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АГРОНОМИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВО  

Научная статья 
УДК 631.53.04 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ГЛУБИНЫ ПОСЕВА  
НА ВСХОЖЕСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Игорь Игоревич Бородин1, Лили Чжан2 

Приморский государственный аграрно-технологический университет, Уссурийск, Россия1,  
Шэньянский технологический институт, Шеньян, Китай2 

Аннотация. 

Глубина посева зерновых культур имеет значительное влияние на их всхожесть и дальнейшее разви-
тие. Глубина посева определяет доступность воды, тепла и кислорода для семян. Посев на минималь-
ную глубину может привести к быстрому высыханию семян или недостаточному прогреванию, что за-
медлит или препятствует прорастанию. Глубокий посев может обеспечить защиту от сильных морозов 
или сухости почвы на поверхности. Глубина посева влияет на формирование корневой системы расте-
ния. Оптимальная глубина способствует развитию сильной и устойчивой корневой системы, что обес-
печивает лучший доступ к воде и питательным веществам. При правильной глубине посева узел стебля 
(точка роста) оказывается на оптимальной глубине, что способствует стабильному росту и развитию 
растения. Глубокий посев может повысить риск того, что растение не сможет прорасти до поверхности 
или получит недостаток света. Также это может уменьшить морозоустойчивость молодых растений. 
Ключевые слова: глубина посева, всхожесть, динамика всходов, глубина заделки семян 
Для цитирования: Бородин И.И. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ГЛУБИНЫ ПОСЕВА НА ВСХО-
ЖЕСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР / И.И. Бородин, Л. Чжан // Аграрный вестник Приморья. 
- 2023. - № 4(32). - С. 6-10 

Oridinal article 

REVIEW OF STUDIES ON THE EFFECT OF SOWING DEPTH ON CROP GERMINATION 

Igor I. Borodin1, Lili Zhang2 

Primorsky State Agrarian - Technological University, Ussuriisk, Russia1,  
Shenyang Institute of Technology, Shenyang, China2 

Abstract. 

The depth of sowing of grain crops has a significant impact on their germination and further development. 
Sowing depth determines the availability of water, heat and oxygen to the seeds. Sowing at a minimum depth 
may result in the seeds drying out quickly or not getting enough heat, which will slow or prevent germination. 
Deep seeding can provide protection from severe frosts or dry soil at the surface. The sowing depth affects 
the formation of the plant's root system. Optimal depth promotes the development of a strong and resilient root 
system, which provides better access to water and nutrients. With the correct sowing depth, the stem node 
(growing point) is at the optimal depth, which promotes stable growth and development of the plant. Planting 
deeply can increase the risk that the plant will not grow to the surface or will receive insufficient light. It can 
also reduce the frost resistance of young plants. 
Key words: sowing depth, germination, seedling dynamics, seed placement depth 
For citation: Borodin I., Zhang L. REVIEW OF STUDIES ON THE EFFECT OF SOWING DEPTH ON CROP 
GERMINATION. Agrarian bulletin of Primorye 2023; 4(32):6-10 (In Russ.) 

Введение. Для зерновых культур глубина 
заделки семян не может быть величиной постоян-
ной, она зависит от увлажнения посевного слоя, 
его температурного режима. Слишком мелкая глу-
бина посева снижает полевую всхожесть, часть 

всходов появляется только после обильных до-
ждей, образуя так называемый «подгон». Слиш-
ком глубокий посев приводит к излишнему куще-
нию изреженных посевов, неравномерному созре-
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ванию семян на разновозрастных растениях и по-
бегах и ухудшению посевных качеств. Принятая 
оптимальная глубина заделки семян зерновых – 
5-6 см. При этом, в случае сухого посевного слоя 
она увеличивается на 1-2 см, а в случае влажного 
– уменьшается на 1-2 см. Следует также учиты-
вать и гранулометрический (механический) состав 
почв. На тяжелых почвах глубина заделки семян 
меньше, чем на легких [1].  

Важность соблюдения оптимальной глу-
бины заделки семян подчеркивается в разных ра-
ботах. Большинство исследователей пришли к 
выводу, что для зерновых она должна составлять 
6–8 см и более. В крайних и северных районах 
России лучше проводить заделку семян зерновых 
культур на глубину 2 см, для подтайги и северной 
лесостепи – 3–4 см, для южной лесостепи – 6–8 
см. 

Цель исследования – установление осо-
бенностей роста и развития различных сельскохо-
зяйственных культур при варьировании глубины 
высева семян. 

Методы исследования: теоретический 
анализ, абстрактно-логический метод. 

Результаты исследования.  
Изучая технологические приемы возделы-

вания свеклы столовой в условиях тюменской об-
ласти, Г. А. Кунавихин и др. установили, что опти-
мальная глубина посева составляет 4 см, при ре-
комендуемых значениях – 2…4 см. При этом по-
левая всхожесть составила 76%. С увеличением 
глубины посева до 5 см всхожесть снизилась на 
5%, а до 6см, на 14%.  Авторами отмечено, что 
уменьшение глубины посева до 2 см и увеличение 
до 6 см снижает урожайность и показатели хими-
ческого состава корнеплодов свёклы столовой [2]. 
Анализируя данные авторов, можно посмотреть 
на равномерность всходов исследуемой культуры 
(рисунок 1). Максимальная равномерность всхо-
дов достигается при глубине посева 3 и 4 см. 
Также в данном интервале достигалась макси-
мальная полевая всхожесть. 

 
Рисунок 1 – Влияние глубины посева семян на 

 полевую всхожесть 

В. Ф. Баранов и Уго Торо Корреа, изучая 
возможность более глубокой заделки семян сои 
(до 10- 12 см) на тяжелосуглинистом черноземе 
[3]. Испытывали 3 глубины: мелкую – 4-6 см; сред-
нюю – 7-9 см и глубокую – 10-12 см при использо-
вании сеялки СПЧ-6 на сортах Вилана и Лира в 
обычном (13-15 мая) и позднем (13-15 июня) сро-
ках посева. Сравнивая сроки посева, можно отме-
тить, что в майском посеве несколько меньше 
была высота растений и прикрепления нижних бо-
бов, большее число ветвей, бобов и семян на рас-
тении, возрастала масса и крупность семян в 
сравнении с июньским сроком. Авторами установ-
лена реальная возможность и эффективность для 
продукционного процесса агроценозов сои более 
глубокой (10-12 см) заделки семян по сравнению 
с ранее рекомендованной (6-8 см), особенно в 
позднем сроке посева. Также подчеркивается зна-
чимость влажность семеокружающего слоя почвы 
для быстрого набухания семян (рисунок 2, 3, 4).  

 
Рисунок 2 - Влияние глубины заделки семян по срокам 
посева на высоту растений сои сортов Вилана и Лира 

 
Рисунок 3 - Влияние глубины заделки семян по срокам 

посева на густоту стояния растений сои сортов 
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Рисунок 4 - Влияние глубины заделки семян по срокам 

посева на Урожайность сои сортов Вилана и Лира 

Герасименко Л.А. проводя исследования по 
фенологическим наблюдениям биометрических 
показателей роста и развития растений сорго са-
харного сорта Силосное 42 в период вегетации 
при разных сроках сева и глубине заделки семян 
в условиях Лесостепи Украины, установила зако-
номерности полевой всхожести семян, продолжи-
тельности межфазных периодов, кущения, вы-
соты растений и их диаметр стебля в зависимости 
от варьирования глубины сева [4]. Установлено, 
что при севе сорго сахарного во второй декаде 
мая (третий срок посева) на глубину заделки се-
мян 4...6 см растения развивались лучше и в этих 
условиях получены максимальные значения пока-
зателей роста и развития растений, по сравнению 
с другими вариантами исследований (рисунок 5). 
Также автором отмечается, что глубина заделки 
семян не оказывает существенного влияния на 
продолжительность межфазных периодов роста и 
развития растений. 

 
Рисунок 5 - Влияние глубины заделки семян по срокам 

посева на Урожайность сои сортов Вилана и Лира 
(сроки сева: I апрель ІІІ декада – температура почвы 
5–6 ºС на глубине 10 см; II через 10 дней после пер-

вого; III через 10 дней после второго; IV через 10 дней 
после третьего срока сева.) 

Лапина В.В., Смолин Н.В., Мурашов А.В., 
анализируя глубину заделки семян ячменя в раз-
ные по увлажненности годы, доказали, что глу-
бина посева определяется типом и влажностью 
почвы, крупностью и инфицированностью семян, 
а также особенностью сорта (рисунок 5, 6). Уста-
новили, что выбор оптимальной глубины заделки 
семян имеет значение лишь в засушливые годы. 
При недостаточных запасах продуктивной влаги и 
пересушенном верхнем слое семена ячменя 
должны заделываться на 1-3 см ниже установлен-
ной нормы. Инфицированные семена с понижен-
ной энергией прорастания должны быть заделаны 
на глубину, не превышающую длину колеоптиле, 
или на 3-5 см [5]. 

 
Рисунок 6 – Влияние глубины посева на полевую 

 всхожесть семян ячменя 

 
Рисунок 7 - Влияние глубины посева на урожайность 

зерна ячменя 
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Фатыхов И.Ш., Исламова Ч.М., Рябова Т.Н., 
на основании двухлетних исследований (2010 - 
2011 гг.)  сортовой реакции овса посевного Конкур 
на разную глубину посева семян в условиях Сред-
него Предуралья на дерново-среднеподзолистой 
среднесуглинистой почве, установили, что отно-
сительно высокую урожайность семян 148 - 163 
г/м2 обеспечивала глубина их посева на 3 - 5 см 
[6]. Посев семян на данную глубину способство-
вала формированию густоты продуктивных расте-
ний – 328 - 361 шт./м2 и стеблей – 386 - 431 шт./м2, 
а также оказал положительное влияние на продук-
тивность соцветия овса. При посеве на оптималь-
ную глубину (3 - 5 см), в сравнении с посевом на 
глубину 2, 6 и 7 см, сформированы более длинные 
метелки овса - 11,7 - 12,5 см, с большим количе-
ством зерен – 16,6 - 17,1 шт. и их массой 0,38 - 
0,43 г. 

 
Рисунок 8 - Влияние глубины посева на полевую всхо-

жесть семян и выживаемость растений в период  
вегетации, % 

 
Рисунок 9 - Урожайность семян овса Конкур в 

 зависимости от глубины посева, г/м2 

Заключение. Результаты исследований 
свидетельствуют о реальной возможности и эф-
фективности для продукционного процесса агро-
ценозов более глубокой заделки семян, особенно 
в позднем сроке посева. Выбор оптимальной глу-
бины заделки семян особое значение имеет лишь 
в засушливые годы. При недостаточных запасах 
влаги и пересушенном верхнем слое семена 
должны заделываться на ниже установленной 
для конкретного сорта нормы. 
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Научная статья 
УДК 635.652 

СОРТОИСПЫТАНИЕ ФАСОЛИ ЗЕРНОВОГО И ОВОЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ОПЫТНОГО УЧАСТКА ФГБОУ ВО ПРИМОРСКИЙ ГАТУ 

Галина Александровна Дуденко, Татьяна Николаевна Киртаева, Роман Викторович Клиндух 

Приморский государственный аграрно-технологический университет, Уссурийск, Россия 

Аннотация. 

В статье приведены результаты сортоиспытания сортов фасоли зернового и овощного назначения в 
условиях Приморского края. Полевой опыт, учеты и обработка полученных данных проводились в со-
ответствии с общепринятыми методиками. Схема опыта включала семь вариантов – сорта фасоли 
Зебра, Физкультурница, Лукерья, Омичка, Золото Сибири, Памяти Рыжковой и Маруся. Результаты ис-
следования показали, что лучшей продуктивностью отличаются сорта зерновой фасоли Лукерья (зер-
новая) и овощной фасоли Памяти Рыжковой.  
Ключевые слова: сортоиспытание, сорт, фасоль зерновая, фасоль овощная, продуктивность. 
Для цитирования: Дуденко Г.А. СОРТОИСПЫТАНИЕ ФАСОЛИ ЗЕРНОВОГО И ОВОЩНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОПЫТНОГО УЧАСТКА ФГБОУ ВО ПРИМОРСКИЙ ГАТУ / Г.А. Дуденко, Т.Н. Кир-
таева, Р.В. Клиндух // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 4(32). - С. 11-16 

Oridinal article 

VARIETY TESTING OF BEANS FOR GRAIN AND VEGETABLE PURPOSE  
IN THE CONDITIONS OF THE EXPERIMENTAL SITE OF THE FSBEI OF PRIMORSKY GATU 

Galina A. Dudenko, Tatyana N. Kirtaeva, Roman V. Klindukh 

Primorsky State Agrarian-Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract.  

The article presents the results of variety testing of grain and vegetable bean varieties in the conditions of the 
Primorsky Territory. Field experience, records and processing of the data obtained were carried out in accord-
ance with generally accepted methods. The experimental design included seven options: Zebra beans, Fizkul-
turnitsa beans, Lukerya beans, Omichka beans, Zoloto Siberia beans, Pamyati Ryzhkova beans and Marusya 
beans. The results of the study showed that the bean varieties Lukerya (grain) and Pamyati Ryzhkova (vege-
table) have the best productivity.  
Key words: variety testing, variety, grain beans, vegetable beans, productivity. 
For citation: Dudenko G., Kirtaeva T., Klindukh R. VARIETY TESTING OF BEANS FOR GRAIN AND VEG-
ETABLE PURPOSE IN THE CONDITIONS OF THE EXPERIMENTAL SITE OF THE FSBEI OF PRIMORSKY 
GATU. Agrarian bulletin of Primorye 2023; 4(32): 11-16 (In Russ.) 

Введение. Одним из основных векторов 
развития государственной политики в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности 
РФ является производство качественной пищевой 
продукции с высокими показателями пищевой и 
биологической ценности [10]. В связи с этим, осо-
бую важность приобретает качество белка в про-
дуктах питания – его аминокислотный состав, сба-
лансированность и степень усвоения организмом 
[7]. Зернобобовые культуры являются основным 
источником растительного белка, производство 
которого растет год от года [9]. Важное место 
среди бобовых культур занимает фасоль, отлича-
ющаяся большим содержанием полноценного 
белка в семенах и зеленых бобах [2]. 

В настоящее время фасоль овощная ши-
роко распространена в мировом земледелии, ее 
возделывают более чем в 70 странах в различных 
почвенно-климатических зонах. В Российской Фе-
дерации фасоль занимает около 5 тыс. га, но во 
многих регионах ее выращивают как огородную 
культуру. Отсутствие интереса к возделыванию 
фасоли у сельхозпроизводителей объясняется 
недостаточностью сортов, адаптированных к кон-
кретным почвенно-климатическим условиям реги-
она с высоким качеством зеленых бобов и семян 
и пригодных для механизированной уборки [4]. 
Особенно актуальна эта проблема для зоны рис-
кованного земледелия, к которой относится и При-
морский край [6].  
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В связи с этим, целью работы является 
сортоиспытание фасоли зернового и овощного 
назначения в условиях Приморского края.  

Материалы и методы исследований. 
Сортоиспытание фасоли зернового и овощного 
назначения проводилось в 2023 г. в условиях от-
крытого грунта на опытном участке ФГБОУ ВО 
Приморский ГАТУ, расположенном в степной при-
родно-климатической зоне Приморского края на 
территории Уссурийского городского округа [1]. В 
качестве испытываемых сортов использовали 
сорта фасоли селекции ФГБОУ ВО «Омский ГАУ 
им. П.А. Столыпина». Объекты исследований – 
сорта зерновой фасоли Зебра, Физкультурница, 
Лукерья, Омичка и сорта овощной фасоли Золото 
Сибири, Памяти Рыжковой, Маруся. Исследова-
ния проводили по общепринятой методике [5].  

Агротехника в опыте была общепринятой 
для фасоли. Посев проводили 30.05.2023 г. с нор-
мой высева 8 шт/м2 и шириной междурядий 30 см.  

В опытах проводили такие учеты и наблю-
дения, как учет полевой всхожести, фенологиче-
ские наблюдения, учет продуктивности и расчет 
биологической урожайности. 

Полевую всхожесть определяли в фазу пол-
ноценных всходов путем подсчета растений на 
делянках по всем вариантам опыта. 

 Фенологические наблюдения проводили от 
появления всходов до плодообразования. Отме-
чались фазы роста и развития растений фасоли. 

Результаты показали, что существенной разницы 
в наступлении основных фенофаз у фасоли ис-
следуемых сортов нет. Всходы появились 
10.06.2023 на12-й день после посева. Через три 
дня у большинства растений образовалось по два 
настоящих листа (13.06.2023). Бутонизация и 
начало цветения отмечены 7.07.2023. Начало 
плодоношения при сохранении цветения отме-
чено 13.07.2023.  

Результаты исследований. Испытания 
сортов или гибридов сельскохозяйственных рас-
тений проводятся в целях выявления их хозяй-
ственно-полезных признаков или свойств, а также 
пригодности для конкретных регионов возделыва-
ния. Сортоиспытание зерновой фасоли сортов 
Зебра, Физкультурница, Лукерья и Омичка и 
овощной фасоли сортов Золото Сибири, Памяти 
Рыжковой и Маруся позволит оценить их пригод-
ность для выращивания в условиях Приморского 
края. Формирование урожая зависит от получения 
полноценных всходов, максимального развития 
вегетативных и генеративных органов к моменту 
цветения, количества и качества плодов.  

Показатели основных элементов продук-
тивности и урожайность фасоли представлены в 
таблице 1. На рисунках 1-3 представлены фото 
растений фасоли испытываемых сортов на этапах 
цветения и бобообразования. 

 
Таблица 1 – Показатели продуктивности и урожайности фасоли в опыте  
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Зерновые сорта 

Зебра 81,6 38,6 16,5 28,3 5,1 144,3 48,3 335 386,4 - 305 

Физкультурница 94,4 37,6 17,0 30,1 4,5 135,4 44,7 330 357,6 - 288 

Лукерья 63,9 67,0 16,5 32,2 6,1 196,4 67,6 344 540,8 - 480 

Омичка 80,6 35,2 15,0 29,1 4,4 128,0 43,1 337 344,8 - 257 

Овощные сорта 

Золото Сибири 50,0 28,8 10,3 21,2 6,2 131,4 29,6 225,6 236,8 451,0 188 

Памяти Рыжковой 61,1 27,2 12,2 22,5 6,1 137,2 48,2 351,1 385,6 670,3 301 

Маруся 83,3 20,2 10,9 23,2 6,1 141,5 32,9 232,5 263,2 420,5 193 

 
Наиболее высокая полевая всхожесть 

среди зерновых сортов отмечена у сорта Физкуль-
турница - 94,4%, что на 12,8% больше, чем у сорта 
Лукерья и является лучшим показателем среди 
всех сортов. Всхожесть сортов Зебра и Омичка от-
личается на 1% и составляет 81,6% и 80,6% соот-
ветственно. Среди овощных сортов по показа-
телю всхожести лидирует Маруся – 83,3%, сорт 
Памяти Рыжковой взошел на 22,2% хуже, а сорт 
Золото Сибири имел всего 50% всхожих семян. 

Следует отметить, что, не смотря на низкую 
полевую всхожесть, сорт Лукерья был вьющимся 
и отличался самыми высокими растениями – 67 
см. Высота растений прочих зерновых сортов не 
превышала 40 см (Зебра 38,6 см; Физкультурница 
37,6 см; Омичка 35,2 см), а овощных- 30 см (Зо-
лото Сибири 28,8 см; Памяти Рыжковой 27,2 см; 
Маруся 20,2 см). 
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Рисунок 1 - Фасоль сортов Зебра и Физкультурница на этапах цветения и бобообразования  

1а -1в – Сорт фасоли Зебра, 2а - 2в – Сорт фасоли Физкультурница 
 

Высота прикрепления нижних бобов у испы-
тываемых сортов существенно не отличалась и 
составила от 14,9 см (Золото Сибири) до 17 см 
(Физкультурница). У сортов Лукерья и Зебра ниж-
ние бобы находились на 16,5 см от поверхности 
почвы, у сорта Омичка на 15 см, у сортов Памяти 
Рыжковой и Маруся на 15,2 см и 15,9 см соответ-
ственно. 

По показателям продуктивности среди зер-
новых сортов фасоли лидировал сорт Лукерья с 
вьющимися побегами. Средние показатели коли-
чества бобов с одного растения и количества се-
мян в каждом бобе составили 32,2 шт. и 6,1 шт., 
соответственно. Масса семян с одного растения 
составила 67,6 г. В связи с этим биологическая 
урожайность сорта была самой высокой 540,8 
г/м2. 

На втором месте по продуктивности нахо-
дится сорт Зебра. На одно растение этого сорта 

фасоли приходилось наименьшее количество бо-
бов 28,3 шт., но в каждом бобе было в среднем по 
5,1 шт. семян. Масса семян с одного растения со-
ставила 43,8 г, а биологическая урожайность 
386,4 г/м2, что на 154,4 г/м2 меньше, чем у сорта 
Лукерья. 

Сорта Физкультурница и Омичка характери-
зуются меньшей продуктивностью. Среднее коли-
чество бобов с одного растения у этих сортов со-
ставило 30,1 шт. и 29,1 шт., а среднее число се-
мян с одного боба – 4,5 шт. и 4,4 шт.  При этом у 
сорта Физкультурница с одного растения было по-
лучено на 7,4 шт. семян больше. Больше на 1,6 г 
была и масса семян с одного растения – 44,7 г. 
Таким образом биологическая урожайность фа-
соли Физкультурница составила 357,6 г/м2, что на 
12,8 г/м2 больше, чем у сорта Омичка. 

Овощные сорта фасоли отличались мень-
шей урожайностью. Так, у сорта Маруся было от-
мечено по 23,2 бобов на одном растении, что на 2 

1а 1б 1в 

2а 2б 2в 
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шт. больше, чем у сорта Золото Сибири и 1,3 шт. 
чем у сорта Памяти Рыжковой. Но среднее коли-
чество семян в одном бобе у этих трех сортов 
было примерно одинаковым – 6,1 и 6,2 шт.  При 
таких показателях с одного растения фасоли 
сорта Маруся было получено 141,2 шт. семян мас-
сой 32,9 г, с одного растения сорта Памяти Рыж-
ковой 137,2 шт. семян массой 48,2 г и с одного 
растения фасоли сорта Золото Сибири 131,4 шт. 
семян массой 29,6 г. Таким образом, фасоль 
сорта Памяти Рыжковой имела самые крупные и 
тяжелые семена при средних значениях других 
показателей, что подтверждает и масса 1000 се-
мян – 351,1г, а также урожайность семян и зеле-
ных бобов – 385,6 г/м2 и 670,3 г/м2 соответственно. 
Урожайность семян сортов Золото Сибири и Ма-
руся меньше на 148,8 г/м2 и 122,1 г/м2 и составила 
236,8 г/м2 и 263,2 г/м2 соответственно. По показа-
телю урожайности зеленых бобов сорт Золото Си-
бири опередил сорт Маруся на 31 г/м2 и составил 
451 г/м2. 

Заключение. Среди сортов зернового 
назначения наиболее высокой продуктивностью 
отличался сорт Лукерья. При самых низких пока-
зателях полевой всхожести 63,9% он обладал вы-
сокой биологической и фактической урожайно-
стью – 540,8 и 480 г/м2, соответственно, что отве-
чает заявленным сортовым характеристикам. 

 
Рисунок 2 - Фасоль сортов Лукерья и Омичка на этапах 

цветения и бобообразования 
1а – 1б – Сорт фасоли Лукерья, 2а – 2б – Сорт фасоли 

Омичка 

 
 

Рисунок 3 - Фасоль сортов Золото Сибири, Памяти Рыжковой и Маруся на этапах цветения и бобообразования 
1а -1б – Сорт фасоли Золото Сибири, 2а -2б – Сорт фасоли Памяти Рыжковой, 3а -3б – Сорт фасоли Маруся  

Среди овощных сортов лучшей продуктив-
ность характеризовался сорт Памяти Рыжковой. 
При средних показателях полевой всхожести 

61,1% он обладал наиболее высокой биологиче-
ской и фактической урожайностью семян (385,6 и 
301 г/м2), а также зеленых бобов (670,3 г/м2), что 

1б 1а 

2а 2б 

1а 1б 

2а 2б 

3а 

3б 
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также соответствовало сортовым характеристи-
кам. 

Сравнительная оценка урожайности иссле-
дуемых сортов показала, что в условиях 2023 г. 
наиболее продуктивными были сорта зернового 
назначения. 
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Научная статья 
УДК 591.413:611.12:636.8 

СТРУННЫЙ АППАРАТ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КЛАПАНОВ И ПРОЧИЕ  
СУХОЖИЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА СЕРВАЛА (LEPTAILURUS SERVAL) 

Руслан Алексеевич Жилин 

Приморский государственный аграрно-технологический университет, Уссурийск, Россия 

Аннотация.  

Морфологическое исследование структур сердечно-лёгочной системы является первостатейным эле-
ментов каждого патологоанатомического вскрытия павших животных. Это позволяет определить при-
чину гибели и вносит вклад в получение знаний относительно морфологии, анатомии и физиологии 
разных видов животных. Исследовать таким образом приходится не только привычных для данной 
местности домашних и диких животных, но и достаточно редких и экзотических. Среди таковых можно 
отметить разные ветви семейства кошачьих, достаточно распространенных во всех климатических зо-
нах, кроме крайнего севера. Сервал, или кустарниковая кошка, как подвид мелких кошек, попал на тер-
риторию России не так давно и до недавнего времени мог содержаться в домовладениях, как питомец. 
Так же отдельные особи пополнили коллекции зоопарков. Соответственно, как и любое другое живот-
ное сервал может болеть и при неблагоприятном стечении обстоятельств погибнуть. Одно из таких 
животных и стало объектом нашего исследования. 
Ключевые слова: морфометрические параметры, структуры сердца, струны, сервал, эндокард.  
Для цитирования: Жилин Р.А. СТРУННЫЙ АППАРАТ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КЛАПАНОВ И ПРО-
ЧИЕ СУХОЖИЛЬНЫЕ ОБРАЗО-ВАНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА СЕРВАЛА (LEPTAILURUS SERVAL) / 
Р.А. Жилин // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 4(32). - С. 17-21 

Oridinal article 

STRING APPARATUS OF ATRIOVENTRICULAR VALVES AND OTHER TENDON FORMATIONS  
OF THE VENTRICLES OF THE HEART OF THE SERVAL (LEPTAILURUS SERVAL) 

Ruslan A. Zhilin 

Primorsky State Agrarian and Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract. 

Morphological examination of the structures of the cardiopulmonary system is the primary element of each 
pathological autopsy of dead animals. This allows the cause of death to be determined and contributes to 
knowledge regarding the morphology, anatomy and physiology of different animal species. In this way, it is 
necessary to study not only domestic and wild animals familiar to the area, but also quite rare and exotic ones. 
Among these we can note different branches of the cat family, which are quite common in all climatic zones 
except the far north. The serval, or bush cat, as a subspecies of small cats, came to the territory of Russia not 
so long ago and until recently could be kept in households as a pet. Individual specimens have also been 
added to zoo collections. Accordingly, like any other animal, a serval can get sick and, under unfavorable 
circumstances, die. One of these animals became the object of our research. 
Key words: morphometric parameters, heart structures, strings, serval, endocardium. 
For citation: Zhilin R. STRING APPARATUS OF ATRIOVENTRICULAR VALVES AND OTHER TENDON 
FORMATIONS OF THE VENTRICLES OF THE HEART OF THE SERVAL (LEPTAILURUS SERVAL). Agrar-
ian bulletin of Primorye 2023; 4(32): 17-21 (In Russ.) 

Вступление. Проводя работу с трупами жи-
вотных для определения причины их смерти, со-
путствующих патологий, сравнения структур, все-
гда проходит изучение особенностей организма 

объекта. Особенно это актуально, когда «паци-
ент» относится к разряду так называемых экзо-
тов – экзотических животных. Поступивший на 
патологоанатомическое исследование сервал вы-
звал неподдельный интерес, как представитель 
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редкого для России подвида Leptailurus serval, 
особенно в свете накопленных ранее данных по 
другим разновидностям кошек [2,3,5]. Животное 
было признано павшим не от сердечно-сосуди-
стых патологий, а значит годилось для изучения 
нормы. Полученный макропрепарат сердца был 
изучен на особенности строения эндокардиаль-
ных образований. 

Цель исследования. Выяснить особенно-
сти строения и морфометрические данные сухо-
жильных структур сердца сервала. 

Методы исследования. Для морфологиче-
ского исследования нами было использовано 
сердце сервала (Leptailurus serval), самца, содер-
жавшегося в условиях зоопарка. Масса тела при 
поступлении – 10 кг, возраст 3 года. Вскрытие про-
водилось в условиях ветеринарной клиники «Хи-
мера», г. Уссурийск. Согласно ранее применяе-
мым методикам [2] нами проведено изъятие орга-
нокомплекса из трупа объекта, дальнейшее уда-
ление перикарда, магистральных сосудов. Затем 
переходили к промерам внешних параметров, 
рассечению стенок камер, очистка от сгустков из 
полостей сердца. Морфометрические параметры 
получались после приготовления макропрепарата 
органа, при помощи измерительных устройств: 
штангенциркуля с ценой деления 0,05 мм, метал-
лической линейки. Эндокардиальные сухожиль-
ные образования измерялись при умеренном 
напряжении, избегая их перерастягивания, во из-
бежание получения некорректных данных.  

Результаты исследования. Атриовентри-
кулярные клапаны со стороны предсердий сво-
бодны от струн и других сухожильных образова-
ний. Желудочки же, с обратной стороны, весьма 
богаты указанными структурами. 

Сухожильными образованиями желудочков 
сердца являются: струны атриовентрикулярных 
клапанов, септомаргинальные трабекулы, пере-
кидные трабекулы [6] (рис. 1). 

Сухожильные струны атриовентрикулярных 
клапанов прикреплены к головкам сосочковых 
мышц в своей нижней части и внутренней поверх-
ности, и свободному краю соответствующих ство-
рок с другой. Это плотные стабильные образова-
ния от первого и выше порядков; у сервала – с ди-
хотомическим делением или не делящиеся между 
точками прикрепления. 

Сухожильные струны атриовентрикулярных 
клапанов различаются в зависимости от принад-
лежности, так в левом желудочке они (I порядка: 
длина 3,32 и толщина 0,59 мм; II порядка: длина 
4,61 и толщина 0,21 мм) превосходят по парамет-
рам аналогичные образования в правом (I по-
рядка: длина 2,13 и толщина 0,44 мм; II порядка: 
длина 2,37 и толщина 0,16 мм). 

Описание набора сухожильных струн 
атриовентрикулярных клапанов сердца сер-
вала. 

Равномерность распределения сухожиль-
ных струн по внутренней поверхности створок га-
рантирует удержание в моменте прокачки порций 

крови, плотную смыкаемость их дистальных 
участков. Можно представить следующую схему 
распределения струн в отношении указанных кла-
панов. 

    

 
 

Рисунок 1 – Сухожильные образования левого желу-
дочка сервала (вид при рассечении по линии между 
медиальной и краниальной стенками желудочка): 1 – 
каудальная септомаргинальная трабекула; 2 – крани-
альная септомаргинальная трабекула; 3 – сухожиль-

ные струны створок левого атриовентрикулярного кла-
пана; 4 – сеть перекидных сухожильных трабекул 

между краниальной стенкой и подпредсердной 
 сосочковой мышцей 

  
Левый атриовентрикулярный клапан. Кла-

пан двустворчатый: пристенная створка прини-
мает от подпредсердной сосочковой мышцы 5 
струн I-го порядка и 10 – II-го, от подушковой со-
сочковой мышцы – 7 и 12 соответственно. С пере-
городковой створкой соприкасаются 5 струн I-го и 
7 – II-го порядка от подпредсердной и 7 струн I-го 
и 15 – II-го порядка от подушковой сосочковых 
мышц. 

