов отходами животноводства, мине-

ральными удобрениями и ядохимикатами; за-

грязнение промышленными и строительными 

отходами земель, расположенных вдоль дорог, 

оросительных каналов, защитных лесополос. 

Местным администрациям необходимо вместе с 

руководителями хозяйств устранить названные 

недостатки на вверенных им территориях.  

5. В неудовлетворительном состоянии нахо-

дятся полезащитные лесные полосы в хозяйст-

вах Прохладненского, Баксанского, Терского и 

др. районов из-за самовольной рубки и необос-
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нованной выкорчевки насаждений. На этих уча-

стках не проводятся ни реконструкция, ни вос-

становление насаждений. Здесь соответствую-

щие специалисты хозяйств должны приступить 

к проведению реконструкции лесополос и вос-

становлению участков, где проведена корчевка 

насаждений. 

6. Наблюдаются факты самовольного захвата 

ценных сельскохозяйственных угодий на землях 

Урванского, Чегемского, Баксанского и др. рай-

онов, что совершенно недопустимо. Органам, 

осуществляющим земельный контроль, необхо-

димо принять меры по недопущению подобных 

случаев. 

7. На ранее отведенных сельскохозяйствен-

ных угодьях для разработки и добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых в Урван-

ском, Чегемском, Баксанском районах по на-

стоящее время не проведено восстановление 

(рекультивация) нарушенных земель, в связи с 

чем отработанные участки (карьеры), как прави-

ло, превращаются в мусоросвалки. Организации 

и предприятия, проводившие разработку место-

рождений, необходимо обязать срочно изгото-

вить соответствующую документацию и немед-

ленно приступить к восстановлению нарушен-

ных ими земель, и возвратить их прежним вла-

дельцам и пользователям в пригодном состоя-

нии для дальнейшего использования по назна-

чению. 

8. Совершенно не ведется работа по уничто-

жению амброзии в хозяйствах Урванского, Че-

рекского, Чегемского, Баксанского и Зольского 

районов. Ценные сельскохозяйственные угодья 

вокруг населенных пунктов, животноводческих 

и других объектов сильно засорены этой ядови-

той растительностью и не используются по на-

значению. Эффективными методами борьбы с 

амброзией могут явиться скашивание, отвальная 

вспашка и боронование, проводимые ежегодно 

под контролем со стороны местной администра-

ции. 

9. В поймах рек Лескен, Урух, Черек (осо-

бенно), Чегем, Баксан (в урочищах Черная реч-

ка, Гедуко), Куркужин, Малка происходит смыв 

берегов в результате боковой эрозии, что приво-

дит к сокращению площадей сельскохозяйст-

венных угодий. Для снятия этой проблемы не-

обходимо строительство берегоукрепительных 

гидротехнических сооружений водохозяйствен-

ными организациями под контролем местной 

администрации. 

10. Большие площади как летних, так и зим-

них пастбищ используются неэффективно из-за 

отсутствия транспортных подъездных путей 

(урочище Хазнидон, Сукан, Уштулу, Уллу-Аузу, 

Суук-Аузу, Ит-Кая, Кая-Арты, Тутун и др.). 

Здесь необходимо строительство новых транс-

портных дорог общей протяженностью более 

100 км. 

Существуют и другие проблемы рациональ-

ного использования сельскохозяйственных уго-

дий КБР (водная и ветровая эрозия почв, подто-

пление и затопление земель, закисление почв и 

др.) (рис. 1).  

 водная эрозия 13,8%

ветровая эрозия 20,1%

совместная эрозия 8,9%

неподвержено эрозии

57,2%

Рисунок 1 – Распределение сельскохозяйственных 

угодий КБР по видам эрозии за 2010 г. 

 

Вывод: земельная реформа, проводимая в 

России, усугубила проблемы рационального ис-

пользования и охраны земель в КБР, среди ко-

торых выделяются бессистемное и нерацио-

нальное использование кормовых угодий, вто-

ричное засоление пашни и просадка грунтов, 

несоблюдение агротехники на склоновых зем-

лях, загрязнение земель различными отходами, 

рубка и выкорчевка защитных лесных насажде-

ний, самовольный захват ценных сельскохозяй-

ственных угодий и др. Все эти проблемы ждут 

своего решения. 
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Кабардино-Балкария относится к субъектам 

Федерации с низкой обеспеченностью земельными 

ресурсами, что предопределяет важность рацио-

нального и эффективного использования каждого 

гектара продуктивных угодий. В статье дается 

характеристика растениеводства как важнейшей 

отрасли экономики республики, в частности, вало-

вых сборов зерновых культур за последние 15 лет.  

Ключевые слова: растениеводство, валовый 

сбор, зерно. 

 

 

 

Kabardino-Balkaria refers to the subjects of the 

Federation with the low security of land resources, 

which determines the importance of rational and effi-

cient use of every hectare of productive land. The ar-

ticle gives characteristics of crop production as the most 

important branch of economy of the Republic, in par-

ticular gross grain over the past 15 years. 

 

Key words: plantgrowing, gross grain, crop produc-

tion. 
 

Посевная площадь сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий республики 

в 2009 году составляла 297,9 тыс. га. Макси-

мальный рост посевной площади был достигнут  

в 1982-м – 328 тыс. га. С 1984 года вплоть до 

2009 года неизменно идет процесс ее сокраще-

ния. С 1995 года она уменьшилась на 19,3 тыс. 

га (табл. 1, рис. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур 

(в хозяйствах всех категорий, гектаров) [4] 

 

Наименование 

района/города 

Годы 

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баксанский 53012 50495 50331 48412 35885 35656 35424 35407 35411 35134 34762 

Зольский 33019 30682 30340 28743 27960 29116 29116 26658 27156 26652 26635 

Лескенский - - - 17352 16498 16508 16485 16399 16149 15813 15778 

Майский 18695 19117 18831 18822 18992 18584 18583 19122 19075 18515 18868 

Прохладненский 91770 89835 91291 91251 93958 96049 93742 93826 91583 93853 89569 

Терский 50600 46828 47592 47878 48079 48108 48008 48004 47574 48004 47187 

Урванский 36713 36911 37040 19112 18892 18532 17971 18233 19147 18481 17314 

Чегемский 16348 17551 17234 17209 16563 16640 17148 16563 16555 16221 15989 

Черекский 9318 9263 9421 9584 9092 9148 9369 8676 8797 8673 7638 

Эльбрусский 2021 2584 2614 2614 2843 2773 2622 2067 2567 2687 2065 

Нальчик 3309 3394 2968 3108 3440 3545 2796 3219 3912 453 5990 

Баксан - - - - 10015 9333 9077 9366 9210 9369 9329 

Всего по КБР 316805 308660 310232 306655 302217 303992 300341 297540 297136 297933 291124 
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Рисунок 1 – Гистограмма динамики посевных площадей сельскохозяйственных культур, га 

 

С 1995 года в структуре площадей растение-

водства наблюдается устойчивая тенденция из-

менений, вызванных развитием рыночных от-

ношений в экономике. На общем фоне умень-

шения общей посевной площади резко увеличи-

ваются посевы зерновых культур и, прежде все-

го, пшеницы, а затем овощных культур и карто-

феля. С 1995 года увеличение под посевами зер-

новых культур составило 28,1%, овощными – 

48,4%, картофелем – 8,9%, а под подсолнечни-

ком сократилось на 2,3%. 

Определенные изменения происходят в струк-

туре посевных площадей сельскохозяйственных 

культур, также и по категориям хозяйств: 

 идет неуклонный процесс сокращения по-

севов сельскохозяйственных организаций (в 1995 

году – 294,6, тыс. га, в 2003 – 279,2 тыс. га); 

 при этом повышается посевная площадь 

хозяйств населения и фермерских хозяйств 

(в 1995 году – 20,4 тыс. га, в 2003 – 27,5 тыс. га). 

В отраслевой структуре растениеводства 

сельскохозяйственных организаций ведущим 

является зерновое хозяйство, а в хозяйствах на-

селения – производство картофеля и овощебах-

чевых культур (86,4% посевной площади) [1]. 

Удельный вес сельскохозяйственных культур 

в структуре посевных площадей на 1 января 

2007 г. следующий: зерновые – 64,4%, техниче-

ские – 9,0 (в т.ч. подсолнечника – 8,0), карто-

фель и овоще-бахчевые – 9,8 ( в т.ч. картофеля – 

4,5, овощей – 5,1), кормовые – 16,8% (рис. 2). 

Зерновое хозяйство – базовая отрасль сель-

скохозяйственного производства. На него при-

ходится 64,4% всех посевных площадей Кабар-

дино-Балкарии. Значимость зернового хозяйства 

определяется тем, что оно: 

 обеспечивает население хлебом, крупяны-

ми и зернобобовыми культурами; 

 

64,4
9

9,8

16,8

Зерновые

Технические 

Картофель и овоще-бахчевые 

Кормовые

 
Рисунок 2 – Структура посевных площадей  

сельскохозяйственных культур, % 

 

 поставляет разнообразное сырье для пи-

щевой промышленности; 

 производит ценные виды кормов для жи-

вотноводства. 

Мощная зерновая база не только способству-

ет успешному развитию животноводства, но и 

производству технических и др. культур. Без нее 

невозможно осуществить правильную специали-

зацию различных зон республики по сельскохо-

зяйственным культурам и отраслям. 
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Основными зерновыми культурами являются 

пшеница, кукуруза, овес, просо, гречиха и зер-

нобобовые культуры. Исторически (еще в 

XIX в.) земледелие на территории Кабардино-

Балкарии играло второстепенную роль в сель-

ском хозяйстве. Производство зерновых культур 

(при очень низкой урожайности) было сравни-

тельно невелико и обеспечивало главным обра-

зом удовлетворение внутренних потребностей 

населения. Тем не менее, в отличие от горной 

полосы, в равнинно-предгорной части, в зоне 

кабардинского и русского поселений, оно было 

развито в большей степени [1]. 

Несмотря на то, что пшеница на Кавказе была 

известна с древнейших времен, основным хлеб-

ным продуктом вплоть до периода Октябрьской 

революции оставалось просо. С первых лет Совет-

ской власти его посевная площадь в Кабарде резко 

сокращается и уже к 1922 году оно становится 

лишь третьей продовольственной культурой после 

кукурузы и пшеницы. На кукурузу приходилось 

38,4% общей посевной площади Кабарды. 

В отличие от Кабарды в Балкарии главной 

зерновой культурой вплоть до конца XIX века 

являлся ячмень. В 1889 году в Нальчикском ок-

руге большая часть посевной площади ячменя 

приходилась на Балкарские общества. В связи с 

проникновением в предгорные и горные районы 

новых культур, в частности картофеля и кукуру- 

зы, количество посевов ячменя по Нальчикско-

му округу существенно сокращается. Без горной 

зоны в равнинно-предгорной полосе земледелия 

в 1922 году на посевную площадь ячменя и овса 

приходилось всего около 18% всех посевов [1]. 

Посевные площади зерновых культур в хо-

зяйствах всех категорий максимального уровня 

достигли в 2002 году – 205,3 тыс. га (табл. 2). 

С этим был связан высокий показатель валового 

сбора зерна. Для республики он оказался макси-

мальным за всю историю развития растениевод-

ства по 2007 г. включительно – 648,5 тыс. тонн 

(сопоставимым по показателям с 2002  годом  

был  2004  год,  в  котором соответствующие 

показатели достигли: посевная площадь – 

178,3 тыс. га, валовой сбор – 641,2 тыс. тонн) 

(табл. 3), (рис. 2). Однако рост производства 

зерна возможен не только экстенсивным путем 

развития сельского хозяйства, т. е. расширением 

посевных площадей. Важную роль играет селек-

ционная работа и расширение посевов высоко-

урожайных сортов, повышение урожайности, 

сокращение потерь при уборке урожая и т. д. [1]. 
 

 

Таблица 2 – Динамика структуры посевных площадей зерновых культур 

(в хозяйствах всех категорий, гектаров) [4] 

 

Наименование 

района/города 

Годы 

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баксанский 24214 30768 36836 31861 24510 24822 19454 24147 23778 24123 21517 

Зольский 16644 18555 21227 17280 17908 18556 17791 17286 17368 15531 17917 

Лескенский - - - 9734 9872 11119 8819 9981 10370 9475 9302 

Майский 8632 11327 11764 10418 9976 10579 9913 10624 10297 10322 11236 

Прохладнен-

ский 
47326 46154 57616 53553 50991 54428 49990 62404 62321 59505 50421 

Терский 19781 27440 32753 26754 32194 35354 28658 34395 34595 34744 32954 

Урванский 19000 19659 24647 9672 9547 11353 7961 9755 11404 11134 9489 

Чегемский 7801 9564 11494 9469 9633 10220 9304 10291 11220 11354 10319 

Черекский 4474 4829 6248 5261 5124 5029 4228 4910 5164 5418 4442 

Эльбрусский 774 750 1265 1206 650 657 175 975 1584 1207 695 

Нальчик 862 1232 1496 1272 1411 1191 879 1379 23911 2906 2949 

Баксан - - - - 6438 5931 3823 5346 5761 5527 4392 

Всего по КБР 149508 170278 205346 176480 178254 189239 160995 191493 196253 191247 175633 
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По данным Минсельхозпрода КБР [2] 2008-

ой сельскохозяйственный год характеризовался 

заметной положительной динамикой в объемах 

производства продукции сельского хозяйства и 

в первую очередь в производстве зерна. Высо-

кие цены на продукцию растениеводства в этом 

году способствовали увеличению инвестицион-

ной привлекательности отрасли и финансовых 

возможностей сельскохозяйственных товаро-

производителей и в результате чего все агротех-

нические мероприятия были проведены на более 

высоком уровне, чем в предыдущие годы. Ис-

пользовались качественные семена, было внесе-

но больше удобрений, на более высоком уровне 

проведена химическая защита растений. Данные 

факторы при благоприятных погодных условиях 

обеспечили получение хорошего урожая. 
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Рисунок 3 – Гистограмма динамики посевных площадей зерновых культур, га 

 
Таблица 3 – Динамика валового сбора зерна в весе после обработки 

(в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн) [4] 

 

Наименование 

района/города 
Годы 

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баксанский  57,2 58,0 115,1 109,3 95,5 57,8 58,4 58,4 79,9 75,2 77,0 

Зольский 36,2 45,9 59,4 46,7 59,6 38,3 39,7 45,8 50,3 52,7 79,4 

Лескенский - - - 28,2 41,1 22,3 26,0 42,1 43,9 39,2 40,9 

Майский 28,5 23,9 41,6 29,4 36,1 25,1 25,2 29,0 39,8 34,2 43,0 

Прохладненский 126,8 98,3 173,6 100,1 163,4 120,9 112,1 89,0 187,5 134,0 134,0 

Терский 63,7 63,6 120,1 96,4 119,0 80,1 106,8 117,8 141,3 120,8 151,9 

Урванский 56,7 62,7 77,0 32,8 41,5 26,0 19,3 27,7 46,5 45,3 40,1 

Чегемский 25,6 26,9 37,5 31,4 36,5 24,2 25,8 36,3 42,3 42,1 44,2 

Черекский 14,1 9,1 17,3 15,4 18,0 12,4 10,5 10,5 15,8 16,1 16,8 

Эльбрусский 2,3 1,5 3,0 1,4 2,5 0,8 - 1,0 3,2 2,0 1,9 

Нальчик 2,4 2,8 3,9 3,2 4,5 2,5 1,8 2,0 7,2 7,6 5,2 

Баксан - - - - 23,5 8,7 9,9 11,0 14,0 12,5 10,7 

Всего по КБР 413,5 392,7 648,5 494,3 641,2 419,1 435,5 470,6 671,7 581,7 645,1 
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Осенне-полевые сельскохозяйственные рабо-

ты в 2008 году начались на фоне рекордных за 

последние годы валовых сборов колосовых зер-

новых культур. Было собрано 382 тыс. тонн зер-

новых колосовых культур, что на 35 процентов 

больше, чем в 2007 году. В том числе пшеницы 

собрано 252 тыс. тонн, что превышает уровень 

2007 года на 78 тыс. тонн, при урожайности 

36,5 ц/га. Рост урожайности составил 8,3 цент-

нера с гектара, выход годовой валовой продук-

ции сельского хозяйства около 20 млрд. руб. [2]. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сде-

лать следующие выводы: 

1) Кабардино-Балкария характеризуется низ-

кой обеспеченностью земельными ресурсами, 

что предопределяет важность рационального и 

эффективного использования каждого гектара 

продуктивных угодий; 

2) растениеводство является важнейшей от-

раслью экономики республики, вносящее наи-

больший вклад в производство валового регио-

нального продукта (ВРП). Наибольший удель-

ный вес в структуре посевных площадей зани-

мают зерновые (64,4%) и кормовые культуры 

(16,8%); 

3) 2008 год для республики характеризуется 

наибольшей динамикой в объемах производства 

сельскохозяйственной продукции и, в первую 

очередь, в производстве зерна. В итоге удалось 

обеспечить выход годового производства про-

дукции сельского хозяйства на уровень порядка 

20 млрд. рублей. 
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Рисунок 4 – Гистограмма динамики валового сбора зерна в весе после обработки, тонн 
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В статье приводятся исследования по влиянию 

органоминеральных удобрений на динамику пита-

тельных веществ. Зависимость накопления нит-

ратного и аммиачного азота, подвижного фосфо-

ра и обменного калия по фазам развития озимой 

пшеницы от различных доз удобрений на выщело-

ченном черноземе.  

Ключевые слова: нитратный азот, аммиачный 

азот, подвижный фосфор и калий, озимая пшеница, 

баланс, гумус, динамика питательных веществ. 

In article it is resulted researches on influence or-

ganic and mineral fertilizers on dynamics of nutrients. 

Dependence of accumulation nitrate and ammonia ni-

trogen, mobile phosphorus and exchange potassium on 

phases of development of winter wheat in a crop rota-

tion on chernozem. 

 

Key words: nitrate nitrogen, ammoniac nitrogen, 

mobile phosphorus and potassium, winter wheat, bal-

ance, a humus, dynamics of nutrients. 

 

 

Введение. Исходя из требований рыночной 

экономики, принципов земельной собственно-

сти, характера вновь создаваемых владельцев 

земли, необходимо разработать технологии ис-

пользования минеральных и органических удоб-

рений на различных почвах. При дороговизне 

минеральных удобрений и сложности заготовки 

органических удобрений возникает необходи-

мость четкой разработки системы удобрений на 

конкретных почвах.  

Только научно обоснованное применение ор-

ганоминеральных удобрений позволит получить 

положительный баланс питательных веществ. В 

любом случае необходимо выявить динамику 

питательных веществ на конкретных почвенно-

климатических условиях. В данном случае мы 

изучили динамику питательных веществ на вы-

щелоченных черноземах. 

Методика. Исследования проведены на вы-

щелоченных черноземах. Анализы выполнены 

принятыми в современной агрохимической 

практике методами, полученные результаты 

обработаны методом дисперсионного анализа 

[1]. 

Объекты исследования – озимая пшеница Без-

остая-1, минеральные удобрения с разным соот-

ношением питательных элементов. Схема опыта 

и сведения о количестве внесенных в каждом ва-

рианте удобрений приведены в таблицах 1-4. 

Результаты и их обсуждение. Почвенный 

покров опытного участка – чернозем выщело-

ченный среднемощный малогумусный тяжело-

суглинистый. Важным показателем любого типа 

почв является ее способность удовлетворять по-

требность растений в питательных веществах 

для формирования высокого урожая. Содержа-

ние гумуса в пахотном горизонте 3,7%, запасы 

гумуса 85,2 т/га, реакция почвенного раствора 

нейтральная (рН – 6,8). Содержание подвижного 

фосфора составляет 65,6 мг/100 грамм почвы 

т.е. средняя обеспеченность (по Чирикову). 

Обеспеченность обменным калием повышенная 

– 112 мг/100 грамм почвы. По гранулометриче-

скому составу данная почва относится к тяжело-

суглинистым почвам. Содержание физической 
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глины составляет 52,2%. По плотности почв [2] 

они относятся с поверхности к свежевспахан-

ным, с глубины 40-50 см уплотненным (1,02-

1,23 грамм см
3
), порозность почв (51-56,1%) 

удовлетворительным для пахотного слоя. 

С.А. Шафран [3] были изучены, обобщены и 

статистически обработаны многочисленные по-

левые опыты, в которых показано влияние агро-

химических свойств почв России на окупае-

мость азотных, фосфорных и калийных удобре-

ний прибавкой урожая зерновых культур. Пока-

зано, что содержание минерального азота, под-

вижных форм фосфора и калия в почве оказыва-

ет большее влияние на окупаемость удобрений 

по сравнению с генетическими свойствами поч-

венного покрова. Основная задача всего ком-

плекса агрохимических исследований – уста-

новление потребности сельскохозяйственных 

культур в элементах питания. 

При определении баланса питательных ве-

ществ в полевых опытах отношения исследова-

телей к статьям его прихода и расхода конкрет-

ные. Здесь есть возможность учесть такие фак-

торы, как насыщение продукции теми или дру-

гими элементами питания, т.е. определить ее 

качество, при внесении определенных доз удоб-

рений и изменение при этом параметров плодо-

родия почвы. Многочисленные исследователи 

едины в одном: основной статьей прихода явля-

ется поступление питательных веществ с удоб-

рением, а расхода – вынос с урожаем. Необхо-

димо изучить конкретно, как этот процесс про-

исходит в выщелоченных черноземах. 

Динамика нитратного азота. Главным ис-

точником азотного питания растений на черно-

земах являются нитратный и аммиачный азот. 

В результате наших исследований выявлены 

определенные закономерности в содержании 

нитратов на черноземах. В начале вегетации 

растений обычно накапливается мало нитратов в 

почве. Летом идет непрерывный процесс обра-

зования нитратов, ближе к осени накопление их 

останавливается в следствии уплотнения почвы, 

понижения температуры и процессов денитри-

фикации. Под растениями максимум нитратов 

наблюдается в период посева, летом в следствие 

потребления растениями их количество резко 

снижается, а к осени несколько возрастает. 

Нитраты имеют большую повышенную под-

вижность и постоянную миграцию вниз по про-

филю, поэтому имеется стабильная закономер-

ность в содержании нитратов в слое 0-20 см и 

20-40 см. Метеорологические условия года ока-

зывают определенное влияние на накопление 

нитратного азота. Наибольшим накоплением 

нитратного азота под озимой пшеницей харак-

теризуется фон N110P60K40. Так, на не удобрен-

ном фоне колебание составило от 7,1 мг/кг до 

5,9 мг/кг, а на удобренном фоне 18,1 мг/кг до 

28,1 (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика содержания нитратного азота N-NO3 в почве под озимой пшеницей  

в зависимости от удобрения, мг/кг 

 

Фон 

питания 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза вегетации 

всходы кущение 
выход  

в трубку 
колошение 

молочная 

спелость 

полная  

спелость 

Без 

удобрения 

0-20 7,1 2,1 11,2 10,2 5,1 5,9 

20-40 10,1 5,6 14,5 10,1 4,5 4,3 

N110P40K40 0-20 18,1 27,2 14,4 28,1 7,1 6,9 

20-40 17,3 24,2 13,8 19,4 7,3 5,6 

N90P50K40 

 

0-20 18,9 27,2 15,8 26,1 6,9 7,1 

20-40 15,7 25,1 14,2 22,1 5,3 5,8 

        

Динамика аммиачного азота. В гумусе со-

держится преобладающая часть азота почвы. 

Под воздействием микроорганизмов в почве 

происходит разложение азота до аммиака и 

нитратов. Наши исследования по динамике ам-

миачного азота в почве показали, что характер 

его накопления противоположен нитратному 

азоту. 

В слоях 0-20 и 20-40 см отмечено почти рав-

номерное распределение аммиачного азота. Это 

указывает на то, что аммонификация охватывает 

почвенную толщу значительно глубже, чем нит-

рификация, очевидно за счет передвижения по 

профилю гуматов аммиака. 

Некоторые исследователи утверждают, что 

выщелоченные черноземы имеют низкую нит-

рификационную способность. Наши исследова-

ния под озимой пшеницей с начала всхода нако-

пления аммиачного азота на вариант без удоб-

рения составляют 27,6 мг/кг до колошения 

20 мг/кг, а в фазе колошения уменьшается до 

10,4 мг/кг. На вариантах с удобрениями 

N90P50K40 от всхода до кущения с 21,4 мг/кг рас-

тет до 34,2 мг/кг (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика содержания аммиачного азота в почве под озимой пшеницей  

в зависимости от удобрения, мг/кг 

Фон 

питания 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза вегетации 

всходы кущение колошение 
молочная  

спелость 

полная  

спелость 

Без 

удобрения 

0-20 27,6 20,0 10,4 11,7 16,1 

20-40 23,4 11,9 10,3 9,9 13,6 

N110P40K40 0-20 25,2 15,3 19,2 10,6 12,4 

20-40 22,1 12,4 16,4 5,3 10,8 

N90P50K40 

 

0-20 21,4 34,2 18,4 9,7 16,4 

20-40 20,5 15,3 10,7 7,2 20,7 

       

Динамика фосфора. При внесении фосфор-

ных удобрений в почву фосфор претерпевает 

глубокие и разнообразные превращения. При-

чиной слабой доступности фосфора растению 

является его свойство при взаимодействии с 

почвой образовывать нерастворимые в воде и 

малодоступные растениям соединения фосфор-

ной кислоты. 

 

Внесение минеральных удобрений N110P60K40 

под озимую пшеницу перед фазой всхода: обна-

ружено 90 мг/кг, в фазе выхода в трубку их ста-

ло 140 мг/кг и при восковой спелости осталось 

101 мг/кг. На фоне без удобрения содержание 

подвижного фосфора под озимой пшеницей ко-

лебалось: всходы – 64 мг/кг, выход в трубку – 

72 мг/кг, восковая спелость – 68 мг/кг (табл. 3). 

Таблица 3 – Динамика содержания подвижного фосфора в почве под озимой пшеницей  

в зависимости от удобрения, мг/кг 

Фон 

питания 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза вегетации 

всходы кущение 
выход  

в трубку 

колошение – 

цветение 

молочная 

спелость 

полная спе-

лость 

Без 

удобрения 

0-20 64 78 72 94 74 68 

20-40 62 64 63 89 89 63 

N110P40K40 0-20 90 99 140 132 124 101 

20-40 74 115 102 100 92 96 

N90P50K40 

 

0-20 70 121 113 131 79 77 

20-40 63 104 98 120 80 74 

        

Динамика калия. В разработке проблем ка-

лийного питания на черноземах существует про-

тиворечивое мнение. Многие исследователи и 

работники сельскохозяйственного производства 

утверждают, что черноземы обеспечены под-

вижным калием повышенно и высоко, и пренеб-

регают внесением высоких доз удобрений  и  

даже не вносят. Но выращивание высоких уро-

жаев зерновых культур с внесением больших 

доз азота и фосфора приводит к постепенному 

истощению резервов подвижного калия в почве, 

но конкретно внесение 40 кг д. в. в наших опы-

тах не оказало существенного влияния на со-

держание в почве обменного калия [4]. На вари-

антах без удобрения в начале роста под пшени-

цей обменного калия оказалось 118 мг/кг почвы, 

а затем это количество увеличилось до 133 мг/кг 

при полной спелости до 126 мг/кг почвы. На 

удобренном варианте вначале роста содержа-

лось 120 мг/кг, а в конце вегетации 104 мг/кг. 

Как указано выше в наших исследованиях не 

обнаружено четкой закономерности динамики 

обменного калия (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Динамика содержания обменного калия К2О озимой пшеницей  

в зависимости от удобрения, мг/кг 

Фон 

питания 

Слой 

почвы, 

см 

Фаза вегетации 

всходы кущение 
выход  

в трубку 

колошение – 

цветение 

молочная  

спелость 

Без 

удобрения 

0-20 118 136 133 130 126 

20-40 90 86 109 94 80 

N110P40K40 0-20 120 113 101 97 104 

20-40 92 81 83 81 99 

N90P50K40 0-20 115 132 120 127 124 

20-40 90 116 100 111 92 
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Выводы 

1. Наибольшим накоплением нитратным азо-

том под озимой пшеницей характеризуется фон 

N110P60K40. 

2. Внесение минеральных удобрений под ози-

мую пшеницу перед фазой всхода обнаружено 

90 мг/кг, в фазе выхода в трубку их стало 140 

мг/кг и при восковой спелости осталось 101 мг/кг. 

Выращивание высоких урожаев зерновых 

культур с внесением больших доз азота и фосфора 

приводит к постепенному истощению подвижного 

калия и поэтому рекомендуем внесение 40 кг д.в. 
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В результате исследований установлено, что 

выращивание кукурузы на склонах крутизной до 6° 

по чизельной вспашке позволяет снизить количе-

ственные характеристики эрозии до экологически 

безопасных параметров. 

Ключевые слова: чизельная обработка почвы, во-

допроницаемость, смыв почвы, эродируемость почвы. 

 

In the result of investigations it is established that 

corn cultivation on slopes the steepness till 6 ° in chie-

zel – plowing allows to lower quantitative characteris-

tics of erosion to ecologically safe parameters. 

 

Key words: chiezel tillage of soil, permeability, soil 

flushing, soil erosion. 

 

 

В обновленных системах земледелия в целом 

рекомендуется комбинированная обработка 

почв, а также периодическое применение глубо-

кого безотвального рыхления. 

Обработка почвы чизельным плугом (чизеле-

вание) является новым технологическим прие-

мом, позволяющим увеличить глубину основной 

обработки почвы  до 50%  по сравнению с  об-

работкой традиционными лемешными отваль-

ными плугами и плоскорезами – глубокорыхли-

телями. Чизелевание также, как и безотвальную 

обработку, проводят на глубину до 45 см чи-

зельным плугом с рыхлительными или стрель-

чатыми лапами, установленными с недорезом 

пласта по ширине захвата. 

Глубокое чизелевание почвы проводят как 

самостоятельную или как дополнительную опе-

рацию.  

Уплотненная почва (рис. 1а) является отчасти 

«плужной подошвой» 1 и, с другой стороны, 

глубже лежащими «общими уплотнениями» 2. В 

зависимости от типа рабочих органов, веса ору-

дия, числа обработок на одну и туже глубину, 
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степени влажности и механического состава поч-

вы толщина слоя «плужной подошвы» может со-

ставлять от 12 до 17 см. В результате уплотнения 

этот слой почвы содержит минимальное число 

пор, являющихся основными путями для пере-

движения воды и воздуха. При глубокой обра-

ботке почвы чизельным плугом «плужная по-

дошва» разрушается, в результате чего осадки из 

верхних слоев почвы поступают в нижние слои. 

 
 

Таблица 1 – Оценка качества чизельной обработки почвы 

 

Показатель Способ определения 

Нормативы для рыхления 

Баллы мелкого 

до 16 см 

глубокого  

до 30 см 

Сохранение жнивья, 

% 

 

В трех-пяти местах участка по всей ширине 

захвата агрегата замерить полосы по месту 

прохода стоек рабочих органов орудий. 

Жнивье, поврежденное гусеницей (колесами) 

трактора, не учитывать. Суммарную ширину 

поврежденных полос выразить в процентах к 

ширине захвата агрегата 

70-90 

65-85 

Менее 65 

До 75 

73-75 

Менее 70 

3 

2 

1 

Отклонение средней 

фактической глубины 

от заданной, см 

Замерить глубину обработки почвы в 20-

кратной повторности на расстоянии 25-30 см 

от следа стойки лапы по диагонали участка 

через равные промежутки. Среднюю глубину 

уменьшить на величину вспушенности поч-

вы (20-25%) 

До±1 

±1-1,5 

Более ± 1,5 

3 

2 

1 

Подрезание сорняков 

на глубине хода ра-

бочих органов шт/м
2 

В трех-пятикратной повторности в местах 

стыковых проходов агрегата наложить рамку 

(11 м) и определить количество неподре-

занных сорняков 

Отсутствуют 

1-3 

4 и более 

Отсутству-

ют 2-4 

5 и более 

3 

2 

1 

     

 
    

Рисунок 1 – Схема образования и разрушения «плужной подошвы»: 

а – образование «плужной подошвы» при работе лемешного плуга; б – передвижение воды и поведение 

корней растений до разрушения «плужной подошвы»; в – разрушение «плужной подошвы» при глубокой 

обработке почвы чизельным плугом; г – передвижение воды и поведение корней растений после разру-

шения «плужной подошвы» 
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С целью выявления количественных характе-

ристик развития водной эрозии при разных прие-

мах основной обработки почвы при возделывании 

кукурузы на силос в условиях интенсивного зем-

леделия на склонах был проведен полевой опыт. 

  На делянках испытывали приемы основной 

обработки почвы – обычная отвальная вспашка, 

обычная вспашка и щелевание на 40-45 см, чи-

зелевание на 28-30 см. 

Исследования проводились на склоновых зем-

лях, расположенных в горной зоне КБР. Почвен-

ный покров опытного участка представлен тем-

но-серыми горными лесными слабосмытыми 

почвами. Механический состав глинистый. Со-

держание гумуса в пахотном слое 3,9-4,1%.  

В результате исследований установлено, что 

наиболее рыхлое сложение пахотного слоя поч-

вы обеспечивала чизельная обработка как на 

посевах основной, так и поукосной кукурузы. 

Наиболее сильное уплотнение почвы отмечено в 

вариантах со вспашкой. Здесь от посева до 

уборки кукурузы плотность почвы увеличилась 

на 0,36 г/см
3
 при посеве по зяби, и на 0,34 г/см

3
 

при поукосном посеве, а в вариантах с чизель-

ной обработкой эти показатели составили 0,27 и 

0,22 г/см
3
 соответственно. 

Изучаемые факторы оказывали влияние на 

скорость впитывания воды почвой. В зависимо-

сти от срока посева кукурузы вспашка обеспечи-

вала самую низкую водопроницаемость 1,33-

1,38 мм/мин на участках без щелевания, и самую 

высокую 1,43-1,59 мм/мин в вариантах с щелева-

нием. На делянках с чизельной обработкой ско-

рость впитывания составила 1,38-1,57 мм/мин. 

Водопроницаемость почвы при поукосном посеве 

во всех вариантах опыта была выше. 

Кроме этого, постоянная чизельная обработка 

способствует увеличению количества водопрочных 

агрегатов. Это объясняется тем, что постоянная 

чизельная обработка почвы с поверхностной задел-

кой пожнивных остатков моделирует состояние 

поверхностных слоев почв и получает по сравне-

нию с отвальной вспашкой значительное преиму-

щество по способности к структурообразованию. 

Так, на делянках с чизельной обработкой во-

допрочных агрегатов было на 21-23% больше, 

по сравнению с полями, где проводилась от-

вальная вспашка, что способствовало сохране-

нию почвы от смыва. 

Чизельная обработка по сравнению со 

вспашкой имеет значительное преимущество по 

фильтрационным свойствам и накоплению про-

дуктивной влаги. Самое большое количество 

продуктивной влаги перед уборкой – 145 мм/га 

содержалось в варианте поукосного посева ку-

курузы на силос по чизельной обработке и ук-

лоне поверхности поля 3°. 

В этом варианте отмечена самая высокая 

противоэрозионная устойчивость почвы. Сток 

осадков здесь составил 10,1 мм/га. Смыв почвы 

1,84 т/га. 

 
 

Таблица 2 – Противоэрозионная устойчивость почвы в зависимости от приемов возделывания кукурузы  

на силос на склонах (интенсивность дождя 1,8 мм/мин слой осадков 42 мм) 
 

Показатели 

Прием обработки почвы 

отвальная вспашка чизельная вспашка 

уклон поверхности поля 

до 3° 

до 3° 
до 6° до 3° до 6° 

Основной срок посева 

Сток осадков, мм 16,1 19,5 12,5 13,1 

Смыв почвы т/га 3,93 5,73 2,66 2,94 

Эродируемость почвы, м
3
/т 41 38 47 44 

Поукосный срок посева  

Сток осадков, мм 14,2 17,9 10,1 10,8 

Смыв почвы т/га 2,89 3,75 1,84 2,11 

Эродируемость почвы, м
3
/т 49 46 55 51 

 

 

Итак, выращивание кукурузы на силос на 

склонах крутизной до 6° поукосно по чизельной 

вспашке позволяет снизить количественные ха-

рактеристики эрозии до экологически безопас-

ных параметров. 
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В стационарном опыте на выщелоченных чер-

нозѐмах изученo влияние сортов, удобрений и схе-

мы посадки картофеля на урожайность, товар-

ность и содержание крахмала и нитратов. 

Ключевые слова: сорт, удобрения, густота по-

садки, урожайность. 

 

 

It has been studied the influence of the sorts, fertilizing 

and schemes of planting potatoes, crop capacity, com-

modity and maihtenance starch and nitrates on the hjssi-

ble leached chernozems a prolonged field experiment. 

Key words: sort, fertilizing, spacing, crop capacity. 

 

 

Для интенсификации отрасли растениевод-

ства большое значение имеет наиболее полное 

использование потенциальных возможностей 

новых сортов картофеля. Эта задача решается за 

счѐт сортовой агротехники.  

На выщелоченных чернозѐмах горной зоны 

Кабардино-Балкарии на опытном участке 

КБГСХА им. В.М. Кокова в с.п. Верхний Кур-

кужин в 2010-2011 гг. изучали влияние густоты 

посадки на урожайность различных сортов кар-

тофеля при разных уровнях минерального пита-

ния и сроках посадки. Изучали сорта Волжанин, 

Невский, среднеранний – Романо. 

Опытные участки расположены на высоте 

690 м н.у.м. Почвы характеризовались следую-

щими агрохимическими показателями пахотно-

го слоя: гумус – 5,3-5,5; рН сол. – 6,6-6,8; фос-

фор (по Чирикову) – 85-87 мг/кг почвы; калии 

(по Чирикову) – 140-150 мг/кг почвы. 

Агротехника в опыте общепринятая для дан-

ной зоны республики. Минеральные удобрения 

применяли на фоне 20 т/га навоза. Клубни сажа-

ли по схеме 7030 и 7045 см. Кроме густоты 

посадки, изучали и сроки: ранний – 1-я декада 

апреля, средний – 2-я декада и поздний – 3-я 

декада апреля. Срок посадки определяли по сте-

пени спелости почвы. 

Уборка была сплошная, со всей делянки опы-

та; начало уборки – с момента увядания ботвы 

картофеля раннего срока посадки; в годы прове-

дения опытов уборку провели соответственно с 

28 августа по 10 сентября. 

В 2010 г. температура почвы по срокам по-

садки составила: 11,5; 14,9; 17,4С. Погодные 

условия в этом году в целом были благоприят-

ными для роста и развития растений, поэтому в 

первый срок посадки – 5 апреля сажали при 

температуре 11,5С. Сумма осадков в апреле 

составила 39,7 мм при средней многолетней 

норме – 49,6 мм; причѐм в 3-й декаде апреля 

осадков не было. Урожайность картофеля в зна-

чительной степени зависела от продолжитель-

ности периода вегетации растений. В 2010 г. 

был получен сравнительно высокий урожай 

клубней картофеля, который по сорту Волжанин 

составил 16,0-30,1 т/га; сорту Невский – 23,0-

31,6 и по сорту Романо – 30,5-37,0 т/га (табл. 1). 
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Таблица 1 – Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от сортов,  

удобрений и схемы посадки 

 

Фон  

и схема 

посадки 

Урожайность,  

т/га 

Товарность,  

% 

Содержание  

крахмала, % нитратов, мг/кг 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011г. 2010 г. 2011г. 2010 г. 2011г. 

Сорт Волжанин 

1а 

1б 

2а 

2б 

3а 

3б 

24,1 

16,7 

26,0 

17,6 

30,1 

16,0 

10,5 

7,8 

11,4 

8,4 

10,7 

8,7 

80,1 

82,5 

84,0 

84,3 

90,0 

89,7 

87,5 

83,0 

86,5 

85,0 

89,0 

79,5 

11,2 

10,8 

10,5 

9,9 

9,0 

9,3 

12,8 

10,2 

12,5 

11,7 

12,6 

11,8 

91,0 

101,0 

84,0 

119,4 

107,8 

122,5 

56,5 

74,5 

74,6 

87,0 

122,2 

116,4 

Сорт Невский 

1а 

1б 

2а 

2б 

3а 

3б 

22,5 

20,3 

23,0 

25,5 

31,6 

29,5 

12,5 

11,3 

14,2 

8,4 

16,0 

10,9 

70,3 

72,3 

73,0 

74,3 

81,0 

84,2 

80,5 

81,0 

84,5 

88,0 

90,5 

83,0 

13,1 

12,1 

12,0 

11,3 

11,5 

11,2 

12,4 

13,1 

12,0 

12,6 

11,9 

11,5 

33,1 

36,5 

44,6 

45,6 

40,7 

62,6 

21,8 

37,4 

44,5 

45,6 

74,5 

87,0 

Сорт Романо 

1а 

1б 

2а 

2б 

3а 

3б 

30,2 

29,2 

36,7 

30,5 

37,0 

33,3 

13,7 

10,0 

12,7 

10,2 

13,0 

10,7 

70,1 

74,1 

76,0 

72,9 

76,0 

68,2 

86,5 

83,5 

87,5 

82,0 

88,0 

80,0 

14,4 

14,5 

14,3 

15,0 

14,3 

14,0 

16,5 

15,0 

15,5 

15,1 

14,5 

15,0 

24,8 

29,7 

36,8 

77,7 

36,8 

64,6 

14,5 

20,7 

36,8 

44,5 

54,5 

72,1 

Примечание:  1 – N90P90K30; 2 – N90P90K60; 3 – N120P120K90 – соответствующие дозы удобрений; 

                                     а – 7030 см, б – 7045 см – схемы посадки картофеля. 

 

В 2011 г. была сухая и жаркая погода, осо-

бенно во вторую половину вегетации растений, 

что отрицательно сказалось на их продуктивно-

сти. Урожайность картофеля по сортам Волжа-

нин, Невский, Романо была ниже, чем в 2010 г. и 

составила соответственно 7,8-11,4 т/га; 8,4-16,0 

и 10,0-13,7 т/га. 

Изучение влияния густоты посадки на про-

дуктивность картофеля разных сортов позволило 

отметить следующее. По всем изучаемым сортам 

при посадке по схеме 7045 см происходило 

уменьшение урожайности клубней по сравнению 

с более загущѐнной посадкой (7030 см). Так, в 

2010 г. при посадке по схеме 7030 см урожай-

ность клубней сорта Романо составила 37,0 т/га, 

а при посадке по схеме 7045 см – 30,5-33,3 т/га. 

Наибольшее снижение урожая при разреженной 

посадке наблюдали в 2011 г. по сорту Волжа-

нин, разница достигла 2,5-2,9 т/га. 

Изменения товарности урожая при разной 

густоте посадки были незначительны. Товар-

ность сортов Волжанин, Невский и Романо была 

сравнительно высокой и в среднем за 2 года со-

ставила соответственно 86; 82; 81%. 

В наших исследованиях установлена зависи-

мость содержания сухого вещества и крахмала в 

клубнях от агротехнических приемов возделы-

вания и агрометеорологических условий в пери-

од вегетации картофеля. Наиболее высоким со-

держанием крахмала в клубнях отличался сорт 

Романо – в среднем 15%. По сорту Невский 

крахмалистость составила 12,5%, а по сорту 

Волжанин – 12,2%. 

Повышение дозы минеральных удобрений с 

N60P60K30 до N120P120K90 способствовало сниже-

нию содержания крахмала в клубнях картофеля. 

В большей степени это проявилось в 2010 г., 

когда уменьшение содержания крахмала по сор-

ту Волжанин составило 0,64-1,4%, сорту Нев-

ский – 0,2-0,5% и по сорту Романо – до 1%. 

Содержание сухого вещества в клубнях в за-

висимости от доз удобрений изменялось анало-

гично крахмалистости клубней и количеству 

сухого вещества в них оказывали метеорологи-

ческие условия. В засушливом 2011 г. содержа-

ние крахмала в клубнях картофеля по сравне-

нию с 2010 г. было больше в среднем по сорту 

Волжанин на 2,6%, сорту Невский – на 0,7% и 

по сорту Романо – на 0,8%. Чѐткой зависимости 

количества крахмала в клубнях от густоты по-

садки в среднем за 2 года не отмечено. 
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Повышение доз минеральных удобрений до 

N90P90K60 и N120P120K90 способствовало увеличе-

нию содержания  нитратов  в  клубнях:  в сред-

нем за годы исследований по сорту Волжанин на 

26 и 52 мг/кг, сорту Невский – на 25 и 36 и по  

сорту Романо – на 31 и 39 мг/кг сырого материа-

ла. Больше  всего нитратов в клубнях в среднем 

отмечено по сорту Волжанин – 97 мг/кг сырого 

материала, что на 47 и 51 мг/кг выше, чем соот-

ветственно по сортам Невский и Романо. 

При более разреженной посадке (7045 см) 

содержание нитратов в клубнях картофеля не-

значительно повысилось, но по всем изучаемым 

сортам и уровням минерального питания пре-

вышения ПДК не наблюдали. 

Таким образом, результаты исследований по-

зволяют отметить, что при посадке картофеля по 

схеме 70х30 см по всем изучаемым сортам по-

лучен более высокий урожай, чем при посадке 

7045 см. Содержание крахмала и сухого веще-

ства, а также показатели товарности урожая в 

зависимости от густоты посадки были несуще-

ственны. При этом содержание нитратов в клуб-

нях несколько увеличивалось при посадке по 

схеме 7045 см, но не выше ПДК. 

 

 

 

УДК: 633.2/.3.03:632.51 
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Зарастание горных кормовых угодий мелколе-

пестником вызывает снижение продуктивности 

травостоев в 2-4 раза. Радикальным, экологически 

допустимым, способом борьбы с мелколепестни-

ком является подсев кормовых трав с высокими 

доминантными свойствами. Длительный срок 

доминирования в травостоях корневищного кост-

реца безостого и корнеотпрысковых козлятников: 

восточного и лекарственного приводит к увеличе-

нию продуктивности травостоев в 1,3-4,4 раза. 

Рекомендуется весенний подсев стерневыми сеял-

ками костреца, пырея и/или козлятников в траво-

стои с обилием мелколепестника.  

Overgrowth of mountain fodder grounds an erige-

ron causes decrease in efficiency of herbages in 2-4 

times. Radical, ecologically admissible, way of struggle 

against an erigeron is having sat down fodder grasses 

with high prepotent properties. Long term of domina-

tion in herbages: the east and medicinal leads to in-

crease in efficiency of herbages in 1,3-4,4 times. It is 

recommended spring having sat down seeders bromus, 

a wheat grass and-or galega in herbages with an erige-

ron abundance. 

 

 

 

Ключевые слова: сенокосы, продуктивность 

травостоев, обилие трав, Phalacroloma L., Bromus 

L., Festuca L., Agropirum L., Galega L. 

 

Key words: Haymakinds, efficiency of herbages, ab-

undance of grasses, Phalacroloma L., Bromus L., Festu-

ca L., Agropirum L., Galega L. 

 

 

Одним из факторов, снижающиx продуктив-

ность горных кормовых угодий Предгорного и 

Среднегорного Кавказа, является вытеснение из 

естественных травостоев урожайных, качест-
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венных трав непоедаемыми растениями [1, 2, 3]. 

К числу таких растений наряду с бодяком, чер-

тополохом, горчаком, манжеткой и др. относит-

ся мелколепестник однолетний (Phalacroloma 

annum L. или Erigeron podolicus Bess) [1, 4]. Этот 

однолетник с коэффициентом семенного раз-

множения свыше 1: 5000, широко распространен 

в горных и предгорных лугах, травостои кото-

рых используются преимущественно в качестве 

сенокосов. Его активное расселение практиче-

ски во всех районах Центрального и Западного 

Предкавказья отмечено нами с начала девяно-

стых годов прошлого столетия.  

В материалах геоботанического описания 

кормовых угодий за середину – конец 80-х годов 

его обилие в естественных и сеяных травостоях 

представляется единичными экземплярами или 

небольшими группами, не имеющими сколько-

нибудь значимого влияния на продуктивность 

угодий и качество заготавливаемого корма. За 

последние 10 лет обилие мелколепестника на 

горных сенокосах достигло свыше 800 экземп-

ляров или свыше 90% от общего числа растений 

на 1 м
2
 травостоя. 

По экологической пластичности и адаптивно-

сти к условиям среды мелколепестник превосхо-

дит практическим все широколистные травы и, 

благодаря двойному характеру развития надзем-

ной массы, отличается высокой конкурентной 

способностью, успешно вытесняя из травостоев 

такие растения, как девясил высокий, клевер лу-

говой и белый, лядвенец кавказский и рогатый и 

другие. Так, в весенний срок вегетации, мелколе-

пестник формирует довольно плотную розетку из 

6-12 листьев, затеняющую прикорневую часть и, 

тем самым, угнетающую другие растения в их 

начальный период развития. С наступлением 

жаркой сухой погоды у мелколепестника быстро 

выгоняется цветоносный стебель с множеством 

(до 50ти и больше) корзинок на коротких боко-

вых побегах. Период цветения корзинок на одной 

особи длится 12-15, а в травостое – более 25-30 

дней. Столь длительный срок цветения обеспечи-

вает формирование очень мелких, но исключи-

тельно жизнеспособных семян (масса 1000 штук 

менее 0,1 г), которые легко разносятся ветром, 

животными, птицами, насекомыми…  

О высокой активности расселения мелколе-

пестника свидетельствуют данные по составу 

травостоев в горных условиях Северного Кавка-

за. Так, в описании сорных растений в моногра-

фии К.А. Ерижева (1998) мелколепестник не 

упоминается. Однако, уже в 2001 м году этот 

сорный вид встречается практически повсемест-

но в предгорных лугах и пастбищах Централь-

ного Кавказа [4], вытесняя из травостоев ценные 

злаковые и бобовые кормовые растения.  

В результате экспедиционных обследований 

горных кормовых угодий нами установлено, что 

по состоянию на июнь 2010 года площади кор-

мовых угодий засоренных мелколепестником 

только в Кабардино-Балкарии превышают 30 

тысяч гектаров. К таким площадям отнесены 

угодья, где обилие мелколепестника превышает 

100 экземпляров на 1 м
2
. Ввиду широкого рас-

пространения мелколепестника в естественных 

травостоях кормового назначения, нами стави-

лась цель – разработать эффективные экологи-

чески безопасные способы борьбы с этим сор-

ным растением. Для достижения поставленной 

цели решались задачи, связанные с изучением 

биологии мелколепестника для проведения мер 

борьбы, испытания конкурентов, подавляющих 

его рост и развитие и, тем самым, снижающих 

обилие этого вида до хозяйственно не ощутимо-

го уровня. 

Для решения поставленных задач нами про-

водились стационарные наблюдения за естест-

венным травостоем в пределах землепользова-

ния муниципального с.-х. предприятия совхоза 

«Белореченский» в различных частях слабо по-

катого Северо-Восточного склона общей пло-

щадью 120 гектаров. На склоне в нижней, сред-

ней и верхней частях выделяли ленточные уча-

стки длиной по 100 и шириной 4 метров с кон-

турной ориентацией. Границы каждого участка 

в натуре обозначали кольями. В пределах каж-

дой ленты выделяли по 21 делянке площадью по 

20 м
2
 каждая. На этих делянках испытывали 

разные варианты подсева корневищных или 

корнеотпрысковых трав, обладающих высокой 

конкурентной способностью. Агробиологиче-

ские учеты (роста, накопления биомассы, оби-

лия и др.) проводили по методике, используемой 

в геоботанике и фитоценологии [5, 6]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Обилие и продуктивность мелколепестника изу-

чали в естественных травостоях на юго-западном 

склоне крутизной 4-14, сложенном темно-

серыми лесными почвами в нижней части и свет-

ло-серыми смытыми – в верхней. Выявлено, что в 

травостоях с доминированием мелколепестника, 

обилие его в различных частях водосбора, прак-

тически не изменяется в зависимости от высотно-

го пояса (рис. 1). В свою очередь, масса надзем-

ной части мелколепестника в период цветения 

существенно больше в нижней части склонов (по 

делювию), чем в верхней. Такое положение сви-

детельствует о том, что реакция его на плодоро-

дие почвенного покрова проявляется в части 

формирования биомассы и практически отсутст-
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вие таковой, в аспекте обилия растений в траво-

стое. Из высказанного тезиса вытекает, что про-

ведение мероприятий, направленных на повыше-

ние плодородия почв, не скажется на структуре 

травостоев с участием мелколепестника.  

 
Рисунок 1 – Густота и надземная масса растений мелколепестника на 1 квадратном метре  

различных частей склона 

 

Сравнение продуктивности травостоя мелко-

лепестника с типичными естественными траво-

стоями в предгорной зоне показывает, что в 

первом случае она в 2-4 раза ниже, чем во вто-

ром. Такое положение свидетельствует о том, 

что травостои мелколепестника не целесообраз-

но использовать ни для почвозащитных целей, 

ни для сидерации почв. В то же время ввиду не-

поедаемости надземной части, мелколепестник 

не пригоден и для кормового использования. 

Исходя из экологических требований, можно 

полагать, что наиболее рациональным способом 

для борьбы с мелколепестником, является исполь-

зование виолентности корнеотпрысковых и кор-

невищных трав, с поедаемой надземной массой.  

Для проверки высказанной гипотезы нами в 

2008 году проведено исследование поздневесен-

него (в фазу выдвижения стеблей) подсева трав 

с названными свойствами (костреца, овсяницы, 

пырея и козлятника) в течение 4-х лет (табл. 1). 

Посев корневищных и корнеотпрысковых трав 

проводили стерневой сеялкой. 

 

 

Таблица 1 – Обилие мелколепестника на фоне подсева трав. Вторая декада июня 

 

Вид подсеваемых  

растений 

Количество особей мелколепестника однолетнего, 

шт./м
2
 по годам наблюдений 

Обилие мелколепестника  

по сравнению с контролем  

на 4-й год вегетации, % 2008 2009 2010 2011 

Кострец безостый 836 412 108 36 4,6 

Овсяница красная 828 656 682 794 101,5 

Пырей гребенчатый 806 488 324 528 67,5 

Пырей ползучий 842 434 228 426 54,5 

Козлятник восточный 838 688 408 592 75,7 

Козлятник лекарственный 844 624 446 618 79,0 

Контроль, без подсева трав 812 944 926 782 100 

      

Из приведенного следует, что устойчивая 

тенденция сокращения популяции мелколепест-

ника в течение всех лет проведения наблюдений 

отмечается на варианте подсева засухоустойчи-

вого костреца безостого. В травостоях с подсе-

вом пырея в течение первых трех лет обилие 

мелколепестника снизилось в 2,5-3,7, а козлят-

ников в 1,9-2,0 раза. Подсев овсяницы, как в 

первые три года, так и на четвертый год вегета-

ции оказал заметно меньшее влияние на попу-

ляцию мелколепестника, чем кострец, пырей и 

козлятник. 

На вариантах подсева корнеотпрыскового 

козлятника восточного и лекарственного, а так-



Известия КБГАУ – № 2(2), 2013                                                                                                А г р о н о м и я  
 

 

 21 

же мезофильной овсяницы луговой их домини-

рование имеет место только в небольших курти-

нах. При этом общий фон обилия мелколепест-

ника практически не меняется.  

В целом, на четвертый год после подсева су-

щественное сокращение обилия мелколепестни-

ка по сравнению с контролем, отмечено на всех 

вариантах подсева трав за исключением овсяни-

цы.  

В результате учета продуктивности травосто-

ев по годам вегетации установлено, что в зави-

симости от используемых агрегатов подсев трав 

в разной степени повышает выход надземной 

биомассы. Так, при использовании стерневой 

сеялки зеленая масса злаковых трав и козлятни-

ков превысила контроль в 1,3- 4,4 раза (рис. 2). 

 

Рис. 2. Продуктивность  травостоев по годам в зависимости от  вариантов подсева
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Рисунок 2 – Продуктивность травостоев по годам в зависимости от вариантов подсева 

 

При этом максимальная продуктивность тра-

востоев отмечена на вариантах подсева костреца 

на второй и четвертый годы, а козлятника – на 

третий-четвертый. В подсевах пырея и овсяницы 

отмечено постепенное снижение продуктивно-

сти травостоев со второго года к четвертому. 

В целом, на основании проведенных иссле-

дований можно рекомендовать для борьбы с 

мелколепестником подсевать стерневой сеялкой 

кострец безостый нормой 15-20 кг/га в фазу на-

чала выдвижения стеблей.  
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Схематически упрощая, можно сказать, что 

основным содержанием филогенетической про-

граммы является информация о том, что необхо-

димо организму для обеспечения его развития и 

жизнедеятельности, а информацию о том, как 

это получать и реализовать в конкретных услови-

ях окружающей среды, организм приобретает в 

процессе своего онтогенетического развития. 

Действовавший в течение многих поколений 

отбор особей с желательной формой биологическо-

го поведения привел к накоплению у лошадей кабар-

динской породы и соответствующего генофонда, 

способствующего выработке этих форм поведения.  

Ключевые слова: лошадь, порода, эволюция. 

 

The main idea of this phylogenetic programme is 

the information about development and lafe activity 

supply, what kind of supply organism needs. During the 

process of ontogenetic development organism and uses 

the information in the conditions of invironment.  

Selection of horses with desirable form of biological 

conduct took place during a lot of generations and led 

to accumulation of Kabardian breeding horses gene-

fond. 

 

Key words: a horse, a breed, evolution. 

 

 

 

 

 

История создания и совершенствования ка-

бардинской породы лошадей тесно связана с 

историей создания знаменитых конных заводов 

Шоулоха, Лоова, Чеполова и других. Так, С. 

Броневский отмечает, что «лошади Шоулоха 

завода примечательны особенным образованием 

копыт, цельных, без заднего разреза, похожих на 

стаканчик. Об этом свидетельствует высказыва-

ние Ш.Ногмова, который написал, что «князь 

Шоулох увел их за реку Терек и поселил на пра-

вом ее берегу». И далее: «…беспокойный князь 

Шоулох … начал делать набеги на соседние 

племена, угоняя табуны и отбивая скот». 

