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АНОМАЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ
ABNORMAL TOXICITY OF DRUGS

Сложное свойство вещества «токсичность» имеет 
качественный (механизм действия) и количественный 
(токсическая активность вещества) компоненты. Многие 
вещества оказывают различное токсическое действие 
на разные типы тканей или органов, в последующем вы-
делили в группы: цитотоксичность, нейротоксичность, 
нефротоксичность, гепатотоксичность, гемотоксичность. 
Одним из основных критериев успешного терапевтиче-
ского лечения в ветеринарной медицине является приме-
нение высококачественных лекарственных препаратов. На 
данный момент ключевым показателем контроля лекар-
ственных препаратов растительного происхождения яв-
ляется тест на «аномальную токсичность», утвержденный 
Государственной фармакопеей Российской Федерации. 
Лишь при строгом соблюдении технологии производства 
можно гарантировать эффективность, безопасность и 
стабильность готового продукта. Проведение данного 
теста позволяет выявить уровень токсичности препарата, 
обусловленный наличием бактериальных токсинов, спо-
собных вызвать интоксикацию у животных. Эта методика 
предназначена для определения примесей в исследуемых 
препаратах, предназначенных для парентерального при-
менения, а также в их активных фармацевтических компо-
нентах. Согласно официальной статистике, за последние 
годы в России удерживается высокий уровень распро-
странения некачественных препаратов. Главной задачей 
в развитии фармацевтической промышленности на дан-
ный момент является обеспечение населения безопас-
ными, эффективными и качественными лекарственными 
средствами. Для получения достоверных результатов не-
обходимо соблюдать все регламентируемые требования, 
включая тестируемую концентрацию, в соответствии с 
Государственной фармакопеей Российской Федерации. В 
последнее время все чаще обсуждается вопрос о целесо-
образности применения данной методики на биологиче-
ских лекарственных препаратах, прошедших регистрацию 
на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: аномальная токсичность, тест на 
безвредность, фармакопейная статья, контроль качества, 
испытания на животных, лекарственные препараты. 

The complex property of the substance «toxicity» has a 
qualitative (mechanism of action) and quantitative (toxic acti-
vity of the substance) component. Many substances have dif-
ferent toxic effects on different types of tissues or organs, and 
were subsequently divided into groups: cytotoxicity, neuroto-
xicity, nephrotoxicity, hepatotoxicity, hemotoxicity. One of the 
main criteria for successful therapeutic treatment in veterinary 
medicine is the use of high-quality medicines. At the moment, 
the key indicator for the control of herbal medicines is the test 
for «Abnormal toxicity», approved by the State Pharmacopoeia 
of the Russian Federation. Only with strict observance of the 
production technology can the efficiency, safety and stability 
of the finished product be guaranteed. Conducting this test al-
lows you to identify the level of toxicity of the drug due to the 
presence of bacterial toxins that can cause intoxication in ani-
mals. This technique is intended for the determination of impu-
rities in the studied preparations intended for parenteral use, 
as well as in their active pharmaceutical components. Acco-
rding to official statistics, a high level of low-quality drugs has 
been maintained in Russia in recent years. The main task in the 
development of the pharmaceutical industry at the moment is 
to provide the population with safe, effective and high-quality 
medicines. To obtain reliable results, it is necessary to comply 
with all regulated requirements, including the tested concen-
tration, in accordance with the State Pharmacopoeia of the 
Russian Federation. Recently, the issue of the expediency of 
using this technique on biological medicines that have been 
registered in the territory of the Russian Federation has been 
increasingly discussed.

Key words: abnormal toxicity, harmlessness test, phar-
macopoeia article, quality control, animal testing, medicines.
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В настоящее время определение ано-
мальной токсичности является ме-
тодом оценки безопасности лекар-

ственных препаратов биологического и 
растительного происхождения. 

Токсичность – это способность химического 
вещества оказывать вредное воздействие на 
живой организм и окружающую среду при кон-
такте с ним. 

Токсичным является любое вещество, искус-
ственное или встречающееся в природе, оказы-
вающее пагубное воздействие на живые ткани. 
Тест на аномальную токсичность, или испытание 
на безвредность, – неспецифический биологи-
ческий метод, заключающийся в однократном 
введении лабораторным животным установлен-
ного регламентами объема проверяемого ле-
карственного препарата с целью обнаружения 
токсичных примесей в их действующих и вспо-
могательных фармацевтических компонентах, 
контроль уровня летальности испытуемого пре-
парата, проявляющегося нерегламентирован-
ными проявлениями интоксикации животных. 
Данный тест позволяет поддерживать контроль 
качества безопасности на всех этапах производ-
ства, с целью исключения токсических веществ 
в лекарственном средстве, которые могут про-
являться в результате присутствия примесей [1].

Впервые специалисты в области науки погру-
зились в раздумья о создании теста на аномаль-
ную токсичность в конце XIX – начале XX века. 
Данная апробация использовалась как вспомога-
тельное средство для обеспечения безопасности 
и стабильности препаратов иммуностимулирую-
щего предназначения. В то время необходимость 
в таком методе объяснялась отсутствием обще-
принятых нормативных требований и потребно-
стью в контроле безопасности и надежности про-
изводства биологических препаратов.

Было проведено множество исследований и 
разделение биологических ядов на несколько 
групп по токсическому действию:

• цитотоксичность – относится к веще-
ствам, которые повреждают все клетки, 
например этанол;

• нейротоксичность – описывает яды кото-
рые преимущественно поражают нерв-
ные клетки, такие как ботулотоксин, ба-
трахотоксин;

• нефротоксичность – токсическое воз-
действие на почки (некоторые антибио-
тики или аристолохиевые кислоты);

• гепатотоксичность – это токсическое 
воздействие на печень (различные анти-
биотики, такие как актиномицины и док-
сициклин, некоторые противотуберку-
лезные препараты);

• гемотоксичность – это свойство веществ, 
которые негативно влияют на функциони-
рование крови (окись углерода).

Было принято решение использовать белых 
нелинейных (аутбредных) мышей – биологиче-
ски устойчивых – для определения потенциаль-
но высоких концентраций ботулинических токси-

нов. Чуть позже начали проводить исследования 
на безвредность на морских свинках, выявляли 
остаточную концентрацию столбнячного токси-
на в антитоксических противостолбнячных сыво-
ротках с целью исключения нейротоксичности. 

Немаловажное значение имеет правильный 
подбор вида животных и переносимость ими 
стресса в условиях лаборатории, а также их физи-
ологические особенности, которые могут повли-
ять на результаты испытания. Значимую роль игра-
ет правильная интерпретация реакций животных, 
вызванных активными компонентами препара-
та, в особенности это относится к биологическим 
препаратам. Основным требованием является со-
блюдение установленных критериев по необходи-
мому объему введения препарата, дабы исклю-
чить критически высокую концентрацию. Схема 
проведения теста на безвредность существенно 
не изменилась примерно с 1940 года [2].

Испытанию подлежат иммунобиологиче-
ские лекарственные препараты, предназначен-
ные для специфической профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний человека. К таким 
препаратам относят антигистаминные лекар-
ственные препараты растительного (пыльца, 
плоды, листья, корни и т.  п.) и животного (эпи-
дермальные элементы) происхождения, а так-
же вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, 
токсины, анатоксины и т. п., в соответствии с 
Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств» [3].

Контроль безопасности по методике «ано-
мальная токсичность» иммуностимулирую-
щих био- и фитопрепаратов осуществляется 
на здоровых интактных животных, белых не-
линейных (аутбредных) мышах массой 18–21 г 
и морских свинках 250–300 г, массу определя-
ют непосредственно перед началом введения 
препарата. На одну серию препарата использу-
ют 5 белых мышей и 2 морские свинки [4].

Выделяют несколько методов введения пре-
парата белым мышам и морским свинкам:

• внутривенное введение – лекарствен-
ное средство по необходимости разводят 
с физиологическим раствором. Макси-
мально допустимый объем введения бе-
лым мышам составляет 0,5 мл испытуемо-
го препарата. Раствор вводят в хвостовую 
каудальную вену. Период наблюдения за 
животными составляет от 2 до 5 суток, в 
зависимости от предназначения и этапа 
изготовления лекарственного средства;

• внутрибрюшинное введение – подготов-
ленное лекарственное средство вводят 
5 белым мышам, каждой не более 1,0 мл 
внутрибрюшинно. Период наблюдения 
7 суток;

• подкожное введение – лиофилизирован-
ное лекарственное средство восстанав-
ливают прилагаемым растворителем, да-
лее вводят подкожно по 5,0 мл в каждый 
бок. Дозировка на одну морскую свинку 
не должна превышать 10,0 мл. Период на-
блюдения 7 суток. 
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Данная методика включает в себя однократ-
ную инъекцию испытуемого препарата лабо-
раторным животным. Препарат проходит вери-
фикацию, если сведения, полученные во время 
анализа, соответствуют параметрам:

– в течение 5–7 суток от начала испытания 
не погибнет ни одно из животных;

– ни у одного инъецированного животного 
не обнаружены признаки интоксикации;

– на контрольном взвешивании по окон-
чании опыта масса каждого животного 
в день окончания испытания не меньше 
первоначальной [5].

Множество исследований ученых из раз-
ных стран с целью сделать тест на аномальную 
токсичность одним из основных показателей 
безвредности лекарственного препарата или 
подвергнуть его исключению приводят к следу-
ющим результатам:

– отсутствие специфичности – данная ме-
тодика исследования препарата зачастую 
приводит к ложноположительным резуль-
татам. Неправильная интерпретация ре-
акций ввиду не сопоставления внешних 
факторов условий содержания и кормле-
ния животных, а также индивидуальные 
особенности живых организмов на введе-
ние иммунобиологических сывороток [6];

– концентрация вводимого лекарственного 
средства – дозировка, вводимая лабора-
торным животным, превышает в несколь-
ко десятков раз предназначенную для че-
ловека, что может приводить к тяжелой 
интоксикации организма; 

– в опыте задействовано большое количе-
ство животных, что является неоправдан-
ным расходом ввиду незначительного по-
вышения безопасности продукта [7].

Методика «Аномальная токсичность» в РФ 
выполняется по единому регламенту, не под-
разделяясь на группы лекарственных препара-
тов. В зависимости от группы и действия лекар-
ственных средств меняется и воздействие его 
на организм животного, например антибиоти-
ки тетрациклинового ряда и иммунобиологиче-
ские антитоксические сыворотки.

Путем множества научных исследований было 
выявлено различие в методике проведения и ре-
зультатах Российской и Европейской фармако-
пей. Установленные критерии в РФ в проведении 
«Аномальной токсичности» дают возможность 
зафиксировать прямое воздействие препарата 
на организм животного, в Европейской фарма-
копее масса лабораторных животных, тест-доза, 
скорость введения лекарственного препарата 
выше, в следствие чего повышается уровень ле-
тальности подопытных животных. 

Европейские учёные настаивают на том, 
что тест «Аномальная токсичность» уже уста-
рел и не может предоставлять достоверные 
данные о безопасности препарата. Они пред-
лагают заменить его на такие методы, как пи-
рогенность и микробиологическая чистота, 
которые позволяют более точно определить 
присутствие нежелательных примесей. На-
учные деятели Российской Федерации вы-
разили свое мнение о нецелесообразности в 
данный момент исключать тест «Аномальная 
токсичность», поскольку ни одна из существу-
ющих альтернативных методик не заменит 
данный по качественным и количественным 
показателям.

Показатель «Аномальная токсичность» от-
носится к группе неспецифичных тестов. Ис-
каженные интерпретации результатов мо-
гут привести к ложноположительным или 
ложноотрицательным выводам. Поэтому в 
итоговой оценке испытания важно учитывать 
специфические особенности активных фарма-
цевтических ингредиентов и вспомогательных 
веществ, а также уровень стресса, перенесен-
ного подопытными животными. Это позволя-
ет сделать более обоснованные и точные вы-
воды по результатам испытания и гарантирует 
максимальную безопасность и эффективность 
лекарственных препаратов в процессе их про-
изводства и применения.

По установленным нормативам животным 
вводят фиксированный объем препарата, вне 
зависимости от дозы, допустимой для человека 
по его физиологической норме. Таким образом, 
морская свинка с массой тела 250–300 г полу-
чит дозу, превышающую в 100–250 раз допу-
стимую для человека из-за разницы в весовой 
категории. С белыми мышами соответственно, 
объем вводимого препарата значительно пре-
вышает дозировку, предназначенную для чело-
века [5].

На сегодняшний день ведутся дискуссии о 
том, стоит ли включать биологический тест «Ано-
мальная токсичность» в НД или исключить его как 
метод оценки биологических препаратов.

В настоящее время возрастает потребность 
в усовершенствовании методов оценки токсич-
ности лекарственных препаратов. Несмотря 
на существующую критику, тест на аномаль-
ную токсичность остается важным элементом 
фармакопейного контроля, хотя его роль мо-
жет претерпеть изменения с развитием новых 
и более точных методов оценки безопасности. 
Все эти аспекты подчеркивают необходимость 
баланса между традиционными методами кон-
троля и внедрением современных инноваций в 
фармацевтическую индустрию.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ КРЫС  
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE RAT LIVER IN THE POSTNATAL ONTOGENESIS

Проведение исследований на физиологически здоро-
вых грызунах с использованием молекулярной биологии 
может служить перспективной мишенью для разработ-
ки различных терапевтических манипуляций. Одним из 
первых органов, подверженных различным отклонениям, 
является печень. Отсутствие литературных данных каса-
тельно постнатального морфогенеза печени у крыс по-
влияло основной задачей для проведения настоящего ис-
следования. Материалом служила печень, которая была 
отобрана по методу Г. В. Шора. Гистологическое исследо-
вание проводили по общепринятым правилам. Приведены 
морфометрические данные волнообразных изменений 
микроструктур печени в постнатальном отногенезе у крыс. 
Так, с 1-суточного до 3-недельного возраста наблюдается 
достоверное увеличение показателей на 72,7 % (p≤0,05), 
с последующим активным снижением в 1-месячном воз-
расте на 77,5 % (p≤0,05) и повышением на 57,3 % (p≤0,05) 
в пубертатном периоде, что характеризуется различием в 
содержании мужских половых гормонов. По завершении 
репродуктивного периода с 7-месячного возраста синте-
тическая активность уменьшается на 23,3 % (p≤0,05). Ак-
тивный рост печени и физиологические перестройки в ор-
ганизме грызунов также оказывают значительное влияние 
на изменение площади органа. Немаловажным фактором 
является переход крысят на смешанный тип питания, с по-
следующим полноценным рационом в виде сухого корма. 

