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Аннотация. Одним из условий повышения продуктивности сои и улучшения качества зерна в
предгорьях Северного Кавказа является биологическое и экспериментальное обоснование агротех-
нических приемов ее возделывания. В решении этой задачи большое значение имеет подбор сортов
с наиболее полным использованием биоклиматического потенциала местности. Технология возде-
лывания сорта должна быть направлена на более полную реализацию его потенциальных возможно-
стей с целью формирования экономически эффективного уровня урожайности наилучшего качества
[1; 2; 4].

Ключевые слова: сроки, способы, нормы высева, фотосинтез, симбиоз, структура уро-
жая, продуктивность, аминокислоты, высота растений, полевая всхожесть

Изучали 7 сроков сева с 20 апреля по 20 мая через каждые 5 дней. Установлено, что при ранних
сроках сева (20 апреля - 5 мая) отмечались более высокая полевая всхожесть (87–93 %) и выжива-
емость растений к уборке (84-91 %). Растения при ранних сроках сева были более рослыми и обли-
ственными, на их корнях формировалось больше клубеньков.

По итогам 3-летних исследований самые высокие урожаи семян получены при севе культуры с
25 апреля по 5 мая. Максимальная урожайность (26,1 ц/га) получена при севе 30 апреля. При севе
25 апреля урожай семян был меньше на 2 ц/га, 20 апреля - на 4,8 ц/га. Без существенного ущерба
урожаю культуру можно сеять до 10 мая; в дальнейшем, запаздывание со сроками сева значительно
снижало урожайность.

Доказано, что основными факторами, изменяющими продолжительность межфазных периодов
развития культуры, является: дефицит тепла и весенние похолодания при ранних сроках сева, недо-
статок влаги - при поздних посевах и в летний период [3; 5; 6].

Посевы, попавшие под заморозки, снижали урожайность на 18,3 - 21,9% по сравнению с опти-
мальными сроками посева; поздние сроки сева с коротким периодом вегетации и дефицитом влаги в
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начальные периоды роста, обеспечивали невысокую урожайность в течение всех лет исследований.
При апрельских сроках сева по сравнению с позднемайскими высота растений была на 11–19 см
больше. У более развитых растений при ранних и средних сроках сева площадь листовой поверхно-
сти была выше. Самая развитая листовая поверхность (46,9 тыс. м2/га) была отмечена при раннем
сроке сева.

Определение продуктивности фотосинтеза в динамике показало общую для изучаемых сроков
закономерность - наиболее высокие ее значения наблюдались в первую половину вегетации, то есть
до начала цветения. Затем, происходило постепенное снижение ЧПФ, и самые низкие ее значения
отмечены в конце вегетации [7; 8; 9].

Высокие показатели ЧПФ были характерны для поздних сроков сева. У более развитых расте-
ний апрельских сроков сева на корнях образовалось большее число (на 3,9 - 9,2 шт./растение) сырых
клубеньков. Лучшее развитие клубеньков было отмечено при посеве культуры с 25 апреля по 5 мая.
Сев культуры на 5 дней раньше или позже несколько уменьшал количество клубеньков на корнях.

При посеве сои в оптимальные сроки нормы высева не оказали влияния на продолжительность
периода вегетации. Появление всходов на всех вариантах опыта было отмечено на седьмой - девя-
тый день после посева. Продолжительность периода от всходов до цветения составила: у сорта
Арлета -31-33 дня, Весточка - 34 - 37 дней. Общим для всех изучаемых сортов было то, что до фазы
ветвления среднесуточный прирост составлял 0,8 - 0,9 см и практический не зависел от нормы
высева. С фазы ветвления, повышение нормы высева способствовало увеличению высоты растений.

Полевая всхожесть семян варьировала по вариантам опыта от 85,1 до 87,9 %, причем она умень-
шалась при увеличении нормы высева. Сохранность растений сорта Арлета к уборке находилась в
пределах 93,1 % (500 тыс./га) и 85,3 % (800 тыс./га). При повышении нормы высева увеличивалась
высота прикрепления нижних бобов. При норме высева 500 тыс./га она составила 11,0 см, а при
800 тыс./га - 12,9 см. Максимальное накопление зеленой массы по всем вариантам опыта отмечено в
фазу налива бобов. Площадь листовой поверхности в зависимости от нормы высева колебалась от
41,2 до 52,0 тыс./га. Наибольшая облиственность растений как в фазе ветвления (56,3%), так и появле-
ния бобов (42,9%) была отмечена при норме высева 500 тыс./га. Фотосинтетический потенциал
варьировал в зависимости от изучаемых вариантов и сортов в пределах1850 - 2620 тыс. м2× дней/га
(табл. 1).

Таблица 1 – Биометрические показатели различных сортов сои в зависимости от нормы высева
в условиях лесостепной зоны РСО–Алания (в среднем за три года)
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500(к) 24,7 41,2 56,3 42,9 66,2 86,2 93,1 11,0 33,4 191,1 1986
600 25,3 43,4 55,1 42,7 69,3 86,2 90,2 11,4 33,9 208,4 2223
700 26,2 49,7 53,2 42,0 70,4 85,3 87,2 11,9 34,4 218,1 2486А
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800 30,7 52,0 52,1 42,1 72,0 85,1 85,3 12,9 34,7 229,9 2620
500(к) 23,2 36,2 55,1 41,5 64,3 87,9 94,2 10,4 32,6 159,9 1850

600 24,9 38,1 54,8 41,3 68,1 87,4 93,8 10,9 36,1 178,1 1920
700 26,3 40,4 54,0 40,7 68,3 87,0 84,4 12,1 42,1 199,0 2118

Ве
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800 29,1 41,9 53,5 40,9 70,7 86,3 82,1 13,9 43,9 204,0 2243
НСР 0,5 ц/га 1,9 9,6
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Наиболее высокие значения чистой продуктивности фотосинтеза в зависимости от нормы высе-
ва наблюдались в начале вегетации. Уровень фотосинтетической деятельности в это время еще
мало зависел от сортовых особенностей и складывающихся условий биоценоза. Наименьшая про-
дуктивность фотосинтеза в посевах отмечалась в фазу цветения – начала образования бобов, когда
особенно интенсивно формировался ассимиляционный аппарат. В фазу налива семян происходило
увеличение ЧПФ, но она не достигала уровня, отмеченного в начале вегетации. Величина среднесу-
точного прироста сухого вещества повышалась при увеличении густоты стояния растений (0,74 -
0,80 ц/га). Урожайность сухой массы в фазу цветения увеличивалась в 2,6 - 2,9 раза по сравнению с
фазой ветвления. Максимальное его накопление отмечено в фазу побурения бобов - 58,9 ц/га.

Масса 1000 семян уменьшалась со 152 г при норме высева 500 тыс./га до 143 г при норме
высева 800 тыс./га. Не выявлено значительного влияния нормы высева на качество семян. Количе-
ство белка по вариантам опыта варьировало в пределах 18,7 - 18,9 %, жира - 15,8 - 16,3 %. Биологи-
ческая урожайность колебалась в пределах: 21,0 ц/га (500 тыс./га) - 28,5 ц/га (800 тыс./га) (табл. 2).
Самое низкое содержание шести незаменимых аминокислот отмечено у сорта Весточка, самое
высокое - у сорта Арлета с разницей между ними 0,11 - 0,48%.

Таблица 2 – Элементы структуры урожая различных сортов сои в зависимости от нормы высева
в условиях лесостепной зоны РСО–Алания (в среднем за три года)
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Сорт Арлета
500 (к) 41,1 18,9 16,3 39,9 2,45 5,9 0,36 152 21,0

600 41,0 18,8 16,2 39,7 2,45 5,7 0,35 149 24,7
700 41,0 18,7 16,1 38,6 2,40 5,4 0,33 146 27,0
800 40,9 18,8 15,8 37,1 2,35 4,9 0,31 143 28,5

НСР 05, ц/га
Сорт Весточка

500 (к) 41,1 18,5 14,0 25,8 1,81 4,4 0,31 150 20,1
600 39,9 18,2 13,9 24,0 1,71 4,3 0,30 148 22,1
700 39,9 18,0 13,7 23,8 1,70 4,2 0,30 154 23,5
800 39,8 17,8 13,6 23,5 1,68 4,0 0,29 145 25,3

НСР 05, ц/га

Способы посева не оказывали существенного влияния на полевую всхожесть семян, но влияли на
уровень засоренности посевов. Они оказывали влияние на такие показатели, как: количество сохра-
нившихся к уборке растений (при посеве на 15 см этот показатель возрастал), высота растений и
высота прикрепления нижнего боба (при посеве на 15 см эти показатели увеличивались). Биологи-
ческая урожайность была выше при посеве с междурядьем на 45 см (27,2 ц/га), тогда как с между-
рядьем на 15 см она была на уровне 25,6 ц/га.

Количество сорняков в фазе ветвления в обычном рядовом посеве составило 47,1 шт./м2, а в
широкорядном - 23,2 шт./м2. Масса сорняков в широкорядном посеве была на 97,9 г/м2 (46,6 %)
меньше, чем в обычном рядовом посеве. Ручная прополка и комплекс мер борьбы с сорняками
уменьшали густоту посева на 6,2 - 7,7 шт./м2 (рядовой посев) и на 2,0 - 2,2 шт./м2 (широкорядный
посев). Урожайность варьировала от 11,2 до 18,9 ц/га (рядовой посев) и от 12,9 до 22,5 ц/га (широко-
рядный посев).
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Установлено, что скороспелые сорта лучше реагировали на широкорядные посевы с междурядь-
ями 45 см. Однако при высокой культуре земледелия и наличии гербицидов можно сеять и сплош-
ным - на 15 см способом.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВАХ СОИ
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ
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Аннотация. Разработка современных систем удобрений предполагает максимально полное
удовлетворение потребностей сои в макро- и микроэлементах, на основе комплексной оценки их
содержания в почве и потребления растениями. При этом важнейшей теоретической и прикладной
задачей является использование эффективных штаммов клубеньковых бактерий для наиболее полно-
го использования биологического азота культурой применительно к экологическим условиям региона.

Ключевые слова: удобрения, биологический азот, оптимальные дозы, клубеньки, симбио-
тическая система, нитрагин, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность
фотосинтеза

Методика. Экспериментальные исследования проводились в условиях лесостепной зоны РСО–
Алания. Закладку опытов, фенологические наблюдения, статистическую обработку полученных
данных проводили общепринятыми методами согласно учебно-методическому руководству по про-
ведению исследований в агрономии. Почвы представлены черноземами, выщелоченными в различ-
ной степени. Гумуса в горизонте 0-10 см содержится 6-8%. Удельный вес почвы с глубиной изменя-
ется мало, его величина колеблется в пределах 2,5-2,8 г/см3. По фазам развития растений определя-
ли общий (ОСП) и активный (АСП) симбиотические потенциалы. Количество фиксированного азота
рассчитывали по величине удельной активности симбиоза (УАС) и АСП.

Минеральные удобрения под сою следуют применять с учетом балансового метода расчета
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оптимальных доз на программируемый урожай. Высокого эффекта можно добиться при сочетании
основного удобрения (Р90К60) с локальным припосевным внесением. Во время припосевного внесе-
ния, удобрения (N10Р10-15)следует заделывать на 2-3 см глубже семян и на расстоянии 3-5 см от
рядка. Под сою следует вносить также органические удобрения из расчета 30-40 т навоза или 15-20 т
перегноя осенью под зяблевую вспашку.

При внесение минеральных удобрений под сою необходимо учитывать ее биологические осо-
бенности и, прежде всего, ее способность использовать азот воздуха.

Установлено, что применение минеральных удобрений оказывало существенное влияние на сим-
биотическую систему сои. Первые клубеньки появились на корнях растений через 12 – 16 дней
после появления всходов (период развертывания первого тройчатого листа).

Их количество и масса быстро увеличивались в течение одного месяца (до фазы цветения рас-
тений), постепенно сокращаясь к концу вегетации в результате старения растений. Недостаток вла-
ги в начале вегетации задерживал образование клубеньков, а снижение влажности почвы в последу-
ющие периоды вызывало их отмирание.

При появлении почвенной корки азотфиксирующая способность симбиотического аппарата па-
дала. Минеральные удобрения способствовали увеличению числа и средней массы одного клубенька.

Наибольшего развития симбиотический аппарат достиг при внесении Р90К30, когда их количе-
ство составило на одно растение 79,9 шт. с массой 77,7 мг, что выше показателей контроля на
25,5 шт. и 34,3 мг. Инокуляция семян увеличивала листовую поверхность на 0,7 – 6,9 тыс. м2/га, фото-
синтетический потенциал – на 0,11 – 0,59 м2 × дней/га, нарастание вегетативной массы на 14,8-19,9%.

При посеве инокулированными семенами число ветвей повышалось до 43,3 %, плодоносящих
узлов – до 27,4 %. Прибавка урожая от нитрагина при увеличении дозы азота от 30 до 90 кг/га в
лесостепной зоне РСО–Алании снижалась от 0,29 до 0,11 т/га. Эффективность азотных удобрений
(без нитрагина) была от 0,13 до 0,42 т/га; с нитрагинами от 0,06 до 0,22 т/га (табл. 1).

Таблица 1 – Эффективность нитрагина, азотных, фосфорных и калийных удобрений на посевах сои
в условиях лесостепной зоны РСО–Алания (в ср. за 3 года)

Урожайность, т/га Прибавка урожая, т/га
от азотаВариант без

нитра-
гина

с нитра-
гином

от нитра-
гина без нит-

рагина
с нитра-
гином

от
Р90К30

N0P0K0 1,52 1,88 0,36 - - -
N50P0K0 1,65 1,94 0,29 0,13 0,06 -
N60P0K0 1,73 1,96 0,23 0,21 0,08 -
N90P0K0 1,89 2,0 0,11 0,37 0,12 -
N0P90K30 2,16 2,54 0,38 - - 0,64
N30P90K30 2,33 2,63 0,30 0,17 0,09 -
N60P90K30 2,51 2,73 0,22 0,35 0,19 -
N90P90K30 2,58 2,76 0,18 0,42 0,22 -
НСР0,5, ц/га для фактора А 0,24
НСР0,5, ц/га для фактора В 0,48
НСР0,5, ц/га для сравнения
частных различий 0,67

В степной зоне РСО–Алания прибавка урожая семян от азотных удобрений колебалась (без
полива) от 0,12 до 0,25 т/га, фосфорных от 0,24 до 0,43 т/га. При орошении урожайность сои повыша-
лась только от фосфорных удобрений.

При ленточном внесении удобрений в почве создавались очаги повышенной концентрации пита-
тельных элементов, которые более интенсивно и полно поглощались растениями, чем при разброс-
ном. Прибавка урожая при этом возрастала на 0,08-0,11 т/га.

При внесении фосфорных удобрений, бора и инокуляции семян масса клубеньков увеличилась на
123 кг/га. Продолжительность активного симбиоза варьировала в зависимости от года и исследуе-
мых вариантов в пределах 71-77 дней, общего – 83 – 87 дней.

АСП (на контроле) по годам изменялся в пределах 4757-5944 ед., а по фону РВин. – 9668 – 12826 ед.
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Высокий УАС характеризовался сорт Ходсон (9,4-14,9 г/кг × сут.). Количество фиксированного азота
воздуха на контроле колебалось от 32,3 до 49,3 кг/га, а при РВин. От 65,7 до 106,4 кг/га при объеме
азотфиксации в 2 – 2,5 раза выше. При инокуляции семян (РВин.) уменьшалась как площадь листь-
ев, приходящаяся на 1 кг клубеньков, так и соотношение ФСП/АСП.

Содержание белка на контроле было в пределах 36,8-39,9%, а при РВин – 40,5–41,3%. С повыше-
нием количества белка процент жира снижался. Инокуляция семян и оптимизация режима питания
способствовали повышению содержания всех незаменимых аминокислот на 0,04-0,22%.

С увеличением доз ирлитов (1 и 7) с 2 до 6 т/га происходило повышение содержания NO3 (на 0,02-
0,11 и 0,01-0,05 мг), NH4 (на 0,03-0,07 мг), P2O5 (на 0,5-1,5 и 0,4 – 0,9 мг), а К2О мало изменялось.
Содержание меди, цинка, кобальта, свинца в почве с увеличением дозы ирлитов снижалось.

Внесение 2,4 и 6 т/га ирлита 1 повышало ассимиляционную поверхность листьев на 0,5; 1,4 и
3,2 тыс.м2/га, а ирлита 7 соответственно на: 0,1; 0,9 и 2,0 тыс.м2/га (показатель на контроле –
23,1 тыс.м2/га). С увеличением доз ирлитов повышались суммарный ФП и ЧПФ.

При основном внесении 2 т/га ирлитов урожайность семян составила 1,67 – 1,70 т/га. С увеличе-
нием нормы до 4-6 т/га она возрастала на 25,0-33,1%.
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Аннотация. Дальнейший рост эффективности производства сои в Северо-Кавказском регионе
возможен за счет широкого использования гербицидов в качестве обязательного агроприема борь-
бы с сорняками. Большинство гербицидов недостаточно эффективны и характеризуются повышен-
ной персистентностью в почве. Поэтому совершенствование химического метода борьбы должно
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идти не только по пути повышения их эффективности, но и сокращения периода детоксикации и
снижения негативного сопутствующего действия их на агроэкосистемы.

Ключевые слова: гербицид, избирательность, остатки гербицидов, основные гербициды,
площадь листов, клубеньки, протеин, жир

Методика. Экспериментальные исследования проводились в условиях лесостепной зоны РСО–
Алания. Закладку опытов, фенологические наблюдения, статистическую обработку полученных
данных проводим общепринятыми методами согласно учебно-методическому руководству по про-
ведению исследований в агрономии. Почвы представлены черноземами, выщелоченными. Гумуса
в горизонте 0-10 см содержится 6-8%. Удельный вес почвы с глубиной изменяется мало, его вели-
чина колеблется в пределах 2,5-2,8 г/см3. По фазам развития растений определяли общий (ОСП) и
активный (АСП) симбиотические потенциалы. Количество фиксированного азота рассчитывали по
величине удельной активности симбиоза. Засоренность посевов определяли количественно-весо-
вым методом.

Возделывание сои возможно путем широкого использования гербицидов в качестве обязатель-
ного агроприема. Однако, использование химических средств защиты растений привело к тому, что
они стали постоянно действующим фактором агроценозов, оказывающим влияние на их формирова-
ние и функции. Поэтому совершенствование химического метода должно быть направлено на повы-
шение биологической эффективности гербицидов, уменьшение их негативного сопутствующего дей-
ствия. Повышение избирательности и снижение персистентности препаратов позволяет предотвра-
тить загрязнение почвы. Поэтому возникла необходимость поиска новых эффективных гербицидов,
в короткий период детоксикации оказывающих минимальное влияние на нецелевые организмы.

В целях расширения спектра действия на сорняки было изучено последовательное применение
гербицидов: основного – до посева, дополнительного – после всходов культуры. В качестве основ-
ных препаратов использования Юнимарк, ВДГ и Пивот, ВК в дозах 1 и 0,8 л/га д.в., а качестве
дополнительных – Хармони, СТС 8 г/га и Пульсар, ВР 0,8 л/га д.в. Из применяемых гербицидов
наиболее токсическое действие на сорняки оказывала комбинация Пивот, ВК 0,8; Хармони, СТС 8  г/га
[1, 3, 6].

Засоренность посевов при данном сочетании снизилась на 98,3% относительно контроля, а сни-
жение массы сорняков составило 99,1%. Очень Эффективным был также Юнимарк, ВДГ 1; Хармо-
ни, СТС 8 г/га – снижение количества сорняков составило 93,2%, а массы – 95,5%. Истребительный
эффект комбинации Юнимарк, ВДГ 1; Пульсар, ВР 0,8 оказался более слабым: 74,4% (снижение
количества сорняков) и 74,0% (массы). Этот вариант оказывал сильное ингибирующее влияние на
количество клубеньков и их сырую массу (табл. 1).

Эффективность гербицидов во многом зависела от ботанического состава сорняков и степени
устойчивости их к препаратам, сроков и доз их применения, выпадения и распределения осадков
после химических обработок.

Так, в условиях повышенной температуры воздуха и почвы чувствительность сорных растений
ко всем гербицидам значительно возросла (при высоких температурах быстрее поглощаются и пе-
ремещаются препараты в растениях).

Осадки, особенно ливневого характера, выпадавшие сразу после обработок, значительно снижа-
ли эффективность гербицидов.

Некоторые сочетания гербицидов оказывали определенное влияние не только на сорно-полевую
растительность, но и на культурные растения. Вариант Юнимарк, ВДГ 1; Пульсар, ВР 0,8 значитель-
но угнетал всходы сои, вызывая некоторое уменьшение густоты всходов. Но затем отрицательное
действие его сглаживалось.

Комбинация Пивот, ВК 0,8; Пульсар, ВР 0,8 угнетала сою в первой половине вегетации, вызывая
пожелтение растений. Однако, в дальнейшем, признаки отрицательного действия также не отмеча-
лись.

Доказано, что наиболее «критическим», периодом для сои являются первые 15-25 суток после
появления всходов.

Поэтому сорняки необходимо уничтожать сразу же после сева, так как удаление их в более
поздние сроки уже не компенсируют потерь, нанесенных формированию урожая.

Установлено, что проведение эффективных мер борьбы с сорняками повышало интенсивность
работы фотосинтетического аппарата. На изучаемых вариантах площадь листьев повышалась на
4,1 – 9,9 тыс. м2/га.
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При внесении гербицидов число клубеньков уменьшалось на 9,7 – 33,6%, а их масса – на 5,4 –
21,9%.

Особенно сильное снижение числа и массы наблюдали на фоне внесения Юнимарка, ВДГ.
Внесение страховых препаратов на фоне почвенного приводило к дальнейшему угнетению клу-

беньков в фазе ветвления.
Выявлено, что сорные растения выносят из почвы значительное количество элементов питания.
Общий вынос азота составил 120,42 кг/га, фосфора – 18,81, калия – 88,33, а суммарный вынос

всех трех элементов питания – 228,0 кг/га.
На лучшем варианте (Пивот, ВК 0,8; Хармони, СТС 8 г/га) количество сорняков на 1 м2 в сред-

нем вегетации составило 1,2 шт./м2.
Вынос азота составил здесь 4,29 кг/га, фосфора – 0,63, калия – 2,17 кг/га. Благодаря внесению

гербицидов осталось в почве 116,13 кг/га азота, 18,81 – фосфора и 86,66 кг/га – калия.
Использование гербицидов увеличивало содержание протеина: если на контроле она была на

уровне 40,66 %, то по изучаемым вариантам было выше на 1,84 – 2,43%.
Содержание жира на контроле составило 18,39 %, а по изучаемым вариантам гербицидов варьи-

ровало в пределах 18,48 – 19,31%.
Во все годы проведения исследований увеличивалась: высота прикрепления нижнего боба – на

0,3 – 1 см, масса 1000семян – на 37,64-44,44 г, высота растений – на 24- 28,33 см, количество бобов
на растении – на 15,67 – 23,67 шт.

Гербициды оказывали положительное влияние на продуктивность сои – урожайность повыша-
лась на 4,1 – 9,2 ц/га относительно контроля (табл. 2).
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ
ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ
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горных территорий
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Аннотация. Обитающие в почве микроорганизмы представляют собой не просто компонент
почвенной биоты, они также являются ключевым фактором процесса почвообразования и миграции
биогенных элементов, что обеспечивает разложение растительных останков. В статье представле-
ны результаты микробиологического анализа почвенной микрофлоры, взятой из образцов почвы лу-
говых фитоценозов горной зоны РСО–Алания.
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Почвенная микрофлора представляет собой совокупность микроорганизмов, образующих гуми-
новые кислоты – почвенное плодородие. Плодородие в условиях различных фитоценозов отличает-
ся, поэтому вопросами изучения почвенной микрофлоры занимаются ведущие ученые РСО–Алания
и России, разрабатываются методы, различные объекты интеллектуальной деятельности в том числе
для использования показателей почвенной микрофлоры для выращивания бобовых (соя), овощных,
технических и иных культур в горных и предгорных районах [5-14].

Цель. Изучить количественно-качественный состав почвенной микрофлоры горной зоны РСО–
Алания.

Новизна. Впервые в условиях горной зоны РСО–Алания проведены исследования по изучению
микробиологических показателей почвенных образцов, взятых на определенной высоте.

Методика. Материалом для выделения представителей почвенной микробиоты явились образ-
цы почвы, отобранные на разных высотах над уровнем моря в высокогорье РСО–Алания (в субаль-
пийском поясе юго-восточной экспозиции Даргавской котловины), а также микроорганизмы, выде-
ленные из почвенной суспензии.

Исследования проводились в лабораториях Горского ГАУ. В качестве питательной среды для
развития почвенных бактерий использовали стерильный мясопептонный бульон (МПБ) и мясопеп-
тонный агар (МПА).

В процессе проведения исследований по определению микрофлоры почв, использовались следу-
ющие методические разработки:

- ГОСТ 17. 4. 3. 01 – 83. Общие требования к отбору проб почвы;
- ГОСТ 17. 4. 4. 02 – 84. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологичес-

кого, гельминтологического анализа.
Питательной средой для определения числа КОЕ/г в образцах почвы был выбран мясопептон-

ный бульон [1]. Перед посевом были приготовлены разведения из образцов почвы методом серий-
ных разведения до 10-10.

Образцы почвенных микроорганизмов представлены образцами под номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и,
соответственно, 8.

Результаты по росту почвенных микроорганизмов в мясопептонном бульоне представлены в таб-
лице 1.

Таблица 1 – Количество клеток микроорганизмов в 1 г почвы

№ Образца Степень разведения образцов почвы,
в которых отмечен рост клеток микроорганизмов Число КОЕ/г

1 10–9 1*1000000000

2 10–10 1*10000000000

3 10–7 1*10000000

4 10–8 1*100000000

5 10–9 1*1000000000

6 10–9 1*1000000000

7 10–10 1*10000000000

8 10–10 1*10000000000

Прим еча ни е :  КОЕ – колониеобразующие единицы.

Из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что наибольшее количество
КОЕ в 1 г почвы обнаружено в образцах под номерами 2, 7 и 8. А наименьшее количество в образце
под номером 3.

Необходимо пояснить, что образец под номером 2 весьма неоднозначен. В разведении 10-7 –
питательная среда прозрачная, а в других разведениях мутная, что является следствием роста в них
микроорганизмов. Также, пленка в разведении 10-2 имеет красно-бурый пигмент.
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Образец под номером 4 в разведении 10-7 прозрачен, а в разведении 10-8 – мутный.
Образец под номером 7 в разведении 10-7 прозрачен, но следующее за ним разведение 10-8 по-

крыто соответствующей росту микроорганизмов пленкой. Разведение 10-2 имеет пигмент серо-ко-
ричневого цвета.

Образец под номером 8 в разведении 10-3 имеет красный пигмент.
Изучение культуральных или макроморфологических свойств почвенных микроорганизмов про-

водили на плотной питательной среде – МПА. Полученные данные представлены в таблице 2.
Культуральные признаки микроорганизмов определяются характером их роста на питательных

средах [2].
В ходе изучения культуральных свойств определяли характер роста, однотипность колоний, диа-

метр колонии в миллиметрах описывали их форму (точечная, круглая, корневидная и т.д.); характер
контура края (ровный, волнистый бахромчатый и т.д.); поверхность (гладкая, морщинистая, шерохо-
ватая извилистая); рельеф (плоский выпуклый, плосковыпуклый); цвет (белый, молочный, кремо-
вый) структуру (однородная, неоднородная зернистая и т.д.) и консистенция (пастообразная, вязкая,
волокнистая и т.д.) [3].

Все представленные образцы имеют обильный характер роста. Колонии однотипные. Форма
колоний у всех образцов правильная, если быть точнее – круглая. А вот размер представленных
колоний варьирует от точечного к крупному.

Образец №1 характеризуется колониями точечного размера; образцы №2, №4, №5, №6 имеют
мелкие колонии; образцы №3 и №7 представлены колониями среднего размера; самыми крупными
размерами обладают колонии образца №8. Итак, можно сделать вывод, что размеры колоний, выде-
ленных из почвенных суспензий, достаточно разнообразны и варьируют в широких пределах.

Говоря о том, каким является край колоний, можно однозначно подтвердить, что у всех образцов
край ровный. Сходны они также и в таких характеристиках, как «прозрачность» и «блеск». Все
представленные образцы колоний, при близком рассмотрении на свету непрозрачны, а также обла-
дают глянцевым блеском.

При высеве почвенной суспензии на чашки Петри (метод истощающего штриха/зигзага) отме-
чены колонии серовато-белого оттенка.

Профиль колоний у всех образцов был плоский, а поверхность гладкая. Тяжело было точно иден-
тифицировать профиль и поверхность образца №1, но учитывая внешнюю схожесть по многим пока-
зателям, а также то, что было просмотрено около 10 колоний этого образца, был сделан вывод, что
он не отличается от остальных, и имеет плоский профиль и гладкую поверхность.

И, говоря о консистенции и структуре исследуемых колоний, можно однозначно сделать вывод:
плотная, колония легко снимается с агара, а структура однородная.

Для проведения следующего этапа исследований, было принято выделить чистые культуры (ЧК)
из исследуемых образцов.

Выросшие изолированные колонии отсевают петлей на поверхность скошенной плотной среды в
пробирки [4].

С каждой чашки было отобрано 3 изолированные колонии, расположенные не близко друг к дру-
гу. И в результате нами было выделено 24 чистой культуры почвенных микроорганизмов.

Пробирки с образцами инкубировали в термостате в течение 48 часов, при температуре 37 °С.
Рост микробов на «косом» агаре. На «косом» агаре рост изучают невооруженным глазом для

того, чтобы определить практически те же самые показатели, которые изучают при исследовании
отдельных колоний. Такими показателями являются: рост, прозрачность, цвет, пигментированность.

Здесь необходимо пояснить, что все образцы показали хороший рост, но некоторая их часть
проросла уже после 24 часов, инкубирования в термостате, а другие показали рост только после 48
часов. Практически все образцы, были непрозрачны. Отличился образец под №16 (уточняю: проба
почвы №6, колония 1), спустя несколько дней, проведенный в холодильнике стал прозрачным до
такой степени, что практически невозможно было увидеть рост. Только под определенным углом
расположив пробирку, можно было увидеть следы нахождения микроорганизмов. Цвет выросших
микроорганизмов был одинаковым: серовато-белым (что соответствует цвету колоний, которые
выросли в чашках). Наличие какого-либо пигмента обнаружено не было.

Впоследствии, их всех выросших культур были приготовлены фиксированные препараты для
того, чтобы увидеть морфологическую картину. Результаты морфологических свойств почвенных
микроорганизмов, представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Морфологическая картина почвенных микроорганизмов

1. №1/1 Палочки
2. №1/2 Единичные палочки
3. №1/3 Короткие палочки
4. №2/1 Споровые палочки
5. №2/2 Спорообразующие палочки
6. №2/3 Палочки
7. №3/1 Мелкие палочки
8. №3/2 Палочки монобактерии
9. №3/3 Палочки
10. №4/4 Кокки
11. №4/2 Палочки
12. №4/3 Палочки
13. №5/1 Палочки со спорами
14. №5/2 Длинные палочки спорообразующие
15. №5/3 Крупные палочки
16. №6/1 Крупные палочки
17. №6/2 Мелкие палочки
18. №6/3 Палочки с закругленными концами
19. №7/1 Кокки
20. №7/2 Кокки
21. №7/3 Мелкие палочки
22. №8/1 Палочки
23. №8/2 Палочки спорообразующие
24. №8/3 Спорообразующие палочки

Из таблицы 3 можно сделать вывод, большинство микроорганизмов представлены различной
длины палочковидной формой бактерий (спорообразующие и не спорообразующие палочки). Три
образца – кокки.

Выводы
1. Число клеток в образцах почвенной микрофлоры составило: №1 – 1 × 10-9 КОЕ/г, №2 – 1×

×10-10 КОЕ/г, №3 – 1 × 10-7 КОЕ/г, №4 – 1 × 10-8 КОЕ/г, №5 – 1 × 10-9 КОЕ/г, №6 – 1 × 10-9 КОЕ/г, №7 –
1 × 10-10 КОЕ/г, №8 – 1 × 10-10 КОЕ/г.

2. Изучение культуральных свойств показало, что все выросшие колонии образцов сходны по
изучаемым характеристикам, и отличаются только по размерам.

3. Морфологическая картина почвенных микроорганизмов разнообразна. Большинство микроор-
ганизмов представлены различной длины палочковидной формой бактерий (спорообразующие и не
спорообразующие палочки). Три образца – кокки.
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Аннотация. Определено влияние изучаемых факторов на активность симбиотической азотфик-
сации. Количество фиксированного азота воздуха на изучаемых вариантах превышало показатель
контроля 2,5-4 раза. Изучаемые варианты способствовали увеличению содержания сухого веще-
ства (23,1 - 24,6%), тогда как на контроле указанный показатель был на уровне 23,0%. Увеличива-
лось также содержание сырого протеина. Если на контроле его содержание было равно 14,1%, то по
изучаемым вариантам в пределах 15,1 – 18,9%. Содержание жира, сырой клетчатки, сахара и золы
практически не отличались от контроля, или же изменения были в пределах ошибки опыта.

Ключевые слова: симбиоз, клубеньки, активный симбиотический потенциал, удельная
активность симбиоза, протеин, жир, клетчатка, зола
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Цель. Изучить динамику формирования симбиотического аппарата, величину и активность сим-
биотической системы, удельную активность симбиоза и количество фиксированного азота воздуха.

Новизна. Впервые в условиях горной зоны РСО–Алания изучена симбиотическая активность
луговых фитоценозов в зависимости от биологического удобрения и агроруды.

