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УДК 338.43 (574)

Т ол еб а ева  Б .Т ., Т улебаев  Б .Т ., Ж а р ы л га с о в а  Б .Т .

Эффективность функционирования 
сельскохозяйственных предприятий в 

условиях переходной экономики
С ельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность и политическую  

независимость страны, поэтому эфф ективность функционирования сельскохозяйственных 
предприятий долж на постоянно находиться в поле зрения экономистов и общества.

Таблица 1.
Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий

1995 1996 1997 19 9 ? ,

Ч и с л о  с е л ь  с к о х о  з я й  с т в  е н н ы х  

п р е д п р и я т и й  ( н а к о н е ц  г о д а ) ,  е д и н и ц

2486 2170 3667 3294

С р  е д н  е г  о д  о в  а ч  ч и  с л  е н н  о  с г ь  

р  а б о  т а и к о в ,  і ы с  . ч  е л .

1062,3 882,7 657,5 521,4

С е л ь с к о х о з я й с т а е н н ы е  у г о д ь я ,  м л н . г а 160,5 141,7 110,3 91,7
. : . \

П р о д у к ц и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  ( в  

ф  а к т и ч  е с к и  д  е й  с т в  о в  а в ш и х  ц  е н  а х ) ,  

ы п н .  т е н г  е

101179,0
•

140431,5 130221,8 5 6 7 7 9 . 7

П о с е в н а ч  п л о щ а д ь ,  т ы с .  г а 27316,3 23553,6 13399,1 14443,4
В  т о м ч н с л е :  З е р н о в ы х  к у л ь т ү р 17959,3 15741,4 13085,8 10481,9

К о р  ь ю в ы х  к у л ь щ р 8616,9 7198,3 4937,1 36 38,7
П о г о л о в ь е  с к о т а  ( н а  к о н е ц  г о д а )  

т ы с . г о л о в :

К р у і ш о г о  р о г а г о г о  с к о т а 3241,1 1893,8 921,8 501,5
В  т о м ч и с л е  к о р о в 1079,0 655,0 310,5 173,9
С в и н е й 761,8 298,4 174,9 130,1
О в е ц  и  к о з 1 1432,6 5799,5 2698,0 1483,7
Ч и с т ы й  д о х о д ,  м л н . т е н г е -21755 -17250 -27496 -26638
Р е н т а б е л ь н о с т ь  х о з я й с т в е н н о й  

д е я г г е л ь н о с т а ,  %

- 23,5 - 20,4 - 20,9 С' С 1

К ак вңдно из данных таблицы 1, число СХП с 2486 в 1995 г. увеличилось до 3294 в 
1998. г., то есть на 32%  , однако среднегодовая численность работников сократилась в 2 
раза. Площадь сельскохозяйственных угодий со 160,5 млн. га в 1995 г. уменьш илась до



91,7 млн. га в 1998 г. Производство валовой продукции сельского хозяйства в сельскохо- 
зяйственных предприятиях ( в ф актически действовавш их ценах ) в 1995 г. составило 
101,2 млрд. тенге, а в 1998 г. - всего 56,8 млрд. тенге, или 56%  от уровня 1995 г. Произош - 
ло значительное сокраш ение посевных площ адей всех видов сельскохозяйственных Куль- 
тур, в том числе посевная площадь зерновых культур уменьш илась иа 7,5 мДн. га, а 
посевная площадь кормовы х культур уменьш илась почти на 5 млн.га Урожайность сельс- 
кохозяйственных культур за исследуемые годы колеблется, оставаясь на низком уровне.

И ндексы  физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате- 
горий Республики Казахстан в процентах к прсдыдушему году составили : в 1995 г. 75,6 
%, а в 1998 г. 81,1 %, а в процентах к 1990 г. соответственно 55,3 % и 42,3 % . Индексы 
физического объема продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприяти- 
ях  в процентах к  предыдущему году составили : в 1995 г. 64,2 %, а в 1998 50,6 %, а в 
процентах к  1990 г. соответственно 33,6 % и 13,7 % .

Поголовье скота на конец года в сельскохозяйственных предприятиях в 1998 г. значи- 
тельно сократилось по сравнению с 1995 г., так поголовье крупного рогатого скота за 
исследуемый период уменыиилось более чем В 6 раз, поголовье коров уменынилось с 
1079,0 тыс.голов до 173,9 тыс. голов. Поголовье овец и коз с 11432,6 тыс. голов в 1995 г. 
умены нилось до 1483,7 тыс. голов в 1998 г. К ак сказалбсь сокращ ение посевных площ адей 
сельскохозяйственных культур, в том числе посевная площадь зерновых и уменьш ения 
поголовья скота на объеме производства продукции сельского хозяйства можно видеть из 
данных таблицы 2.

Вместо чистого дохода в сельскохозяйственных предприятиях Казахстане был полу- 
чен убыток в размере - 21,8 млрд тенге в 1995 г., - 26,6 млрд тенге в 1998 г.

Рентабельность хозяйственной деятельности в сельскохозяйственны х предприятиях 
составила -23,5%  в 1995 г., -25,7 % в 1998 г. Число убыточных хозяйств возросло с 1951 в 
1995 г. до 2585 в 1978 г. От общ его числа сельскохозяйственных предприятий Казахстана
78,5 % бьши убыточными.

Таблица 2.
Производство продукции сельского хозяйства, тыс. тонн

1995 1996 1 9 9 7 1998
т

З е р н а  (в  в е с е  п о с л е  д о р а б о п с и ) 9 0 9 5 ,3 1 0 2 5 6 ,8 1 0 3 2 6 ,7 4 5 2 5 ,3

М я с а  (в  у б о й н о м  в е с е ) 3 4 7 ,2 2 4 9 ,4 1 6 5 ,8 7 9 ,6

М о л о к а 1 3 3 6 ,1 7 9 2 ,6 4 2 9 ,4 2 6 2 ,8

Ш е р с т а  (в ф и з и ч е с к о м в е с е ) 2 8 ,2 1 7 ,6 9 ,0 4 ,5

К ак свидетельствуют данные таблицы 2 , производство продуктов сельского хозяйства 
за исследуемый период значительно сократилось: зерна в 2 раза, мяса в убойном весе в 4,4 
раза, ш ерсти (в ф изическом  весе) в 6,3 раза, молока - в 5 раз.

Таблица 3.
Уровенъ рентабелъности реализации продукции селъского хозяйства, %

1995 19 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8

З е р н о в ы е -3 ,8 1 ,7 -7,1 -3 1 ,4

С к о т  и  п т а ц а  н а  м я с о :

К р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т -3 4 .7 -5 1 ,3 -5 3 ,1 -5 1 ,9

С в и н ь и -4 4 ,9 -5 2 ,8 -5 7 ,2 -5 4 ,0

О в ц ы  и  к о з ы -3 1 ,2 -3 9 ,2 -3 0 ,2 -2 3 ,5

П т а ц а -4 2 ,4 -4 3 ,1 -2 1 ,7 -1 9 ,2

М о л о к о -2 9 ,9 -4 3 ,8 -3 7 ,6 -2 0 ,0

Ш е р с т ь -5 2 ,2 -6 3 ,2 -6 5 ,7 -6 1 ,0

Я й ц а  (н а  1 0 0 0  ш т .) -2 ,3 -1 ,6 12 ,6 2 9 ,5

: ! і
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К ак ввдно из таблицы, убыточность производства продукции сельского хозяйства в 
1998 г. возросла по сравнению с 1995 г. только производство яиц стало рентабельным. 
При такой убыточности производства сельскохозяйственные предприятия К азахстана не 
заинтересованы в увеличении производства зерна, молока, мяса, особенно шерсти.

Выводы:
1. Для того, чтобы  повы сить эф ф ективность сельскохозяйственны х предприятий, 

необходимо принять меры по повышению урожайности сельскохозяйственных кульгур и 
повышению продуктивности скота и птицы, улучшению качества продукции.

2. Д ля п о в ы ш ен и я  у р о ж а й н о с ти  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы х  к у л ь т у р  н ео б х о д и м о  
использовать передовые технологаи производства зерна и кормовых культур, предотвратить 
потери урожая от болезней и вредителей, а такж е при уборке и перерабогке продукции.

3. Для повы ш ения продуктйвности  скота и птицы необходим о соверш енствовать 
племенную  работу, внедрить современные технологаи производства продукции, улучш ить 
организацию кормовой базы.

4. Н еобходимо организовать переработку продукции сельского хозяйства, так как 
переработанная продукция дороже.

5. С ел ьск о х о зяй ств ен н ы е  п ред п ри яти я  д олж н ы  заним аться  м аркети н гом  своей
продукции, соверш енствовать управление производством. и
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УДК 633.2.032+636.086.2 (574.11)

А льж ан ова  Б .С .

Качество кормов на лиманах 
Прикаспийской

низменности Западного Казахстана
Л и м анное орош ение п озволяет хозяйствам , располож енны м  на П р и к асп и й ск о й  

низменности, получать самые деш евые в данной природно-климатической зоне корм а с 
минимальными затратами энергетических ресурсов и техники.

Исследования проводились на инженерных лиманах Улентинской, Б улдуртинской и 
Калдыгайтинской систем лиманного орошения Западно-К азахстанской области на луговых 
почвах в 1993-1997 г.г.

1 . Луговые засоленные почвы с залеганием грунтовых вод в осенний период с 
минерализацией 35,0-40,0 г/л на глубине 3,0-3,2 м;

2 . Луговые незасоленные почвы с залеганием грунтовых вод в осенний период с 
минерализацией 2,5-3,0 г/л на глубине 3,0-3,2 м.

Содержание плотного остатка солей в слое 0-30 см на луговых засоленны х почвах в 
осенний период в среднем за 1993-1997 годы при наличии ежегодного лиманного орош ения 
равнялось 1,12 % (% от массы сухой почвы), в слое 0-100 см -0 ,73  %. Соответственно, на 
луговых незасоленных почвах в слое 0 -3 0 'сй  -  0,13; в слое 0-100 см -  0,12 % (от массы 
сухой почвы).

Затопление лиманов проходило в третьей декаде апреля, а такж е в первой и второй 
декаде мая. За  период затопления лиманов в годы исследований среднем ноголетнее 
количество осадков равнялось 20-22 мм, средняя температура воздуха +12,1 °С, средняя 
относительная влажность воздуха 41,6 %. П родолжительность затопления лиманов 20-30 
суток.

Урожайность сена на лиманах определялась в четы рехкратной повторности методом 
сплош ного скаш ивания в фазе колош ения злаков. Учетная площадь деляики  - 100 м2. 
Качество сена устанавливалось по ГО СТ-4808-87. Урожайность сена приводилась к  влаж- 
ности 17 %. Сено подразделяли на ценное и малоценное в кормовом отнош ении. К  цен- 
ным, в кормовом отнош ении, травам относились злаковые и бобовые травы, к  малоцен- 
ным -  травы других семейств, в первую очередь -  осоковые (3).

П остановка полевых опытов и математическая обработка величин урож аев проводи- 
лась в соответствии с методическими разрабөтками В.А . Доспехова, Н.С. К оню ш кова, И. 
П. М ИНИНОЙ (1, 2). +

При исследовании почв определялась сокращ енная водная вытяжка по Гедройцу. Ме- 
тоды отбора образцов сена и взятия навесок принймдлиеь по ГОСТ 27262-87, сырой 
протеин определялся по ГОСТ 13496.4-93, сырая клетчатка по ГОСТ 12496.2-91, сырой 
жир по усоверш енствованному Ц И Н А О  методу Руш ковского.

В условиях оптимального систематического лиманного орош ения урож айность сена 
естественного травостоя на луговых засоленных почвах в 1993-1995 годы равнялась 3,63ә0,17
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т/га, в т.ч. ценного в кормовом отнош ении -  2,77ә0,159 т/га; на луговых незасоленных 
почвах, соответственно, 4,28ә0,369 и 3,02ә0,377 т/га (Табл. 1). Отсутствие лиманного оро- 
шения отрицательно отражается на урож айности и геоботаническом состоянии естествен- 
ного травостоя, а такж е на качестве сена. При отсутствии залива, ценный в кормовом 
отнош ении пырейно-бекманиевы й травостой превращ ается в малоурож айное ксерофит- 
ное разнотравье с низкими кормовыми качествами. П рекращ ение залива лиманов приво- 
дит к увеличению  доли малоценного в кормовом отнош ении разнотравья и изреженности 
растительного покрова.

Таблица 1
Урожайностъ сена естественного травостоя на 

луговых почвах лиманов в среднем за 1993-19995 годы

Травостой ? Лугсвые засож н ньЕ  почвы Луговые незаоолошьк почкы
всего в т.ч. ценного всего в т.ч ценного

П ц х й н о -

б о см а н и а ь й 3,63 2,77 4,2 3,04
Малзденное
разш тревье 0,73 0,39 0,82 Ц49

П римечание: пырейно-бекманиевы й травостой находился на лиманах при наличии 
залива в 1990-1995 годы, малоценное разнотравье -  при отсутствии заливов в эти годы.

О тсутствие лиманного орош ения значительно сниж ает урож айность естественного 
травостоя в 5-8 раз.

На хим ический состав и питательную ценность кормов реш аю щ ее влияние оказывает 
наличие залива (Табл. 2)

П ри оптимальном систематическом лиманном орош ении на луговых почвах получе- 
но сено естественного травостоя 1 класса по ГО СТ-4808-87 с содержанием в 1 кг 0,65^0,66 
корм овы х единиц; 11,6-11,7 % сырого протеина, 29,6-29,9%  сырой клетчатки, 47,4-47,9 % 
БЭ В , 7,6-7,7 % золы (% в сухом веществе). При отсутствии заливов на лиманах 
нолучено сено с низкими кормовыми качествами. По ГОСТ-4808-87 данное сено отнесе- 
но к  внеклассному.

В сене с незаливаемых лиманов содержалось в 1 кг 0,41-0,44 кормовых единиц; 5,9% 
сырого протеина, 41,9-43,3 сырой клетчатки, 39,2-40,7 % БЭ В , 8,3-8,5 % золы (% в сухом 
веществе).

Таблица 2
Химический состав сена с естественных сенокосов 

на луговых почвах (среднее за 1995-1997 гг.)

Травосгой и; ІД • :
В сухом встцестве, % В 1 кгсеиа

почвы СП СКл СЖ БЭВ зола ОЭ К ед.

Пьфейно-басманиевьй травосгөй при наличии залива

Засоленнью 11,6 29,6 3,3 47,9 7,6 9,0 0,66

Незаооленные 11,7 29,9 3,3 47,4 7,7 9,0 0^65

Пфейно-бекманиевый травостой при отсутствии залива

ЗасоіЕННые 5,9 43,3 3,1 39,2 8,5 7,2 0,41

Незасоленные 5,9 41,9 3,2 40,7 8,3 7,3 а 4 4

П римечание: СП  -сы рой  протеин; С К л -  сырая клетчатка; С Ж  -  сырой жир; БЭВ -  
безазотистые экстрактивны е вешества; ОЭ -  обменная энергия.
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Отсутствие залива на лиманах вызывает снижение содержания показателей питатель- 
ной ценности сена естественного травостоя - протеина, кормовы х единиц, обменной энер- 
гии. Качество сена снижается с 1 класса до внеклассного сена. При отсутствии залива 
наблюдается интенсивная ксерофитизация лугов, из травостоя исчезают ценные в кормо- 
вом отнош ении злаки, в травостое в болыдом количестве появляется малоценное, с низ- 
ким и кормовы ми качествами, разнотравье.

Выводы:
1. Величина урож айности сена естественного травостоя в кормовы х единицах, 

класс сена по ГО СТ-4808-87, зависит на луговых почвах лиманов от наличия заливов. 
При наличии заливов на луговых почвах представляется возможность получать урожаи 
сена 1 классов по ГОСТ 4808-87 в пределах 2,39-2,78 тонн кормовы х единиц с га. При 
отсутствии залива на лиманах получают внеклассное сено с урожайностью  0,3-0,36 тонн 
кормовых единиц.

2. Х им ический состав сена естественного травостоя при наличии залива лима- 
нов на луговых почвах, характеризуется значйтельно лучш им и показателями качества 
кормов, чем- при отсутствии залива. При наличии залива лиманов в сене содержится 11,6-
11,7 % сырого протеина, при отсутствии —5,9 %; сырой клетчатки, соответственно, 29,6- 
29,9 и 41,9-43,3 %; БЭВ -  47,4-47,9 и 39,2-40,7% ; золы -  7,6-7,7 и 8,3-8,5 %.

Литература
1. Б.А. Доспехов. Методика полевого опыта. -  М.: Агропромиздат, 1985. -  352 с.
2. Н. С. Конюшков, И.П. Минина. К методике проведения опытов на сенокосах и 

пастбищах. -  М.: Колос, 1967. -  С. 316-323.
3. Кормовые растения сенокосов и пастбищ Казахстана. -  Алматы: Кайнар, 

1996. -  464 с.

УДК 631.413.3+631.445.51

Р а х и м га л и е в а  С .Ж .

Особенности формирования солевого
профиля

орошаемых темно-каштановых почв
Сыртовая равнина, на которой сформировались темно-каш тановые почвы, представля- 

ет собой “волнистую  увалистую равнину, образованную из трех основных морфологичес- 
ких элементов: площ ади слабоволнистого Сыртового плато, площади увалистой Сырто- 
вой равнины и ш ироких плоскодонных долин с системами “древних террас” . (Герасимов, 
Доскач, 1937).

Н аземно-континентальное длительное сущ ествование сыртовой равнины и ее интен- 
сивное расчленение способствовали господству элювиальных процессов. Последние, на 
фоне сравнительно достаточного количества атмосферных осадков (300-400 мм), привели 
к  глубокому рассолению  толщ и сыртовых отложений, которые, по-видимому, на ранних 
фазах своего сущ ествования, судя по больш ой гипсоносности и карбонатности, были за- 
солены довольно сильно.

По мнению В.А . Ковды (1947), орош аемое земледелие в сыртовой равнине не встретит 
опасности вторичного засоления почв. Л .И . Прасолов (1937), В .А . Ковда (1947) считали, 
что тем но-каш тановы е почвы, обладающие слабой остаточной засоленностью на глубине 
100-150 см, являю тся вполне благоприятным объектом орошения. Однако глубинная со-

7



лонцеватость этих почв мож ет способствовать возникновению  верховодок, которы е в слое 
перемещ ения остаточных солей к поверхности почв могут вызвать, в той или иной степе- 
ни, явление вторичного засоления. Засоленны ми считаются почвы, имею щ ие содержание 
водорастворимых солей более 0,2 %.

О сновные данные по содержанию солей и его запасам представлены в таблице 1-3.
Таблица 1

Содержание легкорастворимых солей в профиле темно-каиітановых почв

Цішнная, эазрез 8 Срошаемая

Горизонг, см % Разрез 1 Разрез 8

Горнзонт, см % Горгоонт, см %

А1 (3-16) 0,022 А  пах (0-29) 0,075 А  пах (0-40) 0,06

В1 (16-43) 0,019 В1 (29-49) 0,067 В1 (40-66) 0,072

Вк (43-72) 0,050 Вк (49-103) 0,068 Вк (66-102) 0,08

ВС (72-138) 0,177 ВС (103-137) 0,068 ВС (102-126) 0,085

С (138-201) 0,38 С (137-200) 0,064 С (126-201) 0,088

В темно-каш тановой целинной почве, как  видно по таблице 2, содержание легкора- 
створимых солей в гумусовом горизонте (А І+ В І) колеблется в пределах 0,019-0,022 %. 
Количество их в горизонте Вк увеличено в 2,5 раза, но оно не выходит за пределы незасо- 
ленных почв. Только в слое 72-108 см содержание солей достигло 0,177 %, что свидетель- 
ствует о слабой степени засоления данного горизонта. Самое высокое содержание легкора- 
створимых солей (0,38 %) сосредоточено в горизонте 138-201 см. Таким образом, подтверж- 
дается тезис, вы сказанный В .А .К овдой(1947),о  наличии солей на глубине 2-3 м. Действи- 
тельно, самый нижний горизонт изучаемой почвы содержит значительное количество со- 
лей. Основными компонентами солевого профиля являются сульфаты и хлориды кальция, 
магния и натрия. При этом на глубине 72-138 см преобладают хлориды натрия, м аш ия и 
кальция, а в более глубоких горизонтах, наоборот, сульфаты этих катионов значительно 
преобладают над хлоридами. По всему профилю отмечается отчетливое присутствие гидро- 
карбонатного аниона (табл. 2).

В орошаемых пахотных почвах суммарное количество солей изменяется в пределах 
изучаемых профкией от 0,060 до 0,088 %. Такое количество солей свидетельствует о том, 
что вся двухметровая толщ а незасолена. Таким образом, можно считать, что орош ение тем- 
но-каш тановых почв привело к полному рассолению почвенного профиля на глубину 2 м. 
В то же время следует обратить внимание на присутствие в верхнем горизонте почвы разре- 
за 1 значитсльного количества хлорид-иона (0,50 мг-экв на 100 г почвы).

Анализируя состав солей в профиле орошаемых почв (табл. 2), можно сделать заклю- 
чение о значительном преобладании в составе анионов гидрокарбонатного аниона. Коли- 
чество его изменяется по профилю изучаемых почв от 0,55 до 0,61 мг-экв на 100 г почвы.

Второе место занимает анион 5 0 42\  Количество его увеличивается с глубиной в почве 
разреза 7. Отличительной особенностыо анионного состава орошаемых почв является так- 

же более высокое количество хлор-иона в верхнем гумусовом горизонте. С глубиной со- 
держание этого аниона уменьшается. Среди катионов преобладающее место занимает ка- 

тион кальция. При этом прослеживается закономерность значительного увеличения коли- 
чества этого катиона в самых верхних горизонтах. Это увеличение более выражено в но- 

чве разреза 1, чем в почве разреза 7. Вторым по значимости катионом является натрий. 
Количество его колеблется по горизонтам почвенного профиля этих почв пределах 0,25-

0,75 мг-экв на 100 г почвы.
Оно наиболее низкое (0,25 мг-экв на 100 г почвы) в самом верхнем сорокасантиметро- 

вом слое.
С глубиной его количество заметно возрастает, О собенно высоким (0,75 мг-экв на 100 г 

почвы) содержанием катиона натрия характеризуются нижние горизонты орош аемой почвы

8



7

Отсутствие залива на лиманах вызывает снижение содержания показателей питатель- 
ной ценности сена естественного травостоя - протеина, кормовы х единиц, обменной энер- 
гии. Качество сена снижается с 1 класса до внеклассного сена. При отсутствии залива 
наблюдается интенсивная ксерофитизация лугов, из травостоя исчезают ценные в кормо- 
вом отнош ении злаки, в травостое в больш ом количестве появляется малоценное, с низ- 
ким и кормовы ми качествами, разнотравье.

Выводы:
1. Величина урожайности сена естественного травостоя в кормовы х единицах, 

класс сена по ГО СТ-4808-87, зависит на луговых почвах лиманов от наличия заливов. 
При наличии заливов на луговых почвах представляется возможность получать урожаи 
сена 1 классов по ГОСТ 4808-87 в пределах 2,39-2,78 тонн кормовы х единиц с га. При 
отсутствии залива на лиманах получают внеклассное сено с урожайностью 0,3-0,36 тонн 
кормовых единиц.

2. Х им ический состав сена естественного травостоя при наличии залива лима- 
нов на луговых почвах, характеризуется значйтельно лучш им и показателями качества 
кормов, чем. при отсутствии залива. При наличии залива лиманов в сене содержится 11,6-
11,7 % сырого протеина, при отсутствии —5,9 %; сырой клетчатки, соответственно, 29,6- 
29,9 и 41,9-43,3 %; БЭВ -  47,4-47,9 и 39,2-40,7% ; золы -  7,6-7,7 и 8,3-8,5 %.

Литература
1. Б.А. Доспехов. Методика полевого опыта. -  М.: Агропромиздат, 1985. -  352 с.
2. Н.С. Конюшков, И.П. Минина. К методике проведения опытов на сенокосах и 

пастбищах. -  М.: Колос, 1967. -  С.316-323.
3. Кормовые растения сенокосов и пастбищ Казахстана. —  Алматы: Кайнар, 

1996. -  464 с.

УДК 631.413.3+631.445.51

Р а х и л іга л и ева  С.Ж .

Особенности формирования солевого
профиля

орошаемых темно-каштановых почв
Сыртовая равнина, на которой сформировались темно-каш тановы е почвы, представля- 

ет собой “волнистую  увалистую равнину, образованную из трех основных морфологичес- 
ких элементов: площ ади слабоволнистого Сыртового плато, площади увалистой Сырто- 
вой равнины и ш ироких ш іоскодонных долин с системами “древних террас” . (Герасимов, 
Доскач, 1937).

Н аземно-континентальное длительное сущ ествование сыртовой равнины и ее интен- 
сивное расчленение способствовали господству элювиальных процессов. Последние, на 
фоне сравнительно достаточного колшьества атмосферных осадков (300-400 мм), привели 
к  глубокому рассолению  толщ и сыртовых отложений, которые, по-видимому, на ранних 
фазах своего сущ ествования, судя по больш ой гипсоносности и карбонатности, были за- 
солены довольно сильно.

По мнению В.А . Ковды (1947), орош аемое земледелие в сыртовой равнине не встретит 
опасности вторичного засоления почв. Л .И . Прасолов (1937), В .А . Ковда (1947) считали, 
что тем но-каш тановы е почвы, обладающие слабой остаточной засоленностью на глубине 
100-150 см, являю тся вполне благоприятным объектом орошения. Однако глубинная со-

7



лонцеватость этих почв мож ет способствовать возникновению верховодок, которы е в слое 
перемещ ения остаточных солей к поверхности почв могут вызвать, в той или иной степе- 
ни, явление вторичного засоления. Засоленны ми считаются почвы, имею щ ие содержание 
водорастворимых солей более 0,2 %.

О сновные данные по содержанию солей и его запасам представлены в таблице 1-3.
Таблица 1

Содержание легкорастворимых солей в профиле темно-каиітановых почв

Целинная, эазрез 8 Срошаемая

Горизонт, см % Рвзрез 1 Разрез 8

Горизонт, см % Гортоонт, см %

А1 (3-16) Д022 А пнх(0-29) 0,073 А  пах (0-40) 0,06

В1 (16-43) а о іо В1 (29-49) 0,067 В1 (40-66) 0,072

Вк (43-72) 0,050 Ек (49-103) 0,068 Вк (66-102) 0,08

ВС (72-138) 0,177 ВС (103-137) 0,068 В С ( 102-126) 0,085

С (138-201) 0,38 С (137-200) 0,064 С (126-201) 0,088

В темно-каш тановой целинной почве, как  видно по таблице 2, содержание легкора- 
створимых солей в гумусовом горизонте (А І+ В І) колеблется в пределах 0,019-0,022 %. 
Количество их в горизонте Вк увеличено в 2,5 раза, но оно не выходит за пределы незасо- 
ленных почв. Только в слое 72-108 см содержание солей достигло 0,177 %, что свидетель- 
ствует о слабой степени засоления данного горизонта. Самое высокое содержание легкора- 
створимых солей (0,38 %) сосредоточено в горизонте 138-201 см. Таким образом, подтверж- 
дается тезис, вы сказанны й В .А .К овдой(1947),о  наличии солей на глубине 2-3 м. Действи- 
тельно, самый нижний горизонт изучаемой почвы содержит значительное количество со- 
лей. Основными компонентами солевого профиля являются сульфаты и хлориды кальция, 
м аш ия и натрия. При этом на глубине 72-138 см преобладают хлорңцы натрия, м аш ия и 
кальция, а в более глубоких горизонтах, наоборот, сульфаты этих катионов значительно 
преобладают над хлоридами. По всему профшпо отмечается отчетливое присутствие гидро- 
карбонатного аниона (табл. 2).

В орош аемых пахотных почвах суммарное количество солей изменяется в пределах 
изучаемых профилей от 0,060 до 0,088 %. Такое количество солей свидетельствует о том, 
что вся двухметровая толщ а незасолена. Таким образом, можно считать, что орош ение тем- 
но-каш тановых почв привело к полному рассолению почвенного профиля на глубину 2 м. 
В то же время следует обратить внимание на присутствие в верхнем горизонте почвы разре- 
за 1 значитсльного количества хлорид-иона (0,50 мг-экв на 100 г почвы).

Анализируя состав солей в профиле орош аемых почв (табл. 2), можно сделать заклю- 
чение о значительном преобладании в составе анионов гидрокарбонатного аниона. Коли- 
чество его изменяется по профилю изучаемых почв от 0,55 до 0,61 мг-экв на 100 г почвы.

Второе место занимает анион 5 0 42'. Количество его увеличивается с глубиной в почве 
разреза 7. Отличительной особенностью анионного состава орошаемых почв является так- 

же более высокое количество хлор-иона в верхнем гумусовом горизонте. С глубиной со- 
держание этого аниона уменынается. Среди катионов преобладающее место занимает ка- 

тион кальция. При этом прослеживается закономерность значительного увеличения коли- 
чества этого катиона в самых верхних горизонтах, Это увеличение более выражено в по-

чве разреза 1, чем в почве разреза 7. Вторым по значимости катионом является натрий. 
Количество его колеблется по горизонтам почвенного профиля этих почв пределах 0,25-

0,75 мг-экв на 100 г почвы.
Оно наиболее низкое (0,25 мг-экв на 100 г почвы) в самом верхнем сорокасантиметро- 

вом слое.
С глубиной его количество заметно возрастает, О собенно высоким (0,75 мг-экв на 100 г 

почвы) содержанием катиона натрия характеризуются нижние горизонты орош аемой почвы
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Таблица 2
Содержание водорастворимых солей в темно-каштановых почвах (%/мг-экв на 100 г почвы) \

раз-
реза

Гор-
зонт,

см

Глуби-
на,
см

Щелочность Анионы <атионь Сумма
солей,

%

Сте-
пень

Тип
НСОЗ- СО 3 2- С І- 5о4 2- Са 2+ Мд 2+ Ыа +

засоленияТ------ —
1 2 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 А1 03-16, г 0,01 нет 0,006 отс 0,004 0,001 0,001 0,022 Незас.
0,17 0,15 (* 0,18 0,1 0,03

В1 17-43 0,008 нет 0,005 Отс. 0,004 0,001 0,001 0,019 Незас.
1 ■■ • 0,13 0,13 ' к- '7 0,18 0,05 0,05

В2 44-72 0,033 нет 0,005 отс 0,008 0,002 0,002 0,05 Незас.
0,54 0,13 0,4 0,15 0,1

ВС 73-138 0,023 нет 0,087 0,01 0,02 0,008 0,031 0,177 X. Ср. Зас
0,38 2,45 0,16 0,98 0,7 1,35

С 139-201 0,02 нет 0,054 0,19 0,05 0,018 0,046 0,38 Х.-С. Сил.З.
0,34 1,55 4 2,5 1,5 2

1 А1 0-29. 0,021 нет 0,018 0,01 0,015 0,003 0,006 0,073 Хл. Сл.З.
0,5 0,2 0,75 0,23 0,25 ІЛ:/'V

В1 30-49 0,033 нет 0,007 0,01 0,008 0,003 0,008 0,067 Незас.
0,54 20 0,16 0,38 0,25 0,35

В2 50-103 0,033 нет 0,005 0,01 0,008 0,002 0,01 0,068 Незас.
0,54 0,13 0,2 0,38 0,2 0,45

ВС 104-137 0,037 нет 0,006 0,01 0,01 0,002 0,007 0,068 Незас.
0,61 0,15 0,12 0,5 0,18 0,3



н*
о

1 2 3 4 5 6
С 138-200 0,034 нет 

0,55
0,005

0,13

7 А1 0-40 0,031 нет 0,006
0,5 0,18

В1 41-66 0,037 нет 
0,61

0,006
0,15

82 67-102 0,039 нет 0,005
0,63 0,13

» ВС 103-126 0,037 нет 0,005
"| 0,6 0,13

с  — 127-201 0,036 нет 
0,59

0,005
0,15



7 8 9 10 11 12 13
0,01 0,009 0,002 0,008 0,064 Незас.
0,12 0,43 0,15 0,35

0,01 0,011 0,001 0,005 0,06 Незас
0,12 0,55 0,1 0,22

0 0,008 0,001 0,01 0,063 Незас.
0,2 0,38 0,1 0,45

0,02 0,009 0,001 0,011 0,08 Неэас.
0,32 0,43 0,08 0,5
0,02 0,008 0,002 0,014 0,085 Незас,

0,4 0,38 0,13 0,6
0,02 0,006 0,001 0,017 0,088
0,48 0,3 0,05 0,75



разреза 7. Содержание магния уступает первым двум катионам. Оно крайне низкое. Об этом 
свидетельствуют показатели содержания этого катиона в 'йрофиле изучаемых почв -  0,05-0,2 
мг-экв на 100 г почвы.

Из анализа данных, характеризующих солевой профшіь. орошаемых почв, можно поста- 
вить вопрос, не вьізбвет ли преобладание гидрокарбонатнбгб аниона, особенно при наличии 
значительного количества катиона натрия, подщелачиванщ данных почв, а следовательно и 
соответствующее ему содообразование темно-каштановых орошаемых почв? На данной ста- 
дии орошения, осолонцевания не произойдет, так как исследуемые почвы содержат значи- 
тельное количество карбонатов кальцщ , которые будут блокировать катион натрия. О том, 
что осолонцевания не произойдет, свидетельствует также состав обменных катионов орошае- 
мых почв. Содержание обменного н атрщ  по всему профилю крайне мало.

Различная степень засоленщ  темно-каштановых почв отразилась и на профильном рас- 
пределении запасов солей. Как видно из табл. 3, запасы легкорастворимых солей в целинной 
темно-каштановой почве крайне малы в самом верхнем гумусовом горизонте (0-43 см) и 
равны примерно одной тонне. В слое 43-72 см запасы солей возросли до 1,9 т/га. Самые же 
высокие запасы легкорастворимых солей в целинной почве сосредоточены во второй полови- 
не двухметровой толщи. Количество их здесь достигает 46 т/га. Суммарный запас солей в 
двухметровом слое целинных почв равен 57 т/га. Учитывая, что преобладающими солями здесь 
являются сульфаты кальцщ , такая концентрация солей не будет вредна для произрастающих 
растений.

Таблица 3
Запасы легкорастворимых солей в темно-каштановых

почвах, (т/га)
М ощ носіъ  

го р кэш то в , см

Ц м и н н а я О р аш ао ч ье

Разрез 8 Разрез 1 Р и р е з  7

0-20 0,53 1,79 П35-----------

20-50 1,00 2,61 2,55

0-50 1,53 4,4 4,11

50-100 Я 1 7 5,09 5,77

0-100 10,7 9,49 9,88

100-200 46,38 6,29 13,2

0-200 57,08 15,78 23,08

В отличие ог целинной почвы в орошаемых почвах вся двухметровая почвенная толща рассолена 
Запасы салей в пахогном (0-20 см), корнеобигаемом (0-50 см) и метроюм слое характерюуют зти почвы 
как незасшенные. Весьма низки запасы солей и в слое 100-200 см. Они равны, соответственно, для двух 
разрезов данных почв, 6,3 и 13,2 т/га, а двухметровая тсища этих почв аккумулирует всего лишь 16 и 23 
т/га легкорастворимых солей. Все это подгверждает выюд В.А. Ковды (1947) о том, что при уровне 
ірунтовых ю д 8-10 м почвы Сыртоюй равнины при орошении не будут подвергаться вторичному 
зассяению, а осгаточная засоленность и осшонцеватость каштановых почв исчезнут.

Таким образом, можно считать, что существующая засшенносіъ темно-каштановых почв не 
будет оказыватъ существенного влиянш на рост и развигие растений, а орошение дождеванием не 
приведет к  вторичному засолению и осшонцеванию данных почв.
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УДК 551.493 (574.11)

Ф ет и сов И .М ., А лъж анова Б .С .

Мероприятия по предупреждению 
загрязнения реки Урал и пути их

ликвидации
Река Урал является национальным богатством Казахстана. В реке Урал и в северной 

части К аспийского моря, прилегающего к данной реке, вылавливается в некоторы е годы 
до 30 % мирового улова ценнейш их осетровых рыб. В 1977 году улов осетровых составил 
10,4 тыс. тонн, частиковы х -  5.8 тыс. тонн. В последую щ ие годы уловы рыбы стали 
неуклонно снижаться. Урал является единственной в Европе незарегулируемой рекой. На 
на ней, в местах нерестилищ а осетровых рыб, на отрезке 500-600 км от устья реки, нет 
водохранилищ . В ода на н ерестилищ ах  п роточная , дно кам ен и стое, пригодны е для 
воспроизводства осетровых рыб.

Западно-К азахстанский аграрный университет занимался проблемами реки  Урал в 
1970-1985гг и в 1996-1999 годы. С ток реки Урал изменяется от 4,5 до 25 км 3 в год. С ток 
воды менее 9 км  3 в год приводит к  значительному снижению воспроизводства осетровых 
и частиковы х рыб в реке. С ток воды в реке Урал менее 9,0 км 3 в год наблюдается в 25-30 
% годов (1).

В СС С Р союзные организации для ликвидации дефицита водных ресурсов в реке Урал 
шіанировали построить канал Волга-Урал и перебрасывать по нему в реку Урал необходимое 
количество воды. В связи с развалом СС С Р данная задача в настоящ ее время невыполнима.

Экология реки Урал зависит от состояния ее поймы. В пойме реки Урал в настоящ ее 
время не проводятся никакие экологические рабогы. М ежду тем, режим грунтовых вод в 
пойме реки долж ен быть оптимальным, режим затопления поймы долж ен регулироваться, 
пойма долж на быть чистой от мусора, от поваленных и гниющих деревьев, впоследствии 
попадаю щ их в русло реки, луга поймы должны оптимально использоваться, старицы реки 
долж ны прочищ аться, в пойме должны проводиться лесопосадки.

Экология реки Урал такж е зависит от чистоты малых рек, несущ их в нее поверхностные 
и подземны е воды. М алы м и рекам и  в бассейне реки  У рал на территории  Западно- 
К азахстанской области являются реки  Чаган, Деркул, Илек, Утва, Рубеж ка и др. Ш ирина 
и чистота санитарных зон на малых реках не соблюдается, лесны е посадки по берегам 
малых рек не возобновляю тся. Не проводится очистка земснарядами малых рек от ила, не 
вскрываются занесенны е илом и песком  родники.

О сновное количество  токсичны х вещ еств в реку У рал на территорию  Заиадно- 
Казахстанской области поступает из соседних областей России и Казахстана. С химических 
и других заводов г. А ктю бинска поверхностным и подземным стоком реки И лек в реку 
Урал поступает значительное количество сильно токсичных дти осетровых и частиковы х 
рыб веществ, в первую очередь - ш естивалентного хрома, крайне отрицательно влияющего 
на воспроизводство и здоровье рыбы. С токи заводов г. А ктю бинска накапливаю тся в 
накопителях, поступаю т в грунтовые воды, загрязняют гидрографическую  сеть реки Урал.

Реш ение вопросов очистки сточных вод населенных пунктов, сельскохозяйственных и 
промыш ленных предприятий в бассейне реки Урал является одним из главных условий 
рационального использования природных ресурсов реки. На территории России, Западно- 
К азахстанской  области, А ктю бинской , А ты рауской областей К азахстана необходим о 
принять меры по недопущению попадания стоков в поверхностны е и подземные воды 
реки Урал, наладить нормальную работу очистных сооружений. В г. Уральске стокй  города 
накапливались в двух накопителях, которые должны играть роль сооружений биологической 
очистки. В некоторы х случаях, после многомесячного вьщерживания стоков в мелководных 
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разреза 7. Содержание магния уступает первым двум катионам. Оно крайне низкое. Об этом 
свидетельствуют показатели содержания этого катиона в профиле изучаемых почв -  0,05-0,2 
мг-экв на 100 г почвы.

Из анализа данных, характеризующих солевой проф щ ь, орошаемых почв, можно поста- 
вить вопрос, не вызовст ли преобладание гидрокарбонатнбгб аниона, особенно при наличии 
значительного количества катиона натрия, подщелачиванщ данных почв, а следовательно и 
соответствующее ему содообразование темно-каштановых орошаемых почв? На данной ста- 
дии орошения, осолонцевания ңе произойдет, так как исследуемые почвы содержат значи- 
тельное количество карбонатов кальция, которые будут блокировать катион натрия. О том, 
что осолонцевания не произойдет, свидетельствует также состав обменных катионов орошае- 
мых почв. Содержание обменного натрия по всему профилю крайне мало.

Различная степень засоления темно-каштановых почв отразшіась и на профильном рас- 
пределении запасов солей. К ак видно из табл. 3, запасы легкорастворимых солей в целинной 
темно-каштановой почве крайне малы в самом верхнем гумусовом горизонте (0-43 см) и 
равны примерно одной тонне. В слое 43-72 см запасы солей возросли до 1,9 т/га. Самые же 
высокие запасы легкорастворимых солей в целинной почве сосредоточены во второй полови- 
не двухметровой толщи. Количество их здесь достигает 46 т/га. Суммарный запас солей в 
двухметровом слое целинных почв равен 57 т/га. Учитывая, что преобладающими солями здесь 
являются сульфаты кальция, такая концентрация солей не будет вредна для произрастающих 
растений.

Таблица 3
Запасы легкорастворимых солей в темно-каштановых

почвах, (т/га)
М ощ носіъ  

го ри эш тов , см

Ц ел ш н ая О р а ш а а е л г

Рвврез 8 Разрез 1 Разрез 7

0-20 0,53 1,79 ' 1,56

20-50 1,00 2,61 2,55

0-50 1,53 4,4 4,11

50-100 9,17 5,09 5,77

0-100 10,7 9,49 9,88

100-200 46,38 6,29 13,2

0-200 57,08 15,78 23,08

В отличие от цепинной почвы в орошаемых почвах вся двухметровая почвенная толща рассслена 
Запасы сотей в пахогаом (0-20 см), корнеобитаемом (0-50 см) и метровом слое характеризуют эти почвы 
как незасоленные. Весьма низки запасы солей и в слое 100-200 см. Они равны, соответсгвенно, для двух 
разрезов данных почв, 6,3 и 13,2 т/га, а двухмегровая толща зтих почв аккумулирует всего лишь 16 и 23 
т/га легкорастюримых сшей. Все это гюдгверждает вывод В.А. Коңцы (1947) о том, чго при уровне 
грунтовых ю д 8-10 м почвы Сыртоюй равнины при орошении не будут подвергаться вторичному 
засолению, а остаточная засшенносгь и осшонцеватость капггановых почв исчезнут.

Таким образом, можно считать, что существующая засшенность темно-каштановых почв не 
будет оказывать существенного влияния на рост и развитие растений, а орошение дождеванием не 
приведет к  вторичному засшению и осшонцеванию данных почв.

Литература
1. Герасимов И.П., Доскач А.П. Геоморфологический очерк Сыртовой области 

нижнего Заволжья: Труды комиссии по ирригации. —  вып. 7, 1937.
2. Ковда В.А. Происхождение и режим засоленных почв. -  т. 1. -  М.-Л.: Изд-во 

АН СССР, 1946.
3. Прасолов Л.И. Почвы юго-западной части Сыртовой области Заволжъя: Тру- 

дьі комиссии по ирригации. -  вып. 7, 1937.



УДК 551.493 (574.11)

Ф ет и сов И .М ., А льж анова  Б .С .

Мероприятия по предупреждению 
загрязнения реки Урал и пути их

ликвидации
Река Урал является национальным богатством Казахстана. В реке Урал и в северной 

части К аспийского моря, прилегающего к  данной реке, вьшавливается в некоторы е годы 
до 30 % мирового улова ценнейш их осетровых рыб. В 1977 году улов осетровых составил 
10,4 тыс. тонн, частиковы х -  5.8 тыс. тонн. ~В последую щ ие годы уловы рыбы стали 
неуклонно снижаться. Урал является единственной в Европе незарегулируемой рекой. На 
на ней, в местах нерестилищ а осетровых рыб, на отрезке 500-600 км от устья реки, нет 
водохранилищ . В ода на н ерестилищ ах  проточная, дно кам ен и стое, пригодны е для 
воспроизводства осетровых рыб.

Западно-К азахстанский аграрный университет занимался проблем ами реки  Урал в 
1970-1985гт и в 1996-1999 годы. С ток реки Урал изменяется от 4,5 до 25 км 3 в год. Сток 
воды менее 9 км 3 в год приводит к  значительному снижению воспроизводства осетровых 
и частиковы х рыб в реке. С ток воды в реке Урал менее 9,0 км 3 в год наблюдается в 25-30 
% годов (1).

В СС С Р союзные организации для ликвидации дефицита водных ресурсов в реке Урал 
планировали построить канал Волга-Урал и перебрасывать по нему в реку Урал необходимое 
количество воды. В связи с развалом СС С Р данная задача в настоящ ее время невыполнима.

Экология реки Урал зависит от состояния ее поймы. В пойме реки У рал в настоящ ее 
время не проводятся никакие экологические работы. М ежду тем, режим грунтовых вод в 
пойме реки долж ен быть оптимальным, режим затопления поймы долж ен регулироваться, 
пойма долж на быть чистой от мусора, от поваленных и гниющих деревьев, впоследствии 
попадаю щ их в русло реки, луга поймы должйы оптимально использоваться, старицы реки 
долж ны прочищ аться, в пойме долж ны  проводиться лесопосадки.

Экология реки Урал такж е зависит от чистоты малых рек, несущ их в нее поверхностные 
и подземны е воды. М алы м и рекам и  в бассейне реки  У рал на территории  Западно- 
К азахстанской области являются реки Чаган, Деркул, Илек, Утва, Рубеж ка и др. Ш ирина 
и чистота санитарных зон на малых реках не соблюдаетея, лесны е посадки по берегам 
малых рек не возобновляются. Не проводится очистка земснарядами малых рек от ила, не 
вскрываются занесенны е илом и песком родники.

О сновное количество  токсичны х вещ еств в реку У рал на территорию  Западно- 
К азахстанской области поступает из соседних областей России и Казахстана. С химических 
и других заводов г. А ктю бинска поверхностным и подземным стоком  реки И лек в реку 
Урал поступает значительное количество сильно токсичных для осетровых и частиковы х 
рыб веществ, в первую очередь - ш естивалентного хрома, крайне отрицательно влияющего 
на восгіроизводство и здоровье рыбы. С токи заводов г. А ктю бинска накапливаю тся в 
накопителях, поступаю т в грунтовые воды, загрязняют гидрографическую  сеть реки Урал.

Реш ение вопросов очистки сточных вод населенных пунктов, сельскохозяйственны х и 
промыш ленных предприятий в бассейне реки Урал является одним из главных условий 
рационального использования природных ресурсов реки. На территории России, Западно- 
К азахстанской  области, А ктю бинской, А ты рауской областей К азахстана необходим о 
принять меры по недопущ ению попадания стоков в поверхностны е и подземные воды 
реки Урал, наладить нормальную работу очистных сооружений. В г. Уральске стоки города 
накапливались в двух накопителях, которые должны играть роль сооружений биологической 
очистки. В некоторы х случаях, после многомесячного выдерживания стоков в мелководных 
12



накопителях-прудах, их можно использовать для орош ения кормовых с.-х. культур на 
специальных полях орош ения сточнымй водами, с последую щ ей термической обработкой 
кормов.

В У радьске, после многолетнего строительства, построены  очистные сооруж ения 
биологической өчистки сточных вод города, поля орош ения сточными водами на пііощади 
1300 га. Стоимость - строительства данных объектов составляет многие миллибны тенге. 
Одноң из задач данңых бгромных капитальных вложений являлось недопущение загрязнения 
реки Урал. В настоящ ее время, из-за дороговизны энергоресурсов очистные сооружения 
поставлены на консервацию, орошаемый участок сточными водами с дорогим оборудованием 
брош ен на разграбление, так и не начав эксплуатироваться. По-видимому, чтобы оправдать 
бездействие очистных сооружений, разгром специально построенного орош аемого участка 
сточными водами на площади 1300 га в У ральске, придумали “теорию ” о допустимости 
бесконечного накопления стоков города во вновь строящ ихся в балках мелководных 
накопителях. Сущ ествую т правила и положения использования сточных вод городов с 
целью недопущ ения загрязнения окруж аю щ ей среды и их надо придерживаться.

Более 30 лет стоки города У ральска сбрасывали в озеро А ниськино, располож енное в 
пойме реки Урал, имею щее сообщ ение грунтового потока с ее подрусловыми водами. В 
последние воды сброс стоков города в А ниськино озеро прекращ ен . За тридцатилетний 
срок сбрасывания стоков на дне озера на площ ади 165 га накопилось огромное количество 
токсичны х веществ. Грунтовые воды располож ены на бывшем озере у поверхностй почв, и 
токсичны е вещ ества из отлож ений продолж аю т поступать по грунтовом у потоку  в 
подрусловые воды реки Урал. Сделать нетоксичными отложения на бывшем дне Аниськина 
озера м ож но только  при обеспечении больш ого вы носа хим ических  соединений  из 
отл ож ен и й  бы строрастущ и м и  деревьям и , даю щ им и ин тен си вн ы й  п ри рост  деловой  
древесины. Почвогрунты бывшего дна озера на площ ади 165 га обладают идеальными 
условиями для возделывания на них деревьев с быстрорастущ ей древесиной и интенсизным 
выносом химических веществ из почвы. Необходимо немедленно приступитъ к посадке 
быстрорастущ их тополей на площади 165 га бывшего дна озера Аниськино.

В Западно-К азахстанской области очень часто общественность интересуется, как  влияет 
и будет влиять эксплуатация Карачаганакского газоконденсатного месторождения (КНІТСМ) 
на экологию, рыбохозяйственную  продуктивность и сущ ествование реки  Урал. Западно- 
К азахстанский аграрный университет гіри исследовании проблем экологии в 1987-1995 
годы изучал загрязнение реки Урал при эксплуатации этого промысла. В 1995 году данные 
работы были прекращ ены  и не доведены до заверш ения из-за отсутствия ф инансирования. 
Сведений о влиянии К арачаганакского газоконденсатного месторождения на экологию 
реки Урал в литературе не обнаружепы.

В настоящ ее время, общ ественность Западно-К азахстанской области долж на знать, 
как  может отразиться влияние 6 ядерных взрывов, проведенных в 80-е годы для создания 
хранилищ  газового коңценсата в земной коре на экологию реки Урал и здоровье населения. 
Одно из хранилищ  находится в аварийном состоянии и затоплено подземными водами. 
Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и е  у ч р е ж д е н и я , з а н и м а ю щ и е с я  э к о л о г и е й , г е о л о г и е й , 
ги д р о ге о л о ги е й , и зу ч ен и е м  р а д и ац и о н н о го  за р а ж ен и я  т е р р и т о р и и  д о л ж н ы  дать 
общ ественности точный ответ о влиянии атомных взрывов на экологию реки Урал. В 
случае обнаружения негативного воздействия атомных взрывов на экологию  реки  Урал 
экологическим организациям следует немедленно приступить к  разработке мероприятий 
по предупреждению радиационного загрязнения реки.

Экологическое состояние реки Урал зависит от состояния подземных вод, залегающих 
в пойме. Республиканская организация “К азэкология” рекомеңдует для хозпитьевого и 
тех н и ч еск о го  водоснабж ен ия К а р а ч аган ак ск о го  газокон д ен сатн ого  м есторож д ен и я  
использовать подземные воды средне - и верхнечетвертичных и современных аллювиальных 
отлож ений, располож енны х в долине реки  Урал. К  таковы м  относятся У ральское, 
Серебряковское, Январцевское месторождения и ряд других очень мелких. Забор подземных 
вод в долине реки Урал в болыиих объемах крайне отрицательно отразится на химических,



ф изических, биологических показателях воды, наруш ит ты сячелетиям и слож ивш ееся 
природное равновесие, необходим ое для развития зароды ш ей рыбы. И спользование 
подземных вод, располож енны х в долине реки Урал, для технического водоснабжения в 
больш их объемах приведет к их загрязнению  и ухудш ению  их питьевых качеств до 
н ед оп усти м ы х пределов. В З а п ад н о -К азах стан ск о й  области  необходим о запретить 
использовать подземные воды, пригодные для питьевого водоснабжения, на технические 
цели. Подземных вод, пригодных для питьевых целей в Западно-К азахстанской области 
очень мало. Эти воды являются ценнейшим природным ресурсом и их в природных условиях 
Западного К азахстана надо тщ ательно оберегать от уничтожения.

Заключение

Ч и с т о т а  воды  и р ы б о х о зя й с тв е н н ая  п р о д у к ти в н о сть  в р е к е  У рал  зави сят  от 
экологического состояния поймы, малых рек бассейна, количества токсичны х веществ, 
поступающ их со сточными водами населенных пунктов в реку, чистоты пресных подземных 
вод месторождений, залегаю щ их в долине реки Урал, чистоты поверхностны х и подземных 
вод, поступаю щ их в реку  с газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений.

В областях Западного К азахстана необходимо разработать программы сохранения вод 
р е к и  У рал  в э к о л о г и ч е с к и  ч и ст о м  с о с т о я н и и , о б е сп е ч и в а ю щ и х  м а к с и м а л ь н у ю  
продуктивность осетровых и полупроходных рыб в русле реки  и в северном Каспий.
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Фотосинтетическая деятельность яровой 
пшеницы в условиях Западного Казахстана

Урожайность посевов зависит от мощности ассимиляционного аппарата, то есть от вели- 
чины листовой поверхности и продолжительности ее работы. Совокупность этих показате- 
лей определяет фотосинтетический потенциал посевов (ФП). Кроме того, важнейшими пока- 
зателями фотосинтетической деятельности является чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), 
которая представляет собой общую сухую биомассу, нжапливаемую  за сутки в расчете на 1 м2 
листьев, а также коэффициент хозяйственной эффективности (Кхоз), характеризующий долю 
хозяйственной части урожая в общей биомассе.

Изучение условий повышения фотосинтетической деятельности растений составляет одну 
из главных задач растениеводства, которые направлены на интенсификацию сельского хозяй- 
ства.

В задачу исследований входило изучение фотосинтетической деятельности яровой пше- 
ницы сортов Саратовская 42 и Безенчукская 139.

Исследования проведены на опьггном участке ЗКГУ. Посев проведен сеялкой РС-1.
Для характеристики фотосинтетической деятельности растений пшеницы в посевах изу- 

Чались следующие показатели: развитие листовой поверхности, фотосинтетические потенци- 
алы, суточный прирост сухого вещества, чистая продуктивность фотосинтеза, биологический



и хозяйственный урожай, коэффициенты хозяйственной эффективности (Ничипорович с со- 
авторами. 1961, 1969).

Кроме того, исследовались основные элеменгы структуры урожая по общепринятой мето- 
дизсе. Каждый показатель наблюдали в динамике в основные фазы развития растений. Опреде- 
ления вьшолнялись в трехкратной повторности.

Исследования показывают, что яровая твердая пшеница формировала болыную листовую 
поверхность, чем мяпсая. В фазу колошения площадь ассимиляционной гюверхности у сорта 
Безенчукская -139 была на 2 тьтс.м2 болыне, чем у сорта Саратовская -42. Это связано с тем, 
что у твердой пшеницы в процессе развития образуется 9 ярусов листьев, тогда как у мягкой 
пшеницы всего -8 (таблица 1). Надо отметить, что для нашей области характерны низкие 
величины гшощади листьев.

Таблица 1
Число вегетирующих листъев на одном растений и площадъ 

листовой поверхности растений яровой пшеницы (2000 год)

Ч и с л о П л о щ а д ь  л и с т о в о й

С о р т Ф а за  р а зв и т и я л и ст ье в , п о в е р х н о с т и  н а  1 га,

ш т. т ы с .м  2

С а р а т о в с к а я  42 К у щ е н и е 5,4 3,5
г

10,0В ы х о д  в тр у б к у 7 ,0

К о л о ш е н и е 8,0 10,8

Б е зе н ч у к с к а я  139 К у щ е н и е 4 ,9 3 ,8

В ы х о д  в  т р у б к у 8 ,0 12 ,0

К о л о ш е н и е 9 ,0 12,8

От развития и формирования листовой поверхности зависит создание определенного фотосин- 
тетического потенциала посева ( в м2 сут/га), который отражает суммарную листовую поверхность 
за вегетацию на единицу площади и является важным показателем, связанньм с урожаем.

Нами высчитаны фагосингетические потенциалы сортов яровой пшеницы. Отмечено, что фо- 
тосинтетический потенциал в известной степени зависит от продолжитеяьности вегетационного 
периода, однако расчеты показали, что данная величина у сорта твердой пшеницы Безенчукская 139 
бьша выше, чем у мягкой пшеницы Саратовская 42 (таблица 2).

Таблица 2
Основные показатели фотосинтетической деятелъности

яровой пшеницы

П о к а з а т е л и С а р а т о в с к а я  42 Б е з е н ч у к с к а я  139

1. П л о щ а д ь  л и с т ь е в  т ы с .м 2 /г а 10,8 12,8

2 . В е г е т а ц и о н н ы й  п е р и о д , д н и . 7 8 80

3 . Ф о т о с и н т е т н ч е с к и й 421 5 1 2

п о т е н ц и а л  м 2 с у т ./г а

4. У р о ж а й  о б щ е й  б и о м а с с ы , 6 8 ,9 6 2 ,0

ц /г а

5. У р о ж а й .з е р н а , ц /г а 18,6 14 ,2

6. Ч П Ф  г /  м 2 сут. 1 6 ,3 12,1

7. К х о з ,  % 2 6 ,9 ' і 3 0 ,9



В течение вегетации в результате ф отосинтеза, одновременно с образованием органи- 
ческих веществ, идет их потребление растениями.

Значительная доля органических веществ, которая остается неизрасходованной, идет 
на ф ормирование листьев, побегов, корней, семян и представляет собой конечны й резуль- 
тат продуктивной работы  листьев или чистую продуктивность ф отосинтеза (ЧП Ф )

В наш их исследованиях этот показатель выше у сорта мягкой пш еницы Саратовская 
42 ( 16,3 г/ м 2 сут)

Более вы сокое значение этого показателя могут свидетельствовать о лучш ей приспо- 
собленности сортов к окружаю щ им условиям, особенно на первых этапах развития пше- 
ницы (М амонов, 1966, Полимбетова, 1972)

С увеличением площ ади листьев, уменьш ается чистая продуктивность ф отосинтеза, 
определение коэф ф ициента хозяйственной эф ф ективности (Кхоз), которы й показывает 
долю урож ая зерна к общ ему биологическому урожаю сухой массы.Выявили, что в усло- 
виях Западно-К азахстанской области она колеблется от 26,9 до 30,9% , что соответствует 
урожаю зерна от 14,2 до 18,6 ц.га.

И зучение ф отосинтетических показателей яровой пш еницы показали, что в условиях 
Западно-К азахстанской области в посевах листовая поверхность слиш ком мала для погло- 
щ ения приходящ ей солнечной энергии. По данным Н ичипоровича (1965, 1975 г.г.) опти- 
мум площ ади листьев для создания вы сокопродуктивных посевов составляет 40-50 тыс. м2/ 
га.

В наш их условиях максимальная площадь листьев в 2000 году не превыш ала 12,8 тыс. 
м2/га.

Таким образом, максимальная площадь листьев значительно ниж е приводимой в лите- 
ратуре оптимальной величины и явно недостаточна ддя получения хорош их урожаев.
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Влияние нормы высева и способа посева на 
урожайность овса в Западном Казахстане

Овес -  одна из важыых по значимости культур разностороннего использования, важ- 
ный источник растительного белка, ж ира и крахмала.

В мировом земледелии посевы овса занимаю т 30 млн.га, в Западном К азахстане они 
незначительны .

О слабление внимания к  этой культуре связано с нестабильностью урож ая по годам. В 
повыш ении урож айности важная роль принадлежит научно-обоснованным нормам высе- 
ва и способам посева.

В опрос рационального использования семенного зерна, что приводит к  снижению  
прямьіх затрат на возделывание культуры, приобретаёт особое значение в последние годы. 

Рекомендованные научно-исследовательскими учреждениями в 70-х годах нормы вы-
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сева овса ( от 1,5 до 3 млн. всхожих зерен на 1 га) требую т уточнения.В  связи с этим 
возникла необходим ость соверш енствования рекомендбванных ранее агротехнических 
приемов.

Целью исследований явйлось изучение влиянйя нормы высева и способов посева на 
урожайность овса.

Опыты закладывались в соответствии с методикой, принятой для опытных учрежде- 
ний.

Почва темно-каш тановая, среднесуглинистого механического состава.
Содержание гумуса в пахотном слое 2-3% , нитратов 20-42 мг на 1 кг. почвы, подвиж- 

ного ф осф ора 3,5-4,2 мг на 100 г. почвы.
П овторность - четырехкратная. Размер учетной делянки 50м2 Изучались 2 способа 

посева: рядовой с междурядьем 15 см и ш ирокорядный - с междурядьем 45 см. Нормы 
высева - от 1,5 до 3 млн. всхожих зерен на 1 га, в зависймости от способа посева, с 
интервалом 0,5 млн. зерен. П редш ественник -  чистый пар. По климатическим ф акторам  
годы исследований различались, что дало возможность проверить влияние норм высева и 
способа посева на урожайность овса в различных гидротермических условиях. Оптималь- 
ные нормы высева овса для различных способов посева оказались неодинаковыми.

Для рядового способа посева за все годы исследований наибольш ий урож ай получен 
при нормах высева 3 млн. всхожих семян на 1 га.