Правый атриовентрикулярный клапан. 
Трёхстворчатая структура клапана обусловлена 
большей протяженностью его фиброзного кольца 
и большим числом точек прикрепления створок. К 
длинной пристенной створке подходят хорды от 
трёх сосочковых мышц: от большой – 3 струны I 
порядка и 6 струн II порядка; от малой – 3 струны 
I порядка и 8 струн II порядка; от дополнительной 
– 4 струны I порядка и 7 струн II порядка. Более 
короткая перегородковая створка обеспечена 
хордами: от подартериальной и малой сосочко-
вых мышц по 2 струны I порядка и 4 струны II по-
рядка; от дополнительной – 2 струны I порядка и 
5 струн II порядка. Самая скромная в размерах уг-
ловая створка получает: 3 струны I порядка и 6 
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струн II порядка от подартериальной; 5 струн I по-
рядка и 8 струн II порядка от больших сосочковых 
мышц. 

Септомаргинальные трабекулы. У всех ран-
нее исследованных нами кошачьих в левом желу-
дочке указанные образования сухожильного типа. 
В случае с сервалом, септомаргинальные трабе-
кулы так же представляют собой тонкие сухожиль-
ные образования, ветвящиеся в местах прикреп-
ления к основаниям соответствующих сосочковых 
мышц и межжелудочковой перегородки. Крани-
альная именно так и выглядит, в длину она 2,67 в 
толщину 0,36 мм. Каудальная представлена 
двумя параллельно пролегающими сухожиль-
ными струнами, длина каждой из них составила 
10,36 и толщина 0,5 мм (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Сухожильные образования левого желу-
дочка сервала: 1 – сухожильные струны первого по-

рядка левого атриовентрикулярного клапана; 2 – сухо-
жильные струны второго порядка левого атриовентри-
кулярного клапана; 3 – каудальная септомаргинальная 

трабекула; 4 – перекидная сухожильная трабекула 

В правом желудочке основная септомарги-
нальная трабекула – краниальная, соединяет ме-
жжелудочковую перегородку с основанием боль-
шой сосочковой мышцы. У исследованного нами 
животного она сухожильного типа, длиной 2,62 и 
толщиной 0,74 мм, сообщается мышечно-сухо-
жильными тяжами с перекидными трабекулами в 
области верхушки желудочка. Каудальная септо-
маргинальная трабекула довольно выраженная, 
мышечного типа, размером 6,74 на 0,27 мм, лежит 
между межжелудочковой перегородкой и основа-
нием дополнительной пристенной сосочковой 
мышцы (рис. 3). 

Перекидные сухожильные трабекулы явля-
ются разновидностью мясистых трабекул, соеди-
няющие разные отделы желудочка, формируя 

своеобразный его скелет. В правом желудочке 
сервала они соединяют краниальную и медиаль-
ную стенки, но встречаются и на границе меди-
альной стенки с каудальной. 

 

 
 

Рисунок 3 – Сухожильные образования правого желу-
дочка сервала: 1 – краниальная септомаргинальная 

трабекула; 2 – сухожильные струны правого атриовен-
трикулярного клапана перекидная сухожильная трабе-
кула; 3 – сухожильно-мышечный тяж между краниаль-

ной септомаргинальной трабекулой и медиальной 
стенкой желудочка; 4 – межмышечная перекидная су-

хожильная трабекула; 5 – каудальная септомаргиналь-
ная трабекула 

Выводы. Проведённые исследования 
дают нам возможность подвести следующий итог. 
Внутренняя архитектоника сердца сервала имеет 
весьма широкий перечень морфологических эле-
ментов, среди которых важную роль играют струк-
туры сухожильного происхождения. В очередной 
раз находит подтверждение факт существенных 
отличий в строении сердца животных, содержа-
щихся в неволе и в естественных условиях [7]. 
Так, сухожильные перекидные трабекулы часто 
встречаются у доместицированных животных и 
редки у диких [4,10]. 

Краниальная септомаргинальная трабекула 
правого желудочка у сервала представляет собой 
не просто «модераторный тяж» в классическом 
понимании [1], а образует конгломерат с перекид-
ными трабекулами, делая большую сосочковую 
мышцу, имеющую у исследованного животного не 
самые выдающиеся параметры, фактически мо-
нолитной. Каудальная септомаргинальная трабе-
кула так же имеет значительные размеры. 
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Септомаргинальные трабекулы в левом же-
лудочке имеют неизменный для всех кошачьих 
вид тонких сухожильных ветвящихся струн [2]. 

Срединным элементом между сосочковыми 
мышцами и створками атриовентрикулярных кла-
панов являются сухожильные струны, с разной 
равномерностью отходящие от точек прикрепле-
ния, но обеспечивающие удерживающую функ-
цию. В этом явлении сухожильные струны сер-
вала не отличаются от таковых у других видов жи-
вотных [8,9,11]. 
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Аннотация.  

Ветеринарное законодательство России представлено нормативными правовыми актами, устанавли-
вающими обязательные требования для исполнения физическими лицами и юридическими лицами при 
осуществлении профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприя-
тий.  В последние годы ветеринарное законодательство нашей страны претерпевает значительные из-
менения, связанные с развитием агропромышленного комплекса страны, с международными требова-
ниями по выполнению технических регламентов, внедрением государственной информационной си-
стемы в область ветеринарии. В статье представлены особенности актуальных изменений в нацио-
нальном ветеринарном законодательстве в 2023 году.   
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Abstract. 

 Veterinary legislation of Russia is represented by regulatory legal acts that establish mandatory requirements 
for fulfillment by individuals and legal entities when implementing preventive, diagnostic, therapeutic, restrictive 
and other measures. In recent years, the veterinary legislation of our country has undergone significant 
changes related to the development of the country's agro-industrial complex, international requirements for the 
implementation of technical regulations, and the introduction of a state information system in the field of veter-
inary medicine. The article presents the features of current changes in national veterinary legislation in 2023. 
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Ветеринарное законодательство представ-
ляет собой совокупность юридических норм, охва-
тывающих область профессионального труда ве-
теринарных специалистов и труда других лиц, 
связанного с животноводством, переработкой, ре-
ализацией, транспортировкой продукции живот-
ного происхождения [7]. В рамках приведения за-
конодательства страны к требованиям всемирной 
торговой организации, к соответствию техниче-
ских регламентов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), происходит обновление правил, 
требований и норм к продукции агропромышлен-
ного комплекса, а это не может не затронуть из-
менений и в ветеринарное законодательство, 
неразрывно связанное с данной отраслью. Новые 

правила будут стимулировать животноводов бо-
лее ответственно относиться к соблюдению вете-
ринарного законодательства и послужат отлич-
ным стимулом для повышения качества продук-
тов животноводства и конкурентоспособности 
российской продукции на внутреннем и мировом 
рынке продовольствия. Ветеринарные правила 
являются нормативными правовыми актами, уста-
навливающими обязательные требования для ис-
полнения физическими лицами и юридическими 
лицами при осуществлении профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и 
иных мероприятий [1].   Прошедший 2023 год стал 
богатым на изменения в ветеринарном законода-
тельстве Российской федерации. 



Аграрный вестник Приморья. 2023. № 4(32) ________________________________________________ 

23 
 

Владельцы животных, производители про-
дукции животноводства и ветеринарные специа-
листы должны отслеживать изменения в законо-
дательстве, нарушение которого влечет админи-
стративную и уголовную ответственность.  

Целью написания данной статьи являлось 
желание ознакомить с актуальными изменениями 
и их особенностями в ветеринарном законода-
тельстве в 2023 году всех заинтересованных лиц. 

С 1 марта 2023 года вступили в силу изме-
нения, внесенные в закон «Об ответственном об-
ращении с животными» (№ 392-ФЗ от 7 октября 
2022 года), в котором прописанные требования 
сделали невозможной торговлю собаками и кош-
ками в зоомагазинах и на птичьих рынках. Основ-
ное новшество принятых поправок – это требова-
ния к местам продажи животных, к которым отно-
сятся зоомагазины и птичьи рынки. Требования 
индивидуально прописаны к каждому виду живот-
ных. В частности, прописаны условия содержания 
кошек и котят, собак и щенят, кроликов, хомяков, 
морских свинок и других грызунов, а также прима-
тов, птиц, рептилий, амфибий, аквариумных ры-
бок, насекомых. Для всех животных, в зависимо-
сти от их размеров и среды обитания, определены 
параметры клеток, вольеров или аквариумов [5].  

По закону № 248-ФЗ от 14.07.2022 года, 
вступившим в силу с 1 марта 2023 года, к побоч-
ным продуктам животноводства отнесли навоз, 
помет и стоки, которые образуются при содержа-
нии сельскохозяйственных животных, а также 
подстилку, если такие продукты используются в 
сельскохозяйственном производстве. Теперь жи-
вотновод сам будет принимать решение, что де-
лать с навозом и пометом, если он хочет признать 
вещества, образующиеся в результате содержа-
ния скота побочными продуктами животновод-
ства, то в таком случае он должен уведомить тер-
риториальное управление Россельхознадзора по 
месту нахождения производственной площадки, в 
противном случае навоз, помет и стоки  будут счи-
таться биологическими отходами, и, соответ-
ственно, должны будут утилизироваться в соот-
ветствии с Ветеринарными правилами перемеще-
ния, хранения, переработки и утилизации биоло-
гических отходов № 626 от 26 октября 2020 года 
[6].     

Также с 1 марта 2023 года начал действо-
вать закон № 222-ФЗ от 28 июня 2022 года, кото-
рый установил новый порядок выплаты компенса-
ций за изъятие скота или продукции животновод-
ства при ликвидации очагов особо опасных болез-
ней животных. В соответствии новым законом, 
размер компенсации могут снизить за неинфор-
мированние ветеринарных служб обо всех слу-
чаях заболевания или гибели скота, за установ-
ленные факты выгула свиней или их контактов 
с другими животными, за нарушения при обраще-
нии с особо опасными биологическими отходами, 
а при неоднократном нарушении ветеринарных 
правил в компенсации вообще могут отказать. По 
новым правилам после получения заявления о 

возмещении ущерба местные власти будут 
направлять запрос в территориальные управле-
ния Россельхознадзора, которые установят, до-
пускал ли собственник животных за последние 
12 месяцев нарушения ветеринарного законода-
тельства. Перечень таких нарушений определил 
Минсельхоз. Причиной данных ужесточении зако-
нодательства при выплате компенсаций при лик-
видации очагов особо опасных болезней живот-
ных, явилось   неоднократное фиксирование мно-
гочисленных нарушений в хозяйствах, когда 
люди, несмотря на явную угрозу, полностью игно-
рировали не только ветеринарные правила, но и 
элементарную логику, при этом, даже если была 
установлена их вина в возникновении заболева-
ния, они получали выплаты за утраченных живот-
ных наравне с теми, кто пострадал из-за их халат-
ности [8].  

Важные поправки к ветеринарным прави-
лам вступили в силу 1 марта 2023 года к приказу 
Министерства сельского хозяйства № 583 
от 6 сентября 2022 года по содержанию свиней. С 
целью уберечь поголовье от заражения африкан-
ской чумой свиней, в новых правилах введен за-
прет на скармливание свиньям пищевых отходов. 
Действующие до этого ветеринарные правила 
разрешали применять для кормления свиней пи-
щевые отходы при условии термической обра-
ботки (проварки) в течение не менее 30 минут по-
сле закипания, но, как показывали проверки, тер-
мообработки проходили не при тех режимах, при 
которых уничтожается вирус африканской чумы 
свиней,  и поэтому фиксировали случаи обнару-
жения генетического материала вируса АЧС 
в колбасе или других продуктах, полученных от 
свиней. Возбудители АЧС и ряда других болезней 
устойчивы к внешней среде и нет никаких гаран-
тий, что после термической обработки пищевые 
отходы будут полностью обеззаражены. Поэтому, 
чтобы исключить занос вируса вместе с пище-
выми отходами, скармливание их свиньям было 
решено запретить полностью [1]. 

Также с 1 марта 2023 года начали действо-
вать новые правила ветеринарно-санитарной экс-
пертизы меда, перги и маточного молочка (приказ 
Минсельхоза РФ № 713 от 18 октября 2022 года). 
Новые правила ветеринарно-санитарной экспер-
тизы меда, перги и маточного молочка устанавли-
вают строгую периодичность контроля качества и 
безопасности меда, а также продукции пчеловод-
ства. В настоящее время каждую партию меда, 
перги и маточного молочка надо исследовать по 
органолептическим и физико-химическим показа-
телям по нормам технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности пищевой продук-
ции» (ТР ТС 021/2011), который устанавливает 
требования, предъявляемые к натуральному 
мёду и продуктам пчеловодства. Не реже раза в 
год следует проверять мед на содержание токсич-
ных элементов, пестицидов и ветеринарных пре-
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паратов. Действие данных правил не распростра-
няется на продукцию меда, которая изготовлена 
для личного потребления [5]. 

Ветеринарные правила содержания овец и 
коз в целях их воспроизводства, выращивания и 
реализации (приказ Минсельхоза № 774 от 1 но-
ября 2022 года) также начал действовать с 1 
марта 2023 года. Данные правила устанавливают 
требования к условиям содержания овец и коз, а 
также требования к осуществлению мероприятий 
по карантинированию, обязательных профилакти-
ческих мероприятий и диагностических исследо-
ваний мелкого рогатого скота, содержащегося 
гражданами, в том числе в личных подсобных хо-
зяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, индивидуальными предпринимателями, 
организациями и учреждениями уголовно-испол-
нительной системы, иными организациями и учре-
ждениями, содержащими до и  более 1000 голов 
включительно. 

Ветеринарные правила осуществления 
профилактических, диагностических, лечебных, 
ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов пастереллеза разных 
видов (приказ Минсельхоза России № 770 от 31 
октября 2022 года) и Ветеринарные правила осу-
ществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов чумы мелких жвачных 
животных также вступили в силу с 1 марта 2023 
года (приказ Минсельхоза России № 741от 26 ок-
тября 2022 года) [2].   

Вступившие  в силу с 1 марта 2023 года от-
дельные положения Ветеринарных правил убоя 
животных и Ветеринарных правил назначения и 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя (промысла) животных, 
предназначенных для переработки и (или) реали-
зации (№269 от 28 апреля 2022 года), в основном  
касаются птицеводов. Теперь при убое птицы 
надо соблюдать требования технических регла-
ментов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) «О безопасности пищевой продукции» (ТР 
ТС 021/2011). В частности, убой птицы необхо-
димо проводить в специально отведенных местах 
и только гуманными способами. Перед убоем для 
последующего использования в пищу птица, по 
новым правилам, подлежит предубойной вы-
держке для выведения из ее организма остатков 
ветеринарных препаратов. После убоя тушки и 
внутренние органы птицы будут подлежать вете-
ринарно-санитарной экспертизе по требованиям 
статьи 30 технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции». 
Новые правила запрещают использовать в пищу 
мясо, субпродукты и жир птицы, не прошедшие 
ветсанэкспертизу, а также с несвойственным из-

менением цвета кожи, посторонним запахом, де-
фектами или без предварительной доработки – с 
остатками перьев, гематомами или кровоподте-
ками [5]. 

Федеральный закон № 377-ФЗ от 24 июля 
2023 года "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" и статью 44 
Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации" вступил в силу и направлен на 
защиту людей от нападений бездомных живот-
ных. Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1980 от 03.11.2022года «Об утвер-
ждении методических указаний по предотвраще-
нию причинения животными без владельцев 
вреда жизни или здоровью граждан», вступившим 
в силу с 1 марта 2023 года, установлены методи-
ческие указания, на основании которых органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации должны разработать свой порядок, 
предотвращающий нападения бездомных собак 
на людей. К фактам причинения животными без 
владельцев вреда жизни или здоровью граждан 
относятся: причинение животными без владель-
цев травм, повлекших смерть гражданина; причи-
нение животными без владельцев травм, повлек-
ших вред здоровью гражданина различной сте-
пени тяжести. Для того чтобы снизить риски напа-
дения собак на людей, власти субъектов должны 
осуществлять мониторинг состояния популяции 
бродячих животных, отлавливать их и помещать в 
приюты [1]. 

С 1 сентября 2023 года вступил в силу за-
кон № 221-ФЗ от 28 июня 2022 года, который  
ввел маркировку и учет сельскохозяйственных 
животных, при этом обязательной она станет, как 
для крупных предприятий, так и для личных под-
собных хозяйств, а также граждан – владельцев 
животных». Владельцам дается время на подго-
товку и обязательным маркирование станет не 
раньше 1 марта 2024 года. Правительство опре-
делило предельные сроки по каждому виду живот-
ных, к которым их надо поставить на учет. Напри-
мер, крупный рогатый скот необходимо промарки-
ровать и поставить на учет не позднее 1 сентября 
2024 года. Внедрение идентификации и учета жи-
вотных позволит привести в порядок статистику 
сельскохозяйственного поголовья и усилить кон-
троль безопасности продовольственного сырья. 
Маркировка станет обязательной для крупного 
рогатого скота, свиней, овец, коз, а также домаш-
ней птицы, кроликов и даже пчел, а кроме того, 
маркировке будут подлежать животные, поступив-
шие в приюты, а также используемые в куль-
турно-зрелищных целях. Сам процесс учета жи-
вотного будет для его хозяина бесплатным, 
а средство маркировки он может выбрать сам и 
купить за свой счет, это может быть пластмассо-
вая бирка, подкожный микрочип, болюс, кольцо 
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или ошейник. Информацию о маркированных жи-
вотных будут вносить в компонент «Хорриот» гос-
ударственной информационной системы Рос-
сельхознадзора в области ветеринарии «ВетИС», 
при этом каждому животному или группе живот-
ных присвоят уникальный идентификационный 
номер (УИН), состоящий из букв и цифр, и дей-
ствующий в течение всей жизни животного. Для 
маркировки собак, кошек и других домашних пи-
томцев планируется разработать отдельный зако-
нопроект [1].   

Изменился механизм ввода ветеринарных 
препаратов в гражданский оборот, изменения в 
закон № 317-ФЗ от 2 июля 2021 года «Об обраще-
нии лекарственных средств» начали действовать 
с 1 сентября 2023 года. По закону об обращении 
лекарственных средств, все российские предпри-
ятия по выпуску ветеринарных препаратов были 
обязаны получать заключения о соответствии 
требованиям GMP (Good Manufacturing Practice – 
надлежащей производственной практики), в то 
время как иностранные производители получали 
такие заключения только на те препараты, кото-
рые были зарегистрированы уже после внедрения 
стандарта GMP в России. По новым правилам 
производитель ветеринарных препаратов или тот, 
кто ввозит его в Россию, должен предоставить 
в Россельхознадзор документ о его качестве, 
а также подтверждение уполномоченного лица 
предприятия о том, что препарат соответствует 
требованиям, которые были указаны при его госу-
дарственной регистрации. Ввод в гражданский 
оборот иммунобиологических препаратов (вакцин 
или сывороток) будет возможен только на основа-
нии разрешения, полученного в Россельхознад-
зоре, по результатам испытаний первых двух се-
рий препарата в испытательном центре ФГБУ 
«ВГНКИ» аккредитованной испытательной лабо-
ратории.  Для ввода в гражданский оборот им-
портного ветеринарного препарата потребуется 
также заключение о соответствии требованиям 
GMP, такой документ выдает Россельхознадзор 
после проведения GMP-инспекции производ-
ственной площадки специалистами ФГБУ 
«ВГНКИ».  Таким образом, уравниваются требо-
вания, предъявляемые к зарубежным и отече-
ственным производителям [8]. 

Также, с 1 сентября 2023 года вступили в 
силу новые ветеринарные правила определения 
зоосанитарного статуса объектов – земельных 
участков, зданий, помещений, строений, сооруже-
ний, с использованием которых физические и 
юридические лица осуществляют деятельность 
по выращиванию, содержанию и убою свиней, по 
производству, переработке и хранению продукции 
свиноводства (приказ Минсельхоза России №482 
от 11 мая 2023 г.). Правила устанавливают поря-
док определения зоосанитарного статуса свино-
водческих предприятий, критерии оценки биобез-
опасности предприятий, по которым их следует 
относить к тому или иному компартменту [8]. 

Новые ветеринарные правила оформления 
ветеринарно-сопроводительных документов 
(ВСД) в электронной форме и на бумажных носи-
телях утверждены приказом Минсельхоза № 862 
от от 13 декабря 2022 года, вступили в силу с 1 
сентября 2023 г. и будут действовать до 1 сен-
тября 2029 года. Поводом к изменению порядка 
оформления ветеринарно-сопроводительных до-
кументов послужил анализ правоприменительной 
практики действующих ветеринарных правил, 
анализ работы компонента «Меркурий». На дан-
ный момент электронные ветеринарные сертифи-
каты на продукцию животноводства оформляются 
в информационной системе «ВетИС», которую 
контролируют инспекторы Россельхознадзора.  
Изменения коснулись оснований и сроков оформ-
ления ВСД, конкретизации перечня критических 
ошибок, правилах оформления ВСД при произ-
водстве товаров, правил гашения и аннулирова-
ния ВСД. Появились новые виды ветеринарного 
сопроводительного документа – оборотный ВСД и 
ВСД перенаправления, добавлены и определены 
новые понятия [3].   

С 1 сентября вступили в силу ряд положе-
ний новых правил изготовления и отпуска ветери-
нарными аптеками лекарственных препаратов, 
они утверждены приказом Минсельхоза России № 
353 от 10 апреля 2023 года. В правилах содер-
жатся требования к изготовлению лекарств для 
животных, в соответствии с которыми для произ-
водства ветпрепаратов можно использовать 
только зарегистрированные лекарственные веще-
ства и фармсубстанции. Производственным вета-
птекам запрещено применять в изготовлении ле-
карств препараты, применение которых ограни-
чено законом о биобезопасности, а также ветери-
нарные аптеки не имеют права производить пре-
параты, которые уже зарегистрированы в России. 
Помимо этого, в правилах прописаны требования 
к помещению и оборудованию, которые использу-
ются для изготовления ветеринарных препара-
тов, нормы стерилизации и внутриаптечного кон-
троля. Отпускаются изготовленные в ветаптеке 
препараты только по рецепту или требованию жи-
вотноводческого предприятия. Ряд положений 
приказа начали действовать уже с 1 сентября, а 
другая часть норм, которая касается требований 
животноводческих предприятий, вступит в силу с 
1 марта 2025 года [8]. 

Также с 1 сентября 2023 года внесены изме-
нения в Федеральный закон №61-ФЗ от 
12.04.2010года «Об обращении лекарственных 
средств» (№ 171-ФЗ от 28 апреля 2023г.), которые 
позволят упростить регистрацию «человеческих» 
лекарств в ветеринарии. Зарегистрировать одоб-
ренные в «человеческой» медицине лекарства в 
качестве ветеринарных препаратов для домаш-
них питомцев можно будет в ускоренном порядке, 
процедура экспертизы займет всего 45 рабочих 
дней, при этом сократится комплект необходимых 
для государственной регистрации документов. 
Список лекарств для людей содержит более 18 
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тыс. наименований, а реестр ветеринарных пре-
паратов для животных – около 2 тыс., поэтому 
сложилась неофициальная практика применения 
«человеческих» медпрепаратов для лечения до-
машних животных. 
Новый федеральный закон позволит изменить 
данную практику и получить в пользование 
больше ветеринарных препаратов для лечения 
домашних животных [4].   

Министерство сельского хозяйства прика-
зом № 573 от 16 июня 2023 года утвердило «Пе-
речень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований при осуществлении федераль-
ного государственного контроля (надзора) в 
сфере обращения лекарственных средств для ве-
теринарного применения». До принятия данного 
перечня в сфере контроля за обращением ветпре-
паратов был установлен только один индикатор 
риска – если производственным объектом вла-
деют два и более лицензиатов. С 1 сентября но-
вым индикатором риска будут считать несоответ-
ствие объема партии ввезенного или перемещен-
ного в РФ ветеринарного препарата количеству 
лекарств из той же партии, введенному в граждан-
ский оборот. Уточняется, что индикатором риска 
такое расхождение станет, если за календарный 
год оно составит более 10%. Индикаторы риска 
нарушения обязательных требований учитыва-
ются для принятия решения о проведении вне-
плановой проверки инспекторами Россельхознад-
зора [8].   

Деятельность юридических и физических 
лиц, связанная с животноводством, переработ-
кой, реализацией, транспортировкой продукции 
животного происхождения, а также  осуществляю-
щих полный цикл производства подконтрольных 
товаров - убой животных, производство, перера-
ботка и реализация, подлежит оценке соблюде-
ния обязательных нормативно-правовых требова-
ний в области ветеринарии, которая осуществля-
ется в рамках государственного надзора, прово-
димого инспекторами федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору. С це-
лью недопущения нарушений ветеринарного за-
конодательства необходимо на постоянной ос-
нове осуществлять мониторинг за изменяющейся 
нормативно-правовой базой в области агропро-
мышленного комплекса.  
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КОМПЛЕКСНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ МОЛОДНЯКА МОЛОЧНОГО СКОТА 
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Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства, Новоси-
бирск, Россия 

Аннотация.  

Выращивание молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы в условиях ОС «Элитная» Но-
восибирского района Новосибирской области. представляет большой интерес для увеличения поголо-
вья молочного скота и производства молока в Новосибирской области. 
Ключевые слова: молодняк черно - пестрой породы рост и развитие, выращивание. 
Для цитирования: Маликов В.В. КОМПЛЕКСНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ МОЛОДНЯКА МОЛОЧ-
НОГО СКОТА / В.В. Маликов // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 4(32). - С. 28-29 

Oridinal article 

COMPLEX FEED ADDITIVES FOR YOUNG DAIRY CATTLE 

Vasily V. Malikov 

Siberian Research and Design and Technological Institute of Animal Husbandry, Novosibirsk, Russia 

Abstract. 

Rearing of young cattle of the black-and-white breed in the conditions of the OS "Elite" of the Novosibirsk 
district of the Novosibirsk region. is of great interest for increasing the number of dairy cattle and milk produc-
tion in the Novosibirsk region. 
 Key words: young animals of the black-and-variegated breed, growth and development, breeding. 
For citation: Malikov V. COMPLEX FEED ADDITIVES FOR YOUNG DAIRY CATTLE. Agrarian bulletin of 
Primorye 2023; 4(32):28-29 (In Russ.) 

Препарат Румистарт является синбиотиче-
ским препаратом, содержит комплекс пробиоти-
ков (живых культуры), и ферментов. Все биологи-
чески активные вещества в Румистарте находятся 
в оптимальных соотношениях. Данный препарат 
стимулирует иммунную систему животных, сни-
жает возникновения ацидозов. Также он стимули-
рует процессы рубцовой ферментации и пищева-
рения, активизирует усвоение в организме живот-
ных питательных веществ. Комплексный препа-
рат для улучшения процессов рубцового пищева-
рения, повышения продуктивности и сохранности 
сельскохозяйственных животных. Он способ-
ствует расщеплению в рубце ферментации си-
стемы пищеварения [1,3]. 

Состав препарата, по данным исследова-
ний составляет Ruminococcus albus - Специфич-
ная для рубца высокопродуктивная микрофлора 
Bacillus subtilis,  

    Румистарт содержит целлюлозолитиче-
ские бактерии Ruminococcus albus, которые явля-
ются специфичными для рубца жвачных живот-
ных. При ацидозе микрофлора рубца нарушена, и 
инокуляция (заселение) рубца бактериями 

Ruminococcus albus способствуе восстановлению 
нормофлоры рубца. Бактерии Ruminococcus albus 
выделяют мощный комплекс ферментов, расщеп-
ляющих некрахмалистые полисахариды (клет-
чатку). Кроме того, Ruminococcus albus обладает 
высокой антагонистической (подавляющей) ак-
тивностью по отношению к кишечной палочке, 
сальмонеллам, протею и другим патогенным мик-
роорганизмам. 

Споровые бактерии Bacillus subtilis, содер-
жащиеся в Румистарте, при попадании в ЖКТ 
трансформируются в вегетативную форму, раз-
множаются и продуцируют в окружающую среду 
биологически активные вещества, под воздей-
ствием которых подавляется рост и развитие гни-
лостной, патогенной и условно-патогенной микро-
флоры, восстанавливается численность популя-
ций лакто- и бифидобактерий. 

Также в состав Румистарта входят фер-
менты - амилаза, целлюлаза, β-глюканаза, кото-
рые повышают переваримость клетчатки и крах-
мала концентратов. Кроме того, в состав Руми-
старта включен фермент пектин-лиаза, обеспечи-
вающий лучшее усвоение объемистых кормов. 
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Таким образом, весь комплекс ферментов 
направлен на улучшения пищеварения в рубце, 
повышение переваримости кормов, что особенно 
важно при ацидозе. 

Экспериментальная часть научно - иссле-
довательской работы выполнена в 2024 г. в усло-
виях ОС «Элитная» Новосибирского района Ново-
сибирской области. Объектом исследований яв-
ляются способ использования специализирован-
ного синбиотика «Румистарт», обогащенного кар-
бамидом (источником аммиака, для синтеза белка 
в рубце) и тиосульфатом натрия как иммуности-
мулятора в системе кормления молодняка и 
взрослого молочного скота. Объектами исследо-
вания явились молодняк крупного рогатого скота 
в возрасте 4,5 месяцев черно-пестрой породы в 
период доращивании и откорма, с последующим 
испытанием на молочных коровах. Формирование 
подопытных групп животных проводились с уче-
том живой массы в 2 группах по 12 голов разного 
пола. Все подопытные животные содержались до 
3-месячного возраста индивидуально в клетках, а 
затем были переведены в 2 загона (для каждой 
группы отдельный загон).  Контрольная группа по-
лучала хозяйственный рацион, а опытная группа 
по 20 г (препарата «Румистарт»). В течение пери-
ода исследований весь молодняк получал одина-
ковый основной рацион, состоящий из молока 
цельного, сенажа, концентратов, и соли поварен-
ной. Межгрупповые различия заключались в 
скармливания животным с 4,5-месячного воз-
раста кормовой добавки (препарата «Руми-
старт»), молодняк контрольной группы хозяй-
ственный рацион, а молодняк опытной группы –20 
гр. на голову симбиотика «Румистарт», обогащен-
ного карбамидом и тиосульфатом натрия [2, 4]. 

Различия между группами животных были 
следующими: контрольная группа получала 
только основной рацион, опытные группы вместе 
с основным рационом в составе ЗЦМ получали 
синбиотик «Румистарт» в течение 30 дней: 2 
группа - в дозировке 15 г на голову в сутки, 3 
группа - 20 г на голову в сутки, 4 группа - 25 г на 
голову в сутки. В результате исследований было 
установлено, что применение «Румистарт» оказы-
вает положительное влияние на поедаемость кор-
мов телятами в послемолочный период на пока-
затели роста и развития молодняка. За период 
опыта средняя живая масса телят I, и II опытных 
групп превосходила контроль на 3,4%, на 4,0% и 
5,5% (P <0,05) соответственно. Синбиотик «Руми-
старт» применяемый в дозе 20 г на голову в сутки 

позволяет увеличить абсолютный прирост массы 
тела на 2450 г (14,3%), в дозе 20 г на голову в 
сутки - на 2900 г (16,9%, Р<0,05), в дозе 25 г на 
голову в сутки - на 3570 г (20,9%, Р<0,05), энергия 
роста увеличилась на 3,56%, 4,19% и 4,92% соот-
ветственно. В результате использования синбио-
тика произошло снижение себестоимости 1 кг при-
роста: в дозе 15 г на голову в сутки на 7,8, в дозе 
20 г на голову в сутки - на 8,3%, в дозе 25 г на го-
лову в сутки - на 9,8%. 

В условиях Новосибирской области на ос-
нове проведенных научно-исследовательских 
опытов была доказано возможность достижения 
нормального роста и развития ремонтного молод-
няка черно-пестрой породы при достаточном 
обеспечении полноценного энергетического пита-
ния, согласно зоотехническим нормам кормления 
и выращивания. 
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Аннотация. 