Методика. Исследования проводились в условиях горной зоны РСО–Алания (в субальпийс-
ком поясе юго-восточной экспозиции Даргавской котловины). Зима в горной зоне мягкая, а лето
прохладное. Особенностью климата является наличие фенов (теплых сухих ветров), дующих с гор.
Относительная влажность воздуха в пределах 75-80%. В течении года осадки выпадают неравномер-
но. Продолжительность безморозного периода составляет 160-180 дней. Горно-луговые почвы опыт-
ного участка в 0-20 см слое почвы содержат: 4,71% гумуса; 0,97% общего азота; 5,80 мг/100 г почвы
Р2О5; 25,06 мг/100 г почвы К2О; рН сол. - 5,09 [1-4].

Определяли концентрацию леггемоглобина в клубеньках, общий (ОСП) и активный (АСП) сим-
биотические потенциалы. Количество симбиотически фиксированного азота рассчитывали по вели-
чине удельной активности симбиоза (УАС) и АСП. Учет количества и биомассы клубеньков прово-
дили по методике ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии. Повторность опытов – трехкрат-
ная, размещение делянок – рендомизированное [3].

Результаты исследований. В литературе накоплен значительный материал, посвященный воз-
действию биопрепаратов на почвенную микрофлору. Однако опубликованные материалы по вопросу
их влияния на микроорганизмы чрезвычайно разноречивы, что объясняется многими причинами.
Среди них: почвенно-климатические условия проведения опытов, вид травостоя, агротехнические
приемы обработки почвы, методы проведения лабораторных опытов и др. Из полученного экспери-
ментального материала можно сделать общий вывод: даже однократное применение препаратов в
рекомендуемых дозах приводит к определенным изменениям в биологических свойствах почвы.
Оно оказывает кратковременное влияние на микрофлору, которое быстро нивелируется в связи с
большой буферностью почвы и устойчивостью микробиоценоза [4; 5]. Однако при систематическом
применении биопрепаратов, когда они становятся постоянно действующим фактором, их последей-
ствие имеет гораздо более серьезный характер. Работ, раскрывающих характер воздействия препа-
ратов на структуру и функции микробных сообществ, при их систематическом применении еще
очень мало. Исследования ряда научных учреждений показали, что регулярное их применение мо-
жет приводить к повышению общей биологической активности почвы и уровня почвенного плодоро-
дия [6-11].

Известно, что современное сельскохозяйственное производства немыслимо без широкого ис-
пользования биологических удобрений, играющих важную роль в сохранении урожая и во многом
определяющих экономическую эффективность любого производства. Наличие среди них препара-
тов, оказывающих положительное влияние на процессы, обеспечивающие энергетическую сторону
фиксации атмосферного азота в симбиотической системе, определяют их значение в биологической
фиксации азота.

Таблица 1 – Влияние биопрепарата, агроруды и перегноя на формирование клубеньков
на клевере луговом в условиях горной зоны РСО–Алания в 2022 году

Кол-во клубеньков
на корнях клевера, шт./раст.

Варианты опыта
активные неак-

тивные
общее

количество

Общая масса
клубеньков,

г/раст.

1. Контроль (естественный луг) 9 8 17 2,4
2. Экстрасол 0,1 % + перегной 30 т/га 27 6 33 4,9
3. Экстрасол 0,1 % + перегной 10 т/га 21 7 28 4,1
4. Экстрасол 0,1 % + агроруда 1 т/га +
перегной 10 т/га 42 3 45 6,3

Наши исследования показали, что общее количество клубеньков на изучаемых вариантах значи-
тельно возрастало относительно контроля (на 11-28 шт./растение), при этом значительно уменьша-
лась доля неактивных клубеньков (на 1-5 шт./растение). На изучаемых вариантах значительно воз-
растала общая масса клубеньков (клубеньки на изломе, в основном характеризовались розовой ок-
раской, за исключением контроля).
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Установлено, что чем больше масса активных клубеньков, и чем дольше они находятся в актив-
ном состоянии, тем больше азота воздуха усваивает симбиотическая система. Однако интенсив-
ность азотфиксации неодинакова и изменяется в течении вегетации. Для того, чтобы по величине
симбиотического потенциала рассчитать количество фиксированного азота воздуха посевам за оп-
ределенный период вегетации, необходимо знать, какое его количество фиксирует 1 кг сырой массы
клубеньков в сутки. Этот показатель называется удельной активностью симбиоза (УАС).

Таблица 2 – Количество фиксированного азота воздуха горным фитоценозом
(тимофеевка луговая, овсяница луговая, клевер луговой) в зависимости от биопрепарата,

агроруды и перегноя в 2022 году

Варианты

Показатель контроль
(естествен-

ный луг)

экстрасол 0,1 % +
перегной 30 т/га

экстрасол 0,1 % +
перегной 10 т/га

экстрасол 0,1 % +
агроруда 1 т/га +
перегной 10 т/га

1. N посева, кг/га 61,8 89,9 86,3 121,1
2. N фикс., кг/га 26,9 65,7 60,5 116,5
3. АСП, кг дней/га 3240 7913 7288 11891
4. УАС, г/кг сутки – 8,3 8,3 9,8

Количество фиксированного азота воздуха посевами в зависимости от изучаемых факторов оп-
ределяли по величине АСП и удельной активности симбиоза. Зная эти показатели, рассчитали объем
азотфиксации. Установлено, что N посева, определяемый (по нашему опыту) в конце мая на контро-
ле составил 61,8 кг/га, а по изучаемым вариантам варьировал от 86,3 до 122,1 кг/га. Такой размах
можно объяснить тем, что изучаемые факторы заменяют внесение до 200 кг/га минерального азо-
та. АСП на контроле был равен 3240 кг дней/га, а по изучаемым вариантам изменялся в пределах
7288 - 11891 кг дней/га. Количество фиксированного азота воздуха на изучаемых вариантах превы-
шало показатель контроля 2,5-4 раза (табл.2). Изучаемые варианты способствовали увеличению
содержания сухого вещества (23,1 - 24,6%), тогда как на контроле указанный показатель был на
уровне 23,0%. Увеличивалось также содержание сырого протеина. Если на контроле его содержание
было равно 14,1%, то по изучаемым вариантам в пределах 15,1 – 18,9%. Содержание жира, сырой
клетчатки, сахара и золы практически не отличались от контроля, или же изменения были в преде-
лах ошибки опыта.

Выводы
1. Общее количество клубеньков на изучаемых вариантах значительно возрастало относительно

контроля (на 11-28 шт./растение), при этом значительно уменьшалась доля неактивных клубеньков
(на 1-5 шт./растение). На изучаемых вариантах значительно возрастала общая масса клубеньков
(клубеньки на изломе, в основном характеризовались розовой окраской, за исключением контроля).

2.  N посева на контроле составил 61,8 кг/га, а по изучаемым вариантам варьировал от 86,3 до
122,1 кг/га. АСП на контроле был равен 3240 кг.дней/га, а по изучаемым вариантам изменялся в
пределах 7288-11891 кг×дней/га. Количество фиксированного азота воздуха на изучаемых вариантах
превышало показатель контроля в 2,5-4 раза. Изучаемые варианты способствовали увеличению
содержания сухого вещества (23,1-24,6%), тогда как на контроле указанный показатель был на уров-
не 23,0%. Увеличивалось также содержание сырого протеина. Количество сырого жира, сырой клет-
чатки, сахара и золы практически не отличались от контроля, или же изменения были в пределах
ошибки опыта.
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ВЛИЯНИЕ СИДЕРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ПЕРСИКА НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ

В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ

Асаева Т.Д. – к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии и садоводства
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. Одной из причин повышения урожайности и качества плодов персика является
использование дополнительных источников пополнения органического удобрения в виде зеленого
удобрения. Исследования показали, что запашка сидератов превышала контроль по всем показате-
лям. Наибольшим эффектом отличались варианты с люпином и донником, где урожай персика со-
ставил 13,5 и 12,6 т/га, с прибавкой 4,2 и 3,3 т/га соответственно.

Ключевые слова: сидераты, чернозем выщелоченный, люпин, донник, рапс, урожай, саха-
ра, кислоты

Большой проблемой в садоводстве является воспроизводство плодородия почвы, основа которо-
го - пополнение ресурсов органического вещества. Важно использовать в качестве таких ресурсов
не только навоз, но и сидеральные культуры, растительных остатков возделываемых культур, осо-
бенно многолетних трав и промежуточных посевов. При этом большое значение приобретает спо-
собность этих культур образовывать максимальное количество фитомассы, поступающей в почву,
стимулирует увеличение численности полезных почвенных микроорганизмов [1, 4].

Дешевые, доступные и достаточно эффективные зелёные удобрения могут быть неисчерпае-
мым, постоянно возобновляемым источником органического вещества [2].

Органическая масса сидератов, внесенная в почву [6], обогащает ее азотом и усвояемыми фор-
мами фосфора, калия и других элементов. Коэффициент использования растением азота зеленого
удобрения намного выше, чем азота навоза. Зеленые удобрения улучшают водно-физические свой-



21 АГРОНОМИЯ

ства нижней части пахотного и более глубоких слоев почв, способствует сохранению ее структуры.
В этом отношении зеленые удобрения не уступают навозу [7].

Сидераты оказывают положительное влияние и на фитосанитарное состояние полей, оказывают
мобилизующее воздействие корневых эксудантов на труднорастворимые почвенные фосфаты и ос-
таточные фосфаты удобрений. Они способны к усвоению азота атмосферы благодаря бобоворизо-
биальному симбиозу [3, 5].

Выращивание сидеральных культур сопряжено с большим расходом воды, поэтому во избежа-
ние сильного угнетения ими плодовых растений сидераты в садах высевают во вторую половину
вегетационного периода, когда плодовые деревья предъявляют меньше требований к влаге.

Оптимальные сроки посева сидеральных культур, обеспечивающих получение достаточного ко-
личества зеленой массы, зависят от климатических условий, главным образом, от количества выпа-
дающих осадков и их распределения.

Важную роль в получении высоких урожаев с хорошим качеством плодов зависит также от пра-
вильного подбора сидеральных культур.

В Республике Северная Осетия–Алания в лесостепной зоне на черноземах выщелоченных кли-
матические условия довольно благоприятны для выращивания основных плодовых культур, в том
числе и персика.

Исследования проводили саду Горского ГАУ в 2022 году по сорту персик Ветеран. Повторность
опыта четырехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Схема посадки деревьев 4х5м.
Площадь делянки 200 м2.

Схе ма  о пы та :
1. Контроль.
2. Люпин.
3. Донник.
4. Рапс.
5. Горчица.
В фазу бутонизации скашивают сидераты и запахивают в почву. Усиленное накопление питатель-

ных веществ происходит в этот период.
В плодах персика определяли: содержание аскорбиновой кислоты по методу И.К. Мурри, саха-

ров - по методу Бертрана, витамина Р - колометрическим методом в модификации Л.И. Вигорова,
общей кислотности путем нагревания измельченной навески с дистиллированной водой на водяной
бане, затем в фильтрате путем титрования раствором гидроокиси натрия.

Урожай убирали в ручную, используя методику Доспехова (1985).
Результаты исследований показали, что запашка зеленой массы оказало существенное повыше-

ние урожай персика. Применение сидеральных удобрений превышало контроль. Наиболее эффек-
тивным оказалась запашка люпина, где урожайность персика составила 13,5 т/га, что выше контро-
ля на 4,2 т/га (45,2%) (табл. 1). Высокий урожай был получен и на вариантах с донником и рапсом -
12,6 и 11,7 т/га с прибавкой к урожаю 35,5 и 25,8% соответственно.

Таблица 1 – Влияние сидератов на урожайность персика, т/га

Прибавка
Варианты Урожай

т/га %

Контроль 9,3 - -

Люпин 13,5 4,2 45,2

Донник 12,6 3,3 35,5

Рапс 11,7 2,4 25,8

Горчица 10,4 1,1 11,8

НСР05 1,1 - -

Урожайность персика на варианте с горчицей составила 10,4 т/га (прибавка 11,8%).
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Зеленые удобрения способствуют повышению показателей химического состава плодов перси-
ка. Лучшим оказался вариант с люпином, где витамина С содержалось 14,6 мг%, Р-активных ве-
ществ – 113,2 мг/100 г, сахаров – 12,6%, органических кислот – 0,87%, сухого вещества – 15,2%.

Незначительно уступал ему донник, при запашке которого в плодах персика содержание витами-
на С составило 14,2 мг%, Р-активных веществ – 110,6 мг/100 г, сахаров – 12,0%, органических кис-
лот – 0,84% и сухого вещества – 14,9%.

Таблица 2 – Влияние сидератов на химический состав плодов персика

Варианты Витамин С,
мг%

Р-актив. вещества,
мг/100 г Сахара, % Органические

кислоты, %
Сухое

вещество, %

Контроль 13,3 106,1 10,8 0,68 13,8

Люпин 14,6 113,2 12,6 0,87 15,2

Донник 14,2 110,6 12,0 0,84 14,9

Рапс 13,9 108,7 11,7 0,81 14,4

Горчица 13,7 107,5 11,2 0,76 14,1

На вариантах с рапсом и горчицей витаминов, сахаров и кислот содержалось меньше, чем на
других вариантах с сидератами. Витамина С содержалось 13,9 и 13,7мг%, Р-активных веществ –
108,7 и 107,5 мг/100 г, 11,7 и 11,2%, кислот – 0,81 и 0,76%, сухого вещества – 14,4 и 14,1% соответ-
ственно.

Таким образом, данные исследований позволяют сделать вывод о том, что зеленые удобрения
способствуют повышению урожайности персика и улучшению качества плодов по сравнению с конт-
ролем.
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Аннотация. Исследования проводили в 2022 году в плодовом cаду Горского ГАУ. Изучали вли-
яние цеолитов на урожай и химический состав плодов персика. Установили, что цеолитсодержащие
глины способствуют повышению урожайности сливы и лучшим оказался вариант N60Р60К60 + цеолит
(5,0 т/га) - 17,7 т/га, что выше контроля на 5,0 т/га. На данном варианте сахаров накопилось 11,32%.

Ключевые слова: слива, сорт, цеолит, урожай, химический состав, чернозем выщело-
ченный, сахара, витамин С

Большой интерес в агрономическом спектре представляют собой цеолитовые глины. Осадоч-
ные глины морского происхождения, местные залежи, которые расположены в с. Заманкул РСО–
Алания. Они представляют собой поливалентные микроудобрения [6]. Отличительной особеннос-
тью этих нетрадиционных удобрений является их экологическая чистота и низкая себестоимость.
Кроме того, при внесении в почву [5] повышаются не только доступные для плодовых культур фор-
мы элементов, но и увеличивается валовое их содержание [3].

Диетические свойства плодов в основном зависят от содержания сахаров, а аскорбиновая кисло-
та оказывает влияние на лечебно-профилактические свойства. Благодаря витамину С, природному
антиоксиданту, в организме человека вырабатывается мощная иммунная система, являющаяся пре-
градой в развитии различных заболеваний [1].

Эффективность применения цеолитовых глин изучали в условиях лесостепной зоны в плодовом
саду Горского ГАУ на черноземах выщелоченных в 2022 году. Повторность опыта четырехкратная.
Схема посадки деревьев 4х5м, площадь делянки 200 м2, размещение вариантов рендомизированное.
Объектом исследований послужила слива сорта Стенлей.

Схе ма  о пы та :
1. Контроль.
2. Цеолит (2,5 т/га).
3. Цеолит (5,0 т/га).
4. N30Р30К30 + цеолит (2,5 т/га).
5. N60Р60К60 + цеолит (5,0 т/га).
Почва – чернозем выщелоченный, подстилающийся галечником с глубины 60-80 см. Содержа-

ние гумуса в пахотном слое колеблется от 3,5 до 7,5%. Отмечается высокое содержание валовых
форм: азота – 0,24-0,45, фосфора – 0,2-0,3, калия – 1,6-2,3% [2, 4].

Изучали сравнительное действие вариантов с разными дозами цеолита, а также совместное
внесение минеральных удобрений с цеолитом.

В качестве азотного удобрения использовали аммиачную селитру, фосфорного – суперфосфат
простой, а калийного – сульфат калия.

Результаты исследований показывают, что применение как одних цеолитов, так и в комплексе с
минеральными удобрениями, способствовало увеличению азотфиксирующей активности и соответ-
ственно урожайности сливы. Из таблицы 1 видно, что из двух вариантов с цеолитом наиболее эф-
фективным оказался вариант цеолит (5,0 т/га), где урожай сливы составил 15,5 т/га, с прибавкой
22,0%.

Значительное увеличение урожайности сливы наблюдалось при внесении N60Р60К60 в сочетании
с цеолитом (5,0 т/га), на котором урожайность составила 17,7 т/га, что выше контроля на 5,0т/га или
39,4%. Тогда как, на варианте N30Р30К30+цеолит (2,5 т/га), урожай был немного ниже – 16,8 т/га с
прибавкой к урожаю 4,1 т/га (32,3%).

Цеолиты способствовали изменению химического состава плодов сливы. Наиболее высокие
показатели получены на варианте N60Р60К60+цеолит (5,0 т/га), витамина С содержалось 5,76 мг%,
Р-активных веществ - 193 мг/100 г, сахаров – 11,32%, органических кислот – 0,88% и сухого веще-
ства – 16,7%.
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Таблица 1 – Влияние цеолита на урожайность сливы, т/га
Прибавка

Варианты Урожай
т/га %

Контроль 12,7 - -
Цеолит (2,5 т/га) 14,2 1,5 11,8
Цеолит (5,0 т/га) 15,5 2,8 22,0
N30Р30К30+цеолит (2,5 т/га) 16,8 4,1 32,3
N60Р60К60+цеолит (5,0 т/га) 17,7 5,0 39,4
НСР05 1,3 - -

Таблица 2 – Влияние цеолита на химический состав плодов сливы

Варианты Витамин С,
мг%

Р-активные
вещества,
мг/100 г

Сахара,
%

Органиче-
ские кисло-

ты, %

Сухое
вещество, %

Контроль 4,35 115 9,76 0,52 13,5
Цеолит (2,5 т/га) 4,91 142 10,47 0,74 15,0
Цеолит (5,0 т/га) 5,14 163 10,83 0,79 15,6
N30Р30К30+цеолит (2,5 т/га) 5,43 189 11,12 0,81 16,1
N60Р60К60+цеолит (5,0 т/га) 5,76 193 11,32 0,88 16,7

Таким образом, цеолиты способствуют повышению урожайности и химического состава сливы
сорта Стенлей.
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Аннотация. В результате проведенных исследований в 2021–2022 гг. установили положитель-
ное влияние удобрений на урожай и содержание азота, фосфора и калия в плодах яблони. Наибольший
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урожай был получен на вариантах N90P90K90 и навоз (30 т/га) – 18,5-19,2 т/га и 18,0 и 18,7 т/га соот-
ветственно.

Ключевые слова: яблоня, сорт, урожай, удобрения, диаметр ствола, азот, фосфор, ка-
лий, чернозем выщелоченный

Садоводство – одна из важнейших отраслей народного хозяйства, обеспечивающая население
всей страны высоковитаминной продукцией, что положительно сказывается на здоровье и долголе-
тии человека. В настоящее время накоплен большой материал по удобрению яблони, произрастаю-
щей в различных почвенно-климатических зонах. Удобрения играют большую роль в интенсифика-
ции процессов развития растений, многолетних и однолетних культур, трав [3, 5].

Широкое распространение этой культуры в садоводстве объясняется многими ценными каче-
ствами, выгодно отличающими ее от других плодовых культур. Благодаря сортовому разнообра-
зию, яблоня обладает большой изменчивостью и приспособляемостью к самым различным почвен-
ным [4] и климатическим условиям [1].

Исследования проводились в 1-ом отделении учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО «Горский
государственный аграрный университет» в яблоневом саду в 2021–2022 гг. Был заложен опыт по
схеме: 1) контроль; 2) N30P30K30; 3) N60P60K60; 4) N90P90K90; 5) навоз (20 т/га); 6) навоз (30 т/га).
Размещение деревьев 5х4 м, сорт – Старк Нарт. Повторность опыта – четырехкратная. Всего учетных
деревьев в опыте – 20 шт.

Удобрения вносились ежегодно из расчета 60 кг/га действующего вещества в виде 34-процент-
ной аммиачной селитры, 24-процентного гранулированного суперфосфата и 60-процентного хлорис-
того калия. Органическое удобрение – полуперепревший навоз. Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный, подстилаемый галечником; обеспеченность почвы азотом 0,24-0,3%, фосфором
0,2-0,3, калием 1,6-2,3%, подвижных форм азота 4-10, фосфора 5-14, калия 15-16 мг/100 г почвы [2].

В результате исследований установлено, что деревья яблони хорошо росли как на контрольных,
так и на удобренных вариантах (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние удобрений на утолщение диаметра ствола и урожайность яблони
Утолщение диаметра ствола, мм Урожай, т/га

Вариант
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г.

Контроль 15,0+0,42 16,7+0,40 15,8 16,1
N30P30K30 15,2+0,43 16,6+0,52 16,9 17,3
N60P60K60 15,2+0,52 16,0+0,49 17,4 18,1
N90P90K90 16,4+0,50 17,7+0,57 18,5 19,2
Навоз (20 т/га) 15,5+0,49 16,0+0,53 17,7 17,9
Навоз (30 т/га) 15,9+0,54 16,8+0,55 18,0 18,7

Удобрения способствовали утолщению диаметра ствола и лучший результат получен на вариан-
те N90P90K90, где он составил 16,4 мм, на 0,50 мм больше предыдущего года. Из двух вариантов с
навозом наибольшее утолщение ствола деревьев яблони наблюдалось по навозу (30 т/га) – 15,9 мм
(0,54 мм).

Из всех сочетаний применяемых удобрений несколько выделялись N90P90K90 и навоз (30 т/га).
Урожай яблони на контрольных вариантах за два года составлял 15,8-16,1 т/га.

Наиболее эффективным оказались варианты N90P90K90 и навоз (30 т/га). На варианте N90P90K90
урожайность составила 18,5 т/га в 2021 году и 19,2 т/га в 2022 году, на варианте навоз (30 т/га) –
18,0 т/га и 18,7 т/га соответственно.

Из таблицы 2 видно, что в начале плодоношения яблоня потребляет большое количество пита-
тельных веществ. Причем, на удобренных вариантах в плодах яблони содержалось больше азота,
фосфора и калия, чем на контроле. На варианте N90P90K90 6 июня в плодах содержание азота соста-
вило 1,73%, фосфора – 0,67%, калия – 0,76%. 10 июля их содержание повысилось: азота – 1,95%,
фосфора – 0,85, калия – 0,96%. 29 августа идет снижение содержания веществ: азота – 1,60%, фос-
фора – 0,89% и калия – 0,92%.
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Таблица 2 – Содержание общего азота и фосфора в плодах яблони, % на сухое вещество

6 июня 10 июля 29 августа
Вариант

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Контроль 1,50 0,48 0,64 1,78 0,60 0,83 1,45 0,63 0,78
N30P30K30 1,56 0,55 0,67 1,82 0,64 0,89 1,48 0,70 0,85
N60P60K60 1,62 0,58 0,72 1,88 0,71 0,91 1,52 0,76 0,88
N90P90K90 1,73 0,67 0,76 1,95 0,85 0,96 1,60 0,89 0,92
Навоз (20 т/га) 1,59 0,57 0,70 1,86 0,68 0,92 1,50 0,74 0,86
Навоз (30 т/га) 1,70 0,64 0,74 1,91 0,76 0,94 1,57 0,80 0,89

Из двух вариантов с навозом наибольше питательных веществ накопилось в плодах яблони на
варианте навоз (30 т/га) и составило: азота – 1,70%, фосфора – 0,64%, калия – 0,74% (6 июня).

Таким образом, удобрения повышали урожайность плодов яблони, способствовали утолщению
диаметра ствола деревьев и повышали содержание в плодах азота, фосфора и калия.
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Аннотация. В рамках участия в выполнении комплексного научно-технического проекта со-
вместно с индустриальными партнерами (заказчик – ООО «Зольский картофель», участники –
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, КБНЦ РАН и ФГБОУ ВО Горский ГАУ) в 2022 году были
продолжены исследования по селекции и семеноводству картофеля в условиях вертикальной зо-
нальности Центрального Кавказа.
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Картофель является одной из самых востребованных культур в отраслях сельскохозяйственного
производства АПК РФ. Возможности наращивания объемов производства продукции растениевод-
ства и ускоренного развития аграрного сектора России напрямую зависят от качества семенного ма-
териала и его доступности для хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм [9, 10].
Продолжающийся кризис российской системы селекции и семеноводства сельскохозяйственных
культур обусловил повышение уровня зависимости российских сельскохозяйственных производите-
лей от импорта семян технических культур (в первую очередь, сахарной свеклы, подсолнечника и
рапса), кукурузы, овощей и картофеля. По сообщению Дмитрия Патрушева, на российском рынке
доля импортного семенного картофеля составляет 80%, что объясняется низкой конкурентоспособ-
ностью российских сортов, а также отсутствием современной инфраструктуры и материально-тех-
нической базы у организаций, которые занимаются селекцией и семеноводством [1-7].

Цель исследований: создание новых сортов и гибридных популяций, обладающих комплексом
хозяйственно-ценных признаков для условий Центрального Кавказа.

Научную значимость представляет комплексная оценка хозяйственно-ценных признаков новых
сортов и гибридов. Практическую значимость представляют новые конкурентоспособные сорта и
гибриды картофеля.

Материал и методика проведения исследований. Создание сортов картофеля с высокой
продуктивностью и устойчивостью к вирусам, хорошо приспособленных для условий горной и пред-
горной зон Северного Кавказа.

Исследования проводились на выщелоченных черноземах КБР Зольского района (780 м н.у.м.).
Гибридизацию проводили согласно методическим указаниям по селекционному процессу сортов

картофеля, разработанным в ФГБНУ ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха [8]. Предварительно подо-
бранные родительские пары скрещивали вручную в утренние часы при оптимальной температуре и
влажности воздуха. Пыльцу, собранную с сортов-опылителей, наносили с помощью пера на рыльце
пестика цветка материнского сорта. Опыленные соцветия подвязывали и этикировали, отмечая по-
рядковый номер и дату скрещивания.

Результаты исследований. В рамках КНТП в 2022 году провели скрещивания ранее подо-
бранных родительских пар по 12 комбинациям, из которых результативными оказались 5. Общий
процент завязываемости ягод составил 15,2%. Средний выход семян на одну ягоду – 50,4 шт./ ягоду.
Самыми результативными комбинациями оказались 239 – (Крепыш ´ Щербининский) ´ 20.106/215,
– и 248 – (Крепыш ´ Щербининский) ´ 20.106/29, по которым было получено 2630 и 1940 гибридных
семян соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Гибридизация картофеля, 2022 г.

Проведены скрещивания

№
 п

/п

К
ом

би
на

ци
я

Опылено
цветков,

шт.

Число
завязавших-
ся продук-

тивных ягод,
шт.

Кол-во
полученных
гибридных
семян, шт.

1 227 Никулинский × 12.58/208 20.108/27 125 5 560
2 235 Крепыш × Щербининский 20.106/194 167 2 76
3 236 Крепыш × Щербининский 20.106/224 158 10 490
4 239 Крепыш × Щербининский 20.106/215 156 56 2630
5 248 Крепыш × Щербининский 20.106/29 139 40 1940

Всего 745 113 5696

В коллекционном питомнике в 2022 году было высажено 97 сортов и гибридов как собственной
селекции, так и регионов Российской Федерации и других стран, включая 11 сортов, которые в про-
шлом году были на размножении. Из 120 сортообразцов, наблюдавшихся в 2021 году, 15 сортов и 16
гибридов были выбракованы по хозяйственно-ценным и биологическим признакам. 2 сорта (Кам-
берра и Нальчикский) были забракованы по различным признакам, но так как они находились в
банке здоровых сортов – их ввели в коллекцию в оздоровленном виде. Таким образом, вместо выве-
денных гибридов были включены гибридные потомства из питомника основного испытания, про-
явившие себя по хозяйственно-ценным признакам.

%
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Согласно с проводимыми в процессе селекции исследованиями установлена равномерность по-
явления всходов. У изучаемых сортов и гибридов были отмечены одновременные и качественные
всходы на уровне 98%. Сроки их появления привязаны к сортовым особенностям: раннеспелые сор-
та обеспечили полные всходы на 19-20-й день.

Среднеранние сорта всходили на 2-3 дня позже, среднеспелые – на 3-4 дня, среднепоздние и
поздние формировали всходы на 29-й день после посадки. Все последующие фазы роста и развития
растения проходили с интервалами, соответствующими сортовым признакам и метеорологическим
условиям возделываемой зоны.

В исследуемом году наблюдения показали, что такой сортовой признак, как количество стеблей,
соответствовал группе спелости: у раннеспелых сортов он на 1,2% ниже в сравнении со среднеран-
ними, на 2,8% - со средними и 3,9% - со среднепоздними и поздними.

Урожайность и её качественные показатели всегда остаются приоритетными при оценке сорто-
вых особенностей интродуцируемых сортов. В результате проделанной работы в 2022 году в коллек-
ционном питомнике выявлены следующие данные: 3 сорта (Мандола, Крепыш, Гала) и 2 гибрида
(10.11/1044, 13.305/7) обеспечили урожайность более 25 т/га; сорта Ресурс, Осетинский, Фальварак,
Краса Мещеры, Рокко, Джаконда, Адретта, Удача, Латона, Воларе, Лидер и гибриды 15.160/397,
15.160/14, 15.160/229, 15.160/208, 15.160/73, 15.160/133, 15.160/167, 11.35/9, 12.41/62, 13.41/93, 1830Ф-1,
2349Ф-2 сформировали урожай более 20 т/га. Данный показатель отнесли к высокому, так как 2022
год был не самым благоприятным для возделывания картофеля; многие сорта и гибриды не выдер-
жали конкуренцию и будут заменены в другими в следующем году. Не выявлена прямая связь меж-
ду урожайностью, товарностью, количеством клубней на куст и средним весом одного товарного
клубня. Не всегда высокая урожайность обеспечивала максимальный вес 1-го товарного клубня.

В питомнике коллекционного испытания большинство сортов и гибридов сформировали клубни
округлой формы различной степени приплюснутости, с кожурой белого цвета, в равной степени с
белой, кремовой или желтой мякотью, в большей степени с белым окрасом глазков, реже – красным,
розовым, редко – светло-желтым и фиолетовым. Глубина залегания глазков: часто – поверхностная,
реже – средняя. Глубина залегания столонного следа поверхностная. Результатами исследований
выявлена ценность исходного материала в направлении работ по выведению конкурентоспособных
сортов картофеля с высокими хозяйственно-ценными признаками.

В коллекционном питомнике согласно моделям сортов проводили учеты и наблюдения по 52
параметрам, в перечень которых входили и фенологические наблюдения. Выявлено, что из 97 сор-
тов и гибридов к группе раннеспелых отнесено 36%, среднеранних – 21%, средних – 30%, среднепоз-
дних и поздних – 13%.
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Аннотация. В статье приводится характеристика нового сорта картофеля «Осетинский». Про-
ведены исследования по срокам посадки в предгорной зоне РСО–Алания. При оценке нового сорта
сравнивали с районированным стандартом Волжанин. В производственных условиях определяли
продуктивность и количество товарных клубней, изучали морфобиологические особенности в тече-
ние вегетационного периода и изменения продукционного процесса в зависимости от сроков посадки
[6]. Выявлены преимущества нового сорта по продуктивности, качественным признакам при разных
сроках посадки. Трехлетними исследованиями установлено, что вторая декада апреля и первая де-
када мая обеспечивают сравнительно высокие и стабильные урожаи клубней по изучаемым сор-
там. Но все же можно уделить особое внимание на то, что в разрезе вариантов опыта по сорту
Осетинский сформированы довольно высокие урожаи – 36,8; 30,6; 23,3 т/га, что превысило стандар-
тный сорт Волжанин на 4,3; 5,3; 2,6 т/га соответственно по вариантам опыта (10-15.04; 5-10.05; 25-
30.05). За годы испытания установлено, что оптимальным срокам посадки является вторая декада
апреля и первая декада мая [7].

Ключевые слова: клубень, качество клубней, урожайность, товарность, крахмал, вита-
мин С

Введение. За последние годы произошли существенные изменения в размещении производства
картофеля по регионам России. Значительно сократились площади его посадки и валовой сбор в
традиционных картофелеводческих регионах. Анализ современного состояния производства карто-
феля показал, что к числу наиболее актуальных задач и приоритетных направлений повышения эф-
фективности картофелеводства следует отнести:

- повышение эффективности использования сортовых ресурсов, прежде всего лучших отече-
ственных селекционных достижений;

- снижение затрат на производство единицы продукции и обеспечение экономии расходных мате-
риалов.

Технология выращивания сельскохозяйственных культур должна быть направлена на то, чтобы
приблизить условия роста и развития растений к оптимальным, что является актуальной задачей в
условиях импортозамещения [1; 2].

Высокая продуктивность картофеля определяется его требовательностью к различным элемен-
там технологического процесса.
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Вавилов Н.И. и Власова Ю.И. в своих работах утверждали: «Применение сортовой агротехники
позволяет эффективно использовать биологические возможности высокоурожайных сортов и потен-
циальное плодородие почвы. Широко внедрить новые высокоурожайные сорта в производство это
еще не значит полностью использовать потенциальные возможности сорта. Очень важно при этом
повсеместно применять сортовую агротехнику, т. е. агротехнику, при которой наиболее полно рас-
крываются биологические способности того или иного сорта» [3].