Кабардинцы из поколения в поколение переда-

вали опыт работы с лошадьми. Известные качест-

ва, присущие кабардинским лошадям, вырабаты-

вались в результате налаженной системы пастьбы, 

кормления, жесткого отбора лучших особей при 

их разведении. Так, например, лошадей использо-

вали при любой погоде, их приучали к передви-

жению по пересеченной местности, самостоятель-

ной добыче корма и воды. Эти требования способ-

ствовали выработке подвижности нервных про-

цессов, т.е. принятию наиболее целесообразных 

решений в трудные моменты жизни. Поэтому ка-

бардинцы говорили: «Та не лошадь, которая не 

переносит суровой жизни» (Костонянц Р.Н.). 

 В связи с этим нужно отметить справедли-

вость утверждения В.П. Пожидаева: «Многове-

ковой опыт и практика коннозаводчиков создали 

в Кабарде целую науку о коне и его воспита-

нии». 

 История происхождения кабардинской по-

роды показывает, что в жилах лошадей этой по-

роды течет кровь многих других пород лошадей, 

к тому же до настоящего времени не прекраща-

лось ее скрещивание с другими породами. В да-

леком прошлом, когда порода еще не была соз-

дана, скрещивание носило стихийный характер. 

Только по истечении длительного периода, ко-

гда уже было заметно усиление консолидации 

хозяйственно-полезных признаков (выносли-

вость, неприхотливость к условиям кормления и 

содержания, однообразие по экстерьеру и др.) 

знатоки лошадей приступили к разведению осо-

бей, наиболее приспособленных к условиям 

внешней среды и отвечающих жестким требова-

ниям горца-труженника и воина-патриота, за-

щищающего не только границы своего Отечест-

ва, но и свой народ, и его достояние от много-

численных нашествий чужеземцев. 

Стабилизация породы, однотипность потом-

ства, препотентность производителей и кобыл 

приходится примерно к концу XV в начале XVl 
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века. Именно период от XVI до середины Х1Х 

века является периодом наибольшего прогресса 

кабардинского коневодства. На этот период по-

падает образование в породе многочисленных 

линий и семейств. 

В 60-80 гг. Х1Х века, в результате русско-

кавказской войны по всей территории Северного 

Кавказа усилились изменения социально-

экономических условий, вызвавших крестьян-

скую реформу, приведшую в упадок кабардин-

ское коневодство. Реформа привела к сокраще-

нию пастбищ и расширению площадей пашни 

для возделывания зерновых культур. Это приве-

ло к ухудшению условий кормления, содержа-

ния и техники разведения лошадей. Значитель-

ный ущерб понесло кабардинское коневодство в 

период великих потрясений, вызванных Первой 

мировой и Гражданской войнами, а затем в пе-

риод коллективизации. 

В 30-х годах были приняты специальные ме-

ры по стабилизации коневодства России: орга-

низованы конные заводы, государственные пле-

менные рассадники, ипподромы, госконюшни и 

к началу Великой Отечественной войны достиг-

ло заметного возрождения отрасли. Однако, 

вскоре, в результате временной оккупации тер-

ритории республики немецко-фашистскими за-

хватчиками отрасли коневодства был нанесен 

большой урон. В последние годы, из-за отсутст-

вия сельскохозяйственной и другой техники, 

начался «ренессанс» кабардинской породы. 

Эти исторические события не могли не ока-

зать своего ощутимого влияния на телосложение 

и поведение кабардинской лошади. Но надо 

помнить, что это одна сторона, оказавшая свое 

влияние на сложную биологическую систему, 

какой является организм лошади. 

Для каждой породы характерны определен-

ные признаки: экстерьерные особенности, об-

рослость, устойчивость к заболеваниям, показа-

тели продуктивности и др. Все породы также 

различаются по особенностям высшей нервной 

деятельности, являющейся основой условно-

рефлекторного механизма поведения, всегда 

оказывающий доминирующее влияние на эво-

люцию пород. Взаимоотношение организмов со 

средой нужно рассматривать глубже, на уровне 

половых клеток. 

Не останавливаясь подробно на химическом 

строении хромосомы, мы коротко остановимся 

на основных теоретических положениях фило-

генетического и онтогенетического развития. 

Схематически упрощая, можно сказать, что 

основным содержанием филогенетической про-

граммы является информация о том, что необхо-

димо организму для обеспечения его развития и 

жизнедеятельности, а информацию о том, как это 

получать и реализовывать в конкретных условиях 

окружающей среды, организм приобретает в 

процессе своего онтогенетического развития. 

Онтогенетически получаемая информация об-

разуется, хранится и трансформируется всеми 

живыми тканями, однако, по мере эволюционно-

го развития, эти функции становятся более цен-

трализованными в нервной системе животного и 

особенно в коре головного мозга. Создание онто-

генетической программы, насыщенной информа-

цией о конкретных условиях внешней среды, 

увеличивает жизнеспособность организма. 

Характером взаимодействия филогенетиче-

ской и онтогенетической информационных про-

грамм определяется существо жизнедеятельно-

сти организма как саморегулирующейся систе-

мы. Диалектическое единство этих регулятор-

ных программ, их согласованность является не-

обходимым условием жизни. Поскольку взаи-

модействуют две программы, существуют тен-

денции преобладания одной или другой из них. 

Природа не ограничивается созданием особей с 

хорошо сбалансированными программами, но 

страхует себя отклонениями, которые в неожи-

данно меняющихся условиях внешней среды 

могут получить определенные преимущества. 

Э.П. Кокорина так же считает, что высшая 

нервная деятельность отражает внутреннюю 

структуру сочетаемости свойств нервной систе-

мы и в качестве общебиологического закона 

присуща всем высшим животным. 

Жизнедеятельность живых существ в каждый 

момент времени протекает в условиях вероятно-

стных ситуаций с более или менее выраженным 

недостатком личного опыта. Согласно концеп-

ции П.В. Симонова (1966 г.) эмоции позволяют 

особям использовать результаты опыта предше-

ствующих поколений и таким образом преодо-

левать острый дефицит информации. «Эмоцио-

нальный тон аккумулирует в себе наиболее об-

щие и часто встречающиеся признаки полезных 

и вредных факторов, устойчиво охраняющиеся 

на протяжении миллионов лет естественного 

отбора». 

Соответствующая эмоция (ярость, страх, ра-

дость ...) дает возможность центральной нерв-

ной системе животного в условиях острого не-

достатка сведений о внешней среде с наиболь-

шей вероятностью выбирать, в общем, целесо-

образный характер поведения. Но каждый на-

блюдатель многократно убеждался, что в абсо-

лютно одинаковой ситуации одно животное реа-

гирует, положим, яростью, другое – страхом. 

Для преодоления дефицита информации у 

нервной системы животного есть универсаль-
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ный метод – включение эмоции, но нет готового 

решения – какую включить эмоцию и какой из 

включенных эмоций дать предпочтение. Выбор 

эмоции принципиального стиля отношения к 

среде определяется биологической индивиду-

альностью особи. 

Л.В. Крушинский подчеркивал, что «естест-

венный отбор, селекционируя наиболее адекват-

ные формы поведения животных в многообраз-

но меняющихся условиях среды, производит тем 

самым и отбор тех морфологических особенно-

стей мозга, которые обеспечивают выполнение 

наиболее адаптивных поведенческих актов. 

Таким образом, эволюция мозга, этого слож-

нейшего органа, который сформировался у 

представителей животного царства, шла под ве-

дущим влиянием отбора наиболее адаптивных 

форм поведения». 

Форма биологического поведения лошади в 

значительной степени зависит от особенностей 

ее нервной системы, в процессе же породообра-

зования наиболее желательная форма биологи-

ческого поведения, будучи селекционируемым 

признаком, влияет на накопление особей, обла-

дающих определенными свойствами нервных 

процессов. 

Породообразование базируется на закрепле-

нии наследственно передающихся признаков. 

«... признаки поведения как животных, так и че-

ловека могут наследоваться по тем же законам, 

по которым наследуются морфологические, фи-

зиологические и биохимические особенности 

организма. Однако, чрезвычайно большая зави-

симость формирования поведения от внешней 

среды и ряда модификаторов затрудняет в 

большинстве случаев обнаружение монофакто-

риального характера наследования особенностей 

поведения животных» (Л.В. Крушинский, 1977). 

Действовавший в течение многих поколений 

отбор особей с желательной формой биологиче-

ского поведения привел к накоплению у кабар-

динских лошадей и соответствующего генофон-

да, способствующего выработке этих форм по-

ведения. Однако, как эти признаки поведения, 

так и другие признаки (экстерьерные особенно-

сти, рабочие качества, плодовитость и т.д.) пре-

терпевали различные изменения. В связи с по-

стоянно происходящими изменениями лошади 

кабардинской породы (и не только кабардин-

ской) видоизменялись, т.е. современные кабар-

динские лошади не те, что были несколько деся-

тилетий назад. Иначе и быть не может. Ведь, 

порода не механическое объединение животных 

в группы, а целостная, устойчивая (относитель-

но) группа. Кроме общности происхождения, 

они имеют сходные внешние формы телосложе-

ния, хозяйственно-полезные признаки, пере-

дающиеся по наследству. Каждая порода яв-

ляется результатом длительного человеческого 

труда в определенных условиях кормления и 

содержания. Порода должна быть достаточно 

многочисленной, позволяющей творческую се-

лекционную работу при ее чистом разведении. 

Основными структурными элементами породы 

являются внутрипородные типы, отродья, муж-

ские линии и маточные семейства, а высшим 

этапом чистопородного разведения – разведение 

по линиям и семействам.  

При определении понятия породы всегда 

подчеркивается, что многие признаки являются 

общими и передаются по наследству, но очень 

редко говорим о противоположном явлении – 

изменчивости. Известно, что при смене поколе-

ний «наследственность обеспечивает матери-

альную и функциональную преемственность 

между поколениями» (М.Е. Лобашев, 1969). 

Вместе с тем, изменчивость также является 

свойством, присущим живым организмам. Ее 

сущность заключается в изменении носителей 

генетической информации – «генов и В измене-

нии их проявления в процессе развития орга-

низмов» (М.Е. Лобашев, 1969). 

В процессе онтогенеза происходит изменение 

морфологических и других биологических (био-

химических, физиологических и т.д.) особенно-

стей организма. Развитие организма протекает в 

определенных условиях внешней среды. 

 Таким образом, изменчивость является ре-

зультатом влияния условий внешней среды на 

генотипические признаки организма в процессе 

индивидуального развития и одним из главных 

факторов эволюции, а также способствует, как и 

наследственность, отбору (естественному и ис-

кусственному). 

 В связи с этим уместно вспомнить слова из-

вестного английского генетика Ш. Ауэрбах: 

«Первичным источником наследственной из-

менчивости надо считать мутации. Мутация – 

это процесс, закономерно протекающий в при-

роде». Но существуют мутации резко выражен-

ные и слабо выраженные. Для установления ге-

нетических закономерностей обычно генетики 

пользуются резко выраженными мутациями. 

Поэтому резко выраженные мутационные ва-

риации кажутся более распространенными, а в 

действительности, слабо выраженные мутации 

имеют очень большое распространение и их 

встречаемость значительно выше, чем резко вы-

раженных. Причем, нет оснований, что слабо 

выраженные мутации не играют никакой роли в 

эволюционном процессе вида, породы и т.д. 

Следовательно, надо полагать, что «есть очень 
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много возможностей проявиться любой мута-

ции»... Не приходится сомневаться в том, что 

мутации, встречаемые в природе и сопровож-

даемые в большинстве случаев генетической 

рекомбинацией, представляют собой адекват-

ный и вполне достаточный источник наследст-

венного варьирования, необходимого для осу-

ществления эволюционного процесса (Ш. Ауэр-

бах, 1966). 

Вот почему, наблюдая за животными одной и 

той же породы, в данном случае, за лошадьми 

кабардинской породы, мы обнаруживаем, что 

среди большого количества особей нет абсолют-

но идентичных особей, так как эти животные по-

стоянно изменяются из поколения в поколение. 

Следовательно, при определении животных дан-

ной породы, мы должны помнить и о другом 

свойстве этих животных – свойства животного – 

наследственность и изменчивость – две стороны 

процесса развития с помощью использования 

биологического закона наследственности и из-

менчивости человеком было получено все много-

образие пород домашних животных. Еще Дарвин 

указывал, что наклонность к изменчивости сама 

по себе наследственна. А для совершенствования 

существующих и выведения новых пород сель-

скохозяйственных животных в практике живот-

новодства человек пользуется закономерностями 

наследственности и изменчивости. 

 Изучение развития кабардинской породы по-

зволяет объяснить изменения лошадей этой по-

роды в разные исторические периоды, отли-

чающиеся различными условиями кормления, 

содержания и применявшимися методами разве-

дения. Для этого достаточно сравнить основные 

промеры лошадей, живших в разное время. Так, 

приведем материалы экспедиции 1926 года по 

обследованию коневодства в Кабардино-

Балкарии и результаты наших исследований 

(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Промеры лошадей кабардинской  

породы в разные периоды ее разведения 

 

Промеры 

Показатели 

(по В.Г. Беляе-

ву, 1926 г.) 

Показатели по VI т 

ГПК, 2008 г. 

Жеребцы Кобылы 

Высота в холке 146 154,9 151,3 

Обхват груди 163,5 183,9 181,6 

Обхват пясти 18,5 20,4 19,2 

 

Анализ приведенных материалов показывает, 

что лошади кабардинской породы существенно 

изменились в сторону укрупнения. 

Согласно современным представлениям ге-

нетики эти изменения, на первый взгляд, могут 

представлять угрозу потерять те биологические 

особенности кабардинской породы, сложившие-

ся в течение многовековой народной селекции, 

но с другой стороны, эти изменения лежат в ос-

нове совершенствования породы, так как в ре-

зультате наследственной изменчивости появля-

ется возможность вести отбор животных жела-

тельного типа. 

Большим недостатком в совершенствовании 

кабардинской породы остается отсутствие пол-

ного ведения первичного зоотехнического учета. 

По этой причине во все тома Государственных 

племенных книг занесено множество кабардин-

ских лошадей с неизвестным происхождением. 

По этой же причине в породе нет четко оформ-

ленных маточных гнезд, как это встречается в 

других культурных породах лошадей (англий-

ской чистокровной верховой, арабской, орлов-

ской рысистой и др.). Однако, имеющиеся пле-

менные записи в лучших коневодческих хозяй-

ствах, особенно Малкинского конного завода и 

племенных конеферм Кабардино-Балкарии сви-

детельствуют о наличии (как и в других поро-

дах) выдающихся производителей и маток, свя-

занных родственными узами, и далеких друг от 

друга не только по происхождению, но и по 

времени индивидов. Если в далеком прошлом 

фольклорный способ ведения племенной работы 

удовлетворял наших предков, то в наше время 

такой способ не только не удовлетворяет, но 

даже, мягко говоря, противозаконен. В связи с 

этим, ведение хорошо организованного племен-

ного учета – основная задача наших селекцио-

неров и залог успешного совершенствования 

породы, а также гарантия недопущения путани-

цы, как это имело место с появлением «карача-

евской» породы. 

Анализ имеющихся материалов и современ-

ное состояние коневодческих хозяйств убежда-

ют нас в том, что кабардинская порода прошла 

через века, и представляет собой одну из луч-

ших отечественных пород. Однако, как отмече-

но выше, современная кабардинская лошадь не 

та, что была в XVI-XVIII веках, даже не та, что в 

XIX веке. В ней произошли значительные изме-

нения в процессе ее разведения. Ранее мы уже 

обращали внимание читателей на основные 

причины (экологические, биологические, соци-

ально-экономические и др.), вызвавшие эти из-

менения.  
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В статье охарактеризована система дыхания 

здоровых и больных железодефицитной анемией 

телят при вдыхании газовых смесей с понижен-

ным содержанием кислорода.    

Ключевые слова: функциональная система ды-

хания, гипоксия, дыхательная функция, газообмен. 

 

 

The article is devoted to the description of the 

breathing system of calves both healthy and ill with iron 

deficient anemia when breathing gas mixtures with 

reduced content of oxygen. 

Key words: functional system of the breathing, hy-

poxia, Respiratory functions, interchange of gases. 

 

Болезнь сельскохозяйственных животных, 

под названием «Brisket disease» – горная бо-

лезнь, была известна путешественникам с дав-

них времен и подробно описана в литературе 

еще в 19 веке [2, 3, 4]. Исследователи отмечали, 

что появление горной болезни у животных свя-

зано с недостатком кислорода в горах на боль-

шой высоте. У заболевших увеличивалось со-

держание эритроцитов, что приводило к сгуще-

нию объѐма циркулирующей крови и очаговому 

поражению миокарда [5]. 

Цель наших исследований – исследование 

реакции функциональной системы дыхания те-

лят в возрасте 5 дней на снижение парциального 

давления кислорода во вдыхаемом воздухе.  

Материалы и методы исследования. Для оп-

ределения показателей дыхания использовали 

волюметр «Veb medizintehnik» и газоанализатор 

«Малыш». Альвеолярную вентиляцию и физио-

логическое мѐртвое дыхательное пространство 

вычисляли по формуле Бора. Газовую смесь по-

лучали аппаратом «Гипоксикатор» – конверти-

рующего окружающий воздух в гипоксическую 

газовую смесь с заданным содержанием кисло-

рода. 

Результаты исследования. Отобранных телят 

разделили на 4 группы. Изучаемые клинические 

и гематологические показатели животных 1-й и 

2-й группы были в пределах физиологической 

нормы. Клинико-гематологические показатели 

животных 3-й группы находились на нижней 

границе физиологической нормы. У животных 

4-й группы наблюдалась ярко выраженная ане-

мия [1]. 
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Оценка состояния дыхания была проведена в 

нормобарических условиях. Опыты показали, 

что при кратковременном десятиминутном вды- 

хании конвертированной гипоксической газовой 

смеси с 16, 14, 12 и 10% кислорода у телят из-

меняется частота дыхания (рис. 1). 

  

 
 

Рисунок 1 – Изменение показателей дыхания при гипоксии 

 

 Повышение частоты дыхания является пер-

вой реакцией организма на снижение кислорода 

во вдыхаемом воздухе, следовательно, начинает 

увеличиваться лѐгочная вентиляция.  

В опытах было отмечено, что после воздейст-

вия газовой смеси, содержащей 16% кислорода, 

частота дыхательных движений возрастает у те-

лят 4-й группы в 1,6 раз по сравнению с еѐ фи-

зиологическими значениями, а при вдыхании га-

зовой смеси с 10% кислорода – в 2,5 раза. Пони-

жение содержания кислорода в газовой смеси 

приводит к постепенному росту дыхательного 

объѐма у телят 1-й и 2-й группы. При вдыхании 

газовой смеси с 10% кислорода, дыхательный 

объѐм уменьшается по сравнению с его величи-

ной при вдыхании гипоксической смеси с 12% 

кислорода и становится в 1,3 меньше, чем в нор-

моксических условиях. У телят, с выраженной 

анемией, при вдыхании газовой смеси, содержа-

щей 12% кислорода, дыхательный объѐм умень-

шается и продолжает снижаться при дыхании 

газовой смесью, содержащей 10% кислорода. 

Показатели минутного объѐма дыхания воз-

растают при вдыхании газовой смесью, содер-

жащей 16, 14, 12% кислорода, дыхание гипокси-

ческой смесью с 10% кислорода приводит к уве-

личению показателей минутного объѐма дыха-

ния у телят 1-й и 2-й группы в 2 раза, а у телят с 

выраженной анемией в 1,6 раз по сравнению с 

нормоксическими значениями. Возрастание ми-

нутного объѐма дыхания при вдыхании гипок-

сических смесей у телят 3-й и 4-й группы про-

исходило за счѐт увеличения частоты дыхания, а 

не дыхательного объема, который начинает 

уменьшаться при вдыхании гипоксической сме-

си с 12% кислорода, в отличие от телят 1-й и 2-й 

группы (рис. 1). 

Понижение кислорода в газовой смеси до 

12% приводит к возрастанию физиологического 

мѐртвого  дыхательного пространства (ФМДП) у 

телят, вызванное повышением дыхательного 

объѐма. При вдыхании газовой смеси, содержа-

щей 10% кислорода, у телят 1-й, 2-й и 3-й груп-

пы проявляется тенденция к уменьшению 

ФМДП. 

В отличие от реакции здоровых животных, у 

телят 4-й группы вдыхание гипоксической сме-

си с 10% кислорода не приводит к уменьшению 

ФМДП из-за высокой частоты дыхания и низкой 

альвеолярной вентиляции (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Показатели физиологического мѐртвого дыхательного пространства  

при гипоксии (мл), и (мл/мин) 

 

 Отношение альвеолярной вентиляции к ми-

нутному объѐму дыхания снижается по сравне-

нию с данными, полученными при вдыхании 

животными газовой смеси, содержащей 20,9% 

кислорода, что указывает на уменьшение эф-

фективности показателей внешнего дыхания 

(табл. 1). 

 
  

Таблица 1 – Снижение эффективности внешнего дыхания при гипоксии 

 

Содержание кислорода 

газовой смеси, % 

Отношение альвеолярной вентиляции к минутному объѐму дыхания, (%) 

1-группа 2-группа 3-группа 4-группа 

20,9 78,010,64 78,620,27 79,440,83 80,310,63 

16 66,930,07 67,150,40 65,211,27 56,172,02 

14 56,120,33 55,340,81 53,950,76 44,152,04 

12 39,030,55 39,110,50 35,730,29 24,101,71 

10 38,860,49 38,850,61 36,580,34 25,440,33 

 

 Показатели потребления кислорода при ги-

поксии уменьшаются, несмотря на увеличение 

минутного объѐма дыхания. При вдыхании те-

лятами 4-й группы газовой смеси, содержащей 

12% кислорода, этот показатель становится в 6 

раз меньше, чем при нормоксии (рис. 3). 

Сопоставление функциональных затрат и по-

требления кислорода позволяет нам сделать вы-

вод о том, что экономичность дыхания телят в 

возрасте 5-ти дней резко снижается по мере воз-

растания степени гипоксии. Об этом свидетель-

ствует изменение такого показателя, как венти-

ляционный эквивалент. Возрастание этого пока-

зателя отмечается при вдыхании телятами газо-

вой смеси, содержащей 12% и 10% кислорода. 

Так, для получения литра кислорода, здоровым 

телятам необходимо около 116 л гипоксической 

газовой смеси, тогда как телятам 4-й группы для 

этого нужно более 310 литров (табл. 2). 

Как показали проведенные исследования, 

минутный объѐм дыхания увеличивается при 

вдыхании газовой смеси, содержащей 16, 14, 

12% кислорода, у здоровых телят, благодаря 

увеличению дыхательного объѐма, тогда как у 
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больных анемией телят это происходит за счѐт 

учащения частоты дыхания. Показатели потреб-

ления кислорода у телят 4-й группы снижаются 

более  чем  в  6  раз.  Понижение эффективности  

дыхания начинается у больных анемией телят –  

при вдыхании воздуха с 16% кислорода, тогда 

как у здоровых телят при вдыхании воздуха с 

12% кислорода. 

 

 
 

Рисунок 3 – Потребление кислорода (мл/мин) 

  

 

 Таблица 2 – Вентиляционный эквивалент 

 

Содержание кислорода  

в газовой смеси, % 
Вентиляционный эквивалент 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

20,9 32,180,31 33,740,18 34,810,38 35,121,81 

16 48,120,25 50,130,56 53,471,17 79,252,34 

14 56,670,24 57,140,51 61,070,33 97,131,52 

12 116,030,54 118,220,84 139,142,49 310,882,71 

10 118,050,94 119,850,74 135,762,61 227,132,34 
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Парамфистомозы – один из широко распро-

страненных гельминтозов в равнинных и предгор-

ных поясах региона, особенно низинных, увлаж-

ненных, заболоченных и орошаемых угодиях. Инва-

зия значительно снижает упитанность, прирост 

коров на 15-20%. Болезнь сопровождается гибелью 

молодняка, особенно телят до 4 месяцев. 

Ключевые слова: гельминтозы, инвазия, болезнь, 

профилактика. 

 

Paramfistomozy is one of the most common hel-

minths in lowland and highland zones of the region, 

especially the low-lying, wet, marshy and irrigated land. 

Invasion significantly reduces fatness, growth cows by 

15-20%. The disease is accompanied by loss of the 

young, especially the calves up to 4 months . 

 Key words: helminthes, Invasion, disease, prophy-

laxis. 

 

 

 

Природно-климатические условия Северно-

го-Кавказа чрезвычайно благоприятны для раз-

вития многих видов гельминьтозов. 

Парамфистомозы – один из широко распро-

страненных гельминтозов в равнинных и пред-

горных поясах региона, особенно низинных, ув-

лажненных, заболоченных и орошаемых угодиях. 

Инвазия значительно снижает упитанность, при-

рост коров на 15-20%. Болезнь сопровождается 

гибелью молодняка, особенно телят до 4-х меся-

цев. 

В связи с этим, заслуживают практический 

интерес разработки недорогих комплексных ле-

карственных форм – в частности комплексного 

препарата битинал при парамфистомозе крупно-

го рогатого скота. 

Битинал состоит из битионола, альбендазола, 

шивиртуина (влажность 10-15%) и крахмала. 

В грамме битинала содержится 0,25 г битионола, 

0,1 г албендазола (ДВ), 0,35 г шивиртуина и 0,3 г 

крахмала. Для установления терапевтической 

дозы битинала при парамфистоматозе крупного 

рогатого скота испытаны возрастающие дозы 

препарата. С этой целью сформированы три 

группы подопытных и 1 контрольная группа ко-

ров по 5 голов в каждой. Коровам первой группы 

в смеси с комбикормом скармливали однократно 

битинал в дозе 0,20 г/кг; второй группы – в дозе 

0,25 г/кг, третьей – в дозе 0,30 г/кг массы тела. 

Коровы контрольной (инвазированной) группы 

(n = 5) препарат не получали. В период до и по-

сле дегельминтизации вели наблюдение за кли-

ническим состоянием животных. По схеме опыта 

у подопытных коров до и через 3, 7, 12, 15 и 20 

дней после дегельминтизации проводили гемато-

логические исследования общепринятыми мето-

диками (ВИГИС, 1986). Эффективность препара-

та оценивали по результатам исследований проб 

фекалий животных на 3, 7 и 12-й дни после де-

гельминтизации. Для подсчета яиц парамфистом 

в 1 г фекалий применяли счетную камеру ВИ-

ГИС. Пробы фекалий исследовали методом фло-

тации. Расчет эффективности битинала проводи-

ли по типу «контрольный тест». Результаты под-

вергли статистической обработке с расчетом 

средних величин и ее ошибки. Данные испытания 

битинала при парамфистоматозе скота представ-

лены в таблице 1. 

По данным копроовоскопии битинал в дозе 

0,20 г/кг массы тела показал в отношении па-

рамфистом у коров ЭЭ – 60% и ИЭ – 78,48%. На 

12-й день после назначения препарата 3 коровы 

освободились от парамфистом. До назначения 

битинала в дозе 0,20 г/кг массы тела у инвазиро-

ванных  коров  количество  яиц  парамфистом  в  
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фекалиях составляло 129,6 экз./г; на 3-й день 

после дегельминтизации их количество состави-

ло 288 экз./г; на 7-й день – 512 экз./г; на 12-й 

день – 30 экз./г. Увеличение количества яиц па-

рамфистом в экскриментах коров на 3 и 7-ой 

дни после дегельминтизации обусловлено па-

губным действием битинала на трематод. Это не 

связано с яйцепродукцией половозрелых особей 

гельминта. В дозе 0,20 г/кг массы тела битинал 

угнетает репродуктивную способность и фума-

рат-редуктазную ферментативную систему па-

рамфистом, но не полностью освобождает 

преджелудки от имагинальных трематод. 
  

 

Таблица 1– Антгельминтная активность битинала в дозах 0,20, 0,25, 0,30 г/кг массы тела  

при парамфистомозе крупного рогатого скота (по данным копроовоскопии) 

 

№ 

 

Количе-

ство жи-

вотных 

(гол) 

Доза 

препарата 

г /кг 

Обнаружено яиц парамфистом в 1 г фекалий, экз. Освбо-

дились 

от инва-

зии 

(гол) 

ЭЭ, 

% 

ИЭ, 

% до лечения 

дни после лечения 

3-й день 7-й день 12-й день 

 1 5 0,20 129,2±9,4 288,5±25,6 512,8±36,0 30,4± 1,5 3 60 78,4 

 2 5 0,25 133,6±10,3 475,7±32,7 - - 5 100 100 

 3 5 0,30 126,4±9,2 624,0±44,2 - - 5 100 100 

 4 5 - 138,6±14,0 140,3±12,5 132,8±13,7 139,0± 16,4 - - - 

          

 Битинал в дозе 0,25 г/кг массы тела при па-

рамфистоматозе крупного рогатого скота пока-

зал ЭЭ и ИЭ – 100%. Уже на 7-й день после на-

значения препарата все 5 коров полностью ос-

вободились от парамфистом. До назначения би-

тинала в дозе 0,25 г/кг массы тела у инвазиро-

ванных коров количество яиц парамфистом в 

фекалиях составляло 133,6 экз./г. 

На 3-й день после дегельминтизации их ко-

личество увеличилось до 475 экз./г, а на 7-й и 

12-й дни яйца в фекалиях не обнаружены, 

вследствие гибели трематод на 3 день после хи-

миотерапии. 

На 3-7-ой дни после дегельминтизации бити-

нал в дозе 0,30 г/кг массы тела против парамфи-

стом у скота показал ЭЭ 100% и ИЭ – 100%.  

На 5-й день после однократного назначения 

битинала яйца парамфистом в фекалиях не были 

обнаружены, что является результатом гибели 

трематод в течение 3-х суток после действия 

препарата (табл. 2). 

Как видно, по данным копроовоскопии бити-

нал в дозах 0,25 и 0,30 г/кг массы тела при па-

рамфистомозе крупного рогатого скота является 

высокоэффективным антгельминтным препара-

том (ЭЭ 100% и ИЭ – 100%). В этой связи для 

индивидуальной дегельминтизации парамфи-

стомоза крупного рогатого скота предлагаем 

применять дозу 0,25 г/кг, а для групповой – 

0,30 г/кг массы тела. 

По истечении 20 дней после обработки бити-

налом всех коров подопытных и контрольной 

групп подвергли убою, а преджелудки гельмин-

тологическому вскрытию по К.И. Скрябину 

(1928). Результаты вскрытия преджелудков от-

ражены в таблице 2. 

По результатам ПГВ преджелудков ЭЭ и ИЭ 

при парамфистоматозе крупного рогатого скота 

битинала в дозе 0,20 г/кг составило 60,0 и 

81,0%; в дозах 0,25 и 0,30 г/кг, соответственно, 

100 и 100%. 

 

 
Таблица 2 – Антгельминтная активность битинала в дозах 0,20, 0,25, 0,30 г/кг массы тела при парамфистомозе 

крупного рогатого скота (по данным гельминтологического вскрытия преджелудков) 

 

№ 

группы 

Количество 

животных  

в группе 

(гол) 

Доза препарата, 

г /кг 

Освободилось 

от инвазий 

(гол) 

ЭЭ, % 

Количество 

парамфистом 

при вскрытиях 

преджелудков 

экз./гол 

ИЭ, % 

1 5 0,20 3 60,0 318,334,6 81,0 

2 5 0,25 5 100 0 100 

3 5 0,30 5 100 0 100 

4 5 - 0 - 1673,872,5 - 
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В преджелудках недегельминтизированных 

коров обнаружено, в среднем, 1673 экз./гол па-

рамфистом. В опытах, битинал в дозе 0,25 г/кг 

массы тела по данным вскрытия преджелудков 

также показал 100%-ную эффективность в от-

ношении парамфистом (таблица 2). Исходя из 

наших данных, терапевтической дозой битинала 

следует считать дозу 0,25 г/кг массы тела при 

парамфистомозе крупного рогатого скота. Бити-

нал в дозах 0,25 и 0,30 г/кг массы тела снижает 

интенсивность парамфистом в преджелудках; 

способствует увеличению в крови количества 

эритроцитов от 8,6 до 11,8 млн./мм
3
; уменьшает 

количество лейкоцитов от 18,4 до 10,3 тыс./мм
3
 

и увеличивает содержание гемоглобина в крови 

от 67,6 до 81,0% по Сали. После дегельминтиза-

ции битиналом происходили динамичные вос-

становительные изменения в лейкоцитарной 

формуле крови коров (таблица 3). Количество 

палочкоядерных нейтрофилов увеличилось от  

 

 

4,4 до 19,6%, сегментоядерных от 27,3 до 45,8%,  

моноцитов уменьшилось от 8,5 до 4,0%. Количе-

ство лимфоцитов уменьшается от 54,2 до 26,6%, 

а эозинофилов и базофилов остается, соответст-

венно, на уровне 3,7-4,0% и 0,76-1,08%. Гемато-

логические показатели коров, леченых битина-

лом в дозе 0,25 г/кг массы тела, соответствовала 

таковой клинически здоровых аналогов, показа-

тели которых варьировали в пределах: количест-

во эритроцитов – 11,40,4 млн./мм
3
; лейкоцитов 

– 10,50,3 тыс./мм
3
; гемоглобина – 80,3%. 

В контрольной (нелеченной) группе на протя-

жении исследований отмечали эритропению 

(8,2 млн./мм
2
), лейкоцитоз (19,5 тыс./мм

3
), гипо-

гемоглобинемию (67,3% по Сали), лимфоцитоз 

(55,2%), гипермоноцитоз (8,7%). Клинические 

испытания показали, что битинал в дозе 

0,25 г/кг массы тела способствует восстановле-

нию в течение 2-х недель гематологических по-

казателей до границ физиологической нормы. 

Таблица 3 – Гематологические показатели коров через 3, 7, 12, 15, 20 дней после назначения битинала  

при парамфистомозе коров 

 

№ 

груп

пы 

Доза 

препарата, 

г/кг 

Кол-во 

эритроци-

тов, 

тыс./мм
3
 

Кол-во 

лейкоци-

тов, 

тыс./мм
3
 

НВ, %  

по Сали 

Лейкоцитарная формула 

Нейтрофилы, % 
Л М Э Б 

Ю П С 

Через 3 дня после назначения битинала 

1 0,15 8,3±0,4 18,6±0,2 63,0 - 5,0 31,0 50,4 8,8 4,0 0,8 

2 0,20 8,4±0,2 18,4±0,4 67,8 - 4,5 28,4 54,0 8,0 4,0 1,0 

3 0,25 8,6±0,3 18,5±0,3 66,4 - 4,8 27,6 54,2 8,3 4,1 0,9 

4 - 8,0±0,2 19,8±0,5 68,2 - 4,5 28,0 54,5 8,0 4,0 1,0 

Через 7 дней после применения битинала 

1 0,15 8,5±0,3 18,2±0,4 70,2 - 6,5 33,7 47,6 7,6 3,8 1,0 

2 0,20 8,6±0,5 16,4±0,4 72,6 - 7,9 34,1 45,8 7,4 4,0 0,8 

3 0,25 8,5±0,3 14,2±0,2 72,1 - 7,8 35,0 45,1 7,1 4,0 1,0 

4 - 8,3±0,5 19,1±0,5 67,8 - 4,7 28,2 53,7 8,4 4,0 1,0 

Через 12 дней после назначения битинала 

1 0,15 8,9±0,5 18,0±0,4 72,5 - 8,8 34,6 44,6 7,2 4,0 0,8 

2 0,20 9,4±0,6 15,7±0,3 74,3 - 10,3 36,2 42,2 6,7 3,6 1,0 

3 0,25 9,4±0,4 12,8±0,4 74,6 - 10,5 36,0 42,1 6,7 3,9 0,8 

4 - 9,6±0,3 19,0±0,4 68,4 - 4,5 28,0 54,5 8,0 4,0 1,0 

Через 15 дней после применения битинала 

1 0,15 9,2±0,4 17,6±0,2 73,8 - 8,2 37,4 42,6 6,9 3,9 1,0 

2 0,20 9,8±0,2 14,4±0,2 76,5 - 14,8 42,2 32,9 5,6 3,7 0,8 

3 0,25 9,7±0,3 11,3±0,5 76,3 - 14,6 41,9 33,2 5,7 3,8 0,8 

4 - 9,4±0,2 19,1±0,3 68,1 - 4,5 27,6 54,7 8,2 4,0 1,0 

Через 20 дней после применения битинала 

1 0,15 10,3±0,5 17,2±0,4 75,6 - 10,7 39,5 38,9 6,3 3,7 0,9 

2 0,20 11,0±0,3 12,7±0,3 79,8 - 19,3 45,8 26,6 3,9 3,7 0,7 

3 0,25 10,9±0,3 10,8±0,2 79,5 - 19,1 45,3 27,1 3,8 3,9 0,8 

4 - 8,3±0,5 19,3±0,5 67,9 - 4,3 28,1 54,3 8,2 4,1 1,0 

1 Здоровые 11,2±0,3 10,8±0,2 79,7 - 19,1 45,3 27,1 3,8 3,9 0,8 
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Изучена продуктивность коров разных геноти-

пов. Установлено превосходство коров крови (1/2 

К.С.+1/2 А) пород. 

Ключевые слова: коровы, генотипы, продуктив-

ность. 

 

Efficiency of firstcalf of different genotypes is stu-

died. The superiority of firstcalf of blood (1/2 shvizh 

brown + 1/2 holstein) breeds is established. 

Key words: firstcalf, genotypes, efficiency. 

 

 

  

В сфере сельского хозяйства животноводство 

занимает важную роль, так как без продуктов 

этой отрасли человек не может полноценно 

обеспечить свои потребности.  

Перестройка и создание ОАО, ЗАО и фер-

мерских хозяйств сопровождаются быстрым 

ростом производительности труда, что приводит 

к значительному сокращению численности заня-

того в этой отрасли населения. 

В Кабардино-Балкарской Республике молоч-

ное и мясное скотоводств является ведущей от-

раслью животноводства. Оно дает более 60% 

производимого мяса и около 100% молока. По-

требность в продуктах животноводства в пер-

спективе не уменьшится, а увеличение произ-

водства их во многом определяется селекцион-

ной работой по совершенствованию сущест-

вующих и созданию новых типов и пород жи-

вотных.  

За последние годы с целью повышения про-

дуктивности плановых пород крупного рогатого 

скота проделана определѐнная работа. Получе-

ны различные помесные животные, выгодно от-

личающиеся от разводимых пород молочного и 

молочно-мясного направления. 

В Кабардино-Балкарской Республике ведѐтся 

работа по преобразованию скота красной степной 

породы в высокопродуктивный молочный тип. 

Это возможно достигнуть двумя путями: исполь-

зованием быков-производителей родственных 

пород – англерской и красной датской при чис-

топородном разведении и путѐм скрещивания с 

быками-производителями красно-пѐстрой и чѐр-

но-пѐстрой голштинской породы. Однако, при 

использовании быков-производителей англер-

ской породы на коровах красной степной породы, 

недостаточно изучены продуктивные качества 

полученных помесных животных в зависимости 

от доли кровности по англерской и красной степ-

ной породам в условиях равнинной зоны КБР. 

Поэтому целью работы было изучение про-

дуктивных особенностей коров по первой, вто-

рой и третьей лактациям разной генерации. 

Задачей являлось установление оптимальной 

генерации и использование ее в дальнейшем для 

получения высокопродуктивных животных. 

Материал для работы – данные продуктивно-

сти коров разного генотипа, полученные от ис-

пользования быков-производителей англерской 

породы на коровах красной степной пород в ус-

ловиях ЗАО «Риал-Спирт». В Научно-

хозяйственных опытах использовали коров кров-

ности: 1 группа (12,5% красная степная  87,5% 

англерская) – (n=44); 2 группа (25% красная 

степная  75% англерская) – (n=29); 3 группа 

(50% красная степная  50% англерская) – (n=17) 

пород. Количество голов в группе зависело от их 

наличия в хозяйстве. 

При этом учитывали признаки: удой, процент 

жира и белка в молоке, общий молочный жир и 

белок, живую массу и коэффициент молочности 

по первой, второй и третьей лактациям. Группы 

формировались по методу групп-аналогов. За 

аналогичность сравниваемых животных были 

взяты возраст и породность, а продуктивные 

качества животных определяли путѐм вычисле-
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ния усреднѐнных показателей по группам и по 

результатам проведения ежедекадных контроль-

ных доек в каждом месяце лактации с определе-

нием содержания жира и белка в молоке. Общее 

количество жира и белка в молоке за лактацию 

определяли расчѐтным путѐм. Живую массу ко-

ров определяли взвешиванием на втором месяце 

лактации. 

Данные продуктивности опытных первотѐлок 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Продуктивность первотѐлок разных генотипов 

 

Признак 

Группа 

1 2 3 

X±mx CV X±mx CV X±mx CV 

Удой 3353,8±72,5 14,2 3176,8±139 19,6 3454,3±166 19,3 

% жира 3,84±0,01 2,1 3,83±0,02 3,2 3,91±0,03 3,3 

Общий жир 133,1±4,3 31,1 126,9±7,7 27,1 137,5±6,7 19,6 

% белка 3,29±0,003 0,7 3,29±0,003 0,7 3,31±0,01 0,9 

Общий белок 110,9±2,3 13,5 104, 7±4,6 19,8 114,5±5,5 19,2 

Живая масса 397,5±1,23 2 400,9±1,9 2,2 397,1±1,7 1,7 

Коэффициент молочности 843,7 792,4 870 

 

Как видно из данных таблицы 1, превосходст-

во по удою наблюдается у первотѐлок 3 группы. 

Данная группа превосходит на 101 кг первую 

группу. Их сверстницы третьей группы имели 

разность в сравнении со второй в 278 кг. При 

этом разница статистически недостоверна Р<0,9. 

Выравненность признака определяется вели-

чиной коэффициента вариации, данного призна-

ка. Коэффициент вариации удоя анализируемых 

групп имеет достаточную величину для ведения 

селекции, но не велик, чтобы иметь экономиче-

ский ущерб, при эксплуатации доильных уста-

новок. Однако, более однородной (14,2%) оказа-

лась первая группа, уступая коровам 2 и 3 груп-

пы на 5,4% и 5,1% соответственно. Это свиде-

тельствует о потенциальных возможностях уве-

личения молочной продуктивности первотѐлок 

основного стада ЗАО «Риал-Спирт». 

Жирномолочность коров в значительной сте-

пени определяет экономическую эффективность 

молочного скота. В наших исследованиях у пер-

вотѐлок 3 группы с показателем содержания жи-

ра в молоке 3,91%, наблюдается превосходство 

над 1 и 2 группой на 0,07% и 0,08% соответст-

венно. Причѐм, разница достоверна во всех слу-

чаях между группами, кроме первой и второй. 

Показатели коэффициента вариации 2,1%, 

2,2% и 3,2% дают слабую возможность ведения 

селекции по удою первотѐлок. 

Выход общего молочного жира в большей 

степени зависит от величины удоя коров. Так, 

первотѐлки 1 группы превосходили сверстниц 

2 группы на 6,2 кг, имея превосходство (0,01%) 

по содержанию жира в молоке. Наибольшее ко-

личество общего молочного жира за лактацию 

имели первотѐлки 3 группы – 137 кг.  

Содержание белка, так же как и жира, зави-

сит от многих факторов, в том числе от возраста 

и породности коров. Наибольший процент белка 

в молоке оказался у коров 3 группы. Коэффици-

ент вариации данного признака у всех групп был 

в пределах 0,7-0,9%, что даѐт возможность ве-

дения селекции в стаде 

Из данных таблицы 1 видно, что по количе-

ству молочного белка первотѐлки 3 группы 

(114,4 кг) превосходили 1 и 2 группу на 3,6 кг и 

9,8 кг соответственно. Коэффициент вариации 

данного признака во всех группах достаточно 

высокий, хотя разница недостоверна, но способ-

ствует ведению селекции по данному признаку. 

Коэффициент молочности первотѐлок 3 груп-

пы (870 кг) превосходит сверстниц 1 и 2 группы 

на 26,3 и 77,6 соответственно. 

Живая масса первотѐлок 2 группы составила 

400,9 кг, что недостоверно больше, чем в 1 и 2 

группах на – 3,4 кг и 3,8 кг соответственно. 

С возрастом продуктивность коров менялась, 

таблица 2.  

В возрасте 2 лактации коровы 2 группы усту-

пали по удою коровам 1 группы на 106 кг, а они, 

в свою очередь, уступали коровам 3 группы на 

176 кг. Молочная продуктивность коров 3 груп-

пы составила 3843,7 кг. При этом разница не-

достоверна P<0,9. Коэффициент вариации удоя 

у коров 1 и 2 группы увеличился, а у коров 3 

группы уменьшился в сравнении с первой лак-

тацией, – 19,4%, 22,7% и 15,9% соответственно.  

Увеличение молочной продуктивности коров 1 

и 2 группы способствовало увеличению их жир-

номолочности. На 0,03% и 0,02% соответственно, 

а у коров 3 группы осталась на прежнем уровне – 

3,91%. Коэффициент вариации данного признака 

не изменился по сравнению с первой лактацией. 



Известия КБГАУ – № 2(2), 2013           В е т е р и н а р н а я  м е д и ц и н а  и  б и о т е х н о л о г и я  
 

 

 35 

Таблица 2 – Продуктивность коров разной генерации второй лактации 

 

Признак 

Группа 

1 2 3 

X±mx CV X±mx CV X±mx CV 

Удой 3667,2±108,6 19,4 3561,3±196,3 22,7 3843,7±153,6 15,9 

% жира 3,87±0,01 2,3 3,85±0,02 1,9 3,91±0,02 2,2 

Общий жир 143,4±4,5 20,7 137,5±7,8 23,4 150,2±5,9 15,7 

% белка 3,3±0,003 0,7 3,29±0,004 0,6 3,31±0,005 3,3 

Общий белок 121,1±3,6 19,4 117,6±1,7 6,5 127,2±5,1 15,9 

Живая масса 432,3±2,2 3,3 441,1±2,5 2,3 441,8±2,4 2,2 

Коэффициент молочности 848,3 807,4 1096,4 

 

Увеличение количества удоя и процента жи-

ра в молоке способствовали увеличению коли-

чества молочного жира. Наивысший показатель 

данного признака наблюдается у коров 3 груп-

пы, что недостоверно выше, чем у коров 1 и 2 

группы на 6,8 кг и 13,7 кг соответственно. 

Увеличение удоя повлекло увеличение со-

держания процента белка и общего количества 

белка за лактацию. Процент белка у коров 2 

группы составил 3,29%, что уступает коровам 1 

и 2 групп на 0,01% и 0,02% соответственно. Ко-

эффициент вариации данного признака колебал-

ся от 0, 6 до 3,3%. 

Количество общего белка у коров 3 группы 

составило 127,2 кг, что превосходило сверстниц 

1 и 2 групп на 6,1 кг и на 9,6 кг соответственно.  

Коэффициент молочности у коров 3 группы 

был больше, чем у коров остальных групп и со-

ставил 1096,4 кг, а у сверстниц 1 и 2 групп был 

меньше на 248,1 кг и 189 кг соответственно. 

Наблюдается превосходство по живой массе 

коров 3 группы (441,8 кг) над коровами 2 и 1 

групп на 0,7 кг и 9,2 кг соответственно. 

Высокопродуктивные коровы, имеют мощ-

ную молокообразующую систему, способны на-

править рацион на мобилизацию интенсивного 

синтеза молока. Этот процесс происходит с не-

одинаковым уровнем увеличения молочной 

продуктивности коров с возрастом и не всегда 

коровы, принадлежащие той или иной породно-

сти, в одинаковой степени могут увеличить удой 

с возрастом (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Продуктивность коров разной генерации третьей лактации 

 

Признак 

Группа 

1 2 3 

X±mx CV X±mx CV X±mx CV 

Удой 3868,2±102,6 16,9 3924,7±204,8 19,5 4353,4±174,8 15,5 

% жира 3,8±0,007 1,2 3,8±0,01 0,9 3,81±0,008 0,9 

Общий жир 147,3±3,9 17,4 149,2±7,8 19,6 165,8±6,6 15,5 

% белка 3,28±0,002 0,3 3,28±0,002 0,3 3,28±0,002 0,3 

Общий белок 127±3,4 17 128,8±6,7 19,5 143,1±5,7 15,5 

Живая масса 448,8±3,2 14,2 458±4,3 3,5 458,1±3,5 3 

Коэффициент молочности 861,9 856,9 950,3 

 

Коровы 1 группы по третьей лактации в срав-

нении с первой и второй лактацией увеличили 

удой на 514,4 кг и 201 кг, а второй группы на 

747,9 кг и 363,4 кг и третьей группы на 899,1 кг и 

509,7 кг соответственно, что способствовало 

превосходству над коровами 1 и 2 группы на 

485,2 кг и 428,7 кг соответственно, при разной 

степени достоверности.  

У коров всех групп по третьей лактации на-

блюдается снижение процента жира в молоке, 

что отразилось на содержании общего количест-

ва жира в молоке. Так, значение данного при-

знака у коров 3 группы составило 165,8 кг, что 

на 18,5 кг и 16,6 кг больше, чем у коров 1 и 2 

групп соответственно. 

По содержанию процента белка по третьей 

лактации коровы всех групп оказались на одном 

уровне с показателем 3,28 %. Коэффициент ва-

риации у всех групп по данному признаку был 

на одном уровне с показателем 0,3%. 

По количеству общего молочного белка с по-

казателем 143,1 кг превосходили коровы 3 груп-
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пы на 16,1 кг и 14,3 кг коров 1 и 2 групп соот-

ветственно. 

Живая масса у коров 3 группы с показателем 

458 кг превосходила коров 2 и 1 групп на 0,1 кг 

и 9,3 кг соответственно. 

Исходя из показателей коэффициента молоч-

ности, коровы исследуемых групп относятся к 

молочному производственному типу, хотя наи-

высший показатель был у коров 3 группы. Наи-

высшие показатели по молочной продуктивности 

в условиях молочной товарной фермы ЗАО «Риал- 

 

 

Спирт» имели коровы 3 группы крови (50% 

красной степной  50% англерской) пород. 

С увеличением крови англерской породы показа-

тели продуктивности снижались, поэтому в усло-

виях молочного стада данного хозяйства необхо-

димо использовать быков-производителей анг-

лерской породы до получения кровности 50%, 

что способствует повышению молочной продук-

тивности стада. 
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В статье приводятся современные экологиче-

ски безопасные способы профилактики техноло-

гических и тепловых стрессов при промышленном 

выращивании мясного кросса «Конкурент – 3» пу-

тем алиментарного использования природных ми-

нералов (бентонитовая глина), адаптогенов (али-

сат и янтарная кислота) и антастрессового пре-

микса «Стрессвит». 

Ключевые слова: технологический и тепловой 

стресс, экологически безопасные способы, природ-

ные адаптогены и минералы, янтарная кислота, 

алисат, бентонитовая глина. 

 

 

The paper presents the modern environmentally safe 

ways of preventing technological and heat stress in the 

commercial cultivation of beef cross «Competitor – 3» 

through the use of natural nutritional minerals (bento-

nite), adaptogens (alisat and succinic acid) and anta-

stress premix «Stressvit».  

 

Key words: technological and thermal stress, envi-

ronmentally safe methods, natural adaptogens and min-

erals, succinic acid, alisat, bentonite clay. 

 

 

 

 

Промышленное птицеводство России обес-

печивает ежегодный прирост производства 

птичьего мяса в пределах 200-250 тыс. тонн и в 

2011 году ее доля в объеме мясного баланса 

страны составила 42% против 18% в 1990 году 

[4]. Вместе с тем, ежегодное увеличение стои-

мости используемых ресурсов не компенсирует-

ся выручкой предприятий и приводит к сокра-

щению доходности отрасли. Так, за последние 

три года резко снизилась рентабельность произ-

водства мяса птицы (2009 г. – на 17,5%, 2011 г. – 

на 7,1%). Следовательно, в период присоедине-

ния России к ВТО конкурентоспособность от-

расли будет подвержена серьезным испытаниям, 

и могут возникнуть определенные финансовые 

проблемы у птицеводческих предприятий, не 

обладающих высокотехнологичным производ-

ством. Поэтому для успешного функционирова-

ния отрасли составлена программа развития 

промышленного птицеводства на 2013-2020 гг., 

реализация которой предусматривает разработку 

и внедрение инноваций, обеспечивающих уве-

личение среднесуточных приростов бройлеров с 

51 до 60 г, снижение затрат корма с 1,83 до 1,60 

кг на 1 кг прироста живой массы. Однако дос-

тижение поставленной задачи возможно только 
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при выращивании здоровой птицы и полноцен-

ном ее кормлении.  

Технология промышленного птицеводства при 

концентрации большого поголовья на ограничен-

ной площади, механизации и автоматизации про-

изводственных процессов, пересадке, переуплот-

нении, вакцинации, нарушении параметров мик-

роклимата сопровождается технологическими 

стрессами, что снижает продуктивность, рези-

стентность, конверсию корма и рентабельность 

отрасли. Проблема значительно усугубляется при 

производстве мяса цыплят-бройлеров в условиях 

жаркого климата юга России в летний период, что 

приводит к тепловому стрессу [2]. В условиях вы-

сокой внешней температуры (более 30°С) и влаж-

ности (выше 60%) у птицы развивается тепловой 

стресс, внутренняя температура тела повышается 

на 0,5-1°С, дыхание учащается с 22 до 200 циклов 

в минуту (гиперпноэ), активизируются теплоот-

дача через гребни, сережки, ноги. 

 Директор ВНИТИП, президент Росптицесою-

за, академик РАСХН В.И. Фисинин отмечает, что 

в настоящее время успех в бройлерной индуст-

рии зависит, прежде всего, от того, насколько 

производственные технологии позволяют реали-

зовать генетический потенциал птицы, и дости-

гаемый уровень часто составляет менее 80% [3].  

Для профилактики стрессов, повышения ре-

зистентности и продуктивности большое значе-

ние имеет полноценное кормление высокопро-

дуктивной птицы и обогащение ее рациона ми-

нералами природного происхождения, благода-

ря которым нормируют и улучшают усвоение 

йода,  цинка,  меди,  железа, марганца, оказываю- 

щих непосредственное влияние на обмен ве-

ществ. Кроме того, применение органических 

минералов позволяет существенно снизить за-

грязнение окружающей среды за счет сокраще-

ния концентрации вредных веществ в помете. 

В связи с этим, для реализации программы 

развития отрасли и повышения эффективности 

производства необходима разработка инноваци-

онных способов профилактики стрессов при вы-

ращивании цыплят-бройлеров, к которым отно-

сятся использование природных минералов, 

адаптогенов и антистрессовых препаратов.  

Использование инновационных технологий в 

промышленном птицеводстве является огромным 

ресурсом, позволяющим обеспечить технологи-

ческую и продовольственную независимость 

страны и создавать благоприятные предпосылки 

для ее успешного экономического развития [1].  

Исходя из этого, мы при промышленном вы-

ращивании цыплят – бройлеров кросса «Конку-

рент – 3» до 42-дневного возраста алиментарно 

применяли природные минералы (бентонитовая 

глина), адаптогены (алисат и янтарная кислота) 

и антистрессовый премикс «Стрессвит» для 

профилактики технологического и теплового 

стресса. В ходе экспериментов было изучено их 

влияние на продуктивность, конверсию корма, 

сохранность и естественную резистентность 

мясной птицы в условиях ОАО птицефабрика 

«Нартановская», где в опытном птичнике по-

добрали одну контрольную и пять опытных 

групп по 500 голов в каждой. 

Схема опытов представлена в таблице 1.  

 
 

Таблица 1 – Схема опытов 

 

Группы 
Поголовье, 

гол. 

Добавки к основному рациону 

ЯК мг/кг  

живой массы 

АЛ мг/кг  

живой массы 

БГ в % от массы 

 корма 

«Стрессвит» в %  

от массы корма 

Контрольная 500 - - - - 

1 опытная 500 15 - 0,5/1 - 

2 опытная 500 - 15 0,5/1 - 

3 опытная 500 10 10 0,5/1 - 

4 опытная 500 - - - 0,5 

5 опытная 500 - - - 1,0 

 

Цыплята контрольной и опытных групп вы-

ращивались в соответствии с рекомендацией 

ВНИТИП. Рацион кормления бройлеров кон-

трольной и опытных групп был одинаковым, за 

исключением изучаемых добавок, которые да-

вали в соответствии со схемой. Так, птица 1 и 2 

опытных групп вместе с основным рационом 

(ОР) получала по 15 мг янтарной кислоты (ЯК) и 

алисата (АЛ) соответственно на кг жи- вой мас-

сы в первые 14 дней выращивания. Бройлеры 3 

опытной группы получали по 10 мг ЯК и АЛ в 

первые 14 дней выращивания. Цыплята 1-3 

опытных групп, начиная с 11 по 28 день, допол-

нительно получали 0,5%, а в дальнейшем 1% 

бентонитовой глины (БГ) от массы корма. Цып-

лята-бройлеры 4 и 5 опытных групп, начиная с 

15-дневного возраста и до конца выращивания, 

вместе с ОР получали 0,5 и 1% антистрессового 
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премикса «Стрессвит». Плотность посадки с 

15-дневного возраста составляла 28 гол/м
2
. 

Использованные добавки оказали положи-

тельное влияние на профилактику стресса цып-

лят-бройлеров, о чем свидетельствуют зоотехни-

ческие показатели, представленные в таблице 2.  

Живая масса бройлеров в конце выращива-

ния во всех опытных группах достоверно пре-

восходила контроль на 4,2-5,9% (Р<0,01-0,001). 

Этот показатель у цыплят 3 опытной группы 

был выше, чем в контроле и других опытных 

группах на 1,0-5,9%. Среднесуточный прирост 

живой массы в опытных группах превышал кон- 

трольную на 4,3-6,1%. Сохранность бройлеров 

во всех опытных группах была выше, чем в кон-

троле на 0,80-2,6%, а максимальная отмечена в 

3 группе, где составила 96,2%. Затраты корма на 

кг прироста живой массы в опытных группах 

были ниже по сравнению с контролем на 2,8-

11,7%. Следует отметить, что по комплексу зоо-

технических показателей бройлеры, выращен-

ные по схеме 3 опытной группы, превосходили 

контроль и остальные группы, что свидетельст-

вует о том, что схема использования природных 

адаптогенов и минералов (ЯК, АЛ и БГ) являет-

ся наиболее эффективной из всех вариантов. 
 