Как известно, природные аминокислоты, входящие в состав белков пищи, делятся на незаменимые и 
заменимые: незаменимые не синтезируются в организме при их отсутствии в пище, в то время как 
заменимые могут при этом синтезироваться. Глицин и серин относятся к заменимым аминокислотам, 
а треонин- к незаменимым. Глицин и серин взаимопревращаемы, и если в организм нуждается в гли-
цине, то серин, способный образоваться из глюкозы, в дальнейшем превращается в глицин. И наобо-
рот, если организм нуждается в серине, последний может синтезироваться из глицина. Другим источ-
ником глицина долгое время считалась незаменимая аминокислота треонин- гомолог серина, многие 
реакции распада которого считались аналогичными таковым у серина, что позволяло использовать 
треонин в питании сельскохозяйственных животных и птиц как источник глицина. Однако в последнее 
время опыты с цыплятами показали, что глицин в их питании не может быть заменен треонином, т.к. 
последний не превращается в глицин. С крупным рогатым скотом подобные опыты пока не проводи-
лись. В данной статье рассматривается возможность замены глицина треонином в питании крупного 
рогатого скота. Невозможность замены глицина в питании животных треонином на фоне возможности 
замены глицина серином (и наоборот) позволяет также высветить разницу некоторых реакций распада 
в организме треонина и серина и ответить на вопрос о причинах незаменимости первого и заменимости 
второго, что имеет первостепенное значение при составлении кормов. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот; треони; глицин; серин; преващение аминокислот; незамени-
мость. 
Для цитирования: Малиновский А.В. ПРЕВРАЩАЕТСЯ ЛИ ТРЕОНИН В ГЛИЦИН В ОРГАНИЗМЕ 
КРУПНОГО   РОГАТОГО СКОТА? / А.В. Малиновский // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 4(32). 
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Oridinal article 

CAN THREONINE BE TRANSFORMED INTO GLYCINE IN THE ORGANISM OF THE CATTLE?   

AndreyV. Malinovsky 

Special design technological bureau «Biofizpribor», St. Petersburg branch of the Federal State Unitary Enter-
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Abstract. 

Natural amino acids forming food protein are known to be divided into essential and non-essential: essential 
cannot be synthesized in the organism if they are absent from food while non-essential under this condition 
can be synthesized. Glycine and serine are considered to be non-essential while threonine is regarded as 
essential. What is more glycine and serine are mutually transformed; if the organism needs glycine, then serine 
which is capable of forming from glucose later is transformed into glycine. And vice versa, if the organism 
needs serine, the latter can be synthesized from glycine. The essential amino acid threonine – a homologue 
of serine whose numerous reactions of decomposition were considered to be analogous to those of serine 
which allowed threonine to be used in the diet of agricultural animals and poultry as a source of glycine, was 
regarded for a long time as another source of glycine. However lately experiments with chickens have shown 
that in their diet glycine cannot be changed by threonine as the latter cannot be transformed into glycine. It 
should be mentioned that experiments referring to cattle have not been made so far. In the present paper the 
possibility of replacement of glycine by threonine in the cattle’s diet is considered. The impossibility of replace-
ment of glycine by threonine in the animal diet in the background of the possibility of replacement of glycine 
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by serine (and vice versa) also allows to reveal the difference among some reactions of threonine and serine 
decomposition in the organism as well as to answer the question concerning the reasons of essentiality of the 
former and non-essentiality of the latter which has the paramount importance when making up the diet. 
Key words: cattle, threonine, glycine, serine, amino acid transformation, threonine, histidine, essentiality. 
For citation: Malinovsky A. CAN THREONINE BE TRANSFORMED INTO GLYCINE IN THE ORGANISM OF 
THE CATTLE? Agrarian bulletin of Primorye 2023; 4(32): 30-36 (In Russ.) 

Введение. Хорошо известно, что белки 
необходимы для питания человека и животных. 
Биологическая ценность белка определяется его 
аминокислотным составом. Одни аминокислоты – 
незаменимые – не синтезируются в организме при 
их отсутствии в пище, тогда как другие – замени-
мые – в аналогичном случае могут синтезиро-
ваться в организме [1]. В частности, треонин отно-
сится к незаменимым аминокислотам, а глицин- к 
заменимым [1]. В то же время для птиц, как и для 
пресмыкающихся, характерен повышенный рас-
ход глицина для синтеза мочевой кислоты, явля-
ющейся у них продуктом обезвреживания амми-
ака. Бесперебойным источником глицина может 
быть заменимая аминокислота серин, α-кетоана-
лог которого легко образуется в организме из глю-
козы. В свою очередь, глицин также может пре-
вращаться в серин: взаимопревращения этих 
двух заменимых аминокислот хорошо изучены. 
Другой аминокислотой, способной превращаться 
в глицин, долгое время считался гомолог серина-
незаменимая аминокислота треонин: его α-кето-
аналог не синтезируется в организме, как и α-ке-
тоаналоги других незаменимых аминокислот. Но 
здесь возникает вопрос: действительно ли трео-
нин способен превращаться в глицин и если спо-
собен, почему в организме позвоночных невоз-
можно обратное, что делает треонин незамени-
мой аминокислотой? Уже в ХХI веке вышел ряд 
работ, посвященный возможности замены гли-
цина треонином в питании цыплят. Подобные ис-
следования также проводились в отношении сви-
ней, поскольку у млекопитающих распад треонина 
отличается от такового у птиц. Однако, для круп-
ного рогатого скота этот вопрос не изучался и по-
нятно почему:  

дефицит глицина для жвачных не описан в 
литературе, поскольку данная аминокислота   1) 
является заменимой для всех видов млекопитаю-
щих 2)   жвачные имеют многокамерный желудок 
и благодаря жизнедеятельности микроорганиз-
мов рубца организм хозяина получает более 100 г 
полноценного микробного белка в сутки.  Однако 
если кормление крупного рогатого скота паренте-
ральное, возможность превращения треонина в 
глицин приобретает значение: если треонин не 
превращается в глицин, то азот треонина, посту-
пивший в организм, может быть лишь использо-
ван для образования глицина, как и азот любой 
другой аминокислоты. Если же треонин превра-
щается в глицин подобно серину, то при паренте-
ральном питании треонин приобретает особое 
значение как источник глицина, поскольку серин-
заменимая аминокислота и в любом случае не 
нуждается во введении извне. К тому же, если 

треонин превращается в глицин, то почему невоз-
можно обратное, что делает треонин незамени-
мой аминокислотой для всех млекопитающих? 

Актуальность данной статьи в том, что в ней 
доказывается отсутствие особой роли треонина в 
качестве источника глицина при парентеральном 
питании крупного рогатого скота, а также четко по-
казана причина невозможности синтеза треонина 
в клетках млекопитающих. 

Но для этого необходимо рассмотреть рас-
пад треонина у позвоночных, учесть различия 
этого распада у млекопитающих и птиц и сделать 
вывод о возможности превращения треонина в 
глицин в организме крупного рогатого скота. 

Распад треонина у позвоночных 
В [2] приведена схема взаимопревращения 

треонина и глицина в печени (рисунок 1): 

Рисунок 1 - Взаимопревращение треонина и глицина.  

В [3] эта схема повторяется. Однако если 
бы взаимопревращение треонина и глицина дей-
ствительно имело место в животном организме, 
треонин был бы, как и серин, заменимой амино-
кислотой. В [4,5,6] основным путем распада трео-
нина считается данное расщепление, катализиру-
емое ферментом треонинальдолазой, однако 
только в [6] показан необратимый распад трео-
нина на глицин и ацетальдегид, но причина необ-
ратимости никак не объясняетcя на фоне обрати-
мого взаимопревращения глицина и серина. И 
только Btrd и Nunn [7] первыми усомнились в зна-
чении альдольного расщепления в распаде трео-
нина у позвоночных. Они в [7, 8] показали низкую 
активность треонинальдолазы в печени крысы, и 
сделали заключение, что альдолаза не может 
быть главным ферментом распада треонина у по-
звоночных.  

Bird и Nunn пришли к выводу [7], что пред-
полагаемая активность треонинальдолазы – на 
самом деле результат действия треониндегидра-
тазы и лактатдегидрогеназы, причем распад трео-
нина под действием первой необратим (схема 2). 
Коферментом лактатдегидрогеназы, обратимо 
восстанавливающей также пировиноградную кис-
лоту в молочную, является никотинамидаденин-
динуклеотид (НАД). 
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Рисунок 2 - Необратимый распад треонина с дальней-

шим восстановлением α-кетомасляной кислоты.  

Наиболее убедительное доказательство от-
сутствия реальной треонинальдолазы в печени 
крысы – исчезновение активности треонинальдо-
лазы в цитозольных экстрактах печени нормаль-
ных и голодающих крыс, когда треониндегидра-
таза была устранена иммуноосаждением специ-
фическим антителом. При этом устранение дегид-
ратазы не воздействовало на активность алло-
треонинальдолазы [9] (см. ниже). 

Результаты этого исследования ясно пока-
зывают, что треониндегидратаза и лактатдегид-
рогеназа имитируют ферментную активность 
«треонинальдолазы». Таким образом, «треони-
нальдолаза» - не подлинный фермент печени 
млекопитающих. Дальнейшие исследования под-
твердили существование фермента, метаболизи-
рующего аллотреонин (оптический изомер трео-
нина, не входящий в состав белков), возможно, 
его альдолазы или серингидроксиметилтрансфе-
разы, которые не действуют на природный трео-
нин [9]. В работе Pagani [10] также подтвержда-
ется действие альдолазы именно на аллотрео-
нин, но не на треонин. Однако нет никаких доказа-
тельств, что аллотреонин поддерживает рост 
млекопитающих [11], встречается как природное 
вещество [12] или способен в организме млекопи-
тающих эпимеризоваться в треонин [13]. 

Кроме треониндегидратазы, содержащейся 
в цитозоле, треонин у животных распадается 
также в митохондриях под действием треонинде-
гидрогеназы [8]. Если коферментом треонинде-
гидратазы является пиридоксальфосфат, то ко-
ферментом треониндегидрогеназы-НАД. Трео-
ниндегидрогеназа катализирует окисление трео-
нина до α-аминоацетоуксусной кислоты, которая 
самопроизвольно декарбоксилируется в амино-
ацетон [3, 14, 15] (рисунок 3).  

Аминоацетон в дальнейшем окисляется в 
аминоацетоновом цикле [16] (рисунок 4). 

Особенности распада треонина у млекопи-
тающих 

Итак, из всего сказанного следует, что у по-
звоночных треонин не превращается в глицин. 

Однако с некоторых пор стало возможным утвер-
ждение, что образующаяся при окислении трео-
нина треониндегидрогеназой α-аминоацетоуксус-
ная кислота не только синтезируется в организме 
из глицина и ацетил-КоА под действием амино-
ацетонсинтетазы, но и под ее же действием рас-
падается на эти 2 вещества, причем не только у 
птиц, но и у млекопитающих. Так, Chapman [17] от-
мечает, что у млекопитающих имеется два пути 
катаболизма треонина: он может расщепляться 
треониндегидратазой в цитозоле до NH₄⁺ и α-ке-
томасляной кислоты, которая быстро и необра-
тимо распадается до СО₂, а также он может мета-
болизироваться треониндегидрогеназой в мито-
хондриях до α-аминоацетоуксусной кислоты, кото-
рая затем обратимо расщепляется аминоацетон-
синтетазой до глицина и ацетил-КоА. 

 
 Рисунок 3 - Окисление треонина в митохондриях.  

 
     Рисунок 4 - Окисление треонина в аминоацетоно-

вом цикле 

 
В литературе существуют противоречивые 

сообщения о преобладании путей распада трео-
нина. В одних источниках показано, что путь трео-
ниндегидрогеназы насчитывает 80% у растущих 
поросят [18, 19] и крыс [7, 20], что делает его глав-
ным путем распада. Однако le Floc’h [19] отме-
чают, что у 25-30-килограммовых свиней путь 
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треониндегидрогеназы является только незначи-
тельным компонентом полной утилизации трео-
нина во внутренних тканях. В работе Moundras et 
al. [20] же показано, что 65% окисления треонина 
осуществляется глициннезависимым треонинде-
гидратазным путем в гепатоцитах крысы – распад 
под действием треониндегидратазы. Позднее 
House et al. [21] это подтвердили своими исследо-
ваниями с гепатоцитами крысы. В [22] отмечается, 
что если в печени перепела 88% треонина мета-
болизируется треониндегидрогеназой, то в пе-
чени крыс почти весь треонин (93%) метаболизи-
руется треониндегидратазой. Там же подчеркива-
ется, что для перепела треонин является кетоген-
ной аминокислотой, а для крыс- глюкогенной. Но 
кетоновые тела образуются из ацетил-КоА. Вто-
рым продуктом распада треонина при этом явля-
ется глицин. Означает ли это, что у птиц треонин 
может быть источником глицина? 

Превращается ли треонин в глицин у птиц? 
В [23] предполагают, что несмотря на то, что 

совсем недавно считалось, что потребность мяс-
ных цыплят в глицине может быть покрыта не-
большим увеличением пищевого треонина, пол-
ное замещение глицина избытком треонина отри-
цательно сказывается на состоянии в отсутствие 
дефицита глицина. В этой работе считают, что 
стандартная потребность в треонине не удовле-
творяет какой-либо потребности в глицине, а 
также, что снабжение цыплят, получавших мало-
белковую диету, избытком треонина полностью не 
замещает потребности в глицине для достижения 
максимального роста. Еще в 1973 голу D’Mello вы-
сказал мнение, что несмотря на высокую актив-
ность треониндегтдрогензы, треонин у цыплят в 
глицин не превращается вопреки имевшимся то-
гда предположениям [24]. А в [25] считают повы-
шенную концентрацию треонина в плазме крови 
бройлеров показателем пониженного потребле-
ния сырого белка. Механизм этого повышения 
пока неясен, но поскольку треонин- незаменимая 
аминокислота у птиц [26], его повышенная концен-
трация не может объясняться биосинтезом, а мо-
жет быть только результатом снижения активно-
сти ферментов, расщепляющих треонин. В то же 
время, все птицы, как отмечалось выше, посто-
янно нуждаются в глицине для синтеза мочевой 
кислоты, которая является у птиц главным ко-
нечны продуктом азотистого обмена- продуктом 
обезвреживания аммиака (как у млекопитающих 
мочевина). Но глицин и серин- заменимые амино-
кислоты, способные легко превращаться друг в 
друга. Если их количество в пище недостаточно, 
серин образуется из глюкозы и превращается в 
глицин. При пониженном содержании в пище 
бройлеров сырого белка последнее приобретает 
критическую важность. Однако заметное повыше-
ние концентрации треонина в плазме крови не по-
казывает, что треонин превращается в глицин и 
далее в серин. Более того, увеличение концентра-
ции треонина в плазме приводит к резкому сниже-
нию в плазме концентрации глицина. 

 Превращается ли треонин в глицин у мле-
копитающих? 

У млекопитающих конечным продуктом азо-
тистого обмена (продуктом обезвреживания ам-
миака) является мочевина, для синтеза которой 
глицин не требуется. Следовательно, у млекопи-
тающих расход глицина в организме будет значи-
тельно меньшим, чем у птиц. В то же время у мле-
копитающих немало глицина используется для 
синтеза креатина, гема и пуриновых оснований. 
Также, как у птиц, у млекопитающих глицин и се-
рин легко превращаются друг в друга и потреб-
ность в глицине может быть удовлетворена обра-
зованием серина из глюкозы и его дальнейшим 
превращением в глицин. Серин у млекопитающих, 
сам входит в состав серинфосфатидов(липоидов) 
и служит источником аминоспиртов для других ли-
поидов: этаноламина, холина и сфингозина. При 
недостаточном поступлении с пищей серина он 
может как синтезироваться из глицина, так и об-
разоваться из глюкозы. Но может ли у млекопита-
ющих треонин превращаться в   глицин, а, следо-
вательно, в серин? И почему невозможен синтез 
тренина из глицина, что делает треонин незаме-
нимой аминокислоьой? 

В работе [27] говорится о полученном трео-
нинрасщепляющем комплексе из очищенной ами-
ноацетонсинтетазы печени коровы и треонинде-
гидрогеназы печени свиньи, вызывающего взаи-
мопревращения треонина и глицина. На основа-
нии этого Bender в своей монографии замечает, 
что треониндегидрогеназа и аминоацетонсинте-
таза образуют комплекс, направляющий амино-
ацетоуксусную кислоту от одного активного цен-
тра к другому, не допуская ее спонтанного декар-
боксилирования в аминоацетон [28]. Поэтому рас-
тения и бактерии, имеющие этот комплекс, спо-
собны синтезировать треонин из глицина и аце-
тил-КоА, а млекопитающие неспособны в виду от-
сутствия этого комплекса, хотя имеют как амино-
ацетонсинтетазу, так и треониндегидрогеназу 
[28]. Это хороший ответ на вопрос, почему трео-
нин для млекопитающих является незаменимой 
аминокислотой. В печени крупного рогатого скота 
аминоацетонсинтетаза достаточно активна и ка-
тализирует синтез аминоацетона из глицина и 
ацетил-КоА. А теперь стоит присмотреться к трео-
ниндегидрогеназе крупного рогатого скота. 

Выше уже указывалось, что по последним 
данным в печени крыс почти весь треонин (93%) 
метаболизируется треониндегидратазой [22]. В то 
же время в XXI веке было установлено, что ство-
ловые клетки мыши содержат очень активную 
треониндегидрогеназу, осуществляющую в ком-
плексе с аминоацетонсинтетазой расщепление 
треонина, с образованием глицина и ацетил-КоА, 
причем глицин тут же включается в биосинтез пу-
риновых оснований, а ацетил-КоА используется 
как энергетический субстрат для цикла Кребса 
[29]. В [29] подобную форму катаболизма трео-
нина называют нетипичной для млекопитающих. 
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Доказательством последнего является установ-
ление в опытах со стволовыми клетками мыши 
того факта, что специфические химические инги-
биторы треониндегидрогеназы ослабляют рост 
стволовых клеток, но не действуют на соматиче-
ские клетки [30]. Из этого в [30] делается вывод, 
что ген треониндегидрогеназы активно действует 
в стволовых клетках, но во время дифференци-
ровки клеток он выключается. 

В [31] для того, чтобы установить присут-
ствие треониндегидрогеназы в бычьем эмбрионе, 
а также ее функционирование в течение развития, 
использовали ингибитор, обратимо блокирующий 
способность треониндегидрогеназы катаболизи-
ровать треонин в глицин и ацетил-КоА. Ингибитор 
стимулировал аутофагию эмбриональных стволо-
вых клеток, но не проявлял токсичности к сомати-
ческим клеткам, которые по мнению авторов не 
экспрессируют треониндегидрогеназу. Следова-
тельно, в соматических клетках треонин НЕ пре-
вращается в глицин. 

Заключение. 
Итак, у позвоночных треонин необратимо 

распадается под действием 2 ферментов: трео-
ниндегидратазы цитозоля и треониндегидроге-
назы митохондрий. Для млекопитающих характе-
рен первый путь, а для птиц-второй. Однако с не-
которых пор стало возможным утвеждение, что 
образующаяся при окислении треонина треонин-
дегидрогеназой α-аминоацетоуксусная кислота 
под действием аминоацетонсинтетазы распада-
ется на глицин и ацетил-КоА у птиц и даже у мле-
копитающих. На основании этого в недавнем про-
шлом неоднократно предпринимались попытки 
замены глицина избытком треонина в питании 
цыплят и даже свиней, однако последние опыты с 
цыплятами показали несостоятельность такой за-
мены: очевидно, даже распадаясь в основном под 
действием треонидегидрогеназы, треонин пре-
вращается в аминоацетон, а не в глицин, что не-
удивительно, учитывая крайнюю неустойчивость 
α-аминоацетоуксусной кислоты. Что касается за-
мены глицина треонином в рационе крупного ро-
гатого скота, то 

 1) глицин является заменимой для всех ви-
дов млекопитающих, следовательно, треонин мо-
жет использоваться для образования в организме 
глицина как любая другая аминокислота и не бо-
лее того 

 2) жвачные имеют многокамерный желудок 
и благодаря жизнедеятельности микроорганиз-
мов рубца организм хозяина получает более 100 г 
полноценного микробного белка в сутки.  Только 
если кормление крупного рогатого скота паренте-
ральное, возникает потребность в незаменимых 
аминокислотах. При этом азот треонина, посту-
пивший в организм, может быть лишь использо-
ван для образования глицина, как и азот любой 
другой аминокислоты. Никакого особого значения 
треонина как источника глицина нет! 

Актуальность моей статьи в том, что в ней 
доказывается отсутствие особой роли треонина в 

качестве источника глицина при парентеральном 
питании крупного рогатого скота, а также четко по-
казана причина невозможности синтеза треонина 
в клетках млекопитающих. 
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Аннотация. 

В статье представлен ситуационный анализ риска распространения оспы обезьян в мире и представ-
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ВОЗЖ. Меры не ограничивают перемещения животных и товаров животного происхождения и позво-
ляют вести мониторинг ситуации. 
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Abstract. 

The article presents a situational analysis of the risk of the spread of monkeypox in the world and presents a 
descriptive analysis of veterinary, sanitary and quarantine measures in the Russian Federation. Based on the 
results of the situational analysis, it is concluded that the situation with human morbidity remains under the 
strict control of Rospotrebnadzor, and the current measures taken by the Rosselkhoznadzor are assessed as 
corresponding to the current risks of the development of the situation with monkeypox in the world and the 
recommendations of the OIE. The measures do not restrict the movement of animals and animal products and 
allow monitoring the situation.  
Key words: monkeypox, situational risk analysis, veterinary and sanitary measures. 
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Введение. Первый случай заболевания че-
ловека оспой обезьян был зарегистрирован в 
1970 году в Демократической Республике Конго 
(ДРК) в период активизации усилий по ликвидации 
оспы. С тех пор вирус был зарегистрирован у лю-
дей в нескольких других странах Центральной и 
Западной Африки: Камерун, Центральноафрикан-
ская Республика, Кот-д'Ивуар, Демократическая 
Республика Конго, Габон, Либерия, Нигерия, Рес-
публика Конго и Сьерра-Леоне. Большинство слу-
чаев инфекций происходит в Демократической 
Республике Конго. Резервуарный хозяин (основ-

ной носитель болезни) вируса оспы до сих пор до-
подлинно неизвестен, хотя с высокой долей веро-
ятности можно допустить, что африканские гры-
зуны играют определенную роль в передаче. Ви-
рус, вызывающий оспу обезьян, был изолирован 
только дважды от животного в природе. В первом 
случае (1985) вирус был выделен от явно боль-
ного африканского грызуна (веревочной белки) в 
Экваториальном регионе Демократической Рес-
публики Конго. Во втором (2012) - вирус был изо-
лирован из материала от мертвого детеныша 
мангабея (род приматов из семейства мартышко-
вых), найденного в национальном парке Тай, Кот-
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д'Ивуар. Случаи оспы обезьян у людей, которые 
выявлялись за пределами Африки, связанны с 
международными поездками в страны эндемич-
ные по оспе обезьян или с импортированными жи-
вотными, включая случаи в Соединенных Штатах, 
а также в Израиле, Сингапуре и Соединенном Ко-
ролевстве. Естественный резервуар оспы обе-
зьян остается доподлинно неизвестным. Однако 
африканские грызуны и обезьяны могут перено-
сить вирус и заражать людей. Веревочные белки, 
древесные белки, гамбийские крысы, сони, не че-
ловекообразные приматы являются восприимчи-
выми естественными хозяевами [6]. 

Гражданские конфликты и перемещения 
людей в странах Африки вызывают опасения по 
поводу перемещения вируса в районы, где нет 
оспы обезьян. Также перемещение восприимчи-
вых (людей) в нетронутые цивилизацией леси-
стые районы, способствует взаимодействию с ди-
кой природой и повышает риск зоонозов. Доку-
ментированный рост заболеваемости людей дик-
тует необходимость дальнейшей оценки и допол-
нительных исследований, чтобы лучше понимать 
факторы, участвующие в передаче и распростра-
нении заболеваний на территории не эндемичных 
стран. До сих пор без ответа остается много во-
просов о возможных путях заражения человека, 
животных резервуарах и самом вирусе. А про-
гресс в понимании распространения этого важ-
ного зооноза поможет выстроить стратегии про-
филактики и смягчить последствия [7]. 

Оспа обезьян может распространяться с во-
влечением в эпидемический процесс зоонозных 
резервуаров, как это было продемонстрировано 
вспышкой болезни в США в 2003 г. Причиной стал 
контакт ребенка с луговой собачкой, купленной в 
зоомагазине неподалеку от города Милуоки (штат 
Висконсин). Вплоть до июля 2003 года был зафик-
сирован 71 случай обезьяньей оспы в шести шта-
тах Среднего Запада, при этом все они оказались 
связаны с гамбийскими хомяковыми крысами, за-
везенными из Ганы дистрибьютором экзотических 
животных. Крысы были отправлены из Техаса 
дистрибьютору в Иллинойсе, который разместил 
их с луговыми собачками. Смертельных случаев 
зарегистрировано не было. Передача вируса от 
человека к человеку не обнаружена. Все случаи 
были связаны с прямым контактом с инфициро-
ванными луговыми собачками. 

  Оспа обезьян признана зоонозом и нахо-
дится на контроле ВОЗ. С ликвидацией оспы в 
1980 году и последующим прекращением вакци-
нации против оспы, оспа обезьян стала наиболее 
важным ортопоксвирусом для общественного 
здравоохранения. Ключевая информация о бо-
лезни представлена на сайте ВОЗ [8]. 

Согласно данным ВОЗ в Великобритании в 
2022 г. у людей идентифицирован вирус оспы обе-
зьян Западноафриканской клады (прим.: суще-
ствуют 2 генетические клады вируса оспы обе-
зьян: центральноафриканская (бассейн Конго) и 
западноафриканская клады. Клада бассейна 

Конго исторически вызывала более тяжелые за-
болевания и считалась более трансмиссивной).  
Эпидемиологические расследования по линии 
ВОЗ в странах, где выявлены случаи, продолжа-
ются. Вероятные пути заноса и распространения 
устанавливаются. Выявление в мае 2022 года 
кластеров случаев оспы обезьян в нескольких не 
эндемичных странах без прямых поездок в энде-
мичный район - является нетипичным и подлежит 
эпидемиологическому расследованию. Прово-
дятся исследования для дальнейшего понимания 
эпидемиологии, источников инфекции и путей её 
передачи [9].  

В этой связи представляется актуальным 
ситуационный анализ риска и оценка временных 
ограничений в отношении по оспы обезьян. 

Материалы и методы. Ситуационный ана-
лиз риска проводили общепринятым методом с 
элементами контент-анализа. Источники данных, 
использованные в анализе, являются открытыми 
источниками официальных средств массовой ин-
формации.    

Результаты и обсуждение. В последние 
годы ВОЗ обращает внимание, что самая длинная 
документированная цепочка передачи в популя-
ции людей возросла с 6 до 9 последовательных 
инфицирований при передаче от человека к чело-
веку. Что может отражать снижение коллектив-
ного иммунитета во всех сообществах из-за пре-
кращения вакцинации против оспы. Иными сло-
вами, рассмотрение характеристик эпидпроцесса 
должно включать изучение не только возбуди-
теля, но и иммунологического профиля популя-
ций, подвергающихся воздействию, поведенче-
ских и традиционных особенностей сообществ, 
где инфекция получила распространение (в 
первую очередь гигиены с точки зрения фактора, 
влияющего на распространение агентов не столь 
контагиозных, как например грипп или коронави-
рус). 

ВОЗ рекомендует: о любом заболевании во 
время поездки или по возвращении из эндемич-
ного района следует сообщать медицинскому ра-
ботнику, включая информацию обо всех недавних 
поездках и истории иммунизации. Жители и путе-
шественники в эндемичные страны должны избе-
гать контакта с больными животными (живыми 
или мертвыми), которые могут содержать вирус 
(грызуны, сумчатые, приматы), и воздерживаться 
от употребления в пищу или обработки дичи 
(мясо). Следует подчеркнуть важность гигиены 
рук с использованием мыла и воды или дезинфи-
цирующего средства на спиртовой основе. ВОЗ не 
рекомендует вводить какие-либо ограничения на 
поездки в Соединенное Королевство и торговлю с 
ним на основании имеющейся на данный момент 
информации [10]. 

Ветеринары должны учитывать всех млеко-
питающих, как восприимчивых к вирусу, и знать, 
как болезнь передается от животного к живот-
ному, поскольку виды животных, которые могут 
заболеть оспой обезьян, в настоящее время 
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точно неизвестны. Все млекопитающие должны 
считаться восприимчивыми в качестве меры 
предосторожности. Ветеринары, решившие ле-
чить животных с подозрением на оспу обезьян, 
должны использовать меры инфекционного кон-
троля, чтобы защитить себя, персонал, клиентов, 
а также других пациентов с животными в клинике. 
Путь передачи от животного к животному может 
происходить через выдыхаемые капли аэрозоля, 
вдыхание аэрозольного вируса или органического 
вещества, содержащего вирусные частицы 
(например, через загрязненную подстилку), сса-
дины кожи, глаза или при проглатывании инфици-
рованных тканей животных [11]. 

 Общий риск оспы обезьян на глобаль-
ном уровне, по оценке Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) - умеренный. 

Согласно отчету, ВОЗ [5], рост числа слу-
чаев проявлен в Западно-Тихоокеанском регионе 
(Австралия, Бруней, Камбоджа, КНР, Острова 
Кука, Фиджи, Япония, Кирибати, Лаос, Малайзия, 
Маршалловы острова, Микронезия, Монголия, 
Науру, Новая Зеландия, Ниуэ, Палау, Папуа-Но-
вая Гвинея, Филиппины, Самоа, Сингапур, Соло-
моновы острова, Южная Корея, Тонга, Тувалу, Ва-
нуату, Вьетнам). 