Одним из эффективных приемов, повышающих урожайность и качество клубней картофеля без
дополнительных материальных затрат, является правильно выбранный срок посадки с учетом рай-
онированного сорта. Это положение диктуется биологическими особенностями картофельного рас-
тения. При посадке в оптимальный срок растение, как правило, создает более мощную корневую
систему, хорошо развитую ботву, препятствующую росту сорняков и т. д. Такое растение быстрее
образует, клубни и достигает зрелости, а, следовательно, появляется возможность раньше присту-
пить к уборке урожая и избежать больших потерь при хранении.

При определении срока посадки с учетом реакции используемых сортов на этот агроприем есть
мнения, что нужно высаживать сорта разных сроков созревания с целью исключения поражения
грибными болезнями [4].

Анализ опубликованных работ как отечественных, так и зарубежных авторов свидетельствуют
о том, что для установления сроков посадки необходимо учитывать биотические и абиотические
факторы для каждого нового сорта в конкретных экологических условиях.

Объекты и методы исследований. Для эффективного использования нового районированно-
го сора Осетинский в производственных условиях была поставлена задача изучить её отзывчивость
на сроки посадки в условиях предгорной зоны РСО–Алания.

В опыте исследовали влияние сроков посадки нового сорта Осетинский в сравнении со стандар-
том Волжанин. Схема опыта была представлена тремя сроками посадки двумя сортами, высажен-
ными, в четырехкратной повторности с учетной площадью делянки 25 м2 опыт заложили по методи-
ке Доспехова.

Почвы опытного участка – выщелоченные черноземы с типичными показателями насыщеннос-
ти элементами питания и кислотностью.

Учеты и наблюдения проводили согласно методикам ВИЗР, ВИР и ВНИИКХ: урожая – поделя-
ночно сплошным весовым методом. Полученные результаты обрабатывали методом дисперсион-
ного анализа [5].

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что наступление фаз развития карто-
феля зависит от биологических особенностей сортов, агротехнических приемов и сложившихся ме-
теорологических условий за период вегетации.

Нами также установлено, что продолжительность вегетации сорта и время прохождения им от-
дельных фенологических фаз в значительной степени зависят от сроков посадки картофеля (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты фенологических наблюдений в полевом испытании по сорту Осетинский
в предгорной зоне в ср. за 2018–2020 гг.

Выявлено, что оба сорта в первый срок посадки обеспечивали максимальное количество урожая
32,5 и 36,8 т/га соответственно по сортам Волжанин и Осетинский. Как видно из данных таблицы 2

Число дней от посадки до наступления фазы
Сорта Сроки посадки

всходов бутонизации цветения

10.04.-15.04. 21 33 54

01.05.-05.05 17 32 53Волжанин
(стандарт)

25.04.-30.05. 12 32 52

10.04.-15.04. 22 33 51

01.05.-05.05 18 32 49Осетинский

25.04.-30.05. 13 32 48
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показатели общей урожайности и товарных клубней существенно уменьшались по срокам посадки.
Например, товарных клубней по сорту Волжанин на первом сроке посадки сформировано 28,3 т/га, а
осетинским – 33,5 т/га. По второму сроку посадки было сформировано на 6,8 и 6,6 т/га меньше
первого, а на третьем 4,9 и 8,3 т/га соответственно по сортам Волжанин и Осетинский.

Таблица 2 – Урожайность различных сортов картофеля в зависимости от сроков посадки
в ср. за 2018–2020 гг.

Показатели

Сорта Сроки посадки общая
урожайность, т/га

товарных
клубней, т/га товарность, %

10.04.-15.04. 32,5 28,3 87

01.05.-05.05 25,3 21,5 85Волжанин
(стандарт)

25.04.-30.05. 20,7 16,6 80

НСР05 от сроков посадки 2,74

10.04.-15.04. 36,8 33,5 91

01.05.-05.05 30,6 26,9 88Осетинский

25.04.-30.05. 23,3 18,6 80

НСР05 от сроков посадки 2,41

НСР05 по сортам 2,21

Рассматривая показатели качества клубней после уборки, было установлено, что по содержа-
нию крахмала сухого вещества и витамина С Волжанин уступал сорту Осетинский в среднем на 3-
4%. Качественные показатели существенно не изменялись по срокам посадки, а носили сортовой
характер.

Выводы
1. Для каждого районированного сорта необходимо установить оптимальные сроки посадки, при-

менительно к конкретной экологической и почвенно-климатической зоне.
2. Рекомендовать хозяйствам лесостепной зоны высаживать перспективный сорт Осетинский со

второй декады апреля по первую декаду мая.
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Аннотация. Производство высококачественного семенного материала картофеля основывает-
ся на обеспеченности семеноводческих предприятий здоровым исходным материалом в виде мини-
клубней из безвирусных микро-растений, получаемых в культуре in vitro. Качественные и количе-
ственные характеристики пробирочных растений зависят от условий их культивирования, и в част-
ности, от состава питательной среды. По результатам проведенных исследований концентрации са-
харозы в питательных средах выявлено, что лучший показатель высоты растений сорт Невский и
гибрид 10.11/1136 демонстрировали при 3% содержании сахарозы (12,5 и 13,6 см, соответственно),
что выше, чем на оригинальной среде МС на 5,6 и 8,9%, соответственно. Анализ результатов выя-
вил, что максимальное количество междоузлий образовалось при 3% концентрации сахарозы: Невский
и гибрид 10.11/1136 образовали 9,1 и 9,6 шт., соответственно, что на 5,8 и 7,8% превышает показате-
ли контроля. Высота растений и количество междоузлий не имеют прямой взаимной зависимости.
Например, на мод.-2 сорт Невский при высоте растений 12,5 см образовал 9,1 шт. междоузлий, а в
тех же условиях сорт Осетинский – 12,8 см и 8,1 шт., соответственно, что объясняется с точки
зрения биологических особенностей конкретного генотипа.

Ключевые слова: картофель, семеноводство, апикальная меристема, растения-регене-
раты, микро-растения, культура in vitro

Картофель является одной из основных продовольственных культур, а во многих странах мира
по важности он занимает вторую позицию после зерновых. Зачастую ее семеноводство затрудняет-
ся из-за размножения клубнями [2, 4].

В настоящее время одним из основных направлений семеноводства считается апикальная мери-
стема [1, 6].

Меристемная культура позволяет достаточно быстро получить точные генетические копии рас-
тений, свободные от вирусной, грибной и бактериальной инфекции.

Для ее осуществления создается хорошо контролируемая искусственная среда. Данный метод
получил широкое распространение для вегетативного размножения многих видов растений [3, 7].

Именно картофель стал той сельскохозяйственной культурой, в отношении которой были впер-
вые использованы биотехнологические методы для избавления посадочного материала от вирусов.
Сегодня этот метод оздоровления посадочного материала широко распространен практически во
всех странах, где картофель имеет существенную долю в севообороте [1, 5].

Оборудование и методика. В качестве объектов исследования использовали микрорастения
сорта картофеля Невский и Осетинский, районированные в регионе, а также перспективные гибри-
ды собственной селекции 10.11/716 и 10.11/1136.

В работе было использовано следующее оборудование: ламинар-бокс БАВнп-01 - «Ламинар-С»,
бинокулярная лупа (х 20), термостат.

Растения-регенераты выращивали при температуре 22–24°С и освещенности 8000 люкс при 16-
часовом фитопериоде и относительной влажности 75–80 %.

Для модификации питательной среды использовались различные концентрации сахарозы: конт-
роль - 2% (20 г/л), модификация-1 - 1% (10 г/л), модификация – 2 – 3% (30 г/л) и модификация – 3 -
4% (40 г/л). В остальном состав среды МС был тождествен оригинальному.

Результаты исследований. В результате проделанной работы выявлено, что лучший показа-
тель высоты растений сорт Невский и гибрид 10.11/1136 демонстрировали на среде мод.-2 (12,5 и
13,6 см, соответственно), что выше, чем на оригинальной среде МС на 5,6 и 8,9%, соответственно.
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Сорт Осетинский формировал растения максимального размера на среде мод.-3, а гибрид 10.11/716
на среде МС - 13,1 и 14,2 см, соответственно. В сравнении со средой МС микро-растения сорта
Осетинский сформировали большую биомассу на 3,3 % (табл. 1).

Таблица 1 – Средние результаты роста и развития растений in vitro.

Сорта, гибриды
Показатели Среда

Невский Осетинский 10.11/716 10.11/1136

МС - оригинал 11,8 13,1 14,2 12,4
Модификация-1 5,2 4,7 5,3 6,1
Модификация-2 12,5 12,8 12,9 13,6

1. Высота растения
на 20-й день, см

Модификация-3 10,9 13,5 13,7 13,1
МС - оригинал 8,6 8,3 9,5 8,9
Модификация-1 3,5 2,2 3,1 2,9
Модификация-2 9,1 8,1 8,9 9,6

2. Количество
междоузлий, шт.

Модификация-3 7,4 7,7 9,1 8,2
МС - оригинал +++ +++ +++ +++
Модификация-1 ++ + ++ ++
Модификация-2 +++ +++ +++ +++

3. Ризогенез

Модификация-3 +++ ++ ++ +++

Анализ результатов подсчета сформированных междоузлий по вариантам показал, что их макси-
мальное количество выявлено при использовании среды мод.-2: Невский и гибрид 10.11/1136 образо-
вали 9,1 и 9,6 шт., соответственно, что на 5,8 и 7,8% превышает показатели контроля.

Максимальные количества междоузлий у сорта Осетинский и гибрида 10.11/716 отмечены на
оригинальной среде МС (8,3 и 9,5 шт., соответственно).

В нашем случае на среде модификации-1 отмечено низкое развитие пробирочных растений и
самое низкое количество междоузлий по всем сортам в сравнении с другими вариантами.

Тенденция изменения количества образовавшихся междоузлий по сортам соответствует тенден-
ции изменения высоты этих растений. Также выявлено, что при учете абсолютных показателей
более высокие растения не обязательно дадут большее количество междоузлий, чем менее рослые.
Например, на мод.-2 сорт Невский при высоте растений 12,5 см образовал 9,1 шт. междоузлий, а в
тех же условиях сорт Осетинский – 12,8 см и 8,1 шт., соответственно, что объясняется с точки
зрения биологических особенностей конкретного генотипа.

Образование развитой корневой системы является условием формирования полноценного расти-
тельного организма. Изменение состава питательной среды оказало влияние и на процесс ризогене-
за. Самые низкие показатели отмечены по всем сортам на субстрате модификации-1. Корневая
система испытуемых генотипов была слабой, по сорту Осетинский – едва развитой.

На оригинальной среде МС и модификации-2 все генотипы сформировали полноценную корневую
систему. На среде модификации-3 успешность корнеобразования микро-растений всех генотипов
была неоднозначна.

Сорт Невский и гибрид 10.11/1136 сформировали корневую систему аналогично вариантам со
средой МС и модификации 2, а корневая система сорта Осетинский и гибрида 10.11/716 уступали по
развитию показателям выше обозначенных вариантов.

Выводы
1. Для сорта Невский и гибрида собственной селекции 10.11/1136 выявилось преимущество пи-

тательной среды модификации-2 в сравнении с оригинальной средой Мурасиге-Скуга.
2. Повышение концентрации сахарозы до 4% способствовало некоторой задержке в начальный

период развития эксплантов по всем генотипам, которая впоследствии нивелировалось их более
ускоренным развитием.
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3. Ризогенез всех генотипов проходил со значительной задержкой на питательной среде модифи-
кации-1.

4. Нормальное корнеобразование по всем испытуемым генотипам отмечено в варианте с ориги-
нальной средой МС и модификации-2.

5. Повышение концентрации сахарозы до 4% для сорта Невский и гибрида 10.11/1136 не оказало
влияния на корнеобразование, а для сорта Осетинский и гибрида 10.11/716 стало фактором, сдержи-
вающим процесс корнеобразования.
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АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРНОЗЕМОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Дзанагов С.Х. – д.с.-х.н., профессор кафедры агрохимии и садоводства, агрономический
факультет
Асаева Т.Д. – к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии и садоводства, агрономический факультет
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. Агрохимическая характеристика почвы служит важнейшим показателем ее пло-
дородия. Лабораторные анализы отобранных по профилю почвы смешанных образцов показали, что
пахотный горизонт достаточно хорошо гумусирован, но с глубиной его количество постепенно умень-
шается в обоих подтипах чернозема. В противоположном направлении повышается карбонатность
чернозема мощного. Оба подтипа чернозема содержат значительное количество поглощенных ос-
нований, среди которых преобладает катион кальция. С глубиной сумма поглощенных оснований
снижается. Гумусовые горизонты хорошо обеспечены валовыми формами калия и азота, в меньшей
степени – фосфора. Аналогична обеспеченность почвы доступными для растений формами калия и
азота, но слабо – подвижным фосфором, что предполагает высокую эффективность фосфорного
удобрения.

Ключевые слова: гумус, карбонатность, сумма поглощенных оснований, азот, фосфор,
калий, их валовые и подвижные формы
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Черноземы являются наиболее плодородными почвами. Всякая почва обладает плодородием,
то есть способностью обеспечивать растения влагой и питательными веществами, благодаря кото-
рой формируется урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур. Обычно различают
плодородие естественное и искусственное. Естественное плодородие – это плодородие почвы как
естественного природного тела. Оно не зависит от человека. Искусственное плодородие – это пло-
дородие почвы, создаваемое человеком в процессе производственной деятельности. Выделяют также
понятие эффективного плодородия, под которым подразумевают способность почвы реализоваться
в урожае сельскохозяйственных культур при определенных почвенно-климатических и агротехноло-
гических условиях. Оно измеряется определенной величиной урожая и характеризуется показателя-
ми агрохимической характеристики почвы.

В результате лабораторных анализов смешанных почвенных образцов была установлена срав-
нительная агрохимическая характеристика двух подтипов чернозема – мощного Аксайского района
Ростовской области и обыкновенного – Правобережного района РСО–Алания. Почвенные образцы
были отобраны в почвенных разрезах по горизонтам почвенного профиля. Все лабораторные анали-
зы были проведены современными стандартными методами, в частности: гумус – по Тюрину, сум-
ма поглощенных оснований – по методу Каппена-Гильковица, валовой азот – по Къельдалю ГОСТ
26107, валовой фосфор и калий - по методу Ониани в модификации ЦИНАО ГОСТ 26206, легкогид-
ролизуемый азот – по Тюрину-Кононовой, подвижные фосфор и калий – по Мачигину в модификации
ЦИНАО ГОСТ 26205 [1, 6-8].

Полученные результаты показывают (табл. 1), что чернозем мощный средне гумусирован: в
пахотном слое содержание гумуса составляет 4,8%, тогда как в черноземе обыкновенном, более
гумусированном – 7,65-7,26%. В обоих подтипах чернозема гумусированность по профилю почвы
снижается довольно плавно, вплоть до материнской породы.

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика двух подтипов чернозема
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Чернозем мощный северо-приазовский

А 0-26 4,79 0,10 39,6 0,25 7,2 0,18 1,48 2,28 30,8

А1 26-40 4,13 1,13 36,6 0,24 6,8 0,17 0,88 2,26 28,6

В1 40-63 3,23 2,65 34,1 0,23 6,4 0,17 0,76 2,23 19,6

В2 63-81 2,42 5,60 29,3 0,18 6,0 0,16 0,40 2,14 18,4

ВС 81-92 1,66 11,60 24,2 0,12 5,8 0,15 0,36 2,09 18,4

С 92-150 0,67 8,20 23,3 0,07 5,0 0,12 0,32 2,04 12,0

Чернозем обыкновенный РСО–Алания

Ап 0-23 7,65 29,0 0,38 8,10 0,20 1,3 2,44 41,0

Апп 23-29 7,26 26,4 0,33 6,16 0,20 0,9 2,44 34,9

В1 29-48 6,12 23,8 0,28 5,04 0,18 0,6 1,98 29,5

В2 48-70 5,74 27,4 0,26 3,14 0,17 0,5 2,07 25,7

В3 70-90 3,82 28,1 0,25 3,27 0,13 0,4 2,01 22,4

ВС 90-130 2,49 29,3 0,18 1,40 0,09 0,2 1,75 20,3
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Карбонатность чернозема мощного в пахотном горизонте выражена слабо (0,10% СаСО3), с
глубиной она увеличивается до 11,6%. Чернозем мощный выделяется более высокой суммой погло-
щенных оснований: в пахотном слое около 40 мг-экв./100 г почвы, с глубиной она уменьшается до
23,3 мг-экв./100 г почвы. В черноземе обыкновенном сумма поглощенных оснований значительно
ниже – 29,0 мг-экв./100 г почвы, что свидетельствует о меньшей карбонатности. С глубиной она
снижается до слоя 29-48 см, после чего вновь возрастает до 29,3 мг-экв./100 г почвы из-за высокой
карбонатности почвообразующей породы.

Оба подтипа чернозема обладают довольно высоким естественным плодородием, обусловлен-
ным показателями валовых форм питательных элементов, особенно калия и азота (в пахотном гори-
зонте соответственно 2,28 и 2,44 % калия и 0,25, и 0,38% азота). Содержание валового фосфора
заметно ниже – 0,18 и 0,20% соответственно. Количество валовых форм всех питательных элемен-
тов с глубиной уменьшается. Наиболее обогащены ими горизонты А и А1.

Эффективное плодородие характеризуется содержанием подвижных форм питательных элемен-
тов. Пахотный горизонт обеих почв хорошо обеспечен легкогидролизуемым азотом: соответственно
7,2 и 8,10 мг/100 г почвы. Обеспеченность подвижным фосфором очень низка: даже пахотный гори-
зонт А обеих почв характеризуется низкой обеспеченностью – 1,48 и 1,30 мг/100 г почвы. Что каса-
ется обменного калия, то им оба подтипа чернозема обеспечены достаточно хорошо: 30,8 мг/100 г
почвы у мощного и 41,0 мг/100 г почвы у обыкновенного. С глубиной, начиная с горизонта В1, содер-
жание подвижных форм азота, фосфора и калия заметно уменьшается в обоих подтипах. Аналогич-
ные результаты были получены и другими исследователями [2, 3, 4, 5].

Заключение
Результаты исследований показывают, что оба подтипа чернозема обладают высоким потенци-

альным плодородием. Более высоким потенциальным плодородием обладает чернозем обыкновен-
ный Северной Осетии–Алании. Эффективное плодородие обоих подтипов достаточно высокое в от-
ношении легкогидролизуемого азота и обменного калия, однако является низким – по подвижному
фосфору. Можно предположить высокую эффективность применения фосфорных удобрений, мень-
шую – азотных и незначительную – калийных удобрений.

Список литературы
1. Минеев В.Г. Практикум по агрохимии. 2-е издание / Минеев В.Г. // М.: изд. МГУ – 689 с.
2. Куделина А.Г. Элементы питания растений и их динамика в Северо-приазовских черноземах.

/ Куделина А.Г. Ростов-на-Дону, фонд РГУ, 1966.
3. Дзанагов С.Х. Эффективность удобрений в севообороте и плодородие почв. / Дзанагов С.Х.

Орджоникидзе, 1999. – 363 с.
4. Асаева Т.Д. Питательный режим чернозема выщелоченного и урожайность персика в зависи-

мости от удобрений. / Асаева Т.Д., Дзанагов С.Х. // Известия Горского государственного аграрного
университета, 2022, т.59, №2. – С. 21-25.

5. Ханикаев Б.Р. Питательный режим и баланс NPK в черноземе выщелоченном под озимой
пшеницей при длительном применении удобрений в севообороте. / Ханикаев Б.Р., Лазаров Т.К.,
Дзанагов С.Х. // Известия Горского государственного аграрного университета, 2020, т. 57, № 4. –
С. 8-14.

6. Мамиев, Д. М. Биологическая интенсификация звена зернопропашного севооборота // Науч-
ная жизнь. – 2014. – № 3. – С. 26-29. – EDN SIHBJL.

7. Абаев, А. А. Общая биологическая активность почвы под культурами севооборота в зависи-
мости от удобрений // Тезисы докладов Научно-производственной межвузовской конференции Горс-
кого госагроуниверситета по итогам НИР 1996 года, Владикавказ, 20–21 апреля 1996 года. – Влади-
кавказ: Издательство «Горский госагроуниверситет», 1997. – С. 19-20. – EDN RIMYKA.

8. Мамиев, Д. М. Эффективность различных гербицидов и доз минеральных удобрений на посе-
вах сельскохозяйственных культур // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1.
– С. 749. – EDN UHXHST.



37 АГРОНОМИЯ

УДК 633.11:631.82

ДИНАМИКА ПИТАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ЧЕРНОЗЕМА МОЩНОГО
ПОД ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ
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Аннотация. Питательный режим почвы позволяет судить об обеспеченности растений основ-
ными питательными веществами (азотом, фосфором и калием) в период вегетации. Трехлетние на-
блюдения показали, что внесение N40 в ранневесеннюю подкормку озимой пшеницы улучшает азот-
ный режим почвы, повышая содержание нитратного азота в слое 0-50 см в среднем за вегетацию на
2,81 мг/100 г почвы. При этом фосфорный режим улучшался незначительно (на 0,07 мг/100 г почвы),
а калийный режим оставался на уровне неудобренного контроля.

Ключевые слова: нитраты, подвижный фосфор, обменный калий, фазы вегетации, аммо-
нийная селитра, мерзлоталая почва

Как известно, озимая пшеница высевается осенью и в осенний период растения проходят фазу
кущения. После перезимовки рано весной они трогаются в рост при наступлении благоприятной
температуры воздуха. Для энергичного роста им необходим азот в доступной форме, а его, как
правило, не хватает по той причине, что в зимний период из-за низкой температуры в почве микроби-
ологические процессы аммонификации и нитрификации практически затухают. Следствием этого
является низкое содержание минерального азота (аммония и нитратов), которым питаются расте-
ния. Кроме того, имеет место промывание нитратов из пахотного слоя в более глубокие слои почвы
при таянии снега. В результате ослабленные зимними заморозками растения нуждаются в азоте,
который стимулирует вегетативный рост. В этой связи очень эффективной бывает ранневесенняя
подкормка посевов азотным удобрением. В качестве азотного удобрения обычно используют аммо-
нийную селитру, хорошо растворимую в воде и легкодоступную для растений.

Целью исследований было установление влияния азотной подкормки в дозе 40 кг/га действую-
щего вещества на питательный режим чернозема в посеве озимой пшеницы.

Методика исследований. Исследования проводили в полевом опыте в течение трех лет на
черноземе мощном ОПХ «Рассвет» Донского НИИСХ.

Почва – чернозем мощный легкоглинистый на лессовидном суглинке. Содержание гумуса в па-
хотном горизонте А 4,79% по Тюрину, сумма поглощенных оснований 39,6 мг-экв./100 г почвы, со-
держание валовых форм азота 0,25%, фосфора 0,18%, калия 2,28%, легкогидролизуемого азота 7,2,
подвижного фосфора 1,48, обменного калия 30,8 мг/100 г почвы, рН сол. 7,1. Площадь делянки 108
м2, повторность 3-кратная, предшественник – кукуруза на силос, сорт озимой пшеницы Северодон-
ская. В качестве азотного удобрения применяли аммонийную селитру, которую вносили поверхнос-
тно по мерзлоталой почве в конце февраля. В почвенных образцах, отобранных буром Некрасова из
слоев почвы 0-30 и 30-50 см, определяли содержание нитратов по методу Грандваль-Ляжу, подвиж-
ный фосфор и обменный калий по методу Мачигина [Минеев, 2001].

Результаты и обсуждение. Проведенные в течение трех лет наблюдения показали (табл. 1),
что в фазу весеннего отрастания растений в полуметровом слое почвы содержание нитратов на
контроле было небольшим (1,95-1,81 мг/100 г почвы). В дальнейшем, по мере прогревания почвы и
усиления процесса нитрификации, оно повысилось в фазу выхода в трубку до 3,63-3,34 мг/100 г по-
чвы. Однако, в связи с усилением потребления азота растениями, оно стало снижаться, достигнув
минимального уровня в фазу полной спелости зерна (1,09-0,59 мг/100 г почвы).

Аналогичный ход динамики происходил и на удобренном варианте с той разницей, что благодаря
азотной подкормке количество нитратов в слое 0-50 см было значительно больше. В среднем за
вегетацию количество нитратов в этом слое составило 4,86 мг/100 г почвы, что больше контроля в
2,4 раза.
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Таблица 1 – Динамика питательных элементов под озимой пшеницей
в зависимости от способов азотной подкормки, мг/100 г почвы, ср. за 3 года

Фазы вегетации
Вариант Слой, см весеннее

отрастание
выход

в трубку колошение спелость
Среднее

Содержание нитратов

0-30 1,95 3,63 2,16 1,09 2,21

30-50 1,81 3,34 1,85 0,59 1,90Контроль
без уд.

Ср. 0-50 1,88 3,48 2,00 0,83 2,05

0-30 3,32 4,69 6,86 2,00 5,71

30-50 4,68 6,29 3,99 1,16 4,03N40 по мерз.-тал.
почве

Ср. 0-50 4,00 5,49 5,42 1,58 4,86

Содержание подвижного фосфора

0-30 1,67 1,68 1,43 1,39 1,54

30-50 0,90 0,90 0,74 0,77 0,85Контроль
без уд.

Ср. 0-50 1,30 1,27 1,08 1,08 1,19

0-30 1,73 1,74 1,58 1,45 1,50

30-50 0,83 1,01 0,88 1,00 0,91N40 по мерз.-тал.
почве

Ср. 0-50 1,28 1,41 1,23 1,22 1,26

Содержание обменного калия

0-30 34,7 31,1 29,2 30,9 31,5

30-50 26,5 21,9 19,2 26,9 23,7Контроль
без уд.

Ср. 0-50 30,6 26,5 24,2 28,9 27,6

0-30 34,8 31,3 30,0 31,6 31,9

30-50 26,4 23,3 19,9 22,9 23,1N40 по мерз.-тал.
почве

Ср. 0-50 30,6 27,3 25,0 27,3 27,5

В отношении фосфорного режима следует отметить, что ранневесенняя азотная подкормка, хотя
и незначительно, но способствовала увеличению подвижного фосфора относительно контроля на
0,07 мг/100 г почвы. Эту положительную тенденцию можно объяснить «эффектом взаимодействия»
азота и фосфора. Что касается калийного режима почвы, то азотная подкормка никак не повлияла на
накопление обменного калия – удобренный вариант находился на уровне контроля: 27,6 и 27,5 мг/100 г
почвы.

Заключение
Исследованиями установлено, что проведение ранневесенней подкормки растений азотом N40

поверхностно на посевах озимой пшеницы существенно улучшает азотный режим почвы, слабо вли-
яет на фосфорный и не влияет на калийный режим почвы.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УСЛОВИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Плиева Е.А. – к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства
агрономического факультета
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. Условия корневого питания играют важную роль в регулировании ростовых процес-
сов и в последующем в увеличении уровня урожайности возделываемых культур. В зависимости
соотношения различных элементов питания, могут меняться темпы роста, соотношения вегетатив-
ной и репродуктивной массы растений. Таким образом, регулируя внесения норм, форм и время
внесения минеральных удобрений, возможно, изменять соотношение массы листа к массе початка.

Ключевые слова: кукуруза, масса вегетативная, масса початка, система, корень – сте-
бель – лист, минеральные удобрения

Продуктивность посевов кукурузы определяется комплексом скоординированных физиологических
процессов, происходящих в корневой системе и надземных органах, зависящих от сортовых призна-
ков и условий окружающей среды. В связи с возможным изменением их активности темпы роста
растений и соотношение масс отдельных органов (отношение массы листьев к массе стебля, отно-
шение массы вегетативных органов к массе початков и т.д.) могут меняться, что свидетельствует
о лабильности донорно-акцепторных взаимодействий в системе корень: стебель: лист: початок.

Адаптивные изменения в структуре растений (и агроценозов кукурузы) в зависимости от усло-
вий минерального питания могут способствовать увеличению урожая за счет следующих показате-
лей:

- активирования ростовых процессов и увеличения продолжительности жизни листьев;
- повышения поверхностной плотности хлорофилла и работы единицы листовой поверхности;
- усиления аттрагирующей активности початков и перемещения к ним ассимилятов из листьев;
- изменения характера проникновения и усвоения ФАР разными слоями (ярусами) растительного

покрова в связи с перестройкой геометрической формы растений и архитектуры посевов;
- сокращения энергетических расходов (фотосинтетически активной радиации) на образование

единицы биологической массы растений.
Внесение удобрений увеличивает содержание N в листьях кукурузы на0,96-1,70%. Значительная

часть N из листьев (особенно припочатковых перемещается в початок, где накапливается до 75-
80% всего фонда азота). Из общего фонда Р,0. в вегетативных органах после реутилизации остается
до 20% (по 6-8% в листьях и стебле, 3-4% - в обертке початка и 0,7-1,5% - в метелке). В отличие от
N и Р, более 50% калия локализовано в вегетативных органах кукурузы (в стебле - 27-28%, листьях
и обертке початка - по 11-12%, метелке - 0,9-1,8%).

Концентрационный ряд макроэлементов в зерне убывает в последовательности: N (1,65-2,69%) > P,Os
(0,59-1,05) > К,О (0,60-0,91) > М; (0,11-0,23) > Са (0,08-0,09) > S~(0,03-0,ll) > Fe (0,03-0,07).
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Аннотация. В результате использования различных химикатов (пестицидов, минеральных удоб-
рении и др.), происходит ухудшение общей экологической обстановки. Изучение возможности при-
менения биопрепаратов для повышения продуктивности сортов картофеля и снижения негативного
воздействия агрохимикатов, используемых в технологическом процессе возделывания культуры,
минимизация отрицательных экологических последствий для почвы и окружающей среды в целом
посредством замены агрохимикатов биопрепаратами, выявление наиболее пластичных сортов и
гибридов с высокими адаптивными возможностями установлении их отзывчивости к биопрепара-
там, важное направление в решении выше обозначенной проблемы.

Ключевые слова: пестициды, минеральные удобрения, экологическая обстановка, агрохи-
микаты, окружающая среда

Результаты исследований. Исследования проводились в горной зоне Алагирского района РСО–
Алания (1400 м н.у.м., с. Куртат, Куртатинского ущелья) на экспериментальном участке кафедры
земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства, агрономического факультета Горского ГАУ.
В работе были использованы: сорта разного срока созревания Волжанин, Горский 17, Ресурс, Коло-
бок, Бриз. В качестве биопрепаратов использовали следующие биопрепараты: Матрица роста, Рай-
кат старт, Атланте, Нитробор. Биопрепараты вносились двумя способами: 1) предпосадочной обра-
боткой клубней и 2) обработкой, как клубней, так и вегетирующей надземной части растений карто-
феля. Все учеты и наблюдения в опытах проводили согласно методикам ВНИИКХ, ВИЗР и ВИР.

В результате исследовании установлено, что на появление всходов предпосадочная обработка
клубней различными препаратами оказало определенное влияния. Анализируя полученные данные
(табл. 1), необходимо отметить, что более раннее появление всходов в нашей зоне обеспечивал сорт
Горский 17 (на 2-4 дня), что было связано с сортовыми особенностями. На данной фенофазе суще-
ственного влияния препаратов нашими исследованиями не выявлено. Продолжительность последу-
ющих фенофаз развития растений картофеля зависела как от сортовых особенностей, так и от марки
и способа применения препарата.

Например, продолжительность фазы бутонизации, в сравнении с контролем изменялась в зависи-
мости от используемого препарата. Существенное сокращение данной фенофазы происходило при
обработке биопрепаратом «Райкат старт» по всем сортам и составило 4 - 6 дней. При этом более
высокий показатель зафиксирован по сорту Ресурс (6 дней).

Куст картофельного растения состоит из нескольких сравнительно автономных стеблей, количе-
ство которых является, как правило, сортовым признаком. По нашим данным применение биопрепа-
ратов существенного влияния на количество стеблей в кусте не оказало по всем испытуемым сор-
там.
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Таблица 1 – Межфазные периоды различных сортов картофеля в зависимости от сорта и препарата,
которым обработаны его клубни перед посадкой

Сорта
Варианты опыта/ Сорта

Волжанин Горский 17 Ресурс Колобок Бриз
От посадки до всходов (кол. дней)

Без обработки 22 19 23 21 21
Матрица роста 20 17 21 19 19
Райкат старт 21 18 22 20 21
Атланте 20 17 20 19 19
Нитробор 22 19 23 21 21

От всходов до бутонизации
Без обработки 32 28 35 31 30
Матрица роста 29 26 31 28 28
Райкат старт 27 24 29 26 25
Атланте 29 26 30 28 29
Нитробор 33 29 36 32 31

Ход накопления массы клубней и конечный урожай зависит от интенсивности роста и величины
ботвы. Вследствие этого еще одним немало важным показателем является высота растений. Вы-
сота растений была подвержена большим колебаниям в зависимости от условий выращивания (табл. 2).

Таблица 2 – Высота растений в фазе бутонизации в зависимости от сорта, и биопрепарата

Высота куста сорта, см.
Варианты опыта

Волжанин Горский 17 Ресурс Колобок Бриз
Обработка клубней перед посадкой

Без обработки 53 38 54 39 42
Матрица роста 72 56 77 60 66
Райкат старт 81 62 83 76 81
Атланте 67 48 68 69 76
Нитробор 56 41 57 42 45

Обработка клубней и растений
Без обработки 55 37 56 41 45
Матрица роста 82 66 87 70 76
Райкат старт 91 72 93 86 91
Атланте 77 58 78 79 86
Нитробор 76 61 77 62 65

С применением биопрепаратов посредством обработки надземной части куста существенно
увеличивалась высота растений по всем сорта, чего не наблюдалось в контрольном варианте (табл. 2).
Следует отметить, что применение биопрепаратов по второму способу (обработки клубней и бот-
вы) привело к повышению данного показателя по всем сортам в среднем на 10 % в сравнении с
результатом первого способа.