Ключевые слова: крысы, самцы, печень, дольки пече-
ни, гепатоциты, синтетическая активность.

Conducting research on physiologically healthy rodents 
using molecular biology can serve as a promising target for 
the development of various therapeutic manipulations. One of 
the first organs susceptible to various abnormalities is the liver. 
The lack of literature data on postnatal liver morphogenesis in 
rats was the main task for this study. The material was the li-
ver, which was selected according to the method of G.V. Shor. 
Histological examination was performed according to general-
ly accepted rules. Morphometric data of wave-like changes in 
liver microstructures in postnatal pathogenesis in rats are pre-
sented, so from 1 day to 3 weeks of age there is a significant 
increase in indicators by 72.7 % (p≤0.05), followed by an active 
decrease at 1 month of age by 77.5 % (p≤0.05) and an increase 
by 57.3 % (p≤0.05) during puberty, which is characterized by 
a difference in the content of male sex hormones. At the end 
of the reproductive period from the age of 7 months, synthetic 
activity decreases by 23.3 % (p<0.05). Active liver growth and 
physiological changes in the body of rodents also have a sig-
nificant effect on the change in the area of the organ. An im-
portant factor is the transition of the baby rats to a mixed type 
of diet, followed by a full-fledged diet in the form of dry food.

Key words: rats, males, liver, liver lobules, hepatocytes, 
synthetic activity.
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В современном мире молекулярная био-
логия направлена на исследование па-
тологических отклонений в организме. 

Изучение физиологической нормы на кле-
точном уровне окажет значительное влия-
ние на предотвращение и решение пробле-
мы возникновения и развития заболевания 

на его начальном этапе. Сегодня крысы яв-
ляются основными животными моделями, 
так как более точно воспроизводят фенотип 
заболеваний человека. 

Одним из первых органов-мишеней, под-
верженных значительной нагрузке при откло-
нениях различной сложности, является пе-
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чень. Данная железа представляет собой 
объект обширного исследования, поскольку 
недавние результаты демонстрируют ее уча-
стие в таких процессах, как секреция, проли-
ферация, всасывание и неоангиогенез [1–3]. 
Основная ее функция – это детоксикация аб-
сорбированных веществ из органов пищева-
рительной системы [4]. Гепатоциты являют-
ся основными клетками печени и составляют 
от 65 % до 80 % клеточной популяции [5]. Вся 
функциональная активность печени происхо-
дит внутри микроскопических функциональ-
ных единиц, называемых долями [6]. Их можно 
концептуально разделить на три зоны: первая 
зона содержит гепатоциты вблизи портальных 
путей, вторая зона содержит гепатоциты меж-
ду портальными путями и центральными вена-
ми, и третья зона содержит гепатоциты вблизи 
центральных вен [6].

Разработка способов коррекции патологий 
данного органа остается до конца не решенной 
задачей. В доступной литературе недостаточно 
материала, касательно постнатального морфо-
генеза печени у крыс, что повлияло на форми-
рование цели для настоящего исследования. 
Кроме того, полученные данные уточняют и до-
полняют имеющиеся литературные сведения, 
касающиеся морфометрических показателей 
печени, и выявляют сходство и различия с дру-
гими млекопитающими [7].

Исследования проводились с 2021 по 
2024 г. на базе кафедры паразитологии и вет-
санэкспертизы, анатомии и патанатомии 
им. профессора С. Н. Никольского ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный 
университет». Объектом исследования слу-
жили самцы крыс (n=160) от 1 суток до 12-ме-
сячного возраста. При содержании грызунов 
соблюдали международные правила Хель-
синкской декларации о гуманном обращении 
с животными и «Правила проведения работ с 
использованием экспериментальных живот-
ных» (приложением к приказу МЗ СССР № 755 
от 12.08.1997). Убой крыс проводили в соответ-
ствии с Директивой 2010/63EU Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза по 
охране животных, используемых в научных це-
лях [8].

Материалом для исследования служи-
ла печень, которая была отобрана целиком 
после умерщвления крыс, с последующим 
вскрытием по методу Г. В. Шора. Орган живот-
ного извлекали вместе с окружающей жиро-
вой тканью и удерживающими ее серозными 
связками, после чего промывали 0,9 % NaCl 
и помещали в чашки Петри, не допуская под-
сушивания на воздухе. Извлеченную желе-
зу фиксировали в 10 % нейтральном забуфе-
ренном формалине в течение 48 часов, после 
чего с краниальной части центральной доли 
вырезали кусочки размером 1 см3, с дальней-
шей проводкой железы через спирты возрас-
тающей концентрации, ксилол, и заливали в 
гистологическую среду «Гистомикс» (БиоВи-

трум, Россия). Все процессы подготовки ма-
териала проводили на гистологическом про-
цессоре замкнутого типа Tissue-Tek VIPTM5 Jr 
и станции парафиновой заливки Tissue-Tek® 
TEC™ 5 (Sakura, Япония) и ротационного ми-
кротома Tissue-Tek AutoSectionTM (Sakura, 
Япония). Гистологические слайды толщиной 
5–7 мкм окрашивали на автоматическом муль-
тистейнере PrismaTM (Sakura, Япония) гема-
токсилином и эозином (Bio-Optica, Италия и 
БиоВитрум, Россия) [9].

Микроскопию гистологических препара-
тов проводили на цифровом микроскопе Olym-
pus BX53 со встроенным фотоаппаратом C 300 
(Япония). С каждого гистологического препа-
рата выполняли по 10 цифровых снимков слу-
чайно выбранных полей зрения при увеличении 
х 40, х100, х200, х400, х1000 [10].

Морфометрические исследования выполня-
ли c помощью программного обеспечения Qu-
Path (Великобритания) выпуск v0.5.1. для Win-
dows 10. 

Для определения функциональной активно-
сти железы проводили измерения площади до-
лек.

С целью изучения функциональной актив-
ности гепатоцитов рассчитывали ЯЦО (ядерно-
цитоплазматическое отношение) в клетках по 
формуле – ЯЦО=Sя/Sц, где Sя – площадь ядра 
клетки; Sц – площадь цитоплазмы.

Статистическую обработку полученных 
цифровых данных проводили с применени-
ем однофакторного дисперсионного анализа 
и критерия множественных сравнений Ньюме-
на – Кейлса в программе «Primer of Biostatistics 
4.03» для Windows. Достоверными считали раз-
личия при p ≤ 0,05 [11].

При гистологическом исследовании выяв-
лено, что гепатоциты всех исследуемых воз-
растов были полигональной или шестигранной 
формы, имели четко оформленные границы с 
расположенным внутри ядром. В печени у 1, 5 
и 8-месячных самцов наблюдалось визуальное 
увеличение размеров ядра. 

При морфометрическом исследовании пе-
чени установлено, что ЯЦО гепатоцитов в 1-су-
точном возрасте составляет 0,2±0,07, с по-
следующим повышением этого показателя до 
3-недельного возраста на 72,7 % (p ≤ 0,05), что, 
вероятно, связано с увеличением синтетиче-
ской функции ядра. Данные изменения харак-
теризуются различием в содержании гормонов 
андростерона и тестостерона, концентрация 
которых изменяется с возрастом. Рост печени 
наблюдается за счет того, что тестостерон сти-
мулирует синтез белка в мужских половых ор-
ганах, вследствие чего увеличивается объем 
ядра, а следовательно, и объем цитоплазмы. 
Данный эффект сопряжен с накоплением кле-
точной РНК [12].

В 1-месячном возрасте отмечено сниже-
ние активности синтетического аппарата пече-
ни на 77,5 % (p ≤ 0,05), которое свидетельствует 
о преобладании полового гормона андросте-
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рона и постепенном переходе грызунов к упо-
треблению промышленного корма в дополне-
ние к материнскому молоку.

В пубертатном периоде (4–6-месячный воз-
раст) у крыс ЯЦО гепатоцитов увеличивается 
на 57,3 % (p ≤ 0,05), так как возрастает секре-
ция тестостерона, уровень которого достига-
ет максимального значения на этапе половой 
зрелости и сохраняется до конца жизни. 

Принимая во внимание, что с 7-месячно-
го возраста синтетическая активность печени 

уменьшается на 23,3 % (p ≤ 0,05), можно прийти 
к выводу о связи завершения репродуктивно-
го периода жизни грызунов с данным показате-
лем и установлении стабильного уровня обме-
на вещества. 

С 11- до 12-месячного возраста наблюдается 
увеличение ЯЦО на 87,5 % (p ≤ 0,05) и составля-
ет 0,3±0,06, которое, возможно, связано с усиле-
нием метаболической активности гепатоцитов, 
влияющей на синтез белков печени и соответ-
ственно метаболизм всего организма (табл. 1).

Таблица 1 – Морфометрические показатели ядерно-цитоплазматического отношения печени 
крыс в постнатальном онтогенезе (n=10)

Возраст Площадь цитоплазмы гепатоцитов, 
мкм2 (M±m)

Площадь ядра гепатоцитов, 
мкм2 (M±m)

ЯЦО гепатоцитов 
(M±m)

1 сутки 122±33,6 30,17±6.01 0,2 ± 0,07
1 неделя 104±16,52 32,9±5,6 0,33±0,1*
2 недели 87,36±18,96 28,07±3,1 0,4±0,12*
3 недели 60,44±12,58* 35,51±4,41* 0,57±0,17*
1 месяц 435,3±126* 54,39±15,74* 0,128±0,037*
2 месяца 303,8±64,56* 38,65±9,27* 0,15±0,056
3 месяца 225,2±54,39* 30,94±7,84* 0,16±0,21
4 месяца 137,1±35,84* 35,48±6,32 0,25±0,07*
5 месяцев 210,8±42,26* 51,34±9,31* 0,25±0,06
6 месяцев 151,9±30,43* 41,25±5,68* 0,3±0,07*
7 месяцев 218,3±39,42* 43,61±8,15 0,23±0,06*
8 месяцев 282±40,26* 65,08±10,35* 0,2±0,05
9 месяцев 316±57,68* 57,23±9,3* 0,2±0,041
10 месяцев 345,7±46,97* 53,89±7,18 0,16±0,03
11 месяцев 226,5±39,08* 55,9±6,64 0,22±0,05*
12 месяцев 217,1±49,71 58,28±7,67 0,3±0,06*

* Статистическая значимость различий (при р≤0,05) с более ранним возрастом.

При визуализации гистоструктуры пече-
ни крыс отмечали четкое балочно-радиальное 
строение долек. Междольковые триады окру-
жены лимфоцитарно-макрофагальными клеточ-
ными инфильтратами. В печени грызунов нами 
установлены возраст-зависимые волнообраз-
ные изменения площади долек в течение постна-
тального онтогенеза. Так, достоверное измене-
ние площади долек наблюдается с 2-недельного 
до 3-месячного возраста, к 2-недельному умень-
шается на 73,9 %, с последующим резким увели-
чением в 3-недельном возрасте в 3,0 раза, после 
чего к 1-месячному возрасту снова уменьшается 
на 67,8 %, с увеличением в 2 месяца в 5,0 раза, 
со снижением в 3-месячном возрасте на 48,5 %. 
Такое динамическое изменение площади данной 
структуры, по нашему мнению, связано с актив-
ным ростом и физиологическими перестройками 
в организме крысят, когда происходит переход от 
молочного питания к смешанному, а затем с отъ-
емом грызунов от матери с переходом полно-
стью на сухой корм, что характеризуется стрес-
совым состоянием животных, с сопутствующим 
изменением гормонального фона.

В дальнейшем с 5 до 6 месяцев жизни 
самцов происходит увеличение долек в 1,86 
раза, так как клетке необходимо достичь со-
ответствующего уровня функционирования и 
объема. С ростом площади долек нами так-
же было установлено в этом возрасте увели-
чение ЯЦО. Однако рост показателей с 7- до 
8-месячного возраста в 1,5 раза сопровожда-
ется соответственно уменьшением ЯЦО. Это, 
вероятно, связано с функциональным ростом 
органа на фоне быстрого синтеза протеинов, 
необходимого для развития мышечно-ске-
летной системы в периоде возмужания крыс. 

К морфофункциональной зрелости крыс 
(9–12-месячному возрасту) на незначитель-
ное волнообразное изменение площади до-
лек оказывает влияние возрастное разви-
тие грызунов. Так, в 9 месяцев показатель 
уменьшается на 22,6 %, затем постепенно 
увеличивается на 3 % в 10-месячном возрас-
те, в 11 месяцев наблюдали снижение пло-
щади на 50,3 % и незначительное увеличе-
ние на 13,1 % в 12-месячном возрасте жизни 
крыс (табл. 2).
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Таблица 2 – Морфометрические показатели 
печеночных долек печени крыс  

в постнатальном онтогенезе

Возраст Площадь долек, мкм2

1 сутки 6,6±1,89
1 неделя 5,22±5,56
2 недели 1,36±2,11*
3 недели 4,23±1,055*
1 месяц 1,36±4856*
2 месяца 7,0±2,45*
3 месяца 3,6±362*
4 месяца 3,25±9220
5 месяцев 6,0±2,71*
6 месяцев 6,06±2,64
7 месяцев 7,46±2,28
8 месяцев 9,6±2,701*
9 месяцев 7,43±2,0*
10 месяцев 7,66±2,1
11 месяцев 3,8±1,25*
12 месяцев 4,3±1,025

* Статистическая значимость различий (при р≤0,05) 
с более ранним возрастом.

В результате проведенных исследований 
нами было установлено, что изменение синте-
тической активности гепатоцитов самцов крыс 
во многом зависит от кардинальных измене-
ний гормонального фона до пубертатного пе-
риода жизни включительно. С 7- до 12-месяч-
ного возраста значительную роль в разности 
ЯЦО играет метаболический статус организма 
животных.