В ш ирокорядных посевах оптимальной нормой высева явіыется 2 млн всхожих зерен 
на 1 га, хотя в благоприятном по увлажнению 2000 году максимальный урожай отмечен 
на варианте с пониж енной нормой высева (1,5 млн всхожих зерен на 1 га.). Таким обра- 
зом, интервал оптимальных норм для ш ирокорядных посевов колеблется от 1,5 до 2  млн 
зерен на 1 га.

При сравнении оптимальных норм высева при различных способах посева вьивлено, 
что наиболее высокие и устойчивые урожаи овса обеспечивает рядовой способ посева 
(таблица 1)

Таблица 1
Влияние способов посева и норм высева на урожай зерна овса, ц.га

Способ посева Годы Среднее

1998 1999 2000

Рядовой 6.8 9.4 15.2 10.4

Широкорядный 6.2 8.5 12.5 9.1

В среднем за 3 года при рядовом способе посева урожай овса составил 10,4, при 
ш ирокорядном -  9,1 ц.га.

Анализ структуры  урожая овса М арктон показал, что в ш ирокорядном посеве продук- 
тивность растений выше, чем в рядовом, за счет количества зерна в колосе, массы 1000 
семян. Количество зерен в колосе в среднем за 3 года, в зависимости от способа посева, 
колеблется от 19 до 23 шт., масса 1000 зерен соответственно 28,7 -  30,2 г (таблица 2)

Таблица 2
Количество продуктивных стеблей и продуктивность колоса в зависимости от 

способа посева с 1 м2 (среднее за 1998-2000 гг.)
Способы посева Продуктив- Количество Масса Масса Урожай

- : т г  -:г  
ҢОСТЬ зерна, шт. 1000п Л зерна с овса с 1

стеблей, шт. зерен метелки га

Рядовой 267’ : 1 '• :: • і : ; : • 19 28.7 0.51 10.4

Широкорядный 162 23.5 30.2 0.62 9.1
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Следовательно, при оптимальном загущ ении лучш ие условия для роста и развития 
овса складываются на ш ирокорядных посевах. Однако, реш аю щ ее влияние на урож ай ока- 
зывает продуктивный стеблестой на единице шіощади к моменту уборки.

При рядовом способе посева продуктивность стеблей на 1 м2 в среднем насчитывает 
267, при ш ирокорядном 162 штук.

Таким  образбм, в условиях Западного Казахстана высокий и устойчивый урож ай зер- 
на овса обеспечивает рядовой способ посева с междурядьем 15 см.

Ш ирокорядны й способ посева, в сравнении с рядовым, снижает урож ай зерна в сред- 
нем на 1,3 ц.га.

М аксимум урожая при различных уровнях питания достигается только при опреде- 
ленной площ ади питания. К ак увеличение, так  и уменьш ение ее приводит к снижению 
урож ая с единицы ппощади. Поэтому каждому уровню урожая присущ  оптимальный стеб- 
лестой, при котором  наиболее целесообразно используется площ адь питания, влага, све- 
товая поверхность листьев, что обеспечивает наивысшую продуктивность фотосинтеза и 
м аксимальный урож ай в данных условиях.

УДК 631.413.3+631.445.51

Р а х и м га л и е в а  С .Ж ., Н азаров В .П .

Содержание и распределение гипса в 
темно-каштановых почвах

Н акопление гипса в почвах аридного пояса определяется концентрациями ионов каль- 
цияі и сульфатов в почвенных растворах и грунтовых водах. В.А. Ковда (1946) считші, что 
в почвенных растворах засоленных почв достигаются значительно более вы сокие концен- 
трации сернокислы х солей, чем это свойственно грунтовым водам. В грунтовых водах 
насыщ ения раствора сульфатами наступает при 40-100 г/л, в почвенных растворах при 
250-270 г/л. Отсюда следует, что почвенные растворы, в отличие от грунтовых вод, с 
которыми они генетически связаны в засоленных почвах, характеризую тся не только бо- 
лее высокими общ ими концентрациями солей, но и значительно более высокой сульфат- 
ностью, превыш аю щ ей в 3-8 раз сульфатность грунтовых вод. Такая высокая сульфатность 
почвенных растворов мож ет быть объяснена накоплением сернокислого магния, раство- 
римость которого значительно выше растворимости других сульфатов при более высокой 
температуре среды.

Однако, почвенные растворы практически полностью насыщ ены сернокислым каль- 
цием, судя по тому, что концентрация кальция в них, как правило, не превыш ает 25-50 
мг-экв/л остается такой при любых концентрациях почвенных растворов. П оэтому серно- 
кислы й кальций непрерывно осаждается из почвенных растворов, обогащ ая им почвенные 
горизонты.

В условиях каш тановых почв Западного Казахстана накопление гипса идет двумя 
путями. П ервый путь -  это образование гипса в процессе засоления данной территории в 
прош лом. В торой путь -  это образование и накопление гипса при современном почвооб- 
разовании. В естественны х условиях травянистая растительность сухих степей поглоща- 
ет значительное количество легкорастворимых солей ЫаСІ, ИаЗО^, и др. При минерализа- 
ции растений и при выветривании первичных минералов образуется больш ое количество 
кальция, көтЪрый вступает во взаимодействие с сульфатным ионом. П оскольку сернокис- 
лый кальций растворим в воде, то его соединения мигрируют вниз, на глубину промачи- 
вания почвенной толщ и (1,0-1,5м), где и выпадает в осадок, образуя различные по величи-
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не и форме новообразования гипса (Глазовская, 1972).
Появление гипса в почве и его профильное распределение в зоне сухих степей изуче- 

но слабо. П оэтому изучение данной темы остается одной из актуальных задач. Для изуче- 
ния данной темы, были заложены почвенные разрезы по следующей схеме:

1. Темно-каш тановая, целинная, среднемощная, тяжелосуглинистая на сыртовых 
суглинках (разрез 8);

2. Темно-каш тановая, карбонатная, окультуренная, тяж елосуглинистая на сырто- 
вом суглинке (орош аемая почва, разрезы 1.7);

3. Темно-каш тановая, карбонатная, среднемощная, окультуренная, тяжелосугли- 
нистая на сыртовом суглинке (богара, пахотная неудобряемая, разрезы 2, 3);

4. Темно-каш тановая, карбонатная, среднемощная, окультуренная, тяжелосугли- 
нистая на сыртовом суглинке (богара, пахотная удобряемая, разрезы 4, 5);

О сновные данные о содержании гипса приведены в таблице 1.
Таблица 1

Содержание гипса в темно-каштановых почвах

М е с т о п о л о ж е н и е №  р а з р е з а Г  о р и з о н т Г л у б и н а ,  с м 5 0 4, %

Ц е л и н н а я , Р а з р е з  8 В С 7 2 -1 3 8 0 ,3

С 1 3 8 -2 0 1 .2 ,8 5

П а х о т н ы е  н е  

у д о б р я е м ы е

Р а з р е з  2 В С 7 2 -1 4 7 0,2

С '1 4 7 -1 8 8 1,25

Р а з р е з  3 ■ В С 1 0 8 -1 5 4 0,2

С 1 5 4 -2 0 1 5 ,1 5

П а х о т н ы е

у д о б р я е м ы е

Р а з р е з  4 В С 7 6 -1 1 8 0 ,3

С 1 1 8 -1 8 9 2 ,7

Р а з р е з  5 В С 7 4 -1 0 6 0 ,4

С 1 0 6 -2 0 2 5,1

О р о ш а е м ы е Р а з р е з  1 В С 1 0 3 -1 3 7 О тс .

С 1 3 7 -2 0 0 О тс .

Р а з р е з  7 вс 1 0 2 -1 2 6 О т с .

с 1 2 6 -2 0 1 О т с .

К ак видно из табл. 1 содержание гипса наиболее высокое (1,25-5,1 %) характерно для 
самых нижних горизонтов. Горизонты, в которы х содержание гипса изменяется десятыми 
долями процента, начинаю тся с глубины 72 см в целинной и некоторы х пахотных почвах 
(р.2; р. 4; р. 5;). В других почвах (р. 3) такое содержание гипса начинается с отметок 108 
см. В целинной темно-каш тановой почве содержание гипса, равное 2,85 %, характерно 
для горизонта 138-201 см. Самое низкое содержание гипса, равное 1,25 %, приурочено к 
горизонту 147-188 см пахотной, не удобряемой почвы разреза 2. В других почвах содержа- 
ние гипса более высокое. Так, в пахотной удобряемой почве р. 4 она равна 2,7 %, а в 
почвах разреза 3 и 5 колеблется в пределах 5,1-5,15 %. Различие в содержании гипса в 
нижних горизонтах вызвано в основном различиями в накоплении гипса в прошлом. 
Таким образом, можно считать, что данные темно-каш тановых почв по содержанию гипса 
характеризую тся таким и ж е показателями, какими они приводятся и в литературе. Отли- 
чием является то, что в ряде почв содержание гипса более высокое (5%), чем приводится в 
литературе (1-2% ).

В орош аемых почвах (р. 1, 7) гипс в двухметровой почвенной толщ е не обнаружен. 
М ожно полагать, что орош ение привело к более глубокому промачиванию почвенной



толщ и (>2 м) и, вероятно, связанному с ним растворению гипса, выщелачиванию его в 
более глубокие горизонты данных почв.

На основании выш есказанного необходимо сделать следующие выводы:
1. Н аиболее высокое содержание гипса (1,25-5,1 %) в изучаемых почвах, харак- 

терно ддя самых нижних почвенных горизонтов;
2. Горизонты, в которы х содержание гипса изменяется десятыми долями процен- 

та, начинается с глубины 72 см в целинной и в болынинстве пахотных почв;
3. О рош ение способствует вымыванию гипса в ниж ележащ ие йоризонты.

. .Г: ‘Г '
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Сортовые особенности формирования 
фотосинтетической деятельности посевов 

твердой пшеницы на разных фонах питания
Важнейшее значение в системе сортоюй агротехники имеет изучение особенностей питания. 

Оптимизация режима пнгания растений для получения высоких урожаев пшеницы приобретает 
особенно важное значение в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения. В этих условиях 
удобрения позволяют более экономно использоватъ растениям почвенную влагу и тем самым 
являются мощным средством в борьбе с засухой. Исследования проводились в Запапцо-Казахстанской 
областив 1992-1997 годах.

Основная часть посевов ярою й пшеницы в области размещается в степной зоне. Годовая сумма 
осадков составляет 270-300 мм, за теплый период вьшадает 125-135 мм. Период акшвной вегетации 
растений составляет 150-155 дней. Гидротермический коэффициент за период вегетации ярою й 
пшеницы характеризуется величиной 0,5-0,6; сумма активных среднесуточных температур юздуха 
выше 10° С. Метеорологические условия в период иссяедований складывались по-разному. Наиболее 
благоприятными для возделывания яроюй твердой пшеницы бьши 1992 и 1994 годы, коща коішчестю 
атмосферных осадков составило 104 мм при среднемноголетней норме 295 мм; 1995 г. 
характеризовался как острозасуішивый, 1996 г. -  засушливый, 1993 и 1997 г.г. сравнительно 
благоприятными.

Обьектом исследований служили два сорта яровой твердой пшеницы: Светлана и Новодонская. 
Прсдшественник -  черный пар, В схему опьпов включены варианты с применением органо- 
минералъных удобрений (фосфорные в дозе 30, 60, 90, ктд.в.; навоз -  60, 90 т/га).

Повторность опьгга четырехкратная, площадь опьггаой делянки 120кв.м. Почвы опыгаого участка 
темно-каштановые, содержагіие гумуса 3,6Е, рН 7,2-7,3. На опьггном участке проводились 
фонологаческие наблюдения, учет гусготы стояния растений, динамика влажности почвы, нарастание 
надземной биомассы и листоюй поверхности, урожая.

Удобрения по разному влияют на накошгение клаги. Основной источник влага -  осадки, вьгпавшие 
в осенне-зимний и весенний периоды. Устаноклено, что максимальное количество влага в почве 
сосредоточено к  моменту посева ярою й пшеницы. С наступлением теплого периода этот запас 
быстро уменьшается, так как расход влага из почвы за счет испарения преобладает над поступлением.

Из таблицы 1 видно, что перед посевом яровой пш еницы запасы продуктивной влаги в
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метровом слое почвы находились в пределах 81,8-145,3 мм. Запасы  продуктивной влаги 
(мм) по слоям почвы в периоды развития яровой твердой пш еницы в зависимости от 
удобрений, среднее за 1992-1997 гт.

Запасы продуктивной влаги (мм) по слоям почвы в периоды развигНия яровой 
твердой пшеницы в зависимости от удобрений, среднее за 1992-1997гг

В а р и а н т С л о й  п о чв ы , см П е р и о д  р а зв и т и я
П е р е д  п о сев о м К о л о ш е н и е П е р е д -у б о р к о й

К о н т р о л ь 0 -3 0 2 8 ,7 27 ,5 0 ,8
0 -6 0  . 4 9 Д 4 0 ,4  к 8,3

0 -1 0 0 100,1 64,1 ■ 17 ,7
Рзо 0 -3 0 27 ,7 2 3 ,7 1,0

0 -6 0 52 ,2 3 5 ,6 8,3
0 -1 0 0 102 ,0 7 0 ,5 18,4

Рб0 0 -3 0 28 ,3 26 ,8 1,4
0 -6 0 4 8 ,2 41 ,3 10,1

0 -1 0 0 105,3 71 ,8 17,9
? 9 0 0 -3 0 29 ,2 2 4 ,2 1,1

0 -6 0 56,1 41,1 10 ,0
0 -1 0 0 103,9 77 ,5 16,2

Н а в о з  6 0 т 0-30 3 7 ,2 27 ,4 2 ,0
0-60 5 9 ,0 47 ,4 12,1

0 -1 0 0 111,1 77,3 18,7
Н ав о з  6 0 т+  

РбО

0-30 42 ,5 2 5 ,5 3,1
0 -60 63 ,5 4 5 ,8 12,5

0 -1 0 0 11,6 7 8 ,6 2 0 ,4
Н ав о з  9 0 т 0-30 4 1 ,4 2 8 ,0 2 ,8  ’

0 -60 6 8 ,2 52,1 15 ,0
0 -1 0 0 115,1 74,4 2 1 ,9

Н а в о з  9 0 т+

РбО

0 -3 0 4 4 ,0 2 3 ,0 . 3 ,4
0 -6 0 63 ,8 57 ,6 16,8

0 -1 0 0 120,3 7 6 ,4 2 5 ,0

Низкие показатели влажности отмечеиы в 1995-1996 г.г. в период колошения. В среднем, 
за шесть лет по всем периодам развития яровой твердой шленицы наибольший запас влаги в 
слое 0-100 см по сравненикгс контролем наблюдался на варианте с внесением 90 т/га навоза 
и суперфосфата (Р60).

Ж изненный цикл растений состоит из ряда периодов, характеризующихся качественными 
изменениями биохимических реакций, физиолош ческих функций и органообразовательных 
процессов. Продолжительность вегетационного и отдельных межфазных периодов является 
показателсм того, в какой мере растение находит в окружающей среде необходимые условия 
для прохождения стадий развития. Анализ фаз вегетации яровой пшеницы позволяет не толь- 
ко лучше познать особенности роста и развития растений и их требования к  факторам внеш- 
ней среды в разные периоды жизни, но и дает возможность совершенствовать технолош ю ее 
возделывания (2).

Фоны органо-минеральных удобрений не оказали влияния на сроки появления всходов. 
Продолжительность периода всходы-колощение варьировала в пределах 41-45 дней.

По сортам длительность вегетационного периода в зависимости от доз удобрений различа- 
лись на 1-5 дней.

Наиболее короткий период вегетации сортов яровой твердой пшеницы наблюдался в за- 
сушливыетоды (1-995, 1996 ғ.г.) и равнялрй 68-72 дням.

Одним из оснрвных показателей, определяющңх продуктивность посева, является полнота 
всходов. Предпосевнад подготовка почвы, достаточный запас влага, и оптимальная глубина 
заделки семян дают возможность получить дружные всходы с высоким гюказатеЛем полевой 
всхожести. Процент сохранившихся к уборке растений харакгеризуег их биологаческую стой- 
кость к  неблагоприятным условиям внешней среды и является хозяйственно-ценным призна- 
ком.
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Полевая всхожесть и выживаемость яровой твердой пшеницы в зависимости от 
удобрений (среднее за 1992-1997 гг).

Вариант опыта Всходов, цгг/м'і Полсвая 
всхожесть, %

Сохранилось к 
уборке, шт/м2

Сохранность, %

Сорт Светлана
Контроль 240 80,0 171 71,1

Рзо 241’ 80,8 174 72,0
РбО 244 81,2 177 72,5
Р90 247 82,4 180 72,8

Навоз 60т 249 82,9 184 73,7
Навоз 60т+ Р60 252 84,0 190 75,1

Навоз 90т 253 84,5 193 76,2
Навоз 90т+ Рбо 257 85,5 200 77,8

Сорт Новодонская
Контроль 239 79,7 172 71,7

Рзо 242 80,7 176 72,9
РбО 244 81,4 179 73,1
Р90 246 82,2 183 14,1

Навоз 60т 248 . 82,7 187 75,4
Навоз 60т+ Р№ 249 83,1 190 76,2

Навоз 90т 251 83,8 193 76,7
Навоз 90г+ Рбо 255 85,1 . 197 77,2

Данные таблицы 2 показывают, что полнота всходов яровой твердой пш еницы по 
сортам практически  не отличалась и составляла по вариантам 7,9-85,5% . Использование 
удобрений привело к  повышению полевой влажности по сравнению с контролем  на 3- 
5%. В среднем, за шесть лет вьісокий процент полевой всхожести отмечен на варианте с 
внесением навоза 90 т/га и суперф осф ата в дозе 60 кт.д.в.

В период  вегетации не все растения яровой  твердой пш еницы  в опы те смогли 
противостоять неблагоприятным погодным условиям вегетационного периода. Сохранность 
пш еницы сорта Светлана находилась в пределах 71,1-77,8% , сорта Н оводонская -  71,7- 
77,2% . В засуш ливые годы (1995, 1996 гг) наблюдалось снижение сохранности растений 
по всем вариантам. Н аибольш ий показатель биологической стойкости отмечен в 1994 и 
1997 годах (80,6-87,2% ).

Основная роль в ф ормировании урожая сельскохозяйственных культур принадлежит 
ф отосинтезу. Ценным качеством сортов яровой твердой пш еницы является их способность 
формировать более высокую долю зерна в накопленной биомассе при внесении удобрений 
( 3 ) .

Н ами установлено, что сорта яровой пш еницы  ф орм ировали  больш ую  листовую  
поверхность в фазу колош ения на всех вариантах опыта. М аксимальную  площадь листьев 
сф орм и ровал и  растен и я  яровой  пш еницы , вы ращ енны е на ф оне внесения органо- 
минеральны х удобрений (навоз 90 т/га+Р60).

И зменение площ ади ассимиляционной поверхности сортов яровой твердой пш еницы 
представлены в таблице 3.

Динамика нарастания поверхности яровой твердой тиеницы в зависимости от 
удобрений, тыс.м2 /га (среднее за 1992-1997гг).

В а р и а н т К у щ е н и е В ы х о д  в  тр у б к у К у щ е н и е . М о л о ч н а я
с п е л о с т ь

С в е т
л а н а

Н о в о д о н с
к ая

С в е т
л а н а

Н о в о д о н
ск ая

С в ет
л а н а

Н о в о
д о н с
к ая

С в е т
л а н а

Н о в о
д о н с
к ая

К о н т р о л ь 2,1 2 ,2 8,3 7 ,9 10,5 10,1 7 ,9 8 ,4

Рэо 2 ,5 2,3 8,7 8 ,4 10,6 10,5 8 ,4 8,5

РбО 2 ,6 2 ,7 9 ,2 8,8 11,0 10 ,6 8 ,7 8 ,7

Р 90 3 ,0 3,1 9 ,6 9 ,0 11,2 10 ,9 8,8 8 ,7
Н а в о з  6 0 т 3 ,4 3 ,2 9 ,9 9 ,4 11,6 11 ,4  ■ 8,8 8 ,8

Н а в о з
6 0 т +  Рбо

3 ,7 3 ,4 10,3 9,7 12,0 1 1 ,7 8 ,9 8,8

Н а в о з  9 0 т 3 ,8 3 ,6 10 ,6 10,2 12,5 12,1 9 ,0 8 ,9

Н а в о з
9 0 т +  Р 60

3 ,8 3 ,7 11,1 10,7 12,6 12 ,2 9,1 9 ,0



Динамика ф отосйнтетического потенциала по фазам развития, аналөгична динамике 
площ ади ассимиляционной поверхности, хотя выход на максимум в период колош ения 
происходит более резко.

В теч ен и е  вегетац и и  в р астен и ях  п рои сход и т, с одной  стороны , об разован и е 
органических вещ еств в результате фотосинтеза, с другой -  потребление их растениями 
на процессы жизнедеятельности. Значительная доля органических веществ, которая остается 
неизрасходованной, идет на ф ормирование листьев, побегов, корней, семян и представляет 
собой конечны й результат продуктивной работы  листьев или чистую продуктивность 
ф отосинтеза.

Исследования показали, что влияние удобрений на чистую продуктивность фотосинтеза 
четко не проявлялось, тем не менее с повышением доз удобрений наблюдается тенденция 
к  ее увеличению.

Н акопление надземной биомассы растениями является предпосылкой высокого урожая. 
Создание больш ой надземной биомассы при лучш ем развитии вегетативпых органов 
растений приводит к  образованию большого числа зерен в колосе. Наш и исследования 
показали, что органическая масса по фазам развития последовательно возрастала. Влияние 
удобрений, представленное в таблице 4 показывает, ч ю  их эф ф ективңость имела ту же 
последовательность, что и по другим показателям развития яровой пш еницы. При этом 
максимум биомассы растения создали в фазу молочной спелости, хотя накоплейие ее 
ш ло в течение всей вегетации. О ргано-минеральные удобрения обеспечивали прирост 
органического вещ ества на 4,4-8,1 ц/га. При применении же одних лиш ь минеральных 
удобрений прибавка была незначительной (0,9-2,7 ц/га).

Д инам ика нарастан и я  надзем ной  биом ассы  (ц /га) яровой  твердой  пш еницы  в 
зависимости от удобрений (среднее за 1992-1997гг).

Ф а з а
р а з в и т и я

С о р т К о н т р о л ь Рзо РбО Рэд Н а в о з
6 0 т

Н а в о з
6 0 т +

РбО

Н а в о з
9 0 т

Н а в о з

9 0 т + Р 6о

К у щ е н и е С в е т л а
н а

4 ,7 5,1 4 ,9 5 ,4 6Д 6 ,3 '6 ,2 6 ,4

Н о в о д о н -
с к а я

4 ,7 4 ,9 4 ,6 5,1 5 ,5 5 ,4 5 ,7 6 ,3

В ы х о д  в  
т р у б к у

С в е т л а
н а

2 1 ,3 22,0 22,1 22,6 2 5 ,0 2 5 ,5 2 6 ,2 2 7 ,3

Н о в о д о н -

с к а я

1 8 ,8 1 9 ,2 1 9 ,9 2 0 ,3 2 2 ,3 2 2 ,9 2 4 ,0 2 4 ,7

К о л о ш е н и е С в е т л а
н а

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

Н о в о д о н -

с к а я

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

М о л о ч н а я
с п е л о с т ь

С в е т л а

н а

2 7 ,9 2 8 ,2 2 8 ,9 2 9 ,9 3 2 ,0 3 3 ,4 3 4 ,2 3 6 ,2

Н о в о д о н -
с к а я

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

В о с к о в а я

с п е л о с т ь

С в е т л а

н а

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

Н о в о д о н -
с к а я

22,0 2 3 ,7 2 3 ,3 2 5 ,9 2 5 ,6 2 6 ,9 2 7 ,8 2 9 ,1

Ф ормирование урожая яровой твердой пш еницы и его структурны х элементов зависит 
от биологических особенностей сорта, особенности растений влагой и элементами питания.

В наш их исследованиях максимальное количество зерна бьшо получено в 1994 году 
при совместном внесении органа минеральных удобрений : сорта Светлана получено 19,6 
ц/га, сорта Новодонская -17,5 ц/га. М инимальный урожай собран в наиболее засушливом 
1995 г. (4,0-4,2 ц/га).
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В среднем, по сортам, за шесть лет урожай зерна на вариантах с применением удобрений 
составил 10,0-12,3 ц/га.

Т ак и м  о б р азо м , ф о р м и р о в ан и е  урож ая  я р о в о й  тв ер д о й  п ш ен и ц ы  зави си т  от 
биологических особенностей сорта, обеспеченности растений влагой, элементами питания 
и клим атических условий.
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Гукымдык түйнектерді кесіп отырғызу 
технологиясының өнім сапасына әсері

Каргогпъщ элига тұкьімдарьщ вируссыз негізде өсіріп баптағанда мапшері әр түрлі түйнектер 
түзіледі. Бүл жағдайда түқымдык фракция (салмагы 25-80 г түйнектер) көбінесе 50-60% күрайгьпіы 
тәжірибиелік бақыпау арқьшы далеоденіен. Ал ете ірі, жоғары түқымдьіқ өнімділікке ие түйнекгер 
үлесіне 20-30% тиеді. Оларды рационалды пайдаланудың маңьвы ерекше. Бүл бағьптағы түйнектерді 
здеггегідей пайдалану (70x35 см) үшін түқымдық материал көп шыгындалады (5-7 т.га), сондықтан 
көптеген картоп өнімділігін зертгеушілер (И.И. Адамов, В.Г.Харская, Е.П. Мещеряков, И.И.Роозина, 
А.М.Полетаев) ірі түйнектерді пайдаланудьщ рационалды жольш әр қилы үсынады. Мәселен, 
Н.П.Караваеваньщ айтуынша кей жағдайдаірі түйнекгерді кесу орыңды [1]. Жалпы картоптьщ кесілген 
түйнектерінің түқымдық сапасыньщ артықшылықтары жөніңце зертгеу еңбектер баршылық, дегенмен 
де осы мәселенің технологиясы турасыңда күні бүгінге дейін картоп өсіруге тәжірибе жасаушы ғалымдар 
ортақ мемлеге келе қойған жоқ.

Біз де өз тарабымьодан кесілген сауықтырылған түйнекгін түқымдық картоп өшмшің ықпальша 
көз жеткізу үшін Қазақстаңдагы кең таралған Невский сортыньщ түйнегіне бірнеше жытщар бойы 
тәжірибе жасадық [3].

Нэтижесіңде ірі түйнектердің жартысы профилакгикалық шараларды сақтап, түқымдық материал 
регіңце қодданылғаньша, жылы топыраққа отырғызылганына қарамастан шығымдылығьшьщ төмевдеуін, 
өскіңдерінін; кеш шығуъпі байқатгы. Ал бұның бері өсімдік түзілуі мен өнім жиналуына кері ыкпальщ 
тигізеді. Түйнектердің үзына бойъша кесілгет мен апикальды бөлігінен отырғьвыпған өсіддік дамуы 
екі күн, ал базальды белігі бүтін іүйнекке қарағаңда 3 күн кеш өскін бере бастады.

Түйнекгерді кесудің өсімдік дамуьш ықпалы жөнівде өзге де тужырымддр бар. Мәселен, А.Удовицкий, 
П.Петренколардьщ айгуынша, бүтін түйнек пен апикальды бөлігінен отырғызылған өомдік өскіні бір 
мезгіоде, базальді бөлігімен огырғызылған өсімдікке карағавда, жеті күн кеш шықкаңцығьша тәжрибелік 
бақылау жасаған. Соңдай-ақ үзына бойьша және калденең балігімен отырғызылған түйнек 
фенвдогиясьпзда өте көп айырмашылық байқалмайтыны туралы мәдімеггер де кездеседі.

Біздің тәжірибемізде отырғьву үпін түйнек жаргысық әсіресе көзшесі ете аз тшенгі бшігін пайдалану 
шығымдылықты 19,2%-ға азайггы. Бүл варианттағы өсімдіктер етежай өсуімен сипатталады. Мысальь 
ұзына бойьша кесілген түйнектердің шығымдылғы үш жыл ішіңде 1,3%-га, ал соңғы жылы 1,8%-ға 
төмевдеді. Апикальды балігімен 0,8-1,2%, ал базальді бөлігімен 14,4-19,2%-ға;азаңды (1,2 - сурет)

Ж үргізілген тәжірибе деректеріне еүйне айтсақ бүтін түйнектен ш ы ққан өсімдіктің үш 
жылдағы орташ а биіктігі 75,8 см болды, ал үзына бойына кесілген бөлігінен 70,8 см, немесе
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. 1-сурет
Кесілген түйнектердің өсімдік биіктігіне әсері (3 жылдык орташа

есеппен)
Өсімдіктің биіктігі, см

1/2  ү зы н а  б о й ы н а  4 
кес іл ген  т ү й н е к

. Ғ

-1 /2  а п ти к а л ь д і
т ү й н е к

- 1 /2  б азал ьд і _  
т ү й н е к

2-сурет
Кесілген түйнектердің өсімдік көктеуіне өсері (үш жылдық орташа

есеппен)

1 - бүтін түйнек 3
|Ж і. <• V-

- 1 /2  а п т и к а л ь д і 
т ү й н е к

2 ШІІІШ 1/2  ү зы н а  б о й ы н а  4 -1 /2  б а зал ьд і
_ к е с іл ге н  т ү й н е к т ү й н е к
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5 см төмен, апикальді белігінен 68 см, немесе 7,8 см төмен, ал базальді бөлігінен 63,3 см 
немесе 12,5 аласа күйінде нәтиже берді. Бүл ретте бүтін түйнек пен өскен өсімдіктер 
ж ақсы  ш ығып, негізгі сабақ өскіндерін көп  түзді. Бүтін  түйнек пен оның бөлш ектерінен 
өскен өсімдік би іктіктері мен сабақ өркендерін түзуі, пәлек өсуі мен ж апырақтарды ң 
ассм иляциялы қ бетінің түзілуінің анық корелляциясы  байқалды (1 кесте).

М әсалы , к ес іл ген  б өл іктен  ш ы қ қ ан  пәлек  түй н егін  бүтін  түй н ек  өсім діл ігім ен  
салыстырғаңда 111,3 г, апикальді бөлігі - 29,4 г, ал базальді бөлігімен отырғызғанда 183,2 г. 
азайды. С абақтар саны 1,1; 0,8 және 2,7 данаға ж апы рақ бетінің ауданы - 539; 321 және 
1803 см2-қа төмевдеді.

1-кесте
Туйнектерді кесіп отыргызу картоптыц жер усті массасыныц тузілуіне ыцпалы

Төжірибе варианттары
Бір түйнек 
пөлегінің 
салмағы, г

Бір түйнек 
сабағының 
саны, дана

Бір түптегі 
жапырақ 
бетінің 
ауданы, см2

Ірі бүтін түйнектер 915,8 7,8 9015
1/2 үзына бойына кесілген түйнек 804,5 6,8 8476
1/2 апикальды түйнек 886,4 7Д_____ 8694
1/2 базальді түйнек 732,6 5,2 7212

Түқымдық түйнекті кесу нәтижесінде палектің дамуының нашарлауы картоп өнімдшігіне 
тәжірибе жасаған жыццардың бәрінде дерлік төмеңце. Мәселен, алғашқы жьшы бүтін түйнекпен 
салыстырғанда үзьша бойьша кесілген бөлшектен ш ыкқан өсімдік өнімділігі-1,61 т/га, апикальді 
бөлшекпен -0,87 т/га, базальді-6,72 т/га бодды. Ал соңғы жьшы 1,86 т/га және 9,43 т/га төмеңцеді. 
Байкағанымыз, түйнек балшектерімен отырғызғавда картоп өнімінің төмендеуіне ауа райы 
жағдайлары зор ықпалын тигізеді. Мәселен, соңғы жьшы жаз бойына жоғары температура мен 
ауаның салыстырмалы ьшғалдьшығы төмеңдегені байқадды, соның әсерінен бөлшек түйнектер 
өнімі күрт азайды. Ұзына бойына кесілген түйнек өнімділгі 2,4 т/га, апикальді белшегінен 0,49 
т.га, ал астьщғы балігімен отырғызғаңца 13,27 т/га, немесе 47,6%-ға төмеңдеді. Бүл маліметтерге 
сүйене айтсақ, базальді беліктен отырғызьшған түйнектерге қорш аган ортаның қолайсыз 
жағдайлары, басқаларымен сапыстырғанда, көп әсер етеді. Берілген вариантта 3 жылда орташа 
өнімнің төмендеуі- 9,01, немесе 27,2% болды. Ж алпы сиректенудің үлғаюы өсімдік габитусынъщ 
көрінісінің азаюы және кесіп отырғызғаңца өнімнің төмендеуі жайыңда өзге де ғалымцардың 
пікірлері бар.

Біздің тәжірибемізде ірі түйнектерді кесіп отырғызу тек өнімнің төмендеуіне ғана емес, бір 
түігген түзілген түйнек санының және аудан бірлігіне шаққандағы түйнек азаюына әкелді (2- 
кесте).

2-кесте
Туйнектерді кесіп отыргызудьіц картоп өнімділігіне әсері

Т ө ж і р и б е  в а р и а н т т а р ы
Ө н ім д іл ік

I  ж ы л I I  ж ы л I I I  ж ы л
3 ж ы л д ы қ
о р т а ш а
е с е п п е н

І р і  б ү т ін  т ү й н е к т е р 3 5 ,2 0 3 8 ,5 8 2 7 ,8 6 3 3 ,0 8
1 / 2  ү з ы н  б о й ы н а  к е с іл г е н  
т ү й н е к

3 3 ,5 9 3 6 ,7 2 2 5 ,4 6 3 1 ,9 2

1 /2  а п и к а л ь д і  т ү й н е к 3 4 ,3 3 3 7 ,3 5 2 6 ,3 7 3 2 ,6 8

1 /2  б а з а л ь д і  т ү й н е к 2 8 ,4 8 2 3 ,1 5 1 4 ,5 9 2 4 ,0 7

Е К Е А ’о5 0 ,7 0 0 ,5 4 1 ,3 5 3 ,0 6

Демек, бір түптен ш ы ққан ең аз өнім базальді түйнектен қүрылғанын үсынылған кестеден 
көрёміз.

Түйнек салмағының базальді бөлігімен түзелгені бүтін түйнекпен салыстырғавда 202,3



, г,:; үзына бойына кесілген бөлш екпен салыстырғанда - 182,4 апикальді бөлігінен 190,6 г. 
төмендеді, ал түйнек саны 1,3; 0,6 және 0,9 түйнекке артты. 1 га алынған бүтін бөлшектермен 
отырғызғаңдағы түйнек саны үзына бойына кесілген түйнектен 47,6 мың дана, апикальді 
бөлікке карағанда 27,1 мың дана көп және базальді бөлш екпен салыстырғанда 158,6 мың 
дана аз (3-кесте).

3-кесте
Өиім щрылымыныц сипаттамасы (3 жылдыц орташа есеппен)

Төжірибе
варианттары
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іЗ н
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Ф 2

1 г>< а  І  
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Ірі, бүтін 
түйнектер

614,5 9,8 559,5 62,7 72,6 58,6

1/2 ұзына 
бойына кесілген 
түйнек

549,6 9,1 512,8 65,3 80,2 54,8

1/2 апикальді 
түйнек

602,8 9,4 522,4 64,1 79,4 55,8

1/2 базальді 
түйнек

412,2 8,5 400,9 48,4 71,4 50,6

Соңдай-ақ, ірі түйнектердің жартысымен отырғызу көбею коэф фициентін 85,7% , немесе 
1,85 есе көбейтеді (4-кесте).

4-кесте
Бір тщымдыц туйнекке шаццандагы туйнек шыгымдылыгы, оның фракциялыц.

цурамы

Вариантгары Бір
түптегі
түйнек
саны,
дана

Түйнек
Ш ЬІҒЫ М Ы

Ф ракциялық қүрамы

25
грамға
дейін

25-50 г 50 -80г 80
грамнан
жоғары

Ірі бүтін 
түйнек

9,8 9,8 1,8 3,0 2,6 2,0

1/2 үзына 
бойына 
кесілген 
түйнек

9,1 18,2 1,6 3,4 2,6 1,5

1/2 апикальді 
түйнек

9,4 18,3 1,8 3,5 2,6 1,5

1/2 базальді 
түйнек

8,5 18,3 2,0 3,5 1,6 1,4

Е к ін ш і жыл.ы с ә у ір д е  ж и н а ғ а н  т ү й н е к т е р д і  е с е п т е г е н д е  б ү т ін  т ү й н е к п е н  
отырғызылғандардан 0,5%  ару өсімдік ш ықты, бір қуанарлығы, бүлардан қара м ойнақ пен 
сақиналы ш ірік ау.ру белгілері табылмады. Ал үзына бойына кесілген түйңек бөлш ектерімен 
отыргызғаңда ауру өсімдіктер саны 2,4 есе көбейді. Бүл кезде 0,2%  қара м ойнақ пен 0,5%  
вирусты аурулар табылды. Сонымен қатар бүтін бөлш екпен отырғызғанда сапалы өнім 
алынып, сақталу сапасы жоғарылады. Ауру өсімдіктерді санау кезінде кесшген бөлшектерден 
ш ы ққан өсімдіктер бүтінмен салыстырғанда 2,4 есе, ал базальді бөлігіне қарағанда одан да 
көп шалдығатыны анықталды (5 кесте).
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5-кесте
Картоп туйнегінен аурумен зацымдануына кесіп отыргызудың ыңпалы

Варианттары Ауру өсімдіктер, %
Барлығы қара

мойнақ
сақиналы

шірік
парша вирус

Ірі бүтін түйнектер 0,5 - - 0,5
1/2 ұзына бойына 
кесілген түйнектер

1,2 0,2 0,5 0,5

1/2 апикалъді түйнек 1,2 0,1 - 0,5 0,6
1/2 базалвді түйнек ____1,2 0,3 0,2 ___ 10

Тәжірибе барысы көрсеткендей, апикальді балігімен отырғызғанда да осы секідці аурулар 
байқалды . Ә сіресе, а у р у ; өсім діктер базальді бөлш екпен  оты рғы зғанда артты. А уру 
өсімдіктердің жалпы саны 24 есе, е о н ы ң  іш інде қара сойнақ-93% , сақиналы ш ірік - 0,2% , 
парш а - 1,5% және вирусты аурулар 10% -ға [3].

С оңдай-ақ картопты  кесу әдісі өнімділікке әсер етпейтіндігі жөнінде де түжырымдар 
бар. Кейбір зерттеушілердің айгуынша, баса ескерер жағдай, кесілген түйнектер механикалық 
бүлінуге тез үшырап, ауруға тез ш алдығатындықтан, бүл әдісті суық көктемді аймақтарда 
қолдануға болмайты ны айтылады.

Сонымен өз тарапымыздан жүргізген тәжірибемізге сүйене түйіндесек, алынған нәтижелер 
негізінде төмендегідей түжырымдар жасауға әбден болады деп есептейміз:

- ірі сау түйнектерді көодененде, тігінен де кесіп отырғызуға болады;
- бүтін түйнекпен салыстырғанда базальді бөлш ектен алынған өнім 6,72%  кемңді.
- түйнектерді кесу шығын мөлш ерін 50% -ға, азайтып, көбею коэф ф ициентін  86,7% -ға 

арттырады.
- түйнекті кесу ауру өсімдіктерді 11,5% -ға арттырады.

Пайдаланган әдебиеттер:
1. Караваева Н.П. Картофелеводство в Коми АССР - Сыктывкар: коми книжное 

издателъство, 1984-96 с.
2. Браун Э.Э. Повышение урожайности и качества картофеля /Вест ник  

селъскохозяйственной науки Казахстана - 1990, № 6 - С. 40-45.
3. Тулегенова Д.К. Продуктивностъ и семенные качества картофеля в зависимости 

от массы оздоровленных посадочных Юіубней и густоты посадки в условиях Западно- 
Казахстанской области. Дисс. ... на соцск. ... уч. степ. канд. селъхоз. наук. А.: Кайнар, 
1998-124 с.

4. Тулегенова Д.К. Влияние массы оздоровленных посадочных клубней на урожайноть 
семенного картофеля. Сборник статей молодых ученых и аспирантов. 1-й выпуск, Уральск. 
1997- С. 95-98.

УДК 631.15 (574.11)

Ф ет и сов И .М .

Решение проблем сельского хозяйства 
Западно-Казахстанской области

Ознакомление с современным состоянием экономики Западно-Казахстанской области 
показало, что улучшение жизненного уровня и увеличение занятости населения возможно 
только при восстановлении и увеличении сельскохозяйственного производства. Благополучие 
жизни населения области будет зависеть от развития сельского хозяйства. С середины XIX и
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до конца 80 годов XX века Западно-Казахстанская область характеризовалась интенсивным 
развитием рентабельного растениеводства и животноводства. В области в больших количе- 
ствах производили зерно пшеницы, мясо крупного рогатого скота и овец, шерсть овец.

Западно-Казахстанская область расположена в зоне рискованного земледелия, где хозяй- 
ство невозможно вести ежегодно в течение многих лет рентабельно и обеспечить расширен- 
ное воспроизводство без финансовой и организационной помощи государства. Об этом изве- 
стно из мирового опьгга ведения сельского хозяйства в зоне сухих степей и полупустынь.

Средние многолетние данные об экономической эффективности ведения сельскохозяй- 
ственного производства в зоне сухих степей и полупустынь многих стран мира, передовых 
хозяйств Казахстана, свидетельствуют о высокой экономической эффективности ведения рас- 
тениеводства и животноводства в данной зоне. Заладно-Казахстанской области, для рента- 
бельного ведения сельскохозяйственного производства, необходима финансовая помощь госу- 
дарства в острозасушливые годы для приобретения основных и оборотных средств производ- 
ства, нужны долголетние связи и кооперация между хозяйством и государствснными финан- 
сирующими организациями в деле рентабельного ведения хозяйства. Между хозяйствами и 
государством должны быть заключены долгосрочные договора, гарантирующие финансовое и 
материальное снабжение хозяйств, за счет страховых фондов в критические периоды хозяй- 
ствования в острозасушливые годы. В острозасушливые, катастрофические для сельского хо- 
зяйства годы, государство не должно допускать непосильного для хозяйства налогового бреме- 
ни, не допускать болыпих процентов на кредитование. Государственные организации должны 
знать, что страховая помощь хозяйству в острозасушливые годы обернется огромными прибы- 
лями государства в годы с хорошей обеспеченностью почвы влагой.

Установлено, что во всем мире наибольшая рентабельность сельскохозяйственного произ- 
водства наблюдается, независимо от форм собственности, в крупных механизированных хо- 
зяйствах. М елкие хозяйства с разной формой собственности, не объединенные в кооперативы 
и акционерные объединения, являются во всем мире неконкурентоспособными и, как прави- 
ло, со временем разоряются и ликвидируются. Хозяйства зернового направления в сухой 
степи на каштановых и темно-каштановых почвах наиболее рентабельны в мире при площади 
сельскохозяйственных угодий 25-30 тыс га, в том числе пашни -  12-14 тыс га, животноводчес- 
кого направления - 50-60 тыс га сельскохозяйственных угодий, из них 8-10 тыс. га пашни. 
Конкретные цифры сельскохозяйственных угодий в каждом хозяйстве принимаются только 
после проведения их экономического обоснования. Хозяйственная деятельность крупного 
сельскохозяйственного предприятия привязана к конкретному населенному пункту. Инфра- 
структура хозяйства и населенного пункта создается хозяйством и местными органами влас- 
ти. М елкие хозяйства не могут оказывать влияния на инфраструктуру территории и бытовые 
условия жизгш населения. В Западно-Казахстанской области разрушены крупные сельскохо- 
зяйственные предприятия, разрушена инфраструктура хозяйств, территории населенных пун- 
ктов. Ликвидацию колхозов и совхозов, как крушіых сельскохозяйственных предприятий, в 
Казахстане обосновывали необходимостью замены в сельском хозяйстве социалистических 
производственных отношений на капиталистические. Крупные сельскохозяйственные пред- 
приятия более рентабельны, чем мелкие, как при капиталистических, так и при социалисти- 
ческих производственных отношениях и не было надобности рушить крупные хозяйства. В 
рассматриваемом случае не может быть и речи о капиталистических производственных отно- 
шениях, если государство не решает вопросы паритета цен на производимые товары, ценооб- 
разование товаров осуществляется государством волевым путем в пользу одних отраслей хо- 
зяйства и во вред другим.

В конце 80-х годов в Западно-Казахстанской области было 108 совхозов, 37 колхозов, 12 
межхозяйственных предприятий по откорму скота. На 1 июля 1998 года в области имелось 
2742 сельхозформирования, из них государственных хозяйств -  1, товариществ -  34, акцио- 
нерных обществ -  17, производственных кооперативов -  203, подсобных хозяйств предприя- 
тий -  42, другие -  15, крестьянских (фермерских) хозяйств -  2430. За крестьянскими (фермер- 
скими) хозяйствами в области закреплено 2742,5 тыс. га сельхозугодий, из них пашгш -  215,1 
тыс. га. В области в настоящее время имеется 13370 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в 
том числе пахотно-пригодных -  2500 тыс. га. В 1995-1999 годы значительные шющади сельхо-
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зугодий во всех сельхозформированиях не использовались из-за отсутствия и дороговизны 
энергоресурсов и сельскохозяйственной техники, высокой себестоимости производимой сель- 
скохозяйственной продукции. В 1999 году в области при практически полном отсутствии 
озимых посеяно яровых зерновых 450 тыс. га,

В одном фермерском хозяйстве области в 1999 году, в среднем, находилось по 14 голов 
крупного рогатого скота, 5 коров, по 36 овец, по 4 лошади. Фермерские хозяйства области, в 
зависимости от природно-климатической зоны, имеют от нескольких десятков до нескольких 
сот га пашни, от нескольких сот до нескольких тысяч га косимых и некосимых пастбищ. 
Фермерские хозяйства области имеют очень слабую материально-техническую базу. Площади 
земельных угодий на фермах не позволяют использовать сельскохозяйственную технику с 
высокой производительностью труда. Количество и структура скота на фермах не ббеспечива- 
ют высокую производительность труда в животноводстве из-за большого объема ручных работ. 
Установлено, что в настоящее время фермерские хозяйства области могут давать сельскохо- 
зяйственную продукцию только при огромных нечеловеческих затратах физического труда 
фермера, членов его семьи, наемных рабочих. Государственные организации должны реілить 
проблему создания нормальных условий труда в фермерских хозяйствах.

Общественность Западно-Казахстанской области интересует состояние сельского хозяй- 
ства, что произошло с сельским хозяйством, перспективы развития сельскохозяйственного 
производства, снижения себестоимости продукции растениеводства и животноводства, сниже- 
ния розничных цен на хлеб и мясомолочные продукты. В данной статье анализируются пути 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции, снижения себестоимости ее про- 
изводства.

В Западно-Казахстанской области в советское время производили зерно пшениц с высо- 
кими товарными качествами с себестоимостью производства не выше, чем в соседних облас- 
тях России, а часто и ниже. В X IX  и в начале XX веков мясо КРС, лошадей, верблюдов, овец 
с отличными вкусовыми качествами и самой низкой в мире себестоимостью производили в 
Западном Казахстане в Букеевском ханстве. В советское время Уральский мясокомбинат от- 
правлял в союзные поставки 100-120 тыс. тон мясных продуктов. Колбасы и мясные консервы 
из Уральска можно бьшо встретить во многих точках СССР и Восточной Европы. В настоя- 
щее время Уральский мясокомбинат не имеет продукции для переработки.

Больно видеть, что хлеб в магазинах Уральска и друш х населенных пунктов в настоящее 
время стоит дороже, чем в соседних областях России. Больно видеть, как с территории России 
везут продавать колбасу в Западный Казахстан, из Америки -  куриные окорочка. Увеличение 
розничных цен на хлеб и продукты животноводства в Занадном Казахстане, в сравнении с 
рядом соседних областей России, объясняется более высокой себестоимостью производства 
продукции сельского хозяйства в Казахстане.

М нош х граждан Казахстана интересует, почему себестоимость производства сельскохо- 
зяйственной продукции в Западно-Казахстанской области, начиная с 1990 года, растет значи- 
тельно большими темпами, чем в ряде российских областей. В Казахстане наблюдается граби- 
тельская политика цен по отношению к сельскому хозяйству. В государстве нет паритета цен 
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. С 1990 по 1999 год рост цен на 
промышленную продукцию отраслей, обслуживающих сельскохозяйственное производство, 
шел в 6-15 раз быстрее, чем на сельсКохозяйственную продукцию. Например, в 1990 году 
стоимость 1 т зерна пшеницы бьша эквивдчентна стоимости 4225 лніров дизтоплива, в 1997 
году -  375 литрам (более, чем в 11 раз). Цена 1 тонны горючесмазочных материалов для 
работы в сельскохозяйственном производстве в урожайном 1997 году составшта в хозяйствах 
Заладно-Казахстанской области 20-24 тысячи тенге. В 1997 году хозяйствам, чтобы купить 1 т 
ГСМ, необходимо было продать на рынке 300-370 кг мяса говядины в живом весе.

В Западно-Казахстанской области в настоящее время нет возможноети производить сель- 
скохозяйственную! продукцию с низкой себестоимостью и высокой рентабельностью, ввиду 
дороговизны сельскохозяйственной техники, автотранспорта, ГСМ, электроэнергаи, ремонт- 
ных и  эксплуатационных работ, огромных налогов. В ближайшие годы в связи с полным 
износом основных и оборотных фоңдов в хозяйствах, оставшихся от советского периода, 
отсутствием в хозяйствах возможности возобновлять фонды из-за их дороговизны, многае 
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хозяйства будут вынуждены прекратить производственную деятельность, что ухудшит снабже- 
ние населения продуктами питания.

Государственные организации должны принять меры к снижению себестоимости и увели- 
чению рентабельности производства сельскохозяйственной продукции в Западно-Казахстанс- 
кой области, в противном случае в области не будет никаких перспектив улучшения жизни 
населения, увеличения производства и конкурентоспособости сельскохозяйственной продук- 
ции, создания новых рабочих мест. Следует помнить, что один рабоі ающий в хозяйстве чело- 
век и непосредственно производящий продукцию сельского хозяйства создает в государстве 
5,0 рабочих мест в отраслях, ,связанных,с сельским хозяйством. Оргаңам власти необходимо 
установить в сельском хозяйетве. разумпые налоги, цеңы на ГСМ и электроэнергию, промьпп- 
ленные товары сельскохозяйственного назначения. Все это необходимо для увеличения про- 
изводства сельскохозяйственной продукции, предотвращения экономической катастрофы в 
государстве, улучшения жизненного уровня населения.

На территории Западно-Казахстанской области в больших и малых месторождениях со- 
средоточены большие запасы нефти, газового конденсата, газа. Это 2,21 миллиарда тонн угле- 
водородного сырья или 41 % доказанных запасов углеводородного сырья в Казахстане. При 
таких запасах углеводородного сырья в области ничего не предпринимается для снабжения 
сельскохозяйственных предприятий энергетическими ресурсами по приемлемым ценам.

Западно-Казахстанская область является регионом интенсивного развития животновод- 
ства. О состоянии животноводства в области свидетельствуют материалы таблицы 1.

Т аб л и ц а  1
Изменение поголовья скота по годам в Западно-Казахстанской 

области, тысяч голов (данные ЦСУ многих лет)

С р о к и К Р С В  т .ч .  к о -  
р о в ы

О в ц ы С в и н ь и

На 1 января 1966 г.
В с е  к а т е г о р и и  х о з я й с т в 4 9 9 ,5 - 2 4 8 5 7 6 ,3
К о л х о з ы  и  с о в х о з ы 3 5 6 ,8 - 2 3 0 0 , 9 5 3 , 9
П о д с о б н ы е  х о з я й с т в а  
н а с е л е н и я 1 4 2 ,7 1 8 4 ,1 2 2 , 4

На 1 января 1980, 1981; 1982; 1983 годов
В с е  к а т е г о р и и  х о з я й с т в 6 2 0 , 6 - :

6 6 7 ,8
2 0 6 , 4 -
2 1 6 ,4

2 4 3 5 , 9 -
2 5 3 7 , 0

4 5 , 9 - 5 9 , 1

К о л х о з ы  и  с о в х о з ы 4 3 3 , 6 -
4 6 7 , 4

1 2 0 ,3 -
1 2 8 ,0

2 1 7 0 , 2 -
2 2 7 2 , 2

2 9 , 7 - 3 7 , 8

П о д с о б н ы е  х о з я й с т в а  
н а с е л е н и я 1 8 7 ,0 8 3 , 9 - 8 8 , 4 2 6 4 , 8 - 2 8 3 , 4 1 6 ,2 - 2 1 ,3

На 1 января 1986-1987 годов
В с е  к а т е г о р и и  х о з я й с т в 6 9 8 ,4 -

7 1 0 ,1
2 1 2 , 9 -
2 1 7 , 6

2 4 0 3 , 0 -
2 4 9 3 ,1

3 5 , 1 - 4 2 , 5

К о л х о з ы  и  с о в х о з ы 4 7 7 , 0 -
4 8 2 , 7

1 2 3 ,8 -
1 2 5 ,5

2 0 9 3 , 9 -
2 1 1 7 ,1

2 2 , 6 - 2 7 , 3

П о д с о б н ы е  х о з я й с т в а  
н а с е л е н и я 2 2 1 , 4 -  ... 

2 2 7 , 4  "
8 9 ,1 - 9 2 ,1 3 0 9 , 1 - 3 7 6 , 0 1 2 , 5 - 1 9 , 2

4?

На 1 января 1999 года
В с е  к а т е г о р и и  х о з я й с т в 3 4 5 ,1 1 3 9 ,9 6 1 0 ,1 3 3 ,1

Ф е р м е р с к и е  и  п о д с о б -  
н ы е  х о з я й с т в а  н а с е л е н и я  
н а  1 я н в а р я  1 9 9 9  г .

3 1 4 , 0 4 1 2 7 ,3 5 3 0 ,8

••. . П і

2 9 ,8

Ф е р м е р с к и е  х о з я й с т в а  
н а  1 о к т я б р я  1 9 9 9  г .

3 8 ,4 1 4 ,2 100,8 1,1

Западно-К азахстанская область от проводимых реформирований в сельском хозяйстве 
с 1987 по 1999 год погеряла 365 тысяч голов К РС, 35,2 тысяч коров, 1883 тысячи голов 
овец, 11,4 тысячи свиней. В настоящ ее время снабжение населения продуктами животно-
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водства в области осущ ествляется подсобными домаш ними хозяйствами населения. Под- 
собные домаш ние хозяйства играли основную роль в снабж ении населения области и в 
советское время. В советское время животноводческая продукция, производимая в госу- 
дарственных предприятиях, отправлялась в основном на союзные поставки. М ногие счи- 
тают, что содержание больш ого количества скота в подсобных домаш них хозяйствах насе- 
ления области является результатом проводимых в последние годы эконом ических ре- 
форм в сельском  хозяйстве. Проводимые реформы не оказали значительного влияния на 
содержание скота в подсобных хозяйствах населения. Несмотря на ликвидацию  многих 
тысяч голов скота в колхозах и совхозах, с 1987 по 1999 год количество К РС  в подсобных 
хозяйствах населения области увеличилось только на 38-40 тысяч голов, коров -  17-20, 
овец - на 45-48, свиней -  8-10 тысяч голов.

Определено, что в области, разруш ив колхозы  и совхозы, инф раструктуры  крупны х 
сельскохозяйственных предпридтий, не смогли с 1990 по1999 год заменить убыточное 
государственное сельскохозяйственное производство на рентабельное частное фермерс- 
кое. Надежды на то, что ф ерм ерские хозяйства после ликвидации колхозов и совхозов 
будут гіроизводить основное количество сельскохозяйственной продукции в области, не 
оправдались. В ф ерм ерскйх хозяйствах в 1998 году находилось 24,7 % посевных площа- 
дей области, на 1 октября 1998 года -  10,2 % поголовья КРС области, 9,7 % коров, 14,6 % 
овец, 3,1 % свиней, 16 % лошадей.

Установлено, что государственные организации не реш ают проблемы снижения себес- 
тоимости и повыш ения рентабельности производства сельскохозяйственной продукции 
во всех сельскохозяйственных формированиях области. В перспективе продукцию расте- 
ниеводства и животноводства и наименьш ей себестоимостью будут получать в крупных 
хозяйствах при применении передовых технологий. Крупны ми хозяйствами могут быть 
товарищ ества, акционерные общества, производственные кооперативы, ф ерм ерские хо- 
зяйства. В области долж на быть принята программа организации крупны х хозяйств с 
соответствую щ ей инф раструктурой по производству сельскохозяйственной продукции с 
вы сокой рентабельностью  производства. Болы ное количество конкурентоспособной жи- 
вотноводческой продукции области в ближайш ие годы будет производиться в подсобных 
хозяйствах населения. В области долж на быть разработана программа удеш евления и об- 
легчения производства населением продуктов животноводства в подсобных домаш них хо- 
зяйствах. В этой программе должны бьіть реш ены вопросы реализации продуктов живот- 
новодства и обеспечения скота населения пастбищ ами и сенокосами, грубыми и сочными 
кормами, ф ураж ом, племенным высокопродуктивным поголовьем.

Западно-К азахстанская область мож ет и долж на восстановить былую славу региона с 
вы сокой рентабельностью  производства продукции растениеводства и животноводства.

УДК 378.146.371.7

Б р а ун  Э .Э .

Критерии уровня сформированности 
умственной деятельности студентов

Осущ ествляя демократизацию  вузовской жизни, коллективы высших учебных заведе- 
ний ведут интенсивную  реконструкцию  учебного процесса, главной целью которой явля- 
ется повы ш ение творческого потенциала будущих специалистов, определяемый их спо- 
собностью выполнять тот вид деятельности, к которому готовило их учебное заведение. 
При этом, несомненно, должна оцениваться и степень их социальной зрелости -  нрав- 
ственно -  мировоззренческая и общ екультурная подготовка. Следовательно, процесс фор- 
мирования специалиста - это процесс его воспитания.

Задачи воспитания в вузе, кроме проф ессиональной подготовки, долж ны сводиться к
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выработке правильного отношения к  своему труду. В результате труда формируются взгляды, 
убеждения, мировоззрение, вырабатываются определенные привычки, складывается мо- 
ральный облик молодого человека. Таким  образом, обучение в вузе предполагает личнос- 
тное и проф ессиональное развитие человека, что обеспечивается особой ф ормой непре- 
рывного образования.

В связи с этим, на современном этапе меняются и принципы контрота обучения, т.е. 
меняется сама концепция подготовки специалистов, на первый план выдвигаются не сами 
знания, а умения вы пускника реш ать профессиональные задачи с обеспечиваю щ ей их 
системой знаний, являю щ ихся лиш ь одним из средств достижения главной цели.

К аковы  ж е критерии усвоения учебного материала и критерии качества знаний? Пред- 
лагается различить три типа знаний: знания -  информация, знания -навы ки , знания -  
культура.

Знания -инф орм ация, как  правило, проверяется на экзаменах. Но экзамены, занимаю- 
щие в системе контроля знаний основное место, представляет собой всего лиш ь - выслу- 
ш ивание ответов на вопросы экзаменационных билетов. Такая форма контроля позволяет 
проконтролировать только знания-информации, содержащ иеся в лекционном  курсе. По- 
этому, подобный контроль представляет собой итог обучения, основанного на представле- 
нии, что запоминая нечто и применяя затем усвоенное, можно быть специалистом или 
казаться таковым. Главной целью обучения студента в этом случае является запоминание 
материала, изложенного на лекциях, его воспроизведение на экзаменах и, в конечном 
итоге, получение положительной оценки. К  тому же, некоторые экзаменаторы  требуют 
конспекты  лекций, не допуская “отступлений” на экзаменах.

При такой  постановке контроля студент в учебном процессе приобретает знания не 
из-за возникш ей жизненной потребности в них, а ради получения положительной оцен- 
ки  на экзамене. Поэтому, такой контроль знаний не только не способствует развитию 
творческих способностей человека, но и ведет к  угнетению природной активности и лю- 
бознательности.

Разумеется, в процессе обучения, особенно на начальных его этапах, накопление зна- 
ний-информаций, т.е. овладение готовыми знаниями, просто необходимо. Но когда “ин- 
формационная м одель” в обучении становитея самоцелью, то это ведет к начетничеству и 
схоластике.

Знания-инф орм ации, однако, необходимы студенту для второй ступени -  приобрете- 
нию навыков. Он долж ен уметь пользоваться готовыми знаниями при реш ении типовых 
задач. При вы полнении курсовых работ (проектов), например, студент должен уметь вы- 
полнить простейш ий расчет, уметь пользоваться современными инф ормационно-поиско- 
выми системами и т.д.

Так, студенты сельскохозяйственных вузов, изучая на третьем курсе дисциплину “Ос- 
новы научных исследований в растениеводстве” , уже по окончании третьего года обуче- 
ния должны показать: 1) умение статистического планирования эксперимента, наблюде- 
ний и учетов; 2) умение проведения полевого эксперимента в натуре; 3) умение вести 
наблюдения и учеты; 4) умение систематизировать результаты наблюдений; 5) умение 
представить результаты исследований в табличной или графической форме, выбирая пред- 
почтительную  из них, и т.д., т.е. владеть всеми формами математической обработки 
результатов исследований.

На старш их курсах студенты должны уже уметь написать статью, выступить с докла- 
дом, участвовать в полемике и т.д.