Сравнивая эффективность воздействия препаратов на рост ботвы используемых сортов карто-
феля видно, что по сортам (Волжанин, Горский 17, Ресурс) лучшие показатели отмечены при обра-
ботке биопрепаратами «Райкарт старт» (превышения контроля в среднем 39 – 53 %) и «Матрица
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роста» (превышение контроля на 33 – 44% по сортам). Использование препаратов «Атлант» и «Нит-
робор» также способствовало формированию более высокой ботвы в сравнении с контролем.

Таким образом, проведением исследований выявлено, что данные агротехнические приемы спо-
собствовали повышению урожайности всех испытуемых сортов и повышению экономической эф-
фективности их культивирования. Анализ полученных данных свидетельствуете о том, что прибавка
урожая в сравнении с контролем при первом способе применения биопрепаратов составило по сор-
там: Волжанин- от 8 до 10 т/га, Горский 17- от 7 до 8 т/га, Ресурс- от 8 до 10 т/га, Колобок- от 9 до
10 т/га, Бриз- от 8 до 11 т/га.

При обработке биопрепаратами и клубней, и ботвы превышение этого показателя над контролем
составило: по сорту Волжанин - 10-11 т/га, Горский 17 - 10-12 т/га, Ресурс - 10-13 т/га, Колобок -
11-13 т/га, Бриз - 13-14 т/га.

Результатами исследований было установлено, что сорта по-разному реагировали на обработку
клубней и их комбинированной обработке клубней и растений. Как показывают данные таблицы 3,
общая урожайность по всем сортам и вариантам опыта сформирована высокая, но обработка клуб-
ней и растений превзошла все ожидаемые результаты.

Таблица 3 – Урожайность клубней в зависимости от сорта и препарата (т/га)

Сорта
Варианты опыта / Сорта

Волжанин Горский 17 Ресурс Колобок Бриз
Обработка клубней перед посадкой

Без обработки 20,3 19,1 20,4 20,4 20,6
Матрица роста 29,9 27,0 29,6 29,9 28,7
Райкат старт 29,0 26,4 28,1 29,0 29,9
Атланте 28,7 26,4 28,4 29,6 29,2
Нитробор 30,2 27,9 30,2 30,4 31,3

Обработка клубней и растений
Без обработки 20,3 19,2 20,1 20,3 20,4
Матрица роста 31,0 30,0 33,0 33,3 34,4
Райкат старт 31,5 29,3 31,3 32,3 33,3
Атланте 31,7 29,3 31,7 33,0 33,7
Нитробор 30,9 31,0 33,7 34,0 36,5

По данным наших исследований было установлено, что применение испытуемых биопрепаратов
оказало положительный эффект по всем сортам, однако уровень положительной реакции этих сортов
был различным. Минимальный условно чистый доход 51,3 и 59,4 тыс.руб./га обеспечил сорт Горс-
кий 17, а максимальный Бриз 64,8 и 74,5 тыс.руб./га.

Заключение
В результате проведенных исследований выявлено, что более раннее появление всходов обеспе-

чивал сорт Горский 17 (на 2-4 дня) при обработке клубней биопрепаратами Матрица роста и Атлан-
те, также выявлено существенное различие в развитии растений картофеля в зависимости от спосо-
ба обработки биопрепаратами по всем биопрепаратам и всем сортам. При способе обработки и
клубней и растений (способ 2) лучшие показатели по параметру высоты куста отмечены при ис-
пользовании биопрепаратов Райкарт старт и Матрица роста - 91 и 82 см соответственно. Примене-
ние исследуемых биопрепаратов оказало положительное воздействие на рост, развитие и урожай-
ность всех испытуемых сортов.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа полноты и достоверности сведений
ЕГРН о земельных участках в Калининском СП Моздокского района РСО–Алания в 2022 году.
Применен авторский метод. Установлено, что полнота сведений ЕГРН средняя и составляет 53,15%,
а уровень достоверности сведений об учтенных земельных участках высокий – 92,89%, что свиде-
тельствует о недостаточной эффективности проводимой, органами местной власти, земельной по-
литики в области регистрации недвижимого имущества и высоком уровне кадастровой деятельнос-
ти специалистов, осуществлявших кадастровые работы в объекте исследований.
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Современные земельно-кадастровые мероприятия в области учета и регистрации недвижимого
имущества призваны всесторонне учитывать абсолютное количество уникальных характеристик
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на них [1, 3, 5]. В
рамках кадастровых работ разрабатывают межевые, технические планы и акты обследования. Они
являются основанием для признания государством факта возникновения или прекращения суще-
ствования объектов недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи [2, 4, 11]. Сведе-
ния о них вносятся в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), основной ресурс Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) [6, 8].

К сведениям, вносимым в ЕГРН в настоящее время предъявляют особые требования, поэтому
они бывают максимально достоверными, однако еще до недавнего времени процедуру регистрации
проходили участки и здания, имевшие неполную характеристику (отсутствовал ряд уникальных дан-
ных: год ввода в эксплуатацию, фактический вид разрешенного использования и другие), сведения о
которых до сих пор содержатся в системе ЕГРН и несколько снижают их такие ее показатели, как:
полнота, достоверность [7, 10, 12]. В этой связи целью исследований является оценка полноты и
достоверности сведений ЕГРН о земельных участках (на примере Калининского сельского поселе-
ния Моздокского муниципального района РСО–Алания в 2022 году).
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Для достижения поставленной цели следовало: уточнить пространственные характеристики объек-
та исследований, с применением ПКК Росреестра установить уровень полноты, и, в рамках мероп-
риятий по установлению уровня полноты, показатели достоверности сведений ЕГРН по состоянию
на 31.12.2022 г.

Полнота сведений ЕГРН определялась авторским методом, разработанным А.А. Пех. В каче-
стве основных показателей использованы сведения о наличии или отсутствии данных о существова-
нии границ у земельных участков в черте конкретного населенного пункта. При соотношении зе-
мельных участков с установленной границей (и ранее учтенных) к земельным участкам без уста-
новленной границы менее 15-30%, полнота сведений ЕГРН считается низкой, при соотношении в 30-
45% – недостаточной, при соотношении в 45-65% – средней, при соотношении в 65-80% – высокой,
при соотношении выше 80-90% – достаточной. Также существует параметр «абсолютная полнота»,
при котором соотношение земельных участков с установленной границей преодолевает показатель
в 99%.

Объект исследований – Калининское сельское поселение – муниципальное образование в Моз-
докском районе Республики Северная Осетия–Алания Российской Федерации. Административный
центр – посёлок Калининский. Муниципальное образование расположено в восточной части Моздок-
ского района. В состав сельского поселения входит один населённый пункт. Площадь сельского
поселения составляет – 14,39 км2, численность проживающих – 2,0 тыс. человек.

В ходе земельно-кадастрового деления территории Моздокского района РСО–Алания району
был присвоен кадастровый номер 15:01, а Калининскому сельскому поселению, как массиву –
15:1:1201 «Калининский», где 15:1:12 – кадастровый номер кадастрового блока, а 15:1:1201 – кадас-
тровый номер кадастрового массива.

В границах искомого массива располагается более 700 земельных участков различного разре-
шенного использования, в т.ч. земли личного подсобного хозяйства (усадебного типа). Из общего
количества земель лишь 380 имеют установленные, в Росреестре, границы. В отношении них была
осуществлена процедура постановки их на государственный кадастровый учет (из них более 83,1%
участков являются участками, отнесенными к ранее учтенным, т.е. учтенным после принятия в
силу ФЗ-221 «О кадастровой деятельности») (рис. 1а).

Рис. 1. Соотношение земель в зависимости от наличия границ (а) и показатели полноты сведений
о наделах в документах ГКУ (б).

Изучив территорию массива 15:1:1201 с помощью публичной кадастровой карты Росреестра
(ПКК Росреестра) в конце 2022 года установили, что из общего количества учтенных земельных
участков максимальная заполненность сведений выявлена в 92,89% случаях (рис. 1б).

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что полнота сведений ЕГРН о
земельных участках в Калининском СП Моздокского района РСО–Алания в 2022 году средняя и не
превышает 53,15%, а достоверность сведений об уникальных характеристиках земельных участков,
вносимых в ЕГРН, из общего числа учтенных земельных участков высокая и составляет около
92,9%.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по оценке кадастровой стоимости
земельных участков различного разрешенного использования в Ахсарисарском СП Ирафского рай-
она РСО–Алания в 2023 году. Применен аналитический метод. Установлено, что наибольшей када-
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стровой стоимостью обладает типовой земельный участок под объектами спортивного назначения
(544,3 тыс. рублей), а наименьшей – типовой надел под магазином (37,4 тыс. рублей).

Ключевые слова: кадастр, кадастровая стоимость, земельные участки, вид разрешен-
ного использования

Земля (земельные участки) – это не только ценный, с точки зрения производства, объект (объек-
ты), но и незаменимый актив, экономическая стоимость которого из года в год лишь возрастает [1-4].
Участки представляют собой недвижимое имущество, инвестирование в которое позволяет сохра-
нить или преумножить имеющийся капитал физических или юридических лиц. Однако с точки зре-
ния закона (ФЗ-218 и ФЗ-221), чтобы земля стала рассматриваться в качестве актива и объекта для
инвестирования, границы ее должны быть установлены и закреплены, как и соответствующее право
собственности [5-7].

В кадастре и кадастрах недвижимости экономическая стоимость земли используется для уста-
новления размера налоговых выплат (земельного налога и налога на имущество частных лиц), по-
этому за точностью работ, проводимых оценщиками, регулятивную деятельность осуществляет само
государство через подведомственные учреждения (Росреестр, ЦГКО и другие, расположенные в
субъектах Российской Федерации) [8-12].

В нынешних реалиях вопросы установления максимально точной кадастровой стоимости зе-
мельных участков выходят на первый план, становятся очень актуальными. В этой связи целью
исследований является уточнение кадастровой стоимости наделов различного вида разрешенного
использования (на примере Ахсарисарского СП Ирафского района РСО–Алания в 2023 году).

Для достижения поставленной цели следовало: уточнить кадастровые характеристики сельского
населенного пункта, определить земельные участки – объекты исследований в различных частях
села, уточнить их площадные особенности, сопоставив с удельной величиной кадастровой стоимос-
ти, предложенной Центром государственной кадастровой оценки по РСО–Алания в г. Владикавказ.

В основу методики исследований легли общепринятые методы оценки кадастровой стоимости
земельных участков с использованием следующей формулы:

 ,                                                       (1)
где: КС – кадастровая стоимость земель, руб.; УПКС – удельный показатель кадастровой сто-

имости, руб./м2; S – площадь земельного надела, м2.
Ахсарисарское сельское поселение является населенным пунктом в Ирафском районе, располо-

жено в 9 км к юго-западу от районного центра – с. Чикола. Численность проживающих в 2021 году
не превышала 400 человек. Через территорию села проходит автодорога регионального значения,
соединяющая Чиколу с селением Мацута в Национальном парке «Алания».

Земельно-кадастровым делением сформирован блок 15:04:01 «Ахсарисарский», состоящий из
одного кадастрового массива 01 и более 10-ти кадастровых кварталов (рис. 1).

Структура кадастровых кварталов села на 76% эффективна, поскольку большая часть кадаст-
ровых единиц имеет правильную геометрическую форму, минимизирующую вероятность возникно-
вения неиспользуемых земельных участков малой площади, расположенных в смежной области.

Объекты исследований отбирались по улицам Бр. Кобегкаевых (:12, :120 и :5), Бр. Дзоблаевых
(:1) и Бр. Дзодзаевых (:126). Площадь их варьирует от 100 до 13,7 тыс. м2. Наименьшая площадь
приходится на участки под объектами торговли, а наибольшая под объектами образования и лично-
го подсобного хозяйства (3,8 тыс. м2).

Согласно отчету ЦГКО по РСО–Алания в г. Владикавказ от 2020–2021 гг., удельный показатель
кадастровой стоимости, усредненный для всех участков в границах села, варьирует от 39,59 (СД) до
374,32 руб./м2 (ТД), в т.ч. под объектами личного подсобного хозяйства составляет 143,98 руб./м2,
под амбулаторией 230,37 руб./м2, под домом культуры – 136,78 руб./м2 (табл. 1).

Произведя расчеты с использованием формулы (1) установили, кадастровая стоимость земель-
ного участка, отобранного в качестве объекта исследований и использующегося для размещения
объектов торговли и общественного питания (ТД) составляет 37,4 тыс. рублей, участок личного
подсобного хозяйства типовой площади имеет стоимость 547,1 тыс. рублей, земли амбулаторий имеют
кадастровую стоимость в 184,2 тыс. рублей. В том числе кадастровая стоимость участков для
строительства дома культуры, спортивной деятельности и образовательных учреждений составля-
ет 241,8, 544,3 и 253,0 тыс. рублей соответственно.
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Рис. 1. Ахсарисарское СП на публичной кадастровой карте Росреестра.

Таблица 1 – Характеристика объектов исследований в с. Ахсарисар в 2023 году

№
п/п Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь,

м2
УПКС,
руб./м2

1 15:04:0150110:12 Эксплуатация магазина 100 374,32
2 15:04:0150107:1 Личное подсобное хозяйство 3800 143,98
3 15:04:0150111:120 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 800 230,37
4 15:04:0150116:5 Для строительства дома культуры 1768 136,78
5 15:04:0150109:126 Для спортивной деятельности 1375 39,59
6 15:04:0150109:1 Для размещения объектов ДОУ, СОШ 13787 183,57
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема отсутствия полноты сведений ЕГРН об объектах
капитального строительства в Брутском СП за 2022 год. Применен авторский метод, сущность
которого заключается в сопоставлении ОКС в зависимости от наличия или отсутствия зарегистри-
рованных границ. Установлено, что полнота сведений ЕГРН об объектах капитального строитель-
ства низкая и не превышает 13,73%.

Ключевые слова: кадастр, кадастр недвижимости, здание, объект капитального стро-
ительства, ЕГРН, сельское поселение

Государственный кадастр недвижимости представляет собой не только систематизированный
свод данных об учтенных объектах недвижимости, но и выполняет функции банка земельно-кадас-
тровых данных, актуализируемых на постоянной основе не без существования Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) [8-10]. В ЕГРН вносятся все сведения о земельных уча-
стках и объектах капитального строительства, в отношении которых проводится процедура регист-
рации их в Росреестре, т.е. фактического признания государством факта их возникновения, как инди-
видуально-определенной вещи [1-4].
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Проблема отсутствия полноты сведений ЕГРН или недостаточности существующих данных об
объектах недвижимости в банках и базах данных Росреестра вызвана не только несовершенством
проводимой, органами местной власти, земельной политики [11-12], но и желанием граждан избе-
жать уплаты налога на имущество в рамках справедливой оценки стоимости имущества (в суще-
ствующих, де-факто, границах) [5-7]. В этой связи актуальными являются мероприятия по анализу
существующего положения сведений ЕГРН об объектах капитального строительства в сельских
населенных пунктах РСО–Алания.

Целью исследований является оценка полноты сведений ЕГРН об объектах капитального стро-
ительства в Брутском СП Правобережного района РСО–Алания в 2022 году.

Для достижения поставленной цели следовало: уточнить особенности территориального и када-
стрового положения с. Брут, изучить состояние банков и баз земельно-кадастровых данных об ОКС
и их границах, выявить количество ОКС без установленной границы, дать характеристику полноте
сведений ЕГРН об ОКС на текущую дату.

Полнота сведений ЕГРН определялась авторским методом, разработанным А.А. Пех. В каче-
стве основных показателей использованы сведения о наличии или отсутствии данных о существова-
нии границ у объектов капитального строительства в черте конкретного населенного пункта. Сущ-
ность данной методики состоит в сопоставлении объектов капитального строительства в зависимо-
сти от наличия или отсутствия установленной межи.

Объект исследований – Брутское сельское поселение, располагается в 10 км к северо-западу от
районного центра – г. Беслан, основано в 1830 году, а численность проживающих на конец 2021 года
составляет 1,59 тыс. человек.

Земельно-кадастровым зонированием сформирован блок 15:03:00 и массив 09 «Брутский», в гра-
ницах которого имеется 20 кадастровых кварталов.

Кварталы имеют неправильную геометрическую форму, вследствие этого в границах населен-
ного пункта существуют неиспользуемые площади (рис. 1).

Рис. 1. Брутское сельское поселение на Публичной кадастровой карте
Росреестра.

По данным Росреестра общее количество объектов капитального строительства в Брутском
СП на 1 января 2023 года составляет 561 ед. В перечень объектов капитального строительства села
входят не только капитальные жилые и нежилые здания, но и капитальные гаражи, сараи общего и
частного пользования, иные постройки, имеющие признаки капитальности.

Из 561 объекта капитального строительства 484 не имеют установленной границы, т.е. либо
находятся в стадии «объект незавершенного строительства», либо введены в эксплуатацию, но не
узаконены. Доля объектов капитального строительства, находящихся в «тени» Росреестра состав-
ляет 86,27% (рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение объектов капитального строительства в зависимости от наличия
или отсутствия установленной границы.

Полнота сведений ЕГРН об объектах капитального строительства в Брутском СП низкая и не
превышает 13,73%. Для повышения текущего уровня полноты сведений ЕГРН, нами рекомендует-
ся: провести комплексные кадастровые работы для уточнения и закрепления границ всех существу-
ющих земельных участков; привлечь собственников и пользователей земельных наделов к пробле-
ме наложения границ и иных недостатков землевладений.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по обследованию пункта государ-
ственной геодезической сети «Дау-Тупур» Ирафского района РСО–Алания. Камеральным и поле-
вым методом установлено, что по состоянию на 2022 год монолит I (опознавательный столбец)
сохранился, окопка читается, наружный знак, монолиты II-IV класса не вскрывались, что свиде-
тельствует о высокой производственной функциональности данного пункта ГГС на 2023 год.
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В геодезических работах одним из основополагающих факторов существования эффективной
системы регистрации границ земельных участков, объектов землеустройства и территориальных
зон является наличие высокоточного геодезического оборудования, оснащенного спутниковой нави-
гационной системой, базирующейся на привязке координат поворотных точек изучаемых объектов
недвижимости к опорным (пунктам государственной геодезической сети) [2-4]. Опорные пункты
или пункты государственной геодезической сети расположены на всей территории Российской Фе-
дерации и РСО–Алания в этом плане не является исключением. Они находятся в различных райо-
нах, муниципальных образованиях, образуют сеть полигонов или треугольников, формируя полиго-
нальную или триангуляционную основу для уточнения координат границ объектов землеустройства
и др. [1, 5]. В государственном кадастре недвижимости пункты опорной межевой сети необходимы,
поскольку являются средством получения достоверных сведений о физических параметрах объек-
тов недвижимости.

Опорная сеть, создаваемая разбросанными по территории РСО–Алания пунктами ГГС, образу-
ет сеть точек с установленными астрономическими координатами [6, 7]. Их использование позволя-
ет геодезистам и кадастровым инженерам проводить работы по установлению и закреплению гра-
ниц (межевание), прочие исполнительские и топографические, а также геологические изыскания [8-13].

Целью исследований является обследование пункта государственной геодезической сети Дау-
Тупур, расположенного вблизи с. Чикола, в Ирафском районе РСО–Алания.

Для достижения поставленной цели осенью 2022 года был совершен выезд на местность со
специалистом-экспертом управления геодезии и картографии при Росреестре РСО–Алания, совме-
стно с магистрантом агрономического факультета в качестве помощника. Установлены, по имею-
щимся сведениям, координаты нахождения пункта Дау-Тупур (рис. 1а).

Объект исследований располагается к югу от Чиколинского сельского поселения, на межселен-
ных территориях. В ходе визирного осмотра местности был выявлен опознавательный столбик, на-
ходившийся вблизи искомого геодезического пункта. Опознавательный столбик имел яркий оранже-
во-красный окрас, внешние характеристики его свидетельствуют о сохранности ключевых парамет-
ров (рис. 1б).
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Рис. 1. Положение пункта ГГС Дау-Тупур на карте (а)
и опознавательный столбик на местности (б).

С использованием геодезического прибора фирмы Sokkia были уточнены координаты нахожде-
ния пункта Дау-Тупур, сопоставлены с имеющимися сведениями в банках и базах данных ЕГРН
(рис. 2б). По результатам проведенного изыскания установлено, что реестровые и фактические ко-
ординаты пункта идентичны. Далее были проведены работы по вычищению марки, расположенной
в бетонном основании (рис. 2б).

Рис. 2. Пункт ГГС Дау-Тупур: сверка астрономических координат (а);
состояние марки (б).

Марка узнаваема, читаема, никаких видимых нарушений выявлено не было. Далее при сверке по
каталогу пунктов ГГС РСО–Алания были внесены сведения в Акт обследования, где пункт Дау-
Тупур имеет №51, тип знака – пир, высота – 5,6, тип центра – 1, высота над уровнем моря (по данным
прибора) – 714,5 метров. При этом сохранены основные монолиты, окопка читаема (табл. 1).

В результате проведенного исследования можно заключить, что спутниковые наблюдения на
пункте ГГС Дау-Тупур в 2023 году возможны, поскольку основные характеристики искомой астро-
номической координаты не нарушены и соответствуют установленным, Управлением Росреестра,
параметрам.
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Таблица 1 – Краткая карточка обследования пункта №51 Дау-Дупур

№
п/п Обследуемый показатель пункта ГГС Состояние элемента

пункта ГГС
Рекомендации

по восстановлению

1 Опознавательный столб (знак) сохранился -

2 Монолит I сохранился -

3 Монолит II не вскрывался -

4 Монолит III не вскрывался -

5 Монолит IV не вскрывался -

6 ОРП I - -

7 ОРП II - -

8 Окопка читается -
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Государственная геодезическая сеть и опорная межевая сеть представляют собой совокупность
пунктов с установленными астрономическими координатами, использующихся геодезистами и ка-
дастровыми инженерами для решения различного рода задач в области кадастровых работ: состав-
ления межевых и технических планов, исполнительской топографической съемки и другие [1-3].
Пункты опорной межевой сети (ОМС) и государственной геодезической сети (ГГС) в зависимости
от типов образуют сеть полигональных или треугольных элементов, в границах которых геодезичес-
кие измерения производятся с особой точностью [4-7].

Точность геодезических измерений позволяет устанавливать, с отклонениями до 1 мм, коорди-
наты границ земельных участков сельскохозяйственного назначения и поселений, промышленности
и особо охраняемых природных территорий, земель лесного и водного фондов, а также запаса [8-10].

Сохранность пунктов ГГС и ОМС на сегодняшний день находится под угрозой ввиду того, что
более трети всех пунктов в границах Российской Федерации и ее регионов были уничтожены за
последние 25 лет. Связано это с тем, что надзорной деятельностью за сохранностью геодезических
пунктов до недавнего времени не занимались [11-12]. В этой связи актуальными являются меропри-
ятия по мониторингу состояния пунктов ГГС и ОМС, анализу их качественных характеристик и
пригодности для использования в геодезических измерениях и иных кадастровых работах.

Целью исследований является изучение проблемы сохранности пунктов государственной геоде-
зической сети в РСО–Алания в 2021–2022 гг.

В рамках поставленной цели был применен картометрический метод, использован геопортал
«Geobridge», прочие картографические и семантические источники.

По данным на 1 января 2023 года на территории Республики было уничтожено более 49 пунктов
государственной геодезической сети вследствие осуществления вскопки центра и опознавательного
знака, расчистки территории, уничтожения центра, отсыпки горных пород, т.е. точность производи-
мых измерений на территории РСО–Алания снизилась на 49 единиц.

С другой стороны, общее количество обследуемых (на ежегодной основе) пунктов превышает
количество в 120 пунктов. Вместе с этим с 2015 по 2022 гг. ежегодно было выявлено уничтожение
1-3 пунктов государственной геодезической сети.

В ходе периодических мониторинговых работ осенью 2022 года был совершен выезд на несколь-
ко точек совместно со специалистом управления Росреестра – Гатагоновым А.З., выявлен факт
уничтожения пункта вблизи селения Тарское, в левой части от автодороги «Октябрьское – Тарс-
кое», на подступе к г. Тарская (рис. 1).

Вскопка пункта ГГС, по предварительным данным, была произведена за текущий календарный
год. Были предприняты меры по уведомлению надзорного органа об уничтожения пункта государ-
ственной геодезической сети и начато дело о поиске с последующем привлечении к ответственнос-
ти лица, действия которого привели к умышленному уничтожению государственного межевого знака.
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Рис. 1. Участок в районе с. Тарское (осмотр нарушенного пункта триангуляционного типа
студентами и специалистом Управления Росреестра Гатагоновым А.З.).

Существующая тенденция свидетельствует не только о необходимости введения строгого конт-
роля за поддержанием сохранности пунктов ГГС и ОМС, но и о привлечении собственников и пользо-
вателей земельных участков, по вине которых были произведены демонтажные работы (уничтожен
пункт с астрономическими координатами) к административной ответственности с последующей
компенсацией (и восстановлением) причиненного государству ущерба.

На наш взгляд, данная мера позволит минимизировать случаи уничтожения пунктов ГГС и ОМС,
снизить вероятность возникновения прецедентов повторного посягательства физических или юри-
дических лиц на целостность геодезических пунктов.

Несоблюдение требований по сохранению пунктов ГГС, согласно действующему Кодексу об
административных правонарушениях (КоАП), влечет за собой административную ответственность
в соответствии со статьей 7.2 (от 30.12.2001 № 195-ФЗ):

- за неуведомление об изменениях состояния пункта или отказ в предоставлении возможности
проезда к нему – предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей (ч. 4 ст. 7.2 КоАП РФ);

- за уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических сетей – нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч рублей (ч. 3 ст. 7.2 КоАП РФ).

В заключение следует отметить, что не только в РСО–Алания, но и в соседней Ростовской
области темпы уничтожения пунктов ГГС и ОМС привели массовым разбирательствам в Судах с
лицами, ответственными за нанесение ущерба геоточкам государственной геодезической и опорной
межевой сети. В этой связи необходимо и дальше продолжать осуществлять строгий контроль в
рамках мониторинговых работ за состоянием сети геодезических пунктов в нашей республике.
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Аннотация. В статье рассмотрены виды землеустроительных работ при рекультивации нару-
шенных земель на примере СПК «Русь-Агро». Применен аналитический метод, сущность которого
состоит в проведении комплексного изучения отдельных мероприятий по восстановлению почвенно-
го плодородия. Установлено, что ключевым факторов эффективного проведения землеустройства
является составление проектов.
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Реабилитация нарушенных и деградированных сельскохозяйственных земель предполагает раз-
личные технологические подходы. Нарушенные земли требуют осуществления предварительных
мероприятий, направленных на восстановление почвенного покрова (горнотехническая рекультива-
ция, планировка техногенных ландшафтов, землевание) [1-5]. Только после этих этапов проводится
биологическая рекультивация с целью восстановления возможности полезного использования ланд-
шафта. Реабилитация деградированных земель предполагает использование технологических при-
емов биологической рекультивации и мелиорации [6-9]. После воспроизводства качества сельскохо-
зяйственных земель возможно применение инструментов экологической реабилитации, направлен-
ных на дальнейшее поддержание почвенного плодородия и эффективное использование сельскохо-
зяйственных земель [10-13].

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Русь-Агро» (СПК «Русь-Агро») находится
на территории Дигорского района Республики Северная Осетия–Алания, северо-западнее с. Мос-
тиздах. Площадь участка составляет 34 га. Разрешенное использование – в качестве сельскохозяй-
ственных угодий. Кадастровый квартал – 15:05:0010101.

Земельный участок СПК «Русь-Агро» площадью 34 га подлежит рекультивации в результате
интенсивного сельскохозяйственного использования. Неоднократное применение тяжелой сельско-
хозяйственной техники привело к истощению и нарушению механического состава почвы, а также
ее уплотнению, в связи с чем, нарушился водно-воздушный режим. Существенную роль в ускорении
деградации сыграло недостаточное применение органических и минеральных удобрений, что яви-
лось результатом уменьшения содержания гумуса и питательных элементов в плодородном слое
почв данного земельного участка.

К рекультивации относят также землевание – это комплекс мероприятий по снятию, транспорти-
ровке и нанесению плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород на малопродуктив-
ные угодья с целью их улучшения. Его широко применяют при рекультивации земель.

Проектируют его в основном в тех случаях, когда возникает необходимость в использовании
плодородного слоя почвы отводимого участка для несельскохозяйственных нужд.

Наиболее важно при разработке проектов землевания был выбран участок, установлена мощ-
ность снимаемого и наносимого слоев почвы. При выборе участка землевания учитывали возмож-
ность вовлечения его в более продуктивные угодья и избегали вариантов, при которых такая транс-
формация невозможна. Объект землевания был выбран на небольшом расстоянии от участка, где
снимают плодородный слой (рис. 1).

В проекте рекультивации земель сельскохозяйственного назначения нормативные требования
сводились к созданию биологически продуктивных участков земной поверхности с необходимыми
условиями для роста и развития растений.

Сплошное облесение намечают на неудобных для сенокошения и выпаса скота участках, под-
верженных эрозии в сильной степени, когда другие мероприятия не позволяют приостановить ее и
восстановить нарушенные земли. Посадки леса проектируют также на оползневых участках, пес-
ках, каменистых и бугристых землях, не используемых в сельском хозяйстве. Пескоукрепительные
насаждения предназначены для лесохозяйственного освоения песков, непригодных для использова-
ния в сельском хозяйстве, а также для защиты от засыпания песками прилегающих селений, дорог,
каналов, сельхозугодий. В лесостепной и степной зонах при достаточно благоприятных условиях на
песках создают сплошные массивы леса, а в более сухих степных и полупустынных районах –кулис-
ные и куртинные насаждения. Для защиты от заносов устраивают окаймляющие лесные полосы
шириной от 30 до 100 м (в зависимости от интенсивности передвижения песков) (рис. 2).

Мощность насыпного плодородного слоя почвы после усадки не менее 0,3-0,4 м.
Мощность насыпного слоя потенциально-плодородных пород после усадки не менее 0,5 метра

для отвалов, поверхность которых сложена непригодными по химическому составу породами и 1,0
метра для отвалов, поверхность которых сложена непригодными породами (расположенных в чер-
ноземной зоне).

Площадь рекультивации земельного участка составила 34 га. Уклон поверхности отвала 1,2 гра-
дусов. Водозадерживающий вал на отвале не менее 0,7 метра по высоте и 1,5 метра по ширине по
подошве. Глубина поверхностного слоя пород отвала, подвергающегося химической мелиорации не
менее 0,3 метра.
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Рис. 1. Фрагмент карты с расположением рабочего полигона СПУ «Русь-Агро».

Рис. 2. Схема расположения рекультивируемого земельного участка.
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Мощность насыпного экранирующего слоя определяется проектом.
При рекультивации были выполнены следующие работы:
– сформирован участок нарушенных земель, удобный для использования по рельефу, размерам и

форме, поверхностный слой которых должен быть сложен породами, пригодными для биологичес-
кой рекультивации;

– планировка участка нарушенных земель, обеспечивающую производительное использование
современной техники для сельскохозяйственных работ и исключающую развитие эрозионных про-
цессов и оползней почвы;

– нанесение плодородного слоя почвы при подготовке земель под пашню;
– использование потенциально плодородных пород с проведением специальных агротехнических

мероприятий при отсутствии или недостатке плодородного слоя почвы.
В проектах землевания определяют объемы работ по транспортировке грунта, решают вопросы

о планировке улучшаемых земель, внесении удобрений, об обработке почвы, о посеве культур при
необходимости – о химической мелиорации. Разрабатывают технологическую схему производства
работ по нанесению плодородного слоя, определяют объемы работ по реконструкции (устройству)
дорог, подъездных путей, потребность в машинах и механизмах.

Проекты на культурно-технические работы составляют с целью осуществления мероприятий по
улучшению кормовых угодий, повышению их продуктивности, созданию условий (подготовки терри-
тории) для производительной работы техники.
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Аннотация. При объяснении причин снижения урожаев сельскохозяйственных культур внима-
ние бывает обращено, главным образом на ухудшение физических и химических свойств почвы,
снижение валового запаса азота и других питательных веществ. Однако микрофлоре, в значитель-
ной степени обуславливающей эти отрицательные свойства почвы, уделялось очень мало внимания.
Между тем от активности и направленности биологических процессов, протекающих в почве, зави-
сит скорость трансформации различных соединений, разложение растительных остатков, накопле-
ние элементов питания и в конечном итоге плодородие почвы.

Ключевые слова: экспозиция, биологическая активность почвы, биологические удобрения,
разложение, продуктивность, ботанический состав травостоя, качество продукции, фаза
развития, корм

Цель. Изучить общую биологическую активность почвы в зависимости от биологического удоб-
рения, агроруды и перегноя.

Новизна. Впервые в условиях горной зоны РСО–Алания изучена динамика общей биологичес-
кой активности почвы в зависимости от количества экспозиций, горизонтов почвы, биологического
удобрения и агроруды.

Методика. Исследования проводились в условиях горной зоны РСО–Алания (в субальпийском
поясе юго-восточной экспозиции Даргавской котловины). Зима в горной зоне мягкая, а лето про-
хладное. Особенностью климата является наличие фенов (теплых сухих ветров), дующих с гор.
Относительная влажность воздуха в пределах 75-80%. В течении года осадки выпадают неравно-
мерно. Продолжительность безморозного периода составляет160-180 дней. Горно-луговые почвы
опытного участка в 0-20 см слое почвы содержат: 4,71% гумуса; 0,97% общего азота; 5,80 мг/100г
почвы Р2О5; 25,06 мг/100 г почвы К2О; рН сол. - 5,09 [1;2].

Определение общей биологической активности почвы проводили по интенсивности разложения
целлюлозы.