Незначительный волнообразный харак-
тер показателей долек печени зависит от ак-
тивного перехода грызунов на смешанный тип 
питания до 4-месячного возраста. С 5 меся-
цев работа организма нацелена на увеличе-
ние массы тела крыс, в связи с чем наблюда-
ются достоверные увеличения площади долек 
печени. 
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А. О. Сотников, В. А. Оробец, И. В. Заиченко
Sotnikov A. O., Orobets V. A., Zaichenko I. V.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ  
МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА У СОБАК ПОРОДЫ ТАКСА
DISTRIBUTION OF INTERVERTEBRAL DISC DISEASES IN DAСHSHUND DOGS

Болезнь межпозвонковых дисков – одна из наиболее ча-
стых патологий, приводящих к поражениям спинного мозга 
у собак. Приведены результаты ретроспективного анализа 
распространения болезней межпозвоночного диска и сте-
пени неврологического дефицита у собак породы такса за 
трехлетний период. За анализируемый период в ветеринар-
ную клинику обратились 273 владельца с собаками данной 
породы, из которых 26,4 % поступили на неврологический 
прием с причинами неврологического дефицита различной 
степени и локализации. С помощью дополнительной диагно-
стики (магнитно-резонансная томография, рентген, миело-
графия) у 57 (20,9 %) пациентов установлена патология меж-
позвоночного диска. Частота встречаемости заболеваний у 
самцов больше на 12,3 %, чем у самок. К развитию болезни 
более предрасположены возрастные собаки, начало встре-
чаемости болезней дисков у такс происходит в возрасте 
2 лет, максимальный пик встречаемости патологии достига-
ется в возрасте 5 лет. Собаки породы такса менее предрас-
положены к развитию болезней диска в нижнем моторном 
нейроне грудных конечностей. Болезни дисков верхнего мо-
торного нейрона тазовых конечностей встречаются гораздо 
чаще, по сравнению с другими отделами нервной системы. 

Ключевые слова: диагностика, ветеринарная невроло-
гия, межпозвоночный диск, собака, такса, моторный нейрон.

Intervertebral disc disease is one of the most common pa-
thologies, which leads to spinal cord lesions in dogs. Review of 
the results of a retrospective analysis of the prevalence of in-
tervertebral disc diseases and the degree of neurological defi-
cit in dachshund dogs over a three-year period is provided in 
this article. During the analyzed period, 273 owners with dogs 
of this breed applied to the veterinary clinic, of which 26.4 % 
were admitted to a neurological appointment with causes of 
neurological deficits of varying degrees and localization. Inter-
vertebral disc pathology was find in 57 (20.9 %) patients, using 
additional diagnostics (MRI, x-ray, myelography). The preva-
lence of diseases in males is higher on 12.3 %, than in females. 
Older dogs are more prone to developing the disease; the on-
set of disc disease in dogs occurs at the age of 2 years, with 
the maximum peak in the incidence of the pathology reached 
at the age of 5 years. Dachshund dogs are less prone to deve-
loping lower motor neuron disc disease of the thoracic limbs. 
Diseases of the upper motor neuron discs of the pelvic limbs 
are much more common compared to other parts of the ner-
vous system.

Key words: diagnostics, veterinary neurology, interverte-
bral disc, dog, dachshund, motoneuron.
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Б олезнь межпозвонковых дисков – 
одна из наиболее частых патоло-
гий, приводящих к поражениям спин-

ного мозга у собак [1]. Это генетически 
обус ловленная патология собак таких 
хондродистрофичных пород, как такса, 
французский бульдог, пекинес, спаниель, 

пудель, бигль, шитцу; встречается также у 
собак нехондродистрофичных пород. Еще 
в 1952 г. H. J. Hansen [2] предположил, что 
дегенерация МПД может предшествовать 
процессу грыжевого выпячивания, что 
впоследствии было подтверждено други-
ми авторами [3].
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Породы хондродистрофического типа – это 
породы собак, имеющие характерное телосло-
жение, с длинным телом и короткими изогнуты-
ми ногами, предрасположенные к ранней каль-
цификации и дегенерации межпозвоночных 
дисков. Такса – порода с самым высоким ри-
ском клинически значимого заболевания меж-
позвоночных дисков [4]. Также данная порода 
является носителем ретрогена, кодирующего 
фактор роста фибробластов 4 (FGF4), приво-
дящего к хондродисплазии [5]. Подозрение от-
носительно данного диагноза возникает на ос-
новании характерных клинических признаков 
у собаки с типичными проявлениями болезни. 
Обзорные рентгенограммы позвоночника мо-
гут свидетельствовать о диагнозе, признаках 
дегенерации и кальцификации межпозвоноч-
ного диска, однако точность этих исследований 
составляет 50–61 % в грудопоясничном отделе 
и 35 % в шейном отделе позвоночника, а также 
следует учитывать, что признаки дегенерации 
диска могут не соответствовать клиническо-
му проявлению патологии и протекать бессим-
птомно, поэтому дифференциальный диагноз 
не должен основываться исключительно на об-
зорных рентгенограммах [6]. В большей степе-
ни рентгеновское исследование необходимо 
для исключения других патологий – перело-
мов/вывихов, дискоспондилита, новообразо-
ваний позвоночника [7]. Компьютерная томо-
графия (КТ) надежно, чувствительно и быстро 
выявляет минерализованный материал дисков. 
Однако, если материал дисков не минерализо-
ван, он не будет виден на этих изображениях, 
в таком случае можно использовать миелогра-
фию или магнитно-резонансную томографию 
(МРТ) [8].

Целью исследования является изуче-
ние распространённости болезней меж-
позвоночного диска у собак породы такса в 
условиях г. Ставрополя. Для реализации по-
ставленной цели были определены следую-
щие задачи: установить возрастную и поло-
вую предрасположенность к заболеваниям 
межпозвоночного диска и выявить частоту 
встречаемости патологии в различных отде-
лах спинного мозга.

Исследование проводилось на пациентах 
ветеринарного центра имени Пирогова г. Став-
рополя в период с 01.09.2021 по 31.08.2023. До-
полнительно проводилось МРТ-исследование 
на базе «МРТ центр СФЕРА» г. Краснодара.

Неврологическое обследование спиналь-
ного пациента включало выполнение следу-
ющих тестов: оценка сознания и поведения 
(ментальный статус), поза и непроизвольные 
движения в покое, походка, пальпация и орто-
педическое обследование, постуральные ре-
акции (проприоцептивная реакция, прыжковая 
реакция, «тачка», реакция разгибателя, «геми-
позиция», реакция постановки – тактильная и 
визуальная), спинальные реакции (рефлексы 
конечностей, рефлекс отдергивания, промеж-
ностный рефлекс), панникулярный рефлекс, 

оценка поверхностной и глубокой чувстви-
тельности [9, 10].

В ветеринарной неврологии двигательные 
спинномозговые нервы разделены на четы-
ре отдела: верхний моторный нейрон груд-
ных конечностей (ВМН ГК) – спинномозговые 
сегменты C1–C5; нижний моторный ней-
рон грудных конечностей (НМН ГК) – спин-
номозговые сегменты C6–Т2; верхний мо-
торный нейрон тазовых конечностей (ВМН 
ТК) – спинномозговые сегменты T3–L3; ниж-
ний моторный нейрон тазовых конечностей 
(НМН ТК) – спинномозговые сегменты L4–S1. 
Также условно можно отделить пятый отдел, 
отвечающий за парасимпатическую иннер-
вацию мочевого пузыря, – спинномозговые 
сегменты S1–S3.

Признаки дисфункции нижних моторных 
нейронов (НМН) включают вялый парез или па-
ралич, гипо- или арефлексию, а также быструю 
и тяжелую атрофию мышц. Признаки дисфунк-
ции верхних моторных нейронов (ВМН) вклю-
чают спастический парез или паралич (нор-
мальный или повышенный мышечный тонус), 
нормальную или гиперрефлексию и относи-
тельно медленную атрофию мышц вследствие 
их неупотребления. Это повышение мышечного 
тонуса и рефлексов является результатом утра-
ты нормальных ингибиторных влияний, оказы-
ваемых верхними моторными нейронами (лю-
бым нейроном, находящимся в головном мозге 
и проецирующимся на НМН) на нижние мотор-
ные нейроны. Обнаружение пареза или парали-
ча, обусловленного ВМН, указывает на то, что 
поражение локализовано краниальнее от ис-
следуемого нерва [10].

В период с 01.09.2021 по 31.08.2023 в вете-
ринарную клинику обратились 273 владельца 
с собаками породы такса (по различным при-
чинам: терапевтические приемы, плановые 
операции, вакцинации и др.), из которых 142 
самца и 131 самка (соответственно 52 % и 48 
%). Из числа поступивших животных 72 (26,4 
%) пациента обратились на неврологический 
прием с причинами неврологического дефи-
цита различной степени и локализации, из 
которых было выделено с помощью дополни-
тельной диагностики (магнитно-резонансная 
томография, рентген, контрастная миелогра-
фия) 57 такс (20,9 %) с патологиями межпоз-
воночного диска. У остальных животных либо 
отсутствовал неврологический дефицит дви-
гательных спинномозговых нейронов, либо 
дополнительная диагностика не проводилась 
(7 животных – 2,6 %). Из 57 собак зарегистри-
ровано 32 (56,1 %) самца и 25 (43,9) самок. 
Среди такс с неврологическим дефицитом, 
самцы более предрасположены к развитию 
болезней межпозвоночного диска, чем сам-
ки, на 12,8 %, что по отношению к общему ко-
личеству животных составляет 4,1 %. Из числа 
обследованных животных у самцов доля уста-
новленной патологии составила 56,1 %, у са-
мок – 43,8 % (рис. 1).
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установлено не было. С увеличение возраста обследованных животных 
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Рисунок 1 – Распространение болезней межпозвоночного диска у собак породы такса

При анализе возрастной предрасположен-
ности все животные были условно разделены 
на восемь возрастных групп. У собак породы 
такса до двухлетнего возраста случаев пато-
логии межпозвоночного диска установлено не 
было. С увеличение возраста обследованных 
животных количество клинических случаев воз-
растало, достигая максимума в пятилетнем 
возрасте (24,6 %) (рис. 2).

У 57 животных проведена дифференциаль-
ная диагностика патологии межпозвоночного 
диска в топографическом аспекте с определе-
нием степени неврологического дефицита ко-
нечности (табл.), поскольку определение при-
чин, вызвавших повреждение спинного мозга, и 
степени неврологического дефицита имеет ре-
шающее значение в составлении прогноза раз-
вития заболевания и выбора тактики лечения.

Рис. 2. Возрастная предрасположенность к патологии межпозвоночного 

диска у собак породы такса
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неврологического дефицита имеет решающее значение в составлении 

прогноза развития заболевания и выбора тактики лечения.

Таблица 1.

Степень неврологического дефицита у собак

Отдел n Степени неврологического дефицита конечностей
1 2 3 4 5

ВМН ГК 10 0 1 4 2 3
НМН ГК 2 0 0 2 0 0
ВМН ТК 37 5 2 9 10 11
НМН ТК 8 0 0 2 2 4
Всего 57 0 8 15 14 18

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно определить, что 

более предрасположен к патологиям спинного мозга верхний моторный 
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Рисунок 2 – Возрастная предрасположенность к патологии межпозвоночного диска  
у собак породы такса

Таблица – Степень неврологического 
дефицита у собак

Отдел n
Степени неврологического 

дефицита конечностей

1 2 3 4 5

ВМН ГК 10 0 1 4 2 3
НМН ГК 2 0 0 2 0 0
ВМН ТК 37 5 2 9 10 11
НМН ТК 8 0 0 2 2 4
Всего 57 0 8 15 14 18

Исходя из данных, представленных в табли-
це, можно определить, что более предраспо-
ложен к патологиям спинного мозга верхний 
моторный нейрон тазовых конечностей жи-
вотных: спинномозговые сегменты T3–L3. На 
долю такс с данной патологией приходится 

64,9 % зарегистрированных случаев заболе-
вания, наименьшее количество – при патоло-
гии нижнего моторного нейрона грудных ко-
нечностей – 3,5 %. 

При дифференциальной диагностике пер-
вая степень неврологического дефицита 
была установлена у пяти животных (9,3 %), а 
локализация была определена условно, по-
скольку при первой степени неврологиче-
ского дефицита симптомы повреждения мо-
торных нейронов не выражены и дефицит 
проявляется только болью. Вторая степень 
установлена у трех собак (5,6 %). Практически 
одинаковое количество животных с третьей и 
четвертой степенью неврологического дефи-
цита – 26,4 % и 24,6 % соответственно. Наи-
большее количество собак с пятой степенью 
неврологического дефицита, сопровожда-
ющейся отсутствием глубокой болевой чув-
ствительности (31,6 %).
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Болезни межпозвоночного диска у собак 
породы такса в условиях г. Ставрополя реги-
стрируются с инцидентностью 26,4 % от чис-
ла животных, поступивших на прием. Часто-
та встречаемости заболеваний среди самцов 
больше на 12,3 %, чем у самок, что от общего 
количества животных, поступивших на прием, 

составляет 4,1 %. Болезни дисков верхнего мо-
торного нейрона тазовых конечностей встре-
чаются гораздо чаще, чем других отделов. Раз-
витие симптомов болезней межпозвоночного 
диска начинается с двух лет и достигает свое-
го пика к пяти-шести годам.
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И. И. Дмитрик, Е. Н. Чернобай, Е. В. Синякина, В. И. Коноплев 
Dmitrik I. I., Chernobai E. N., Sinyakina E. V., Konoplev V. I. 