Проходя производственную практику после 4 курса, студенты пиш ут отчет о её 
прохождении, в котором  они уже делают краткий анализ хозяйственной деятельности 
сельхозпредприятия, в котором  проходили практику. Здесь же осущ ествляется перенос 
своих умений в новые ситуации - уровень творческого применения.

У чебный материал по лю бой специальности, кром е основных её вопросов, охватыва- 
ет многие смежные области, знания студентов, в которых менее глубоки, чем по основ-



ным дисциплинам. Поэтому, необходимо организовать учебную деятельность студента 
так, чтобы у него возникла потребность в изучении базовых теоретических и смежных 
дисциплин, в которы х он должен найти материал, дающ ий ему возможность лучш е осво- 
ить вопросы своей специальности.

Исходя из изложенного, становится соверш енно ясно, что распределение знаний по 
этапам долж но проводиться последовательно - от общего к  специальному. Поэтому, да- 
вать узкие отраслевые знания в вузе нецелесообразно. А отсюда следует, что работа по 
развитию творческих умений базового уровня лож ится на вузовский коллектив.

У будущего специалиста необходимо сформировать целостную систему знаний, уме- 
ний и навыков. Н еобходимо избавиться от сущ ествую щ ей практики, когда студент стре- 
мится к пассивному накоплению  разрозненной информации по отдельным дисциплинам.

Кром е усиления проф ессиональной направленности учебно-методической работы  на- 
учно-педагогического коллектива, необходимо значительно повыш ать оперативность и 
ритмичность самостоятельной работы  студентов. В итоговой оценке долж ен участвовать 
и показатель ритмичности работы студеита, как показатель его внеш ней и внутренней 
дисциплины .

Такая подготовка будущ их специалистов, безусловно, потребует значительных затрат 
времени и целенаправленных действий, так  как  не может ограничиваться лиш ь изучени- 
ем материала специальности, а предполагает научить студентов в полной мере применять 
ком плекс полученны х знаний: фундаментальных, общ ественно-политических, гуманитар- 
ных, технических, эконом ических, организационно-управленческих и специальных дис- 
циплин.

Поэтому, Б .Л . Богданов (ВВШ , 1987,№ 3) считает, что нет смысла тратить время на 
два-три низш их уровня освоения, так как  в процессе проверки высш их уровней низш ие 
контролирую тся автоматически. Оценивать следует и конкретны е знания студента, и его 
умение оперировать ими, и его способность найти и применять новые знания,„что 
позволит диф ф еренцированно подойти к  итоговой оценке качества учебы.

Но получение проф ессии не снимает задачи дальнейш его образования. П родолжение 
образования, повыш ение квалиф икации -  это способ повыш ения культурного уровня, 
который сказывается не только на проф ессиональной деятельности, но и на социальной 
позиции человека, подготавливая его к активной ж изни после официального заверш ения 
проф ессионального пути. Таким образом, необходима преемственность обучения при пе- 
реходе от общего образования к базовому, от базового к последипломному и т.д., что и 
долж но формировать синхронное развитие и восхождение личности по ступеням его жиз- 
ни. Нужна непрерывность процесса соверш енствования знаний, что присущ е всем куль- 
турным, интеллигентным людям. Это и есть, по мнению Л.Н. И ваненко, (В В Ш ,1989,№ 1), 
высшая ф орм а знаний: знание -культура. Эта форма должна расш ирять возможности спе- 
циалиста в проф ессиональном мире. Она предполагает максимальное использование пред- 
ш ествую щ его опыта, навыков и сложивш ихся дидактических проірамм. Ведь специалист, 
в процессе своей дбятельности, ищ ет и приобретает новые знания, если у него возникла 
необходимость принять или реализовать на практике то или иное реш ение, а знаний, 
хранягцихся в его памяти или накопивш ихся на данный момент оказывается недостаточ- 
но.

Для пополнения своих знаний здесь приемлемы различные формы обучения, позволя- 
ющие человеку не только сохранять и повышать ранее приобретенную  квалиф икацию , но 
и расш ирять свои представления об изменяю щ ихся явлениях, технологиях, знаний, норм, 
ценностей и т.д.

Следовательно, главной целью вузовского коллектива является повыш ение творческо- 
го потенциала подготавливаемого специалиста, вы работка у него активной жизненной 
позиции и навыков самостоятельного пополнения своих знаний. Этого мож но добиться 
только прививая студентам навыки правильного отношения к  труду, определяемого тем, 
что человек органИЧески не мож ет допускать брак в своей работе, т.е. он долж ен работать
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ритмично и добросовестно. Необходимо выработать у студента потребность в знаниях и в 
постоянном их пополнении.

Глубокий анализ предлож ений многих ученых-педагогов, выступаю щ их по вопросам 
интеллектуальной системы и методов обучения показывает, что в их основе леж ит одна 
принципиальная идея -  всестороннее развитие личности, как исходный и конечны й пункт 
системы непрерывного образования.

Разработано множество методик и способов экспертных опросов, оценок знаний и 
умений студентов, за которы е ставится та или иная оценка, но все они недостаточно 
конкретны , что порождает субъективизм, а иногда и несправедливость в оценке.

Объективным критерием  качества подготовки вы пускников, на наш  взгляд, является 
уровень сформ ированности их умственной деятельности, включающий: 1)успеш ное осво- 
ение избранной специальности; 2) умения, навыки применения теоретических знаний на 
практике; 3) введение процесса непрерывности; 4) проявление творческого подхода к  бу- 
дущ ей проф ессиональной деятельности.

При этом итоговый контроль должен быть многофакторны м и строится с учетом ком- 
плексного подхода. Распределение знаний по этапам обучения долж ен проводиться пос- 
ледовательно - от общ его к специальному.

На гіервом этапе ( 1-2 курсы) должны оцениваться умение правильно группировать и 
систематизировать данные наблюдений, определять достоверность измерений, правильно 
выполнить расчет и оценить его точность, а такж е воспроизведение знаний, умение пользо- 
ваться справочниками и таблицами, находить в материалах нужные справочные данные, 
определить деятельность в типовой ситуации и т.д. Но все эти умения долж ны  быть 
сформированы оптимальным образом, при строгом контроле.

В торой уровень контроля (3-4 курсы) предполагает умение студента разобраться в 
сущ ности организованной преподавателем ш ирокой проблемной ситуации и найти пути 
её решения.

Под руководством преподавателя студентами должны выполняться наиболее трудоем- 
кие задания (курсовые работы, проекты). Таким образом, у студентов формирую тся навы- 
ки  самообразования, умение рационально распределить свое время.

Ценность этих умений очень велика. Оптимальная организация самостоятельной ра- 
боты студентов на младш их курсах и объективный контроль за их выполнением -  важный 
ф актор гворческой деятельности студентов.

В этот же период (после 2-го и 3-го курсов) целесообразно активизировать круж ковую  
работу со студентами, поручение им выполнение специальных учебно-исследовательских 
задач, направленных на развитие умений самостоятельной работы  с литературой. Основ- 
ная задача на первых двух этапах -  научить будущего специалиста работать, используя 
приобретенные знания.

П ервые два уровня умений становятся фундаментом для заклю чительного уровня, ко- 
торы й требует от студента самостоятельного видения и постановки проблемы, нахожде- 
ние путей её расш ирения. Для этого он долж ен творчески использовать полученны еу же 
знания, показать способность к  самообучению и творческому росту. Этот уровень чаще 
всего контролируется при выполнении дипломной работы.

Н о если первые и вторые этапы обучения не дали студенту фундаментальных знаний, 
то заклю чительный этап не дает большого эф ф екта.

М оя многолетняя работа в вузе глубоко убеждает меня в том, что только ком плекс- 
ный подход и контроль учебной деятельности студента может выявить уровень сформиро- 
ванности его умственных действий. Но для этого необходима дополнительная разработка 
и соверш енствование специальных методик выявления творческих умений и их оценки.
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УДК 632.15:631.445.51

К а н сул т а н о ва  А .Б .

Влияние техногенного загрязнения на 
биологическую активность темно- 

каштановых почв
Ф ерменты в почвах играют важную биогеохимическую  роль. Будучи мощ ными ката- 

лизаторами, они обеспечиваю т успеш ное осущ ествление системы “почва-микрооргниз- 
мы» и ее главнейш ей ф ункции - разруш ение первичного органического вещества и синте- 
за вторичного, обогащ ения почвы биогенными элементами и гумусом. Тем самым фер- 
менты  участвую т в осущ ествлении важ нейш их биогеоценотических ф ункций почвы -  
ф ункции катализатора биохимических процессов и ф ункций трансф орм атора веществ и 
энергии, находящ ихся в биогеоценозе или поступаю щ их в него (Хазиев,1981).

А ктивность почвенных ферментов затрагивает наиболее важ нейш ие, периодически 
повторяю щ иеся превращ ения в биогеохимическом цикле углерода, азота, ф осф ора, серы и 
других элементов и окислительно-восстановительны е процессы . Анализ литературны х 
источников показывает, что ферментативная активность отражает такж е направленность 
процессов биохимических превращ ений в почве (Зырин, Раськова, 1980).

Важная роль ферментов в почве заключается еще в том, что они осущ ествляют 
ф ункциональны е связи между ком понентами экосистемы, и ферментативная активность 
почвы отраж ает ф ункциональное состояние живого населения (ПДербакова, 1974).

При диагностике состояния и загрязнения почв ш ироко применяю тся показатели ак- 
тивности почвенных ферментов: инвертазы, уреазы, ф осф атазы , дегидрогеназы, каталазы, 
активность которы х четко коррелирует с содержанием в почве различны х техногенных 
загрязнителей.

Иногда токсично.е действие тяж елы х метадлов в почве может быть оценено и по изме- 
ңению дыхания почвы, которое характеризует интенсивность газообмена между почвой и 
атм осферой и является показателем ее биологической активности.

П роблема изучения влияния техногенного загрязнения на биологическую  активность 
почв является актуальной.

И сследования проводились на темно-каш тановых среднесуглинистых почвах в районе 
К арачаганакского НГКМ .

Биологическую  активность темно-каш тановы х почв оценивали на основании следую- 
щ их тестов:

* активность гидролитических (инвертаза, уреаза, А ТФ -аза) и окислительно-восстано- 
вительных (каталаза, дегидрогеназы) ферментов;

* интенсивность продуцирования углекислого газа или “ды хание” почв;
Целью исследования является:

І.-изучение влияния эксплуатации газоконденсатного месторождения на энзима- 
тическую  и биохимическую  активность почв;

2. -поиски  биохимических тестов на загрязнение почвы.
Для исследования отбирались участки размером 1 га на темно-каш тановы х 

среднесуглинисгых почвах по направлению преобладающего ветра на расстояниях 1, 2, 5, 
10 км  и контрольны х 50 км от объекта Г П - 3. Образцы почв отбирали с глубины 0-10 см. 
С каж дой площ ади анализировался смеш анный образец, составленный из 20 индивидуаль- 
ных (Табл. 1).

А ктивность ферментов в почве определяли униф ицированными методами А .Ш . Гал- 
стяна (1987): “ды хание” почвы -  по Галстяну (1974).

А ктивность инвертазы (Ь-фруктофуранозидазы) выражали в мг глюкозы на 1 г почвы;
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активность дещ црогеназ - в мг ТФ Ф  на 10 г почвы; активность каталазы  -  в см3 0 2 на 1 г 
почвы за 1 мин; интенсивность продуцирования С 0 2 (“дыхание”) почвой в мг С 0 2 на 100 
г почвы в сутки.

Т аб л и ц а  1
Активностъ ферментов и “дыхание ” темно-каштановых почв

(данные за 2000 г.)

Варианты 
опыта 

(расстояние 
от ГП-3)

Активность ферментов Дыхание 
почв, 

мг/100 г 
сутки

Инвер -
таза

Мг/кг

Уреаза Фосфа- '
таза

Дегидро-
геназа,
мг/Юг

Каталаза

1 км 15,0 3,06 2,5 0,5 8,5 14,8
2 км 22,9 6,12 3,4 0,7 11,7 15,1
5 км 20,6 7,14 7,1 1,2 12,5 22,0
10 км 20,0 8,16 7,3 0,9 12,3 26,8
50 км 23,1 8,22 9,5 1,3 13,3 28,1

Результаты биохимического анализа показали, что ферментативная активность почв 
является весьма чутким показателем биологической активности почв, и может служить в 
качестве биотеста.

Данные таблицы показывают достаточную чувствительность почвенных энзимов на 
загрязнение почв тяж елыми металлами.

Болыную  чувствительность к загрязнению почв проявили гидролитические ферменты 
-инвертаза, уреаза, фосфатаза.

Среди гидролитических ферментов эф ф ект инактивации наиболее выражен в отнош е- 
нии уреазы. Самой низкой уреазной активностью характеризуются почвы, расположен- 
ные в 1 км  от источника загрязнения. Самая высокая активность ф осф атазы  отмечена в 
верхнем слое почвы на расстоянии 50 км от источника. Аналогичная закономерность 
была отмечена и для другого ш дролитического фермента фосфатазы.

Наименее чувствительной к процессам загрязнения почв оказались инвертаза. Её ак- 
тивность в зоне непосредственной близости к горящ ей скважине (Ікм ) составляли 15,0 мл 
глюкозы на 1г. почвы, в отдалении на 50 км -  23,1 мг, т.е. снизилось.

П риведенные данные показывают, что зона сильной инактивации гидролитических 
ферментов леж ит в пределах 5-ти километровой удаленности от источника загрязнения. 
За пределами этой зоны активность гидролазных ферментов приближается к уровню це- 
линных, не загрязненных темно-каш тановых среднесуглинистых почв.

О кислительно-восстановительные ферменты каталазы и дегңцрогеназы слабо реаги- 
ровали на процессы  загрязнения почв. Изменение их активности в зоне непосредственной 
близости к аварийной скваж ине и по мере удаленности от нее не подчинено никакой 
законом ерности.

Интенсивность продуцирования углекислоты “дыхание” -  общ ий показатель биологи- 
ческой активности почвы. Он такж е является тестом загрязненности почв. Показатели 
“дыхания” почв более сглажены по вариантам, т.к. они характеризую т состояние и актив- 
ность всего м икронаселения почвы.

Сопоставление показателей биологической активности почв естественных и антропо- 
генных ландш афтов свидетельствует о резкой инактивации их в последних. По-видимому, 
инактивация ферментов в почве вблизи источников зацрязнения зависит от степени засо- 
ления, содержания солей и заірязнения тяжелыми металлами.

Таким образом, анализ предварительных исследований свидетельствует:
* о вы сокой чувствительности гидролитических ферментов на процессы  заірязнения 

почвы и возможности их использования в качестве биотестов;
* в естественных ландш афтах по степени отзывчивости на загрязнение почв гидроли- 

тические ферменты располагаются в еледующий ряд: уреаза > ф осф атаза > инвертаза;
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* окислительно-восстановительны е ф ерменты  очень слабо отзываются на процессы  
загрязнения почв; !:і п: : ■,

• * зона сильной инактивации .почвенных ферментов определена в радиусе до 5 км  от 
горящего газоконденсатного фонтана.
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УДК 634.11:632.6

Б ек н а за р о в  Ж .Б ., Г а б д ул о в  М .А .

Повреждение коры саженцев яблони в 
питомнике и факторы, вызывающие это

повреждение
Одним из распространенны х типов повреждений в питомнике, участивш ихся за пос- 

ледние годы, и снижаю щ их качество саженцев, а в отдельных случаях приводящ их даже к 
гибели, является продольное растрескивание коры. Подобное повреждение саженцев, а 
такж е молодых деревьев в саду, в разное время наблюдали многие исследователи.

Причины растрескивания коры и время, когда оно может происходить, пока недоста- 
точно изучены.

По мнению ряда авторов, растрескивание коры  саженцев в питом нике и молодых 
деревьев в саду происходит осенью, в период резких колебаний температур. Повреждение 
коры  может происходить такж е от мороза, наступивш его после длительных и глубоких 
оттепелей зимой. Имеются данные такж е о наблюдениях повреждений в период резких 
колебаний температур в весенний период.

Целью наш их исследований бьши причины возникновения даннбго повреждения и 
времени их возникновения. Х арактер и степень проявления повреждений учитывали пу- 
тем визуальных наблюдений. К ром е того, на поперечных срезах ш тамбиков саженцев, 
сделанных на микротоме, анализировали характер проявления повреждений тканей. Учи- 
тывая неодинаковую  степень устойчивости сортов к данному виду повреждения, в опыт 
были вклю чены саженцы сортов яблони А нтоновка обыкновенная, М елба и Витязь.

В есной число саженцев с трещ инами коры  на ш таммах сортов А нтоновка обыкно- 
венная и М елба на третьем поле питом ника было до 3%, а на втором поле - до 1% от 
общего количества учетных саженцев. Сильнее бьши повреждены саженцы сорта Витязь 
(18,4%  на втором поле и 2% на третьем поле питомника).

'Летом того же года количество поврежденных саженцев увеличивалось (табл. 1). Это 
особенно проявилось на третьем поле питомника. Так, процент поврежденных саженцев 
сорта Аятоновка обыкновенная за лето увеличился на 1,6%, М елба - 2,4 и Вигязь - на 10,6%. 
На втором поле питомника число поврежденных саженцев летом увеличилось лишь на сорте 
Витязь на 9,8%. Наблюдениями бьшо установлено, что растрескивание коры, происходящие 
летом, вероятно, является следствием весеннего повреждения внутренних слоев коры сажен-
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цев. На срезах были вианы разрывы флоэмы, а феллема оставалась целой. Подсыхание фелле- 
мы в местах повреждения флоэмы летом, вероятно, приводит к разрьгеу феллемы.

В момент разрыңа и ңекоторое время после него,,.все ткани коры  остаются зелеными и 
лишь потом появляется побурение по краям  раны.

Осенью дополнительных проявлений повреждений саженцев не бьши отмечены.
Повреждение коры саженцев проявилось в виде продольных трещ ин. Степень прояв- 

ления данного повреждения была разной. При легқрм повреждении обычно растрескива- 
ется наруж ный слой коры  - феллема. Такие повреждеңия иами были отмечены в питомни- 
ке весной. Треснувш ая феллема отстает от внутреңних чдстей коры. Ткани ф лоэмы при 
этом остаются неповрежденными. Эти повреждения, как правило, зарастаю т полностью, 
не оставляя следов. Размеры таких разрывов обычно: бывают от 1 до 2 см длиной. Но 
иногда мы наблюдали и более глубокие раны, вплоть до древесины. Размеры ран на повер- 
хности достигаю т до 3 см и даже достигает до 5-7 см длиной.

Такие трещ ины, при благоприятных условиях, если не попадает на открыты е раны 
инфекция, могут зарастать в течение последующего вегетационного сезона, образуя кал- 
лус по краям  раны. О бразование каллуса происходит за счет активной деятельности кам- 
бия или разрастания паренхимных клеток флоэмы.

Таблица 1
Повреждение сажещев яблони в питомнике

№
С о р т а по л я в е с н а л е т о о с е н ь

А н т о н о в к а  о б ы к н о в е н н а я II 1 1 1
III 3 4 ,6

В и т я з ь II 1 8 ,4 2 8 ,2 2 8 ,2
III 2 5 ,2 3 5 ,8

М е л б а II 1 1 1
III 3 ,2 5 ,6

В отдельные годы осенью мы наблюдали случаи еще более глубокого растрескивания, 
когда размеры трещ ин достигали 8-10 см длиной. В этом случае кора местами, а иногда и 
полностью отставала от древесины. Такие повреждения наносили особенно болыной вред 
растению, К ак  правило, в таких случаях раны на многих растениях не зарастали, что 
приводило к  гибели саженцев.

М икроскопические анализы на поперечных срезах ш тамбиков саженцев, сделанных с 
помощью микротом а в местах трещ ин, а такж е с участков, близлежащ их к  трещ инам, 
показали, что трещ ины  в основном возникали изнутри, обычно с разрывов флоэмы коры, 
что в дальнейш ем приводшто к растрескиванию  и наружного слоя коры  - феллемы. Рас- 
трескивание наружного слоя коры может происходить непосредственно после разрыва 
флоэмы. Но мы наблюдали случаи, когда разрыв феллемы происходю і и значительно 
позже, во время вегетационного периода.

В случаях разрывов коры до древесины мы наблюдали и отдельные поврежденные 
участки камбиального слоя. Но в болынинстве случаев камбиальный слой оставался не- 
поврежденным. . , . |

Для вьыснения причин растрескивания коры  саженцев мы проанализировали ход тем- 
ператур и количество осадков в осенне-зимне-весенние периоды.

ОсеҢй была благоприятной для подготовки растений к  зимним условиям. Температура 
снижалась постепенно. Сентябрь бьш теплый. На уровне почвы за весь месяц температура 
не опускалась- ниж е 6°С. Падение температуры ниже нуля наблюдали лиш ь в конце тре- 
тьей декады сентября (до -2°С). Осадков за месяц выпало немного меньш е средней много- 
летней - 39,9 мм при норме 55 мм.

О ктябрь такж е был теплым. Дневная температура достигала 15-16°С. Кратковремен- 
ные ночные заморозки были неглубокими и температура в основном не опускалась ниже 
-3°С, Лишь в третьей декаде месяца несколько раз бьши отмечены заморозки до -5°С, -6°С. 
Почти весь октябрь был сухим. Из всего количества осадков, выпавш их в этом месяце 
(34,7 мм), больш ая часть (27,8 мм) выпала в конце третьей декады.

Первые устойчивые морозы наступили в ноябре. М инимумы температуры в ноябре на
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уровне почвы достигали от -10° (в конце первой декады месяца) до-16°С (в середине 
второй декады). О ттепели в эти периоды были незначительной глубины (до 2°С). Количе- 
ство осадков в ноябре бьшо примерно на уровне средней многолетней (41,6 мм при норме 
40 мм).

Зим а была мягкой. М орозы  до -35°С на уровне снегового покрова были отмечены за 
всю зиму лиш ь трижды: один раз в середине декабря и дважды в первой декаде января. 
П рикорневая часть саж енцев бьша покры та снегом. Оттепели, наблюдавшиеся за зиму 
бьши в основном неглубокими. Л иш ь 6 февраля абсолю тный максимум достигал 3°С на 
уровне снега. Начиная с третьей декады марта бьши глубокие оттепели. Днем температура 
повышалась от 7°С - 26 марта до 3°С - 29 марта. В начале третьей декады марта морозы  не 
превыш али -7°С, но в конце декады два дня температура опускалась до -16°С и после 9°С. 
до -14°С.

В апреле температура постепенно повысилась. К  середине месяца весь снег растаял. 
Н ачиная с 10 апреля ежедневная максимальная температура превыш ала 10°С. В первой и 
второй декадах месяца, а такж е в начале третьей декады., минимальная температура бьша 
около -5°С. Но 24 апреля температура ночью опустилась до -12°С после дневного макси- 
мума 15°С, а 25 апреля минимум достиг -16°С после 18°С днем. Таким  образом, амплиту- 
да колебания за эти двое суток составила соответственно 27 и 34°С в сутки. Количество 
выпавших в апреле осадков было выше нормы (36,5 мм при норме 30 мм).

Наблюдения, проведенные нами в конце апреля, обнаруж или растрескивание коры  
саженцев. Раны бьши небольш ими и проявились в виде разрывов наружного слоя коры  - 
феллемы, но на отдельных растениях они доходили до древесины.

В мае тем пература постепенно повысилась. Зам орозок до -2°С бьш лиш ь однажды.
Таким  образом, проанализировав ход температур на уровне почвы, а такж е количе- 

ство выпавш их осадков, за осенне-зимне-весенние периоды,мы выявили, что повреждения 
появивш иеся весной и летом  на саженцах яблони были обусловлены резкими колебания- 
ми тем пературы  в конце апреля, на фоне высокой влажности почвы. М орозы после отте- 
пели в марте ещ е не могли быть причиной растрескивания, так как  в это время на уровне, 
где проявились растрескивания, саженцы бьши покрыты снегом.

С целью изучения и выявления причин данного повреждения мы провели моделирова- 
ние в контролируем ы х условиях.

На основе проведенных нами наблю дений в полевых и лабораторны х условиях выяв- 
лено, что растрескивание коры  на ш тамбиках саженцев яблони в питомнике связано с 
резким и сниж ениями температуры весной или осенью, после продолжительной теплой 
погоды. При этом необходимым условием повреждения является такж е высокий уровень 
влажности почвы. При резком  снижении температуры в сильно оводненных тканях стеб- 
ля под ф еллемой начинается образование льда в м еж клеточника коры.

УДК 631.452:631.582

В ъю рков В .В.

Использование соломы для воспроизводства 
органического вещества почвы в полевых 
севооборотах сухостепной зоны Приуралья

Б олы ная  часть К азахстана, вклю чая П риуралье, находится в засуш ливой  зоне, 
подверженной резкому отрицательному влиянию засухи и эррозии, где на первый план 
такж е выходят вопросы управления процессами минерализации органического вещ ества 
почвы и обеспечения бездефицитного баланса гумуса. Установлено [2, 4, 6, 9, 10], что 
повысить продуктивность земледелия и обеспечить в&спроизводство плодородия почв в 
таких условиях возможно только при освоении научно обоснованных зональных систем
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земледелия, одним из основных элементов которы х являются зернопаровые севообороты с 
озимыми культурами, обеспечиваю щ ими сравнительно высокие и стабильные урожаи в 
различные по погодным условиям годы. Значение севооборотов в реш ении этих проблем 
возрастает и по агротехн и ч еской  эф ф екти в н о сти  они нередко  превосходят другие 
мероприятия.

Исследования проводились в учхозе «Ф рунзенское» ЗКГУ, располож енном в подзоне 
темно-каш тановых почв сухостепной зоны. Климат региона континентальный, отличается 
неустойчивостью и дефицитностью  атмосферных осадков, сильным сдуванием снега с 
полей, больш ой сухостью  воздуха и почвы и интенсивностью  процессов испарения. 
М ноголетняя сумма осадков 312 мм, за теплый период с температурой выше 10 град., 
продолжительностью  150-160 дней, выпадает 100-135 мм. Испаряемость составляет около 
900 мм, ГТК  - 0,4-0,6. Различные типы засухи повторяются более чем в 80 % лет. В годы 
исследований средняя температура воздуха составила 5,8ә0,30 град., сумма осадков - 366ә23 
мм, что на 23 и 17 % болыне нормы.

Почва опытного участка темно-каш тановая тяж елосуглинистая содержит в пахотном 
слое гумуса 3,1% , валового азота и ф осф ора 0,3 и 0,14 %. О беспеченность подвижпыми 
формами азота - повыш енная, ф осф ора - средняя и калия -  высокая.

Исследования проводились в стационарных полевых опытах:
Опыт 1. Изучение зернопаровых севооборотов (1980-1995 гг.)
1. Черный пар - озимая рожь - яровая пш еница - ячмень.
2. Черный пар - озимая пш еница - яровая пш еница - ячмень.
3. Черный пар - яровая пш еница - яровая пш еница - ячмень.
Размер делянки - 590-1200 м \  учетная площадь - 350-640 м2,
Опыт 2. Э ф ф ективность полевых севооборотов при различном насыщ ении черными 

парами и зерновыми культурами (1988-1995 гг.)

Схема опыта приведена в таблице 1
]. Схема опыта по изучению эффективности полевых севооборотов

Вари-
ант

Процент Чередование культур 
в севообороте

Агротехн
ический

фонпара озим
ых

яровы
X

1. 0 0 100 Яровая пшеница - бессменно Солома

2. 50 0 50 Пар -  яровая пшеница то же

3. 50 50 0 Пар -  озимая рожь 1!

4. 33 33 33 Пар -  озимая рожь-ячмень 1!

5. 25 25 50 Пар -  озимая рожь -  просо - ячмень II

6. 25 25 50 Пар (40 т/га)- озимая рожь - просо -  
ячмень

Солома,
навоз

7. 25 25 50 Пар -  озимая рожь -  яровая пшени- 
ца -  ячмень

Солома

8. 20 20 60 Пар -  озимая рожь - нут - яровая 
пшеница -  ячмень

то же

9. 20 20 40 Пар -  озимая рожь -  ячмень + 
донник - донник -  яровая пшеница

солома,
сидерат

10. 20 20 40 Пар - озимая рожь -  яровая пшени- 
ца -  ячмень + донник -  донник

то же

Размер делянки - 525 м2, учетная гшощадь - 325 м2.
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П овторность в опытах -  четырехкратная.
И сследования проводились п о ! общ епринятой методике. Применялась рекомендован- 

ная « зоне агротсхмика с учетом складывакзщихся особенностей в отдельные годы и новых 
научных разработок. Для улучіпе;іия балааса органического вещества и повыш ения эрози- 
онной устойчивости почвы солома зерновых культур при уборке разбрасывалась по полю.

П отенциал плодородия черного пара и агроклиматические ресурсы  территории луч- 
ше используют озимыё культуры, урожайность которьгх в среднем за 16 лет исследований 
составила 26,1-28,3 ц/га при показателе устойчивости продуктивности (У уст.) 0,57-0,68, а 
яровой пш еницы -  только 10 ц/га р /уст .= 0 ,39 ). Размещ ение по пару в 4-польных севообо- 
ротах озимых культур вместо яровой пш еницы увеличивает выход зерна с 1 га паш ни в 
1,4-1,5 раза.

Прбдуктивность севооборотов во многом определяется насыщ ением их черными пара- 
ми, озимыми и яровыми зерновыми культурами. Наибольш ую продуктивность паш ни в 
среднем за 1991-1995 гг. обеспечил 2-польный севооборот пар - озимая рожь - 10,9 ц/га 
(У у с т -0 ,7 0 )  и 3-польныи пар - озимая рожь - ячмень - 10,7 ц/га (Ү уст.=0,69). Такие 
севообороты особенно подходят фермерским и крестьянским хозяйствам с ограниченной 
площадью паш ни и набором возделываемых культур, а расш иренное паровое поле важно 
для борьбы с вредными организмами в условиях сокращ ения применения химических мер 
борьбы.

У менынение доли пара и озимых культур в севообороте с 50 до 20-25 % снижает его 
продуктивность на 0,8-1,1 ц/га. Худшие показатели среди зернопаровых севооборотов с 
озимыми в 4-польном пар - озимая рожь - яровая пш еница - ячмень из-за низкой урожай- 
ности второй қультуры.

М инимальны й выход зерна на 1 га паш ни - 3,1 ц (У уст.=0,15) получен в 2- 
польном севообороте пар - яровая пш еница, несколько выше - при бессменном возделыва- 
нии культуры  -.5 ,5  ц/га (У уст.=0,17). Однако, оба варианта уступают зернопаровым сево- 
оборотам с озимыми культурами в 1,7-3,5 раза, поэтому бессменно возделывать яровую 
пш еницу в регионе нецелесообразно.

В несение в паровое поле.ндвоза увеличивает урожайность озимой рж и в среднем на
4,7 ц/га и продуктивности севббборота на 19 %.

По влиянию на урожайность первой куяьтуры  зеленое удобрение за сопоставимые 
годы не уступало по эф ф ективности навозу [3, 4]. Выход зерна с 1 га паш ни в сидераль- 
ных севооборотах нах-өдился на одном уровне вне зависимости от места запащ ки зеленого 
удобрения и составлял 94 % от продуктивности зернопарового вида.

Благодаря вы сокой продуктивности и биологическим особенностям озимые культуры 
оставляют после себя значительное количество пожнивных и корневы х остатков и по 
данному показателю  превосходят яровую пш еницу в 1,5-1,6 раза [4, 10]. П ож нивны е ос- 
татки в регионе важны не только как  органическое вещество для почвы, а такж е для 
защ иты её от дефляций. ;

Для реш ения проблемы бездефицитного баланса гумуса в Приуралье необходимо ос- 
тавлять на цоле солому при уборке. Внесение соломы на поля является ш ирокодоступны м 
агротехническим приемом. П одчеркивается [1, 2, 5, 8, 10], что органическое вещество 
соломы оказывает многосторонне положительное влияние на фйзические, химические и 
биологические показатели плодородия почвы и ей повсеместно придается огромное зна- 
чение как  органическом у удобрению. Растительные остатки оцениваются как  источник 
азота и зольных элементов для питания растений, энергетический материал для микроор- 
ганизмов, исходный материал для образования гумуса.

В среднем, за 14 лет, урожайность соломьі с трех полей зерновых культур в севообо- 
ротах с озимыми по пару составила 109,5-113,5 ц/га, что на 28,4-32,2 ц больше, чем в 
севообороте с яровыми культурами (табл. 2).

После пересчета на 1 га паш ни в 4-польных ісевооборотах с озимыми по пару коли- 
чество соломы эквивалентно 9,6-9,9 т подстилочного навоза, в том 
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2. Поступление соломы в почву в 4-польных севооборотах (в среднем за 1982-1995 гг.)*

Севооборот

Урожай- 
ность со- 

ломы в се- 
вооборо-
те, ц/га

Выход соломы в расчете 
на подстилочный навоз 

с 1 гапашни, т**

всего в т.ч.озимой

1. Пар - озимая рожь - яровая пше- 113,3 9,9 4,9
ница- ячмень

2. Пар - озимая пшеница - яровая 109,5 9,6 4,6
пшеница - ячмень 

3. Пар - яровая пшеница - яровая 81,1 7,1 -

пшеница - ячмень

*Яровая пшеница за 1983-1995, ячмень - за 1984-1986, 1990-1995 гг. 
**Коэффициент для перевода соломы в подстилочный навоз 3,5.

числе на долю озимой соломы приходится 4,6-4,9 т. Возделывание в севообороте по 
пару яровой пш еницы снижает воспроизводство органического вегцества на 35-39 %.

У становлено [11], что для создания полож ительного  б аланса гум уса на тем но- 
каш тановых почвах Приуралья рекомеңдуется вносить в 4-польном севообороте с яровыми 
культурами 12 т/га навоза, в 5-польном с озимыми достаточно 8 т/га.

С учетом этого в наш их исследованиях в 4-польном севообороте пар - яровая пш еница 
-  яровая пш еница - ячмень создаются предпосьшки дефицита органическоғо вешества в 
почве, а в севооборотах с озимыми культурами по пару - его положительного баланса.

В севооборотах  с различны м  насы щ ением  черны ми парами и зерновы м и из-за 
засуш ливости последних лет продуктивность культур и поступление соломы в почву 
уменьшились, что отразилось на балансе органического вещества. М аксимальны й выход 
соломы в пересчете на подстилочный навоз обеспечивали 2 и 3-польные севообороты с 
насыщ ением озимыми культурами 33-50 % - 7,6-7,7 т/га (табл. 3).

Сокращ ение в севооборотах посевов озимых культур и черного пара до 20-25 % и 
насыщ ение их яровыми зерновыми до 50-60 % уменьш ает показатель поступления соломы 
на 0,4-1,0 т/га из-за сравнительно низкой урож айности последних.

В несение в пар навоза, кром е прям ого восполнения орган и ческого  вещ ества , 
увеличивает выход соломы на 1 т/га по сравнению с контролем  и обеспечи-

3. Поступление органического вещества соломы в почву в 
севооборотах с различным насыщением черными парами и 

зерновъши культурами (в среднем за 1991-1995 гг.)

Севооборот Урожайность 
соломы в 

севообороте, 
ц/га

Выход соломы в расчете 
на подстилочныи навоз 

с 1 га пашни, тВа-
ри-
ант

Прбцент

Пара зерновых всего в т.ч. озимой

1. 0 100 16,5 5,8 -
2, 50 50 18,6 3,2 -

3, 50 50 43,4 7,6 7,6
4. 33 67 66,2 7,7 5,1
5. 25 75 75,0 6,6 3,9
6. 25 75 87,3 7,6 4,7
7. 25 75 81,9 7,2 3,8
8. 20 80 104,4 7,2 3,1
9. 20 60 91,5 6,4 3,5

10. 20 60 90,9 6,4 3,6
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В ы сокое насыщ ение севооборотов черными парами не всегда приводит к  увеличению 
выхода соломы с площ ади паш ни, если, например, первой культурой размещ ается яровая 
пш еница. П оэтом у, более точны м и показателям и являю тся насы щ ение севооборотов 
зерновыми культурами. Зависимость выхода соломы с 1 га паш ни (Ү, т) от насыщ ения 
севооборотов озимыми (х і, %) и яровыми зерновыми культурами (х2, %) описывается 
уравнением регрессии

Ү = 0,999 + 0,1437x1 + 0,0516x2; К= 0,946.
М ены не всего возвращ алось соломы в пересчете на навоз в 2-польном севообороте пар 

- яровая пш еница - 3,2 т/га, а в бессменных посевах яровой пш еницы её количество 
увеличивалось до 5,8 т/га.

В сидеральных севооборотах, по сравнению с 5-польным зернопаровым, поступление 
соломы уменьш ается на 0,8 т/га, но баланс органического вещества положительно решается 
за счет запаш ки зеленого удобрения. Полученные результаты согласую тся с опытами, 
проведенными в СН Г [7] и показывающими, что совместное применение зеленого удобрения 
и соломы дает лучш ие результаты, чем запаш ка только сидератов.

Изменения почвенного плодородия при использовании соломы в качестве органического 
удобрения зависят от длительности её применения, насыщ ения севооборотов озимыми и 
яровы ми культурами, а такж е черными парами. Т ак, в сухой степи Поволжья и Приуралья 
[10] потери гумуса в паровом  поле достигаю т 2,0 т/га и связаны с повы ш енной его 
м инерализацией при благоприятном водно-воздушном и тепловом режимах. За 12 лет 
исследований [4] в 4-польных севооборотах с озимыми культурами по пару отмечено 
воспроизводство гумуса в пахотном слое, а при размещ ении яровой пш еницы -  снижение 
почвенного плодородия.

В опытах с севооборотами различной продолжительности ротации за 6 лет содержание 
гумуса увеличилось только при внесении навоза и возделывании свдеральных культур. 
Н аиболы дие потери гумуса отмечены в 2-польном севообороте с яровой пш еницей по 
пару и были в 2,5 раза болыпе, чем при бессменном возделывании культуры. Не изменилось 
плодородие почвы в 5-польном зернопаровом севообороте, где в чередование вклю чена 
зернобобовая культура нут. В других варйантах опыта отмечена тенденция уменьшения 
содержания гумуса в почве, которая нарастает по мере насыщ ения севооборотов черными 
парами.

Таким  образом, в природных условиях сухостепной зоны Приуралья максимальное 
использование в севооборотах соломы наряду с традиционными органическими удобрениями 
-навозом  и сидератам и - следует рассм атривать как  перспективное м ероприятие по 
воспроизводству почвенного плодородия, полностью отвечающее принципам биологического 
земледелия. Для этого необходимо оптимальное насыщ ение севооборотов посевами озимых 
к у л ь т у р  п о  ч е р н ы м  п а р а м , к о т о р ы е  л у ч ш е , ч ем  я р о в а я  п ш е н и ц а  и с п о л ь зу ю т  
биоклиматический потенциал территории, значительно повышают продуктивность пашни, 
выход соломы и улучш аю т баланс органического вещ ества в почве.

На ф оне длительного использования соломы в качестве органического удобрения в 
зе р н о п а р о в ы х  с е в о о б о р о т а х  с к о р о т к о й  р о т а ц и е й  и п о с е в а м и  о зи м ы х  к у л ьту р  
обеспечивается простое, а при внесении навоза и возделывании свдеральных культур -  
расш иренное воспроизводство почвенного плодородия. Для повыш ения эфф ективности 
кулисны х и черны х паров, сохранения почвенного плодородия, необходим о на фоне 
оставляемой соломы вносить навоз не менее 10 т/га в 4-польном и 20 т/га в 2-польном 
севооборотах с озимыми. При отчуждении соломы с полей норма внесения навоза в паровое 
поле долж на быть более 30-35 т/га.

Возделывание в севооборотах по пару яровой пш еницы нецелесообразно из-за снижения 
продуктивности паш ни и гумуса в почве.

в а е т  о д и н а к о в ы е  п о к а з а т е л и  с л у ч ш и м и  в а р и а н т а м и  с е в о о б о р о т о в  п о  п о с т у п л е н и ю  с о л о м ы
в п о ч в у .
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2. Поступление соломы в почву в 4-полъных севооборотах (в среднем за 1982-1995 гг.)*

Севооборот

Урожай- 
ность со- 

ломы в се- 
вооборо-
те, ц/га

Выход соломы в^эасчете 
на подстилочныи навоз 

с 1 га пашни, т**

всего в т.ч.озимой

1. Пар - озимая рожь - яровая пше- 113,3 9,9 4,9
ница- ячмень

2. Пар - озимая пшеница - яровая 109,5 9,6 4,6
пшешща - ячмень 

3. Пар - яровая пшеница - яровая 81,1 7,1 -

пшеница - ячмень

*Яровая пшеница за 1983-1995, ячмень - за 1984-1986, 1990-1995 гг. 
**Коэффициент для перевода соломы в подстилочный навоз 3,5.

числе на долю озимой соломы приходится 4,6-4,9 т. Возделывание в севообороте по 
пару яровой пш еницы снижает воспроизводство органического вегцества на 35-39 %.

У становлено [11], что для создания полож ительного  баланса гум уса на тем но- 
каш тановых почвах Приуралья рекомеңдуется вносить в 4-польном севообороте с яровыми 
культурами 12 т/га навоза, в 5-польном с озимыми достаточно 8 т/га.

С учетом этого в наш их исследованиях в 4-польном севообороте пар - яровая пш еница 
-  яровая пш еница - ячмень создаются предпосылки дефицита органического веш ества в 
почве, а в севооборотах с озимыми культурами по пару - его полож ительного баланса.

В севооборотах  с различны м  насы щ ением  черны ми парами и зерновы м и из-за 
засуш ливости последних лет продуктивность культур и постуш іение соломы в почву 
уменыпились, что отразилось на балансе органического вещества. М аксимальны й выход 
соломы в пересчете на подстилочный навоз обеспечивали 2 и 3-польные севообороты с 
насыщ ением озимыми культурами 33-50 % - 7,6-7,7 т/га (табл. 3).

С окращ ение в севооборотах посевов озимых культур и черного пара до 20-25 % и 
насыщ ение их яровыми зерновыми до 50-60 % уменынает показатель поступления соломы 
на 0,4-1,0 т/га из-за сравнительно низкой урожайности последних.

В несение в пар навоза, кром е прям ого восполнения орган и ческого  вещ ества , 
увёличивает выход соломы на 1 т/га по сравнению с контролем и обеспечи-

3. Поступление органического вещества соломы в почву в 
севооборотах с различным насыщением черными парами и 

зерновыми культурами (в среднем за 1991-1995 гг.)

Севооборот Урожайность 
соломы в 

севообороте, 
ц/га

Выход соломы в расчете 
на подстилочныи навоз 

с 1 га пашни, тВа-
ри-
ант

Процент

Пара зерновых всего в т.ч. озимой

1. 0 100 16,5 5,8 -
2і. ,5 0 50 18,6 3,2 -
3, 50 50 43,4 7,6 7,6
4. зз 67 66,2 7,7 5,1
5. 25 75 75,0 6,6 3,9
6. 25 75 87,3 7,6 4,7
7. 25 75 81,9 7,2 3,8
8. 20 80 104,4 7,2 3,1
9. 20 60 91,5 6,4 3,5

10. 20 60 90,9 6,4 3,6
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В ы сокое насы щ ение севооборотов черными парами не всегда приводит к  увеличению 
выхода соломы с площ ади паш ни, если, например, первой культурой размещ ается яровая 
пш еница. П оэтом у, более точны м и показателям и являю тся насы щ ение севооборотов 
зерновыми культурами. Зависимость выхода соломы с 1 га паш ни (Ү, т) от насыщ ения 
севооборотов озимыми (х і, %) и яровыми зерновыми культурами (х2, %) описывается 
уравнением  регрессии

Ү = 0,999 + 0,1437x1 + 0,0516x2; К= 0,946.
М еньш е всего возвращ алось соломы в пересчете на навоз в 2-польном севообороте пар 

- яровая пш еница - 3,2 т/га, а в бессменных посевах яровой пш еницы её количество 
увеличивалось до 5,8 т/га.

В сидеральных севооборотах, по сравнению с 5-польным зернопаровым, поступление 
соломы уменьш ается на 0,8 т/га, но баланс оргаяического веш ества положительно решается 
за счет запаш ки зеленого удобрения. П олученные результаты согласую тся с опытами, 
проведенными в СН Г [7] и показывающими, что совместное применение зеленого удобрения 
и соломы дает лучш ие результаты, чем запаш ка только сидератов.

Изменения почвенного плодородия при использовании соломы в качестве органического 
удобрения зависят от длительности её применения, насыщ ения севооборотов озимыми и 
яровы ми культурами, а такж е черными парами. Так, в сухой степи Поволжья и Приуралья 
[10] потери гумуса в паровом поле достигаю т 2,0 т/га и связаны с повы ш енной его 
минерализацией при благоприятном водно-воздушном и тепловом режимах. За 12 лет 
исследований [4] в 4-польных севооборотах с озимыми культурами по пару отмечено 
воспроизводство гумуса в пахотном слое, а при размещ ении яровой пш еницы -  снижение 
почвенного плодородия.

В опытах с севооборотами различной продолжительности ротации за 6 лет содержание 
гумуса увеличилось только при внесении навоза и возделывании сидеральных культур. 
Н аиболы лие потери гумуса отмечены в 2-польном севообороте с яровой пш еницей по 
пару и были в 2,5 раза больше, чем при бессменном возделывании культуры. Не изменилось 
плодородие почвы в 5-польном зерноцаровом севообороте, где в чередование вклю чена 
зернобобовая культура нут. В других вариантах опыта отмечена теңценция уменьшения 
содержания гумуса в почве, которая нарастает по мере насыщ ения севооборотов черными 
парами.

Таким  образом, в природных условиях сухостепной зоны Приуралья максимальное 
использование в севооборотах соломы наряду с традиционными органическими удобрениями 
-навозом  и сидератам и - следует рассм атривать как  перспективное м ероприятие по 
воспроизводству почвенного плодородия, полностью отвечающее принципам биологического 
земледелия. Для этого необходимо оптимальное насыщ ение севооборотов посевами озимых 
к у л ь т у р  п о  ч е р н ы м  п а р а м , к о т о р ы е  л у ч ш е , ч ем  я р о в а я  п ш е н и ц а  и с п о л ь зу ю т  
биоклим атический потенциал территории, значительно повыш ают продуктивность пашни, 
выход соломы и улучш аю т баланс органического вещества в почве.

На фоне длительного использования соломы в качестве органического удобрения в 
зе р н о п а р о в ы х  с е в о о б о р о т а х  с к о р о т к о й  р о т а ц и е й  и п о с е в а м и  о зи м ы х  к у л ь т у р  
обеспечивается простое, а при внесении навоза и возделывании сидеральных культур -  
расш иренное воспроизводство почвенного плодородия. Для повыш ения эф ф ективности 
кулисны х и черны х паров, сохранения почвенного плодородия, необходим о на фоне 
оставляемой соломы вносить навоз не менее 10 т/га в 4-польном и 20 т/га в 2-польном 
севооборотах с озимыми. При отчуждении соломы с полей норма внесения навоза в паровое 
поле долж на быть более 30-35 т/га.

Возделывание в севооборотах по пару яровой пшеницы нецелесообразно из-за снижения 
продуктивности паш ни и гумуса в почве.

в а е т  о д и н а к о в ы е  п о к а з а т е л и  с л у ч ш и м и  в а р и а н т а м и  с е в о о б о р о т о в  п о  п о с т у п л е н и ю  с о л о м ы
в п о ч в у .
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УДК 631.153.3

А р х и п к и н  В .Г ., В ью р к о в  В .В.

Вопросы зональных систем земледелия в 
исследованиях ученых кафедры 

земледелия, агрохимии и почвоведения
О ткрытие в 1963 г. Зпадно-К азахстанского сельскохозяйственного института, созда- 

ние опытных полей и коллекционного питомников на базе учхоза “Ф рунзенское” , а так- 
ж е опорных пунктов научных исследований в передовых хозяйствах Западного Казахста- 
на позволило на первом этапе создать триединую связь образования, науки и производ- 
ства.

Н аучный потенциал института и м атериально-техническая оснащ енность опытных 
хозяйств обеспечивали ком плексность научных исследований, у истоков которы х стояли 
кандқдаты наук - ректор института И конников В .К ., декан агрономического ф акультёта 
Слесарев В.Н ., заведуюшие каф едрами почвоведения и агрохимии Ротов М .А. и общего 
земледелия П енин М .М . В организации опытных полей активное участие гіринимали 
Ю лдашев А.Г., Л ивш иц Б .А ., Ю шкевич С.Х., А рхипкин В.Г., а в проведении научных 
исследований -студенты факультета.

Именно в первый период НИ Р было проведено ком плексное почвенно-гидрологичес- 
кое обследование территории междуречья Волги и Урала и агроэкономическое обоснова- 
ние строительства планируемого канала Урал-Волга (Ротов М .А ., 1968; Ли П.В.. Ю шке- 
вич С.Х ., 1968), а быстрое введение и освоение различных типов и видов зональных
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севооборотов обусловило изучение и внедрение в производство передовых технолош й 
возделывания культур, обеспечиваю щ их сохранение плодородия почв и повыш ение уро- 
жая. П ри этом Н И Р и НИ РС проводилась по следующим направлениям: соверш енствова- 
ние сущ ествую щ ей структуры  посевных площадей, в которой преобладали бессменные 
посевы главной зерновой культуры яровой пшеницы; разработка системы удобрений и 
обработки паров и зяби на темно-каш тановых почвах, где применялись до этого времени 
орудия отвального типа; изучение биологии сорных растений и ком плексны х мер борьбы 
с ними.

Предварительно на опытных полях были определены исходные показатели плодоро- 
дия тем но-каш тановы х почв и установлены оптимальные параметры агрофизических (Ар- 
хипкин В.Г., Ю лдашев А.Г., 1976), и агрохимических свойств (Ливш иц Б .А ., 1975, Ю ш- 
кевич С.Х ., 1976, Дворянинова Н.Н ., 1976), а в последую щ их исследованиях выявлены 
законом ерности их динамики в зависимости от систем обработки почвы и севооборотов 
(Вью рков В .В ., 2000). На ф оне этих исследований особое внимание уделялось изучению 
технологии возделывания мягкой и твердой яровой пш еницы: предш ественники, сроки и 
способы обработки паров и зяби (Ю лдашев А.Г., 1978); предпосевная обработка почвы, 
сроки и нормы высева районированны х сортов (Пенин М .М ., Гарин М .К ., 1968); системы 
удобрений и режим орош ения (Ливш иц Б .А ., 1975, Дворянинова Н.Н ., 1976). Одновре- 
менно изучалась технология возделывания проса и кукурузы  (Слесарев В .Н ., 1968, Лив- 
шиц Б .А ., 1975), нута (Гарин М .К .), многолетних трав и гречихи (И конников В .К .) и 
разработаны соответствую щ ие рекомендации производству. Впервые сотрудники каф едры  
и студенты детально изучили биологию наиболее вредоносных сорных и разработали 
ком плексны е меры борьбы с ними в посевах яровых зерновых культур (Буянкин В.И ., 
1975, Утеулина Р.Г., 1976, Вьюрков В.В ., 1986, А ринкин Е.А ., 1987, Гуз Г.В., 1988), 
прош ла испытание электрическая установка Слесарева В.Н. по уничтожению  вегетирую- 
щ их сорняков, установлен эф ф ективны й способ борьбы с овсюгом сочетанием биолош - 
ческого метода с плоскорезной обработкой почвы в звене севооборота пар-озимые-просо 
(И конников В .К ., А рхипкин В.Г., Вьюрков В .В ., 1987). И зучены (Бекназаров Ж .Б ., 1993) 
новые гербициды ацетал, ацетатрин, ацетазин и вигокс, а такж е приспособление для 
борьбы с сорняками П П Р-5,6 при возделывании кукурузы  по зерновой технолош и.

С 1966 г. началось изучение орудий и маш ин плоскорезного типа. Впервые в учхозе 
“Ф рунзенское” (А рхипкин В.Г., Ю лдашев АДГ, 1975, Ю лдашев А.Г., 1978) изучены сроки 
основной обработки зяби безотвальным способом и внедрена новая технология подготов- 
ки комбинированного пара под яровую пш еницу с летним посевом кукурузы  и оставлени- 
ем кулис в период уборки.

Изучалась и одновременно внедрялась в хозяйствах области (Утеулина Р.Г., А ринкин 
Е.А ., 1984) система почвозащ итной обработки паров и зяби под твердую пш еницу. Уста- 
новлено, что минимализация осңовной обработки тем но-каш тановой карбонатной почвы 
под все культуры  зернопарового севооборота является эконом ически более выгодной по 
сравнению с принятыми в области технологиями.

Н аучный потенциал кафедры, преемственность и ком плексность Н И Р разных поколе- 
ний, тесная связь с производством, НИ РС ф акультета, а такж е результаты  первого этапа 
исследований по земледелию в конечном  итоге были реализованы в многочисленных на- 
учных трудах ученых кафедры, в защ ите докторских диссертаций Слесарева В.Н .. Кудай- 
бергенова Г.К ., Габдеева Х .Н ., Вью ркова В.В. и кандидатских диссертаций Дворяниновой 
Н.Н., А рхипкина В.Г., Б уянкина В.И ., Габдеева Х.Н ., Кучерова В .С ., П ережогина В .М ., 
Вью ркова В .В ., А ринкина Е .А ., Гуз Г.В., Бекназарова Ж.Б.., Н асиева Б .Н ., Ч ерноярова 
А .В., Нугаевой З .Ш ., Абуовой А .Б . Главным итогом работы этого этапа каф едры  являет- 
ся вывод о нецелесообразности размещ ения яровой пш еницы по чистым парам, которая 
исчерпала свой биоклиматический потенциал и при выполнении всех звеньев интенсив- 
ной технологии, не способствует росту продуктивности неорош аемой паш ни, а её по- 
вторные посевы 2 и 3 культурой, после пара, при плоскорезной обработке увеличивает 
засоренность посевов злостным сорняком - овсюгом. Т акж е установлено, что технология 
подготовки и обработки чистых паров с послойной обработкой против овсюга и много- 
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летних сорняков приводит к иссуш ению пахотного слоя и ее нельзя применять при возде- 
лывании озимых. В то же время, наиболее полно овсюг уничтожается только в паровом 
звене с озимыми культурами.

Учитывая, что резервы продуктивности севооборотов с яровыми культурам и по пару 
были исчерпаны, на втором этапе, с конца 70-х годов, каф едрой (И конников В .К ., Архип- 
кин В.Г., 1982) начаты исследования по повышению эф ф ективности черны х паров за счет 
возделывания озимых культур вместо яровой пш еницы и разработана технология их воз- 
делывания. Если в первые годы исследований озимые культуры превы ш али по урожайно- 
сти яровую пш еницу в 1,5-2 раза, то по мере соверш енствованйя технологии, смены сор- 
тов, изменения погодных условий разрыв значительно увеличился. В среднем за 16 лет 
урожайность озимых по черному пару составила 26,1-28,3 ц/га, а яровой пш еницы - 10 ц/ 
га (А рхипкин В.Г., Вью рков В .В ., 1992, Вьюрков В.В., 2000). Разработанная технология 
обеспечивала получение всходов озимых в любые, по погодным условиям, годы и высокую 
сохранность растений при перезимовке и вегетации. Об эффективгіоСти технологии сви- 
детельствовал такж е и опыт производства. Т ак, в 1986 г. при правильной подготовке по- 
чвы урож айность озимой ржи в колхозах “У рал” и им. К ирова Бурлинского района 
составила 20 и 21 ц/га, а в совхозах “А ксу” и “М иргородский” того же района, где полно- 
стью не соблюдалась технология -  9,5 и 11,8 ц/га. Соответственно в совхозе “Ч аганский” 
и колхозе им, М ичурина Теректинского района собрано зерна озимой ржи 22,6 и 27,6 ц/ 
га, а в совхозе "'Трудовик” и “Теректинский” только 6,5 и 8,1 ц/га.

Для предохранения почвы от дефляции, озимых от вымерзания, увеличения влагона- 
копления и урож айности высокую эф ф ективность имел кулисный пар. В среднем за 1984- 
1990 гг. (А рхипкин В.Г., Вьюрков В .В .,1992) его преимущ ество перед черным составило
5,5 ц/га и значительно возрастало в неблагоприятные годы. Так, в 1985 г. в области отме- 
чена полная гибель озимой пш еницы, а в опыте под защ итой кулис получено 12,5 ц/га 
зерна, что на 4,4 ц/га больше, чем яровой пш еницы при пересеве. В благоприятные годы 
кулисный пар эф ф ективнее черного на 10-12 %, в засуш ливые - на 22-23 %.

И спользование раннего пара как  предш ественника озимых культур в регионе неэф- 
фективно. В среднем за 6 лет (Вью рков В .В ., 1991) их урожайность была на 4,9-5,9 ц/га 
меньш е, чем по черному.

Из яровых культур потенциал парового поля лучш е использует просо, которое в сред- 
нем за 5 лет превысило урожайность яровой пш еницы на 6,6 ц/га, что подчеркивает её 
важную роль как  страховой культуры наряду с озимыми (И конников В .К д  А рхипкин 
В.Г., Вьюрков В.В ., 1987).

У становлена (Габдулов М .А., Вьюрков В .В ., 1991) возможность возделывания в регио- 
не твердой озимой пш еницы. В годы испытаний она хотя и уступала млгкой озимой 
пш енице на 2,0-9,0 ц/га, но имела преимущ ество перед мягкой и твердой яровой пшени- 
цей на 3,2-10,6 ц/га.

Внедрение технологии обработки черных и кулисны х паров под озимые культуры  в 
производство позволило довести их площади до оптимальных размеров и стабилизировать 
производство зерна области. В 1986-1990 гг. доля озимых в валовом сборе зерна составила 
27,8 % при 19,4 % площ адей в структуре посевов, а в отдельные засуш ливые годы они 
обеспечивали до 40-45 % валового сбора зерна.

П ринципиальны ми элементами, разработанной каф едрой (И конников В .К ., Архип- 
кин В.Г., Вьюрков В.В ., 1987) технологии обработки и подготовки черного и кулисного 
пара под озимые культуры, являются: плоскорезная основная обработка почвы и поверх- 
ностная (не более 6-8 см) в весенне-летний период, использование стерневых сеялок для 
культиваций, внесения минеральных удобрений, посева кулис и озимых, диф ф еренциро- 
ванный подход к  уходу за озимыми культурами. П лоскорезная основная обработка по 
сравңению со вспаш кой увеличивает продуктивность озимых культур на 1,7-2,0, яровой 
пш еницы -  на 0,6 ц/га. На фоне плоскорезной обработки достоверная прибавка урожай- 
носди озимой пш еницы получсна в 67 % лет, ржи в 63 % и яровой пш еницы в 43 % лет. 
В спаш ка имела преимущ ество только при возделывайии озимой ржи в 13 % лет. Средняя 
урожайность яровой пш еницы и ячменя по плоскорезной обработке и отвальной зяби
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находилась на одном уровне, а просо положительно реагировало на оборачивание почвы.
О птимальной глубиной основной обработки черного пара под озимые культуры  явля- 

ется 20-22 см, ее увеличение до 25-27 см как  правило не эф ф ективно. В среднем, за 6 лет 
(Вью рков В .В ., Ш ульмейстер К.Г., 1994) мелкая обработка уступила более гдубоким при 
возделывании озимой рж и на 2,1-2,7 ц/га, пш еницы - на 1,6-2,1 ц/га. Положитедьноеі 
последействие на урожайность яровой пш еницы по зяби в отдельные годы оказывала толь-і 
ко  мелкая основная обработка пара. Осеннее глубокое рыхление чистого пара под яровую 
пш еницу в исследованиях не дало положительных результатов.

Разработанные системы ухода за черным паром в весенне-летний период с использо- 
ванием противоэрозионны х культиваторов К П Э -3,8 и КІП -3,6 обеспечивали сильную и 
умеренную  ветроустойчивость, оптимальное строение почвы, сохранение продуктивной 
влаги для получения своевременных и полных всходов озимых (Вью рков В .В ., 1986).

Разработаны (А рхипкин В.Г., Вью рков В .В ., 1992) различные варианты посева кулис 
агрегатами из стерневых сеялок СЗС-2,1 и С ЗС -2Д Л  из-за отсутствия в хозяйствах спе- 
циальных кулисны х сеялок СК Н -3. Лучш ими конструкциями являются двухстрочные 
кулисы  из подсолнечника или горчицы.

Испытаны стерневые и дисковые сеялки и установлено (И конников В .К ., А рхипкин 
В.Г., 1982), что СЗС-2,1 по сравнению с С ЗП -3,6  увеличивала урожайность озимых куль- 
тур по плоскорезному пару на 2,6-2,7, отвальному -  на 2,4-2,5 ц/га. В дальнейш ем выявле- 
но (Вью рков В .В ., 2000) преимущ ество ленточной сеялки С ЗС -2Д Л , которая по сравне- 
нию с С ЗС -2,1обеспечивала прибавку урож айности озимой ржи на 1,3 ц/га, яровой пше- 
ницы -  на 0,6 ц/га.

Впервые для европейской части области (А рхипкин В.Г., Чернояров А .В ., 1990, 
А рхипкин В.Г., Вью рков В.В., 1993) установлен эф ф ект времени весеннего возобновле- 
ния вегетации (ВВВВ) озимых культур. В годы с поздним ВВВВ по сравнению с опти- 
мальным и ранним урожайность озимой ржи снижалась на 10,2-14,6, пш еницы на 14,8- 
20,2 ц/га. У рож айность озимой ржи при позднем ВВВВ выше, чем у озимой пш еницы  на 
2,8-3,3 ц/га, а в годы с оптимальным и ранним ВВВВ находилась на одном уровне или 
преимущ ество переходило к пшенице.