Результаты исследований. Проблема изучения и сохранения биологического разнообразия
природных экосистем в настоящее время приобрела глобальный характер, так как это необходимое
условие сохранения естественной среды обитания человека. Инвентаризация видового состава ра-
стений является основой для разработки рекомендаций по охране ботанических объектов, рацио-
нальному использованию растительных ресурсов, обогащения ассортимента возделываемых культур.

При интенсивном использовании кормовых угодий необходимо учитывать питательность траво-
стоя, их поедаемость определенными видами животных в разные сезоны года или фазы развития.
Некоторые виды растений, являясь прекрасным кормом для одних животных, совершенно не поеда-
ются другими.

Создание экологически устойчивой культуры луговых фитоценозов является в настоящее время
первоочередным вопросом в решении проблемы смягчения засухи, уменьшения эрозии почв, опти-
мизации продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей среды [3].

Для стабилизации продуктивности луговых фитоценозов в условиях переменчивой среды следу-
ет создавать многокомпонентные травостои по типу взаимозамещающих видов. Использование этого
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принципа базируется на сочетании в агрофитоценозах видов, сортов и экотипов растений с разными
ритмами роста и развития, что обеспечивает плавную замену в луговых ценозах краткосрочных
видов более долголетними. Такой подход при создании долголетних травостоев основывается на
поэтапном сукцессионном замещении видов с различным по продолжительности жизненным цик-
лом, дает быстрое достижение максимума продуктивности видами, имеющими низкую конкурент-
ную способность.

Благотворным влиянием на водно-физические свойства и санитарное состояние почвы облада-
ют многолетние травы, которые усиливают почвозащитную функцию растений, повышают биологи-
ческую активность почвы ее эрозионную устойчивость, устраняют потери питательных веществ,
гумуса и самой почвы от губительного воздействия сухих ветров и поверхностного стока [4].

Необходимость более полного использования биологических факторов в земледелии не нужно
сегодня доказывать. Одностороннее увлечение химическими способами регулирования факторов
жизни растений породило множество проблем, в связи с чем, биологизация, которая должна рас-
сматриваться как интенсификация биологических ресурсов в системах земледелия, является одним
из главных направлений устранения создавшихся в сельском хозяйстве противоречий [5-12].

Говоря о биологизации, следует иметь в виду две главные цели, которые она должна обеспечи-
вать. Первая – оптимизация процесса круговорота веществ и энергии в системе почва–растение–
животные в направлении его большей замкнутости. Вторая-устранение или существенное ослабле-
ние отрицательных последствий использования антропогенных факторов.

При объяснении причин снижения урожаев сельскохозяйственных культур внимание бывает об-
ращено, главным образом на ухудшение физических и химических свойств почвы, снижение валово-
го запаса азота и других питательных веществ. Однако микрофлоре, в значительной степени обус-
лавливающей эти отрицательные свойства почвы, уделялось очень мало внимания.

Между тем от активности и направленности биологических процессов, протекающих в почве,
зависит скорость трансформации различных соединений, разложение растительных остатков, накоп-
ление элементов питания и в конечном итоге плодородие почвы, развитию растений и их плодов
(семян различных культур: сои, гречихи и другие) [6-9].

Показателями биологической активности служат: выделение углекислоты, способность почвы к
аммонификации и накопление нитратов, скорость разложения клетчатки, ферментативная активность,
структура микробиоценоза, численность микроорганизмов различных физиологических групп.

Наши исследования показали, что на контрольном варианте (естественный луг) в первый срок
разложение целлюлозы в слое почвы 0-10 см составило 21,4%, в слое почвы 10-20 см – 19,8%, в слое
почвы 20-30 см – 16,1% (табл. 1). Аналогичные показатели варианта экстрасол 0,1 % + перегной 30
т/га составили соответственно: 26,8; 22,3; 20,6. Данный факт объясняется тем, что экстрасол это
препарат, который улучшает поступление элементов питания в растение, увеличивает всхожесть
семян, ускоряет развитие растений, снижает поражаемость растений фитопатогенными микроорга-
низмами, что существенным образом повышает продуктивность растений. Перегной – наиболее
эффективное, полное органическое удобрение с микроэлементами долговременного действия. Все
эти факторы способствовали повышению общей биологической активности.

По варианту экстрасол 0,1 % + перегной 10 т/га разложение полотна в первый срок (слой почвы
0-10 см) составило 24,3%, что ниже варианта экстрасол 0,1 % + перегной 30 т/га на 2,5%, но выше
показателя контрольного варианта на 1,9%. Аналогичные показатели слоев почвы 10-20 см и 20-30 см
были равны соответственно: 19,8; 2,5; 0% и 17,4; 2,2; 1,3% (табл. 1).

Наибольшая интенсивность данного процесса была отмечена по варианту экстрасол 0,1 % агро-
руда 1 т/га + перегной 10 т/га. Так, в первый срок определения (слой почвы 0-10 см) интенсивность
разложения полотна составила 29,8%, слоя почвы 10-20 см – 27,6%, слоя почвы 20-30 см – 24,3%.
Аналогичные показатели 2-го и 3-го сроков были равны соответственно: 42,7; 40,8; 36,4 и 54,3; 51,2;
44,7% (табл. 1). Данный факт свидетельствует о том, что интенсивность разложения целлюлозы
зависела от времени ее экспозиции в почве: чем больший отрезок времени полотно находилось в
почве, тем сильнее оно разлагалось. Так, убыль льняной ткани на контрольном варианте (среднее
значение в 0-30 см слое почвы) в первый срок составила 19,1%, во второй – 27,1%, в третий – 37,1%.

Установлено, что интенсивность разложения полотна по данному варианту была самой высокой.
Здесь помимо вышеперечисленных факторов, сказалось действие и агроруды. Агроруды – это об-
разования бентонитового типа, содержат в оптимальных дозах подвижные формы фосфора, калия,
железа, марганца, азота и ряд ценных для растений микроэлементов. Обладают они и высокими
свойствами адсорбции, коагуляции и флокуляции. К настоящему времени, как у нас в стране, так и за
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рубежом, получено большое количество достоверных данных об агроэкономической эффективности
цеолитов на почвах с низким содержанием питательных элементов и с легким гранулометрическим
составом.

Таблица 1 – Интенсивность разложения целлюлозы в почве в зависимости от биопрепарата,
агроруды и перегноя в условиях горной зоны РСО–Алания 2022 году

Процент разложения целлюлозы
варианты опыта

Сроки
Слой

почвы,
см

контроль
(естественный

луг)

Экстрасол 0,1 % +
перегной, 30 т/га

Экстрасол 0,1 % +
перегной, 10 т/га

Экстрасол 0,1 % +
агроруда 1 т/га +
перегной 10 т/га

1-й

0-10
10-20
20-30

Средн.

21,4
19,8
16,1
19,1

26,8
22,3
20,6
23,2

24,3
19,8
17,4
20,5

29,8
27,6
24,3
27,2

2-й

0-10
10-20
20-30

Средн.

32,6
30,9
17,8
27,1

36,4
31,2
27,3
31,6

33,8
32,1
24,7
30,2

42,7
40,8
36,4
40,0

3-й

0-10
10-2-
20-30

Средн.

40,1
38,6
32,7
37,1

48,4
42,1
38,7
43,1

46,2
40,3
36,1
40,9

54,3
51,2
44,7
50,1

Наши исследования показали, что при длительном отсутствии атмосферных осадков интенсив-
ность разложения целлюлозы заметно снижалось. Например, в июле-августе практически не было
осадков, что обусловило снижение изучаемого показателя.

Выводы
1. На контрольном варианте (естественный луг) в первый срок разложение целлюлозы в слое

почвы 0-10 см составило 21,4%, в слое почвы 10-20 см почвы – 19,8%, в слое почвы 20-30 см –
16,1%. Аналогичные показатели варианта экстрасол 0,1 % + перегной 30 т/га составили соответ-
ственно: 26,8; 22,3; 20,6%. По варианту экстрасол 0,1 % + перегной 10 т/га разложение полотна в
первый срок (слой почвы 0-10) составило 24,3%, что ниже варианта экстрасол 0,1 % + перегной 30 т/
га на 2,5%, но выше показателя контрольного варианта на 1,9%. Аналогичные показатели слоев
почвы 10-20 см и 20-30 см были равны соответственно: 19,8; 2,5; 0% и 17,4; 2,2; 1,3%.

2. Наибольшая интенсивность данного процесса была отмечена по варианту экстрасол 0,1 % +
агроруда 1 т/га + перегной 10 т/га Убыль льняной ткани зависела от времени ее экспозиции в почве:
чем больший отрезок времени полотно находилось в почве, тем сильнее оно разлагалось. Так, ин-
тенсивность разложения на контроле (среднее значение в 0-30 см слое почвы) в первый срок соста-
вила 19,1%, во второй – 27,1%, в третий – 37,1%. При длительном отсутствии атмосферных осадков
интенсивность убыли полотна заметно снижалась. Даже однократное применение биопрепаратов в
рекомендуемых дозах приводит к определенным изменениям в биологических свойствах почвы.
Оно оказывает кратковременное влияние на микрофлору, которое быстро нивелируется.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по оценке эффективности выде-
ления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Рассветском СП Ар-
донского района РСО–Алания в 2022 году. Установлено, что за чертой реестровых границ населен-
ного пункта существует более 9-ти земельных участков, предназначенных для застройки в кварта-
ле, основное целевое назначение которого предполагает сельскохозяйственное использование.

Ключевые слова: кадастр, геодезия, границы, населенный пункт, муниципальное образо-
вание, кадастровый квартал, земельный участок, категория, земельный фонд

Современные проблемы эффективного управления территориями и недвижимым имуществом
связаны, в основном, с формированием объектов недвижимости (земельных участков, зданий, со-
оружений, строений) в качестве индивидуально-определенной вещи, имеющей особые характерис-
тики, выделяющие их среди прочих видов имущества [1, 3]. Выступая в качестве ликвидного това-
ра, объекта для инвестиций, наиболее долговечного из всех существующих на рынке недвижимости
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(и земельном рынке), участки привлекают к себе внимание частных лиц (инвесторов) и органов
государственной (и местной) власти, являющихся регуляторами процессов выделения наделов на
землях различных категорий [5, 9, 12].

Земельный фонд страны предполагает существование семи категорий, каждая из которых име-
ет, в рамках существующих земельных участков в их границах, свой особый правовой порядок ис-
пользования [2, 4, 7]. Такой правовой порядок использования не должен быть отличным от целевого
назначения земель [6, 8, 11]. Поэтому де-юре появление участков одних категорий в границах зе-
мель иных категорий является невозможным с точки зрения существующих норм и правил [10, 13].
Однако же в реальности повсеместно возникают случаи, когда вне границ населенной черты (зе-
мель категории населенные пункты) появляются земельные участки, предназначенные для жилищ-
ного освоения и иных видов деятельности. В этой связи актуальными являются мероприятия в час-
ти мониторинга территорий муниципальных образований на предмет существования, нарушающих
основные принципы ст. 7 ЗК РФ, земельных участков, находящихся вне юридически установленных
границ.

Цель исследований состоит в изучении земельных участков, расположенных вне населенной
черты (на примере Рассветского СП Ардонского района РСО–Алания в 2022 году).

Для достижения поставленной цели была приведена характеристика земельно-кадастрового зо-
нирования территории муниципального образования и населенного пункта, выявлены (с использова-
нием ПКК Росреестра), земельные участки, находящиеся вне черты существующих кадастровых
кварталов, формирующих территории земель категории населенные пункты, определены основные
пути решения выявленных проблем.

Объект исследований – Рассвет – село в Ардонском районе Республики Северная Осетия–
Алания. Административный центр – Рассветское сельское поселение, расположено на левом берегу
реки Фиагдон (бассейн Терека), в 22 км к юго-востоку от районного центра г. Ардон и в 24 км к
северо-западу от г. Владикавказа. Численность проживающих на 1.01.2021 г. составляет 523 чело-
века.

Земельно-кадастровым делением территории Ардонского района РСО–Алания сформирован блок
15:06:01 и массив 15:06:0110 «Рассвет», в границах которого располагается более 100 земельных
участков различного разрешенного использования. Кварталы имеют прямоугольную форму, реже
уникальную конфигурацию. Участки в их границах сформированы с минимальными физическими
искажениями (незначительное количество земель с повышенным количеством поворотных точек
границ) (рис. 1).

Рис. 1. Структура кадастровых кварталов Рассветского СП Ардонского района РСО–Алания
на 1.01.2023 г.

Изучив с использованием публичной кадастровой карты Росреестра территорию массива
15:06:0020, являющегося смежной, по отношению к массиву 15:06:0110, кадастровой единицей, уста-
новили, что на территории искомого массива существует более 199 земельных участков, располо-
женных от с. Фиагдон до с. Кадгарон, в т.ч. имеющих смежные, с кадастровыми кварталами массива
0110, границы 6 земельных участков (отнесенных, согласно Реестру, к землям населенных пунктов
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Рассветского СП): участок 15:06:0020204:240 (рис. 1а) и участки иных кадастровых номеров
(рис. 1б).

№
п/п

Кадастровый номер
участков Категория Кадастровый

номер квартала Категория

1
:240, :40, :246, :239,
:242, :406, :243, :245,

:238

Населенные
пункты 15:06:0020204 Сельскохозяйственное

назначение

Рис. 2. Участки, выделенные с нарушением границ НП в южной части Рассветского СП (а)
и к западу от квартала 110105 (б).

Кадастровые номера земельных участков, изображенных на снимке с ПКК Росреестра (рис. 1б),
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сводная характеристика принадлежности выявленных участков вне границ НП
и кадастрового квартала к категориям ЗФ РФ

Существование выявленных земельных участков, как участков, отнесенных к категории земель
населенные пункты, является спорным, поскольку квартал, в границах которого они располагаются,
является кварталом межселенных земель (земель сельскохозяйственного назначения). Следует
предположить, что выделенные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство
были с нарушениями основных положений земельного законодательства РФ, поскольку границы квар-
талов массива 0110 не были расширены, что не предполагало формирование новых участков на
территориях, которые не были перераспределены в ходе формирования фонда перераспределения
земель.

Среди основных путей решения выявленных проблем можно выделить следующие:
1. Наложение обременения с целью приостановления любых работ по освоению выделенных

земельных участков.
2. Объявление сбора собрания представителей Рассветского СП по вопросам формирования

фонда перераспределения земель.
3. Официальное уведомление органов власти муниципального района, республики и Росреестра

по вопросам формирования новых кадастровых кварталов или расширения границ уже существую-
щих кадастровых единиц.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа эффективности существующей систе-
мы управления земельными ресурсами в г. Беслан в 2019-2021 гг. Использован метод А.А. Варла-
мова и С.А. Гальченко. Установлено, что показатели доходности местного бюджета с 2019 по 2021 гг.
снизились 48,0%, при этом план сократился лишь на 27,5%. В этой связи система управления зе-
мельными ресурсами в г. Беслан считается недостаточно эффективной.

Ключевые слова: кадастр, управление, территории, имущество, объекты недвижимос-
ти, земельный налог
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В границах муниципальных образований управление территориями и имущественным комплек-
сом осуществляется комплексно, с учетом имеющихся регламентов и нормативно-правовых актов
местного, регионального и федерального уровней [1, 2]. Органы местной власти, ответственные за
создание рациональной системы управления территориями, создают предпосылки, через подведом-
ственные учреждения, для формирования эффективной системы взыскания индивидуально-безвоз-
мездных выплат с собственников узаконенных объектов недвижимого имущества [3-6].

Система управления земельными ресурсами, территориями и недвижимым комплексом – это, в
первую очередь, совокупность подсистем, регулируемых теми или иными субъектами надзорной и
регулятивной деятельности: налоговой службой, государственными оценщиками, Росреестром и
другими [7, 8].

Основополагающим элементом системы является экономическая подсистема, функционирую-
щая на базе существующих механизмов регулирования денежных потоков (налогов) в бюджет му-
ниципального образования и города [9-13]. В этой связи очень актуальными являются работы по
оценке состояния системы управления земельными ресурсами в экономическом ключе.

Целью исследований является анализ экономической эффективности системы управления зе-
мельными ресурсами в Бесланском городском поселении Правобережного района РСО–Алания за
2019–2021 гг.

Для достижения поставленной цели следовало: проанализировать доходную составляющую ме-
стного бюджета за исследуемый период, выявить основные закономерности динамики поступаю-
щих платежей от собственников земельных участков и недвижимого имущества, изучить степень
соответствия фактических доходов плановым, дать характеристику эффективности существующей
системы управления земельными ресурсами.

В основу методики исследований лег метод А.А. Варламова и С.А. Гальченко, сущность кото-
рого состоит в сопоставлении фактических и расчетных земельных платежей; в случае эффективно-
го управления земельным фондом, коэффициент эффективность должен быть не ниже 1,01 (Обще-
российского).

Применена формула, приведенная ниже:

 ,                                                        (1)
где: Кэф – коэффициент эффективности системы УЗР; Пф – фактические доходы местного бюд-

жета от налоговых выплат, руб.; Пр – расчетные доходы от налоговых выплат, руб.
Объект исследований – г. Беслан, является административным центром Правобережного райо-

на, расположен в южной его части. По численности населения занимает одно из первых мест в
РСО–Алания.

По территории города проходит транспортная железнодорожная и автомобильная развязка, со-
единяющая город (и республику) с другими субъектами Российской Федерации на севере, северо-
востоке и северо-западе.

Анализ доходной части местного бюджета за 2019 год выявил, что плановые доходы по налогу
на имущество находились на уровне 28,4 млн. рублей, фактические составили 39,9 млн. рублей (пре-
вышение 2,4 раза), по земельному налогу 27,0 и 36,4 млн. рублей (превышение 1,35 раз), по совокуп-
ному налогу 55,4 и 76,3 млн. рублей соответственно (превышение в 1,37 раз) (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели доходности местного бюджета за 2019 г.

№
п/п Вид налогового дохода Ед. изм. План на 2019 г. Исполнено за 2019 г. %

1 Налог на имущество тыс. руб. 28400,0 39912,5 247,0

2 Земельный налог тыс. руб. 27000,0 36454,5 135,0

3 Всего тыс. руб. 55400,0 76367,0 137,0

В 2020 году плановые доходы местного бюджета от налога на имущество составили 33,1 млн.
рублей, а фактические – 30,6 млн. рублей (снижение на 7,6%), по земельному налогу 30,7 и 27,5 млн.
рублей (снижение на 10,3%), по совокупному налогу 63,9 и 58,1 млн. рублей соответственно (сниже-
ние на 8,9% (табл. 2).
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Таблица 2 – Показатели доходности местного бюджета за 2020 г.
№
п/п Вид налогового дохода Ед. изм. План на 2020 г. Исполнено за 2020 г. %

1 Налог на имущество тыс. руб. 33100,0 30601,3 92,4
2 Земельный налог тыс. руб. 30700,0 27533,5 89,7
3 Всего тыс. руб. 63800,0 58134,8 91,1

В 2021 году ситуация с неисполнением плановых показателей ухудшилась. Разница между пла-
ном и фактическими поступлениями по налогу на имущество составила 22,5%, по земельному нало-
гу 21,5%, а по совокупному налогу – 11,6% (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели доходности местного бюджета за 2021 г.

№
п/п Вид налогового дохода Ед. изм. План 2021 г. Исполнено за 2021 г. %

1 Налог на имущество тыс. руб. 27400,0 21242,3 77,5
2 Земельный налог тыс. руб. 23900,0 19007,8 79,5
3 Всего тыс. руб. 51300,0 40250,1 78,4

На рисунке 1 можно отчетливо увидеть разницу между плановыми и фактическими доходами
бюджета г. Беслан за исследуемый период.

Рис. 1. Соотношение плановых и фактических поступлений совокупного налога
в бюджет г. Беслан за 2019–2021 гг.

Применив формулу (1) произвели расчеты, согласно которым коэффициент экономической эф-
фективности системы управления земельными ресурсами в г. Беслан в 2019 году составлял 1,37%,
в 2020 году снизился на 0,46 и составил 0,91, а в 2021 году снизился еще на 0,13 и составил 0,78 (при
Общероссийском в 1,01).

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о крайне низкой экономической эффек-
тивности существующей системы управления земельными ресурсами в объекте исследований.
Необходимо скорректировать вектор существующей земельной и фискальной политики, проводимой
органами местной власти в части взыскания индивидуально-безвозмездных выплат с собственни-
ков объектов недвижимости (земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на них), задействовать имеющиеся правовые и экономические рычаги для привлечения
субъектов, избегающих уплаты налогов, к ответственности.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема наложения границ земельных участков в селении
Нарт Ардонского района РСО–Алания на примере кадастрового квартала 15:06:120103. Использо-
ван картометрический метод, произведены измерения с использованием графических инструмен-
тов и на местности. Установлено, что в квартале 15:06:120103 существует наложение между 4-мя
земельными участками, суммарная площадь нарушений составляет 602 м2.

Ключевые слова: земельный участок, межевание, границы, кадастровый квартал, нало-
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Земельно-кадастровые работы по установлению границ объектов землеустройства, объектов
капитального строительства, территориальных зон и прочих земельных участков, отнесенных к од-
ной из семи категорий земельного фонда Российской Федерации, являются важным комплексом
мероприятий, способствующих разграничению прав на земельные наделы, их охране [4-6]. Кадаст-
ровые работы, в т.ч. комплексные, направлены на закрепление границ земельных участков и иных
территориальных зон в целях избежания возникновения случаев не самопроизвольного или само-
вольного захвата одним собственником земельного участка части надела земельного участка сосе-
да-смежника [1-3].

В связи с тем, что земельное законодательство нашей страны достаточно молодо и до сих пор
находится на стадии развития, что обусловлено систематическим совершенствованием законода-
тельной базы в части повышения эффективности осуществления регистрационных мероприятий,
принятие в 2007 и в 2017 годах двух федеральных законов «О государственном кадастре недвижи-
мости» (ФЗ-221) и «О государственной регистрации недвижимости» (ФЗ-218), большинство участ-
ков, границы которых устанавливали до принятия в силу вышеуказанных правовых актов, имеют
некоторые недостатки [7-10]. Их еще называют «ранее учтенными» землями.

Современные спутниковые приборы позволяют с высокой долей точности устанавливать грани-
цы земель, поэтому, когда в одном кадастровом квартале существуют ранее учтенные земельные
участки и проводятся работы по установлению границ уже «учтенных» земель, возникают случаи
наложения или пересечения границ [11-13]. Выявление таких случаев является очень актуальной
задачей, стоящей перед органом кадастрового учета и кадастровыми инженерами.

Целью исследований является изучение проблемы наложения границ земельных участков на
примере кадастрового квартала 15:06:120103, расположенного в Ардонском районе РСО–Алания.

Для достижения поставленной цели следовало: изучить площадные характеристики земельных
участков с нарушениями конфигурации границ, выявить степень наложения, величину нарушенной
площади и предложить пути решения существующих недостатков.

Объект исследований – квартал 15:06:120103 расположен в северной части селения Нарт и явля-
ется одним из 40-ка кадастровых кварталов населенного пункта. Имеет площадь 2,4 га (0,024 км2).
В ходе изучения ПКК Росреестра выявлено нарушение границ 4-х земельных участков (:11, :9, :12 и
:13). Последний участок является учтенным, поэтому взят за эталонный при проведении изысканий
(рис. 1).

Рис. 1. Нарушенные земли в кадастровом квартале 120103 на Публичной кадастровой карте
Росреестра.

Для земельного участка 15:06:120103:11 степень наложения на участок 15:06:120103:13 составля-
ет 6,11%, для участка :9 около 15,63% и для участка :12 не менее 13,65%. При этом нарушенная
площадь искомого земельного участка в связи с наложением границ трёх исследуемых земель со-
ставляет 121, 253 и 228 м2 соответственно (табл. 1).
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Таблица 1 – Характеристика нарушенных территорий кадастрового квартала 120103

№
п/п Кадастровый номер Площадь, м2 Степень наложения, % Нарушенная

площадь, м2

1 15:06:120103:11 1830 6,61 121
2 15:06:120103:9 1619 15,63 253
3 15:06:120103:12 1670 13,65 228
4 - - - 602

При мечан ие : составлено авторами.

В целях устранения существующего наложения границ земельных участков следует провести
комплексные кадастровые работы в исследуемом кадастровом квартале по размежеванию земель.
Известно, что фактическое положение земельных участков и реестровое различаются. При сово-
купной стоимости межевых работ для 4х земельных участков в 27 тыс. рублей, комплексные када-
стровые работы составят сумму, меньшую указанной в 4,5 раза. Связано это с тем, что комплекс-
ные кадастровые работы являются наиболее эффективными как с экономической точки зрения (для
собственников земельных участков), так и с организационной (для кадастрового инженера) (табл. 2).

Таблица 2 – Стоимость кадастровых работ по размежеванию/установлению границ

№
п/п Вид кадастровых работ Ед. Стоимость, руб.

1 Межевание 1 от 7000
2 Установление границ ОКС 1 от 6500
3 Исполнительская съемка 1 от 8000
4 Комплексные кадастровые работы 1 от 1300

Прим еча ни е : по РСО–Алания в конце 2022 г.

Размежевание земельных участков необходимо провести ввиду того, что наличие наложений
влечет за собой существование обременения, которое ограничивает не только право распоряжения
земельной собственностью, но и, в некоторых случаях, право владения.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по оценке полноты сведений госу-
дарственного реестра недвижимости о земельных участках в с. Раздольное. Применен авторский
метод, сущность которого заключается в сопоставлении земельных наделов в зависимости от нали-
чия или отсутствия установленных границ. Выявлено, что уровень полноты сведений ЕГРН средний
и не превышает 48,73%.
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Земельные ресурсы являются наиболее ценным природным богатством, использующимся прак-
тически повсеместно, систематически для решения различного рода задач в области производства
продуктов питания, строительства объектов капитального фонда, удовлетворения различных потреб-
ностей государства, человека [1-3]. Земельные участки, как части природных ресурсов, имеют оп-
ределенные в Росреестре границы, сведения о которых внесены в единую базу данных ЕГРН (Еди-
ный государственный реестр недвижимости) [4-8].

Уполномоченные лица, осуществляющие кадастровые работы в области регистрации границ
земельных участков в органе кадастрового учета – кадастровые инженеры, действуют на основании
технического задания и заказа от потенциальных собственников недвижимого имущества [9-12]. Про-
изводя кадастровые работы, в том числе комплексные, они составляют планы местности, в которых
отражены сведения о межах участков.



74 Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023

На сегодняшний день одной из основных проблем формирования полноты единой базы данных
ЕГРН является отсутствие желания собственников объектов недвижимости узаконивать право на
такие объекты с уточнением границ. В этой связи сведения ЕГРН зачастую носят фрагментарный,
неполный характер.

Целью исследований является определение полноты сведений ЕГРН о земельных участках в
с. Раздольное Моздокского района РСО–Алания в I квартале 2023 года.

Для достижения поставленной цели следовало: привести характеристику современного положе-
ния населенного пункта, выявить актуальное количество кадастровых единиц (кварталов), уточнить
положение земель в границах населенного пункта с установленной межой и дать заключение о пол-
ноте сведений ЕГРН за текущий квартал.

Полнота сведений ЕГРН определялась авторским методом, разработанным А.А. Пех. В каче-
стве основных показателей использованы сведения о наличии или отсутствии данных о существова-
нии границ у земельных участков и объектов капитального строительства в черте конкретного насе-
ленного пункта.

Сущность данной методики состоит в сопоставлении земельных участков (и объектов капиталь-
ного строительства) в зависимости от наличия или отсутствия установленной межи.

При соотношении земельных участков с установленной границей (и ранее учтенных) к земель-
ным участкам без установленной границы менее 15-30%, полнота сведений ЕГРН считается низ-
кой, при соотношении в 30-45% – недостаточной, при соотношении в 45-65% – средней, при соотно-
шении в 65-80% – высокой, при соотношении выше 80-90% – достаточной. Также существует пара-
метр «абсолютная полнота», при котором соотношение земельных участков с установленной грани-
цей преодолевает показатель в 99%.

Объект исследований – селение Раздольное находится в 15 км к юго-западу от районного центра
– г. Моздок, на окраинах Кабардинской равнины, в долине реки Терек. Основано в 1888 году. По
данным на 1 января 2021 года численность проживающих в селении составляет 1,05 тыс. человек, из
которых доля осетин составляет 5,8%.

По положению на спутнике селение занимает выгодную позицию, окружено землями сельскохо-
зяйственного назначения в южной, западной и восточной сторонах (рис. 1а). По положению на Пуб-
личной кадастровой карте (ПКК) имеет ряд особенностей, среди которых следует выделить: вытя-
нутую структуру кадастровых кварталов в северной и восточной частях кадастровой единицы, на-
личие земельных участков вне черты существующих кварталов населенной территории (рис. 1б).

Рис. 1. Селение Раздольное на ПКК Росреестра (а) и спутником снимке (б).

Земельно-кадастровым делением сформирован блок 15:01:24 и массив 01 «Раздольное», в гра-
ницах которого располагается 16 кадастровых кварталов. Общее количество земельных участков,
существующих по данным на 1 февраля 2023 года, составляет 433 единицы, в т.ч. поставлено на
учет с 2018 по 2021 гг. 20 участков (рис. 2а). Из общего количества земель 222 надела имеют
зарегистрированные, в Росреестре, границы (рис. 2б).

Используя авторскую методику определили, что полнота сведений ЕГРН о земельных участках
в Раздольненском сельском поселении средняя и не превышает 51,27%, что свидетельствует о не-
достаточно высоком уровне проводимой, органами местной власти, земельной политики в части
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привлечения собственников (в т.ч. потенциальных) к регистрации имеющегося или приобретаемого
имущества.

Рис. 2. Показатели регистрируемости земель за 2018–2021 гг. (а) и соотношение участков
в зависимости от наличия установленной межи (б).
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по уточнению кадастровой сто-
имости земельных участков и величины земельного налога на них в Ольгинском СП Правобережно-
го района РСО–Алания в 2022 году. Применен аналитический метод. Установлено, что кадастровая
стоимость наибольшая за земли рекреации (480,05 руб./м2), наименьшая за земли культурно-досуго-
вой деятельности (155,47 руб./м2), при этом налоговая стоимость выше за земли торговли (6,38 руб./м2

в год), наименьшая за земли жилищного строительства (0,167 руб./м2).

Ключевые слова: кадастр, кадастровая оценка, кадастровая стоимость, налог, земель-
ный налог, вид разрешенного использования

Земельные ресурсы, как части природных ресурсов, составляют все земли в границах Российс-
кой Федерации [1-3]. Обладая определенными физическими параметрами, выделяющими их среди
прочих других видов природных ресурсов, земельные участки имеют следующие уникальные свой-
ства: местоположение, форма (конфигурация), размер, содержание питательных веществ в почвах,
залегающих на породах (осадочного или метаморфического вида). В этой связи в зависимости от
наличия или отсутствия тех или иных уникальных свойств, земельные участки имеют различную
кадастровую (экономическую) стоимость [4-6].

Кадастровая стоимость является таким видом стоимости, на базе которого производятся все
расчеты по уточнению налоговой и арендной цены земли. Без существования кадастровой стоимо-
сти невозможно уточнить и размер залоговой, восстановительной и компенсационной цены наделов.
Поэтому она (кадастровая стоимость) имеет стратегическое значение как для органов государ-
ственной и местной власти, так и для федеральной налоговой службы (ФНС) [7-9].

Мероприятия по уточнению кадастровой (и, как следствие, налоговой) стоимости земельных
участков призваны систематизировать и актуализировать имеющиеся ценовые показатели. Систе-
матизация и актуализация позволит своевременно скорректировать величину налогового обремене-
ния на собственников земельных наделов [10-12]. В этой связи целью исследований является уточ-
нение кадастровой стоимости земельных участков различного разрешенного использования в Пра-
вобережном районе РСО–Алания (на примере Ольгинского СП) в 2022 году.

Для достижения поставленной цели следовало: определить наиболее значимые, для села, виды
разрешенного использования земель, рассчитать их площадные особенности, уточнить кадастро-
вую их стоимость с использованием сведений ЦГКО по РСО–Алания в г. Владикавказ за 2020-2021 гг.,
изучить Решение Собрания представителей Ольгинского сельского поселения Правобережного рай-
она Республики Северная Осетия–Алания от 12 ноября 2014 г. № 10 для дальнейшего уточнения
налоговых ставок и величины земельного налога в объекте исследований.

В основу методики исследований легли общепринятые методы определения стоимости единицы
площади для земельных наделов. Исчисление кадастровой стоимости единицы земельной площади
осуществляли, используя следующую формулу:
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 ,                                                  (1)
где: УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости, руб./м2; Sзем. – площадь земельного

участка, м2; Ксзем. – кадастровая стоимость земельного участка, руб.
Ольгинское – село в Правобережном районе Республики Северная Осетия–Алания. Админист-

ративный центр муниципального образования «Ольгинское сельское поселение». Селение располо-
жено на левом берегу реки Камбилеевка, в 11 км к юго-востоку от районного центра – Беслан и в 9 км
к северу от Владикавказа (рис. 1а). По земельно-кадастровому делению территорию Ольгинского
СП делят более 60 кадастровых кварталов (рис. 1б).

Рис. 1. Ольгинское СП на спутниковом снимке (а) и публичной кадастровой карте Росреестра (б).

Для проведения исследований было отобрано 6 земельных участков: торговой, культурно-досу-
говой, рекреационной деятельности, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного
строительства, и общего пользования.

Расположены по улицам: Ленина и Пролетарской. Участок :78 имеет площадь 116 м2, :147 и :6
около 6,1 и 3,6 тыс. м2, :16, :20 и :11 около 6,5, 3,4 и 1,8 тыс. м2 соответственно.