Таблица 2 – Зоотехнические показатели при выращивании бройлеров до 42-дневного возраста 

 

Группы 

Показатели 

живая масса, г 
среднесуточный  

прирост, г 
сохранность, % 

затраты корма  

на 1 кг прироста 

живой массы, кг 

контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

4 опытная 

5 опытная 

2166,8±19,49 

2267,3±18,75 

2272,1±17,54 

2294,5±17,37 

2260,4±19,09 

2258,3±18,63 

50,6 

53,0 

53,1 

53,7 

52,9 

52,8 

93,6 

95,8 

95,4 

96,2 

94,8 

94,4 

2,13 

1,91 

1,96 

1,88 

2,04 

2,07 

 

 Экспериментальные условия оказали опре-

деленное влияние на показатели естественной 

резистентности бройлеров в конце выращивания 

(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Биохимические показатели крови бройлеров в 42-дневном возрасте 

n=5 

 

Группы 

Показатели 

гемоглобин,  

г/л 

эритроциты, 

10
12

/л 
БАС, % 

лизоцим в сыворотке 

крови, мкг/мл 

контрольная  

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

4 опытная  

5 опытная 

75,5±2,04 

82,7±1,87 

83,8±1,96 

84,6±1,93 

82,6±2,03 

82,3±2,08 

2,23±0,05 

2,49±0,06 

2,50±0,05 

2,52±0,05 

2,34±0,05 

2,31±0,05 

49,76±1,26 

54,68±1,25 

54,80±1,24 

55,32±1,23 

53,86±1,24 

53,44±1,24 

6,68±0,20 

7,73±0,20 

7,86±0,21 

7,91±0,20 

7,48±0,21 

7,65±0,21 

 

 В возрасте 42 дней содержание гемоглобина 

в крови 1, 2 и 3 опытных групп достоверно пре-

восходили контроль на 9,5-12,1% (Р<0,05). Этот 

показатель в 4 и 5 опытных группах также был 

выше на 9,4 и 9,0% соответственно, но отмечен-

ные различия статистически недостоверны. Со-

держание эритроцитов в крови опытных групп 

превышало контроль на 3,6-13,0%, однако дос-

товерные (Р<0,05) различия отмечены только в 

1, 2 и 3 опытных группах, и 14,0% (Р<0,05) со-

ответственно. Данный показатель в крови 4 и 5 

опытных групп также был недостоверно выше, 

чем в контроле на 4,9 и 3,6% соответственно.  

Бактерицидная активность сыворотки крови 

опытных групп была выше, чем в контроле на 

7,4-11,2%, но достоверные различия отмечены 

только в 1, 2 и 3 опытных группах. Лизоцимная 

активность сыворотки крови всех опытных 

групп была достоверно выше, чем в контроле на 

12,0-18,4% (Р<0,05-0,001). Необходимо отме-

тить, что выращивание бройлеров по схеме 3 

опытной группы максимально повышает жизне-

способность и естественную резистентность 

птицы.  

 

Выводы 

1. Использование природных минералов, 

адаптогенов и премикса «Стрессвит» оказывает 

положительное влияние на профилактику тех-

нологического и теплового стресса. 
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2. Алиментарное использование АЛ, ЯК и БГ 

по схеме 3 опытной группы способствует повы-

шению  живой массы бройлеров на 1-5,9%, со-

хранности на 0,8-2,6 и конверсии корма на 2,8-

11,7% по сравнению с контролем и другими 

опытными группами. 

3. Схема выращивания цыплят-бройлеров 

3 опытной группы приводит к улучшению био-

химических показателей крови.  
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В статье рассматриваются вопросы увеличения 

производства высококачественной говядины на 

альпийских и субальпийских пастбищах Северного 

Кавказа с использованием вариантов промышленно-

го скрещивания коров комбинированных и молочных 

пород с быками-производителями абердин-

ангусской породы, что является актуальным в све-

те развития курортного кластера региона.  

Ключевые слова: Абердин-ангусская, мясное 

скотоводство, откорм, скрещивание, интенсивное 

выращивание. 

 

The article is examined the increasing production of 

high-quality beef in the alpine and sub-alpine pastures 

of the North Caucasus by means of industrial cross of 

dairy cow breeds with the bulls producing Aberdeen 

Angus breed, which is relevant in the light of develop-

ment of the resort clusters of the region  

 

Key words: Aberdin-anguss, meat cattle breeding, 

feeding, mating, intensive growth. 

 

 

 

 

В научно обоснованной концепции увеличе-

ния производства говядины в России на бли-

жайшую перспективу одними из основных по-

ложений являются: увеличение скрещивания 

части молочных коров (до 20-25%) с быками 

специализированных мясных пород с целью по-

лучения высокопродуктивного откормочного 

молодняка, а также ускоренное развитие мясно-

го скотоводства в традиционных и новых рай-

онах, c тем, чтобы увеличить численность мяс-

ного скота в перспективе до 5-7 млн. голов [3]. 

Мясное скотоводство – специализированная 

отрасль животноводства, которая должна произ-

водить дешевую высококачественную говядину 

и тяжелое кожевенное сырье. Необходимость 

организации и развития этой отрасли диктуется 

целым рядом природных и хозяйственно-

экономических условий. При этом главным кри-

терием является полное и эффективное исполь-

зование земли, а также материальных и трудо-

вых ресурсов. В связи с этим, развитие мясного 

скотоводства должно в основном базироваться в 
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предгорных и горных хозяйствах, где имеется 

избыток трудовых ресурсов и значительные 

площади естественных субальпийских и аль-

пийских пастбищ, которые в настоящее время 

используются неэффективно, поскольку поголо-

вье молочных коров и овец, отгоняемых на гор-

ные пастбища, значительно сократилось, а бла-

гоприятные природные и экономические усло-

вия для развития мясного скотоводства исполь-

зуются слабо. 

Технология производства говядины в мясном 

скотоводстве складывается из следующих основ-

ных производственных элементов. Телят выра-

щивают под матерями до 7-8-месячного возраста 

на полном подсосе без поддоя коров. Маточное 

стадо в летнее время держат на пастбищах, а зи-

мой – в облегченных помещениях без привязи на 

глубокой подстилке. В качестве основных кормов 

используют сено, солому,  силос. Практикуется 

проведение сезонных зимне-весенних отелов, 

интенсивный откорм и нагул молодняка после 

отъема. Мясной скот эффективнее использует 

дешевые пастбищные корма, чем другие виды 

животных, а следовательно, можно производить 

дешевую говядину высокого качества. 

Технология выращивания и откорма молод-

няка с использованием пастбищ в один или два 

сезона отличается от технологии с полным цик-

лом только системой содержания животных в 

летний период. Еѐ высокая эффективность обу-

словлена тем, что выпас позволяет более полно 

использовать естественные кормовые угодья и 

сеяные пастбища, укрепляет здоровье живот-

ных, сокращает затраты труда и, что особенно 

важно, энергии [5, 6]. 

Мы считаем, что для успешного решения 

проблемы обеспечения населения мясом и мя-

сопродуктами, одним из приоритетных направ-

лений в области скотоводства должно стать соз-

дание отрасли мясного скотоводства на основе 

промышленного и поглотительного скрещива-

ний выранжированных коров молочного и ком-

бинированного направлений продуктивности и 

выбракованных телок случного возраста с бы-

ками-производителями специализированных 

мясных пород, и, в частности, Абердин-

ангусской породы – одной из лучших пород ми-

ра, которая хорошо адаптируется в горных и 

предгорных районах КБР, а в степных -с быками 

герефордской породы [6, 2]. 

Россия располагает достаточно богатыми 

природными ресурсами крупного рогатого ско-

та, позволяющими эффективно выращивать и 

откармливать молодняк в районах с разными 

природно-климатическими и кормовыми усло-

виями [1]. Скрещивание коров молочных и ком-

бинированных пород с быками специализиро-

ванных мясных пород является проверенным и 

надежным способом получения высокопродук-

тивного откормочного молодняка, что подтвер-

ждается исследованиями [4, 2, 6]. 

Как показали исследования, при интенсивном 

выращивании и нагуливании как молодняка 

абердинской породы, так и помесного в уникаль-

ных условиях гор республики можно получать 

диетическую говядину, в которой соотношение 

белка и жира будет оптимальным. По «качест-

венному белковому показателю» мышечной тка-

ни, по показателям температуры плавления и 

йодного числа жировой ткани, по содержанию 

солей тяжелых металлов в мясе и продуктах убоя 

этого молодняка показатели соответствуют ги-

гиеническим требованиям безопасности и пище-

вой ценности продуктов, медико-биологическим 

требованиям и санитарным нормам качества про-

довольственного сырья и пищевых продуктов, 

являются экологически безопасными и могут ис-

пользоваться в лечебном питании, а поскольку в 

Кабардино-Балкарии с созданием туристического 

кластера «Эльбрус-Безенги» увеличится количе-

ство санаториев, домов отдыха, туристических и 

альпинистских баз, а также других учреждений 

профилакторного лечения, это актуально и имеет 

важное значение.  

 Покупка племенных животных за пределами 

республики хозяйствам обходится дорого, а по-

тому необходимо создавать племенную базу за 

счет собственного воспроизводства. Поместных 

бычков первого поколения использовать для 

производства высококачественной говядины, а 

лучших бычков второго и третьего поколений и 

лучших помесных телок выращивать, в основ-

ном, для воспроизводства стада, с целью созда-

ния новой высокопродуктивной породной груп-

пы скота мясного направления, хорошо приспо-

собленной к условиям высокогорья Северного 

Кавказа. Желательные показатели для животных 

такой группы: масса коров – 450-500 кг, быков-

производителей – 750-800 кг, при убойном вы-

ходе молодняка 58-60%. 

На современном этапе развития животновод-

ства республики, когда общественных хозяйств 

почти не стало и поголовье крупного рогатого 

скота резко сократилось, для воссоздания мясного 

скотоводства необходимо закупить высокопро-

дуктивных быков-производителей Абердин-

ангусской породы, иметь достаточное количество 

коров швицкой, симментальской и красной степ-

ной пород для скрещивания и создать благопри-

ятные условия для интенсивного выращивания 

помесного молодняка, поднять на высокий уро-

вень племенной учет и координировать эту рабо-
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ту через ОАО «Кабардино-Балкарское по воспро-

изводству и биотехнологиям» с участием ряда 

хозяйств горных, предгорных и степных районов, 

которые ранее занимались этой отраслью. Про-

блема воссоздания мясного скотоводства не мо-

жет быть решена завозом нетелей в отдельные 

фермерские или же личные хозяйства. Необходи-

мо это решать путем скрещивания высокопродук-

тивных быков-производителей мясных пород с 

коровами плановых молочных и комбинирован-

ных пород скота в более крупных общественных 

хозяйствах, для создания помесных мясных стад и 

организации селекционно-племенной работы с 

этим поголовьем. Это наиболее доступный, менее 

затратный метод воссоздания отрасли мясного 

скотоводства, который решит проблему ускорен-

ного развития специализированного мясного ско-

товодства и стабильного производства говядины. 
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Изучены морфогидроэкологические показатели 

водоемов республики: растворенный кислород, 

распределение свободной углекислоты, окисляе-

мость (перманганатная и бихроматная) и кон-

центрация водородных ионов, основные биогенные 

вещества. Показано понижение доли этих соеди-

нений, что приводит к нарушению экологической 

равновеси водоемов. 

Ключевые слова: аквакультура, гидробионты, 

топография, водосбор, биопродуктивность, ихтио-
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It was studied the morphohydroecological 

parameters of reservoirs of republic: dissolved oxygen, 

distribution of free carbonic acid, acidity 

(permanganate and biochromatic) and concentration of 

hydrogen ions, basic biogenic substance. The downturn 

of a share of these connections is shown, that results in 

infringement ecological equilibrium of reservoirs. 

 

Key words: aquaculture, hydrobionts, topography, 

water-collector, bioproductivity, ihtiofauna. 

 

 

Одной из основных предпосылок увеличения 

производства рыбы в прудах является всесто-

роннее изучение этих водоемов как среды оби-

тания аквакультур. Научно-обоснованные зна-

ния биологических процессов, происходящих в 

прудах, и вызывающих эти процессы организ-

мов особенно актуальны для современного ры-

боводства, характеризующегося разработкой 

новых высокоинтенсивных технологий произ-

водства рыбы. 

Каждый пруд, в котором разводится рыба, 

представляет сложную гидробиологическую сис-

тему, основными элементами которой являются 

гидробионты, минеральные и органические ве-

щества с концентрацией биогенных элементов. 

Наличие этих элементов в системе составляет 

ее структуру. Немаловажное значение в разви-

тии гидробиологической системы пруда, а сле-

довательно, в жизни рыб имеют топография и 

почвенный покров площади водосбора, так как в 

месте с грунтовыми водами и смывами почвы в 

пруд могут поступать те или иные соли, вноси-

мые в качестве удобрения, они могут нарушать 

развитие гидробиологической системы. Поэтому 

для повышения биопродуктивности прудовых 

экосистем необходимо создание оптимальных 

абиотических факторов (температура, кислород, 

рН, содержание биогенных элементов). 

Вопрос современной объективной оценки 

природного качества ихтических водоемов явля-

ется весьма актуальным. 

Цель наших исследований заключается в 

том, чтобы на основе комплексного изучения 

оценить морфогидроэкологические параметры 

ихтических водоемов республики. 

Материал и методы исследования. Базой 

для проведения исследований служили спуск-

ные, опытные и производственные пруды пло-

щадью 2-5 га с независимым водоснабжением, 

расположенные в разных почвенно-

климатических зонах КБР (республика поделена 

на 5 эколого-фенологических зон; С.Ч. Казан-

чев, Л.А. Казанчева, 2003). 

Известно, что на рост ихтиофауны влияют 

как абиотические, так и биотические факторы. 

Поэтому в опытах изучали гидрологический ре-

жим и гидрохимические показатели. 

Химические анализы воды проводили по 

общепринятым в гидробиологии методикам [1, 

2]. На общий химический анализ воду отбирали 
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два раза в месяц; гидрохимические показатели 

– содержание растворенного в воде кислорода, 

водородный показатель среды (рН) – определя-

ли один раз в неделю; содержание в воде рас-

творенных органических веществ и биогенов – 

один раз в две недели. 

Данные, полученные в результате исследова-

ний, подвергали вариационно-статистической 

обработке [6]. На их основе составлены таблицы. 

Результаты исследования. Исследуемые 

водоемы (пруды) находятся в горных, предгор-

ных и степных зонах, истоки всех рек – в горных 

районах. Низкие температуры водотоков, гор-

ный и полугорный характер водоисточников, 

снабжающих водоемы (наличие завалов и пере-

катов), обуславливающий турбулентное пере-

мешивание водных масс, приводят к насыще-

нию их кислородом. Выделяемый при этом сво-

бодный кислород распределяется по всей толще 

воды (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Среднее содержание кислорода по эколого-фенологическим зонам республики 

 

Эколого-

фенологиче-

ские зоны 

Весна (IV-V) Лето (VI-VIII) Осень (IX-X) В среднем за сезон 

мг/л 
% насы-

щение 
мг/л 

% насы-

щение 
мг/л 

% насы-

щение 
мг/л 

% насы-

щение 

I 11,6 113 6,8 103 12,9 112 11,4 108 

II 11,3 112 9,6 102 12,6 109 11,2 108 

III 10,6 109 9,5 101 12,3 105 10,8 104 

IV 10,3 105 9,4 100,3 11,7 103 10,4 102 

V 9,5 102 9,3 100 11,6 100 10,1 100 

 

Содержание кислорода во всех эколого-

фенологических зонах республики находится 

на довольно высоком уровне в течение всего 

года. 

Концентрация растворенного в воде кисло-

рода не опускается ниже 10,1 мг/л (100% насы-

щение). Минимальное насыщение кислородом 

отмечено в летний период у дна в IV-V эколого-

фенологической рыбоводной зоне – 75-80%. 

Величина суточного изменения содержания 

кислорода в водоемах, сроки наступления мак-

симума и минимума его в них меняются в тече-

ние года и различны для разных эколого-

фенологических зон. Как видно из таблицы 1, 

наибольшее насыщение воды происходит в хо-

лодные весенний и осенний периоды года. Со-

держание кислорода при температуре от 7 до 

10С колеблется от 12,7 до 11,3 мг/л, при 15-

20С – от 11,3 до 9,1 мг/л. С повышением тем-

пературы до 1 содержание кислорода снижает-

ся примерно на 0,3 мг/л. Следовательно, зная  

температуру воды, можно получить приближен-

ное представление о содержании в ней кислоро-

да, не прибегая к прямому его определению, по 

предлагаемой формуле: 

ОВ = 14,7 – 0,3t 

где: 

 ОВ – содержание кислорода в водоеме при 

данной температуре, мг/л; 

14,7 – содержание кислорода при 0С; 

t – температура  воды, С. 

Точность такого расчета (при отсутствии за-

грязнения водоема) примерно равно 0,5 мг/л. 

Расходуется кислород в водоемах на дыхание 

гидрофлоры и гидрофауны и на биохимические 

(дыхание бактерий, разрушение органических 

веществ) и химические окислительные процес-

сы. Усиливаются эти процессы при наличии в 

воде или в грунте легко окисляемых органиче-

ских веществ и других ингредиентов (Fe, Mn, 

NO2, H2S). При больших расходах кислорода в 

водоеме может возникнуть кислородный дефи-

цит, который может сопровождаться гибелью 

гидробионтов (замор). 

Из растворимых газов в воде, помимо кисло-

рода, немаловажное значение в жизни аквакуль-

тур имеет свободная углекислота. Этот газ легко 

растворяется в воде и содержится в ней в значи-

тельно большем количестве (2,26%), чем в воз-

духе (0,03%). Углекислота в водоеме образуется, 

прежде всего, в результате биологических про-

цессов: разложения органических веществ, жиз-

недеятельности гидробионтов. Распределение 

углекислоты в воде зависит от глубины водо-

емов, а также от времени года. Летом, когда фи-

тофлора усиленно поглощает углекислоту, она 

содержится в прудовой воде в значительном ко-

личестве или совершенно отсутствует. Высокая 

концентрация углекислоты в воде оказывает 

вредное воздействие на ихтиофауну. Желатель-

но, чтобы содержание свободной углекислоты 

не превышало 15-20 мг/л воды. В летних и зи-

мовальных карповых прудах допускается со-

держание СО2 до 40 мг/л (табл. 2). 
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Таблица 2 – Газовый режим в прудах по эколого-фенологическим рыбоводным зонам (в мг/л) 

 

Эколого-

фенологиче-

ские зоны 

Весна Лето Осень 
В среднем 

за IV-X месяцы 

СО2 СО3 СО2 СО3 СО2 СО3 СО2 СО3 

I 3,0 17,1 2,9 1,0 8,2 16,2 4,7 16,6 

II 3,2 15,2 2,7 0,9 11,7 15,7 5,8 15,4 

III 4,1 18,0 2,4 0,7 12,1 19,1 6,1 18,9 

IV 3,2 15 1,9 0,5 13,5 14,5 3,7 14,7 

V 3,0 12,5 1,5 0,3 10,1 12,1 4,8 12,3 

 

Как видно из результатов анализа в IV рыбо-

водной зоне, СО2 содержится в концентрациях 

3,2-13,5 мг/л. В остальных рыбоводных зонах 

его концентрация не превышает 8,2-13,5 мг/л. 

Отрицательное влияние высокой концентра-

ции углекислоты на жизнедеятельность ихтио-

фауны заключается в том, что рыбы, находясь в 

угнетенном состоянии, хуже используют кисло-

род, растворенный в воде. При этом значение 

имеет не просто абсолютное содержание в воде 

кислорода и углекислоты, а их соотношение. 

Для карпа, например, соотношение О2 и СО2, 

приближающегося к 0,02, является опасным. 

При низком содержании кислорода и неблаго-

приятном соотношении О2 и СО2 ихтиофауна 

хуже использует трофическую цепь водоема. 

Двуокись углерода расходуется в процессе 

перехода нерастворимых средних солей уголь-

ной кислоты (карбонатов) в растворимые гидро-

карбонаты: 

CaCO3 + CO2 + H2O ⇄   Са(НСО3)2 

Наличие в воде углекислоты имеет большое 

значение для фитопланктона, так как она явля-

ется источником углерода. 

При определении качества воды важно знать 

ее окисляемость. Последняя косвенно указывает 

на количество легко окисляемых взвешенных и 

растворенных в воде органических веществ. 

Именно от них зависит окисляемость. Она вы-

ражается в мгО2/л, который расходуется на 

окисление органических веществ, содержащихся 

в литре воды. 

Перманентная и бихроматная окисляемость 

воды как показатель – содержание органическо-

го вещества в водоемах колеблется от 4,5 до 14,3 

и от 20 до 35 мгО2/л  соответственно (табл. 3). 

В целом окисляемость во все годы наблюдений 

вышe в III, IV, V зонах. В теплое время года (IV-

X) в указанных эколого-фенологических рыбо-

водных зонах с более высоким уровнем первич-

ной продуктивности окисляемость возрастает от 

минимума весной до максимума осенью; в дру-

гих экологических зонах окисляемость возрас-

тает до лета, а осенью падает (I-II). Максималь-

ная окисляемость характерна только для лета – 

30,1 мгО2/л (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Окисляемость воды (в мгО2/л)  

по эколого-фенологическим зонам республики 

 

Эколого-

феноло-

гические 

зоны 

Весна Лето Осень 

Средняя 

за (IV-X) 

сезон 

Перманганатная 

I 4,5 7,0 6,5 6,0 

II 5,1 8,4 6,0 7,0 

III 8,5 9,1 10,5 9,3 

IV 10,7 12,6 14,3 12,3 

V 12,7 15,9 14,5 13,7 

Бихроматная 

I 20,2 28,2 25,1 24,5 

II 23,5 30,1 27,5 27,0 

III 25,9 32,0 28,1 28,6 

IV 28,9 34,5 27,1 30,1 

V 29,9 35,1 28,7 31,2 

 

Одним из важных показателей качества воды 

является концентрация в ней водородных ионов. 

Наши исследования показали, что активная 

реакция воды в прудах изменяется по сезонам 

года. Весной и осенью она более постоянна 

(табл. 4), в летнее время подвержена сильным 

колебаниям даже в течение суток. 

Активная реакция воды (рН) по всем эколо-

го-фенологическим рыбоводным зонам респуб-

лики выражается величинами 6,4-8,5. По от-

дельным экологическим зонам республики 

средние значения рН изменяются в период мас-

сового цветения водорослей, реакция воды ста-

новится более щелочной, V рыбоводная зона от 

6,9-7,5 до 7,9-8,5. Суточные изменения рН про-

исходят в зависимости от наличия угольной ки-

слоты, при увеличении которой рН понижается, 

а при уменьшении – повышается. 
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Таблица 4 – Некоторые морфогидроэкологические 

показатели водоемов по рыбоводным  

зонам республики 

 

Месяц рН 
БПК5, 

мгО2/л 

Азот, мгN/л Фосфор 

мине-

ральный, 

мгР2О5/л 

аммо-

нийный 

нит-

ратный 

Апрель 6,2 0,9 0,38 1,02 0,05 

Май 6,6 1,1 0,40 1,06 0,07 

Июнь 7,7 1,35 0,87 1,81 0,15 

Июль 8,07 1,5 0,92 2,87 0,24 

Август 8,5 2,3 0,81 2,93 0,26 

Сен-

тябрь 
7,96 2,2 0,95 2,97 0,28 

Октябрь 7,3 2,1 0,99  0,31 

 

Нами установлено, что при снижении рН по-

требление кислорода падает. Рыба теряет спо-

собность использовать то количество кислорода, 

которое необходимо для роста. Обмен веществ 

резко снижается и, несмотря на обилие пищи, 

рыба голодает, всплывает наверх и заглатывает 

воздух. 

Для определения морфогидроэкологических 

параметров водоемов мы использовали данные 

БПК5. Определение этого показателя дает пред-

ставление о содержании в воде нестойкого, бы-

стро окисляющегося органического вещества. 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о нали-

чии в воде в летний период веществ, вступаю-

щих в реакцию с растворенным кислородом, 

завышающих показатели БПК5 от 0,9 весной и 

до 2,3 мгО2/л летом. Расход кислорода в этот 

период составляет 60-80% от полного его био-

химического потребления. Более высокие пока-

затели БПК5 указывают на загрязнение природ-

ных вод. БПК5 в разных водоемах и в разные 

сезоны года неодинаково. 

Таким образом, чем больше содержится в во-

де органических веществ (т.е. чем выше окис-

ляемость), тем выше показатель биохимического 

потребления кислорода (табл. 4). 

Основные биогенные вещества – азот и фос-

фор – имеют неодинаковое значение в жизни 

гидробионтов в состав которых они входят. Азот 

способствует вегетативному росту фитофлоры и 

ихтиофауны, а фосфор – росту и ускорению 

процессов разложения гидрофлоры, а также раз-

витию половых продуктов ихтиофауны. 

Одним из основных поставщиков биогенных 

элементов в пруды являлись рыбные корма, и 

воды, стекающие с почв удобренных полей. 

При кормлении рыбы содержание аммоний-

ного азота в оде прудов увеличилось с 0,38-

0,4 мгN/л до 0,87-0,92 мгN/л. Содержание нит-

ратного азота было в пределах нормы и в значи-

тельной мере зависело от поступления нитратов 

из водоисточника. Фосфаты в прудах поддержи-

вали на уровне 0,1-0,3 мгР2О5/л за счет внесения 

удобрения. Отмирающие клетки растений, осе-

дающие на дно частично возвращают фосфор в 

воду по мере минерализации этих остатков. Ко-

личественное содержание биогенных элементов 

в воде колеблется по сезонам года. Оно возрас-

тает к осени и достигает максимума, когда про-

исходит усиленная минерализация органическо-

го вещества. 

Рассматривая в целом морфогидроэкологиче-

ский режим водоемов, расположенных в разных 

зонах, можно отметить, что на разнообразные 

экологические условия и особенности формиро-

вания солевого состава физико-химические па-

раметры водоемов характеризовались величи-

нами, не выходящими за пределы нормативов. 

 

Выводы 

1. Морфогидроэкологический режим водо-

емов вполне благоприятный для выращивания 

аквакультуры. На основные его параметры ока-

зывают влияние технология водоснабжения 

прудов – отмечается заметная эвтрофикация. В 

частности, режим растворенного в воде кисло-

рода можно определить типичным для прудов со 

средней трофностью. Это проявляется в сезон-

ной и суточной динамике содержания кислоро-

да, а также в достаточно высоких величинах 

перманганатной и бихроматной окисляемости. 

2. Определения в воде количества биогенных 

элементов указывали на увеличение роста и раз-

вития гидробионтов. Во всех зонах отмечено 

увеличение – концентрация органических ве-

ществ и минерального фосфора от весны к осе-

ни. 
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Гистохимические методы окрашивания попе-

речных срезов виноградных побегов толуидиновым 

синим и синим Эванса позволяют дифференциро-

вать камбий и оценить его активность. Эти ме-

тоды могут эффективно дополнить и повысить 

точность полевого метода оценки морозоустой-

чивости винограда по состоянию тканей побегов.   

Ключевые слова: камбий, виноградные побеги, 

морозоустойчивость, гистохимические методы, 

толуидиновый синий, синий Эванса. 

Histochemical methods of coloring of cross-section 

cuts of grape escapes Toluidine blue and Evans blue 

allow to differentiate a cambium and to estimate its 

activity. These methods can effectively add and increase 

accuracy of a field method of an assessment of frost 

resistance of grapes on a condition of fabrics of 

escapes.  

Key words: cambium, grape escapes, frost resistance 

histochemical methods, Toluidine blue, Evans blue. 

 

 

Значительная часть площадей виноградных 

насаждений России расположена в зоне риско-

ванного виноградарства и почти ежегодно стра-

дает от заморозков и морозов. Поэтому при рай-

онировании новых сортов винограда необходимо  

строго учитывать их морозо- и зимостойкость, а 

также регенерационную способность, то есть 

способность развивать плодоносные побеги из 

замещающих, спящих и пасынковых почек и вос-

станавливать поврежденные морозом ткани [1]. 

В настоящее время для оценки морозоустой-

чивости винограда применяются лабораторные, 

косвенные и полевые методы. Лабораторный 

метод заключается в промораживании побегов 

винограда в низкотемпературных камерах. Тем-

пература изменяется по определенным про-

граммам для проведения закаливания с после-

дующим тестированием морозостойкости. Ме-

тод широко применяется в районах с неустойчи-

выми условиями в зимний период и позволяет 

моделировать различный ход температур, их 

перепады, скорость нарастания применительно к 

различным регионам.  

Косвенные методы устанавливают взаимо-

связь между тем или иным состоянием ряда ве-

ществ в тканях растений или интенсивностью 

процессов метаболизма этих тканей с их моро-

зостойкостью. В настоящее время разработаны 

методы, основанные на количественном опреде-

лении низкомолекулярных сахаров; соотноше-

нии форм связанной и свободной воды; опреде-

лении активности некоторых ферментов; элек-

тропроводности тканей; интенсивности выхода 

электролитов из поврежденных тканей; вязкости 

цитоплазмы клеток; особенностях сверхслабого 

и длительного послесвечения тканей.  

Полевой метод основан на сборе материала, 

характеризующего степень повреждения глаз-
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ков, луба и древесины после особо суровых 

зимних морозов или провокационных зимних 

оттепелей.  При анализе глазков на продольных 

срезах изучают состояние центральной и заме-

щающих почек. В том случае, если почки имеют 

ярко-зеленую окраску, значит, они не поврежде-

ны, если же почки бурого или темно-

коричневого цвета – они погибшие. Одновре-

менно на каждом побеге проводится учет по-

врежденных тканей путем визуальной оценки 

продольных и поперечных надрезов. На попе-

речных надрезах  здоровых лоз луб ярко-

зеленый, при слабом повреждении луб слегка 

побуревший, при сильном – коричневый. На 

продольных срезах здоровая древесина окраше-

на в белый цвет с желтоватым оттенком, повре-

жденные ткани окрашены в черный или бурый 

цвет.  

Несмотря на доступность и простоту, поле-

вой метод оценки морозоустойчивости недоста-

точно точен, так как не дает информации о со-

стоянии камбия (вторичной меристемы). Из-

вестно, что  повреждение побегов в слабой и 

средней степени не опасно, так как живой кам-

бий образует новые ткани взамен погибших, и 

побег будет функционировать нормально.  Сле-

довательно, прежде чем проводить обрезку, 

необходимо оценить жизнеспособность камби-

альных клеток побегов. 

Клетки камбия тонкостенные, многогранные, 

плотно сомкнутые, с густой цитоплазмой,  

крупным ядром и очень мелкими вакуолями. 

хорошо развитым эндоплазматическим ретику-

лумом, многочисленными диктиосомами, по-

вышенным количеством митохондрий, свобод-

ных рибосом.  В отличие от клеток других тка-

ней в камбиальных клетках больше белка, угле-

водов и ферментов [2]. 

В настоящее время существует ряд гистохи-

мических методик изучения клеток камбия, 

флоэмы и ксилемы древесных растений: окра-

шивание срезов  крезиловым прочным фиолето-

вым (0.5 % водный раствор) после их предвари-

тельной фиксации в смеси формалина, уксусной 

кислоты и этанола [3], дифференциальное окра-

шивание древесины, луба и протоплазмы  то-

луидиновым синим [4] и др. Однако исследова-

ний в области гистохимического выявления 

камбия в стеблях винограда не проводилось. В 

связи с вышеизложенным актуальна  разработка 

гистохимических экспресс-методик, позволяю-

щих оценить  морозоустойчивость растений ви-

нограда по жизнеспособности камбия побегов.   

Объект и методы исследования.  Исследо-

вания проводились на временных поперечных 

срезах одно- и двулетних побегов неукрывного 

винограда сорта Левокумский в разные периоды 

вегетации – май-июнь (активизация деятельно-

сти камбия), в середине лета, в октябре (сниже-

ние камбиальной активности и переход к по-

кою).  

Для окрашивания использовали цитоплазма-

тические витальные красители – толуидиновый 

синий и синий Эванса. 

Толуидиновый синий (CH3C6H4NH2). – ос-

новной ядерный и  цитоплазматический краси-

тель, входящий в группу тиазинов [5]. Раство-

рим в воде, спирте и уксусной кислоте. В гисто-

химии этот краситель применяют для окраши-

вания кислых мукополисахаридов [6]. Особен-

ность красителя в том, что его анионы окраше-

ны в синий, а катионы – в фиолетовый цвет. 

Дифференцированная окраска толуидиновым 

синим живых клеток является показателем раз-

нокачественности и используется для сравнения 

материала: интенсивное окрашивание клеток 

свидетельствует о высоком уровне жизнедея-

тельности, слабое окрашивание – о пониженной 

жизнеспособности. Окрашивание проводится 

прогрессивным способом.  Одревесневшие обо-

лочки и клетчатку краситель окрашивает в голу-

бой, лубяные волокна – в желтый, протоплазму 

– в фиолетовый цвет [4] .  

Эванс синий (краситель Т-1824) – это цито-

плазматический азокраситель, продукт диазокон-

денсации 2,2'-диметил-4,4'-бисдиазонийдифенила 

с динатриевой солью 1-амино-2,4-дисульфо-8-

оксинафталина. ( C34H24N6Na4O14S4), хорошо 

растворим  в воде.  Синий Эванса прочно связы-

вается с белками плазмы, адсорбируется ретику-

ло-эндотелиальной системой. Применяется в 

гистохимии для прижизненного окрашивания 

мукополисахаридно-протеиновых комплексов. 

Положительная реакция на синюю краску Эван-

са свидетельствует о высокой  проницаемости 

межклеточного вещества [7].  

Для составления прописи подбирали опти-

мальные условия фиксации и окрашивания 

(табл.). 

При окрашивании свежих срезов толуидино-

вым синим были установлены следующие опти-

мальными условия: 

1) Фиксация в смеси 4% уксусной кислоты 

и 70% спирта (1:1) в течение 1 часа.  

2) Концентрация красителя 0,1% раствор в 

2%  уксусной кислоте. 

3) Время окрашивания 1 мин. 

Результат окрашивания: камбий окрашен в 

фиолетовый, луб – в желтый, древесина – в го-

лубой цвет. 
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Таблица – Варианты подбора оптимальных условий фиксации и окрашивания камбия стеблей винограда 
 

Элементы прописи 
Варианты 

Толуидиновый синий Синий Эванса 

Фиксатор и время фик-

сации  

1) Без фиксации 

2) Спирт 70%  30 мин. 

3) Спирт 70% 1 час. 

4) 4% уксусная кислота 30 мин. 

5) 4% уксусная кислота 1 час. 

6) Смесь 4% уксусной кислоты и 70% 

спирта (1%) 30 мин. 

7) Смесь 4% уксусной кислоты и 70% 

спирта (1%) 1 час. 

1) Без фиксации 

2) Спирт 70%  30 мин. 

3) Спирт 70% 1 час. 

4) 4% уксусная кислота 30 мин. 

5) 4% уксусная кислота 1 час. 

6) Смесь 4% уксусной кислоты и 70% 

спирта (1%) 30 мин. 

7) Смесь 4% уксусной кислоты и 70% 

спирта (1%) 1 час. 

Концентрация красителя 1) 2% раствор в 2% уксусной кислоте 

2) 0,1% раствор в 2% уксусной кисло-

те. 

1) 2% раствор в кипяченой воде 

2) 1% раствор в кипяченой воде 

0,1% раствор в кипяченой воде. 

Время окрашивания 1) 10 мин. 

2) 5 мин. 

3) 1 мин. 

1)10 мин. 

2) 5 мин. 

3) 1 мин. 

Время хранения мате-

риала 

1) Свежий 

2) После хранения в течение недели в 

холодильнике (5
о
С) 

1) Свежий 

2) После хранения в течение недели в 

холодильнике (5
о
С) 

Промывание 1) Без промывания 

2) В спирте 70% 

3) В 4% уксусной кислоте 

1) Без промывания 

2) В спирте 70% 

3) В кипяченой воде 

 

На срезах, сделанных в мае-июне, камбиаль-

ные клетки окрашены равномерно и образуют 

непрерывный слой (рис. 1а). В период покоя 

(октябрь) интенсивность окрашивания клеток 

камбия снижается (рис. 1б). 

 

 
 

Рисунок 1 – Поперечный срез стебля винограда, окраска толуидиновым синим, увеличение Х 300:  

к – камбий, л – луб 

 

При окрашивании свежих срезов синим 

Эванса оптимальными были условия:  

1) Фиксация в 70% спирте  в течение 1 часа.  

2) Концентрация красителя 0.1% раствор в 

кипяченой воде. 

3) Время окрашивания 1 мин. 

4) Промывание в спирте. 

Результат окрашивания: камбий окрашен в 

синий цвет, луб – в бурый, древесина – в голу-

бой цвет.  

В период максимальной активности камбий 

на срезах образует непрерывный слой, равно-

мерно окрашенный в синий цвет (рис. 2а). В пе-

риод покоя клетки  камбия окрашены неравно-

мерно (рис. 2б).  

При обработке  в тех же условиях срезов, полу-

ченных из материала, хранящегося в течение не-

дели при 5
о
С, не удалось получить дифференци-

рованного окрашивания древесины, камбия и лу-

ба, как толуидиновым синим, так и синим Эванса. 
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Рисунок 2 – Поперечный срез стебля винограда, окраска синим Эванса увеличение Х 300 (а), Х600:  

к – камбий, л – луб 

 

В середине лета в перицикле над участками 

луба и в сердцевинных лучах закладываются 

кольца новой меристематической ткани – проб-

кового камбия или феллогена. Пробковый кам-

бий откладывает снаружи слои клеток, превра-

щающиеся в пробковую ткань, а внутрь – живые 

клетки, образующие ткань, называемую фелло-

дермой. Новая перидерма (совокупность клеток 

пробковой ткани, пробкового камбия и фелло-

дермы) у винограда возникает в виде концен-

трических колец, что четко видно на срезах, ок-

рашенных толуидиновым синим и синим Эванса 

(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Камбий и феллоген на поперечном срезе стебля винограда. Окраска толуидиновым синим (а)  

и синим Эванса (б). Увеличение Х300: к – камбий, ф – феллоген 

 

Выводы. Поперечные срезы стебля виногра-

да, окрашенные толуидиновым синим или си-

ним Эванса по разработанным прописям, благо-

даря дифференцированной окраске удобны для 

визуальной оценки жизнеспособности камбия и 

для микрофотографирования на световом мик-

роскопе. 

Предложенные гистохимические методы ок-

рашивания срезов стеблей отличаются просто-

той и экспрессностью, тем более, что приготов-

ленные растворы красителей можно использо-

вать в течение  2-3 месяцев.  

Таким образом, гистохимические методы вы-

явления камбия и оценки его активности путем 

окрашивания свежих срезов стеблей винограда  

толуидиновым синим и синим Эванса могут эф-

фективно дополнить и повысить точность поле-

вого метода оценки морозоустойчивости вино-

града по состоянию тканей побегов.   
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В статье анализируется состояние и перспек-
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рыбоводства в Кабардино-Балкарской республике. 
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In article the condition and prospects of 

development of recreational fishery and fish breeding 

in the Kabardino-Balkarian republic is analyzed. 
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Особенностью нашего времени является ин-

тенсивное развитие всех сфер жизнедеятельно-

сти человека, которое формирует проблемы, в 

том числе и экологии. Для поддержания сло-

жившихся темпов экономического роста требу-

ется переход на использование более рацио-

нальных методов и механизмов, одним из кото-

рых является рекреационный механизм. О рек-

реационной привлекательности территории на-

шей республики говорится уже давно, но прак-

тически "и воз поныне там". Для перехода эко-

номики на новый уровень необходимо задейст-

вовать развитие перспективных отраслей произ-

водственного сектора с максимальным исполь-

зованием потенциала республики. Одним из та-

ких направлений является рекреационное рыбо-

водство, как  один из кластеров рыбоводства, 

сельскохозяйственного производства продукции 

животноводства. Хотя данное направление не 

имеет активного развития, но при целенаправ-

ленном подходе в аквакультуре или отдельных 

его сегментов  можно получить не только фи-

нансовую выгоду, но и активно способствовать 

решению важных проблем – возрождению фер-

мерского рыбоводства, сохранению экологиче-

ского равновесия и увеличению количества ра-

бочих мест. Оказание услуг спортивного и люби-

тельского рыболовства – одно из перспективных 

направлений, позволяющее населению совмес-

тить отдых и развлечение, что должно стать в 

дальнейшем хорошим подспорьем туристско-

рекреационному кластеру.  
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Также, на фоне классического любительского 

и спортивного рыболовства в России появилось 

коммерческое, которое необходимо рассматри-

вать, скорее всего, как составную часть сферы 

услуг формирующейся индустрии отдыха. Само 

по себе это явление не новое: в большинстве 

развитых стран коммерческое рыболовство ста-

ло государственной системой повышения эф-

фективности использования природного потен-

циала континентальных и морских водоемов и, в 

конечном счете, благосостояния местного насе-

ления. В этих странах деятельность рыбаков-

любителей умело направлена в русло интересов 

государства. Особенно наглядно это демонстри-

руют страны Северной Америки и Северо-

Западной Европы (в частности Финляндия). По 

данным С.П. Китаева [1], вылов в пресных водо-

емах Финляндии в последние годы составляет 

около 4850 т сига, атлантического лосося и раз-

личных видов форелей. При этом почти 90 % 

этого объема (около 4330 т) приходится на долю 

рыболовов-любителей. На Аляске ежегодный 

доход только от ловли лососевых рыб составля-

ет около 43 млн. долларов, в то время как про-

мышленный их вылов приносит менее 7 млн. 

долларов [2]. Все это демонстрирует необходи-

мость внедрения зарубежного опыта в сфере ор-

ганизации рекреационного рыболовства и рыбо-

водства. 

Статья  посвящена оценке современного со-

стояния рекреационного рыболовства и рыбо-

водства в условиях Кабардино-Балкарской рес-

публики. Материалом для нее послужил анализ 

литературных источников, освещающих вопро-

сы организации рекреационного рыболовства и 

рыбоводства, а также собственные исследования 

авторов. 

Основные результаты исследований. Об-

щеизвестно, что интерес рыболовов-любителей 

стимулируется планомерным поддержанием вы-

сокой численности рыб в водоемах путем выпус-

ка жизнестойкой молоди. В этом и состоит прак-

тическая реализация идеи рациональной органи-

зации промысла во внутренних водоемах, соеди-

нение интересов государства и частного пред-

принимательства в решении проблемы рекреации 

и разумного природопользования. При этом по-

стоянно увеличивается интерес к вылову наибо-

лее ценных видов рыб и крупных трофеев. Орга-

низация любительского и коммерческого рыбо-

ловства должна выстраиваться по принципу "вы-

пуск – вылов" с постоянным пополнением коли-

чества рыбы в водоемах взамен изъятой [3, 4]. 

В связи с этим особую роль играет рыболов-

ство на рыбоводных прудах с использованием 

элементов товарного рыбоводства. Именно так, 

через опыт создания культурных рыбоводных 

хозяйств с планомерно повышаемым уровнем 

сервиса, российское любительское и спортивное 

рыболовство, подобно зарубежному, стало ком-

мерческим, хотя в определенной мере и потеря-

ло черты прежней привлекательности – доступ-

ность и массовость. Любительское рыболовство, 

организуемое на базе рыбоводных прудов, ста-

новится важной составляющей в деятельности 

многих рыбоводческих предприятий. 

Следует заметить, что Кабардино-Балкария 

обладает достаточным фондом водоемов, где 

можно организовать любительское и спортивное 

рыболовство. Это более 220 прудов, а также бо-

лее 3500 рек, речек и родниковых ручьев общей 

протяженностью более 4 тысяч км [5]. В то же 

время, в Кабардино-Балкарской республике до 

сих пор нет системы рыбоводных и рыбоводно-

мелиоративных мероприятий, обеспечивающих 

этот вид рекреации, не отработаны правовые 

аспекты рыбной ловли, не налажена организо-

ванная реализация лицензий на добычу водных 

биологических ресурсов (в связи с отсутствием 

данных по оценке действительных уловов), реа-

лизация рыболовных снастей (подчас браконь-

ерских) и амуниции зачастую носит дикий ха-

рактер. На многих прудах с «платной рыбалкой» 

практически не развита система услуг. Все это 

становится серьезной преградой для проведения 

мониторинговых исследований и, как следствие, 

возможности планирования работ по зарыбле-

нию естественных и искусственных водоемов 

КБР.  

Имеются определенные территориальные и 

временные ограничения, которые необходимо 

учитывать при организации коммерческого ры-

боловства. Так, согласно Всероссийским прави-

лам рыболовства [6], в перечень объектов рек-

реационного рыболовства на территории Кабар-

дино-Балкарской Республики входят практиче-

ски все водоемы, кроме реки Малка и ее прито-

ков на отрезке от истока до селения Хабаз, рек 

Кара-Су Безенгийский, Кудахурт, Арикская 

Черная речка, Пришибская Черная речка, ком-

плекса родниковых ручьев в окрестностях селе-

ний Герменчик и Черная речка (Чегемененок, 

Герменчикский оросительный канал, Чегемский 

лесной ручей и Курская Черная речка) как мест 

сосредоточенного обитания и нереста ручьевой 

форели, зоны военизированной охраны гидро-

технических сооружений, определенные в уста-

новленном порядке; реки, протекающие по тер-

ритории Высокогорного заповедника и Нацио-

нального парка «Приэльбрусье». 

К числу запретных для вылова видов водных 

биологических ресурсов относятся ручьевая фо-
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рель (пресноводная жилая форма кумжи), сом, 

желтый усач (или усач булат-маи), терский по-

дуст, предкавказская щиповка. Основание – вне-

сение их в 2000 г. в Красную книгу КБР. По-

следний вид рыбы внесен и в Красную книгу 

России. 

Согласно правилам [6], запретные сроки вы-

лова водных биоресурсов в КБР: с 15 апреля по 

15 июля – на участках реки Большая Золка – от 

истока до устья; реки Гедуко – от истока до 

устья; реки Чегем – от впадения в реку Баксан и 

до с. Лечинкай; реки Урвань – от с. Герменчик до 

впадения в нее реки Нальчик; реки Нальчик – от 

слияния с рекой Урвань до пос. Белая речка; река 

Черек – от железнодорожного моста до плотины 

"Новая Аксыра"; реки Малка – от с. Малка до с. 

Хабаз; реки Урух – от с. Урух до впадения в реку 

Терек; реки Лескен – от с. Старый Лескен до впа-

дения в реку Терек; реки Шалушка с притоками 

(реки Каменка, Кенже) – от истока до впадения в 

реку Урвань. Для ручьевой форели временные 

ограничения приходятся на 01.10-31.12. 

На рисунке 1 показаны места, где в основном 

осуществляется рыбная ловля. Как видно, это 

равнинно-предгорная зона республики. Именно 

здесь сосредоточены основные рыбные запасы 

Кабардино-Балкарии. 

В ходе многолетних наблюдений, нами были 

определены основные места скопления рыболо-

вов-любителей. Это р. Терек от с. Плановское до 

с. Хамидие; р. Урвань в районе железнодорож-

ного моста (остановка электропоезда «Нальчик-

Пятигорск», 35-й км) и с. Черная речка, от 

с. Ново-Ивановское до устья; р. Шалушка у 

с. Герменчик до слияния с р. Урвань; р. Урух от 

с. Старый Урух до слияния с р. Терек; карьер-

ные озера в районе г. Майский; курортные озера 

г. Нальчик; старинные водоемы в пойме рек. 

Терек и Малка; р. Деменюк на всем протяжении; 

р. Светлянка на всем протяжении; р. Кенже на 

всем протяжении; р. Черек от с. Кашхатау до 

слияния с р. Баксан; р. Нальчик от г. Нальчик до 

слияния с р. Урвань; р. Малка от с. Каменномо-

стское до слияния с р. Терек. 

Исследования показали, что наиболее при-

влекательными для рыболовов-любителей яв-

ляются ручьевая форель, терский усач, терский 

подуст (в простонародье «чернопуз» или «чер-

нобрюшка»), кавказский голавль, сазан (карп), 

белый амур, серебряный карась, сом, щука и 

окунь. Остальные виды рыб редки, и зачатую 

являются случайными трофеями. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные места рыбной ловли в Кабардино-Балкарии  

(топографическая основа по: А.В. Купцова) 

 

В Кабардино-Балкарской республике, со-

гласно данным 9 районных обществ охотников и 

рыболовов, на учете состоит около 2100 чело-

век. Но, на самом деле численность рыболовов-

любителей практически в полтора-два раза 

больше. Ежедневно в весенне-летний период на 
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различных участках водоемов в поле зрения от-

мечается от 1-3 до 10-15 рыболовов-любителей. 

Согласно их опросу, регулярно рыбачат (прак-

тически каждые выходные, или более 45 выез-

дов за сезон) – 42 %. Из 2100 рыболовов – около 

1000 человек в год посещают водоемы в сред-

нем 28-32 раза или 32000 чел./дней; 1100 чело-

век рыбачат в среднем 5-7 раз или 7700 

чел./дней. В целом получается 39700 чел./дней. 

Средние ежемесячные показатели уловов коле-

бались в пределах 1,65-5,6 кг на рыболова-

любителя при рыболовной норме в 3 кг. Итого 

только за 2011 год рыболовами-любителями 

(39700 чел./дней  2,55 кг) в естественных водо-

емах республики было выловлено 101,235 т ры-

бы (преимущественно терского усача, карася, 

голавля, сазана, сома, окуня, щуки). В целом, 

динамика вылова рыбы рыболовами-

любителями в реках и речках Кабардино-

Балкарской республики за последние 6 лет тако-

ва (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Динамика уловов рыбы 

рыболовами-любителями в реках 

Кабардино-Балкарии 

 

Снижение уловов в 2008-2009 гг., на наш 

взгляд, связано с катастрофическим браконьер-

ством на реке Терек в данный период. Ныне же-

сткая борьба с браконьерами привела к увеличе-

нию рыбных запасов и, как следствие, уловов у 

рыболовов-любителей.  

 

Выводы 

1. Основными местами рекреационного ры-

боловства в Кабардино-Балкарии являются пру-

ды, реки и ручьи, расположенные в равнинно-

предгорной зоне республики. 

 

2. Рекреационное рыбоводство и рыболовст-

во в прудовых хозяйствах КБР до сих пор оста-

ется в депрессивном состоянии. В то же время, 

коммерческое рыболовство на рыбоводных пру-

дах может стать достаточно выгодным делом, 

особенно в местах, приближенных к г. Нальчику 

и другим административным центрам республи-

ки. В перспективе оно станет одним из наиболее 

рентабельных направлений деятельности пред-

приятий рыбохозяйственного комплекса Кабар-

дино-Балкарии. Особенностью этого направле-

ния является то, что его эффективность опреде-

ляется не столько уровнем рыбопродуктивности 

водоемов, но и объемом вырученных средств от 

реализации услуг. 

3. Организованное любительское и спортив-

ное рыболовство на рыбоводных прудах следует 

рассматривать и как один из способов частично-

го решения проблемы браконьерства. 

4. Слаженная работа природоохранных ор-

ганизаций по противодействию браконьерству 

за последние годы дала ощутимые результаты – 

численность основной нашей речной рыбы (тер-

ского усача, сома, серебряного карася и некото-

рых других видов) резко возросла, на что указы-

вают контрольные обловы и опросы рыболовов-

любителей. 

5. С развитием любительского рыболовства 

следует связывать и решение важного социаль-

ного аспекта – рекреации, которая позволяет 

осуществлять отдых населения и формировать 

здоровый образ жизни методом «фиштерапии». 
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Дан краткий анализ метода расчета и приве-

дены результаты опытных испытаний конструк-

ций на прочность наклонных сечений из легких 

бетонов на естественных пористых заполните-

лях. Путем статистической обработки резуль-

татов собственных опытов и привлечения ре-

зультатов других авторов даны рекомендации по 

расчету изгибаемых элементов из легких и облег-

ченных бетонов на естественных пористых за-

полнителях.  

Ключевые слова: поперечная сила, наклонное се-

чение, виды бетонов.  

 

 

A brief investigation of method of analyses with the 

results of experimental tests on stability  of flexural 

elements made of light-weight concrete  on natural 

porous aggregates is shown. The  recommendations on 

the method of flexural elements  made of light-weight 

and lighten concrete on natural  porous  aggregates 

based on the results of a number of scientists and the 

author s experiments under statistical processing are 

given.  

Key words: cross section force, flexural element, 

concrete kinds.  

 

 

 

Подавляющее большинство  железобетон-

ных конструкций работают на восприятие попе-

речных сил и на каком-то этапе перестают со-

противляться внешним нагрузкам, и наступает 

разрушение. К ним относятся железобетонные 

сборные однопролетные ригели, многопустот-

ные и ребристые плиты  перекрытий и покрытий 

многоэтажных каркасных зданий; главные и 

второстепенные балки монолитных перекрытий; 

колонны и консоли колонн, ленточные фунда-

менты и другие виды конструкций производст-

венных и гражданских зданий. При этом приня-

тая методика расчета должна обеспечить надеж-

ность железобетонных конструкций действию 

поперечных сил в условиях эксплуатации зда-

ний и сооружений. Имея в виду, что в условиях 

расширяющейся номенклатуры железобетонных 

конструкций, разнообразия их конструктивных 

форм и новых материалов, обоснование методов  

расчета и правильная оценка несущей способно-

сти железобетонных  конструкций действию 

поперечных сил приобретает настоятельную не-

обходимость. Для этого следует знать законо-

мерности напряженно-деформированного со-

стояния элементов под нагрузкой, характер 

трещинообразования и разрушения железобе-

тонных конструкций в зоне действия попереч-

ных сил.  Экспериментально установлены две 

основные формы разрушения железобетонных 

элементов по наклонной трещине: первая – раз-

рушение по сжатой зоне; вторая – по растянутой 

зоне. В обоих случаях наблюдается резкое рас-

крытие наклонной трещины, а напряжения в по-

перечной  арматуре достигают предела текуче-

сти.  Для  отдельного класса конструкций кроме 

указанных двух возможна еще одна форма раз-

рушения – раздробление бетона в наклонной 

сжатой полосе между опорой и грузом или меж-

ду наклонными трещинами [1]. Разрушения  от 

сжатия по бетонной полосе между наклонными 

трещинами наиболее характерны для тонко-

стенных элементов таврового и двутаврового  

сечения с развитой сжатой полкой и сильной 

поперечной арматурой. Разрушение таких эле-

ментов происходит в результате раздробления 

бетона тонкой стенки [2].  

Нужно признать, что существующий уровень 

развития методов расчета не учитывает все фак-

торы, влияющие на несущую способность проч-

ности наклонных сечений, а также их взаимо-
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действие в различных случаях. Поэтому количе-

ственная и качественная оценка влияния этих 

факторов на надежность эксплуатируемых кон-

струкций важно знать не только на стадии соз-

дания методов расчета, но и на стадии проекти-

рования железобетонных конструкций зданий и 

сооружений. Методы расчета прочности на-

клонных сечений железобетонных конструкций 

при действии Q развивались параллельно с экс-

периментальными исследованиями. Опыты по-

зволили установить, что классический подход 

расчета прочности железобетонных  элементов, 

в основу которого был положен метод «фермен-

ной» аналогии, производился по главным растя-

гивающим напряжениям, устанавливаемым на 

уровне нейтральной оси и передаваемые на бе-

тон или арматуру.  Метод «ферменной» анало-

гии, как показали опыты, оказался в противоре-

чии с реальными условиями работы железобе-

тонных конструкций, а сам расчет значительно 

расходился в сторону запаса прочности для эле-

ментов с поперечным армированием и оказался 

недостаточно надежным для элементов без него 

[1].  

Отечественные ученые А.А. Гвоздев и 

М.С. Борищанский в 40-х годах разработали ме-

тод равновесия предельных усилий в наклонном 

сечении, явившийся шагом вперед. По своей 

сути, новый метод позволил учитывать реаль-

ную работу железобетонных элементов при 

оценке их несущей способности по фактическим 

внутренним усилиям в наклонном сечении  на 

стадии разрушения. Метод равновесия предель-

ных усилий в наклонном сечении получил ши-

рокое признание и был включен в нашей стране 

в нормативные документы, изданные впервые в 

60-е годы и при их дальнейшей переработке. С 

учетом усовершенствования формулы для  в 

СНиП  II-21-75 и преобразования выражения 

для определения с учетом результатов опытов, 

метод равновесия предельных усилий в наклон-

ном сечении был распространен на расчет эле-

ментов без поперечной арматуры и коротких  

консолей. Дальнейшие экспериментальные ис-

следования были направлены на совершенство-

вание расчета в рамках метода А.А. Гвоздева и 

М.С. Борищанского и нашли отражение в СП  

52-101-2003 и явились наиболее  значительным 

вкладом в метод расчета со времени его появле-

ния в нормах проектирования [1], поскольку из-

менения коснулись не только выражения для 

определения ,  но и самого метода построе-

ния расчета. Как показали экспериментальные 

исследования, при изгибе железобетонных эле-

ментов на участках с достаточно большими по-

перечными силами Q от действия главных рас-

тягивающих напряжений (рис. 1а)  может 

образоваться наклонная трещина (рис. 1б). При-

чем, трещина может разделить  элемент на час-

ти, которые соединены между собой бетоном 

сжатой зоны и арматурой (рис. 1б).  

 Главные растягивающие и сжимающие на-

пряжения при этом могут быть определены по 

формуле:  

 
= 

 
(1) 

Однако величиной – в направлении оси 

«y» ввиду ее малости чаще пренебрегают, тогда 

формула (1) примет вид:  

 

(1а) 

где : 

 и – нормальные напряжения  соответ-

ственно в направлении  осей х и у (рис. 1а).  