ГИСТОСТРУКТУРА КОЖИ ОВЕЦ ТОНКОРУННЫХ  
ПОРОД С РАЗНОЙ ТОНИНОЙ ШЕРСТИ
HISTOSTRUCTURE OF THE SKIN OF FINE-WOOL SHEEP BREEDS  
WITH DIFFERENT FINENESS OF WOOL

Представлен анализ гистологических показателей 
кожи овец тонкорунных пород с разной тониной шерсти. 
Баранчики манычского мериноса 75 % имели диаметр 
шерстного волокна до 23,09 мкм (64 качество), 16,7 % – 
до 17,95 мкм (80 качество) и 8,3 % – 19,09 мкм (70 каче-
ство). Подобная зависимость наблюдалась и у баранчи-
ков ставропольского мериноса: 53,8 % – до 20,41 мкм 
(70 качество), 30,8 % – до 22,06 мкм (64 качество), 15,4 
% – до 24,02 мкм (60 качество), и российского мясного 
мериноса: 54,5 % – до 20,53 мкм (70 качество), 36,4 % – 
до 22,74 мкм (64 качество), 9,1 % – 24,6 мкм (60 качество). 
Наибольшая густота фолликулов наблюдалась у баран-
чиков, имеющих 70 качество шерсти, нежели у баранчи-
ков 64 и 60 качества. Бараны с шерстью 70 и 80 качества 
(17,37–20,53) превосходили сверстников 64 и 60 каче-
ства по общей густоте волосяных фолликулов манычско-
го мериноса на 26,6 шт., или 20,8 %, ставропольского – 
32,6 шт., российского мясного мериноса – 23,9 шт. По 
количеству вторичных фолликулов – на 80,4 шт., 59,6 шт., 
40,7 шт. соответственно. Густота волосяных фолликулов 
в коже исследуемых баранчиков имеет определённую 
тенденцию – с повышением тонины шерстного волокна 
увеличивается густота волосяных фолликулов; чем тонь-
ше кожа, тем гуще шерсть.

Ключевые слова: овцеводство, овцы, кожа, гистоло-
гия, шерсть, густота, качество, порода, первичные фолли-
кулы, вторичные фолликулы.

The article presents an analysis of histological indices of 
the skin of fine-wool sheep breeds with different wool fineness. 
75 % of the Manych merino rams had a wool fiber diameter of 
up to 23.09 µm (quality 64), 16.7 % – up to 17.95 µm (quality 80) 
and 8.3 % – 19.09 µm (quality 70). A similar dependence was 
observed in Stavropol merino sheep 53.8 % – up to 20.41 mi-
crons (70 quality), 30.8 % – up to 22.06 microns (64 quality), 
15.4 % – up to 24.02 microns (60 quality) and Russian meat 
merino 54.5 % – up to 20.53 microns (70 quality), 36.4 % – up 
to 22.74 microns (64 quality), 9.1 % – 24.6 microns (60 quality). 
The highest density of follicles was observed in sheep with 70 
wool quality, rather than in sheep of 64 and 60 quality. Sheep 
with wool of 70 and 80 quality (17.37–20.53) surpassed peers 
of 64 and 60 quality in the total density of volost follicles of 
Manych merino by 26.6 pcs. or 20.8 %, Stavropol – 32.6 pcs., 
Russian meat merino – 23.9 pcs. By the number of second-
ary follicles – by 80.4 pcs, 59.6 pcs, 40.7 pcs. accordingly. The 
density of the hair follicles in the skin of the rams under study 
has a certain tendency – with an increase in the tone of the 
wool fiber, the density of the hair follicles increases, also, the 
thinner the skin, the thicker the wool, also, this can be seen in 
the presented drawings.

Key words: sheep breeding, sheep, skin, histology, 
wool, density, quality, breed, primary follicles, secondary 
follicles.
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К ак известно, сырьевая база шерсти 
России характеризуется большим 
разнообразием наименований видов 

шерстного волокна, которое производит-
ся овцами разных пород, что, несомненно, 
большое влияние оказывает на рентабель-
ность производства [1].

Общая численность овец тонкорунных по-
род за последние 30 лет сильно сократилась. 
Тонкорунное овцеводство стало в нашей стра-
не убыточным за счет высоких цен на производ-
ство шерсти и низких цен при ее реализации. 
Натуральное шерстное волокно заменило син-
тетическое, которое на порядок дешевле при 
его производстве, но по физическим и техно-
логическим свойствам уступает натурально-
му. Поэтому перед учеными-селекционерами 
стоит задача по выведению таких пород, ко-
торые отличаются высокими как мясными, так 
и шерстными качествами. Овцеводство долж-
но быть пластичным и менять свой вектор про-
дуктивности в нужную для рынка и экономики 
страны сторону [2]. 

В последние годы значительно сократились 
исследования по изучению гистоструктуры 
кожи овец, которая тесно связана с шерстной 
продуктивностью и качественными характери-
стиками шерсти [3]. Актуальность данной темы 
имеет огромное значение в селекционно-пле-
менной работе с породами овец, а также при 
создании новых типов, линий и в конечном ито-
ге современных пород овец.

Исследования проводились в ведущих пле-
менных заводах Ставропольского края, специ-
ализирующихся на разведении ставропольской 

породы овец – СПК ПЗ «Путь Ленина», манычско-
го мериноса – КПЗ «Маныч», российского мясно-
го мериноса – «Племзавод Вторая Пятилетка». 

Объектом исследований являлись баранчи-
ки представленных пород в возрасте 12 мес. 
Для исследований гистоструктуры кожи образ-
цы отбирались у животных с правой стороны, 
на топографическом участке – бочке. Исследо-
вания проводили согласно технологическому 
регламенту (2017) [4].

Образцы кожи у животных отбирали мето-
дом биопсии в возрасте 9 месяцев (по 5 голов 
из каждой группы). Приготовление препаратов и 
анализ кожи проводили по методике И. И. Дми-
трик и др. (2013) [5]. Биометрическую обработ-
ку полученных материалов проводили с исполь-
зованием пакета программ MS Excel и BIOSTAT.

При исследовании показателей гистострук-
туры кожи в первую очередь обращается вни-
мание на количество первичных и вторичных 
фолликулов и их общую густоту, соотношение 
ВФ/ПФ, толщину пилярного и ретикулярного 
слоя и общую толщину кожи.

Основные факторы развития толщины кожи 
и общего количества волосяных фолликулов 
приходятся на стадии эмбриогенеза. Большое 
влияние оказывают породная принадлежность, 
а также факторы кормления, содержания, кли-
мата. При исследовании показателей гисто-
структуры у баранчиков породы манычский ме-
ринос 75 % имели диаметр шерстного волокна 
от 21,07 до 23,09 мкм (64 качество), 16,7 % – от 
17,36 до 17,95 мкм (80 качество) и 8,3 % – 19,09 
мкм (70 качество) (табл. 1).

Таблица 1 – Толщина кожи и её слоёв у баранчиков исследуемых пород, мкм, М±м

Количество 
животных Тонина шерсти Общая толщина 

кожи, мкм

В том числе

эпидермис пилярный слой ретикулярный 
слой

Манычский меринос (ММ)

9 21,07–23,9 мкм
(64 качество) 2165,4±98,30 12,00±0,31 1448,0±75,02 705,40±2,38

1 19,09 мкм
(70 качество) 2034,5±120,03 12,49±0,52 1327,0±66,98 695,01±1,23

2 17,36–17,95 мкм 
(80 качество) 2043,10±193,16 11,00±0,67 1481,40±94,91 550,70±125,5

Ставропольская порода (СТ)

4 21,72–22,06 мкм 
(64 качество) 2268,9±139,36 13,12±0,10 1506,0±112,38 739,38±2,85

7 18,09–20,41 мкм 
(70 качество) 2155,6±121,33 12,38±0,24 1418,1±102,41 725,12±0,14
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Количество 
животных Тонина шерсти Общая толщина 

кожи, мкм

В том числе

эпидермис пилярный слой ретикулярный 
слой

2 23,66–24,02 мкм 
(60 качество) 2451,64±224,00 22,07±7,88 1608,05±111,55 831,52±120,33

Российский мясной меринос (РММ)

1 24,16 мкм
(60 качество) 2939,41±128,42 27,39 1957,61 954,41

4 20,69–22,74 мкм 
(64 качество) 2213,82±122,46 19,32 1421,20 773,30

6 19,49–20,53 мкм 
(70 качество) 2044,11±194,17 12,00±0,78 1592,50±94,91 651,80±136,6

Продолжение

Баранчики ставропольской породы отли-
чались более тонкой шерстью по сравнению с 
баранчиками манычский меринос. Так, живот-
ных с 70 качеством шерсти у них было боль-
ше на 45,5 абс. процента и составило 53,8 % 
(тонина шерсти от 18,09 до 20,41 мкм). У став-
ропольской породы животных с шерстью 64 
качества было меньше по сравнению с баран-
чиками манычский меринос на 30,6 абс. про-
цента и составило 44,4 % (тонина шерсти от 
21,72 до 22,06 мкм), но с шерстью 60 качества 
баранчики ставропольской породы состави-
ли 15,4 % – от 23,66 до 24,02 мкм. С 80 каче-
ством животных в ставропольской породе не 
оказалось. В породе российский мясной ме-
ринос шерсть 70 качества была у 54,5 % жи-
вотных (тонина шерсти от 19,49 до 20,53 мкм), 
количество животных с 64 качеством шерсти 
составило 36,4 % (тонина шерсти от 20,69 до 
22,74 мкм), 60 качеством – 9,1 % (тонина шер-
сти – 24,16 мкм) соответственно. 

Таким образом, мы видим, что в ставрополь-
ской породе и в породе российский мясной 
меринос больше половины животных имели 
шерсть 70 качества и составляли 53,8 и 54,5 %. 
Также у этих пород имелись животные с более 
огрубленной шерстью 60 качества – соответ-
ственно 15,4 % и 9,1 %, что не соответствует 
требованиям по данным породам. В дальней-
шем необходимо обратить внимание на этих 
животных в плане дальнейшего разведения. 
Если эти животные будут показывать высокую 
мясную продуктивность по сравнению с тон-
кошерстными, то селекционер может оставить 
этих животных на племя.

Проведённые исследования толщины кожи 
и её слоёв у подопытных баранчиков показали, 
что эпидермис, который находится на поверх-
ности кожи, был самым тонким по сравнению с 
другими слоями кожи и в разрезе пород варьи-
ровал у баранчиков породы манычский мери-
нос – от 11,0 до 12,5 мкм, или от 0,54 до 0,61 %, 
у баранчиков ставропольской породы – от 12,4 
до 22,1 мкм, или от 0,57 до 0,90 %, у баранчиков 
породы российский мясной меринос – от 12,0 
до 27,4 мкм, или от 0,59 до 0,93 % от общей тол-
щины кожи. 

Рисунок 1 – Толщина кожи баранчиков а) ставропольская порода (СТ), б) 
манычский меринос (ММ), в) российский мясной меринос РММ (окраска судан, 
гематоксилин, × 500) 1-эпидермис, 2-пилярный слой, 3- ретикулярный слой

Наибольшее количество волосяных фолликулов на 1 мм2 кожи в наших 

исследованиях преимущество находится у баранов, имеющих 70 качество 

шерсти, нежели чем у баранов 64 и 60 качества (таблица 2).
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Рисунок 1 – Толщина кожи баранчиков:  
а) ставропольская порода (СТ); б) манычский 

меринос (ММ); в) российский мясной меринос 
РММ окраска судан, гематоксилин, × 500;  

1 – эпидермис, 2 – пилярный слой,  
3 – ретикулярный слой
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Результат анализа толщины эпидермиса 
и общей толщины кожи показал, что разница по 
породам незначительная, но с превосходством 
толщины эпидермиса у животных породы рос-
сийский мясной меринос.

Пилярный слой служит для закладки и раз-
вития волосяных фолликулов, и у манычского 
мериноса он составил 65,72–72,50 %, у баран-
чиков ставропольской породы 65,59–66,37 %, у 
российского мясного мериноса 64,19–77,90 % 
от общей толщины кожи. 

Таким образом, пилярный слой является са-
мым толстым по сравнению с другими слоями 
кожи, независимо от принадлежности к поро-
де, и составлял от 64,0 до 78,0 % от общей тол-
щины кожи. Самый высокий процент имели жи-

вотные породы российский мясной меринос, 
что может сказаться на дальнейшей их продук-
тивности, так как в пилярном слое закладыва-
ются первичные и вторичные волосяные фол-
ликулы. 

Ретикулярный слой образован преимуще-
ственно сплетением коллагеновых волокон 
и составил у манычских баранчиков 26,95–
34,16 %, у ставропольских баранчиков 32,58–
33,91 %, у российского мясного мериноса 
31,88–34,93 % от общей толщины кожи соот-
ветственно (рис. 1). 

Наибольшее количество волосяных фоллику-
лов на 1 мм2 кожи в наших исследованиях у ба-
ранчиков, имеющих 70 качество шерсти, неже-
ли было у баранчиков 64 и 60 качества (табл. 2).