У становлено (А рхипкин В.Г., Чернояров А .В., 1990, Чернояров А .В., 1993), что боро- 
нование посевов озимых при нормальном развитии растений с осени не увеличивает 
продуктивность культур, а в отдельны е' №ды отмечается снижение урожая пш еницы и 
рж и из-за м еханического повреждения стеблей в начале фазы выхода в трубку к  моменту 
ф изической спелости почвы.

В клю чение в севообороты озимых культур позволило пересмотреть размещ ение в 
них такой  ценой культуры  как просо. В звене севооборота пар-озимые-просо выход зерна 
увеличивался в 1,5-2,0 раза по сравнению с традиционным звеном пар-яровая пш еница- 
яровая пш еница при полном искоренении овсюга и уменыдения до экономического поро- 
га многолетних и малолетних сорняков (И конников В .К ., А рхипкин В.Г., Вью рков В.В ., 
1987).

Болы ное преимущ ество озимых перед яровыми предопределило продуктивность 4- 
польных севооборотов. Размеіцение по пару озимых культур вместо яровой пш еницы 
увеличивает выход зерна с 1 га посева и паш ни в среднем за 16 лет в 1,4-1,5 раза (Вью рков 
В .В ., 1998).

П олученны е результаты по изучению звеньев и 4-польных севооборотов дали основа- 
ние для пересм отра рекомендованных в П риуралье севооборотов. В ы сокое их насыщ ение 
яровой пш еницей, вклю чая посевы по парам, привели к  тому, что урожаи стали неста- 
бильными, а в отдельные годы средняя урожайность по области снижалась до 1-3 ц/га с 
тяж елыми для производства последствиями. Поэтому с конца 80-х годов каф едрой (Вьюр- 
ков В.В ., 1996, 2000) начато изучение севооборотов с различным насыщением черными 
парами, озимыми и яровыми культурами. Наибольшая продуктивность пашни бьша полу- 
чена в 2-польном севообороте пар-озимая рожь - 10,9 ц/га и 3-польном пар-озимая рожь- 
ячмень - 10,7 ц/га. Такие севообороты особенно подходят ф ерм ерским  и крестьянским
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хозяйствам с ограниченной площадью пашни и набором культур, а расш иренное паровое 
поле важыо для борьбы с вредными организмами в условиях сокращ ения применения 
химических мер борьбы. У меньш ение доли пара и озимых в севообороте с 50 до 20-25 % 
снижает их продуктивность на 0,8-1,1 ц/га. Замена в 4-польном севообороте проса яро- 
вой пш еницей повыш ает выход зерна на 0,8 ц/га. М инимальный выход зерна на 1 га 
пашни - 3,1 ц получен в 2-польном севообороте пар-яровая пш еница, несколько выше - 
при бессменном возделывании яровой пш еницы - 5,5 ц/га, однако оба варианта уступают 
зернопаровым севооборотам с озимыми культурами в 1,7-3,5 раза. Т акж е было изучено 
влияние различных типов засухи на продуктивность севооборотов. В годы с устойчивой 
и летне-осенней засухой преимущ ество имел 2-польный севооборот пар-озимые. При 
ком бинированной засухе продуктивность зернопаровых севооборотов с озимыми была на 
одном уровне. В годы без засухи максимальный выход зерна с 1 га паш ни получен в 3- 
польном севообороте пар-озимая рожь и 4-польном пар-озимая рожь-яровая пшеница- 
ячмень.

В современном земледелии на первый план выходят и вопросы управления процесса- 
ми минерализации органического вещества почвы и обеспечения бездефицитного баланса 
гумуса. С 1981 года все исследования (И конников В .К ., А рхипкин В.Г., 1982, Вьюрков 
В.В., 1986) проводятся на фоне ежегодного оставления соломы зерновых культур для 
улучш ения баланса органического вещества в почве и предупреждения эрозионных про- 
цессов.

У становлено (Вью рков В.В ., 1998, 2000), что в 4-польных севооборотах с озимыми по 
пару ежегодно остается значительное количество соломы, эквивалентное 9,6-9,9 т/га подсти- 
лочного навоза, что достаточно для воспроизводства гумуса в почве. Размещ ение по пару 
яровой пш еницы сниж ает показатель на 35-39 %. В севооборотах с различной продолжи- 
тельностью ротации наибольш ий выход соломы в пересчете на навоз обеспечивали 2 и 3- 
польные с озимыми - 7,6-7,7 т/га. Н асыщ ение севооборотов зерновыми до 75-80 % умень- 
ш ает показатель на 0,4-0,5 т/га из-за о низкой урожайности яровы х культур. Для севообо- 
ротов рассчитан баланс гумуса и установлены изменения его содержания..

Длительное изучение применения навоза показало (Ю лдашев А.Г., 1978, Дворянинова 
Н .Н ., 1976, Назаров В.П .. 1990, Вью рков В.В., 1998, 2000) значительное повыш ение про- 
дуктивности паш ни при расш иренном^воспроизводстве гумуса в севооборотах. М акси- 
мальная урожайность озимой пш еницы по пару получена (Дворянинова Н .Н ., 1976, Наза- 
ров В.П ., 1990) при запаш ке 40 т навоза и 60 кг д.в. ф осф ора на 1 га, где прибавка по 
сравнению с контролем  составляла на вспаш ке 5,7, плоскорезной обработке 3,8 ц/га. Наи- 
более рациональными дозами ф осф орны х удобрений в паровое поле под озимую пшени- 
цу на тем но-каш тановы х почвах являются 60-90 кг д.в./га (Назаров В.П ., 1990).

Разработана и изучена (Вьюрков В.В ., 1998, 2000) новая технология использования 
донника в качестве сидерата в регионе путем запаш ки под черный нар или предшествую- 
щую ему культуру в полевом севообороте с озимыми по пару. Т акое размещ ение донни- 
ка вызвано необходимостью создания благоприятных условий в почве ддя разложения его 
растительны х остатков и вегетативной массы. Урожайность озимой ржи в сидеральных 
севооборотах находилась на уровне, полученном в зернопаровом севообороте с запаш кой 
навоза, а выход зерна с 1 га паш ни составлял 94 % от продуктивности зернопарового 
вида. .

П роведена эконом ическая и биоэнергетическая оценка севооборотов и приемов обра- 
ботки почвы (Вью рков В.В ., 2000). Л учш ие показатели получены при увеличении насы- 
щения севооборотов озимыми культурами по черному пару с 20-25 до 50 %. В' севооборо- 
тах рентабельность и энергетическую  эф ф ективность повышают: основная ш ю скорезная 
обработка почвы по сравнению с вспаш кой, посев культур С ЗС -2Д Л  вместо С ЗС-2,1, 
замена яровой гішеницы просом, использование сидератов и навоза. Возделывание яровой 
пш еницы бессменно и по пару неэфф ективно.

Таким  образом, дальнейш ие исследования по соверш енствованию зональных систем 
земледелия в сухостепной зоне П риуралья долж ны  отвечать современным принципам
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адаптивного биологического земледелия и быть направлены на ослабление засухи, сохра- 
нение экологии, предотвраш ение деф ляции и деградации почв, для чего необходимо даль- 
нейш ее соверш енствование структуры  посевных площадей, освоение севооборотов с ози- 
мыми культурам и и почво-, влаго-, энергосберегаю щ ей обработкой  с обязательными 
мероприятиями по воспроизводству гумуса за счет полного использование имеющегося 
навоза, соломы, вклю чения в полевые севообороты сидератов в сочетании с рациональ- 
ной системой минеральных удобрений.
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Т урган баев  Т.А.

Саранчовые: их распространенность, 
развитие, вредоносность, истребительные 

мероприятия в Западно-Казахстанской
области

Ещ ё издревле, когда человек только начинал возделывать растения, он столкнулся с их 
вредителями и болезнями, которые часто сводили все его усилия на нет. Это приводило к 
голоду и заболеваниям людей. В египетских пирамидах были найдены изображения са- 
ранчи на колосьях.

Вплоть до создания в X V III веке микроскопа, причины развития вредителей и болез- 
ней не бьоти понятны людям. Поэтому, не зная природы явлений, они эмпирически нахо- 
дили защ итные приёмы. Конечно, многие из них были наивны и бесполезны.. То есть, 
вспоминая обо всём этом , становится понятньім, что путь к современному состоянию 
защ иты растений был длинным и непростым.
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На протяж ении многих столетий человечеству приходилось сталкиваться с нашестви- 
ем саранчи, которое являлось подлинно стихийным бедствием.

П роблемы ограничения численности саранчи и предотвращ ения возможных потерь 
урожая возникли не сегодня. Ч еловек постоянно ощ ущ ал уірозу саранчовых. В К оране и 
в Библии наш ествие саранчи преподносятся как  божья кара.

Казахстан издревле бьш районом массового размножения саранчовых. На его террито- 
рии сегодня обитает около 400 видов саранчовых, из которых наибольш ую опасность 
представляю т 20-30 видов. Самые распространённые; из стадных - перелётная (азиатская) 
саранча (Ьосизіа ті§гаі;огіа Б .), итальянский прус (С аІН ріатиз ііаіісиз Ь), из нестадных -  
крестовая кобьш ка (Ригагсупіега т ісгор іега  Ғ .-Ч /.), атбасарка (Б . кгаи$зі1и§еп), сибирская 
кобьш ка (Аегориз зіЬігісиз Б.).

Изучением саранчовых в Казахстане занимались многие учёные: Б .П . Уваров, Г.Я. 
Б ей-Б иенко , В.В. Курдю ков и другие.

Выявлен видовой состав, изучены жизненные циклы, особенности экологии, вредо- 
носность, некоторы е закономерности динамики популяций, постоянно совершенствуются 
защ итны е мероприятия и методики обследования и учёта саранчовых.

Одна из особенностей саранчовых -  периодичность или цикличность массовых раз- 
множений, которы е как  правило, зависят от абиотических ф акторов среды обитания, глав- 
ным образом от температуры и влажности. Динамика численности имеет общ ие законо- 
мерности. Во всех случаях в степной зоне первоначально увеличивается количество ита- 
льянского пруса и ряда кобьш ок. С небольш им запозданием происходит подъём азиатской 
саранчи. Повыш ение численности м ароккской саранчи совпадает с окончанием массово- 
го размнож ения других стадных форм. В целом колебания зависят от периодических 
изменений климата и антропогенных факторов. В ушедшем веке массовые размножения 
саранчовых в Казахстане наблюдались в 1924-1927 г.г, 1931 -1933г.г, 1944-1947 г.г, 1953- 
1956 г.г, 1967-1970 г.г,1977-1982г.г, 1981-1991 г.г,1996-2000г.г.

В последние годы массовые размножения итальянского пруса и сопутствую щ их видов 
нестадных саранчовых происходит повсеместно в том числе и в ЗК О . М ногие исследова- 
тели сходятся на том, что массовые размножения саранчовых проявляются во время мини- 
мальной солнечной активности, после ж арких и засуш ливых лет при наличии хорош ей 
кормовой базы и благоприятных погодных условий.

Х озяйственные условия такж е имеют ~Нюльшое значение. Значительно сокращ ены 
площ ади посевов, больше стало заброш енных земель, не проводятся м еханические обра- 
ботки почвы, этим самым создаются благоприятные условия для размнож ения саранчовых.

К  сожалению , кризисные явления в сельском хозяйстве республики вынуждают сель- 
ских товаропроизводителей упрощ ать технологию выращ ивания сельскохозяйственных 
культур и наруш ать реқомендованные наукой агротехнические приёмы.

П ереход на новые формы хозяйствования, безусловно, такж е влияют на закономерно- 
сти популяции вредных организмов.

В X IX  веке в Казахстане в качестве активных методов борьбы использовались такие 
примитивные приёмьі как  сжигание, загон в ловчие канавы, отпугивание, вытаптывание 
лош адьми, овцами и др. Позже стали применять химические средства, которы е вносились 
с помоіцью конны х и ранцевых опрыскивателей, затем была задействована и авиация.

Площадь обработок с каждым годом увеличивалась. К  1940 году она составила 1 млн. 
га, в том числе с помощью авиации -  540 тыс.га, в 1990 году -  3737,8 тыс.га (в основном 
против итальянского пруса), в 1998 площадь обработок снизилась до 1827,6 тыс. га и в 
1999-2000 г.г, из-за резкого подъёма численности саранчовых и необходимостью борьбы с 
ней, вновь увеличилась.

В последние 2 года в ЗК О  сложилась крайне сложная фитосанитарная обстановка в 
связи с эпифитотийны м  развитием саранчовых, особенно итальянского пруса. П ричиной 
этому, наряду с выш еперечисленным являются, благоприятные природно-климатические 
условия.

По данным летнего обследования 1998 года идёт резкое нарастание численности саранчовых.
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На основаннии нормы планирования на 1999 год истребительные работы были запла- 
нированы в объёме 400 тыс.га.

В апреле была тёплая погода без осадков, в мае -  прохладная погода, с выпадавшими 
осадками по всей области. 5,6 и 14 мая на почве были заморозки от 0° до 9°С. В мае- 
августе была ж аркая погода с кратковременными осадками, которые прош ли по области 
неравномерно.

Отрождение личинок итальянского пруса в Джангалинском, К аратобинском , Урдинс- 
ком  районах началось с 20-22 мая, массовое отрождение -  с 26 мая.

Для проведения обследования и организации истребительных работ были привлече- 
ны специалисты  службы защ иты растений района и области.

Результаты обследования личинок итальянского пруса показало, что ими заселено
549.4 тыс.га. П лотность их на 1 м2 составила в среднем 10-15 шт. оперативная площадь 
под обработку составляла 403,2  тыс.га, истребительные работы проведены на площади
201.5 тыс.га, из них 23,2 тыс.га -  земли государственного запаса. В целом дая. обраббтки 
саранчовых М инистерством  сельского .хозяйства было выделено 7,7 млн. тенге, что позво- 
лило обработать 45 тыс.га земли государственного запаса.

В борьбе с саранчой были задействованы три аэрозольных установки ТМ С - “65 обла- 
стного управления по защ ите растений и все имеющиеся тракторные опрыскиватёли сель- 
хозтоваропроизводителей.

В качестве инсектицида были использованы: кинм икс , 5 % в.с. с нормой расхода 0,3 
л/га, фьюри, 10% в.э. -  0,06 л/га, децис, 2,5 % к.э. -  0,35 л/га, децис -  экстра, 12.5% к.э. -  
0,06 л/га. П о второму и третьему. возрастам применяли смесь кинм икс 0,15 л/га+фью ри -  
0,03 л/га. Биологическая эфф ективность препаратов составляла: кинм икс -  74,3 -  §0 %, 
фью ри 78-81% , кинм икс+ф ью ри 87-89% , децис-экстра -  82,5-83%  и децис 74,3-81%,.

Одной из гіричин низкой эфф ективности обработки пиретроидами является систе^а- 
тическое их применение в течении 7 последних лет против саранчи, что способствовало 
появлению устойчивости вредного организма к  отравляю щему действию препарата. К  
тому же срок защ итного действия таких инсектицидов не превыш ает 3-5 дней.

Развитие личинок итальянского пруса гіродолжалось 30-40 дней. Н ачало окрыления в 
зависимости от районов приходилось на 18-25 июля.

С целью планирования истребительньгх мероприятий на 2000 год проведены летние 
обследования в период лета, спаривания и яйцекладки с 19 июля по 10 августа.

Наиболыная численность пруса обнаружена в К аратобинском , Чингирлауском и Зе- 
лёновском  районах. Спаривание пруса в южных районах началось с 9-12 июля, в север- 
ных районах началось с 20-22 июля. М ассовая яйцекладка в южных районах проходила с 
22 июля по 3 августа, в северных районах (Теректинский, Зеленовский ) с Г п о  5 августа.

Обследовано по лету, сдариванию и яйцекладки 1800, 3 тыс. га, заселено 992,9 тыс.га.
П ланируемы й объём истребительных работ на 2000 год составил 675 тыс.га.
П роведено обследование по кубыш кам на площади 57 тыс.га, заражено 35,3 тыс.га. 

Плотность кубы ш ек на 1 м2 составила до 2 экз. -  100 га, до 5 экз. -  3700 га, до 10 экз. -  
7000 га, свыш е 10 экз. -  24500 га.

М аксимальная плотность на 1 м2 в Чингирлауском районе -  640 шт, в Каратобинском  
-  550 шт.

Откладка кубы ш ек, в основном, проходила в северных районах на заброш енны х по- 
лях, вдоль дорог, лесополос.

По результатам летних обследований можно сделать прогноз, что на будущ ий год 
ожидается массовое размнож ение итальянского пруса по всей области, и особенно, высо- 
кая численность ожидается в северных зерносею щ их районах области. Это потребует 
обработки на всей заселенной площади.

В 1999 году активизировались такж е очаги азиатской саранчи. Этот засуіш ш вый год 
был благоприятный для его размножения.

В текущ им  году отложение азиатской саранчи в камыш овых урочищ ах Джангалинс- 
кого района началось ' в конце третьей декады мая и первой декады июня. М ассовое 
рождение её наблюдалось с 10-12 июня.
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Находивш иеся на территории района камыш овы е урочищ а не затоплялись, это спо- 
собствовало образованию оборонных безводных площ адей, благоприятных для азиатской 
саранчи.

Обследовано гіо личинкам  65 тыс.га, заселено 40 тыс. га. Площадь, подлеж ащ ая обра- 
ботке составила 35 тыс.га, Из-за недостаточности средств, обработка протйв азиатской 
саранчи проведена на площ ади24,5 тыс.га.

И спользовались инсектициды: фьюри, 10% в.э. с нормой расхода 0,06 л/га, децис, 
2,5% , к.э. -  0,35 л/га и киперкил 25% к.э. -  0,2 л/га.

Биологическая эф ф ективность составила 81-83%  . Начало окры ления азиатки наблю- 
далось 3-5 июля, массовое 16-20 июля, спаривание -  14-16 августа, яйцекладка -  в конце 
августа.

С целью планирования объёма истребляемых работ и установления мест откладки 
кубы ш ек проводилось летнее обследование на площади 180 тыс. га, заселено 128 тыс.га.

По кубы ш кам  проведено обследование на площади 8,7 тыс.га, зараж ено 6,7 тыс.га. 
Средняя плотность кубы ш ек -  18 ш т на 1 м 2 , максимальная плотность -  40 шт.

На 2000 год против азиатской саранчи истребительные работы планирую тся на пло- 
щада -  120 ты с га, особенно в Дж ангалинском и Казталовском  районах, так как  здесь 
ожидается высокая их численность.

Таким образом, в предотвращ ении массового размножения итальянского пруса и пе- 
релётной саранчи больш ое значение будет иметь правильный прогноз. Очень возможно, 
что реш аю щ ей окаж ется весна предстоящ его года. В ы сокие и продолжительные паводки 
весной, незадолго до отложения личинок, низкая температура и обильные осадки могут 
привести к  снижению  численности популяции.

Необходимо во всех районах массового размножения саранчовых в зимний период 
создать целевые запасы инсектицидов, с подбором прегіаратов длительного токсического 
действия и горючего, иметь в достаточном количестве и рабочем состоянии соответству- 
ющую технику. Всё это потребует значительных денеж ны х затрат. И в этом  помощь 
должно оказать М инистерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

УДК 633.15:632.954

Б ек н а за р о в  Ж .Б , Ғ а б д о л о в  М .Ө .

Сүрлемдік жүгері егістігінде химиялық
күрес шаралары

Ауыл ш аруаш ылық дақылдарынан сапалы да мол өнім алудың басты көрсеткіші - танап 
тазалығы болып есептеледі.

Бірақ, соңғы кездегі қолайсыз экономикалық жағдай мен басқа да түрлі-түрлі өзгерістерге 
байланысты егіс танаптарындағы арамшөптердің түрі мен санының шамадан тыс өсіл кетуіне 
әкеліп отыр.

Дүние жүзілік егіншілікте қауіпті арамшөптер 209 түрден және 59 түқымдастан түрады. 
Олардың 57% - біржылдық, 43% - көпжылдық, ал 80 түрі өте қауіпті деп есептеледі (1).

Т.МД елдерінің егістігіңце 1800 сан түрлі шөптер кездеседі, оның1500-ге жуығы арамшөп 
санатына жатады, олардың 70 - қауіпті, 25 түрі -өте қауіпті деп есептеледі.

М ал шаруашылығының көрсеткіштерінің өсуі негізінен жем-шөп қорыньщ базасына тікелей 
байлаіғысты. Ж ем-шөп қорьш нығайту үшін егістікте өсіршетін мал азығы дақыдцарыньщ өнімін 
молаюьіна барынша жағдай туғызу керек. Ол үшін сол аймақка бейімделген, мол өнім беретін, 
экономикалық түргыдан тиімді дақылдар өсірілуі тиіс.Қазақстаңда ондай дақылға жүгсрі жатады.

Солай десек те, айта кететін бір жағдай -осы күнге дейін жүгері дақылының мүмкіншілігі 
рёспублика денгейіңде әлі күнге дейін толы қ пайдаланылмай келе жаткандығы. Көптеген
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шаруашыпыктарда сүрлемдік жүгерінің суармасыз жердеп өнімділігі 100 ц/га дан төмен. Өнімнің 
төмен болуы - жергілікті жердің ауа райы мен топырақ жағдайына байланысты емес, негізінен 
өсіру технологиясыпьщ бүзылуынан, епстік танаптардың арам шөптермен қаггы  ластануынан, 
арамшөпгерге қарсы қолданЫлатын тиімді гербицидтердің болмауына байланысты.

Ж үгері дақылында, басқа дақыддармен салыстырғанда, өзімен бірге өсетін бейімделген 
арамшүптер болмайды. ТМ Д елдерінде жүгері егістігіңде өсетін 35 ботаникалық түқымдасқа 
жататын 218 түрлі арамшөптер аныкталған. Олардын ішінде 24 - даражарнактыларға, 194- 
қосжарнактыларға жатады (2)1

Соңғы жьщдарда малшаруашылығындағы мал азығының күрамында дән мен қүрама жемге 
қарағанда шырьщды және ірі азықтьщ біршама өскенін байқауға болады, оньщ басты себептерінің 
бірі малға азық ретінде өсірілетін дәндік дақылдардың егіс көлемінің қысқаруымен түсіндіруге 
болады.

Бүрынғы кезде малға жем үшін 8 млн т қүрама жем немесе республикадағы дәннің 17%, 
оның ішінде азык-түліктік сапалы бңдайдың 35% жүмсалған. Ал бүгінгі танда егіс көлемінің 
қыскаруына байланысты мүңцай мүмкіншілік жоқ (3).

Дүние жүзілік тәжірибеге сүйенетін болсақ мал азықтық дәңді дакылдарға (бидай, арпа) 
алмастыратын дақыл жүгері деп айтуға болады. Онда да сүрлемдік жүгеріні дәндік технологияға 
сәйкес өсіру аркылы.

Жүгеріні дәндік технологияға сәйкес өсірудің басты мақсаты - жүгері дәнін балауызданып 
пісіп жетілуге дейін жеткізіп ору. Мүндай фазада өсірілген жүгері сүрлеміндегі қоректік 
заттар мөлшері сүттеніп-балауызданып піскен.кезде орылған өнімге дарағанда 50%-ға дейін 
артатынын көрсетті. і:

Сүрлемдік жүгеріні бүлай өсіру мал азығы үшін жүмсалатын дәннің мөлшерін төмендетіп, 
мал азығының сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

Дегенмен, жоғарыда айтып өткендей жүгері дақылының өнімін арттырып, сапасын 
жоғарлатуға мүмкіңдік бермей отырған басты кедергі - егіс танаптарының арамшөптермен 
шамадан тыс ластануы.

Батыс Қазақстан облысында жүгеріні дәндік технология тәсілімен өсіру барысында, жүгері 
егістігіңдегі арамшөптерге қарсы күрес шарасын жетілдіру мақсатында егісгік тәжірибе жүргізідці.

Тәж ірибе м ақсаты  - ацетал, ацетатрин және тәж ірибелік  сы накта ж үрген вигокс 
гербицидтерінің арамшөптерге қарсы тиімділігін анықтау.

Ғылыми әдебиеттерде бүл гербицңдтердің арамшөптерге, мәдени дакылдарға, олардың өсіп- 
өнуіне, жүгеріден кейін егілетін дақылдарға әсері жөнінде маліметтер ж оқ деп айтуға болады.

Ацетал хлорацетанилидтер класына жататын біржылдық астық түқымдас арамшөптерге 
қарсы қолданылатын гербицид.

Ацетатрин -  сепкенге дейін топыраққа бүркілетін талғап әсер ететін іербицид. Қүрамы 
алахлор мен прометриннен (3:2) түрады, 50% суспензия түріңце шығарылады. Топырақта сақталу 
мерзімі бүріккеннен кейін 3 ай.

Витокс -  25% қ.э. ёсер етуші заты-циклогексиоксин-2- метокси-3,6- дихлорбензой қышқылы.
Витокс гербицңді жүгерінің 3-5 жапырақ фазасыда 0,5-1,0 кг/га мөлшеріңце бүркіледі.
Тәжірибеде гербицидтерді қолдану мөлшері әсерлік заттары бойынша есептелді.
Тәжірибе 4-танагтгы ауыспалы егісте Батыс Қазақстан аграрлық университетінің тәжірибелік 

танабында жүргізідці.
Тәжірибе таналының топырағы қоңыр-қызыл топырақ. 0-10 см топырақ қабатыңдағы гумус 

мөлшері 3,01% ,өнделетін қабатта -  2,85%.
Ж алпы калий м ш ш грі 2-3%, жалпы азот мөлшері 0,2-0,3%, фосфор оте томен, рН 7,2-7,7.
Тәжірибедегі агротехника Батыс Қазақстан облысьщца қолданьтатыН агротехникаға сәйкес

ЖүрГІЗІЛДІ. ■ ■ і. ‘: :.Дп-
Гербицидтердін тиімділігін анықтаган кезде маңызды көрсеткіштердің бірі. арамшөптермен 

ластану типі. Біздің тәжірибедегі-танаптың дастану типі азжылдыкты-атпатамырлы тип болды. 
Ең көп кездескен арамшөп түрлері аз жыддық қосжаркақты кеш  шығатын арамшөптер болды: 
гүлтәжі (Апіагапіһиз геНойехиз), мысық қүйрық (Зеіагіа ұігісііз), көпжылдықтардан- татар сүттегені 
(Адаіһузиз іаіагісиз), сүттеген (ЕирһогЬіа уіг§аіа).
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1 -к ест е . Жугері егістігінде гербицидтерді крпданудыц арамшөп турлеріне әсері
(гулдеу фазасы)

О ньщ  іпгінде

Т әж ір и бе
вариантгары

Г ербицид
дозасы ,

кг/га

Барлы қ
арам ш өптер,

д а н а /м 2

Гүл-
төж і

Сүт-
теген

Егістік
шыр-
мауы к

М ы -
сы к
құй-
рык

Басқа
тұр -
лер

Б а қ ы л а у
( г е р б и ц и д с із )

“ 6 2 ,2 5 2 ,5 1,3 2 ,3 4 ,1 2

А ц е т а л 3 1,3 0 ,2 0 ,6 0 ,2 - 0 ,3
А ц е т а ір и н 3 1 ,4 0 ,4 - о ,з 0 ,6 0 ,1
В и г о к с 0 ,5 2 ,7 0 ,2 0 ,1 - 0 ,4 3 ,0

Б арлы к арамш өптер жүгерінің гүлдеу фазасында бақылау вариантында 62,2 дана/м2, 
гербицид бүрккен варианттарда 2,7-1,3 дана/м2 деңгейінде болды.

Кестеден көрініп түрғандай барлық гербицидтер жүгерінің негізгі ластауш ысы гүлтәжіге 
өте қатты әсер еткенін көруге болады. Айта кететін жағдай аталған гербицидтер көгіжылдық 
арамш өптерге де тиімді әсер етті.

Арамш өптерге қарсы  гербицидтерді қолданған кезде арамш өптердің түрімен қатар 
олардың 1 м 2 жердегі саны мен салмақ массасының үлкен рөлі бар. (2 кесте).

2 -к ест е . Жугері егістігінде гербицидтерді цолданудың арамшөптер мен олардың
массасына әсері (гулдеу фазасы).

К өрсеткіш тер Б акы лау
А цетал, 
3 к г /га

А цеататрин, 
3 кг/га

В игокс, 
0 ,5  к г/га

Б а р л ы қ
а р а м ш ө п т е р

6 2 ,2 1 ,3 1 ,4 2 ,7

А р а м ш ө п т е р  
м а с с а с ы ,  г / м 2

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

Б а қ ь ш а у м е н  
с а л ы с т ы р ғ а н д а  
%  т ө м е н д е у і

96 96 98

Ж үгері егістігінде гербицидтерді іСолдану арам ш өптердің  м ассасы ны ң, бақы лау 
вариантымен салыстырғаңда, 96-98%-ға төмендетті.

А рам ш өптер м ассасы ны ң және санындағы мүндай заңдылық, ж үгерінің вегетация 
кезеңінің  аяғына дейін сақталды.

Тәжірибе деректеріне сүйенетін болсақ сүрлемдік жүгері егістігінде гербицидтерді 
қолдану өте тиімді екенін көрсетті.

Бақьш ау вариантында 184,3 ц/га өнім алынса гербицидтер қолданьш ған варианттарда 
өнімділік 263-270 ц/га аралығыңда болды. Бақы лау вариантымен салыстырғаңда алынған 
қосы м ш а өнім 83-79ц/га, немесе 43-47 % -ға жоғары болды (3-кесте).

Бүдан ш ыгатын қортынды- жүгері егістігінде гербицидтерді қолдану Баты с Қ азақстан 
облысы жағдайында сүрлемдік жүгері егістігінің өнімін ғана көтеріп қоймайды, сонымен 
қатар мал ш аруаш ылығы н сапалы өніммен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп айтуға 
болады.

3 -к ест е . Сурлемдік жугері егістігінде арамшөптерге қарсы гербицидтерді крлдану,
оның өнімділікке әсері

Қ осымш а енім
варианттары дозасы , кг/га

СШІМДІЛІК., Ц/ІЛ
и/га %

Бақылау - 1 8 4 ,3 - -
(гербицидсіз)
Ацетал 3 2 6 7 8 3 ,0 4 5
Ацетатрин 3 2 7 0 8 6 ,0 4 7
Вигокс 0,5 2 6 3 7 9 4 3
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УДК 636.2.084.52.

Д а р б а е в  А .Д ., К аж им урат ов М .К .

Влияние экстракта корня солодки на 
і мясную продуктивность бычков-

кастратов
В настоящ ее время в рационах откормочного молодняка крупного рогатого скота до 

70%  занимаю т грубые корма, в том числе 10-15% солома яровых злаковых. Т акое высокое 
содержание грубых, менее ценных кормов отрицательно сказывается на поедаемости кор- 
мов и соответственно на полноценности рациона.

В связи с этим, во многих хозяйствах для повышения полноценности рациона и по- 
едаемости кормов применяю т кормовую патоку и другие добавки. В условиях Западного 
‘К азахстана кормовая патока дефицитна и дорогостоящ ая, в связи с этим её можно с 
успехом заменить экстрактом  к о р ш  солодки.

Э кстракт солодкового корня -  сгущенный раствор, может быть в виде брикета, темно- 
го цвета, остаю щ ийся после экстрагирования корня солодки.

Сухое вещество экстракта содержит до 40%  сахара, 38-39%  глицирризиновой кисло- 
ты, 5% белковых веществ. В оптимальных соотнош ениях содержатся и другие питатель- 
ные и биологические активные вещества. Э кстракт обладает высокой питательной ценно- 
стью. В 100 кг экстракта содержится 66,7 корм.ед. Кроме того, он оказывает положитель- 
ное влияние при пищ евых интоксикациях, отравлениях, при простудных заболеваниях и 
других случаях.

Н аличие в корне солодки ряда важных лечебных веществ дает основание утверждать, 
что экстракт солодкового корня является раствором, повышающим общий тонус организ- 
ма и сопротивляемость его к  различным неблагоприятным воздействиям. Кроме этого, 
глицирризиновая кислота, которая содержится в солодковом корне, характеризуется при- 
торно сладким вкусом. В связи с этим он с успехом может быть использован как  кормовая 
добавка, повыш ающ ая вкусовые свойства грубостебельчатых кормов рационов.

В порядке изучения эф ф ективности добавок экстракта корня солодки откормочному 
молодняку нами проведен научно-хозяйственный опыт. Под опытом находились 45 голов 
кастратов казахской белоголовой породы в возрасте 13 месяцев со средней живой массой 
294,2-297, 6 кг, из которых были сформированы по методу групп-аналогов три группы. 
Бы чки-кастраты  этих групп находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 
Часть заданных кормов (сено, солома и половина суточной дачи дробленного ячменя) 
получали в виде влажной кормосмеси, силос и часть дробленного ячменя, каждый в от- 
дельнбсти.
1 ; Разница заклю чалась в том, что бычкам-кастратам І-ой опытной группы задавались 2
грайма экстракта корня солодки, второй -  2,5 г на 100 кг живой массы. Суточную норму 
экстракта растворяю т в 2 л воды и вносят в нее соли микроэлементов (на 1 л  раствора 
экстракта: 50- 2 Һ 5 0 4, 40 -  М п 3 0 4, 2,5 -  СоСф и 1,5 -  К І мг) в проф илактических дозах, 
а у контрольных рацион обогащались раствором солей микроэлементов, без экстракта 
корня солодки. Суточная норма скармливания ж идких добавок 2 л на голову, и которая 
была использована для орош ения кормосмеси.
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Б ы чки-кастраты  ежедневно получали по 10 кг кукурузного силоса, 1,5 к г  дробленно- 
го ячменя и по 16 кг влажной кормосмеси. Влажность кормосмеси не превыш ала 50-55% , 
кормили бычков кастратов три раза в день. Утром и в обед раздавалась кормосмесь, вече- 
ром -  10 кг кукурузного силоса и 1,5 кг дробленного ячменя, при этом общ ая питатель- 
ность суточного рациона была равна 8,42 корм.ед. и 890 граммов переваримого протеина.

Ежедневные наблю дения показали, что кормосмесь обогащ енная экстрактом  корня 
солодки поедалась животными с болыдим аппетитом, чем кормосмесь без экстракта. По- 
едаемость кормосмеси по I опытной группе составила 92,1% , во второй -  95,6% , а тогда 
как  по контрольной этот показатель составил всего лиш ь -  82,2% , что и сказывалось на 
увеличение среднесуточных. приростов их живой массы (табл. 1).

1. Результаты откорма кастратов (Мәт )
Показатель Грүппа

контрольная I опытная II опытная
В начале опъіта, кг 297,6± 1,12 295,52±1,0 294,2±1;1
В конңе опьгта, кг 410,1 ±4,2 420,014,1 421,714,3
А бсолю тны й ирнрост, кг 112,5 124,8 127,5
Среднесүгочный ітрирост, г 750 832 850

Скармливание кормов в виде влажной кормосмеси, обогащ енной раствором экстрак- 
та, способствовало более энергичному росту подопытных животных, которы е превосходи- 
ли контрольны х по массе во все месяцы опыта. Так, среднесуточный прирост у бычков- 
кастратов I опытной группы составил 832 г., II опытной -8 5 0  г., тогда как  у контрольны х 
бычков-кастратов -  750 г, а это в свою очередь обусловило изменение абсолю тного приро- 
ста живой массы. В среднем за опыт получено по I опытной группе -  124,8 кг, II оиытной 
-  127, 5 кг прироста живой массы или дополнительно получено 12,3 и 10,0 кг прироста, 
по сравнению с бы чками-кастратами контрольной группы (разница достоверна р< 0,05).

П олучение такого количества дополнительного абсолютного прироста по опытной 
группе животных мы относим к  результату применения экстракта корня солодки.

Ч тобы  иметь полное представление о формировании мясной продуктивности бычков- 
кастратов, в зависимости от введения в их рацион изучаемых добавок, нами бьш проведен 
контрольный убой подопытных бычков-кастратов по 3 головы из каж дой группы (табл.2).

Анализ данных по убою кастратов показывает, что предубойная масса у I опытной 
группы составила 408,7 кг, II -  412,90 кг, по контрольной этот показатель составил 399,5 
кг и соответственно по массе парной туш и кастраты  опытных групп на 7,37 и 10,65 кг, по 
жиру на 5,3 и 6,5 кг превосходили своих сверстников контрольной группы. Разница 
достоверна (р< 0,05- р< 0,01).

2. Убойные качества животных
ІІо к азател ь Г рүп п а

ко н тр о л ьн ая I опьггная II о п ы тн ая
П р ед у б о й н ая  ж и в ая  м асса, кг 3 9 9 ,5 0 1 1 ,7 40 8 ,7 0 1 1 ,9 4 1 2 ,9 0 1 2 ,0
М асса  п ар н о й  туш и , кг 21.1,9211,9 219,2.912,1 2 2 2 ,5 7 1 2 ,2
М асса вн у гр ен н его  ж ира, кг 10,010,51 15,310,61 16 ,5 1 0 ,5 9
У б о й н ая  м асса , к г 221 ,9212 ,1 2 34 ,5912 ,33 2 3 9 ,0 7 1 2 ,4 4
У б о й н ы й  вы х о д , %  \ 55 ,5+0 ,37 5 7 ,4 0 1 0 ,3 9 5 7 ,9 0 1 0 ,4 2

Б ы чки-кастраты  II опытной группы, получавш ие кормосмеси, обогащ енны е 2,5 г экст- 
ракта корня солодки из расчета на 100 кг живой массы, имели более тяж еловесную  убой- 
ную массу (239,07 кг) и, соответственно, убойный выход (57,9% ), тогда как  у сверстников 
I опытной группы, получавш их 2,0 г на 100 кг живой массы, и контрольной, находившим- 
ся на хозяйственном рационе (без экстракта), эти показатели составили: 234,59; 57,4; 
221,93; 55,55.

Для более детальной характсристики процессов формирования мясности проводили 
обвалку туш и с последую щим определением в ней мякоти, костей и сухож илий (табл.З).
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3. Морфологический состав туили кастратов, кг (Мәт )
Г р у п гщ М ы ш ц ы Ж и р К о сти М ясн о сть ,

кгк г % кг % кг %

К о н т р о л ь н ая 1 6 1 ,19±3,8 78 ,8 2 2 ,2 4 ± 0 ,3 2 1,09 3 6 ,6 ± 0 ,9 17,8 4 ,4 ± 0 ,2

1 о п ы тн а я 168 ,8 0 ± 4 ,8 79 ,84 3 ,1 0±0 ,44 1,45 36 ,8± 0 ,81 17,4 4 ,6 ± 0 ,3

II опы тная. 1 7 0 ,78± 5 ,2 80,60 3 ,5 2 ± 0 ,5 0 1,66 37 ,б± 0 ,8 17,7 Ч ,5± 0 ,3

Н аш и исследования показали (табл.З), что разные дозы экстракта корня солодки в 
рацрсрах  лолож ительно повлияли на формирование мясности. Так, у бычков-кастратов II 
опытной группы, которы е получали в рационе 2,5 г экстракта на 100 кг живой массы, 
содержание мякоти в туш е составйло 80,60% , у I опытной, получавш ей 2,0 г на 100 кг 
живой массы -  79,84% , а у контрольной, находивш ейся на хозяйственном рационе -
78,22% .

’ п  ■ :
Важным качественным показателем туш и является индекс мясности, т.е. отнош ение 

массы м якоти к  массе костей. М якоти на 1 кг кости в туш ах кастратов контрольной 
группы приходилось 4,4; в I опытной 4,59 и во II -4 ,5 4  кг. Следовательно, бы чки-кастраты  
I опытной группы обладали лучш им индексом мясности и превосходили по этому показа- 
телю на 4,32%  животных контрольной группы на 1,1% II опытной.

Для оценки эконом ической эфф ективности откорма с использованием экстракта кор- 
ня солодки нами рассчитана оплата корма, себестоимость продукции, количество полу- 
ченной прибыли, рентабельность (табл.4).

4. Экономическая эффективностъ откорма кастратов с исполъзованием экст-
ракта корня солодки ( в расчете на одну голову)'

. П о к а з а т е л ь Г р у т ш а

К о н т р о л ь н а я I о п ы т н а я II о п ы т н а я

П р о д о л ж и т е л ъ н о с т ь  о п ы т а , д н е й 150 1 5 0 1 5 0

З а т р а г ы .к о р м а  н а  1 к г  п р и р о с т а ,  
к о р м .е д .

10 ,2 9 ,5 2 9 ,3 9

В а л о в о й  п р и р о с т  ж и в о й  м а с с ы  з а  
п е р и о д  о п ы т а  н а  г о л о в у , к г

11 2 ,5 1 2 4 ,8 1 2 7 ,5

Р е а л и з а ц и о н н а я  ц е н а  1 ц  п р и р о с т а ,  
т е н г е

5 5 0 0 ,0 5 5 0 0 ,0 5 5 0 0 ,0

С т о и м о с т ь  в с е й  гтр о д у к ц и и , т е н г е 6 1 8 7 ,5 6 8 6 4 ,0 7 0 1 2 ,5

В с е г о  з а т р а т ,  т е н г е 4 7 3 6 ,2 5 4 8 9 2 ,1 6 4 8 7 0 ,5

С е б е с т о и м о с т ь  1 ц  п р и р о с т а ,  т е н г е 4 2 1 0 ,0 3 9 2 5 ,0 3 8 2 0 ,0

П р и б ы л ь ,  т е н г е 1 4 5 1 ,2 5 1 9 7 1 ,8 4 2 1 4 2 ,0

Р е н т а б е л ь н о с т ь ,  % 3 0 ,6 4 4 0 ,3 1 4 3 ,9 8

К ак видно шз данной таблицы 4, затраты кормовых единиц на 1 кг прироста по опыт- 
ной группе Жйвотных были одинаковыми (9,52-9,39), тогда как  по контрольной группе 
этот показатель составил 10,2 корм.ед., что выше по сравнению со сверстниками опытной 
группы на 0,68-0,81 корм.ед.

Дополнительное применение в рационе экстракта корня солодки сказывалось на сни- 
жение себестоимости 1 ц прироста. Так, себестоимость 1 ц прңроста у кастратов конт- 
рольной группы составил 4210 тенге, а у I опытной -  3925,0 и во II -  3820,0 теңге, т.е. . 
ниже на 285 и 390 тенге соответственно. . . , , , ; ■., ,,; ■, ; '

Таким  образом, использование экстракта корня солодки обогащ енной солями микро- 
элементов при откорме молодняка крупного рогатого скота целесообразно и экономичес- 
ки  выгодно.

Оптимальной нормой скармливания экстракта корня солодки является 2,5 г на 100 кг 
живой массы.
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УДК 619 : 616. 981. 48  + 616. 981. 49 : 636. 22/2

Н ү р га л и ева  С.М.

Бұзауларға протея, клебсиелла, эшерихия, 
сальмонелла жэне стрептококк 

антигендерін ендіргенде антидене түзілу
динамикасы

Ж аңа туган бүзаулардың ағзаларының иммундык, жүйесі өзінің қы зметін толы қ атқара 
алмайты ндықтан оларды бүл кезенде егу күткеңдей нәтиже бермейді.

Ж оғары да айтылған пікірге сәйкес, біздер гипериммунды сарысу дайындау, оның сау 
және жеті іш ектің  ж үқпалы  ауруларына ш алды ққан бүзауларға әсерін анықтау мақсатымен 
тәж ірибелік зерттеулер өткіздік.

П оливалентті гипериммундық сарысу дайындау үрдісіне ш таммдармен жүмыс жасау, 
антиген дайы ндау, продуценттерді гипериммундау, қан  алу, қан  сары суы н ажырату, 
консервілеу, түндыру және сарысудың тазалығын, зиянсыздығын бақылау кірді.

Т ә ж ір и б е  б а р ы с ы н д а  а л ы н ған  м әл ім е тте р  ш там м д ар д ы ң  қ а с и е т т е р ін ің  іш ек  
бактериялары ны ң (эш ерихиялар, клебсиеллалар, протеялар, сальмонеллалар) түқымына 
сәйкес келетіндігін дәлелдеуге мүмкіндік берді.

Э ш ерихияларды ң эталоңдық және эпизоотиялы қ штаммдары стаңдартты сарысулармен 
адгезивті антигендерге тексерілді. Түтас микробты антигендер бір тәуліктік культураларды 
п ол и эти л ен гл и кол ь  (П Э Г -600) көм егім ен  қойы лту арқы лы  алынды. Б актери ял арды  
инактивтеу  үш ін культураға ф орм алин қосылды. Б актериялды қ м ассаны  қойьш туды 
инактивациямен бірге 0,+4°С 48-72 сағат аралығында 1/10 көлемге дейін спонтаңды түндыру 
арқылы жүргізілді. Іш ек бактериялары ны ң концентрациясы  1 мл 10 млрд - 70 млрд. 
м икробты к денеге дейін болды. К онцеңтрациясы н Тарасевич атындағы ГИ СК лайлы қ 
стандарты бойынш а анықтадық.

Беткі (К) антигендер кеш ені сулы-түзды экстракциялау тәсілі арқьшы алынды. Ж іпш е 
антигендерді үш тәсілмен алдық: ультрацентрифугалау, полиэтиленгликольды (ПЭГ-600) 
қолдану арқьшы және формал тәсілі көмегімен.

Іш е к  б а к т е р и я л а р ы н ы ң  ж іп ш е  а н т и г е н д е р ін  д е ф л я г е л а ц и я д а н  к е й ін  
полиэтиленгликольдің көмегімен түндыру мүмкіндігін анықтау үшін қолайлы  параметрлер 
-  полиэтиленгликольды қ конпентрациясы, температурасы  және түну үзақтығы анықталды. 
Тәжірибе нәтижесінде полиэтиленгликольдың көмегімен түңдыру арқьшы алынған жіпше 
антигендердін концентрациясы  ультрацентриф угалау арқылы алынған Н -антигендердің 
концентрациясы нан  3-4 есе көп  екені аныкталды. А нтисары суларды  һй өояндарына 
антигендер ендіру арқьшы алдық.

Келесі зерттеулер барысында іш ек бактериялары ның антигеңдерінің негізгі топтарына 
агтлютиндеуші және преципитациялауш ы белсенділіктері тексерілді. Алынған нәтижелерге 
сәйкес ең төменгі белсевділікті Е .соіі және протеяның ф ормол-Н -антигеңдеріне алынған 
сары сулар көрсетті. Зиянсы зды ққа және тазалы ққа тексерілген  Е .соіі, К .р п еи то п іае , 
Р .уи ідагіз, З.епіегігісііз, З .йиЫ іп, З . іу р һ іт и г іи т  м оноантигендер ін  бірдей  м өлш ерде 
араласты ры п, полиантиген  ретінде м алдарды  гиперим м унизацияла үш ін қолданды ө. 
Гипериммунизация үзақтығы арасына үш тәулік салып полиантигенді 21 рет ендіруден 
түрды. Соңғы инъекциядан 7 күннен кейін қан алынды.

О рганизм нің антигендерді енгізуге реакциясы н анықтау м ақсаты нда агглютинация 
реакциясы нда (АР) антиденелердің ж инақталу динамикасын зерттедік. Агглютиниңдердің 
титрлары полиантигендерді енгізгеннен кейін әртүрлі уақытта бағаланылды.
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К е с т е  1

Е.соіі, КІеЪзіеІІа, Ргоіеиз, Заітопеііа және 8ігеріососсиз моноантигендерге 
антиденелердің жинаңталу динамикасы /орташа есеппен/

Қ а н  а л у  м е р з ім і А н т и д е н е л е р д ің  т и т р л е р і  ( А Р - д а )
Е .со іі Ргоіеиз К ІеЬ м еІІа З а іш о п е ііа 5Сгерюсосси$

И м м у н и з а ц и я ғ а  д е й ін - - - - -

И м м у н и з а ц и я д а н  10 
т ө у л ік  ө т к е с ін

1:21,3 1:6,7 1:18,6 1:37,3 1:42,7

И м м у н и з а ц и я д а н  2 0  
т ә у л і к  е т к е с ін

1:106,7 1 :42,7 1:106,7 1:128 1:85,3

И м м у н и з а ц и я д а н  27  
т ө у л ік  ө т к е с ін

1:2048 1:106,6 1 :682,7 1:2048 1:1024

Кестеде берілген мәліметтерге сәйкес қүрамында Е.СоІі, РгоСеиз, К1еЬ$іе11а, З а іто п е ііа  
және Зігеріососсиз моноантигендері бар полиантигенді ендіргенге дейін зерттеуге алынған 
қан  сары суы ны ң сынамаларынан жоғарыда айтылған антигеңцерге қарсы  антиденелер 
анықталынған жоқ. Иммунизация жасалғаннан кейінгі алғашқы бақылау қан алу барысында 
мадцың қаныңдағы сарысуыңда антиденелердің пайда бола бастағандығы далелденді. Мысалы, 
титрі ең жоғары антңденелер З а ітоп еііа  жёне Зігеріососсиз антигеңцеріне, ал ең минималдық 
титр Ргоіеиз тобы на көрсетілді.

Иммунизация жасалған сайын егілген мал қанының сарысуы қүрамында жоғарьща атап 
өтілген қоздырғыштардың антигеңдеріне қарсы антңценелердің титрлері жоғарылай бастады. 
Соңғы иммунизациядан кейін 7 күннен соң кан сарысуын тексеру нәтижесіңде Е.СоІі 
антигеніне қарсы  пайда болған антидене титрі 1:2048; Ргоіеиз-1:106,6; КІеЬзіеІІа-1:682,7; 
5а1топе11а-1:2048; Зігеріососсиз-1:1024 болғандығы анықталды.

Зерттеу нәтижелерін қорытындылай келіп бүзаулардың сальмонеллез ауруына қарсы 
иммундаушы препарат дайыңдау барысында, антигенді тек қана З а іто п е ііа  қоздырғышынан 
ғана дайындап коймай полиантигеңцік препарат қүрамына ЕпіегоЬасіегіасеае түөымдасыны” 
протея, клебсиелла, стрептокок, эш ерихия сиякты өкілдерін де қоскан  жоғары нәтижелі 
керсеткіш ке қол жеткізуге мүмкіндік береді деп санаймыз.

УДК 581. 526.3 - гидрофиты

А х м ед ен о в  К .М .

К изученности прибрежно-водной и водной 
растительности Северного Прикаспия

В  Западном Казахстане имеется больш ое количество водоемов, как  естественных, так 
и искусственных. М ежду тем, литературны е данные о прибрежно-водной растительности 
немногочислены. В  то же время, территория нашей области может дать болылой матери- 
ал для ее изучения. По ней протекает больш ое количество типично степных речек (Чаган, 
Больш ой и М алый Узень, Утва, Олента, Калдыгайта, Булдурта и др.), в ряде районов 
встречаются разные по величине и солевому составу озера (Берказан, Ж алты ркуль, Чел- 
кар и др.), через всю область протекает крупная река - Урал, образующая много притоков 
и стариц. Кроме того, в наш ей области много прудов, водохранилищ, копаней. В  области 
насчитывается более 200 рек и около 150 озер, а-из искусственных водоемов более 100 
прудов и водохранилищ , общая площадь их водного зеркала более 1600 км 2.
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И зучение ф лоры  пойм ы  У рала им еет длительную  историю . С о вторрң, половины  
X V III в. ф лори сти чески е  исследования проводили здесь многие отечественны е и зару- 
беж ны е ботаники . С реди них знам ениты е путеш ественники  П .С .П аллас, Г .С .Гм елин, 
И .Й .Л епехин , И .П .Ф альк , К .Г ебель и др. Н о среди названны х источников н ет работ 
обобщ аю щ его характера  по прибреж но-водной  растительности .

По флоре водоемов Северного П рикаспия, в частности Западно-К азахстанской обла- 
сти, некоторы е материалы приведены в работах И .В .Л арина (1929), В .В .И ванова (1958),
О .В .Ф окиной (1972), Г.М .М улдаш евой (1971), но они далеко недостаточны для характери- 
стики растительности водоемов данного района.

Л етом 1954 г. было произведено ком плексное обследование двух озер - К амы ш -С амар- 
ской группы - Карташ ово и Б .Степаново. По материалам этого обследования И .М .Распо- 
повым (1961) бьш сделан геоботанический очерк озер Карташ ово и Б.Степаново. Им бьши 
вьщелены пояса зарастания и ассоциации водной растительности данных озер.

В работах И .В .Л арина и Т .Ф .Тихом ировой (1927), И .В .Ларина (1929), А .Д .Ф урсаева 
(1933) бьша дана характеристика растительности водоемов, находящ ихся преимущ ествен- 
но севернее города У ральска или вблизи него.

В августе 1963 г. А.Ю .Богдановым (1964) было исследовано ряд водоемов в пойме 
Урала от города У ральска до поселка Калмыково. В ходе работы были обследованы круп- 
ные водоемы:

1. Озеро Студеное у поселка Енбек.
2. С тарица южнее поселка Бобровки.
3. Старица Орловая у поселка Есенсай.
4. С тарица между селениями Кызылжар и Базартобе.
5. Озеро у поселка Тайпакский.
6. Старица у поселка Карш а.
П ри исследовании их удалось заметить изменение видового состава растительности с 

севера на юг, которое заключалось в постепенном уведичении к  югу тростника обыкно- 
венного и уменынения камыш а, рдестов. , .

В 1969 г. В.В .Ивановым бьш составлен определитель ңркоторых водных высш их рас- 
тений Северного П рикаспия, в котором  был дан ключ для определения наиболее частых 
водных высш их растений Северного П рикаспия. В него вошли все мелкие семейства на- 
стоящ их гидрофитов, вклю чаю щ ие 64 видат-

В период 1963-1974 гг. прибрежно-водная ф лора притоков среднего течения реки 
Урал (р.Чаган, р.Деркул, р .Барбастау, р .К уш ум , р.С олянка), а такж е пойменны х водоемов 
окрестностей г.Уральска изучалась Г.М .М улдаш евой (1971). В результате исследования 
было зарегистрировано 70 прибрежно-водных и водных растений и дана их эколого-био- 
логическая характеристика.

В последнее время больш ое внимание исследователей уделяется изучению продуктив- 
ности растительности водоемов. А ктуальность этой темы определяется необходимостью 
реш ения ряда;: практических вопросов, связанных с первичной продукцией и балансом 
органического вещества.

В период с '20 ацреля по 20 октября 1969, 1972, 1973 годов Г .М .М улдаш евой (1975) 
были проведены исследования динам ики фитомассы  тростниковой ассоциации поймы 
реки Урал на озерах Чапурино, К озинское, Соленое, Песчаное. Интерес к изучению осо- 
бенностей развития и урож айности тростника определялся его преобладанием во флоре 
водоемов. В июле-августе 1969-70-х годов проводились наблюдения над раетительностью 
озера К озинское, располож енного в пойме р.Урал, южнее і.Уральска. Гіаблюдения проно- 
дились по методике К атанской В.М . (1956), А лехина В.П. (І938). 11ри описании расти- 
тельности отмечалось проективное покры тие в процентах. Для қаждого вңда отмечалось 
обилие по ш естибальной ш кале Друде, видоизмененңой В .К .С укачевы м. Для эдификато- 
ров ассоциации проводился точный подсчет стеблей на площ адках в 1м2» Весной, летом 
1967 г. и осенью 1971 г. проводилось изучение Донгелекского водохранилищ а, находяще- 
гося в 150 км  к юго-западу от(р.Уральска. Б ы л составлен сцисок видов, где по числу видов 
преобладаю т гигрофиты и гигромезофиты.
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С целью изучения флористического состава и степени развития прибрежно-водной 
растительности, в зависимости от уровня стояния воды в 1967-69 гг., бьши проведены 
наблюдения на Халиловом пруду, находящемся в 10 км  юго-занаднее г.Уральска. Бьшо 
установлено, что в образовании растительности Халилова пруда в 1969 г. участвовало 
около 12 формаций.

В период с 1969 по 1973 г. на озерах Садовское, Теплое, на плесах рек Чаган, Барбас- 
тау, Чиж и I и II проводились исследования сообществ ряски малой, ш ироко распростра- 
ненных в подавляющем болыпинстве водоемов края. Наблюдения проводились с целью 
изучения динамики зарастания водоемов, объемов фитомассы, влияния условий среды на 
развитие водной растительности, а такж е вопросам ее использования в народном хозяй- 
стве.

В 1972-1973 гг. Г.М .М улдаш евой были проведены работы по определению калорийно- 
сти ф итомассы основных растительных сообщ еств (озернокамыш овой, узколисторогозо- 
вой и обыкновеннотростниковой) озера Чапурино (в пойме р.Урал у г.Уральска). Изуче- 
ние калорийности фитомассы весьма важно для выявления энергетического потенциала 
растительности.

Кроме работ Г.М .М улдаш евой по динамике продуктивности и калорийности основ- 
ных ассоциаций прибрежно-водной растительности Северного П рикаспия других работ 
нет.

Поэтому дальнейш ее изучение прибрежно-водной и водной растительности имеет боль- 
шую научную и практическую  ценность. Данные по биологической продуктивности и 
накоплению  азота и зольных элементов в ассоциациях прибрежно-водной растительности 
Северного П рикаспия отсутствуют.

Стало быть имеется возможность изучения динамики продуктивности, продукцион- 
но-деструкционного процесса и биологического круговорота азота и зольных элементов 
прибрежно-водной растительности Северного П рикаспия, согласно ішану научных иссле- 
дований кафедры ботаники имени проф ессора В .В .И ванова в программе по теме №581. 
Тем более, что проблема №581 «О собенности функционирования экосистем  Западного 
Казахстана, траңсф ормация их компонентов, проблема опустынивания и оценка» указы- 
вает на необходимость изучения особенностей функционирования всех биогеоценозов 
Западного Казахстана, в том числе и прибрежно-водных и водных экосистем.
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УДК. 619:614:9:616.

К уш али ев К .Ж .

Динамика содержания Т и В лимфоцитов в 
организме животных иммунизированных 

противобруцеллезной вакциной
Известно, что после кооперации иммунокомпетентных клеток (Т и В лимфоцит, 

м акроф аг), В -  лим ф оциты  дифф еренцируется в плазматические клетки, продуцирующ ие 
сп ец и ф и ч еск и е  антитела. П оэтом у, для четкого  представления им м унологических  
процессов, вы званны х вакциной  из ш тамма бруцелл 82-П Ч , мы изучили динам ику 
содержания Т  и В лимф оцитов в переф ерической крови подопытных м орских свинок. 
Кроме этого, проводили подсчет антителообразующих плазматических клеток в гистосрезах 
р еги о н ар н ы х  л и м ф о у зл о в  и сел езен к и  подопы тны х ж и вотн ы х , и сп ользуя  прям ой  
им муноф луоресцентны й метод Кунса. Для изучения степени повреждающ его действия 
вакцины проводила подсчет количества аутотелообразую щ их клеток в переферический 
крови этих ж е свинок.

Д анны е с процентном  содерж аний Т и В лим ф оцитов в периф ерической  крови, 
полученны е в результате иммунологических исследовании. Исследования показали, что в 
крови интактны х м орских свинок Т -  лимф оциты  составляли 19,09ә1,04% : В- лимфоциты 
-1 0 ,1 6  ә 0,63% .

В акцинация заметно снизшіа количество Т-лимф оцитов на первый, и особенно -на 
третий день, с последую щ им увеличением числа этих клеток на седьмой день опыта. 
Причем, и снижение, и увеличение их были статистически достоверны. В дальнейш ем 
количестве Т- лимф оцитов увеличилось до 14-го дня (40,00ә2,0% ).

Затем  наблю далось постепенное снижение и на 28-й день число их приблизилось к 
показателям интактных животных.
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И ммунизация вызвала такж е увеличение количества В -  лимф оцитов в крови, пик 
которых отмечался на 14-е сутки опыта (23,14ә2,06% ).

Затем происходило постепенное уменьш ение числа этих клеток с нормализацией их 
содержания на 28-й день после вакцинации.

Таким образом, иммунизация морских свинок вакциной из штаммы бруцелл 82-ПЧ в 
первые дни вызывает сниж ение, а затем увеличение числа Т- лим ф оцитов в крови. 
К оличество В -  лим ф оцитов возрастает с первого дня вакцинации с последую щ ей 
нормализацией уровня содержания к  28-му дню.

Динамика уровня Т и В лимфоцитов у морских свинок 
иммунизированных противобруцеллезной вакциной.

Срок исследования Т -  лимф оциты , %% В -  лимф оциты ,9
3 10,02 + 0, 86 15,20 + 0,86
7 25,79 + 1,09 16,07 + 0,38
10 30,92 + 1,03 19,25 + 0,55
14 40,00 + 2,01 23,14 + 2,06
21 26,11 + 0,39 20,13 + 0,58
28 18,29 + 0,47 10,92 + 0,64

П оказатели интактных ' . у
животных 19,09 + 1,04 10,16 + 0,63

УДК 619.616 (574.11)

К ар м а л и ее  Р.С.

Динамика эпизоотологии ларвального 
эхинококкоза сельскохозяйственных 
животных в Западно-Казахстанской 

области за пять лет (1996-2000 гг)
Э хинококкоз - паразитарное заболевание животных и человека, вызывается личиноч- 

ной стадией ленточного гельминта - эхинококка, который развивается со сменой двух 
хозяев.