   – касательные напряжения, определяе-

мые из выражения   

Для балки прямоугольного сечения главные 

напряжения у нейтральной оси = 0, тогда  

  mc  
, 

(2) 

где:  

Z =   плечо внутренней пары в практиче-

ских расчетах допускается принимать  в первом 

приближении = 0.9 ho. Экспериментами ус-

тановлено, что разрушение изгибаемого элемен-

та по наклонному сечению может произойти 

вследствие достижения главными растягиваю-

щими   и главными сжимающими напряже-

ниями предельных значений, т.е. 

btmt R   и  

 В рамках метода равновесия предельных 

усилий прочность наклонного сечения элемента 

в зоне действия поперечных сил может быть 

обеспечена при соблюдении условий: 

Q ≤   bz; Q ≤   dz . (3) 

Эти условия служат в качестве основы для 

получения соответствующих зависимостей, ко-

торые позволяют оценить максимальную и ми-

нимальную несущую способность железобетон-

ных изгибаемых элементов по наклонным сече-

ниям. Разрушение в первом случае по наклон-

ной трещине происходит в результате достиже-

ния предела текучести поперечной и отогнутой 
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арматурой, пересекаемой трещиной и разруше-

нием бетона над наклонной трещиной. При та-

кой форме разрушения железобетонных элемен-

тов расчет прочности наклонных сечений следу-

ет производить по формуле из условия [2]:  

Q≤  +  (4) 

где:   

и – сумма поперечных усилий, 

воспринимаемых хомутами и отогнутыми 

стержнями, пересекающих наклонное сечение;  

– величина поперечной силы, воспринимае-

мой бетоном над наклонной трещиной, для из-

гибаемого элемента. Как показали опыты   

зависит от геометрических размеров сечения, 

вида и класса бетона, крутизны наклонного се-

чения и вычисляется по эмпирической формуле 

[3]:  

с
Q

вhRв

в

вt 20
2

 . (5) 

 Для  элементов прямоугольного сечения, ар-

мированных только хомутами, зависимость для 

вычисления поперечной силы выражается фор-

мулой: 

    Q =  . c +    
 

, (6) 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема действия главных растягивающих 

и главных сжимающих напряжений (а)  

и характер разрушения изгибаемого элемента  

по наклонному сечению  (б) 
 

В формулах (5-6):  с – длина проекции на-

клонного сечения на продольную ось элемента; 

 – усилие, воспринимаемое хомутами на 

единицу длины элемента;  – коэффициент,  

принимаемый равным для тяжелого бетона 2 [2],  

для бетона на пористых заполнителях при плот-

ном и пористом песках для легкого бетона нами 

рекомендовано соответственно 1,75  и 1,5, в 

нормах эти рекомендации распространяются 

только для легких бетонов на пористых запол-

нителях плотностью 1800 кг/м³  и ниже. При 

плотности легкого бетона от 1900 до 2300 кг/м³  

коэффициент рекомендуется принимать -

1,9 [3, 4]. При расчете изгибаемых железобетон-

ных элементов без хомутов по наиболее опас-

ному наклонному сечению на действие  Q долж-

но выполняться условие  

     Q ≤   
 

, (7) 

где:   

– опытный коэффициент, зависящий от 

вида бетона: равный для тяжелых бетонов 1,5, 

для легких – на пористых заполнителях с объ-

емной массой 1800 кг/м³ и менее -1, для проме-

жуточных облегченных – плотностью не менее 

1900 кг/м³  значение коэффициента нами 

рекомендовано -1,2 [3, 5].  Усилие поперечной 

силы ,  воспринимаемое бетоном над на-

клонной трещиной, в изгибаемых элементах 

прямоугольного сечения, при отсутствии сжи-

мающих сил (без предварительного напряже-

ния), должно удовлетворять условию:  

 ,  (8) 

где:  

 – коэффициент для тяжелого бетона 

принимается 0,6, облегченного при плотности 

не менее 1900 кг/м³  -0,5  и легкого при плотно-

сти 1800 кг/м³ и менее -0,4 [3, 4, 5].  

 Согласно СП 52-101-2003 [2] при расчете 

железобетонных элементов на модели наклон-

ных сечений должна быть обеспечена также 

прочность элемента по полосе между наклон-

ными сечениями (рис. 2б). Экспериментальные 

исследования подтверждают, что при изгибе 

железобетонной балки траектории главных на-

пряжений и   до образования трещин 

можно рассматривать по схеме, представленной 

на рис. 2а. При этом, считаются более опасными 

главные растягивающие напряжения,  при 

достижении ими значения в бетоне образу-

ется наклонная трещина. Поэтому основное 

внимание уделяется расчету наклонных сечений 
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железобетонных балок, направленных вдоль 

трещин, образующихся от действия главных 

растягивающих напряжений. Однако, как пока-

зали опыты, нельзя оставлять без внимания и 

возможности раздробления бетона по наклонной 

полосе между наклонными трещинами от глав-

ных сжимающих напряжений (2б).  

 Равнодействующая  таких усилий   мо-

жет вызвать разрушения элемента на участке 

между двумя соседними наклонными трещина-

ми. При этом прочность бетона определяют по 

сопротивлению его осевому сжатию с учетом 

влияния сложного напряженного состояния  в 

наклонной полосе из условия:  

 = - 0,5  
 
, (9) 

Реальная угроза такого разрушения возможна 

в железобетонных элементах и для таврового, 

двутаврового, коробчатого сечения и коротких 

консолей при сильном насыщении их попереч-

ной арматурой, в которых раньше других дости-

гают предельных значений напряжения, т.е. 

.  Опыты показали, что поперечное ар-

мирование обеспечивает прочность наклонного 

сечения от действия растягивающих усилий, но 

не увеличивает прочности на сжатие в перпен-

дикулярном  направлении. Из характера напря-

женно-деформированного состояния полосы 

между наклонными трещинами (рис. 2б) выте-

кает, что бетон между ними испытывает двухос-

ное напряженное состояние (сжатие-

растяжение) – от главных сжимающих напряже-

ний и растягивающих усилий от поперечной ар-

матуры. Установлено, что прочность бетона в 

этом случае оказывается ниже, чем в одноосном 

напряженном состоянии.  Учитывая  комплекс 

факторов, в том числе вид бетона и класс бето-

на, размеры сечения элемента, условия сцепле-

ния арматуры с бетоном, усовершенствования с 

помощью введенных в расчетные формулы ко-

эффициентов, полученных экспериментальным 

путем, позволили до некоторой степени повы-

сить точность расчетов, приблизить их резуль-

таты к опытным данным, сократить расход ма-

териалов, повысить надежность работы конст-

рукций зданий и сооружений. Однако, по спра-

ведливому замечанию А.С. Залесова, «приме-

няемые в настоящее время методы расчета все 

еще остаются несовершенными». 

 

 

 
 _______________Траектории растягивающих  усилий 

 – – – – – – – – – – –  Траектории сжимающих усилий 
 

 

 

 
Рисунок 2 – Траектории главных напряжений до образования трещин (а) и схема усилий, 

действующих на наклонную полосу (б) 

 

Это побудило к поиску наиболее совершен-

ных методов расчета прочности наклонных се-

чений. Одним из них является новый метод 

НИИЖБА, разработанный А.С. Залесовым [1]. 

Прочность элемента по наклонной трещине в 

общем виде оценивается путем совместного ре-

шения трех уравнений равновесия в сечении, 

проходящем через наклонную трещину (∑X=0; 

∑Y=0; ∑M=0). При этом в расчете учитываются 

поперечное и продольное усилие в бетоне над 

наклонной трещиной, осевое усилие в хомутах, 

а также силы, характеризующие осевое нагель-

ное усилие в продольной арматуре, и силы заце-

пления в наклонной трещине.   

Определение  прямым путем осевых  и на-

гельных сил в продольной арматуре и сил заце-

пления в продольной трещине в настоящее вре-

мя представляет большие трудности. Поэтому в 

расчет вводится поперечное и продольное уси-

лие в бетоне и арматуре под вершиной наклон-

ной трещины, характеризующее указанные  вы-

ше силы, исходя из равновесия усилий в нижнем 

блоке под наклонной трещиной. Продольное 

усилие в бетоне определяется, исходя из тре-

угольной эпюры нормальных напряжений в 
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сжатой зоне нижнего блока с максимальными 

значениями, равными у вершины наклон-

ной трещины. Поперечное усилие в бетоне оп-

ределяется, исходя из параболической эпюры 

касательных напряжений в сжатой зоне с на-

пряжением    у вершины наклонной трещи-

ны. Для определения  напряжений в продольной 

арматуре дополнительно принимается гипотеза 

плоских сечений (рис. 3). Практически метод 

расчета, составленный на основе указанных по-

ложений с учетом некоторых дополнительных 

допущений, сводится к составлению условия 

прочности. 

Q ≤  , (10) 

где:  

и  – усилия, воспринимаемые по-

перечной арматурой и бетоном над наклонной 

трещиной;  

   – усилие, характеризующее нагельные 

силы и силы зацепления.  

  Усилие, передающееся на бетон над на-

клонной трещиной, составляет:  

при  x ≤   = 0,35  (11) 

 

при x >  

 [bx + (  , 
(12) 

Усилие, характеризующее нагельные силы и 

силы зацепления, определяется по формулам: 

 

Qb2=0,35 [2b(  

 (13) 

при  х ≥    

0,75  
(14) 

Сопротивление  определяется по  при-

ближенной формуле:  

,5,0)1( 21 t

b

btc R
R

ARAR 
  (15) 

где: для тяжелого бетона А1 = 2,5;  А2 =5.  

  Значение высоты сжатой зоны бетона над 

нормальной и наклонной трещинами можно оп-

ределить из следующих выражений:  
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Рисунок 3 – Схемы усилий и напряжений при расчете наклонных по методике НИИЖБа: а – усилия   

в наклонном сечении; б – напряжения при наличии нормальных  наклонных трещин 
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в  которых :  

;  μ = ;  = ;  

L = , 

(17) 

Длина горизонтальной проекции трещины 

определяется по формуле: 

С =   +  

(18) 

Усилие  определяется по формулам:  

при  x <   

= 0,5 [ b( – x) + 2( – b)( – x)], 
(19) 

при x ≥ = 0,5 b( – х), (20) 

Анализ новой методики НИИЖБА показал, 

что для ее распространения на элементы из бе-

тонов на пористых заполнителях необходимо 

ввести коррективы в значения , определяе-

мых по формуле (15), т.е. установить зависи-

мость коэффициентов А1 и А2 от вида бетона. 

Необходимо также уточнить коэффициенты 

полноты эпюры напряжений, которые, как было 

отмечено выше, в элементах из бетонов на по-

ристых заполнителях меньше, чем из тяжелых. 

Обширные экспериментальные исследо-

вания сопротивления поперечной силе (Q) и 

моменту (М) наклонных сечений железобетон-

ных элементов на различных пористых заполни-

телях проводились в НИИЖБе, РИСИ, Груз-

НИИЭГС, АрмНИИСА, АзНИСМИС им. Дада-

шева и в других организациях. Опыты показали, 

что легкий железобетон на пористых заполните-

лях хуже сопротивляется действию поперечных 

сил, чем обычный тяжелый, что нашло отраже-

ние в нормах. 

Следует отметить, что сопротивление желе-

зобетонных балок на некоторых пористых за-

полнителях действию поперечных сил изучено 

недостаточно. Данные о работе железобетонных 

балок на пористых каменных  отходах и рыхлых 

материалах вулканического происхождения КБР 

по наклонным сечениям отсутствовали. Недос-

таточно опытных данных по сопротивлению по-

перечной силе и на других аналогичных мате-

риалах. В связи с этим возникла необходимость 

проведения исследований, целью которых было 

выяснить сопротивление изгибаемых железобе-

тонных элементов на туфе и пепле действию 

поперечных сил с учетом следующих факторов: 

относительного пролета среза, продольного и 

поперечного  армирования, процента армирова-

ния, характера нагрузки и прочности бетона.  

 Данные о работе железобетонных балок по 

наклонным сечениям при их изготовлении с ис-

пользованием заполнителей из туфа и пепла Ка-

бардино-Балкарии были получены А.М. Жангу-

разовым  в исследовании, выполненном в РИСИ 

под руководством Р.Л. Маиляна и автора. Ре-

зультаты исследований опубликованы в совме-

стных статьях [6, 7]. Всего было изготовлено и 

испытано 32 балки, из которых 23 – из туфобе-

тона и 9 – из пеплобетона. В зависимости от 

пролета среза все опытные балки сечением 

15х25 см и пролетом до 220 см были разбиты на 

4 группы:  

  а) балки группы А имели пролет среза 1,5 

=33 см и при одинаковом армировании рас-

тянутой зоны (2ø18 А-400, μ = 1,54%) и классе 

бетона В 15 отличались видом бетона (туфобе-

тон, пеплобетон), наличием или отсутствием 

продольной арматуры в сжатой зоне (8 испыта-

ний);  

  б) балки группы Б при пролете среза 

2 =44 см  изготовлялись из обоих видов бето-

на различных классов В 12,5; В15; В25 с двумя 

процентами армирования растянутой зоны 

(μ=1,54 и 2,97% ) при наличии и отсутствии ар-

матуры в сжатой зоне и поперечного армирова-

ния (28 испытаний);  

  в) балки группы В отличались от группы 

А только пролетом среза -3  =66 см и армиро-

ванием растянутой зоны – μ =3,76% (8 испыта-

ний).  

  г) балки группы Г – изготовлялись только из 

туфобетона класса В15, процент продольного 

армирования растянутой зоны одинаковый –

μ=2,97%. Балки этой группы испытывались с 

пролетом среза 4 =88 см и на равномерно рас-

пределенную нагрузку (10 испытаний). Испыта-

ние балок проведено по единой методике. Раз-

рушение всех 32 балок в опытах произошло по 

наклонным сечениям в направлении прямой 

«опора-сила» в результате среза сжатой зоны 

бетона. Влияние вида бетона на прочность на-

клонных сечений по поперечной силе можно 

проследить из анализа результатов испытания 

балок, который показал, что вид бетона играет 

существенную роль. Так, при различных проле-

тах среза и процентах продольного армирования 

растянутой зоны прочность туфобетонных балок 

значительно выше, чем прочность аналогичных 

пеплобетонных. В среднем отношение 
expexp / nenтуф QQ  равно 1,4 [6]. Влияние относитель-

ного пролета среза на относительную прочность 

наклонных сечений рассчитано по зависимости:  
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(21) 

в которой  = 2 для туфобетона и 1,7 – для 

пеплобетона.  

Опытами установлено, что степень влияния 

процента армирования растянутой зоны на 

прочность наклонных сечений зависит от вида 

бетона. Так, изменение процента армирования μ 

с 1,54 до 2,97% привело к увеличению прочно-

сти наклонных сечений туфожелезобетонных 

балок в среднем в 1,27 раза, а пепложелезобе-

тонных – только в 1,1 раза. Влияние продольной 

сжатой арматуры на прочность наклонных сече-

ний по поперечной силе существенно. Так, при 

μ
1
 =0,48% несущая способность наклонных се-

чений туфо-и пепложелезобетонных балок в 

среднем с такими же балками без сжатой  арма-

туры возросла в среднем на 28%. Опытные зна-

чения коэффициента  были определены из 

выражения (10), а  –из (11), в которые под-

ставлялись опытные величины Q, С и . При 

проектировании элементов без поперечного ар-

мирования с учетом опасности хрупкого разру-

шения по наклонному сечению для коэффици-

ента рекомендуемые значения приняты со-

ответствующими нижним границам доверитель-

ных интервалов, обеспечивающих надежность 

0,95. Полученные таким образом рекомендуе-

мые значения  коэффициента оказались 

равными для туфобетона 1,25, а для пеплобето-

на -1,1, что выше значения, принятого в новых 

нормах проектирования для бетонов, плотно-

стью до 1800кг/м³ ( =1).  

  Среднее значение 2b  для туфобетона, учи-

тывая, что разброс данных в наших опытах не 

превышает разброса, наблюдавшегося в опытах 

НИИЖБа и РИСИ в элементах из тяжелого бе-

тона, рекомендуемое значение принято равным 

1,9. Для  пеплобетона аналогичный коэффици-

ент равен 1,7. Эти значения выше принятых в 

нормах для легких бетонов при плотном и по-

ристом песках (1,75 и 1,5), что свидетельствует 

о возможности повысить экономичность конст-

рукций из туфо- и пеплобетона за счет более 

правильного учета  их свойств при проектиро-

вании [6]. Справедливость рекомендуемых зна-

чений коэффициентов  была проверена путем 

сопоставления теоретических значений несущей 

способности туфо- и пепложелезобетонных ба-

лок, вычисленных по формулам (3) и (6), с опы-

тами. Отношения опытных значений к теорети-

ческим испытаниям колебались в пределах 0,9-

1,7  для туфобетона и 0,9-1,26 для пеплобетона. 

В аналогичных опытах РИСИ и АзНИИСМИС  в 

балках с продольной арматурой из ст. класса А-

300 при μ= 3,08-5,09% и бетоне от 15,8 до 

33,6 МПа по результатам испытания балок вы-

числено значение коэффициента ,  которое 

для элементов из тяжелого бетона оказалось в 

среднем равным около 2, а для бетона на щебне 

из известняков – ракушечников и вольском пес-

ке – около 1,9. В исследованиях РИСИ и НИ-

ИЖБ, выполненных П.П. Польским под руково-

дством Р.Л. Маиляна, было изучено влияние на 

прочность и трещиностойкость наклонных сече-

ний вида бетона, формы сечения и поперечного 

армирования при пролете среза около 2 .  Бал-

ки изготовлялись из тяжелого, облегченного и 

легкого бетонов,  прочностью 30 МПа и имели 

пять форм поперечного сечения при μ от 0,89 до 

4,5% – для элементов из легкого бетона  и от  

0,62 до 4,5% – для элементов из тяжелого бето-

на. Арматура для всех видов балок принята из 

стали класса А-400.  Заметное влияние вид бе-

тона оказывает также на уровень образования 

наклонных трещин  

u

crc

Q

Q
. По опытным значени-

ям усилий  при образовании первой на-

клонной трещины были определены опытные 

значения коэффициента . Его средние зна-

чения в опытах РИСИ для элементов из тяжело-

го бетона, облегченного на известняке – раку-

шечнике и керамзитобетоне оказались равными: 

0,615; 0,544; и 0,454. 

Рекомендуемые  расчетные значения коэф-

фициента  были приняты равными нижним 

границам, доверительно интервала надежности 

0,9. Они оказались равными: 0,6; 0,5 и 0,4. В 

опытах  Жангуразова А.М. для легких бетонов 

на туфе и пепле они были в среднем равными: 

для туфобетона -0,5 и пеплобетона -0,4.  По ме-

тодике НИИЖБа при определении усилия , 

рассматривается  два случая в зависимости от 

наличия и отсутствия нормальных трещин. В 

первом случае  определяется из условия 

распределения касательных напряжений в пре-

делах высоты сжатой зоны , при  

и прямоугольной формы сечения по 

формуле:   

 (22) 

где:  

ω – коэффициент полноты эпюры касатель-

ных напряжений;  

 – высота сжатой зоны, которая может 

быть определена по приближенной формуле: 

           (23) 
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Рисунок 4 – Влияние пролета среза на относительную  несущую способность наклонных сечений балок  

из туфо- (сплошная линия) и пеплобетона (пунктирная):  
1, 2 – балки из туфобетона при отсутствии и наличии арматуры в сжатой зоне; 3, 4 – тоже из пеплобетона; 

5 – легкий бетон  (НИИЖБ); 6 – облегченный бетон на известняке-ракушечнике (РИСИ); 7 – легкий бетон 

(Д. Хадсон) 

 

 При отсутствии нормальных трещин каса-

тельные напряжения распределяются по всему 

сечению и в формуле (22) принимают = h. 

Величина в этом случае может быть полу-

чена  с учетом принятия прочности бетона при 

плоском напряженном состоянии. На уровне 

центра тяжести приведенного сечения имеем: 

 

(24) 

Обработка опытных данных показала, что в 

формуле (15) для определения коэффициен-

ты А1 и А2 для элементов из облегченного и лег-

кого бетонов должны быть приняты меньшими, 

чем для тяжелого бетона-2,5; облегченного -2,3 

и легкого -2,2; а коэффициент соответст-

венно равным 5; 4,2 и 4.  

  Были вычислены также коэффициенты пол-

ноты эпюры касательных напряжений фор-

мул (11-14) и нормальных напряжений в сжатой 

зоне    формул (19-20). Для элементов из тя-

желого, облегченного и легкого бетонов они 

оказались соответственно равными: =0,35; 

0,325 и 315; =0,5; 0,45 и 0,435.  

  Расчет по формуле (22) показал, что отно-

шения  
T

crccrc QQ /exp
составили 0,96 при колебани-

ях частных значений от 0,75 до 1,24. Влияние 

формы поперечного сечения на указанные ко-

эффициенты по данным ряда исследователей 

(РИСИ, НИИЖБ) сказывается лишь при нали-

чии развитой сжатой зоны (тавровое с полкой в 

сжатой зоне и двутавровое сечение). Как и в 

случае с бетонами на туфе и пепле Кабардино-

Балкарии значения коэффициента для эле-

ментов прямоугольного профиля и таврового с 

полкой в растянутой зоне с поперечной армату-

рой оказались равными: для тяжелого бетона -

1,98; для облегченного -1,89 и легкого на керам-

зите -1,8. Значения для элементов без по-

перечной арматуры соответственно равны: 1,56; 

1,28 и 1,25. Полученные значения для 

тяжелого и легкого бетонов на каменных порис-

тых заполнителях практически совпадают с ре-

комендациями действующих норм. Для облег-

ченного бетона  оставлен таким же, как в 

нормах, т.е. 1,9.  Значение с учетом довери-

тельного интервала надежности 0,95 принят –

1,25. Ввиду отсутствия достаточных данных для 

других видов бетонов, рекомендуемые значения 

получены из следующих соображений: от-

ношение среднего значения коэффициен-

та  к нижнему пределу доверительного 

интервала указанной величины составило 1,25, в 

свою очередь среднее значение для эле-
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ментов из облегченного и легкого бетонов ока-

залось близким (1,28 и 1,25) поэтому для них 

принято одинаковое расчетное значение = 1, 

полученное как частное от деления среднего 

значения коэффициента =1,26 на такой же 

«коэффициент запаса» 1,25, как для тяжелого 

бетона [6]. Опытами НИИЖБа, РИСИ, как в 

случае с туфо-и пеплобетонными балками, уста-

новлено, что процент армирования растянутой 

зоны изгибаемых элементов существенно влияет  

на относительную прочность наклонных сече-

ний (рис. 5). Приближенный учет такого влия-

ния, как показали опыты П.П.Польского в РИ-

СИ, выражается уравнениями регрессии: 

,86,078,0066,0 2
2  K  (25) 

- для элементов из тяжелого бетона;  

,66,093,011,0 2
2  K  (26) 

- для элементов из бетона на пористых за-

полнителях.  

   Анализ опытов,  приведенных в НИИЖБе, 

РИСИ, АрмНИИСА и других организациях, по-

казал, что процент армирования растянутой зо-

ны изгибаемых элементов существенно влияет 

на относительную прочность наклонных сече-

ний. Приближенный учет влияния процента ар-

мирования можно проводить умножением ко-

эффициентов на поправочный коэффици-

ент К, определяемый по формуле:  

     К = 0,25 μ + 0,55 (27) 

Влияние сжатых свесов полок тавровых и 

двутавровых сечений учитывается введением в 

расчет вместо коэффициента   произведе-

ния:  

(1+ ), (28) 

где:  

 
При этом должны быть удовлетворены усло-

вия:  

   ). 

Как показали опыты, введение поправочных 

коэффициентов к значениям и обес-

печило удовлетворительную сходимость опыт-

ных и теоретических значений разрушающих 

поперечных сил -  в элементах с поперечной ар-

матурой  отношение составило в среднем 1,05, а 

коэффициент вариации -0.08.  Таким образом, 

статистический анализ опытных данных позво-

лил уточнить принятые в нормах рекомендации 

по расчету элементов из легких и облегченных 

бетонов на пористых каменных отходах и рых-

лых материалах вулканического и осадочного 

происхождения [3]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость относительной прочности 

наклонных сечений от процента продольного  

армирования растянутой зоны элементов: 
а – тяжелого бетона; б – бетонов на пористых заполни-

телях; 1 – тяжелый бетон (опыты К.И. Вилкова); 2 – то 

же (опыты (НИИЖБа); 3, 4 – то же (опыты РИСИ); 5 – 

керамзитобетон (опыты К.И. Вилкова); 6 – перлитобе-

тон (опыты Ю.А. Голубицкого); 7 – шлакобетон (опыты 

В.К. Попова); 8 – туфо- и пеплобетон (опыты А.М. Жан-

гуразова); 9 – бетон на известняке-ракушечнике (РИСИ) 
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Приводятся результаты анализа изменений 

температуры воздуха в климатических зонах 

Центральной части Северного Кавказа по данным 

9 метеостанции, расположенных в трех соседних 

республиках Северного Кавказа, на 1956-2009 гг. 

Ключевые слова: климат, температура, анализ, 

климатическая норма, климатические зоны. 

 

 

Results of the analysis of changes of air temperature 

are given in climatic zones of the Central part of the 

North Caucasus according to 9 meteorological stations 

located in three neighboring republics of the North 

Caucasus, for 1956-2009. 

Key words: climate, temperature, analysis, climatic 

norm, climatic zones. 

 

 

Для анализа климатических изменений тем-

пературы воздуха в Центральной части Север-

ного Кавказа использованы данные 9 метео-

станций за 1956-2009 гг. в разные сезоны года, 

расположенных на территории трех соседних 

республик Северо-Кавказского региона: Кабар-

дино-Балкарская республика – Нальчик, Баксан, 

Прохладный и Терек, Краснодарский край – 

Армавир, Сочи и Красная поляна, Ставрополь-

ский край – Минеральные воды и Кисловодск. 

Анализ данных проводится двумя способами: 

статистический в табличном виде и отклонение 

от климатической нормы в графической форме. 

Для исследования динамических свойств ве-

личин проведен статистический анализ по сле-

дующей схеме: их временные ряды представля-

лись в виде трех и двух частичных рядов, перио-

дами 1956-1973, 1974-1991, 1992-2009 гг. и 1956-

1982, 1983-2009 гг. соответственно. Для каждого 

периода находилось среднее значение, средне-

квадратическое отклонение, коэффициенты 

асимметрии и эксцесса, минимальное и макси-

мальное значения, их разброс, а также показатель 

Херста. Каждый из этих характеристик в опреде-

ленной степени характеризует поведение рас-

сматриваемого процесса. Полученные результаты 

дополнялись результатами анализа отклонений 

от климатической нормы и сглаженных средних 

значений метеопараметров с периодом 10 лет от 

их средних на интервале 1956-2009 гг. [1]. 
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Таблица 1 – Статистические характеристики временных рядов значений средней температуры воздуха  

по данным МС «Сочи» 

 

Временной 

ряд, годы 

Среднее 

значен. 

Средне- 

квадратич. 

отклонение 

Коэффициенты Мини-

мальное 

значен. 

Макси-

мальное 

значение 

Разброс 
Показатель 

Херста асимм. эксц. 

Зима 

1956-1973 7,26 1,34 0,09 -0,56 4,93 9,9 4,97 0,60 

1974-1991 6,56 1,12 0,30 -0,52 4,6 8,97 4,37 0,81 

1992-2009 6,59 1,15 -0,58 -0,03 4,2 8,63 4,43 0,74 

1956-1982 7,12 1,32 0,07 -0,53 4,6 9,9 5,3 0,69 

1983-2009 6,48 1,08 -0,31 -0,22 4,2 8,63 4,43 0,74 

1956-2009 6,80 1,25 0,09 -0,15 4,2 9,9 5,7 0,69 

Весна 

1956-1973 12,15 0,93 0,29 -0,96 10,6 13,97 3,37 0,69 

1974-1991 12,00 0,88 0,31 -1,76 10,27 13,93 3,66 0,61 

1992-2009 12,22 0,78 -0,17 -1,06 10,93 13,47 2,54 0,69 

1956-1982 12,14 0,95 0,37 -0,88 10,6 13,97 3,37 0,68 

1983-2009 12,10 0,79 -0,25 -0,52 10,27 13,47 3,2 0,71 

1956-2009 12,12 0,87 0,16 -0,66 10,27 13,97 3,7 0,60 

Лето 

1956-1973 21,88 0,78 0,67 -1,87 20,77 23,8 3,03 0,52 

1974-1991 21,76 0,84 0,29 -1,01 20,6 23,47 2,87 0,63 

1992-2009 22,57 0,76 0,17 -1,10 21,2 23,73 2,53 0,82 

1956-1982 21,84 0,84 0,48 -0,52 20,6 23,8 3,2 0,42 

1983-2009 22,29 0,84 0,10 -0,75 20,63 23,73 3,1 0,86 

1956-2009 22,07 0,87 0,26 -0,74 20,6 23,8 3,2 0,76 

Осень 

1956-1973 15,48 1,26 0,09 -0,56 13,2 18,07 4,87 0,71 

1974-1991 15,22 0,68 0,64 -0,54 14,33 16,8 2,47 0,69 

1992-2009 15,78 0,89 -0,38 -0,40 13,83 17,37 3,54 0,72 

1956-1982 15,46 1,11 0,19 -0,12 13,2 18,07 4,87 0,67 

1983-2009 15,53 0,88 0,06 -0,81 13,83 17,37 3,54 0,82 

1956-2009 15,49 1,00 0,12 -0,20 13,2 18,07 4,87 0,69 

Год 

1956-1973 14,19 0,73 0,53 0,48 12,89 16,03 3,14 0,54 

1974-1991 13,89 0,46 0,69 0,23 13,15 14,98 1,83 0,65 

1992-2009 14,31 0,65 -1,16 0,55 12,78 15,08 2,3 0,79 

1956-1982 14,14 0,66 0,63 0,68 12,89 16,03 3,14 0,57 

1983-2009 14,11 0,63 -0,43 -0,58 12,78 15,08 2,3 0,88 

1956-2009 14,13 0,65 0,14 0,17 12,78 16,03 3,25 0,75 

 

В таблице 1 приведены результаты расчетов 

характеристик временных рядов средней темпе-

ратуры воздуха в разные сезоны и за год по дан-

ным МС Сочи. 

Можно заметить, что средняя температура 

воздуха во все сезоны и за год принимает наи-

меньшее значение на интервале 1974-1991 гг., а 

наибольшее, за исключением зимнего периода, 

наблюдается на последнем интервале 1992-

2009 гг. Хотя в случае двух периодов летом и 

осенью происходит незначительное повыше-

ние, а в остальных уменьшается. Отмечается 

минимальная температура воздуха, равная 

4,2С, а максимальная 23,8С, а изменение 

средней температуры воздуха от интервала к 

интервалу незначительное  и  составляет менее 

0,7С. Во  все  периоды частичные и сезонные 

временные ряды метеопараметра обладают 

свойством персистентности, что указывает на 

сохранение динамики изменения и в дальней-

шем [2]. 
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Рисунок  1 – Средняя температура воздуха по сезонам и за год по данным МС «Сочи» 
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Результаты статистического анализа по дан-

ным остальных метеостанций можно записать 

следующим образом: 

 характер изменения средней температуры 

по данным МС «Красная поляна» такой же, как 

и в Сочи, только значения ниже и во всех сезо-

нах остается прохладнее, минимальное и макси-

мальное значения соответственно равны 3,33С 

и 20,97С; 

 в предгорной (МС  «Нальчик» и  «Бак-

сан») и степной (МС  «Прохладный» и  «Терек») 

зоне КБР имеет место заметное повышение тем-

пературы в зимние сезоны, а в остальных сезо-

нах также наблюдается незначительное повы-

шение; 

 во все сезоны данные МС «Армавир» 

имеют тенденцию к увеличению, в зимнее время 

температура воздуха опускается до -3,97С, в 

летнее время повышается до 24,17С;  в весен-

ний и осенний периоды значения метеопарамет-

ра близки и составляют 7,37-13,17С;  

 Минеральные воды и Кисловодск по тер-

риториальному расположению находятся в цен-

тре Северного Кавказа на расстоянии примерно 

150-200 км севернее г. Нальчик;  характер изме-

нения средней температуры у обоих идентичен, 

только зимой в Минеральных водах холоднее, а 

в остальных сезонах года температура выше, 

чем в Кисловодске; в Минеральных водах во все 

сезоны наблюдается повышение температуры 

воздуха от интервала к интервалу, а в Кисловод-

ске весной наблюдается незначительное пони-

жение. 

Наличие свойства персистентности на всех 

периодах исследуемых данных указывает на со-

хранение динамики изменения метеопараметра 

и в будущем, т.е. возможно потепление в клима-

тических зонах Центральной части Северного 

Кавказа. 

Для более детального анализа температурно-

го режима воздуха в различные сезоны года бы-

ли проведены расчеты по методу отклонения  

климатической нормы и средних значений соот-

ветственно от исходных и сглаженных. 

На рисунке 1 приведены климатические нор-

мы, исходные значения и тренды,  а также сгла-

женные по 10-летним значениям со средними в 

разных сезонах [3]. 

Зимняя средняя температура воздуха по Со-

чи, хотя на всем интервале выше 0С, претерпе-

вает незначительное снижение по тренду, что 

является последствием относительно низких 

температур на интервале 1960-2008 гг. Отклоне-

ние от климатической нормы составляет при-

мерно -0,2С, а скользящих от средних значений 

-0,8С. 

Весенняя средняя температура воздуха, как 

указывает тренд ряда, выдерживает климатиче-

скую норму, изменения по всем годам происхо-

дят равномерно относительно необходимой 

нормы. Наибольшее значение 13,97С отмечает-

ся в 1970 и 1979 годах, и наименьшее 10,27С в 

1987 году. 

В летний период, начиная с 1994 года, сред-

няя температура воздуха выше климатической 

нормы (21,79С), а по тренду с 1969 года, наи-

большее значение 25,07С отмечается в 2010 

году, а наименьшее 20,6С в 1978 году. Сколь-

зящие средние значения температуры воздуха с 

1985 года увеличиваются до конца времени уп-

реждения. Отклонение от климатической нормы 

в среднем составляет +1С. 

Повышение средней температуры воздуха в 

осенний период осуществляется меньшими тем-

пами, чем в летнее время и составляет примерно 

+0,2С. По сравнению с предыдущим годом в 

2011 году средняя температура воздуха умень-

шается на 4,6С. 

Результаты графического анализа средней 

температуры воздуха по данным остальных ме-

теостанций подтверждают выводы, полученные 

выше.  
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В статье приведены результаты исследовании 

процесса образования борозды бороздообразующим 

катком, полученные аналитические зависимости 

влияния свойств почвы на процесс образования 

борозды. Полученные аналитические зависимости, 

необходимые для оптимизации конструктивных 

параметров при формировании профиля дна бо-

розды. 

Ключевые слова: борозда, сжатие, давление, 

сдвиг. 

 

 

Results of researches of furrow formation with the 

help of furrow-forming calender, received analytical 

relations of soil property influence to the formation of 

furrow are given in the article. Received analytical rela-

tions, required to optimize structural parameters for the 

furrow bottom profile formation are also given in the 

article. 

Key words: furrow, compression, pressure, dis-

placement. 
 

 

Следует отметить, что расчет взаимодейст-

вия прикатывающего катка с почвой очень ва-

жен при оценке и формировании бороздки для 

укладки зерна в семенное ложе. Главной харак-

теристикой является сила давления в момент 

соприкосновения поверхности катка с поверхно-

стью почвы. Под действием этой силы происхо-

дит деформация почвы. Под деформацией поч-

вы при этом понимают разрушение ее естест-

венного сложения, изменение взаимного распо-

ложения слагающих ее частиц, агрегатов, ком-

ков, а также разрушение последних, если на-

грузка превышает их прочность при сжатии, 

растяжении и т.д. При взаимодействии поверх-

ности катка с почвой происходит три вида де-

формации: разрыв, сжатие и сдвиг. Наиболее 

энергоемкой деформацией является сжатие или 

уплотнение почвы. Силам уплотнения противо-

действуют все виды сцепления почвы (молеку-

лярные силы сцепления твердых частиц, хими-

ческие связи, менисковые силы поверхностного 

натяжения воды, трение зацепления и прилипа-

ние), упругие силы твердых частиц (агрегатов, 

комков), воды и сжатого воздуха. 

Разрыву противодействуют только силы сце-

пления, поэтому разрыв почвы – самый мало-

энергоемкий вид деформации. Сдвиг по энерго-

емкости занимает среднее положение. Следует 

отметить, что названные силы в свою очередь 

зависят от многих факторов: типа почвы (со-

держания гумуса), механического и минерало-

гического состава, прочности и водопрочности 

структурных отдельностей, плотности почвы, ее 

влажности и степени задернелости. 

Сопротивление почвы различным видам де-

формации под воздействием прикатывающего 

катка посевной машины изучено слабо. Нами 

установлено, что борозда формируется за счет 

сжатия почвы и сдвига, т.е. смещения одной 

части почвы по отношению к другой в результа-

те бокового (тангенциального) давления. Для 

связанных грунтов изменения сопротивления 

почвы при действии вертикальной нагрузки на 

грунт можно установить согласно графику, 

рис. 1, а уравнение имеет следующий вид: 

,00 CtgNRg    

где:  

N0 – сила нормального давления; 

  – угол внутреннего трения; 

С0 – сила, соответствующая сопротивлению 

сдвигу и сжатию. 

Если tg обозначить через f – коэффициент 

внутреннего трения, то уравнение прямой при-

обретает вид формулы силы сопротивления тре-

нию, предложенной Кулоном 

,00 CtgNRg    

где: .
P

ftg
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Рисунок 1 – График изменения сопротивления  

сдвигу (сжатию) от вертикальнонагрузки 
 

Из этого выражения Со  можно определить по 

методу Н.А. Цитковича: 

,18,0
DS

P
Со


  

где:  

Р – нагрузка на грунт, кг; 

D – диаметр вдавливаемого шара, см; 

S – глубина вдавливания штампа, см. 

Следует отметить, что при прочих равных 

факторах, как отмечено выше при изучении ра-

боты прикатывающего катка важным является 

исследование влияния влажности и плотности 

почвы на процесс бороздообразования. 

Зависимость изменения сопротивления сдви-

гу от изменения влажности почвы показана на 

рис. 2. 

 

 
 

------ – Подпахотный гумусовый горизонт 

_____ – Пахотный горизонт 
 

Рисунок 2 – Зависимость сопротивления сдвигу  

почвы от влажности 
 

На почвах сопротивление сдвигу начинает 

уменьшаться уже при небольших увеличениях 

влажности 2-4%. Резкое его уменьшение закан-

чивается при влажности 15-20%. Несколько дру-

гие показатели сопротивления сдвигу обнару-

живаются для различных типов почв, в частно-

сти для южного карбонатного тяжелосуглини-

стого чернозема Кабардино-Балкарии. Образцы 

для опыта взяты из-под стержня озимой пшени-

цы. 

Как видно из рис. 3, сопротивление сдвигу 

предкавказского чернозема заметно ниже сопро-

тивления сдвигу типичного чернозема Цен-

тральной части Северного Кавказа. Пахотный 

слой южного чернозема имеет меньшее сопро-

тивление сдвигу, чем нижележащие горизонты 

почвы. Наиболее резкие перегибы кривых за-

висимостей сопротивления сдвигу южного чер-

нозема от влажности заканчивается при влажно-

сти 25-27%. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость сопротивления почвы  

сдвигу от влажности 
 

Кроме расчетного метода по показателям со-

противления сдвигу, сцепления почвы опреде-

ляют также прямыми методами (сдвиг без нор-

мальной нагрузки). Установлено, что величины 

расчетного и непосредственно полученного сце-

пления близки между собой. Для пахотного слоя 

дерново-подзолистых, серых лесных почв, чер-

ноземов, полученный нами показатель сцепле-

ния почвы представлен на рис. 4. 

На рис. 5. представлены кривые зависимости 

коэффициентов внутреннего трения пахотного 

слоя почвы от изменения ее влажности. 

Сопротивление почв сдвигу зависит также от 

плотности сложения почвенных частиц. Чем 

больше эта плотность, тем больше сопротивле-

ние сдвигу. Эта зависимость подчиняется урав-

нению прямой (рис. 6). 

В литературе недостаточно данных по харак-

теристике несущей способности почвы, а то, что 

имеется, относится больше к грунтам. Поэтому 
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проведенные нами исследования дают возмож-

ность раскрыть условия работы бороздообра-

зующих катков посевной машины и определить 

основные конструктивные параметры с целью 

создания работоспособной сеялки для работы в 

условиях повышенной влажности почв. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сцепление почвенных частиц  

в пахотном слое основных типов почв  

Кабардино-Балкарии в зависимости от влажности 
 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение коэффициента внутреннего 

трения основных типов почв Кабардино-Балкарской 

республики в зависимости от влажности 

 

  

 
 

Рисунок 6 – Зависимость сопротивления сдвигу  

типичного предкавказского чернозема  

от плотности почвы 
 

Твердость почвы Р (кг/см
2
) или сопротивле-

ние расплыванию (плунжерным твердомером) 

характеризует общее сопротивление почвы де-

формации. Плунжером твердомера Одновре-

менно воспринимаются усилия на деформацию 

всех видов - сжатие, разрыв, сдвиг, сила трения. 

Однако соотношение различных видов дефор-

мации в величине твердости различно (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Зависимость твердости пахотного слоя 

от его влажности (чернозем, плотномер Ревякина) 

 

Процесс образования бороздок для семенного 

ложа в посевных машинах зависит не только от 

приведенных выше факторов, но также от кон-

структивных параметров и формы рабочего бо-

роздообразующего катка. Исследования по оп-

ределению профиля бороздки и энергетическая 

оценка катка проведены нами в лабораторных 

условиях на почвенном канале кафедры «Сель-

скохозяйственные и мелиоративные машины» 

Кабардино-Балкарской государственной сель-

скохозяйственной академии. 

Для этого был изготовлен эксперименталь-

ный бороздообразующий каток с учетом того, 

что допускаемый предел несущей способности 

грунта для пахотного слоя равен 2,4 кг/см
2
. 

Кроме того, этот показатель для различных почв 

различен. 

Например, допускаемое давление на глини-

стые почвы в твердом состоянии составляет 1,5-

2,5 кг/см
2
, для суглинистой почвы в твердом со-

стоянии – 2,5-4,0 кг/см
2
, а в пластичном – 1,0-

2,5 кг/см
2
. Супесь сухая допускает нагрузку 2,0-

2,5 кг/см
2
, влажная –1,5-2,0 кг/см

2
. 

На рис. 8 представлено изменение формы и 

величины уплотнения почвы эксперименталь-

ным катком при различных влажностях почвы. 

Были проведены опыты по исследованию уп-

лотнения почвы и формирования бороздки для 

различных вертикальных нагрузок. Полученные 

экспериментальные данные свидетельствуют о 

том, что изменяя величину вертикальной на-

грузки, можно сформировать бороздку для раз-
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личных видов сельскохозяйственных культур 

(пшеницы, ячменя, овса, семян трав и др.). 

 

 
 

Рисунок 8 – Уплотнение почвы экспериментальным 

катком при различной влажности почвы:  

1 – 10%; 2 – 20%; 3 – 30% 
 

Результаты экспериментальных исследова-

ний по установлению влияния конструкции реб-

ристого катка на величину тягового сопротивле-

ния приведены на рис. 9. 

Установлено, что при выполнении профиля 

катка по типу острого клина он, взаимодействуя 

с почвой, формирует бороздки различного про-

филя. Этот процесс зависит от влажности почвы 

и скорости движения катка. 

Опыты по определению сил сопротивления 

почвы проводились на почвенном канале. Влаж-

ность почвы по горизонтам 0-5 см и 5-10 см со-

ставляла 23,5 и 27% соответственно. Твердость 

почвы в тех же горизонтах 1,810
5
 и 2,510

5
 Н/м

2
. 

Как показали опыты, существенное влияние 

на величину тягового сопротивления Rs для при-

катывающего катка оказывает скорость движе-

ния (рис. 9). 

 
 

Рисунок 9 – Изменение тягового сопротивления  

катка в зависимости от скорости движения 

 

С увеличением скорости движения с 1,0 до 

4,0 м/с тяговое сопротивление катка возрастает 

на 20-25%. 

 

 
 

Рисунок 10 – Изменение вертикальной  

составляющей силы сопротивления почвы  

в зависимости от глубины уплотнения 
 

Также влияние на тяговое сопротивление 

оказывает глубина уплотнения бороздки катком 

(рис. 10). Как видно из рис.10, глубина борозд-

ки, т.е. деформация почвы полностью зависит от 

вертикальной составляющей силы Rv и можно 

предположить, что для различных семян сель-

скохозяйственных культур глубину заделки се-

мян можно регулировать за счет дополнитель-

ных нагрузок на каток, что важно при создании 

регулируемой подвески катка. 
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Среди эссенциальных пищевых ингредиен-

тов, предназначенных для создания продуктов 

питания профилактического назначения, боль-

шая роль принадлежит пищевым волокнам (ПВ), 

которые имеют важное физиологическое значе-

ние в профилактике и лечении ряда заболеваний 

– сердечно-сосудистых, ожирения, желчнока-

менной болезни, сахарного диабета, различных 

злокачественных образований и др. 

В России и за рубежом активно ведутся рабо-

ты по выделению ПВ из вторичных сырьевых 

ресурсов, что позволяет рационально исполь-

зовать растительное сырье и расширить ассор-

тимент продуктов профилактического назначе-

ния, в том числе хлебобулочных изделий за счет 

их применения. 

С этих позиций перспективными пищевыми 

добавками являются ПВ, полученные из створок 

зеленого гороха.  

Поэтому исследования, посвященные разра-

ботке технологии производства ПВ из створок 

зеленого гороха с целью создания ржано-

пшеничного хлеба профилактического назначе-

ния являются актуальными. 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования являлись: 

– пищевые волокна, выделенные из створок 

зеленого гороха сорта «Амбрасадор»; 

– смесь муки ржаной хлебопекарной обдир-

ной и пшеничной хлебопекарной первого сорта; 

– пробы дрожжевого теста из ржано-

пшеничной смеси, приготовленного безопарным 

способом, с добавками нерастворимых пищевых 

волокон (НПВ) из створок зеленого гороха и 

выпеченные из них изделия. 

В створках зеленого гороха определяли мас-

совую долю белковых веществ методом Кьель-

даля, клетчатки – методом Кюршнера и Ганека, 

гемицеллюлоз – по количеству сахаров, обра-

зующихся в результате кислотного гидролиза 

остатка после извлечения водорастворимых ве-

ществ, лигнина – модифицированным методом 

Классона, фосфора – фотоэлектроколориметри-
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ческим методом, цинка, марганца, меди, кобаль-

та – колориметрическими методами, β-каротина 

– спектрофотометрическим методом [2], липи-

дов – по ГОСТ 8756.21-89, пектиновых веществ 

– Са-пектатным методом [3], натрия и магния – 

методом атомно-абсорбционной спектроскопии 

[1]. 

Автолитическую активность муки определяли 

по «числу падения» на приборе «Амилотест АТ-

97» по ГОСТ 27676-88; кислотность теста и гото-

вых изделий – титриметрическим методом по 

ГОСТ 5670-96; удельный объем, формоустойчи-

вость – по общепринятым методикам [4]. 

Органолептическую оценку качества ржано-

пше-ничного хлеба проводили по пятибалльной 

шкале [4]. 

Оценку статистической достоверности ре-

зультатов исследований проводили с использо-

ванием компьютерной программы Statistiса 6.0.  

Для обоснования выбора створок зеленого 

гороха в качестве источника биологически ак-

тивных веществ, в том числе ПВ, проведено ис-

следование их химического состава. Получен-

ные результаты представлены в таблице 1. 

Установлено, что основным компонентом 

створок зеленого гороха являются ПВ, на долю 

которых приходится 48,8 % от суммы сухих ве-

ществ. Высокое содержание ПВ послужило ос-

нованием для разработки технологии выделения 

нерастворимых и растворимых ПВ из створок 

зеленого гороха. 
 

Таблица 1 – Химический состав створок  

зеленого гороха 

 

Показатель 
Содержание в пересчете  

на с.в. 

Протеины, % 13,8±0,61 

Липиды, % 1,9±0,08 

Клетчатка, % 21,4±0,22 

Гемицеллюлозы, % 11,6±0,17 

Пектиновые вещества, 

% 
7,3±0,29 

Лигнин, %  8,5±0,33 

Натрий, мг% 12,2±0,50 

Магний, мг% 284±12,4 

Фосфор, мг%  207±9,6 

Цинк, мкг% 1,90±0,09 

Марганец, мкг% 1,25±0,02 

Медь, мкг% 0,56±0,01 

Кобальт, мкг% 0,06±0,001 

β-каротин, мкг% 0,65±0,01 

 

Технологическая схема получения НПВ 

представлена на рисунке 1. 

 
 
Рисунок 1 – Схема получения нерастворимых  

пищевых волокон  из створок зеленого гороха 
 

Извлечение НПВ из створок зеленого гороха 

проводилось в следующей последовательности: 

створки инспектировали, промывали водой тем-

пературой 16-18
о
С и замачивали в воде в тече-

ние 5 мин при температуре 20-22
o
C и гидромо-

дуле 1:3. Затем после фильтрации с отжимом 

для обеспечения набухания полисахаридов опе-

рацию замачивания створок зеленого гороха по-

вторяли при гидромодуле 1:6 и температуре во-

ды 50 
о
С в течение 30 мин. 

После удаления водной вытяжки путем 

фильтрования проводили гидролиз-экстрагиро-

вание пектина в два этапа: при соотношении сы-

рья и 1%-ного раствора винной кислоты 1:16, 

температуре 78-80
о
С в течение 90 мин; при со-

отношении сырья и 1%-ного раствора винной 

кислоты 1:8, температуре 78-80
о
С в течение 
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90 мин. По окончании каждого этапа гидролиза-

экстрагирования осуществляли фильтрацию с 

отжимом и отделяли пектиновые экстракты с 

целью дальнейшего выделения пектина. Остав-

шееся сырье промывали, высушивали при тем-

пературе 50-60
о
С, измельчали до порошкообра-

ного состояния и просеивали через сито. 

Полученные НПВ имеют бежевый цвет с 

приятным легким привкусом скошенной травы. 

Определение фракционного состава НПВ по-

казало, что они представлены клетчаткой, лиг-

нином и гемицеллюлозами – 70,4, 175 и 10,1% 

соответственно.  

Разработке рецептуры и технологии ржано-

пшеничного хлеба с использованием НПВ пред-

шествовало исследование влияния их на автоли-

тическую активность смеси ржаной и пшеничной 

муки при соотношении 60:40 (рис. 2). 
 

Ч
и

сл
о

 п
а

д
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и
я
, 

с 

 

 
                         Дозировка добавки, % к общей массе муки 

 

Рисунок  2 – Влияние дозировок нерастворимых пищевых волокон из створок зеленого гороха 

 на автолитическую активность смеси ржаной и пшеничной муки 

 

Из представленных на рисунке 2 данных, вид-

но, что увеличение дозировки добавки от 2 до 

10% приводит к снижению числа падения, что 

свидетельствует о повышении автолической ак-

тивности ржано-пшеничной смеси, и, следова-

тельно, об улучшении еѐ хлебопекарных свойств. 

С целью выявления влияния НПВ на качест-

во ржано-пшеничного теста и выпеченных из 

него изделий добавку вносили при приготовле-

нии теста в нативном виде в смеси с ржаной му-

кой в количестве 1, 2 и 3% к общей массе муки. 

В качестве контроля была выбрана рецептура 

хлеба «Дарницкий» [5].  

Установлено, что введение НПВ оказывает 

влияние на физико-химические показатели ржа-

но-пшеничного теста и готовых изделий (табли-

ца 2). 

Из результатов, приведенных в таблице 2, 

следует, что степень влияния НПВ на физико-

химические показателя качества теста и хлеба 

зависит от количества внесенной добавки. Наи-

большее повышение значений удельного объема 

хлеба и пористости мякиша достигается при 

внесении НПВ в количестве 2% к общей массе 

муки. С увеличением дозировки добавки значе-

ния указанных показателей снижаются по срав-

нению с другими опытными пробами и контро-

лем. 

Таблица 2 – Влияние нерастворимых пищевых  

волокон из створок зеленого гороха  

на физико-химические показатели качества  

ржано-пшеничного теста и готовых изделий 

 

Полуфабрикаты, 

изделия и показате-

ли качества 

Кон-

троль 

Опытные изделия 

дозировка ПВ, % к 

общей массе муки 

1,0 2,0 3,0 

1 2 3 4 5 

Опара: 

кислотность, град. 

через 110 мин 

через 150 мин 

 

 

6,4 

7,2 

 

 

6,4 

7,2 

 

 

6,7 

7,6 

 

 

6,8 

7,7 

Тесто: 

кислотность, град. 

через 110 мин 6,8 

 

7,4 7,7 8,0 

Хлеб: 

удельный объем,  

см
3
/ 100 г 219 219 225 197 

пористость мякиша, 

% 
59,0 59,6 60,5 57,3 

влажность, % 48,0 48,7 50,0 50,6 

кислотность, град. 6,6 7,2 7,5 7,6 

 

Исследование влияния НПВ на скорость чер-

ствения ржано-пшеничного хлеба показало, что 

с возрастанием дозировки добавки срок сохра-

нения свежести изделий увеличивается, что, по-

видимому, обусловлено высокой влагоудержи-
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вающей способностью НПВ, вследствие чего 

снижается способность влаги не только к испа-

рению, но и к миграции в массе готовых изде-

лий. 

При органолептической оценке качества хле-

ба установлено, что все опытные пробы имеют 

правильную форму и отличаются от контроля 

равномерной тонкостенной пористостью, более 

эластичным мякишем с выраженной коричневой 

окраской, приятным ароматом, усиливающимся 

с повышением количества вносимой добавки. 

На основании экспериментальных данных 

разработаны рецептура и технология ржано-

пшеничного хлеба «Оздоровительный». Рецеп-

тура и режим приготовления теста с НПВ из 

створок зеленого гороха на концентрированной 

молочнокислой закваске (КМКЗ) представлены 

в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Рецептура и режим приготовления теста 

 

Наименование сырья, полуфабрикатов  

и показателей процесса 

Расход сырья и параметры приготовления теста 

КМКЗ опара тесто 

КМКЗ, кг 1,5 14,5 – 

Мука в КМКЗ на опару, кг – 5,0 – 

Мука ржаная обдирная, кг 4,5 55,0 – 

Мука пшеничная хлебопекарная  

первого сорта, кг 
– – 40,0 

Пищевые волокна из створок зеленого гороха, кг – 2,0 – 

Опара, кг – – вся 

Дрожжи хлебопекарные, кг – 0,5 – 

Соль, кг – – 1,4 

Вода, кг 8,5 52,0 по расчету 

Влажность, % 69–71 59–61 Wхл ±1 

Температура начальная, 
о
С 38–41 28–30 29–31 

Продолжительность брожения, мин 480–720 150–180 60–90 

Кислотность конечная, град. 18–22 8–10 7,5–8,5 

    

Технология производства ржано-пшеничного 

хлеба «Оздоровительный» включает три стадии 

приготовления теста. 

Первая стадия – подготовка закваски. В 

КМЗК добавляют воду, ржаную муку, переме-

шивают и оставляют на брожение в течение 480-

720 мин до достижения титруемой кислотности 

18-22 град. 

Вторая стадия – приготовление опары. В де-

жу тестомесильной машины вносят подготов-

ленную закваску, разведенные в воде дрожжи 

хлебопекарные прессованные и всыпают смесь 

муки ржаной обдирной с НПВ из створок зеле-

ного гороха. Температура опары после замеса 

должна составлять 28-30
о
С. Опару помещают в 

термостат для брожения при температуре 32-

35
о
С. Продолжительность брожения опары до 

конечной кислотности 8-10 град. – 150-180 мин. 

Третья стадия – приготовление теста. Гото-

вую опару смешивают с водой, солевым раство-

ром, затем засыпают муку пшеничную хлебопе-

карную первого сорта и замешивают тесто до 

получения однородной массы. Тесто ставят в 

термостат и сбраживают при температуре 32-

35
о
С в течение 60-120 мин. до накопления за-

данной кислотности (7,5-8,5 град.). Выброжен-

ное тесто разделывают на куски, тестовые заго-

товки укладывают в формы, смазанные расти-

тельным маслом, и помещают в термостат для 

расстойки на 40-60 мин. 

По окончании расстойки хлеб выпекают в 

увлажненной пекарной камере при температуре 

210-230 
о
С в течение 30-50 мин.  

При расчете пищевой ценности хлеба «Оздо-

ровительный» установлено, что содержание ПВ 

в нем выше по сравнению с контролем на 24%, а 

энергетическая ценность ниже – на 41 ккал 

(171 кДж). Таким образом, использование НПВ 

в производстве ржано-пшеничного хлеба позво-

ляет расширить сырьевую базу и ассортимент 

ржано-пшеничных сортов хлеба профилактиче-

ского назначения с высоким содержанием ПВ 

пониженной калорийности. 

 

Выводы 

1. Разработана технология выделения пище-

вых волокон из створок зеленого гороха. 

2. Установлено, что использование нерас-

творимых пищевых волокон в производстве 

ржано-пшеничного хлеба в дозировке 2% к об-

щей массе муки позволяет получать изделия с 

высокими потребительскими свойствами про-

филактической направленности. 
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Проблема улучшения качества хлеба из пше-

ничной муки на сегодняшний день остается акту-

альной. Применение улучшителей в хлебопекарной 

промышленности направлено на получение про-

дукции высокого качества и разнообразного ассор-

тимента. Данная статья раскрывает влияние 

улучшителей Бик-альт и АМИЛОКС на формиро-

вание свойств теста и качество хлеба из пшенич-

ной муки при опарном способе приготовления. 

Ключевые слова: улучшители, удельный объем хле-

ба, влажность мякиша, кислотность мякиша, порис-

тость, формоустойчивость, сжимаемость мякиша. 

 

 

The problem of improvers the quality of bread made 

from wheat flour is remained actual today. The use of 

improvers in the baking industry is aimed at obtaining 

high quality products and diverse range of products. 