ВОЗ отмечается, что: 1) Различные направ-
ления развития эпидемии наблюдаются в разных 
регионах: рост заболеваемости людей в Западно-
Тихоокеанском регионе наблюдается с начала 
2023 года, медленное снижение заболеваемости 
в Европе и Америке, стабильные и неясные тен-
денции в Африке из-за различных способов пере-
дачи и несоответствий в отчетах, а также спора-
дические случаи в странах Восточного Средизем-
номорья и Юго-Восточной Азии;  2) Очевидные 
различия в общем коэффициенте летальности 
(очень низкий в Европе, низкий в Северной и Юж-
ной Америке, Восточном Средиземноморье и 
Юго-Восточной Азии и несколько выше в Афри-
канском регионе) – вероятно, из-за значительного 
недоучета случаев в последнем регионе, а также 
возможных различий в тяжести инфекции вызыва-
емой вирусами, генетически принадлежащими к I 
и II кладе; 3) Обнадеживающие тенденции к сни-
жению, наблюдаемые в Европе и на Американ-
ском континенте, с повышением осведомленно-
сти, вмешательствами на уровне сообществ и по-
вышением иммунитета (посредством вакцинации 
или инфицирования) в группах высокого риска, и, 
с другой стороны, рост числа случаев в Западно-
Тихоокеанском регионе. Последнее подчеркивает 
риск заражения, который сохраняется в странах с 
иммунологически наивными группами риска. Точ-
ную глобальную тенденцию заболеваемости в 
настоящее время трудно предсказать; 4) Возмож-
ная недооценка передачи инфекции во всех реги-
онах из-за: отсутствия раннего клинического рас-
познавания инфекции в странах или районах с не-
большим числом случаев и легкой формой тече-
ния заболевания; трудностей диагностики на ран-
них стадиях инфекции из-за скудности симптомов; 

возможности передачи инфекции во время пре- 
или бессимптомная инфекция; трудности с досту-
пом к службам тестирования; неадекватное рас-
следование случаев и контактов для прекращения 
всех цепочек передачи; несвоевременный и не-
полный эпиднадзор во многих странах; и продол-
жающаяся стигматизация, влияющая на поведе-
ние людей, обращающихся за медицинской помо-
щью; 5) Ограниченная геномная изменчивость 
среди основных циркулирующих штаммов в не-
давно затронутых странах, преимущественно 
клады IIb линии B, и ограниченная циркуляция 
клады IIb линии A. Сравнительный анализ геном-
ных данных выявил большое количество геном-
ных изменений по сравнению с историческими 
штаммами, что свидетельствует о продолжаю-
щейся передаче инфекции среди людей с 2017 
года или ранее; 6) Продолжающаяся и устойчивая 
передача инфекции от человека к человеку в не-
которых странах делает новые случаи завоза 
весьма вероятными с риском будущих вспышек во 
всех регионах ВОЗ; 7) Клиническая картина слу-
чаев, стабильная с начала вспышки в недавно за-
тронутых странах, в целом более низкая тяжесть 
заболевания и низкая смертность, но более высо-
кая тяжесть и смертность среди лиц с ослаблен-
ным иммунитетом, особенно с неконтролируемым 
ВИЧ. Смертность среди детей в недавно затрону-
тых странах была ниже, чем сообщалось ранее в 
африканских странах; 8) Проблемы, связанные с 
интеграцией мер реагирования на оспу в долго-
срочные программы, в частности, в области эпид-
надзора за инфекциями, передаваемыми поло-
вым путем (ИППП), и ВИЧ-инфекцией, профилак-
тики и ухода за больными, включая выявление 
случаев и вакцинацию групп высокого риска, по-
скольку это не может быть распространено на все 
государства - члены ВОЗ, и цели такой интегра-
ции не определены; 9) На сегодняшний день слу-
чаи инфицирования, связанные с оказанием ме-
дицинской помощи, встречаются нечасто, глав-
ным образом в результате травм острыми пред-
метами или уколами игл, особенно во время взя-
тия образцов, и при подозрении на контакт с кле-
щами; 10) Сохраняющаяся потребность в обеспе-
чении и координации доступа к децентрализован-
ной диагностике оспы, особенно учитывая про-
должающееся отсутствие экспресс-диагностиче-
ских тестов на ортопоксвирусы в пунктах оказания 
медицинской помощи; необходимость ускорить 
внедрение вакцинации, устранить пробелы в зна-
ниях об эффективности, продвинуться в вопросе 
статуса авторизации вакцин и решить проблему 
высоких затрат на вакцины и ограниченной до-
ступности вакцин; необходимость продолжения 
терапевтических исследований, начатых во время 
вспышки; и отсутствие широкой доступности ла-
бораторных диагностика, противовирусные пре-
параты и вакцины в странах, которые будут 
больше всего нуждаться в них в будущем; 11) 
Имеется вероятность того, что, в то время как лик-
видация оспы обезьян может быть достигнута в 
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краткосрочной перспективе странами и регио-
нами, где происходит передача вируса только от 
человека к человеку, вирус оспы обезьян будет 
продолжать распространяться от человека к чело-
веку в странах Африки до тех пор, пока способы 
передачи не будут хорошо изучены, и будет про-
должать циркулировать среди животных-хозяев с 
риском распространения в популяции людей с по-
следующим распространением от человека к че-
ловеку и будущие вспышки в контексте глобаль-
ного дефицита иммунитета; и 12) Будущий риск 
для общественного здравоохранения и репутации 
ВОЗ и всех государств-членов связан с возвраще-
нием ортопоксвирусов для заполнения эпидемио-
логической ниши, оставленной ликвидированной 
оспой, и вложение ресурсов потребуется в буду-
щем для борьбы с возникающим заболеванием во 
всех странах, если после этого не будет достигнут 
достаточный контроль нынешней вспышки. 

В целом, по мере ослабления острой 
вспышки, возникает необходимость в согласован-
ном подходе между регионами, программах 
борьбы с болезнями и необходимости мобилиза-
ции ресурсов, необходимых для поддержки 
борьбы с оспой и ликвидации передачи этого ин-
фекционного заболевания от человека к человеку 
в долгосрочной перспективе. Хотя за последний 
год устойчивой передачи инфекции в группах 
риска за пределами мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами (МСМ), в недавно затрону-
тых странах не наблюдалось, снижение внимания 
общественного здравоохранения к этому заболе-
ванию может увеличить риск продолжения скры-
той передачи, особенно среди групп высокого 
риска тяжелого заболевания, таких как лица с 
ослабленным иммунитетом, с потенциалом более 
быстрой эволюции вируса и адаптации. Это оста-
ется особым риском в странах с низким уровнем 
дохода, а также в регионах, где в 2022 году не 
было значительной вспышки. 

Событие продолжает развиваться, и по-
этому данная оценка риска может обновляться по 
мере поступления новой информации. ВОЗ гото-
вит новую всеобъемлющую глобальную страте-
гию ликвидации оспы и борьбы с ней, а также ру-
ководство по планированию для поддержки 
оценки рисков и смягчения их последствий на сле-
дующих этапах обеспечения готовности к 
вспышке и принятия ответных мер для ликвида-
ции передачи инфекции от человека к человеку. 

Всемирная организация охраны здоро-
вья животных (ВОЗЖ) не рекомендует прини-
мать каких-либо мер, запрещающих перемеще-
ние животных и товаров животного происхожде-
ния в связи с оспой обезьян у людей в странах 
мира.  

Странам рекомендуется сообщать о слу-
чаях оспы обезьян у животных в WOAH в качестве 
важной информации о здоровье животных, как из-
ложено в статье 1.1.5 Кодекса охраны здоровья 
наземных животных. 

На сегодня о заражении животных оспой 
обезьян в ВОЗЖ/МЭБ официально сообщили: Де-
мократическая Республика Конго (08/12/2022 – 
случай у свиньи) и Камерун (15/08/2016-
29/12/2022 – вспышка у шимпанзе). 

Имеющиеся рекомендаций ВОЗЖ в каче-
стве объекта риска рассматривают человека [3], 
поэтому цель рекомендаций - свести к минимуму 
риск передачи оспы обезьян от человека живот-
ным, который наиболее высок среди людей, кото-
рые могут заразить и передать инфекцию живот-
ным, таким как грызуны, нечеловеческие при-
маты, собаки и другие млекопитающие. 

Было установлено, что в тех районах, где 
ранее сообщалось о случаях заражения оспой 
обезьян, к вирусу восприимчивы различные дикие 
млекопитающие. К ним относятся, в частности, по-
лосатые и обыкновенные белки, хомяковидные 
крысы, сони и нечеловекообразные приматы. У 
некоторых видов инфекция может протекать бес-
симптомно. У других видов, включая обезьян и 
высших приматов, появляются типичные для че-
ловека кожные высыпания. До сих пор нет доку-
ментального подтверждения тому, что домашние 
животные или домашний скот подвержены зара-
жению вирусом оспы обезьян.  

Также нет документального подтверждения 
передачи оспы обезьян от человека животному. 
Однако гипотетический риск сохраняется. По-
этому необходимо применение надлежащих мер, 
включая следующие меры: 

• физическое дистанцирование инфициро-
ванных людей от домашних животных; 

• надлежащая утилизация отходов для 
предотвращения передачи заболевания от зара-
женного человека восприимчивым животным, 
находящимся дома (включая домашних живот-
ных), в зоопарках и заповедниках, и полудомаш-
ним животным, особенно грызунам; 

• лицам, постоянно или временно находя-
щимся на территории стран, где ранее сообща-
лось о случаях оспы обезьян, следует избегать 
контактов с больными, живыми или мертвыми 
особями млекопитающих, которые могут быть но-
сителями вируса оспы обезьян, в частности гры-
зунами, сумчатыми и нечеловекообразными при-
матами, и воздерживаться от употребления в 
пищу или обработки мяса диких животных. 

Согласно оценке риска European Centre 
for Disease Prevention and Control ECDC (для 
Европы) [12], общий риск оценивается как уме-
ренный для лиц, имеющих нескольких сексуаль-
ных партнеров (включая некоторые группы прак-
тикующих секс мужчины с мужчиной), и низкий для 
населения в целом. Больные должны оставаться 
изолированными до полного заживления сыпи, из-
бегая контакта с лицами с ослабленным иммуни-
тетом и домашними животными. 

В Европе существует потенциальный риск 
передачи инфекции от человека к животному, по-
этому для управления зараженными домашними 
животными и предотвращения передачи болезни 
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в дикой природе, необходимо тесное межсекто-
ральное сотрудничество между органами обще-
ственного здравоохранения и ветеринарии, рабо-
тающими с точки зрения «Единого здоровья».  

В настоящее время мало что известно о 
пригодности европейских видов млекопитающих 
животных выступать в качестве хозяина для ви-
руса оспы обезьян. Тем не менее, грызуны, и осо-
бенно виды семейства Sciuridae (белки), веро-
ятно, являются подходящими хозяевами, в боль-
шей степени, чем люди, и теоретически возможна 
передача от людей к (домашним) животным. Та-
кое вторичное событие потенциально может при-
вести к распространению вируса в дикой природе 
Европы и превращению болезни в эндемичный 
зооноз. Нет никаких доказательств того, что в 
США вирус стал энзоотическим в дикой природе, 
однако органы охраны здоровья животных прово-
дили систематическое наблюдение и вели агрес-
сивную кампанию в отношении подвергшихся воз-
действию животных во время вспышки 2003 года. 
Вероятность развития этого события по негатив-
ному сценарию очень мала. 

EFSA на сегодняшний день не известно о 
каких-либо сообщениях об инфекциях у животных 
(домашних или диких животных) в ЕС. 

В отношении этой вспышки все еще суще-
ствует несколько неизвестных факторов, и ECDC 
продолжит внимательно следить за развитием со-
бытий и обновлять оценку риска по мере поступ-
ления новых данных и информации. 

Меры в Российской Федерации по линии 
Роспотребнадзора. По материалам официаль-
ного сайта Роспотребнадзора [4], с мая 2022 года, 
когда случаи оспы обезьян впервые стали реги-
стрироваться в неэндемичных странах, Роспо-
требнадзор организовал комплекс мероприятий 
для недопущения завоза оспы обезьян в Россий-
скую Федерацию: усилены меры санитарно-ка-
рантинного контроля на границе России и меры по 
выявлению лиц с симптомами, не исключающими 
оспу обезьян, организовано проведение инфор-
мационно-методической работы с врачами и спе-
циалистами по диагностике этого заболевания, 
выстроено взаимодействие с коллегами из сани-
тарно-эпидемиологических служб стран ЕАЭС и 
СНГ. 

Кроме того, Роспотребнадзор оказывает 
научную и материальную поддержку партнёрам из 
ближнего и дальнего зарубежья. В 2022 году Ро-
спотребнадзор передал за рубеж более 4 000 те-
стов, разработанных в научном центре «Вектор», 
для лабораторной диагностики оспы обезьян, а 
также провёл серию обучающих семинаров для 
специалистов из стран СНГ по выявлению и про-
филактике заболевания. 

За прошедший год в 110 странах мира за-
фиксировано 87 000 подтвержденных случаев за-
болевания оспой обезьян, из них 130 летальных. 
Наибольшее число случаев наблюдается в США 
(30 048), Бразилии (10 878), Испании (7 546), 
Франции (4 128), Колумбии (4 088), Мексике (3 

928), Перу (3 776), Великобритании (3 730), Гер-
мании (3 692). 

В Российской Федерации за указанный пе-
риод зарегистрировано 2 завозных случая оспы 
обезьян. Проведены противоэпидемические ме-
роприятия, позволившие не допустить распро-
странение инфекции. 

В целом за последние три месяца в мире за-
регистрировано почти на 90% меньше новых слу-
чаев заболевания оспой обезьян, чем в предыду-
щие месяцы. 

11 мая 2023 года состоялось заседание 
Чрезвычайного комитета Международных ме-
дико-санитарных правил ВОЗ по оспе обезьян, на 
котором при поддержке входящего в его состав 
представителя Роспотребнадзора принято реше-
ние об отмене статуса чрезвычайной ситуации в 
области общественного здравоохранения между-
народного значения по оспе обезьян. 

Ситуация остаётся на строгом контроле Ро-
спотребнадзора. 

Меры российской Федерации по линии 
Россельхознадзора. Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору в связи 
с возникновением случаев заболевания человека 
оспой обезьян, а также в целях предосторожности 
недопущения заноса и распространения указан-
ного заболевания на территорию Российской Фе-
дерации, с 02.06.2022 ввела следующие меры 
[1,2]: 

- запрет ввоза на территорию Российской 
Федерации, а также транзит по ее территории лю-
бых грызунов (живых и мертвых (в корм живот-
ным), за исключением лабораторных животных и 
возвращающих на территорию Российской Феде-
рации ранее вывезенных грызунов-питомцев; 

- запрет на ввоз на территорию Российской 
Федерации, а также транзит по ее территории лю-
бых приматов, за исключением лабораторных жи-
вотных и возвращающих на территорию Россий-
ской Федерации ранее вывезенных приматов (пи-
томцев); 

- осуществлять выдачу гражданам, возвра-
щающимся на территорию Российской Федера-
ции из третьих стран, предписаний о необходимо-
сти прохождении карантина питомцам (приматам 
и грызунам), с последующим обращением в Ро-
спотребнадзор.  

При ввозе приматов для лабораторных ис-
следований на территорию Российской Федера-
ции, в период карантинирования в стране экспор-
тере, в дополнение к Единым ветеринарно-сани-
тарным требованиям, предъявляемым к товарам, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденных Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18.06.2010 № 317, должны проводиться 
лабораторные исследования на исключение воз-
будителя вируса оспы обезьян, а также в период 
карантинирования на территории Российской Фе-
дерации, территориальным управлениям Рос-
сельхознадзора, совместно с ветеринарными 
управлениями субъектов Российской Федерации 
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обеспечить проведение карантинных мероприя-
тий, отбор образцов проб от каждой поступающей 
партии приматов и отправку их в аккредитованные 
лаборатории за счет владельца животных. 

В отношении поступающих грызунов для 
лабораторных исследований, необходимо прово-
дить лабораторные исследования на оспу обе-
зьян выборочно. Кроме того, территориальным 
управлением обеспечить контроль за исполне-
нием лабораторных исследованиями и их учет. В 
случае выявления положительных результатов 
лабораторных исследований, незамедлительно 
информировать Россельхознадзор. 

В период карантинирования грузополучате-
лям и владельцам животных необходимо усилить 
клинический надзор за животными и при появле-
нии подозрения на заболевание информировать 
ветеринарные и медицинские службы; 

В случае отказа грузополучателя, вла-
дельца животных при их ввозе на территорию 
Российской Федерации от проведения необходи-
мых лабораторных исследований, с целью при-
остановки действующих разрешений Россель-
хознадзора на ввоз, информировать Службу уста-
новленным порядком. 

Ввоз приматов и грызунов для карантиниро-
вания и дальнейшего содержания в зоопарках, зо-
осадах, цирках и зоотеатрах также разрешается 
при соблюдении условий, перечисленных выше. 

Заключение.  
1. Рост заболеваемости у людей наблюда-

ется в Западно-Тихоокеанском регионе с начала 
2023 года, медленное снижение заболеваемости 
- в Европе и Америке, стабильные и неясные тен-
денции в Африке из-за несоответствий в отчетах, 
а также спорадические случаи в странах Восточ-
ного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии.  

По линии заболевания людей, - ситуация 
остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора. 

2. Случаи среди животных – официально 
зарегистрированы только в Африке (ДРК и Каме-
рун). 

Действующие меры по линии Россель-
хознадзора (от 02.06.2022 № ФС-КС-7/15219; от 
05.12.2022 № ФС-КС-7/32589) оцениваются как 
соответствующие настоящим рискам развития си-
туации по оспе обезьян в мире (оценка ВОЗ) и ре-
комендациям ВОЗЖ (меры не ограничивают пере-
мещения животных и товаров животного проис-
хождения и позволяют вести мониторинг ситуа-
ции).  
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ «ФЛОБЭНЗИМ»  
В РЕЖИМЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОЙ ДИАРЕИ ТЕЛЯТ 
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Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вави-
лова, Саратов, Россия 

Аннотация. 

Применение стандартных схем комплексного лечения неонатальной диареи телят (дипепсии) не обес-
печивает достаточного уровня терапевтического контроля этого заболевания, что вызывает необходи-
мость поиска, изучения и внедрения в повседневную практику вспомогательных средств усиления ос-
новного лечения (сервис-терапии). В этом качестве интерес представляют препараты системной энзи-
мотерапии - лекарственные средства с многоплановым действием.  Представленная статья информи-
рует о материалах изучения сравнительной результативности применения при неонатальной диарее 
телят полиэнзиматического препарата «Флогэнзим». Лечебные Свойства   Флогэнзима оценивались 
при основных клинических формах этого заболевания – простой и токсический, в сравнении со специ-
альным противодиарейный препаратом «Редиар». Препараты назначались в комплексных схемах те-
рапии, их основу составляли этиотропный препарат Гентаприм и антитоксический раствор Рингера-
Локка. В подопытных группах телят лечили по схеме с включением Флогэнзима, в группах контроля с 
использованием Редиара. В итоге при лечении телят с простой формой неонатальной диареи, тера-
певтический комплекс элементом которого был Флогэнзим показал одинаковую результативность со 
схемой, включавшей специальный противодиарейный препарат Редиар, в обоих случаях удалось до-
биться выздоровления всех телят прошедших 3–5-дневный курс указанных назначений (100%).  При 
токсической форме неонатальной диареи, результаты применения терапевтической схемы с Флогэн-
зимом превзошли результативность комплексного применения Редиара, по количеству вылеченных те-
лят на 5,4%, при этом в 10 раз снизив рецидивность. Эффективность комплексной терапии с примене-
нием Флогэнзима, в качестве вспомогательного средства усиления основного лечения, составила 
96,5%, относительно 91,1% в случае применения Редиара.  
Ключевые слова: неонатальная диарея телят, диспепсия, комплексный метод терапии, системная эн-
зимотерапия, полиэнзиматический препарат «Флогэнзим», противодиарейное средство «Редиар», 
«Гентамицин», раствор «Рингера-Локка».   
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Abstract.  

The use of standard regimens for the complex treatment of neonatal diarrhea of calves (dipoplia) does not 
provide a sufficient level of therapeutic control of this disease, which necessitates the search, study and intro-
duction into everyday practice of auxiliary means to enhance the main treatment (service therapy). In this 
capacity, systemic enzyme therapy preparations are of interest - drugs with multifaceted action. The presented 
article informs about the materials of the study of the comparative effectiveness of the use of the polyenzymatic 
drug "Phlogenzyme" in neonatal diarrhea of calves. The therapeutic properties of Phlogenzyme were evalu-
ated in the main clinical forms of this disease – simple and toxic, in comparison with the special antidiarrheal 
drug "Rediar". The drugs were prescribed in complex therapy regimens, they were based on the etiotropic 
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drug Gentaprim and the antitoxic Ringer-Locke solution. In the experimental groups, calves were treated ac-
cording to the scheme with the inclusion of Floganzyme, in the control groups with the use of Rediar. As a 
result, in the treatment of calves with a simple form of neonatal diarrhea, the therapeutic complex of which was 
Flogenzyme, showed the same effectiveness with the regimen that included a special antidiarrheal drug Re-
diar, in both cases it was possible to achieve recovery of all calves that underwent a 3-5-day course of these 
prescriptions (100%). In the toxic form of neonatal diarrhea, the results of the therapeutic regimen with Flogen-
zym surpassed the effectiveness of the complex use of Rediar, in terms of the number of cured calves by 
5.4%, while reducing the recurrence rate by 10 times. The efficacy of complex therapy with the use of Flogen-
zyme as an adjuvant to enhance the main treatment was 96.5%, compared to 91.1% in the case of Rediar. 
Key words: neonatal diarrhea of calves, dyspepsia, complex method of therapy, systemic enzyme therapy, 
polyenzymatic drug "Flogenzyme", antidiarrheal agent "Rediar", "Gentamicin", solution "Ringer-Locke 
For citation: Skrigolovsky N. EVALUATION OF THE ACTIVITY OF SYSTEMIC ENZYME THERAPY «FlO-
BENZYM"IN THE REGIME OF COMPLEX TREATMENT OF NEONATAL DIARRHEA OF CALVES. Agrarian 
bulletin of Primorye 2023; 4(32): 44-47 (In Russ.) 

Введение. Практика продуктивного живот-
новодства в регионах РФ имеет общие трудности, 
которые связаны с болезнями молодняка неона-
тального возраста [1,2,3,7]. В потерях поголовья 
новорожденных телят в молочно-товарных пред-
приятиях значительна роль неонатальной диареи 
телят [6,8].  

Патогенетически неонатальная диарея 
имеет мультиплекативный характер, быстро за-
хватывающий практически все физиологические 
системы органов новорожденных телят, что тре-
бует применения комплексной терапии с привле-
чением этиотропных, симптоматических, диетиче-
ских, регидратационных, противотоксических и 
других средств. [3,4,5,7]. 

Базовыми составляющими схем комплекс-
ного лечения неонатальной диареи у телят счита-
ются химиотерапевтические средства – антибио-
тики [3,4]. Однако на их основе не удалось обес-
печить достаточный уровень терапевтического 
контроля заболевания. Это вызывает необходи-
мость поиска, изучения и внедрения в повседнев-
ную практику вспомогательных средств обеспече-
ния и усиления основного лечения, так называе-
мой сервис-терапии.  

В настоящее время очевидна актуальность 
внедрения в практику ветеринарной терапии ле-
карственных средств с многоплановым дей-
ствием, позволяющим их использовать в ком-
плексном лечении диареи у новорожденных те-
лят. Таким требованиям в определенной мере мо-
гут отвечать препараты системной энзимотера-
пии, широко использующиеся в медицине, относя-
щиеся к группе гидролаз и представленные высо-
коочищенными протеиназами животного и расти-
тельного происхождения, в частности полиэнзи-
матический препарат Флогэнзим. 

Цель исследований. Повышение эффек-
тивности лечения неонатальной диареи путем ис-
пользования современных комбинированных 
фармацевтических препаратов с «сервис-тера-
певтическими свойствами» методом комплексной 
терапии, в частности энзимотерапевтического 
препарата «Флогэнзим».  

Материалы и методы исследований. В 
основу работы положены результаты производ-

ственного эксперимента, выполненного в усло-
виях молочно-товарного хозяйства с традицион-
ной технологией.  

Диагноз на неонатальную диарею – диспеп-
сию, ставился на основании клинического, пато-
логоанатомического и лабораторного анализа ма-
териала от новорожденных телят с острой пище-
варительной недостаточностью.   

Экспериментом охвачено 85 телят больных 
неонатальной диареей в возрасте 1-3 дней. Это 
поголовье, в целях получения сравнительной ин-
формации, имело два подразделения - подопыт-
ную и контрольную части, которые формирова-
лись в процессе выявления больных телят в ро-
дильном отделении, в течение всего отведенного 
для производственного эксперимента времени, 
соблюдая принцип аналогов. Подопытная часть 
поголовья больных телят состояла из 45 телят, 
контрольная из  39 голов, которые  включали 
группы телят с простой и токсической формами 
течения неонатальной диареи: подопытная - из 25 
и 20 телят соответственно; контрольная -из 21 и 
18 телят.  

В подопытной части поголовья телят, при 
основных формах течения  неонатальной диареи 
(простой и токсической), применен терапевтиче-
ский комплекс  с включением  полиэнзиматиче-
ского препарата «Флогэнзим»; (перорально, в ра-
зовой дозе из 3 таблеток на одно животное, 3 раза 
в cутки, за 1–2 часа до приема корма, ежедневно, 
до выздоровления); в контрольной части  телят 
использован комбинированный противодиа-
рейный препарат «Редиар» (внутрь в дозе 50 
грамм  в  2-х  литрах воды, трижды в день  до вы-
здоровления). Основа данных терапевтических 
комплексов была стандартной: этиотропный пре-
парат «Гентамицин» (подкожно в дозе 4 мл); анти-
токсический раствор «Рингера-Локка» (одно-
кратно внутривенно в дозе 400 мл). 

Лечение телят с неонатальным диареей 
начиналось с отмены молозива на 10 - 12 часов и 
замены его на физиологический раствор, с после-
дующим сокращением пропорции молозива в 
дневном рационе на 50% и 30%.  

Оценочными показателями сравнительной 
результативности, примененных схем лечения, 
являлись результаты клинического мониторинга в 
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подопытных и контрольных частях поголовья 
больных неонатальной диареей телят: количе-
ство выздоровевших животных, летальность в 
процессе лечения, продолжительность лечения, 
рецидивность, эффективность терапии.  

Результаты исследований.  
Наблюдение за состоянием больных неона-

тальной диареей телят в подопытной части пого-
ловья, в процессе их лечения показало, что при 
применении препарата «Флогэнзим», в группе с 
простой формой течения заболевания, на следу-
ющий сутки гастроэнтеральные проявления те-
ряли клиническую остроту, прекращалась диарея. 
У 23 телят в среднем через двое суток наблюда-
лись признаки первичной реконвалесценции. В 
результате сохранены все телята этой группы - 
100%. Среди вылеченных телят рецидивы забо-
левания не отмечены (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Результаты испытания терапевтических 
свойств препарата «Флогэнзим» на телятах подопыт-
ной части поголовья при основных формах клиниче-

ского течения неонатальной диареи у телят 
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23 23 100 0 0 2 - 3 0 

Токси-
ческая 

22 21 95,5 1 4,5 3 - 5 2 

 
В контрольной части телят, в группе с про-

стой формой течения неонатальной диареи, при 
применении в терапевтическом комплексе препа-
рата «Редиар», лечения продолжалось до трех 
дней. Первичная реконвалесценция наступала в 
основном через двое суток. Излечены все 20 те-
лят, терапевтическая эффективность составила 
100%. У 7% прошедших лечение телят имели ме-
сто рецидивы заболевания (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты испытания терапевтических 
свойств препарата «Редиар» на телятах контрольной 
части поголовья при основных формах клинического 

течения неонатальной диареи телят 
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стая 

20 20 100 0 0 2 - 3 0 

Токси-
ческая 

19 17 89,5 2 10,5 3- 5 11 

 
В процессе лечения телят при токсической 

форме неонатальной диареи, терапевтическая 

схема с применением препарата Флогэнзим поз-
волила улучшить клиническое состояние живот-
ных в основном после 3-х дней соответствующих 
медикаментозных назначений и купировать кли-
нические проявления расстройства пищеварения 
через 3-4 суток. Лечение продолжалось в течение 
3-5 дней, в результате прекращалась полифека-
ция и тонкокишечная недостаточность; исчезали 
явления эксикоза (обезвоживания) и угнетения. 
Из 22 больных неонатальной диареей телят, в 
токсической форме, выздоровел 21, терапевтиче-
ская эффективность составила 95.5%.  Среди вы-
леченных телят рецидивы заболевания отмечены 
у 2%. 

В группе контроля, лечение телят с токсиче-
ской формой неонатальной диареи привело к вы-
здоровлению 17 больных из 19. Лечение зани-
мало от 3 до 5 дней., при эффективности терапии 
- 89,5% (пало 10,5% телят). У 11% прошедших ле-
чение телят имели место рецидивы заболевания 
(табл. 2).  

Анализ полученных данных показал, что 
комплексная терапия неонатальной диареи у но-
ворожденных телят, в варианте применения  в 
схеме лечения Флогэнзима, имела схожую ре-
зультативность в сравнении с группой контроля: 
при простой форме течения этого заболевания в 
обоих группах вылечено 100% животных, продол-
жительность лечения была одинакова (3 – 5 
дней); при токсической форме эффективность те-
рапии, в опытной группе, в сравнении с ее уров-
нем в контрольной, имела разницу в 6,0%  (95,5%  
против  89,5 %), при меньшей рецидивности  (в 10 
раз).  

Таким образом фармацевтическая форма 
«Флогэнзим» в испытанной нами терапевтической 
схеме, имеет определенный потенциал в повыше-
нии результативности лечения телят молозивного 
периода при острой патологии желудочно-кишеч-
ного тракта - неонатальной диарее. 

Заключение. Включение в комплексную 
схему лечения неонатальной диареи телят препа-
рата «Флогэнзим» стабилизировало патологиче-
ский процесс при простой форме заболевани в 
100% случаев и токсической у 95,5% новорожден-
ных телят. 

Данная схема с первого дня лечения проде-
монстрировала купирующее воздействие на кли-
нические проявления неонатальной диареи у 
большинства подопытных телят, которое продол-
жалось в течении всего назначенного терапевти-
ческого курса и завершалось через на 3-5 сутки 
реконвалесценцией. 

Полученные результаты есть основания 
расценивать как свидетельство проявления энзи-
мотерапевтического потенциала фармацевтиче-
ской формы «Флогэнзим» при острой патологии 
желудочно-кишечного тракта у телят и возможно-
сти повышения результативности лечения неона-
тальной диареи. 
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СЛУЧАИ СЛОЖНЫХ ПЕРЕЛОМОВ У СОБАК КАРЛИКОВЫХ ПОРОД 
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Аннотация. 

В последние годы в России значительно увеличился интерес к карликовым породам собак. Однако 
собаки таких размеров больше подвержены переломам конечностей, чем собаки средних и больших 
размеров, из-за особенного строения скелета и некоторых генетически обусловленных факторов. В 
данной статье рассмотрены случаи сложных переломов у собак мелких пород, хирургический метод их 
лечения и особенности периода восстановления. 
Ключевые слова: перелом, собаки мелких пород, остеосинтез, ортопедия. 
Для цитирования: Теребова С.В. СЛУЧАИ СЛОЖНЫХ ПЕРЕЛОМОВ У СОБАК КАРЛИКОВЫХ ПОРОД 
/ С.В.  Теребова, А.А. Новолодская // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 4(32). - С. 48-51 

Oridinal article 

CASES OF COMPLEX FRACTURES IN SMALL BREED DOGS 

Svetlana V. Terebova, Alina A. Novolodskaya 

Primorsky State Agrarian and Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract. 

 In recent years, interest in dwarf dog breeds has increased significantly in Russia. However, dogs of these 
sizes are more prone to limb fractures than medium and large dogs due to the peculiar skeletal structure and 
some genetically determined factors. In this article the cases of complex fractures in small breed dogs, surgical 
method of their treatment and peculiarities of the recovery period are considered. 
Key words: fracture, small breed dogs, osteosynthesis, orthopedics. 
For citation: Terebova S., Novolodskaya A. CASES OF COMPLEX FRACTURES IN SMALL BREED DOGS. 
Agrarian bulletin of Primorye 2023; 4(32): 48-51 (In Russ.) 

Введение. Переломом называется частич-
ное или полное нарушение целости кости под вли-
янием каких-либо механических факторов, сопро-
вождающееся повреждением мягких тканей. К та-
ким воспроизводящим факторам относятся 
удары, падения, резкие мышечные сокращения, 
насильственное высвобождение застрявшей ко-
нечности, огнестрельные ранения и т. д. [3, 4, 6, 
10, 11]. 

Цель исследований: выявить и изучить 
случаи сложных переломов у собак мелких пород 
в условиях ветеринарной клиники «Дар» г. Влади-
восток. 

Материал и методы. Материал был собран 
в ветеринарной клинике «Дар», г. Владивосток. 
Объектом исследований стали пациенты клиники 
с переломом конечности, поступившие на лече-
ние в течение 2022 года. Проводили сбор 
анамнеза, клинический осмотр, диагноз ставили 
на основании рентген-снимков. 

Результаты исследований. По данным 
статистики, собранной в ветеринарной клинике 

«Дар» г. Владивосток, за 2022 год было зафикси-
ровано 12 случаев перелома плечевой кости и 19 
случаев перелома большеберцовой кости. Стоит 
отметить, что указанные переломы конечностей в 
30 из 31 случая были выявлены у собак мелких 
пород, таких как йоркширский терьер, джек-рас-
сел-терьер, померанский шпиц, тойтерьер, карли-
ковый пудель, чихуахуа, пинчер.  