Эхинококоз представляет для ветеринарии и медицины серьезную проблему. Падеж 
скота при эхинококкозе в отличии от остро протекаю щ их заболеваний небольш ой. Одна- 
ко, имея хроническое течение и субклинические признаки он наносит больш ой экономи- 
ческий ущ ерб всем сторонам продуктивности сельскохозяйственных животных. Поражен- 
ные эхинококкозом  овцы в среднем теряю т 10% ш ерстной продуктивности и в приплоде 
12 ягнят на 100 овцематок, не додают мясопродуктов. Крупны й рогатый скот теряет 12% 
молока за лактацию , 100 коров не додают трех телят.

Больш ой ущ ерб эхинококкоз наносит здоровью человека, вызывая тяжелые заболева- 
ния среди населения Республики Казахстан, особенно у животноводов, нередко регистри- 
руют заболевание ларвальным эхинококкозом .
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Материалы и методы
Динамику эпизоотологии эхинококкоза.сельскохозяйствеңны х животных в Западно- 

К азахстанской области изучали на Уральском мясокомбинате и в лабораториях ветери- 
нарно-санитарной экспертизы  на городских рынках. С этой целью проводили исследова- 
ние паренхиматозны х органов (печень,; легкие) разных видов животных. П ри исследова- 
нии тщ ательно прощ упывали органы ң делали два-три послойных разреза. Обращ али 
внимание на интенсивность поражения органов эхинококковы м и пузырями, их физиоло- 
гическое состояние и локализацию . Исследовали органы животных из различны х районов 
Западно-К азахстанской области.

Результаты и их обсуждение
При обследовании органов от 12591 головы крупного рогатого скота (табл. 1) экстен- 

сивность инвазии эхинококкоза в среднем составила 40,4% . Н аибольш ая зараженность 
отмечена в У рдинском районе - 73,8% , Казталовском  - 65, 5% и Бурлинском  - 44, 6%. 
И нтенсивность инвазии животных эхинококкозом  с возрастом увеличивается. У откор- 
мочного молодняка в возрасте 1,5-2 года отмечают поражения внутренних органов еди- 
ничными петрифицированны ми цистами, а у животных в возрасте 5-10 лет и старше, 
печень и легкие поражены на 70-80%  от объема органов.

Таблица 1
Инвазированностъ сельскохозяйственных животных эхинококкозом в 

Западно-Казахстанской области за 1996-2000 годы
Вид животных 1996 1997 1998 1999 2000
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Э хинококковы е цисты в печени докалкзованы  у 30%  животных. в дегких - у. 20% , в 
печени и легких одноврёменно у 15%. У молодняка крупного рогатого скота органы пора- 
жены петриф ицированны ми формами эхинокоқковы х цист, а у взррсльцс цеф ало - и аце- 
фалоцистами. М ноголетними исследованиями эпизоотологии эхинококкоза было уста- 
новлено, что зараж енность крупного рогатого скота эхинококкозом  в северных и приго- 
родных районах Западно-К азахстанской области (молочная зона) выше, чем в южных 
районах (мясная зона). Однако с изменением структуры  сельского хозяйства Республики 
с государственной на частно-ф ермерскую  зараженность эхинококкозом  животных в мо- 
лочной и мясной зонах сравнялась, а такж е что в распространении эхинококкоза в Запад- 
но-К азахстанской области крупны й рогатый скот не имеет реш ающ его значения.

Ддя установления степени заражения эхинококкозом  овец провели исследования ор- 
ганов от 5630 голов. Экстенсивность инвазии з'а 5 лет в среднем составила 46%  (табл.1). 
Наиболыная зараж енность овец эхинококкозом  бтмечена в Казталовском  районе -1,9% , 
К аратобинском  - 60,5%  и в Сы рымском - 50,3% . И нтенсивность инвазии животных эхи- 
нококкозом  с возрастом увеличивается. У молодняка овец в возрасте 1 - 1 ,5  года отмечают 
пораж ения паренхиматозны х органов единичными петриф ицированны ми цистами, а у 
животных, в возрасте 5 лет и старше, печень и легкие поражены на 80-100%  от объема 
органов. Э хинококовы е цисты в печени локализованы  у 52%  животных, легких у 48% , в 
пчени и легких одновременно у 43% . У молодняка овец органы поражены петриф ициро- 
ванными ф ормами эхинококковы х цист, а у взрослых овец плодоносными цефалоциста-
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ми. В динамике эпизоотологии эхинококкоза в Западно-К азахстанской области основную 
роль играют овцы в возрасте 5 лет и старше, у которы х встречаются плодоносные формы 
эхинококковы х цист. В связи с этим можно сказать, что в Западно-К азахстанской области 
преобладает овечий ш тамм Есһіпососиз §гапи1озиз.

При исследовании паренхиматозных органов от 2048 свиней установили, что экстен- 
сивность инвазии эхинококкозом  у этих животных в среднем составила 6% (табл.1). Наи- 
большая зараженность эхинококкозом  отмечена в Зеленовском  районе - 6,7% . У свиней 
преобладает пораж ение печени петрифицированны ми формами эхинококковы х цист.

Были исследованы печень и легкие от 112 лош адей. Экстенсивность инвазии ларваль- 
ным эхинококкозом  лош адей в среднем составила 0,8%  (табл.1). Н аиболыная экстенсив- 
ность инвазии отмечена в Урдинском районе - 1%. У лош адей преобладает пораж ение 
печени петриф ицированны ми формами эхинококковы х цист.

По данным собственных исследований в Западно-К азахстанской области и городе 
Уральске обстановка по ларвальному эхинококкозу сельскохозяйственных животных и 
человека и имагинальному эхинококкозу собак и диких плодоядных за последние 5 лет 
остается неблагополучной. Это обстоятельство связано с тем, с изменением структуры 
сельского хозяйства с государственной на частно-фермерскую  зоогигиенические условия 
содержания животных и уровень их ветеринарного обслуживания ухудш ились, особенно 
по гельминтозным болезням животных, а именно по ларвальным цестодозам. Это связано 
с тем, что:

- госветинспектора сельских округов не проводят плановые дегельминтизации при- 
отарных, гуртовых и поселковых -дворовых собак против ларвальных цестодозов;

- отсутствие вы сокоэф ф ективны х антгельминтиков для дегельминтизации собак и 
средств для их приобретения;

- местные сельские акиматы не организовывают отстрел бродячих собак;
- фермеры проводят массовый подворный убой скота. П ораженные эхинококкозом  

органы не утилизирую т, а скармливаю т собакам;
- нет скотомогильников. Бродячие собаки и дикие плотоядные поедают пораженные 

эхинококкозом  органы павш их животных;
- в поселках области и в г. Уральске больш ое количество бездомных, бродячих собак - 

источников инвазии;
- высокая обсемененность пастбиш  яйцами эхинококка;
- собаки часто находятся в животноводческих помещ ениях и в местах хранения фура- 

жа;
- в городе Уральске, на городских ры нках имели место случаи торговли ливером  (пе- 

чснь, лсгкис) пораженного эхинококкозом , не прошедшего ветеринарно-санитарной экс- 
пертизы.

Выводы

1. Зараж енность ларвальным эхинококкозом  по Западно-К азахстанской области 
за 1996-2000 годы у крупного рогатого скота в среднем составила 40,4% , у овец - 46% , у 
свиней -6%, у лош адей - 0,8% .

2. В динамике эпизоотологии эхинококкоза в Западно-К азахстанской области 
основную роль играют овцы в возрасте 5 лет и старш е. В области преобладает овечий 
штамм Есһіпососиз §гапи1ози$.

3. Эпизоотическая обстановка в Западно-К азахстанской области и городе Уральс- 
ке по эхинококкозу сельскохозяйственных животных и человека за последние 5 лет оста- 
ется неблагополучной.
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Динамика эпизоотологии ларвального эхинококкоза сельскохозяйственных жи- 
вотных в Западно-Казахстанской области 

за 5 лет (1996-2000)

Резюме

Зараженностъ ларвалъным эхинококкозом по Западно-Казахстанской области за 
1996-2000 годы у крупного рогатого скота в среднем состаеила 40,4%, у овец - 46%, 
у свиней -6%, у лошадей - 0,8%. В динамике эпизоотологии эхинококкоза в Западно- 
Казахстанской области основную ролъ играют овцы в возрасте 5 лет и старше. В 
области преобладает овечий штамм эхинококкоза. Эпизоотическая обстановка в 
Западно-Казахстанской области и г.Уральске по эхинококкозу селъскохозяйственных 
животных и человека за последние 5 лет  остается неблагополучной. Причиной 
этого являет ся неудовлетворителъные зоогигиенические условия содержания селъс- 
кохозяйственных животных и уровенъ их ветеринарного обслуживания, особенно по 
гелъминтозным болезням животных, а именно по ларвалъным цестодозам.

УДК 619:616.5 -  002.954:636.295/574.1/

С а п а р о ва  Р.Х .

Эпизоотология и лечение саркоптоза 
верблюдов в Западном Казахстане

Верблюдоводство -  это вновь возрождаю щаяся, перспективная отрасль животно- 
водства.

В ы сококачественная шерсть, кожа, мясо и м олоко занимают видное место в насыще- 
нии потребительского ры нка отечественной продукцией.

Но развитие верблюдоводства сдерживается многими инф екционны ми, инвазионными 
и незаразны ми болезнями, причиняя огромный эконом ический ущ ерб данной отрасли 
животноводства.

В настоящ ее время в верблюдоводческих хозяйствах, как  взрослое поголовье, так и 
молодняк, подвержены заражению инвазионными болезнями. Однако сведений о различ- 
ных болезнях верблюдов, их диагностике, эпизоотологии, лечению  и проф илактике недо- 
статочно. П оэтому мы провели исследование некоторых вопросов одной из опасных инва- 
зионных болезней верблюдов - саркоптоза.

Работа проводилась в верблюдоводческих хозяйствах Западно-К азахстанской, Атыра- 
уекой и М ангы стауской областей.
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Саркоптоз принадлежит к числу очень заразных и быстро распространяющихся болезней. 
Вызывается зудневым клещем -  Загсоріез сате іі

Саркоптоз чаще проявляется в холодное время года, когда густой шерстный покров создаёт 
благоприятные условия для развития клещей. С наступлением летнего сезона, особенно после 
стрижки, у больных чесоткой верблюдов эпидермис становится эластичным, вызывая ошибоч- 
ное мнение о выздоровление животных.

Заражение саркоптозом происходит при попадании на тело верблюда взрослых клещей, 
личинок или яиц. Передается данная болезнь при непосредственном контакте от больных 
животных -  здоровым и при использовании предметов упряжи, бывших в соприкосновении с 
больными животными.

Следующим источником распространения саркоптоидоза, по нашему мнению, является 
нарушение или невыполнение требований ветеринарно-санитарных правил по предупрежде- 
нию болезней, а также отсутствие регламеятированных сроков воспроизводства. Совместный 
выпас маток с верблюжатами, без своевременной отбивки.

В заражеңии молодняка, высокопродуктивных верблюдов по результатам наблюдений, 
основой служит снижение иммунной резистентности организма, а в заражении плохо упи- 
танных и истощенных животных -  погрешности в кормлении, отсутствие научно-обоснован- 
ного рациона для половозрелых групп,не соблюдение сроков карантина для вновь введенных в 
хозяйство животных.

Поражение кожного покрова акариформными клещами характеризуется распространен- 
ной и стойкой патологией, которая проявляется в форме зуда, расчесов, шерсть на таких 
местах выпадает, кожа сильно грубеет и теряет эластичность. М еры профилактики и лечения 
не обладают высокой эффективностью, так как саркоптоз мало изучен.

Используемые ранее лекарственные формы имеют ряд недостатков: вызывают интоксика- 
цию организма, оказывают локальное действие на возбудителей инвазии, что не обеспечивает 
полного уничтожения клеща.

При развитии болезни мы ежедневными наблюдениями отметили ряд изменений в физи- 
ологическом состоянии животных: верблюды становятся более подвижными, особенно во вре- 
мя пастьбы, возбуждены, зуд в начале мало выражен, затем постепенно нарастает и животные 
начинают сильно чесаться.Проникая в эпидермальный слой кожи, клещи с помощью хорошо 
развитого хоботка проделывают в них хбдькв различных направлениях, от этого происходит 
раздражение нервных окончаний с явлением зуда.

Данное состояние проявляется через 10-12 суток после заражения.
На месте расчесов появляются узелки, размером от просяного зерна до горошины. Они 

визуально мало заметны, но хорошо различимы при пальпации. Больные верблюды стремятся 
расчесать зудящие места активньм трением о забор или другие сооружения. На месте расче- 
сов образуются кровоточащие раны. Результаты указанных действий сопровождаются выпаде- 
нием шерсти на местах расчесов, воспалением и отеком зудящих участков.

У взрослых верблюдов первые очаги чесотки образуются на теле с тонкой кожей (шея, 
вентральная стенка живота, медиальная сторона бедер, кожа головы, венчика, межпальцевой 
щели). При дальнейшем развитии саркоптоза шерсть у больных животных сбивается и свисаёт 
клочьями, утолщается роговой слой, кожа теряет свою эластичность и собирается в грубые 
складки. і { ■ (.-

Больные верблюды беспокоятся, у них понижается аппетит и живая масса. Тяжело бо- 
лезнь переносят верблюжата. У них в начале поражается кожа головы, затем другие участки 
тела. Ж ивотные при несвоевременной помощи погибают. Установив диагноз на основании 
клинических признаков, это можно подтвердить микроскопическим исследованием соскобов 
кожи. Для этого соскоб помещают на предметное стекло, увлажняют каплей керосина, накры- 
вают покровньм  стеклом и смотрят под м альм  и средним увеличением микроскопа.

В целях изыскания новых методов лечения, нами опробированны препараты дектомакс и 
сантел в период стойкого проявления саркоптоза на верблюдах.

Дектомакс -  готовый к применению стерильный"бледно-желтый раствор, содержащий 1% 
дорамектина, это новый представитель группы авермектинов, открытый и изученный в лабо- 
раториях фирмы “П файзер”.
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Действие данного препарата и его терапевтическая доза впервые изучена на верблюдах.
Нами был использован дектомакс на верблюдах с сильным, средним и слабым поражени- 

ем кожного покрова саркоптозом.
Всем подопытным животным в область предплечья, подкожно в дозе 0,8 мл/50 кг массы 

тела, двукратно, интервалом семь дней вводили данный препарат.
У животных опьггной группы после первой инъекции на третьи сутки отметили значи- 

тельное снижение зуда, на пятый день зуд полностью отсутствовал, воспалительный процесс в 
очагах поражения сохранялся.

После повторной обработки, на четвертый день воспалительный процесс исчезает, наблю- 
дается полное прекращение зуда, пораженные участки покрываются корками, которые затем 
отторгаются. На облысевших участках дермы заметно прорастание нового волосяного покро- 
ва.

Признаков повторнош заражения за время наблюдения (два месяца) не регистрировали.
Сантел -  5% и 10%-ый иньекционный раствор клозантела. Препарат рекомендуется для 

борьбы с арахноэнтомозами. Сантел обладает широким спектром антипаразитарного дей- 
ствия. М еханизм действия сантела заключается в нарушение процессов окислительного фос- 
форилирования и переноса электронов в организме паразитов, что приводит к нарушению 
энергетического обмена и гибели паразитов.

Нами использовался при саркоптозе верблюдов, вводили подкожно, двукратно, интерва- 
лом семь дней, в дозе 1 мл на 10 кг массы тела.

Установлено, что на четвертый день после повторного введения препарата, у животных 
отмечено подсыхание корок, очищение от струпьев, начало роста шерсти и полное выздоров- 
ление.

Повторного заболевания опьггных животных в течение двух месяцев после лечения не 
наблюдали.

Выводы
1. Препараты нового поколения дектомакс и сантел не вызывают морфологические, эмбри- 

отоксические изм енен^. у верблюдов при использовании в дозах, предусмотренных инструк- 
цией.

2. Реакция клещей Загсоріез с а те іі на лекарственное вещество проявляется после первой 
иньекции их малоподвижностью, а после повторной химиотерапии возбудитель полностью 
погибает и исчезает.

3. Наиболылую акарицидную эффективнөсть показали препараты дектомакс в дозе 0,8 мл/ 
50 кг массы тела с интервалом семъ дней, сантел - доза Імл/Ю кг, двукратно, интервалом семь 
дней.

УДК 619:636. 295+-35(374,1)

Ж уб а н т а ев  И .Н ., К ур м а н о в  Б .А .

Изменения морфологического состава и 
физических свойств крови

бура-производителей до полового акта и
после коитуса

Чрезмерная половая нагрузка приводит к ослаблению половых рефлексов, ослабле- 
нию спермиогенеза у производителей и выведению у них с эякулятом  молодых форм 
спермиев, а такж е является одной из причин эксплуатационной импотенции производи- 
телей (Логвинов Д.Д. 1980, Рахимжанов Г.Р., Ш оль Э~ГІ. 1975).

И зучение морфологического состава и физического свойства крови, выявляет измене-
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ния происходящ ие во внутренней среде организма животных, в частности у верблюдов.
В доступной литературе приводятся результаты исследований о ф изико-хим ическом  и 

м орфологическом  составе крови верблюдов. Однако эти сведения малоинформативны, в 
них нет описания, в какое время года и на каком  этапе ф изиологического состояния у 
мозоленогих исследовался материал.

В связи с этим, нами изучалось ф изическое свойство и м орфологический состав кро- 
ви до полового акта и после коитуса.

Результаты исследования в последую щ ем могут, служит дополнением  к  разработке 
нормы половой нагрузки на бура -  производителя, для получения качественной спермы.

Исследования выполнены на восьми верблюдах - бактрианах казахской  породы, (таб- 
лицы 1 и 2).

Содержание гемоглобина в крови определяли гематиновым методом (метод Сали).
При подсчете эритроцитов и лейкоцитов использовали счетную кам еру Горяева.
Скорость оседания эритроцитов определяли методом ГІанченкова.
О краш ивание мазков крови проводили по методу Романовского - Гимзы.

Таблица 1
Показатели крови

§ ан 3

£ 1
§ 1 X *

Показатели

Морфологический состав и физическое 
свойство крови

Гемоглобин г/л
Эритроциты 
млн/мкл, или 

1012/л
с о э

8 до полового 
акта

184±3,5 5,2±0,1 1,7±0,3

8
после

полового акта 191 ±3,7 5,2±0,12 1,6±0,3
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что содержание гемоглобина у верблюдов-произ- 

водителей до полового акта составило 184әЗ,5 г/л, что на 3,8%  ниже, чем после спарива- 
ния. Изменения количественного показателя эритроцитов незначительные.

Отнош ение СО Э до полового акта выш е на 6,25% , чем после заверш ения спаривания.
Таблица 2

Лейкоцитарная формула

о _ » й
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£ Ің » о 2 «  *
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„ * 

3 § 
§ 5
>5 о 
£  2

Процентное отноШение отдельНых Видов 
лейкоЦитов

Эозино
-филы

Нейтрофилы а
.- £  а

&Щ
3

^ 0 
о а  к «и 3 ч 
Е «

6 <и
I  а 

(3 5

8

2
О  «3 

1 1  | б,7±0,3 4,8±1,1 4,4±1,7 29±2,7 ЗД±1,1 31,7±4,3

8

„ -8 
|  § 8 
2 « Я 
е 8

6,4±0,3 4± 1,4 . 4,5±і,3 35,1±2,6 3,5±1,4 50,7±2,6

По таблице 2 видно, что до полового акта содержание лейкоцитов составило 6,7ә0,3 -  
109/л, после совокупления' животных он снизился на 4,47% .

До полового акта концентрация эозинофилов составила 4,8ә1,1% , что выше показате- 
лей после полового акта на 20%.

П роцентное отнош ение палочкоядерны х нейтрофилов до полового акта составила 
4,4ә1,7% , что ниж е на 2,2% , чем после спаривания.
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Сравнение полученны х результатов сегментоядерных нейтрофилов до полового акта и 
после его заверш ения, соответственно 29ә2,7 и 35,1ә2,6% , разница составила 17,3%.

Х арактерную  картину наблюдали и в концентрации моноцитов, его уровень до поло- 
вого акта составил 3,1ә1,1% , что ниже, на 11,4% данных полученны х после завершения 
спаривания.

Содержание лимф оцитов составило до полового акта 51,7ә4,3%  - это выше показате- 
лей  после коитуса на 1,97%.

Таким  образом, разница в показателях варьйрует с наступлением сезона половой ак- 
тивности й повыш ением половой потенции у верблюдов, подтверждая клинические на- 
блюдения о начале проявлении полового сезона с декабря.
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УДК 636.2.082

Т улебаев  Б .Т ., Н а са м б а ев  Е.

Совершенствование племенных и 
продуктивных качеств шагатайского 

комолого и анкатинского укрупненного 
типов казахского батоголового скота

Интенсивная технология производства говядины предусматривает значительную кон- 
центрацию  животных. Замечено, что в борьбе за лидерство животные наносят рогами друг 
другу значительные травмы, в результате чего происходит травматические повреждения 
кож и, кровоизлияния на мыш цах, аборты, а такж е повреждения других частей тела, сни- 
ж ает продуктивность скота и способствует преждевременной выбраковке.

Значительную  часть стада казахской белоголовой породы в Западном Казахстане со- 
ставляют ком олы е животные, полученные от использования в маточных стадах комолых 
герефордских быков и их потомков.

В Западном К азахстане в результате целенаправленной кропотливой работы ученых, 
селекционеров и практиков, создан, апробирован и соверш енствуется ш агатайский комо- 
лый заводской тип казахской белоголовой породы (авторы Прахов Л .П ., Заднепрянский- 
И .П ., М акаев Ш .А ., М азуровский Л .З ., Х айнацкий В.Ю ., В орж ейкин А .М ., Балкибаев 
М .К ., Туралиев И .Р.).

В начале семидесятых годов была поставлена задача по созданию типа комолого скота 
казахской  белоголовой породы.
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Селекция на комолость проводилась по всем поголовьям родственных групп и заводс- 
ких линий племзавода “Ш агатай” . На ремонт стада быков-производителей оставляли ко- 
молых бьгчков после оценки собственной продуктивности с живой массой в 15-месячном 
возрасте 480-500 кг с последую щ ей оценкой их по качеству потомства.

Уже после 1980 года на воспроизводство использовались только комолые быки. На 
ремонт стада отбирали быков-производителей после двухэтапной оценки только комо- 
лых. П оэтому они всегда имеют высокую живую массу и оценку экстерьера (таблица 1).

В основу селекционно-племенной работы заложено повыш ение интенсивности роста 
животных, которы е осущ ествляли путем двухэтапной оценки племенных быков и улуч- 
ш ения условии кормления ремонтных телок.

Таблица 1
Живая масса и оценка экстерьера комолых быков-производителей

П о к а з а т е л ь Е о з р а с т ,  л е т
2 3 4 5 н  с т а р ш е

Ж н в а я  ы а с с а , к г 665 7 9 9 9 0 7 9 8 9
С т а н д а р т  п о р о д ы , кг 5 4 0 6 7 0 7 6 0 7 2 0
П р е в о с х о д с т в о ,  % 12 3 ,1 1 1 9 ,2 1 1 9 ,3 1 2 6 0 ,6
О ц е н к а  э к с т е р ь е р а  н 
к о н с т ш у ц н н ,  б а л л

5 8 9 9 6 ,3 9 7 ,5

Для проведения селекции по интенсивности роста в хозяйстве построена типовая 
испытательная станция оценки быков-производителей по качеству потомства и бычков по 
собственной продуктивности.

Исследования (таблица 3) показали, что комолые животные по продуктивным каче- 
ствам не уступаю т рогатым, они более безопасны в обращ ении, требуют меньш е площади 
для их размещ ения. С покойный нрав этих животных способствует лучш ему использова- 
нию кормов, меньш ему количеству абортов травматического характера.

Таблица 2
Резулътаты испытания бычков по собственной продуктивности

Показатель Фенотнп бычков
конолый п=66 рогагый п=18

Жнвая н ассав  15 н ес., кг 459,4 445,6
Стандарт породы, кг 365 365
Жнвая насса к стандарту породо, % 126,0 122,0
Заграты корна на 1 кг прнросга, корм.ед 6,7 6,3
Стандарт породы, кор н .ед 7,0 7,0
Затраты корна к стандарту, % 95,7 90,0
Среднесугочный прнрост, г 1144 1078
Стандарт породы, г 725 725

Однако, преимущ ества комолых животных полностью не раскрываю тся при совмест- 
ном их содержании с рогатым, поскольку последние беспокоят и травмирую т их. Поэто- 
му больш ой интерес представляло изучение прироста комолы х и рогатых бычков сразу 
после отьема при раздельном и беспривязном содержании крупны ми группами. При раз- 
дельном содержании комолые бычки по среднесуточному лриросту превосходили на 114,7% 
и положительная разница имела место по всем линиям.

Наблюдения показали, что комолые бычки более спокойно и долыне поедают корма, 
больше отдыхают лежа, что и обеспечивает от них получение более вы соких приростов.
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Таблица 3
Среднесуточный прирост бычков разных фенотипов в хозяйственных условиях

Л н н и я ,
р о д с т в е н н а я

г р у п п а

К о ы о л ы е р о г а т ы е П р е в о с х о д с т в о  н в д  
р о г а т ы ы н ,%  I к л а с с уп П р н р о с т ,  г п п р н р о с т , г

В ь ю н  7 1 2  к 38 673 16 623 9 2 ,8
В е т е р а н  7 8 8 0 167 751 72 7 2 0 1 0 3 ,6
В о с т о к  7 6 3 2 К 183 7 0 0 78 6 3 7 9 6 ,6
Б а й к а л  4 4 2 К 73 7 8 0 31 6 4 2 1 0 7 ,6
П р о ч н е  л н н н н 281 7 3 8 120 653 101,8
В  с р е д н е ы  п о  с т а д у 7 2 7 7 3 4 3 1 2 6 4 0 101,2

Бы чки обеих групп характеризую тся высокими убойными показателями при отсут- 
ствии между ними достоверной разницы (таблица 4).

Таким образом, в ходе, р іботы  не выявлено сущ ественных генетических различий по 
мясной дродуктивности у животных разного фенотипа, но при этом установлена способ- 
ность йх в течение продолжительного времени давать высокие приросты  и эф ф ективно 
использбвать энергию корм а на образование вы сококачественного мяса.

Таблица 4
Результаты контрольного убоя бычков разных фенотипов

П о к а з а т е л ь
В о з р а с г ,  ы е с я д е в

15 18

Ф е н о т н п
к о ы о л ы й р о г а т ы й к о ы о л ы й р о г а т ы й

К о л н ч е с т в о  го л о в 9 3 9 3

Ж н в а я  ы а с с а  п р и  с н я т и н , кг 3 9 3 ,3 3 9 8 ,3 4 4 8 ,3 4 5 8 ,3 3
Ж н в а я  ы а с с а  п е р е д  у б о е ы ,к г 3 5 5 ,6 3 6 6 ,7 4 1 2 ,4 4 4 2 3 ,0
М а с с а  п а р н о й  т у ш н , к г 2 0 5 ,5 2 0 8 ,5 2 2 3 ,3 3 2 3 1 ,3 3
М а с с а  ж н р а -с ы р ц а ,  к г 6,0 7,7 17 ,33 14 ,0
У б о й н а я  ы а с с а , к г 2 1 1 ,5 2 1 6 ,2 2 4 0 ,6 6 2 4 5 ,3 3

У б о й н ы й  а ы х о д , % . 5 9 ,5 5 9 ,0 5 8 ,2 1 5 8 ,0 0
М а с с а ш к ^ р ы ,  к г 3 1 ,9 7 3 1 ,7 9 4 1 ,4 4 4 4 ,0

И н д е к с  ы я с н о с т н ___ У . 4 ,2 4 ,5 ___ ______

Следовательно, йнтенсивное вырагцивание м олодняка способствовало проявлению  
животными характерны х особенностей мясной продуктивности: больш ой массы туши, 
высокого ее выхода и высокого содержания съедобной части.

В течение последних 20 лет в условиях испытательной станции нами было оценено 
по качеству потомства 36 быков-производителей, в т.ч. 25 комолых, из них было выявлено 
15 быков-улучш ателей, которы е были использованы как  родоначальницы заводских ли- 
ний и продолжатели их.

При создании заводского типа комолого скота потомками комолых быков-производи- 
телей Вьюна 712 к  А ЗК Б -104; В остока 7632 к  А ЗК Б -98  и Б айкала 442 к А Л К Б -1 0 2  
создана генеалогическая структура стада комолых животных.

Важная роль в создании стада комолых животных принадлежит герефордскому быку 
Гоулд-Сол Д-27, завезенному в ГП З “Ч апаевский” в 1962 году из Канады. Это бьш выдаю- 
тттийся ком олы й бык с максимальной живой массой в возрасте 7 лет 1150 кг. Он характе- 
ризовался гармоничным телосложением, ш ироким, глубоким бочкообразным туловищ ем 
и пыш ной мускулатурой.

Крупность и ш ирокотелость животных связаны с повы ш енной мясной продуктивнос- 
тью и хорош ей оплатой корма, узкотелость и мелкорослость с ранним осаливанием и 
низкой оплатой корма. ^

В стаде племзавода “А нката” отбор преимущ ественно проводился по живөй массе и 
интенсивности роста. Исклю чительно строгим был отбор быков-производителей, которы й
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включал в себя испытания по собственной продуктивности, а в последую щем оценку по 
качеству потомства. При этом ставилась задача формирования геиеалогических линий 
животных крупного формата телосложения -  это более высокорослые, длинны е тулови- 
щем животные.

Ж есткий отбор лучш их генотипов д.ля дальнейш его воспроизводства и выращ ивания 
их в оптимальных условиях кормления и содержания позволші создать ж елательный анка- 
тинский укрупненны й тип животных с хорош ей приспособленностью  и вы сокой продук- 
тивностью,

Основными показателями оценки животных при создании и соверш енствовании анка- 
тинского укрупненного типа были крепость конституции, хорош ие мясные стати, круп- 
ность, высокая мясная и молочная продуктивность, выраженность породного и желатель- 
ного типа.

Н акопление в стаде животных желательного типа и выранжировка нежелательных -  
составляли основу целенаправленного отбора.

Племенной завод АО “Анката” является одним из ведущих племеНных хозяйств по разве- 
дению скота казахской белоголовой породы не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Все 
поголовье стада представлено чистопородными животными казахской белоголовой породы и в 
болыной степени отвечают требованиям заводского типа.

Повышение удельного веса чистопородного поголовья и улучшение их классности осуще- 
ствляли путем интенсивного использования высококлассных производителей и жесткой бра- 
ковки помесных животных.

В племзаводе АО “Анката” поголовье всего пробонитированного поголовья крупного 
рогатого скота составило 988 голов, в том числе 15 быков-производителей, 467 коров, 187 
телок старше 2-лет и нетелей, 137 телок прошлых лет, 105 бычков прошлых лет, 45 бычков 
текущего года.

В стаде к  классу элита-рекорд отнесено -36,5% , элита-49,7% и I классу -13 ,5%  всего 
пробонитированного поголовья.

Из пробонитированньтх 467 коров, отнесены к  классу элита-рекорд 40,5%, элита-44,5 и I 
классу -14,68% .

По классному составу все поголовье стада представлено животными, отвечающими требо- 
ваниям стаңдарта породы и выше.

В программе селекция ведущее место отводится отбору и использованию быков-произво- 
дителей. В воспроизводстве используются чистопородные производители класса элига-рекорд.

В мясном скотоводстве живая масса является' одним из основных показателей хозяйствен- 
но-полезных качеств, поскольку от нее зависит и мясная пррдуктивность .животных.

Средняя живая масса быков-производителей в последнйе.годы в зависимости от возраста 
колебалась в пределах: 2-х лет- 670 кг; 3-х лет-775 кг; 4-х лет-940-885 кг; 5 лет и старше 1087- 
1070 кг. Требования класса элита-рекорд по живой массе в возрасте 2-х, 3-х, 4-х и 5 лет и 
старше 600, 740, 840 и 900 кг, соответственно.

По средней живой массе быки-производители заводского типа в возрасте 2, 3, 4, 5 лет и 
старше превышает требования высшего бонитировочного класса на 15-170 кг или на 2,0-8,9%.

Племенная ценность стада племзавода “Анката” характеризуется наличием высокопро- 
дуктивного маточного поголовья.

Коровы анкатинского заводского тигіа в возрасте 3-х лет достигают живой массы 450-47] 
кг, 4-х лет-483-499 кг, 5 лет и старше -542-545 кг, превышая стандарт породы на 20-41 кг, 3-19 
кг, 22-25 кг соответственно.

Показатели средней живой массы коров племенного ядра несколько выше, и достигают в 
возрасте 3-х лет- 482-461 кг, 4-х лет- 506-503 кг, 5 лет и старше -  567-559 кг. Превышение 
стаңдарта породы составляет -52-31 кг, 26-23 кг и 47-39 кг, соответственно. По показателям 
живой массы коровы заводского типа превосходят стандарт казахской белоголовой породы на 
4,5-7%.

Отбор животных с лучшими фенотипическими показателями и направленное ее совер- 
шенствование позволяет достичь стабильность в высокой продуктивности создаваемого завод- 
ского тйпа скота.

М олочность коров заводского типа оценивали по живой массе телят при отъеме в 6-
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м есячном возрасте, которая характеризует молочную  продуктивность мясны х коров при 
сложивш ихся условиях кормления и содержания животных.

Средняя молочность коров составила при первом отеле -163 ,8  кг, во втором- 172,5 кг, 
третьем и  старш е- 178,3 кг, что выше соответствую щ их показателей стандарта породы на 
7,0, 9,8 и 7,8% . М олочность коров племенного ядра в возрасте I отела составляет -1 6 8  кг, 
II отела -  178,2 кг, III и старш е -  186, 4 кг, что выше показателей стандарта породы на 
10,0%, 13,3 и 12,9%.

Э кстерьерно-конституциональны й тш і имеет важное значение при отборе животных 
мясного направления, поскольку он в больш ой степени, чем в молочном скотоводстве, 
позволяет оценить мясную продуктивность.

Ж ивотны е заводского типа племзавода “А нката” характеризую тся выраженными мяс- 
ными ф ормами телосложения. Они отличаются ш ироким  и глубоким туловищ ем с хоро- 
ш о развитой м ускулатурой, относительно массивными окороками, мощ ной передней час- 
тью, т.е. типичным экстерьером  для. мясного скота.

Ц еленаправленны ми методами отбора и подбора в стаде были получены особи высо- 
корослого растянутого типа с хорош о выраженными мясными формами. Вместе с тем на 
ф ормирование экстерьера и конституции животных стада племзавода больш ое влияние 
оказала популярность великорослых пород. В селекционной работе предпочтение отдава- 
ли  животным крупного ф ормата телосложения.

Х арактерно, что у животных заводского типа высокорослость сочетается с ш ироким 
туловищ ем, что определяет их хорош ую мясность. Т ак, полновозрастные быки-производи- 
тели имею т высоту в крестце 140,8 см, ш ирину груди 69,4см, обхват груди 244,2см, коро- 
вы- 123,2; 45,6 и 193 см соответственно (таблица5).

Таблица 5
Промеры быков-производителей коров, см

П р о н ө р ы
Б ы х н  К о р о в ы

В о з р а с т ,  л е т
3 5 н с т а р ш е 3 5 н с т а р ш е

В ы с о т а  в х о л к ө 1 3 9 ,8 1 3 8 ,9 120,2 123 ,2
В ы с о т а  а  к р е с т ц е 14 0 ,9 14 0 ,8 12 2 ,5 1 2 6 ,2
Г л у б н н а  гр у д н 7 8 ,7 00 00 6 6 ,9 7 0 ,6

Ш н р н н а  гр у д н 64 ,3 6 9 ,8 4 0 ,0 4 5 ,6
Ш н р н н а в  м аж л о к ах 5 8 ,0 6 3 ,3 4 9 ,7 5 1 ,4

К о с а я  д л н н а  т у л о в н щ а 16 8 ,6 18 0 ,6 1 3 7 ,0 146 ,3

К о с а я  д л н н а  з а д а 5 5 ,8 5 8 ,3 4 8 ,0 4 9 ,9

О бзсват гр у д н 2 3 1 ,3 2 4 4 ,2 1 7 7 ,2 19 3 ,0

О б х в а т  п я с т н 25 ,3 2 6 ,8 1 9 ,2 20,6

Отдельные особи стада имеют высокие показатели промеров статей, сочетаю щ ихся с 
прекрасны м и мясными формами телосложения. Отсюда их вьщеляют в разряд крупны х 
типов ж ивотных по формату телосложения. Так, бык-производитель К арсак 8733 имеет 
высоту в холке 144 см, ш ирину груди 71 см, длину туловищ а 188 см, обхват груди 256 см.

Н есколько больш ая средняя величина промера высоты в холке у коров 3-х лет объяс- 
няется ф ормированием  стада молодыми более высокорослыми животными, чем взрослые 
коровы.

Б ы ки и коровы  анкатинского укрупненного заводского типа превосходят по основным 
промерам сверстников казахской белоголовой породы, записанных в Г К П Ж  (т.ХХІҮ, ХХҮ), 
по высоте в холке на 4 и 5 см, ш ирине груди за лопатками -7  и 5, косой длине туловищ а 
(палкой) -1 2  и 8, обхвату груди 18 и 8 см.

В ы сокая продуктивность по основным хозяйственно-полезным признакам потомков 
К арсака и четко выраженная их крупность дали основание выделить его в качестве мо- 
дельного типа желательного заводского типа скота  племзавода “А нката” .

Индексьі представляют возможность для более объективной оценки отдельных статей 
и установления типов телосложения животных (таблица 6).
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Изменения иіщ ексов телосложения у коров разного возраста незначительны. С возра- 
стом животные становятся менее высоконогими, более массивными и растянутыми. Раз-
витие отдельных статейу характеризую щ ие рост коров в высоту и ддину, заканчиваются 
преимущ ественно в 3-летнем возрасте, а в ширину до 5 лет.

Селекция на повыш ение однородности и  закрепление наследственности животных с 
ярко выраженными мясными формами способствовали формированию стада с определен- 
ной специфичностью  типа телосложения. Крупны й формат телосложения быков-произ- 
водителей и коров. заводского типа обусловлен хорош им развитием мясных статей.

Средняя оценка экстерьера быков по возрастным периодам составляет 92-100 баллов, 
или выше требования класса элита-рекорд на 2-10 баллов.

Таблица 6
Индексы телосложения коров и быков

И в д е к с К о р о в ы Б ы к н
В о т р а с т ,  л е т

3 5 н  с т а р ш е 3 5 н с т а р ш е
Д л н н н о н о г о с т н 4 7 ,1 0 4 5 ,1 0 4 3 ,7 0 3 8 ,4 4
Ш н р о к о т е л о с т н 3 5 ,6 7 3 7 ,2 9 3 9 ,8 7 4 1 ,3 3
С б н т о с т н 1 2 7 ,7 0 1 2 5 ,1 0 1 3 7 ,2 0 1 3 5 ,2 0
М а с с н в н о с т н 1 4 9 ,6 0 1 5 5 ,3 6 1 6 7 ,6 1 1 7 5 ,6 5
Г р у д н о й 6 9 ,9 7 7 1 ,4 7 8 1 ,5 3 8 0 .8 9
Р а с т я н у т о с т н 1 4 4 ,1 0 1 2 0 ,9 4 1 2 1 ,7 4 1 3 0 ,1 2
К о с т н с т о с т н 1 5 ,9 0 1 6 ,6 0 1 8 ,3 0 1 9 ,3 0

П о оценке экстерьера и конституции коровы в возрасте 3-х лет превосходили стан- 
дарт породы на 10,1 баллов (13,4% ), соответственно 4-х лет 15 баллов (20%), взрослые 17,6 
баллов (23,4% ). Группа племенного ядра в возрасте 3-х лет 11,4 балла (15,2% ), 4-х лет 17,5 
балла (23,3% ), взрослые коровы 19,4 балла (25,8% ).

Средняя оценка экстерьера и конституции коров в возрасте 3-х лет 89,0-85,1 баллов, 
4-х лет 88,7-90,0 баллов, 5 лет и старш е 92,6 баллов.

А нкатинский укрупненны й заводской тип казахской белоголовой породы отличается 
высокорослостью  с хорош о выраженными мясными формами, крепкой  конституцией. Раз- 
ведение таких животных соответствует современным требованиям селекции.

Воспроизводительные способнос.тйгживотных заводского типа подробно изучены уче- 
ными В Н И И М С а и ЗК А У , исследуя количественные и качественные показатели спермы 
бычков они установили высокие показатели спермопродукции.

Основным показателем  характеризую щ им воспроизводительную способность мясных 
коров, является меж отельный период на циф ровое значение которого оказывает влияние 
все случаи наруш ения воспроизводительной ф ункции (таблица 7).

Воспроизводительные функции коров
К п я ч к а н

ннднвндуальны ё
ноыер

родоначальннка

Про долж нтельность пернода, дней И яд екс
осеы ененняот отелн

ДО 1 
отелн

сервнс-
пернода

плодонош
ення

ы еж отель
ного

К аггус 7969 44,4 65,1±2,2 280,8±0,9 344,3±2,3 1,4

Ллндыш  9879 44,1 67,7±2,6 282,2±1,2 348,2±2,6 1.3

М айлан 13851 42,7 63,0±1,2 281,3±1,1 345,2±2,2 1,4
Салеы І2747 41,5 76,8±2,9 279,0±1,5 354,7±2,7 1,5

Таблица 7

Анализ результатов исследований в племзаводе АО “А нката” показал, что у коров 
заводской линии К актуса 7969 межотельный период составил 344,3 дня, а по линии Лан- 
дыш а 9879 и родственным группам М айлана 13851 и Салема 12747 -  соответственно 
3487,9, 345,2 и 854,7 дня.

М еж отельны й интервал в целом по группё был минимальный у животных группы 
М айлана 13851 (345,2) и максимальный по группе Салема 12747 (354,7 дня). Эта разница 
статистически достоверна (Рқ0,99).
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М ежотельный период складывается из продолжительности стельности и сервис-пери- 
ода. П родолжительность сервис-периода у сравниваемых групп колеблется с 63,0 до 76,8 
дней.

Наименьший период плодоношения был у животных родственной группы Салема 124747 
(279).

Важным ф актором  характеризую щ им воспроизводительную функцию  коров является 
индекс осеменения, который отраж ает количество осеменений, необходимых для ошто- 
дотворения коровы. Индекс осеменения по сравниваемым группам коров составляет от 1,3 
до 1,5.

Коровы всех заводских линий и родственных групп анкатинского укрупненного типа 
способны ежегодно телиться, и обладают высокой воспроизводительной способностью.

Воспроизводительные способности животных анкатинского укрупненного типа высо- 
кие. Б ы ки стойко нередают свои племенные достоинства потомству. Вы ход телят в расче- 
те на 100 коров колеблется в пределах 91-96 голов.

Интенсивность роста племенных бычков в условиях испытательной станций составля- 
ет 1100-1300 г и превыш ает стаңдарт породы на 52-79% , по живой массе они превыш аю т 
эти требования на 26-36% , затрачивая при этом на 1 кг прироста около 7 кормовы х 
единиц.

Ж ивотны е анкатинского заводского типа скота характеризую тся хорош ей м ясной про- 
дуктивностью , масса туш и 288-301 кг с оптимальным содержанием жира.

Вы сокая адаптационная пластичность животных в условиях сухих степей и способ- 
ность сохранить упитанность в экстремальны х условиях, обусловливает получение нор- 
мально развитых телят к  моменту отьема от матерей.

Анализ показателей живой массы и интенсивности роста молодняка по возрастным 
периодам за ряд лет свидетельствует о достаточно высокой продуктивности животных 
анкатинского заводского типа.

Средняя живая масса бычков заводского типа скота в 6-, 8-, 12-, 15- и 18 месячном 
возрасте равнялась 195, 241, 349, 430 и 497 кг, телок -  184, 221, 301, 334 и 378 кг 
соответственно.

Превосходство бычков и телок по живой массе в сравнении со стандартом породы в 
возрасте 6, 8, 12, 15 и 18 месяцев находилась в пределах от 8 до 18%.

Анализ показателей интенсивности ро'ста>молодняка по массовым производственным 
данным свидетельствует о хорош ей продуктивности бычков и телок по периодам выращи- 
вании.

Племенная ценность выращиваемого молодняка остается высокой, поэтому влияние 
аикатинского укрупненного заводского типа в целом на казахскую  белоголовую породу 
огромное. П оэтому сохранение и соверш енствование ценного генофонда и повы ш ение ее 
конкурентоспособности в условиях ры нка -задача ученых и специалистов.

Ж ивотны е анкатинского укрупненного заводского типа хорош о приспособлены  к  при- 
родно-климатическим условиям зоны степей и полупустынь, о чем свидетельствует высо- 
кая воспроизводительная способность скота.

Средний возраст телок при первом осеменении составляет 18-20 мес., продолжитель- 
ность между отелами 368 дней, сервис-период- 79 дней, продолжительность периода от 
отела до первой охоты 39 дней, период ш ю донош ения 289 дней, индекс осеменения 1,5.

Основной производственный показатель воспроизводства -  выход телят на 100 коров. 
Стабильность и сравнительно высокий выход молодняка по стаду племзавода характери- 
зует уровень воспроизводства маток.

При проведении контрольного убоя бычков заводского типа от разных быков-произво- 
дителей в возрасте 18 мес. были получены тяж еловесные туши. Т уш и отнесены к 1 катего- 
рии, мыш цы хорош о развиты, лопатки без впадин, бедра хорош о заполнены, остистые 
отростки позвонков, седалищ ные бугры и м аклоки слегка выступали. Туш и были покры ты 
сштошным слоем ж ира полива. Н аиболее желательным в технологическом  отнош ении 
считаются именно туш и с умеренным и равномерным поливом, которы е предохраняю т 
мясо от порчи и высыхания.
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М ясо, полученное от убоя животных соответствует еовременным требованиям потре- 
бителя.

При убое бычков в 18 месячном возрасте получены тяжеловесные ш куры , которы е 
отнесены к 1 сорту.

Таким  образом, созданы новые высокопродуктивные анкатинский укрупненны й и 
ш агатайский комолы й заводские типы казахской белоголовой породы, характеризую щ ий- 
ся достаточной числеиностью , высокой продуктивностью и хорош ей адаптационной спо- 
собностью к разведению в зоне сухих степей и полупустынь.

Дальнейш ая селекционно-племенная работа по соверш енствованию новы х заводских 
типов казахского белоголового скота долж на быть направлена на повыш ение молочности, 
интенсивности роста молодняка, сохранение адаптационных качеств к экологическим  
условиям степей и полупустынь.

УДК 619:591.2-091.616.371

А л и м б е к о в  С .А ., К уш а л и ев  К .Ж .

Сравнительная иммуноморфологическая 
оценка эффективности 

противобруцеллезных вакцин из штамма 
19,82 и 82 пч на крупном рогатом скоте

При м акроскопическом  осмотре туш и внутренних органов животных , привитых как 
штаммом бруцелл 82-ПЧ. так и ш таммами 19 и 82,отмечали увеличение объема регио- 
нарных к месту введения вакцин прҢвых предлопаточных лимф оузлов. Они были 
бледно-серого цвета, упругой консистенций с поверхности разреза сочные, однородные, 
со сглаженным рисунком фолликулярного строения. Д руш е лим ф атические узлы увели- 
чились в объеме в меньш ей степени и лимфоидная ткань их имела выраженный рису- 
нок ф олликулярного строения на разрезе. В друш х внутренних органах видимые макро- 
скопические изменения не обнаружены.

И м муноморф ологические изменения у всех вакцинированных животных бьши од- 
нотипными поэтому, во избежание повторений. считаем целесообразным привести 
подробные патом орф олош ческие изменения в органах и тканях телок , иммунизирован- 
ных препаратом из штамма бруцелл 82-П Ч, подчеркивая при этом отмеченны е различия 
по другим вакцинам. У  этих животных в регионарных лимф оузлах и селезенке отмечали 
расш ирение герминативных центров фолликулов, содержащих в основном бластные клетки, 
малые и средние лимф оциты , а такж е фигуры митоза.

М якотны е мозговые тяжи лнмф оузлов и лимфоидная ткань периартериальной зоны 
селезенки были умеренно гиперплазированы, представлены в основном малыми и средни- 
ми лимф оцитам и, макрофагами и плазмопитами разной степени зрелости. Стенка 
артериол, венул и капилляров подвергались мукойдному и фибринойдному набуха- 
нию. Одновременно встречали сосуды без изменекий их стенок. Промежуточные мозго- 
вые синусы лим ф оузла и венозные синусы селезенки были расш ирены и  в них увеличено 
количество нейтроф илов и макрофагов.

Зерниетую  дистрофию  паренхиматозны х эл&меңтов обнаруживали в печени, почках 
и миокарде. Здесь отмечали полнокровие сосудов и мелкоочаговую пролиферацию  
лимф ойдно-ш стиоцитарны х клеток. В почках подопытных телок наблюдали умерен-



ную пролиферацию  эндотелия капилляров сосудистых клубочков и в просвете между 
почечным клубочком  и капсулой неболы ное количество белкового субстрата. В некото- 
рых сосудистых ю іубочках базальная мембрана была неравномерно- утолщ ена. В 
легких перибронхиальны е и перивоскулярные лимфойдные образования были умеренно 
гиперплазированы. В межальвеолярных перегородках и перивоскулярной соединитель- 
ной ткани  органа обнаруживали л-ф орм ы  бруцелл, которы е выявлялись такж е в сину- 
сойдах и меж дольковой соединительной ткани печени , преимущ ественно в области три- 
ад.

Отмечали умеренную  гипертрофию  клеточных элементов клубочковой и сетчатой 
зон, а такж е гиперішазию клеток пучковой зоны надпочечников. В интерстициальной 
ткани  последних встречали очаговые скопления лимфойдно- гистиоцитарных клеток. В 
м атке, яичниках и молочной железе всех подопытных телок специф ических для бруцел- 
лезного процесса изменений не наблюдали.

У ж ивотных, иммунизированных штаммом бруцелл 82 и зараженных вирулентной 
культурой бруцелл, спустя 3 месяца , степень выраженности лимфойдно-гистиоцитар- 
ных, макроф агальны х и плазмоклеточных реакций в лимфойдных органах была почти 
аналогична таковой при вакцинаций штаммом бруцелл 82-ПЧ. Однако, в регионарном 
лиф оузле отдельных животных обнаруживали специфические эпителиойдно-клеточные 
гранулемы, которы е выделялись от окружаю щ ей ткани  более светлым окраш иванием  и 
м орф ологическим и особенностями клеток. Они состояли в основном из эпителиойдных 
клеток, которы е имели продолговатые, бледно окраш енные хроматином ядра и довольно 
хорош о вы раженную  цитоплазму с зернистой эозинофильной массой. И зредка среди 
эпителиойдных клеток встречались единичные малые лимф оциты  и плазмоциты, которые 
отмечались пирониноф илией цитоплазмы. У телок этой группы в расш иренны х гермина- 
тивных центрах преобладали бластные клетки. Сильнее были выражены явления мукойд- 
ного и фибринойдного набухания стенок м елких сосудов, а такж е лимф оцитоз синусов 
некоторы х лим ф отических узлов. В отдельных лимф оузлах развились склеротические 
изм енения.

В лим ф оузлах и селезенке телок, принңтых вакциной из ш тамма бруцелл 19 и зара- 
женных спустя 3 месяца после иммунизаций, иммуноморфологические изменения были 
более выражены, чем у животных предыдущих двух групп.

У них среди клеточных инфильтратов трабекул обнаруживали значительное количе- 
ство малых и средних лимф оцитов, единичные м акрофаги и эозинофилы . М укойдное и 
ф ибринойдное набухание стенок сосудов лимфоузлов и селезенки, склеротические изме- 
нения и лим ф оцитоз синусов по степени выраженности были аналогичны таковым жи- 
вотных, вакцинированных ш таммом 82. М естами в мозговых синусах лимф оузлов отмеча- 
ли  явления лим ф остаза и выпот нежных сеток фибрина в их просвете, а такж е в некото- 
рых сосудах наблю дали облитерацию просвета.

У телок ,зараж енных вирулентной культурой бруцелл без предварительной иммуни- 
зации, патом орф ологические изменения проявлялись сравнительно сильнее, с образова- 
нием специф ических эпителиойдно-клеточны х гранулем, нередко с очагами некроза в 
центре. П оследние выявляли в предлопаточных глубоких паховых и надвымянных лимфа- 
тических узлах, а такж е в селезенке.

В печени ,почках и миокарде обнаруживали очаговые скопления лимфойдно-гистио- 
цитарных ю іеток ,которые встречались часто и имели значительные размеры.

Таким  образом, вакцина из штамма бруцелл 82-П Ч по силе антигенного раздражения 
аналогична прививочным препаратам из штаммов 19,82 и вызывает выраженные иммуно- 
м орф ологические изменения в организме привитых телок, создавая достаточно напря- 
ж енный иммунитет против экспериментального заражения и может быть использована 
для специф ической проф илактики  бруцеллеза сельскохозяйственных животных.
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Методы изучения клинических 
проявлений паратуберкулеза овец в 

Прикаспийской низменности
Основным недостатком в борьбе с паратуберкулезом  сельскохозяйственных животных 

явл яется  о тс у т ст в и е  н ад еж н ы х м етодов  вы явления л а те н тн о  больны х  ж и вотн ы х . 
Диагностическая ценность аллергического метода и РСК, применяемые в настоящ ее время 
для диагностике паратуберкулеза, недостаточно обоснованы, а литературны е данные по 
этому вопросу весьма противоречивы.

Борьба с паратуберкулезом  становится одной из самых острых проблем.
У спеш ное реш ение ее осложняется тем. что это заболевание до сих пор трудно 

диаш остируется, а отсюда недостаточность данных о его этиологии, эпизоологии, методах 
и средствах лечения.

В Казахстане паратуберкулез установлен в 1933 году. Изучением его занимался В.И. 
Грязин. В У ральской области заболевание установлено в 1939 году у крупного рогатого 
скота и встречалось в отдельных хозяйствах в 1946 г. (Л.М . Львов). Единичные случаи 
клинической клинической формы паратуберкулеза у овец зарегистрированы в 1991 году 
в П К  “У ральский” Тайпакского района У ральской области на отгонном участке “С апа” . 
Изучением эпизоологии паратуберкулеза овец в Западной-К азахстанской впервые стали 
заним аться с 1960 года (А .П .Ш атров). К  1967 г. паратуберкулез овец в Загіадно- 
К азахстанской области установлен в 31 хозяйстве 12 районов.

В наш ей стране для выявления больных паратуберкулезом  животных применяется 
внутрикож ная проба туберкулином для птиц, но этот препарат в силу слабой активности 
и чувствительности не полностью выявяяет больных животных. Поэтому, в последние 
годы уделяется больш ое внимание вопросу о возможности приж изненной диагностики 
паратуберкулеза овец методом РСК.

Преимущ ества Р С К  ,по сравнению с внутрикожной аллергической пробой, заключается 
в том, что она становится положительной на более ранней стадии инф екционного процесса 
и сохраняется на всем протяж ении болезни.

Симпозиум по паратуберкулезу, проходивш ий в Англии в 1956 году признал, что с 
помощью Р С К  можно диаш остировать паратуберкулез у животных, имеющих клиническую 
ф о р м у . О д н а к о , д р у га я  гр у п п а  и с с л е д о в а т е л е й  с о о б щ а е т  о ч а с т н ы х  с л у ч а я х  
неспециф ических серологических реакциях в стадах, благополучных по паратуберкулезу 
(20%) и туберкулезу (30%).

По данным Сигурдссона (1954), Розенберга и Краузе (1955) РС К  является ценным 
методом при диагностики паратуберкулеза.

М .П. В иш невский и П .Г.Прохоров указывают, что РС К  является ценным методом 
для диагностики клинической формы болезни крупного рогатого скота и овец.

М .П . Н о в и к о в а  о тм еч ает , что  при  о зд о р о вл ен и и  о вц ев о д ч еск и х  х о зяй ств  от 
паратуберкулеза главное значение имеет РСК, так как  она выявляет значительно больше 
скрытых больных животных, чем аллергический метод. По ее данным специфичность 
реакции подтверждается патологическим вскрытием и бактериоскопией в 65,8% .

При изучении особенностей протекания инф екционного заболевания, в том числе и 
гіаратуберкулеза, важное значение имеет изучение-изменений в обмене веществ в больном 
организме.

Однако, до настоящ его времени, вопросы особенностей гематомы биохимических
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изм енений, происходящ их в организм е ж ивотного больного паратуберкулезом  овец 
освешены еще слабо. В литературе они часто противоречивы. По данному вопросу 
свед ен и я  гем атом ы  о б и о х и м и ч е с к и х  и зм ен е н и я х  в кр о в и  ж и в о тн ы х  б о л ьн ы х  
п ар ату б ер ку лезо м  м ож но н айти  в работах  Т .Г .Н и гм атул л и н а. В резул ьтате  своих 
исследований он установил, что в сыворотке крови крупного рогатого скота, клинически 
больного паратуберкулезом  происходит ум еньш ение уровня общ его белка, такую  же 
закономерность установил Н .Бечен при клиническом  течении паратуберкулеза у овец. 
Д анны е исслед ователи  отм ечаю т такж е сн и ж ен и е  акти вн ости  катал азы , сниж ение 
количества кальция, 'магния, ф осф ора. Сниж ение уровня магния, кальция и гемоглобина в 
крови овец и крупного скота, больных паратуберкулезом отмечают Стюарт, М аклей, Тейлор, 
а уменьш ение магния в крови больных коров отмечает такж е А .И .Бабаш инский.

А .И .Б аб аш и н ск и й  наблю дал изм енение щ елочного  резерва в крови  у больны х 
паратуберкулезом животных в сторону ацетоза.

Для изучения белковых ф ракций при паратуберкулезе овец мы использовали метод 
электроф ореза в полиакриламидном геле, предложенного Реймоном и Б ектраубе в 1959 г. 
Сущ ность диск-электроф ореза состоит в том, что при разделении компонентов в смеси 
эта смесь сначала концентрируется в узкой полосе крупнопористого полиакриламидного 
геля, а затем в мелкопористом  геле ее компоненты распределяются по величине, форме и 
заряду мрлекул.

Г .Ф .К ором ы слов установил, у коров больны х туберкулезом  и паратуберкулезом  
изменения в соотнош ении белковых ф ракций, главным образом, в виде гипоаЛьбуменемии 
и повыш ения апьфа или - гамма-глобулиновых ф ракций. а такж е снижение активности 
катапазы.

П олучение чистых культур бацилл Ионе на искусственных питательных средах -  
чрезвычайно сложная задача. Даже такие опытные. бактериологи, как  Банг, Д ж .Бонгерт, 
Н .М аркус, К .М ейер в продолжение 17 лет безуспеш но работали, применяя обычные и "  
специальные питательные среды. Только в 1912 году Туорту и Ингрему впервые удалось 
получить чистую  культуру  возбудителя паратуберкулеза на яичной среде Д орсета с 
добавлением 1% прогретых культур микроба терий туберкулеза человеческого типа.

А .П .А ликаева, Г.И .И санин и С .Б .Бутикова, Н.Г.Киселева, М .П .Н овикова, Н.М .Льонов, 
В .В .Корнеев, Е .Я .Ш иш кина на яичных средах сцдобавлением ф актора роста различной 
композиции получили культуры  м икобактерий паратуберкулеза от крупного рогатого 
скота и северных оленей. Наибольш ая интенсивность роста полечена на среде Д анкина -  
9.

Р .Е .Ш у р е в с к и й  ү к а з ы в а е т , ч то  г и с т о л о г и ч е с к и й  м ето д  и с с л е д о в а н и я  п ри  
паратуберкулезе более достоверно отраж ает реакцию  организма на воздействие РС К  
составляет 21,5-60% . При отсутствии микобактерий паратуберкулеза гистоисследование 
подтверждает больше больных паратуберкулезом  овец, чем бактериоскопия.

М ногие исследователи указывают, что у овец довольно часто наблюдается хорош о 
вы раж енны е гистоизм енения в ки ш ечн и ке и бры ж еечны х ли м ф ати ч ески х  узлах, но 
эпителиолидные и гигантские клетки не всегда содержат кислотоустойчевые микобактерии.

1.3. М атер и ал  и  м етоди ка иеследований,
Аллергическое исследование проводили производственным туберкулином  для птиц и 

наратуберкулином нашего изготовления. аллергены вводили в хвостовую складку двукратно. 
Учет реакций проводили через 48 часов после первого введения и через 24 часа - после 
второй инъекции. Реакция считалась положительной при появлении на месте инъекции 
аллергена разлитого тесто - образной констинтенции воспалительного отека с увеличением 
складки кож и в несколько раз (2-3-) по сравнению с нормальной кож ей, с местным 
иовы ш ением  тем пературы . У толщ ение скл адки  в 1,5 раза  при слабо  вы раж енны х 
воспалительных явлениях мы рассматривали как  сомнительную реакцию  и исслсдовали 
повторно. По нашим наблюдениям сомнительно реагирующие животные после первого
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введения аллергена давали более выраженные реакции. после вторичной инъекции, такие 
животные были оценены как  положительно - реагирующие, поэтому овец с сомнительной 
реакцией после вторичного введения аллергена мы рассматривали инф ицированными, 
подлеж ащ ими удалению из отары без дополнительной перепроверки. П ри отсутствии 
местных изменений, при появлении незначительного уплотнения кожи, реакцию  считали 
отрицательной. При этом первое введение аллергена считается подготовляющим, второе -  
диагностическим.

Реакцию  связы вания ком плем ента ставили согласно временного наставления по 
постановке РС К  для п аратуберкулеза  крупного  рогатого скота и овец с антигеном  
С ибН И В И .