Таблица 2 – Густота волосяных фолликулов у баранчиков исследуемых пород, М±м

Количество 
животных Тонина шерсти Общая густота волосяных 

фолликулов на 1 мм2
ПФ

М±м
ВФ

М±м
ВФ/ПФ
М±м

Манычский меринос (ММ)

9 21,07–23,9 мкм
(64 качество) 85,92±3,02 7,97±0,61 77,95±0,94 9,78±0,40

1 19,09 мкм (70 качество) 91,19±2,25 8,26±0,10 82,93±1,42 10,04±0,62

2 17,36–17,95 мкм
(80 качество) 95,67±9,01 11,65±0,86 80,32±6,79 6,9±0,50

Среднее по породе 87,98 8,6 78,8 9,3

Ставропольская порода (СТ)

4 21,72–22,06 мкм
(64 качество) 92,60±1,38 7,78±0,31 84,82±1,50 10,90±0,55

7 18,09–20,41 мкм
(70 качество) 96,95±5,42 8,37±0,18 88,58±0,77 10,58±0,23

2 23,66–24,02 мкм
(60 качество) 56,10±0,78 4,63±0,26 51,48±0,52 11,15±0,52

Среднее по породе 89,3 7,6 81,7 10,8

Российский мясной меринос (РММ)

1 24,16 мкм (60 качество) 29,33±0,72 3,11±0,27 26,22±0,51 8,43±0,38

4 20,69–22,74 мкм
(64 качество) 56,0±1,12 4,44 51,56 11,61

6 19,49–20,53 мкм
(70 качество) 96,77±10,01 12,75±0,96 90,42±7,89 7,9±0,40

Среднее по породе 75,8 8,9 70,4 9,3

На основании представленных данных мож-
но сказать следующее, что баранчики ставро-
польской породы и породы российский мяс-
ной меринос в основной своей массе, 53,8 % и 
54,5 %, имели шерсть 70 качества (от 18,09 до 
20,53 мкм), превосходили сверстников с ана-
логичным качеством шерсти по общей густоте 
фолликулов породы манычский меринос, име-
ющих шерсть 70 качества, по общей густоте 
волосяных фолликулов на 6,3 и 6,1 %. Живот-
ные с шерстью 64 качества имели на порядок 
меньше волосяных фолликулов, и это состави-
ло 83,2 шт., по сравнению с животными, имею-
щими шерсть 70 качества (96,4 шт.), что меньше 

на 13,1 шт., или на 15,9 %. Больше всего фол-
ликулов у животных с 64 качеством оказалось 
у животных ставропольской породы – 92,6 шт., 
что больше по сравнению с животными породы 
манычский меринос и российский мясной ме-
ринос аналогичного показателя соответствен-
но на 7,8 и 65,3 %. Животные породы манычский 
меринос имели шерсть 80 качества, так как 
другие породы такую тонкую шерсть не имели, 
а наоборот, животные ставропольской породы 
и российский мясной меринос имели шерсть с 
тониной 60 качества, но по количеству волося-
ных фолликулов первые превосходили вторых 
на 26,77 шт., или на 91,3 % (рис. 2).
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Рисунок 2 – Густота волосяных фолликулов  
баранчиков: а) ставропольская порода (СТ);  
б) манычский меринос (ММ); в) российский  

мясной меринос РММ (окраска судан, гематок-
силин, × 500); 1 – первичные фолликулы,  

2 – вторичные фолликулы

В среднем по количеству волосяных фолли-
кулов на 1 мм2 кожи баранчики породы маныч-
ский меринос и ставропольской породы имели 
практически одинаковый показатель, соответ-
ственно 87,98 и 89,3 шт., а животные породы 
российский мясной меринос – 75,8 %. У живот-
ных породы российский мясной меринос пер-
вичных фолликулов было больше, а вторичных 
фолликулов меньше по сравнению со свер-
стниками породы манычский меринос и став-
ропольской породы.

Таким образом, можно констатировапть, что 
от животных породы российский мясной ме-
ринос при равных условиях будет меньше на-
стриг шерсти, а породы ставропольская и ма-
нычский меринос имеют более густую шерсть, 
с преимуществом у ставропольской поро-
ды. Также отмечено, что с повышением тони-
ны шерстного волокна увеличивается густота 
волосяных фолликулов; чем тоньше кожа, тем 
гуще шерсть.
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Ю. А. Безгина, А. П. Шутко, О. В. Шарипова, Л. В. Мазницына
Bezgina Yu. A., Shutko A. P., Sharipova O. V., Maznitsina L. V.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТАБИЛИЗАЦИИ 
ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ  
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ЮГА РОССИИ
AN INTEGRATED APPROACH TO STABILIZING THE PHYTOSANITARY CONDITION  
OF WINTER WHEAT CROPS IN THE SOUTH OF RUSSIA 

Главным условием получения высоких урожаев озимой 
пшеницы является продуктивность сельского хозяйства: 
применение сортов высокого урожая, подбор предшествен-
ников, лучшие сроки посева, тщательная обработка почвы, а 
также применение минеральных удобрений и средств защи-
ты. На данный момент в земледелии юга России сложилась 
ситуация, которая имеет важное значение для фитосани-
тарного состояния посевов зерновых культур и формирует 
определенный состав вредных организмов. Озимая пше-
ница занимает большую часть в структуре посевных площа-
дей, нередко отмечаются повторные посевы культуры. Опре-
деленно, важное место занимают технологические приемы 
возделывания в формировании вредного компонента хлеб-
ного поля. Поэтому при возделывании пшеницы озимой 
большое значение приобретают грибные болезни, которые 
вызывают изреживание посевов, приводят к угнетению ро-
ста, нарушают динамику органогенеза растений, ухудшают 
формирование элементов структуры урожая, вызывая зна-
чительное снижение качества получаемой продукции. Об-
следование на выявление фитосанитарного состояния посе-
вов озимой пшеницы направлено на формирование системы 
эффективных мероприятий, которые способны обеспечить 
сдерживание патогенных организмов. Исследования на-
правлены на анализ факторов, влияющих на формирование 
фитосанитарного состояния посевов зерновых культур, в 
том числе и озимой пшеницы, для изучения эффективности 
как отдельных приемов контроля, так и их результативных 
сочетаний. Комплекс методов, способных эффективно сдер-
живать развитие вредных организмов, включает: подбор 
районированных устойчивых сортов, соблюдение севообо-
рота и подбор предшественников. Неотъемлемой частью 
технологии возделывания зерновой культуры является про-
ведение защитных истребительных мероприятий для полу-
чения высоких урожаев качественной продукции. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, патогены, 
состояние посевов, методы контроля, защита растений, 
качество, биологическая эффективность.

The main condition for obtaining high yields of winter wheat 
is agricultural productivity: the use of high-yielding varieties, 
the selection of predecessors, the best sowing dates, careful 
soil cultivation, as well as the use of mineral fertilizers and pro-
tective equipment. At the moment, a situation has developed in 
agriculture in the south of Russia that is important for the phy-
tosanitary condition of grain crops and forms a certain com-
position of harmful organisms. Winter wheat occupies a large 
part in the structure of sown areas; repeated crops are often 
observed. A definitely important place is occupied by tech-
nological methods of cultivation in the formation of a harmful 
component of the grain field. Therefore, when cultivating win-
ter wheat, fungal diseases become of great importance, which 
cause thinning of crops, lead to growth inhibition, disrupt the 
dynamics of plant organogenesis, impair the formation of 
crop structure elements, causing a significant decrease in the 
qua-lity of the resulting product. Surveys to identify the phy-
tosanitary state of winter wheat crops are aimed at creating a 
system of effective measures that can ensure the containment 
of pathogenic organisms. The research is aimed at analyzing 
the factors influencing the formation of the phytosanitary state 
of grain crops, including winter wheat, to study the effective-
ness of both individual control methods and their effective 
combinations.A set of methods that can effectively curb the 
development of pests includes: selection of zoned resistant 
varieties, compliance with crop rotation and selection of pre-
decessors. An integral part of the technology for cultivating 
grain crops is the implementation of protective extermination 
measures to obtain high yields of high-quality products.

Key words: winter wheat, variety, pathogens, crop con-
dition, control methods, plant protection, quality, biological 
effectiveness.
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С овременное сельскохозяйственное 
производство направлено на наращи-
вание урожая качественной продук-

ции. В условиях развития технологических 
процессов при складывающейся эпидеми-
ологической обстановке в агробиоценозах 
продовольственная безопасность России 
имеет важное значение. Занимая ежегодно 
около 20 % от всей мировой площади под 
этой культурой, Россия является лидером 
производства зерна пшеницы.

Стабильность фитосанитарного состояния 
посевов нарушается организмами, вредонос-
ность которых зависит не только от состоя-
ния посевов, но и от складывающихся условий 
произрастания. Большую роль в снижении по-
казателей качества играют фитопатогены. 
В нашей работе мы в большей степени обра-
щаем внимание на возбудителей болезней, 
так как именно они являлись целью наших ис-
следований.

В посевах озимой пшеницы Юга России сло-
жился патокомплекс, состав которого зависит 
от целого ряда биотических, абиотических и 
антропогенных факторов. Наиболее вредонос-
ным заболеванием озимой пшеницы являются 
корневые гнили (фузариозная, церкоспорел-
лезная, офиболлезная и др.). Интенсификация 
сельского хозяйства способствовала развитию 
и росту вредоносности корневых гнилей [1].

При проявлении «…фузариозной корневой 
гнили больные корешки и подземные междо-
узлия стебля покрываются ватообразным бе-
лым, желтоватым или розовым спороношени-
ем гриба…» [2]. Проявляются как потемневшие 
участки корней от золотисто-коричневых и тем-
но-коричневых, с недоразвитой потемневшей 
корневой системой, гниющей. При инфициро-
вании семян обычно такие растения нежизне-
способны, за зиму погибают или доживают до 
фазы колошения.

В условиях Ставропольского края мо-
гут встречаться посевы озимой пшеницы, по-
раженные возбудителем мучнистой росы 
(Erysiphe graminis). Патоген сохраняется пло-
довыми телами на растительных остатках или 
мицелием на живых зимующих растениях. На-
чиная с верхнего яруса, в листья, пораженные 

патогеном и не защищенные за счет поражения 
акропетальной подвижности ксилемы, прекра-
щают поступать питательные вещества.

Современное пшеничное поле стало пло-
щадной для испытаний сортов, препаратов, 
технологий. Так, «…в условиях широкого вне-
дрения приемов минимальной системы об-
работки почвы, а также перенасыщения сево-
оборотов восприимчивыми сортами пшеницы 
наблюдается нарастание пораженности пше-
ницы желтой пятнистостью Pyrenophora tritici-
repentis (Died.) Drechs.)…» [3].

Интенсификация производства также при-
вела к тому, что в культурах развивается не 
один возбудитель, а несколько одновременно. 
Так как многие лекарственные средства тесно 
специализируются в спектре контролируемых 
заболеваний, остро стоит проблема использо-
вания резервуарных смесей для контроля ком-
плекса заболеваний.

Сельское хозяйство в настоящее время пе-
реходит от фитосанитарных химикатов к био-
логическим продуктам, используемым для 
контроля вредных объектов на сельскохозяй-
ственных культурах. Это доказано рядом иссле-
дований по оценке их биологической эффек-
тивности в лабораторных и полевых условиях.

Систематическое изучение фитосанитарно-
го состояния посевов озимой пшеницы направ-
лено на формирование системы эффективных 
мероприятий, которые способны обеспечить 
сдерживание патогенных организмов. Ком-
плекс методов, способных эффективно сдер-
живать развитие вредных организмов, включа-
ет: подбор районированных устойчивых сортов, 
соблюдение севооборота и подбор предше-
ственников.

В современных исследованиях отмечает-
ся, что «…высокая эффективность современ-
ных средств защиты растений способствует 
устойчивости к стрессовым условиям, созда-
ет благоприятные условия для развития…» и 
укрепляет иммунитет растений [4]. Развитие 
патогенных организмов зависит от различных 
факторов, полностью учесть которые достаточ-
но сложно. Поэтому рациональное соблюдение 
защитных мероприятий – это путь к высоким 
урожаям здоровых растений.
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Неотъемлемая часть технологии возделы-
вания культуры – проведение защитных ме-
роприятий с получением высоких урожаем ка-
чественной продукции. Современные реалии 
сельскохозяйственного производства тре-
буют координации проведения этих работ:  
«…обеспечить комплексное проведение агро-
технических и химических мер защиты расте-
ний, современное фитосанитарное обследова-
ние полей, широко применять малообъемное и 
выборочное применение химических средств 
защиты, обеспечить экологическую безопас-
ность применения пестицидов…» [5].

Ученые изучали развитие и распространен-
ность инфекционных заболеваний, учитывая 
влияние степени устойчивости сортов зерно-
вых культур. Данные знания устанавливали пря-
мую взаимосвязь между устойчивостью сорта 
и степенью поражения патогенами. Достаточ-
но четкое представление об устойчивости со-
ртов изучал и описывал выдающийся ученый 
Н. И. Вавилов. Ученый описывал в своих тру-
дах различные заболевания грибной, вирусной 
и бактериальной природы, диагностировал по-
вреждения культур вредными насекомыми. Ито-
гом его исследований стал вывод о том, что са-
мым эффективным методом предотвращения 
развития вредоносных объектов является вне-
дрение устойчивых сортов культур либо скре-
щивание сортов с необходимыми параметрами 
для получения желаемых иммунных свойств.

Для защиты пшеницы от болезней необхо-
дим комплексный подход к разработке и реа-
лизации защитных мер, вытекающих из «ком-
плекса защиты растений». Немаловажную роль 
в защите растений играет селекционно-генети-
ческий метод. С «…позиций защиты растений, 
сорта, обладающие устойчивостью к неблаго-
приятным фитосанитарным факторам, наибо-
лее полно решают задачи защиты посевов от 
повреждений…» [6]. Первоочередной задачей 
нашей страны является движение к высокопро-
дуктивному и биологизированному сельско-
му хозяйству, что подразумевает разработку, 
апробацию и внедрение систем по рациональ-
ному применению средств защиты растений.

Исследования по изучению эффективной ре-
ализации потенциала сорта, контролю создания 
высокого урожая зерна доказали, что форми-
рование качества зависит от предшественника:  
«…размещение озимой пшеницы повторно ве-
дет к снижению накопления в почве биологиче-
ского азота, поражению растений корневыми 
гнилями…» [7], развитию мучнистой росы, сеп-
ториоза, фузариоза колоса и др., увеличивает-
ся засоренность и число вредителей. 

Озимая пшеница размещается по занятым 
парам, зернобобовым, пропашным предше-
ственникам, а также в повторных посевах и по 
пласту многолетних трав. «…Система обработ-
ки должна быть направлена на максимально 
возможное накопление влаги в почве к момен-
ту посева и очистку пахотного слоя почвы от за-
паса семян и вегетирующих сорняков…» [8].

Для «…эффективной борьбы с болезня-
ми в посевах озимой пшеницы рекомендует-
ся возвращать ее в поле не менее чем через 
шесть лет. Фунгицидная обработка семян яв-
ляется наиболее важной операцией, с прак-
тической точки зрения, для достижения вы-
соких урожаев высококачественного зерна…» 
[9].

Как указывают ученые кафедры химии и за-
щиты растений Ставропольского ГАУ, защита 
зерновых культур, как и любых культур в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции, «…
предусматривает интенсивный поиск эффек-
тивных приемов защиты и максимальной акти-
визации природных механизмов регулирова-
ния численности вредных организмов…» [10]. 
Далее, рассматривая методы защиты озимой 
пшеницы от патогенов, следует обратить вни-
мание на биологическую защиту.

За последние годы в научной литературе по-
явилось большое количество материалов, где 
отмечается влияние различных биопрепара-
тов не только на фитосанитарное состояние по-
севов зерновых культур, в том числе и озимой 
пшеницы, но и на рост и развитие растений, бо-
лее полное использование минеральных и ор-
ганических удобрений.