Можно выделить несколько причин, по кото-
рым мелкие породы больше подвержены перело-
мам, чем собаки «нормальных» размеров [7, 8, 9, 
10, 11]: 

Миниатюризация - скелет мелких пород не 
соответствует объему мышечной массы, и 
нагрузка на кости становится выше; 

Несбалансированное питание - часто вла-
дельцы поощряют своих питомцев белковыми 
продуктами, что пагубно влияет на формирование 
костей скелета;  

Нарушение функции щитовидной железы - 
на фоне генетически обусловленного хрониче-
ского гипотиреоза развивается гипокальциемия.  
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Почти во всех случаях перелом конечности 
собаки происходил из-за падения с небольшой 
высоты (диван, лестница).  

Как отмечают многие практикующие ветери-
нарные хирурги, важным аспектом лечения пере-
ломов у животных является его описание и клас-
сификация специалистом, которые включают ана-
томическое местоположение, морфологию пере-
лома и его сегментов. Это позволяет эффективно 
оценить тяжесть перелома, варианты лечения и 
прогноз. Ко всем длинным костям у собак и кошек 
применяется система классификации переломов, 
принятая у людей и созданная ассоциацией по во-
просам остеосинтеза AO (Arbeitsgemeinschaft für 
Osteosynthesefragen) и адаптированная к живот-
ным АОVet [5]. Сутью данного метода, является 
классификация переломов в соответствии с бук-
венно-цифровой системой обозначения, на осно-
вании местоположения перелома, степени раз-
дробленности кости/ей, а также степени тяжести и 
прогноза перелома (например, 32-А2, рисунок 1) 
[1, 2]. 

 
Рисунок 1 - Современная алфавитно-цифровая мор-
фологическая система классификации переломов AO 
Vet. Каждой длинной кости присвоен номер: 1 = плече-
вая кость; 2 = лучевая и локтевая кости; 3 = бедро; 4 = 
большеберцовая и малоберцовая кости (голень). Каж-
дой зоне кости также присвоен определенный номер: 1 
= проксимальная зона; 2 = тело кости; 3 = дистальная 

зона. Каждый перелом дальше подразделяется исходя 
из тяжести на единичный (A), клиновидный (B) и слож-

ный (C) [1, 2].  

Основным методом лечения сложных пере-
ломов костей конечностей у собак мелких пород 
является хирургический остеосинтез - хирургиче-
ская репозиция костных отломков при помощи 
различных фиксирующих конструкций. Отказ от 
лечения приводит к неправильному срастанию 
или несрастанию, что вызывает постоянную де-
формацию суставов. У растущих собак (щенков) в 
случае перелома без смещения костных отломков 
может происходить срастание без хирургического 
вмешательства. 

Существуют принципы хирургического ле-
чения сложных переломов у собак мелких пород, 
предложенные ассоциацией остеосинтеза 
(AOVet): 

Сохранение кровоснабжения; 
Функциональная репозиция; 
Стабильная фиксация; 
Ранние активные движения. 
При разной локализации перелома приме-

няется определенный хирургический метод, но, 
тем не менее, можно выделить основные после-
довательности операции: 

оперативный доступ (скальпелем разре-
зают кожу, тупым способом разделяют мышцы и 
связки от кости, с помощью распатора отделяют 
надкостницу); 

репозиция обломков; 
установка металлоконструкции (устанавли-

вается компрессионный винт, фиксируется пере-
лом; для предотвращения ротации отлома уста-
навливается спица Киршнера). 

На рисунке 2 представлен рентген-снимок 
перелома плечевой кости у пинчера, возраст 10 
месяцев. Согласно современной классификации, 
перелом соответствует 13-А2. Проведена репози-
ция и фиксация отломка компрессионным винтом 
и спицей Киршнера (для профилактики ротации 
отлома). Отпилен локтевой бугор для большего 
удобства операции, фиксация его на спицу и про-
волочный стекляш. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рентген-снимок перелом плечевой кости, 
отлом латерального мыщелка плечевой кости, пинчер 

(10 месяцев) - спрыгнул с небольшой высоты  
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На рисунке 3 показан рентген-снимок го-
лени у собаки породы джек-рассел-терьер, воз-
раст 1 год. Согласно современной классифика-
ции, перелом соответствует 42-В1. Проведена 
фиксация перелома спицами Киршнера с наруж-
ной фиксацией спиц акрилом. 

 

 
Рисунок 3 - Рентген снимок, джек-рассел-терьер (1 

год), косой осколочный перелом средней трети голени, 
падение с лестницы  

 
Послеоперационный период у собак мелких 

пород имеет свои особенности ухода: 
После восстановления любого перелома 

необходимо, чтобы сустав сохранял свою подвиж-
ность, для избежания ригидности, обеспечения 
питания и заживления суставного хряща; 

Рекомендуется пассивное сгибание и разги-
бание сустава; 

Ограничение нагрузки на конечность - пер-
вые 4 недели стоит ограничить активность собаки 
клеточным содержанием, потом допускается не-
большая нагрузка (прогулки на поводке); 

Первые 5-7 дней требуется поддерживать 
уровень кальция в организме животного. 

Заключение. Наиболее частой причиной 
переломов у карликовых пород собак является 
травматизм. Для диагностики, правильного лече-
ния и благоприятного прогноза сложных перело-
мов у собак мелких пород необходимо рентгено-
графическое исследование. Сложные переломы 
лечат с применением остеосинтеза, заключающе-
гося в совмещении отломков костей и их стабиль-
ной фиксации имплантатами. 
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ГОЛШТИНСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ КИТАЯ 
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Аннотация. 

Китайская голштинская порода (Chinese Holstein) – одна из пород молочного скота, разводимой во мно-
гих регионах Китая. Животные отличаются устойчивостью к грубому кормлению, послушным темпера-
ментом, хорошей адаптацией, легкостью приручения, высокой конверсией корма и хорошими показа-
телями молочной продуктивности. В данной статье представлена характеристика голштинской породы, 
адаптированной к условиям Китая и особенности ведения племенной работы. 
Ключевые слова: Китайская голштинская порода, молочный скот, племенная работа, DHI (Dairy Herd 
Improvement).  
Для цитирования: ГОЛШТИНСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ КИТАЯ / 
Ф. Юй, О.Л. Янкина, Н.А. Ким, А.Н. Приходько // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 4(32). - С. 52-
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Oridinal article 

HOLSTIN CATTLE BREED IN CHINA CONDITIONS 

Fangyuan Yu1,2, Olga L. Yankina1, Natalia A. Kim1, Anna N. Prikhodko1,  

1Primorsky State Agrarian and Technological University, Ussuriysk, Russia  
2Shenyang Institute of Technology, Shenyang, China 

Abstract. 

The Chinese Holstein breed is one of the breeds of dairy cattle raised in many regions of China. Animals are 
distinguished by their resistance to rough feeding, obedient temperament, good adaptation, ease of taming, 
high feed conversion and good milk production. This article presents the characteristics of the Holstein breed, 
adapted to the conditions of China and the features of breeding work. 
Key words: Chinese Holstein breed, dairy cattle, breeding work, DHI (Dairy Herd Improvement) 
For citation: Yu F., Yankina O., Kim N., Prikhodko A. HOLSTIN CATTLE BREED IN CHINA CONDITIONS. 
Agrarian bulletin of Primorye 2023; 4(32): 52-55 (In Russ.) 

Введение. Голштинская порода — порода с 
самой высокой молочной продуктивностью, что 
определяет ее распространение по всему миру. 
Китайский голштинский скот (или китайский фриз-
ский скот) является основной молочной породой 
крупного рогатого скота в Китае. С 1870-х годов 
Китай завозил голштинских коров из Европы и Се-
верной Америки для чистопородного разведения. 
В то же время быков использовали для проведе-
ния прогрессивной гибридизации с китайским 
желтым скотом и китайским скотом саньхэ (крас-
ной и белой масти). Непрерывно импортирова-
лись быки-производители и семя для улучшения 
качества стада. В результате длительной селек-
ции получили два типа голштинизированного 
скота: черно-пестрой и красно-пестрой масти. В 
1992 году порода была официально утверждена 

как китайская голштинская порода черно-пестрой 
масти. 

Цель исследования: Основой целью ис-
следований явилось проведение аналитического 
обзора по изучению особенностей крупного рога-
того скота китайской голштинской породы, начи-
ная с истории создания породы и до настоящего 
времени и особенностей ведения племенной ра-
боты с данной породой в условиях Китая. 

Материал и методы. Во время исследова-
ния была проанализирована информация, опуб-
ликованная в периодической печати и интернет-
источниках.  

Результаты исследований. 
Голштинская порода самая распространён-

ная на земном шаре среди пород крупного рога-
того скота молочного направления. Родиной этой 
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породы считается Голландия, но все свои замеча-
тельные качества она приобрела на Американ-
ском континенте. В связи с высокой продуктивно-
стью и хорошими адаптационными способно-
стями этот скот получил широкое распростране-
ние в Северной Америке. Коровы голштинской по-
роды – крупные животные черно-пестрой или 
красно-пестрой масти [1]. 

Масть китайской голштинской породы 
черно-пестрая, с отчетливыми белыми пятнами 
на лбу, низ живота, конечности ниже коленных су-
ставов и конец хвоста преимущественно белые. 
Коровы китайской голштинской породы имеют 
тонкую, эластичную кожу и тонкие, крепкие кости. 
Все тело худощавое, с выступающими краями и 
углами, большое, упитанность довольно низкая. 
Задние конечности более развиты, чем передние, 
средняя часть туловища относительно развита, 
подкожная жировая клетчатка развита слабо, 
очертания угловатые, голова и шея более нежные 
и относительно небольшие, линия верха и линия 
живота образуют треугольник [5].  Тело коровы 
вписывается в треугольник, живот объемистый, 
вымя чашеобразное, с хорошо развитыми ве-
нами.  

 
Таблица 1 - Масса тела и размер тела взрослого круп-

ного рогатого скота китайской голштинской породы 

Пол Масса (кг) Высота в холке 
(см) 

Косая длина ту-
ловища (см) 

Бык  900-1200 150-175 190-210 

Корова  550-750 135-155 165-175 

 
Сезонность отелов у голштинских коров не 

выражена. Быки становятся половозрелыми в 
возрасте 10-12 месяцев и могут быть оценены на 
качество спермы в возрасте 13-17 месяцев. После 
18-месячного возраста при высокой оценке быки 
используются для получения замороженного се-
мени. Средний объем эякулята составляет 5-8 мл, 
а продолжительность использования составляет 
8-9 лет. Коровы достигают половой зрелости в 
возрасте 11-12 месяцев. У коров ярко выражен-
ные признаки охоты. Цикл течки составляет 18-21 
день, а продолжительность течки 10-24 часа. 
Обычно первая случка происходит в возраст 15-
18 месяцев при живой массе более 380 кг. Срок 
стельности 282-285 дней, возраст первого отела 
24-27 месяцев. При нормальных условиях корм-
ления и содержания вероятность плодотворного 
осеменения коров составляет более 55 %, выход 
телят более 85 %, средний интервал между оте-
лами составляет 13-14 мес, сохранность телят со-
ставляет 97%-98%. 

Китайская голштинская порода – современ-
ная порода молочного скота, выведенная в Китае. 
Они распространены в различных регионах Китая, 
в основном в Северо-Восточном Китае, Северном 
Китае и Северо-Западном Китае, в основном во 
Внутренней Монголии, Хэйлунцзяне, Хэбэе, 
Шаньдуне, Синьцзяне, Нинся и других местах. 
Разведение голштинского скота в Китае восходит 

к середине 19 века, когда европейские бизнес-
мены и миссионеры проникли в Китай, часть 
голштинского скота была завезена из России, Ни-
дерландов, Германии и т.д. Для увеличения коли-
чества молочных коров использовали чистокров-
ных голштинских быков - скрещивали китайский 
местный желтый скот [6]. Длительная селекцион-
ная работа постепенно сформировала популяцию 
молочных коров с постоянными характеристи-
ками, высокой производительностью, стабильным 
генетическим потенциалом и хорошей адапта-
цией, что стало основой для разведения китай-
ских голштинских коров.  

Из-за различных типов импортных голштин-
ских быков и местных коров в процессе разведе-
ния китайского голштинского скота, а также разли-
чий в условиях кормления, размер китайского 
голштинского скота делится на три типа: крупный 
(136 см в холке), средний (133 см в холке) и мел-
кий (130 см в холке) [4]. 

На сегодняшний день работа по разведе-
нию крупного рогатого скота китайской голштин-
ской породы ведется по следующим направле-
ниям: регистрация племенных животных, опреде-
ление молочной продуктивности, оценка потом-
ства, определение типа телосложения, определе-
ние генома и генетической оценки. Китайский 
центр данных по молочному скоту собрал в общей 
сложности 1238 миллиона записей о родословных 
зарегистрированных коров голштинской породы, 
5427 записей о родословных китайских быков и 
64000 записей о родословных иностранных бы-
ков. В общей сложности по всей стране было со-
здано 32 измерительных центра DHI (Dairy Herd 
Improvement) для селекционного контроля каче-
ства молока, в которых собрано более 40 милли-
онов единиц данных. Применяется информация 
маркера SNP, охватывающую геном, позволяю-
щая оценивать генетический эффект всех хромо-
сомных сегментов генома на основе теории 
неравновесного сцепления генов, а затем прогно-
зировать генетическую ценность, осуществлять 
ранний отбор, достоверный отбор племенных бы-
ков на 3 года раньше по возрасту.  

С 2012 года Китайская молочная ассоциа-
ция для изучения всего генома быков голштин-
ской породы использует базовую популяцию мо-
лочных коров и технологическую платформу от-
бора генома, созданную в Китае, также исполь-
зует модель и для оценки при проведении ежегод-
ного национального генетического тестирования 
быков китайской голштинской породы.  

 В настоящее время генетический материал 
иностранного голштинского скота поступает на ки-
тайский рынок в основном в следующих видах:  

-закупка импортных быков для разведения в 
Китае и производства замороженной спермы (из 
Австралии);  

-закупка замороженной спермы импортных 
быков напрямую из США, Канаде, Австралии и Но-
вой Зеландии,  
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-закупка эмбрионов и поиск крупного рога-
того скота-реципиента в Китае для воспроизвод-
ства.  

Каждый из вариантов имеет свои преиму-
щества и недостатки. Первый вариант – может 
применяться при улучшении скота, но закупка бы-
ков имеет высокую стоимость, время качествен-
ного улучшения длительное, риск высокий. Кроме 
того, их генетическое качество относительно низ-
кое. Второй - преимущество замороженной 
спермы в том, что ее стоимость низка и ее легко 
хранить, но она сохраняет только одностороннюю 
генетическую информацию отца. Третий вариант 
- эмбрионы имеют то преимущество, что можно 
контролировать пол получаемого потомства, ге-
нетический потенциал относительно высок, но 
для получения жизнеспособного теленка муж-
ского пола в среднем используется 9 эмбрионов, 
поэтому выходит очень высокая стоимость.  

Количество дочерей крупного рогатого 
скота от завезенного генетического материала до-
стигло 873000 в Китае, распределенных в 2382 
стадах в 26 регионах, включая Пекин, Тяньцзинь, 
Хэбэй, Шаньси, Внутреннюю Монголию, Ляонин, 
Хубэй и Хунань. 

После многих лет практики было доказано, 
что проведение оценки качества потомства быков 
является для Китая основным методом отбора 
высококачественных быков и улучшения генети-
ческого качества стад крупного рогатого скота. Ос-
новные племенные аспекты при разведении 
голштинской породы - организация проверки каче-
ства потомства быков, искусственное осеменение 
и совершенствование метода оценки племенной 
ценности (усовершенствованные методы оценки 
племенной ценности повышают точность отбора). 

Оценка продуктивности молочных коров со-
стоит из определения количества и состава мо-
лока лактирующих коров. Это основная работа по 
улучшению поголовья молочных коров. DHI (Dairy 
Herd Improvement) представляет собой организа-
цию, контролирующую продуктивность молочных 
коров [3]. DHI позволяет организовать   научное 
руководство управлением стадами крупного рога-
того скота, увеличить надои коров и экономиче-
скую эффективность, а также проводить работу 
по генетическому улучшению стад молочных ко-
ров. 

При общих условиях кормления крупного 
рогатого скота китайской голштинской породы 
удой коров за 305 дней обычно составляет более 
5000 кг по первой лактации, более 6000 кг по вто-
рой и более 6300 кг по третьей лактации. Средний 
процент жира - 3,4%-3,7% жира, молочного белка 
- 2,8%-3,2%. По данным обследования молочной 
продуктивности почти 8000 коров-первотелок при 
хороших условиях кормления и содержания и вы-
соким генетическим потенциалом за 305 дней 
дали  7965±1398 кг, при этом жирность молока со-
ставила 3,81%±0,57 %, а молочного белка - 3,15% 
± 0,39% [2, 7]. 

Вывод. Крупный рогатый скот местной ки-
тайской породы обладает хорошей стрессоустой-
чивостью и адаптацией к грубому кормлению, но 
у него низкая молочная продуктивность и высокие 
затраты корма. Для улучшения продуктивных ка-
честв была проведена гибридизация местного 
скота с завезенным импортным голштинским ско-
том. В результате длительной селекции была вы-
ведена порода крупного рогатого скота с высокой 
молочной продуктивностью – китайская голштин-
ская порода. Создание в Китае DHI –центров 
(Dairy Herd Improvement) позволяет управлять се-
лекционно-генетическим процессом и контроли-
ровать качества молока были созданы центры. 
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Научная статья 
УДК 630*5 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯБЛОНИ ЯГОДНОЙ И ХАРАКТЕРИСТИКА  
УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ ВИДА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Татьяна Андреевна Андросова, Людмила Юрьевна Острошенко 

Приморский государственный аграрно-технологический университет, Уссурийск, Россия 

Аннотация. 

Статья посвящена изучению яблони ягодной (Мalus baccata Borch.) на территории Тернейского лесни-
чества Приморского края. Исследованы ее таксационные характеристики в различных лесораститель-
ных условиях (полнота, бонитет, возраст, высота и диаметр ствола), а также цветение и плодоношение. 
При проведении наших исследований, в Тернейском районе яблоня ягодная была изучена в различных 
типах леса, в которых были заложены две пробные площади по общепринятым в таксации и лесо-
устройстве методикам. Установлено, что яблоня ягодная отмечена в простых одноярусных насажде-
ниях с низкими классами бонитета, где она участвует в составе древостоя в пределах 10-20%, хотя 
иногда в нижних частях пологих склонов встречались лесные сообщества, где эта цифра доходила до 
40%. Однако яблоня встречается не повсеместно, а эпизодически. Установлено, что экземпляры яб-
лони ягодной имеют высоту от 8 до 14 м и диаметр от 10 до 12 см. Наиболее обильно цветет, плодо-
носит и прирастает яблоня в хорошо освещенных местах.  
Ключевые слова: яблоня ягодная, полнота, бонитет, возраст, высота, диаметр. 
Для цитирования: Андросова Т.А. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯБЛОНИ ЯГОДНОЙ И ХАРАК-
ТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ ВИДА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ / Т.А. Андросова, Л.Ю. Острошенко // Аграрный вестник Приморья. - 2023. - № 4(32). - С. 56-59 

Oridinal article 

ECOLOGICAL FEATURES OF THE BERRY APPLE TREE AND CHARACTERISTICS  
OF THE SPECIES GROWING CONDITIONS IN THE NORTH-EASTERN PART OF PRIMORSKY KRAI 

Tatyana A. Androsova, Lyudmila Yu. Ostroshenko 

Primorsky State Agrarian and Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract. 

The article is devoted to the study of berry apple tree (Malus baccata Borch.) on the territory of the Terneysky 
forestry of Primorsky Krai. Its taxational characteristics in various forest vegetation conditions (forest density, 
bonitet, age, height and diameter of the trunk), as well as flowering and fruiting were studied. During our re-
search, in the Terney district, the berry apple tree was studied in various types of forest, in which two sample 
plots were laid according to generally accepted methods in taxation and forest management. It has been es-
tablished that the berry apple tree is found in simple single-storey plantations with low bonitet classes, where 
it participated in the composition of the forest stand in the range of 10-20%, although sometimes in the lower 
parts of gentle slopes there are forest communities, where this figure reaches 40%. However, the apple tree 
is not found everywhere, but sporadically. It has been established that the specimens of the berry apple tree 
have a height of 8 to 14 m and a diameter of 10 to 12 cm. The apple tree blooms, bears fruit and grows most 
abundantly in well-lit places. 
Key words: berry apple tree, forest density, bonitet, age, height, diameter. 
For citation: Androsova T., Ostroshenko L. ECOLOGICAL FEATURES OF THE BERRY APPLE TREE AND 
CHARACTERISTICS OF THE SPECIES GROWING CONDITIONS IN THE NORTH-EASTERN PART OF 
PRIMORSKY KRAI. Agrarian bulletin of Primorye 2023; 4(32): 56-59 (In Russ.) 

Введение. Богатейшая флора нашей 
страны насчитывает около 21 тыс. видов высших 
растений, являющихся важнейшими природными 

источниками получения лекарственных и пище-
вых средств. Любой древесно-кустарниковый вид 
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обладает биологическими и экологическими свой-
ствами. Такие свойства и требования вида в сово-
купности предопределяют роль древесно-кустар-
никовой породы в лесообразующем процессе, а 
также оказывают влияние на взаимодействие ви-
дов в пределах фитоценоза, ограничивают или 
способствуют произрастанию в различных при-
родно-климатических условиях, а также опреде-
ляют практическую ценность как для животного 
мира, так и для человека.  

Род яблоня (Malus Mill.), обладая множе-
ством положительных свойств, в настоящее 
время является недостаточно изученным, по-
этому нами намечены работы по исследованию 
представителей рода на территории северо-во-
сточной части Приморского края для установле-
ния биологических и экологических особенностей. 

На территории Приморского края произрас-
тает два вида яблони: Я. ягодная (M. baccata (L.) 
Borkh.) и Я. маньчжурская (M. mandshurica 
(Maxim.) Kom.). Яблоня ягодная отличается об-
ширным естественным ареалом. Так, в Приморье 
распространена почти повсеместно, охватывая 
северную, центральную и южную части края. Вид 
также можно встретить в Хабаровском крае, Амур-
ской области, Забайкалье и Восточной Сибири, 
тогда как яблоня маньчжурская встречается 
только в южных районах Приморского края [3]. Как 
можно заметить из краткой характеристики ареа-
лов произрастания двух видов, яблоня ягодная 
охватывает наибольший ареал, по сравнению с 
маньчжурской, что объясняется большей морозо-
стойкостью и неприхотливостью к климатическим 
условиям. Как известно из литературных источни-
ков [2-4], яблоня ягодная растет одиночно или 
группами в пойменных местах (долины рек, увалы 
и т.д.) и высоко на склоны не поднимается. Ряд 
исследователей при описании лесов Приморья 
отмечали присутствие яблони ягодной в сложных, 
многоярусных насаждениях с невысокой полнотой 
и классом бонитета в 3 ярусе, относящихся к до-
линному кустарниково-разнотравному кедровнику 
с ильмом и ясенем.  

Целью исследований явилось изучению 
яблони ягодной в различных лесорастительных 
условиях Тернейского лесничества Приморского 
края.  

Исходя из поставленной цели, решались 
следующие задачи: 

- изучить таксационные характеристики яб-
лони ягодной (полнота, бонитет, возраст, высота 
и диаметр ствола); 

- изучить цветение и урожайность яблони. 
Материалы и методы. Полевые работы 

осуществлялись в Тернейском районе Примор-
ского края в различных типах леса, в которых 
были заложены пробные площади по общеприня-
тым в таксации и лесоустройстве методикам: бе-
лоберезово-смешанном (ПП-1-2023) и дубняке ку-
старниково-разнотравном (Пп-2-2023), заложен-
ные Тернейском участковом лесничестве. 

Для определения морфологических (такса-
ционных) признаков яблони ягодной, а также уста-
новления связи между парами признаков на проб-
ной площади у всех экземпляров измерялись вы-
сота и диаметр на высоте груди.   

У всех измеренных деревьев яблони были 
вычислены основные и статистические показа-
тели по методу малой выборки: среднеарифмети-
ческое значение (Х), основная ошибка среднего 
значения (mx), среднеквадратичное отклонение 
(G), коэффициент изменчивости (С), показатель 
точности опыта (Р) [1]. 

Результаты и обсуждение. В белобере-
зово-смешанном типе леса IV класса бонитета яб-
лоня произрастала в нижней части пологого 
склона, где наблюдалось временное увлажнение 
почвы. Количество живых деревьев яблони соста-
вило 28 шт./га, возраст находился в пределах 40 
лет, высота – 10,1 м, диаметр – 10,2 см. Цветение 
яблони в данном месте произрастания доста-
точно слабое, а плодоношение в период учета 
практически отсутствовало, характеризуясь лишь 
отдельными, единичными плодами на ветках в 
верхней части кроны. Подлесок немногочислен-
ный и представлен в основном боярышником пе-
ристонадрезным, чубушником и др. В дубняке ку-
старниково-разнотравном IV класса бонитета яб-
лоня занимает нижнюю и среднюю часть склона с 
хорошо дренированными почвами. Число экзем-
пляров яблони составляло 64 шт./га, средний воз-
раст которых равнялся 45 годам, высота 12 м, 
диаметр 8,9 см. Яблоня здесь в основном сосре-
доточена в существующих «естественных окнах» 
и имеет искривленные, скрученные древесные 
стволы, но в весенний период наблюдается 
обильное цветение и удовлетворительное плодо-
ношение осенью. Подлесок преимущественно 
сложен из лещины и клена маньчжурского. 

Более подробная характеристика условий 
произрастания яблони ягодной, а также основные 
таксационные показатели изучаемого вида и 
всего древостоя на заложенных пробных площа-
дях, приводится в таблице 1. 

Как можно заметить из данных таблицы 1, 
яблоня отличается многообразием условий про-
израстания. По данным Н.В. Усенко [3], яблоня 
ягодная предпочитает богатые лесные, доста-
точно влажные и дренированные почвы пологих 
склонов. По нашим данным, яблоня ягодная спо-
собна произрастать как на влажных, так и на уме-
ренно сухих (с переменной влажностью) почвах.  

В местах наших работ яблоня ягодная отме-
чена в простых одноярусных насаждениях с низ-
кими классами бонитета, где она участвовала в 
составе древостоя в пределах 10-20%, хотя ино-
гда в нижних частях пологих склонов встречались 
лесные сообщества, где эта цифра доходила до 
40%. Однако яблоня встречалась не повсеместно, 
а эпизодически (рисунки 1, 2). 
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Таблица 1 – Таксационная характеристика насаждений с участием яблони ягодной в условиях Тернейского 
участкового лесничества 

Пробная 
пло-

щадь, га 

Географическое положе-
ние, экспозиция, крутизна 

Тип леса 
Состав дре-

востоя 
Пол-
нота  

Бо-
ни-
тет 

Число 
стволов 

шт/га 
в т.ч. яб-

лоня 

Средние таксационные по-
казатели преобладающей 

породы/яблони 

возраст, 
лет 

высота, 
м 

диаметр, 
см 

1-2023 
0,25 га 

Тернейский район, окр. 
пос. Терней, нижняя 

часть склона юго-восточ-
ной экспозиции 

бело- бере-
зово- сме-
шан- ный 

5Бб3Т1Км 
1Яя+Ил 

0,5 IV 
256 
28 

50 
40 

14,1 
10,1 

20,4 
10,2 

2-2023 
0,25 га 

Тернейский район, окр. 
пос. Терней, нижняя и 

средняя часть склона юж-
ной экспозиции 

кустар- ни-
ково- разно-

трав- ный 
дубняк 

8Д2Яя+Ил 0,7 IV 
891 
64 

90 
45 

15,5 
12,0 

26 
8,9 

 
Таким образом, яблоня ягодная предпочи-

тает расстроенные насаждения    с невысокой 
полнотой, на склонах с богатыми, достаточно 
увлажненными бурыми почвами. Состояние яб-
лони в исследуемых местах следует считать удо-
влетворительным, при этом процент встречаемо-
сти в насаждениях не превышал 10-20%, хотя не-
редко нами были отмечены так называемые «био-
группы», сформированные из яблони ягодной, что 
объясняется некоторыми биологическими осо-
бенностями вида – достаточно хорошим семен-
ным и вегетативным размножением.  

 
Рисунок 1 – Участие яблони ягодной в составе 

 кустарниково-разнотравного дубняка 

 
Рисунок 2 – Участие яблони ягодной в составе  

бело- березово-смешанном типе леса 

 
Все таксационные данные, полученные по-

сле расчетов основных статистических показате-
лей, приведены в таблице 2. 

Немаловажным вопросом в познании био-
логических свойств являются морфологические 
признаки деревьев, такие как возраст, высота и 
др., а также жизненная форма. Известно, что яб-
лоня ягодная – это дерево от 8 до 17 м высотой и 
диаметром 15-25 см на уровне корневой шейки. 

 
Таблица 2 – Статистическая характеристика рядов распределения высоты и диаметра яблони ягодной 

№ пробной 
площади 

Признак 
Статистические показатели 

Х mx G C P Min Max 

Пп №1-2023 
Высота ствола, м 12,7 4,8 2,7 21,7 8,2 8,6 16,6 

Диаметр на 1,3 см 15,4 5,8 6,2 40,1 15,1 8,1 25,0 

Пп №2-2023 
Высота ствола, м 13,0 2,5 2,8 22,0 4,2 9,0 16,5 

Диаметр на 1,3 см 10,7 2,1 3,3 30,5 5,9 6,2 17,0 

 
Нашими исследованиями при пересчете 

пробных площадей получены основные метриче-
ские данные, характеризующие размеры изучае-
мого вида. Так, экземпляры яблони ягодной 
имели высоту от 8 до 14 м и диаметр от 10 до 12 
см. 

Как показали наши исследования, плодоно-
шение вида, его обильность зачастую зависит от 
освещенности, степени повреждения вредите-
лями, болезней (как все представители семейства 
Розовые может легко повреждаться) и погодных 
условий в момент цветения и образования завя-
зей. Наиболее обильно цветет, плодоносит и при-
растает в хорошо освещенных местах. Близость 
населенных пунктов также оказывает влияние на 

состояние мест произрастания вида. Так, нами от-
мечены экземпляры, у которых наблюдалось по-
вреждение коры от пожаров, а также обломанные 
ветви.   

Выводы. Таким образом, установлено, что 
яблоня ягодная отмечена в простых одноярусных 
насаждениях с низкими классами бонитета, где 
она участвует в составе древостоя в пределах 10-
20%, хотя иногда в нижних частях пологих склонов 
встречаются лесные сообщества, где эта цифра 
доходила до 40%. Однако яблоня встречается не 
повсеместно, а эпизодически. Установлено, что 
экземпляры яблони ягодной имеют высоту от 8 до 
14 м и диаметр от 10 до 12 см. Наиболее обильно 
цветет, плодоносит и прирастает яблоня в хорошо 
освещенных местах.  

4 78 18

0 20 40 60 80 100

%

Ильм мелколистный Дуб монгольский Прочее

49 10 2 29 10

0 20 40 60 80 100

%
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КОРА ИЛЬМА ЛОПАСТНОГО ULMUS LACINIATA (TRAUTV.)  
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Аннотация. 

 Обгладывание коры благородным оленем Cervus elaphus L. оказывает значительное влияние на со-
стояние лесных экосистем по всему ареалу этого вида копытных. На всем протяжении своего ареала 
благородные олени употребляют в пищу кору более, чем 20 видов деревьев, часто нанося значитель-
ный ущерб лесному хозяйству. На юге Дальнего Востока России изюбрь в осенне-весенний период 
питается корой ильмов Ulmus sp. Однако в научных работах, посвященных экологии изюбря C. e. 
xanthopygus (M.-E.), отсутствуют количественные оценки изъятия коры ильмов этим оленем. В нашей 
статье впервые приведены количественные данные по влиянию такого пищевого поведения оленей на 
древостой лесов Приморского края. Изюбрями в основном повреждается подрост и молодые деревья 
с диаметрами на высоте груди 0.5–7.4 см (m=3.75±0.069) возрастом до 40 лет. Площадь повреждения 
коры подроста ильма лопастного составила 0.01–0.45 м2 (m=0.11±0.096 м2 n=249). С крупных деревьев 
изюбри при этом съедали больше коры по площади в среднем при пересчете на одно дерево. 
Ключевые слова: обгладывание коры, Cervus elaphus xanthopygus, изюбрь, Приморский край, Даль-
ний Восток, Ulmus laciniata, ильм лопастный. 
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Oridinal article 

BARK OF ULMUS LACINIATA (TRAUTV.) MAYR  
IN THE DIET OF CERVUS ELAPHUS XANTHOPYGUS (MILNE-EDWARDS) 

Dmitry A. Belyaev1, Mikhail V. Maslov2 

1Primorsky State Agrarian and Technological University, Ussuriysk, Russia;  
2Federal Scientific Center for Terrestrial Biota Biodiversity of East Asia, Far Eastern Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Vladivostok, Russia. 