Для биохимических исследований кровь брали из яичной вены животных в заранее 
заготовленные химически чистые пробирки. Сыворотку после отстаивания сливали в другие 
х и м и ч еск и  ч и сты е  п р о б и р к и . ГІроведено и зу ч ен и е  н ек о то р ы х  б и о х и м и ч е с к и х  и 
м орфологических показателей крови у клинически больных овец каракульской  породы.

1. К оличество эритроцитов -  ф отоэлектроколорим етрически по И .М .Н иколаеву, на 
ф отоэлектроколорим етре Ф Э К -56 ПМ .

2. Гемоглобин -  гемоглобинцианидным методом по Л .М .П именовой и Г.В.Лервиз (с 
ацетонциангидрином) на спектроф отом етре “Спектромом № 195” .

3. К оличество ж елеза сыворотки - спектроф отом етрически  батоф енантрилоновы м  
методом.

4. А ктивность каталазы  крови -  перманганатометрическим методом по Б ах  - Зубковой.
5. С о д е р ж а н и е  об щ его  б ел к а  с ы в о р о тк и  к р о в и  -  с п е к т р о ф о т о м е т р и ч е с к и  в 

ультрафиолетовом диапазоне волн (280 мм).
6. Белковы е ф ракции -  методом диск -электрофореза в полиакриламидном геле на

пластинах. _
7. К о л и ч е с т в е н н ы й  а н а л и з  ф р а к ц и й  п р о в о д и л и  по  м е т о д и к е  о п и с а н н о й  

Р.Х .Кермалиевы вм “Применение биохимических методов исследования в ветеринарии” . 
Окраш енные белковые зоны полиакриламидного геля вырезали, причем отдельные зоны 
объединялись в одну фракцию . Гель разрезали на 8-9 участков. Для контроля вырезали 
участок с одним и тем же объемом геля, располож енного вне белковых зон. Затем  кусочки 
геля пбмещ али в отдельные пробирки, измельчали и заливали 3 мл 85% м уравьиной 
кислотой. Элюция красителя, связавшегося с белком длится в течение 3-х суток. По 
окоичании  элю ции в пробирки  добавляли  по 3 мл 1н р-ра едкого натрия и элю ат 
спектрофЬтометрировали против контроля на спектроф отометре “С ектромом -1 9 5 ” при 
длине волн 630 нм в 1 см кюветах.

К р о м е  то го  бы л о  п р о вед ен о  д е н с и н т о м е т р и р о в а н и е  отд ел ьн ы х  п р о б  д и с к  - 
электрофореграмм.

Для гистологического исследования вы резали кусочки  из 3-4 участков наиболее 
измененных мест киш ечника и регионарных 4-5 брыжеечных лимф атических узлов. Пат 
материал ф иксировали в 10% -ном растворе нейтрального формалина. Для приготовления 
срезов кусочки  органов заливали в парафин, окраніивали гематокселин -эозином и по 
Ц илъ-Н ильсену.

Для бактериологического исследования кусочки  органов консервировали в 30 % -ном 
стерильном растворе глицерина на дистиллированной воде.

Для бактериоскопии м азки окраш ивали по Циль-ГІильсену, а для лю минисцентной 
м икроскопии -  аурамин -  СО- родамином С.

У бой ж ивотны х проводили на м ясоком бинате  и подвергали патанатом ическом у 
исследованию.

А л л ерш ческое  исследование

В п л е м с о в х о зе  “ А й д а р х а н с к и й ” З ап аЯ 4 ю -К азах стан ск о й  о б л асти  п р о вед ен о  
аллергическое исследование: отару маточного поголовья и отару ярок исследовали нашим
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паратуберкулезом .И з отары маточного поголовья в 620 голов через 48 часов выделено 2, а 
через 72 чаеа-30 овец положительно реагирующ их на паратуберкулин.

Из отары ярок  в 630 голов выделено только 3 головы полож ительно реагирующ их 
через 72 часа.

П роизводственным туберкулином  для птиц исследована маточная отара в 604 головы. 
Выделено положительно реагирую щ их 20 овец, из них через 48 часов -  2 и через 72 часа 
-  18.

В сего  аллергическим  м етодом  исследовано  1854 овец, вы делено п олож ительно  
реагирую щ их 55.

Серологическое исследование.

В племсовхозе “ А дарханский” У ральской области методом Р С К  исследовано 400 
проб сыворотки крови от овец маточного поголовья, выделено положительно реагирую щ их 
166, что составляет 41,5% .

Реакция связывания комплемента ставилась с антигеном, приготовленным нами из 
культуры  паратуберкулез овец.

Биохимические исследования

Б и о х и м и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  к р о в и  п р о в е д е н ы  от 25 к л и н и ч е с к и  б о л ьн ы х  
паратуберкулезом  овцем аток каракульской  породы и 10 голов клинически  здоровых 
овцематок того же хозяйства крестьянского хозяйства “Ерсаин” Тайпакского района.

СО Э у больных животных в среднем было 8мм\ч (1-35мм\ч), тогда как у здоровых оно 
составило 1,1 мм \ час “от 0,5 до 2 мм \ час” .

Среднее количество эритроцитов у больных животных снижено на 25,7 %, отмечено 
снижение гематокритного числа на 15,7 %, уровня гемоглобина на 14,.8%, количество 
общего белка на 7% по сравнению с контрольными животными. У  больных животных 
наблюдается скорость оседания эритроцитов в 6-8 раз, выше по сравнению с контролем.

Среднее содерж ание сы вороточного *жщтеза и каталазное число (К Ч ) у больных 
животных было пониж ено соответственно на 26,7%  и 26,56% , а показатель активности 
каталазы (ГІК) у больных животных был выше в среднем на 25%.

При изучении белкового спектра сыворотки крови у больных животных отмечено 
понижение содержания пре альбуминов на 70% , альбуминов в зоне В - глобулинов ( 
трансф иринов ) на 57,4% , V -глобулинов -  на содержание белков у больных и здоровых 
животных было одинаковым.

П осле проведения научно -  исследовательских работ по выяснению зараж енности 
паратуберкулезом  овец в П рикаспийской низменности приш ли к выводу, что для ранней 
диагностики больных овец наиболее эфф ективны м и методами являются : аллергический, 
серологический, биохимический и реакция РСК.

К ром е диагностики, эти методы незаменимы для изучения особенностей протекания 
заболевания и его влияния на обмен веществ.
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УДК 637.13 : 637.173

К ө п т л еуо ва  К .Т ., А й т а л и е в  Е .С ., Е р м а н о в  М .Б .

К,ой сүтін айырудың теориялық негіздері
Б үгінгі тан д а  ел ім ізд ің  н а р ы қ т ы к  эк о н о м и к а  ж ағдай ы н а көш уіне орай  қ о й  сүтін  

өндіру ш аруаш ы л ы қтары н  ж анданды руды ң  ж олдары  қарасты ры луд а.С еб еб!,, қ о й  м алы  
б ағы п-күтуге  ж ең іл , б асқа  м ал түл іктердей  к ө п  ш ы ғы н  қаж ет етпейтін , ауа р ай ы н ы ң  
таб и ги  қүб ьш м ал ы  ж агд ай лары н а төзім ді, тез ж етш етін , ти ім ді түл ік  екен і белгілі.

Қ о й д ан  ж ең іл  ө н еркәс іп тер  үш ін  сапалы  ш и кізат  -  ж ү н , тер іс ім ен  қ о са , бағалы  
а зы қ -т ү л ік  өн ім д ер і -  ет, м ай , с о н д а й -а қ  сүт  өндіруге болады . Қ о й д ы ң  сүттіл ігі 
сау л ы қтар д ы ң  тұ қ ы м ы н а , ж асы н а  қ а р а й  аж ы раты лады . М әселен : тәул ігіне  екі рет 
сауғанда ж ел ін  сиы м ды лы ғы  1040 грам м  көп  төлді саулы қтардан  орта есеппен  1.5 литр, 
ж ел ін  си ы м ды лы ғы  840 грам м  егіз туғандардан  1.0 литр , ж ел ін  сиы м ды лы ғы  690 грам м  
ж ал қ ы  туғандардан  0.5-0.8 литр  сүт ш ы ғады , ал оларды  ж и і-ж и і сауған  сай ы н  сүт ш ы ғу 
өн ім дш іктері артады.

Қ о й  сү т ін ің  - ф и зи к о -м е х а н и к а л ы қ  қ ұ р ам ы  б о й ы н ш а б асқ а  ауьш ш аруаш ы лы қ 
м а л д а р ы н ы ң  с ү т ін е н  ж о ғар ы  қ о р е к т іл іг ім е н  ер екш ел ен ед і. М әсел ен : б ие с ү т ін ің  
қоректіл іг і 448 к К ал , сиы рда 696 кК ал , түйеде 741 кК ал , ал қ о й  сүтінде 1060 кК ал , 
я ғн и  қ ұ р а м ы н д а  100-ге тарта қо р ек т іл ік  заттары  бар, о н ы ң  7% -ке ж уы ғы  м ай , 6% 
белок, 4.6% сүт қ ан ты , 20% қ ұ р ға қ  заттар, 0.8% м инералды  тұздар , 65% -ке ж уы ғы  
казеин  м ен  витам индер. Қ о й  сүті сіңімді тағам , сиы р сүтіне қарағанда адам организм інде 
тез қоры ты луы  99% құ р ай д ы , әрі а сқ азан  ауруы на емге қолданады . С о н ы м ен  бірге 
қ ұ р а м ы н д а ғ ы  а р г и м и н ,  г е н т а д и н ,  л и з и н ,  г л и ц и н ,  т и р а з и н  с и я қ т ы  к ө п  
а м и н о қ ы ш қ ьш д ар ы  ж аң а  туған  б алан ы ң  сүй егін ің  қ атай ы п , өсуіне пайдалы .

К ү н д ел ікт і-тұ р м ы сты қ  ж ағдайда м алд ан  ал ы н ған  сүтті ал ғаш қ ы  өндеуден  өткізеді, 
оған  сүт сеп араторлары н  пайдаланады . С үт сепараторлары  түрлер іне  к а р а й  қ а й м а қ  
б ө л п ш , тазар тқ ы ш , норм алдауш ы ; к он струк ц и ясы  б ой ы н ш а аш ы қ , ж арты лай  ж аб ы қ , 
герм ети калы қ; ж етек  тет іктер іне  байланы сты  қ о л м ен  тартаты н , электрож етекті болы п 
бөлінеді.

С үт сеп араторлары  ең  алғаш  1875 ж ы лы  Г ерм анияда, 1877 ж ы лы  Ш вец ари яд а, 1882 
ж ы лы  Р осси яд а  ш ы ғары лған . Ал 1923 ж ы лы  “У ралсепаратор" зауы ты нда А .В .Гутовтің 
басш ы лы ғы м ен  өнім діл іктері 60-100 к г /с ағ ., ш вед  үлгіс інен  алы н ған  “В и о л а-3 “ , “У рал- 
3“ , “У рал -6“ ж ән е  тағы  б асқ а  да  м аркалы  қ о л  сепараторлары н  ш ы ғара бастады . Б ертін  
келе В .П .Г о р яч ки н , Г .И .Б рем ер , Г .А .К ук, Н .Я .Л укьянов, Н .Н .Л и п ато в  секілді б асқа  да 
ғалы м дар осы  бағы тта ғы лы м и ең б ектерм ен  ш ұғы лданы п , өн ім дш іктері 1000-5000 л /  
сағ. электрож етекті о тан д ы қ  сепараторларды  ж етілдірген.

Б ұ р ы н ғ ы  к е зд е  сү тт і а й ы р у  қ а л ы п т ы  ж а ғд а й д а ғы  с ү т т ің  б е т ін  қ а л қ ы п  алу  
п р оц ессім ен  ж үзеге асқ ан , сеп аратордан  өткізу  беріректе қо л д ан а  бастаған.

Б ұл  айы ру п р о ц есстер ін щ  теори ясы  сиы р сүтіне негізделген. Ж ал п ы  сиы р сүті үш ін  
сүттегі м ай  тү й ір ш іктер ін ің  д и ам етр і 1-10 м и к р о н  (0 .001-0.01м м .), ал м ай лы лы ғы  3.4- 
4% , қ о й д ік і 6.7-7%  екендігі ғы лы м и тұрғы д ан  дәлелденген . С о н д ы к тан  қ о й  сүтін ің  
ф и зи к о -м е х а н и к а л ы қ  ерекш елігіне сай  қ ұ р ам ы н д ағы  м ай  түй ір ін іктер ін щ  д и ам етр ін  
10-15 м и к р о н  (0 .01-0 .015м м ) д еп  ал ы п  қ о й  сүтін  ай ы руд ы ң  те о р и я л ы қ  н егізд ер ін  
қарасты рай ы қ .

Қ ал ы п ты  ж ағдайдағы  сүттің  бетін қ а л қ ы п  алу ж ән е  ортадан тепкіш  кү ш тщ  әсер ім ен  
айы ру процесстер ін ің  қ а й -қ ай сы сы н д а  да  м айлы  түйірш іктер  белгілі бір ж ы лд ам д ы қп ен  
сұ й ы қ т ы ң  бетіне көтеріледі. О ны  біз С токс ф орм уласы м ен  аны қтайм ы з:

Нп =  —  ■ а  ■ д 2 ^ ----
18 р

Р: см
е

( 1 )
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м ұ н д а ғ ы а - үдеу,
д - м ай  түй ірш іктер ін ің  диам етрі, см;
Рж - м ай  түй ірш іктер ін ің  ты ғы зды ғы , г /с м 3;
Р„ - майсыз сүттің тығыздығы, г/см3; 
р  - сүт түтқырлығы, г/см сек.

Ү деу ш ам асы  төм ендёгідей  өрн екп ен  өрнектеледі:

а  = бй2 ■ К  = 4дг2 • п 2 ■ К \ с м  / с 2(2)
м үн дағы  п - б ар аб ан н ы ң  айналу  ж иілігі, ай н /сек .

К  - м ай  түй ірш ікгерд ің  ай н алу  о с ін ен  ар ақ аш ы қ ты ғы , см.

С үттің  тем пературасы  10-70° -  ке д ей ін  болғанда айы ру проц ессі төм ендегідей  
тен д ікп ен  өрнекгеледі:

Рп-Рж.  _  0.29і?(3)
М

Ф орм улан ы ң  ор н ы н а  м ән д ер щ  қ о й с а қ , м ай  түй ірш іктер ін ің  айы ру процессіндегі 
айы ры лу ж ы л д ам д ы қтар ы н ы ң  өрнегі ш ығады:

1. Қ ал ы п ты  ж ағдайдағы  м ай  түй ір ш ікгер ін ің  қ а л қ ы п  ш ы ғу кезіндегі ж ы лдам ды ғы :

= —  -981 -д2 0 .2 9 ■( = 15.8-д 2 ■ 1\смIсек(Л)  
о 18  ̂ 2

С епараторлау  кезіндегі м ай  тү й ірш іктер ін ің  бөлін іп  ш ы гу ж ы лдам ды ғы :

= 1/18 со1 -К-дг -0 .29 -і = 1 /1 8 -4 -П 2 -п2 К д 2 -0729 -1 = с
-  0.64 -д2 п 2 ■ К ■ 1\см/ сек{5)

Т ем пературасы  40° қ о й  сү т ін ің  м ай түй ірш ікгер  д и ам етр ін  15 м и к р о н  деп  алғандағы  
ж ы лдамды ғы :

У = 1 5 .8 * 1 5 2/1 0 к‘40 -0 .0 0 1 4 2 2  см /сек .

У рал қ о л  сепараторы  үш ін  б ар аб ан и ы ң  айналу ж иілігі п= 9700 а й н /м и н ; 11=8 см.

У = 0 .б 4 -1 5 2/1 0 8(97 002/60 ) • 8*40=2.85 см /сек .

(5 ) ө р н е к т ің  н ә т и ж е с ін  а л ы н ғ а н  ж ы л д а м д ы қ т ы ң  (4) ө р н е к т е г і  ш ы қ қ а н  
ж ы л д а м д ы қ қ а  қ а т ы н а с ы н а н  м а й  т ү й ір ш ік т е р ін  а й ы р у  ж ь іл д а м д ы қ т а р ы н ы ң  
салы сты рм алы  м ән ін  ан ы қтай м ы з:

У с /У о = 2 .8 5 /0 .001422^2007

Б ұ р ы н н а н  ж үргізш ген  есептеулер б о й ы н ш а сиы р сүтін  сеп аратордан  өткізгендегі 
айы ру  проц ессі қ ал ы п ты  ж ағдайдағы  сүттің  бетін  қ а л қ ы п  алу п роц еесін е  қ ар аған д а  4 
м ы ң  есеге тез айы рлады  деп  түж ы ры м далы п келді, ал біздің есептеулер бойы нш а ортадан 
т е п к іш  к ү ш  өсер  е тк е н д е г і а й ы р л у  ж ы л д ам д ы ғы  сү тт ің  б ет ін  қ а л қ ы п  ал ған д а ғы  
ж ы лд ам д ы қтан  2 м ы ң  есеге арты қ. О сы  қ о й  сүтін  айы руды  тео р и ял ы қ  негіздей  оты ры п,
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м ұ н д а ғ ы а - үдеу,
д - м ай  түй ірш іктер ін ің  диам етрі, см; 
рж - м ай  түй ірш іктер ін ің  ты ғы зды ғы , г /с м 3;
Р„ - м айсы з сүттщ  ты ғы зды ғы , г /с м 3; 
д - сүт түтқы рл ы ғы , г /с м  сек.

Ү деу ш ам асы  төм ендегідей  өрн екп ен  өрнектеледі:

а  = со2 ■ К  = 4 п 1 - п 2 ■ К;см  / с 2(2)
м үн дағы  п - б ар аб ан н ы ң  айналу  ж иілігі, ай н /сек .

К  - м ай  түй ірш іктерд ің  айналу  осхнен ар ақ аш ы қ ты ғы , см.

С үттің  тем пературасы  10-70° -  ке д ей ін  болғанда айы ру п р оц ессі төм ен д егщ ей  
тен д ікп ен  өрнектеледі:

Р п ~ Р ж  =  0 2 9 / ( 3 )

Р

Ф орм улан ы ң  ор н ы н а  м ән д ер ін  қ о й с а қ , м ай  түй ірш іктер ін ің  айы ру процессіңдегі 
айы ры лу ж ы л д ам д ы қтар ы н ы ң  ө р н е п  ш ығады:

1. Қ ал ы п ты  ж агдайдағы  м ай  түй ірш іктер ін ің  қ а л қ ы п  ш ы ғу кезіндегі ж ы лдам ды ғы :

= —  • 981 • <9̂  • 0.29 • і = 15.8 -д^ - і ;см/секС4)

С епараторлау  кезіндегі м ай  түй ірш іктер ін ің  бөлінхп ш ы гу  ж ы лдам ды ғы :

= 1 /1 8 -со2 -К-дг -0 .29 -і = 1 /1 8 -4 ■ П 2 -п1 К - д 2 -0729-/ = с
= 0.64 -д2 п г ■ К -і;см/сек(5)

Т ем пературасы  40° қ о й  сү т ін щ  м ай түй ірш іктер  д и ам етр ін  15 м и к р о н  деп  алгандағы  
ж ы лдамды ғы :

У = 1 5 .8 * 1 5 2/Ю һі40 —0.001422 см /сек .

У рал қ о л  сеп араторы  үш ін  б ар аб ан н ы ң  айналу ж иілігі п= 9700  а й н /м и н , К = 8  см.

У = 0 .б 4 » 1 5 2/1 0 8(97002/б 0 ) • 8 4 0 = 2 .8 5  см /сек .

(5 ) ө р н е к т ің  н ә т и ж е с ін  а л ы н ғ а н  ж ы л д а м д ы қ т ы ң  (4) ө р н е к т е г і  ш ы қ қ а н  
ж ы л д а м д ы қ қ а  қ а т ы н а с ы н а н  м а й  т ү й ір ш ік т е р ін  а й ы р у  ж ы л д а м д ы қ т а р ы н ы ң  
салы сты рм алы  м ән ін  ан ы қтай м ы з:

У с /У о = 2 .8 5 /0 .001422^2007

Б ү р ы н н а н  ж үргізілген  есептеулер б о й ы н ш а сиы р сүтін  сеп аратордан  өткізгендегі 
айы ру  п роц ессі қ ал ы п ты  ж ағдайдағы  сүттің  бетін  қ а л қ ы п  алу п роц ессін е  қ ар аған д а  4 
м ы ң  есеге тез айы рлады  деп  түж ы ры м далы п келді, ал біздің  есептеулер бойы нш а ортадан 
т е п к іш  к ү ш  өсер  етк ен д ег і а й ы р л у  ж ы л д ам д ы гы  сү тт ің  б етін  қ а л қ ы п  ал ған д а ғы  
ж ы лд ам д ы қтан  2 м ы ң  есеге арты қ. О сы  қ о й  сүтін  айы руды  тео р и ял ы қ  негіздей  оты ры п,
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т ә ж ір и б е  ж ү з ін д е  а й ы р у  п р о ц е с с т е р ін ің  п а р а м е т р л е р ін  а н ы қ т а у ғ а  б о л а д ы  д еп  
қорты н д  ы  л а й м ы н .
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Гормональная регуляция 
воспроизводительной функции коров при 

симптоматическом бесплодии
На сегодняшний день бесплодие и яловость маточного поголовья стали серьезнейшей 

биолопической и организационно-хозяйственной проблемой, болыпим тормозом в развитии 
животноводства. Поэтому изыскание новых научно-обоснованных, надежных и в то же время 
доступных способов борьбы с бесплодием сельскохозяйственных животных является одной из 
самых актуальных задач ветеринарии. В последнее время предложено большое количество 
различных методов и способов борьбы с бесплодием, включая применение как широко рас- 
пространенных и известных биопрепаратов, так и различные методы физиотерапии. Вместе с 
тем, на сегодняшний день самым надежным и доступным для любого хозяйства остается гор- 
мональная терапия и профилактика бесплодия.

В литературе имеются сведения о применении гормональных препаратов при симптома- 
тическом бесштодии у коров. Однако эффективность их различна, в зависимости от содержа- 
ния, кормления, породы и многих других факторов. Наиболее выраженной эффективностью, 
как показывают практика и специальные исследования (Егоров А.Н. 1984г, Иршин В.И. 1969г, 
Студенцов Н.П. 1980г), отличаются эстрогенные гормоны и простагландины. Особого внима- 
ния заслуживает изучение воздействия на половую функцрпо животных эстрогенных гормо- . 
нов натурального происхождения. Так, в исследованиях В.А. Кленова (1985) указьшается на 
достаточно высокую эффективность нового эстрогенного препарата амнистрона, получаемого 
из околоплодной жидкости коров. ІІрепарат содержит в масляном растворе основные метабо- 
лигы гормонов эстрадиола, эстриола и эстрона, процентное соотношение которых составляет 
57:23:20. По данным автора мнистрон в отличие от фолликулина, синестрола и других синте- 
тических препаратов, является биолоіпчески полноценным эстрогенным лекарственным ве- 
ществом, содержащим половые гормоны самок в наиболее благоприятном физиолоіическом 
соотношении, что и определяет механизм его терапевтического действия на организм живот-
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ных. Использование амнистрона позволяет сокращать послеродовый период и профилактиро- 
вать заболевания репродукгивных органов.

Особый интерес в терапии бесплодия представляет хорионический гонадотропин (ХГ), 
который получают из мочи беременных женщин. По данным Г.П. Дюдьгера (1987) гонадотро- 
пины увеличивают вес яичников, содержание РН К в них. Под влиянием гонадотропинов 
усиливается активность ряда ферментов, учавствующих в процессах обмена энергии, а также 
в углеводном и белковом обменах.

В животноводстве Х Г применяется для стимуляции половой функции у коров и овец 
после предварительной обработки другими шрмональными препаратами. В свиноводстве ХГ 
применяется вместе с прогестероном и С Ж К  для синхронизации охоты и увеличения количе- 
ства поросят в помете. В коневодстве ХГ применяется для сокращения охоты и ускорения 
овуляции фоликулов у кобыл.

Наиболее детально изучено действие ХГ на коровах герефордской породы В.Г. Нейфельд 
(1984). Он установил, что использование С Ж К  и ХГ для лечения коров с гипофушсцией 
яичников позволило получить не только стимулирующее, но и синхронизирующее действие 
при восстановлении половой цикличности и проявлении охоты.

Применение бесплодным коровам (при длительном анэструсе) комплекса С Ж К  -  4 тыс. 
М Е, карбохолина 2 мл 0,1% раствора, а спустя 72 часа 3 тыс. ЕД ХГ позволяет не только 
стимулировать половую функцию мясных коров, но и синхронизировать овуляцию,

Учитывая актуальность вышеизложенных проблем, нами было проведеңо испытание эф- 
фективности гормонального препарата -  амнистрона, полученною из околоплодных вод в 
сочетании с хорионическим гонадотропином (ХГ) при симптоматическом бесплодии коров.

Целью настоящего исследования является изучение эффективности амнистрона в сочета- 
нии с хорионическим гонадотропином при бесплодии, обусловленного субинволюцией мат- 
ки, гипофункцией яичников и переболеванием эндометритом у коров молочного направле- 
ния.

Работа выполнялась на коровах черно-пестрой породы в агрофирме “Асан” Зеленовского 
района Западно-Казахстанской области.

В результате клинических и ганекологических исследований коров хозяйства проведен- 
ных с целью выявления бесплодия бьшо вьщелено 40 животных, не пришедших в охоту в 
течение 2-3 месяцев.

Клиническое исследование слагалось из общего исследования, определения темперамен- 
та, телосложения, упитанности, состояния слизистых оболочек, лимфоузлов, шерстного по- 
крова, состояния кожи, систем пищеварения, дыхания, кровообращения и нервной системы.

При ректальном исследовании обращали внимание на размеры и состояние яичников, 
функциональное состояние матки. Определяли состояние наружных половых органов. Из 
числа вьщеленных животных по принципу групп-аналогов бьши сформированы две группы 
по 20 голов: 1-я -  опытная и 2-я -  контрольная. Коровам опытной группы вводіши амнистрон 
в дозе 2,0 мл и в день прихода в охоту, перед осеменением хорионический гонадотропин в 
дозе 3000 ЕД внутримышечно.

Препарат амнистрон получали из околоплодной жидкости коров по способу предложен- 
ному В.А. Кленовым (1981). Для этого, собранную во время родов коров околоплодную жид- 
кость подвергали гидролизу концентрированной соляной кислотой при 70-80°С в течение 30- 
40 мин. Затем проводили эстрагарование гидролизата серным эфиром в течение 20-30 мин с 
последующим отделением экстракта и промывки его 5-10%-ным раствором гидрокарбоната 
натрия с рН 10,0-11,0. После этого дважды промывали дистиллированной водой. Нейтрализо- 
ванный экстракт выпаривали на водяной бане при 60-70°С до объема 10-15 мл на каждые 10- 
12 л жидкости. Сиропообразный остаток разбавляли растительным маслом из расчета 1:3,5- 
1:4,5. Полученный препарат представляет собой масляный экстракт светло-коричневого цвета 
с запахом эфира и имеет эстрогенную активность 8000-10000 ЕД/мл.

Лечение животных контрольной группы проводилось по традиционной схеме: 2%-ный 
масляңый раствор синестрола в дозе 1,5 -  2 мл подкожно, на 1-й и 3-й день терапевтического 
курса. Окситоцин в дозе 40-50 ИЕ внутримышечно на 2,3,4 и 5-й день. Коров пришедших в 
охоту осеменяли визо-цервикальным способом, для осеменения использовалась сперма с ак- 
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тивностью не ниже 8 балов в дозе 1 мл. Качество спермы определяли по общепринятой 
методике.

В результате проведенных исследований установлено, что симптоматическое бесплодие в 
хозяйстве является следствием переболевания животных различными акушерско-гинекологи- 
ческими заболеваниями. Так, по данным анамнеза установлено, что у выявленых бесплодных 
коров во время родов наблюдались задержание последа и затрудненные роды, которые впос- 
ледствии, привели к  переболеванию животных эңдометритом, субинволюцией матки и другим 
заболеваниям репродуктивных органов. Из этого следует, что переболевание животных эндо- 
метритами, субинволюцией матки, гипофункция яйчников явипось следствием осложнений 
родов.

Результаты клинического исследования показали, что одним из постоянно обнаруживае- 
мых признаков было понижение тонуса матки и ее сократительной способности.

В опытной группе из 20-ти бесплодных маток у 5 коров установлены ш поф ункция яич- 
ников, у 3 коров субинволюция матки и 12 коров переболели эвдомстритами. Характерными 
признаками субинволюции матки бьши задержание лохий в матке, увеличение ее в объеме, 
понижение ее тонуса и ослабление моторики. М атка находится в брюшной полости. Такие 
симптомы наблюдались у коров по истечении 2-3 недельного срока после отела. У коров, 
переболевших субинволюцией срок бесплодия колебался в пределах 30-50 дней.

У коров переболевших эндометритами, длительное время наблюдалось вьщеление мутной 
хлопьевидной слизи в редких случаях с нарушением половых циклов.

При ш поф ункции яичников отмечались отсутствие половых циклов или их неполноцен- 
ность. При ректальном исследовании установлено уменыдение размеров однош  или обоих 
яичников. Уменьшенный яичник имеет несколько уплощенную форму, гладкий не содержит 
желтых тел и фолликулов. Консистенция его эластичная. М атка уменьшена и атонична. Срок 
бесплодия этой группы коров составил в среднем 50 дней.

Как свидетельствуют результаты клинических исследований, у всех бесплодных живот- 
ных одним из постоянно обнаруживаемых признаков было понижение тонуса матки и ее 
сократительной способности. Поэтому при воздействии на воспроизводительную функцию 
предусматривалось, прежде всего, восстановление сократительной способности матки. С этой 
целью для лечения коров в опытной группелщя применяли эстрогенный препарат амнистрон, 
а для повышения оплодотворяемости применяли хорионический гонадотропин.

Стадии половогө цикла при стимулировании амнистроном бьши выражены хорошо. По- 
ловой цикл протекал полноценно. Стадия возбуждения полового цикла исследуемых живот- 
ных продолжалась в среднем 4 дня и характеризовалась появлением 4-х феноменов: течки, 
полового возбуждения, охоты и овуляции. Во время течки отмечалась отечность вульвы, гапе- 
ремия и набухание слизистой оболочки предверия влагалища, шейка матки приоткрыта, отме- 
чалось обильное выделение слизи. Продолжительность течки длилась у 14 коров трое суток, у 
6-ти - четверо суток.

Характерными признаками полового возбуждения бьши беспокойство, частое мычание, 
уменьшение аппетита и отказ от корма, повышение температуры тела на 0,8-1,2°С, учащение 
пульса и дыхания, что соответствует норме активного проявления феномена. Фаза полового 
возбуждения длилась в среднем от 12 до 14 часов.

Половая охота длилась в среднем 12 часов. К концу фазы охоты наблюдалось помутнение 
слизи, вытекающей из влагалшца наружу, максимальное западение голодной ямки, проявле- 
ние рефлекса неподвижности, температура тела постепенно нивелировалась.

Сроки наступления охоты после введения амнистрона у коров опытной группы бьши 
различными. Прослеживается определенная зависимость между сроками прихода в охоту и 
причинами, обусловившими бесплодие. Животные, переболевшие эвдометритом пришли в 
охоту через 10-20 дней, а коровы с гипофункцией яичников через 7-10 дней.

Для сравнения эффективности указанных препаратов бьша сформирована контрольная 
группа в которой бьшо 20 бесплодных животных, в том числе 10 коров, переболевших эңдо- 
метритами, 5 коров -  с субинволюцией матки и 5 коров -  с гипофункцией яичников. Здесь 
ддя лечения бесплодных коров применяли традиционные средства.

Половой цикл коров данной группы проходил полноценно. Однако, отмечалась сгла-
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женность признаков основных феноменов стадии возбуждения. Незначительная выражен- 
ность отечности вульвы и гиперемии влагалища, слабо проявлялась течка. Коровы  в охоте 
малоактивны и слабо реагируют на быка -  пробника.

У коров контрольной группы срок бесплодия составил 1162 дня, а у животных опыт- 
ной группы -  925 дней. Таким образом, как  свидетельствуют результаты сравнительного 
анализа применение амнистрона позволяет значительно сократить сроки бесплодия. Бо- 
лее высокая терапевтическая эф ф ективность данного препарата объясняется тем, что ам- 
нистрон, получаемый из околоплодной жидкости коров, содержит в масляном растворе -  
эстрадиол, эстрон, эстриол в наиболее благоприятном ф изиологическом  соотнош ении 
(57:23:20), по сравнению с известными синтетическими аналогами по ф армакологичес- 
ким свойствам. Под действием амнистрона усиливается сократительная способность мат- 
ки, быстрее заканчиваю тся процессы инволюции половых органов самок.

И спользование хорионического гонадотропина позволило значительно повысить оп- 
лодотворяемость у коров опытной группы. Так, оплодотворяемость после первого осеме- 
нения в опытной группе была в составила 60-67 %, а в контрольной группе была в преде- 
лах 40-50 % (таблица №1).

Таблица №1
Сравнителъная эффективностъ стимуляции коров при различных заболеваниях

Животные переболжшие:
Показатели эңцометритом субинволкцией

мнгки
Гипофуккцией
яичников

1 2 3 4
Количесто живохных, 
гол
Опъггная группа 12 3 5
Контрольная грүппа 10 5 5
Срок бестшэдия в среднем 
на 1 год дней:
Озыгння группа 41,8 47,7 56,0
КЬгарольная грүпш _546_________ 58,6 64,6
Кошчество животных 
пришеШіих в охоту после 
стимулящш: 
опыгная группа гөл 12 3 5
% 100% 100% 100%
контрольная группа: гол 10 5 5
% 100% 100% 100%
Ошюдотворяемость после 
первого осеменения: 
опьпнаягруппа гол 7 2 3
% 60% 67% 60%
контрольная группа: гол 5 2 2
% 50% 40% 40%
Ошюдотворяемосгь после 
второго осеменения: 
опьпная группа гол 5 1 2
% 40% 33% 40%
контрольння группа гол 4 3 3
% 40% 60% 60%

Полученный эф ф ект можно объяснить тем, что хорионический гонадотропин не только 
стимулирует полноцениость овуляции, но и оказывает трофическое влияние на имплантиро- 
ванную яйцеклетку и прилегающие ткани, то есть обеспечивает создание наиболее оптималь- 
ных условий для нидации зародыша.
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ВЫВОДЬІ:
1. Амнистрон оказывает стимулирующее влияние на воспроизводителъную функцию ко- 

ров при гипофункциях органов репродукции, возникающих вследствие переболевания различ- 
ными акушерско-гинекологическими заболеваниями. ;-Г ' У-г

2. Хорионический гонадотропин является эффективиым средством гормоналъной коррек- 
ции воспроизводителъной функции коров. Применение хорионического гонадотропина на фоне 
стимуляции половой функции амнистроном повышает оплодотворяемостъ коров на 15%.
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УДК 338.43 (574)

Т ө л еб а ев а  Б .Т ., Т ул ебаев  Б .Т ., Ж а р ы л га с о в а  Б .Т .

Ңазақстанның ауыл шаруашылығының 
өтпелі кезеңінде дамуының мәселелері

А уыл ш аруаш ы лы ғңы ны  дамуы елдін эконом икасы на зор әсерін тигізеді. Ауыл 
ш аруаш ьш ығы ның өнімдері түрғын халықты тамақпен , жеңіл өнеркёсіпті ш икізатпен 
қамтамасыздандырады. Соңцықтан елдің тәуелсіздігі үшін ауылшаруашьшығының өнімдерінің 
ж еткілікті мөлш ерде өндірілуінің маңызы зор екенін үмытуға болмаңды.

Қазақстанның ауылшаруашыпық кәсіпорындары. Кеңес үкіметінің кезінде өте ірі болатын 
және Қ азақстанны ң ауылш аруаш ылығы К С РО  - ның басқа республикалары үшін де ауыл 
ш аруаш ы лы қ өнімдерін ж еткізетін  еді. Елдің нары қ эконом икасы на көш уіне байланысты 
ір і ко л х о з , совхозд ар  тараты л ы п  ш аруа  к о ж ал ы к тар ы , ф ерм ер  ш ар у аш ы л ы қтар ы  
үйымдастырьшды.

Ауьш ш аруаш ьш ық кәсіпорындарының қы зыметінің негізгі көрсеткіш терін келесі 1 
кестеден көруге болады.

1 к ест е . Ауыл шаруашылык, кәсіпорындарының ңызметінің негізгі көрсеткіштері

1995 1996 1997 1998

А у ы л  ш а р у а р у а ш ы л ы қ

•
к ө с іп о р ы н д а р ы ң ъ щ  с а н ы  /ж ы л д ы ң  

с о ң ы н д а /

2486 2170 3667 3294

З и я н ғ а  қ а л ғ а н  ш а р у а ш ы л ы қ т а р  с а н ы 1951 1621 2656 2585

З и я н ғ а  қ а л ғ а н  ш а р у а ш ы л ы қ т а р  с а н ы , 

п р о ц е н т  е с е б ім е н

78,5 74 ,7 7 2 ,4 78,5

Қ ы з ы м е т к е р л е р д ің  о р т а ш а  ж ы л д ы қ  с а н ы , 

м ы ң  а д ам

1062,3 8 8 2 ,7 65 7 ,5 521 ,4

А у ы л  ш а р у а ш ы л ы қ  а л қ а п т а р ы ,м л н . 

г е к т а р

160,5 141,7 110,3 9 1 ,7

А у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы н ы ң  ө н ім д е р і, м л р д . 

т е н ге

101,2 140 ,4 130,2 56,8

1 кестен ің  деректерінен біз ауьш ш аруаш ьш ық кәсіпорындарының санының өскенін 
к ө р е м із , б ір а қ  зи я н ға  қ а л ға н  к ә с іп о р ы н д а р д ь щ  саны  да  өте  к ө п ,о л а р  б а р л ы қ  
ауьш ш аруаш ьш ық кәсіпорындарының 78,5 процентін қүрайды. А уыл ш аруаш ылығында 
жүмыс ж асайты н өызыметкерлердің саны да екі есе азайған.
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Ауыл ш аруаш ы лы қ алөаптарының қөлемі 1995 жылы 160,5 млн. гектар болса, 1998 
жылы тек  91,7 млн. гектар болған. А уы л ш аруаш ьш ығы ның өнімдерін өндіру елеулі 
қы сқары п 1995 жьш ы 101,2 млрд. теңге болса, 1998 жылы 56,8 млрд теңгеге дейін 
тұмеңцеген. Егер осы төрт жылда өнімдердің ағымды бағаларының қымбаттағанын ескерсек, 
өнімдердің ф изикалы қ көлемі осьщанда көп төмендегеніне көзіміз жетеді. Ауьшшаруашьшық 
өнімдерін өндірудің азаюы біраз келеңсіз жағдайларға соқтыруы мүмкін. Өзімізде өңцірілген 
тамақты ң азаюы там ақ импортын көбейтуге мәжбур етеді, ш ет ел там ақтары  қы мбатқа 
түседі өйткені оларды алыстан тасымалдауға тура келеді.

Өз елінде қаж етті тамақтарды ж еткілікті мөлш ерде ш ығара алмаған ел басқа елдерге 
тәуелді болады. Сондықтан дамыған елдер өзінің ауьшшаруашьшық кәсіпорындарына қолдау 
көрсетіп, басқа елдерден өзінің ауылш аруаш ы лық өнімдерінің нарығын қорғайды. Тағы бір 
ескеретін мәселе азық- түлік товарларының қауіпсіздігі. Ш ет елдерден келген тамақтың 
мерзімі өтіп кеткен, қүрамында ден саулы ққа зиянды нәрселері болуы мүмкін.

Егістік жердің көлемі 1995 жылы 27,3 млн га болса, 1998 жылы 14,4 млн га дейін 
азайған, оның іш інде дәнді дақылдар егінінің көлемі 17,9 млн га -дан 10,5 млн га деін 
азайған, техиикалы қ дақылдар егіні 663,0 мың га-дан 279,3 мың га дейін азайған, картоп 
егіні 38,8 мың га -дан 16,7 мың га дейін, көкөніс егіні 10,9 мың га, ал мал азығы 
дақьш дарының егіні 8,6 млн га -дан 3,6 млн га дейін, демек 5 млн га азайған.

Дәңці дақылдардың өнімі 1995 жьшы 9,1 млн т болса, 1998 жылы 4,5 млн т ғана 
болған.

Ауьш ш аруаш ы лы ғы  алқаптарының азаюы, оның ішінде мал азығы дақылдарының 
егістерінің азаюының әсері мал ш аруаш ьш ығының жағдайын нашарлатты.

2 -к ест е . Ауылшаруашылык, кәсіпорындарындагы мал саны /жыл соңында/ мың бас

1995 1996 1997 1998

Ір і қ а р а 3241 ,1 1893,8 921 ,8 501 ,5

О н ы ң  іш ін д е  с и ы р л а р 1079,0 655 ,0 310 ,5 173,9

Қ о й л а р  м е н  е ш к іл е р -11432,6 5799 ,5 2 6 9 8 ,0 1483 ,7

Ш о ш қ а л а р 761 ,8 2 9 8 ,4 174,9 130,1

2-кестенің деректері Қазақстанны ң ауылш аруаш ылық кәсіпорыңцарында малдың басы 
күрт азайғанын көрсетеді. Ірі қараның саны 1995 жылдан 1998 жылға дейін 6,5 есе азайған, 
сиырлар саны 1995 жылы 1079 мың бас болса, 1998 жылы не бәрі 173,9 мың бас болды. 
Қ ойлар мен еш кілер саны 1995 жылы 11432,6 мың бас болса,1998 жылы тек 1483,7 мың 
басы қалған. Ш ош қалар саны осы төрт жыл ішінде 761,8 мың бастан 130,1 мың басқа 
дейін азайған. М ал басының азаюының әсерінен мал шаруашылығы өнімдерінің де азайғанын
3-кестеден көруге болады.

3 -к ест е . Ауыл шаруашылың кәсіпорындарында мал шаруашылыгы өнімдерін өндіру
көлемі

1995 1996 1997 1998

Е т  / с о й ы с  с а л м а ғ ы /  м ы ң  т 3 4 7 ,2 2 4 9 ,4 165 ,8 7 9 ,6

С ү т , м ы ң  т 1336,1

/

}792,6 4 2 9 ,4 2 6 2 ,8

Ж ү н  / ф и з и к а л ы қ  с а л м а ғ ы /  м ы ң  т 2 8 ,2 17,6 9 ,0 4 ,5

1995 жылдан 1998 жылға дейін ет өндіру 4,4 есе, сүт өндіру 5,1 есе жүн өндіру 6,3 есе 
азайған. М ал ш аруаш ылығының өнімінің азаюы халы қты қ түрмыс деңгейінің т\мендеуіне 
себеп болады. Ауыл түрғындары аул ш аруашылығының өнімдерін әндіріп, түтынумен қатар, 
оны сатып өздеріне қаж ет басқа товарларды сатып алады.
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Ауыл шаруаш ьш ығының өнімдерінің өндірісі қы сқарған кезде тауарлардың бағасы өсіп, 
қала тұрғы ндары ның реальды қ еңбек ақысы төмендейді, олар алған еңбек  ақысына 
бұрынғьщан аз тауар сатып ала алады, ақш а қүнсызданып, инфляция өседі. Өндірістің 
қысқаруы себептерінің бірі ауьш шаруашьотығының өнімдерінің өндірісінің реңтабельділігіңің 
төмеңдеп , зияндылығының өсуі .Дәңці дақылдарды өндіру зиявдылығы 1998 жылы -  31,4 
пайыз.сиыр етін өңдіру зияндьотығы 1998 жьоты -  51,9 пайы ы з,қой етін өңдіру зияндьотығы 
1998 жьоты -  23,5 пайы з.қой жүнін өвдіру зияндьотығы 1998 жьоты -  61,0 пайыз,сүт өндіру 
зияндьотығы 1998 жьоты -  20,0 пайыз болды.

Демек, дәвді дақьотды өсіруге жүмсалған әрбір жүз теңгеге ш аққдвда шаруашьотықтар 
31 теңге 40 тиы н зиян шегеді. Ш аруашьотықтар өзінің зиявдылығын азайту үш ін ауыл 
шаруашьотығының өнімдерін өңдіруді қы сқартуға мәжбүр болып отыр.

А уыл шаруашьотығының өнімдерінің әртүрлі ш аруаш ылықтарда өвдірілу қүрьотымын 
келесі 4 кестеден коруге болады ( пайыз есебімен). Ірі ауыл шаруашьотығы кёсіпорындарыңца 
1994 ж ы лы  ауы лш аруаш ы лы ғы ны ң  өн ім дерін ің  ж арты сы нан  көбі өндір ілген  болса, 
кәсіпорындардың соңғы жьотдарда тараты луына байланысты 1998 жьшы олардың үлесі 
төрттен біріне де ж етпей қалған.

4-кесте.Ауыл шаруашылық. өнімдерінің әртурлі шаруашылықтарда өндірілу
щрылымы, пайыз есебімен

1995 1996 1997 І9 9 8

Ш а р у а ш ы л ы қ т ы ң  б а р л ы қ  т у р л е р ін д е 100 100 100 100

А у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы н ы ң  

к о с іп о р ы н д а р ы н д а 5 2 ,8 5 1 ,9 4 3 ,8 2 3 ,0

Т ұ р ғ ы н  х а л ы қ т ы ң  ш а р у а ш ь о т ы ғ ы н д а 4 ,4 2,6 4 6 ,0 6 4 ,6

Ш а р у а  қ о ж а л ы қ т а р ы н д а 2,8 5 ,5 10,2 1 2 ,4

4 -кесте  д ер ек тер і ауы л ш аруаш ы лы ғы  өн ім дерін  өндіруде ауы л ш аруаш ы лы ғы  
кәс іп оры н дары н ы ң  үл есін ің  елеул і түрде азайы п 1998 ж ы лы  23 ,0  п ай ы зға  дей ін  
төмевдегенін, ал түрғын халы қ ш аруаш ылықтары ның үлесі жьотдан жьотға көбейіп 1998 
жьоты 64,6 пайызға ж еткенін, ал фермер шаруашьотығының үлесі 12,4 пайызға дейін 
көтерілгенін көрсетеді.

Қ азақстанны ң  ауыл ш аруаш ы лы ғы ны ң ж алпы  өнімінің индекстері 1990 ж ылмен 
салыстырғавда 1995 жылы 52 пайыз, 1996 жьоты 48 пайыз, 1997 жылы № ” пайыз, 1998 
жьоты 41 пайыз қүрады. Демек, Қ азақстанны ң ауыл ш аруаш ыяығы өткен он жылдықта 
дамудың орнына төмен қүлдыраған. 1998 жьоты ауыл ш аруаш ьш ығының жалпы өнімінің 
бір түрғын адамға есептегендегі мөлш ерінің ивдексі 43 пайыз ғана қүрады, демек екі еседен 
астам төмевдеді. Ауыл шаруашьотығын көтеру үшін мемлекет тарапынан көм ек қаж ет, 
ауыл шаруашьотығының өнімдерін ш ығаратын кәсіпкерлерге салы қ ж өнівде жеңілдіктер 
беріп, банктерден қарж ы ны  несиеге алуға қолайлы жағдай жасап, несие мезгілін үзартып, 
ақысын төмевдетіп, ш аруа қож алы қтары на м атериалды қ-техникалы қ базасын жасақтап, 
жаңартуға, ты ңайтқы ш тар, асьот түқымды малдарды, қүстардьі сатьіһ 'алуға м үмківдік беру 
қажет. Ауыл ш аруаш ылығы ның өнімдерін өндейтін кәсіпорындарды қүрып, ш ет елден 
әкелінген тауарларға бәсекелесе алатын деңгейдегі өнімдерді ш ығара бастау қаж ет.

Пайдаланган әдебиеттер:
1 .Стат.истический ежегоднт Казахстана. 1999,Тасіз. Алматы,1999 г.
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Ж ек сем б и ева  Н .С .

УДК 631.371.621.ЗЛ .
«

Разработка математической модели ТСЭ
Технический сервис электрооборудования (ТСЭ) -  это многоцелевая производствен- 

но- экономическал система, ориентированная на обеспечение роста производства сельс- 
кохозяйственной продукций, эконом ической эф ф ективности предприятий и улучш ения 
социально-бытовых условий населения. Ее деятельность включает: эксплуатацию  уста- 
новленного электрооборудования, дальнейш ее развитие электриф икации и автоматиза- 
ции производства, изготовление собственной продукции и другие, относительно самосто- 
ятельные виды работ и услуг.

Эксплуатация электрооборудования - основное направление деятельности ТСЭ. Для 
повышения эфф ективности этого направления необходимо правильно выбрать критерий 
эф ф ективности.

При выборе критерия главное -  учет степени достижения не частной, а главной цели, 
т.е вклада ТС Э в увеличение выпуска и сокращ ение себестоимости продукции предприя- 
тии. Другими словами, обеспечить предприятию требуемое полезное потребление элект- 
роэнергии при наименьш их затратах на эксплуатацию  электроустановок. П оэтому крите- 
рием достижения этой цели служит отнош ение приведенных го д о в ьіх  затрат 3 ТСЭ к 
годовому электропотреблению  т.е критерием эф ф ективности ТС Э  является величина 
удельных затрат в ф ункции Д и у

3= ЗЛУ =( Е-КЦ2(Р,у)+ 3Пр(з( р,ү)+ Зкр(1+г>) Г4( Р,ү))/

/Р ,Т і Г,( р,ү) (1)

где Е  -  суммарный коэф ф ициент отчисления на ремонтно-обслуживаю щ ую  базу 
(РО Б) службы, К  Б - балансовая стоимость РО Б, Зпр- затраты на проф илактические рабо- 
ты, Зкр - затраты на капитальны й ремонт электрооборудования, х- компенсация техничес- 
кого уіцерба в долях от затрат на капитадьный ремонт.

Таким образом, полученные результаты создают методическую основу для аналити- 
ческого исследования эфф ективности работы ТСЭ и оптимизации ее параметров.

Введем понятие индексов обеспеченности ЭТС трудовыми у и материальными р ре- 
сурсами, которые являются управляемыми параметрами при построении службы:

ү = N / N

р = < А Н/ к бн0.ф
где ]Мф, -  ф актическое и  нормативное число электромонтеров,

К Бф К БН - ф актическая и нормативная балансовая стоимость РО Б,
ОфОн - ф актический и нормативный объем работы ЭТС в У .Е

Для исследования (1) необходимо найти зависимость показателей работы  ТС Э  от ин- 
дексов обеспеченности ресурсами. Этим самы м.открывается возможность установить об- 
ратную связь между результатами работы  ТС Э и выделяемыми ресурсами. Т ак как  полу- 
чить такую  связь из теоретических положений нельзя, поэтому в работе использованы 
статические зависимости (рис.1).

П о статическим данным рис. 1 установлено, что зависимость энергопреобразования от 
индексов оснащ енности РО Б р и обеспеченности электромонтерами у наиболее адекват- 
но онисывается в форме степенного ком плекса

П п Г[
+ ф  I V  1» I П  4 Б\¥  = е у Е РіТ і В • ү (2)

1
где е ±ф 1 -  показывает прирост потребления электроэнергии.
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Рис.1. Статистишш характвристики 
ддятөАЬности ТСЭ:
а) электропотребления №=£[р,Ү)',
б) ,Ь) паромегра потока о т к о з о в  э А в к т р о -  

одорудоьоннх Л=£(р), Л=£(Ү);
г) зотрат 5„р~£(р,Ү).
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а 4ь, - коэффициенты чувствительности, показывающие характер изменения
•' -Ц ' - ; Г; і • -

электропотребления при изменении соответствующих индексов Р и у.
Аналогичная степенная зависимости справеддива для описания годовых 

приведенных затрат ТСЭ

аік а ш а ,г а ,хі а а
3  =  Е - К б- Р  , е ү -  , м +  З п р Р '  Ү +  Зкғ ( 1 + г>) | Г  ЗЕү '  3" (3)

где а  і б  ? а  2Б  ? а  з б  -коэффициенты чувствительности затрат на развитие РОБ, на 

профилактические работы и капитальный ремонт, включая компенсацию технологического 
ущерба к изменению состава РОБ (Р);

« ш ,« 2И ,«  -коэффициенты чувствительности соответствующих затрат к 
изменению численности исполнителей (у).

В соответствии с критерием оптимальности ТСЭ (1), разделив уравнение (3) на 

(2),получим функцию цели при оптимизационном расчете характеристик ТСЭ
ш

3 =  3 Бн Р 11 ү ” 1'  + Зп ғн Р
ш12 Ш 21 Ш

У 22+З крн ( 1 + Р 151 Ү- « 3 1 ш 32 (4)
а>п =а іб - а іб, а>2 і =а іб + а іб, Шзі=аіБ + а іБ 
Юы^а ім + а 4̂ , ш22 =а 2м - а 4іч, а>з2=азм + аш 

где Ш ц, ш2і, Шзі -  коэффициенты чувствительности приведенных данных удельных 

годовых затрат на развитие РОБ, профилактические работы и капитальный ремонт, включая 

ущерб к изменению Р; Ші2, ш22, Шз2 — коэффициенты чувствительности соответствующих 

удельных годовых затрат к изменению у ; 3  Бн, 3  щ>н, 3  крн ( І + ^ )  -  соответственно доли 

удельных нормативных отчислений на развитие РОБ, удельных нормативных годовых затрат 

на профилактические работы и калитальный ремонт, включая ущерб тенге / квт-час.

При расчете ущерба от отказов электрооборудования, будем учитывать известные 

предложения. В частности, примем следующие уравнение для расчета годового ущерба

У= (Уі+у2+(1- Хн / ХФ)- Уз + У4)(т ф -  Тд) Ру,
где УЬУ2 У3,У4 составляющие ущерба, учитывающие соответственно ущерб из-за простоя 

рабочих недовыпуска продукции, замены электрооборудования и недопотребления 

электроэнергии; Я. ф ,  к н -  средняя по отрасли предприятия фактическая и нормативная 

интенсивность отказов электрооборудования, % или о.е.; т ф , т д- фактическая и допустимая 

продолжительность простоя технологических процессов; Ру-суммарная мощность 

простаиваемых, при одном отказе элёктроустановок.

Заметим, что сущность коэффициентов чувствителъности состоит в их способности 

отражать эффективность использования ресурсов по соответствующим направлениям 

деятельности сервиса. Они численно показывают на сколько процентов изменится (+ 

увеличится, - уменьшится) составляющие затрат при изменении ресурсов (Р) и(ү) на один 

процент.
Функция цели в развернутом виде имеет следующий вид:
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о) и со ,, са?1 со„
3 = 3БНр 1 7 + 3 ПрнР 7 " +(Зкрн+Су і+У2+(1+ ^н/^Ф)**

( 0 , ,
У 3 +  У 4 ( Т ф - Т д і р ^ р -  л  у -  32 (5)

Каждое і-ое слагаемое функции цели (4) характеризует основное направление 
деятельности ТСЭ, а ]- ая переменная - используемые ресурсы. Эти переменные входят в 

каждое слагаемое с разными по модулю и знаку коэффициентами чувствительности и 
поэтому неодинаково влияют на деятельность сервиса.

Первое направление деятельности, которому соответствует первое слагаемое целевой 
функций - развитие РОБ. Второе -  профилактические работы, направленные на подцержание 
требуемой надежности электрооборудования. Это направление отражается вторым 
слагаемым. Наконец, третье направление -  восстановление свойств электрооборудования, 

утрачиваемых при отказе. Оно характеризуется третьим слагаемым, включающим затраты 

на капитальный ремонт и покрытие ущербов от простоев технологических процессов, 

обусловленных отказами электрооборудования.

Переменные параметры -  индексы обеспеченности материальными р и трудовыми ү 
ресурсами при одинаковом изменении создают конкурирующие эффекты. Например, 

увеличение ү приводит к росту первого и второго слагаемого функции цели, но 
одновременно снижает третье слагаемого. Подобно влияние оказьівает изменение р. 
Следовательно, при некотором значении р и ү достигается наименьшая величина удельных 

затрат, что и является признаком оптимальности ТСЭ.
Задачи оптимизации можно сформулировать следующим образом. Для функции цели 

(4) найти такое распределение затрат по основным направлениям деятельности ТСЭ и такие 
индексы оснащенности материальными и сбеспеченности трудовыми ресурсами, при 

которых приведенные затраты на потребленный киловатт • час электроэнергии достигает 

наименьшего значения.
М атематическая модель ТСЭ представляет собой нелинейную многофакторную 

функции цели (5). Классические методы безусловной и условной оптимизации этой модели 

не дают эффективных решений. Задача может быть решена известными приемами 
нелинейного программирования, используюідим перебор и сравнение значении функции в 
области определения переменных по методу наискорейшего спуска, Гаусса-Зейделя и т.д.

Для решения задач содержащих полиномы (5) в последние годы разработана два 

новых эффективных метода: геометрическое программирование и критериальный анализ.
Полученный степенной комплекс (4) имеет три слагаемых и две переменньгх. 

Поэтому для обоснования обобщенных условий оптимального формирования и 

функционирования ТСЭ предприятий воспользуемся методами геометрического 

программирования и критериального анализа.

В общем виде функция цели имеет вид:
п т  со..

ч) (6)Й н
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где 3|, X і -  постоянные и переменные параметры задачи, п и ш соответственно число 

слагаемых и переменных параметров; соу -  коэффициенты чувствительности і -  х слагаемых 
к изм енению ) параметра.

Сущность предлагаемой процедуры оптимизации состоит в следующем. Предполагается, 

что найденө значение функции цели (5) в экстремальной точке, которое принято называть 
Зкономическим значением 3 э переменньк Х ]Э.

„ П т _ СО :
3 Э= І З і П ( Х іЭ ) 4

Вводится понятие критериев подобия
т  со

Я і = З і П ( Х і Э) и/ 3 э  =  3 э і / з э 
У-і

(7)
которые показывают, какая доля суммарных затрат в экстремальной точке приходиться на 

каждое слагаемое целевой функции, то есть критерии подобия определяют опгамальную 

соразмерность затрат по главным направлениям деятелъности ТСЭ. Это и есть обобщенное 
условие функционирования ТСЭ предприятии.

Отыскание щ основывается на известных свойствах п - критериев в оптимальной точке: 

изменение Зі и X  ̂ изменяют численные значения критериев подобия, но их сумма всегда 
равна единице (условие нормировки)

I  я г і  (8 )

сумма производных целевой функции в экстремальной точке всегда равна нулю 

(условие ортогональности)

я;=0 (9)

Для решения (8), (9) относительно критериев подобия, уравнения записываются в 

матричной форме:

ІМММНМІ (Ю)
где

Ц і  > •
II

т
^іт . . 
- і  . .

■іх>т пк €

Оіг)
II і 11 =

Для канонического случая, когда матрица ||со|| неособенная, т.е. ее определитель 

отличен от нуля, а п =ш+1, т.е. число слагаемых целевой функции (4) на единицу больше 

числа переменных, матричное уравнение имеет следующее решение

ІМ II =1ш Г* ІМІ (п)

Полученный результат -  это условие оптимального функционирования ТСЭ, 

выраженное через соразмерность затрат по главным направлениям деятельности ТСЭ.
Теперь определим экономические значения переменных Х̂  и суммарных удельных 

затрат Зэ. Для этого уравнение критерия подобия запишем в следующем виде:

СО
І / З ^ П С Х Д  4 = Яі -Зі (12)

'0?
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После логарифмирования получаем матричную форму этого уравнения

со а  = Н  > (13)
где

О) II-

~4-

а  11=

(■п Ур
* * " а 
І п ;Н

іп &
3/

У  %П-
™ Зя

Т.к. мы знаем что исходное уравнение удовлетворяет условиям каноничности 
п = т+ 1 , а матрица || © || - неособенная , то искомое решение получает вид.

і о н ы і ' ч и і і .  (і4 )

После потенцирования находим аналитическое описание 'искомых значений 

переменных и всей целевой функции

со ■ ■
Х]Э = П (я , / З і ) 4 (15)

Зэ = П (я і/З і ' (16)

где ©р -  элементы обратной транспонированной матрицы коэффициентов чушствительности.
Таким образом, обобщенными признаками оптимального формирования ТСЭ 

предприятий служат индексы обеспеченности материально-техническими и трудовыми 

ресурсами, а признаками оптимального функционирования -соразмерность затрат на ее 

основные направления деятельности. Полученные аналитические зависимости (14),(15) 

позволяет рассчитать для конкретных ТСЭ предприятий значения оптимальных индексов и 

соразмерность затрат.
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УДК 621.3
С а ды ко ва  Л . А .

Службы технического сервиса 
электрооборудования в условиях рыночной

экономики
«Повыш ение качества ремонта электрических маш ин и снижения его себестоимости 

может быть достигнуто правильной организацией и максимальной механизацией всех 
ремонтных работ» - это утверждение находит подтверждение в технической литературе и 
на практике.

Переходный эконом ический период привел к большим структурным изменениям в 
производстве. Наряду с традиционными крупны ми предприятиями (птицефабрики) дей- 
ствуют самые разнообразны е по размерам и производственному направлению акционер- 
ные, коллективны е общества, перерабатываю щ ие и обслуживающ ие предприятия, фер- 
мерские и другие хозяйства. Электроэнергетические базы таких производственных объек- 
тов различаются между собой и с прежним электрохозяйством колхозов и совхозов. Всё 
это выдвинуло проблему -  привести службы технического сервиса электрооборудования в 
соответствии с производственной базой сельского хозяйства.