This article is investigated the influence of improvers 

Beek Alto AMILOKS on the formation of dough prop-

erties and bread quality baked from wheat flour for 

sponge method of cooking . 

Key words: improvers, the specific volume of bread 

crumb moisture, acidity of crumb porosity, dimensional 

stability, compressibility of crumb. 

 

 

В России хлеб из пшеничной муки является 

традиционным, широко распространенным и 

доступным продуктом питания. Проблема 

улучшения качества хлеба из пшеничной муки в 

связи с изменением сырьевой базы (нестабиль-

ное качество муки, использование муки, выра-
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ботанной из зерна, выращенного в неблагопри-

ятных условиях и др.), внедрением пекарен ма-

лой мощности является актуальной на сего-

дняшний день. В настоящее время основными 

направлениями исследований в хлебопекарной 

промышленности являются разработка и вне-

дрение современных технологий, использование 

автоматизированной и компьютерной техники 

для установления стабильности технологическо-

го процесса, обеспечивающего получение про-

дукции высокого качества. Актуальной пробле-

мой является применение пищевых добавок и 

хлебных улучшителей с различными функцио-

нальными свойствами и нетрадиционных видов 

сырья с целью расширения сырьевой базы, по-

вышения пищевой ценности изделий, расшире-

ния ассортимента и обеспечения высокого каче-

ства готовой продукции. Для корректировки 

хлебопекарных свойств муки, интенсификации 

биохимических, микробиологических процес-

сов, происходящих в тесте, улучшения реологи-

ческих свойств полуфабрикатов, повышения 

качества изделий и их пищевой ценности ис-

пользуются разнообразные добавки и улучши-

тели с различными свойствами и принципом 

действия. К числу таких добавок относятся 

улучшители окислительного действия, улучши-

тели восстановительного действия, модифици-

рованные крахмалы, поверхностно-активные 

вещества, минеральные соли, органические ки-

слоты, витамины и др. Большую группу улучши-

телей составляют ферментные препараты. Все 

перечисленные добавки – улучшители имеют 

различную природу и механизм действия на ком-

поненты теста, вносятся в различных дозировках 

и разными способами. Применение этих добавок 

направлено на получение продукции высокого 

качества и разнообразного ассортимента. Для 

хлебопекарной промышленности отечественные 

и зарубежные фирмы-производители выпускают 

пищевые добавки для улучшения качества изде-

лий, а также ими проводятся комплексные ис-

следования по созданию новых видов добавок, 

комплексных хлебопекарных улучшителей и 

изучению воздействия их на ход технологиче-

ского процесса, свойства полуфабрикатов и ка-

чество хлебных изделий. 

Целью нашей работы является изучение 

функциональной роли улучшителей Бик-альт и 

АМИЛОКС,  применяемых  в качестве пищевых 

добавок  в  

формировании свойств теста и качества хлеба из 

пшеничной муки при опарном способе приго-

товления теста. 

 Исследования проводились в условиях ООО 

«Нальчик-хлеб». 

Технологическая схема включает следующие 

операции: подготовка сырья, приготовление 

опары, замешивание теста, растойка тестовых 

заготовок, выпечка хлеба. 

Пробы выпеченного хлеба анализировали че-

рез 16-18 час. после выпечки. 

Удельный объем хлеба определяли путем де-

ления объема на его массу, выражали в куб.см/г. 

Влажность мякиша определяли в сушильном 

шкафу. Кислотность мякиша хлеба определяли 

по ГОСТу «Хлебобулочные изделия. Методы 

определения кислотности». 

Пористость определяли с помощью пробника 

Журавлева. Формоустойчивость подового хлеба 

определяли путем деления высоты на его диа-

метр.  

В работе применялась пшеничная мука, ха-

рактеризуемая как средняя по «силе». 

Хлебопекарный улучшитель БИК-альт ис-

пользовали в количестве от 0,01-0,03% и АМИ-

ЛОКС в количестве 0,02% к массе муки. Кон-

тролем служила проба без улучшителя. В табли-

це 1 приведена данные влияния хлебопекарных 

улучшителей на качество хлеба. 
 

 

Таблица 1 – Влияние хлебопекарных улучшителей на качество хлеба 

 

Наименование показателей 

качества хлеба 

Значения показателей качества хлеба 

контроль 
БИК-альт, 

0,01% 

БИК-альт, 

0,02% 

БИК-альт 

0,03% 

Амилокс 

0,02% 

Удельный объем хлеба, см³/г 3,2 3,7 3,8 4,5 4,1 

Влажность мякиша. % 38,8 39,4 41,6 40 41 

Кислотность мякиша, град. 2 2 2,1 2 2 

Пористость, % 80 81 83 85 84 

Формоустойчивость  

(Н/Д) 
0,49 0,52 0,50 0,56 0,57 

Сжимаемость мякиша хлеба, 

ед. прибора 
66,9 67,1 84,4 100,5 90,7 
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Анализ представленных данных показал, что 

добавление улучшителей влияло на показатели 

качества хлеба. Степень этого влияния зависела 

от вида улучшителя и от их дозировок. 

Так при добавлении улучшителя БИК-альт в 

количестве от 0,01-0,03%) к массе муки улучша-

лась пористость хлеба на 1-5% , удельный объем 

увеличивался на 0,5-1,3 см³/г, по сравнению с 

контрольной пробой. Улучшились также струк-

турно-механические свойства мякиша хлеба. 

Сжимаемость мякиша увеличилась на 0,2-33,6%. 

При внесении улучшителя АМИЛОКС в ко-

личестве 0,02% к массе муки удельный объем 

хлеба увеличился на 0,9 см
3
/г, пористость мя-

киша хлеба – на 4% по сравнению с контроль-

ной пробой. Сжимаемость мякиша увеличилась 

на 23,8%. 

Наибольший улучшающий эффект при вне-

сении улучшителя БИК-альт наблюдался в ко-

личестве 0,03% к массе муки, при этом удель-

ный объем увеличился на 1,3 см³/г, пористость – 

на 5%, сжимаемость мякиша – на 33,6% по 

сравнению с контрольной пробой. 

Предлагаем использовать улучшитель БИК-альт 

в количестве 0,03% и АМИЛОКС в количестве 

0,02% в качестве эффективных комплексных 

хлебопекарных добавок. Повышение розничной 

цены на 1 рубль существенно не влияет на изме-

нение спроса, а дает преимущество для потреби-

телей, так как при этом улучшается качество 

хлеба. 
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В статье описана методика процесса высева 

семян новым высевающим аппаратом с учетом 

природы взаимодействия постоянного магнита на 

семена. Приведены результаты теоретических 

исследований работы бороздообразующего катка. 

Полученные аналитические зависимости необхо-

димы для оптимизации конструктивных пара-

метров при формировании профиля дна борозды 

для работы магнитного высевающего аппарата. 

Ключевые слова: борозда, сошник, высевающий 

аппарат, каток. 

 

 

In this article are described seeding techniques 

which consider constant magnet interaction on seeds 

with new sowing element. Results of theoretical re-

searches of furrow-forming calender work are also giv-

en here. Received analytical relations are required to 

optimize structural parameters for the furrow bottom 

profile formation to let magnetic sowing element work. 

 

Key words: furrow, furrow-opener, seed distributor, 

calendar. 

 

Главная задача размещения семян – получе-

ние максимальной урожайности при мини-

мальных затратах на возделывание культуры. 

Размещение семян по площади поля можно ха-

рактеризовать размерами и формой площади 

питания растений. Оба эти фактора опреде-

ляются расстоянием между рядками (между-

рядьем) и расстоянием между семенами в рядке. 

Междурядье зависит от способа посева, а рас-

стояние между семенами в рядке является функ-

цией количества семян, высеваемых на единице 

площади поля [1]. 

Кроме того, важным вопросом является по-

вышение равномерности высева семян по глу-

бине их заделки во влажную почву. 
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Эта задача решена нами посредством разработ-

ки посевной машины, не имеющей аналогов [2]. 

В частности, разработано устройство для 

точного посева семян, содержащее раму и по-

следовательно установленные на ней бороздо-

образующий каток с ребристыми выступами, 

бункер с магнитным высевающим аппаратом и 

заделывающий рабочий орган. 

Методика расчета количества и равномерно 

высева семян магнитным высевающим ап-

паратом малоизвестна. 

Нами сделана попытка раскрыть механику 

процесса высева семян новым высевающим ап-

паратом с учетом природы взаимодействия по-

стоянного магнита на семена сахарной свеклы. 

Все вещества состоят из атомов и молекул. 

Опыты показывают, что все вещества, по-

мещенные в магнитное поле, намагничиваются. 

[3]. 

С точки зрения строения атомов и молекул, 

согласно гипотезе Ампера, в любом теле суще-

ствуют микроскопические токи, обусловленные 

движением электронов в атомах и молекулах 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема движения заряда 

 

Электроны движутся по круговым орбитам 

вокруг атома, вследствие чего возникает микро-

ток, а мы знаем, что внутри проводника с током 

существует магнитное поле. Электрон обладает 

орбитальным магнитным моментом: 

Pm=I-S = e-vS, где I = e-v,  (1) 

где:  

I – сила тока, А;  

Рт – орбитальный магнитный момент, Ам
2
;  

v – частота обращения электрона по орбите, 

с
-1

;  

е – заряд электрона, Кл;  

S – площадь орбиты, м
2
. 

 Кроме того, электрон обладает еще механи-

ческим моментом Le. 

Lе=mVR = 2mvS, (2) 

где:   

V – скорость движения электронов, м/с;  

R – радиус орбиты, м;  

Le – механический момент электрона, кг-м
2
/с;  

mе – масса электрона, кг. 

Из рис. 1 видно, что механический момент и 

орбитальный магнитный момент противо-

положны по направлению. 

В общем случае магнитный момент электро-

на (атома) складывается из орбитального и ме-

ханического (спинового) магнитных моментов, 

т.е.: 

Pa=Pm+Pms, (3) 

Поэтому различные вещества способны по-

разному намагничиваться: 

V

Ра
 , (4) 

где:  

V – единица объема, м
3
;  

Ра – магнитный момент атома, Ам
2
. 

Магнитное поле характеризуется индукцией 

магнитного поля (В) или напряженностью маг-

нитного поля (Н) и они связаны соотношением: 

,0 НВ    Тл (5) 

Тогда можем записать, что вектор магнитной 

индукции В результатирующего поля в магни-

тике равен сумме магнитных индукций, внешне-

го поля Во и поля микронов В': 

В = Во + В', 

где: ,B   , 000 HjВ    

тогда 

B = B0+B' = 0H +0j=0(H + j), (6) 

В слабых полях j=H, где  – магнитная вос-

приимчивость вещества. 

В =0 Н(1 + ), (7) 

 

Принимая 1 + =, получим: 

В=0  Н, 

где:  

0 – постоянная магнитная проницаемость;  

  – магнитная проницаемость вещества;  

Н – напряженность магнитного поля, А/м;  

 < 1 – диамагнетики;  

1– парамагнетики;  

1 – ферромагнетики. 
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Ферромагнетики – это такие вещества, обла-

дающие спонтанной намагниченностью, т.е. они, 

намагничены даже при отсутствии внешнего 

магнитного поля, а под действием внешнего маг-

нитного поля намагничиваемость увеличивается. 

Ферромагнетики обладают остаточной на-

магничиваемостью joc.. С наличием остаточного 

намагничивания связано существование посто-

янных магнитов. 

Спонтанное намагничивание связано с нали-

чием у ферромагнетиков малых макроско-

пических областей – доменов. 

При отсутствии внешнего магнитного поля 

магнитные моменты отдельных доменов ориен-

тированы хаотически и компенсируют друг дру-

га, поэтому результирующий магнитный момент 

ферромагнетика равен нулю и ферромагнетик не 

намагничен. Внешнее магнитное поле ориенти-

рует по полю магнитные моменты не отдельных 

атомов, а целых областей спонтанной намагни-

ченности, (рис. 2). 

 

 
                                                    а                                                                                            б 

 

Рисунок 2 – Схема направлений магнитных моментов:  

а – без поля j=0;    б – во внешнем поле j0 

 

Установлено, что ферромагнитными свойст-

вами могут обладать только кристаллические 

вещества, в атомах которых имеются недостро-

енные внутренние электронные оболочки с не-

скомпенсированными спинами. В подобных 

кристаллах могут возникать силы, которые вы-

нуждают спиновые магнитные моменты элек-

тронов ориентироваться параллельно друг дру-

гу, что приводит к возникновению областей 

спонтанного намагничивания. 

Таким образом, ферромагнетизм наблюдается 

только в кристаллах, которые обладают анизо-

тропией магнитного момента магнитного поля. 

Исходя из вышесказанных понятий ферромаг-

нетизма, мы можем прийти к выводу, что дражи-

рованные семена сахарной свеклы обладают 

свойством анизотропии магнитного момента 

магнитного поля и поэтому имеют способность 

притягиваться к постоянному магниту [4]. 

Теперь представим на рисунке 3 схематиче-

ские силы, которые действуют на дражиро-

ванные семена сахарной свеклы.  

Из рисунка 3 видно, что уравнение: 

R=Fтяж+Fм+Fц+Fтр+N=ma, (8) 

является уравнением движения семени,  

где: 

Fм – магнитная сила притяжения, [Н];  

Ртяж  – сила тяжести; 

Fmp – сила трения;  

Fц – центростремительная сила;  

N – сила реакции опоры. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема сил, действующих на семена 

сахарной свеклы 
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 Центральная сила Рц  определяется: 

Fц =4v2mr, (9) 

где:  

г – радиус диска, м;  

т – масса семени, кг.  

Сила тяжести Fтяж определяется: 

Fтяж=mg, (10) 

где:  

g – ускорение свободного падения тела. 

Частоту вращения магнитного диска можно 

определить по формуле: 

,
t

n
  (11) 

где:  

п – число оборотов;  

t – время оборота. 

На основании полученных теоретических за-

висимостей можно оценить величину на-

пряженности электростатического поля, требуе-

мого для удержания заряженных частиц на диске, 

а также выбрать оптимальные параметры конст-

рукции магнитного высевающего аппарата для 

посева семян сельскохозяйственных культур. 

 На основе проведенного анализа существую-

щих технологий заделки семян в почву нами 

предложена новая технология заделки семян с 

уплотненными дном и стенками, укладка семян 

на дно борозды и закрытие семян сверху рыхлой 

почвой. Борозда клиновидной формы выполняет-

ся путем смятия почвы на определенную глуби-

ну, так как образуется уплотненное дно, имею-

щее необходимую ширину для хорошего контак-

та семян с почвой, и уплотненные стенки, накло-

ненные под определенным углом к дну борозды. 

Уплотнение дна борозды вызывает подток 

влаги и питательных веществ к семенам, что 

увеличивает их всхожесть. Уплотнение стенок 

борозды не позволяет почве преждевременно 

осыпаться и закрывает дно борозды. Закрытие 

семян сверху препятствует испарению влаги и, 

вместе с тем, обеспечивает приток воздуха к се-

менам, что также благоприятно сказывается на 

испарении влаги [1]. 

Для осуществления предложенной техноло-

гии разработан заделывающий орган к маг-

нитному высевающему аппарату.  

Сошник состоит из бороздообразующего кат-

ка 1, который по периферии имеет клинообра-

зующую форму с усеченным клином (рис. 4). 

Бороздообразующий каток 1 шарнирно уста-

новлен на оси 2 рамки 3 и прижимается к почве 

штангой 4 с помощью нажимной пружины 5. 

Штанга 4 установлена на поводке 6, который 

шарнирно крепится к раме сеялки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема конструкции и работы сошника 

 

Сзади бороздообразующего катка 1 на рамке 3 

смонтирован магнитный высевающий аппарат 7. 

Магнитный высевающий аппарат работает 

следующим образом: 

Семена, покрытые ферромагнитным слоем, 

поступают по семяпроводящему каналу в семя-

приемную камеру и прижимаются к кольцевому 

постоянному магниту. 

Далее, при установившемся режиме работы 

магнитного высевающего аппарата, семена вы-

страиваются в один ряд внутри кольцевой семя-

проводной камеры, так как с приводным валом 

вращается высевающий диск и кольцевой по-

стоянный магнит, к которому прижаты семена. 

Приводной вал, высевающий диск и кольце-

вой постоянный магнит работают синхронно с 

осью вращения совместно с лопастным семяс-

бра-сывателем. Каждая лопасть семясбрасыва-

теля захватывает одно семя. 

При дальнейшем совместном вращении лопа-

сти лопастного семясбрасывателя и семени, по-

следнее падает вниз под действием своей силы 

тяжести по семяпроводящему каналу в почву. 

Бороздообразующий каток конструктивно 

решен со следующими геометрическими па-

раметрами. 

Каток имеет цилиндрическую часть радиуса 

1 и шириной в1, и коническую часть с углом  

конусности , высотой hк  и шириной в0  

(рис. 5а). 

При движении по почве каток образует бо-

розду глубиной h0 за счет смятия почвы, которая 

при этом испытывает деформацию сжатия [2]. 

Каток перекатывается на глубину h0 (h0=hк) 

под действием тягового усилия Р, а заглубляется 

под действием вертикальной силы G (рис. 2б). 

При этом на каток со стороны почвы дейст-

вует сила R. 

Принимая систему координат Х0У, спроекти-

руем реакцию на оси X и У: 

на ось X Rx = R1х + 2R2x (12) 
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на ось У  Rу = Ri у + 2R2y, (13) 

где:  

R1x, 2R2x – соответствующие реакции на ци-

линдрической части; R1у,  

2R2y – соответствующие реакции на кониче-

ской части. 

Для определения значений реакции R1x и 

2R2X М.Н. Летошневым предложены следующие 

соотношения: 

1

2
0

1 в
2


h
qR x  (14) 

,2в
3

2 5.1
01у1 hqR    (15) 

где:  

q – коэффициент объемного смятия почвы, 

Н/м
3
 . 

Значение вертикальной реакции R1y М.Н. Ле-

тошнев определил, решая интеграл (рис. 3). 

,в1у1 dxhqR    (16) 

где:  

х и h – координаты точки обода катка. 

 
Рисунок 5 – Схема бороздообразующего катка: 

а – параметры катка; б – взаимодействие катка и почвы 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема сил, действующих  

на цилиндрическую часть катка 
 

Для дальнейшего расчета необходимо уточ-

нить значение реакции Rly. Для это пред-

ставляем: 

h = h0 - 1 + 1cos ,  х =1 sin  (17) 

Решая интеграл, получим: 

)cossin(
2

в
000

2
11

у1 






q

R , (18) 

где:  

 – угол обхвата обода катка  почвой. 

Элементарная нормальная реакция: 

dR1=qhв1dS, (19) 

где: dS – элемент длины обода катка, 

hhrS  011 2
2

sin2 


 (20) 

Интегрируя выражение получим: 

5.1
0111 2в

3

2
hqR   , 

где на коническую часть катка помимо нор-

мальной реакции N действует сила трения Fтр 

(рис. 7), поэтому общая реакция R2 будет: 

 

,
cos

sin
sincos2







N
NtgNR  (21) 

где:  – угол трения почвы о каток. 
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Рисунок 7 – Схема сил, действующих на коническую часть катка 

 

Для практических расчетов можно принять с 

достаточной степенью точности, что 

R1y Ri; R2y R2 

Исходя из (3) элементарная горизонтальная 

реакция на конической части катка: 
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Проинтегрировав выражение получим: 
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3
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подставляя полученные значения реакции R1y; 

R2y, R1x, R2x в выражения  получим: 
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Результаты теоретических исследований ра-

боты бороздообразующего катка показывают, 

что полученные аналитические зависимости не-

обходимы для оптимизации конструктивных 

параметров катка с целью формирования про-

филя и дна борозды для работы магнитного вы-

севающего аппарата. 

Установлены зависимости для определения 

реакций почвы, действующих на каток при ра-

боте, плотности дна борозды, образованной 

сошником, конструктивных параметров по-

севной секции и равномерности глубины хода, 

что важно для энергетической оценки нового 

заделывающего рабочего органа. 
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Работа посвящена исследованию вопросов 

улучшения работы дисковых рабочих органов, в 

частности, дисковых сошников в условиях повы-

шенной влажности почвы. В лабораторных усло-

виях изучен процесс, происходящий при взаимодей-

ствии полимерных материалов с почвой.   

Экспериментальные исследования двухдисково-

го сошника с полимерными покрытиями имели 

своей целью подтвердить теоретические положе-

ния опытными данными, установить соответст-

вие показателей его работы агротехническим 

требованиям и сравнить качество его работы с 

качеством, полученным при работе серийных 

сошников. Приводится технология нанесения ан-

тифрикционных и гидрофобных покрытий на по-

верхность рабочих органов сельскохозяйственных 

машин.  

Ключевые слова: полимер, сошник, сеялка. 

 

 

Work is dedicated to a study of questions of an im-

provement in the work of disk operating units, in par-

ticular, disk ploughshares in the conditions of the in-

creased soil moisture. Is under laboratory conditions 

studied the process, proceeding with interaction of po-

lymeric materials with the soil. 

Experimental studies of double-disk ploughshare 

with the polymeric coatings had as their goal to confirm 

theoretical positions by experimental data, to establish 

correspondence of the indices of its work to agrotech-

nical requirements and to compare the quality of its 

work with the quality, obtained with the work of series 

ploughshares. The technology of the application of an-

tifriction and hydrophobic coatings on the surface of 

the operating units of agricultural machines is given. 

 

Key words: polymer, ploughshare, seed drill. 

 

 

 

При возделывании зерновых, зернобобовых 

и мелкосеменных культур посев является одной 

из важнейших технологических операций. От 

качества его выполнения зависят последующие 

операции по уходу за посевами и уборки урожая. 

Качество посева семян оценивается, в основном, 

равномерностью распределения семян по глуби-

не в почве, выдержанностью требуемой для рас-

тений плотности почвы семенного ложа с целью 

обеспечения контакта семян с дном бороздки. 

Все эти факторы обуславливают прорастание се-

мян, дружность всходов и, в конечном итоге, 

увеличивают урожайность сельскохозяйственных 

культур. Известно, что зерновые сеялки для ря-

дового и узкорядного посевов, выпускаемые в 

настоящее время промышленностью и имеющие-

ся в хозяйствах, оборудованы, как правило, двух-

дисковыми сошниками. Однако их использова-

ние в условиях повышенной влажности резко 

ограничено, так как сошники залипаются почвой. 

Залипание почвой дисковых сошников приводит 

к нарушению конфигурации обрабатываемой 

ими бороздки, к снижению качества работы: на-

липший слой почвы увеличивает тяговое сопро-

тивление и, в конечном итоге, работа становится 

невозможной. До настоящего времени эта про-

блема остается нерешенной [1, 2, 3]. 

Настоящая работа посвящена вопросу улучше-

ния работы дисковых рабочих органов,  в частно-

сти,  дисковых сошников  в условиях переувлаж-

ненной почвы. Общий вид сошника при его работе 

во влажных почвах приведен на рис. 1, диски 

сошников с полимерным покрытием на рис. 1а. 

В Кабардино-Балкарской государственной 

сельскохозяйственной академии разработаны 

установка и технология нанесения антифрикци-

онных и гидрофобных покрытий на поверхность 

рабочих  органов  сельскохозяйственных машин.  
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Известно, что для борьбы с залипанием, сниже-

ния тягового сопротивления применяли такие 

материалы, как бронза, медь, стекло, керамика, 

нержавеющая сталь. Но эти материалы не давали 

желаемого эффекта. Так же были опробованы 

гальванические покрытия. Установлено, что на-

несение этих видов покрытий снижало залипание 

до 35% за счет гидрофобных свойств покрытия, 

но недостаточная их износостойкость, вследствие 

малой толщины покрытия, и дороговизна сырья и 

технологии нанесения, не позволяют широко их 

использовать. Из всех вышеуказанных способов 

борьбы с залипанием, наиболее перспективным, 

на наш взгляд, является применение полимерных 

пластических масс в качестве покрытия рабочих 

органов. Для проведения исследований была из-

готовлена установка по нанесению полимерных 

материалов на поверхность рабочих органов 

сельскохозяйственных машин (рис.2). Принципи-

альная схема установки представлена на рис.3. 

Нами использована существующая технология 

нанесения полимерных порошковых материалов 

в электрическом поле. Перед нанесением покры-

тия, проводили предварительную подготовку по-

верхности (отвала, лемеха, дисковых сошников 

сеялок и т.д.), которая включала их очистку, 

обезжиривание и фосфатирование. 

 

 
 

Рисунок 1 – Налипание почвы на сошник 

 

Предлагаемый способ и устройство для его 

осуществления отличаются высокой производи-

тельностью, возможностью комплексной меха-

низации и автоматизации процесса, легкостью 

регулирования толщины покрытия, позволяет 

покрывать изделия, изготовленные из неодно-

родных материалов, а также тонкостенные дета-

ли. Для покрытия крупногабаритных деталей в 

установке электронная сетка вмонтирована в 

распылитель. Распылитель имеет форму писто-

лета и при помощи шлангов подключен к пита-

телю. Частицы полимерного порошка, проходя 

через распылитель, получают отрицательный 

заряд. Заряженные частицы полимера перено-

сятся на заземленную деталь, образуя равномер-

ный сдой порошка. Оплавление полимерного 

порошка происходит при дальнейшем нагрева-

нии обрабатываемого изделия. 
 

 
 

Рисунок 1а – Диски сошников с полимерными 

покрытиями 

 

На серийных сошниках налипший слой поч-

вы образует нарост конусной формы с вершиной 

у ступицы диска. В результате это приводит к 

изменению рабочей формы сошника и создает 

дополнительное трение почвы о почву. С увели-

чением влажности почвы залипаемость серий-

ных сошников увеличивается, и при ее влажно-

сти 28-30% они практически неработоспособны. 

Из приведенных опытных данных следует, что 

существенно меньшей залипаемостью при 

большей влажности почвы обладают сошники с 

фторопластовым покрытием. 

Нами в лабораторных условиях изучено взаи-

модействие полимерных материалов с почвой. 

Установлено, что налипание почвы к различным 

материалам происходит с появлением в ней рых-

ло связанной воды. При небольшом количестве 

этой воды гидротированные молекулы ее прочно 

удерживаются электростатическим полем частиц, 

и в этом случае налипание отсутствует.  
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Рисунок 2 – Установка для нанесения полимерных порошковых материалов: 
1 – питатель порошковый;  2 – источник высокого напряжения; 3 – распылитель 

 

 
Рисунок 3 – Схема установки для нанесения полимерных порошковых материалов: 

1  –  камера  напыления;  2 – воздушный  компрессор; 3 – высоковольтный генератор; 4 – управляющая электроаппа-

ратура; 5 – емкость для напыляемого материала; 6 – электрораспылитель; 7 – регулятор давления воздуха; 8 – элек-

тропечь; 9 – система выдува; 10 – воздуховод  

 

С увеличением количества рыхло связанной 

воды, прочность связей периферийных диполей 

воды с частицами почвы уменьшается, но при 

этом повышается прочность их связей с контак-

тируемым материалом, что и вызывает увеличе-

ние силы налипания, Причем прочность связей с 

контактируемым телом будет тем выше, чем 

больше его смачиваемость. 

Таким образом, сопоставление получаемых 

значений потенциала и его знака с залипаемо-

стью сошников и другими характеристиками, 

указывает на то, что на залипаемость сошников 

с полимерными покрытиями влияет не только 

гидрофобность (фторопласт, полиэтилен) или 

гидрофильность (пентопласт) самого покрытия, 

но и электрический потенциал, возникающий в 

почве около вращающихся дисков и на их по-

верхности. Очевидно, электрический заряд, воз-

никающий на поверхности полимера, способст-

вует разделению зарядов и тем самым к устра-

нению налипания. Этим можно также объяснить 

сдвиг в большую сторону (для полимерных ма-

териалов) максимального значения влажности, 

при котором возникают наименьшие силы при-

липания и коэффициент трения [51]. 
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Экспериментальные исследования двухдис-

кового сошника с полимерными покрытиями 

имели своей целью подтвердить теоретические 

положения опытными данными, установить со-

ответствие показателей его работы агротехниче-

ским требованиям и сравнить качество его рабо-

ты с обычным серийным сошником. 

Для выяснения зависимости агротехнических 

показателей от материала покрытия и выявления 

материала покрытия, наиболее полно отвечаю-

щего агротехническим требованиям, были про-

ведены лабораторно-полевые опыты на полях 

КСХП «Псынабский» Урванского района КБР. 

Почва-выщелоченный чернозем суглинистого 

механического состава. 

Залипание сошников почвой изучалось на от-

вальном обработанном фоне при скоростях 

движения от 1,9 до 3,5 м/с. Влажность почвы по 

горизонтам (0-5) и (5-10) см, была соответствен-

но 24,3 и 26,8%. 

Проведенными исследованиями установлено, 

что из всех исследуемых сошников наиболее 

подвержены залипанию серийные сошники. 

Масса налипшей на них почвы при указанной 

выше влажности составляла около 0,7 кг. 

Изготовили опытный образец сеялки и испы-

тали его в производственных условиях. На кон-

струкцию сошника получен патент РФ на изо-

бретение. (№2166242. 16.11.1999 г.) 

Выводы 

Установлено, что при взаимодействии поли-

мерных материалов с почвой, возникает элек-

трический заряд, который оказывает существен-

ное влияние на уменьшение залипаемости сош-

ников и снижения тягового сопротивления. Этот 

эффект получен нами впервые. Природа этого 

явления мало изучена и требует дальнейшего 

изучения. 
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Приведены результаты исследований по ин-

тенсификации теплообмена в пластинчатых ап-

паратах для тепловой обработки молока.  

The results of investigations  intensification of heat 

– exchange in plate apparatus for neat processing of 

milk. 
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При оценке целесообразности того или иного 

способа уменьшения рабочих поверхностей теп-

лообменников и их металлоемкости на основе 

теплового баланса: 

 12 ttFkGcdt  , (1) 

можно получить расчетный критерий аналогич-

ной критерию Шухова [1]: 

idеd
CG

kF
S 




 , (2) 

где:   

F – рабочая поверхность теплообменника; 

k – общий коэффициент теплопередачи; 

G – производительность теплообменника; 

C – массовая теплоемкость. 

Из условия постоянства этого критерия сле-

дует, что снижение металлоемкости пластинча-

того теплообменника можно достичь увеличе-

нием общего коэффициента теплопередачи k , 

т.е. интенсификацией теплообмена. 

Поскольку в формуле общего коэффициента 

теплопередачи средним слагаемым по его отно-

сительной малости в практических расчетах 

пренебрегают, то из этой упрощенной формулы 

следует, что общий коэффициент теплопередачи 

всегда меньше меньшего коэффициента тепло-

отдачи. 

MT

k



11

1



 . 
(3) 

Таким  образом, для увеличения общего ко-

эффициента теплопередачи k , т.е. для интенси-

фикации теплообмена в аппарате, необходимо 

добиваться, прежде всего, максимального зна-

чения меньшего из двух коэффициентов тепло-

отдачи. В секции пастеризации комбинирован-

ного пластинчатого агрегата меньшим коэффи-

циентом теплоотдачи является коэффициент те-

плоотдачи от поверхности стенки к молоку  M .   

Поскольку в соответствии с теорией погра-

ничного слоя основным термическим сопротив-

лением является  сопротивление пристенного  

слоя нагреваемой жидкости, то для увеличения 

коэффициента теплоотдачи необходимо добить-

ся минимальной толщины этого слоя и его раз-

рушения турбулизацией потока жидкости. 

В результате рассмотрения различных спосо-

бов искусственной турбулизации потоков жид-

кости применительно к  межпластинным кана-

лам теплообменников в качестве исходной при-

нята преобразованная к данным условиям фор-

мула равновесия сил трения на участке канала 

длиной L : 

  иLhвPhв  2 , (4) 

где:   

h – зазор между пластинами; 

в – ширина канала; 

Р – потери давления; 

L  – длина канала; 

и – касательное напряжение. 

Для межпластинных каналов, где h  в 30-50 

раз меньше ширины канала формула (4) можно 

записать  в следующем виде: 

ивLPhв 2 , (5) 

Отсюда определим касательное напряжение: 

L

Ph
и

2


   и  

h

L
P и2
 . (6) 

Подставляя в формулу Дарси-Вейсбаха зна-

чение  (2) получим коэффициент сопротивления: 

L

d

и

P э



2

2

1


 , 
(7) 

где: 

 – плотность жидкости; 

и – скорость потока; 

эd ' – эквивалентный диаметр канала. 

hd э 2 ,  тогда 

L

h

и

P 4

2






 ; 
h

Lи
P

4
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  ;  

h

L
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Lи и 2

4

2

 ; 
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и

и




   

(8) 

8

2и
и


    . (9) 

Однако вышеизложенное справедливо лишь 

в случае, когда можно рассматривать поток, как 

одно целое. 

При разделении потока на две области: ядро 

потока и пристенный слой, полученные выше 

зависимости для определения и  будут иметь 

вид: 
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для пристенного слоя:  

dу

dиу
  , (10) 

причем у самой стенки  оу    

0












 у

dу

dиу
и  . (11) 

Касательное напряжение имеет существенное 

значение для процесса теплоотдачи. Как показал 

Кох [2] имеет место следующая зависимость: 

45,0
ииN  . (12) 

С другой стороны толщина ламинарного слоя 

и


1
 . (13) 

Из этих зависимостей следует, что коэффи-

циент теплоотдачи с уменьшением толщины 

ламинарного слоя быстро возрастает. Увеличе-

ние  турбулизации потока жидкости на границе 

ламинарного слоя способствует разрушению 

этого слоя, а, следовательно, и интенсификации 

теплообмена. 

В реальных аппаратах низкая проводимость 

тепла в пристенном слое компенсируется увели-

чением перепада температуры по нормали и 

стенке. По данным Шлейхера [3] для трубчатого 

профиля на границе слоя, толщиной 0,05%,  пе-

репад температур примерно в 10 раз больше, 

чем на расстоянии 0,5% от стенки. 

Из вышеизложенного следует, что турбулизи-

ровать поток жидкости в межпластинном  канале 

необходимо так, чтобы пульсация, а, следова-

тельно, и турбулентная проводимость, увеличи-

лась бы именно в пристенном слое, поскольку в 

остальном потоке она и так достаточно высока. 

При этом же температурном напоре турбули-

зация или снижение толщины пристенного слоя 

позволила бы резко увеличить удельный тепло-

вой поток и коэффициент теплоотдачи. 

Вместе с тем для аппаратов тепловой обра-

ботки молока и других пищевых жидкостей это 

позволило бы снизить перепад температур меж-

ду продуктом и стенкой. Последнее обстоятель-

ство играет важную роль в снижении образова-

ния пригара.  

Таким образом, повышение теплогидравли-

ческих характеристик теплообменных аппаратов 

можно достичь лишь подводом дополнительной 

кинетической энергии к потоку в непосредст-

венной близости к пристенному слою [для труб 

– это (0,05+0,1)r0]. 

При этом основная задача сводится к турбу-

лизации именно пристенного слоя, т.к. в этом 

случае интенсификация теплоотдачи достигает-

ся с меньшими затратами энергии, чем при под-

воде кинетической энергии в любом другом 

месте поперечного сечения потока. 

Для трубчатых теплообменных элементов 

реализация указанного способа, по данным Ми-

хайлова А.А. и др. [4], может быть достигнута 

периодическим уменьшением сечения трубы 

диафрагмой с отношением внутреннего ее диа-

метра эd  к внешнему диаметру трубы ТРD  рав-

ным 9,0
ТР

Э

D

d
. 

Шаг таких сужений равен   ТРD51 . 

На пластинчато-ребристых поверхностях ра-

диаторов указанный способ интенсификации по 

данным Воронина Т.Н. [5] может быть осущест-

влен нанесением штамповкой небольших сквоз-

ных просечек на чешуйчатые или жалюзийные 

поверхности, а также периодическим смещени-

ем канала на половину шага гофра вдоль хода 

теплоносителя. При протекании теплоносителя 

по каналу, образованному такими поверхностя-

ми происходит местное внезапное сужение и 

расширение потока теплоносителя, что приво-

дит к эффективной интенсификации теплоотда-

чи в канале. 

В основу современных конструкций пла-

стинчатых теплообменников положен метод 

турбулизации пристенного слоя посредством 

постоянного изменения направления потока и 

перемешивания его в каналах извилистой фор-

мы. За счет возникающих при движении жидко-

сти в извилистых щелевых каналах потерь гид-

равлического напора происходит энергичное 

разрушение пристенного слоя, а, следовательно, 

интенсификация теплообмена. 

Для межпластинного канала, образованного 

пластинами ленточно-поточного типа с горизон-

тальными гофрами треугольной формы (рис. 1) 

характерны частые повороты под углом 100-

200
о
 при наличии закруглений на поворотах 

ммr 35,1    при переходе жидкости с прямоли-

нейного участка канала в изогнутый, скорость 

потока вблизи  выпуклой стенки повышается,  а 

давление соответственно уменьшается (конфу-

зорный эффект). При обтекании жидкостью во-

гнутой поверхности канала имеет место обратное 

явление: скорость понижается, а давление воз-

растает (диффузорный эффект). Эти явления 

приводят к отрыву транзитного потока от стенок. 

При плавном  повороте канала указанные отрывы 

струи жидкости могут отсутствовать. В этом слу-

чае местные потери напора в значительной мере 

обуславливает имеющееся на повороте винтовое 

движение, вызванное действием сил инерции. 
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Рисунок 1 – Схема турбулентного потока жидкости в каналах, образованных пластинами  

ленточно-поточного типа: I – профиль давления; II – профиль скоростей 

 

Размеры вихревых зон, возникающих при от-

рыве от стенки, различны и определяются тем, 

какого рода поверхность потока обтекает. 

При отрыве потока от вогнутой стенки, вихре-

вая зона заполняет только угол поворота, не из-

меняя заметно сечения потока. Вместе с тем при 

отрыве от выпуклой стенки вихревая зона распро-

страняется далеко за изогнутую часть канала. При 

этом сечение основного потока уменьшается. 

Таким образом,  в извилистом щелевидном 

канале ленточно-поточных пластин нет условий 

для сохранения стабилизированного пристенно-

го слоя, он беспрерывно срывается на поворо-

тах, снова нарастает на прямых участках и опять 

срывается, образуя эффект "начального участка" 

на протяжении всего межпластинного канала. 

Другим дестабилизирующим фактором давле-

ния потока жидкости в таком канале является 

частое изменение сечения канала, и как следст-

вие этого изменение средней скорости потока 

вдоль поверхности при любой форме гофр. 

Для межпластинного канала, образованного 

пластинами сетчато-поточного типа с наклон-

ными гофрами треугольной формы, характерно 

большее количество контактных точек в местах 

пересечения гребней гофр (рис. 2). Между пла-

стинами образуется канал сложной формы из 

повторяющихся элементов, причем поток жид-

кости, движущейся по всей ширине пластины, 

оказывается переформированным в точках кон-

такта и напоминает сетку из сходящихся и рас-

ходящихся струй. 

 

 
 

Рисунок 2 – Контактные точки в местах пересечения гребней гофр сетчато-поточной пластины 

 

Профиль канала в сечениях вдоль потока ме-

жду каждой парой опорных точек непрерывно 

изменяется от ромба через ряд промежуточных 

форм до начального профиля. Поэтому средняя 
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скорость жидкости в таком межпластинном ка-

нале остается постоянной для всей рабочей час-

ти пластины. Дестабилизация пристенного слоя 

в канале, образованном  сетчато-поточными 

пластинами , достигается изменением направле-

ния струй, составляющих поток, как в плоскости 

пластины, так и плоскости перпендикулярной к 

ней. 

Длина участка стабилизации при течении 

жидкости в извилистом щелевидном канале мо-

жет быть определена по формуле, приведенной 

Л.Коваленко: 

  эdgв 95,4Re28,3   . (14) 

В пластинчатых теплообменных аппаратах, 

применяемых на молочно-животноводческих 

фермах, турбулизация потоков жидкости в ра-

бочих каналах начинается при значениях числа 

Рейнольдса свыше 500 [8]. 

Возникающая уже при этих значениях числа 

Рейнольдса турбулизация  потоков жидкости 

нарушает стабилизацию пристенного слоя, что и 

приводит и значительной интенсификации теп-

лоотдачи. Именно поэтому в современных пла-

стинчатых аппаратах с гофрированными тепло-

обменными пластинами оказывается возмож-

ным достигать значительно более высоких зна-

чений коэффициентов теплоотдачи при относи-

тельно малых скоростях потоков жидкости. В 

этом и состоит одно из важных преимуществ 

пластинчатых аппаратов в сравнении с другими 

конструкциями. 

Из изложенного выше рассмотрения путей 

интенсификации в особенности при помощи гоф-

рирования рабочих поверхностей пластин тепло-

обменников следует, что практически возможно 

достичь дальнейшего повышения значений ко-

эффициентов теплоотдачи. Такое повышение по-

зволит значительно увеличить общий коэффици-

ент теплопередачи до (4000-5000) Вт/ (м
2
 
о
С). 

Это подтверждается работами ряда россий-

ских  и зарубежных  ученых [9, 10, 11, 12, 13]. 

На основании проведенных исследований 

можно сделать  следующие выводы: 

1. Для интенсификации теплообмена в пла-

стинчатых аппаратах необходимо турбулизиро-

вать поток жидкости в межпластинных каналах, 

а именно – в пристенном слое извилистых кана-

лов. 

2. Турбулизации потоков жидкостей в пла-

стинчатых аппаратах можно достичь гофриро-

ванием поверхности пластин ленточно и сетча-

то-поточных типов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СОРТИРОВАЛЬНОГО ПУНКТА  

ПРИ УБОРКЕ ПЛОДОВ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Тлупов М. Д., кандидат технических наук 
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OPTIMIZATION OF  WORK PARAMETERS OF GRADING POINT IN FRUIT HARVESTING  

IN THE NORTH CAUCASIAN CONDITIONS OF MOUNTAIN ZONE 

 

Tlupov M. D., Candidate of  Technical Sciences 
FSBEI HPE «Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov» 

 

 
Уборку и сортировку плодов можно рассмат-

ривать как систему массового обслуживания, ко-

торая позволяет определить оптимальные значе-

ния технических  и трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: сортировальный пункт, сор-

тировщики, склад.  

 

 

Harvesting and grading of fruits may be examined 

as a system of  mass harvesting, which let to determine 

the optimum meanings of technical and labour re-

sources. 

Key words: grading point, graders, warehouse. 

 

 

 

В соответствии с программой «Развитие са-

доводства и питомниководства в РФ на 2012-

2014 гг. с продолжением мероприятий до 

2020 г.» в России намечено расширение площа-

ди под сады до 603,6 тыс. га., рост урожайности 

до 77,5 ц/га, увеличение валового сбора до 

4,1 млн. тонн. 

При этом своевременная уборка плодов, 

транспортировка, сортировка и размещение на 

хранение, доставка потребителям играют ре-

шающее значение в развитии садоводства. 

Если уборке и транспортировке плодов по-

священы многочисленные работы, то этого 

нельзя сказать в отношении организации сорти-

ровки и переборки плодов на сортировальных 

пунктах.  

Повышение эффективности использования 

средств на сортировальных пунктах  в специфи-

ческих условиях горного садоводства сопряжено 

с трудностями из-за ограниченных биологиче-

ских сроков созреваний плодов в зависимости от 

расположений на склонах, труднодоступности 

для транспортных средств в условиях склона. 

Кроме того,  преждевременно снятые плоды 

не пригодны для длительного хранения. Запо-

здалые плоды осыпаются, ухудшаются вкусовые 

качества и товарный вид [1]. 

На завершающем этапе уборки определение 

оптимального количества сортировщиков, вме-

стимость склада, потребной площади, количест-

ва перерабатываемых контейнеров с плодами 

определяет успех всей работы в конечном счете. 

В данной работе вопросы оптимизации взаи-

мосвязанной работы контейнеров-накопителей и 

линии товарной обработки плодов на сортиро-

вальном пункте рассматриваются с позиции 

теории массового обслуживания [2]. 

Основная задача оптимизации показателей 

работы сортировального пункта состоит в опре-

делении: 

- потребного числа сортировщиков;  

- вместимости склада для хранения контей-

неров  дп (по числу контейнеров);  

- соответствующей площади optF  склада, а 

также площадки на сортировальном пункте. 

Критерий оптимизации при этом состоит в 

том, чтобы контейнеры на складе хранились не 

более допустимого числа дней дZ , численное 

значение которого зависит от сорта убираемых 

плодов, степени их зрелости, способа уборки и 

т.д. 

Как известно, для сортировального пункта 

имеет  место множество вариантов оптимальных 

сочетании: числа сортировщиков сорtп , вмести-

мости склада по числу контейнеров Дп , площа-

ди optF , числа дней хранения ДZ в зависимости 

от числа транспортных агрегатов,  Тп  числа 

рейсов, рТп  расстояния перевозки 3Т , числа 

контейнеров 1КТп , сортируемых одним сорти-

ровщиком и т.д.  
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Число оптимальных вариантов решения из-

меняется также при работе транспортных агре-

гатов без сменяемого прицепа или со сменяе-

мым прицепом [3]. 

Наиболее удобной формой представления та-

ких многовариантных результатов оптимизации 

является, как известно, номограмма [4]. 

Построению номограмм предшествовали вы-

бор и расчет соответствующих данных. 

Весь технологический процесс при этом 

можно разбить на отдельные уровни или этапы 

(рис. 1). 

1. Определение общего потребного числа 

средств уборки в саду. 

2. Оптимизация состава уборочно-

транспортного звена. 

3. Оптимизация показателей работы сорти-

ровального пункта. 

 

 
 

ппФ – обобщенный природно-производственный  

фактор (сорт, урожайность, объем работы,   

календарные сроки уборки и т.д.) 

 

Рисунок 1 – Структурная схема иерархии задач  

оптимизации технологического  процесса  

уборки фруктов 
 

Рассматриваемая задача в соответствии с 

системным подходом относится  к третьему 

уровню оптимизации , заключается в обоснова-

нии оптимального числа сортировщиков плодов 

coptп  и вместимости склада по числу контейне-

ров дорtп , и соответствующей оптимальной по-

требной площади склада optF  на сортироваль-

ном пункте. 

При необходимости по числу сортировщиков 

coptп  определяется также потребная площадь 

сортировальной площадки coptF . 

В данном случае технологический процесс на 

сортировальном пункте можно представить в 

виде разомкнутой СМО с потерями при наличии 

накопителя заявок  в виде склада для хранения 

контейнеров. Поскольку транспортные средства 

с контейнерами прибывают из сада через слу-

чайные промежутки времени, то будет иметь 

место случайный поток требований контейне-

ров. Интенсивность потока характеризуется 

числом контейнеров, поступающих на сортиро-

вальный пункт в течение рабочего дня. Если 

сортировальный пункт окажется заполненным, 

то эти контейнеры складываются в другом месте 

и для этой системы считаются потерянными 

(получают отказ). 

Рассматриваемая СМО  может находиться в 

одном из следующих состояний: 

- в накопителе (на складе) нет ни одного кон-

тейнера; 

- в накопителе «К» требований (контейне-

ров); 

- в накопителе «п» требований, когда он за-

полнен и последующие требования не прини-

маются (получают отказ). 

Вероятность требования СМО в указанных 

состояниях определяются из системы диффе-

ренциальности уравнений  [2], когда оР  – веро-

ятность отсутствия контейнеров на складе, 

пк РРР ............1 – вероятность нахождения на 

складе ( в накопителе) 1…К…. п  требований, 

где Р - вероятностная характеристика состояния 

склада. 

При установившемся процессе функциони-

рования СМО t , имеем   0/ dtdPo , 

    0/...0/...  dtdPdtdP nk , при которым мож-

но составить систему алгебраических уравнений  

из которых определяется вероятность кР  и пР  

нахождения на складе при пк   и предельного 

числа п  требований по формулам 

  1
1





к

к

кР



, (1) 

 п

п

кР
1





, (2) 
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где:  

  – отношение интенсивности поступления 

требований (контейнеров) на сортировальном 

пункте за один рабочий день к интенсивности 

обслуживания числа контейнеров, сортируемых 

на пункте за тот же рабочий день. 

Значение nР  соответствует вероятности от-

каза отР , так как на складе размещается только 

п  контейнеров. 

Соответственно следует принять 

 п

п

пот РP
1





, (3) 

На основании (3) путем логарифмирования 

можно определить рациональную вместимость 

площадки склада по числу контейнеров Д при 

допустимой вероятности отказа отдР  в соответ-

ствии с формулой  

 1




 nп

Р
п отдп

Д



 (4) 

Отношение суммарного числа контейнеров, 

прибывающих на  сортировальный пункт в те-

чение рабочего дня, к числу контейнеров, сор-

тируемых всеми сортировальщиками, находим 

из выражения, более удобное для расчетов: 









КС

КТ

КСс

ртТ
КТ

п

п

пп

пп
п

1

1
  (5) 

где:  

ТЦДТрТ tТп /1  – число рейсов, выполняемо-

го одним транспортом в течение рабочего дня; 

111 / cрскср tТп  – число контейнеров, сорти-

руемых одним сортировщиком в течение дня; 

1рТТКТКТ пппп  – суммарное число кон-

тейнеров, прибывающих на пункт за рабочий 

день;  

1КССКТ ппп  – суммарное число контейне-

ров, сортируемых за день на сортировальном 

пункте. 

Подставив значение   (5) в  формулу (4), 

получим требуемую вместимость склада Дп  (по 

числу контейнеров) при заданной вероятности 

отказа ОТДР  в виде функции: 
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, 

(6) 

Важнейшим условием эффективности сорти-

ровального пункта является необходимость об-

работки каждого контейнера с плодами за опре-

деленное допустимое количество дней ДZ . 

В противном случае имеет место недопустимая 

потеря качества урожая. При этом должно удов-

летвориться условие: 

ДДКСС пZпп  1 , (7) 

где: 

1КСп – число контейнеров, обрабатываемых 

одним сортировщиком;  

Сп  – количество сортировщиков на пункте;  

Дп – вместимость склада для хранения кон-

тейнеров перед сортировкой. 

Откуда имеем при равенстве  

ДКСС пZпп  1  допустимое число дней хра-

нения плодов на площадке: 

1КСс

Д
Д

пп

п
Z


 . (8) 

Наиболее удобной формой представления та-

ких многовариантных результатов оптимизации 

является, как известно, номограмма. 

Для числа контейнеров, перевозимых транс-

портным агрегатом ДТ-75М+»ПТС-4-887 за 

один рейс, принято опытное значение 12КТп  

контейнеров. Количество контейнеров, сорти-

руемых одним сортировщиком 1КСп , зависит от 

размеров плодов. В связи с этим в расчетах ис-

пользуются три возможных варианта значения 

4...3...21 КСп  контейнеров. 

На основании изложенных соображений по-

строена монограмма для общего случая оптими-

зации режима работы сортировального пункта 

при уборке яблок осенних и зимних сортов в 

условиях горного садоводства (рис. 2). 

Номограмма построена в следующей после-

довательности:  

В первом квадранте по вертикальной оси в 

зависимости от числа транспортных агрегатов 

Tп  типа ДТ-75М+2ПТС-4-887 и количества 

рейсов каждого агрегата за день 1РТn  с числом 

контейнеров 12
ТКп  определяется суммарное 

число контейнеров КТп , поступающих за день 

на сортировочный пункт. 

Значение Тп  на номограмме больше чем рас-

четных, поскольку перевозка яблок на пункт 

может осуществляться от нескольких звеньев. 

Во втором квадранте в качестве промежу-

точной величины определяется соотношение 

 КТп / КСп между общим числом прибы-

вающих на пункт и сортируемых за день кон-

тейнеров с учетом возможного числа сортиров-

щиков Сп  и количества обрабатываемых каж-

дым сортировщиком за день контейнеров 1СКп . 
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Рисунок 2 – Номограмма оптимизации режима работы сортировального типа 

 

В третьем квадранте в зависимости от до-

пустимой вероятности ОТДР по формуле (6) оп-

ределяется требуемая вместимость склада 

Дп (по числу контейнеров) для предварительно-

го хранения контейнеров перед сортировкой. В 

качестве основной допустимой вероятности от-

каза принято значение 01,0ОТДР , или один 

отказ на 100 прибывающих на пункт транспорт-

ных агрегатов. Практически это соответствует 

режиму безотказной работы пункта. 

Дальнейшее уменьшение вероятности отказа  

ОТДР  ведет к существенному неоправданному 

росту Тп  и к дополнительным затратам. 

Штриховой линией для сравнения  показано 

также значение вероятности отказа 

05,0ОТДР . Из сравнения видно, что увели-

чение вероятности отказа от 01,0ОТДР  до 

05,0ОТДР  позволяет уменьшить вместимость 

склада в среднем на 34,6%.  В связи  с этим в 

каждом конкретном случае следует принимать 

наибольшее допустимое значение вероятности 

ОТДР . 

В четвертом квадранте по значению Дп  в 

соответствии (8) определяются взаимосвязанные 

значения числа сортировщиков сорtп  и дней 

хранения ДZ  при заданном количестве контей-

неров 1КСп , сортируемых одним сортировщи-

ком за день. 

Таким образом, по номограмме можно опера-

тивно определить взаимосвязанные значения оп-

тимальной вместимости склада орtДп , числа сор-

тировщиков сорtп  и дней хранения фруктов на 

складе ДZ  в зависимости от числа транспортных 

агрегатов Тп  и совершаемых каждым из них рей-

сов 1рТп , т.е. оптимизацию технологического 

процесса при всех возможных вариантах уборки 

фруктов в условиях горного садоводства. 
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THE PECULARITIES OF FORMING REGIONAL MARKETS OF PROVISIONS  

OF THE SOUTHERN RUSSIA 

 

Balaeva S. I., Сandidate of Еconomic Sciences, Аssociated Рrofessor  

in the chair «Ecology and security of food» 
FSBEI HPE  «Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V. M. Kokov» 

 

 
Cтатья посвящена проблемам становления и 

регулирования продовольственного рынка, форми-

рованию рыночных структур и продовольствен-

ных связей, развитию системы сбыта и совершен-

ствованию экономических отношений на продо-

вольственном рынке. Особое внимание уделяется 

торговле продовольственными товарами и про-

блемам  продовольственного обеспечения населе-

ния страны. 

Ключевые слова: рынок, регион, продовольст-

вие, АПК, цена, качество, производство. 

This article is devoted to the problems of formation 

and regulation of food market, food market structures 

and relations, development of marketing systems and 

improvement of economic relations in food market. 

Special attention is paid to trade of food products and 

problems of food security. 

Key words: market, region, food, АIC, price, quality, 

production. 

 

 

 

Оценка организационно-экономических фак-

торов формирования и развития продовольст-

венного рынка регионов Юга России позволила 

выявить проблемы, связанные с сокращением 

объѐмов производства сельскохозяйственного 

сырья, готовых пищевых продуктов, неравной 

конкуренцией, осложнением взаимоотношений 

между субъектами АПК, слабой инфраструкту-

рой рынков, низким технико-технологическим 

уровнем производства, увеличением количества 

посреднических структур, проблемами в финан-

сово-кредитной сфере, охватившими всех това-

ропроизводителей продовольствия.  

Краеугольным камнем всех противоречий в 

формировании не только рынков южных регио-

нов, но и страны в целом выступает отсутствие 

четкой государственной политики регулирова-

ния экономических взаимоотношений между 

субъектами продовольственного и финансового 

рынков. Актуальность обозначенных проблем 

продолжает последовательно нарастать и в зна-

чительной мере осложняться с повышением 

объемов импортной продукции, усилением про-

довольственной безопасности и национальной 

зависимости    страны.  В  этой  связи  возникает  

 

 

 

потребность разработки новых концептуальных 

подходов обеспечивающих формирование и ус-

тойчивое развитие продовольственного рынка 

регионов юга страны. Новизна концептуального 

подхода заключается в создании собственной 

ресурсной базы в регионах Юга России, путем 

ресурсопоставляющими и обслуживающими 

агропромышленное производство отраслями 

этих регионов. Практическая реализация  дан-

ной схемы позволит создать действующую про-

изводственно-коммерческую функциональную 

базу и обеспечить потребности перерабатываю-

щих предприятий в сельскохозяйственном сы-

рье, а население качественными продуктами пи-

тания, достаточными для рационального пита-

ния. Создание собственной ресурсной базы обу-

словит формирование эффективной системы и 

для внешней и внутренней торговли продтова-

рами собственного производства. 

В данном случае роль концептуального ядра 

в решении целого спектра вопросов продоволь-

ственного рынка с учетом стратегической зна-

чимости отводится рынку зерна. Глубинное изу-

чение этого рынка позволило выявить комплекс 

факторов, связанных с ухудшением финансово-

го состояния производителей зерна, диспарите-
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том цен, снижением бюджетных субсидий, удо-

рожанием кредитов, арендных платежей, суже-

нием каналов сбыта зерна, сезонных колебаний 

цен. Важность последнего фактора состояла в 

том, что со снижением цен на зерновые культу-

ры в осенний период финансовое состояние 

сельхозпредприятий ухудшалось, повышалась 

неплатежеспособность производителей. 

До настоящего времени сохраняется пробле-

ма сезонных колебаний цен на зерновые культу-

ры, обусловливающие создание ценовых волн, 

быстро распространяющиеся по рынкам. Эта 

проблема обусловливает экономическую неста-

бильность в зернопроизводящих регионах юга 

страны, объясняющаяся четырьмя объективны-

ми причинами: во-первых, низким уровнем раз-

вития зернового рынка, наносящий значитель-

ный ущерб на производителей и потребителей 

зерна; во-вторых, отсутствием единого рынка 

зерна в РФ; в-третьих, информационной непро-

зрачностью рынка зерна; в-четвертых, несфор-

мированностью инфраструктуры зернового 

рынка. 

Комплексная оценка состояния зернового 

рынка позволила установить, что решение ука-

занных проблем возможно при устойчивом 

среднегодовом производстве зерна как минимум 

в 100 млн. т., обеспечении целевого финансиро-

вания его производства, расширении посевных 

площадей до 10 млн. га и фонда зерновых ин-

тервенций до 20-25 млн. т. продовольственного 

и фуражного зерна. Важнейшим аргументом в 

пользу предлагаемого подхода служит реальная 

возможность использования не используемых до 

настоящего времени свыше 30 млн. га сельхозу-

годий России. 