Abstract.  

The bark stripping by red deer has a significant impact on the state of forest ecosystems throughout the range 
of this ungulate species. Range wide red deer eat the bark of more than 20 species of trees, often causing 
significant damage to forestry. In the south of the Russian Far East, Manchurian red deer Cervus elaphus 
xanthopygus in the autumn-spring period feed on the bark of elms Ulmus sp. However, in scientific works 
devoted to the ecology of Manchurian red deer, there are no quantitative estimates of the removal of the bark 
of elms by this ungulate. This article presents for the first-time quantitative data on the influence of such feeding 
behavior of deer on the forest stand of Primorsky Krai. Manchurian red deer mainly damage undergrowth and 
young trees with diameters at breast height 0.5-7.4 cm (M=3.75±0.069, n=249) up to 40 years old. The area 
of damage to the bark of the undergrowth of Ulmus laciniata was 0.01-0.45 m2 (M=0.11±0.096, n=249). At the 
same time, the deer ate more bark from large trees by area on average when converted to one tree. 
Key words: bark stripping, debarking, Primorskiy Krai, Russian Far East, Cervidae. 
For citation: Belyaev D., Maslov M. BARK OF ULMUS LACINIATA (TRAUTV.) MAYR IN THE DIET OF CER-
VUS ELAPHUS XANTHOPYGUS (MILNE-EDWARDS). Agrarian bulletin of Primorye 2023; 4(32): 60-66 (In 
Russ.) 
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Введение. В лесных экосистемах Примор-
ского края (юг Дальнего Востока России) взаимо-
связь «лесная растительность – копытные-денд-
рофаги – крупные хищники» является наиболее 
показательной экологической цепью. По ее состо-
янию можно судить об устойчивости всей экоси-
стемы в целом [1]. Дикие представители семей-
ства Оленьи Cervidae не только являются важней-
шим элементом лесных экосистем юга Дальнего 
Востока России, но и основным объектом охоты в 
регионе. Поэтому большое значение имеет опре-
деление экологически оптимальной плотности 
населения диких копытных, а также их взаимоот-
ношения с лесной растительностью. Эти живот-
ные являются дендрофагами, так как большую 
часть года их рацион составляют в основном по-
беги древесно-кустарниковой растительности [1]. 

Питание диких копытных на юге Дальнего 
Востока в целом и в Приморском крае представ-
лено в многочисленных публикациях и разделах 
монографий [1-9 и др.]. Однако, в основном, эти 
работы касаются поедания разными видами оле-
ней веточного корма в зимний период. Такой ас-
пект пищевого поведения оленей, как обгладыва-
ние коры, обычно упоминается лишь вскользь. 

Обгладывание коры (bark stripping, debark-
ing) – это пищевое поведение, при котором живот-
ное снимает и, как правило, поедает кору со 
ствола и крупных ветвей деревьев и подроста 
[10]. Это явление очень характерно для многих 
представителей семейства Оленьи, прежде всего 
для лося Alces alces L. и благородного оленя Cer-
vus elaphus L., и этому аспекту, а также влиянию 
обгладывания коры на состояние древостоя по-
священо довольно большое количество публика-
ций [10-15 и др.]. 

Научных работ, посвященных количествен-
ной оценке изъятия коры деревьев и влиянию та-
кого пищевого поведения оленей на древостой 
лесов Приморского края, нами не обнаружено. Ав-
торы публикаций обычно просто констатируют 
факт того, что кора является пищевым объектом 
изюбря на юге Дальнего Востока в ранневесенний 
период [1-6]. Целью нашей работы была каче-
ственная и количественная оценка обгладывания 
коры ильма лопастного (горного) Ulmus laciniata 
(Trautv.) изюбрем Cervus elaphus xanthopygus (M.–
E.) на юге Приморского края. 

Материалы и методы. Исследования про-
водились в апреле – июне 2021 года на юге При-
морского края в Уссурийском городском округе на 
территории лесного участка Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной академии в 
окрестностях с. Каменушка – в Баневуровском 
участковом лесничестве Уссурийского лесниче-
ства (кварталы 52 и 53) (N 43°37′23′′, E 132°13′50′′) 
(Рис. 1).  

11 апреля 2021 года на северном склоне до-
лины р. Комаровка (высота 170–270 м н.у.м.) были 
обнаружены многочисленные поеди коры стволов 
ильма лопастного Ulmus laciniata (Trautv.). Здесь 
же найдено большое количество зимнего помета 

изюбрей. Нами был исследован участок, на кото-
ром встречались ильмы с поврежденной корой, 
его площадь составила 13 га, здесь была зало-
жена пробная площадь. Древостой двухъярусный, 
представляет собой многопородный кедрово-ши-
роколиственный лес из кедра корейского Pinus 
koraiensis Ziebold & Succ., березы ребристой Bet-
ula costata (Trautv.), ясеня маньчжурского Fraxinus 
mandshurica Rupr., лип амурской Tilia amurensis 
Rupr., маньчжурской T. mandshurica Rupr. & 
Maxim. и Таке T. taquetii C.K. Schneid., ореха мань-
чжурского Juglans mandshurica Maxim., пихты 
цельнолистной Abies holophylla Maxim., ильма ло-
пастного Ulmus laciniata (Trautv.), дуба монголь-
ского Quercus mongolica Fisch. ex. Ledeb., бархата 
амурского Phellodendron amurense Rupr. 

 

 
Рисунок 1 – Расположение пробной площадки. Окрест-
ности с. Каменушка, Уссурийский городской округ, При-
морский край. На врезке показан район исследований 

 
Второй ярус представлен кленами мелко-

листным Acer mono Maxim. и маньчжурским A. 
mandshurica Maxim., грабом сердцелистным 
Carpinus cordata Blume, трескуном амурским 
Syringa amurensis Rupr., черемухой Маака Padus 
maackii Rupr., вишней Максимовича Cerasus 
maximowiczii (Rupr.). Полнота древостоя состав-
ляет 0.5–0.7. Богатый подлесок состоит из чубуш-
ника тонколистного Philadelphus tenuifolius Rupr. & 
Maxim., жимолостей раннецветущей Lonicera 
praeflorens Batal., золотистой L. chrysantha Turcz. 
ex. Ledeb., и Маака L. maackii (Rupr.) Maxim., эле-
утерококка колючего Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. & Maxim.) Maxim., аралии высокой Aralia 
elata (Miq.) Seem., кленов зеленокорого Acer 
tegmentosum (Maxim.) Maxim., желтого A. 
ukurunduense Trautv. & C.A. Mey и бородатого A. 
barbinerve Maxim. Хорошо развита внеярусная 
растительность, представленная лианами – ли-
монником китайским Schisandra chinensis (Turcz.) 
Baill., актинидией острой Actinidia arguta (Siebold & 
Zucc.) и коломикта A. kolomikta (Rupr. & Maxim.) 
Maxim., виноградом амурским Vitis amurensis 
Rupr. Травянистый покров составляли папорот-
ники и разнотравье. Проективное покрытие – 70–
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80%. Формула состава древостоя на пробной пло-
щади: 2К3Бж2Ям2Лп1Ор+Пц, Иг, Клм, Д, Бх, Гр. 
Доля ильма лопастного в древостое составила 
13%. 

Согласно методике Г.М. Ельского [16] были 
заложены пробные ленты шириной 2 м, на кото-
рых проводился подсчет деревьев с корой, повре-
жденной изюбрями, были измерены диаметры 
стволов поврежденных деревьев на высоте 1.3 м 
мерной вилкой. На крупных ильмах с помощью ру-
летки измерялась площадь повреждения ствола, 
с которого была снята кора. Отдельно отмечались 
деревья, «окольцованные» оленями (с которых 
кора была снята по кругу). Кроме того, была опре-
делена густота подроста ильма лопастного и про-
цент поврежденных стволиков путем закладки 130 
круговых пробных площадок 10 м2 с диаметром 
1.78 м каждая по стандартной методике [17, 18]. 
Оценка состояния подроста проводилась со-
гласно: [19]. Также был определен возраст у по-
врежденного подроста путем подсчета годичных 
колец на спилах (n=17) и у крупных деревьев взя-
тием возрастных кернов (n=5), а также по таблице 
зависимости между средним диаметром и сред-
ним возрастом древостоя [20]. 

В работе также использованы некоторые 
сведения, полученные за период 1986–2021 гг. в 
результате непосредственного участия в зимних 
маршрутных учетах и мониторинге амурского 
тигра на территории Уссурийского государствен-
ного заповедника (Уссурийский городской округ и 
Шкотовский район), а также Красноармейского, 
Надеждинского и Михайловского районов При-
морского края. 

Результаты исследований. Оценка состо-
яния подроста ильма лопастного на пробной пло-
щади показала, что его густота составляла 162 
шт./га (что соответствует категории «редкий»), из 
них повреждены были 82 шт./га, или 50.5%. Раз-
мещение подроста одиночное и групповое, рас-
пределен не вполне равномерно (встречаемость 
– 51%), средней высоты (1.2–1.5 м), переходного 
состояния качества. 

На пробной площади нами было выявлено 
повреждение коры у 259 деревьев ильма лопаст-
ного. Из них 249 стволиков составляли молодые 
деревья с диаметрами на высоте груди от 0.5 до 
7.4 см (m=3.75±0.069). Возраст поврежденного 
подроста, определенный по годовым кольцам на 
спилах, составил от 6 до 38 лет (m=17.86±3.996; 
n=17). 

Площадь повреждения коры подроста 
ильма лопастного составила от 0.01 до 0.45 м2 
(m=0.11±0.096 м2; n=249). 

Кроме подроста, на пробной площади были 
повреждены взрослые ильмы с диаметром на вы-
соте груди от 24 до 56 см (m=40.2±3.034; n=10). 
Возраст деревьев составил от 67 до 179 лет 
(m=128±9.8). 

Площадь поврежденной коры на взрослых 
деревьях ильма лопастного составила от 0.14 до 
2.20 м2 (m=1.05±0.217; n=10). 

Согласно найденным лежкам отдыха, раз-
меру и форме экскрементов, мы предполагаем, 
что группа изюбрей, обитавшая в этой лесной ста-
ции, не превышала 5 разновозрастных особей. У 
молодых ильмов в процессе кормодобывания 
изюбри поддевали кору резцами в нижней части 
ствола и тянули ее на себя, отрывая длинные уз-
кие полоски. 

У крупных деревьев они соскабливали кору, 
объедая более или менее прямоугольный уча-
сток. Нижний край съеденного участка коры нахо-
дился на высоте от 5 до 150 см от земли, верхний 
край – от 30 см до 4.0 м. (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Характер повреждений коры у крупных 

ильмов лопастных Ulmus laciniata после кормёжки изю-
брей Cervus elaphus xanthopygus. Пробная площадь. 

03.05.2021 г. Фото авторов 

 
На 53 молодых ильмах кора была съедена 

вкруговую. В дальнейшем при посещении проб-
ной площади в конце лета нами была отмечена 
гибель (усыхание) поврежденных ильмов. 

Обсуждение. Объедание коры именно 
ильма лопастного является характерной чертой 
пищевого поведения изюбря в Приморском крае. 
Так, Л.Г. Капланов [2] отмечал это явление в Си-
хотэ-Алинском государственном природном био-
сферном заповеднике, В.В. Гапонов [5] – в бассей-
нах рек Павловка, Журавлевка и Откосная в Чугу-
евском муниципальном округе. В разные годы на 
территории Уссурийского государственного при-
родного заповедника нами неоднократно встреча-
лись характерные следы повреждений ильма ло-
пастного изюбрями, и такое пищевое поведение 
было подтверждено данными с цифровых фото-
ловушек, установленных в зимних стациях живот-
ных. 

В июне 2021 года в национальном парке 
«Удэгейская легенда» (Красноармейский район) в 
долине реки Большая Уссурка близ устья реки 
Арму (N 45°45′52″, E 135°28′35″); нами также были 
отмечены единичные молодые ильмы лопастные 
с объеденной изюбрями корой. Этим же летом ха-
рактерные повреждения подроста ильма лопаст-
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ного были обнаружены в верхнем течении р. Пе-
ревозная на северо-восточном склоне горы Длин-
ная (Надеждинский район) (N 43°32′88′′; E 
132°05′99′′). 

По мнению В.В. Гапонова [1, 5] ильм горный 
«является единственным видом, кора которого 
повреждается изюбрем». Однако Л.Г. Капланов 
[2] отмечал, что эти копытные поедают также кору 
лип, осин, черемух обыкновенной и Маака, ара-
лии, чозении, ив, ясеня и даже лиственницы. То 
же отмечает и Б.А. Михайловский [3], хотя по его 
наблюдениям в Среднем Сихотэ-Алине изюбри 
поедали ветви и кору ильма сродного (= япон-
ского, долинного) Ulmus japonica (= U. propinqua) 
(Rehder) Sarg., в то время как употребления ча-
стей ильма лопастного этот автор не отмечал. Ве-
роятнее всего, что в разных частях ареала изюбрь 
может употреблять кору разных видов деревьев и 
кустарников. 

Тем не менее, на исследованной нами 
пробной площади изюбри не употребляли кору 
других древесных пород, кроме ильма лопаст-
ного, несмотря на наличие в древостое излюблен-
ных кормовых растений: ясеня маньчжурского 
Fraxinus mandshurica Rupr., липы Tilia sp., клена 
зеленокорого Acer tegmentosum Maxim., клена 
мелколистного A. mono Maxim., мелкоплодника 
ольхолистного Micromeles alnifolia (Siebold et 
Zucc.) Koehne и др. Интересно отметить, что нами 
был обнаружен крупный ясень, сломанный вет-
ром. Его мелкие ветви и кора со скелетных ветвей 
были съедены изюбрями, но на стволе кора оста-
лась нетронутой, равно как и кора у стоящих ясе-
ней. 

Следует отметить, что ильм лопастной, так 
же, как и японский, входят в рацион и другого 
дальневосточного оленя – пятнистого Cervus nip-
pon Temminck. Поедание этим копытным коры 
ильмов отмечено в Лазовском государственном 
природном заповеднике [7]. При этом объедание 
коры носило настолько массовый характер, что 
ильмы стали усыхать и выпадать из древостоя. 
Массово повреждается кора ильмов пятнистыми 
оленями в лесах островов Хоккайдо и Хонсю (Япо-
ния) [21, 22]. Исследования в долинном лесу 
Ooyamazawa показали явную пищевую избира-
тельность пятнистых оленей в отношении коры 
ильма лопастного [22]. 

Нами были выявлены интересные геогра-
фические различия в предпочтении употребления 
коры разных видов деревьев между европей-
скими подвидами благородного оленя и изюбрем. 
Как мы видим, на Дальнем Востоке кора ильмов 
является предпочитаемым ранневесенним кор-
мом для последнего. В Европе известен, по край-
ней мере, 21 вид деревьев, корой которых пита-
ется европейский благородный олень C. e. ela-
phus L. [11-15]. Несмотря на то, что в Европе рас-
пространены три вида вязов – вяз гладкий Ulmus 
laevis Pall., вяз голый U. glabra Huds. и вяз малый 
(берест) U. minor Mill. [23] – в научной литературе 
нет упоминаний о поедании коры этих деревьев 

европейским благородным оленем. Объедание 
коры деревьев нехарактерно для североамери-
канских подвидов благородного оленя (вапити) 
Cervus elaphus roosevelti Merriam и C. e. nelsoni 
(Erxleben) [13]. В США и Канаде отмечены повре-
ждения коры только у тополя осинообразного 
Populus tremuloides Michx. и ряда видов ив Salix 
sp., в основном, лишь в местах зимней концентра-
ции вапити, например, возле подкормочных пло-
щадок [24, 25]. 

Следует отметить, что поедание коры у бла-
городного оленя происходит в довольно неболь-
шой промежуток времени, однако по этому пока-
зателю данные разнятся как между разными реги-
онами, так и между древесными породами. Часто 
олени начинают есть кору с весны и продолжают 
это делать в течение всего летнего периода, но, в 
основном, это касается коры бука европейского 
Fagus sylvatica L., так как его кору проще отрывать 
от ствола в летнее время [15 и др.]. Кору других 
древесных пород, как правило, олени поедают в 
осенне-зимний период [13]. На юге Дальнего Во-
стока кора деревьев начинает поедаться изю-
брями с поздней осени [1, 2, 4]. Зимой они пере-
стают питаться корой, поскольку в это время кора 
промерзает, и ее можно оторвать от ствола с 
большим трудом. Кроме того, вероятно, изюбрь 
перестает питаться в зимнее время корой вслед-
ствие ухудшения теплового режима этого корма 
из-за замерзания в нем воды [2, 3]. Затем питание 
корой возобновляется весной, когда она оттаи-
вает на солнце, и длится до появления зеленых 
кормов [2, 4]. В нашем случае изюбри кормились 
корой ильмов явно в конце зимы – начале весны. 
Об этом свидетельствует светлая окраска обна-
жившейся древесины, хорошо видная издалека. 
Со временем места погрызов потемнели, и уже к 
лету найти объеденные стволы стало непросто. 
Об этом же свидетельствует и большое количе-
ство найденных на площадке зимних экскремен-
тов изюбря. При посещении этого участка леса в 
летнее время нам не удалось найти свежих погры-
зов коры. 

Размеры деревьев, а соответственно, и воз-
раст, также влияют на предпочтение их благород-
ными оленями [13]. Обычно олени предпочитают 
поедать кору с небольших деревьев, поскольку на 
молодых деревцах она более тонкая и менее гру-
бая. Как правило, кора поедается с деревьев с 
диаметром на высоте груди 4–20 см в возрасте до 
20 лет. В дальнейшем с увеличением возраста де-
рева, толщины и грубости коры интенсивность 
объедания снижается [4, 13]. Такая же тенденция 
наблюдалась и для пятнистого оленя в Японии 
[26]. Однако деревья старших возрастов с боль-
шим диаметром ствола не застрахованы от объ-
едания коры [2, 13]. 

Наши данные, полученные на юге Примор-
ского края, подтверждают эти наблюдения. Изю-
брями в основном повреждается подрост и моло-
дые деревья с диаметрами на высоте груди 0.5–
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7.4 см возрастом до 40 лет. Площадь поврежде-
ния коры подроста ильма лопастного составила 
0.01–0.45 м2. С крупных деревьев изюбри при 
этом съедали больше коры по площади в среднем 
при пересчете на одно дерево. Площадь повре-
жденной коры на взрослых деревьях ильма ло-
пастного составила 0.14–2.20 м2. Однако это мо-
жет быть лишь следствием небольшой доли уча-
стия ильма лопастного в древостое: изюбрям 
было проще находить более часто встречающи-
еся молодые деревца, чем отыскивать крупные 
стволы. 

Неповрежденных крупных деревьев на 
пробной площади было очень мало – не более 
трёх деревьев. Л.Г. Капланов [2] также отмечает, 
что изюбри часто едят кору с крупных деревьев 
ильма с диаметром ствола до 50 см. Вышепере-
численные данные не согласуются с данными В.В. 
Гапонова [1, 5], который отмечает, что изюбрь 
«как бы жалеет» подрост ильма и ясеня, давая 
ему вырасти. Возможно, недооценка влияния изю-
бря на подрост в данном случае связана с локаль-
ными пищевыми предпочтениями изюбря. Кроме 
того, полосы съеденной коры на крупных дере-
вьях в лесу гораздо более заметны, чем на подро-
сте, создавая иллюзию предпочтения деревьев с 
большими диаметрами. Для окончательного ана-
лиза характера пищевой особенности изюбря и 
его влияния на подрост и крупные деревья ильма 
лопастного на юге Дальнего Востока России тре-
буются дальнейшие наблюдения. 
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РАЗМЕРНО-КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТВОЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ ЧЕРНОПИХТОВЫХ 
ДРЕВОСТОЕВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Александр Николаевич Гриднев, Наталья Владимировна Гриднева  

Приморский государственный аграрно-технологический университет, Уссурийск, Россия 

Аннотация.  

Разработаны сортиментные таблицы для определения выхода различных категорий стволовой древе-
сины и деловых сортиментов для чернопихтовых древостоев южного дальневосточного лесотаксаци-
онного района. Предлагаемые таблицы разработаны в соответствии с общепринятой методикой по че-
тырехсантиметровым ступеням толщины в зависимости от поврежденности стволов дереворазрушаю-
щими грибами. Для разработки сортиментных таблиц использованы действующие стандарты на круг-
лые лесоматериалы, характеристики абсолютного действительного сбега, наличие пороков на относи-
тельных высотах стволов деревьев пихты цельнолистной в условиях юга Приморского края. Приве-
дены два варианта сортиментных таблиц для чернопихтовых древостоев с выходом по категориям 
крупности и по наименованиям основных сортиментов в процентах, с подразделением их на три под-
варианта в зависимости от качественного состояния стволовой древесины. 
Ключевые слова: пихта цельнолистная, сортиментные таблицы, пороки древесины, сортность, кате-
гории крупности, круглые сортименты. 
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ВЕСИНЫ ЧЕРНОПИХТОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ / А.Н. Гриднев, Н.В. Гриднева // 
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Oridinal article 

DIMENSIONAL AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF STEM WOOD OF BLACK FIR STANDS IN 
PRIMORSKY KRAI 

Alexander N. Gridnev, Natalia V Gridneva 

Primorsky State Agrarian and Technological University, Ussuriysk, Russia 

Abstract.  

Sorting tables for determining the yield of different categories of stem wood and business assortments for 
black fir stands in the southern Far Eastern Forest taxation region are developed. The proposed tables were 
developed in accordance with the generally accepted methodology for trunks by four-centimeter thickness 
steps depending on the damage of trunks by wood-destroying fungi. The current standards for round timber, 
characteristics of the absolute real overhang, presence of defects at relative heights of trunks of trees of needle 
fir in the conditions of the south of Primorsky Krai were used for the development of sorting tables. Two variants 
of sorting tables for black fir stands with yield by size categories and by names of main sorts in percent, with 
their subdivision into three subvariants depending on the qualitative condition of trunk wood are given. 
Key words: needle fir, assortment tables, wood defects, grade, coarseness categories, round assortments 
For citation: Gridnev A., Gridneva N. DIMENSIONAL AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF STEM 
WOOD OF BLACK FIR STANDS IN PRIMORSKY KRAI. Agrarian bulletin of Primorye 2023; 4(32): 67-74 (In 
Russ.) 

Современное состояние вопроса. Одной 
из наиболее сложных задач, с которой постоянно 
приходится сталкиваться специалистам лесного 
профиля, является оценка древесного сырья на 
корню. Если раньше при решении этой задачи ос-
новное внимание обращалось на количественные 

характеристики запасов древесины, то в настоя-
щее время на передний план все в большей сте-
пени выдвигаются качественные их показатели, 
знание которых в свою очередь, позволит более 
точно определять доходность от легально заго-
товленной древесины и ущербность от самоволь-
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ных рубок, а также от форсмажорных обстоятель-
ств, вызывающих гибель лесных массивов. Среди 
таксационных нормативов наиболее полно каче-
ственные показатели, стволовой древесины отра-
жаются в сортиментных таблицах. 

Необходимость составления сортиментных 
таблиц в условиях Приморского края для пихто-
вых древостоев обоснована В. Н. Корякиным [1], 
который, согласно таксационному районированию 
лесов Дальнего Востока, выделил их в южную 
группу. Среди пихт Дальнего Востока сортимент-
ная структура изучена у пихты белокорой [2,3], 
пихты сахалинской [4], в тоже время, для пихты 
Майра и пихты цельнолистной такие исследова-
ния не проводились. 

Таксационные таблицы, которые отражают 
сортиментную структуру древостоев, являются 
основными нормативными документами при каче-
ственной и количественной оценке лесных ресур-
сов. Толчком для составления сортиментных таб-
лиц послужило установление закономерности в 
том, что стволы одной и той же породы, имеющие 
одинаковые размерно-качественные характери-
стики дают в основном одинаковый выход дело-
вой древесины по размерам и сортности, а также 
по промышленным сортиментам. 

По мере развития лесной науки определи-
лись два направления в отечественной лесной 
таксации. Представители первого направления [5] 
предлагают пользоваться едиными таблицами и 
допускают составление местных в том случае, 
если имеется ощутимая разница в выходе дело-
вой древесины (более 5%) в лесах разных краев и 
областей.  

Сторонники второго направления [3,4,6] по-
лагают, что любые пособия для таксации древо-
стоев должны быть только «местными», т.е. отра-
жать все региональные особенности исследуе-
мых насаждений, а выход сортиментов в них дол-
жен основываться на экспериментальных данных 
раскряжевки стволов.  

Существенным вкладом в теорию и прак-
тику сортиментных оценок лесов, явились разра-
ботки Ф. П. Моисеенко [7]. Обобщая предыдущий 
опыт составления таблиц и новые теоретические 
разработки, он выделил основные положения, ко-
торые заключаются в следующем: 

- территория применения сортиментных 
таблиц определяется сферой действия объемных 
таблиц с точностью до ± 5%; 

- выбор правильного принципа определе-
ния деловой древесины, как мнение о том, что 
сортиментные таблицы должны отражать лесо-
экономические условия района, обязано уступить 
принципу правильной раскряжевки стволов и пол-
ного использования наличных запасов древе-
сины. 

Некоторые авторы [4,6] считают, что двух 
параметров для входа в сортиментные таблицы: 
диаметра и категории качества деревьев, явно не-
достаточно, и что необходимо добавить третий – 

разряд высоты. Однако в ряде исследований [8] 
убедительно доказано, что существенной раз-
ницы в выходе деловой древесины по разрядам 
высот практически нет. На преимущества сорти-
ментных таблиц, составленных в процентах, а не 
в абсолютных величинах указывали А. Г. Мошка-
лев и др. [9].  

Подводя итог изученности вопроса о разра-
ботке сортиментных таблиц, следует отметить 
необходимость изучения региональных особенно-
стей размерно-качественной структуры, и только 
на определенном этапе возможно обобщение ре-
зультатов исследований по древесной породе. 
Выход сортиментов в таблицах должен основы-
ваться на потребностях лесной промышленности 
в них, а также на принципах рационального ис-
пользования стволовой древесины, которые зави-
сят от наличия пороков и промышленной значимо-
сти самих круглых лесоматериалов. Основными 
пороками пихты цельнолистной являются: гриб-
ные поражения (гнили), сучки и пороки формы 
ствола [10,11]. 

Методика исследований и объем выпол-
ненных работ. В качестве методической основы 
для построения сортиментных таблиц нами ис-
пользовано руководство П. В. Горского [6] с до-
полнениями и изменениями, вытекающими из 
особенностей исследуемых древостоев. Экспери-
ментальный материал  представлен в количестве 
1964 шт. учетных деревьев пихты цельнолистной 
(Abies holophylla Maxim.), из них: 352 дерева сруб-
лены и размечены на 1- и 2-метровые отрубки, 
919 растущих деревьев были обмерены с помо-
щью дендрометра «Такс-1» [12], а у остальных – 
измерялись диаметр на высоте груди и высота де-
рева c использованием метода фотофиксации. 

Опытные данные группировались по 4-сан-
тиметровым ступеням толщины, учитывая сте-
пень варьирования формы древесных стволов, в 
каждой ступени измерялось по 8-10 учетных дере-
вьев. Стволы спиленных деревьев раскряжевыва-
лись на 1- или 2-метровые секции, на каждой из 
которых, обмерялись диаметры в коре и без нее с 
точностью до 0,1 см. Общая длина ствола опре-
делялась с точностью до 0,1 м. При обмере учет-
ных деревьев дендрометром «Такс-1» секции 
были произвольной длины, а количество замеров 
определялось степенью сбежистости ствола, его 
высотой, и колебалось от 6 до 12 замеров. 

Анализ литературных источников [13-16] 
позволил обосновать наиболее эффективную ме-
тодику распределения стволовой древесины на 
категории крупности, сорта и сортименты, в ос-
нове которой лежит рациональная раскряжевка. 
Для составления сортиментных таблиц предъяв-
лялись следующие требования: а) из комлевой 
части ствола лесоматериалы вырабатывались 
предельной длины; б) длина сортимента опреде-
лялась с таким расчетом, чтобы в него входила 
древесина одного и того же сорта или в редких 



Аграрный вестник Приморья. 2023. № 4(32) ________________________________________________ 
 

69 
 

случаях допускалось наличие двух соседних сор-
тов, т.е. снижение качества предполагалось 
только на один порядок; в)  при наличии в комле-
вой части ствола дровяной древесины, ее отком-
левка проводилась таким образом, чтобы макси-
мально повысить качество последующего сорти-
мента; г) каждый порок вводился в один сорти-
мент и обычно в вершинный, как менее ценный; д) 
из сучковатой части ствола (область кроны) выра-
батывались лесоматериалы, в которых сучки не 
влияют на их назначение; д) сильносбежистые и 
кривые зоны ствола раскряжевывались на более 
мелкие сортименты; е) при наличии порока, по 
размерам отвечающие низкосортной древесине, 
длина сортимента выбиралась наименьшей, а ле-
соматериалы из высокосортной древесины прини-
мались максимальной длины; ё) протяженность 
сортиментов выбиралась с таким расчетом, и та-
ким образом, чтобы максимально задействовать 
те категории крупности, которые рекомендуются 
ГОСТом, с учетом более полного использования 
менее крупных категорий древесины. 

Обсуждение полученных результатов. 
Первый вариант сортиментных таблиц, который 
дает распределение стволовой древесины по ка-
тегориям крупности и сортам [9] – это самый про-
стой и объективный тип этих нормативов.  

Деление деловой древесины на категории 
крупности и сорта осуществлялось согласно абсо-
лютному сбегу и наличия пороков независимо от 
длины получаемых отрезков. Деловая древесина 
распределялась на категории крупности по ГОСТу 
9463-88 [17] (табл.1). 

 
Таблица 1 Распределение деловой древесины по ка-

тегориям крупности 

Группа лесома-
териалов 

Толщина, см 
Градация по 
толщине, см 

Мелкие 
от 6 до 13 вклю-

чительно 
1 

Средние-2 
св. 14 до 18 

включительно 
2 

Средние-1 
св. 20 до 24 

включительно 
2 

Крупные от 26 и более 2 

 
Согласно ГОСТу 9463-88 крупная и средняя 

древесина делилась на 1-3 сорта, а мелкая отно-
сится к 1 и 2 сорту. Древесина, по качеству не удо-
влетворяющая требованиям для 3 сорта, а также 
имеющая диаметр в верхнем отрезе без коры ме-
нее 6 см относилась к дровяной. Затем у этой ка-
тегории по ОСТу 13-76-79 [18] и ГОСТу 3243-88 
[19] определялась граница между сырьем для тех-
нологической переработки и топливной древеси-
ной. Так, минимальный диаметр в верхнем отрезе 
для топливных дров равен 2,5 см в коре, а по тех-
нологическому сырью – 3,5 см без коры. В крупно-
сортной таблице (табл. 2) приводится распреде-
ление деловой древесины по категориям крупно-
сти и сортам в процентах от общего объема 

ствола. Для повышения точности определения 
выхода деловой древесины предлагается ввести 
в крупносортную таблицу дополнительные обо-
значения в виде качественных знаков «±» или 
«∓», которые означает по верхнему знаку «добав-
ление», а по нижнему – «вычитание» или наобо-
рот – «вычитание» и «добавление».  