Главными характеристиками таких служб являются радиус зоны обслуживания, раз- 
мер и оснащ енность ремонтно-обслуживаю щ их баз, количество исполнителей и т. п. Эти 
характеристики обычно выбирают по нормативному принципу, как  правило, в расчете на 
условную единицу ремонта. Для прежних условий хозяйствования такие нормативы часто 
позволяли организовать рациональную техническую  эксплуатацию  электрооборудования.

Сейчас эти нормативы не учитывают особенности современного сельского хозяйства.
Соверш енствование нормативного подхода связано с разнообразными трудностями из- 

за необходимости учета большого числа форм хозяйствования. Более перспективным сле- 
дует считать оптимизированный принцип выбора характеристик служб технического сер- 
виса. Он основывается на известной взаимозаменяемости ресурсов. Например, за счет 
увеличения вложений в ремонтно-обслуживаю щ ую  базу можно уменьшить количество 
исполнителей, за счет увеличения вложений в транспортные средства -  сократить продол- 
жительность простоя или ремонта электрооборудования.

Сейчас почти каждое сельскохозяйственное предприятие пытается создать собствен- 
ный участок (цех) по капитальному ремонту электродвигателей. Такое подразделение 
имеет производственную площадь 30-70 м2, подразделение имеет 1-3 электрослесарей, 
которые выполняют ремонт 200-400 электродвигателей в год.

Очевңдно, что для таких мини ЭРП  нельзя применить технологическую  компоновку 
крупного ЭРП. Анализ производственных операций позволяет сделать вывод о том, что в 
мини Э РП  целесообразно применять модульное технологическое оборудование. Оно 
должно удовлетворять требованиям универсальности, ком пактности многофункциональ- 
ности и доступности в изготовлении.

Универсальность долж на обеспечивать механизацию работ для различных видов элек- 
трооборудования. Компактность предполагает размещ ение установки (станка, стеңца) на 
малой площади, за счет размещения приборов и инструментов на разных уровнях: ниж- 
ний ш каф , выдвижной ящ ик, рабочая поверхность, подставки, навесные полки и т. д. 
М ногофункциональность -  это приспособленность одного стенда (станка) к выполнению 
нескольких операций технологического процесса ремонта. М одульное оборудование дол- 
жно быть деш евым и доступно для изготовления.-Для оценки эконом ических требований, 
предъявляемых к  новому технологическому оборудованию ЭРП  рассмотрим отдельную 
операцию из технологического процесса капитального ремонта. Возьмем, к примеру, на- 
мотку катуш ек обмотки. В первом варианте используют намоточный станок с ручным
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приводом балансовой стоимостью К г Трудозатраты на изготовление обмотки одного сред- 
него двигателя Т,. Тогда годовые затраты на изготовление катуш ек для 0  двигателей

3 і= Е К і + цТ і^ + Т Р >  (1)

Где н -  часовая тарифная ставка электрослесаря, (2 -  стоимость материалов, Е?0,19- 
0,22 суммарный коэф ф ициент отнош ений на реновацию и рем онт.. .

Во втором варианте используют намоточный станок с электроприводом, стоимостью 
К 2, трудозатраты снижаются до Т 2, но появляются затраты на электроэнергию  Зэ. Годовые 
затраты второго варианта:

3 2= Е К 2 +цТ 2 (2+д <2+ З э. (2)

Внедрение электриф ицированного намоточного станка оправдано при условии 

А 3 = 3 2-3 ,<  0 (3)

Подставляя сюда уравнения (1), (2), находим условия эф ф ективности второго варианта 

ц  (^Ж Г - Зэ
ЖК < ’ (4)

Е
Где А К = К 2-К, -  дополнительные затраты на электриф икацию  станка,Ж Т = Т 1- Т2 

снижение трудозатрат на изготовление катуш ки.
Допустимые дополнительны затраты тем выше, чем болыне годовая программа, тариф- 

ная ставка и достигаемый эф ф ект. Следовательно для малых ЭРП эконом ические требо- 
вания более жесткие, чем для крупных.

Определим допустимые капиталовложения на электриф икацию  намоточного станка 
для <2=100 двигателей в год. При этом из статистических данных и з в е с т н о ,  АТ =1-0,5=0,5ч, 
ц=25 тенге/ч. В связи с малой мощностью электропривода Р<0,1кВ т, можно принять Зэ >
0. Тогда имеем

25 100 0,5
4 К  < -  < 6250 тенге.

0,2

Таким  образом, чтобы получить эконом ический эф ф ект от электропривода станка, 
затраты на него не должны превышать 6250 тенге. М ож но уверено сказать, что реальные 
затраты будут меныне. Следовательно, и для малых ЭРП  электромеханизация технологи- 
ческого оборудования вполне оправдана. Если ж е учесть какие меры повыш ают качество 
ремонта, то увеличение доли технических ресурсов -  это важ нейш ий резерв повышения 
эф ф ективности ремонтного производства.

Ещ е болыний эф ф ект дают новые оригинальные технические реш ения, при электро- 
механизации других ремонтных операций и при внедрении электротехнологических ус- 
тановок.

В аж нейш ей проблемой при ремонте электродвигателей является обеспечение требуе- 
мой надеж ности изоляции, так как  на нее приходится 80% отказов новых и отремонтиро- 
ванных двигателей. Поэтому важно организовать качественную  пропитку изоляции. Сре- 
ди перспективны х направлений - капитальная пропитка.

Традиционный способ пропитки -  погружение статора двигателя с улож енной об- 
моткой в ванну с лаком. Здесь достаточно иметь простейш ее оборудование -  пропиточ- 
ную ванну. Но такой  способ не гарантйрует высокого качества, так  как  образуются пусто-
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ты и раковины  не заполненные лаком. Кроме того продолжительность пропитки -  более 
суток, наблюдается повыш енный расход лака.

Капитальны й способ заключается в том, что лак подают малыми дозами на верхнюю 
лобовую часть. Если скорость подачи лака согласована со. скоростью его поглогцения, то 
достигается полное заполнение всех воздушных промеж утков и капилляров, без перерас- 
хода лака.
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УДК 621.226:631.67

Унаев М .Х .

Гидродинамическое воздействие потока
воды на регулятор

Одним из основных элементов мелиоративных систем, определяю щим их работу в 
автоматических эксплуатационных режимах, являются регулируюіцие сооружения.

К онструкция регулятора уровня воды нижнего бьефа РУ О К -200 содержит перегора- 
живаюпдий щ ит 1 (рис. 1) с водосливным окном 2, водонаполняемый затвор 3 с противове- 
сом 4. Б оковы е грани водосливного окна 2 соединены с корпусом  затвора 3 секторны ми 
стенками, выполненными из мелиоративной ткани 5.

\

Р и с . 1. Регулятор уровня воды нижнего бьефа РУОК-200



Для определения конструктивны х параметров регулятора необходимо знать законо- 
мерность изменения равнодействую щ ей гидродинамического давления потока на напор- 
ный наклонны й щ ит затвора и на гибкие боковые стенки.

Данная работа посвящ ена изучению гидродинамического воздействия потока на на- 
клонны й щ ит затвора.

В закры том полож ении затвора на наклонную  жесткую  грань действует сила, равная 
по величине гидростатической Ргст С открытием затвора под воздействием движущ егося 
потока воды давление на щит будет отличаться от гидростатического. В современных 
исследованиях прослеживаю тся разные подходы к определению величины гидродинами- 
ческого давления на щ ит регулятора. В основу болынинства методик полож ено экспери- 
ментальное определение значения давления для реального потока и конструкции соору- 
жения с последую щ им графическим или аналитическим описанием изменения силы гид- 
родинамического давления.

Для определения величины щ цродинамического давления наиболее часто используют 
коэф ф ициент негидростатичности:

где Ргд -  сила гңдродинамического давления.
Сила гидродинамического давления на конкретное устройство есть величина пере- 

менная, зависящ ая от угла открытия затвора а , напора Н, конструктивны х параметров 
затвора.

Л абораторны е исследования показали, что при истечении через затвор наблюдается 
двоякая кривизна линий свободной поверхности. Кривизна линий свободной поверхнбс- 
ти по ш ирине водосливного ф ронта изменяется как в пределах одного сечения, так и по 
мере изменения створа сечения. Законом ерно то, что выпуклость по оси затвора с после- 
дующ им понижением к краям, наблюдаемая у створа входа в сооружение, изменяется 
вогнутостью во внутрь по оси на выходе из затвора. Величина кривизны уменьш ается по 
мере уменыпения напора Н на сооружении и уменьшения величины открытия угла а . 
При углах открытия 60-70° кривизна близка к нулю. Н аличие кривизны на сооружении 
объясняется условиями входа потока воды. В данном случае на входе мы имеем резкое 
сужение с характерны м  сжатым сечением. Этим же объясняется наличие отрыва под по- 
током  на сты ке жидкости и затвора на первом ряду пьезометров близ входа в сооружение. 
Результатом этого явилось снижение показания пьезометров в этом ряду и наличие пуль- 
сации. Данное явление легко устраняется путем изменений условий подхода потока к  
сооружению .

Учитывая значительную ширину сооружения (в = 1,2 м), наличие кривизны только в 
зоне, близкой к краям сооружения на неболыпой длине, практическое отсутствие кривиз- 
ны при углах открытия менее 70°, а такж е при малых напорах даж е и при болыпих углах 
при изучении гидродинамического воздействия потока на напорную  грань принимаем 
линии свободной поверхности потока по ш ирине затвора постоянной.

Кривизна линии свободной поверхности вдоль оси затвора изменяется по мере удале- 
ния от створа входа и зависит от величины открытиж угла а  и напора на сооружении, 
изменяясь от нуля при закрытом полож ении затвора до максимума при а  = 90° и Н = Н тах

т г .д

г.ст
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Рис. 2. Расчетная схема давленил воды на затвор.

Следовательно, для іэпределе- 
ния гидродинамического воздей- 
ствия потока на напорную грань 
достаточно провести измерения 
линий кривой свободной повер- 
хности воды в осевом створе и 
определить силу давления (рис.
2) по формуле:

Р г д  =  уЕҺ сіС О і,

где һс. -  заглубление центра 
тяжести элементарной плогцадки 
под горизонт жидкости, м; © -  
площадь элементарной площад- 
ки, м 2.

По материалам эксперимен- 
та получены графики зависимо- 
сти коэф ф ициента негидроста- 

тичности т = /  (Н/С) для угла открытия а  ф 90° и ф = / ( Н /5 )  для угла открытия затвора а  
= 90 (рис. 3 а).

При углах открытия а  отличном от 90° кривая апроксимируется выражением:

-0 .55—
т = 1 -0 ,3 5 (1 -е  с ),

где с -  высота напорной грани.
При углах открытия а  = 90° кривая апроксимируется выражением:

т = 0,3414 —  + 0,3665 
6

где 5 -  толщ ина стенки водослива (длина напорной грани затвора).
Для реш ения уравнений моментов относительно оси вращения затвора необходимо 

знать плечо приложения равнодействую щ ей силы гидродинамического давления на на- 
порную  грань затвора. Плечо приложения равнодействую щ ей силы определено на основа- 
нии экспериментальны х данных из выражения

р щ
іде ЕМ і -  сумма момеигов от воздействия сил, действующих на элементарные площадки; 
£ Р і -  сумма сил, действую щих на элементарные плоіцадки.

ю

а)
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Рис. 3. Графики зависимости

і,  К , , е ’ от —  и —  : 
ь С <5

а) -  коэф ф ициент негидростатичности равнодействую щ ей (т);
б) -  коэф ф ициент, оценивающий смещ ение центра давления, (К ь);
в) -  эксцентриситет плеча (е!).

На рисунке 3 в даны кривые зависимости эксцентриситета плеча равнодействую щ ей 
силы в условиях динамики от центра давления в условиях гидростатики е- = / ( Н / С )  для 
углов открытия а  ф 90° и е ’ = /  (Н/8) для углов открытия а  = 90°. ГІолученные кривые 
апроксимирую тся уравнением:

е'=  0 ,0 0 5 (Г /)° '9 при а  Ф 90°

е'=  0 , 0 3 5 ( / ) 0,55
О

при а  = 90°

Следовательно, плечо равнодействую щ ей гидродинамического давления равно:

при а  ф 90°'й 3 я+я,
/

г.д при а  = 90°

В некоторы х работах смещ ение центра давления в условиях динамики от центра дав- 
ления в условиях гвдростатики оцениваются введением опытного коэф ф ициента равного

где /г -  ф актическое положение центра давления; /гст -  положение центра давления 
при гвдростатическим законе распределения давления на напорную грань.

На рисунке 3. б приведена закономерность изменения коэф ф ициента КГ 
Для углов открытия а  ф 90° кривая апроксимирую тся выражением

- 0 ,0 3 1  —

К , = е  с

При угле открытия а  = 90°:

К,
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Выводы
Полученные результаты эксперименталъных исследований позволяют правилъно рас- 

считывать конструктивные параметры регулятора уровня воды нижнего бьефа с учетом 
гидродинамического воздействил, потока воды на напорный щит затвора.

Кроме этого необходимо учитыватъ дополнительные воздействия потока воды на 
боковые стенки затвора, представляющие гибкие стенки из мягкой мелиоративной тка- 
ни.

УДК 631.302(574.11)
И ван ов А .И .

Определение рационального состава 
машинно-тракторного парка крестьянских

хозяйетв ЗКО
В условиях развития рыночных отнош ений, возникновения новых форм собственнос- 

ти, значительно повышается роль организации труда и производства, укрепления матери- 
ально-технической базы сельского хозяйства и ее рационального использования.

Особую остроту эта проблема приобретает сейчас, когда м аш инно-тракторны й парк / 
М ТП / в аграрном секторе сокращ ается, морально и физически устаревает, что приводит в 
конечном счете к  неэфф ективному использованию техники, удорожанию продукции и 
снижению эконом ических показателей сельскохозяйственных предприятий.

Одним из важнейш их условий эфф ективного использования М ТП  является правиль- 
ное его комплектование путем выбора наиболее выгодного соотнош ения типов и марок 
тракторов, определения нужного их количества, приобретения необходимого набора ма- 
шин к тракторам.

Правильное определение потребности в тракторах и сельхозмаш инах имеет важное 
значение, так как излиш нее количество техники приведут к  увеличению себестоимости 
продукции, а недостаток ее -  к затягиванию сроков проведения сельскохозяйственных 
работ и снижению урож айности /1/.

Целью данного исследования является разработка рекомендаций по совершенствова- 
нию состава М ТП  для крестьянских /ф ерм ерских/ хозяйств, первой сельскохозяйствен- 
ной зоны Западно-К азахстанской области.

П ахотные земли первой сельскохозяйственной зоны ЗК О  составляют 46,6 % от обгцей 
площ ади сельскохозяйственных угодий. Основная отрасль -  полеводство зернового на- 
правления. Ж ивотноводство представлено, в основном, скотоводством мясо-молочного на- 
правления, тонкорунны м  и полутонкорунным овцеводством.

Выращ ивание высоких и устойчивых урожаев требует применения органо-минераль- 
ных удобрений и проведения мероприятий направленных на сохранение запасов почвен- 
ной влаги /2/.

В последние годы сущ ествования СССР, его сельское хозяйство интенсивно насыща- 
лось тракторами мощностью 110,4 -  235,5 квт /Т-150 К, К -700 А, К-701/. Их доля в 
составе парка за последние 10 лет существования СССР возросла с 7,2 до 14 %, а по 
суммарной м ощ ности - -  16,1 до 31,5 % /3/. При этом доля тракторов мощ ностью 29,4 -  
59,0 квт снизилась с 80 до 71 %, а по суммарной мощ ности -  с 74,1 до 57,0 %. Таким 
образом, наиболее эф ф ективны е для сельскохозяйственного производства тракторы  сред- 
ней мощ ности /29,4 -  59,0квт/ интенсивно вытеснялась мощ ными высокоэнергонасыщ ен- 
ными тракторами, тогда как  их годовая загрузка оставалась низкой. Так, по данным иссле- 
дований /4/, тракторы  типа Т-150 К, К-700 А и К-701 только 30-45 % рабочего времени в 
году заняты на энергоемких почвообрабатываю ш их работах. А 35-50 % времени их ис-
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пользуют на транспортгіых операциях, где загрузка не превы ш ает 40 % номинальной 
мощ ности.

По данным зарубежных исследований, для вьшолнения необходимого объема полевых работ 
энергонасыщенность ферм должна составлять 0,88-1,104 квт/га. В сеяьском хозяйстве СССР к  1987 
г. она составила около 0,81 квт/га /3/. Однако с учетом низкого уровня испальзования мощности 
двигателей этот показатель не превышал 0,59-0,66 квт/га. Главной причиной плохого использования 
потенциальных возможностей энргонасыщенных тракторов, являлось то, что появление каждого 
нового трактора /бсяее высокого тягового класса/ значитеяьно опережало создание шлейфа сельско- 
хозяйственных машин и орудий к  нему. Это не позволяло использоватъ тракторы на малоэнергоем- 
ких сельскохозяйственных операциях. При этом складывалась крайне негативная тенденция: в 
условиях нехватки энергешческих мощносгей тракторов, их мощностной потенциал использовал- 
ся недостатотао эффективно.

В пракш ке эксплуатации МТГІ существует несколько методов расчета потребности в технике. 
Наиболее простым дпя практического пользования является нормативный метод, который исполъ- 
зует расчетные наірузки /нормативы/ на 1000 на пашни или посева сельскохозяйсгвенной культу- 
ры.

Так, учеными Республики Казахсган, еще в допересгроечный период были разработаны норма- 
тивы потребности сельского хозяйства Казахской ССР в лракторах в расчете на 1000 га пашни в 
следуюших величинах, представленных в табицеі /5/.

Таблица 1.
Число тракторов (штук) на 1000 га пашни

Ііаименование тракторов ІІорматив по Казахской ССР
Всего; В эталонном исчислении 11.21
В физическом. исчислении Я 19
Из них: обгтгего назначения:
В эталонном исчислении 8,56
В ф изическом  исчислении 4,33
У ниверсально-пропаш ные:
В эталонном исчислении 2,65
В ф изическом  исчислении 3,86

Правильное решение задачи по расчету состава М ТП  возможно только при учете природ- 
ных условий использования машин, которые резко отличаются по областям республики и 
характеризуются температурой воздуха и осадками, удельным сопротивлением почвы при ее 
обработке, рельефом местности, площадью полей и ддиной голов. Поэтому требуются диффе- 
ренцированные нормативы, с учетом конкретных условий использования машин. Учитывая 
эти требования, автором бьши проведены исследования для природно-климатических условий 
первой сельскохозяйственной зоны ЗКО . Результаты которых представлены таблице 2 /6/.

Таблица 2
Число тракторов (штук) на 1000 га пашни

Наименование тракторов Норматив по первой с/х зоне ЗКО
Всего: в эталонном исчислении 9,12
Из них: тракторов общего назначения 3,57
У ниверсально-пропаш ны х 5,55

Данные таблицы 2 показывают, что для нашей зоньт норматив тракторов общего назначе- 
ния (пахотных) в 2 раза меньше республиканского, а по универсально-прогіашным тракторам 
наоборот - в 2 раза больше, что хорошо согласуется с практикой сельского хозяйства области.
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По данным исследований /7 / установлены следующие величины коэф ф ициентов струк- 
турного соотнош ения физических. тракторов общего назначения: К -701-К =0,1682; К-700А - 
К=0,841; Т-4А -К =0,2991; Д Т-75М -К =0,4486

Умножив коэф ф ициент структурного соотнош ения на норматив равный. 3,57 будем 
иметь следующее возможное соотнош ение тракторов общего назначения (по маркам) на 
1000 га. П аш ни в эталонном исчислении для первой с/х зоны ЗК О :К -700-0 ,6  ш т., К -700А - 
0,30 шт., Т -4А  -  1,07 ш т., ДТ-75 М  -  1,60 шт.

Учитывая нормативы потребности тракторов общего назначения и их структурное 
соотнош ение, а такж е исходя из практики использования маш ин можно рекомеңдовать 
следующие варианты комш іектования пахотных тракторов для крестьянских хозяйств ЗК О , 
в расчете на 1000 га. паш ни (табл.З).

У ниверсально-пропаш ные тракторы в рассматриваемой с/х зоне имеют ш ирокое при- 
менение на таких работах как: возделывание и уборка пропаш ных культур, заготовка 
сочных и грубых кормов, выполнение механизированных работ в отрасли животновод- 
ства и строительства, на транспортных и других работах, выполняемых в хозяйствах.

Т аб л и ц а  3
Варианты комплектования тракторов общего назначения на 1000 га пашни

№
вариа
нта

М арка
трактора

Кол-во
ш тук

К оэф ф -т
перевода
втр.

КОЛ-БО 
усл тр или 

«-» К  
норме

Суммарная
мощностъ
дв игателеи тр акт-в , 
кВ Т

і ДТ-75М 3,0 1,1 3,3 -0,27 198,6
2 ДТ-75, 2,0 1,1 3,65 +0,08 228,0

Т-4А 1,0 1,45
3 К-701 1,0 2,7 3,85 +0,23 287,2

ДТ-75М 1,0 1,1
4 К-700А 1,0 2,2 3,3 -0,27 218,2

ДТ-75 1,0 1,1
5 К-700А 1,0 ■ 2,2 3,65 +0,08 247,6

Т-4А 1,0 1.45
6 Т-4А 2,0 1,45— ^ 4,1 +0,53 257,4

ДТ-75М 1,0 1,10
7 Т-4А 3,0 1,45 4,35 +0,78 286,8
8 Т-4А 1,0 1,45 2,55 -1,02 161,8

ДТ-75М 1,0 1,10

Нормативный метод расчета потребности тракторов позволяет рекомендовать следую- 
щую структуру универсально-пропаш ны х тракторов для крестьянских хозяйств первой с/х 
зоны ЗК О , представленную в таблице 4. Главные показатели, при определении расчетной 
нагрузки на универсально-пропаш ны е тракторы - плоіцади возделываемых пропаш ных 
культур и объемы работ при заготовке грубых кормов.

Т аб л и ц а  4
Рекомендуемая структура уныверсалъно-пропашньіх тракторов на 1000 га пашни

№
п/п

Марка
тракт.

Кол-во 
физ .Тр. 
шт

Коэфф-т 
перевода 
в у

Кол-во 
усл .тр. 
шт.

Мощность
двигателя,
кВТ

Суммарная
мощность
двигателей

_£ВІ_______
1 МТЗ-80 3,0 0,70 2,10 58,9 176,7
2 МТЗ-50 1,0 0,55 0,5 41,1 41,1
3 ЮМЗ-6Л 2.0 0,50 1.20 44,2 88,4
4 Т-40М 2,0 0,50 1,00 36,8 73,6
5 Т-25А 2,0 0,30 сГ,б0 18,4 36,8

Итого 10,0 X 5.45 X 416,6
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Если принять структуру тракторов общего назначения по варианту /табл.З/, как  наи- 
более приемлемую к первой с/х зоне ЗК О , то будем иметь на 1000 га паш ни 13 физичес- 
ких тракторов, из которы х 3 трактора общего назначения и 10 универсально-пропаш ных.
Суммарная мощ ность двигателей составит 644,6 кВ Т  на ІОООта ' ііашни. Энергонасыщ ен- 
ность крестьянских /фермерских / хозяйств составит 0,645 кВТ/га, что несколько меньше 
в сравнении с развитыми капиталистическими странами /0 ,880-1,104 кВ Т/га/. Поэтому, в 
перспективе следует повышать энергонасыщ енность крестьянских хозяйств до уровня раз- 
витых стран.

Анализ структуры тракторного парка наш ей области показывает наличие болыпего 
количества тракторов мощностью свыше 95,6 кВ Т, более 30% , тогда как  в развитых зару- 
бежных странах доля таких тракторов составляет не более 7-8%.

На фермах размером 100-200 га используют 3-4 трактора мощностью от 11-15 до 59-74 
квт, на фермах размером 300-400 га -  уже 6-7 тракторов с единичной мощ ностью  до 110,4 
квт.

В ш тате М ичиган /С Ш А / на фермах размером около 200 га, специализирую щ ихся на 
производстве зерна, сахарной свеклы, кукурузы  сои и других культур, использую т тракто- 
ры мощ ностью  от 36,8 до 88,0 квт. На аналогичных фермах размером 500га единичная 
мощ ность тракторов возрастает до 169,3-184,0 кВ Т  /3/ >

На основании теоретических исследований и практики использования М ТП  первой с/ 
х зоны ЗК О , рекомендую тся следующие возможные варианты комплектования трактор- 
ного парка, в зависимости от площади паш ни крестьянских /фермерских / хозяйств. (табл.5)

Т аб л и ц а  5
Вариантьі комплектования тракторного парка в зависимости от площади паиши ферм

№ вар
Марка трак Кол-во шт. Мощность 

трак. кВТ
Суммар. 
мощн.тр .кВт

Энергон асыщен - 
ность фермы 
кВТ/га

1 2 оэ 4 •С 6
Размер ферм 100-20С га.

1 ДТ-75М 1 6 6 ,2 ^  -
МТЗ-80 1 58,9 143,5

г-о1г—
1

Т-25А 1 18,4
2 МТЗ-80 1 58,9 95,7 0,95 -  0,45

Т-4М 1 36.8
3 МТЗ-80 1 58,9 110,4 1 ,1 0 -0 ,5 5

Т-4М 1 36,8
4 Т-4А 1 95,6

МТЗ-80 1 58,9 169,2 1,70-0,85
Т- 16М 1 14,7

5 МТЗ-80 2 58,9 191,4 1,95-0,95
Т-40М 2 36,8

Р азм ер  ф ер м  300-400

1 ДТ- 75М 1 6 6 ,2
Т-4А 1 95,6

МТЗ-80 2 58,9 312,7 1,04-0,76
Т- 16М і 14,7
Т-25А і 18,4 ■ -
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2 ’ 'Т-4А 
МТЗ-80 
Т-40М 
Т-25А

1 95,6
2 58,9
3 36,8 
1 18,4

342,2 1,14-0,85

3 ДТ-75М
МТЗ-80

3 66,2 
3 58,9

375,3 1,25-0,93

4 Т-4А
ДТ-75М
МТЗ-50
Т-40М

___ Т-25А___

1 95,6 
1 66,2
2 41,1 
1 36,8 
1 18.4

'
299,2 0,99-0,75

5 ДТ-75М 
МТЗ-80 
МТЗ-50 
Т-40М 
Т- 16М

2 66,2 
2 58,9 
1 41,1 
1 36,8 
1 14,7

342,8 1,14-0,85

РАЗМЕР ФЕРМ 500га

1 ДТ-75М
МТЗ-80

Т-4А
Т-25А

2
2
1
1

66,2
58,9
36,8
18,4

305,4 0,61

2 Т-4А 2 66,2
МТЗ-80 2 58,9 305,4 0,61
Т-40М 1 36,8
Т-25А 1 18,4

3 К-700А 1 152,0
АГГЗ-80 1 58,9 303,2 0,60
Т-40М 1 36,8
Т-25А 1 18,4

4 К-701 1 152,0.
МТЗ-80 1 58,9 303,2 0,60
Т-40М 1 36,8
Т-25А 1 18,4

5 ДТ-75М 1 66,2
Т-4А 1 95,6

МТЗ-80 3 58,9 393,7 0,78
Т-40М 1 36,8
Т-25А 1 18,4

6 Т-4А 1 95,6
ДТ-75М 1 66,2
МТЗ-80 2 58,9 312,7 0,62
Т-40М 2 36,8
Т-25А 1 18,4

Производственный опыт убедительно поқазывает, что наибольш ая эф ф ективность ис- 
пользования тракторного парка достигается на фермах размером ,400-500 га.

Более эф ф ективное использование тракторов на этих фермах обесиечивает снижение 
эксплуатационных затрат. Так, в расчете на 1 га обрабатываемых площ адей они в 1,2-1,6 
раза меныпе, чем на ф ерм ах; в 200 га (3). В основном это достигается за счет снижения 
расхода топлива, коэф ф ициента использоваыия рабочих ходов, уменьш ения затрат труда 
и др. факторов.
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Даыная работа будет полезна специалистам сельскохозяйственного производства при 
ком плектовании тракторного парка ф ерм ерских хозяйств.
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Нормализация технологических свойств и 
условия захвата хлеоноіі массы перед

обмолотом
П овыш ение пропускной способности бильных молотильных аппаратов сдерживается 

чрезмерным повреждением семян. Причиной этого, в основном, является несоответствие 
режимов силовых воздействий рабочих органов ф изико-м еханическим  свойствам хлебной 
массы и ее компонентов. Для отделения семян от колоса, удерживаемых плодоножкой, 
колосовы ми с цветочными чешуями, к хлебной массе должны быть приложены достаточ- 
ной величины силы, обеспечиваюіцие разруш ение связей семян с растением. Связи семян 
с колосом  разруш аю тся под воздействием таких сил, как удар, сжатие, перетирание и др. 
В реальных процессах обмолота рабочие органы взаимодействуют не с единичными коло- 
сьями, а с потоком  хлебной массы, включаюгцей колосья, стебли, листья и т.п. Колосья, 
располагаю щ иеся в различных частях потока, подвергаются различным по величине сило- 
вым воздействиям со стороны рабочих органов молотильного аппарата. П оскольку сила 
связей семян в различны х частях колоса различна, то для обеспечения полного вымолота 
семян к хлебной массе при однорежимном воздействии( например, в однобарабанном 
молотильном аппарате ) прилагаются усилия, намного превыш аю щ ие прочность эндос- 
перма, зародыш ей и оболочек больш ей части семян. Поэтому, наряду с совершенствова- 
нием технологии обмолота необходимо тщ ательно выбирать режим работы молотильного 
аппарата, сроки обмолота с расчетом обеспечить сниж ение силовых воздействий на хлеб- 
ную массу и поддерживать их постоянно в соответствии с изменяю щ имися свойствами 
обрабатываемых реш ений.
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Технология дифф еренцированного обмолота с непрерывным нарастанием  силового 
воздействия на хлебную массу более полно соответствует ф изико- механическим и агро- 
биолош ческим  свойствам хлебной массы. Принцип дифф еренцированного обмолота осу- 
ществляется в двухбарабанных молотильных аппаратах, а такж е при создании роторных 
молотильно-сепарирую щ их устройств с аксиальной и аксиально-тангенциальной пода- 
чей и движением обмолачиваемого материала вдоль оси барабана или ротора. Однако, 
при работе на повыш енных подачах качественные показатели суш ествую щ их молотиль- 
но-сепарирую щ их устройств дифф еренцированного обмолота такж е не удовлетворяют 
предъявляемым требованиям. В то же время, многими исследователями процесса обмоло- 
та отмечается, что свойства хлебной массы и условия питания молотильного аппарата в 
значительной степени влияют на качественные и энергетические показатели работы мо- 
лотильно-сепарирую щ его устройства и комбайна в целом.

К  технологическим свойствам хлебной массы, влияющим на работу молотильно-сепа- 
рирующего устройства, можно отнести: обмолачиваемость, измельчаемость стеблей, скваж- 
ность соломы и аэродинамические свойства незерновой части, причем технологические 
свойства хлебной массы определяются ее физико -  механическими свойствами (рис I).

Обмолачиваемость зависит от таких ф изико-м еханических свойств хлебной массы 
как  прочность связей зерна с колосом  и жесткость потока. В свою очередь, обмолачивае- 
мость влияет на вымолот и дробление зерна в молотильном аппарате, сепарацию продук- 
тов обмолота через подбарабанье.

На измельчаемость стеблей влияют их гибкость и прочность на разрыв, что определя- 
ет условие сепарации зерна в молотильном аппарате, на соломотрясе и очистке комбайна.

От размерных характеристик хлебной массы зависят скважность соломы и аэродина- 
мические свойства незерновой части, что сказывается на вьщелении зерна из грубого 
соломистого и мелкого вороха.

Всё это определило необходимость изыскания способов воздействия на хлебную мас- 
су для нормализации её технологических свойств и создания наиболее благоприятных 
условий работы молотильных и сепарирую щ их органов комбайна.

К  основным приемам нормализации технологических свойств хлебной массы отно- 
сятся:

1. П одсуш ивание (естественное и искусственное).
2. И змельчение.
3. П редварительное деформирование.
Один из наиболее распространенны х способов нормализации - естественное подсу- 

ш ивание хлебной массы перед обмолотом, применяется при раздельном способе уборки. 
П араметром нормализации в данном случае является влажность хлебной массы. Искусст- 
венным подсуш иванием можно более точно и в нужное время получить необходимую с 
точки зрения обмолота влажность хлебной массы. Однако соверш енно очевидно, что в 
болыпих м асш табах это сопряжено с болыпими энергетическими и материальными затра- 
тами.

Основываясь на том, что при обмолоте измельченной хлебной массы требуется мень- ' 
ше мощ ности на деформацию , изгиб, перетирание и т.д., в В И М е были проведены специ- 
альные исследования. Анализ 'результатов исследований показывает, что для обмолота 
измельченной хлебной массы требуется на 25 ... 30% меньш е энергии. Однако в процессе 
измельчения до 10% зерна подвергается дроблению.

Целью предварительного деформирования хлебной массы является улучш ение её тех- 
нологических свойств перед последующей стадией обмолота. И зменение физико-механи- 
ческих и технологических свойств хлебной массы происходят вследствие пластических
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деформаций, которы е представляют собой необратимые деф орм ации разруш ения её струк- 
турных элементов под действием приложенных сил.

Хлебная масса обладает упруго-вязкими механкғіескими1 характеристиками. При ее 
деформировании связь между напряжением гі деф орм ацией определяется временем релак- 
сации. Если деформация нарастает медленнее, чем происходйт релаксация, то изменение 
скорости деформирования не будет сущ ественно влиять на сопротивление материала сжа- 
тию. С увеличением скорости деформирования энергия не успевает рассеиваться, преоб- 
ладает процесс ее накопления, при этом сопротивление материала сжатию значительно 
возрастает. После снятия нагрузки происходит частичное восстановление материала за 
счет упругого расш ирения. Причем, восстановление материала тем меньше, чем больше 
величина деформ ации и время вьщержки материала под нагрузкой. Для глубоких струк- 
турны х перестроек с меньш ими затратами энергии более рациональным является стати- 
ческое деформирование хлебной массы. При этом значительная доля вязких характерис- 
тик убирается, поток хлебной массы становится более жестким и однородным по толщ и- 
не слоя.

При последую щ ем обмолоте предварительно деформированной хлебной массы  энер- 
гия ударяющего бича хорош о передается от верхних слоев к нижним, что способствует 
более выровненному силовому воздействию по толщ ине потока и увеличению вымолота 
семян без их повреждения.

Кроме того, в результате предварительного деформирования изменяю тея физико-ме- 
ханические свойства соломы. Стебли становятся более гибкими, меньш е измельчаются в 
молотильном аппарате и реш ета не забиваются мелкими соломистыми примесями. Нару- 
ш ение трубчатого строения стеблей соломы изменяет её аэродинамические свойства, уве- 
личивает парусность и скважность, что положительно влияет при разделении вороха на 
ветрореш етной очистке комбайна, улучш ает условия сепарации зерна в молотильном аіт- 
парате и на соломотрясе.

Таким  образом, наиболее перспективным направлением повышения пропускной спо- 
собности и качества работы молотильно-сепарирую щ его устройства комбайна является 
улучш ение технологических свойств хлебной массы путем предварительного деформиро- 
вания и безударного обмолота в первой фазе."~~

С этой целью на политехническом  факультете Западно-К азахстанского Государствен- 
ного университета предложен вальцевый молотипьный аппарат, вальцы которого имеют 
конические рабочие поверхнос.ти. Аппарат состоит из двух пар располож енны х друг над 
другом вальцев. Вальцы выполнены из последовательно располож енны х на валу конусных 
дисков, сопряж енных основаниями друг с другом, а верш ины дисков обращ ены в радиаль- 
ном направлении от вала вальца. Рабочие поверхности составляют образую щ ие конусов. 
Верш ины конусны х дисков второй пары вальцев смещ ены относительно верш ин конус- 
ных дисков иервой пары вальцев, что позволяет изменять направление силового воздей- 
ствия на хлебную  массу. В результате, при прохождении хлебной массы через вальцы 
молотильного аппарата, она деформируется в двух взаимно перпендикулярны х плоско- 
стях и происходит более интенсивное разруш ение связей зерна с колосом.

Одним из важных условий работоспособности вальцевого молотильного аппарата яв- 
ляется захват и транспортирование хлебной массы. Известные теоретические исследова- 
ния /1,2/, проведенные для вальцев с гладкой рабочей поверхностью, не могут быть ис- 
пользованы для вальцев с коническими рабочими поверхностями. При взаимодействии 
растительного материала с коническими рабочими поверхностями (рис.1), силы трения 
определяются приведенным коэф ф ициентом  трения / ’, зависящим от угла в при верши- 
не конусного диска (по теории клинчатых ползунов) /3,4/:
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/ ( 1)
8ІП /?

где / -  коэф ф ициент трения материала поверхности вальца по
хлебной массе. • ,

В момент захвата хлебная масса не имеет полного контакта с 
коническим и поверхностями вальцев, поэтому силы трения определяются 
коэф ф ициегпом  трения хлебной массы ңо материалу рабочей поверхности 
вальцев / .  Тогдй условие захвата слоя хлебной массы (рис.1,а) по 
В .П .Горячкину /5/:

ғ х >  > I  - -  *£(Р  Ш а > ( р ^ а  ( 2)

где ср - угол трения.
Исходя из этого условия, диаметр вальцев определяется следующим 

неравенством ;/

д . >  Һ ң  Һ *ср 2
е һ н

1
(3)

1 - / 1 + Г
где СР 'средний диаметр конусны х дисков вальцев:

ср
</ +  (І2

2  ■ -

һ - начальная толщ ина слоя хлебной массы,н в
һ тп - толщ ина деформированного слоя хлебной массы. 
Величина относительной деформации слоя хлебной массы:

£ ҺН ~ К (4)
һ н

Тогда условие захвата материала вальцами:

/ >
(5)

^ с р  8 Ц н

Определим условие транспортирования слоя хлебной массы конусными дисками вальцев 
(рис.1,6). Если угол при верш ине конусного диска 2(3, то нормальные силы Ш = Ш = П  
, возбуждаю щ ие в зоне контакта дисков с ф іебной массой силы трения, могут быть опре- 
делены из равной нулю суммы процкцңи ;всех сил по направлению силы Р:

I! Л Г  =  - Т ~  "  < 6 >

2 з іп 2 /?

Из А О Д С  (рис.1,а);

2АВ
я п а  =

ср
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Р и с . 1. Схема захвата и транспортирования сяоя хлебной массы конусными дисками

л



Һ и 2<І
А В ^ - 0------- ^

2
ср

Тогда
Һ Н ~ Һт  2

0 -у]£ҺН (2сіср еһн )

зш а
■\1£ һ ң  ( 2  Н.ср е һ ң ) (7)

Из А .О А В  (рис.1,а):

сода = -У _
сіф

(8)
і .ср

Условие транспортирования слоя хлебной массы конусными дисками с учетом приве- 
денного коэф ф ициента трения определяется по формуле:

Т = 2ҒХ -  2 А Д= 2Л//"7 созо: -  ІЫ зіпа  = 2 уУ ( / лс о з с и - з іп а )  (9)

Подставив в (9) значения / ’, з іп а  и со за  из (6). (7), (8), получим:

Т = -
2Ы

ср
№ср -е һ н)~  уІеһн ( 2 і  -е һ н )

51П /?

' . у

(Ю)

Зависимость силы сжатия N конусными дисками слоя хлебной массы от величины 
относительной деформ ации долж на быть найдена экспериментально.

П олученная зависим ость^ІО ) представляет собой условие транспортирования потока 
хлебной массы толщ иной һн вальцевой парой. Зная, материал вальцев, диаметр, началь- 
ную толщ ину хлебной массы, желаемую величину отйОсительной деф орм ации и угол при 
верш ине конусны х дисков по зависимости (10) можно сделать вывод о работоспособности 
вальцевого молотильного аппарата. Выведенньхе теоретические зависимости могут быть 
использованы при расчете и проектировании вальцевых аппаратов- с коническими рабо- 
чими поверхностями.
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УДК 621. 548 (574)

Ш а к еш ев  Б .Т ., Б р а л и ев  М .К ., Л ы т я к о в  А .М .

Анализ и тенденции развития конструкций 
ветроэнергетических установок

Казахстан обладает крупными запасами природньіх топливно- энергетических ресурсов. Одна- 
ко, в связи с удорожанием их. добычи, производства и транспортировки, пракшческой нешзобнов- 
ляемостью запасов нефти и газа, ухудшением энергетической ценности и качества добываемош 
уіля, и в тоже время, с увеличением масштабов энергопотребления в народном хозяйстве и загрязне- 
ния окружающей среды, все большее внимание в последние годы уделяется освоению и примене- 
нию альтернативных источников энергии.

Между тем, одним из предпочгигельных и привдекательных альтернативных исгочников для 
условий Казахстана и в частности, для Западного Казахстана может служигь энеріия ветра, спектр 
применения, которой самый применимый и легко осваиваемьш.

Казахстан, находясь в пограничной полосе между Северными и южными широтами, подвер- 
жен значигельным перемещениям воздушных масс между хслодными и теплыми, чго вызывает 
образоваіше воздушных потоков (ветра или ураіанов, буранов). Доза ветров преобдадающих п ото  
ков представляет собой направпение «северо-восток - ююзапад» (Турғайские ворота). Это направ- 
ление вегров наиболее характерно для зоны Западного Казахстана.

По статистике число «ветренных» дней для нашей зоны составляет 320-340 из 365. Эго 
позволяет заключить, что в Казахстане имеются благоприятные условия для использования ветро- 
энергетических установок. Ещё в 205 -  40® годы двадцатого сголетия каждое частное владение 
города Уральска для различных нужд хозяйства в водообеспечении использовало ветровые усганов- 
ки. И  по сей деіть эту установку в работе можно наблюдать в Атырауской и соседней российской 
Астраханской областях.

Перспективно использование ветроагрегатов на пасібищах, скотопригонных трассах, удален- 
ных фермах, т.е. там, где ветер является, по существу, единственным и дешевым источником 
энергии для механизадии водоподъёма, эжргоснабжения чабанских пунктов, животноводческих, 
фермерских, крестьянских хозяйств, плантаций, дачных участков.

Ведущими странами по созданию и применению ветроэнергетической техники являются стра- 
ны Бенилюкса, Германия, Франция, Япония, Анілия, СПІА, Кигай и др.

По зарубежным данным в мире в настоящее время работает около 110 тыс. ветроустановок 
(ВЭУ). В Дании, гдс эксплуатируется бслее 1200 ВЭУ в.единой энергосеіи ежегодно, производится 
для постановки на мировой рынок около 3000 таких усіройств мощностью 50... 1000 квт. Примерно 
30% всех ветроустановок в мире представлены датскими фирмами: «Весгас», «Минон», «Бонус», 
«Нордганк», «Виңд-Матик», «Дан Вин», «Виңд-Сусс еяиңдер».

Назначение и направяения решения задач едины. однако необходимо учитывать опьп и теоре- 
тические предпосылки различных конструктивных решений данной проблемы.

Понятно, что ветродвигатель преобразует кинетаческую энергию ветра в механическую работу. 
В зависимосги от назначения ветроустановки механическая энергия посредстюм исполнигельных 
механгомов может быгь преобразована в алектрическую, тепловую, химическую энеріию, а также в 
энершю сжатого воздуха ( компрессоры). Основной элемент ветроустановки (ВЭУ)- это ветроколе- 
со (ветряж), вращающееся под действием силы ветра.

Ветроустановки подразделяются на крьщьчатые, роторные, карусельные и барабанные. (Рис.1.)
ВЭУ крьшьчатые (Рис.іа) имеюг ветрокалесо, у  которого лопасти расположены по радиусам, 

перпендикулярным к  оси вращения и под ңекоторым углом к шюскоста вращения ветроколеса. 
При работе ветроколесо расположено фрощалъно направлению ветра. Число лопастей ветроколеса 
устанавливают в зависимости от назначения ВЭУ. Их может бьпъ от 1 до 4Х (малалопасгные) и 
более. КПД использования энергаи ветра у данного типа ветродвигателей составляет 0,35...0,48.

Карусельные и роторные ветродвигатели (Рис-Іг.б) имеют ветрокалесо (ротор) с лопастями, 
движущимися в направлении ветра: ось вращения занимает вертикальное положение. Одновремен-
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но работает только частъ лопастей, расположенных по ту сторону оси вращения, где движение их 
совпадает с направлением ветра. Лопасти, расположенные по другую сторону оси, в этот момент 
идут против ветра. Чтобы уменьшиіъ сопротивление нерабочих лбпастей их прикрывают шторкой, 
либо делают лопастей изогнутыми так, что ветер давит на вогнутые поверхности, а вьшуклые - 
обтекает. Вследствие разности давлений по обе стороны оси колесо начинает вращаться.

Карусельные и роторные ветродвигатели имеют два приніщпиальньіх недостатка: лопасти вет- 
роколеса перемещаются по направпению ветра, что обусловливает тихоходңость этих ветродвигате- 
лей, так как лопасти не могут двигаться быстрее ветра. Отношение окружной скорости конца 
лопасти к  скорости ветра не превышает 0.5 и, потому ветродвигатели этой системы отличаются 
большой удельной массой. КДЦ использования энергии ветра у карусельных и роторных ветродви- 
гателей весьма мал (0,10...0,18).

Барабанные ветродвигатели (рис.1.6) принципиально услроены так же, как и карусельные и 
роторные; отличаются от них лишь горизонтальным положением оси ротора. Им присуіци все 
недостатки карусеяьных и роторных ветродвигатеяей и, кроме того, они (барабанные) конструк- 
тивно аложнее последних, так как для них требуется механизм установки ветрокслеса на вегер.

Все три названные типа ветродвигателей имеют относительно простую конструктивную схему, 
но тем не менее не нашли широкого применения в народном хозяйстве из-за тихоходпости, громоз- 
ж ости, малого значения коэффициентного использования энергии ветра, сложностью автоматиза- 
ции процесса регулирования развиваемой мощносги и частоты вращения. В мировой практике 
имеют применение и прочие оригинальные конструкции ВЭУ (рис.І.д.е).

В пракш ке наибольшее распросгранение попучили крыльчатые ветродвигатели с горизонталь- 
ной осью вращения. Этот тип ветродвигателей состоит из следующих частей: ветроколеса, головки, 
хвоста и башни. Ветрокслесо, преобразующее энергию ветра в механическую работу, может иметъ 
одну или несколько лопастей, представляющих собой плоскости специального профиля. Враіцаю- 
щий рабочий момент на ветроколесе создается за счет аэродинамических сил, возникаюіцих на 
лопасгях. Чтобы лучше исполъзовать энергию ветра крылъям придают обтекаемые, аэродинамичес- 
кие формы, а углы заканчивания делают на окраинах меньше, а ближе к валу -  больше.

В 1920г во Франции Дарье предпожил новый тип ротора, интенсивной разработкой которого 
занимался совет №ііопа1 Кезеагсһ Сопзиі оГ Сапаба (№ІС).

В настоящее время ветродвигателъ Дарье может рассматриваться в качестве основного конку- 
рента ветродвигателей. Ротор Дарье использует подъёмную силу, которая возникает на выгнутых 
лопастях, имеющих в поперечном сечении *прафиля крыла. Ротор имеет сравнителъно небсльшой 
начальный момент, но бсльшую быстроходность, а следовательно бслыпую удельную мошность, 
отнесённую к его массе и стоимости. Роторы Дарье имеют различную форму (Ф Д - ҮиО - образную) 
(рис.іб. 20,21) с одной, двумя или бслыііим числом лопастей.

В роторе другого типа с вертикапьной осью вращения используется эффект М аінуса (рис. 1 д. 
33). К  таким роторам с вращающимися цилиндрами можно отнести консірукции Мадераса и 
Флеттаера. При набегании ветрового потока на вращающийся цилиндр в соответствии с эффектом 
Маінуса действует сила, перпендикулярная направлению потока. Такие усгройства подобно пару- 
сам могут быть испсльзованы для приведения в движение судов или сухопутных транспортных 
средств.

Доказано, что мощность ветроколеса изменяется пропорционально скороста ветра. При скоро- 
сти ветра 3 м/сек.мощность ветроколеса составляет 0,398 квт, при 6 м/сек -  3,10 квт, при 9 м/сек- 
10,4 квт. Это свицетельствует об огромной энерши, которой обладает ветер. Поэтому в болыіжн- 
стве случаев за расчетную или нормальную рабочую скорость принимают мощностъ ветроколеса 
при скороста ветра 8 м/сек.

До недавнего времени было распространено мнение, что один из гпавных факторов, огіределяю- 
щих тип ветрокшеса- среднепериодная скорость ветра. Между тем исследования последних лет 
показали, что даже в зонах, где скорость ветра меньше 5 м/сек могут бьпь эффекшвно использова- 
ны быстроходные установки. В то же время, при надлежащем расчете, конструировании и высоком 
качестве изготовления тихоходное кслесо надёжно работает и при сильном ветре. Это, в первую 
очередь, связано с тем, что в быстроходных ВЭУ установках широко применяют автоматаческие 
системы, обеспечивающие получение эффекта тахоходцого ветрокшеса в пусковых режимах и 
быстроходного - на рабочем участке аэродинамической характеристики. Эго существенно повыша- 
ет экономичностъ ветродвигателя.



і Рис.1. Типы ветроприемных устройств:
а -к р ы л ч а т ы е : 1 — однолопастное ветроколесо; 2 -  двухлопастное;
3 -  трехлопастное; 4 -  многолопастное; 5 -  многолопастное велосипедного типа; 6, 7 

-  с радиальной лопастью; 8 -  ветроколесо с пневматической передачей мощ ности; 9 -  
ветроколесо, направленное навстечу потоку;

10 -  ветроколесо, располож енное по потоку (за башней); 11 -  парусное крыло; 12 -  
в е т р о к о л ес о  с д и ф ф у зо р о м ; 13 -  ветрокол_есо с к о н ц е н тр а т о р о м  эн ерги и ; 14 -  
многоветряковое с несколькими ветроколесами;

15 -  ветроколесо, использующее энергию свободных вихрей;
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б -р о т о р н ы е :  16 -рот ор  Савониуса; 17 -  ротор Савониуса многолопастной; 18 -  
ротор пластинчатый; 19 -  ротор чаиіечный;

20 -  ротор Дарье О-образный; 21 -  ротор Дарье ? - образный; 22 -  ротор с прямыми 
крыловыми лопастями (Оігошііі);

в -  барабанн ы е: 23 -  барабанное; 24 -  ротор Савониуса; ~Г; -•
25 -  ветротурбина; 26 -  барабанного типа с ш ирмой; 'Д.
г -  каруселъные: 27, 28, 29, 30 -  каруселъного гпипа;
д  -  ком бинированны е: 31 -  роторы Дарье О-образный и Савониуса;
32 -  ротор Савониуса щ елевой; 33 -  ротор с использованием эф ф екта  М агнуса; 34 -  с 

несущ ими поверхностями;
е -д р у г и х  типов: 35 -  ветроколесо с дефлекторным устройством;
36 -  солнечно-ветровое устройство; 37 -  ветроколесо с турбиной В ентури; 38 -  

вертоколесо с вихревым устройством; 39 -  ветроколесо с имеющим форму поверхности 
М ебиуса (в виде корзины ); 40 -  ветроколесо Вохмянина В.Г.

УДК 636. 085. 6.

Д ж ап а р о в  Р .Р ., Д ж ап аров Н .Р ., Б е л у ги н  Н .Г .

Устройство для повышения качества 
измельчения стеблевых кормов

Известно, что длина резки при измельчении стеблевых кормов зависит от целого ряда 
взаимосвязанных факторов: зазора между лезвиями ножей и противореж ущ ей часдыо, 
скорости резания и подачи, толщ ины лезвия, способа подачи, физико-механических свойств 
измельчаемого материала, располож ения стеблей относительно лезвия в момент измель- 
чения.

Величина зазора между лезвием ножй ткпротивореж ущ ей частью долж на быть по 
возможности минимальной и находится в пределах 0,5-1,5 мм

Влияния толщ ины лезвия и состояния. стеблей на длину резки практически  можно 
исключить, если ножи по мере затуш іения затачивать и подобрать оптимальные условия 
и режимы резания. . ,.'••

В практике остроту лезвия восстанавливают при достиж ении толщ ины  л е зв ш гд о  
100 мкм. Это в сочетании со сравнительно высокими скоростями резания, применяемыми 
на современных измельчающ их маш инах, практически исқлю чает влияние толщ ины  лез- 
вия на длину резки.

На длину резки при измельчении с.ущественное влияние будет оказывать располож е- 
ние стеблей относительно лезвия в момент измельчения. С тебли , поступаю щ ие к  измель- ' 
чающему органу, располагаются под разными углами к направлению подачи, вследствие 
этого от них отрезаются частицы разной длины, независимо от скорости подачи.

С целью получения равномерной длины резки необходимо ориентировать стебли по 
направлению  их подачи. С ф ормировать такое направление мож но только с помощью 
специальных разравниваю щ их устройств.

На основании сущ ествую щ их конструкций измельчителей корм ов и физико-м.еха- 
нических свойств стеблевых кормов нами предложено устройство позволяю щ ее ориенти- 
ровать стебли по направлению их подачи.

Предлагаемое устройство установлено между прижимным транспортёром  2 (ри с.І) и 
аппаратом первичного резания 5 измельчителя «Волгарь -  5» и представляет собой нрочё-
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Рис. 1. Измельчитель стеблевых кормов

сьшающий битер 3 с эксцентрично располож енны ми на валу, убираю щ имися ж ёстким и 
пальцами.

Технологический процесс измельчения кормов происходит следующим образом.
Подлежащ ий измельчению стебельный корм  поступает ровным слоем на подаю щ ий 

транспортёр 1, уплотняется прижимным транспортёром  2 и одновременно выравнивается 
пальцами прочёсывающ его битера 3, по направлению подачи. Далее корм  ориентировано 
поступает в аппарат первичного резания 5, который, взаимодействуя с противореж ущ ёй 
пластиной 4, производит предварительное измельчение. Равномерно измельчённый корм  
поступает на ш нек 6 и направляется к аппарату вторичного резания, в котором  подвиж- 
ными 7 и неподвижными 8 ножами измельчается окончательно.

Таким  образом, предлагаемое устройство позволит повысить качество измельчения 
стеблевых кормов, заключающ ееся в получении резки выровненной по ф ракцйонному 
составу.
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УДК 636.084.087.

Д ж ап аров Н .Р ., Д ж ап аров Р .Р .,Ц ы вун ч и к  П .Д .

Классификация кормораздатчиков для 
дифференцированной выдачи кормов

животным
Для получения полноценных смесей и нормированной выдачи кормов животным приме- 

няют различные устройства. Рационализаторами и изобретателями разработано огромное ко- 
личество всевозможных схем конструкций дозирующих устройств. Разнообразие этих уст- 
ройств объясняется поиском рациональной конструктивной схемы дозатора, которая по сво- 
им качественным показателям наиболее полно отвечала бы зоотехническим и технико -  эко- 
номическим требованиям.[ 1 ]

Дозирование корма в кормушки животных может осуществляться как объемными, так и 
массовыми дозаторами.

В качестве массовых дозаторов используются различные весовые устройства. Однако при 
массовом способе дозирования не учитывается, что в одной и той же партии влажность кор- 
мов не одинакова. Например, влажность комбикорма, из которых приготавливают мешанки, 
изменяется в пределах ± 2 ... 4 %[ 2  ], а поскольку в конечном итоге животному дозируют 
сухое вещество корма, то и использовать массовые дозаторы в мобильных кормораздатчиках 
нецелесообразно [ 3,5 ]. В связи с этим в настоящей работе рассмотрены кормораздающие 
устройства с объемными дозаторами кормов.

Объемные дозаторы просты по конструкции и надежны в эксплуатации.
По зоотехническим нормам ошибка дозирования не должна превышать больше + 5%, что 

вполне могут обеспечивать объемные дозаторы.
Бункерные раздатчики кормов дифференцированного дозирования целесообразно клас- 

сифицировать по следующим основным призДакам ( рис 1 ) : по назначению, по технологи- 
ческому процессу дозирования, по виду и консистенции вьщаваемых кормов, по конструкции 
питателя дозатора, по способу формирования порции ( выгружаемого слоя ) корма, по конст- 
рукции дозатора, по способу регулирования нормы выдачи, по режиму регулирования нормы 
вьщачи.

По роду использования раздатчики кормов делятся на мобильные и ограниченной мо- 
бштьности. Кормораздатчики ограниченной мобильности работают в стационарных услови- 
ях. Их устанавливают на рельсовьіе дороги или на эстакаду, и они работают в помещении, не 
выезжая за его пределы. В последние годы кормораздатчика ограниченной мобильности ши- 
роко используются на свиноводческих фермах и фермах крупного рогатого скота.

По назначению раздатчики кормов делятся на кормораздатчики и кормораздатчики- сме- 
сители. Применение последних особо выгодно при отсутствии на ферме кормоцехов кормо- 
кухонь, так как  кормовая смесь готовится непосредственно в бункере раздатчика. [4].

По технологическому процессу раздатчики подразделяют на кормораздатчики с дозатора- 
ми периодического и непрерывного действия.

При раздаче кормов нередко возникает необходимость индивидуального нормированного 
кормления животных, что можно достигнуть только при дозировании нормы корма каждому 
животному. Для этой цели служат кормораздатчики с дозаторами периодического действия. В 
качестве такого кормораздатчика на фермах широко используется расдатчик КСП  -  0,8.

Одним из злементов современною промышленною животноводства является групповое содер- 
жание живошых. При этом по фронту кормления могут размещаться различные группы животных, 
сформированные по возрасту , живой массе, сгепени развития и состоянию упитанности. Этим 
группам ггри определении норм вьщачи корма требуется строго дифференцированный подход.
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Бункерные кормораздатчики для дифференцированной выдачи кормов

Р и с .1  К л а с с и ф и к а ц и я  к о р м о р а з д а т ч и к о в  д л я  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й  в ы д а ч и  к ө р м о в
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Таким  образом, для получения наивысш ей продуктивности животных при минималь- 
ном расходе кормов необходимы кормораздаю щ ие устройсТБа; обеспечиваю щ ие точное 
дозирование заданной нормы в групповые корм уш ки животных с учетом их индивидуаль- 
ных особенностей, исклю чаю щ ие потери корм а и обеспечиваю щ ие высокую степень на- 
дежности выполнения технологического процесса при раздаче различных вңдов кормов.

В настоящ ее время на фермах ш ироко используются такие бункерңы е кормораздатчи- 
ки  как  КС  —1,5, К Э С - 1.7, К С П  -  0,8, К ТУ  -  10А, РМ М  -  5, РС П  -_..і6 и др. О днако эти 
маш ины мало приспособлены  для непрерывной диф ф еренцированной вьщачи норм корм а 
различным группам животных, размещ енным по фронту кормления, и нередко не обеспе- 
чивают точной выдачи кормовы х продуктов в соответствии сзоотехническим и  требовани- 
ями. А сущ ествую щ ие в настоящ ее время конструктивно- технологические схемы кормо- 
раздатчиков для непрерывной диф ф еренцированной вьщачи имеют узкие эксплуатацион- 
ные возможности.

Узкие возможности, обусловленные раздачей кормов лиш ь ңемногих видов, ограничи- 
ли  применение этих раздатчиков на животноводческих фермах.

Применяемые в практике дозаторы подразделяются по виду и консистенции дозируе- 
мых кормов. Более предпочтительно как с зоотехнической, так и с эконом ической сторо- 
ны применение универсальных дозаторов, которы е способны производить дозированную  
выдачу кормов нескольких видов.

К ормовая масса, подлежащ ая дозированию, обычно находится в бункерах, из которых 
она долж на подаваться в дозаторы питателями.

М обильные раздатчики для дифф еренцированной выдачи кормов по конструкции пи- 
таюгцего устройства подразделяются на : вибрационные, винтовые , іннековые, цепочно- 
скребковые, цепочно- планчатые.

По методу формирования порций корм а раздатчики могут быть : с кормоотделяю щ и- 
ми устройствами, с аккумулирую щ ими емкостями, с изменяющимися конструктивны ми иг 
режимными параметрами дозатора.

К ормораздатчики оснащ енные дозаторами с кормоотделяю щ ими устройствами пред- 
назначены в основном для раздачи различных по виду кормов. В этом заклю чается их 
основное преимущ ество над другими раздатчиками.

Объемные дозаторы для диф ф еренцированвдй вьщачи кормов могут быть : роторно- 
лопастными, ш нековыми, ленточными, камерно- порш невыми, щ елевыми и емкостными.

Регулирование нормы выдачи корма раздатчиками может осущ ествляться как  в руч- 
ном, так и в полуавтоматическом и автоматическом режимах. Н орма вьщачи при этом 
варьируется скоростью перемещения кормораздатчика, скоростью движения рабочего Органа 
дозатора, объема, сечения отверстия, времени работы рабочего органа с помощью ручек со 
ш калами, различных копиров, реле времени и специальных датчиков.
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УДК 629.114.2.02-233.004

О верчен ко  Г.И .

Диагностирование рулевого управления 
автомобиля по обобщенным параметрам

Рулевое управление автомобиля является одной из наиболее ответственных систем, 
обеспечиваю щ их безопасность. На долю рулевого управления приходится до 15% всех. 
отказов.