Согласно реалиям настоящего времени не 

сложилась пока и рыночная концепция решения 

вопроса гарантированной скупки государством 

произведенного зерна по рыночным ценам и без 

посредников. На протяжении многих лет основ-

ные производители и экспортеры зерновых 

культур Юга России – Краснодарский, Ставро-

польский края, Ростовская и Волгоградская об-

ласти оказываются в чрезвычайно неординарной 

экономической ситуации, ввиду того, что выну-

ждены реализовывать свою продукцию не госу-

дарствам-импортерам, а посредническим компа-

ниям по демпинговым ценам. В этой связи, в 

целях защиты отечественных товаропроизводи-

телей, крайне актуальным становится вопрос 

разработки гибкой системы квотирования им-

порта и экспорта зерновых культур, законода-

тельного утверждения торговой наценки на экс-

порт в размере до 15%, ужесточения регули-

рующего воздействия государства. 
 

Не менее сложной остается ситуация на рын-

ке мяса и мясопродуктов. Россия и значительная 

часть еѐ южных регионов была и остается одной 

из крупнейших импортеров мясосырья, продук-

ты переработки которой в конечном итоге при-

нимают форму отечественных и сопровождают-

ся высокой ценой. Так только за июль 2012 г. в 

процентах к декабрю 2011 г. цены на мясо и мя-

сопродукты в целом по РФ возросли на 4,2%. 

Причина роста потребительских цен на мясо как 

правило объясняется с одной стороны высокими 

затратами производства, торговыми надбавками, 

наличием многочисленных посредников в опто-

вом звене, импортной зависимостью рынка про-

довольствия, с другой стороны ростом мировых 

контрактных цен на мясо с 643 до 1105 долл. 

США за тонну.  

Систематизация факторов, оказывающих 

серьезное влияние на формирование данного 

рынка в южных регионах России, показала не-

равнозначность развития этих рынков из-за пре-

валирующего давления мирового рынка продо-

вольствия. Необходимо обратить особое внима-

ние на то, что государство на начальном этапе 

переходного периода демонстрировало пассив-

ную стратегию, выражающуюся во фрагментар-

ных, непоследовательных мерах, не позволяю-

щих формировать экономически целесообраз-

ную агропродовольственную политику. И толь-

ко в 2006 г., когда стала совершенно очевидной 

серьезность характера давления импортного 

продовольствия на формирование АПК России, 

министерством сельского хозяйства РФ были 

разработаны ряд системных документов, при-

званных определить формирование и дальней-

шее развитие рынков продовольствия страны. 

Это ПНП «Развитие АПК» и его основное на-

правление «Ускоренное развитие животновод-

ства», «Доктрина о продовольственной безопас-

ности», «О развитии сельского хозяйства» и 

принятая на его основе «Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 го-

ды», «Концепции устойчивого развития сель-

ских территорий РФ на период до 2020 г.». 

В рамках этих ключевых направлений това-

ропроизводители ЮФО и СКФО получили ре-

альную возможность для модернизации и тех-

нического перевооружения ряда животноводче-

ских комплексов, сохранения действующего ре-

жима ограничения импорта мяса и мясопродук-

тов, создания новых высокопродуктивных пород 

скота. Причем общая поддержка регионов Се-

верного Кавказа оценивалась только в рамках 

Госпрограммы в 330 млрд. руб. из них 202 млрд. 
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руб. направлено на развитие СКФО до 2012 г. и 

еще 53,9 млрд. руб. до 2013 г. В соответствии с 

реализацией госпрограммы в экономически от-

сталых регионах СКФО планируется создать 88 

агропромышленных объектов. Активное участие 

государства радикально изменило ход событий в 

птицеводстве южных регионов. Мощный толчок 

к успешному развитию получили крупнейшие 

на Юге России холдинги: «Ресурс», «Ставро-

польский бройлер», «Евродон», «Оптифуд», 

«Бройлер Дон» и другие предприятия, сыграв-

шие важнейшую роль в обеспечении рынка мя-

сом птицы. На сегодняшний день доля группы 

агропредприятий «Ресурс» (Ставрополь) в раз-

личных регионах ЮФО колеблется от 5 до 50%, 

в среднем же она занимает около 20% регио-

нального рынка. Проведенные исследования по-

зволяют утверждать, что емкость группы оцени-

вается в 300 тыс. тонн. 

Другой лидер регионального рынка – компа-

ния «Ставропольский бройлер» ежегодно обес-

печивает рынок 120 тыс. т. мяса птицы и зани-

мает 18% рынка. Эффективное функционирова-

ние холдинга «Оптифуд» под брендом «Курое-

дов» и «Куроедов премиум» обеспечивает на 

данном рынке порядка 10% мясной продукции. 

Компанию «Евродон» (Ростовская область) 

представляет на рынке новый бренд «Индоли-

на». В 2014 г. объем производства мяса утки и 

индюшатины может составить 60 тыс. т. Про-

дукцию местного производства на рынке КБР 

представляют ОАО «Птицефабрика Нальчик-

ская», «Баксанский бройлер», «Велес-Агро» 

и др.
 

Деятельность этих и других компаний скон-

центрирована на удовлетворении интересов по-

требителей, повышении конкурентоспособности 

продовольственного рынка Юга России. Ис-

пользование ресурсных и инвестиционных воз-

можностей ЮФО и СКФО может сыграть опре-

деленную прогрессивную роль в наращивании 

объемов производства мяса птицы. Для обеспе-

чения устойчивого развития обозначенного сек-

тора продовольственного рынка предлагается 

концептуальная модель создания мега- и семей-

ных ферм в Краснодарском, Ставропольском 

краях, Волгоградской и Ростовской областях.  

Эффективное использование внутренних ре-

зервов, а именно больших площадей сенокосов 

и пастбищ позволит создать в Адыгее, Дагеста-

не, КБР, КЧР, РСО-А, Калмыкии, Чеченской 

республике, Ингушетии семейные фермы по 

разведению скотоводства. Оптимальное управ-

ление ими обеспечит экономический рост и кон-

курентоспособность выпускаемой экологически 

чистой продукции. 

Несомненный интерес, по мнению Куртое-

вой Л.М. представляет и рынок сахара, так как 

на продовольственном рынке южных регионов 

страны представлен сахар, преимущественно 

изготовленный из импортного сахара-сырца. 

Научная позиция ученого однозначно подтвер-

ждается данными статики, четко показывающая 

соотношение 45% к 55%, при стабильном пре-

вышении объема сахара-сырца. Позитивные 

тенденции в этой части продовольственного 

рынка стали наблюдаться только в 2006 г., когда 

были реализованы государственные целевые 

программы, позволившие регионам Юга России 

шире и эффективнее использовать собственные 

ресурсы и тем самым изменить ситуацию на 

рынке сахара в пользу сахара, изготовленного на 

55% из сахарной свеклы. Несмотря на наличие 

серьезных проблем данный показатель в 2012 г. 

составлял уже порядка 71%. На сокращение 

производства сахара из сахара-сырца повлиял 

фактор роста мировых цен. Проведенная анали-

тика данных Росстата за июль 2012 г. показала, 

что потребительская цена на сахар по отноше-

нию к декабрю 2011 г. в стране возрослана 5,8%. 

В результате сократился уровень продаж в опто-

вой и розничной торговле. 

Анализ данного сектора продовольственного 

рынка, проведенный в рамках настоящего ис-

следования, позволяет говорить об отсутствии 

доступа предприятий к новым технологиям, ин-

новационным видам тары, тароупаковочным, 

этикеточным материалам, позволяющие ино-

странным фирмам активно оккупировать этот 

рынок. Решение выявленных проблем требует 

повышенной оперативности, серьезной коррек-

тировки и проработки методологических подхо-

дов таможенно-тарифной политики, регулиро-

вания внешней торговли, так как от его функ-

ционирования, в конечном счете, зависит уро-

вень формирования и развития многих других 

рынков продовольствия. 

За годы аграрных реформ негативные транс-

формации наблюдались и на рынке плодово-

ягодной продукции. В период с 1990-2010 гг. 

общая площадь садов и ягодников в СХО сокра-

тилась на 296 тыс. га, или на 55,6%, валовой 

сбор – на 974 тыс. т. или на 63%, урожайность – 

на 13,1 ц/га или 29,4%. Претерпели неудачу или 

полный распад ЛПХ населения, на долю кото-

рых приходилось до 81,1% производства фрук-

тов и принадлежало 74,2% площадей садов и 

ягодников. Отсутствие во многих южных регио-

нах страны сети оптовой торговли, заготови-

тельных организаций, товарных бирж, торгово-

закупочных кооперативов, оптовых продоволь-

ственных рынков породила непрозрачность 
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рынка плодово-ягодной продукции, позволила 

предприятиям АПК беспрепятственно продви-

гаться в теневую и полутеневую экономику, за-

полнить внутренний рынок импортной продук-

цией. Такое «давление» на реально складываю-

щуюся ситуацию рынка наглядно подтверждают 

данные роста импорта яблок в 2000-2012 гг. в 

2,3 раза, цитрусовых плодов – 1,7, бананов – 1,6, 

фруктовых и овощных соков в 1,6 раза. Ввоз 

яблок из стран дальнего зарубежья составляет 

68,7%, цитрусовых плодов – 97,8, бананов – 

99,8, фруктовых и овощных соков  – 66,2% и 

только 2% завозимой продукции реэкспортиру-

ется Россией в страны СНГ.  

Ввиду достаточно высокой значимости рынка 

плодово-ягодной продукции, как важного секто-

ра агропродовольственного рынка, например, в 

КБР региональными органами власти поставле-

ны задачи по строительству в Баксанском рай-

оне на территории 10 га тепличного комплекса 

по выращиванию овощей с применением техно-

логии, основанной на гидропонике и интенсив-

ному садоводству, предполагающему выращи-

вание саженцев в итальянском питомнике 

«Forcher» до двухгодичного возраста, которые 

после высаживания дают урожай уже в первый 

год. До 2020 года в Кабардино-Балкарии плани-

руется заложить 10 тыс. га садов интенсивного 

типа, урожайность которых составит в среднем 

45-55 т/га в год. 

В этой связи, представляется крайне свое-

временным совершенствование экономического 

механизма регулирования продовольственного 

рынка с использованием следующих взаимосвя-

занных рычагов и направлений: 

- регулирование рыночных отношений долж-

но базироваться на законодательной базе, соот-

ветствующей современным условиям хозяйст-

вования; 

- совершенствовать ценовую, кредитную и 

таможенно-тарифную политики на федеральном 

и региональном уровнях в соответствии с импе-

ративами мировой системы; 

- расширять и развивать рыночную структуру 

продовольственного рынка и эффективные ры-

ночные отношения между регионами Юга Рос-

сии;
 

- развивать маркетинг, мониторинг, форми-

рование эффективных форм оптовой и рознич-

ной торговли на региональных рынках продо-

вольствия. 

Реализация указанных концепций позволит 

обеспечить сбалансированное взаимодействие 

элементов рыночного механизма спроса и пред-

ложения на продовольственном рынке ЮФО и 

СКФО. 
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На основе исследования уровня и тенденций, 

складывающихся на рынке труда и занятости в 

динамике за период с 2000 года предложены на-

правления позитивных процессов в целях сниже-

ния безработицы. 
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On the basis of research of level and the 

tendencies developing on a labor market and 

employment in dynamics from 2000 the directions of 

positive processes for decrease in unemployment are 

offered. 

Key words: population, labor market, employment, 

unemployment, state regulation, directions of 

development of vocational training and retraining. 

 

 

На любом этапе исторического развития на-

селение было и остается одним из важнейших 

объектов всестороннего исследования, посколь-

ку оно является как непосредственным участни-

ком производственного процесса, так и потреби-

телем его результатов. 

Вот уже более двадцати лет продолжается 

формирование качественно новой общественно-

экономической формации в Российском общест-

ве. За этот период выросло новое поколение мо-

лодых людей, вступивших и вступающих во 

взрослую среду обитания, которые так или ина-

че призваны обеспечить функционирование и 

дальнейшее развитие национальной экономики. 

Рыночное реформирование неизбежно пре-

допределило и обострило назревшие проблемы 

рынка труда в России. Известно, что рынок тру-

да наряду с другими проходит через взаимообу-

словленные потоки эволюционного развития – 

экономики, человеческого капитала и общест-

венных отношений, образующих основу инно-

вационного, поступательного развития страны в 

целом. 

Современная ситуация на рынке труда в Ка-

бардино-Балкарской республике характеризует-

ся  как достаточно сложная в плане сбалансиро-

ванности спроса  и предложения экономически   

активного населения, реструктуризации эконо-

мики и рынка труда. В структуре общей числен-

ности населения   КБР  859,1 тыс. чел. (1 января 

2012 г.), городское 466,3 тыс. чел. (54,3%), сель-

ское 392,8 тыс. чел. (45,7%). За последние де-

сять лет (2002-2012 гг.) сокращение населения 

республики составило 41,0 тыс. чел. (4,5%). 

Численность занятых в экономике региона за 

этот период увеличилась с 303,6 тыс. чел. до 

353,5 тыс. чел. (49,9 тыс. чел.). 

По сфере приложения труда экономически 

активного населения за период с 2000 г. и по 

настоящее время продолжается постепенное пе-

ремещение его из отраслей материального про-

изводства в среднем на 3,5% в непроизводст-

венную сферу (Таблица 1). 

В этом плане нельзя не отметить некоторую 

положительную динамику развития в реальном 

секторе на протяжении последних лет. Этому 

способствовали, прежде всего, меры государст-

венной поддержки, выразившиеся только для 

АПК республики в 2012 году на сумму свыше 

2,5 млрд. руб. Сделаны первые  шаги в части 

оказания помощи  личным подворьям населения 

– 73,3 млн. руб. Это 1138 единиц будут иметь 

реальную возможность   строительства   не-

больших  парников  туннельного типа.  В  целом  
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Таблица 1 – Динамика занятости по сфере приложения труда в КБР, % 

 

Сфера производства 
Годы Темп роста,  

в среднем 2000 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Материальное произ-

водство 
57,6 55,4 48,1 48,0 46,4 45,9 46,1 45,0 96,5 

Непроизводственная 

сфера 
42,4 44,6 51,9 52,0 53,6 44,1 53,9 55,0 103,8 

 

предполагается существенное наращивание 

овощеводства закрытого грунта на территории 

более 600 га., что несомненно положительно 

скажется на занятости населения. 

Помимо этого, приняты и начато освоение 

программ «Развитие молочного скотоводства», 

«Развитие мясного скотоводства», «Поддержка 

начинающих фермеров», «Развитие семейных 

животноводческих ферм», на освоение которых 

было также выделено бюджетных ассигнований 

более 800 млн. руб. Все это предопределило на-

чало стабилизации  уровня занятости населения 

в республике. 

Динамика экономически активного населе-

ния по отраслям народного хозяйства вплоть до 

конца 90-х годов демонстрировала доминанту 

промышленной и сельскохозяйственной дея-

тельности, достаточно невысокий уровень сфер 

приложения труда в области удовлетворения 

потребностей человека, невостребованность ин-

формационных технологий, широкое примене-

ние неквалифицированного физического труда. 

Начиная с 1995 года, в республике уровень заня-

тости населения составлял стабильно 49,0-

51,0%, тогда как уровень безработицы с 1995 

года  до 2008 года повышался с 14,2 до 18,3% от 

экономически активного населения и, только в 

последние три года наметилась небольшая тен-

денция к снижению. Однако, это объясняется не 

увеличением числа рабочих мест, а ежегодным 

уменьшением в общей численности данной ка-

тегории населения. В целом продолжается тен-

денция к дальнейшему уменьшению величины 

потребности в рабочей силе в промышленности, 

сельском хозяйстве. 

Анализ показывает, что несмотря на доста-

точно продолжительный период с начала ре-

форменных процессов в Кабардино-Балкарии не 

произошли сколь-либо позитивные трансформа-

ции в сфере приложения труда в отношении пе-

рераспределения рабочей силы по отраслям эко-

номики и структуре занятости населения. 

За более чем десятилетний период практиче-

ски по всем видам экономической деятельности 

ежегодное снижение занятости составило в 

среднем 13,7%. Прирост численности работни-

ков имел место только в торговле почти на 9%, 

финансовой и сфере управления – соответствен-

но – 5,7% и 9,8%. 

Продолжающаяся реструктуризация эконо-

мики и соответствующая потребность в разви-

тии новых сфер профессиональной деятельности 

являются все еще весьма существенными фак-

торами позитивных сдвигов причем, происхо-

дящих на фоне продолжающегося общего едва 

заметного повышения абсолютной численности 

занятых в секторах экономики. Все это не могло 

не сказаться на уровне безработицы. За период с 

2000 года данный показатель существенно варь-

ировал, так, если он составлял 68,1 тыс. чел., то 

в 2004 – 99,0 тыс. чел., в 2009 г. – 59,5 тыс. чел., 

а в 2011 г. – 42,8 тыс. чел. тогда как общее коли-

чество занятых за это время увеличилось всего 

на одну тысячу человек. За этот же анализируе-

мый период темпы роста численности экономи-

чески активного населения, численности заня-

тых в экономике и безработных составили соот-

ветственно: 99,8%; 100,5%; и 95,5%, что означа-

ет ежегодное увеличение за это время в среднем 

численности занятого в экономике экономиче-

ски активного населения на 0,5%, снижение ко-

личества безработных на 4,5%, тогда как темп 

снижения общего количества экономически ак-

тивного населения составил всего 0,2%. Из это-

го следует: первое – потенциал рабочей силы в 

регионе на протяжении последних десяти с 

лишним лет не претерпел сколь-либо значимых 

изменений, также как и занятых и, – второе – 

имеет место явно выраженная тенденция сниже-

ния безработицы. На наш взгляд, это не соответ-

ствует действительности, здесь налицо издерж-

ки, связанные с постановкой на учет безработ-

ных, а также инертностью жителей, местным 

менталитетом, особенно сельского населения в 

вопросах оформления статуса безработного, о 

чем свидетельствуют данные многочисленных 

опросов среди молодежи и других жителей рес-

публики. И, главное – это скрытая безработица, 

масштабы которой не снижаются. То есть ре-

альное положение, мягко говоря, противоречит 

статистическим отчетам. 
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Таблица 2 – Темпы прироста (снижения) численности и структура занятых по видам экономической 

деятельности в КБР 

 

Сфера  

экономической 

деятельности 

Прирост (снижение) (тыс. чел.) Структура, % 
Средний 

темп 

роста, 

сниже-
ния, % 

2000* 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего занято в эко-

номике 
-3,5 -11,3 -1,6 -1,0 -1,1 -0,2 -1,1 100 100 100 100 100 100 100 - 

в том числе по 
видам экономиче-

ской деятельности: 

               

сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

-7,1 -23,5 +0,2 -3,0 -1,1 -1,4 -1,5 28,3 21,8 21,76 20,84 21,3 21,8 21,3 95,3 

рыбоводство -0,2 -0,2 0,0 +0,1 +0,1 0,0 -0,1 0,1 0,03 0,04 0,08 0,09 0,1 0,1 100,0 

добыча полезных 

ископаемых 
-0,5 -1,64 -0,28 +0,3 -0,1 -0,3 -0,3 0,8 0,34 0,3 0,4 0,36 0,2 0,2 84,0 

обрабатывающие 

производства 
-20,0 -12,8 0,0 -3,2 -2,4 0,4 -1,6 21,2 17,9 17,8 16,8 16,1 16,0 15,5 95,0 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

-4,3 -0,1 -0,2 +0,3 +0,2 +0,4 -0,1 2,54 2,66 2,6 2,7 2,78 2,9 2,9 102,0 

строительство -17,2 -1,2 -0,4 0,0 -0,9 -0,3 -0,3 4,7 5,4 5,5 5,6 5,3 5,1 5,0 101,0 

оптовая и розничная 
торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоцик-

лов, бытовых изде-

лий и предметов 

личного пользова-

ния  

-1,4 +10,74 +2,0 +2,5 +0,1 -0,7 +0,4 7,6 11,37 11,9 12,8 12,6 12,4 12,6 108,8 

гостиницы и ресто-

раны 
-0,6 +3,2 -0,6 +0,1 -0,2 0,0 -1,6 8 1,9 1,7 1,74 1,7 1,7 1,1 81,0 

транспорт и связь -2,5 -1,1 -0,1 -0,7 +0,2 0,0 +5,7 4,9 4,7 4,6 4,4 4,5 4,5 6,1 103,7 

финансовая дея-

тельность 
+0,4 -0,6 +0,5 -0,1 +0,2 +0,7 0,0 0,72 0,54 0,7 0,7 0,75 1,0 1,0 105,7 

операции с недви-

жимым имущест-
вом, аренда и пре-

доставление услуг 

- -1,9 -2,7 +1,1 +0,6 -2,2 -0,6 3,4 4,1 3,2 3,6 3,8 3,1 2,9 97,4 

государственное 
управление и обес-

печение военной 

безопасности; обя-

зательное социаль-

ное обеспечение 

+5,5 -3,1 -1,5 -0,2 -0,8 +3,8 -0,1 4,5 5,63 6,1 6,03 6,3 7,6 7,9 109,8 

образование -13,5 +2,5 -0,1 +0,1 0,0 +1,6 -0,9 10,4 11,5 11,4 11,51 11,56 11,0 10,8 100,6 

здравоохранение и 
предоставление 

социальных услуг 

-3,3 +1,0 -0,6 -0,1 -0,1 +0,5 +0,1 7,0 7,63 7,8 7,8 7,76 7,9 8,0 102,2 

предоставление 
прочих коммуналь-

ных, социальных и 

персональных услуг 

+0,4 +4,2 +0,4 +1,0 +0,1 -1,1 -0,6 3,04 4,5 4,6 4,9 5,0 4,6 4,5 107,0 

предоставление 
услуг по ведению 

домашнего хозяйст-

ва 

- - - - 0,0 -0,7 0,0 - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

 
*2000 год рассчитан по отношению к 1990 г. 
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График 1 – Уровень экономической активности и занятости  населения в возрасте 15-72 года 

 

 
 

Высокий уровень скрытой безработицы на-

ряду с избыточной занятостью, в основном, в 

сфере материального производства, не только 

являются одним из существенных факторов 

обострения общей макроэкономической ситуа-

ции, но и провоцируют дальнейшее сохранение 

неэффективной профессиональной структуры. 

Наряду с этим необходимо отметить, что про-

цесс высвобождения работников в начале ре-

форменных процессов затронул группы профес-

сий преимущественно умственного труда, в том 

числе специалистов с высшим и средним обра-

зованием. В Кабардино-Балкарии это усугуби-

лось еще и обвалом в сфере военно-

промышленного комплекса, который включал 

несколько заводов, где трудились тысячи высо-

коклассных специалистов с высшим и средним 

специальным образованием. Все они оказались в 

числе безработных в течение короткого времени 

и существенно осложнили ситуацию на рынке 

труда и без того в традиционно трудоизбыточ-

ном регионе. 

Таким образом, активное высвобождение на-

копленных излишков рабочей силы интеллекту-

ального, информационного труда еще и в бюд-

жетных организациях, наряду с ликвидацией 

коллективных сельскохозяйственных предпри-

ятий, где трудилось около трети всех занятых в 

регионе, явилось весомым дополнительным 

фактором изначального ослабления эффектив-

ности реформенных процессов. 

По данным государственной службы занято-

сти доля населения, подыскивавшего работу в 

сфере умственного труда, составляла в послед-

ние годы около 40% с некоторой тенденцией к 

уменьшению. Наряду с этим продолжался несо-

кращающийся спрос на работников преимуще-

ственно физического труда, обусловленный тех-

нико-технологической отсталостью отечествен-

ной экономики, низким уровнем производи-

тельности труда, низкой способностью пере-

профилирования большинства профессиональ-

ных групп. Все это обусловило сложность, дли-

тельность и замедленность мотивации к произ-

водительному труду работников, дисбалансу 

между спросом и предложением рабочей силы: 

имеет место ситуация при которой спрос на низ-

коквалифицированный труд преобладает над 

высококвалифицированными профессиями. 

Все это находит свое конкретное выражение 

в следующем:  

- продолжается значительный, реальный рост 

численности и длительности безработицы, в 

особенности скрытой;  

- имеет место дальнейшая востребованность 

в увеличении работников сферы физического 

труда;  

- не уменьшается дефицит новых «рыноч-

ных» профессий.  

Такая ситуация достаточно противоречива, 

сложна и обуславливает необходимость прово-

дить в регионе гибкую политику по адаптации 

имеющейся структуры образования, особенно, 

среднего профессионального, к потребностям 

рынка труда; комплексного регулирования заня-

тости, учитывающего одновременно спрос на 

рабочую силу и возможности воздействия на 

предложения конкретных социально-
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демографических групп. Сложившаяся профес-

сионально-квалификационная и отраслевая 

структура занятости, когда в республике про-

мышленное и сельскохозяйственное производ-

ство все еще не достигли уровня производства 

начала девяностых прошлого столетия, накла-

дывает определенные условия на процессы 

формирования рынка труда. В то же время, от-

сутствие действенных изменений в профессио-

нально-квалификационном составе рабочей си-

лы и сохранение высокой индустриальной и аг-

рарной занятости предопределяют условия ре-

формирования системы профессиональной под-

готовки, в том числе и за счет формирования в 

сознании у большинства молодежи мнения о 

бесперспективности обучения, переобучения и 

дальнейшего трудоустройства. Очевидно, что 

система профессионального обучения, несмотря 

на некоторые позитивные сдвиги, не стала адек-

ватной  реструктуризации экономики. Более то-

го, система профессиональной подготовки сред-

него звена оказалась на грани разрушения: она 

оказалась неспособной гибко реагировать на 

решение проблем занятости в условиях корен-

ной ломки системы экономических отношений, 

требующей предопределять перспективные из-

менения на рынке труда. Существующие про-

граммы подготовки и переподготовки, все ещѐ 

не адекватны, на наш взгляд, требованиям рын-

ка, они в первую очередь, ориентированы на мо-

лодежь, получающую первое профессиональное 

образование; на лиц, потерявших работу по 

причине невостребованности их профессии; на 

женщин-домохозяек, решивших пополнить ры-

нок труда. Но взять хотя бы фермеров и индиви-

дуальных предпринимателей, которые произво-

дят  в республике почти треть объема сельско-

хозяйственной продукции (28% – 2011 г.) Ведь 

до настоящего времени нет программ и методик 

их обучения. А это весьма важный востребован-

ный сегмент в деле профессионального обуче-

ния в аграрном регионе к коим относится в силу 

значимых и объективных причин Кабардино-

Балкария. 

К причинам, тормозящим позитивные преоб-

разования в данном вопросе, относятся:  про-

должающаяся система обучения и переобучения 

кадров, нацеленная, в основном, на массовые 

профессии, а не на реальные потребности рынка 

рабочей силы; система обучения традиционно 

настроена на первичное обучение молодежи в 

рамках определенной специальности, но не на 

массовое переобучение, профессиональную пе-

реподготовку взрослого населения, оставшегося 

без работы; государственный комитет по заня-

тости населения не располагает в достаточном 

объеме адекватной учебно-курсовой сетью, 

опытным персоналом инструкторов и препода-

вателей; все еще не отлажена информационная, 

оперативная служба, позволяющая реально реа-

гировать на спрос по тем или иным специально-

стям, в каком количестве и т.д. Иными словами, 

имеет место разбалансированность в главном – 

между процессом подготовки и переподготовки 

квалифицированных профессиональных кадров  

и  научно обоснованным определением потреб-

ности и планирования переподготовки таких 

кадров. В результате этого в республике про-

должает наблюдаться низкий уровень трудоуст-

ройства (за последние пять лет количество при-

нимаемых работников равно или незначительно 

ниже выбывших 19-20% к среднесписочной 

численности работников). 

Проблема профессиональной подготовки и 

переподготовки безработного населения по 

оценкам экспертов является чуть ли не главным 

дестабилизирующим фактором в регионе, где 

длительное время устойчиво не ослабевает со-

циальная напряженность. В этих условиях акту-

альность разработки действенной программы 

повышения занятости экономически активного 

населения не вызывает никаких сомнений. Од-

ним из направлений разрешения задачи нам ви-

дится модель обучения, которая сочетала бы в 

себе профессиональную подготовку и перепод-

готовку одновременно в учебных заведениях и 

соответствующих профильных предприятиях 

региона. Например, обучение и переподготовка 

фермеров может сочетаться с разработкой биз-

нес-планов на материалах конкретного фермер-

ского хозяйства. Ни для кого не секрет, что 

профессиональное обучение и переподготовка 

кадров непосредственно на предприятии счита-

ется во всем мире одним из наиболее действен-

ных  средств борьбы с безработицей. Здесь мо-

жет быть запущена, пусть и не полностью, про-

грамма трудоустройства обучающихся, по-

скольку последние получают непосредственный 

доступ на образовательной стадии к месту кон-

кретного приложения своих профессиональных 

навыков, ознакомлению с условиями труда, кол-

лективом – то есть включается мотивационный 

фактор реализации полученных знаний и навы-

ков. 

Наряду с этим, необходимо отметить, что 

обозначенные негативные явления в системе 

профессионального обучения – своего рода за-

тянувшаяся адаптация к объективно-

сложившимся условиям социально-

экономического состояния дел в регионе. При-

чем, наблюдаемое несущественное снижение 

выпуска специалистов с высшим образованием с 
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2005 г. при продолжающемся росте специали-

стов со средним специальным образованием в 

большей мере обусловлено демографическими 

факторами, а изменения в структуре образова-

ния – экономическими. Так, проводимые устные 

опросы и анкетирование выпускников высших 

учебных заведений повсеместно свидетельству-

ют о нежелании сельской молодежи обучаться 

по аграрным специальностям. Низкая мотивация 

этих профессий вызвана высочайшим уровнем 

скрытой безработицы, которая в сельской мест-

ности по некоторым оценкам, достигает более 

80%. В таких условиях молодежь не стремится 

вообще получать какие-либо профессиональные 

навыки. Настораживает тот факт, что такого ро-

да позиция приобретает среди сельской молоде-

жи почти массовый характер. 

В целом совокупность условий формирова-

ния и функционирования профессионально-

квалификационных структур, сформировавшая-

ся на протяжении десятков лет, все еще оказы-

вает деструктивное воздействие на значимость и 

эффективность осуществляемых мероприятий 

по реформированию экономики региона в це-

лом. И, тем не менее, позитивные трансформа-

ции, начавшиеся с 1995 г., когда была преодоле-

на инертность в профессиональной структуре 

занятых, продолжаются. Рынок труда постепен-

но начал приобретать черты, адекватные проис-

ходящим переменам, то есть начался процесс 

его адаптации к реальным условиям. 

В настоящее время структурные трансфор-

мации в профессиональном аспекте постепенно 

нарастают, несколько увеличивается спрос на 

работников интеллектуального труда, творче-

ских профессий, услуговой сферы, реального 

сектора и это начинает воздействовать на даль-

нейшее развитие профессионально-кадрового 

потенциала национальной экономики. 

Однако, несмотря на ряд позитивных изме-

нений в отношении рынка труда и занятости, 

Кабардино-Балкария остается по-прежнему од-

ним из регионов с самой высокой безработицей 

– 78 место в РФ. Рассчитанный интегральный 

индекс развития человеческого потенциала в 

республике на основе индивидуальных индексов 

продолжительности жизни при рождении (i1), 

уровня образования населения (i2), уровня бед-

ности (i3), безработицы (i4), и реального ВРП на 

душу населения (i5): 

 )(
5

1
.. ixï÷ð II  

составил 0,53, тогда как в 2005 году был равен 

0,52, то есть практически остался на одном 

уровне. Согласно общепринятым критериям при 

уровне значимости данного индекса в пределах 

05,-0,8 регион можно отнести к среднему уров-

ню развития человеческого потенциала, но пре-

дел – то получается пограничный, ближе к низ-

кому уровню развития (ниже 0,5).  

Очевидно, что существует объективная необ-

ходимость государственного регулирования 

рынка труда, особенно в республиках Северо-

Кавказского Федерального округа, где традици-

онно самая низкая оплата труда и самый высо-

кий уровень безработицы. 

По данным территориального органа феде-

ральной службы государственной статистики по 

КБР за последние 5 лет удельный вес молодежи 

в возрасте 16-29 лет в структуре безработных 

сельской местности составляет почти 50%. Спе-

цифика молодежного рынка труда порождает 

противоречивое единство невысокой для боль-

шинства его участников в плане предложения 

конкурентоспособности, повышенных требова-

ний к профессиональной подготовке со стороны 

работодателей и особых мотивационно-

психологических ориентаций молодых людей. В 

силу этого субстанциональные отношения мо-

лодежного рынка труда существенно зависимы 

от степени социализации молодых людей, фор-

мирующейся под влиянием всей совокупности 

общественных отношений. Иными словами, мо-

лодежный рынок формируется как совокупность 

разнонаправленных изменений как детермини-

рованных, так и причинно-следственных. 

Опросы среди молодежи, как уже говори-

лось, свидетельствуют об ослаблении социаль-

ных параметров в содержании ценностных ори-

ентаций молодежи, что особенно проявлено  в 

системе трудовой мотивации в части заметного 

усиления первоначальной роли прагматической 

ориентации. Практически одиозны стимулы к 

творческой, содержательной работе. Не может 

не настораживать, что для большинства труд 

является лишь средством достижения матери-

ального благополучия, статус высококвалифи-

цированного специалиста уже не увязывается с 

гарантированным социальным благополучием. 

И здесь, напрашивается самый важный вопрос: 

как это может сказаться на формировании высо-

коквалифицированной рабочей силы в обозри-

мом будущем? Какие должны быть предприня-

ты меры на государственном уровне?  

Очевидно, что ситуация на региональном  

рынке труда молодежи продолжает характери-

зоваться высокой напряженностью по всему 

спектру показателей. Вероятно, существовавшая 

до начала 90-годов  гарантированная система 

трудоустройства, одновременно регламентиро-

вавшая численный и профессиональный состав 
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работников, уровень оплаты труда, условия 

найма и увольнения работников заслуживают 

внимательного рассмотрения в контексте воз-

можностей возврата к наработанным позитив-

ным  формам воздействия на отечественный ры-

нок труда. 

Политика в области занятости должна вы-

страиваться с учетом особенностей данной кате-

гории населения – мобильность, оперативная 

реакция на новые условия жизни, инициатив-

ность, которые собственно и обуславливают со-

циализацию молодых людей. Содействие трудо-

устройству молодежи должно быть направлено 

на квотирование рабочих мест, предоставление 

преференций тем работодателям, которые спо-

собствуют их занятости, особенно для тех, кто 

устраивается впервые. 

Специфика Кабардино-Балкарии такова, что 

на протяжении практически последних двадцати 

лет основная масса высвободившихся работни-

ков села была вынуждена заполнить сферу про-

изводства в личных подсобных хозяйствах насе-

ления. Аграрное производство в наибольшей 

мере испытало на себе сложности перестроечно-

го периода. Личные подсобные хозяйства в рес-

публике за данный период в структуре произво-

димой продукций увеличили объемы с 31% в 

1990 г. до 51% в 2011 г., (а в начале нулевых эта 

доля достигала 80%), тогда как на коллективные 

формирования пришлось соответственно 69% и 

20% и в настоящее время половину доходов се-

ляне получают от своих подворий. Для боль-

шинства жителей сел личные хозяйства выпол-

няют одновременно роль главного источника 

питания, основного места работы, главного ис-

точника доходов семьи. Вместе с тем, дальней-

шее развитие личных подворий как сферы заня-

тости высвобождаемых работников бесперспек-

тивно. В условиях кризиса хозяйства населения 

выполняли функции выживания. Однако нере-

ально за счет мелкотоварного производства с 

самыми примитивными технологиями наращи-

вать эффективность отрасли. Здесь вероятно 

уместно говорить о том, что сельским жителям, 

непосредственно занятым в личных подворьях 

необходимо предоставлять статус занятых со 

всем пакетом социальных и правовых гарантий. 

Состояние рынка труда и занятости на сего-

дняшний день, переориентация на субсидиар-

ную политику в социальной сфере обуславли-

вают актуальность корректировки мер государ-

ства по регулированию занятости и рынка труда. 

Необходимо направить усилия на превентивные 

меры в отношении угрозы и последствий выну-

жденной безработицы, поддержания полной за-

нятости, а также устранение негативных послед-

ствий функционирования рынка труда. 

Таким образом, несмотря на начавшиеся по-

зитивные процессы, региональный рынок труда 

и занятости продолжает оставаться весьма на-

пряженным, скрытая безработица стала привыч-

ным явлением, молодежь не мотивирована на 

приобретение высококвалифицированных спе-

циальностей. Все еще имеют место недостаточ-

ная согласованность в работе местных служб 

занятости, различия в порядке расчета показате-

лей численности занятых и безработных, нали-

чии вакантных мест, непредоставление работо-

дателями данных о заработной плате, невысокий 

уровень инфраструктуры рынка труда особенно 

в сельской местности существенно, что затруд-

няет возможности трудоустройства незанятого 

населения. Политика на рынке труда, в первую 

очередь, должна быть направлена на создание 

новых рабочих мест, профессиональное обуче-

ние, переобучение, дальнейшее трудоустройство 

на основе проводимых мониторингов и, что 

весьма актуально – обеспечение достоверной 

информации по данной проблеме. 
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В статье предложен оригинальный подход к 

актуальной проблеме кластеризации региональ-

ной экономики. В отличие от широко распро-

страненных форм интеграции, строящихся на 

производственно-технологическом принципе, 

авторы предложили модель построения класте-

ра, субъекты которого преследуют главной це-

лью получение управляемого синергетического 

эффекта. 

Ключевые слова: кластер, интеграция, синер-

гия, синергетический эффект, институциональные 

издержки, технология взаимодействия. 

 

 

This paper proposes a novel approach to the 

important problem of clustering of the regional 

economy. In contrast to the widespread forms of 

integration, built on the principle of production and 

technology, the authors propose a model of 

constructing a cluster, the subjects of which are 

designed primarily to obtain a synergistic effect. 

Key words: cluster, integration, synergy, synergy, 

institutional costs, technology interaction. 

 

 

 

 

Актуальность проблемы. За последние не-

сколько десятилетий кластеризация экономики 

получила широкое распространение. Как эффек-

тивная форма интеграции кластеризация рас-

сматривается в качестве комплексного механиз-

ма, обеспечивающего стабильное развитие и 

конкурентоспособность предприятий, организа-

ций и отраслей, участников кластерного взаимо-

действия. 

Основоположником кластерной теории, счи-

тается профессор Гарвардской школы М.Потер. 

По его определению: «кластеры являются орга-

низационной формой консолидации усилий за-

интересованных сторон, направленных на дос-

тижение конкурентных преимуществ, в услови-

ях становления постиндустриальной экономи-

ки». Для бизнеса кластер – это реальная воз-

можность обеспечить конкурентоспособную 

среду функционирования на длительное время. 

Это достигается за счет реализации главного 

принципа кластеризации – получение синерге-

тического эффекта. 

В кластерной теории классиков, как показы-

вают исследования и анализ опыта, существует 

ряд   умозаключений   требующих     уточнения.  

В первую очередь это относится к утверждению, 

что кластеры состоят из «географически сосед-

ствующих, взаимосвязанных компаний, дейст-

вующих  в определенной сфере и взаимодопол-

няющих друг друга» (Потер М. Международная 

конкуренция. – М: Международные отношения, 

1993). Как показывала практика – «географиче-

ское соседство» – не обязательно, особенно это 

относится к взаимодействию в сфере образова-

ния, медицины, к таким направлениям деятель-

ности как инновационное, инвестиционное, но-

вые технологии, вооружение космос и т.д. Инте-

грация не ограничивается масштабами регио-

нальной экономики, примером тому служат 

процессы трансформации национальной эконо-

мики и глобализации. Следующее утверждение, 

что «кластерное объединение выполняет сле-

дующую задачу: сильные предприятия подтяги-

вают за собой мелкие», тоже требует уточнения. 

Кластеризуются, если можно так выразиться, не 

сильные и мелкие предприятия, а технологиче-

ски и институционально зависимые предпри-

ятия, организации и учреждения, с главной це-

лью: достижение синергетического  эффекта от 
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эффективного использования факторов произ-

водства.  

В этой связи, считаем целесообразным и пра-

вомерным обратить внимание исследователей и 

практиков на следующее: если при формирова-

нии кластера не ставить задачу обеспечения 

воспроизводственного (простого и расширенно-

го) подхода за счет создания механизмов фор-

мирования и управления синергетическим эф-

фектом, интеграция предприятий и организаций 

превратится в традиционное их взаимодействие 

в модной форме. 

Эту труднейшую задачу, недостаточно теоре-

тически и практически проработанную, не ре-

шить без специально подготовленных платформ, 

призванных соединять вместе фундаментальную 

и прикладную науки, проектные разработки, 

научное сопровождение их реализации, высоко-

технологические производства, финансовое и 

кадровое обеспечение. С этой точки зрения, кла-

стеры должны служить такой платформой. 

В европейских странах кластеры стали воз-

никать в начале 70-х годов. В Россию кластер-

ный подход пришел в 1990-2000 гг. Сегодня 

опыт создания кластеров в России еще неболь-

шой. Создаваемые кластеры мало чем отлича-

ются от обычных интеграционных структур, 

разве что большим количеством интегрирую-

щихся субъектов. В европейских странах целью 

кластеризации стало создание «самовоспроизво-

дящегося» территориального сообщества. Само-

воспроизводящийся подход не до конца еще по-

нят и осознан отечественными учеными и биз-

несом. Российский бизнес интегрируется пото-

му, что это модно, и предметом коммерческих 

договоров служат как правило «поставки» или 

«реализация». Зачастую к кластерам относятся 

как к инновационной структуре, подменяя его, 

на самом деле, – технологическим взаимодейст-

вием. В качестве достижений при осуществле-

нии «кластерного» подхода преподносятся: рост 

объемов производства, увеличение количества 

рабочих мест и др. Что само по себе здорово, но 

ничего общего не имеет с целями кластериза-

ции. Рост названных показателей, может быть, 

достигнут как в рамках отдельного предприятия, 

так и в рамках любой формы интеграции. 

Если формирование кластеров рассматривать 

как самый высокий уровень интеграции, обеспе-

чивающий синергетический эффект, то можно 

выделить три ее этапа. 

Первый (Рисунок 1) – это технологическая 

интеграция, участниками которой являются: от-

расль образующие предприятия и организации, 

технологически зависимые предприятия и орга-

низации и учреждения институциональной 

структуры, обслуживающие интеграционное 

взаимодействие. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимодействие, обусловленное производственными технологиями 

 

Целью первого уровня интеграции служит – 

реализация производственных технологий. 

Механизм централизованного управления на-

целен на обеспечение реализации договорных 

обязательств. Результат: устойчивое взаимо-

действие в рамках технологических процессов. 

Как не трудно заметить «объединением уси-

лий», «синергетическим эффектом» в такой 

форме интеграции и не пахнет. Согласно дей-

ствующих коммерческих договоров, «любая 

сторона договора может его расторгнуть в лю-

бое время». Каждый субъект интеграции пре-

следует свои цели, хотя реализация которых 

технологически зависима. В условиях разви-

той конкуренции технологически зависимые 

предприятия (это относится и к организациям  
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институциональной структуры) вправе выби-

рать наиболее выгодных клиентов, да и от-

расль образующие предприятия тоже. 

Эта форма (или уровень) интеграции при 

хорошо отлаженном взаимодействии ее субъ-

ектов может стать основой (платформой) для 

перехода на более высокий уровень интегра-

ции (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Интеграция с целью инновационного развития 

 

Как видно из рисунка, к интеграционной 

структуре первого уровня присоединяются на-

учно-исследовательские и внедренческие пред-

приятия и организации. Интеграция преследует  

уже дополнительно инновационные цели. К це-

лям прибавляются – «совершенствование произ-

водства и технологий», а к задачам управления – 

обеспечение «реализации проектов и программ 

развития». 

Результатом служат: взаимодействие в рам-

ках интеграции первого уровня и взаимодейст-

вие в рамках реализации инноваций. 

Характерной особенностью интеграционной 

структуры второго уровня является то, что к за-

вершению реализации проектов и программ раз-

вития, она автоматически превращается в инте-

грационную структуру первого уровня или мо-

жет оставаться таковой длительное время, обу-

словленное наличием программ совершенство-

вания производства. 

Интеграция с синергетическими целями (Ри-

сунок 3) не имеет завершенной структуры,        

сохраняются  только  субъекты,  составляющие 

 

 
Рисунок 3 – Интеграция с целью реализации синергетических потенциалов (кластеризация) 

 

структуру первого уровня интеграции. Состав 

других субъектов определяется задачами полу-

чения синергетического эффекта. Ими могут 

стать предприятия и организации других отрас-
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лей и видов экономической деятельности эко-

номики региона. 

Как уже отмечалось, целью данного уровня 

интеграции является – получение синергетиче-

ского эффекта. Централизованная служба 

управления должна обеспечить формирование и 

экономическую оценку синергетического по-

тенциала субъектов интеграции и их реализа-

цию. 

Результатом интеграционного взаимодейст-

вия должны стать: 

- управляемые технологии получения синер-

гетического эффекта; 

- сам синергетический эффект в рамках субъ-

ектов интеграционного взаимодействия;  

- централизованное финансирование воспро-

изводственных процессов. 

Не трудно заметить, что на сегодняшний 

день отсутствуют механизмы и методики фор-

мирования и оценки синергетических потенциа-

лов субъектов интеграции, формализованные 

технологии достижения синергетического эф-

фекта, а также концепции его распределения 

между участниками интеграционного взаимо-

действия. Именно, названные проблемы  

должны стать объектом теоретических исследо-

ваний и практических апробаций. 

Из анализа приведенных трех моделей (уров-

ней) интеграции и, принимая, во внимание уста-

новку, что приоритетной целью кластеризации 

региональной экономики является получение 

синергетического эффекта, можно сделать вы-

вод: кластером может стать любая (и первая и 

вторая) интеграционная модель при условии, 

что взаимодействие строится не только на тех-

нологическом принципе, но и на основе управ-

ляемых технологий достижения синергетиче-

ского эффекта. 

Все выше сказанное, позволяет нам уточнить 

существующие определения кластера. На наш 

взгляд под кластером следует понимать «сово-

купность субъектов региональных и националь-

ных экономик, имеющих главной целью взаи-

модействия обеспечение воспроизводства фак-

торов производства за счет реализации меха-

низмов формирования и управления их синерге-

тическими потенциалами». 

Известно, что установленной мощностью 

предприятия предопределяется объем производ-

ства продукции, а, следовательно, доход и дру-

гие экономические показатели. Сама установ-

ленная мощность обусловлена или количеством 

производственного персонала или количеством 

используемого оборудования, и наконец, произ-

водительностью конечного звена производст-

венной технологии. Синергетика взаимодейст-

вия возникает, когда прирост объема производ-

ства продукции, ее качества становится невоз-

можным без консолидации усилий с другими 

предприятиями и организациями. И в тоже вре-

мя, как нами отмечалось выше, консолидация 

усилий может происходить в любой интеграци-

онной форме. Кластеризация, на наш взгляд, 

требует наличия следующих условий. 

Во-первых, количественное измерение си-

нергетических потенциалов факторов производ-

ства. 

Во-вторых, наличие механизмов управления 

реализацией синергетических потенциалов. 

В-третьих, наличие технологий реализации 

синергетических потенциалов. 

В-четвертых, наличие квалиметрической сис-

темы оценки экономических и финансовых ре-

зультатов, получаемых в результате реализации 

технологий синергетического взаимодействия. 

В первом приближении объектами оценки 

синергетических потенциалов должны стать: 

- основные производственные фонды (здания, 

оборудования, механизмы); 

- оборотные фонды (сырье, материалы, запа-

сы); 

- трудовые ресурсы (производственный и 

управленческий персонал); 

- используемые технологии; 

- менеджмент; 

- маркетинг; 

- рынки сбыта продукции; 

- энергетические ресурсы (вода, тепло, элек-

троэнергия, газ); 

- финансовые ресурсы (радиональное разме-

щение). 

Принципом формирования и оценки синерге-

тических потенциалов должен стать: оценка 

предельных возможностей конкретного субъек-

та интеграции по каждому объекту синергетики; 

оценка целесообразного уровня роста возмож-

ностей объектов синергетики, за счет интегра-

ционного взаимодействия, и наконец, – управ-

ляемость их реализацией. 

Новизна предлагаемого подхода к вопросам 

кластеризации региональной экономики состоит 

в том, что уточнено само понятие кластера, и 

предложена концептуальная модель кластера, 

создаваемого с целью управления воспроизвод-

ством факторов производства за счет управляе-

мого синергетического эффекта. 

Практическая значимость предлагаемых ре-

комендаций состоит в том, что при реализации 

концептуальной модели на практике значитель-

но повысится эффективность использования 

факторов производства, а также будет обеспече-



Известия КБГАУ – № 2(2), 2013                                                               Э к о н о м и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

 

 

111 

но их воспроизводство за счет синергетического 

эффекта взаимодействия. 
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В статье отображены важнейшие вопросы 

повышения экономической эффективности 

функционирования регионального животновод-

ческого подкомплекса на современном этапе раз-

вития региона. Излагаются  концептуальные 

основания развития отрасли, рассматриваются 

состояние и тенденции развития производства 

мясомолочной продукции, даются авторские 

разработки по преодолению кризисных явлений в 

отрасли.  

Ключевые слова: региональный мясомолочный 

подкомплекс; экономическая эффективность; про-

изводственно-сбытовая деятельность хозяйст-

вующих субъектов. 

 

The most important issues of improving of the 

regional livestock sub complex economic efficiency 

during the formation of market relations in agro-

industrial complex. The conceptual foundation of the 

industry is described, the status and trends of 

development of production of meat and dairy 

products in the region are considered, and authoring 

to overcome the crisis in the industry is given. The 

article is intended for students, postgraduates, 

teachers, specialists, heads of economic entities. 

Key words: regional livestock sub complex, 

economic efficiency, production and marketing 

activities of economic entities. 

 

 

В Кабардино-Балкарской Республике за по-

следние двадцать лет потребление мяса и мясо-

продуктов на душу населения снизилось с 48 до 

43 кг, молока и молокопродуктов с 383 до 280 кг 

при научно обоснованной норме питания 360 кг. 

Ресурсы мяса и мясопродуктов имеют следую-

щую динамику:  запасы на 2011 года возросли 

на 26,1%; соответственно производство – на 
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84,7%; ввоз (включая импорт) сократился на 

40,1%. Ресурсы молока и молочных продуктов 

имеют следующую динамику:  запасы на 2011 

год возросли на 96,7%; соответственно произ-

водство – на 47,5%; ввоз (включая импорт) со-

кратился в 3 раза. Обеспечение страны и ее ре-

гионов мясом, молоком и продуктами их пере-

работки является стратегическим направлением 

развития народного хозяйства страны.  

В продовольственном комплексе Российской 

Федерации мясо-молочный подкомплекс зани-

мает ведущее место. На его долю проходится 

свыше трети производимой продукции, основ-

ных производственных фондов и трудовых ре-

сурсов. На современном этапе мясо-молочный 

подкомплекс переживает затяжной экономиче-

ский кризис, выражающийся в недостаточном 

объемов производства и потребления мясомо-

лочной продукции, что негативно влияет на 

продовольственную  безопасность страны.  

Мясомолочное скотоводство дает ценные 

продукты питания – мясо и молоко, а также ко-

жевенное сырье. В структуре валовой продук-

ции сельского хозяйства страны (в действующих 

ценах) на долю животноводства приходится 

48,4%, из них на скотоводство 28,8%. Мясо – 

важнейший продукт питания, источник белка. В 

мясном балансе на долю говядины и телятины 

приходится 49%. Молоко не имеет аналогов по 

химическому составу и пищевым свойствам, так 

как в его состав входят полноценные белки, 

жир, молочный сахар, а также разнообразные 

минеральные вещества, витамины, большое ко-

личество ферментов. Молоко широко использу-

ют как в натуральном виде (цельное молоко), 

так и для приготовления разнообразных кисло-

молочных продуктов, сыра и масла. 

Как показывают результаты наших исследо-

ваний проблемы повышения эффективности 

производства мясо-молочной продукции, пере-

ход от преимущественно экстенсивной к интен-

сивным, ресурсосберегающим технологиям и 

формам производства обеспечивает стабиль-

ность и быстрый рост экономики подкомплекса. 

Стала актуальной проблема перевода мясо-

молочного хозяйства на реальные рыночные от-

ношения, разработка и внедрение сбалансиро-

ванных моделей предприятий, восстанавливая и 

обновляя при этом созданный ранее производст-

венный потенциал, с тем, чтобы уже в ближай-

шие годы регион смог восстановить утраченные 

позиции и выйти на качественно новый уровень 

производства и потребления мяса и молока. 

Основной замысел настоящей статьи заклю-

чается в том, чтобы проанализировать состоя-

ние, выявить тенденции развития животновод-

ческого подкомплекса, найти пути преодоления 

узких мест в управлении производственно-

сбытовой деятельностью подкомплекса, реко-

мендовать хозяйствующим субъектам пути по-

вышения эффективности производства живот-

новодческой продукции. Сейчас крайне важно 

закрепить те позитивные тенденции, которые в 

последнее пятилетие произошли в отрасли.   

Мы  попытались изучить и уточнить сущно-

стные аспекты развития мясо-молочного под-

комплекса, дать экономическую оценку состоя-

нию развития отрасли, обобщить изученный ма-

териал по проблеме, особое внимание при этом 

мы попытались уделить вопросам изучения фак-

торов, напрямую влияющих на эффективность 

производственно-сбытовой деятельности под-

комплекса, обосновать направления повышения 

эффективности производства и реализации мя-

со-молочной продукции в регионе.  

В этой связи на экономическую науку объек-

тивно возлагается задача обоснования приори-

тетных направлений развития мясомолочного 

подкомплекса и разработки экономических ры-

чагов регулирования его эффективного функ-

ционирования. Необходимость выработки адек-

ватной современному этапу развития высоко-

горного животноводства оптимизации структу-

ры стада КРС и параметров производства про-

дукции отрасли в регионе обуславливают акту-

альность темы. 

Эффективное использование земельных ре-

сурсов является непременным условием даль-

нейшего развития отрасли. От качественного 

состояния сельскохозяйственных угодий, харак-

тера и условий их использования, от уровня 

обеспечения влагой, от вложенных средств на 

единицу площади напрямую зависит результа-

тивность отрасли. Неправильное использование 

земельных ресурсов в хозяйствах негативно ска-

зывается на результатах  их производственной 

деятельности. При экономически обоснованном 

планировании использования естественных уго-

дий важно определить оптимальную комбина-

цию всех возможностей производства кормов.  

В СКФО 48 % территории занимают горы, 

52% – предгорье и равнина. Земельный фонд 

Кабардино-Балкарской Республики занимает 

3,5% от земельного фонда Северокавказского 

экономического региона. Небольшая площадь 

республики компенсируется высоким удельным 

весом кормовых угодий. По оценке института 

«Севкавгипрозем» состояние сельскохозяйст-

венных угодий по пятибалльной системе харак-

теризуется на:  «хорошо» – 21; «удовлетвори-

тельно» – 48; «неудовлетворительно» – 31%.  
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В Кабардино-Балкарской Республике по со-

стоянию на 1 января 2013 года составляют: в 

хозяйственных товариществах и обществах  – 

74,9 тыс.га из них орошаемых – 30,6 тыс. га; в 

производственных кооперативах – 25,7 тыс. га 

из них орошаемых 16,7 тыс. га;  в государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях 

– 11,5 тыс. га из них 6,2 тыс. га; в научно иссле-

довательских и учебных учреждениях и заведе-

ниях – 0,8 тыс. га из них 337 га орошаемых;  в 

подсобных хозяйствах – 0,3 тыс. га, из них оро-

шаемых 10 тыс. га; у граждан – 127,0 тыс. га, из 

них орошаемых –  40 тыс. га. 

В 2007-2011 гг. наблюдаются некоторые по-

зитивные изменения в системах производства и 

сбыта мясомолочной продукции. Рассмотрим 

динамику развития производства продукции 

животноводства Кабардино-Балкарской Респуб-

лики за последние пять лет. 

 
 

Таблица 1 – Динамика производства продукции животноводства Кабардино-Балкарской Республики* 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 

 
2007 г. 2008 г. 2009 г.

 
2010 г. 2011 г. 

2011 г. в % 

к 2007 г. 

Хозяйства всех категорий 

Продукция животноводства 7617,3 8297,6 9574,4 10507,8 12713,2 166,8 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция животноводства 573,1 681,9 1204,4 1601,3 2317,1 4 раза 

Хозяйства населения 

Продукция животноводства 5683,7 6410,9 6930,2 7355,0 7863,2 138,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
   

индивидуальные предприниматели 

Продукция животноводства 1360,5 1204,8 1439,8 1551,5 2532,9 186,1 

*Таблица составлена по данным Территориального органа  федеральной службы государственной статисти-

ки по Кабардино-Балкарской Республике. 

 

Как видно из данных таблицы 1, в динамике 

производства продукции животноводства в ре-

гионе во всех категориях хозяйств произошло 

увеличение объемов на 66,8, а в сельскохозяйст-

венных организациях – в 4 раза; в хозяйствах 

населения – на 38,3; в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей – на 86,1 процентов. 

За анализируемый период в структуре произ-

водства основных видов животноводческой 

продукции по категориям хозяйств все же пре-

терпела определенные изменения: в сельскохо-

зяйственных организациях по скоту и птице на 

убой (в убойном весе) рост составил 20: по мо-

локу – 3; в хозяйствах населения  по скоту и 

птице на убой (в убойном весе) снижение соста-

вил – 15: по молоку – 11; в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах и у 
 
индивидуальных пред-

принимателей по скоту и птице на убой (в убой-

ном весе) снижение составил – 5: рост по моло-

ку – 8 процентных пункта. 

 

 

 

Таблица 2 – Структура производства основных видов животноводческой продукции  

по категориям хозяйств Кабардино-Балкарской Республики* 

(в процентах от общего объема производства) 
 

 

2007 г. 2008 г. 2009 г.
 