При этом кадастровая стоимость варьирует от 49,3 тыс. рублей до 1,6 млн. рублей.
Удельный показатель кадастровой стоимости был рассчитан с использованием формулы (1) и,

согласно произведенным исчислениям, для земельного участка под объектами торговли составил
425,5 руб./м2, для участка культурно-досуговой и рекреационной деятельности 155,47 и 480,05 руб./м2,
для участков личного подсобного хозяйства, общего пользования и индивидуального жилищного
строительства 163,65 руб./м2 (табл. 1).

Таблица 1 – Кадастровая стоимость земельных участков в с. Ольгинское на 1 января 2023 года

№
п/п Кадастровый номер ВРИ* Площадь, м2 Кадастровая

стоимость, руб.
УПКС,
руб./м2

1 15:03:0140137:78 ТД*1 116 49358,00 425,50
2 15:03:0140129:147 КДД*2 6182 961115,54 155,47
3 15:03:0140129:6 ЛПХ*3 3621 592576,65 163,65
4 15:03:0140130:16 Общее пользование 6524 1067652,60 163,65
5 15:03:0140126:20 Рекреация 3452 1657128,78 480,05
6 15:03:0140140:11 ИЖС*4 1826 298824,90 163,65

Прим еч ан ие : *вид разрешенного использования; *1торговая деятельность; *2 культурно-досуговая
деятельность; *3личное подсобное хозяйство; *4индивидуальное жилищное строительство.
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Изучив Решение собрания представителей Ольгинского СП от 2014 года выявили, что ставка в
% к кадастровой стоимости для земель ЛПХ, ИЖС составляет 0,1%, под объектами торговли и
общего пользования 1,5%, рекреации и культурно-досуговой деятельности – 0,08% (табл. 2).

Таблица 2 – Налоговая стоимость земельных участков в с. Ольгинское на 1 января 2023 года

№
п/п Кадастровый номер Ст., в% к кад. стоимости УПКС, руб./м2 УПНС,

руб./м2

1 15:03:0140137:78 1,5 425,50 6,38

2 15:03:0140129:147 0,08 155,47 1,24

3 15:03:0140129:6 0,1 163,65 0,16

4 15:03:0140130:16 1,5 163,65 2,45

5 15:03:0140126:20 0,08 480,05 3,84

6 15:03:0140140:11 0,1 163,65 0,16

Используя формулу (1), преобразовали её для уточнения налоговой стоимости квадратного мет-
ра земельной площади, которая, как представлено в таблице 2, варьирует от 0,16 до 6,38 руб./м2 в
год.

Умножив налоговое обременение за квадратный метр на совокупную площадь по каждому зе-
мельному участку получили, что величина ежегодных выплат по земельному налогу для участка
торговой деятельности составляет 740,08 рублей, для участка под объектами культурно-досуговой
деятельности 7,5 тыс. рублей, личного подсобного хозяйства – 579,36 рублей, общего пользования –
15,9 тыс. рублей, рекреации – 13,2 тыс. рублей и индивидуального жилищного строительства – 292,16
рублей.
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Аннотация. В статье рассмотрена технология производства ржано-пшеничного хлеба с напол-
нителем из фундука и грецкого ореха с использованием в составе закваски дрожжей селекции НИИ
биотехнологии Горского ГАУ.

Ключевые слова: технология производства, ржано-пшеничный хлеб, фундук, грецкий орех

Как известно, ассортимент хлебобулочных изделий в последнее время все больше увеличивает-
ся. Однако не так много сортов хлеба обладают лечебно-диетическими и профилактическими свой-
ствами.

В связи с этим целью настоящей работы явилась разработка технологии ржано-пшеничного хле-
ба с наполнителем из фундука и грецких орехов, так как они содержат большое количество биологи-
чески активных соединений нормализующих обмен веществ человека.

Приготовление ржано-пшеничного хлеба проводили в соответствие с ГОСТ 70045-90.
Технологический процесс производства хлеба из ржано-пшеничной муки с включением ядра

фундука и грецких орехов представлен на схеме 1.
Ржано-пшеничная мука имеет некоторые особенности, влияющие на ее хлебопекарные свой-

ства. Все эти особенности муки обусловливают существенные различия в свойствах и способах
приготовления теста.

Для производства ржано-пшеничного хлеба нами было использовано следующее сырьё: мука
ржаная обдирная, мука пшеничная 2 сорта, дрожжи селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ,
соль поваренная пищевая, сахар, вода питьевая, фундук и грецкие орехи.

Качество применяемого сырья должно отвечать требованиям соответствующей нормативно-
технической документации.

Рецептура и режимы приготовления теста с применением фундука и грецких орехов представле-
ны в таблице 1.

Сухие активные дрожжи, реализуемые в торговой сети, были заменены дрожжами селекции
НИИ биотехнологии Горского ГАУ. Штаммы дрожжей Saccharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3414 и
Saccharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415 обладают достаточной степенью утилизации углеродсо-
держащих веществ, что позволяет рекомендовать их к внедрению на предприятиях пищевой про-
мышленности.
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Схема 1. Технологический процесс производства ржано-пшеничного хлеба.

Таблица 1 – Рецептура и режимы приготовления теста

Замес теста
Мука + ядра фундука и грецких орехов +

дрожжи + вода с сахаром
¯

Брожение теста
t = 27 – 30°С в течение 1 часа

¯

Обминка теста

¯

Формовка, расстойка – 35 мин.

¯

Выпечка хлеба
t = 200 – 240°С в течение 50 – 55 мин.

Расходы сырья и параметры
приготовления тестаИспользуемые виды сырья

и технологические параметры
тесто

Мука ржаная, хлебопекарная, кг 0,6

Мука пшеничная, кг 0,4
Ядра фундука и грецких орехов, кг 0,07-0,1

Дрожжи селекции НИИ биотехнологии, кг 0,02

Соль поваренная пищевая, кг 0,015
Сахар-песок, кг 0,01

Температура начальная, °С 27 - 30
Продолжительность брожения, мин 60-90

Конечная кислотность, град. 7,5-8,5

Дрожжи предварительно были разведены в теплой (но не горячей) воде с сахаром. Сахар добав-
ляется в качестве питательной среды для дрожжей, а также для улучшения вкусовых качеств гото-
вого хлеба. Внесение соли в ржано-пшеничное тесто повышает температуру клейстеризации его
крахмала в процессе выпечки, что способствует улучшению реологических свойств мякиша хлеба.

Приготовление хлеба производили безопарным способом.
Приготовление теста безопарным способом, мы проводили с использованием муки, воды, соли и

добавлением измельченных грецких орехов и фундука, взятых в равных соотношениях, которые вво-
дили в количестве 7-10% от объема используемой муки.

Продолжительность брожения зависит от количества вносимых дрожжей и может колебаться
от 2 до 4 часов. При брожении в тесте происходят разнообразные химические изменения под влия-
нием жизнедеятельности микроорганизмов и ферментов муки.

В процессе брожения нами были исследованы физико-химические свойства теста – определены
кислотность и температура в начале и в конце брожения. Данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Свойства теста в начале и в конце брожения

Показатель Свойства

Температура теста в начале брожения, оС 26 - 28

Температура теста в конце брожения, оС 28 - 30

Кислотность теста в начале брожения, град. 6,5

Кислотность теста в конце брожения, град. 7,5

Продолжительность брожения, мин 60

Анализируя данные таблицы, можем сделать выводы, что кислотность теста увеличилась на
1°Н, а температура примерно – на 2°C. Следует подчеркнуть, что данные параметры являются
оптимальными для получения ржано-пшеничного теста хорошего качества.

Продолжительность брожения теста до достижения им необходимых реологических и газообра-
зующих свойств составила 60 минут.

Тесто при обминке подвергалось механическому воздействию, которое отразилось на его струк-
турно-пластических, упруго-эластичных и пластично-вязких свойствах.

Формование – механическая обработка тестовых заготовок с целью придания им определенной
формы и создания на поверхности уплотненного слоя, способствующего лучшему формо- и газо-
удержанию. При формовании заготовкам мы придали прямоугольную форму для помещения их в
металлические формы для выпекания.

Технологическое назначение расстойки заключается в восстановлении пористой структуры тес-
та, утраченной при делении и формовании заготовок.

В результате расстойки структура тестовых заготовок стала пористой, объем увеличился, а
заготовки приобрели ровную, гладкую, эластичную поверхность.

Учитывая массу тестовой заготовки, рецептуру теста, свойства и вид муки, было определено
оптимальное время для расстойки наших тестовых заготовок – 50…55 минут. Это также связано с
тем, что тестовые заготовки, помещенные в формы, расстаиваются медленнее, чем заготовки для
подовых хлебов.

Выпечка хлеба включала два момента: прогрев центра до определенной температуры и получе-
ние интенсивно окрашенной корочки хлеба. Наличие пара в пекарной камере значительно ускорило
прогревание теста-хлеба.

Для получения хорошо пропеченного мякиша, лучшего аромата и вкусовых качеств хлеба счи-
тается полезным после достижения необходимой температуры центра мякиша выпекать хлеб еще
некоторое время.

От продолжительности выпечки зависит внешний вид хлеба, его физико-химические показатели
и вкус. Ускоренная выпечка хлеба ухудшает его качество (вкус, аромат и свойства мякиша). Поэто-
му хлеб мы выпекали 55 минут. В результате у него повысился процент пористости, мякиш стал
более эластичным и нежным, приятного коричневого цвета.

На заключительном этапе мы определили основные физико-химические и потребительские ка-
чества ржано-пшеничного хлеба.

Органолептическую оценку качества образцов хлеба производили в соответствии с требования-
ми действующего ГОСТ 2077 – 84 «Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Техничес-
кие условия». При приготовлении хлеба из ржано-пшеничной муки лучшие органолептические пока-
затели качества были получены при внесении 7% фундука и грецких орехов к массе муки.

Производство хлеба с добавлением 7% фундука и грецких орехов дает изделия хорошего каче-
ства: правильную форму, высокий объем, хорошую развитую пористость, эластичный мякиш, более
интенсивно окрашенную корочку, чем контрольный образец. Обогащенные изделия имеют приятный
ореховый вкус и аромат. Улучшение качества хлеба связано с внесением в тесто вместе с фунду-
ком и грецкими орехами большого количества жирных кислот, витаминов Е, К и Р, минеральных
веществ, железа, йода, кобальта, магния, цинка, меди. Кроме этого, питательные вещества, содер-
жащиеся в наполнителе, стимулируют работу дрожжевых клеток, которые активно ведут спиртовое
брожение, в результате чего выделяется большее количество углекислого газа, что и приводит к
улучшению качества хлеба.
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Увеличение дозировки до 10% ведет к нежелательному потемнению мякиша хлеба, который
становится более плотным и плохо разрыхленным, приводит к снижению органолептических показа-
телей качества. Слишком большое количество фундука и грецких орехов на поверхности и в мякише
хлеба отрицательно сказывается на потребительских качествах продукта.

Влажность определялась по ГОСТ 21094-75; пористость-ГОСТ 5669-96; кислотность – ГОСТ
5670-96; объёмный выход, формоустойчивость и органолептические показатели хлеба по ГОСТ
27669-88. Пищевая ценность ржано-пшеничного хлеба обогащенного фундуком и грецкими орехами
составила 216 ккал.

Хлеб ржано-пшеничный с наполнителем из плодов грецкого ореха и фундука, по своим физико-
химическим свойствам вкусу, цвету, запаху, аромату, виду корки, влажности, пористости и кислотно-
сти соответствует государственным стандартам, предъявляемым к подобным хлебным изделиям,
и способствует расширению ассортимента продукции лечебно-профилактического назначения.

Заключение
Используемые для производства хлеба плоды грецкого ореха и фундука обладают высокой пи-

тательной и энергетической ценностью, так как содержат комплекс биологически активных веществ,
что повышает потребительские качества ржано-пшеничного хлеба.
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Аннотация. Задачи метрологического обеспечения могут быть реализованы при условии сис-
темного подхода к организации метрологического обеспечения на основе разработки и применения
конкретных нормативных документов, четко регламентирующих способы решения, выбор номенк-
латуры измеряемых параметров, показателей точности получения результатов измерений, стандар-
тизованных или аттестованных методик выполнения измерений, средств измерений.

Ключевые слова: процесс, стандарт, качество, контроль, параметр

В настоящее время непрерывно расширяется ассортимент пищевых продуктов, изменяется ха-
рактер питания. В производстве, хранении и распределении продуктов питания внедряются новые
технологические процессы, с комплексным подходом к обеспечению качества продукции [1-3].
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Приготовление пива происходит в соответствии с требованиями стандарта, по технологическим
инструкциям и рецептурам, с соблюдением стандартных норм и правил, утвержденных в установ-
ленном порядке.

Для приготовления пива в соответствии с рецептурами применяют:
- солод ячменный, карамельный по ГОСТ 29294-87;
- вода питьевая по ГОСТ 2874-82;
- хмель по ГОСТ 21947-76.
Несоложенные материалы:
- крупа рисовая по ГОСТ 6292-93;
- ячмень пивоваренный ГОСТ 5060-86;
- крупа кукурузная ГОСТ 6002-69;
- сахар-песок ГОСТ 21-94 (ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потреби-

теля. Общие требования.
Направления исследований приведены на схеме 1.

Характеристика предприятия
ОАО «Дарьял»

Технологический процесс производства пива
на ОАО «Дарьял»

Аппаратурно-технологическая линия производства пива
и характеристика оборудования

Показатели качества готовой продукции

Обеспечение безопасности производства продукции
на ОАО «Дарьял»

Экономическое обоснование

Схема 1. Основные направления исследований.

Производство пива считается одним из сложных технологических процессов в пищевой про-
мышленности. Каждый этап изготовления пенного напитка имеет свои технологические особенности.

Оценка качества пива проводится по органолептическим, микробиологическим, физико-хими-
ческим показателям. По общетехническим условиям пиво должно соответствовать требованиям
ГОСТ 31711-2012.

Задачи метрологического обеспечения могут быть реализованы при условии системного подхо-
да к организации метрологического обеспечения на основе разработки и применения конкретных
нормативных документов, четко регламентирующих способы решения [4-7].
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Технологи выбирают оптимальную номенклатуру измеряемых параметров и допусков на них при
конкретных влияющих условиях, показателей точности получения результатов измерений, стандар-
тизованных или аттестованных методик выполнения измерений, средств измерений, указывая их в
конструкторской и технологической документации.

Контроль технологических процессов проводят с целью обеспечения стабильности качества
выпускаемых изделий и его соответствия предъявляемым требованиям. Содержание такого конт-
роля соответствует контролю технологических процессов при изготовлении продукции. При этом
осуществляется текущий операционный, периодический и инспекционный контроль.

Заключение
Задачи метрологического обеспечения реализуются при условии системного подхода к органи-

зации метрологического обеспечения на основе разработки и применения конкретных нормативных
документов, четко регламентирующих способы решения. Контроль технологических процессов про-
водят с целью обеспечения стабильности качества выпускаемых изделий и его соответствия предъяв-
ляемым требованиям. Содержание такого контроля соответствует контролю технологических про-
цессов при изготовлении продукции.
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Аннотация. В статье описана пищевая ценность гранатового сока на основе проведенных ис-
следований качества и теоретического материала. Приведены данные исследований оценки каче-
ства гранатового сока, реализуемого в торговой сети.

Ключевые слова: гранатовый сок, химический состав, оценка качества гранатового сока
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Гранатовый сок является одним из продуктов переработки гранатов, обладает высокой анти-
оксидантной активностью и содержит комплекс полифенольных соединений.

В нутриентном профиле приведено содержание более 30 пищевых и биологически активных ве-
ществ. Сахара гранатового сока представлены глюкозой и фруктозой приблизительно в равных кон-
центрациях. Из органических кислот в гранатовом соке превалируют лимонная и L-яблочная, при
этом содержание лимонной кислоты, как правило, в несколько раз превышает содержание L-яблоч-
ной. Общая кислотность гранатового сока высока: в 100 см3 сока присутствует в среднем 1,1 г
органических кислот.

В порции гранатового сока промышленного производства в среднем содержится 15 % суточной
потребности человека в калии, 5 % в магнии, около 10 % в меди.

Гранатовый сок богат полифенольными соединениями – флавоноидами и фенольными кислота-
ми, а также дубильными веществами, представленными в основном эллаготанинами.

Содержание антоцианинов в гранатовом соке промышленного производства составляет в сред-
нем 1 мг/100 см3 (большая часть приходится на цианидин-3,5-О-диглюкозид – около 40 % общего
содержания антоцианинов), эллаговой кислоты – в среднем 4 мг/100 см3, общая концентрация элла-
готанинов (в основном, пуникалина и пуникалагина) в среднем 40 мг/100 см3», отмечают Хомич
Л.М., Перова И.Б., Эллер К.И. [1].

«Регулярный прием небольших доз гранатового сока повышает уровень гемоглобина в крови,
что необходимо для людей с анемией, в восстановительный период после операций и болезней. Ка-
лий и магний, которые содержатся в этом соке, улучшают состояние сердца и сосудов при гиперто-
нии. Антиоксидантные свойства гранатового сока улучшают состояние организма, очищают от ток-
синов и укрепляют иммунитет.

Сок содержит большое количество витамина С – 4 мг%.
В порции (200-250 мл) гранатового сока содержится в среднем 10 % суточной потребности чело-

века в флавоноидах и фенольных кислотах», отмечает Сюракшина Е. [2].
Объектом исследования являлся гранатовый сок восстановленный, предназначенный для пита-

ния детей с 3 лет, состоящий из сока прямого отжима и концентрированного сока. Изготовитель
гранатового сока ООО «НАР» г. Санкт-Петербург. Сок был упакован в бутылку из бесцветного
стекла, герметично укупорен завинчивающейся металлической крышкой. Приобрели сок в торговой
сети г. Владикавказ, в магазине «Магнит».

Были проведены исследования качества гранатового сока в лаборатории экспертизы качества
продовольственных товаров Горского ГАУ.

Оценка качества проводилась по органолептическим и физико-химическим показателям, исполь-
зовались стандартные методики исследований. Результаты полученных данных приводятся в таб-
лицах 1 и 2.

Таблица 1 – Результаты оценки качества органолептических показателей гранатового сока

Наименование показателя Результаты оценки качества гранатового сока
Внешний вид и консистенция Однородная непрозрачная жидкость, с осадком на дне бутылки

Вкус и запах Вкус приятный, слаботерпкий, слегка вяжущий. Запах слабо
выражен

Цвет Красно-коричневый

Все показатели в пределах нормы. Согласно НТД в гранатовом соке допускается незначитель-
ный осадок.

При анализе полученных данных исследований, приведенных в таблицах 1 и 2, пришли к выводу,
что данный гранатовый сок соответствует требованиям НТД (ТР ТС 023/2011 и ГОСТ32103-2013)
по органолептическим и физико-химическим показателям. Полученные данные сопоставимы с дос-
тупными справочными и научными данными других исследователей.

Мы оценивали качество гранатового сока среднего ценового сегмента, по органолептическим и
физико-химическим показателям. Полученные данные исследований необходимы для разработки
рецептуры сывороточного напитка с добавлением гранатового сока.

На основе творожной и подсырной сыворотки, фруктовых и овощных соков, разрабатываются
напитки исследователями Храмцовым А.Г., Роиной А.С., Зипаевым Д.В., Сухановой Д.А., Власовой
Ж.А, Цховребовой К.Г., Рамоновой З.Г. и др. [5, 6, 7].
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Таблица 2 – Результаты определения физико-химических показателей гранатового сока
n=3

Наименование показателя Результаты исследований
гранатового сока

Массовая доля титруемых кислот в соке, предназначенном для
детей дошкольного и школьного возраста в пересчете на яблочную
кислоту, %

0,64±0,1
(не более 0,8 по НТД)

Массовая доля сухих веществ, % 12,0±0,01
(не менее 12,0 по НТД)

Массовая доля жира, % 0,08

Плотность, г/см3 1,05060

Температура, °С 6

Примеси минерального, постороннего происхождения
и растительные Не обнаружены

Заключение
Гранатовый сок содержит более тридцати пищевых и биологически активных веществ, это фла-

воноиды, фенольные кислоты, эллаготанины, эллаговая кислота антоцианины, минеральные соеди-
нения (калия, магния, меди, натрия, кальция, железа, фосфора), органические кислоты, сахара, фи-
тонциды, полиэфиры, антиоксиданты, танин, фолацин, аминокислоты, витамины A, B, E, C, K, PP. Сок
проявляет антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные свойства.
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Аннотация. Виды тимьяна благодаря высокому содержанию биологически активных веществ
находит применение в фармацевтической промышленности, входит в состав многих лекарственных
сборов. Исследования проводились в лаборатории факультета биотехнологии и стандартизации
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». В работе использовали классичес-
кие методики. В работе представлены результаты получения жидкого экстракта установлено, что
экстракты, полученные по данной технологии переходят 0,11 % сумма флавоноидов в пересчете на
лютеолин, и 7–12% дубильных веществ. Показано, что образец кваса, полученный с использовани-
ем 1% экстракта тимьяна холмового и штаммов дрожжей местной селекции, обладает слаженным
вкусом и оригинальным ароматом.

Ключевые слова: экстракт, тимьян холмовой, биологически активные добавки

В соответствии с техническим регламентом таможенного союза 029/2012 «Требования безопас-
ности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» натураль-
ными вкусо-ароматическими препаратами следует считать вещества, полученные из растительно-
го сырья, с различным физико-химическим составом, а также характерным ароматом и вкусом.
Растения семейства яснотковые (Lamiaceae) являются ценным сырьем благодаря входящих в их
сосав эфирных масел, легкоусвояемых углеводов, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных
кислот, водо- и жирорастворимых витаминов, макро- и микроэлементов, и др. экстракты которых
могут быть использованы в пищевой промышленности для производства разнообразных групп пи-
щевых продуктов, в том числе биологически активных добавок к пище, а также блюд и кулинарных
изделий в системе общественного питания [1].

Представители рода тимьян входит в состав многих лекарственных сборов и монокомпонент-
ных форм на его основе два вида включены в издания с I по IX и XI ГФ СССР, а также в Государ-
ственный реестр ЛС 2004 и 2008 года: тимьян ползучий (чабрец) Thymus serpyllum L. и тимьян
обыкновенный Thymus vulgaris L., рекомендованы к использованию в качестве отхаркивающего,
противомикробного, анальгетического средства.

Тимьян холмовой (Thymus collinus Bieb.) в условиях РСО–Алания встречается в среднегорном-
лесном и верхнегорнолесном поясах в составе степных сообществ [2].

Содержание эфирных масел тимьяне колеблется от 0,67до 0,82%. Эфирное масло Thymus в пред-
ставлено ароматическими терпенами: тимол, карвакрол; монотерпенами, сесквитерпенами. В за-
висимости от места произрастания растений, а также видов Thymus химический состав существен-
но меняется Содержание флавоноидов 2,98-3,22%. Микроэлементный состав, в том числе и содер-
жание тяжелых металлов характеризуются крайней неоднородностью - от фонового до опасного [3, 4].

В последнее время возросла актуальность создания алкогольных напитков с использованием
лекарственных настоек эфиромасличных растений [5]. Экстракты из пряно-ароматического, эфиро-
масличного и лекарственного сырья могут быть использованы в качестве аромат образующего
компонента, а при производстве безалкогольных и алкогольных напитков [6].

Некоторые представители семейства яснотковые, является хорошими антагонистами по отно-
шению к E. coli и S. aureus. И могут стать основой для разработки новых продуктов и напитков,
обладающих лечебно-профилактическими свойствами [7]. Лучшими условиями для наибольшего
выхода экстрактивных веществ: длительность экстракции 5 суток; при гидромодуле - 1:50; концент-
рация этанола - 70 % об. [8].

Цель работы заключалась в разработке технологии и исследовании возможности использования
жидкого экстракта из травы (Thymus collinus Bieb.) при производстве кваса.
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Объектом исследований послужили образцы тимьяна холмового семейства (Lamiaceae). Образцы
тимьяна холмового были собраны на территории РСО–Алания в период максимального цветения.

В работе исследованы водно-спиртовые экстракты, полученные из травы тимьяна холмового.
Для приготовления водно-спиртовых экстрактов использовали высушенные по общепринятой

технологии траву тимьяна холмового.
Для получения жидкого экстракта применяли траву тимьяна холмового, обладающее следующи-

ми технологическими характеристиками: степень измельчения сырья - 1-3 мм; насыпная масса -
0,35-0,4 г/см3; коэффициент поглощения водно-спиртовых растворов травой тимьяна холмового - 2-3.

Для получения жидкого экстракта из тимьяна холмового использовали метод дробной мацера-
ции. В качестве растворителя используется спирт этиловый 30-70%. Жидкий экстракт получали в
трех диффузорах. Для этого высушенную травуThymus (1-2 мм) разделили поровну и поместили три
перколятора, водно-спиртовый раствор разделили на три равные части. В первый экстрактор 70 %
водно-спиртовый налили «до зеркала» и экстрагировали сырье в течение 2 ч. После чего жидкую
часть отделяли и перенесли во второй экстрактор, а затем в третий. Операцию повторили трижды.
Время настаивают в каждом экстракторе 2 ч. Готовые порции экстрактов объединяют, отстаивают
при температуре не выше 10°С в течении двух суток и определяли содержание суммы флавоноидов
в пересчете на лютеолин составило 0,11 %, и содержание дубильных веществ – 7 - 12%.

Квас с экстрактом тимьяна холмового готовили настойным способом по традиционной техноло-
гии с использованием комбинации дрожжей местной селекции Saccharomyces cerevisia Y4281 и
молочнокислых бактерий, взятых в соотношении 1:3 с настоем ржаных и пшеничных сухарей из
хлеба.

Экстракт тимьяна холмового вводили в сусло до начала брожения кваса в количестве 1 %, 2% и
3 % от объема сусла. Согласно действующей нормативно-правовой документацией содержание эти-
лового спирта в квасе строго регламентируется, и следовательно введение большого количества
вносимого экстракта будет влиять на показатели кваса.

Сбраживание квасного сусла с экстрактом тимьяна холмового вели в течение 14 ч при темпера-
туре 28–30 °С до снижения сухих веществ на 1,0 % и повышения кислотности до 2 см3 раствора
NaOH концентрацией 0,1 моль/дм3 на 100 см3 кваса. Сброженное охлаждённое квасное сусло сни-
мали с осадка деконтацией.

В готовом квасе определяли органолептические и физико-химические показатели.

Рис. 1. Органолептические показатели кваса с использованием
экстракта тимьяна холмового.

Как видно из данных рисунка 1, опытные образцы кваса с добавлением экстракта тимьяна хол-
мового количестве 1 % от объема сусла по основным показателям качества превосходили конт-
рольные образцы и имели высокие органолептические показатели, по внешнему виду исследуемые
кваса имели прозрачный цвет с насыщенным диоксидом углерода приятный хлебный с легким аро-
матом и вкусом тимьяна холмового, без дрожжевого привкуса, Образцы кваса с добавлением экст-
ракта тимьяна холмового количестве 3 % от объема сусла имели, выроженный аромат тимьяна и
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приятный вкус. Использование экстракта тимьяна холмового не влияло на цвет и физико-химичес-
кие показатели готовых напитков и в целом соответствовали требованиям ГОСТ 31494–2012 [10].

Заключение
Согласно полученным данным, для получения жидкого экстракта необходимо чтобы раститель-

ное имела следующие технологические характеристики: степень измельчения сырья - 1-3 мм; на-
сыпная масса - 0,35-0,4 г/см3; коэффициент поглощения водно-спиртовых растворов травой тимьяна
холмового - 2-3. Экстракцию проводить в батарее перколяторов в течении 2 ч. В экстракты полу-
ченные по данной технологии переходят 0,11 % сумма флавоноидов в пересчете на лютеолин, и 7 -
12% дубильных веществ.

Образец кваса, полученный с использованием 1% экстракта тимьяна холмового и штаммов дрож-
жей местной селекции, обладает слаженным вкусом и оригинальным ароматом. Использование эк-
стракта тимьяна холмового придаст готовому напитку функциональные свойства благодаря: эфир-
ным маслам, флавоноидам, витаминам, макро- и микроэлементам, органических кислот и других
БАВ и позволит расширить ассортимент напитков без изменения основных технологических пара-
метров классической технологии производства кваса.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОМЛЕТА, ФАРШИРОВАННОГО
 ОВОЩАМИ

Газзаева М.С. – д.с.-х.н., доцент кафедры ТПООП
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. Имея идеальное соотношение белков, жиров, липидов, углеводов, витаминов и ми-
неральных веществ в составе яйца используют в лечебном, детском и профилактическом питании.
Рекомендуют их при малокровии, заболеваниях нервной системы, гастрите, язвенной болезни же-
лудка, двенадцатиперстной кишки и подагре. Однако ограничивается употребление яиц при заболе-
вании печени, при атеросклерозе и т.д.

Ключевые слова: яйцо, дефекты, органолептическая оценка, овощи, омлет

В зависимости от срока и вида хранения и массы куриные пищевые яйца подразделяются на
диетические и столовые.

Как скоропортящийся продукт, для поддержания качества яиц используют дезинфектанты перед
хранением, а на птицеводческих предприятиях поддерживают оптимальный температурно-влажно-
стный режим.

Актуальность в том, что яйца переносчики многих инфекционных заболеваний, передающихся
человеку от домашней птицы.

Целью нашей работы является исследование качества и куриных яиц и приготовленного омлета.

Таблица 1 – Химический состав и калорийность яиц

Содержание, %
Вид яиц

вода азотистые
вещества жиры углеводы зола

Калорийность,
ККАЛ

Куриное 74 12,7 11,5 0,7 1,07 157

Были отобраны и проведена органолептическая оценка качества: баклажан, окрашенный в тем-
но – фиолетовый цвет, они ценятся как лучшие сорта данной продукции, плоды содержат соли каль-
ция, органические кислоты и в небольшом количестве витамины В2, С и РР, обладают диетически-
ми и лечебными свойствами, медь в составе помогает кроветворению и рекомендуется при мало-
кровии, имеет бактерицидные свойства; горошек зеленый - ценный диетический продукт в молоч-
ной стадии зрелости, без примеси оболочек, без постороннего привкуса и запаха, однородной интен-
сивно-зеленой окраски, нежной консистенции, без крахмалистого привкуса, которые характеризуют-
ся более медленным процессом созревания. Издавна применяется в медицине, из листьев и семян
делают отвар, который обладает сильным мочегонным действием и может быть рекомендован при
отложении камней в почках; яйца - 3 штук, производителя ООО Михайловская птицефабрика.

Данные яйца использовали для омлета.
Овощи нарезали брусочками длиной 2-3, горошек прогрели и слили отвар, баклажаны очистили

от кожицы, заправили сметаной, посолили. Пожарили и когда масса загустела, середину заправили
фаршем, добавили петрушки, для улучшения вкуса, закрыли с двух сторон загустевшей массой и
придали форму пирожка. Готовый омлет переложили на тарелку швом вниз, полили растопленным
жиром.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование: Омлет, фаршированный овощами.
Рецептура №473, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного

питания.
Год издания 2013.
Выход: 345.
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Таблица 2 – Результаты органолептической оценки качества куриных яиц по ГОСТ 57901-2017

Наименование
показателей качества Требования ГОСТ Фактические данные

1. Внешний вид и
состояние скорлупы

Крепкая, чистая, цельная,
без видимых трещин Цельная, без видимых трещин

2. Запах Без посторонних запахов Характерный для свежих яиц,
посторонний запах отсутствует

3. Состояние
содержимого яйца, вкус и
запах

Приятные, присущие свежим
яйцам Вкус свежих яиц

4. Консистенция Достаточно плотная Плотная, присущая свежим яйцам

Вывод. Яйца отвечают требованиям ГОСТа.

Таблица 3 – Результаты инструментальных методов оценки качества яиц ГОСТ 30364.0-97

Показатели Требования ГОСТ Фактические данные

Масса 1 яйца, г 57-65,9 61,5

Масса 3 шт., г 171-197,7 171
Состояние воздушной камеры,
ее высота Неподвижная, не более 4 мм. Неподвижная

3,65
Индекс желтка 0,5 0,49

Плотность и цвет белка Прочный, просвечивающийся Достаточно плотный,
равномерно просвечивается

Состояние и положение желтка

Прочный, малозаметный,
контуры видны недостаточно
чётко, занимает центральное
положение, малоподвижен

Плотный, малоподвижный,
расположен по центру яйца

Возраст яиц по удельной
плотности, дн. 7 дн. - 1,069 г/см до 7 дн.

Вывод. Качество соответствует требованиям ГОСТа.

Таблица 4 – Омлет, фаршированный овощами

Наименование сырья Брутто Нетто
Яйца 171 150
Маргарин столовый 10 10
Грошек консервирванный 49 44
Баклажаны свежие 78 62
Сметана 20 20
Масло сливочное 4 4
Масса фарша - 50
Масса готового фаршированного омлета 340
Масло сливочное 5 5
Выход 345



БИОТЕХНОЛОГИЯ 93

Провели оценку качества готовой продукции и заполнили в таблицу.

Таблица 5 – Результаты органолептической оценки качества готового омлета ГОСТ 30363-2013

Наименование
показателей качества Требования по ГОСТ Результаты оценки качества

Вкус Приятный, без неприятных
привкусов

Соответствует вкусу свежих
используемых ингредиентов

Запах Приятный, без посторонних
запахов Приятный

Консистенция Нежная, рыхлая Нежная, рыхлая

Выводы. Используемые ингредиенты и готовая продукция отвечают требованиям ГОСТов.
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Аннотация. В статье рассматривается изучение биоресурсного потенциала семенной продук-
тивности цикория обыкновенного Cichorium intybus L.в условиях in vitro.