Рулевое управление работает в тяж елых условиях воздействия пьши, грязи, влаги. На- 
грузка в ш арнирах рулевых тяг имеет знакопеременный характер, так как  воспринимает 
все неровности дороги и может достигать до 200 кг/см2 и более. Смазка элементов систе- 
мы под воздействием агрессивной среды и температуры быстро теряет свои ф изико-хими- 
ческие свойства, что приводит к  увеличению усилия, необходимого для управления коле- 
сами и повыш енному износу в спряжениях. Вследствие увеличения зазоров в соединениях 
увеличивается время поворота колес, вибрация, снижается устойчивость, что отрицатель- 
но еказывается на безопасности [1].

При проведении технического обслуживания проводится больш ое количество диагно- 
стических:работ. Структурны е и диагностические параметры системьі рулевого управле- 
ния представлены в табл.1.

Больш инство из перечисленных методов основано на механическом измерении пара- 
метров с невы сокой точностью. На крупны х АТП применяют оптико-м еханические стен- 
ды, которы е сущ ественно повышают точность измерений, но требую т значительных зат- 
рат.

П еречислеиные методы диагностирования имеют ряд недостатков. Все они контроли- 
руются различными приборами, основанными на различных методах измерения физичес- 
ких величин разной сложности и степени точности. На установки каждого из них затра- 
чивается много времени. Главный из них -  это диагностирование системы рулевого уп- 
равления по частям.

В настоящ ее время общ епринятым является диагностирование по обобщ енным диаг- 
ностическим параметрам, характеризую щ им точность функционирования. Для рулевого 
управления точность функционирования характеризуется соотнош ением угла поворота 
рулевого колеса и угла поворота оси ходового колеса. Этот параметр носит название 
кинем атической погреш ности. В качестве ведомого звена механизма используется ось 
ходового колеса.

Кинематическая погреш ность есть результат взаимодействия геометрических погреш- 
ностей звеньев, входящ их в кинематическую  цель.

Т аб л и ц а  1
Структурные и диагностические параметры системы рулевого управления

С т р у к т у р н ы е
п а р а м е т р ы

Д и а г н о с т п ч е с к и е
п а р а м е т р ы

М е т о д ы  и зм е р е н и я

З азо р ы  в р у л ев ы х  тягах  
и  ч е р в я ч н о й  (р еечн о й ) 
п ер едаче

С у м м ар н ы й  л ю ф т  
р у л ев о го  к о л е са

И зм ер ен и е  у гла 
п о в о р о т а  р у л ев о го  
к о л е са

У глы  у с т ан о в к и  
ш к в о р н ей

У гол  о си  ш к в о р н я И зм ер ен и е  угла

З а зо р  в ш к в о р н ев о м  
со ед и н ен и и

С у м м ар н о е  п ер ем ещ ен и е  
узла

И зм е р е н и е  п ер е м е щ ен и я  
у за  п о д  во зд ей стви ем  
н агр у зк и

Р азвал  к о л е с У гол к о л е с а  
о тн о си тел ь н о  
в е р ти к ал ьн о й  оси

Н еп о с р ед ств ен н о е  
и зм ер е н и е  углов

С х о ж д ен и с  к о л е с О тк л о н е н и е  в 
р ас ст о я н и и  м еж ду  
к о л е са м и

И зм ер ен и е  р ас ст о я н и я  
м еж ду к о л е с а м и  в 
определенньтх  то ч к ах
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и следовательно мож ет служить в качестве обобщ енного диагностического параметра.

Аф =Ср,

где: - угловой или линейны й путь ведомого звена механизма;
ф 2 - угловой или линейны й путь быстроходаого звена механизма; 
и - теоретическое передаточное отнош ение 

Управление кинем атической погреш ности передачи, состоящ ей из звеньев:

п * і V*

где: А - амплитуда -и гармоническои составляющ еи выходного звена;
А , - о же, соседнего с выходным звеном;
А к п- то же, выходного звена.

П роцесс измерения в сбавлении движения контролируемого механизма с движением 
точного, «идеального» механизма. В качестве «идеального» используется расчетны й меха- 
низм, соответствую щ ий рулевой системе, собранной из новых деталей, с соблюдением 
допусков на изготовление и сборку. В качестве исследуемого используем механизм авто- 
мобиля, бывшего в эксплуатации.

Для реализации данного метода измерения используются магнитоэлектрические дат- 
чики  (магнитные носители информации) измерения угловых перемещ ений.

О бработка проводилась разностным методом с последующим анализом микрометраж - 
ных исследований и построения размерных цепей.

П ервые результаты показали хорош ую корреляционную  зависимость между структур- 
ных параметров и диагностическим.
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УДК 636.001.

И л ъ я со в  М .К ., М о м ен о в  Б .М .

Критерии выбора материала в зависимости 
от факторов конструкционной прочности
Подавляю щ ее болыдинство выпускаемых материалов и сплавов предназначены для 

изготовления деталей и конструкции, воспринимающ их и передаю щ их м еханические на- 
грузки. Такие материалы называются конструкционными. Они используются в технике и 
конструкциях, весьма разнообразны по форме, размерам, воспринимаемым нагрузкам, 
рабочим средам и температурам, поэтому грамотный выбор материала для их изготовле- 
ния является слож ной задачей, однозначное реш ение которой далеко не всегда возможно. 
Больш инство случаев выбора материала носит упрощ енный характер. Так, при выполне-
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нии курсовы х работ по «Деталям машин» студентам предлагается, для изготовления ответ- 
ственных деталей маш ин, углеродистые стали м арок 40,45,50 и 50Г и легированные -  45 
ХГС, 40Х, 45Х, 40ХН, 35ХМ А и различные способы хим ико-термической обработки для 
достижения вы соких твердостей рабочих поверхностей.

Ниже предлагается основные критерии выбора материалов, в том числе и конструкци- 
онных, вы текаю щ их из ф акторов конструкционной прочности деталей и конкретны х ус- 
ловиях эксплуатации.

Под ф актором  конструкционной прочности понимаю т ком плекс тех механических 
характеристик материала, которы е обеспечивают надежную и длительную работу матери- 
ла и условиях эксплуатации. Это комплексная характеристика материала, критерии проч- 
ности, надеж ности и долговечности которой зависят от конкретны х условий нагружения 
и эксплуатации деталей. Например, если материал предназначается для изготовления 
длинного вала, то его работоспособность будет определяться жесткостью, зависящ ей от 
модуля упругости и размеров, а характеристики прочности не будут являться определяю- 
щими. Работоспособность относительно коротких валов определяется чащ е всего преде- 
лом  усталости в местах концентраторов напряжений. Работоспособность и долговечность 
ш естерен и кулачков распределительных валиков зависит главным образом от износос- 
тойкости и контактной  выносливости трущ ихся поверхностей, а деталей работаю щ их в 
коррозионны х средах -  от их коррозионной стойкости под напряжением и т.д.

М еханических характеристик сплавов, регламентируемых ГОСТом, бывает недоста- 
точно для характеристики конструкционной прочности. Кроме характеристики твердо- 
сти и прочности при расчете деталей маш ин вводятся понятия предела выносливости и 
контактной  выносливости, определяемых при помощ и эмпирических корреляций. На- 
пример, для статей пределом прочности -  1200 М па коэф ф ициент выносливости равен 
0,5. Однако, пользоваться таким соотнош ением следует осторожно, так как  оно справед- 
ливо для определенной структуры сталей. Для высокопрочных сталей со структурой мар- 
тенсита отпуска коэф ф ициент корреляции уменьш ается до 0,3. Так что применение высо- 
копрочны х сталей для деталей, работаю щ их при цикличном нагружении, часто оказыва- 
ется нецелесообразным.

М одули упругости являются важными характеристиками материалов, идущих на изго- 
товление деталей и конструкций, работоспособность, которой определяется ее жесткос- 
тью: строительных ферм, корпусны х изделий, ходовых винтов станков, ш токов, валов - 
особенно при консольном приложении нагрузки. Для валов необходимая ж есткость опре- 
деляется из условия нормальной работы присоединенных детапей: подш ипников, зубча- 
тых зацепений, червячной передачи. Геометрические размеры деталей, рассчитываемых 
на ж есткость, в больш инстве случаев оказываются такими, что прочность их заведомо 
обеспечивается и не является определяющей. Величина модуля упругости мало меняется 
при терм ической обработке и легировании. Сопоставление модулей упругости основных 
конструкционны х материалов показывает, что наибольшую жесткость обеспечивает сталь.' 
Поэтому, детали и конструкции, рассчитываемые на жесткость, следует изготавливать из 
стали.

Пределы прочности и текучести использую т при расчетах на статическую  прочность 
деталей при кратковременных перегрузках или в области повторных нагрузок с малым 
числом циклов. Статическая несущ ая способность пластичных материалов определяется 
по пределу текучести, а деталей, изготовленных из малопластичных материалов -  по 
пределу прочности. П рочностные характеристики сталей зависят от содержания углерода
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и легирую щ их элементЪв, причем больш е влияет на прочность углерода. Дополнительное 
легирование приводит к увеличению прочности и эф ф ективности упрочняю щ ей термооб- 
работки, так  что гірименение легированной конструкционной стали без упрочняю щ ей 
терм ообработки нецелесообразно. Прочность титановых сплавов составляет 700-1200 Мпа. 
Поэтому, если нет ограничений по массе, использование титановых сплавов вместо ста- 
лей нецелесообразно. П ри выборе материала по статической прочности следует учиты- 
вать масш табные ф акторы, учитывать масш табные факторы, учитываю щ ие умены пение 
характеристик прочности с увеличением абсолютных размеров деталей. Наибольш ее умень- 
ш ение предела прочности и текучести с увеличением размеров наблюдается у серого 
чугуна: увеличение диаметра заготовки от 10 мм до 100 мм снижает предел прочности в 2 
раза. У стали снижение прочности с увеличением размеров меньше.

Пределы выносливости являются основными характеристиками конструкционной проч- 
ности очень многих деталей машин, так как  усталостное разруш ение является причиной 
выхода из строя больш инства валов, зубатых колес, подш ипников качения, многих кре- 
пежных деталей, сосудов под давлением. О тличительной особенностью усталостного раз- 
руш ения является то, что разруш ение начинается на поверхности или вблизи поверхнос- 
ти детали. Поэтому структурное состояние поверхности, ее чистота, наличие внеш них и 
внутренних концентраторов напряжения характер напряженного состояния, коррозион- 
ная активность среды оказывают определенное влияние на предел выносливости. На пре- 
дел выносливости оказывает влияние такж е масш табный фактор. П еречисленные факторы  
приводят к  тому, что пределы выносливости детали, содержащ ий конструкционны е кон- 
центраты напряжения (галтели, отверстия, выточки) оказывается меныним, чем предел 
выносливости гладкого образца. Количественно это влияние оценивается с помощью ко- 
эф ф ициента К 6. Значения соответствую щ их коэф ф ициентов приводятся в справочниках, 
однако, при выборе материала для деталей следует знать качественное изменение в раз- 
личных сплавах.

Сталь. Общая закономерность такова* сцувеличением прочности увеличивается коэф - 
фициент К 6 Причем, К 6 увеличивается тем больше, чем более резким  является концентра- 
тор напряжения. С увеличением прочности сталей растет влияние чистоты  обработки 
поверхности деталей. Поэтому использование легированных сталей оправдано лиш ь в тех 
случаях, когда приняты меры по уменьш ению коэф ф ициента концентрации К т. Чугун, 
как  и другие литые сплавы, неоднородной структуры, имеет пониженную  чувствитель- 
ность к  концентрации напряжсний. Это приводит к тому, что при значительно меньш их 
пределах выносливости гладких образцов чугун может обеспечивать соизмеримую со ста- 
лями усталостную  прочность детали. Сплавы цветных металлов по своей чувствительнос- 
ти к  надрезам, масш табному фактору близки к мягким сталям. Однако, из-за более низкой 
статической прочности, меньшего коэф ф ициента выносливости их применение целесо- 
образно лиш ь в некоторы х случаях, когда необходимо обеспечивать коррозионную  стой- 
кость, снизить вес.

130



УДК 631.445,53

Н ур а л и н  Б .Н ., С а к а р а  Д .В .

Методика определения физических 
констант для солонцовых почв

Проектирование почвообрабатывающих машин тесно связано с 

физико-механическими свойствами почвы, как среды,

взаимодействующей с их рабочими органами. Теоретические 

исследования Подскребко М.Д., Бабиңкого Л.Ф., Кушнарева А.С. показали, 

что для определения конструктивных параметров рабочих органов с 

деформаторами и их режимов работы необходимы данные о таких 

физических постоянных почв как модуль деформации Е, модуль сдвига О и 

коэффициент Пуассона р, определяемые опытным путем. Для солонцовых 

почв физические постоянные изучены недостаточно и сведения о них в 

литературе отсутствуют. Методика, применяемая для определения подобных 

характеристик у металлов не приемлема для почв в связи с техническими 

трудностями и большими погрешностями. Учитывая, что давления рабочих 

органов на почву изменяется от 0,Т до 0,6 Мпа и в этих пределах зависи- 

мость между деформацией и напряжением линейная [3,4,5] указанные харак- 

теристики для солонцовых почв можно определить другим способом [6,7].

Рассмотрим сжатие элементарного объема почвы при невозможности 

бокОвого расширения (рис. 1), на который в данных условиях будут

действовать только главные напряжения (Тх, <ТУ, СТ2. Из анализа выделенного 

элементарного объема почвы следует, что относительные деформации в 

направлениях осей X и У равны нулю (ех = еу = 0), напряжения сгх, сту> равны

между собой, а напряжение вдоль вертикальной оси СТ2 -распределенному

давлению р, действующему на почву.

Относительные деформации ех , еу д 2 определяются по обобщенному 

законуГука /3/.
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Подставив в уравнение относительной деформации ех значение

СТх■= СГу и ех = 0, найдем

СТх = СТу = м
\ - / и

( 1)

Обозначив
М

1 -  /и через  ̂ получим

СТх =  ̂ • СГ2 ^

где  ̂ - коэффициент бокового давления, характеризующий отношение^ 

горизонтального давления к вертикальному при невозможности бокового 

расширения.

Обозначив давление на стенки через сіц , а вертикальное давление 

через бр, пол>гчим следующую зависимость:

Ф  (3)

Интегрируя уравнение (2) получим

Я = + с  (4)

где с -  постоянная интегрирования, определяемая из начальных условий 

(состоянием) почвы.

Согласно уравнению (4) на графике в координатах ( р, ф  коэффициент 

бокового давления представляет собой тангенс угла а., образованного 

прямой с осью р, Постоянная с равна величине отрезка, отсекаемого
• : : ■- Ь. і: .

прямой на оси р . Постоянная интегрирования имеет отрицательное значение 

и равна капиллярному давлению рк /2/. Формула для практического 

определения коэффициента бокового давления, согласно рис.2, будет 

иметь вид

Ч

Р ~ Р к

( 5)
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Рис. 1. Сжатие объема почвы при невозможности 
его бокового расширеңия 

1 .тензометрическая обойма; 2- поршень; 
3- нйжняя пластина; 4- почва.

1-

Рис. 2. Зависимость между вертикальным и 
. горизонтальным давлениями.
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Зная коэффициент бокового давления ^ , можно определить 

коэффициент Пуассона

г
А = 1 + £

( 6)

Относительная деформация в направлении оси ъ равна

0%
£г 1-2 Р

2 Л

V \ - ц ) (7)

Тогда модуль дефорімации можно определить по формуле

Г 2 Л

Е = —  1 - 2  —
V 1-А

(8)

где р = сг2.

Модуль сдвига находим по следующему уравнению

2 Л

Р 1 - 2
0  =

Р

2 £ г (\ + /л) (9)

Таким образом по формулам (6,8,9) возможно рассчитать физические 

константы солонцов, если экспериментально будет определена величина 

бокового давления £ и относительная деформация е2 сжатия образца почвы 

при невозможности его бокового расширения.
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УДК 629.023.

Б рсиіиев М .К ., Л ы т я к о в  А .М ., И л ь я со в  М .К ., М аж и т ова  М . Г.

Обоснование выбора материала и химико- 
термической обработки с целью повышения 
износостойкости конструкционных сталей

Одна из основных задач маш иностроения -  повыш ение надежности, точности и долго- 
вечности маш ин и механизмов -  тесно связана с проблемой износостойкости конструк- 
ционных материалов. Примерно 70%  валов и осей выходят из строя из-за износа ш еек, 
вращ аю щ ихся в подш ипниках скольжения. Критерием  долговечности для них является 
износостойкость.

Износ определяет долговечность кулачковых валов, осей колес, плунж ерны х пар и т.д. 
Явления, происходящ ие при трении и износе, могут быть объяснены адгезионно-деформа- 
ционной теорией (1). Рассмотрим условия износа согласно адгезионно-деформационной 
теории в условиях полужидкостного трения, наиболее часто встречаю щ егося в узлах 
маш ин и механизмов. В этом случае адгезионная связь возникает по оксидным гшенкам, 
прочность связи меньш е по сравнению сцк.онтактом чистых поверхностей. В результате 
этого происходит срез оксидных пленок. Скорость восстановления пленок обычно высока 
из-за повыш енной температуры на поверхностях трения.

Д еф ормационное взаимодействие в зависимости от характера деф орм ации делят на 
три вида контактирования: упругое, пластичное и микрорезания.

Упругое контактирование наблюдается при низких удельных нагрузках, болы ной пло- 
щади контакта, высокой чистоте поверхности. Разруш ение наступает в результате много- 
цикловой усталости и протекает медленно. Интенсивность износа в этом случае мини- 
мальна. П ри пластичном деформировании, которое достигается больш ими удельными 
нагрузками, интенсивность износа резко увеличивается. Недопустимым видом износа яв- 
ляется микрорезание. М икрорезание возможно такж е и посторонними твердыми частица- 
ми (абразивное изнаш ивание).

М ногие детали маш ин работают в условиях граничной смазки и загрязнения. В этом 
случае наблюдается окислительный износ с сопутствующ им абразивным. Твердость спла- 
вов и абразивных частиц велика, износостойкость в этих условиях зависит от сопротивле- 
ния пластическим деформациям и повышается с ростом твердости материала. Твердость 
сталей зависиг от содержания углерода и легирую щ их элементов, причем  содержание 
углерода болыне влияет на прочность и твердость. Так, увеличение содержания углерода 
от 0,08%  до 0,8%  в нормализованных сталях приводит к повышению прочности бв от 300 
М П а до 1200 М П а и, кром е того, увеличивает их способность упрочняться термической 
обработкой (закалка + отпуск).

В порядке возрастания износостойкости стали для валов и осей можно располож ить в 
такой  последовательности:
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1) улучш аемы е среднеуглеродистые стали;
2) среднеуглеродистые стали, подвергнутые поверхностной закалке;
3) цементуемые стали;
4) азотированны е стали.
Стали, без поверхностного упрочнения с низкой поверхностной твердостью НВ < 400 

в узлах трения, при наличии абразивного износа, в современных маш инах используются 
редко. Они обнаруживаю т низкую износостойкость, недолговечны и эконом ически невы- 
годны.

В таблице приводится сравнительная характеристика критериии прочности для групп 
материалов при различной хим ико-термической обработке.

Сравнителъная характеристика конструщионной прочности

X*
п/п

Группы
материалоғ

Х арактерисш ка конструкцш нной 
прочности, баллы .

У сталост- 
н а я  . 
прочностъ

К онтаклна 
я вы нос- 
ливостъ

И зносо-
стойкость

Надеж-
ностъ

1 Горячекатанные стшш 
обыкноғенного качества і і * 1 і

2 Углеродистые и 
легированные стали 2 2 І 'г 5

3 Среднеуглеродистые стали, 
закаленные ТВЧ

3 3 3 3

4 Цементованные стали 4 5 4 3
5 Азотированные стали 5 4 5 2

Для сравнительной характеристики различных видов хим ико-термической обработки 
материалов с целью повышения износостойкости выбраны следующие критерии:

- усталостная прочность б , -  способность противостоять усталостной поломке, обра- 
зованию трещ ин усталости. Усталостная прочность повышается с повыш ением ударной 
вязкости и трещ иностойкости

- контактная выносливость бн Ііш Ь - повыш ается с увеличением сопротивления по- 
верхностного слоя развитию пластической деформации, его твердости.

- износостойкость -  способность противостоять изнашиванию. Увеличивается с повы- 
ш ением твердости и снижением ш ероховатости, а такж е теплостойкости стали.

- надежность характеризуется вероятной безотказностью работы м атериала в эксплуа- 
тации.

П оверхностная индукционная закалка является ш ироко распространенны м и эф ф ек- 
тивным приемом увеличения износостойкости поверхности очень многих деталей ма- 
шин. П оверхностной закалке подвергается такие детали автомобилей и тракторов как 
кулачки, ш лицевые валы, шаровые пальцы , крестовины, распределительные валы , диски 
сцепления и т.д. Этот метод терм ообработки обеспечивает удовлетворительную износос- 
тойкость поверхности деталей, и ему отдают предпочтение в крупносерийном  производ- 
стве из-за ряда преимущ еств, таких как: высокая производительность; отсутствие выгора- 
ния углерода, а такж е заметного окисления; минимального коробления; формирования на 
поверхности напряж ений сжатия, что увеличивает усталостную  прочность; возможность 
автоматизации и размеіцения в потоке производства (2).

Для деталей с поверхностной закалкой, работаю щ их в условиях износа, применяют 
среднеуглеродистые стали, содержащ ие 0,4%  ... 0,6 % углерода (40, 45, 45Х, 40Х М  и др.), 
которы е способны обеспечить поверхностную твердость Н К С  55 -  61 за счет получения 
структуры  м артенсита отпуска. В последнее время находят распространение поверхност- 
ная закалка при сквозном иңдукционном нагреве. Глубина закалки  определяется не глу- 
биной прогрева, а прокаливаемостью  стали. Для этого предлагаем специальные стали с 
пониж енной прокаливаемостью , например 55, 47ГТ. Стали с пониж енной прокаливаемо-
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стью обеспечиваю т конструкционную  прочность на уровне цементированных, поэтому 
им можно заменять технологически более дорогие цементуемые стали. Более высокую 
износостойкость обеспечиваю т стали, упрочненны е цементацией и нитроцементацией. 
Способы дорогие, малопроизводительные, после цементации необходимо терм ическая 
обработка, во многих случаях требуется окончательное ш лифование для исправления тер- 
м ических деформаций. В результате цементации и нитроцементации на 20 -  30% по 
сравнению с поверхностной закалкой повыш ается предел контактной прочности и предел 
прочности при изгибе (3). Для цементации и нитроцементации деталей используют низ- 
коуглеродистые и легированные стали (15, 20, 20Х, 18ХНМ и др.). П ри этом концентра- 
ция углерода в поверхностном слое достигает 0,8 -  1,4%. Последующая термическая обра- 
ботка -  закалка и низкий отпуск -  формирует структуру отпущ енного мартенсита с 
избыточными карбңдами. Такая структура обеспечивает твердость НКС 58 -  62. Поверх- 
ностное упрочнение путем цементации производится для деталей, от которы х требуется 
сочетание не только высокой износостойкости, но и повышенного сопротивления контак- 
тным и изгибающ им напряжениям, которы е не обеспечиваются поверхностной закалкой.

А зотированные детали обладают наиболее вы сокой износостойкостью  за счет образо- 
вания нитридной фазы в поверхностном слое с твердостью НКС64-68(4). Азотированию 
подвергают среднеуглеродистые легированные стали (38Х2МЮА, ЗОХЗМФ), которые при- 
обретаю т значительную твердость. Процесс отличается больш ой длительностью (до 10 
часов), незначительной толщ иной упрочняемого слоя (до 0,5мм) и охрупчиванием мате- 
риала. Но по сравнению с цементацией степень деформации при азотировании меньш е за 
счет более низкой температуры процесса (500°-600°) и азотирование является окончатель- 
ной терм ической операцией, после которого возможно только тонкое ш лифование. Высо- 
кая твердость азотированных сталей сохраняется до температуры 600°С, однако, неболь- 
ш ая толщ ина слоя не позволяет использовать азотированные детали при высоких контак- 
тных напряжениях.

Радикальным средством устранения адгезионных связей является разделение поверх- 
ностей трения пленкой полимерного йли-м еталлокерам ического материала, которая не 
образует адгезионных связей и имеют низкий коэф ф ициент трения. В последние годы 
получили ш ирокое распространение технологии и установки для восстановления и уп- 
рочнения деталей методами газотермического напьшения. Сущ ность метода заключается в 
использовании тепловой энергии вы сокоскоростного газа, получаемого в плазменном ге- 
нераторе.

П орош ковы й м еталлокерамический материал подается в плазменную струю, плавится 
и переносится на поверхность детали, где остывая формирует износостойкие покрытия. 
При помощ и установки газотермического напьшения на поверхности детали можно полу- 
чать адгезионно- и износостойкие покрытия из различных материалов: металлов, оксидов, 
карбидов, ком позиционны х порош ков (4).

Газотермические покрытия с износостойкими материалами позволяют повысить срок 
службы новой детали в 4 -  8 раз, снизить трудоемкость работ по изготовлению детали в 3 
-  5 раз.

П о сравнению с выш еперечисленными способами повыідения износостойкости по- 
верхности, предлагаемый метод упрочняю щ их покры тий увеличивает долговечность и из- 
носостойкость деталей в 3 раза, уменьш ает склонность к образованию задиров в парах 
трения в 2 -  2,2 раза. Кроме того, метод не требует применения дорогостоящ их низко- и 
среднелегированных сталей.

О борудование и технология воздушного газолламенного напьшения обеспечивает низ- 
кую себестоимость напьшения. Плазматрон может быть установлен в цехах и ремонтных 
мастерских, занимает мало места. Работает в ручном и стационарном вариантах.



ч
Сравнительный анализ различных способов повыш ения износостойкости поверхности 

конструкцйбнны х сталей, применяемых в маш иностроении, показывает экономическую  
эф ф ективность поверхностного увеличения твердости путем закалки ТВ Ч и нанесения 
износостойких и антифрикционны х материалов методом газоплазменного напыления.
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УДК 911.3.339.924 (1-664)

Т арш и лова  Л .С .

Влияние интеграционных процессов на 
АПК Западно-Казахстанской области

Интеграционные процессы играют положительную роль в эконом ическом  взаимодей- 
ствии государств в области функционирования общего рынка товаров и услуг, капиталов 
и рабочей силы. Интеграция эконом ик позволяет получать каждому его участнику до- 
полнительный, так называемый системный эф ф ект, которого не могут иметь другие стра- 
ны, ограниченные только взаимной торговлей.

Региональный уровень интеграции основывается на общ ности территориальны х гра- 
ниц интегрирую щ ихся государств, близости характеристик исторического развития, вза- 
имодополняю щ их природно-ресурсного, производственно -  экономического, транспорт- 
но-коммуникационного, социально-демографического, научно-технического потенциалов, 
а такж е общ ности эконом ических проблем, внеш неэконом ических и геополитических 
интересов.

У спеш ное преодоление кризиса в странах СНГ, проведение эконом ических реформ , в 
том числе аграрных, станет возможным благодаря эконом ической интеграции. Необходи- 
мость продолжения и развития сотрудничества Казахстана со странами Содружества обус- 
ловлены ж есткой конкуренцией на внеш них рынках, которые уже поделены. Слабые кон- 
курентны е возможности казахстанских и других сельскохозяйственных производителей 
на мировом рынке требую т реальных шагов к интеграции продовольственных рынков 
стран СНГ. Для вхождения в мировое сообщ ество страны СН Г должны использовать пре- 
имуіцества меж государственного сотрудничества. Интеграционные процессы  выгодны для 
использования единого экономического пространства.

Ученые К азахстана всегда выступали за укрепление и развитие интеірационны х свя- 
зей в рам ках СНГ, за создание общего аграрного рынка. Ещ е в 1992 г. на М еждународном 
научно-практическом  симпозиуме в Алматы впервые обсуждался проект межправитель- 
ственного соглаш ения об общ ем аграрном рынке. С тех пор проект обрел конструктивны е 
черты виде пакета нормативных документов, призванных обеспечить реальное ф ункцио- 
нирование данного рынка. К азахстан является инициатором интеграции в рам ках Тамо- 
женного Союза, Ц ентрально-А зиатского Союза. Последнее событие -  создание Евроазиат- 
ского Э кономического Союза, показывает желание государств активно участвовать в ин- 
теграционных процессах.

Опыт последних лет показывает, что без прочного экономического союза стран Со- 
дружества на базе взаимовыгодной интеграции в области эконом ики, не представляется 
возможным, в ближ айш ей перспективе, добиться реш ения проблемы устойчивого эконо- . 
мического роста и улучш ения качества жизни населения. Для этого необходима реализа- 
ция комгоіекса мероприятий, в частности, координация действий стран по сближ ению  и 
выравниванию условий хозяйственной деятельности, ф ункционирование многоуровневой 
интеграционной системы в рамках действую щ их объединений, расш ирение рамок интег- 
рационных процессов, создание единого экономического пространства.

П отребность в многоуровневой интеграции испытывают в первую очередь А П К  стран 
Содружества, так  как  он занимает больш ой удельный вес в их эконом ике и предназначен 
для удовлетворения потребностей населения в продовольствии.
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Следую щ ей причиной, обуславливающей необходимость эконом ической интеграции 
А П К  различных стран является проблема сохранения и постоянного воспроизводства по- 
чвенного плодородия, реш ение которой возможно путем совместных усилий стран.

В условиях становления рыночных отнош ений многие взаимосвязи между сферами 
А П К  оказались наруш енными, что привело к перераспределению чистой продукции, со- 
зданной в сельском  хозяйстве, в пользу монополизированных отраслей III и I сфер. В 
результате сельскохозяйственные предприятия теряю т рынки сбыта продукции. Поэтому, 
необходима интеграция внутри самих А П К  посредствам усиления комплексообразую - 
щ их связей вертикального и горизонтального характера. При это потребуются больш ие 
средства для модернизации устаревш их предприятий I сферы, предстоит заново создать 
современные предприятия III. У спеш ное реш ение этих проблем предполагает совместные 
усилия государств, объединенных в экономический союз. Уже бьши высказаны предполо- 
жения по созданию фонда совместного финансирования межгосударственных программ, 
как  в ЕС (1). Появляется необходимость в скоординированной кредитно-денежной, валют- 
ной, ценовой политике, что предполагает определение конкретны х условий формирова- 
ния ф иксированны х цен на продовольственные товары и сырьевые ресурсы аграрного 
сектора. Для этого долж на осуществляться система мер по увеличению производства ссль- 
скохозяйственной продукции и улучшению ее качества.

Возмож ности участия А П К страны и региона в эконом ической интеграции определя- 
ются производственно -  экономическим, материально -  техническим уровнем развития 
всего ком плекса, эфф ективностью  организации агропромыш ленного производства.

В новых геополитических условиях изменилось эконом ико-географ ическое положе- 
ние Западно-К азахстанской  области, возрастает ее значение не только как природно- 
ресурсной базы. Появляются возможности для выхода на мировой рынок и область 
мож ет стать одной из ключевых в осущ ествлении интеграционных процессов в рамках 
действую щ их и будущ их объединений. Учитывая географическую  близость к Российской 
Ф едерации, в реш ении обеспечения нормальной жизнедеятельности населения региона 
важна тесная интеграция области со своим окружением.

Регион располагает богатым природно-ресурсным потенциалом для функционирова- 
ния А П К. Ведение интенсивного земледелия в наиболее благоприятных регионах, совер- 
ш енствование структуры пашни, освоение почвенных севооборотов, оптимальная специа- 
лизация сельского хозяйства позволяет производить разнообразную  агропромыш ленную 
продукцию. Вы свобождение земель за счет сокращ ения низкоурож айны х посевов под зер- 
новыми культурам и дает возможность создать благоприятное условие для восстановления 
плодородия почвы на высвободившихся землях, на основе их защиты, и увеличить площа- 
ди под пастбиіца и сеянными сенокосами, что позволит увеличить производство кормов 
для животноводства. Реш ение кормовой проблемы позволит увеличить производство про- 
дукции животноводства. При этом следует идти на сокращ ение поголовья низко продук- 
тивных животных, наладить интенсивное выращ ивание ремонтного молодняка и в конеч- 
ном счете, производить высококачественную  животноводческую продукцию. В то же вре- 
мя создадутся значительные резервы увеличения производства сырья для легкой промыш- 
ленности.

Таким образом, условия А П К  Западно-К азахстанской области позволяют обеспечить 
население продовольствием, а промыш ленность -  сырьем и увеличить поставки сельско- 
хозяйственной продукции на внеш ний рынок, прежде всего в страны СНГ.

Анализ меж региональных связей А П К  Западно-К азахстанской области позволяет 
определить его меж районную  функцию  как экспортера продукции II сферы и имнортера 
продукции I и III сфер.

Следует отметить значительную ориентацию межрегиональных связей А П К  области 
на ры нки соседних государств. Из специализированных комплексов области наиболее 
ориентированными на межгосударственный ры нок являются зернопромы ш ленны й и мясо- 
промыш ленный (индекс региональной ориентации равен соответственно 0,2 и 0,4).

М олочнопром ы ш ленны й ш ю доовощ епромынш енный ком плексы  большую часть сво- 
ей продукции направляю т на внутриреспубликанский рынок.

Однако, потенциал области в условиях перехода к рыночной эконом ике используется



недостаточно эф ф ективно, медленно стимулируется сельскохозяйственное производство.
Для формирования и дальнейшего развития рынка продовольственных товаров и сырье- 

вых ресурсов в Западно-Казахстанской ббласти и в целом в Республики Казахстан наобхо- 
димо осуществление некоторых мероприятий стратегического характера: более полный 
учет. социально >-эконоущчссқий и природңо.-климатический особенностей областей при 
проведении экономической реформы, в частностй по преобразованию отношений собствен- 
ности, способам и методам приватизации, формированию многоусловной экономики, про- 
ведение более пибкой политики при предоставлении товарных и инвестиционных кредитов 
сельскохозяйственным предприятием, отдавая приоритет наиболее перспективным из них; 
поэтапное осуществление перестройки агропромышленного производства, связанной с бо- 
лее полным внедрением адактивной системы земледелия, совершенствованием структуры 
паш ни и посевов, соблюдением строш х пропорций между наличием поголовья животных 
и кормовой базы, созданием современных предприятий по переработке сельскохозяйствен- 
ного сырья (2).

В ближ айш ей перспективе внедрения интенсивных технологий возможно преимущ е- 
ственно на интеграционной основе - усилиями государств, стремящ ихся осуществлять 
качественный сдвиг в агропромыш ленном производстве. П рактически это доступно круп- 
ным (интегрированным) компаниям, которы е образуются путем вхождения сельскохозяй- 
ственных товаропроизводителей, перерабатываю щ их предприятий и торговых организа- 
ций в ф инансово-промыш ленные группы, возглавляемые крупной финансовой структу- 
рой. Создание таких групп позволит улучш ить управление межотраслевыми связями в 
рамках интегрирую іцихся АП К. При этом целесообразно государственное кредитование 
части инвестиций, осущ ествляемых интегрированными корпорациями, оказания содей- 
ствия в их функционировании.

і Интеграция А П К  предположет научно-обоснованную  протекционистскую  политику. 
П ротекционистские меры следует дифф еренцировать по видам продукции с целью под- 

.держдания в агросистеме экологически обоснованных меж отраслевых пропорций, что не- 
обходимо для сохранения видового разнообразия растений, а такж е регулирование соот- 
нош ения между культурами.

Интеграция в аграрной сф ере предполагает развитие взаимовыгодных экспортно-им- 
портных отнош ений, устанавливаемых. в соответствии законодательными внеш неэконо- 

■ мическими актами каж дой страны и международными договорными соглаш ениями. В 
рамках интбграционных объединений необходимо осущ ествлять тариф ное и нетарифное 
регулирование экспортно-импортны х операций с учетом состояния внутреннего рынка 
по каждому отдельному виду сельхозяйственных продуктов. Должна использоваться мо- 
дель международной интеграции и кооперации производства и торговли агропромышлен- 
ной продукции с одной стороны и создание механизма внутреннего и внеш него протек- 
ционизма в целях защ иты интересов отечественных производителей от иностранных 
конкурентов и стимулирование экспорта избыточного продовольствия и импорта жиз- 
ненно необходимых продуктов -  с другой.

Формы интеграции агропромышленного производства будут зависить от сложившейся и 
перспективной функционально-территориальной структуры А П К  регионов. Наличие эле- 
ментарных агропромышленных территориальных систем /ЭАПТС/ (включающих перерабаты- 
вающие предприятия с его сырьевой зоной) различной специализации ускорит процессы 
интеграции. В Западно-Казахстанской области такие ЭАПТС как зернопромыншенная и 
мясопромышленная имеют реальные перспективы для этого. Возможно также создание со- 
вместных предприятий по производству и переработке сельскохозяйственного сырья.

Вопросы эконом ической интеграции А П К в современных условиях преобретаю т ак- 
туальность и могут быть реш ены совместными усилиями заинтересованных стран.
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А й еш ева  Б . Б.

0 6  итогах аграрных реформ 90-х гг в
Казахстане

П роникновение рыночных отнош ений в сельское хозяйство началось давно. В резуль- 
тате аграрных реф орм  в сельском хозяйстве появились такие организационные формы 
хозяйствования как, акционерные общества, товарищ ества, производственные кооперати- 
вы и ф ерм ерские хозяйства.

В 1999 г. 99,2 % производимой продукции в аграрном секторе приходилось на долю 
предприятий негосударственной собственности, в том числе 65,4 % - на долю предприя- 
тий, основанных на частной собственности.

В том же году, впервые за последние 7 лет, был достигнут значительный рост сельско- 
хозяйственного производства: валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 
28,9 % по сравнению с 1998 г., в том числе продукция растениеводства - на 66,0 %, 
животноводства -  на 1,8 %.

Однако, вы сокий прирост объемов выпуска продукции в 1999 г., такж е как и в 1992 г. 
происходил на ф оне глубокого спада в предыдущие годы. К  тому же, занимая 23,4 % 
площади всех сельскохозяйственных угодий, фермеры, которы е составляют пятую часть 
от общего числа работников сельского хозяйства, дали в 1998 г. 13,9 % валовой продук- 
ции сельского хозяйства. То есть, говорить об эф ф ективности деятельности крестьянских 
хозяйств пока не приходится.

С целью подцержки сельскохозяйственных товаропроизводителей П равительство при- 
няло реш ение об отсрочивании на три года расчета по их долгам перед бюджетом, нако- 
пивш имся на 1 января 2000 г. Принятие таких мероприятий ш ироко используется во 
многих развитых странах.

Из всех отраслей сельского хозяйства сегодня наибольшую тревогу вызывает живот- 
новодство. Поголовье скота доведено до критической черты. Даже в весьма благоприятном 
прош ло году значительное пониж ение поголовья скота и птицы допущ ено К останайской 
и Павлодарской областями. Работа по воспроизводству пущ ена на самотек. Продолжается 
безучетный расход и падеж скота. О селекционно-племенной работе и говорить не прихо- 
дится. В условиях резкого сокращ ения бюджетных ассигнований на подцержку племенно- 
го дела не был создан адекватный механизм распределения дотаций для обеспечения эф- 
фективного использования этих средств. В результате, удельный вес племенного поголо- 
вья в структуре стада, по сравнению с 1990 годом, резко сократился.

На грани исчезновения находится сегодня такж е собственный генофонд мясных и 
яичного направления птиц. В прежние годы в мясном балансе Казахстана птичье мясо 
составляло до 12 %, то есть в среднем 9 - 1 0  кг. на человека в год. Сейчас же около 4 кг., 
из которы х 2,5 -  импортные окорочка. Завоз импортных окорочков в 1999 г. составил 30 
тыс. тенге, в то время как собственная продукция -  25 тыс. тенге. В то время как  мощ- 
ность птицеф абрик, находящ ихся в стране позволяет производить как  минимум 75 -  80 
тыс. тонн мяса. П тицеф абрики должны стать основой для разведения вы сокопродуктивно- 
го поголовья, инкубирования и обеспечения населения. Птицу можно было бы выращи- 
вать и летом напольным методом. В былые годы за лето на одном птичнике выращивалось 
до 30 тонн бройлеров, а уходом было занято всего 3- 5 человек.

Понимая, что если не принять срочных мер, такая же участь грозит и д руш м  видам 
ценного генофоңца животных, в бюджете 2001 г. заложено 800 млн тенге на улучш ение 
племенного дела и семеноводства.

Основной ош ибкой аграрной реформы в Казахстане является переоценка роли “сво- 
бодного” рынка и заниженная роль государства в развитии сельского хозяйства. В сложив- 
шихся условиях, к ак  показывает мировой опыт, необходимо развивать сельскохозяйствен-
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ную кооперацию . Однако, не путем простого объединения собственности, а по интере- 
сам, с учетом специализации, с обязательным участием сервисных подразделений. Это 
созйаст заверш енный цикл “производство -  переработка -  хранение -  транспортировка - 
сбыт”.

Богатый опыт по организации торгово-закупочных и заготовительных служб накоп- 
лен в Северо-К азахстанской области. Заготовка животноводческой продукции от населе- 
ния производится через перерабатываю щ ие предприятия. Разработаны специальные про- 
граммы закупа молока и мяса по каждому сельскому округу, в которы х определено коли- 
чество заготовительных пунктов, проведено закрепление их за предприятиями переработ- 
ки. В Павлодарской области 189 пунктов по закупу молока, 80 -  по закупу мяса и другой 
сельскохозяйственной продукции заготовили 30,5 тыс. тонн молока, 7,7 тыс. тонн мяса, 
60 тонн ш ерсти и 36 тонн кожсырья.

К райне низка загрузка производственных мощ ностей в пищ евой промыш ленности. 
По данным Агентства Р К  по статистике, в 1999 г. использование имеюіцихся мощ ностей 
составило: по выпуску мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, 
коз, лош адей -  6,9 %, колбасным изделиям -  10,4 %, по обработанному жидкому м олоку и 
сливкам -  8,9 %, сливочного масла -  10,2 %, маргариновой продукции -  8 %.

М ногие предприятия, оснащ енны е примитивной технологией, вы пускаю т заведомо 
неконкурентоспособную  продукцию. В результате такого подхода внутренний ры нок бук- 
вально наводнен импортными продуктами питания. За 11 месяцев 1999 года на 143 млн. 
долларов СШ А  завезено из-за рубеж а и мяса и субпродуктов, масла растительного, сахара, 
кондитерских изделий, т. е. тех продуктов, потребности населения в которы х вполне 
можно было бы удовлетворить за счет собственных ресурсов. Импорт м олока и мдса с 
1992 по 1998 гг. увеличился соответственно в 4 и 7,5 раза, а экспорт сократился в 8 и 11,5 
раз. В то ж е время зачастую купленное за валюту оборудование годами не устанавливает- 
ся, подвергаясь ф изическому и моральному износу. Современное оборудование простаи- 
вает на Алматинском, Каскеленском , Тю лькубасском  и Талдыкурганском консервны х за- 
водах. И не так уж много нужно средств, чтобы они заработали.

В ходе реф орм  усугубился диспаритет цен, что такж е меш ает укрепиться вновь обра- 
зовавшимся сельскохозяйственным предпритиям. Если до начала реф орм  для покупки 
трактора нужно было продать 10 голов крупного рогатого скота, то теперь -  170. П оэто- 
му, необходимо разработать механизм регулирования цен, которы й окаж ет влияние на 
политику ценообразования в сельском хозяйсТве, а такж е отраслях, поставляю щ их товары 
и услуги для сельского хозяйства. 'Го есть - снижение уровня цен на материальны е ресур- 
сы сельского хозяйства, цен на энергоресурсы, а такж е тарифов на перевозку сельскохо- 
зяйственной продукции.

Нехватка оборотны х средств сказалась на обеспеченности сельскохозяйственных фор- 
мирований сельскохозяйственной техникой, удобрениями и семенами. Н евостребован- 
ность на ры нке удобрений привела к сворачиванию их производства. В свою очередь, это 
негативно повлияло на урожайность. Так, по данным Агентства Р К  по статистике, за годы 
реформ производства ф осф орны х удобрений сократилось в 47 раз, азотных -  в 44 раза, а 
калийных с 1994 г. вообщ е не выпускалось.

М аш инно-тракторны й парк сократился более, чем в 3 раза. В болыдинстве сельскохо- 
зяйственных формирований техника физически изнош ена и морально устарела. П рекра- 
тилось не только расш иренное, но и простое воспроизводство основных фондов. Степень 
износа -  50 % в среднем. У меньш ение спроса на сельскохозяйственную технику привело 
к спаду в сельскохозяйственном маш иностроении.

Ц ентрализованные государственные инвестиции на подцержку сельского хозяйства в 
1999 г. составили 390,9 млн. тенге или 70 % по сравнению с 1994 г. Всего по займу 
“П остприватизационная поддержка сельского хозяйства” освоено в 1999 г. 142 млн тенге, 
а по плану на 2000 г. -  136,6 млн тенге.

Собственные средства сельскохозяйственных формирований, используемые в инвес- 
тиционных целях, сократились с 4,3 млрд тенге в 1994 г. до 704 млн тенге в 1999 г. или на 
84 %. Таким образом, общ ий объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве 
уменынился в 1999 г. по сравнению с 1990 г. в 479 раз (с 22,5 % общего объема инвести- 
ций в эконом ику в 1990 г. до 0,4 % в 1999 г.).
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Кардинального реш ения требую т вопросы кредитования агропромыш ленного комп- 
лекса. По сущ еству у нас нет специализированной системы сельскохозяйственного креди- 
тования, которая действует во всех цивгшизованных странах. Из-за объективных гіричин 
программа льготного кредитования, разработанная Правительством в середине 90-х гг., 
была отменена более двух лет назад.

Не гюлучило развития и сезонное и ипотечное кредитование. И потечное кредитова- 
ние в сельской местности сдерживается отсутствием у банковских структур гарантий 
возврата кредита. К  тому же, сложно реализовывать предмет ипотеки при неразвитом 
ры нке земли и права на землепользование. Поэтому, в современных условиях для долго- 
срочного финансирования сельского хозяйства возникает потребность в создании земель- 
ных банков.

П роблема инвестиционных гарантий находит удачное практическое применение при 
заклю чении предприятиями лизинговых контрактов для технического перевооруж ения 
производства. Глава государства Н урсултан Назарбаев в своем выступлении на республи- 
канском  совещ ании работников А ІІК , которое состоялось 8 февраля 2000 года, отметил, о 
необходимости обновления сельскохозяйственной, прежде всего, зерноуборочной техни- 
қи  на основе лизинговых отнош ений. Поэтому можно отметить такой положителыіый 
факт, кақ  создание в одной из важнейш их сфер эконом ики Казахстана -  агропромышлен- 
ном ком плексе - специализированной финансовой структуры со 100 -  процентным госу- 
дарственным пакетом акций -  ЗА О  «К азагроф инанс” , посредством которой реализуется 
государственная программа лизинга.

В прош едш ем году в лизинг сельскохозяйственным предприятиям бьшо передано 630 
зерңоуборочны х комбайнов “Джон Д ир” и 350 колесных тракторов. А в бюджете 2001 
года на организацию сельскохозяйственного лизинга предусмотрен 1 млрд. тенге.

В республиканском  бюджете на 2001 г. такж е планируется выделить аграрной сфере 
19 млрд тенге, из них на расходы -  7,4 млрд тенге; на кредитование -  6,4 млрд тенге; на 
инвестиционные проекты  -  4,9 млрд тенге. Значительные объемы финансирования А П К  
заппанированы и в местных бюджетах.

С другой стороны, сельскохозяйственные товаропроизводители нуждаются в государ- 
ственной поддерж ке не только для производства продукции, но и для ее сбыта. Необходи- 
мо учесть, что не каждый крестьянин, тем более из труднодоступных отдаленных райо- 
нов, мож ет везти свои десять меш ков продукции для продажи на “мировом ры нке” . Госу- 
дарство ж е способно получить прибыль, выкупив продукцию со всех регионов и продав ее 
другим странам по мировым ценам. Но сельскохозяйственным товаропроизводителям дол- 
ж на быть предлож ена выгодная цена, а не та, которую им сейчас предлагают перекупщ и- 
ки.

В 2001 году впервые будет применяться двухуровневая система закупа зерна. Актив- 
ные поставщ ики теперь будут авансироваться под закуп будущего урожая: 40 долларов 
С Ш А  за тонну Продовольственная корпорация выплачивает в ф еврале и остальные 40 -  
летом. То есть перед посевной и перед жатвой. В этом случае цена 1 тонны - 80 долларов 
С Ш А  устраивает многих. При этом комиссия определяет список продавцов исходя из 
следую щ ей очередности, начиная с минимальной заявки до 1 тыс. тонн; до 2 тыс. тонн; до 
5 тыс. тонн; до 10 тыс. тонн; до 15 тыс. тонн. Закупаться будет пш еница м ягких сортов 
третьего класса только у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Один 
продавец может подать только одну заявку на объем до 15 тыс. тонн зерна.

Продовольственная контрактная корпорация (П родкорпорация) бьша создана в 1995 г. 
В последние два-три года П родкорпорация создает систему государственных элеваторов. 
В настоящ ее время она проводит ш ирокую  инвестиционную политику. Восьми областям 
республики выделено 126 тыс. тонн семенной ссуды. Совместно с Н ациональной федера- 
цией фермеров корпорация осущ ествила инвестиционную  программу в А кмолинской о:б- 
ласти. К ом пания взяла в управление ряд крестьянских хозяйств и вьщелила для посевных 
работ семена, ГСМ , гербициды. А для проведения уборочных работ предоставила зерно- 
уборочны е комбайны.

В. 1999 г. П родкорпорация приобрела 450 тысь тонн зерна.
К ром е традиционных России, У збекистана, Беларуси, казахстанское зерно поставля- 

ется на У краину, в страны Европейского Сообщ ества, Иран и другие страны мира.
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Однако, нельзя забывать и о системе вексельного расчета. Тем более, что позитивный 
опыт в этом уже есть. Применение вексельной системы при государственной закупке 
зерна осущ ествлялось в Казахстане в 1995 -  1996 годы. Для закупки зерна в государствен- 
ные ресурсы  использовались вексеяя АО “К азком м ерцбанка” . Банк обязывался заплатить 
векселедержателю  сумму в тенге, эквивалентную определенной денеж ной сумме в долла- 
рах СШ А , по курсу Национального банка Р К  на дату платежа в срок, сказанный на 
векселе.

Несомненно, что введение вексельной системы кредитования, и использование лизин- 
га как источника инвестирования не может обойтись без государственной поддержки, без 
сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей и государства. Нам нужно 
обратиться к опыту стран, где фермер прочно стоит на собственных ногах, и понять, как 
это произош ло. Ф еномена американских или канадских фермеров не существует. Просто 
в этих странах созданы эф ф ективны е системы поддержки ф ермерских хозяйств. Аграрно 
развитые страны признают необходимость государственной поддерж ки сельского хозяй- 
ства. И мы не являемся исключением.

К онечно, очень важной составляющ ей при таком  подходе является конъю нктура цен. 
Так, в Программе развития сельскохозяйственного производства в 2000 -  2002 годах пре- 
дусмотрено сохранение и развитие существую щ их внеш них и внутренних рынков зерна, 
хлопка, риса, растительного масла, молока продукции птицеводства. Вместе с тем, в Про- 
грамме не наш ли отражения вопросы развития перерабатываю щ ей промыш ленности, что 
говорит о наруш ении системности в развитии продовольственного рынка.

В 2000 г. в аграрном секторе реализовывались 3 крупны х проекта, стоимость которых 
составляет 170,1 млн долларов СШ А. Донором по двум проектам является Всемирный 
банк, которы й выделил 95 млн долларов СШ А , по третьему проекту -  А зиатский банк 
реконструкции и развития с объемом инвестиций в 40 млн долларов СТТТА

Таким  образом, на реализацию множества программ, сфера сельского хозяйства, по- 
прежнему, представляет собой клубок нереш енных проблем, основными причинами ко- 
торого являются:

- массовая и неразборчивая приватизация;
- ослабление государственной подцержки;
- сокращ ение инвестиций за счет всех источников;
- хронические неплатежи между хозяйствами;
- неразвитость на селе производственной и социальной инфраструктуры .

УДК 657.1.011.56.

А й д а р к ул о в а  А .К ., Л о к т е в  А .Е .

Применение имитационного моделирования 
в прогнозировании и управлении 

предпринимательской деятельностью
Для успеш ной практической  деятельности лю бого предпринимателя при организа- 

ции производства, сбыте готовой продукции, определении стратегии инвестирования, 
преж де всего, необходим о иметь полную достоверную  инф ормацию . Затем , после тща- 
тельного изучения инф орм ации выделяют из случайны х явлений законом ерности и де- 
лаю т выбор, которы й  приводит к  полезному и предсказуем ому результату. Вы явление 
таких  законом ерностей  осущ ествляется методами м атем атической и прикладной стати- 
стики путем создания имитационны х моделей, способны х адекватно описывать реаль- 
ность.
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Задачи статистического анализа данных возникаю т в процессе деятельности любого 
предприятия, действую щ его в рыночных условиях, независимо от его отраслевой принад- 
лежности. Реш ение этих задач значительно облегчается при использовании информаци- 
онных технологии. В связи с этим информационные технологии в рыніэчных условиях 
приобретаю т реш аю щ ее значение для эф ф ективного ф ункционирования предприятия, 
фирмы, организации. Увеличение объема информации, которую требуется учитывать, не- 
обходимость быстрой ее обработки, повыш ение требований к своевременности, достовер- 
ности, полноте инф ормации вот далеко не полный ряд причин, по которы м эф ф ективная 
ф инансово-кредитная, инвестиционная, маркетинговая деятельность невозможна без 
использования современных информационных технологий на базе применения компью- 
терной техники.

Персональные компью теры и соответствую щее программное обеспечение позволяют 
современному специалисту практически мгновенно получить инф ормацию , необходи- 
мую для анализа конкретной  финансовой, производственной или ры ночной ситуации. 
Это в свою очередь обеспечивает предпринимателю необходимое эконом ическое обо- 
снование для принятия управленческих решений.

Имеющ иеся на ры нке программных средств: финансовые, бухгалтерские, экономичес- 
кие программы разнообразны и неоднородны, прежде всего, по своей функциональной 
направленности, перечню реш аемых ими задач, степени детализации и другим призна- 
кам. Среди многообразия программного обеспечения в последнее время востребо- 
ванными оказались и программы, обеспечивающ ие модельную поддержку принятия реше- 
ний, то есть позволяю щ ие провести анализ поведения эконом ической системы при раз- 
личных ситуациях.

Н еобходимость учета влияния множества динамически изменяемых во времени фак- 
торов ограничивает применение статических методов, которые могут быть рекомендо- 
ваны только для проведения грубых, предварительных расчетов, с целью 
ориентировочной оценки эф ф ективности проекта. Более эфф ективны м и, позволяющи- 
ми рассчитать проект с учетом множества указанных факторов, является динамические 
методы, основанные на имитационном моделировании.

И звестны  различны е типы  програм м ны х ком плексов, позволяю щ их использовать 
имитационное моделирование в прогнозңровании деятельности предприятий. Для 
практической деятельности предпринимателя йредпочтительным является программный 
ком плекс «Рпфесі Ехреп», который обладает сущ ественными преимущ ествами. Имитаци- 
онная финансовая модель предприятия, построенная при помощ и «Рго)ес1: Ехрегі», обес- 
печивает генерацию стандартных бухгалтерских процедур и отчетных финансовых доку- 
ментов, как следствие реализуемых во времени бизнес-операций. Под бизнес-операциями 
понимаются конкретны е действия, осущ ествляемые предприятием в процессе экономи- 
ческой деятельности, которы е сопровождаются изменениями в объемах и направлениях 
движения потоков денеж ных средств. Эти модели отражаю т реальную деятельность пред- 
приятия через описание денеж ных потоков (поступлений и выплат) как  событий, проис- 
ходящ их в разлцчные периоды времени.

Принимая во внимание, что в процессе расчетов используются такие труднопрогнози- 
руемые ф акторы , как: показатели инфляции, объемы сбыта и многие другие, для разработ- 
ки  стратегического плана и анализа эф ф ективности проекта применяется сценарны й под- 
ход. Сценарный подход подразумевает проведение альтернативных расчетов с данны- 
ми, соответствую щ ими различным вариантам развития проекта. И спользование имитаци- 
онных финансовых моделей в процессе планирования и анализа эф ф ективности  дея- 
тельности предприятия или реализуемого инвестиционного проекта, является очень 
сильным и действенным средством, позволяющим «проиграть» различные варианты стра- 
тегий и принять обоснованное управленческое реш ение, направленное на достиж ение 
целей предприятия.

П рактическая работа по использованию ком плексной  программы «Рго)ес(: Ехрегі» для 
управления предпринимательской деятельностью и прогнозирования его результатов осу- 
ществляется путем реализации следую щих последовательных действии: построение моде-
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ли, определение потребности в финансировании, разработка стратегии ф инансирования, 
анализ финансовых результатов, формирование и печать отчета, ввод и анализ данных о 
текущ ем состоянии проекта в процессе его реализации.

Построение модели. Процесс построения модели наиболее трудоемкий и требует зна- 
чительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. Различные 
модули «Рпфесі Ехрегі» независимы и доступны пользователщ практически в лю бой пос- 
ледовательности. Однако отсутствие некоторы х необходимых исходных данны х может 
блокировать доступ к  другим модулям программы. Независимо от того разрабатывается ли 
детальный ф инансовый план или производится предварительный экспресс-анализ проек- 
та в первую очередь необходимо ввести следую щ ие исходные данные:

- дата начала и длительность проекта;
- перечень продуктов или услуг, производство и сбыт которых будет осуіцествляться в 

рамках проекта;
- валюта расчета или две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и 

внешнем рынках, а такж е их обменный курс и прогноз его изменения;
- перечень, ставки и условия выплат основных налогов;
- для действую щ его предприятия такж е следует описать состояние баланса, включая 

структуру и состав имею щ ихся в наличие активов, обязательств и капитала предприятия 
на дату начала проекта.

Следующим этапом процесса построения модели является описание плана развития 
предприятия (проекта). Для этого необходимо ввести следующие исходные данные:

- операционный план, включая, стратегию сбыта продукции или услуг, план произ- 
водства, план персонала, а такж е производственные издержки и накладны е расходы;

Определение потребности в финансировании. Для определения потребности в фи- 
нансировании следует произвести предварительный расчет проекта. В результате пред- 
варительного расчета определяется эф ф ективность проекта без учета стоим ости капи- 
тала, а такж е определяется объем денежных средств, необходимый и достаточны й для 
покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени с шагом один месяц.

Разработка стратегии финансирования предприятия. После определения потреб- 
ности в финансировании разрабатывается план финансирования. Пользователь имеет воз- 
можность описать два способа финансирования:

- посредством привлечения акционерногб -капитала;
- посредством привлечения заемных денеж ных средств.
В процессе разработки стратегии финансирования проекта пользователь имеет воз- 

можность промоделировать объем и периодичность выплачиваемых дивидендов, а 
такж е стратегию использования свободных денежных средств (например: размещ ение де- 
нежных средств на депозит в коммерческом банке или приобретение акций сторонних 
предприятий).

Анализ эффективности проекта. В процессе расчетов «Рго]есі Ехрегі» автоматически 
генерирует стандартные отчетные бухгалтерские документы:

- отчет о прибылях и убытках;
- бухгалтерский баланс;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об использовании прибьши.
На основе данных отчетных бухгалтерских документов осущ ествляется расчет основ- 

ных показателей эф ф ективности и финансовых коэф фициентов.
Пользователь может разработать несколько вариантов проектов в соответствии с раз- 

личными сценариями их реализации. После определения наиболее вероятного сценария 
проекта он принимается как  базовый. На основе базового варианта проекта производится 
анализ чувствительности. определяются критические значения наиболее важных факто- 
ров, влияюгцих на ф инансовый результат проекта.

Формирование отчета. После заверш ения анализа проекта ф ормируется отчет. В 
«Ргсцесі Ехрегі» предусмотрен специальный генератор отчета, который обеспечивает ком-
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поновку и редактирование отчета по желанию пользователя. В отчет могут быть встроены 
не только стандартные граф ики и таблицы, но такж е таблицы и графики, построенные 
пользователем при помощ и специального редактора.

Т акж е пользователь имеет возможность встраивания в отчет комментариев, в виде 
текста.

Контроль за ходом реализации проекта. В «Ргсцесі: Ехрегі» предусмотрены средства 
для ввода ф актической инф ормации о ходе реализации проекта. Актуальную  информа- 
цию можно вводить ежемесячно. На основе введенной актуальной инф ормации и плана 
формируется отчет о рассогласованиях плановой и ф актической информации, которая 
мож ет быть использована в процессе управления проектом.

Таким  образом, применение программного ком плекса «Ріхуесі: Ехрегі» обеспечивает 
не только ш ирокий выбор стратегий для управленческих реш ений в предпринимательс- 
кой  деятельности, но и перманентный анализ текущ ей деятельности предприятия.
И спользование программ имитационного моделирования на базе компью терной техни-
ки значительно упрощ ает применение сложных статистических методов анализа, делает
их доступными и наглядными. Однако, осмысленное, а не ф ормальное употребление этих
методов не возможно без определенных знаний основных свойств различных статистичес-
ких  методов и ситуации, когда они применимы, В связи с этим, уместно отметить, что »
изучение методов статистического анализа и обучение навыкам и умениям по обработке
данных с использованием компьютеров, несомненно, долж ны стать неотъемлемым ком-
понентом учебного процесса при подготовке специалистов любого профиля.
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