При массовой таксации по определению вы-
хода различных категорий древесины из стволов 
пихты цельнолистной знак не учитывают, т.е. 
пользуются средними величинами, приведен-
ными в крупносортных таблицах. В иных усло-
виях, при детальной таксации каждого отдельно 
взятого дерева, данные таксационные таблицы 
можно использовать в трех подвариантах. Выбор 
подварианта зависит от степени поражения 
ствола напенными и стволовыми гнилями. 

Первым подвариантом крупносортных таб-
лиц пользуются тогда, когда ствол дерева не 
имеет повреждений внутренними гнилями, т.е. аб-
солютно здоровый, или поврежден гнилями, но их 
размеры не требуют откомлевки дровяной древе-
сины. В этом случае процент технологических или 
крупных дров там, где стоит качественный знак 
(пользуются нижними знаками), вычитается из 
итого – дровяной древесины и добавляется в де-
ловую древесину, как правило 1 сорта. Этот вари-
ант крупносортных таблиц исключает возмож-
ность занижения выхода деловой древесины у 
здоровых и малофаутных деревьев. 

Второй подвариант крупносортных таблиц 
применяют если ствол дерева пихты цельнолист-
ной поражен только напенными гнилями, размеры 
которых требуют откомлевки дровяной древе-
сины. В таком случае на качественный знак вни-
мания не обращают. 

Третий подвариант таблиц используют при 
повреждении дерева одновременно напенными и 
стволовыми гнилями, причем последние имеют 
незначительное развитие (1-2 плодовых тела) или 
при повреждении ствола в сильной степени 
только одной стволовой гнилью (3 и более плодо-
вых тел). Данное положение значительно увели-
чивает выход дровяной древесины, поэтому в 
этом подварианте процент топливных или техно-
логических дров там, где стоит качественный знак 
(пользуются верхними знаками) вычитаются из 
деловой древесины с этими знаками и добавля-
ются к дровяной древесине. 

Кроме этого, необходимо заметить, что 
если дерево одновременно поражено напенной и 
стволовой гнилью значительных размеров, требу-
ющих их откомлевки, то такой ствол дерева явля-
ется полностью дровяным 

В соответствии со структурой заготовки 
круглых сортиментов края, все лесоматериалы, 
вырабатываемые из пихты, были распределены 
на два последовательных ряда в порядке убыва-
ния: размерный и качественный, которые приве-
дены в табл. 3. 
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Таблица 2 Сортиментная таблица для пихты цельнолистной. Вариант 1. Распределение объема деловых  
стволов по категориям крупности и сортам, % 

ту- 
пени 
тол- 

щины, 
см 

Деловая древесина по категориям крупности и сортам 

Де- 
ло- 
вая 

Дрова 

То- 
вар- 
ная 

От- 
хо- 
ды 

В 
С 
Е 
Г 
О 

крупная средняя-1 средняя-2 мелкая тех- 
но- 
ло- 
гич. 

топ- 
лив- 
ные 

Ито- 
го 

сорта 
Ито- 

го 

сорта 
Ито- 

го 

сорта 
Ито- 

го 

сорта 
Ито- 

го 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

8 - - - - - - - - - - - 53 2 55 55 - 31 31 86 14 100 

12 - - - - - - - - - - - 59 1 60 60 - 28 28 88 12 100 

16 - - - - - - - - 35  35 40 - 40 75 - 14 14 89 11 100 

20 - - - - 13 - - 13 56 1 57 11 - 11 81 - 9 9 90 10 100 

24 - - - - 42 1 - 43 28 7 35 8 - 8 86 - 4 4 90 10 100 

28 6 - - 6 35 6 - 41 21 15 36 6 - 6 89 - 2 2 91 9 100 

32 23 - - 23 22 12 - 34 9 18 27 5 - 5 89 - 2 2 91 9 100 

36 35 - - 35 15 16 - 31 3 16 19 5 - 5 90 - 1 1 91 9 100 

40 44 8 - 52 7 13 - 20 2 11 13 5 - 5 90 - ∓1 ∓1 91 9 100 

44 50 13 - 63 4 10 1 15 1 9 10 3 - 3 91 - ∓1 ∓1 92 8 100 

48 54 18 - 72 1 8 1 10 - 7 7 2 - 2 91 ∓1 - ∓1 92 8 100 

52 55 21 - 76 - 5 2 7 - 5 5 2 - 2 90 ∓2 - ∓2 92 8 100 

56 54 23 - 77 - 4 3 7 - 4 4 2 - 2 90 ∓2 - ∓2 92 8 100 

60 54 25 - 79 - 3 3 6 - 3 3 1 - 1 89 ∓3 - ∓3 92 8 100 

64 50 26 6 82 - 2 3 5 - 2 2 - - - 89 ∓4 - ∓4 93 7 100 

68 48 27 8 83 - 1 4 5 - 1 1 - - - 89 ∓4 - ∓4 93 7 100 

72 45 27 10 82 - 1 4 5 - 1 1 - - - 88 ∓5 - ∓5 93 7 100 

76 44 26 11 81 - - 5 5 - 1 1 - - - 87 ∓6 - ∓6 93 7 100 

80 43 24 14 81 - - 5 5 - - - - - - 86 ∓7 - ∓7 93 7 100 

84 42 22 15 79 - - 5 5 - - - - - - 84 ∓9 - ∓9 93 7 100 

88 41 20 16 77 - - 5 5 - - - - - - 82 ∓11 - ∓11 93 7 100 

 
Таблица 3 - Значимость круглых сортиментов, 

 согласно ГОСТу 

Наименова-
ние сортимен-

тов 

Последовательные 
ряды Сумма 

занятых 
мест 

Места 
по зна-
чимо-

сти 

размер-
ный 

качествен-
ный 

места в ряду 

Фанерный 
кряж 

3 1 4 1 

Пиловочник 2 3 5 2 

Клепочный 
кряж 

4 2 6 3 

Шпальник 1 7 8 4 

Балансы 5 4 9 5 

Стройлес 7 5 12 6 

Подтоварник 8 6 14 7 

Тарный кряж 6 8 14 8 

 
Сумма занятых мест по каждому ряду (см. 

табл.3) дает величину значимости сортиментов 
при проведении раскряжевки. Чем она меньше, 
тем выше значение у данного материала. Со-
гласно размерному ряду, более толстые части де-
ревьев должны идти на пиловочник и шпальник; 
средняя древесина – на фанерный, клепочный и 
тарный кряжи; мелкая – на стройлес, балансы и 
подтоварник. 

При учете качественного ряда, комлевая 
часть толстомерных стволов в первую очередь 
предназначается для выработки пиловочника, а у 
средних по величине деревьев – для фанерного и 
клепочного кряжей. Средние части стволов у круп-
ных и средних деревьев идут для заготовки строй-
леса, а вершины для балансов. 

В итоге, следует отметить, что из-за раз-
мерных и качественных различий, деловая древе-
сина при рациональном ее использовании подле-
жит расчленению на отдельные промышленные 
сортименты. Однако, частичное совпадение в раз-
мерах и качестве ряда сортиментов лишает воз-
можности составить таблицы, дающие точное и 
однозначное деление деловой древесины на те 
или иные лесоматериалы по назначению. В связи 
с этим несколько расширяется предназначение 
самих сортиментных таблиц, прежде всего они 
должны стать руководством для рационального 
использования стволовой древесины.  

   Сортиментные таблицы должны рекомен-
довать – какой сортимент из какой ступени тол-
щины наиболее предпочтительнее получать, 
чтобы наиболее полно удовлетворить требова-
ниям ГОСТа. 

Согласно изложенной методики сортимен-
тации, учетные деревья пихты цельнолистной 
были рационально раскряжеваны по принятой 
для каждой ступени толщины наиболее оптималь-
ной схеме раскроя. По результатам этой работы в 
дальнейшем была составлена таблица, дающая 
выход основных промышленных сортиментов из 
стволов исследуемой породы, которая приведена 
в табл. 4. Пользование знаками «±» и «∓» в этих 
таблицах аналогичное как в крупносортной таб-
лице. 

Анализ сортиментной структуры позволил 
сделать следующее обобщение по каждому виду 
круглого лесоматериала: 
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1. Пиловочник – бревно хвойное для выра-
ботки пиломатериалов общего назначения. Пило-
вочное бревно должно иметь толщину в верхнем 
торце без коры не менее 14 см. Хвойное пиловоч-
ное бревно имеет длину от 3 до 6,5 м с градацией 
0,25 м. Качество древесины должно соответство-
вать 1, 2 и 3 сортам. Пиловочное бревно должны 
иметь припуск по длине от 3 до 5 см.  

Наибольшую ценность имеют крупные пи-
ловочные бревна с малой сбежистостью, отлича-
ющиеся повышенным выходом обрезных пилома-
териалов. Заготовлять для данной породы необ-
ходимо начиная с 28 см ступени толщины и выше. 

2. Шпальник – на этот сортимент по назна-
чению практически не оказывает влияние сбежи-

стость и сучковатость, а его незначительные раз-
меры по длине (1,5 и 2,75) позволяют заготовлять 
с 40 см ступени, из стволовой древесины распо-
ложенной в области кроны. 

3. Фанерный кряж – идет на выработку лу-
щеного шпона. Качество данного материала осо-
бым образом зависит от сбежистости, так как при 
ее значительных размерах повышается количе-
ство отходов. Кроме того, сама технология полу-
чения шпона не допускает большие размеры 
гнили на торце (до 6 см) которые наиболее часто 
встречаются в комлевой части ствола. Поэтому 
этот сортимент необходимо заготовлять из цен-
тральной, малосбежистой части ствола (1, 2 
сорта).

 
Таблица 4 Сортиментная таблица для пихты цельнолистной. Вариант 2. Распределение объема деловых  

стволов по сортиментам, % 

Сту- 
пени 
тол- 

щины, 
см 

Категории крупности 
деловой древесины 

Дрова 

От- 
хо- 
ды 

В 
С 
Е 
Г 
О 

Деловые     сортименты 

тех- 
но- 
ло- 
гич. 

топ- 
лив- 
ные 

пи- 
ло- 
воч- 
ник 

шпа- 
ль- 
ник 

к р я ж и 

стр 
ой- 
лес 

ба- 
лан- 
сы 

под 
товар- 

ник 
круп- 
ная 

сред 
няя- 

1 

сред 
няя- 

2 

мел- 
кая 

Ито- 
го 

фа- 
нер- 
ный 

кле- 
поч- 
ный 

тар- 
ный 

8 - - - 55 55 - 31 14 100 - - - - - - 55 - 

12 - - - 60 60 - 28 12 100 - - - - - - 60 - 

16 - - 35 40 75 - 14 11 100 - - - 30 - - 45 - 

20 - 13 57 11 81 - 9 10 100 - - - 40 - 15 26 - 

24 - 43 35 8 86 - 4 10 100 - - 40 - - 30 16 - 

28 6 41 36 6 89 - 2 9 100 30 - 40 - - - 10 9 

32 23 34 27 5 89 - 2 9 100 32 - 36 - 7 - 8 6 

36 35 31 19 5 90 - 1 9 100 37 - 30 - 13 - 5 5 

40 52 20 13 5 90 - ∓1 9 100 41 23 - - 18 - 5 3 

44 63 15 10 3 91 - ∓1 8 100 51 19 - - 16 - 3 2 

48 72 10 7 2 91 ∓1 - 8 100 60 16 - - 12 - 2 1 

52 76 7 5 2 90 ∓2 - 8 100 66 14 - - 8 - 2 - 

56 77 7 4 2 90 ∓2 - 8 100 70 12 - - 6 - 2 - 

60 79 6 3 1 89 ∓3 - 8 100 73 10 - - 5 - 1 - 

64 82 5 2 - 89 ∓4 - 7 100 75 8 - - 5 - 1 - 

68 83 5 1 - 89 ∓4 - 7 100 78 6 - - 4 - 1 - 

72 82 5 1 - 88 ∓5 - 7 100 80 4 - - 3 - 1 - 

76 81 5 1 - 87 ∓6 - 7 100 81 3 - - 2 - 1 - 

80 81 5 - - 86 ∓7 - 7 100 81 3 - - 2 - - - 

84 79 5 - - 84 ∓9 - 7 100 81 3 - - - - - - 

88 77 5 - - 82 ∓11 - 7 100 82 - - - - - - - 

 
4. Клепочный кряж – предназначен для вы-

работки бочарной клепки. Наиболее выгодной 
древесиной для этого лесоматериала является 
комлевая часть ствола, так как наличие ядровой 
гнили не влияет на технологический процесс по-
лучения клепки. Кроме того, этот сортимент имеет 
незначительные размеры по длине, поэтому луч-
шими для его выработки являются 16 и 20 см сту-
пени толщины. 

5. Тарный кряж – имеет сравнительно ма-
лые размеры по длине, на его заготовку использу-
ется древесина 3 сорта и практически всех кате-
горий крупности. Основным пороком, снижающим 
качество деловой древесины до 3 сорта, явля-
ются внутренние гнили, которые чаще всего 

встречаются в комлевой части ствола, а выраба-
тывать этот сортимент нужно начиная с 32 см сту-
пени толщины и выше. 

6. Стройлес – имеет относительно большую 
длину, но на его изготовление идет древесина 2 и 
3 сортов и средняя по толщине. 

7. Балансы – находятся на втором месте по 
взаимозаменяемости, имеют небольшие размеры 
по длине и на их изготовление используется де-
ловая древесина практически любой толщины и 
качества. В составленных сортиментных табли-
цах под балансы отводится в основном мелкая 
древесина. 

8. Подтоварник – имеет длину 3-6,5 м и ши-
рокие пределы по толщине 6-13 см, но более 
жестко регламентируется по сортности – 2.  
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Выравнивание данных в таблицах проводи-
лось графическим способом, при этом показатели 
взаимно увязывались с таким расчетом, чтобы 
выход категорий крупности по сортам и по сорти-
ментам в пределах одной ступени толщины в 
сумме давал итого – деловой древесины.  

Выводы. Подводя итог сортиментации ис-
следуемых насаждений, нужно отметить следую-
щее: 

В процессе проведенного анализа опытного 
материала выявлено, что основным фактором, 
определяющим размерно-качественную характе-
ристику стволовой древесины, является средний 
диаметр на высоте груди дерева. С ним тесным 
образом связаны показатели, характеризующие 
поврежденность деревьев внутренними гнилями и 
определяющие параметры сучковатости, которые 
в основном предопределяют их качественное со-
стояние;  

Исходя из составленных сортиментных таб-
лиц выявлено, что с увеличением ступени тол-
щины процент выхода крупной деловой древе-
сины 1 сорта увеличивается. Наибольший выход 
этой категории древесины наблюдается в 52 см 
ступени толщины – 55%. Даже несмотря на то, что 
на 56 см ступени толщины происходит некоторое 
снижение процента выхода крупной деловой дре-
весины 1 сорта, в связи с подверженностью к по-
ражению гнилями, в целом, процент остается до-
статочно высоким, говоря о том, что древесина 
пихты цельнолистной имеет отличные качествен-
ные и количественные показатели. 

Выход деловой древесины находится в пря-
мой зависимости от зараженности древостоев 
внутренними гнилями. На распределение сортов 
деловой древесины значительно влияют сучки. 
Особенно при распределении сортов средней-1 и 
средней-2 деловой древесины.  

При массовой сортиментации и товариза-
ции лесного фонда нужно пользоваться средними 
(моделированными) значениями в составленных 
нормативах, а при таксации лесосечного фонда, 
отдельно взятого лесного массива или конкрет-
ного дерева в таблицах необходимо применять 
качественные знаки и качественные цифры. Дан-
ное положение позволит сделать затраты на так-
сационные работы наиболее оптимальными с 
экономической точки зрения. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПОСАДОК  
В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ ГОРОДА УССУРИЙСКА  

(НА ПРИМЕРЕ УЛИЦ СОВЕТСКАЯ, АМУРСКАЯ, УССУРИЙСКАЯ, ЕРМАКОВА И НЕКРАСОВА) 

Максим Александрович Лихитченко  

Приморский государственный аграрно-технологический университет, Уссурийск, Россия 

Аннотация. 

Роль зелёных насаждений в оптимизации условий урбанизированных территорий заключается в их 
способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы природного и техногенного проис-
хождения. Зелёные насаждения выполняют разные функции в формировании городской среды: сани-
тарно-гигиеническую, архитектурно-эстетическую, эмоционально-психологическую и др. Городская 
среда существенно отличается от естественных природных условий, в которых были сформированы и 
наследственно закреплены эколого-физиологические особенности древесных растений. В урбоэкоси-
стемах многие растения, как правило, вынуждены приспосабливаться к неблагоприятным для них эко-
логическим условиям – загрязнённому атмосферному воздуху, недостаточному или избыточному осве-
щению, своеобразному физико-химическому режиму городских почв и другими факторами среды.  
Ключевые слова: зеленые насаждения, линейные посадки, ильм мелколистный, береза маньчжур-
ская, береза ребристая, яблоня ягодная, абрикос маньчжурский, жизненное состояние, таксационный 
диаметр, высота ствола, прирост по диаметру, возраст. 
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Abstract. 

The role of green spaces in optimizing the conditions of urban areas lies in their ability to neutralize factors of 
natural and man-made origin that are unfavorable to humans. Green spaces perform different functions in the 
formation of the urban environment: sanitary and hygienic, architectural and aesthetic, emotional and psycho-
logical, etc. and environment. The urban environment differs significantly from the natural conditions in which 
the ecological and physiological characteristics of woody plants were formed and hereditarily fixed. In urban 
ecosystems, many plants, as a rule, are forced to adapt to unfavorable environmental conditions for them - 
polluted atmospheric air, insufficient or excessive lighting, the peculiar physical and chemical regime of urban 
soils and other environmental factors. 
Key words: green plantings, linear plantings, small-leaved elm, Manchurian birch, ribbed birch, apple tree, 
Manchurian apricot, vital condition, taxation diameter, trunk height, diameter growth, age. 
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Зелёные насаждения в условиях городской 
среды являются одним из наиболее эффективных 
и экономичных средств повышения комфортности 
и качества среды жизни горожан. В урбоэкосисте-
мах многие растения, как правило, вынуждены 
приспосабливаться к неблагоприятным для них 
экологическим условиям – загрязнённому атмо-
сферному воздуху, недостаточному или избыточ-
ному освещению, своеобразному физико-химиче-
скому режиму городских почв и другими факто-
рами среды. Всё это приводит в итоге к снижению 
устойчивости растений, в том числе вредителям и 
болезням. Городские насаждения, призванные 
оздоровлять урбанизированную среду, сами при 
этом часто нуждаются в защите [2].   

Состояние городских посадок города Уссу-
рийска является серьезной проблемой, требую-
щей безотлагательных мер. В связи с ростом жи-
лой и промышленной застройки свободных терри-
торий, площадь древесных насаждений сокраща-
ется. Интенсивное антропогенное воздействие 
приводит к нарушению процессов метаболизма и 
общему угнетению состояния зеленых насажде-
ний города. Посадки города Уссурийска заклады-
вались в основном в послевоенные годы и в 
настоящее время в связи с техногенной нагрузкой 
не выполняют свою многофункциональную роль. 

Актуальность исследований определяется 
недостаточной изученностью вопросов функцио-
нирования зеленых насаждений в условиях воз-
растающей техногенной нагрузки и острой необ-
ходимостью улучшения озеленения города Уссу-
рийска. Цель исследований — комплексное изуче-
ние современного состояния показателей линей-
ных посадок в условиях урбанизированной среды 
города Уссурийска. Объектом исследования явля-
лись линейные посадки, произрастающие в усло-
виях городской среды города Уссурийска. Для изу-
чения перспективности использования видов, 
участвующих в посадках на исследуемых улицах, 
а также таксации посадок и уточнения состояния 
в условиях озеленения, было исследовано не-
сколько улиц городских насаждений: магистраль-
ные улицы города: ул. Некрасова, Советская, а 
также примыкающие к магистральным: ул. Амур-
ская, Уссурийская и ул. Ермакова (рис.1). 

При проведении полевых работ были ис-
пользованы общепринятые в лесоведении и гео-
ботанике методы ленточного перечета древостоя, 
метод маршрутного глазомерного обследования, 
эколого-диагностические обследования расти-
тельности выполнены в соответствии с методи-
кой, разработанной Шиховой Н.С. [3]. Оценка жиз-
ненного состояния производилась в форме смыс-
ловых коэффициентов по методике А.А. Алексе-
ева [1]. 

В ходе проводимых исследований на всех 
выделенных участках определялись: диаметр 
ствола на уровне груди (1,3 м.), высота штамба и 
кроны, форма кроны, отмечались: наличие или от-
сутствие обрезки, болезней и повреждений 

ствола и листьев. В общей сложности было 
учтено и обследовано 720   деревьев. 

 

 
Примечание:1-линейные посадки на ул.Некрасова; 2-
линейные посадки на ул.Советская; 3линейные по-

садки на ул.Амурская; 4-линейные посадки на ул.Уссу-
рийская; 5-линейные посадки на ул. Ермакова 

Рисунок 1 - Схема расположения объектов исследова-
ния 

Широта распространения и обилие древес-
ных пород служит одним комплексным показате-
лем количественного участия деревьев в различ-
ных насаждениях. Анализ доли участия на иссле-
дуемых улицах показал значительное преоблада-
ние ильма мелколистного в городских посадках 
(табл.1).  

Как видно из данных табл. 1 на магистраль-
ных улицах насаждения имеют значительную 
долю участия ильма мелколистного от 61,57%, до 
86,54%. На межквартальных улицах также преоб-
ладает ильм мелколистный. Его процентное соот-
ношение колеблется от 91,06% до 66,67%. Из 
всех исследованных межквартальных улиц 
наибольшее количество ильма мелколистного 
произрастает на ул. Амурской. На улице Уссурий-
ской, помимо ильма мелколистного в количестве 
33% присутствует береза белая. Среди маги-
стральных улиц наибольшим видовым разнообра-
зием отличается улица Советская, где, наряду с 
ильмом встречаются такие породы как: береза бе-
лая (3,4%), береза ребристая (7,2%), абрикос 
маньчжурский (1,4%) и клен ясенелистный (1,4%). 
Межквартальные улицы большим разнообразием 
древесных пород не отличаются, состоят в основ-
ном из двух, трех пород. 

По данным обследования найденных объ-
ектов, были определены различные показатели 
линейных посадок. По результатам этой работы 
удалось установить размеры древесных видов, 
входящих в состав посадки, данные этой работы 
сведены в табл. 2. 

 



Аграрный вестник Приморья. 2023. № 4(32) ________________________________________________ 
 

77 
 

Таблица 1. - Доля участия древесных пород в линейных посадках на исследуемых улицах города Уссурийск 

Категория 
насажде-

ния 

Участок 
исследо-

вания 

Всего 
насаж-
дений 

шт 

Ильм мел-
колистный 

Береза бе-
лая 

Береза реб-
ристая 

Абрикос 
маньчжур-

ский 

Клен ясене-
листный 

Тополь чер-
ный  

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт.       % 

Маги-
стральные 

улицы 

Ул.Некра-
сова 

229 141 61,57 - - - - - - - - 88 38,42 

Ул. Со-
ветская 

208 180 86,54 7 3,36 15 7,2 3 1,4 3 1,4 - - 

Межквар-
тальные 
улицы 

Ул. Амур-
ская 

123 117 91,06 - - - - 5 4 1 0,81 - - 

Ул. Уссу-
рийская 

96 58 66,67 32 33,3 6 6,25 - - - - - - 

Ул. Ерма-
кова 

64 52 81,25 8 12,5 4 6,25 - - - - - - 

 
Таблица 2. - Средние таксационные показатели линейных посадок 

Категория 
насаждения 

Участок исследо-
вания 

Всего дере-
вьев, шт. 

Средняя 
высота, м. 

Средний 
диаметр, см. 

Возраст, 
лет. 

Средняя про-
тяженность 

кроны, м 

Магистральные 
улицы 

Ул. Некрасова 229 7,3 28 30 3,5 

Ул. Советская 208 6,2 20 43 3,2 

Межквартальные 
улицы 

Ул. Амурская 123 6,1 30 65 3,1 

Ул. Уссурийская 96 5,3 24 52 3,2 

Ул. Ермакова 64 10,4 20 43 5 

 
Как видно из данных табл. 2, в линейных по-

садках наибольшие таксационные показатели 
(возраст, диаметр на 1,3м, высота, объем ствола, 
протяженность, диаметр кроны и прирост на диа-
метре 1,3м) наблюдается у деревьев, произраста-
ющие по улице Некрасова. Посадки по улице Со-
ветская имеют наименьший диаметр на высоте 
1,3м, высоту, объем ствола, протяженность 
кроны, диаметр кроны и прирост на диаметре 
1,3м, по сравнению с посадками по улице Некра-
сова и другими улицами города.  

В ходе проведения исследований в по-
садках были выявлены следующие виды бо-
лезней и повреждений ствола: сухообочины, 

прорость, дупла, морозобоина, опухоли, сли-
зоточивость, механические повреждения, 
многоствольность и усыхание ветвей (табл. 
3). 

Самым распространенным типом повре-
ждения ствола является прорость. Это зарастаю-
щая или заросшая рана, сопровождающаяся про-
дольной щелью, как правило, заполненная остат-
ками коры и омертвевшими тканями. Этот вид по-
вреждения был отмечен   у 685 ильма, что состав-
ляет 66,5% от общего числа учтенных деревьев. 
Предположительно большая часть прорости, воз-
никла на ильме мелколистном, впоследствии об-
резок и облома ветвей. 

 
Таблица 3 – Повреждения и болезни в посадках города Уссурийска (%) 

Категория насаждения Магистральные улицы Межквартальные улицы 

Участок 
исследования 

Стволовые  
Повреждения и болезни 

Некрасова Советская Амурская 
Уссурий-

ская 
 

Ермакова 

1. Сухообочина 5,32 7,29 3,36 15,60 0,91 

2. Прорость 37,35 37,79 27 7,77 20,25 

3. Дупла 0,21   1,27  

4. Морозобоина 0,47 1,04 2,22 6,50 4,52 

5. Опухоли 13,75 16,01 7,86 1,27 6,75 

6. Слизеточивость 3,79 3,26 9 7,77 18,02 

7. Механические повреждения 6,11 4,60  2,59 2,26 

8. Многоствольность 7,00 4,83 1,08 6,50 13,50 

9. Гнили   2,22 5,18  

10. Усыхание ветвей 25,97 25,21 47,23 45,49 33,76 

Во всех категориях городского насаждения, 
у ильма мелколистного распространенно усыха-
ние ветвей. Как видно из данных, более распро-
страненно усыхание во внутриквартальном озе-
ленении и в рядовой посадке на территории за-
вода. Обосновать это можно, тем, что на данных 

участках не ведется уход за насаждениями. У 
большинства описанных деревьев количество 
усыхающих ветвей не превышает 8-10% от об-
щего числа ветвей кроны, а у некоторых около 
35%.  
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При проведении натуральных исследова-
ний жизненное состояние каждого диагностируе-
мого дерево оценивалось визуально по 5-балль-
ной шкале, результаты приводятся в табл.4. 

Проанализировав с помощью шкалы В.А. 
Алексеева [1] жизненное состояние линейных по-
садок в насаждениях города, мы выяснили, что 
74,7% насаждений относят к категории повре-
жденных (ослабленных) растений и 18,9% сильно 
поврежденных. 

 
Таблица 4 - Жизненное состояние линейных посадок, (по баллам в %) 

Категория насаждения Магистральные улицы Межквартальные    улицы 

Участок 
исследования 

Жизненное 
Состояние в баллах 

Некрасова Советская 
Амур-
ская 

Уссурий-
ская 

Ермакова 

1 4,6 5,2 41,3 5,7 14,3 

2 75,7 75,2 50 31,4 57,2 

3 19,6 19,6 8,6 48,6 28,5 

4 - - - 5,7 - 

5 - - - 8,6 - 

 
Оценка жизненного состояния также про-

изводилась в форме смысловых коэффициен-
тов. По формуле, принятой В.А. Алексеевым 
[1], рассчитывался индекс жизненного состоя-
ния только для ильма мелколистного. 

При расчете жизненного состояния в форме 
смысловых коэффициентов, оно оказалось везде 
равно 65%-полученные данные характеризуют 
посадки ильма по указанным улицам как повре-
жденные (ослабленные).  Насаждения во внут-
риквартальном озеленении относятся к повре-
жденным (ослабленным). 

В целом жизненное состояние насажде-
ний определяется комплексом климатических, 
микроклиматических и антропогенных факто-
ров, где часто основную роль играет человече-
ская деятельность. Насаждения ильма мелко-
листного проявляют неодинаковую устойчивость к 
комплексному воздействию факторов городской 
среды, поэтому показатели жизненного состояния 
варьируют, о чем свидетельствует маленький 
процент категории здоровых растений. Проведен-
ный анализ состояния части магистральных и 
межквартальных улиц города Уссурийска показал 
общую деградацию его насаждений, как по жиз-
ненному состоянию, так и по декоративным каче-
ствам. С целью предотвращения распада суще-
ствующих зелёных насаждений и их преждевре-
менной гибели, повышения их функциональной 
эффективности и эстетической выразительности 

предлагается проведение частичной реконструк-
ции городских посадок.  
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Аннотация. 

В статье приведены данные влиянии рубок на численность основных видов охотничьих ресурсов на 
территории ОООРТЖ «Лесхоз» Чугуевского района Приморского края. Цель работы проанализировать 
влияние рубок леса на численность охотничьих животных. Приведены результаты наблюдения за по-
ведением животных при проведении рубок. Проанализировано прямое и косвенное воздействие рубок 
на плотность и распределение копытных в охотхозяйстве. 
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THE IMPACT OF LOGGING ON THE STATE OF POPULATIONS OF UNGULATES ON THE EXAMPLE 
OF THE TERRITORY OF THE "FORESTRY" OF THE CHUGUEVSKY DISTRICT OF PRIMORSKY KRAI 
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Abstract. 

The article presents data on the impact of logging on the number of the main types of hunting resources in the 
territory of the OOORTZH "Forestry" of the Chuguevsky district of Primorsky Krai. The results of observing the 
behavior of animals during logging are presented. The direct and indirect effects of logging on the density and 
distribution of ungulates in the hunting farm are analyzed. 
Key words: logging, the number of animal populations, roe deer, spotted deer.  
For citation: Rozlomiy N. THE IMPACT OF LOGGING ON THE STATE OF POPULATIONS OF UNGULATES 
ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORY OF THE "FORESTRY" OF THE CHUGUEVSKY DISTRICT OF 
PRIMORSKY KRAI. Agrarian bulletin of Primorye 2023; 4(32): 79-82 (In Russ.) 

Введение. Влияние рубок на состояние по-
пуляций животных становится се более актуаль-
ной проблемой. В 70-80-ые годы прошлого столе-
тия территория Приморского края была источни-
ком деловой древесины для всей России и стран 
Азии. В настоящее время площади, которые были 
подвержены рубкам, заняты молодыми лесами, 
но постоянно появляются значительные площади 
свежих вырубок [5,6]. Пик изучения вырубок при-
шелся на 70-е годы прошлого столетия. Несмотря 
на важность проблемы, в настоящее время име-
ются работы, освещающие только ее отдельные 
стороны как с лесохозяйственной, так и с зоологи-
ческой точек зрения. Цель исследования – про-
анализировать влияние рубок леса на числен-
ность основных охотничьих ресурсов на террито-

рии ОООРТЖ «Лесхоз» Чугуевского района При-
морского края. 

Региональные комплексные исследования 
влияния различных способов рубки леса на био-
ценозы с целью выбора оптимальных способов 
очень нужны в настоящее время для рациональ-
ного использования всех богатств леса и для уве-
личения выхода охотничьей продукции в зоне ин-
тенсивных лесозаготовок [2,9]. На востоке России 
основной лесообразующей породой является 
сосна корейская. Поэтому изучение последствий 
рубки кедрово-широколиственных лесов в этом 
регионе представляется первоочередной зада-
чей. 