Ключевые слова: Cichorium intybus L, условиях in vitro, семенной продуктивности

Род Cichorium (Asteraceae) состоит из шести видов с основным географическим присутствием
в Европе и Азии. Cichorium intybus, широко известный как цикорий, широко используется в медици-
не для лечения различных заболеваний. Это растение имеет богатую историю использования, мно-
гие из его компонентов не были исследованы на предмет их биоресурсного потенциала. Это универ-
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сальное растение содержит большое количество белков, углеводов и минеральных элементов [1].
Инулин из корней цикория считается функциональным пищевым ингредиентом, поскольку он влияет
на физиологические и биохимические процессы, что приводит к улучшению здоровья и снижению
риска многих заболеваний [2].

На сегодняшний день цикорий остается чрезвычайно универсальным растением, поддающимся
генетическим манипуляциям, и существует интерес к генетически модифицированному цикорию для
получения более высоких урожаев и создания новых потенциалов [3]. Биологически активные веще-
ства C. intybus в настоящее время в исследованиях in vitro, и in vivo позволяют использовать его в
биотехнологии.

Изучение биоресурсного потенциала семенной продуктивности цикория обыкновенного Cichorium
intybus L.в условиях in vitro является актуальным [2,3].

Понятие жизнеспособности как показателя состояния особи и популяции, характеризуемого ка-
чественными параметрами развития и количественными параметрами роста, включает метричес-
кие особенности вегетативной и репродуктивной сферы (высота, способность к развитию), фито-
массы, семенной продуктивности и т.д., в соответствии с которыми учитываются показатели расти-
тельной единицы [4-8].

Качество семян можно рассматривать как стандарт превосходства по определенным призна-
кам, которые будут определять эффективность семян при посеве или хранении. На практике выра-
жение «качество семян» используется в широком смысле для отражения общей ценности семян по
их прямому назначению; качество семян должно соответствовать ожиданиям конечного пользова-
теля этих семян [5, 6].

Успешное выращивание сельскохозяйственных культур в любых условиях изначально зависит от
качества посеянных семян. Термин «качество семян» используется в сельском хозяйстве для опи-
сания общей ценности партии семян по назначению и включает массу семян, пригодность к хране-
нию, силу и всхожесть. Как правило, качество семян определяется генетическим фоном и условия-
ми окружающей среды материнского растения во время развития семян [5-8].

Качество семян определяется генетическим фоном и условиями окружающей среды материнс-
кого растения во время развития семян. Хорошо известно, что всхожесть и жизнеспособность семян
могут сильно различаться из года в год и от одного места производства к другому. Большая часть
этих различий объясняется различиями в факторах окружающей среды в пространстве и времени,
включая температуру, влажность и питательные вещества почвы.

Учитывая различное влияние температуры во время созревания семян на качество семян (упо-
мянутое выше), повышение температуры в результате будущего глобального потепления.

Таким образом, способность к прорастанию семян и их энергия являются ключевыми показате-
лями качества семян [1, 3].

Качество семян определяется двумя показателями: посевными качествами и сортовой чисто-
той. К качествам семян относятся такие показатели, как энергия прорастания, всхожесть, жизне-
способность, чистота, масса 1000 штук семян, влажность, зараженность болезнями и вредителями,
долговечность.

Всхожесть – способность семян образовывать нормально развитые проростки за определенный
срок проращивания, предусмотренный ГОСТом для каждой культуры.

Лабораторную всхожесть определяют как отношение нормально проросших семян (за опреде-
ленный срок при определенных условиях) к общему количеству, взятому при проращивании в лабо-
ратории.

Очень важный показатель - энергия прорастания. Она показывает процент проросших семян в
более короткие, чем для определения всхожести.

Жизнеспособность - способность семян к прорастанию, которую останавливают по количеству
живых семян – всхожих и находящихся в состоянии покоя.

Жизнеспособность определяют обычно у семян, не прошедших периода покоя, а также при необ-
ходимости срочного ориентировочного определения качества семян.

Для определения всхожести семян отсчитывают четыре пробы по 100 семян в каждой, если
масса семян данного вида составляет 20% смеси и более, и две пробы по 100 семян, если масса
семян данного вида составляет от 10% до 20% смеси.

Если проба семян представлена только для определения всхожести, то из нее выделяют одну
навеску и разбирают ее на семена основной культуры и отход.
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Семя цикория мелкое и имеет форму усеченного конуса, длина 2 мм, ширина – до 1,5 мм Абсо-
лютная масса плодов составляет в среднем 0,65 г. Семена (плоды) имеют значительно меньшую
массу, а потому и очень малый запас питательных веществ.

Семена цикория обыкновенного Cichórium íntybus L., имеют семянки без эндосперма, продолго-
ватые, продольнобороздчатые, сплюснуто четырехгранные, слегка изогнутые. Верхушка расши-
ренная, имеет углубление и беловатую пленчатую бахромку. Поверхность семянок мелкозернистая,
матовая, окраска коричневая и темно-бурая. Длина семянок 2,2–3 мм, ширина – до 1,5 мм, толщина
– 0,7 мм. Масса 1000 семянок – 1,1 г.

В процессе набухания в первые 2 часа семена цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. по-
глощают больше воды. Максимальное поглощение воды составляет 58 -65% от его воздушно-сухой
массы и через 12-40 ч оно практически прекращается, семена начинают прорастать. Из этого сле-
дует что, семена необходимо высевать во влажную почву, при таких условиях проростки появляют-
ся на 5–7-й день.

Семена представителей цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. мелкие длиной 1-2 мм.
Окраска семян от светло- до темно-коричневого цвета (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид семян цикория обыкновенного Cichórium íntybus L.

К морфологическим признакам, позволяющим отличать семена по внешнему виду различных
культур, относятся: размеры семян, их форма, окраска, характер поверхности.

У представителей вида цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. семена бывают удлинен-
ные или опилковидные, гладкие с сетчатой, бородавчатой поверхности.

Описание семян интродуцируемых вида цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. мы прово-
дили в лабораторных условиях НИИ биотехнологии Горского ГАУ. В таблице 1 представлены мор-
фологические особенности исследуемых семян.

По очертаниям выделяют семена округлые, овальные, яйцевидные, почковидные и т.д. вида
цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. имеют заостренно-яйцевидное очертание семени.

Окраска семян – признак вида или сорта. Cемена всех изучаемых представителей имеют окрас-
ку от светло- до темно-коричневого цвета.

Установлено (табл. 1), что очертание семян изучаемых видов вида Cichórium íntybus разнооб-
разное. При удлиненной форме; окраска семян всех видов коричневая при ребристой или шерохова-
той поверхности; масса 1000 г семян составляет 0,065, т.е. существенно выше литературных дан-
ных.

Таблица 1 – Морфологические особенности семян вида цикория обыкновенного Cichórium íntybus L.
в условиях РСО–Алания

Образец Очертание семян Форма семян Окраска
семян

Поверхность
семян

Масса
1000 семян, г

Cichórium
íntybus

Заостренно-
яйцевидная Удлиненная Коричневая Ребристая 0,065

Определение всхожести семян исследуемых цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. про-
водили в лабораторных условиях кафедры биотехнологии и стандартизации Горского ГАУ.

Проращивание проводили в чашках Петри по 25 семян в каждой (ГОСТ 12038-84, метод прора-
щивания семян на бумаге 100 семян каждого вида, в трех повторностях. Первые 3 дня проращивали
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в режиме переменной температуры. В первый и третий день чашки Петри с семенами цикория
обыкновенного Cichórium íntybus L. ставили в термостат на 37оС. Образование ростков зафиксиро-
вано на 3 день. Далее всхожесть семян определяли при комнатной температуре 20-22оС.

Всхожесть семян в процентах рассчитывается как отношение количества проросших семян к
общему количеству посаженных, умноженное на 100 %. По результатам данных исследований (табл. 2)
следует отметить, что всхожесть и энергии прорастания семян цикория обыкновенного Cichórium
íntybus L., достаточно высока и составляет 73%.

Таблица 2 – Всхожесть семян цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. в лабораторных условиях

Вид Начало прорастания
семян, дней

Длительность прорастания
семян, дней

Всхожесть
семян, %

Цикорий обыкновенный
Cichórium íntybus L. На 3 день 10 73

Эффективность стерилизации рассчитывается как отношение количества проросших, неповреж-
денных инфекцией семян к общему количеству семян, посаженных на среду и выражается в процен-
тах (%). В условиях in vitro рассмотрено влияние условий экспозиции на жизнеспособность стериль-
ных апексов цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Влияние условий экспозиции на жизнеспособность стерильных апексов
цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. в условиях in vitro

ЖизнеспособностьУсловия
экспозиции Количество семян, шт. Инфицировано, шт.

шт. %
Свет 100 21 79 79
Темнота 100 6 94 94

Заключение
Жизнеспособность семян цикория обыкновенного Cichórium íntybus L. проверяли при различных

условиях экспозиции на свету и в темноте. Жизнеспособность составила на свету 79%, в темноте
94%. Это объясняется тем, что семена не содержат фотосинтезирующих, т.е. содержащих хлоро-
филл клеток и не затрагивают метаболические процессы. Соответственно энергия прорастания выше
в темноте на 15%.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Кабисов Р.Г. – д.б.н., профессор кафедры биотехнологии и стандартизации
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. В статье предложены мероприятия по обеспечению выполнения требований нор-
мативной документации и соответствия показателей качества выпускаемой продукции установлен-
ным требованиям и форма акта проверки соблюдения НД на предприятии.

Ключевые слова: нормативная документация, безопасность продукции, качество, отдел
стандартизации

Качество продукции является решающим фактором, по которому судят о развитии производ-
ства. Вся деятельность по стандартизации в стране подчинена проблеме повышения качества
продукции [1]. Стандартизация позволяет сократить сроки внедрения новой продукции и технологий
путем распространения и применения уже разработанных типовых практик и технологий [2].

Обеспечение выполнения требований нормативной документации требует изменения отношения
персонала к своей работе. Потребуется систематизация этих знаний в нормативных документах,
тщательное ведение записей, подтверждение выполнения деятельности по обеспечению безопасно-
сти продукции. Этим вопросам посвящен ряд работ [3-9].

Продукцию, не соответствующую требованиям нормативной документации необходимо иденти-
фицировать с целью непреднамеренного предотвращения поступления ее на рынок. Полномочия и
ответственность за управление несоответствующей продукцией устанавливаются в соответствую-
щей документации.

Предприятию необходимо решить вопрос о дальнейших действиях недоброкачественной про-
дукции. В случае если произведена корректировка несоответствующей продукции, то ее подвергают
повторной верификации с целью подтверждения ее соответствия установленным требованиям. Од-
нако если дефектная продукция была выявлена после начала использования, то организации следует
предпринять действия, адекватные потенциальным последствиям. Проанализировав технологичес-
кий процесс производства вареных колбасных изделий, нами выявлены этапы, на которых наиболее
часто возникают несоответствия требованиям стандартов или технических условий. Это этапы хра-
нения мяса, измельчения фарша и варки.

Несоответствия и брак могут вызывать гнилостные, масляно-кислые и многие другие бактерии,
которые находятся в различных мясных и не мясных ингредиентах, в мясе и упаковочных материа-
лах. Источниками микрофлоры вареных колбас являются посуда, трубопровод, воздух помещений.
Многие из них могут вызывать пороки колбас: прогоркание, посторонние привкусы и запахи, измене-
ние цвета. Кроме того, могут вызвать у людей инфекционные заболевания и пищевые отравления.
Также на отрицательном качестве колбасных изделий может сказаться контакт, мяса, фарша с хи-
мическими загрязнениями (дезинфицирующие и моющие средства) и нарушения временных и тем-
пературных режимов, установленных в технологической инструкции.

Все регистрируемые данные и документы, связанные с мониторингом, должны быть подписаны
исполнителями и занесены в журнал. Если результаты мониторинга указывают на потерю контроля
необходимы немедленные действия. Они состоят из 2-х частей:
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1. Наладка процесса для восстановления контроля.
2. Распоряжение затронутой продукцией.
В случае попадания опасной продукции на реализацию должна быть составлена документально

оформленная процедура ее отзыва.
Для обеспечения выполнения требований нормативной документации и соответствия показате-

лей качества выпускаемой продукции установленным требованиям необходимо осуществлять:
1. Жесткий входной контроль сырья.
2. Санитарный контроль помещений.
3. Тестирование мяса, при необходимости его забраковка, изолирование и утилизация.
4. Обязательное повторное измельчение мяса и неукоснительное соблюдение временных и тем-

пературных режимов производства и хранения.
5. Информирование руководителя для принятия решения по несоответствующему фаршу и даль-

нейших действиях.
6. Тестирование готового продукта, при необходимости его забраковка, изолирование и утили-

зация.
7. Выявление причин несоответствия и их устранение.
8. Дополнительное обучение персонала.

Рис. 1. Акт проверки соблюдения НД в подразделении предприятия.
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Постоянный контроль над применением и соблюдением требований НД на предприятии в тече-
ние срока его действия осуществляют сотрудники ОСМиТК при проведении нормоконтроля тексто-
вых документов, проведении метрологической экспертизы технической и нормативной документа-
ции и документов.

Периодический контроль над применением и соблюдением требований НД на предприятии мы
рекомендуем проводить комиссией, созданной приказом директора предприятия. Комиссия прове-
ряет наличие актов о внедрении НД в подразделении и утвержденную конструкторскую, технологи-
ческую, отчетную документацию и составляет акт о проверке. Предложенная форма акта проверки
приведена на рисунке 1.

Для повышения качества продукции, необходимо строго соблюдать график поверки технологи-
ческого оборудования и средств измерений. Также необходимо вести записи о поверке средств из-
мерений (СИ) и подтверждение их точности, записи контроля температуры, записи в журнале мик-
робиологического контроля, по отклонениям и корректирующим действиям, записи по результатам
внутренних аудитов, по подтверждению компетентности работников цеха.

Заключение
Разработанные мероприятия по обеспечению выполнения требований нормативной документа-

ции и форма акта проверки соблюдения НД на предприятиях будут способствовать повышению
качества стандартизованной продукции.
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Аннотация. Статистические методы важны не только в пищевой технологии, но и в других
аспектах для выявления тенденций, оценки безопасности пищевых продуктов, контроля качества
пищевых продуктов, потребительских предпочтений, изучения взаимосвязей полученных экспери-
ментальных данных. Целью этой статьи является использование диаграммы Парето как одного из
важнейших методов статистического контроля в производстве творога.
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Базовая теория статистического управления процессами была разработана в конце 1920-х годов
доктором Уолтером Шухартом, специалистом по статистике Bell Laboratories в США, и была попу-
ляризирована во всем мире доктором У.Эдвардсом Демингом. Оба заметили, что повторные изме-
рения в процессе будут демонстрировать вариации. Первоначально У. Шухарт работал с производ-
ственными процессами, но он и Деминг быстро поняли, что их наблюдение может быть применено к
любому виду процесса. Если процесс стабилен, его изменение будет предсказуемым и может быть
описано одним из нескольких статистических распределений.

Одной из таких моделей случайной вариации является нормальное колоколообразное распреде-
ление, которое знакомо большинству специалистов.

Теория статистического контроля использует фразу «вариация общей причины» для обозначения
естественной вариации, присущей процессу на регулярной основе. Это изменение, которое, как ожи-
дается, произойдет в соответствии с базовым статистическим распределением, если его парамет-
ры остаются постоянными с течением времени. Процессы, которые проявляют вариации только по
общим причинам, считаются стабильными, предсказуемыми и находятся под «статистическим кон-
тролем», поэтому основной инструмент контроля называется «диаграмма статистического контро-
ля» [1, 2].

В нынешних условиях для пищевых предприятий важным фактором успешной деятельности яв-
ляется качество выпускаемой продукции [2]. Контроль качества на предприятии осуществляется
различными методами и не последними среди них являются статистические методы контроля.

Специалисты, проводящие контроль, должны изучить содержание стандартов и технических ус-
ловий на продукцию, проверка которой предусматривается, проверить состояние проектно-конст-
рукторской и технологической документации, по которой осуществляется изготовление продукции и
соответствие ее стандартам.

В данной работе представлены результаты по применению статистических методов контроля
качества в производстве творога. Пищевые предприятия, производящие творог, часто сталкивают-
ся с таким понятием как производственный брак. В таких случаях необходимо своевременно выя-
вить несоответствия по качеству, установить причины возникновения дефектов.

Одним из статистических методов контроля является диаграмма Парето [1]. Сущность данного
метода состоит в том, что наибольший эффект приносит сосредоточение внимания на малочислен-
ных, но жизненно важных факторах. Многочисленные малозначительные факторы можно не учиты-
вать, так как их влияние на процесс не велико.
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Диаграмма Парето – это метод, позволяющий раскрыть основные причины возникновения брака
на предприятиях. Он представляет собой разновидность столбиковой диаграммы, используемой для
наглядного отображения рассматриваемых факторов в порядке уменьшения (возрастания) их зна-
чимости [1, 3].

Принцип Парето, применяемый нами при производстве творога, позволяет выявить проблемы, а
также провести анализ причин, вызывающих эти проблемы.

Применение статистических методов управления качеством должно базироваться на достовер-
ной информации. На первом этапе работ нами был проведен сбор данных о дефектах и пороках
продукции, путем заполнения специальных листков регистрации дефектов (табл. 1).

Таблица 1 – Контрольный листок регистрации дефектов

№
дефекта Вид дефекта Число дефектов Доля дефектов

mi / Σ mi

1 Выделение сыворотки 10 0,1
2 Кормовой привкус 6 0,06
3 Повышенная кислотность 24 0,24
4 Прогорклый вкус 20 0,2
5 Горький вкус 15 0,15
6 Крошливая, сухая консистенция 12 0,12
7 Резинистая консистенция 8 0,08
8 Температура при выходе с предприятия 5 0,05

Последующие расчеты проводились в следующем порядке:
1. Определяется общее число дефектов.
2. Определятся доля – относительная частота появления каждого дефекта.
3. В сумме все относительные частоты должны составлять 1,0.
Полученные результаты позволяют нам решить задачу – определить наиболее часто встречаю-

щиеся дефекты при производстве творога.
Далее нами была построена столбчатая диаграмма, высота столбиков которой соответствует

количеству каждого вида дефектов.

Рис. 1. Диаграмма Парето для производства творога.
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По полученным данным нами была построена кумулятивная кривая, показывающая нарастаю-
щую долю первого, второго и так далее дефектов.

Из диаграммы Парето видно, что дефект повышенная кислотность составляет - 24 %; дефект
прогорклый вкус - 20%; горький вкус – 15%.

Назовем группу, состоящую из таких дефектов как повышенная кислотность прогорклый вкус,
горький вкус – группой А. Группа В – крошливая сухая консистенция, выделение сыворотки, резини-
стая консистенция. Группа С – кормовой привкус, температура при выходе с предприятия.

Группа А содержит самые значительные дефекты (59%). Группа В – крошливая сухая консис-
тенция, выделение сыворотки, резинистая консистенция – это промежуточная группа (30% от обще-
го числа дефектов). Группа С – прочие дефекты, доля которых незначительна по сравнению с об-
щим числом (11%).

Из проведенного анализа следует, что в первую очередь необходимо жестко контролировать
появление дефектов, которые относятся к группе А.

Используя методику Парето, производители могут выявить наиболее часто встречающиеся
дефекты и сконцентрировать свое внимание на их устранении. Дефекты, которые встречаются реже,
могут быть устранены позже. Такая организация и планирование работ по устранению недостатков
будет более продуктивной для предприятия и принесет высокий экономический эффект.
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Проблема качества является очень важной, требующей скорейшего разрешения. Она еще никог-
да не стояла так остро во всем мире, как в настоящее время, и успех национальной экономики
каждой страны зависит от того, как страна сможет решить эту проблему. Проблема качества воз-
никла не случайно, она напрямую связана с развитием промышленности во всех странах. Объектив-
ным фактором, который обусловил важность проблемы оценки качества, является возросшая слож-
ность современной техники. Создание сложных систем механизмов, качество которых зависит от
надежности отдельных элементов, автоматизация производственных процессов, широкое примене-
ние автоматических устройств немыслимы без высокой надежности элементов этой автоматизации.
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Нужно отметить, что проблема качества привлекает всеобщее внимание и имеет исключитель-
но большое значение еще и потому, что она непосредственно связана с вопросами развития между-
народной торговли, несмотря на незаконное введение санкций в отношении России рядом недруже-
ственных стран. Многие страны, не поддерживающие санкционную политику, проявляют большой
интерес к международному сотрудничеству с Российской Федерацией, в которой наблюдается акти-
визация деятельности в решении проблем повышения качества [1].

Однако проблема качества является не только технической, но и экономической проблемой. Дело
в том, что завышенное качество также ведет к повышенным затратам, как и заниженное; изготов-
ление изделий с такими высокими показателями качества, которые вызываются практической не-
обходимостью, экономически нецелесообразно. Вот почему оптимальное качество должно быть
выгодным и технически и экономически.

На современном экономического развития нашей страны используются такие направления ин-
тенсификации, которые органически соединяются в процессе повышения общей эффективности про-
изводства, обеспечивают динамичное и пропорциональное развитие экономики.

В производственном процессе необходимо обеспечить соответствие процессов и качество вы-
пускаемой продукции. Важным критерием при постановке продукции на производство является ка-
чество окружающей среды. Разработанные принципы оценки влияния на окружающую среду позво-
ляют интерпретировать эти воздействия и составлять экобаланс [2].

Для этих проблем решением является уменьшение входных течений, которые нагружают окру-
жающую среду, минимизация отрицательных потоков, выходящих из создаваемой экосистемы с зам-
кнутым циклом.

Задачами экологии являются: рациональное использование природных ресурсов с минимальным
количеством отходов, запрет загрязняющих вредных соединений и выбросов в атмосферу, почву и
водный бассейн.

Стратегию сознательного экологичного производства и потребления ресурсов можно свести к
следующим принципам:

- технологически необходимое потребление сырья и материалов;
- использование вторичного сырья и возобновляемых ресурсов;
- минимизация отходов.
Рациональное использование сырьевых ресурсов обеспечивается технологиями, которые спо-

собствуют избежать значительных изменений в процессе производства продукции. Возможность
вторичного использования сырья и возобновляемых ресурсов существенно снижает количество от-
ходов. Определение стратегии выбора экологически чистых материалов производится на основе
анализа жизненного цикла предполагаемой продукции с минимальным влиянием на окружающую
среду. В воздушной среде, кроме кислорода, диоксида азота и азота, содержится большое количе-
ство разнообразных газов и твердых взвешенных частиц, которые оказывающих неблагоприятное
воздействие на живые организмы и растения [3-6].

Предельно допустимые концентрации загрязняющих окружающую среду веществ устанавлива-
ются в соответствующей нормативно-технической документации. Продукцию, не соответствую-
щую требованиям нормативной документации необходимо идентифицировать с целью непреднаме-
ренного предотвращения поступления ее на рынок. Полномочия и ответственность за управление
несоответствующей продукцией устанавливаются в соответствующей документации.

Для характеристики качества воздуха используются показатели:
- наибольшая измеренная разовая концентрация конкретной примеси за определенные проме-

жутки времени (сутки, неделя, месяц, год);
- учитывающий несколько загрязняющих примесей комплексный индекс загрязнения атмосферы

по данным среднегодовых концентраций.
Источниками загрязнения воздуха являются выбросы предприятий: организованные, поступаю-

щие из труб предприятий; и неорганизованные, поступающие в атмосферу через окна, двери, венти-
ляционные отверстия.

В большей или меньшей мере выбрасываются в атмосферный воздух твердые взвешенные ча-
стицы, диоксид серы, углеводороды, оксид азота, которые в основном содержатся в выбросах ко-
тельных, основных и вспомогательных производств. Чтобы уменьшить их вредное воздействие ус-
танавливают для источника загрязнения предельно допустимые выбросы.

Особое внимание должно быть направлено на повышение экологической составляющей произ-
водства, внедрение в производство современных достижений науки и техники, передового опыта,
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приведение в действие имеющихся резервов и возможностей для повышения безопасности продук-
ции и увеличения ее выпуска при минимальных затратах.

Заключение
В производственном процессе при создании пищевой продукции необходимо проводить инвента-

ризацию всех источников выбросов отравляющих атмосферный воздух веществ. Для уменьшения
загрязнения атмосферы ведется поиск и разработка инновационных технологий, внедрение системы
экологического менеджмента, контроль уровня загрязнения и промышленных выбросов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ ЛУКОВИЦ И НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЛУКА МЕДВЕЖЬЕГО
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Аннотация. Все части растения Allium ursinum содержат эфирное масло, витамины, фитонци-
ды и другие соединения. Растение обладает антибиотическим, противовоспалительным действием,
способствует поддержанию иммунной системы. Проведена сравнительная характеристика анти-
микробной активности надземной части и луковиц Allium ursinum, которая показала, что фитонциды
медвежьего лука обладают различной ингибирующей способностью, что подтверждается зонами
угнетения роста тест-микробов. Повышенная чувствительность наблюдалась у Е. соli к надземной
части черемши (диаметр зоны подавления роста составил 22 мм).

Ключевые слова: лук медвежий, черемша (Allium ursinum), фитонциды, антимикробная
активность, тест-микроб

В настоящее время возникает необходимость обогащения повседневного рациона витаминами,
макро- и микроэлементами, пищевыми волокнами, что способствует нормализации обменных про-
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цессов, поддержанию и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. Растительное сырье пред-
ставляет большую ценность, благодаря специфичным сочетаниям биологически и физиологически
активных компонентов [1-4].

Лук медвежий, черемша (Allium ursinum) распространен в Европейской части России, на Кавка-
зе представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Медвежий лук (Allium ursinum), черемша.

Травянистое растение семейства луковых – Аlliaсеае высотой до40 см, у основания два листа на
длинных черешках эллиптически-ланцетной формы. Луковицы и стрелки содержат эфирное масло,
фитонциды, витамины, белки и другие вещества. На Кавказе в кулинарии употребляют луковицы и
стебли с листочками. Лук медвежий благодаря содержанию витаминов и фитонцидов оказывает
сильное антимикробное и фунгицидное (противогрибковое) действие, он является также противо-
цинготным, общеукрепляющим, противовоспалительным, противолихорадочным и противопростуд-
ным средством, способен увеличивать амплитуду сердечных сокращений и стимулировать дыхание
и кровообращение. В медицине препараты из лука медвежьего применяют в качестве бактерицид-
ного и бактериостатического средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта [5].

Образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост
и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших называются фитонцидами. Б.П. Токин
указывает, что фитонциды любого растения обладают антибиотическими свойствами. В связи с
этим, актуальным является изучение антимикробной активности луковиц и надземной части лука
медвежьего (Аllium ursinum) [6-8].

Материалом для исследований послужила черемша, или лук медвежий, или дикий чеснок, или
колба (Allium ursinum); для исследования использовали как побеги, так и луковицы растения.

Одна из особенностей фитонцидов – специфичность их действия. Даже в микроскопических до-
зах они могут задерживать рост и размножение микроорганизмов, что обусловлено продуктами их
жизнедеятельности: эфирных масел, гликозидов, флавоноидов, органических кислот и др. Антаго-
низм микробов выражается в борьбе за существование, под влиянием антагонистов у микроорга-
низмов могут нарушаться отдельные звенья обмена веществ, а также происходит лизис клеток и их
гибель [9-11].

Антимикробную активность определяли на плотной питательной среде – мясо-пептонный агар
(МПА) методом диффузии в агар. В качестве тест-микробов использовали представителей услов-
но-патогенной и патогенной микрофлоры: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus.

Сравнительная характеристика антимикробной активности луковиц и надземной части лука мед-
вежьего (Allium ursinum) представлена на диаграмме 1 и на рисунке 2 (а,б,в).

В результате проведенных исследований установлено, что фитонциды медвежьего лука облада-
ют различной способностью ингибировать рост тест-микробов. То есть, зона угнетения роста Pr.
vulgaris и Staph. aureus выше у луковиц Allium ursinum и составляет 26мм и 30мм соответственно.
Однако, отмечена повышенная чувствительность Е. соli к надземной части лука медвежьего, что
выражается зоной задержки ее роста, диаметр которой составил 22 мм.
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Диаграмма 1. Сравнительная характеристика антимикробной активности луковиц
и надземной части лука медвежьего (Allium ursinum)

                                а                                         б                                             в
Рис. 2. Антимикробная активность надземной части и луковиц Allium ursinum по отношению

к тест-микробам (а – Е. соli, б – Pr. vulgaris, в – Staph. aureus).

Заключение
Целесообразно использование фитонцидов лука медвежьего (Allium ursinum) в качестве основы

для производства лечебных и профилактических биопрепаратов. Это обусловлено повышенной ан-
тагонистической активностью исследуемого растения к представителям патогенной и условно-па-
тогенной микрофлоры.
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Аннотация. В современном мире большое внимание уделяется совершенствованию техноло-
гии производства выпускаемой продукции. Для этого специалистами изучаются технологический
процесс, показатели качества продукта. Кроме этого крупные предприятия внедряют в производ-
ство системы, позволяющие улучшит качество и безопасность продукции. Одной из таких систем
является система ХАССП, позволяющая контролировать производство продукта на всех этапах
технологического процесса.

Ключевые слова: ХАССП, пастеризация, качество, продукт, критические контрольные
точки, группа ХАССП

Проблема питания является одной из важнейших социальных проблем. Жизнь человека, его
здоровье и труд невозможны без полноценной пищи.
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В организации правильного питания первостепенная роль отводится молочным продуктам. Это в
полной мере относится и к сыру, питательная ценность которого обусловлена высокой концентрацией
в нем молочных белков и жира, наличием незаменимых аминокислот, солей кальция и фосфора,
необходимых для нормального развития организма человека.

Сыр ценили во все времена, и как продукт на каждый день, и как принадлежность изысканной
трапезы. Постоянное употребление его в пищу обеспечивает организм всеми необходимыми пита-
тельными элементами. Сыр употребляется как в чистом виде, как закуска к винам и другим напит-
кам, так и при приготовлении разнообразных салатов и блюд.

Анализ общей ситуации в сыродельной отрасли свидетельствует о снижении сырьевого обеспе-
чения сыродельных предприятий.

Технический уровень отечественной сыродельной отрасли по переработке молока, производи-
тельности труда, степени механизации и автоматизации производства, а также ассортименту, каче-
ству и упаковке выпускаемой продукции желает оставлять лучшего.

В этой связи перед российскими предприятиями стоит задача повышения эффективности произ-
водства и улучшения качества сыров. Решить данную проблему возможно используя различные
элементы улучшения производства и безопасности качества отечественных сыров [1, 2].

Нами предлагается применение принципов системы ХАССП при производстве твердых сычуж-
ных сыров на профильных предприятиях.

Руководство организации должно определить область распространения системы ХАССП при-
менительно к выпускаемой продукции и этапам жизненного цикла, к которым относятся производ-
ство, хранение, транспортирование, оптовая и розничная продажа и потребление, включая сферу
общественного питания.

Руководство подбирает и назначает группу ХАССП, которая несет ответственность за разра-
ботку, внедрение и поддержание системы ХАССП в рабочем состоянии. В группу входят производ-
ственный персонал, сотрудники проектно-конструкторского отдела, отделов анализа и обеспечения
качества. Члены группы ХАССП должны обладать достаточными знаниями и опытом в области
технологии и управления качеством, обслуживания оборудования и контрольно-измерительных при-
боров, а также в части нормативных и технических документов на продукцию [3].

В состав группы ХАССП необходимо включить координатора и технического секретаря, а также
консультантов соответствующей области компетентности.

Таблица 1 – Описание продукта

Наименование продукта Сыр «Чеддер»

Органолептические свойства

Цвет:  Кремовый.
Запах: Сильный молочный запах.
Вкус: Вкус выраженный сырный, пикантный. Обусловлено
длительным сроком созревания - более 3 месяцев.

Физико-химические свойства
Жирность: 45% ± 1,0%
Влажность: 48,0% ± 1,0%
Поваренная соль: 1,0 – 2,5 %

Микробиологические свойства

Тест на количество бактерий <10,000/г
Дрожжи, плесень               <100 /г
Колиформная палочка    <10 /г
Staphylococus Отрицательно
Salmonella Отрицательно
E. coli Отрицательно

Срок хранения
Минимальный срок хранения 12 месяцев при соблюдении
условий хранения. Закрывать упаковку после каждого
использования

Упаковка Сыр Чеддер вырабатывают в виде больших и малых
прямоугольных блоков массой 16–22 кг или 2,5–4 кг

Консистенция Консистенция его мягкая, нежная, маслянистая, она может
быть мажущейся и крошливой
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Вероятность реализации опасного фактора

Рис. 1. Диаграмма анализа рисков.

Группа ХАССП под руководством координатора разрабатывает принципы системы ХАССП и их
применение для соответствующего продукта. Руководство предприятия при этом предоставляет
группе ХАССП необходимые для обеспечения процесса ресурсы.

Основным и важнейшим этапом работы группы ХАССП является установление критических
пределов для ККТ при производстве продукта.

Важным этапом для безопасности при производстве сыра является пастеризация, так как ее
проводят в целях уничтожения патогенных и снижения общего числа микроорганизмов, а также
продления срока хранения.

В результате нарушения режимов пастеризации могут быть не выполнены спецификации на про-
дукт, а именно вкус, цвет, запах.

По каждому потенциальному фактору необходимо провести анализ риска с учетом вероятности
появления фактора и значимости его последствий. Вероятность реализации опасного фактора оцени-
вается исходя из четырех возможных вариантов оценки: практически равна нулю (1), незначитель-
ная (2), значительная (3) и высокая (4).

Тяжесть последствий от реализации опасного фактора оценивают также исходя из четырех воз-
можных вариантов оценки: легкое (1), средней тяжести (2), тяжелое (3), критическое (4).

Для этого необходимо построить границу допустимого риска на качественной диаграмме с коор-
динатами «вероятность реализации опасного фактора – тяжесть последствий». Если точка лежит на
или выше границы – фактор учитывается, если ниже – не учитывается.