Исследователями установлено, что «…при-
менение ряда бактериальных препаратов со-
вместно с удобрениями позволило получить 
более высокие урожаи…» зерновых культур [11].

В Республике Дагестане был проведен цикл 
опытов по применению биопрепаратов на ози-
мой пшенице и получены положительные ре-
зультаты. А именно – выращивание адапти-
рованных сортов озимой мягкой пшеницы в 
равнинной зоне Республики Дагестан в сочета-
нии с применением биопрепаратов обеспечило 
урожайность 66,9–63,0 ц/га [12].

На эффективность применения биологиче-
ских препаратов может оказывать влияние фи-
зиологическое состояние растений. Лучше ис-
пользуют воду озимые зерновые в зимний и 
ранне-весенний периоды [5]. При совместном 
использовании микроорганизмов – диазотро-
фов и удобрений «…(аммиачная селитра, аммо-
фос, азофоска) отмечалось улучшение состоя-
ния посевов озимого ячменя и, как следствие, 
увеличение урожайности…» [2]. 

Однако следует признать, что при сильном 
развитии заболеваний заслуживает внимания 
вопрос применения фунгицидов. На сегодняш-
ний день полный отказ от химических препара-
тов большой. Полевые испытания для защиты 
растений требуют достаточно длительного пе-
риода времени и высокого расхода материала 
и рабочей силы. На естественном инфекцион-
ном фоне растения заражаются несколькими 
видами грибов, которые вызывают сходные 
симптомы заболевания. По этой причине не-
обходимо исследовать эффективность фунги-
цидов против некоторых видов фитопатогенов 
на искусственном инфекционном фоне или ис-
пользовать лабораторные методы.
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Тем не менее химический метод остается 
приоритетным при защите культуры. Так, в ряде 
исследований проанализировано влияние раз-
личных протравителей семян в сочетании со 
стимуляторами роста на возбудителей болез-
ней зерновых колосовых культур [8]. Сочетание 
препаратов химической и биологической при-
роды положительно влияет на посевные пока-
затели семян сельскохозяйственных культур. 
Кроме того, прослеживается сортовая отзыв-
чивость на препараты и их сочетание. Однако 
учеными установлен и угнетающий эффект, ко-
торый проявлялся в уменьшении силы роста.

В связи с этим становится очевидным, что 
изучение новых современных фунгицидов в  
«…определенных природно-климатических ус-
ловиях имеет очень важное значение для опти-

мизации фитосанитарного состояния агробио-
ценозов пшеницы озимой…» [12]. «…Поэтому 
изучение новых современных фунгицидов яв-
ляется актуальным. Определено влияние био-
логической эффективности и сроков приме-
нения фунгицидов на урожайность пшеницы 
озимой. Произведена экономическая оценка 
различных фунгицидов для агроценоза пшени-
цы озимой…» [13].

Если подвести промежуточный итог, то мож-
но отметить, что «…защита колосовых культур от 
болезней должна строиться на интеграции всех 
методов и приемов управления с использова-
нием агротехники… агротехнологий, селекции 
и семеноводства, комплекса истребительных 
приемов, обеспечивающих…» эффективную за-
щиту культуры и охрану окружающей среды.
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Ю. В. Горяников, Т. С. Айсанов
Goryanikov Yu. V., Aisanov T. S. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА
DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES FOR CREATING  
A DIFFERENTIATED NUTRITION SYSTEM FOR INTENSIVE APPLE ORCHARDS  
OF DIFFERENT AGES

Представлен анализ существующих методических под-
ходов к построению систем удобрения садов яблони, стре-
мящихся к полному удовлетворению потребностей деревьев 
в элементах питания и формированию высокого уровня про-
дуктивности насаждений. Однако большинство исследо-
ваний, базирующихся на положениях одного из основных 
законов земледелия, основанном на балансе элементов ми-
нерального питания, учитывающем в первую очередь объем 
выносимых из почвы элементов и сумму вносимых элементов 
с удобрениями, являются неполными и не учитывают помо-
логические особенности возделываемых садов, а также их 
возрастное состояние. В связи с этим на основании данных о 
потребности плодовых деревьев в основных макро- и микро-
элементах в разные этапы органогенеза была разработана и 
обоснована методическая основа для создания дифферен-
цированной системы питания разновозрастных яблоневых 
садов интенсивного типа. Разработанные методические под-
ходы к формированию оптимальной системы питания разно-
возрастных садов будут востребованы у специалистов сфе-
ры садоводства и питомниководства, специализирующихся 
на проектировании и внедрении в технологии выращивания 
садов высокоэффективных систем питания деревьев. Даль-
нейшим этапом работы будет проведение полевых испытаний 
разработанной системы построения схемы питания деревьев 
в различных возрастных периодах развития. 

Ключевые слова: капельное орошение, рецепт диф-
ференцированного питательного раствора, интенсивный 
сад, яблоневые деревья, элементы минерального питания.

The paper presents an analysis of existing methodological 
approaches to the construction of fertilization systems for 
apple orchards, striving to fully satisfy the needs of trees for 
nutrients and the formation of a high level of productivity of 
plantings. However, most studies are based primarily on the 
provisions of one of the basic laws of agriculture, based on the 
balance of mineral nutrition elements, which takes into account 
primarily the volume of elements removed from the soil and the 
amount of elements applied with fertilizers. However, most 
of these studies are incomplete and do not take into account 
the pomological characteristics of cultivated gardens, as 
well as their age condition. In this regard, based on data on 
the need of fruit trees for basic macro- and microelements at 
different stages of organogenesis, a methodological basis was 
developed and justified for creating a differentiated nutrition 
system for intensive apple orchards of different ages. The 
developed methodological approaches to the formation of an 
optimal nutrition system for gardens of different ages will be 
in demand among specialists in the field of horticulture and 
nursery farming, specializing in the design and implementation 
of highly efficient tree nutrition systems in garden growing 
technologies. The next stage of the work will be conducting 
field tests of the developed system for constructing a nutritional 
scheme for trees at different age periods of development.

Key words: drip irrigation, recipe for a differentiated 
nutrient solution, intensive garden, apple trees, elements of 
mineral nutrition, recipe correction.
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В современном интенсивном садовод-
стве широко используются системы 
капельного орошения. Полив плодо-

вых деревьев осуществляется питатель-
ным раствором [1, 2]. Для составления пи-
тательного раствора необходим рецепт, 
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учитывающий особенности культуры в раз-
ные периоды и фазы роста и развития [3–5]. 
Поэтому он и называется дифференциро-
ванным. Для культуры яблони существует 
множество дифференцированных систем 
питания [6–8]. Нами предлагаются мето-
дические подходы к созданию новых диф-
ференцированных питательных растворов, 
максимально учитывающих специфику пи-
тания деревьев в интенсивном яблоневом 
саду на разных возрастных этапах. 

Цель исследований – выявить особенности 
питания интенсивной культуры яблони при ис-
пользовании капельного орошения и разрабо-
тать новый дифференцированный питательный 
раствор.

Система удобрения в молодых и плодоно-
сящих яблоневых садах является решающим 
фактором при реализации генетического по-
тенциала продуктивности сорта в совокупно-
сти со всем комплексом работ по уходу за на-
саждениями [9, 10]. Как пишет В. Г. Минеев [11]: 

«Весьма важный и ответственный период в си-
стеме удобрения плодовых культур – осень». 
Общеизвестно, что для любой культуры луч-
шая система удобрения – органо-минераль-
ная. Органо-минеральную систему удобрения 
для плодовых культур необходимо применять 
в отдельности от капельного орошения. Де-
лать это необходимо и в осенний период, и в 
период закладки молодого сада [12]. Поэто-
му при составлении оптимальной системы пи-
тания необходимо учитывать как показатели 
почвенного плодородия месторасположения 
сада, так и внесенные до включения в работу 
капельных систем органические и минераль-
ные удобрения [13].

При разработке дифференцированной си-
стемы питания прежде всего необходимо учи-
тывать возраст деревьев в саду, для которых 
он создается [14]. В. Г. Минеев, ссылаясь на 
Н. Д. Спиваковского, в своем учебнике приво-
дит следующие данные:

Таблица 1 – Примерные дозы органических и минеральных удобрений  
при совместном их внесении на одно дерево в молодых садах, кг д.в.

Годы после 
посадки

Количество навоза 
или компоста, кг

Количество минеральных удобрений, г д.в.

северная зона средняя зона 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

1–2 10–15 15 18 15 12 15 12
3–4 15–20 25 30 25 20 25 20
5–6 20–30 35 42 35 28 35 28
7–8 30–40 48 58 48 38 48 38
9–10 40–50 62 75 62 56 62 56

Также, Н. Д. Спиваковский, ссылаясь на раз-
личные литературные источники, приводит 
данные для основных плодовых и ягодных куль-
тур о поглощении ими питательных веществ 
для формирования урожая. Фрагмент этих дан-
ных мы приводим в таблице 2.

Таблица 2 – Количество питательных веществ, 
необходимых для формирования урожая 
определенного уровня деревьями яблони

Культура Урожай, 
т/га

Поглощение, кг/га д.в.

N Р2О5 К2О СаО

Яблоня 
плодоносящая 61,5 66,8 17,9 71,5 73,4

Если перевести эти данные в вынос макро-
элементов из почвы, необходимых для форми-
рования 1 тонны яблок, то получим (табл. 3).

Таблица 3 – Поглощение макроэлементов 
яблоневыми деревьями, кг д.в. на 1 т урожая

N Р2О5 К2О СаО

1,09 0,29 1,16 1,19

Для составления рецепта питательного 
раствора нужно учитывать и микроэлемен-
ты. В литературных источниках практически 
нет такой информации по культуре яблони, но 
есть по семечковым культурам в целом. Эти 
данные представлены в Справочнике агрохи-
мика Кубани [15]. Мы преобразовали их в та-
блицу 4.

Таблица 4 – Хозяйственный вынос 
микроэлементов урожаем основной продукции 

семечковых плодовых культур с соответствующим 
количеством побочной, г/т

Zn Mo Cu Mn Co B

1,9 0,1 1,2 0,5 0,1 2,5

В условиях современного интенсивного 
сада возможно получение достаточно высоких 
урожаев, но не в первые годы плодоношения. 
Это нужно учитывать и применять систему 
удобрения с дифференцированием питатель-
ных растворов в соответствии с продолжи-
тельностью выращивания яблоневых дере-
вьев [16].

Ориентируясь на структуру вышеприве-
денной таблицы 1 и учитывая данные таблиц 
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3 и 4, преобразованные по типу таблицы 2, 
нами предлагается расчет первичных пока-
зателей для составления питательного рас-
твора разновозрастных деревьев яблоневого 
сада. Эти показатели были рассчитаны, и по 

некоторым элементам были проведены нами 
соответствующие исследования в условиях 
зоны неустойчивого увлажнения [17]. Поэто-
му расчет первичных показателей сведен в 
таблице 5.

Таблица 5 – Первичная схема внесения элементов минерального питания под разновозрастные 
деревья яблоневого сада

Годы после посадки
Внесение макроэлементов, кг д.в./га

N Р2О5 К2О СаО MgО S

1-2 12,9 4,4 13,8 15,2 6,2 1,3
3-4 21,5 7,3 23,0 25,3 10,4 2,1
5-6 30,0 10,2 32,2 35,5 14,6 3,0
7-8 40,3 13,9 43,2 47,9 19,6 4,0
9-10 66,8 17,9 71,5 73,4 30,1 6,2

Годы после посадки
Внесение микроэлементов, г д.в./га

Fe Zn Mo Cu Mn Co B

1-2 51,4 24,2 1,3 15,3 6,4 1,3 31,8
3-4 85,7 40,3 2,1 25,5 10,6 2,1 53,1
5-6 120,0 56,5 3,0 35,7 14,9 3,0 74,3
7-8 161,9 76,2 4,0 48,1 20,0 4,0 100,2
9-10 248,3 116,9 6,2 73,8 30,8 6,2 153,8

С агрохимической точки зрения процесс 
формирования урожая яблок состоит из трех 
основных фаз. В первую фазу происходит фор-
мирование плодовых почек, которые на следу-
ющий сезон дадут цветы. Фазу цветения мож-
но считать второй основной фазой вплоть до 
того времени, когда начинается третья – за-
вязывание плодов и их рост, до конечного со-
зревания. Для каждой из этих фаз характерны 
свои особенности питания. 

Обобщая результаты исследований, прове-
денных на базе Крымской опытно-селекцион-
ной станции ВНИИР [18], мы составили таблицы 
6 и 7, в которых отражены сведения о проведен-
ных лабораторных анализах по определению 
основных элементов минерального питания в 
листьях яблони.

Примером интерпретации по фазам роста и раз-
вития послужила работа С. С. Чумакова [19], где 
представлена технологическая цепочка некорнево-
го питания яблони в течение вегетации (рис. 1).