2010 г. 2011 г. 

2011 г.  в про-

центных  пунктах  

к 2007 г. 

Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 14 17 24 34 34 20 

Молоко 8 7 9 9 11 3 

Хозяйства населения 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 54 59 54 47 39 -15 

Молоко 88 88 83 81 77 -11 

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
   

индивидуальные предприниматели 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 32 24 22 19 27 -5 

Молоко 4 5 8 10 12 8 

*Таблица составлена по данным Территориального органа  федеральной службы государственной статисти-

ки по Кабардино-Балкарской Республике 
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Как видно из таблиц 3 и 4, в динамике по-

головья скота по категориям хозяйств Кабар-

дино-Балкарской Республики в 2011 году про-

изошли следующие изменения: в хозяйствах 

всех категорий поголовье крупного рогатого 

скота достигло 266,1 тыс. голов, в т.ч. коров – 

129,3 тыс. гол., свиней – 56,3 тыс. гол., овец и 

коз – 386,7 тыс. гол. В динамике производства 

скота на убой и молока в регионе за пять лет 

рост производства скота и птица на убой (в 

убойном весе) составил 141,4; молока – 

143,9%. 

 
Таблица 3 – Динамика поголовья скота по категориям хозяйств Кабардино-Балкарской Республики (2011г.)*

 

(на конец года; тысяч голов) 
 

 
Крупный рога-

тый скот 
В т.ч. коровы Свиньи Овцы и козы 

Хозяйства всех категорий 266,1 129,3 56,3 386,7 

в том числе: 

сельскохозяйственные организации 41,9 15,6 46,9 67,7 

хозяйства населения 184,6 91,8 9,1 211,4 

крестьянские (фермерские) хозяйства 39,6 21,9 0,3 107,6 

*Таблица составлена по данным Территориального органа  федеральной службы государственной статисти-

ки по Кабардино-Балкарской Республике 

 
Таблица 4 – Динамика производства скота на убой и молока в Кабардино-Балкарской Республике*

 

(в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн) 
 

Годы Скот и птица на убой  (в убойном весе) Молоко 

2007 38,9 282,0 

2008 36,5 312,0 

2009 41,9 337,8 

2010 47,1 369,7 

2011 55,0 405,9 

2011г. в % к 2007г. 141,4 143,9 

*Таблица составлена по данным Территориального органа  федеральной службы государственной статисти-

ки по Кабардино-Балкарской Республике 

 
Таблица 5 – Динамика производства мяса по видам в Кабардино-Балкарской Республике*

 

(в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн) 
 

Годы 
Мясо 

(в убойном весе) 

Из него: 

говядина и  

телятина 
свинина 

баранина и 

козлятина 
мясо птицы 

2007 38,9 12,9 2,1 1,2 22,3 

2008 36,5 14,9 2,6 1,4 17,6 

2009 41,9 14,3 6,3 1,7 19,5 

2010 47,1 14,2 7,3 1,6 23,8 

2011 55,0 14,3 7,4 1,6 31,5 

2011 г. в % к 2007 г. 141,4 110,8 3,5 раза 133,3 141,3 

*Таблица составлена по данным Территориального органа  федеральной службы государственной статисти-

ки по Кабардино-Балкарской Республике 

Как видно из данных таблицы 5, в 2007-

2011 гг. в динамике производства мяса по видам 

в республике произошли следующие изменения: 

производство мяса (в убойном весе) имеет рост 

141,4%, из них: говядина и телятина  – 10,8; 

свинина – в 3,5 раза; баранина и козлятина – 

33,3; мясо птицы – 41,3%. 

Важнейшим условием повышения продук-

тивности животных и роста объемов производ-

ства продукции является создание устойчивой 

кормовой базы. Под кормовой базой мы пони-

маем систему приемов и методов по производ-

ству, хранению и расходованию кормов с уче-

том уровня продуктивности животных, обеспе-

чивающая все виды скота достаточным количе-

ством необходимых питательных веществ. В 

регионе приходиться констатировать факт от-

ставание темпов развития кормовой базы от 

темпов роста поголовья скота. В республике все 

еще не достигнуто для животных разной про-

дуктивности поддерживающий корм 1 кормовой 

единицы на 100 кг живого веса в сутки. В нашем 
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регионе в структуре затрат на привес КРС при-

ходится от 40 до 70%, на производство молока – 

от 35 до 60%.   

Основными формами получения кормов с ес-

тественных угодий является пастбищное страв-

ливание зеленой массы и ее скашивание для по-

следующего скармливания скоту в свежем или 

консервированном виде. К возможностям внут-

рихозяйственной заготовки кормов относятся 

выращивание основных кормовых культур, ку-

куруза на силос, кормовая свекла, клевер, лю-

церна и однолетние травы, а также использова-

ние на корм побочной продукции товарных 

культур (ботва, сахарной свеклы, солома трав 

при уборе их на семена, кормовой картофель 

и т. д.).  При анализе экономической эффектив-

ности кормовых культур в данной работе мы 

попытаемся разобраться в вопросах: насколько 

экономически эффективны кормовые культуры, 

при сравнении между собой. 

 
Таблица 6 – Расход кормов в животноводстве в Кабардино-Балкарской Республике (2007-2011г.)* 

 

 
2007 г. 2008 г. 2009 г.

 
2010 г. 2011 г. 

2011 г. в % 

к 2007 г. 

Все корма в пересчете на кормовые едини-

цы, тыс.т 984 1081 1093 1154 1251 

127,3 

в том числе концентрированные корма 389 479 447 473 497 127,7 

Расход кормов в расчете на одну условную 

голову крупного скота, ц.к.ед. 
36,9 37,2 36,0 36,5 36,9 100,0 

*Таблица составлена по данным Территориального органа  федеральной службы государственной статисти-

ки по Кабардино-Балкарской Республике 

 

Как видно из данных таблицы 6, расход кор-

мов в животноводстве региона имеет динамику 

роста все корма в пересчете на кормовые едини-

цы на 27,3%, в том числе  и концентрированные 

корма. Расход кормов в расчете на одну услов-

ную голову крупного скота, ц. к. ед. за пять лет 

остался на таком же уровне. Как видно из дан-

ных таблицы 7, продуктивность скота в хозяйст-

вах всех категорий республик за пять лет харак-

теризуется ростом надоя молока на одну корову 

на 15% и продукция выращивания скота (при-

плод, привес, прирост) в расчете на одну голову 

крупного рогатого скота снизилась на 7,5%. 

 
Таблица 7 – Продуктивность скота в хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарской Республике*

 

(килограммов) 
 

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

2011 г. в %  

к  2007 г. 

Надой молока на одну корову 3040 3008 3178 3424 3497 115,0 

Продукция выращивания скота (приплод, привес, прирост) в расчете на одну голову: 

   крупного рогатого скота 135 143 128 127 125 92,5 

   свиней  107 111 176 168 144 134,5 
*  

С 2008 г. данные приведены по крупным и средним сельхозорганизациям 

 

Важнейшим направлением повышения эф-

фективности производства мясо-молочной про-

дукции является рост продуктивности животных 

при экономном расходовании материально-

денежных средств на выращивание скота. Осно-

ву развития животноводства составляют хорошо 

сбалансированные рационы кормления и надле-

жащий уход за животными.  

Коммерческая деятельность мясомолочного 

подкомплекса региона направлена на совершен-

ствование сферы сбыта готовой продукции. При 

наличии жесткой конкуренции главная задача 

системы управления сбытом – обеспечить за-

воевание и сохранение организацией предпоч-

тительной доли рынка и добиться превосходства 

над конкурентами. Основными конкурентами 

выступают в основном сопредельные республи-

ки: Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика, Северная Осетия – 

Алания,Чеченская Республика, Ставропольский 

край.  

Мясо-молочный подкомплекс региона в про-

цессе своей деятельности на рынке проблему 

сбыта решает уже на стадии разработки своей 

политики, осуществляет выбор наиболее эффек-

тивной системы, каналов и методов сбыта, при-

менительно к рынкам СКФО, определяет  опти-

мальные направления и средства, необходимые 
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для обеспечения наибольшей эффективности 

процесса мясо-молочной продукции, что пред-

полагает обоснованный выбор организационных 

форм и методов сбытовой деятельности, ориен-

тированных на достижение выгодных конечных 

результатов. При разработке сбытовой политики 

предшествует анализ оценки эффективности 

существующей сбытовой системы, как в целом, 

так и по отдельным ее элементам, соответствие 

проводимой подкомплексом сбытовой политики 

конкретным рыночным условиям. Анализу под-

вергаются не столько количественные показате-

ли объемов продаж по продукту и по регионам, 

сколько весь комплекс факторов, оказывающих 

влияние на размеры сбыта: организация сбыто-

вой сети, эффективность рекламы и других 

средств стимулирования сбыта, правильность 

выбора рынка, времени и способов выхода на 

рынок. 

 
Таблица 8 – Реализация основных продуктов животноводства сельскохозяйственными организациями  

Кабардино-Балкарской Республики* 
 

 
2007 г. 2008 г. 2009

1)
 г. 2010 г.

 
2011 г.

 2011 г. в % 

к 2009 г. 

Реализовано – всего, тысяч тонн 

Скот и птица (в живом весе) 7,8 8,3 7,2 9,1 17,1 237,5 

Молоко 14,9 15,1 10,8 9,0 9,3 86,1 

в том числе: а) для государственных и муниципальных нужд 

Скот и птица (в живом весе) 0,6 0,2 0,5 1,4 0,1 20,0 

Молоко 1,5 0,1 0,8 0,1 0,7 87,5 

б) по другим каналам (перерабатывающим организациям, организациям оптовой торговли,  общественного пи-

тания, на рынке, через собственную торговую сеть, в порядке оплаты труда и др.) 

Скот и птица (в живом весе) 7,2 8,1 6,7 7,7 17,0 253,7 

Молоко 13,4 15,0 10,0 8,9 8,6 64,1 
1)

Начиная с 2009г. данные приведены по крупным и средним сельхозорганизациям 

*Таблица составлена по данным Территориального органа  федеральной службы государственной статисти-

ки по Кабардино-Балкарской Республике 
  

 Служба сбыта продукции подкомплекса оп-

ределяет лучший способ достижения стратеги-

ческих целей для каждого хозяйствующего 

субъекта подкомплекса, в процессе  анализа вы-

являет эффективность каждого элемента систе-

мы, оценивает деятельность сбытового аппарата, 

сопоставляет издержки обращения по каждому 

каналу сбыта с целью обнаружения необосно-

ванных расходов, устранения потерь. 

Сельскохозяйственные организации Кабар-

дино-Балкарской Республики осуществляют 

реализацию мяса и молока по следующим кана-

лам: для государственных и муниципальных 

нужд; по другим каналам (перерабатывающим 

организациям, организациям оптовой торговли,  

общественного питания, на рынке, через собст-

венную торговую сеть, в порядке оплаты труда и 

др.). В периоде  2009-2011 гг.мы наблюдаем 

значительное снижение объемов реализации по 

каналу  для государственных и муниципальных 

нужд по скоту и птице (в живом весе) – на 80; 

молоку – на 12,5; по другим каналам (перераба-

тывающим организациям, организациям опто-

вой торговли,  общественного питания, на рын-

ке, через собственную торговую сеть, в порядке 

оплаты труда и др.) рост объемов реализации по 

скоту и птице (в живом весе) – в 2,5 раза; сни-

жение по молоку – на 35,9%. 

В Кабардино-Балкарской Республике произ-

водством животноводческой продукции заняты 

ОАО, ЗАО, СП, производственные кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства 

населения. Настоящим исследованием охвачены 

47 предприятий отрасли, в том числе крупные 

скотоводческие хозяйства: СПК «Ленинцы», 

КЛХ им. Петровых, ООО «АПС «Прималкин-

ский», ЗАО НП «Шэджем», ОАО племсовхоз 

«Кенже», ЗАО НП «Заря» и др.  

Предприятиям отрасли в качестве основных 

приоритетов государственной поддержки опре-

делены следующие: применение перспективных 

энергосберегающих технологий содержания жи-

вотных; увеличение производства полноценных 

кормов, комбикормов и премиксов; создание 

комплексов технических средств для высокоме-

ханизированных и автоматизированных ферм с 

ресурсосберегающими безотходными техноло-

гиями, совершенствование племенной работы на 

базе ОАО племсовхоз «Кенже», ООО «АПС 

«Прималкинский»; рост производства мяса и 

молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и хозяйствах населения. 
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В Кабардино-Балкарской Республике суще-

ствуют следующие направления использования  

крупного рогатого скота: молочное, молочно-

мясное, мясо-молочное и мясное. Каждому из 

них соответствует определенная структура ста-

да, породного состава, система содержания, ха-

рактер кормления животных. В молочном ско-

товодстве крупный рогатый скот используют 

для получения молока. В структуре  поголовья 

скота в хозяйствах всех категорий  на конец 

2010 года наличием КРС 243,9 тыс. голов, в том 

числе коров 112,5 тыс. голов, т.е. коровы со-

ставляют 46,1%; соответственно в хозяйствах 

населения 46,8%; в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 50,0%. Поголовье КРС  на конец 

2010 года сосредоточено в сельскохозяйствен-

ных организациях 12,7%, в том числе коров – 

10,5%; в хозяйствах населения 77,3 и 78,7%; в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 10,0 и 

10,8%. В молочно-мясном направлении произ-

водство молока с выращиванием и откормом 

скота. При этом в структуре продукции ското-

водства преобладает молоко. Здесь доля коров 

составляет 40,0%. В мясо-молочном направле-

нии в основном производится говядина и час-

тично молоко. Мясное скотоводство предусмат-

ривает в основном производство мяса КРС. Доля 

коров незначительна. 

Технология мясного скотоводства включает 

четыре основных элемента: использование спе-

циализированных мясных пород и их помесей; 

воспроизводство и выращивание телят на под-

сосе; доращивание молодняка после отъема от 

матерей и получение достаточного количества 

ремонтных телок; организацию интенсивного 

откорма. Эти четыре интегрированных элемента 

и составляют единый производственный про-

цесс, обеспечивающий использование генетиче-

ского потенциала мясной продуктивности жи-

вотных и экономическую эффективность отрас-

ли. Нарушение этой единой системы организа-

ции и технологии резко снижает все технико-

экономические показатели отрасли. 

Наиболее положительную динамику развития 

имеет яководство: наблюдается прирост поголо-

вья за счет  оптимизации воспроизводства. по-

лучено  в расчете на 100  коров-ячих 92 ячат. 

Отметим также позитивные факторы отрасли: 

во-первых,  в этой отрасли  минимальны затраты  

на содержание  животных,  даже  при отсутст-

вии оборотных средств и  тяжелом  финансовом  

состоянии животноводческих хозяйств. Во-

вторых,  в общероссийском масштабе, за исклю-

чением Северного Кавказа, нет  сброса поголо-

вья  животных,  как в скотоводстве, овцеводстве 

и козоводстве.  Для  отрасли яководства   неха-

рактерны  рост стоимости сырья, энергоресур-

сов, транспортных расходов, неполное исполь-

зование производственных мощностей, которые 

в других отраслях животноводства, как правило,  

ведут к увеличению затрат на производство 

единицы продукции. Низкая себестоимость  

яководческой продукции делает ее  конкуренто-

способной по сравнению с  продукцией  других 

отраслей животноводства, в том числе и им-

портной.  

За последнее десятилетие мы наблюдаем по-

зитивные сдвиги и в развитии овцеводства, ко-

торое является гарантированным источником 

востребованных экологически чистых продук-

тов питания. Эта отрасль не требует многомил-

лионных вложений. Ныне в регионе функцио-

нируют всего два профильных племзавода, где 

содержат по 2 тыс. голов карачаевской и северо-

кавказской пород. Результаты исследований 

ученых КБГСХА М. Вологирова и других дают 

нам основание полагать, что современные плем-

продукторы необходимо создать по двум при-

оритетным породам – советской мясошерстной 

(в условиях отгонно-горного содержания во всех 

зонах), а также карачаевской (в условиях круг-

логодичного содержания в горной зоне, где 

имеются зимние пастбища). 

В Кабардино-Балкарской Республике дейст-

вуют региональные целевые программы: «Раз-

витие скотоводства в регионе до 2015 года»; 

«Развитие овцеводства в регионе до 2015 года», 

а также региональные программы развития сви-

новодства, птицеводства. На выполнение этих 

программ направлено порядка 6 млрд. руб., пре-

дусмотрено также выделение финансовых 

средств на компенсацию части кормов для сви-

новодческих и птицеводческих предприятий 

республики. Ныне разрабатывается государст-

венная программа развития Северного Кавказа 

до 2025 года, в соответствии с которой из 

средств федерального бюджета будет выделено 

порядка 50 млрд. рублей. Огромный потенциал 

региона привлекает инвесторов, разумное ис-

пользование ресурсов обеспечит условия для 

динамичного развития сфер производства и 

сбыта животноводческой продукции. Регион 

способен не только обеспечить внутренние по-

требности в продуктах животноводства, но и 

стать ведущим экспортером продовольствия на 

Северном Кавказе.  

 

Выводы 

1. В Кабардино-Балкарской Республике пре-

одоление кризисных явлений в животноводче-

ском подкомплексе невозможно без проведения 

политики его государственной поддержки и ре-
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гулирования: сохранения дотации и компенса-

ции в отрасль, системы мер экономической за-

щиты хозяйств отрасли от неравной конкурен-

ции со стороны импортеров  продукции живот-

новодства, а также мер, направленных на со-

вершенствование ценообразования на продук-

цию отрасли. 

2. Государственная поддержка может способ-

ствовать формированию эффективных, социаль-

но-ориентированных рыночных отношений, по-

зволяющих определить и выбрать механизмы 

экономического воздействия на формирование 

эффективного функционирования регионально-

го животноводческого комплекса.. Эти меры 

могут в значительной мере решить проблему 

наполнения сельскохозяйственного рынка про-

дукцией местного производства; обеспечить 

платежеспособность населения; конкурентоспо-

собность  продукции отрасли; достаточный уро-

вень доходности горных хозяйств для развития  

производства; достижение и поддержание экви-

валентности в обмене между сельским хозяйст-

вом и промышленностью. 

3. Мы считаем, что в этих условиях необхо-

димо разработать систему мер по развитию кор-

мопроизводства особенно в горных хозяйствах 

республики, учитывающую природно-

климатические и ресурсные возможности. Как 

показывает практика, в последние годы удель-

ный вес травянистых кормов в общем объеме 

повсеместно возрастает и в настоящее время 

составляет в среднем 58%. Эта тенденция оп-

равдана, так как травы наиболее адаптированы к 

природно-климатическим условиям республики 

и позволяют получать самые дешевые корма.  

4. Затраты на производство травяных кормов 

в 1,5 раза ниже по сравнению с зерновыми и в 2-

2,5 раза по сравнению с другими культурами 

интенсивного типа – кукурузой и корнеплодами. 

Для повышения эффективности  молочного ско-

товодства в современных условиях необходимо, 

чтобы рацион КРС содержал: около 20% грубых 

кормов (желательно высококлассное сено), 30-

40% сочных и зеленых кормов, около 35% кон-

центрированных кормов, до 15% продуктов пе-

реработки, содержащих легкорастворимые саха-

ра – патоку, жом.  

5. Структурные преобразования в животно-

водческом подкомплексе региона должны быть 

направлены на преодоление спада производства 

и создание условий для стабилизации, снятия 

напряженности на рынке мяса и мясных продук-

тов и предотвращения дальнейшего снижения 

потребления мясопродуктов.  Необходимо ши-

роко развернуть кооперирование сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, улучшить 

снабжение населения региона мясомолочной 

продукцией за счет увеличения собственного 

производства, упорядочить их импорт из сопре-

дельных зарубежных государств и укрепление 

взаимовыгодных экономических связей с дру-

гими регионами страны.  
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В статье рассматриваются некоторые мето-

ды влияния родного языка на изучение иностран-

ного.  Родной язык не только не препятствует, а 

наоборот, способствует изучению иностранного 

языка. Кроме того, его применение в преподавании 

позволяет изучать  иностранный язык более эко-

номно и эффективно. Это особенно актуально для 

нашего региона.     

Ключевые слова: межъязыковые соответствия, 

полисемантические слова, лексико-грамматические 

конструкции, сравнительные методы изучения ино-

странного языка. 

 

The methods of influence of the national language 

on learning foreign languages are investigated in this 

article. National language helps in learning foreign 

languages a lot. If we apply national language it helps 

us to study foreign languages more efficiently. If is es-

pecially actual for our region. 

Key words:  coincidences in languages, vocabulary 

and grammar constructions, comparative methods of 

learning foreign languages. 

 

 

 

 

Полезным инструментом в овладении ино-

странным языком на любой ступени обучения 

может служить родной язык,  если его примене-

ние системно и если с его помощью достигаются  

не только практические, но также образователь-

ные  и развивающие  цели.  

Применяя родной язык на занятии,  нам от-

крывается  целый ряд возможностей  для лучше-

го усвоения  иностранного языка. 

Во-первых,  родной язык  может служить  

средством  для объяснения  грамматического  

материала. Здесь роль родного языка  проявля-

ется  в двух функциях:  

- функции языка, на котором ведется объяс-

нение; 

- материал для сопоставления, например:  

Перепишите предложения, соблюдая англий-

ский порядок слов: 

Студенты  после занятий каждый день в фут-

бол играют. 

Он тебе завтра  свою книгу даст. 

Известность в России этот писатель приобрел 

лишь в старости. 

Родной язык  также может выступать в функ-

ции семантизации лексических единиц.  

 

 

Когда  не срабатывают  приемы прямой  де-

монстрации, догадки по форме слова  или ино-

язычного толкования  значения, используется 

либо перевод одним – двумя словами  

(regret  –   сожалеть, 

person – человек, личность) 

Либо перевод – толкование, например:  в 

конце концов   может означать уж если на то 

пошло (after all)   или в итоге (in the end). 

Родной язык  также является  необходимым 

средством  для  контроля понимания  значения  

грамматических структур или  лексических еди-

ниц. 

Это особенно важно в случаях полисемии и 

омонимии. 

При обеспечении учебного общения  также 

используется  родной язык (команды, инструк-

ции к заданиям, формулировки цели занятия 

и т.п.). 

Письменные инструкции, комментарии на 

родном языке необходимы в начальный период 

обучения, чтобы обеспечить  самостоятельную 

работу студентов. Инструкция на родном языке 

помогает придать осмысленность даже фор-

мальным заданиям. 
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Родной язык используется чаще всего в на-

чальный период обучения для лучшего усвоения 

языка. Конечно, решение этой задачи зависит от 

воображения,  личных предпочтений или мне-

ния обучаемого. Но использование родного язы-

ка становится мотивированным.  

1) Продолжите предложения по-английски 

    This gentleman is . . .        a lawyer 

    Он лечит людей     a doctor 

    Lucy is . . .  a businessman 

    Она отсутствует на уроке  late 

    Ms. Marple is . . .  ill 

    Она расследует преступления busy 

    My brothers are . . .   

    Они ремонтируют машину 

    This man is . . . 

    Он имеет свой магазин 

2) Ask the questions in English and help them to 

answer with the construction “It is . . .” 

    What season is it now?  

     It is. . .   autumn осень      

   spring  весна 

   summer лето 

                           winter   зима 

    What is the weather like today? 

     It is . . .  cold холодно 

   warm тепло 

   rainy дождливо 

   windy ветрено 

3) Answer the questions 

    Who likes animals? I do                я 

   My father does   папа 

   My mother does мама  

   My brothers do  братья 

4) Попросите студентов, задавая вопрос на 

русском языке, ответить одним словом на анг-

лийском 

    Что у тебя в портфеле? – a book  

    Кто играет на фортепиано? –  my sister 

    Что у тебя есть дома? – toys 

    Кого вы возьмете с собой на  природу из 

домашних животных: кошку или собаку? – the 

dog 

    Что у тебя в кармане – the cell-phone 

    Какое дерево мы наряжаем на Новый год? 

– Christmas tree 

    Кто лучше знает английский  язык учитель 

или студент? – the teacher 

 Средство самостоятельной актуализации 

дериватов по знакомой словообразователь-

ной модели 

Если студентам предлагается знание перево-

да или же знания контекста на родном языке, то 

высказывания становятся идиоматичными, а 

именно: дословный перевод невозможен.                        

К примеру, словообразовательная модель               

verb + er = noun   

Можно попробовать дать кому-либо из сту-

дентов характеристику:  

He is a good\bad\ speaker, listener, player, 

thinker. . . 

Это конструкция дает характеристику и вам  

He is a good\bad\ speaker, listener, player, 

thinker. . . 

При переводе на русский язык вы не сможете 

сделать это дословно. Таким образом, мы убеж-

даемся в том, что одни и те же мысли мы выра-

жаем по-разному на родном и иностранном язы-

ках.  

Цели и результаты образовательных и 

практических навыков 
Лексика языка всегда связана со многими ас-

пектами образования. Ведь, изучая лексические 

и грамматические конструкции, мы одновре-

менно расширяем знания в области географии, 

истории, литературы. Одновременно  выполняя 

главную задачу любого учителя: научить учить-

ся. Это означает возбудить тягу к знаниям, нау-

чить самостоятельно читать и понимать прочи-

танное, пользоваться справочной литературой, 

идти к намеченному результату и добиваться 

поставленных целей.  

Например, изучая географическое положение 

англоязычных стран можно использовать вопро-

сы на английском языке, а названия стран на 

русском языке.  

Where is the Straight of Dover?  Is it between 

England and France?  

При этом показывая Англию и Францию на 

карте. 

What is the capital of UK? – Лондон 

Give short answers in English:  

С какой страной на севере граничит США? – 

Canada  

Это расширяет знания в географии и в анг-

лийском языке. 

Изучая числительные, легко совместить заня-

тия по английскому языку с повторением исто-

рических дат.  

When was Moscow founded? – 1147 

When was St. Petersburg founded? – 1703 

When was Nalchik founded as a fortress? – 1814 

When did Borodino battle take place? – 1812 

When was Pushkin born? – 1799 

What is the date of Lermontov’s birth? – 1814 

Уроки английского языка тесно сопряжены с 

обычной литературой  

Who is the author of Alice in Wonderland? –  

Lewis Carol  

   Льюис Кэрол  
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Who is the author of Romeo and Juliette? –  

   William Shakespeare 

                Уильям Шекспир 

Who is the author of Catcher in the rye? –  

   Salinger 

    Селинджер 

Таким образом, изучая язык, вы расширяете 

его во многих областях. Родной язык помогает 

формировать языковую картину мира. На всех 

ступенях обучения проводимые параллели меж-

ду иностранным и родным языком,  как в посло-

вицах и поговорках, так и в лексико-

грамматических конструкциях выявляют  сход-

ство и различия в языках.  Тем самым,  создают 

картину языкового развития мира, этимологиче-

скую близость слов внутри одного языка и на 

уровне межъязыковых соответствий, помогают 

выявить внутреннюю форму слова, проследить 

развитие значения слова и т. д.  Перевод с род-

ного языка на иностранный – один из примеров 

составления словарей, кроссвордов, синонимов, 

антонимов. 

В статье затронуты лишь некоторые функции 

языка. Мы не исследовали значения родного 

языка при переводах,  не рассматривали стили-

стические анализы текстов. Здесь лишь были 

показаны некоторые возможности родного язы-

ка для выявления потенциальной успешности 

изучения иностранного языка.  

Родной язык стимулирует студентов к изуче-

нию иностранных языков, открывает новые ме-

тоды и огромный потенциал в его изучении. 

Родной язык не только не препятствует, а на-

оборот, способствует даже более правильному 

произношению. Кроме того, сравнительные ха-

рактеристики в обоих языках подталкивают к 

дальнейшему изучению.  
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Дискурсный анализ – это изучение языка, ис-

пользуемого членами некоторого языкового сооб-

щества. Он анализирует как форму языка, так и 

его функции, как разговорную речь, так и письмен-

ные тексты, идентифицируя лингвистические 

особенности понимания различных текстов и ти-

пов устной речи, используя  подходы ряда научных 

дисциплин. При этом рассматривает вопросы 

теории речевых актов, социолингвистику взаимо-

действий, этнографию коммуникаций, прагма-

тику  и анализ общения. 

Ключевые слова:  дискурс, дискурсный анализ, 

коммуникативные единицы языка, речевой акт, экс-

тралингвистика, контекст, классы речевых актов, 

пресуппозиции, психолингвистика, прагматика. 

Discourse analysis is  the study of the language used 

by members of a language community. It analyzes a 

form of language, and its function as a spoken lan-

guage and written texts, identifying the linguistic fea-

tures of texts and understands the different types of 

speech, using the approach of a number of scientific 

disciplines. Thus examines the speech act theory, soci-

olinguistics interactions, ethnography of communica-

tion, pragmatics and analysis of communication.  

Key words: discourse,   analysis of discourse, com-

munication units of language, speech act, ekstralingvis-

tics, context,  classes of speech acts, presuppositions, 

psycholinguistics, pragmatics. 

  

 

 Дискурс (фр. discourse, англ. discourse,  лат. 

discursus – бегание взад-вперед, движение, кру-

говорот, беседа, разговор, речь, процесс языко-

вой деятельности, способ говорения). Термин, 

производный от латинского discursus, обозна-

чающего перемещение из одного места в другое, 

воспринимаемое как языковое пространство в 

виде рассказа, описания, аргумента, речевого 

высказывания, а также  как определенная после-

довательность речевых актов в процессе комму-

никации. 

Так воспринимали дискурс в 60-70-е годы 20 

века, а современное определение предполагает, 

что дискурс – это  коммуникативное целое, со-

стоящее из текста и  паралингвистических фак-

торов, необходимых для полноценного понима-

ния текста. 

 Следовательно, общепризнанного определе-

ния «дискурса», охватывающего все случаи его 

употребления, не существует, так как он синте-

зирует традиционные представления о речи,  

тексте, диалоге, стиле и языке. В связи с этим 

принято выделять три  основных класса  упот 

 

 

 

ребления термина «дискурс», учитывающих 

различные национальные традиции. 

 Впервые этот термин использовал американ-

ский лингвист З. Харрис, опубликовав статью  

«Дискурс-анализ» в 1952 году. В лингвистиче-

скую терминологию он вошел примерно через 

два десятилетия и широко распространился, но 

лингвистические употребления термина «дис-

курс» сами по себе весьма разнообразны. Одна-

ко, в целом, за ними просматриваются попытки 

уточнения и развития традиционных понятий 

речи, текста и диалога. С одной стороны, дис-

курс воспринимается как речь, вписанная в 

коммуникативную ситуацию с выраженным со-

циальным содержанием индивида, т. е. «дискурс 

– это речь, погруженная в жизнь» по мнению 

Н. Д. Арутюновой  [1].  С другой стороны,  со-

временный  дискурсивный анализ исследует за-

кономерности движения информации в рамках 

коммуникативной ситуации через обмен репли-

ками а значит, предпочтение отдается анализу 

структуры диалогового взаимодействия,  начало 

которой как раз и было положено Харрисом. 

При этом, однако, подчеркивается подвижный 

http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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характер дискурса на фоне традиционного пред-

ставления о тексте как статической структуре. 

Таким образом, к первому классу относят собст-

венно лингвистическое употребление данного 

термина. 

Второй класс употреблений термина «дис-

курс» мы соотносим с французскими структура-

листами и, прежде, всего с М. Фуко, и он вышел 

за рамки науки. Став популярным в публици-

стике, оно стремится к конечной формулировке 

традиционных понятий стиля и индивидуально-

го языка, исследуя способ говорения. Исследо-

вателей интересует не дискурс вообще, а его 

конкретные разновидности. По мнению фран-

цузских структуралистов и постструктурали-

стов, дискурс – это стилистическая специфика и 

стоящая за ней основная идея, а способ говоре-

ния и создает саму эту предметную сферу дис-

курса (т.е. тему данного дискурса), а также со-

ответствующие ей социальные институты и су-

ществующие автономно. Подобный социологи-

ческий подход, видимо, берет во внимание 

идею, что человек является «собирателем» того 

набора качеств, которые он приобретает в про-

цессе жизнедеятельности, социализации. В этом 

случае дискурс рассматривается как указание на 

«коммуникативную специфику», коммуника-

тивное своеобразие субъекта социального дей-

ствия, причем этот субъект может быть кон-

кретным: групповым (студенческий дискурс), 

даже абстрактным (дискурс веры). [8] 

Третье употребление термина «дискурс» свя-

зано, в первую очередь,  с именем немецкого 

философа и социолога Ю. Хабермаса. В данном 

понимании дискурс - это особенный вид комму-

никации, осуществляемый в максимально воз-

можном отстранении от экстралингвистических 

факторов, влияющих на непосредственный акт 

общения. 

 В попытке проанализировать существующие 

мнения как отечественных, так и зарубежных 

лингвистов, изучающих проблемы дискурса, мы 

решили остановиться на положениях и  сле-

дующих авторов. Так, Г. А. Орлов рассматрива-

ет дискурс как категорию речи, реализуемой и 

устно, и  письменно в виде предложения, рас-

сказа, беседы, лекции с логически завершѐнной 

как  в смысловом, так  и структурном отноше-

нии целом.  

Общеизвестно, что для  дискурса характерны 

все свойства текста: завершенность, цельность, 

связность и. т. д. Поэтому дискурс параллельно 

рассматривается и как процесс, соприкасаю-

щийся с социокультурными, экстралингвистиче-

скими и коммуникативно-ситуативными факто-

роми, и как результат (текст). В принципе, воз-

разить против такого синтезирующего взгляда 

на природу дискурса у нас инет оснований. 

   Дискурс, по В. Г. Борботько, есть текст, ко-

торый состоит из коммуникативных единиц 

языка – предложений в непрерывной смысловой 

связи, что позволяет воспринимать его как 

цельное образование. Текст не всегда представ-

ляет собой связную речь, то есть дискурс. Текст 

– более общее понятие, чем дискурс. Дискурс 

всегда является текстом, но не всякий текст яв-

ляется дискурсом. Дискурс – частное проявле-

ние текста. [3] 

По мнению Эмиля Бенвениста, существенной 

чертой дискурса является также соотнесение 

дискурса с конкретными коммуникантами, то 

есть говорящим и слушающим. При этом учи-

тываются коммуникативные намерения говоря-

щего воздействовать на своего слушателя
.
. 

Структурными элементами разговорного дис-

курса являются: 

1. Вступление в коммуникативный акт (рече-

вой контакт) 

2. Поиск и выбор темы разговора 

3. Смена ролей (переход коммуникативной 

инициативы) в речевом общении 

4. Смена темы разговора (осознанно или 

случайно) 

5. Завершение и выход из коммуникативного 

акта (обоюдное соглашение или нет).  

Каждый из них обусловлен комплексом 

внешних и внутренних факторов.  [4]. В работах, 

посвященных результатам исследований                      

Т. А. Ван Дейка в 1980-х годах, освещены ког-

нитивные механизмы обработки дискурса. Со-

гласно Ван Дейку, дискурс – это существенная 

составляющая социокультурного взаимодейст-

вия, характерные черты которого – интересы, 

цели и стили общения.
 
[5] 

Автору статьи импонирует мнение                    

В. Г. Борботько, что дискурс – это частное про-

явление текста. Дискурс воспринимается нами 

как проявление связного текста, взятого в собы-

тийном аспекте и включающего в себя как фак-

торы экстралингвистического характера: праг-

матические, социокультурные, психологические 

и др., так и паралингвистические (мимика, жес-

ты и. т. д.) Проявлением теоретического понятия 

«дискурс» являются преимущественно различ-

ные виды речевой практики в лице диалога, лек-

ции, интервью и. т. д. Так и напрашивается  вто-

рично фраза Н. Д. Арутюновой, упомянутая 

выше. 

Все подходы, исследующие природу дискур-

са, взаимодействуют друг с другом, но следует 

иметь в виду, что этот термин может употреб-

ляться не только как родовой (общий), но и 

http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%93._%D0%90._%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://traditio.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%92._%D0%93._%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA,_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%92._%D0%93._%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
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применительно к конкретным образцам языко-

вого взаимодействия, речевым актам (вариатив-

но).       

Таким образом, речевой акт – целенаправ-

ленное речевое действие, совершаемое в соот-

ветствии с принципами и правилами речевого 

поведения,  принятыми в данном обществе с ха-

рактерными  основными чертами: намеренность, 

интенциональность, целеустремленность,  кон-

венциональность. Речевые акты всегда соотне-

сены с лицом говорящего, а их последователь-

ность и образует дискурс. Под влиянием идей Л. 

Витгенштейна о множественности назначений 

языка и их неотделимости от форм жизни в рам-

ках лингвистической философии сложилось 

концептуальное учение – теория речевых актов, 

основы которой заложил John Austin («How to 

do things with words»), согласно которой в  рече-

вом акте участвует говорящий и адресат, обла-

дающие запасом общих речевых знаний, т. е. 

речевых компетенций. В состав речевого акта 

входит обстановка речи и тот фрагмент действи-

тельности, которого касается его содержание. 

Налицо, как мы видим, экстралингвистический 

фактор процесса коммуникации, разворачиваю-

щийся во времени и пространстве. А, значит, 

речевой акт понимается как коммуникативное 

действие, структурная единица языковой ком-

муникации и предполагает как ситуацию, вызы-

вающую речь, так и сам дискурс – обмен репли-

ками. Ситуация – фрагмент объективно сущест-

вующей реальности, частью которой может 

быть и вербальный (словесный) акт. Дискурс – 

вербализованная деятельность, включающая в 

себя не только лингвистические, но и экстра-

лингвистические компоненты. Например, кон-

текст речи. Уместно, на наш взгляд, остановить-

ся на мнении В. Красных,  выделяющего три 

типа контекста: 

 1) микроконтекст – ближайшее речевое ок-

ружение; 

 2) макроконтекст – отдаленное речевое ок-

ружение; 

 3) контекст-тень –  содержится в ситуации, 

«подталкивающей» к общению. 

(1-2 – эксплицитные уровни, 3 –  имплицит-

ный уровень). 

   Одинаковое понимание контекста комму-

никантами является частью пресуппозиции, яв-

ляющейся частью контекста и, выражаясь в нем. 

Проблемы в общении возникают, когда один из 

коммуникантов не понимает смыслов, актуаль-

ных для данного коммуникативного акта, т.е. 

когда для одного из них коммуникативный акт 

остается закрытым или  неосознанным, как в 

целом, так и в частности. 

Дискурсный  анализ включает в себя эмоции, 

познавательную активность личности. Анализ 

дискурса направлен на обнаружение структуры 

речевых актов как последовательности действий 

межличностного языкового взаимодействия. Он 

представляет  собой процесс взаимодействия 

коммуникантов. Следовательно, в дискурсном 

анализе исследуется процесс  обнаружения и 

построения системы взглядов человека, вовле-

ченных в процесс речевого акта. 

Дискурсный анализ – это изучение языка, 

используемого членами языкового сообщества, 

в ходе которого рассматривается разговорная 

речь, письменные тексты, лингвистические осо-

бенности понимания различных текстов и раз-

новидностей устной речи. Он в силу своей спе-

цифики использует подходы и других научных 

дисциплин – психолингвистики, социолингвис-

тики, антропологии, социальной психологии, а 

также он рассматривает вопросы теории рече-

вых актов, социолингвистики взаимодействий, 

этнолингвистики, прагматики, лингвокультуро-

логии и. т. д. 
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Статья посвящена исследованию и анализу 

ценности «прекрасное» и антиценности «без-

образное» в русской и английской фразеологии. 

Идиомы отражают общепринятые нормы морали 

и имеют смысловые эквиваленты в различных 

языках. Известно, что опыт духовности соответ-

ствует человеку моральному, которому отдаѐтся 

предпочтение в различных культурах. В статье 

большое количество идиом, отражающих цен-

ность «прекрасное» и антиценность «безобраз-

ное» в рассматриваемых языках.                                                                    

Ключевые слова: языковая эталонность, этика, 

эстетика, ценность «прекрасное», антиценность 

«безобразное».   

    

The article is about the research and the analysis of   

the value "excellence" and the antivalue  "ugliness, 

disgrace" in Russian and English phraseology. Idioms 

represent the most common moral norms and signifi-

cant sense equivalents which can be found in different 

languages. It is well-known that a moral man with 

some spirit moral experience is more preferable in 

every society.  There are very many idioms representing 

values as well  as antivalues in both investigated lan-

guages.                            

Key words: linguistic standards, value "excellence", 

antivalue "ugliness, disgrace", esthetics, mankind.   

 

 

 

 

Культурные регулятивы (нормы, запреты, 

рекомендации) и ценности (эталоны, идеалы) 

являются основными категориями культуры, 

которые многие авторы (К. Юнг, Б. С. Ерасов, 

А. А. Радугин, А. Н. Маркова, А. С. Кармин и 

др.) считают основополагающими для любой 

культуры. Вполне понятно, что как регулятивы, 

так и ценности регламентируют общественную 

жизнь между «добром» и «злом» в направлении 

«добра», между «прекрасным» и «безобразным» 

в направлении «прекрасного. Принято считать, 

что добродетель и порок  как моральные поня-

тия связаны с душевным и духовным опытом 

человека  и существуют через сам опыт. Однако 

этого недостаточно: человек, помимо собствен-

ного опыта, должен иметь жизненные ориенти-

ры. Известно, что моральное сознание нуждает-

ся во вторичной рефлексии. «Решающая причи-

на такого явления состоит в том, что моральное 

сознание попадает в ситуацию, которую вслед за 

И. Кантом можно назвать ситуацией двусмыс-

ленности притязаний. Речь идѐт о конфликте 

ценностей, когда мораль теряет очевидность, не 

может поддерживаться силой традиций, и люди, 

раздираемые противоречивыми мотивами, пере-

стают понимать, что есть добро и что есть зло» 

[Гудков, Дубко 2003:54], что есть «прекрасное», 

и что есть «безобразное». Часто морально-

нравственное и эстетическое тесно связано в 

одних и тех же нормах, выраженных с помощью 

идиом. Существенным своеобразием морали 

является еѐ нравственная нормативность, кото-

рая различна в различных культурах и по этой 

причине субъективна до определѐнной степени. 

В свою очередь, эстетика включает и отношение 

к прекрасному, совершенному – как  внешнему, 
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так и внутреннему. Также большинство этиче-

ских систем освещают ведущие моральные 

принципы, которые подчиняют себе большое 

количество норм и эталонов и являются базовы-

ми постоянно действующими ценностями. Ос-

новные постулаты нравственности – главные 

ориентиры и механизмы воспроизводства и раз-

вития нравственного сознания этноса. Человек 

руководствуется ими в своѐм мироощущении, в 

своѐм поведении, в быту, в работе, в своѐм от-

ношении к действительности, в своѐм мирови-

дении.  

«Ценность или ценностный  смысл – это 

фиксированная в человеческом сознании харак-

теристика отношения объекта к человеку (и со-

ответственно человека к объекту)» [Кармин 

1997: 31]. Учѐные называют ценностью то, что 

для человека дорого, свято, ценно. Без опреде-

лѐнного  набора ценностей человек не мыслит 

полноценной жизни. «Ценности упорядочивают 

действительность, вносят в еѐ осмысление оце-

ночные моменты, придают смысл человеческой 

жизни» [Гуревич  2009: 185]. Культура как сис-

тема ценностей формирует у человека вполне 

определѐнные ценностные потребности и ори-

ентации, что также ярко выражено в языке. 

Мораль, как любая мыслительная категория 

находит отражение в языке в виде тех или иных 

утверждений, описаний, отрицаний эталонных 

сравнений и т.д. и мораль закрепляется в языке, 

прежде всего в виде идиоматики. Опыт духов-

ности  свойственен традиционному обществу, 

соответствует человеку моральному, которому 

отдаѐтся предпочтение. Норма и выражающее еѐ 

нормативное суждение может быть действи-

тельной и правомерной, если существует опре-

делѐнная «более высокая» норма, из которой 

первая выводится как следствие. Этические 

нормы, облачѐнные в слово, наиболее известны 

как заповеди священных писаний различных 

религиозных конфессий. Тогда  норма принима-

ется как высший нравственный принцип. По-

этому идиомы, выражающие нормы морали, яв-

ляются вторичными по отношению к общепри-

знанным, чаще всего религиозным заповедям и 

правилам. Идиомы отражают общепринятые 

нормы морали и имеют смысловые эквиваленты 

в языках мира. Этические смыслы выражаются в 

языке в виде прямых высказываний дидактиче-

ского характера: быть предателем позорно, 

убивать преступно, воровать грешно, быть 

подхалимом недостойно, быть трусом стыдно. 

«Норма морали как прескрипция отличается от 

дескрипции. Норма выражает долженствование, 

а не описывает сущее» [Гуревич 2009: 115].  

Наши исследования показали, что многие 

идиомы имеют морально-нравственный элемент 

в своѐм значении. Этические нормы выражают-

ся в них не в виде прямых рекомендаций или 

запретов, а опосредованно, путѐм описания и 

оценки, часто в сочетании с эмотивным компо-

нентом. Одним из первейших элементов чело-

вечности считается эстетическое чувство, чувст-

во изящного, чувство прекрасного. Истинный 

смысл эстетического воспитания заключается в 

преодолении грубости, жестокости, чѐрствости, 

равнодушия, т.е. в воспитании человеческого в 

человеке. Чувство изящного развивается в са-

мом человеке образцами изящного. Человек 

воспринимает и оценивает явления в свете эсте-

тического идеала того социального круга, к ко-

торому он принадлежит. Эстетический идеал – 

это, безусловно, и оценка самых разных сторон 

деятельности и способностей человека и объек-

тов окружающего мира. Эстетические нормы 

соотносятся с называемым явлением, и тем са-

мым это явление оценивается в культуре данно-

го народа через язык. Языковая эталонность вы-

ражается, прежде всего, в идиомах. Эталонные 

идиомы чрезвычайно ценны для познания внут-

реннего, сокровенного, понимания должного, 

уместного, необходимого и в конечном итоге 

прекрасного, ценного,  что идѐт из  глубины ве-

ков, из далѐкого  прошлого этносов. Эстетиче-

ский идеал народа часто соотносится с общече-

ловеческой эстетикой, что неизбежно приводит 

к заимствованиям из других языков, появлением 

«нерусских» персонажей.   

Внутренняя и внешняя гармония – вот крите-

рий для эстетических оценок, в то время как 

этические оценки базируются на морально-

нравственных категориях. Иногда в одной 

идиоме сливаются обе оценочные стороны. В 

языковой картине мира существуют различные 

типы ценностей. Ценности – это идеи и взгляды, 

которые  передаются из поколения в поколение 

каждого этноса. «Ценностная картина мира со-

циума включает определѐнный набор  и иерар-

хию ценностей, которые выражаются в оценках, 

а также предполагает наличие оценочных сте-

реотипов норм, оценочной шкалы и ориентиров 

оценки» [Габуниа 2005: 24]. 

Известно, что идиома больше реагирует на 

отрицательные жизненные явления и ситуации. 

Мы можем выделить ФЕ с позитивной эстетиче-

ской оценкой и ФЕ с негативной эстетической 

оценкой. Самое большое число идиом с нега-

тивной эстетической оценкой имеет место в те-

матической группе «Характеристика свойств и 

качеств человеческого характера». В таких 

идиомах, как  в русском языке  из ряда вон, как 
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только земля носит, не жарко не холодно, хоть 

бы хны, моя хата с краю, моѐ дело сторона,  до 

лампочки, как с гуся вода, с жиру беситься, с 

высоты своего величия, молоко на губах не об-

сохло, крутить носом, смотреть сверху вниз, 

мыльный пузырь, высосать из пальца (информа-

цию), ни бельмеса, ни бум-бум, лезть в петлю, 

лезть в бутылку, на козе не объехать, пушкой 

не прошибить, белая ворона. В этой же темати-

ческой группе в английском языке нашли отра-

жение ФЕ с негативной эстетической оценкой: 

castle in the air (неодобр.) – «мыльный пузырь», 

to put the cat near the goldfish bowl (ирон.) – «пус-

кать козла в огород», rare avis (нейтр.) – «белая 

ворона», (as) like as two peas (нейтр.) – «все на 

одно лицо», it’s a wonder the earth doesn’t open 

and swallow him (her, them, etc.) (неодобр.) – «как 

только земля не разверзнется и не поглотит 

кого-либо», to be crazy out of boredom (неодобр.) 

– «с жиру беситься, сходить с ума от счастья, 

богатства», to be still wet behind the ears (пре-

небрежение) – «молоко на губах не обсохло». В 

данных идиомах явно просматривается негатив-

ная этико-эстетическая оценка черт характера, 

отношения к окружающим, поведения в извест-

ной, типичной в культуре народа ситуации. На 

языковом уровне это проявляется особым харак-

тером образного основания идиомы, сопряжѐн-

ного с тем или иным денотатом или типичной 

жизненной ситуацией. В этом суть фразеологи-

ческого образа,  соблюдение меры и нарушение 

еѐ в том или ином виде – что является основным 

критерием эстетических оценок в русской идио-

матике.    

Под позитивной оценкой следует понимать 

не только выражение общего одобрения, но и 

выражение таких чувств, как восхищение, пре-

клонение, поддержка и т.д. В идиомах с поло-

жительной эстетической оценкой всегда имеет 

место скрытое желание подражать примеру. Ес-

ли во фразеологизмах с положительной этиче-

ской оценкой, прежде всего, отмечается наличие 

высокой морально-нравственной оценки, то во 

фразеологизмах с позитивной эстетической 

оценкой имеет место констатирование внутрен-

ней гармонии, выражающейся в черте характера, 

облике, т.д. Фразеологические единицы с эсте-

тически позитивной семантикой поддерживают-

ся народом на уровне  самосоознания, само-

оценки, самосохранения и самоуважения. Они 

как бы говорят: «поступай красиво, будь хоро-

шим, это хорошо, это красиво». 

Позитивная эстетическая оценка имеет место 

в пределах тематической группы «Характери-

стика качеств человеческого характера и его 

свойств», например, в русском языке держать 

слово, без лишних слов, в мгновение ока, семи-

мильными шагами, в  один  присест, рука  об 

руку, бок о бок, лечь костьми, и стар и млад, до 

последней капли крови, на все сто, от доски до 

доски. Позитивная эстетическая оценка также 

имеет место в пределах данной тематической 

группы в английском языке в идиомах  right on 

the dot (нейтр.) – «минута в минуту»; before one 

knows where smb. is – «в мгновение ока, стрем-

глав», in a turn of a hand – «мгновенно»,  to be as 

good as one’s word – «быть верным своему сло-

ву», to make tremendous progress (позитив.) – 

«стремительно продвигаться, добиваться хоро-

ших результатов» in a jiffy – «моментально, 

мгновенно».    

Ценность «прекрасное» включает в себя та-

кие понятия, как целесообразность, уместность, 

мера, польза, совершенство, любовь, красота, 

которые отражаются в многочисленных идио-

мах.  

Целесообразность, уместность в русском 

языке представлены в идиомах: быть начеку,  

тютелька-в-тютельку,  называть вещи своими 

именами, взяться за ум, попасть в тему, доко-

паться до сути, попасть в яблочко. В англий-

ском языке целесообразность, уместность ото-

бражены в следующих идиомах: to call a pikes-

taff a pikestaff – «говорить всѐ как есть без утай-

ки, называть вещи своими именами», to hit the 

bull’s eyes – «быть точным; точно попасть в 

цель, попасть в «яблочко», to a hair’s breadth –  

«точь-в-точь», for so long and no longer – «до 

поры до времени».   

Мера, польза как ценности нашли своѐ от-

ражение в таких идиомах в русском языке как 

забить ключом, мало-помалу, вдоль и поперѐк, 

изо всех сил, от всей души,  не подавать  вида, 

конца и  краю не видать, до поры до времени. 

Мера, польза в английском языке представлены 

во  фразеологизмах: to be brimming over the life – 

«жить полноценной жизнью», over the top – 

«выше собственных сил, изо всех сил», without 

bottom in smth – «без конца и края», from the bot-

tom of one’s heart – «от всей души», step by step – 

«мало-помалу».   

Совершенство в английском языке просле-

живается в идиомах: to a hair – «совершенно 

точно», to a split second – «минута в минуту/ се-

кунда в секунду», like a ticking clock – «точно 

как тиканье часов», to the last drop of blood (to 

the last man) – «до последнего дыхания», to take 

to smth. like a duck to water – «охотно взяться за 

что-либо, чувствовать себя в своей стихии», 

without wasting words – «без лишних слов», to go 

through fire and water and hell upon earth – 

«пройти огонь и воду, и чѐртовы зубы». В рус-
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ском языке также встречается большое количе-

ство идиом,  в семантике которых отражено со-

вершенство: путеводная звезда, без задней мыс-

ли, без лишних слов, в мгновение ока, семимиль-

ными  шагами, в один присест, секунда в секун-

ду,  как часы, рука об руку, и стар и млад, до 

последней капли крови, на все сто, от доски до 

доски, из ряда вон выходящий, взять себя в руки, 

мастер на все руки, выходить сухим из воды, 

чувствовать себя  как рыба в воде, пройти 

огонь и воду, чистой (чистейшей) воды, вольная 

птица, не в бровь, а в глаз.   

Любовь, красота представлены в русском 

языке в следующих выражениях: радовать глаз, 

глаз нельзя оторвать, не сводить глаз, глаза 

разбегаются, светлая голова, красная девица, 

души не чаять, девица-красавица, писаная кра-

савица, не в сказке сказать, не пером описать, 

по  уши (влюбиться), отдых для глаз. Ценности 

любовь, красота также отражены в английском 

языке в таких идиомах как: fair (lovely) maiden – 

«красавица», to be fathoms deep in love with smb – 

«влюбиться по уши», in all one’s charm – «во все 

своей красе», for smb’s sweet sake – «ради люби-

мой (ради прекраснейших глаз)», lucid mind – 

«умница, светлая голова», a milk-toast – «девица-

краса», a glamour girl – «красотка, куколка», a 

milch-maid – «куколка, красавица», (as) good as 

gold – «благородный, порядочный; на вес золо-

та».  

Как видно из приведѐнных примеров, оценка 

ума, воспитания, сообразительности, интуиции 

и т.д. имеет место, если речь идѐт не о явлении 

или ситуации, а о характере человека. Приве-

дѐнные фразеологические единицы содержат 

самую различную лексику:  названия живых 

существ, частей тела человека  и животных, 

объектов неживой природы, растений и некото-

рых рукотворных предметов. Однако характер-

ной чертой образной составляющей всех фра-

зеологических единиц  с позитивной оценкой 

является их мажорность, т.е. жизнеутверждаю-

щее начало, семантика созидания и совершенст-

ва, правомерности существования как явления.  

В социально и культурно ориентированной 

идиоматике семантика удовольствия передаѐтся 

как негативно, так и позитивно, в зависимости 

от контекста, от характера дискурса. Культур-

ные приоритеты народа выражаются в языке и 

как эталоны со знаком «минус» – это так назы-

ваемые «антиценности». Это отрицательные ха-

рактеристики того или иного явления, поведе-

ния,  внешности с точки  зрения эстетики, что 

связано обязательно с нарушением меры, гармо-

нии, целесообразности и т.д. такие как внешняя 

непривлекательность, отрицание ничтожной су-

ти, отсутствие меры, гармонии. Эстетически от-

рицательная оценка всегда связана с выражени-

ем насмешки, осуждения, пренебрежения, сар-

казма, ненависти и т.д. В русском языке слово 

«некрасиво» имеет значение не только «внешне 

непривлекательное», но также и «внутренне не-

привлекательное». Таким образом, можно кон-

статировать наличие в культуре эстетических 

оценок поступка или поведения. Характеристи-

ки и оценки внешности человека также имеют 

место во многих русских и английских идиомах. 

Отрицательный оценочно-эмотивный компонент 

можно отметить во многих идиомах. В данном 

случае через описание внешности выражается не 

только денотативное значение, но и отношение 

к человеку, его характеру или его поступку. Как 

правило, это «антиэстетичные» черты внешно-

сти, часто имеющие оттенок комического. Такие 

эмоции, как юмор, ирония, сарказм присутству-

ют во многих идиомах и связаны, прежде  всего, 

с нарушением меры. Дисгармония как источник 

эстетического переживания комического обу-

словлены превосходством над объектом на-

смешки. «Комический эффект возникает из про-

тиворечия кажущегося и сущего, ничтожного 

содержания и претенциозной формы, ложного 

пафоса и малозначительного предмета» [Курен-

кова 2003: 158]. Эта дисгармония демонстрирует 

отрицание чего-либо ничтожного или малозна-

чительного с точки зрения говорящего. В таких 

идиомах как в русском языке шишка на ровном 

месте, мыльный пузырь, рот до ушей, сесть в 

галошу, медный лоб, в английском языке a cup of 

tea – «особа, типчик», a cuckoo in the nest – «не-

желанный гость», a rough customer – «грубиян, 

неотѐсанный человек», a hog in amour – «свинья 

в латах», «человек, чувствующий себя не в сво-

ей тарелке» – прослеживается яркий диссонанс 

между «претенциозной формой и ничтожным 

содержанием».    

Внешняя непривлекательность всегда со-

провождается эмоцией иронии, сарказма, пре-

небрежения, насмешки и даже досады, что ярко 

выражено эмотивным компонентом семантики 

идиомы. Безусловно, речь идѐт не о внешности в 

прямом смысле слова, а о поведенческих харак-

теристиках человека. Внешняя непривлекатель-

ность представлена в таких идиомах в русском 

языке как  глаза режет, как на корове седло, 

чучело огородное, чучело гороховое, ворона в 

павлиньих перьях, рот до ушей, хлопать глаза-

ми, глаза на лоб лезут, скалить зубы, надувать 

губы, язык отнялся, хлопать ушами, задирать 

нос, дрожать как осиновый лист. В английском 

языке внешняя непривлекательность представ-

лена в таких идиомах как  a beggar on horseback 
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– «ворона в павлиньих перьях», bad (rotten) egg 

–  «чѐртова кукла», to suit smb. as well as a saddle 

does a cow – «идѐт как кошке пятая нога, подхо-

дит как корове седло», to look like a ghost – 

«краше в гроб кладут», old geezer – «старикаш-

ка, старый хрыч, старушенция», damaged goods 

– «человек с подмоченной репутацией, работник 

не оправдавший надежд».  