Основные выводы реализации плана ХАССП представлены в таблице 2. Реализация предложен-
ного плана ХАССП обеспечит профильным предприятиям выпуск безопасной, конкурентоспособной
продукции.
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Аннотация. Выбор дикоросов осуществлялся на основе учета пищевой ценности, экологичнос-
ти, доступности, ресурсности, возможности легкой технологической обработки сырья, функциональ-
но-технологических свойств, которые могут обеспечить получению продуктов высокого качества.
Поликомпонентные пищевые продукты с использованием модифицированных дикорастущих пище-
вых ягод обеспечивают успешное ядро для формирования продуктов функционального воздействия.

Ключевые слова: дикорастущие ягоды, облепиха сорта «Превосходная», облепиха сорта
«Августина», шиповник сорта «Бедренцоволистная», шиповник сорта «Собачий шиповник»,
функциональные продукты питания

С целью получения экологически чистой продукции исследовали показатели безопасности ис-
ходного сырья на основе сравнительного анализа выбранных дикоросов: облепихи сортов «Превос-
ходная», «Августина», шиповника сортов «Собачий шиповник», «Бедренцоволистная» с норматив-
ными показателями в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2 1078-01 (табл. 1–4) [1, 2].

Таблица 1 – Показатели безопасности облепихи сорта «Превосходная»

Показатели Значение показателя ПДУ, не более
Токсичные элементы, радионуклиды, микотоксины мг/кг:

Pb 0,0010 0,500
Сd Сл. 0,300
Hg - 0,100
As - 0,020
Sr90 - 0,001

БГКП отс. в 0,1 г отс. в 0,1 г

Таблица 2 – Показатели безопасности облепихи сорта «Августина»

Показатели Значение показателя ПДУ, не более
Токсичные элементы, радионуклиды, микотоксины мг/кг:
Pb - 0,500
Сd 0,0020 0,300
Hg - 0,100
As - 0,020
Sr90 - 0,001

БГКП отс. в 0,1г отс. в 0,1 г
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Таблица 3 – Показатели безопасности шиповника сорта «Собачий шиповник»

Показатели Значение ПДУ, не более
Токсичные элементы, радионуклиды, микотоксины мг/кг
Pb - 0,500
Сd 0,0170 0,300
Hg - 0,100
As - 0,020
Sr90 - 0,001

БГКП отс. в 0,1 г отс. в 0,1 г

Таблица 4 – Показатели безопасности шиповника сорта «Бедренцоволистная»

Показатели Значение ПДУ, не более
Токсичные элементы, радионуклиды, микотоксины мг/кг:

Pb - 0,500
Сd 0,0025 0,300
Hg - 0,100
As - 0,020
Sr90 - 0,001

БГКП отс. в 0,1 г отс. в 0,1 г

Результаты анализа показателей безопасности позволяют считать исследуемые объекты как
экологически неопасное сырье для добавления в рецептуры пищевых продуктов функционального
воздействия [3, 4].

При изучении возможного использования порошков дикоросов в рецептурах функциональных про-
дуктов питания, особый интерес представляет химический состав. Результаты исследований хими-
ческого состава представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Состав порошков высушенных плодов дикоросов

Показатели
Измельченная
облепиха сорта
«Превосходная»

Измельченная
облепиха сорта

«Августина»

Измельченный
шиповник сорта

«Собачий
шиповник»

Измельченный
шиповник сорта

«Бедренцоволистная»

Влага, % 12,0 12,0 12,0 12,0

Белок, % 16,0 15,0 22,9 23,0

Липиды, % 39,5 41,5 30,5 31,7

Углеводы, % 23,5 19,5 22,7 20,9

Зола, % 6,1 5,7 6,1 4,9

Образцы исследуемых объектов содержат все макрокомпоненты химического состава, что мо-
жет свидетельствовать о целесообразности введения их в рецептуры функциональных продуктов
питания.

Минеральные вещества являются биологически активными факторами питания и поэтому ис-
следовали в облепихе и шиповнике разных сортов содержание макро- и микроэлементов [5, 6, 7].

Результаты содержания минеральных элементов в дикоросах представлены в таблице 6.
Результаты определения содержания минералов в дикоросах, показывают, что все образцы ха-

рактеризуются наличием всех исследуемых элементов в физиологических нормах.
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Таблица 6 – Минералы порошков высушенных плодов дикоросов

Содержание в мг, мкг/100 г продукта

макронутриенты микронутриентыПорошки дикоросов

Са Mg Р Fе Сu Со Zn Мn

Измельченные плоды облепихи
сорта «Превосходная» 405,0 60,0 110,0 35,0 13,0 25,5 30,0 30,0

Измельченные плоды облепихи
сорта «Августина» 390,0 50,0 120,0 29,0 25,1 27,5 25,0 23,0

Измельченные плоды
шиповника сорта «Собачий
шиповник»

310,0 55,0 160,0 17,9 10,5 15,7 22,5 10,7

Измельченные плоды
шиповника сорта
«Бедренцоволистная»

290,0 53,5 145,0 19,5 9,5 17,5 20,5 13,7

Полученные результаты свидетельствуют о том, что по дозе минералов, дикоросы являются
ценным пищевым биоактивным сырьем, поскольку содержат все искомые макро и микроэлементы
в физиологических нормативах.
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Аннотация. Лечебно-диетическая ценность дикорастущих пищевых ягод выявляется, прежде
всего, содержанием эссенциальных пищевых веществ. Известно, что длительное отсутствие плодо-
овощной пищи приводит к ослаблению сопротивляемости организма различным заболеваниям. По
утверждению специалистов современный пищевой рацион человека должен содержать эссенциаль-
ные вещества, имеющие лечебно-оздоровительные свойства при оптимальных соотношениях и ко-
личествах нутриентов. Медико-биологические требования к производству поликомпонентных про-
дуктов базируются на принципах наилучших пропорций пищевых веществ, источниками которых
являются региональные дикорасущие ягоды. Еще называют дикорастущие пищевые ягоды физио-
логически активными, или, как принято в фармации, функционирующими веществами.

Ключевые слова: лечебно-диетическая ценность, дикорастущие пищевые ягоды, собачий
шиповник, полифенольные соединения, облепиха

Наиболее глубоко освоены такие биологически инициативные вещества, как витамины, провита-
мины.

Дикорастущие плодовые ягоды не случайно называют витаминным потенциалом, ибо отдель-
ные витамины организм человека получает почти необыкновенно из плодов и ягод. Дикорастущие
пищевые растения оказываются не только равноценными культурным сортам, но и существенно
лидерствуют их по количеству некоторых витаминов (облепиха, шиповник) [1, 2].

Еще в 1880 г. Н.И. Лунин экспериментально доказал, что пища не является главной, если в ней
элиминированы какие-то жизненно важные вещества, в том числе витамины, минеральные элементы.

Накопление пищевых веществ, в том числе витаминов в плодах, листьях шиповника сортов «Со-
бачий шиповник», «Бедренцоволистная» характеризуется высокими количественными и качествен-
ным показателями.

Плоды шиповника содержат большое количество аскорбинки, что делает их ценными для меди-
цины и здорового образа жизни.

Шиповник содержит полифенольные соединения, дубильные вещества, пектины. Они оказыва-
ют общеукрепляющее действие, стимулируют неспецифическую сопротивляемость организма вред-
ным воздействиям, ускоряют восстановление тканей, снижают проницаемость сосудов, положительно
влияют на углеводный и минеральный обмен веществ, обладают противовоспалительными свой-
ствами. Усиливают гуморальный и клеточный иммунитет. Обладают желчегонным действием, обус-
ловленным наличием органических кислот и флавоноидов [3, 4].

В мире того времени господствовала концепция, согласно которой для нормальной жизнедея-
тельности человеку необходимы четыре энергетические группы протеины, липиды, сахара и органи-
ческие кислоты. Ничтожно малые дозы неизвестных веществ, о которых говорил Н. И. Лунин, обна-
ружить было трудно» [5, 6].

Наука в настоящее время сколотила немалый потенциал о витаминах. Установлено, что эти ве-
щества играют наиважнейшую роль в обмене веществ, стабилизируют обменные процессы усвое-
ния и использования белков, жиров и углеводов, функции всех органов и систем, рост и развитие
живого организма. Входят в состав около 100 ферментов, витамины являются их активными компо-
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нентами, как биологические активаторы участвуют в биохимических реакциях, протекающих в жи-
вой клетке.

При нехватке витаминов в организме человека наступают различные нарушения, называемые
гиповитаминозом, который чаще всего проявляется зимой и весной. При полном отсутствии витами-
нов может наступить авитаминоз, что в наши дни почти не наблюдается» [2].

Дикорастущие съедобные ягоды являются важнейшим источником витаминов.
Аскорбиновая кислота была открыта венгерским биохимиком Сент-Дьердьи как лечебное сред-

ство против цинги, или скорбута.
К кислой среде витамин С устойчив. Так, кислая капуста считается хорошим источником аскор-

биновой кислоты в зимнее время года. Сохранению витамина С способствуют сахара, белки, серни-
стые соединения, которые подавляют активность аскорбиноксидазы.

Плоды облепихи богаты Р-активными веществами, преимущественно биофлавоноидами, общее
количество которых составляет 100-200 мг%. Фенольные вещества участвуют в формировании
желтого цвета сока плодов, придают им терпкий вкус, а также обусловливают их бактерицидные
свойства. Витамин Р растворен в соке мякоти, 100 г ягод полностью обеспечивают суточную по-
требность человека в этом витамине. Витамин Р снижает кровяное давление и регулирует деятель-
ность щитовидной железы. Кроме того, он усиливает действие аскорбиновой кислоты и сберегает
ее в организме человека [7].

Витамин С сосредоточен в мякоти, а также в кожуре и прилегающих к ней сочных тканей. Так
что, очищая яблоко от кожицы, мы значительно обедняем продукт, и не только аскорбиновой кисло-
той - в кожице яблока содержатся витамины группы В, каротиноиды, Р активные вещества, а также
минеральные элементы [6].

Однако большую часть провитамина А человек получает из ягод, плодов, овощей, имеющих, как
правило, желто-оранжевую окраску; в овощных зеленых культурах, зеленой траве дикорастущих ра-
стений тоже много каротина, только он замаскирован другим пигментом – хлорофиллом.

Сироп из плодов шиповника - витаминное средство, применяемое в профилактических целях.
Масло шиповника - масло из орешков, содержащее каротиноиды и токоферолы. Используется

как ранозаживляющее средство.
Каротолин - масляный экстракт из мякоти плодов шиповника, применяется при лечении трофи-

ческих язв, экзем и других заболеваний кожи.
Холосас - получают из сгущенного водного экстракта плодов шиповника собачьего (Rosa canina),

применяется при гепатитах и холециститах, как желчегонное и общеукрепляющее средство.
Витамин Р в 1936 г. Сент-Дьердьи впервые выделил из кожуры лимона белый кристаллический

порошок и назвал его цитрином. В дальнейшем выяснилось, что это вещество фенольной природы
обладает капилляроукрепляющим действием. В нашей стране аналогичный препарат, названный
рутином, стали вырабатывать из листьев чая [4, 8].

Фармакологическое действие Р-витаминных веществ заключается в их способности нормализо-
вать проницаемость и эластичность кровеносных капилляров. Как и Витамин С, так и витамин Р
предохраняет окисление гормона адреналина, от которого зависит целостность кровеносных капил-
ляров, поэтому его еще называют витамином С2.

Каротина много в облепихе, шиповнике, боярышнике, морошке, красной рябине, калине, малине.
Богаты каротином крапива, зверобой, хмель, клевер, а также сосновая хвоя, липовый цвет, почки и
листья березы, земляника» [6, 8].

Каротин термически не лабильный, при варке его потери составляют 10 - 20%, но он очень легко
окисляется при сушке под действием кислорода воздуха; еще более значительны его потери под
воздействием прямых солнечных лучей.

Заключение
Потребность в эссенциальных пищевых веществах удовлетворяется в основном за счет расти-

тельных ингредиентов, в том числе дикорастущих ягод, в особенности шиповника, облепихи и др.
Целесообразность использования дикорастущих пищевых плодов и ягод в производстве пище-

вых функциональных продуктов показана из сведений литературных источников, а также из резуль-
татов собственных исследований.
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Аннотация. В Республике Северная Осетия–Алания эффективным направлением увеличения
кормопроизводства является введение новых растений, как из дикой флоры, так и из других регио-
нов, которые дают с единицы площади больший выход питательных веществ, относительно тради-
ционно используемых в республике растений. К таким кормовым растениям, с высоким биологи-
ческим потенциалом следует отнести вайду красильную. В статье изложены результаты фенотипи-
ческих исследований вайды красильной в условиях РСО–Алания.

Ключевые слова: вайда красильная, фенотип, двулетнее растение

Вайда Красильная - травянистое двулетнее или недолговечное многолетнее растение, от более
или менее безволосого до волосистого, сероватого цвета с прямостоячим стеблем высотой до 120
см, цельное снизу и разветвленное сверху [1].

Корень этого растения цилиндрической формы, слегка извилистый, снаружи серовато-желтый
или коричневато-желтый, морщинистый в продольном направлении и чечевицеобразный в попереч-
ном, с корешками или рубцами от корешков. Корневище слегка расширенное, на котором виднеются
тёмно-зелёные или тёмно-коричневые основания черешков, расположенные в мутовках, и густые
бугорки. Прикорневые листья продолговато-ланцетные, цельнокрайние до зубчатых, длинночерешко-
вые[2]. Стеблевые листья, которые уже прикорневых и кверху постепенно уменьшаются, простые,
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цельные, стреловидные, обычно амплексикальные, с острыми ушками. Цветки собраны в кистевид-
ное соцветие с желтыми лепестками, четырехгранный андроэций, состоящий из шести тычинок с
двумя волокнами, которые короче остальных. Плоды - свисающие стручки, продолговато-обратно-
яйцевидные или эллиптически-обратнояйцевидные, безволосые или коротко опушенные. Этот вид
очень изменчив, особенно в размерах, форме и волосатости стручка [3].

Существуют противоречивые мнения о таксономии I. tinctoria (Европейская Вайда) и I. indigotica
(Китайская Вайда). Последняя была впервые описана в Fortune 1846 году и первоначально рассмат-
ривалась как отдельный вид. Впоследствии некоторые таксономисты классифицировали ее как раз-
новидность Европейской Вайды. Анджелини и некоторые другие источники, утверждают, что Ки-
тайская Вайда имеет морфологические, генетические и физиологические отличия по отношению к
европейскому виду, даже несмотря на ее близкую связь с этим видом[4]. Саженцы обоих видов
развивают розетту в первый год своего цикла. Листья Китайской Вайды имеют сероватую, а не
блестящую поверхность, которая редко бывает опушенной, с большей толщиной и более вертикаль-
ным расположением. Высокая степень генетического отличия между этими двумя видами была
подтверждена различными исследованиями [5]. Несмотря на это, Китайская Вайда в настоящее
время считается синонимичной Европейской Вайде, а не отдельным видом, что подтверждается
справочными таксономическими базами данных, известными как Список растений, Международ-
ный указатель научных названий растений и Tropicos. С другой стороны, база растений Euro+Med не
упоминает Китайский в списке синонимичных к Европейскому виду данных растений [6].

Данные фенотипических исследований Вайды Красильной представлены в таблице 1 и на рисун-
ке 1.

Таблица 1 – Фенотипические исследования Вайды Красильной
n=5

Стручочки клиновидныеНомер
образца

Высота
растения, см

Розетка
листьев, см

Лепестки
цветков, мм длина, мм ширина, мм

1 80,5 19,2 3 11 5
2 93,7 18,7 4 7 3
3 92,6 21,7 3 9 5
4 95,2 20,3 3 8 3
5 82,3 22,6 4 8 4
М 88,7 20,5 3,4 8,6 4
m ±3,45 ±0,82 ±0,28 ±0,76 ±0,5

Рис. 1. Вайда Красильная.
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Вайда красильная - это двулетнее растение озимого типа развития, отличающееся высокой уро-
жайностью зеленной массы (25-30 т/га) и семян (1,5-2,0 т/га), с хорошей отавностью. Обладает
большой кормовой продуктивностью. Вайда красильная для РСО–Алания является перспективной
кормовой культурой. Она малотребовательна к условиям окружающей среды, обладает холодостой-
костью и зимостойкостью, выдерживает кратковременные засухи.

На рисунке 1 представлен внешний вид изучаемого растения.

Заключение
Вайда красильная отрастает и образует весной надземную массу значительно раньше других

растений. Является эффективной подкормкой для сельскохозяйственных животных. В начале лета
вайда формирует зеленную массу, которая используется для приготовления травяной муки, гранул,
сенажа, что является важным достоинством этой культуры.
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Аннотация. Основными флавоноидами чая являются катехины. Они обладают антиоксидант-
ным, противомикробным, асептическим действиями.
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Витамин Р впервые был выделен из кожуры лимона в 1936 году. В буквенном названии витамина
отражено его основное свойство – повышение резистентности капилляров (от лат. permeability –
проницаемость). Группа соединений, производных флавона, известных еще как биофлавоноиды, объе-
диняет целый ряд веществ со сходной биологической активностью. К ним относятся катехины,
флавоноиды, флавины, изофлавоны, флавонолы, халконы, дигидрохалконы и др.

Многие ягоды, особенно смородина, клюква, черноплодная рябина содержат значительное коли-
чество антиоксидантов растительного происхождения – биофлавоноидов. Эти вещества определя-
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ют цвет ягод, влияют на абсорбцию витамина С. Биофлавоноиды не имеют путей синтеза в организ-
ме человека и животных, в этой связи их содержание в рационе должно быть достаточным. Биофла-
воноиды обладают антибактериальными, противовирусными свойствами, улучшают кровообраще-
ние, благоприятно влияют на функцию печени, снижают уровень холестерина, необходимы для лече-
ния и профилактики катаракты [1].

Витамин Р является одним из важных компонентов чая, который не только принимает участие в
основных окислительно-восстановительных реакциях, но и усиливает всасывание аскорбиновой кис-
лоты. Согласно исследованиям  в зависимости от сезона сбора чайного листа, в зелёном чае содер-
жание рутина колеблется от 20 до 32 мг/100 г, в белом – от 15 до 20 мг/100 г. В чёрном же чае
концентрация этих соединений в 2,5–3,0 раза выше, чем в белом и зелёном неферментированном чае
– в пределах 45–60 мг/100 г. Различия обусловлены полимеризацией катехинов в процессе фермен-
тации чая с образованием теафлавинов (преимущественно) и теарубигинов. Что касается катехи-
нов, аскорбиновой кислоты, то их концентрация в процессе ферментации существенно снижается.
Таким образом, при переработке чайного сырья в готовый чай отмечается значительная вариабель-
ность в содержании ряда биологически активных веществ.

В чае идентифицированы 8 катехинов, причем наиболее значимыми из них являются эпикатехин,
эпигаллокатехин, эпикатехингаллат и эпигаллокатехингаллат. Основными реактивными группами,
входящими в молекулу катехинов, являются фенольные гидроксилы. Катехины могут иметь в аро-
матических кольцах оксигруппы в разных положениях. Фенольные оксигруппы орто- и рядового рас-
положения легко окисляются, на чем, по-видимому, и основывается биологическая активность кате-
хинов.

В противовес устоявшемуся мнению, полифенолы зеленого чая могут обладать и прооксидант-
ным действием. В результате оксидативного стресса улучшаются защитные способности организ-
ма. Механизм действия связывается с экспрессией генов, кодирующих ферменты супероксиддис-
мутазу и каталазу, которые инактивируют свободные радикалы [2]. Эти ферменты составляют фер-
ментативное звено антиоксидантной системы [3, 4].

Противоаллергическая способность флавонолов хорошо доказана in vivo и in vitro. Среди обыч-
ных растительных флавонолов кверцетин и кемпферол являются наиболее распространенными аг-
ликонами в чае и обычно существуют в их гликозидных формах [5].

Химически чистые индивидуальные катехины из листьев чая представляют собой бесцветные
кристаллические вещества. Они хорошо растворимы как в воде, так и в ацетоне, спиртах: этиловом,
метиловом. Катехины обладают вяжущим, горьковатым вкусом. При биологическом испытании
препарата чайных катехинов, а также выделенных из него индивидуальных кристаллических кате-
хинов, оказалось, что все катехины обладают капилляроукрепляющим действием. Они снижают
хрупкость и проницаемость капилляров, нормализуют тканевое дыхание, предотвращают развитие
атеросклероза.

На накопление витаминов в чае влияет ряд факторов, например, почвенные условия, агротехни-
ка, гидротермические (сочетание температуры и влажности, осадков) и орографические факторы
(экспозиция склонов и высота насаждений над уровнем моря).

По содержанию рутина краснодарский чай отличается от промышленных марок других чаепро-
изводящих стран. В краснодарском чае его содержание варьирует от 14 до 18 мг/г сухой массы, в то
время как в азербайджанских и китайских промышленных марках доходит до 34–52 мг/г сухой мас-
сы. Такие различия связаны с почвенно-климатическими особенностями региона выращивания, осо-
бенностями растений, а также с технологией производства чая. Так, например, растения чая, выра-
щиваемые в Шри-Ланка и Индии, относят к ассамской. Кроме того, чай пуэр, как и чёрный чай,
подвергается ферментации, но пуэры отличаются более длительным процессом ферментации, а так-
же, участием в этом процессе плесневых грибов рода Аспергилл, которые влияют на химический
состав и вкусовые качества чая. Эти факторы в совокупности приводят к более высокому содержа-
нию рутина в зарубежных чёрных чаях [6, 7].

Анализ содержания аскорбиновой кислоты в промышленных марках чая показал иную картину –
краснодарский чёрный и зелёный чай по содержанию АК превосходит остальные чаи: в среднем
около 6,4 мг/100 г в чёрном чае и 24,1 мг/100 г – в зелёном, в то время как в торговых марках
остальных чаепроизводящих стран содержание витамина С составляет 4–5 мг/г (в чёрном чае) и
3–5 мг/100 г (в зелёном чае). Как правило, содержание аскорбиновой кислоты в растениях увеличи-
вается к северу, что объясняет повышенное содержание витамина С в растениях северных планта-
ций. Исключение составляет чай пуэр, который выгодно отличается от чёрных чаев содержанием
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витамина С (в среднем 13,49 мг/100 г сухой массы), что также связано с особенностями его произ-
водства.

Витамин Р совместно с аскорбиновой кислотой обладают синергизмом действия. Это проявля-
ется, в частности, в лучшем усвоении, накоплении витамина С в присутствии рутина. Витамин С, в
свою очередь, необходим для синтеза коллагена, его дефицит приводит к потере образования колла-
геновых волокон, ослаблению стенок сосудов и возникновению цинги. Кроме того, витамин С извес-
тен как активный антиоксидант [8].
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Аннотация. Основными показателями Р-витаминной недостаточности считаются пониженная
резистентность и повышенная проницаемость капилляров. Клинические проявления С-авитаминоза
– кровоточивость десен,  петехии на конечностях с синеватым оттенком, изменения структуры кос-
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Авитаминозом принято называть состояния полного или близкого к таковому отсутствия какого-
либо витамина. Встречается такое заболевание крайне редко, однако термин имеет широкое рас-
пространение ввиду некорректности его использования. Обычно имеют место гиповитаминозные
состояния, характеризующиеся умеренным дефицитом одного или нескольких витаминов. По лите-
ратурным данным гиповитаминозы, основной причиной которых является несбалансированное пита-
ние, распространены в Российской Федерации повсеместно.

Витамины С и Р содержатся во всех продуктах растительного происхождения, проявляют схо-
жие, в том числе антиоксидантные, свойства [1, 2, 3, 4].

Основными показателями Р-витаминной недостаточности считаются пониженная резистентность
и повышенная проницаемость капилляров. Пониженная резистентность, или хрупкость, капилляров
обнаруживается при механическом воздействии на них, которое может вызвать разрыв капиллярной
стенки и образование точечных кровоизлияний – петехий. Петехии могут появляться и в результате
фильтрации крови через стенку сосуда без ее разрыва [6].



БИОТЕХНОЛОГИЯ 121

Понятие «повышенная проницаемость капилляров» означает нарушение структуры капиллярной
стенки, в результате чего она становится проницаемой для более крупных, чем в норме, частиц,
например белковых молекул или эритроцитов.

При экспериментальном воспроизведении недостаточности в витамине Р опыты ставились на
животных, которых содержали на диете, лишенной флавоноидов. Первые исследования проводились
на скорбутной диете. Позднее были предложены специально разработанные диеты, недостаточные
по витамину Р, сбалансированные как для крыс, так и для морских свинок.

При получении у экспериментальных животных признаков Р-витаминной недостаточности на
изучаемых диетах (ограниченных в отношении флавоноидов) перед исследователями возникал воп-
рос о взаимоотношениях противоцинготного фактора и фактора проницаемости. Необходимо было
показать, насколько специфично действие Р-витаминных веществ в условиях проводимого экспери-
мента. В ряде исследований на фоне цинготной диеты, недостаточной в отношении витамина Р,
отмечено снижение резистентности капилляров у экспериментальных животных, которая нормали-
зовалась только при совместном введении аскорбиновой кислоты и Р-витаминных препаратов [7 ].

Для достижения специфического эффекта биофлавоноидов использовались рационы, в которых
были полностью исключены свежие растительные продукты, а также злаковые. При этом недостат-
ка в аскорбиновой кислоте экспериментальные животные не испытывали. Дефицит витамина С воспол-
нялся фармакопейными препаратами в дозах 50–100 мг/кг, что не оказывало влияния на вызванное
диетой снижение резистентности капилляров. Исходя из этого, повышение резистентности капилля-
ров при введении флавоноидных веществ можно рассматривать как специфический Р-витаминный
эффект.

Основные симптомы С-авитаминоза – кровоточивость и набухание десен, поражение кожных
покровов в виде сухости, петехий на конечностях с синеватым оттенком, изменения структуры кос-
тей и связок, гемартроз, расшатывание зубов c дальнейшим их выпадением [5].

В ходе развития С- и Р-авитаминоза у морских свинок были выявлены гистологически выражен-
ные признаки активации щитовидной железы, которые не устранялись при введении аскорбиновой
кислоты, но снимались добавлением к диете катехинов в сочетании с аскорбиновой кислотой.

Отмечалось нормализующее действие препаратов витамина Р на инсулярные клетки поджелу-
дочной железы морских свинок, находящихся на С и Р дефицитной диете. Кроме того, обнаружена
лучшая сохранность клеток Лангерганса при совместном применении витаминов С и Р, а также
стимуляции этими витаминами восстановления инсулярных клеток [7].

Показана способность цитрина и других препаратов витамина Р изменять течение эксперимен-
тальной цинги, удлинять срок жизни животных, больных скорбутом. Авторы пришли к выводу, что
экспериментальная цинга проявляется вследствие двойного авитаминоза – витаминов С и Р. Чис-
тый С-авитаминоз можно наблюдать на цинготной диете с добавкой витамина Р, а чистый Р-авита-
миноз клинически не проявляется. Если животных одновременно лишить витаминов С и Р, патологи-
ческие изменения усиливаются.

Для проявления биологической активности витамина Р необходимы следы витамина С. В ряде
исследований у морских свинок при цинге резистентность капилляров понижалась. При введении
животным аскорбиновой кислоты она повышалась, но держалась на низком уровне и восстанавлива-
лась до нормы только после прибавления к диете цитрина. Один цитрин, вводимый к скорбутной
диете, не препятствовал возникновению цинги у свинок и не удлинял срока жизни животных по срав-
нению с контрольной группой, где получены отрицательные результаты. Однако вскрытие показало,
что у свинок, получавших цитрин, при явной картине цинги кишечных кровоизлияний было меньше
по сравнению с животными, не получавшими цитрина.

При совместном применении препаратов витамина Р с витамином С достигается наилучший
эффект. Исходя из этого признано целесообразным назначать витамин Р в сочетании с аскорбиновой
кислотой. Этим обосновывается выпуск витаминной промышленностью препаратов, содержащих
оба витамина [6].
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В последнее время большое внимание стали уделять правильному питанию и отказу от мучных
кондитерских изделий. В связи с этим широкую популярность приобретают различные десерты.

Коктейль – (англ. cocktail – букв петушиный хвост), смесь алкогольных или безалкогольных на-
питков с добавлением сахара, пряностей, фруктов и т.д. Это напиток, получаемый смешиванием
нескольких жидкостей. Коктейли были известны еще 200 лет назад. Бывают алкогольные коктейли
(в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие спиртные напитки) и безалкогольные.
Как правило, коктейли перед употреблением тщательно перемешивают (со льдом или без него) в
специальном сосуде, называемом шейкером; имеется достаточно большое количество коктейлей,
смешиваемых непосредственно в бокале или наливаемых слоями. Часто бокалы с коктейлями ук-
рашают ломтиком цитрусовых и т. п. При распитии зачастую пользуются соломинкой [1].

Безалкогольные напитки предназначены для систематического употребления в составе пище-
вых рационов, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие риски развития заболеваний.
Этими свойствами напитки обладают благодаря наличию в их составе функциональных ингредиен-
тов, обладающих способностью оказывать положительное влияние на физиологические функции и
обменные процессы в организме человека.

Соки, фрукты, входящие в состав безалкогольных коктейлей, богаты витаминами, особенно ви-
тамином С. В соке из цитрусовых плодов - 25-40 мг%, в небольшом количестве содержатся также
витамины B1, В2, ниацин, каротин, из макроэлементов в соках больше всего калия - 120-150 мг% (в
соке из шиповника 37 мг%), а из микроэлементов - железа. Пищевые волокна соков и фруктов пред-
ставлены пектином, физиологическая ценность которого заключается в способности выводить из
организма человека тяжелые металлы и радионуклиды, обладают антиоксидантными свойствами и
способны предупреждать негативные последствия лучевых поражений.

Функциональными ингредиентами безалкогольных напитков являются: витамины, макро- и мик-
роэлементы, пищевые волокна, органические кислоты, фенольные и другие соединения.

Орехоплодные служат хорошим источником полноценных белков (16-25%).
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что безалкогольные напитки обладают

тонизирующим, иммуностимулирующим действием, обладают приятным вкусом, хорошо утоляют
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жажду, питательны и калорийны. Хорошо приготовленные и оригинально поданные коктейли понра-
вятся как взрослым, так и детям.

Экология играет большую роль на демографическую ситуацию, а также оказывает негативное
влияние на состояние здоровья населения в РСО–Алании.

Л.Ш. Чельдиева и др. отмечают, что «В Концепции федеральной целевой программы «Дети
России» на 2007–2010 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 января 2007 г., а также думаю в новом, который сейчас рассматривается, ухудшение экологи-
ческой обстановки стоит на первом месте среди причин, ведущих к росту заболеваемости среди
взрослого и детского населения, его высокой инвалидизации. Этому способствуют перерабатываю-
щие заводы, расположенные в черте города, осуществляющие периодически различные выбросы» [2].

На кафедре проводиться большая работа по разработке различных десертов, которые направле-
ны на решение проблемы здорового питания населения республики, использование местного расти-
тельного сырья, произрастающего в экологически чистых районах. В статье Чельдиевой Л.Ш и др.
сказано «Природные соединения растительного происхождения весьма активно влияют на фермен-
тные системы детоксикации организма, способствуя нейтрализации и выводу из организма большо-
го количества токсикантов, как эндо-, так и экзогенной природы, что способствует нормализации
внутренней среды организма и повышению эффективности его адаптивных механизмов, а также улуч-
шают переваривание пищи, способствуют усвояемости белков, жиров и минеральных веществ» [2].

В данной работе мы разработали фирменный коктейль из выше охарактеризованных продуктов.
Рецептура в таблице 1.

Таблица 1 – Лесной коблер
Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г)

Чай черный высший сорт 0,2 0,2
Вода 30 30
Облепиховый сок 30 30
Мороженое 50 50
Сливки 20% 20 20
Мускатный орех 22 10
Вода 27,5 27,5
Выход готового изделия (1 порция) 150/20

Отличное сочетание сырья, хорошая усвояемость, возбуждающий аппетит. Для приготовления
положить измельченный лед в стакан. Сверху выложить мороженое, влить холодный крепкий чай,
облепиховый сок и ореховый сироп, приготовленный согласно сборнику рецептур блюд и кулинарных
изделий для предприятий общественного питания. Украсить взбитыми сливками и вафельными тру-
бочками. Коктейль безалкогольный «Лесной коблер» подают в высоких бокалах.

Энергетическая ценность - 247,67 кДж; белки - 6,08; жиры - 17,35; углеводы - 16,8. Анализируя
пищевую ценность можно в целом сказать, что мускатный орех это пряность со жгучим вкусом и
специфическим ароматом, а чайный лист содержит стимулирующее вещество – алкалоид кофеина
(теин), а также полезные для желудка дубильную и щавелевую кислоты, эфирные масла, танин (ком-
плекс дубильных веществ), витамины С, Р, В2, В3, РР. В свежих листьях чая витамина С в четыре
раза больше, чем в лимоне, а в зеленом чае – в 10 раз. На графике №1 показана содержание витами-
на С в ингредиентах, входящих в состав коктейля.

В результате проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:
- при разработке фирменного коктейля «Лесной коблер» правильно подобрана сочетаемость про-

дуктов и в результате получен десерт с очень тонким вкусом и приятным ароматом мускатного
ореха;

- хорошая усвояемость коктейля, возбуждающий аппетит и способствует увеличению энергети-
ческой ценности, за счет содержания жира;

- внесение мускатного ореха, дает возможность дополнительно обогатить напиток комплексом
полезных и биологический активных веществ, кроме этого мускатный орех обладает иммуностиму-
лирующим действием.
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Рис. 1. Содержание витамина С в продуктах.
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