Таблица 6 – Содержание макроэлементов в листьях яблони, г/кг сухого в-ва

Сорт (подвой) N Р2О5 К2О СаО MgО S

Айдаред (М 26) 3,56 0,56 1,79 0,70 0,24 0,14
Айдаред (ММ 106) 4,23 0,57 1,66 0,91 0,28 0,18
Корей (ММ 106) 4,77 0,57 1,56 0,69 0,23 0,11
Гала (М 9) 4,54 0,48 1,84 0,59 0,23 0,16
Голден Делишес (М 9) 3,94 0,45 1,57 0,98 0,24 0,19
Гренни Смит (М 9) 4,25 0,41 1,23 0,83 0,20 0,15
Фуджи (М 9) 4,59 0,64 1,48 0,85 0,23 0,16

Средняя 4,27 0,53 1,59 0,79 0,24 0,16

Таблица 7 – Содержание микроэлементов в листьях яблони, мг/кг сухого в-ва

Сорт (подвой) Fe Zn Mo Cu Mn Co B

Айдаред (М 26) 190 42,1 0,26 1110 27,5 0,4 58,5
Айдаред (ММ 106) 269 47,7 0,21 713 50,5 0,8 72,6
Корей (ММ 106) 474 42,0 0,18 311 50,0 0,8 95,9
Гала (М 9) 353 56,0 0,11 65 30,2 0,5 99,0
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Сорт (подвой) Fe Zn Mo Cu Mn Co B

Голден Делишес (М 9) 205 49,7 0,08 43 47,7 0,7 79,2
Гренни Смит (М 9) 249 55,2 0,33 1390 38,3 0,6 96,0
Фуджи (М 9) 452 57,7 0,11 10 34,0 0,5 31,0

Средняя 313 50,1 0,18 520 39,7 0,6 76,0

Сорт (подвой) Fe Zn Mo Cu Mn Co B

Айдаред (М 26) 190 42,1 0,26 1110 27,5 0,4 58,5

Айдаред (ММ 106) 269 47,7 0,21 713 50,5 0,8 72,6

Корей (ММ 106) 474 42,0 0,18 311 50,0 0,8 95,9

Гала (М 9) 353 56,0 0,11 65 30,2 0,5 99,0

Голден Делишес (М 9) 205 49,7 0,08 43 47,7 0,7 79,2

Грани Смит (М 9) 249 55,2 0,33 1390 38,3 0,6 96,0

Фуджи (М 9) 452 57,7 0,11 10 34,0 0,5 31,0

Средняя: 313 50,1 0,18 520 39,7 0,6 76,0

Примером интерпретации по фазам роста и развития послужила работа 

С.С. Чумакова [19], где представлена технологическая цепочка некорневого 

питания яблони в течение вегетации (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ключевые фазы органогенеза яблони при составлении 

системы некорневого питания

Однако, для корневого питания яблоневых деревьев нам необходимо 

применять несколько иной подход. Необходимо фокусироваться на 3 

основных периодах развития деревьев (рисунок 2).

Рисунок 1 – Ключевые фазы органогенеза яблони при составлении системы некорневого питания

Однако для корневого питания яблоневых 
деревьев нам необходимо применять несколь-
ко иной подход. Необходимо фокусировать-
ся на 3 основных периодах развития деревьев 
(рис. 2).

На основании данных выноса элементов пи-
тания деревьями яблони в течение онтогенеза 
нами была разработана дифференцированная 
система питания, учитывающая разновозраст-
ные особенности насаждений (табл. 8).

Сорт (подвой) Fe Zn Mo Cu Mn Co B

Айдаред (М 26) 190 42,1 0,26 1110 27,5 0,4 58,5

Айдаред (ММ 106) 269 47,7 0,21 713 50,5 0,8 72,6

Корей (ММ 106) 474 42,0 0,18 311 50,0 0,8 95,9

Гала (М 9) 353 56,0 0,11 65 30,2 0,5 99,0

Голден Делишес (М 9) 205 49,7 0,08 43 47,7 0,7 79,2

Грани Смит (М 9) 249 55,2 0,33 1390 38,3 0,6 96,0

Фуджи (М 9) 452 57,7 0,11 10 34,0 0,5 31,0

Средняя: 313 50,1 0,18 520 39,7 0,6 76,0

Примером интерпретации по фазам роста и развития послужила работа 

С.С. Чумакова [19], где представлена технологическая цепочка некорневого 

питания яблони в течение вегетации (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ключевые фазы органогенеза яблони при составлении 

системы некорневого питания

Однако, для корневого питания яблоневых деревьев нам необходимо 

применять несколько иной подход. Необходимо фокусироваться на 3 

основных периодах развития деревьев (рисунок 2).

Рисунок 2 – Фазы роста и развития яблоневых деревьев в сезон вегетации,  
имеющие особое значение для корневого питания

Таблица 8 – Разработанная дифференцированная система питания интенсивного яблоневого сада

Годы  
после посадки Фазы

Внесение макроэлементов, кг/га

N Р2О5 К2О СаО MgО S

1–2
формирование плодовых почек 2,1 0,7 2,3 2,5 1,0 0,2
цветение 5,9 2,0 6,3 6,9 2,8 0,6
рост плодов и созревание 4,9 1,7 5,3 5,8 2,4 0,5

3–4
формирование плодовых почек 3,5 1,2 3,8 4,1 1,7 0,3
цветение 9,8 3,3 10,5 11,5 4,7 1,0
рост плодов и созревание 8,2 2,8 8,8 9,7 4,0 0,8

5–6
формирование плодовых почек 4,9 1,7 5,3 5,8 2,4 0,5
цветение 13,6 4,6 14,6 16,1 6,6 1,4
рост плодов и созревание 11,5 3,9 12,3 13,6 5,6 1,1

7–8
формирование плодовых почек 6,6 2,3 7,1 7,8 3,2 0,7
цветение 18,3 6,3 19,6 21,8 8,9 1,8
рост плодов и созревание 15,4 5,3 16,5 18,3 7,5 1,5

9–10
формирование плодовых почек 10,9 2,9 11,7 12,0 4,9 1,0
цветение 30,4 8,1 32,5 33,4 13,7 2,8
рост плодов и созревание 25,5 6,8 27,3 28,0 11,5 2,4

Продолжение
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Годы после 
посадки Фазы

Внесение микроэлементов, г/га

Fe Zn Mo Cu Mn Co B

1–2
формирование плодовых почек 8,4 4,0 0,2 2,5 1,0 0,2 5,2
цветение 23,4 11,0 0,6 7,0 2,9 0,6 14,5
рост плодов и созревание 19,6 9,2 0,5 5,8 2,4 0,5 12,1

3–4
формирование плодовых почек 14,0 6,6 0,3 4,2 1,7 0,3 8,7
цветение 39,0 18,3 1,0 11,6 4,8 1,0 24,1
рост плодов и созревание 32,7 15,4 0,8 9,7 4,0 0,8 20,3

5–6
формирование плодовых почек 19,6 9,2 0,5 5,8 2,4 0,5 12,2
цветение 54,5 25,7 1,4 16,2 6,8 1,4 33,8
рост плодов и созревание 45,8 21,6 1,1 13,6 5,7 1,1 28,4

7–8
формирование плодовых почек 26,5 12,5 0,7 7,9 3,3 0,7 16,4
цветение 73,6 34,6 1,8 21,9 9,1 1,8 45,5
рост плодов и созревание 61,8 29,1 1,5 18,4 7,6 1,5 38,3

9–10
формирование плодовых почек 40,6 19,1 1,0 12,1 5,0 1,0 25,2
цветение 112,9 53,1 2,8 33,5 14,0 2,8 69,9
рост плодов и созревание 94,8 44,6 2,4 28,2 11,8 2,4 58,7

Продолжение

На основании данных ведущих исследовате-
лей России в области плодовых насаждений был 
проведен анализ потребности плодовых дере-
вьев в течение онтогенеза и разработана диф-
ференцированная система питания интенсив-
ных яблоневых садов, учитывающая возрастное 
состояние насаждений. Предлагаемый подход 

к разработке системы питания садов является 
теоретической разработкой по материалам ис-
следований ученых нашей страны. Дальнейшее 
изучение его эффективности будет проводить-
ся в условиях плодоносящих яблоневых садов 
интенсивного типа с применением капельной 
системы орошения.
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ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ  
ВРЕДОНОСНОСТИ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ  
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ
ASSESSMENT OF CRITICAL PERIODS OF HARMFULNESS OF WEEDS  
IN CROPS OF CORN HYBRIDS OF DIFFERENT MATURITY GROUPS

Критическим периодом вредоносности сорных растений 
принято считать часть периода вегетации, когда совместное 
произрастание сорняков и культурных растений на одной 
территории может стать причиной потерь урожая и ухудше-
ния его качества. Цель исследования – оценка параметров 
вредоносности сорного компонента агроценоза гибридов 
кукурузы, отличающихся по срокам спелости российской 
селекции в лесостепной зоне Чеченской Республики. В каче-
стве объекта исследований были взяты два гибрида кукуру-
зы отечественной селекции, разные по группам спелости, а 
именно среднеспелый Зерноградский 354 МВ и среднеран-
ний Краснодарский 291 АМВ, с целью выбора оптимально-
го для возделывания в условиях зоны. В опыте сложный тип 
засоренности. Существенной разности в видовом составе 
сорной растительности двух гибридов не установлено. Со-
гласно Методическим указаниями критический период вре-
доносности определяли графическим методом. Метод за-
ключается в построении графиков изменения урожайности 
кукурузы в зависимости от специально смоделированной 
засоренности ее посева. В опыте было два блока. В первом 
посев содержался чистым от сорняков в первые 10–50 дней. 
Урожайность в этом блоке увеличивалась, потери урожая 
снижались и составляли 39,21–7,99 % по гибриду Красно-
дарский 291 АМВ. Посев среднеспелого гибрида кукурузы 
Зерноградский 354 МВ, засоренный весь период вегетации, 
в сравнении с посевом, чистым от сорняков, дал урожай-
ность 3,88 т/га, то есть снижение составило 53,98 %. В пер-
вом блоке оба гибрида показали значительное снижение 
урожайности. Также наблюдается снижение конкурентоспо-
собности гибридов, о чем говорит и большая поражаемость 
вредителями и болезнями. В условиях лесостепной зоны Че-
ченской Республики для среднераннего гибрида кукурузы 
Краснодарский 291 АМВ критическим периодом вредонос-
ности сорняков являются первые 30 дней со дня появления 
всходов, для среднеспелого гибрида кукурузы Зерноград-
ский 354 МВ – 25 дней. Чем дольше совместное произрас-
тание кукурузы и сорняков, т. е. сорнополевого и культурного 
компонентов, тем больше потери урожая и выше вредонос-
ность сорняков. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, вегетационный пери-
од, вредоносность, количество сорных растений, урожайность, 
конкурентоспособность, потери урожая, агроценоз, гумай.

The critical period of weed harmfulness is considered 
to be a part of the growing season, when the joint growth of 
weeds and crops in the same area can cause crop losses 
and deterioration of its quality. The aim of the study is to 
assess the harmfulness parameters of the weed component 
of the agrocenosis of corn hybrids with different maturity 
periods of Russian selection in the forest-steppe zone of 
the Chechen Republic. The object of the study was two corn 
hybrids of domestic selection with different maturity groups, 
namely, mid-season Zernogradsky 354 MV and mid-early 
Krasnodarsky 291 AMV, in order to select the optimal one for 
cultivation in the conditions of the zone. The experiment was a 
complex type of weed infestation. No significant difference in 
the species composition of the weeds of the two hybrids was 
found. According to the Methodological Guidelines, the critical 
period of harmfulness was determined using a graphical 
method. The method consists in plotting graphs of changes in 
corn yield depending on a specially modeled weed infestation 
of its crops. The experiment had two blocks. In the first block, 
the crop was kept free of weeds for the first 10–50 days. The 
yield in this block increased, the yield losses decreased and 
amounted to 39.21–7.99 % for the Krasnodar 291 AMV hybrid. 
The sowing of the mid-season corn hybrid Zernograd 354 MV, 
weeded throughout the growing season, compared to the 
sowing free of weeds, gave a yield of 3.88 t/ha, i. e. a decrease 
of 53.98 %. In the first block, both hybrids showed a significant 
decrease in yield. A decrease in the competitiveness of hybrids 
is also observed, as evidenced by the high susceptibility to 
pests and diseases. In the forest-steppe zone of the Chechen 
Republic, for the mid-early hybrid corn Krasnodar 291 AMV, the 
critical period of weed harmfulness is the first 30 days from the 
day of emergence, for the mid-season hybrid corn Zernograd 
354 MV – 25 days. The longer the joint growth of corn and 
weeds, i. e. the weed and crop component, the greater the 
yield loss and the higher the harmfulness of the weeds.

Key words: corn hybrids, vegetation period, harmfulness, 
number of weeds, productivity, competitiveness, crop losses, 
agrocenosis, humai.
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вредным объектом агроценозу сельско-
хозяйственной культуры. Критическим пе-
риодом вредоносности сорных растений 
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когда совместное произрастание сорня-
ков и культурных растений на одной терри-
тории может стать причиной потерь урожая 
и ухудшения его качества. Критический пе-
риод вредоносности можно рассматривать 
как элемент экологизированной защиты 
посевов от сорной растительности [1–3].

Цель исследования – оценка параметров 
вредоносности сорного компонента агроцено-
за гибридов кукурузы, отличающихся по сро-
кам спелости, российской селекции в лесо-
степной зоне Чеченской Республики.

Опыт заложен согласно Методическим ука-
заниям по изучению экономических порогов 

и критических периодов вредоносности сор-
няков в посевах сельскохозяйственных культур 
(1985) в период 2016–2022 гг. [4, 5].

В качестве объекта исследований были взя-
ты два гибрида кукурузы отечественной се-
лекции, разные по группам спелости, а именно 
среднеспелый Зерноградский 354 МВ и сред-
неранний Краснодарский 291 АМВ, с целью вы-
бора оптимального для возделывания в усло-
виях зоны. 

Встречаемость сорных растений на изучае-
мых гибридах была примерно одинаковой, она 
отражена в таблице 1.

Таблица 1 – Видовой состав сорного ценоза участка проведения исследования (2016–2022 гг.)

Сорные растения
Варианты опыта

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

Среднеранний гибрид Краснодарский 291 АМВ

Есhinochloa сrus-galli (L.) + + + + + – + + + + + +
Amaranthus retroflexus (L.) + + + + – – + + – + + +
Ambrosia artemisifolia (L.) + – – + + – + + + + + +
Setaria viridis (L.) – + + – + – – – + + – +
Chenopodium album (L.) + – + – – – + + – + + –
Galinsoga parviflora (Cоv.) + + – + + – + + + – + +
Abutilon theophrastii (Medik.) – – + + + – + + + + + +
Stellaria media (L.) – + – – – – + + + + – +
Sоnchus arvénsis (L.) + – + + – – – – + + + +
Convolvulus arvensis (L.) + + – + + – + + + – + +
Cirsium arvense (L.) + + + + + – + + + + – +
Sorghum halepense (L.) + + – – + – – – + + + +
Melandrium dioicum (Mill.) + + + + + – + + + + – +
Gálium aparíne (L.) + – + + + – – – + + + +
Cýnodon dáctylon (L.) + + – – – – + + + – + +
Asclepias syriaca (L.) + + + + + – + + + + – +

Среднеспелый гибрид Зерноградский 354 МВ

Есhinochloa сrus-galli (L.) + + + + + – + + + + + +

Amaranthus retroflexus (L.) + + + + + – + + + – + +

Ambrosia artemisifolia (L.) + – – + + – + + + + – +

Setaria viridis (L.) + – + – – – – – + – + +

Chenopodium album (L.) + – + + + – + + + + – +

Galinsoga parviflora (Cоv.) + + + + + – + + + + + +

Abutilon theophrastii (Medik.) + – – + + – – + + – + +

Stellaria media (L.) – + + – + – – – + + – +

Sоnchus arvénsis (L.) + + + + – – + + + + + –

Convolvulus arvensis (L.) + + – + + – + + + + + +

Cirsium arvense (L.) – + – + + – + + + – + +

Sorghum halepense (L.) – + + – + – + + + + – +

Galium aparíne (L.) – + – – + – – + + + – +

Asclepias syriaca (L.) – + + + – – – + + – + +
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В опыте сложный тип засоренности. Суще-
ственной разности в видовом составе сорной 
растительности двух гибридов не установлено 
[6, 7].