Отрицание ничтожной сути. Идиомы ука-

занной семантики выражают разочарование в 

поведении и делах человека, желание призвать 

его к порядку, воззвать к его чувству собствен-

ного достоинства, справедливости, чести, совес-

ти  и т., что также  ярко выражено эмотивным 

компонентом семантики идиомы в русском язы-

ке: грош цена в базарный день, бросать слова на 

ветер, сказка про белого бычка, от горшка два 

вершка, ни уму ни сердцу, вкрадываться в дове-

рие, мутить воду, руки не оттуда растут, вы-

кидывать номера, мокрая курица, выносить сор 

из избы, высосать информацию из пальца, ло-

вить ворон, пускать пыль в глаза, строить воз-

душные замки, делать из мухи слона, голова со-

ломой набита, дубовая голова, дубина стоеро-

совая и др.. Отрицание ничтожной сути в анг-

лийской фразеологии ярко выражены в идиомах: 

smb./smth/ is not worth a brass far thing (пренебр.) 

– «не стоит и гроша», an unlicked cow (неодобр.) 

– «желторотый юнец, неуклюжий подросток», 

(as) green as a gooseberry – «очень неопытный, 

не знающий жизни человек, молодо-зелено», the 

big daddy – «шишка», «важная птица», a prize 

sap (бран.) – «дубина стоеросовая», an empty 

pate – «пустышка, пустая голова», like a dying 

duck in a thunderstorm (пренебр.) – «человек, 

имеющий жалкий, забитый вид», knee-high to a 

grass-hopper (шутл., пренебр.) – «от горшка два 

вершка», wet behind the ears – «молодо-зелено», 

a drugstore cowboy – «бездельник, лоботряс» 

(неодобр.).  

Отсутствие меры, гармонии – недостатки в 

той или иной области человеческой жизнедея-

тельности – нашли отражение в русских фразео-

логизмах:  вверх ногами, лошадиная доза, из гря-

зи да в князи, шиворот-навыворот, прожуж-

жать все уши, и глазом не повести, нести 

вздор/всякую белиберду, нести околесицу, быть 

тяжѐлым на подъѐм, стричь всех под одну гре-

бѐнку, вкривь и вкось, как воды в рот набрал, 

как в воду опущенный, седьмая вода на киселе, 

всеми правдами и неправдами, каждый встреч-

ный–поперечный. И в английских фразеологиз-

мах отразились эти же недостатки: from rags to 

riches (пренебр.) – «из грязи да в князи», to put 

the cart before the horse (неодобр.) – «делать что-

либо «шиворот-навыворот», a cry baby (пре-

небр.) – «глаза на мокром месте, плакса», to din 

smth.in (into) smb’s ears (неодобр.) – «протру-

бить все уши», to talk through one’s hat (или to 

speak through the back of one’s neck)(неодобр.) – 

«нести ерунду, пороть вздор, городить чепуху», 

in a slap-dash way (неодобр.) – «очень плохо, 

вкривь и вкось», to beat the air (или wind) (не-

одобр.) – «переливать из пустого в порожнее», 

to obtain (или to operate) by hook or by crook (не-

одобр.) – «добиваться чего-либо всеми правдами 

и неправдами».   

Анализ языкового материала русского и анг-

лийского языков показывает прототипичную 

общность исследуемых культур, менталитетов, 

взаимозависимость, взаимосвязанность разных 

стран, культур, обществ, а также универсальные 

культурные категории структурирующие этало-

ны, стереотипы, морально-этические нормы, 

установки, запреты, эстетические представления 

народа-носителя языка. Пересечение в области 

коннотативных образов свидетельствует о час-

тичной общности фразеологического фонда рус-

ской и английской культур, а различие в объѐме 

концептосфер свидетельствует о различии пу-

тей, по которым развивались данные культуры в 

ходе исторического развития. Подобные иссле-

дования позволяют глубже проникнуть в про-

блему взаимозависимости языка и морали и по-

нять, каким образом этические, эстетические и 

нравственные категории вплетаются в значения 

идиом и отражаются в языке.  

Таким образом, культурные регулятивы и 

ценности выражаются во фразеологизмах не в 

виде прямых рекомендаций или запретов, а опо-

средованно, путѐм образного описания и оцен-

ки, часто в сочетании с эмотивным компонен-

том. Этико-эстетические смыслы в семантике 

идиом имеют общественно значимое звучание, 

они ценны для любого общества, для любого  

носителя языка и культуры.  
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В статье освещаются понятия работоспособ-

ности, связанные с изменениями факторов внеш-

ней среды, методы управления работоспособно-

стью в горных условиях. 

 Ключевые слова: работоспособность, трени-

рованность, физические или двигательные качества. 

 

 This article is devoted to the problems of working 

abilities of students depending on changes of external 

environment and methods of managing this abilities in 

mountain conditions. 

Key words: performance, exercise, the physical or 

motor quality. 

 

 

Достижения человека в спортивной деятель-

ности зависят, прежде всего, от его работоспо-

собности. Каждый, кто занимается физической 

культурой и спортом, стремится повысить свою 

работоспособность и хочет точно знать свои ус-

пехи на этом пути. Определение физической 

работоспособности  в условиях горной и мест-

ной среды представляет собой важную состав-

ную часть процесса  физического совершенство-

вания.  

Работоспособность человека связана со сте-

пенью развития у него физических (двигатель-

ных) качеств и навыков. Она проявляется в ве-

личине пределов интенсивности, продолжитель-

ности и количестве мышечной работы и измеря-

ется этими показателями. Работоспособность 

занимающегося физкультурой и спортом зави-

сит от большого числа факторов. К ним отно-

сятся: возраст и пол, общее состояние здоровья, 

режим труда и отдыха, а также степень трениро-

ванности.  

Физические способности, технические и так-

тические навыки, психические качества, их гар-

моничное единство и связь этих главных компо-

нентов определяет состояние тренированности. 

Уровень физический работоспособности  в 

условиях горной среды непостоянен. Он изме-

няется под воздействием внутренних и внешних 

факторов и, особенно, в результате выполнения 

физических упражнений. В этой связи большее 

значение приобретает знание закономерностей в 

изменениях физической работоспособности за-

нимающихся, в умении своевременно выявлять 

эти изменения, а, следовательно, уметь управ-

лять развитием функциональных возможностей, 

придавая этим процессам нужную направлен-

ность. В практике физического воспитания 

большой интерес представляет система методов, 

позволяющих оперативно, с большей степенью 

достоверности выявлять изменения в состоянии 

работоспособности. 
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Это дает возможность контролировать рабо-

тоспособность  на любом отрезке времени и 

создавать условия для направленного  измене-

ния, т.е. управлять функциональным состоянием 

организма, а так же изучить влияние факторов 

внешней среды на работоспособность студен-

тов, занимающихся физической культурой и 

спортом  в горных условиях. 

Основными задачами данного исследования 

являются: 

1. Определение основных понятий работо-

способности, связанных с факторами внешней 

среды. 

2. Показать влияние факторов внешней сре-

ды на работоспособность. 

3. Изучить   традиционные   и   современ-

ные   методы   управления работоспособностью. 

Предполагалось, что изучение механизма фи-

зической работоспособности организма в усло-

виях горной среды и способов ее регулирования 

обеспечит формирование более глубокого и 

правильного представления о механизмах адап-

тации к физической нагрузке и способах регу-

лирования физической работоспособности  в 

условиях горной среды: 

1) механизм проявления физической работо-

способности организма в условиях горной среды 

и ее зависимость от объема и интенсивности на-

грузок; 

2) методические приемы регулирования фи-

зической работы и оптимизация нагрузки 

Физическая работоспособность  в условиях 

горной среды представляет функциональное со-

стояние организма, характерное комплексом 

изменений в системах организма, которые обес-

печивают  выполнение физических упражнений 

с определениями для каждого занимающегося 

объема  и интенсивности нагрузки. 

Работоспособность человека  в условиях гор-

ной среды во многом зависит от распорядка его 

дня, от того, сколько часов в сутки он затрачи-

вает на отдых (сон), сколько - на занятия и др. 

Горная местность обладает специфичным 

климатом, оказывающим влияние на организм 

человека: повышенной интенсивностью солнеч-

ной радиации, обилием ультрафиолетовых и 

инфракрасных лучей, низкой температурой воз-

духа в ночное время, электрическим состоянием 

атмосферы, чистотой и прозрачностью воздуха.  

Главным из этих факторов является все же 

пониженное атмосферное давление и связанное 

с этим низкое парциональное давление кислоро-

да. А поскольку оно определяет легкость пере-

хода кислорода из альвеолярного воздуха в 

кровь, то с увеличением высоты количество свя-

зываемого кровью кислорода уменьшается, воз-

никает гипоксемия. Например, на высоте 5500м 

насыщение крови кислородом снижается до 80 

процентов (по сравнению с 96 процентами на 

равнине). Альпинисты ощущают на Эльбрусе 

дефицит кислорода даже в состоянии покоя. [13]   

Основная реакция организма на высоту за-

ключается в усилении дыхания, так как таким 

путем организм пытается компенсировать не-

достаток кислорода. Усиление дыхания приво-

дит, естественно, и к усилению работы сердеч-

но-сосудистой системы, как обеспечивающей 

транспортировку кислорода к тканям. Одной из 

особенностей кровообращения при нахождении 

на больших высотах является легочная гипер-

тензия, т.е. повышение кровяного давления в 

малом круге кровообращения, что затрудняет 

работу правого отдела сердца. При резком подъ-

еме на значительную высоту может возникнуть 

отек легких. Все это приводит к тому, что сни-

жается аэробная производительность и вынос-

ливость. [10] 

Наблюдаются изменения и в нервно-

психической сфере человека. Повышается воз-

буждение центральной нервной системы, появ-

ляется эйфория, выражающаяся, в частности, в 

ложном ощущении повышенных возможностей 

организма. Через некоторое время эйфория пе-

реходит в депрессию, которая может сопровож-

даться опасными приступами раздражительно-

сти, сонливостью. [5]  

Снижается внимание, нарушается координа-

ция, появляются старые ошибки в навыках. За-

трудняется быстрое реагирование на сигналы, 

ухудшается память(за счет ошибочных воспро-

изведений при незначительном уменьшении 

объема кратковременной памяти – В.Л. Мари-

щук). В некоторых случаях возникает горная 

болезнь, которая проявляется в одышке, присту-

пах удушья, бледности кожных и слизистых по-

кровов, носовом кровотечении, тошноте, рвоте, 

нарушении сна. Выраженность этих изменений 

определяется уровнем тренированности, быст-

ротой перемещений с одной высоты на другую и 

индивидуальными особенностями устойчивости 

к гипоксемии. 

Среди всех факторов, влияющих на успеш-

ность и безопасность деятельности  в горах, ис-

следования позволяют выделить три большие 

группы внешних (экзогенных, средовых) и 

внутренних (эндогенных, индивидуально-

групповых) факторов. Они  влияют на успеш-

ность  работоспособности в экстремальных ус-

ловиях горной среды и должны учитываться при 

разработке плана подготовки студентов, зани-

мающихся физкультурой и спортом,  как в го-

родских условиях, так и  в горах. Весь трениро-
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вочный процесс рассчитан на формирование 

специальных качеств студентов, которые обес-

печивают успешность и безопасность их дея-

тельности в экстремальных условиях гор. 

Наиболее информативными методами кон-

троля за акклиматизацией студента, являются: 

методы контроля за ЧСС, динамикой лактата, 

мочевины, гормонов и морфологических эле-

ментов в крови; контроль за потреблением ки-

слорода и легочной вентиляцией, а также общий 

контроль за состоянием здоровья спортсменов. 

Особенно важное значение имеют методы педа-

гогического и психологического контроля. Для 

диагностики функциональных возможностей 

организма в период акклиматизации использу-

ется тест оценки физической работоспособно-

сти. 

В первые дни пребывания в горах сниженное 

напряжение и содержание кислорода в ар-

териальной крови недостаточно восполняется 

деятельностью компенсаторных механизмов, 

что приводит к снижению скорости доставки 

кислорода артериальной кровью и его потребле-

ния тканями и, следовательно, к развитию тка-

невой гипоксии. 

Выполнение нагрузок субмаксимальной и 

максимальной интенсивности после 3-недельной 

адаптации в горах сопровождается большим, 

чем в ранние сроки пребывания, увеличением 

МОД и МОК, что обуславливает большую ско-

рость поступления кислорода в легкие и альвео-

лы, транспорта его артериальной кровью и, та-

ким образом, большую скорость его потребле-

ния. Наблюдается расширение адаптационных 

возможностей организма к действию гипоксии. 

Таким образом, можно заключить, что сте-

пень гипоксии, развивающейся при мышечной 

деятельности, в горах оказывается выше, чем на 

уровне моря. Трехнедельное пребывание на вы-

соте 2100 м над уровнем моря способствует 

расширению адаптационных возможностей ор-

ганизма, выявляемых в состоянии покоя и резко 

проявляющихся при физических нагрузках. По-

следнее положительно сказывается на улучше-

нии работоспособности. 

Управление работоспособностью  в условиях 

горной среды позволяет направленное измене-

ние нагрузки, которое достигается изменением 

ее компонентов (объема нагрузки, интенсивно-

сти нагрузки, характера интервалов отдыха). 

Подбор и последовательность упражнений сле-

дует осуществлять по следующей схеме: в нача-

ле основной части выполняются упражнения на 

быстроту или ловкость, затем на силу, потом на 

выносливость и в заключении - на гибкость. 

Различные интервалы отдыха (полный, непол-

ный, «жѐсткий»)  позволяют регулировать про-

должительность и характер восстановительных 

процессов.  Методы регулирования нагрузки, с 

целью направленного влияния на физическую 

работоспособность занимающихся, оказываются 

эффективными инструментами в руках препода-

вателя лишь в том случае, если интервал отдыха 

для учащихся между смежными занятиями 

длится не менее двух дней. 

Наукой установлено, что наивысшая физиче-

ская работоспособность организма в условиях 

горной и местной среды, в ходе выполнения на-

грузки характеризуется показателем максималь-

ного потребления кислорода в течение I минуты. 

Этот показатель у спортсменов разных видов 

спорта колеблется от 3,6 до 5,0 л/мин. Такому 

состоянию характерен пульс на уровне 170 

уд/мин, но для полноценного управления необ-

ходимы методы контроля (метод педагогиче-

ских наблюдений; метод контрольных физиче-

ских упражнений; метод пульсометрии; метод 

станового усилия) за динамикой физической ра-

ботоспособности организма в условиях горной и 

местной среды. Только в этом случае будут соз-

даны предпосылки для управления развитием 

работоспособности  в условиях горной и мест-

ной среды.   

Имеющиеся данные специальной литературы 

излагают биологические изменения в организме 

спортсмена под воздействием горных условий и 

что умеренные высоты 1500-2500 м над уровнем 

моря оказывают положительное влияние на ре-

зультаты занимающихся. Улучшение результа-

тов объясняется влиянием двух факторов: 

уменьшением плотности воздуха и снижением 

рефлекторных реакций, повышением возбуди-

мости центральной нервной системы. 

В этой связи поставлены следующие задачи: 

 Определение основных понятий работо-

способности, связанных с факторами внешней 

среды. 

 Показать влияние факторов внешней сре-

ды на работоспособность. 

 Изучить традиционные и современные ме-

тоды управления работоспособностью. 

Для более глубокого исследования и динами-

ки физической работоспособности организма в 

горных условиях и местной среды проводились 

изучение и анализ специальной литературы, ве-

лись педагогические  наблюдения, метод кон-

троля и оценки спортивной работоспособности, 

метод тестирования. 

Изучение и анализ специальной и научно-

методической литературы проводились с целью 

углубленного определения воздействия работо-

способности на организм занимающихся в гор-
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ных условиях, а также для изучения влияния 

факторов внешней среды на работоспособность, 

расширяющих функциональные возможности 

человека в горных условиях. 

Педагогические наблюдения проводились 

оценочным способом для определения степени 

воздействия влияния факторов внешней среды 

на работоспособность в основной период пре-

бывания в горах. Метод анализа полученных 

результатов, во время проведения эксперимента, 

давал информацию о динамике роста или спада 

спортивной работоспособности в условиях гор, 

что позволяло корректировать величину физи-

ческой нагрузки.            

Изучение проблемы сохранения достаточной  

работоспособности человека в экстремальных 

условиях составляет одно из актуальных на-

правлений научных исследований.  

Содержание методики  подготовки зани-

мающихся с использованием средств физиче-

ской культуры включает реализацию задач, свя-

занных с развитием работоспособности; с пере-

носом двигательных навыков на профессио-

нальную деятельность; с совершенствованием 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; с 

развитием профессионально важных качеств; с 

формированием личностных качеств. 

Работоспособность занимающихся в услови-

ях горной среды во многом зависит от распо-

рядка его дня, от того, сколько часов в сутки он 

затрачивает на отдых (сон), сколько – на занятия 

и др. 

Занимающиеся  на средних и больших высо-

тах столкнулись с явлениями снижения работо-

способности организма, сопровождавшимися 

резким усилением и даже расстройством дея-

тельности сердечно-сосудистой,   дыхательной, 

пищеварительной и нервной систем, особенно в 

первые дни пребывания на высоте, а также с 

развитием острой горной болезни. При этом  

чем выше подъѐм в горы, тем сильнее проявля-

лись неблагоприятные симптомы. 

Наблюдения за состоянием общего самочув-

ствия и работоспособности людей после воз-

вращения из горных районов привели специали-

стов к выводу о благотворном влиянии на орга-

низм активной деятельности в сложных клима-

тических условиях высокогорья и среднегорья. 

Во время пребывания и занятий спортом в 

горной местности организм человека испытыва-

ет воздействие так называемых абиотических, 

т.е. не связанных с живой материей факторов 

окружающей среды. Главными из них являются 

климатические условия, оказывающие физиоло-

гический эффект. 

К характерным факторам горного климата 

относятся пониженное атмосферное давление и 

связанное с этим пропорциональное снижение 

РО2 в воздухе, резкие смены дневных и ночных 

температур, низкая абсолютная влажность воз-

духа, интенсивная солнечная радиация, сильные 

ветры, усиливающие охлаждающий эффект, вы-

сокая ионизация воздуха с преобладанием отри-

цательно или положительно заряженных ионов, 

а также, возможно, и другие, пока недостаточно 

изученные физические и химические модифика-

торы. Все они, являясь потенциально стрессор-

ными, действуют на организм не изолированно, 

а в комплексе, причем их сочетание варьирует. 

При выполнении напряженной и продолжи-

тельной физической работы с постепенным уве-

личением высоты в организме могут развиться 

явления, представляющие опасность для здоро-

вья, проявиться сдвиги, тормозящие разверты-

вание физиологических и биохимических функ-

ций, обеспечивающих высокую спортивную ра-

ботоспособность, как в условиях горного клима-

та, так и в последующий период после возвра-

щения на равнину. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

главным и решающим фактором, от которого 

зависит работоспособность организма в горных 

условиях, является оптимальный уровень трени-

ровочных и соревновательных нагрузок, выпол-

няемых на горном этапе, а также перед его нача-

лом и после спуска. 
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Cтатья посвящена соотношению выбора не-

которых средств выражения гипотетических 

концептов и научных предположений, которые 

являются основой для дальнейшего развития 

научной мысли, еѐ подтверждения или опровер-

жения, а также для раскрытия содержания на-

учного текста. 

Ключевые слова: гипотеза, гипотетичность, 

средства выражения, модальность. 

 

 

 

The article is devoted to the correlational selection 

of some means of expression of the hypothetic con-

cepts and scientific sentences. They are the basic 

terms for the further development of the scientific 

idea, its confirmation or refutation, or for the full 

disclose of the sense of the scientific text. 

Key words: hypothesis, hypothetic, means of ex-

pression, modality. 
 

 

Любой образ и любой символ в науке мы 

можем описать. Всякое научное понятие опре-

делимо, что подчѐркивает важную роль языко-

вой оболочки, которая связывает научный образ 

с изучаемой действительностью. 

Выдвижение гипотезы является «локомоти-

вом» развития науки. Научное познание само по 

себе является гипотетичным, потому что любое 

научное явление представляет собой лестницу, 

каждая ступень которой – это предположение. 

В обычном, обиходном языке слово «гипоте-

за» означает «научное предположение, выдви-

гаемое для объяснения каких-либо фактов» [1]. 

В таком же широком смысле оно употребляется 

и в научном описании. Гипотетичность научно-

го явления должна подкрепляться пояснениями. 

Следовательно, значимую роль играют языко-

вые средства, которыми пользуется автор, чтобы 

гипотеза превратилась в оформленную научную 

теорию. 

Гипотеза является достаточно гибким поня-

тием. О правильном, результативном выборе 

средств выражения этого понятия можно гово-

рить в том случае, если после первичного вос-

приятия научного повествования предположе-

ние развивается в цепочку ответных предполо-

жений, исходящих от специалистов данной сфе-

ры науки, которые узнали об этой гипотезе че-

рез данный научный текст, а не пришли к ней 

самостоятельно. Это необязательно должны 

быть отзывы в пользу возможности существова-

ния данного предположения, это могут быть и 

несогласие с выдвинутой гипотезой, и катего-

ричное еѐ отрицание. 

Говоря о поле, в котором находится само ис-

следование средств выражения гипотетичности, 

следует отметить, что его местонахождение – 

это стык филологических дисциплин (лингво-

культурологии, типологической и сопостави-

тельной лингвистики) и философии. Методоло-

гическую базу составляет комплексный подход 

к рассмотрению категории «гипотеза». При на-

чальном отборе и классификации теоретическо-

го материала для анализа средств выражения 

гипотезы и гипотетичности используется описа-

тельный метод, а также сравнительно-

сопоставительный, индуктивный и дедуктивный 

методы, ориентированные на систематизацию и 

интеграцию сходных явлений различных язы-

ков.  

Важную роль при оформлении гипотезы в 

тексте играет «мысленный эксперимент». Мыс-

ленным экспериментом по логической структу-

ре Марков Б. В. называет гипотетико-

дедуктивное построение, так как наряду с ос-

новными посылками, истинность которых уста-

новлена экспериментально или теоретически, в 

ходе исследования вводятся гипотетические по-

сылки [5]. Последние, по его словам, находят 

большее или меньшее подтверждение в процес-

се завершения всех звеньев преобразования ис-

ходного материала, причѐм, в этом процессе 
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принимают участие чувственно-наглядные, оце-

ночные и тому подобные компоненты. Марков 

считает, что в отличие от обычного дедуктивно-

го рассуждения в этом творческом акте проис-

ходит не вычленение информации, а получается 

новое знание, которое не содержалось в исход-

ных положениях, использованных в мысленном 

эксперименте [5]. 

Одним из наиболее употребительных средств 

выражения научного повествования является 

предложение со значением обусловленности, в 

котором одна ситуация поставлена в зависи-

мость от другой. Такие предложения выражают 

условные причинные, уступительные отноше-

ния, а также отношения цели и следствия. Они 

называются также условными, причинными, це-

левыми, уступительными предложениями и 

предложениями следствия. Обусловленность, 

или каузальность, по мнению Кожиной М. Н., 

объединяет в себе такие значения, как предпо-

сылка, основание, обоснование, подтверждение, 

доказательство, аргумент, довод, предопреде-

лѐнность, посылка, повод, предлог, стимул, це-

левая мотивировка. Весь этот круг отношений, 

как считает Кожина М.Н, предполагает такую 

связь ситуаций, при которой одна служит доста-

точным основанием для реализации другой [3]. 

В предположениях, выражающих обуслов-

ленность, выявляются три вида модальности: 

соответствие действительности либо исключа-

ется, либо допускается, либо утверждается. В 

предложениях, выражающих условные отноше-

ния, модальность главной части предопределя-

ется модальностью придаточной части. 

Терминоситема как модель некоторой об-

ласти знаний и (или) деятельности появляется 

на той ступени (только в том случае, при усло-

вии), когда эта область сложилась в доста-

точной степени, имеет свою теорию, выявила и 

осознала основные свои объекты и связи между 

ними. [4]. 

Здесь обусловленность конкретизирована как 

взаимная связь ситуаций – предопределяющей 

(в придаточной части) и ситуации-следствия (в 

главной части). При отношениях обратной обу-

словленности (обратной мотивации), связанных 

со смысловым осложнением конструкции, обу-

славливающая ситуация может быть представ-

лена в главной части. 

Условные предложения оформляются при 

помощи союзов: если, если бы, в случае если, в 

том случае если, на случай если, на тот случай 

если, при условии если, при условии что, при том 

условии если, при том условии что. 

Употребление стилистически окрашенных 

союзов ежели бы, когда бы, коль скоро и т.п. 

практически исключается, так как они устарели 

и в современном научном тексте используются 

крайне редко. 

Условные союзы и союзные сочетания раз-

личаются по своим дифференцирующим спо-

собностям. Одни из них – если бы – потенциаль-

но неоднозначны, значит могут оформлять обе 

разновидности условных отношений, другие – 

если, в случае если, в том случае если, на случай 

если, на тот случай если, при условии если, при 

условии что, при том условии если, при том ус-

ловии что) – оформляют только потенциальную 

обусловленность. В этой связи Л. П. Якубин-

ский различает предложения с союзами недиф-

ференцированного значения и предложения с 

союзами дифференцированного значения [6].   

В предложениях с союзами недифференци-

рованного значения разграничение нереальной и 

потенциальной обусловленности опирается на 

контекст. В грамматическом построении такие 

предложения представляют собой конструкции 

неиндикативного типа. Это значит, что союз вы-

ступает как элемент комплекса с глагольной 

формой на –л, а неотделимая от глагола частица 

бы образует вместе с ним форму условного на-

клонения. Обычно частица бы непосредственно 

следует за если. В предложениях с союзами не-

дифференцированного значения глагол-

сказуемое в главной части обычно имеет форму 

сослагательного наклонения. В оформлении ус-

ловных конструкций неиндикативного типа 

вместе с союзами могут принимать участие то, 

так, тогда и др. Характерной чертой предложе-

ний неиндикативного типа Якубинский называ-

ет неактуальность, абстрактность временной 

характеристики частей, возможность их соотне-

сения с любым временным планом. Модальное 

значение неиндикативной конструкции может 

быть подчѐркнуто через соотнесѐнность сооб-

щаемого с временным планом, поэтому в таких 

предложениях особую значимость приобретают 

средства, конкретизирующие временной план 

сообщаемого[6]. 

Гипотетичность является спецификой услов-

ной связи в ряду других видов обусловленности. 

Можно говорить о трѐх возможных градациях: 

1) реальной условности, которая соответствует 

действительности, 2) нереальной условности, не 

соответствующей действительности и 3) потен-

циальной условности, где соответствие и несо-

ответствие действительности допустимы в рав-

ной мере. 

Если обуславливающий фактор представлен 

как соответствующий действительности, то вы-

ступает не условно-следственная, а причинно-

следственная связь. В зависимости от того, ка-
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кая из двух квалификаций имеет место, также 

различают: 

а) предложения со значением нереальной 

обусловленности (нереально-условные); 

б) предложения со значением потенциальной 

обусловленности (потенциально-условные). 

В условных предложениях модальная квали-

фикация главной части поставлена в зависи-

мость от модальной квалификации придаточной 

части. В предложениях со значением нереальной 

обусловленности обе ситуации представлены 

как такие, которые не имеют места в действи-

тельности. В предложениях со значением по-

тенциальной обусловленности и условие, и 

следствие представлены как ситуации, которые 

могут быть реализованы[7]. 

В научном тексте важной категорией являет-

ся авторская модальность, которая, по мнению 

Н.С. Валгиной, «скрепляет все единицы текста в 

единое смысловое и структурное целое» [2]. Го-

воря об авторской модальности нужно упомя-

нуть и о гипотетичности авторского изложения, 

ориентированного на сообщение  реципиенту 

полной текстовой модальности, научный текст 

воспринимается не на уровне речевых единиц, а 

как единое целое. Кроме вербального изображе-

ния научное сообщение, научное предположе-

ние могут быть представлены и изобразительно. 

Автор иногда варьирует своѐ обращение к раз-

личным средствам выражения гипотезы, сочетая 

вербальные и изобразительные средства. Такой 

научный текст образует смешанный или креоли-

зованный тип текста [2]. Креолизованные тек-

сты могут делиться по уровням креолизации на 

частично или полностью смешанные. В научных 

текстах, описывающих точные науки, часто 

встречаются тексты с полной креолизацией. 

Гипотетичность научного изъяснения может 

иметь разную степень. К явной гипотетичности 

можно отнести выраженную сослагательным 

наклонением, конъюнктивом и содержащую по-

казательные слова «гипотеза», «гипотетически», 

«предположение». К завуалированной гипоте-

тичности можно отнести гипотетичность, про-

низывающую всѐ содержание текста. Такой 

текст состоит из 3 этапов: 

1 – исходное предположение, либо гипотети-

ческое утверждение, 

2 – доказательное подтверждение, либо опро-

вержение предположения, 

3 – вывод. 

Так, например, описывает учѐный Фрейе 

специфическую структуру хромосом и ДНК: 

1 – DNA ist die einzige bekannte Kernzubesuch, 

die über die Keimzellen unverändert aufeinander-

folgende Generationen verbindet. 

2 – Während alle Zellbestandteile wie Fette, Li-

poide, Proteine und Kohlenhydrate des Zytoplasmas 

fortwährend eingeschmolzen und wieder neugebil-

det werden, bleibt die DNA der Zellkerne diesem 

dynamischen Gleichgewicht weitgehend entzogen. 

Schließlich ist ein überzeugenden Befund, dass der 

DNA-Gehalt der reifen Keimzellenkerne nach der 

Halbierung oder Chromosomenzahlen halb so gross 

wie derjenige der Kerne von Urkeimzellen oder 

Gewebszellen ist. Ja, vor der Teilung einer jeden 

Zelle verdoppelt sich die Menge der DNA. 

3 – Alle diese immer wieder bestätigen Tatsa-

chen lassen gar keinen anderen Schluß zu: Die 

DNA als spezifische Struktur der Chromosomen ist 

die genetische Substanz der Zellen[7]. 

Часто первый этап такого научного повество-

вания замещает гипотетический вопрос:  

Gibt es Wunschkinder? – künstliche Insemina-

tion. 

Wenn man schon die Unfruchtbarkeit therapeu-

tisch angehen kann, gipt es dann auch Wunschkind-

er? 

Kann man das Geschlecht eines Kindes nach ei-

genem Gutdüngen bestimmen?  Nun, das ware die 

Erfüllung eines alten Wunschtraumes der Men-

schheit…[7]. 

Научная речь немецкого языка содержит 

много модальных глаголов и излагается в 1 лице 

множественного числа, как и в русском языке. 

Wir nennen sie homologe Sätze von Chromoso-

men…, aus zahlreichen Ezperimenten an Pflanzen… 

wissen wir…, wenn wir uns an das erinnern…, zum 

Beweis verwenden wir die Parametergleichun-

gen…, wir erwähnen noch, dass…, wie wir gesehen 

haben…, auf Grund der beiden Defenitionen 

können wir nachweisen, dass…[8].  

Из приведѐнных примеров видно, что струк-

тура построения научного изложения для обоих 

языков (немецкого и русского) сходна, хотя и 

имеет некоторые особенности, связанные с раз-

личием грамматических норм.  

Таким образом, гипотезу, гипотетичность, 

научное предположение, как и любую другую 

категорию научного повествования, наиболее 

результативно выражает не одно, а несколько, 

точнее, совокупность средств выражения раз-

личных уровней языка, связанных между собой 

системной цепочкой и выражающих особый на-

учный смысл содержания. 

Исходя из указанного выше, приходим к вы-

воду, что при всѐм многообразии способов вы-

ражения научной гипотезы только сам автор 

может обеспечить реципиенту благоприятные 

условия восприятия данного научного текста, 

выбирая и варьируя те или иные средства опи-

сания гипотетичности.  
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В статье  исследованы  особенности речеэти-

кетных ситуаций приветствия в региональной 

полиэтнической среде (время суток, праздники, 

встречи в пути, ситуации, обусловленные возрас-

тным  и социальным статусом коммуникантов, 

степенью официальности  общения и т.д.), даны 

рекомендации по обучению студентов-

иностранцев этикетным формулам приветствия. 

Ключевые слова: речеэтикетные ситуации, 

коммуниканты, приветствие. 

 
 

In this paper the particular situations of   speech 

etiquette greetings in regional multiethnic environment 

(time of day, holidays, meetings in a way,  situations 

caused by age and social status of the communicators, 

the degree of formality of communication, etc.), have 

been examined,  recommendations on training foreign 

students etiquette greeting formulas have been given. 

Key words: speech etiquette situations, communica-

tors, greetings. 
 

 

Изучение речевого этикета было вызвано к 

жизни потребностями преподавания русского 

как иностранного. Область функционирования 

речевого этикета, сфера использования его еди-

ниц, совокупность функций речевого этикета 

позволяют говорить о специфичности речевого 

этикета как лингвистического явления. Речевой 

этикет занимается преимущественно функцио-

нальной стороной этикетных стереотипов. Опи-

саны функционально-семантическое поле веж-

ливости, исследованы  речеэтикетные ситуации 

приветствия (время суток, праздники, встречи в 

пути, ситуации, обусловленные возрастным  и 

социальным статусом коммуникантов, степенью 

официальности  общения и т.д.). 

По причине своей тривиальности и повто-

ряемости приветствие представляется языково-

му сознанию как что-то статичное, заурядное. 

Приветствие в обычном смысле – это доброже-

лательные слова, произносимые при встрече. В 
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узком смысле приветствиями называются толь-

ко речеэтикетные формулы, которые предваря-

ют общение, например, рус., здравствуйте! 

Социолингвистические сведения очень важ-

ны для иностранных граждан, изучающих рус-

ский язык и осваивающих российское культур-

ное пространство через усвоение русского язы-

ка. 

Употребление формул приветствия зависит 

от того, кто говорит, где говорит и когда гово-

рит, иначе говоря, ситуация приветствия как 

элемент речевого этикета и часть национальной 

культуры имеет маркированный характер в том 

смысле, что употребляется в одной социальной 

среде и не употребляется в другой, одни форму-

лировки употребляются в одной обстановке и не 

используются в другой. 

Приветствия – это основа социальных отно-

шений. У каждой социальной группы свои пра-

вила, формы и порядок приветствия. Состав-

ляющими речевого этикета являются манера 

речи, стиль, разрешение или запрет говорить 

одно и не говорить другое и выбор  языковых 

средств как признак принадлежности к опреде-

ленной этносреде. 

Являясь элементом речевого этикета, ситуа-

ция приветствия выражает благопожелание и 

вежливость по отношению к коммуниканту. А 

отсутствие ответа на приветствие воспринима-

ется, как желание оскорбить человека и в кав-

казской этнокультурной среде может привести к 

конфликтной ситуации. 

При обучении русскому языку иностранных 

граждан в региональной полиэтнической среде 

следует учитывать специфику межкультурной 

коммуникации. С этой точки зрения, интерес-

ным является то, что в кабардинском языке, 

также как и в балкарском, приветствие как тако-

вое носит этнический характер: существует два 

вида приветствия – приветствие между мужчи-

нами и приветствие между мужчиной и женщи-

ной. Во втором случае порядок приветствия 

строго соблюдается, т.е. женщина не имеет пра-

ва употреблять формулы приветствия, которыми 

обращается мужчина к женщине. 

В русском речевом этикете распространены 

уменьшительно-ласкательные лексические фор-

мы, а также в условиях просторечного общения, 

используются обращения по родству, возрас-

тному и половому признаку. В отличие от рус-

ского этикета, в кабардинском и балкарском ре-

чевом этикете в функции аппелятива преобла-

дают лексические единицы категории родства. 

Известно, что приветствие первоначально пред-

ставляло собой когнитивную информацию о фи-

зическом состоянии коммуникантов и наличии 

или отсутствии у них агрессивных намерений. 

На ранней стадии человеческого развития про-

изошла ритуализация, связанная с тем, что спо-

собы выражения доброго отношения к встреч-

ному усложнялись. 

Понимание приветствия в широком смысле 

слова (встречи, расставания, праздники и т.д.) 

помогают сделать вывод о системе духовных 

ценностей и приоритетов. Основная модель рус-

ского приветствия – это упоминание о здоровье 

при встрече и пожелание «Будь(те) здоров(ы)!» 

при расставании или благопожелание «Дай тебе 

(Вам) здоровья!» 

Трансформация заклинания в благопожела-

ние способствовало появлению модели: рус., 

доброго здоровья! 

Находясь под влиянием европейской культу-

ры, русский язык развил модель приветствия – 

пожелания доброго времени суток: рус., добрый 

день! и т.д., эта модель оказалась удобной для 

современного вежливого обращения, так как 

содержит идею вертикального равноправия 

коммуникантов. В кабардинском языке пожела-

ние доброго времени суток используется в си-

туации прощания: «Фи жэщ фiыуэ!». Этикетная 

формула «Привет!» (европеизм) попал в русский 

речевой этикет и получил широкое распростра-

нение как контактоустанавливающий. А привет-

ствие европейского типа «Мое почтение» уста-

рело и почти исчезло. В молодежной среде в 

последнее десятилетие под влиянием русского 

языка стало обычным использование уменьши-

тельной формы, например, приветик, саламчик. 

При  этом под влиянием этнокультуры сфера 

использования русской формулы «Приветик» и 

национальной формы «Саламчик» дифференци-

ровалась. Формула «Приветик» используется в 

молодежной женской среде, а «Саламчик» – ис-

ключительно в молодѐжной мужской среде. Си-

туативные формулы приветствия типа «бэзэр 

босын», «фохъус апщи» и т.д. исчезают или уже 

исчезли из кабардинского языка. В настоящее 

время в кабардинском языке активно функцио-

нирует только  приветствие «гуп махуэ пщи!», 

связанное с ситуацией застолья. 

Иностранные студенты, изучая русский язык, 

должны не только проникать в глубины этно-

культуры русского языка, но и учитывать на-

ционально-культурную специфику населяющих  

Россию народов, что будет способствовать пре-

дотвращению конфликтных ситуаций, успешно 

осваиваться в новой для них среде. При обуче-

нии студентов-иностранцев этикетным форму-

лам приветствия необходимо обращать их вни-

мание, во-первых, на дистанцию между комму-

никантами, т.к. в разных этнокультурах она раз-
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ная, во-вторых, на ситуацию, в которой проис-

ходит приветствие, (время суток, праздники, как 

государственные, так и религиозные, встречи в 

пути, прощание и т. д.). 

Итак, обращаясь к теме вербального привет-

ствия, можно заключить, что социолингвистиче-

ские сведения очень важны для молодого поко-

ления. Конечно, знание формул приветствия в 

той или иной этнокультурной среде не гаранти-

рует овладение языком. Однако, зная их, можно 

использовать язык правильно. 
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  Показано, что изменение модуля упругости 

пластифицированного полипропилена и дисперс-

но-наполненного композита на его основе полно-

стью определяется вариацией структуры 

аморфной фазы полипропилена, а точнее, вариа-

ций размера нанокластеров. Увеличение содер-

жания пластификатора приводит к росту раз-

меров нанокластеров и соответствующему 

снижению модуля упругости исследуемых поли-

мерных материалов, тогда как введение напол-

нителя дает противоположный эффект. 

It has been sown, that the change of elasticity 

modulus of plasticized polypropylene and particulate-

filled composite on its basis is defined fully by poly-

propylene amorphous phase structure variation or, 

more precisely by nanoclusters size variation. The 

plasticizer content increasing results in nanoclusters 

size growth and corresponding reduction of studied 

polymeric material elasticity modulus, whereas the 

filler introduction gives opposite effect. 

 

Ключевые слова: полипропилен, композит, 

пластификатор, надсегментальная структура, 

нанокластер, модуль упругости. 

Key words: polypropylene, composite, plasticizer, 

suprasegmental structure, nanocluster, elasticity mod-

ulus. 
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В последнее время было предложено рас-

сматривать структуру аморфного состояния по-

лимеров как естественный нанокомпозит [1, 2]. 

В рамках кластерной модели структуры аморф-

ного состояния полимеров предполагается, что 

указанная структура состоит из областей ло-

кального порядка (кластеров), погруженных в 

рыхлоупакованную матрицу, в которой скон-

центрирован   весь  свободный  объем  полиме- 

 

ра [3]. В свою очередь, кластеры состоят из не-

скольких коллинеарных плотноупакованных 

статистических сегментов разных макромоле-

кул, т.е. являются аморфным аналогом кристал-

литов с вытянутыми цепями. Было показано [4], 

что кластеры являются объектами наномира (ис-

тинными наночастицами – нанокластерами) и в 

случае представления полимеров как естествен-

ных нанокомпозитов они играют роль нанона-

полнителя, а рыхлоупакованная матрица – роль 

матрицы нанокомпозита. Характерно, что раз-

мерный эффект нанокластеров идентичен ука-

занному эффекту дисперсного нанонаполнителя 

в полимерных нанокомпозитах – уменьшение 

размеров и нанокластеров [1, 2], и дисперсных 

наночастиц [5] приводит к резкому повышению 

модуля упругости нанокомпозита. В связи с ука-

занными наблюдениями возникает вопрос: как 

введение пластификатора и наполнителя влияет 

на размер нанокластеров и как вариация послед-

него влияет на величину модуля упругости по-

лимерного материала. Целью настоящей работы 

является выяснение двух указанных вопросов на 

примере пластифицированного полипропилена 

и композитов на его основе. 

Использован гомополимер полипропилена 

«Ставролен» марки PPG 1035 08 (ППС), пласти-

фицированный сополимером этилена и винил-

ацетата (сэвилен) марки 12206-007, содержаще-

го до 20 % винилацетата и имеющего показатель 

текучести расплава 1 г/10 мин при температуре 

463 К. Содержание сэвилена Wс варьировалось в 

пределах 0-30 масс. %. 

Кроме того, использован дисперсно-

наполненный композит на основе пластифици-

рованного ППС с содержанием сэвилена Wс=0, 

10, 15 и 20 масс. %. В качестве наполнителя 

применялся гидрофобизированный стеариновой 

кислотой карбонат кальция (СаСО3) марки  

 

М90Т, производства фирмы «Руслайм», со сред-

ним размером частиц 1 мкм и содержанием 

Wн=20 масс. %. 

Исследуемые полимерные материалы полу-

чены смешиванием компонентов в расплаве на 

двухшнековом экструдере Thermo Haake модели 

Reomex RTW 25/42, производство ФРГ. Смеши-

вание выполнено при температуре 463-503 К и 

скорости вращения шнека 50 об/мин в течение 5 

мин. Образцы для испытаний получены методом 

литья под давлением на литьевой машине Test 

Sample Molding Apparate RR/TS MP фирмы Ray-

Ran (Тайвань) при температуре 503 К и давле-

нии 43 МПа. 

Механические испытания на одноосное рас-

тяжение выполнены на образцах в форме двух-

сторонней лопатки с размерами согласно ГОСТ 

112 62-80. Испытания проводили на универ-

сальной испытательной машине Gotech Testing 

Machine CT-TCS 2000, производства ФРГ, при 

температуре 293 К и скорости деформации ~ 

210
-3

 с
-1

. 

Для решения первого из указанных вопросов 

оценим количество статистических сегментов в 

одном нанокластере nкл и его вариацию по мере 

изменения содержания пластификатора Wс и на-

полнителя Wн. Последовательность расчета па-

раметра nкл включает следующие стадии [6]. 

Сначала рассчитывается фрактальная размер-

ность df структуры полимерного материала со-

гласно уравнению [7]: 

                       11dd f ,  (1) 

где:  

d – размерность евклидова пространства, в 

котором рассматривается фрактал (очевидно, в 

нашем случае d=3),  

 – коэффициент Пуассона, который оцени-

вается  по результатам механических испытаний 

с  помощью соотношения [8]: 
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где:  

Т и Е – предел текучести и модуль упруго-

сти  полимерного материала, соответственно. 

Относительную долю нанокластеров кл 

можно определить с помощью уравнения [9]: 
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где:  

S – площадь поперечного сечения макромо-

лекулы, равная 27,2 Å
2
 для ПП [9],  

С – характеристическое отношение, которое 

связано с размерностью df следующим уравне-

нием [9]: 
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Далее плотность кластерной сетки макромо-

лекулярных зацеплений кл можно оценить сле-

дующим образом [9]: 

                        
SlÑ

êë
êë

0




 ,  (5) 

где:  

l0 – длина скелетной связи основной цепи, 

равная  для ПП 0,154 нм [9]. 

Затем была определена молекулярная масса 

участка цепи между нанокластерами Мкл соглас-

но уравнению [9]: 

                             
êë
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 ,  (6) 

где:  

п – плотность полимера, равная для ПП 910 

кг/м
3 
 [10], NA – число Авогадро. 

И, наконец, величина nкл определяется со-

гласно формуле [9]: 
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где:  

Мзах – молекулярная масса участка цепи меж-

ду  традиционными узлами зацеплений (макро-

молекулярными «захлестами» [9]), равная для 

ПП  3,5 кг/моль [6]. 

Как показано в работе [4], величина показа-

теля текучести расплава ПТР для полимерных 

материалов может быть выражена следующим 

образом: 
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3

329,0ÏÒÐ
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Ì çàõ ,  (8) 

где: 

ММ – молекулярная масса полимера. 

На рисунке 1 приведена зависимость 

ПТР(Wс) для рассматриваемых полимерных ма-

териалов, из которой следует условие 

ПТРconst, т.е. величина ПТР практически не 

зависит ни от содержания пластификатора Wc, 

ни от содержания наполнителя Wн. Поскольку 

пластификация и наполнение не изменяют мо-

лекулярную массу матричного полимера [11], то 

из графика рисунке 1 и уравнения (8) следует 

условие Мзахconst и равенство этого параметра 

соответствующей характеристике для исходного 

ППС. 

 

 ПТР, г/10 мин 

8 

20 Wс, масс. % 
30 

4 

10 0 

- 2 
- 1 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость показателя текучести  

расплава ПТР от массового содержания  

пластификатора Wc для пластифицированного  

ППС (1) и композитов ППС/СаСО3 (2) 

 

Величина nкл по своей сущности отражает 

размер нанокластера, а точнее, его диаметр Dкл, 

который можно выразить следующим обра-

зом [9]: 
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где:  

 – коэффициент упаковки, который в случае 

плотной упаковки равен 0,868 [9]. 

На рисунке 2 приведена зависимость Е(Dкл) 

для рассматриваемых полимерных материалов, 

из которой следует снижение модуля упругости 

по мере роста размера нанокластеров, рассмат-

риваемых в случае трактовки полимеров как ес-

тественных нанокомпозитов в качестве нанона-

полнителя [1, 2]. Такое поведение пластифици-

рованного ППС и композитов ППС/СаСО3 пол-

ностью идентично поведению как дисперсно-

наполненных [5], так и естественных наноком-

позитов (полимеров) [1, 2]. Отметим, что пове-

дение модуля упругости как ненаполненного, 

так и наполненного ППС описывается одной и 

той же корреляцией. 

На рисунке 3 приведена зависимость nкл, т.е. 

размера нанокластеров, от массового содержа-

ния пластификатора Wc для рассматриваемых 

полимерных материалов. Как можно видеть, не-

смотря на некоторый разброс данных, эта зави-

симость демонстрирует увеличение размера на-

нокластеров по мере роста содержания пласти-

фикатора, что и является физической основой 

соответствующего снижения модуля упругости 

(Рисунок 2). Отсутствие пластификатора введе-



Научно-практический журнал                                       Известия КБГАУ – № 2(2), 2013                                
 

 

 142 

ние наполнителя снижает величину nкл (Рису-

нок 3). 

 

 
 Е, ГПа 
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1,8 
Dкл, нм 

1,4 2,2 

1,1 

0,7 
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Рисунок 2 –  Зависимость модуля упругости Е  

от диаметра нанокластеров Dкл  

для пластифицированного ППС (1) и композитов 

ППС/СаСО3 (2) 
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2 Wс, масс. % 
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Рисунок 3 – Зависимость числа статистических 

 сегментов в одном нанокластере nкл от массового 

содержания пластификатора Wc  

для пластифицированного ППС (1) и композитов 

ППС/СаСО3 (2) 

 

Таким образом, результаты настоящей рабо-

ты показали, что изменение модуля упругости 

пластифицированного полипропилена и дис-

персно-наполненного композита на его основе 

полностью определяется вариацией структуры 

аморфной фазы полипропилена, а точнее, ва-

риацией размера нанокластеров. Роль как пла-

стификатора, так и наполнителя сводится к из-

менению указанного размера. Увеличение со-

держания пластификатора приводит к росту 

размеров нанокластеров и соответствующему 

снижению модуля упругости исследуемых по-

лимерных материалов, тогда как введение на-

полнителя дает противоположный эффект. 
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Предлагается математическая модель оцен-

ки и ранжирования сложных экологических сис-

тем. В виде нечетких понятий и отношений 

выражены такие элементы задачи оценки 

сложных экосистем как альтернативы (экоси-

стемы), исходы и зависимости между ними, 

критериальные оценки исходов, отношения 

предпочтения лица, принимающего решения и 

решающее правило. Использование нечетких 

множеств позволило ввести качественные опи-

сания параметров систем и учесть неопределен-

ность задачи принятия решений, что позволило 

адекватно описать все факторы экологической 

системы. 

Ключевые слова: математическая модель, 

экосистема, параметры систем. 

 

 

The mathematical model of an assessment and 

ranging of complex ecological systems is offered. In 

the form of indistinct concepts and the relations such 

elements of a problem of an assessment of complex 

ecosystems as alternatives (ecosystem), outcomes and 

dependences between them, kriterialny estimates of 

outcomes, the relations of preference of the person, 

the making decision and a solving rule are expressed. 

Use of indistinct sets allowed to enter qualitative de-

scriptions of parameters of systems and to consider 

uncertainty of a problem of decision-making that al-

lowed to describe adequately all factors of ecological 

system. 

Key words: mathematical model, ecosystem, pa-

rameters of systems. 

 

 

Методы оценки сложных систем, такие как 

минимаксный или максимаксный, используются 

в тех случаях, когда отсутствует информация 

как о предпочтениях на множестве альтернатив, 

так и о предпочтениях на множестве критериев. 

При наличии информации только о сравнитель-

ной важности оценок по каждому из критериев 

пользуются методами последовательного рас-

смотрения альтернатив по отдельным критериям 

(лексикографический метод, метод перестано-

вок, метод последовательного сокращения 

и др.).  

Если могут быть получены относительные 

веса критериев и относительные ценности кри-

териальных оценок по отдельным критериям, то 

применяется много различных методов. Здесь и 

простые прямые методы оценивания альтерна-

тив с использованием заранее заданных оцени-

вающих функций (например, аддитивной взве-

шенной свертки оценок по всем критериям), и 

методы теории полезности, требующие продол-

жительного диалога с лицом, принимающим 

решение, и «подчинения» последнего известной 

аксиоматике. 

Если наряду с информацией о важности кри-

териев известны идеальные критериальные 

оценки, то возможно применение методов оцен-

ки достижимости целей. 

Большинство из перечисленных  выше мето-

дов  приспособлены для решения задач выбора 

альтернатив при четкой информации. Но не-

большая модификация делает их применимыми 

и в условиях нечеткости. 

Задачу оценки различных качеств (надежно-

сти, эффективности, экологичности и т.д.) 

сложных экологических систем можно рассмат-

ривать как задачу многокритериального оцени-

вания многопараметрических объектов, описы-

ваемых конечными наборами исходных харак-

теристик в условиях неопределенности. В виде 

нечетких понятий и отношений можно выразить 

такие элементы задачи оценки сложных экоси-

стем: альтернативы (экосистемы), исходы и за-

висимости между ними, критериальные оценки 

исходов, отношения предпочтения лица, прини-

мающего решения и решающее правило. Ис-

пользование нечетких переменных позволит:  
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- ввести качественные описания параметров 

систем и учесть неопределенность задачи при-

нятия решений;  

- достигнуть описание всех факторов эколо-

гической системы. 

Основные виды функций, синтезирующих 

(агрегирующих) отдельные показатели качества 

можно представить как  единую сводную оценку  

качества экосистемы, учитывающую как значе-

ния используемых показателей, так и их значи-

мость для оценки объекта в целом.  

Рассмотрим совокупность объектов (экоси-

стем) kOO ,...,1 , оцениваемых по шкале частич-

ного порядка );(   RQQS  с множеством 

пунктов QQ. Далее для определѐнности будем 

полагать: во-первых, оцениванию по шкале S  

подлежит некоторое «положительное» качество 

объектов (например, «экологичность», «устой-

чивость», «эффективность», «полезность», «на-

дѐжность», «предпочтительность», «привлека-

тельность» и т.п.); во-вторых, объекты упорядо-

чиваются отношением R  по интенсивности 

проявления этого качества; в-третьих, в услови-

ях неполноты информации в качестве оценки 

используются вербальные категории, т.е. для 

описания показателей качества используются 

нечеткие множествах [2].  

В результате оценивания объектов kOO ,...,1 , 

задаваемых векторами значений 

,,...,1),,...,( )(
1

)()( kjxxx m
jjj   исходных ха-

рактеристик mxx ,...,1  по всем m отдельным кри-

териям получаем k векторов 

),(),,...,( )()()(
1

)()(
i

j

ii
j

m
jjj xqqqqq   

,,...,1,,...,1 kjmi   отдельных показателей 

предпочтительности объектов. 

Абстрагируясь от конкретных значений 

),,...,( )(
1

)()(
m

jjj xxx  ,,...,1 kj  вектора исход-

ных характеристик ),...,( 1 mxxx  , можно ска-

зать, что многокритериальное оценивание каче-

ства объектов по совокупности m отдельных 

критериев состоит в построении векторной 

функции 

))(),...,((),...,()( 111 mmm xqxqxxqxqq   век-

торного аргумента ),...,( 1 mxxx  , сопостав-

ляющей набору значений исходных характери-

стик, описывающих объект, набор значений от-

дельных показателей. При этом отношение по-

компонентного доминирования RRR   , 

где R – отношение равенства, а R  – отноше-

ние строгого покомпонентного доминирования, 

задаваемое для любых qqqq )2()1( ,  соотноше-

нием 

 

  Rqq ),( )2()1(
 

 
 
















 


)()2()1(

)()2()1(

),(: 

),(

j
jjj

i
iii

Lqqè

Lqq
,        (1) 

совпадает с отношением частичного порядка 

R , образующим структуру ординальной шкалы 

).;(   RQQS   
Измерение по шкале частичного порядка S  

всегда можно представить как результат много-

критериального оценивания объектов по сово-

купности    )()1(
,...,)( mLLRL  шкал ли-

нейного порядка, т.е. по совокупности m част-

ных (маргинальных) качеств (исходных харак-

теристик) объекта. Верно и обратное: измерение 

маргинальных качеств объекта по некоторой 

совокупности шкал линейного порядка можно 

представить как измерение некоторого общего 

качества по шкале частичного порядка 

.,),;( RRqqQQRQQ    

Моделировать оценку общего качества объ-

ектов по шкале частичного порядка 

);(   RQQS  при помощи многокритериаль-

ной шкалы );( Rqq  можно только в случае со-

гласованности шкалы );( Rqq со шкалами ли-

нейного порядка 
)()1(

,...,
m

LL  . 

Если решается задача выбора одного или не-

скольких объектов, удовлетворяющих требова-

ниям лица, принимающего решения, и при этом 

не используется в явном виде сводный показа-

тель, то всегда такое решение может быть сфор-

мулировано как построение сводного показателя 

 qQ , принимающего значение   1qQ  – для 

отобранных объектов и значение   0qQ  – для 

всех остальных объектов. Аналогично любое 

ранжирование объектов по предпочтительности 

можно представить как построение сводного 

показателя  qQ , чьи значения, например, об-

ратно пропорциональны номерам объектов в 

ранжировке по убыванию предпочтительности. 

Другое дело, что непосредственное построение 

соответствующей синтезирующей функции 

 qQ  бывает затруднительно, а сама функция 

 qQ  может иметь весьма сложный вид. 

Несмотря на существенные критические за-

мечания, наибольшей популярностью на прак-
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тике пользуется простейший сводный показа-

тель, имеющий вид линейной свертки: 

 qQ i

m

i

i wqwqQ 



1

);(  

отдельных показателей mqq ,...,1  с «весами» 

1...,0,,..., 11  mim wwwww , указываю-

щими сравнительную значимость соответст-

вующих показателей [1]. 

Не всякое линейное продолжение отношения 

покомпонентного доминирования бинарных 

векторов  mqqq ,...,1 ,  1,0iq , может быть 

продолжено линейной сверткой  qQ .  

Однако линейное продолжение частично 

упорядоченного множества  ;qq , не предста-

вимое линейной сверткой  wqQ ;  может быть 

представлено линейной сверткой  **;wqQ , 

построенной для расширенного бинарного век-

тора  rm qqqq ,...,,...,1

*   и расширенного век-

тора весовых коэффициентов 

 rm wwww ,...,,...,1

*  . 

Алгоритм построения расширенного вектора 
*q и системы весов 

**

1 ,..., rww  сводится к добав-

лению новых компонент, причем  компоненты 

1...1


kiiq  добавляются к исходному вектору q  

тогда и только  тогда, когда 1...
21


kiii qqq , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что позволяет выразить 
kiiq ...1

  через произведе-

ние 
kii qq  ...

1
. Тогда линейная свертка приоб-

ретает вид 

     
 

 
m

i ii

k

s

ikii

k

s
qiiwwqwqQ

1 ,..., 1

1

***

1

,...,; ,   (2) 

где положительные веса 

 ,...,...,,...,,..., 1

*

1 km iiwww  удовлетворяют систе-

ме соответствующих линейных неравенств и 

нормирующему соотношению 

  1,...,
1 ,...,

1

*

1

 


m

i ii

ki

k

iiww . 

Формула (2) делает очевидной возможность 

содержательной интерпретации весовых коэф-

фициентов  kiiw ,...,1

*
 как оценок степени 

влияния эффекта взаимодействия отдельных 

показателей 
kii qq ,...,

1
 на общую оценку пред-

почтительности объекта, обладающего совокуп-

ностью соответствующих характеристик. 
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