Материалы и методы. Сбор материала 
осуществлялся автором в 2022 по 2023 гг. терри-
тории ОООРТЖ «Лесхоз» Чугуевского района 
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Приморского края» и на прилегающей террито-
рии. Помимо собственных данных, в работе ис-
пользованы также материалы из архива (2013–
2016 гг.), отчётов Программы мониторинга попу-
ляции амурского тигра [3, 4] и опросные сведения 
старожилов - бывших сотрудников охотхозяйства. 
Проведена обработка данных журнала «Регистра-
ция гибели животных» (2015–2023 гг.) и выявлены 
основные факторы и причины гибели копытных 
(n=253) в охотхозяйстве и на прилегающей терри-
тории.  

Основной объём первичных материалов по-
лучен на маршрутах, проложенных в местах оби-
тания диких копытных, а также в процессе тропле-
ния следов в зимний период.  

В период с 2021 по 2023 год на территории 
охотхозяйства проводилось слежение за поведе-
нием, численностью и распределением копытных 
[5]. Работы на территории хозяйства охватывали 
площадь 2 тыс. га (10x2 км) вдоль границы хозяй-
ства.  

Также проводился опрос местных охотни-
ков и лесозаготовителей о наличии копытных в 
данном районе.  

Результаты и обсуждение. В последнее 
десятилетие резко возросло влияние рубок, про-
водимых в приграничной полосе с охотхозяйством 
на территории Шумнинского лесничества, на 
среду обитания копытных. Из состава древостоя 
лесозаготовителями вырубаются лучшие экзем-
пляры ценных пород, включая плюсовые деревья-
семенники.  

В результате нарушается генофонд и це-
лостность лесных формаций, резко видоизменя-
ется кормовая ёмкость угодий. В Чугуевском рай-
оне массовой рубке подвергались ель, пихта, 
ясень маньчжурский и дуб монгольский, а в ряде 
случаев - сосна корейская и береза желтая [1-3]. 
Это негативно сказывается на животном мире, так 
как кедровые орехи и жёлуди являются основным 
нажировочным кормом для большинства живот-
ных местной фауны, включая диких копытных 
[7,8].  

Интенсивные рубки проводились в течение 
2017-2018 гг.  - их протяженность составила более 
12 км (рис. 1). Местами лесовозные волока прохо-
дили даже по ареалам охотничьих животных, а 
шум от двигателей бензопил и лесозаготовитель-
ной техники практически не умолкал в светлое 
время суток в течение всего года. 

 

 
Рисунок 1 - Схема разработки лесосеки на территории 

охотхозяйства 

 В 35 квартале, выдел 31 с породным соста-
вом 2Е1ЛП 2БЖ1К2П1Д1Кл, тип леса – ЕШК, бо-
нитет – 4, полнота 0,3, класс возраста – 6, была 
произведена рубка спелых и перестойных дере-
вьев, интенсивность рубки 30% - рубка была про-
изведена в 2017 году. Было вырублено – ель 181 
м3, пихта – 165 м3, береза желтая 140 м3 и других 
пород в размере от 1-94 м3. 

За исследуемый период численность изю-
бря на территории охотхозяйства практически не 
менялась и не превышала в среднем 338 особей 
(плотность 1.5-2.5 особи/1 тыс. га).  

Близость рубок изюбрей не пугала, и живот-
ные держались на периферии охотхозяйства. В 
ночное время, когда затихали работы на лесо-
секе, они периодически выходили к поваленным 
деревьям и кормились концевыми побегами 
ясеня, дуба, ильма и др. Лёжки отдыха могли рас-
полагаться вблизи стоящей техники и отапливае-
мого сторожевого вагончика (неоднократные лич-
ные наблюдения и опросные данные).  

 
Таблица 1 - Сведения об копытных животных в грани-

цах охотничьего угодья в период 2013-2016 гг. 

№ 
п/п 

Виды охот-
ничьих жи-

вотных 

Численность охотничьих живот-
ных за (год): 

2013 2014 2015 2016 

Копытные животные, в том числе: 

1 
Олень бла-
городный 

234 462 324 338 

2 Кабан 104 880 481 748 

3 Косуля 394 847 552 573 

4 Кабарга 133 150 193 203 

5 
Пятнистый 

олень 
105 398 289 213 

 
Зима 2014-2015 гг. была очень снежной, 

чем можно объяснить резкое снижение численно-
сти копытных, также началась подготовка к прове-
дению рубок на территории, граничащей с охотхо-
зяйством.  

Таким образом, существовала угроза попа-
дания этих копытных под выстрелы охотников-
браконьеров. Возможно, такая поведенческая 
особенность и стала одной из основных причин 
сокращения численности изюбря в Приморском 
крае.  

До начала интенсивных рубок численность 
пятнистых оленей на исследованном участке ва-
рьировала от 105 до 398 особей (плотность 5-7.5 
особи/1 тыс. га) (табл.1). Численность косули по-
стоянно колеблется, что очевидно объясняется 
антропогенным фактором, численность кабарги 
постоянно увеличивается на 15-20 %.  

Возле вырубок следы оленя не были отме-
чены и начинали появляться по мере отдаления 
от них. На расстоянии 4-5 км от лесозаготовок 
плотность оленей составляла от 10 до 15 осо-
бей/1 тыс. га. В результате воздействия данного 
фактора беспокойства наблюдалась тенденция к 
увеличению «дистанции бегства» и перемещению 
пятнистых оленей к центру заповедника, в более 
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спокойные стации, что создавало нежелательно 
высокую плотность населения животных в локаль-
ных биотопах. 

Численность косули с 2017 по 2023 год на 
учётной территории составляла в среднем 5-6 
особей (плотность 2.5-3 особи/1 тыс. га), в 2017 
году зафиксировано 328 особей (табл.2). При 
этом на сопредельной территории в районе отсут-
ствия рубок в этот же зимний сезон обитало 494 
особи. 

Для косули отмечено более осторожное по-
ведение по сравнению с изюбрем: животные 
могли находиться вблизи лесозаготовок, но пред-
почитали кормиться на покинутых людьми лесо-
секах. Выход косули с исследуемой территории 

также способствовал риску попасть под выстрелы 
браконьеров.  

Участок зимней стации не превышал 1 км2, 
при этом следы жизнедеятельности наблюдались 
здесь ежегодно. В районе рубок на прилегающей 
территории следы кабарги не были отмечены. 

 В период наблюдений нами фиксировались 
как группы, так и одиночные особи кабанов. В 
2017–2023 гг. места кормёжек и отдыха отмеча-
лись, только вдали от лесосеки, а в районе дей-
ствующих рубок фиксировались лишь проходные 
следы. По многолетним наблюдениям и опросным 
данным, при приближении любой техники кабаны 
убегают.

  
Таблица 2 - Сведения об копытных животных в границах охотничьего угодья в период 2017-2023 гг. 

№ п/п 
Виды охотничьих жи-

вотных 

Численность охотничьих животных за (год): 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

                                                Копытные животные, в том числе: 

1 Олень благородный 217 211 218 189 197 212 228 

2 Кабан 512 496 385 376 382 147 - 

3 Косуля 328 298 274 243 279 289 321 

4 Кабарга 161 157 151 132 148 167 184 

5 Пятнистый олень 125 127 123 131 136 149 172 

 
 Таким образом, наблюдается прямое и кос-

венное воздействие рубок на плотность и распре-
деление копытных в охотхозяйстве. В связи с рез-
ким сокращением количества плодоносящих де-
ревьев, в частности дуба монгольского и сосны ко-
рейской, уменьшается качество кормовой базы на 
прилегающих к охотхозяйству участках. Происхо-
дит «вытяжка» с территории таких видов копыт-
ных, как изюбрь и косуля, которых в зимнее время 
привлекают доступные порубочные остатки на ле-
сосеках, а в летнее - порослевое возобновление.  

Кроме того, на бывших лесозаготовитель-
ных нижних и верхних складах охотниками было 
обнаружено несколько браконьерских солонцов. 
Спасаясь от гнуса в летнее время, копытные вы-
ходят на такие открытые продуваемые участки и, 
найдя соль, начинают периодически посещать со-
лонец.  

Некоторые из них впоследствии гибнут от 
пуль браконьеров. По территории охотхозяйства 
на протяжении 14 км проходит автомобильная до-
рога с твёрдым покрытием «Ленино-Шумный», 
проложенная ещё в 1972 году. Практически не-
прерывным потоком на ней наблюдается движе-
ние как легковой, так и крупногабаритной техники.  

Негативными факторами данного воздей-
ствия являются трансформация природных ме-
стообитаний в полосе и по обочинам дороги, не-
законные рубки, лесные пожары, браконьерство, 
связанные с проникновением в лес нарушителей 
заповедного режима.  

Заключение. К настоящему времени с за-
падной, северо-западной и северной стороны, 
вдоль границы охотхозяйства протяженностью 
более 17 км образована сеть проезжих грунтовых 
дорог и волоков, по которым на специальном 

транспорте в сухое и морозное время также 
можно добраться до охраняемой территории. По 
многим ключам, вершины которых «поджимают» к 
грани, проходят лесные дороги, что способствует 
свободному доступу охотников и браконьеров.  

Таким образом, труднодоступных подходов 
к территории охотхозяйства в настоящее время 
практически не осталось. Согласно собранным 
данным о гибели копытных в охотхозяйстве и на 
прилежащей территории, за период с 2017 по 
2023 гг. доминирующим фактором являлся антро-
погенный (браконьерское и охотничье воздей-
ствие) (37.8%). 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДИВШИХСЯ В ВЕДЕ-
НИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОВ БЫВШЕГО СОВХОЗА 

«МРАМОРНЫЙ» ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 
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Аннотация. 

             В статье приведены результаты исследований лесных насаждений, ранее входивших в состав, 
сельских лесов га юга Приморского края. В работе выполнен анализ динамики основных таксационных 
характеристик насаждений по следующим показателям: полнота и запас древостоев, бонитет насаж-
дений, распределение лесов по категориям по материалам лесоустроительных работ 1979 и 2020 гг.  
По результатам исследований установлено что, промышленная ценность насаждений раннее входив-
ших в состав земель совхоза «Мраморный» за прошедший период существенно сократилась. Они мо-
гут представлять интерес только как источник древесины для обеспечения потребностей местного 
населения в ограниченных объемах. В связи с этим лесопользование на данной территории должно 
быть сосредоточено на организации освоения недревесных ресурсов. Произошло   сокращение запа-
сов дуба монгольского, а насаждения с преобладанием в составе древостоев осины исчезли полно-
стью. Причиной этого являются, прежде всего, незаконные рубки деревьев этих пород.  В связи с этим 
перед государственными органами управления лесным хозяйством Приморского края стоит сложная 
важная задача организации на участках бывших сельских лесов надежной и эффективной системы 
охраны и защиты насаждений.  Незаконные рубки и постоянно повторяющиеся низовые лесные по-
жары, приводят к деградации лесных экосистем, образованных дубом монгольским и другими древес-
ными породами.  В связи с этим необходимо обеспечить надежную охрану.  Сделан вывод о необходи-
мости проведения в южных районах Дальнего Востока работ по реконструкции малоценных насажде-
ний порослевого происхождения для достижения целей устойчивого лесоуправления 
Ключевые слова: сельские леса, лесоустройство, динамика распределения насаждений по катего-
риям земель и лесов, динамика запасов древостоев, динамика полноты и бонитетов насаждений  
Для цитирования: Усов В.Н. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ НАСАЖДЕНИЙ НА ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ, 
НАХОДИВШИХСЯ В ВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОВ 
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FEATURES OF THE DYNAMICS OF PLANTINGS IN FOREST AREAS MANAGED BY AGRICULTURAL 
ENTERPRISES (BASED ON THE EXAMPLE OF FORESTS OF THE FORMER STATE FARM 

"MRAMORNY" OF THE KHASAN DISTRICT OF PRIMORSKY TERRITORY) 
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logical University", Ussuriysk, Russia  
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Abstract. 

The article presents the results of studies of forest plantations that were previously part of rural forests in the 
south of the Primorsky Territory. The work analyzed the dynamics of the main taxation characteristics of plan-
tations according to the following indicators: completeness and stock of forest stands, quality of plantations, 
distribution of forests by category based on materials from forest management works in 1979 and 2020. Based 
on the results of the research, it was established that the industrial value of the plantings that were previously 
part of the lands of the Mramorny state farm has decreased significantly over the past period. They may be of 
interest only as a source of wood to meet the needs of the local population in limited quantities. In this regard, 
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forest management in this area should be focused on organizing the development of non-timber resources. 
There was a reduction in the stock of Mongolian oak, and plantings with a predominance of aspen in the forest 
stands disappeared completely. The reason for this is, first of all, illegal logging of trees of these species. In 
this regard, the state forestry authorities of the Primorsky Territory are faced with the complex and important 
task of organizing a reliable and effective system for the protection and protection of plantings in areas of 
former rural forests. Illegal logging and constantly recurring ground forest fires lead to the degradation of forest 
ecosystems formed by Mongolian oak and other tree species. In this regard, it is necessary to ensure reliable 
security. It is concluded that it is necessary to carry out work in the southern regions of the Far East to recon-
struct low-value plantings of coppice origin in order to achieve the goals of sustainable forest management 
Key words: rural forests, forest management, dynamics of distribution of plantings by categories of land and 
forests, dynamics of forest stands, dynamics of completeness and quality of plantations 
For citation: Usov V., Lebed D. FEATURES OF THE DYNAMICS OF PLANTINGS IN FOREST AREAS MAN-
AGED BY AGRICULTURAL ENTERPRISES (BASED ON THE EXAMPLE OF FORESTS OF THE FORMER 
STATE FARM "MRAMORNY" OF THE KHASAN DISTRICT OF PRIMORSKY TERRITORY). Agrarian bulletin 
of Primorye 2023; 4(32): 83-88 (In Russ.) 

Юридически сельские леса как категория 
были закреплены в царствование императрицы 
Екатерины II в средине 60-х годов семнадцатого 
века после начала генерального межевания зе-
мель [2].  

В Советском Союзе колхозные леса, как са-
мостоятельная категория лесов, были выделены 
в 1948 г. в «Положении о колхозных лесах». В 
этом документе к колхозным   относились лесные 
участки, находящиеся на землях, закрепленных 
за колхозами на вечное пользование землей. Кол-
хозные леса выполняли полезащитные, противо-
эрозионные, водоохранные и другие функции. 
Вместе с тем они предназначались для удовле-
творения потребностей   колхозов и колхозников в 
деловой и дровяной древесине и для осуществле-
ния побочных пользований и развития лесных 
промыслов.  

 Совхозными лесами была названа часть 
лесного фонда, закрепленного в бесспрочное 
пользование за совхозами и другими сельскохо-
зяйственными предприятиями.  

В европейской части нашей страны лесов 
данной категории значительно больше по сравне-
нию с азиатской, где сельские леса составляют 
примерно 2,7 % [2]. 

В Приморском крае леса этой категории 
произрастали на площади 550 тыс. га [3]. Накоп-
ленный запас древесины в сельских лесах края 
достигает 35 млн м3 [4].  

Для планомерной организации хозяйствен-
ной деятельности в этих насаждениях в период 
1978-1980 гг было проведено лесоустройство в 
сельских лесах Приморского края. К сожалению, 
по разным причинам в этот период не были при-
ведены в известность леса на площади 33,6 тыс. 
га.  В 1981 году было создано производственное 
объединение «Приморсксельхозлес» в которое 
вошли 6 лесхозов общей площадью 169 тыс. га 
[4].  Леса на площади 330,1 тыс. га продолжали 
находиться в прямом управлении сельскохозяй-
ственных предприятий.  

Производственное объединение «При-
морсксельхозлес» в период наибольшего разви-
тия активно вело рубки ухода (более 20 тыс. м3), 

ежегодно создавало лесные культуры на площади 
500-550 га, заготавливало лекарственное (лимон-
ник – 5 т, элеутерококк - 2 т)  и пищевое  (шиповник 
- 3 т, папоротник – 7 т, березовый сок - 35-37 т) 
сырье. Для ведения хозяйства в сельских лесах 
края были разработаны рекомендации по веде-
нию хозяйства в лесах колхозов и совхозов [1].   

В период социально-политических преобра-
зований в 90-е годы XX века, созданная с боль-
шими затратами система управления сельскими 
лесами и ведения хозяйственной деятельности в 
них на плановой основе была разрушена. 

Сельскохозяйственные предприятия, пре-
образованные в новые организационно-правовые 
формы, не имели ни материальной заинтересо-
ванности, ни финансовых возможностей вести 
лесное хозяйство, а сельские лесхозы и их объ-
единения в ходе реформ были ликвидированы. В 
результате лесохозяйственная деятельность на 
данных территориях прекратилась, а использова-
ние их носило нерегулируемый часто криминаль-
ный характер, не соответствующий их экологиче-
скому и экономическому значению.  

Для упорядочения правового статуса этих 
лесов, организации управления и использования 
их по прямому назначению правительством Рос-
сийской Федерации и специально уполномочен-
ными органами были приняты соответствующие 
меры. По Поручению Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2010 № ВЗ-П9-6735 в соот-
ветствии с Письмами Министерства экономиче-
ского развития РФ № 14-8361-ГЕ от 08.11.2010 «О 
внесении сведений о лесных участках» и № 
20321-ИМ/Д23 от 27.10.2010 «Об оформлении 
прав на лесные участки, ранее находившиеся во 
владении сельскохозяйственных организаций» 
лесные участки, входившие ранее в состав сель-
ских лесов начали включаться в состав лесни-
честв, осуществляющих управление государ-
ственным лесным фондом. Однако, это важное 
мероприятие, существенно тормозится вслед-
ствие того, что сельские леса в течении длитель-
ного периода времени (около 40 лет) не устраива-
лись. Они не приведены в известность и фактиче-
ски по данным государственного лесного реестра 
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не включены в состав лесничеств Приморского 
края. 

Министерством лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира Приморского края был 
заключен государственный контракт с ФГБУ «Рос-
лесинфорг» о выполнении лесоустроительных ра-
бот на лесных участках, ранее находившихся во 
владении сельскохозяйственных организаций, не 
включенных в состав лесничеств Приморского 
края. 

В соответствии с этим контрактом в 2020 
году были проведены лесоустроительные работы 
на лесных участках, ранее входивших в леса, за-
крепленные за совхозом «Мраморный» в Хасан-
ском районе Приморского края.  

Так как, по этому предприятию сохранились 
в полном объеме материалы предыдущего (един-
ственного) лесоустройства 1979 года появилась 
возможность дать оценку изменений в составе и 
структуре насаждений на данной территории за 
прошедшие 40 лет.  

Таким образом, основная цель исследова-
ния – анализ динамики основных показателей 
участков лесного фонда, находившихся в ведении 
предприятий сельского хозяйства в Хасанском 
районе Приморского края за период с 1979 по 
2020 годы и разработка рекомендаций по их ис-
пользованию, охране, защите и воспроизводству.   

Материалы и методика исследования 
Объектом исследования является лесной 

участок, расположенный в Хасанском районе При-
морского края, (бывший лесной участок совхоза 
«Мраморный»), в настоящее время находящийся 
в стадии передачи в земли лесного фонда Влади-
востокского филиала КГКУ «Приморское лесниче-
ство» имеющий кадастровый номер 25-25-
11/006/2011-003, общей площадью 336 га (рису-
нок 1). 

При сборе полевых материалов для изуче-
ния динамики лесного фонда и их обработке мы 
придерживались методологических подходов А. 
С. Шейнгауза [5].  

 

 
Рисунок 1 – Типичные для Хасанского района насаж-

дения широколиственных пород, расположенные 
вблизи морского побережья   

Лесоустроительные работы 1979 годов вы-
полнялись в соответствии с Инструкцией по 
устройству колхозных и совхозных лесов 1975 
года и были выполнены по второму разряду При-

морской экспедицией Дальневосточного лесо-
устроительного предприятия В/О «Леспроект». 
Таксация проведена глазомерным способом в со-
четании с элементами измерительного и перечис-
лительного методов лесоинвентаризации.  

Лесоустроительные работы 2020 года вы-
полнены по второму таксационному разряду гла-
зомерным способом по материалам дистанцион-
ного зондирования земли (ДЗЗ) - выявление, учет, 
оценка качественных и количественных характе-
ристик лесных ресурсов.  Таксаторами приме-
нялся глазомерный метод с элементами измери-
тельной таксации (закладка круговых площадок 
Биттерлиха). 

Абрис участка составлен в электронном 
виде на основе материалов космосъемки с разре-
шением 1,5 метра (SPOT–6, SPOT-7, 2018 года). 
Границы выделов принимались по данным преды-
дущего лесоустройства с уточнением и измене-
нием их путем натурного обследования, а также с 
учетом анализа материалов ДЗЗ. При таксации в 
поле использовался GPS-навигатор с загружен-
ными контурами выделов, а также цветные копии 
подготовленных абрисов снимков на бумажном 
носителе. 

В процессе таксационных работ осуществ-
лялось: 

– установление и уточнение границ лесо-
таксационных выделов, их литерация; 

– заполнение карточки таксации на каждый 
лесотаксационный выдел.  Карточки таксации по 
завершении полевых работ прошли камеральную 
проверку с последующей обработкой лесоустрои-
тельных материалов в программе «Система обра-
ботки лесоустроительной информации, 2-я вер-
сия» («СОЛИ-2»); 

–  замеры сумм площадей сечения стволов 
деревьев, измерения высоты, диаметра ствола, 
возраста модельных деревьев; 

– закладка площадок для измерения сумм 
площадей сечения стволов деревьев на высоте 
груди методом круговых площадок с переменным 
радиусом полнотомером Биттерлиха (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Определение полноты насаждения при по-

мощи полнотомера Биттерлиха 
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– определение координат опорных точек 
для последующей корректировки привязок мате-
риалов ДЗЗ с помощью навигационного оборудо-
вания.  

Закладка площадок для измерения сумм 
площадей сечения стволов деревьев производи-
лась методом круговых площадок с переменным 
радиусом полнотомером Биттерлиха. Для уста-
новления степени достоверности различий выяв-
ленных отклонений применялся критерий Колмо-
горова – Смирнова. [5].   

Результаты исследования и их обсужде-
ние. 

Для выяснения динамики   насаждений на 
лесных участках, находившихся в ведении  быв-
шего совхоза  «Мраморный» за последние сорок 

лет были сопоставлены материалы лесоустрой-
ства 1979 г. и 2020 г. Анализ изменений суще-
ственно облегчается в связи с тем, что материалы 
лесоустройства 1979 года сохранились в полном 
объеме. Кроме того, за прошедшие десятилетия 
площадь лесных участков, составлявшая 336 га 
изменилась незначительно.  Она выросла на 19,2 
га (5,6 процента от исходной площади). Увеличе-
ние площади лесов данного участка обусловлено 
включением в их состав нелесных земель (дороги 
и т. п.). Такое незначительное отклонение не по-
влияло на достоверность сделанных нами выво-
дов.  

В табл. 1 приведены данные за 1979 и 2020 
гг. о распределении общей площади по катего-
риям земель 

 
Таблица 1 – Динамика распределения площади лесных участков по категориям земель 

Год лесоустройства 

Площадь, га 

Итого Лесная Нелесная 

Покрытая лесом Непокрытая лесом Дороги и просеки Пески 

1979 321 15 - - 336 

2020 306,4 29,7 19,2 - 355,3 

 
Как видно из приведенных цифр за сорок 

лет произошло небольшое сокращение покрытой 
лесом площади (на 4,6 %), в основном за счет по-
явления непокрытых лесом земель и нелесных зе-
мель в виде песков.  Хотя масштабы изменений 
имеют незначительный объем, в целом, их 
направление носит негативный характер.  

Значительные изменения произошли в рас-
пределении земель по категориям. В 1979 году в 
соответствии с действовавшей на тот момент вре-
мен лесоустроительной инструкцией все леса 
совхоза были отнесены к категории «прочие леса 
I группы, в 2020 статус этих насаждений был уста-
новлен по категории «защитные леса». Такое из-
менение категории   лесов следует признать ра-
циональным с учетом, прежде всего, территори-
ального размещения этих насаждений.  Закрепле-
ние за ними статуса защитных дает возможность 
освоения их в целях сохранения средообразую-
щих, водоохранных, защитных, санитарно-гигие-
нических, оздоровительных и иных полезных 
функций с одновременным использованием при 
условии, если это использование совместимо с 
выполняемыми ими полезными функциями. 

Данные таблицы 2 показывают достоверное 
увеличение запаса насаждений по всем хозяй-
ственным секциям за изучаемый период времени, 
за исключением насаждений чозении, которые 
были утрачены в результате стихийных бедствий. 
Остальные породы увеличили запас древесины в 
2 – 2,5 раза. Главная причина этого - увеличение 
прироста деревьев главных пород, на которые не 
оказывали негативного влияния низовые лесные 
пожары, характерные для данной территории. 

Снижение горимости связано с тем, что данный 
участок граничит с особоохраняемой природной 
территорией национальный парк «Земля лео-
парда». В связи с этим, режим охраны отчасти 
распространяется на изучаемый объект. Кроме 
того, местоположение участка вблизи морского 
побережья формирует микроклимат, препятству-
ющий возникновению лесных пожаров.   Таким об-
разом, можно констатировать положительную ди-
намику запасов древесины на лесном участке 
бывшего совхоза «Мраморный». 

Данные табл. 3 достоверно подтверждают 
уменьшение площади насаждений с полнотой 
(0,4-0,5) за анализируемый период и увеличение 
площади высокополнотных твердолиственных и 
мягколиственных насаждений. Однако, в данном 
случае не идет речи о положительной динамике 
изучаемого показателя, т.к. большая часть этих 
насаждений является порослевыми, которые при 
отсутствии мероприятий по уходу за ними, сфор-
мировали низкопродуктивные древостои, с высо-
кой сомкнутостью крон при невысоких значениях 
средних диаметров и высот в насаждениях. Таким 
образом, несмотря на позитивные изменения, 
произошедшие за последние сорок лет промыш-
ленная ценность насаждений лесного участка 
остается незначительной.  Они не представляют 
интереса даже как источник древесины для обес-
печения потребностей местного населения в дро-
вяной и мелкой деловой древесине. В связи с 
этим основной упор в лесопользовании на этом 
участке может быть сосредоточен на организации 
сбора пищевого и лекарственно-технического сы-
рья (рисунок 3). 
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Таблица 2 – Динамика запаса насаждений на лесном участке бывшего совхоза «Мраморный» за 1979-2020 гг. 

Порода, запас 

Исходные данные, м3 
Накопленные 

суммы 
Накопленные частоты 

Абсолютные 
разности 

Σni1/N1 – 

Начало 
периода 

Конец пе-
риода Σni1 Σ ni2 Σni1/N1 Σ ni2/ N2 Σ ni2/ N2 

-1979 -2020 

Твердолиственные               

Д 6300 14050 6300 14050 0,466 0,458 -0,008 

Я 1400 2860 7700 16910 0,570 0,551 -0,019 

ОР 0 2340 7700 19250 0,570 0,627 0,057 

Мягколиственные        

Ол 5300 11410 13000 30660 0,962 1,000 0,038 

Чз 500 0 13500 30660 1,000 1,000 0,000 

Итого 13500 30660      

     ∑ √ Λks 

  N1*N2 41391000 
937,29 30,61 1,74 

  N1+N2 44160 

Таблица 3 – Динамика полноты насаждений на лесном участке бывшего совхоза «Мраморный»  
за 1979 по 2020 гг 

Породы, 
полнота 

Исходные данные, га Накопленные суммы 
Накопленные ча-

стоты 

Абсолютные 
разности 

Σni1/N1 – 

Σ ni2/ N2 
Начало пе-

риода 
Конец пе-

риода Σni1 Σ ni2 Σni1/N1 
Σ ni2/ 

N2 
-1979 -2020 

Твердолиственные               

0,3 0 9 0 9 0,000 0,029 0,029 

0,4 43 9 43 18 0,133 0,058 -0,075 

0,5 67 24 110 42 0,342 0,137 -0,205 

0,6 18 45 128 87 0,398 0,284 -0,114 

0,7 11 46 139 133 0,433 0,434 0,001 

0,8 0 11 139 144 0,433 0,470 0,037 

Мягколиственные         

0,3 0 30 139 174 0,433 0,568 0,135 

0,4 82 61 221 235 0,688 0,767 0,079 

0,5 55 8 276 243 0,859 0,794 -0,065 

0,6 45 8 321 251 1,000 0,820 -0,18 

0,7 0 55 321 306 1,000 1,000 0,000 

Итого 321 306      

     ∑ √ λks 

   N1*N2 98226 
156,66 12,51 2,56 

   N1+N2 627 

 

 
Рисунок 3 – Насаждение смешанного состава, выпол-

няющее защитные функции   

Заключение. 
Работа по уточнению современного состоя-

ния лесов ранее входивших в состав сельских ле-
сов, четкому определению их правового статуса, 
безусловно, должна быть продолжена и завер-
шена в ближайшее время несмотря все сложно-
сти финансового и технического характера. Про-
веденные исследования показали, что промыш-
ленная ценность насаждений ранее входивших в 
состав земель совхоза «Мраморный», крайне не-
значительная. При лесоустроительных работах 
2020 года все лесные участки были отнесены к ка-
тегории защитных с соответствующим режимом 
лесопользования. В связи с этим перед органами 
управления лесным хозяйством Приморского 
края стоит чрезвычайно важная задача организа-
ции на участках бывших сельских лесов надежной 
и эффективной системы охраны насаждений.   По 
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нашему мнению, наиболее рациональным реше-
нием данной проблемы является включение этих 
насаждений в состав национального парка 
«Земля леопарда». Решение данного вопроса су-
щественно облегчается тем, что этот лесной уча-
сток на значительной части периметра граничит с 
территорией бывшего заповедника «Кедровая 
падь», в настоящее время входящего в состав 
данного национального парка.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Приморский государ-
ственный аграрно-технологический университет» ведёт свою 
историю с 1957 года, согласно постановлению Совета Министров 
СССР № 1040, был осуществлён перевод Ярославского сельско-
хозяйственного института в город Ворошилов (ныне Уссурийск) 
Приморского края. За 65-летнюю историю вуз прошёл путь от ин-
ститута с двумя факультетами до университета, в составе которой 
сегодня 4 института. Общая численность обучающихся по про-
граммам высшего образования ежегодно составляет более 3000 
человек, а за всё время существования академия подготовила 
около 50 000 специалистов сельскохозяйственной отрасли. 
В настоящее время университет реализует образовательную дея-
тельность по 25 программам высшего образования   очной, заоч-
ной и очно-заочной форм обучения на основании Лицензии от 24 
мая 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 
Образовательный процесс в академии осуществляется высококва-
лифицированным профессорско-преподавательским составом, 
обеспечивающим подготовку специалистов      в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. Около 10 % от общего числа 
преподавателей имеют стаж практической работы на должностях 
руководителей и ведущих специалистов сельскохозяйственных, 
перерабатывающих, промышленных предприятий Приморского 
края. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функционирование академии в комплексе с сельскохозяйственным 
производством позволяет обеспечивать единство теоретического 
и практического обучения, внедрять в учебный процесс новые тех-
нологии и через обучение распространять передовой опыт. 
В академии ведётся научно-исследовательская работа     в сфере 
разработки технологий возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, повышения их урожайности и поддержания работоспособно-
сти сельскохозяйственной техники, восстановления плодородия 
почв, разведения и кормления сельскохозяйственных животных, 
селекции и рационального использования дальневосточных пчёл, 
устойчивого управления лесами и лесопользования, моделирова-
ния гидрографических стоков и прогнозирования паводков на ре-
ках, совершенствования управления в  аграрном  секторе  эконо-
мики.  
Университет развивает международные связи со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (Китай, Республика Корея, Япония, 
Монголия, Вьетнам, Лаос), а также с европейскими государствами 
(Германия, Нидерланды, Великобритания, Чешская республика, 
Польша и т. д.) и всегда готова к сотрудничеству с новыми партнё-
рами в совместных проектах. 

 