Согласно Методическим указаниями кри-
тический период вредоносности определяли 
графическим методом, путем построения гра-
фиков урожайности кукурузы, засорённой и чи-
стой от сорной растительности в различные пе-
риоды роста и развития. 

Засоренность в посеве гибрида кукурузы 
Краснодарский 291 АМВ (среднеранний), чи-
стом в течение 10 дней с начала вегетации, со-

ставляла 44 шт/м2 сорных растений, или 16,3 % 
от контроля, свободного от сорняков в течение 
всей вегетации. Воздушно-сухая масса сорня-
ков была в прямой зависимости от их количе-
ства и составила 667,0 г/м2, или 25,5 % соответ-
ственно.

В посеве гибрида Зерноградский 354 МВ 
(среднеспелый) тенденция сохранилась, 
хотя показатели засоренности были выше, 
а именно 53 шт/м2, или 18,00 % от контроля. 
При этом воздушно-сухая масса сорняков 
снизилась на 28,7 % и составила 844,0 г/м2 
(рис. 1, табл. 2).
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Рисунок 1. Зависимость численности сорнополевого компонента от 

длительности приемов ухода за посевом гибридов кукурузы
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Рисунок 1 – Зависимость численности сорнополевого компонента от длительности приемов  
ухода за посевом гибридов кукурузы

На вариантах, где посев среднераннего гибри-
да Краснодарский 291 АМВ находился без сорня-
ков 20–50 дней, количество сорных растений – 4–44 
шт/м2, или гибель составляет 15,2–1,3 % от контро-
ля. Воздушно-сухая масса сорняков сократилась до 
24,10 г/м2, что составило 0,92 % от контроля.

На посеве среднеспелого гибрида кукуру-
зы Зерноградский 354 МВ снижение количества 
и массы сорных растений составило 7–55 шт/м2 

(2,35–18,50 % соответственно). Обнаруженные 
сорные растения – «вторая волна», где преобла-
дают поздние яровые сорные растения, не ока-
зывающие существенного влияния на форми-
рование зерна. Во втором блоке засоренность 
моделировалась в противоположном направле-
нии – кукуруза была засорена 10–50 дней, и за-
тем посев поддерживался чистым от сорняков. 
Потери урожая достаточно велики. 



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

38 Aграрный вестник
Северного Кавказа

Таблица 2 – Биомасса сорнополевого компонента на фоне различной продолжительности 
приемов ухода за посевом гибридов кукурузы (2016–2022 гг.), г/м2

Начало ухода за посевом 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Среднее  
за 2016–2022 гг.

г/м2  % – 
контр.

Среднеранний гибрид Краснодарский 291 АМВ

10 дней от появления всходов 667,00 678,50 670,40 665,00 654,10 620,55 723,95 667,25 74,47

20 дней от появления всходов 301,00 306,00 300,00 308,50 289,50 274,80 328,25 301,15 88,47

30 дней от появления всходов 194,00 182,60 195,50 208,00 189,90 176,25 212,10 194,05 92,58

40 дней от появления всходов 106,00 108,90 98,90 105,70 110,50 93,80 118,83 106,09 95,94

50 дней от появления всходов 24,00 20,25 29,35 25,90 20,50 17,40 31,30 24,10 99,08

Посев чистый весь период  
вегетации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

10 дней от появления всходов 
засорен 19,00 15,60 20,00 23,50 16,90 18,50 20,13 19,09 99,27

20 дней от появления всходов 
засорен 55,00 57,95 56,15 60,00 45,90 40,65 69,91 55,08 97,90

30 дней от появления всходов 
засорен 186,00 187,10 185,50 192,40 179,00 169,40 202,60 186,05 92,88

40 дней от появления всходов 
засорен 280,00 280,00 281,00 286,50 272,50 250,50 310,90 280,20 89,28

50 дней от появления всходов 
засорен 369,00 375,40 368,10 374,50 358,00 340,70 398,50 369,10 85,88

Засоренный весь период  
вегетации 2613,00 2613,60 2615,00 2622,50 2600,90 2510,80 2717,30 2613,30 –

НСР05, г/м2 12,4 7,23 18,91 10,02 9,78 11,47 4,69

Среднеспелый гибрид Зерноградский 354 МВ

10 дней от появления всходов 844,00 847,45 841,90 849,25 837,40 820,00 871,50 844,50 71,27

20 дней от появления всходов 418,00 417,90 420,00 406,90 427,20 386,00 450,35 418,05 85,78

30 дней от появления всходов 265,00 270,10 265,00 273,40 251,50 240,00 290,70 265,10 90,98

40 дней от появления всходов 171,00 170,50 171,00 175,50 167,00 150,90 193,90 171,40 94,17

50 дней от появления всходов 71,00 67,50 72,50 76,00 68,00 59,50 82,50 71,00 97,59

Посев чистый весь 
период вегетации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 дней от появления всходов 
засорен 45,00 23,40 48,50 43,10 45,00 40,90 69,80 45,10 98,47

20 дней от появления всходов 
засорен 95,00 96,40 95,00 99,10 89,50 80,00 112,10 95,30 96,76

30 дней от появления всходов 
засорен 271,00 267,60 278,00 270,50 267,90 259,00 283,63 271,09 90,78

40 дней от появления всходов 
засорен 397,00 394,40 391,20 396,50 405,90 375,00 419,70 397,10 86,49

50 дней от появления всходов 
засорен 497,00 493,00 496,50 505,50 493,00 470,50 523,85 497,05 83,09

Засоренный весь период  
вегетации 2939,00 2935,00 2933,00 2938,00 2950,00 2856,00 3022,00 2939,01 0,00

НСР05, г/м2 4,89 9,47 20,56 30,75 3,39 8,07 4,75
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Перед уборкой среднераннего гибрида ку-
курузы Краснодарский 291 АМВ на всех смо-
делированных вариантах блока число сорных 
растений – 1,8–44,0 шт/м2 (0,60–14,66 % от кон-
троля).

На посеве, засоренном в течение всей веге-
тации, – 300,0 шт/м2 с воздушно-сухой массой 
2613,0 г/м2. На посеве кукурузы среднеспелого 
гибрида Зерноградский 354 МВ на контроле – 
5–51 шт/м2 (1,61–16,50 %), с воздушно-сухой 
массой 45,0–497,0 г/м2 (1,53–16,91 %). На за-
соренном в течение всего вегетационного пе-
риода – 309,0 шт/м2 с воздушно-сухой массой 
2939,01 г/м2. С увеличением численности сор-
ных растений прямо пропорционально увели-
чивалась и их воздушно-сухая масса, что под-
тверждает факт внутривидовой и межвидовой 
конкуренции в посеве [8–10]. 

Первый блок представлен вариантами, в 
которых сорняки отсутствовали в первые 10–

50 дней от появления всходов. В этом блоке на 
гибриде Краснодарский 291 АМВ в чистом по-
севе урожайность составила 9,77 т/га. На за-
соренном она была ниже почти в 2 раза (1,89). 
На вариантах с разной продолжительностью 
содержания, свободного от сорняков, потери 
урожая снизились от 39,21 % до 7,99 %. Вто-
рой блок был смоделирован так, что в первые 
10–50 дней, наоборот, на вариантах была за-
соренность. Это повлекло за собой снижение 
урожайности от 9,01 т/га до 5,94 т/га, то есть 
92,22–60,79 % (табл. 3).

Урожайность посева среднеспелого ги-
брида кукурузы Зерноградский 354 МВ, засо-
ренного в течение всего периода вегетации, 
в сравнении с чистым от сорняков сократилась 
в 2,17 раза и составила 3,88 т/га. 

Согласно Методике графически определен 
критический период вредоносности сорнопо-
левого компонента в посевах кукурузы (рис. 2).

Таблица 3 – Урожайность гибридов кукурузы разных групп спелости в зависимости  
от длительности приемов ухода за посевами (2016–2022 гг.), т/га

Начало ухода за посевом 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Среднее  

за 2016–2022 гг.
Потери 
урожая

т/га % т/га  %

Среднеранний гибрид Краснодарский 291 АМВ

10 дней от появления всходов 6,34 5,82 6,91 6,43 5,88 4,82 5,40 5,94 60,79 3,83 39,21

20 дней от появления всходов 6,74 6,60 7,70 7,26 6,85 5,63 6,12 6,70 68,57 2,31 31,43

30 дней от появления всходов 7,55 7,33 8,52 7,98 7,57 6,47 6,83 7,46 76,35 1,37 23,65

40 дней от появления всходов 8,27 8,04 9,33 8,73 8,32 7,24 7,75 8,24 84,33 1,53 15,67

50 дней от появления всходов 8,97 8,79 10,16 9,48 9,07 7,97 8,52 8,99 92,01 0,78 7,99
Посев чистый весь период 
вегетации 9,73 9,65 10,92 10,20 9,87 8,79 9,28 9,77 100,00 – –

10 дней от появления всходов 
засорен 8,99 8,92 10,17 9,48 9,11 8,06 8,40 9,01 92,22 0,76 7,78

20 дней от появления всходов 
засорен 8,22 8,22 9,39 8,73 8,32 7,29 7,66 8,26 84,50 1,51 15,50

30 дней от появления всходов 
засорен 7,51 7,47 8,64 7,98 7,52 6,53 6,89 7,50 76,76 2,27 23,24

40 дней от появления всходов 
засорен 6,78 6,74 7,89 7,29 6,63 5,80 6,16 6,75 69,08 3,02 30,92

50 дней от появления всходов 
засорен 5,92 6,02 7,13 6,59 5,75 4,83 5,39 5,94 60,79 3,83 39,21

Засоренный весь период 
вегетации 5,19 5,26 6,42 5,77 4,77 4,06 4,64 5,15 52,71 4,62 47,29

НСР05, т/га 0,1 0,13 0,05 0,04 0,15 0,17 0,16

Среднеспелый гибрид Зерноградский 354 МВ

10 дней от появления всходов 5,07 4,47 5,95 5,41 6,05 3,64 4,63 5,03 59,66 3,40 40,34

20 дней от появления всходов 5,84 5,19 6,68 6,02 6,48 4,35 5,31 5,69 68,08 2,61 31,92

30 дней от появления всходов 6,61 5,93 7,45 6,72 6,86 5,08 6,06 6,38 80,02 2,05 19,98

40 дней от появления всходов 7,35 6,67 8,25 7,39 7,30 5,90 6,80 7,09 84,10 1,34 15,90

50 дней от появления всходов 8,15 7,41 9,04 8,08 7,70 6,61 7,57 7,79 92,40 0,64 7,60
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Начало ухода за посевом 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Среднее  
за 2016–2022 гг.

Потери 
урожая

т/га % т/га  %

Посев чистый весь период 
вегетации 8,90 8,15 9,80 8,68 7,82 7,39 8,30 8,43 100,00 – –

10 дней от появления всходов 
засорен 7,97 7,36 8,87 7,78 7,07 6,50 7,46 7,57 89,79 0,86 10,21

20 дней от появления 
всходов засорен 7,23 6,62 8,10 7,07 6,50 5,75 6,72 6,85 80,90 1,58 19,10

30 дней от появления 
всходов засорен 6,52 5,91 7,45 6,36 5,94 5,07 5,96 6,17 73,19 2,26 26,81

40 дней от появления 
всходов засорен 5,75 5,14 6,69 5,62 5,47 4,34 5,22 5,46 64,76 2,97 35,24

50 дней от появления 
всходов засорен 5,01 4,44 5,92 4,92 5,20 3,62 4,45 4,79 56,82 3,64 43,18

Засоренный весь период 
вегетации 4,22 3,65 5,20 4,23 3,43 2,75 3,68 3,88 46,02 4,55 53,98

НСР05, т/га 0,07 0,04 0,09 0,31 0,09 0,09 0,06

Среднеранний гибрид Краснодарский 291 АМВ

Среднеспелый гибрид Зерноградский 354 МВ

Рисунок 2. Критические периоды вредоносности сорного компонента в посевах 

гибридов кукурузы разных групп спелости (2016-2022 гг.)

Оба гибрида в первом блоке опыта показали существенное снижение 

урожайности. Отмечается высокая поражаемость вредителями и болезнями. То 

есть, конкурентоспособность по отношению к вредным объектам снизилась. 

Второй блок опыта продемонстрировал снижение потерь урожая и более 

высокое качество зерна [11].
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Оба гибрида в первом блоке опыта показали 
существенное снижение урожайности. Отмеча-
ется высокая поражаемость вредителями и бо-
лезнями. То есть конкурентоспособность по от-
ношению к вредным объектам снизилась. Второй 
блок опыта продемонстрировал снижение по-
терь урожая и более высокое качество зерна [11]. 

В условиях лесостепной зоны Чеченской 
Республики для среднераннего гибрида ку-

курузы Краснодарский 291 АМВ критическим 
периодом вредоносности сорняков являются 
первые 30 дней со дня появления всходов, для 
среднеспелого гибрида кукурузы Зерноград-
ский 354 МВ – 25 дней. Чем дольше совмест-
ное произрастание кукурузы и сорняков, т. е. 
сорнополевого и культурного компонента, тем 
больше потери урожая и выше вредоносность 
сорняков. 
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