
115

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №4, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
условием для повышения продуктивности ко-
ров. Для ухода за животными, обеспечивающего 
им комфортное содержание, установлены авто-
матические маятниковые щётки для коров фир-
мы «DeLaval». Маятниковые щётки, установ-
ленные в коровнике, начинают вращаться после 
контакта с животными. Вращаясь с оптималь-
ной скоростью, щётка свободно качается во всех 
направлениях вверх/вниз и вдоль туловища жи-
вотного, обеспечивающего всеобщий комфорт 
для коровы. Щетины имеют оптимальную дли-
ну и жесткость, стимулируя кровообращения, 
помогая корове оставаться чистой и спокойной.

Компьютерная программа. Функция мони-
торинга коров – главный инструмент контроля за 
поголовьем. Эта функция выводит на экран ком-
пьютера показатели тех коров, которым требуется 
внимание, основываясь на отклонениях в интер-
валах доения, электропроводности молока, нали-
чии крови в молоке или уровне надоя. Програм-
ма также помогает организовать максимально эф-
фективное передвижение коров в коровнике.

Каждый технологический процесс и техно-
логия производства молока в целом обеспечены 
необходимым оборудованием, продуманностью 
организационных мероприятий, направленных 
на достижение экономической эффективности и 
срока окупаемости затрат. 
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Алтайский край обладает уникальными зе-
мельными ресурсами, в сельском хозяйстве пре-
обладает земледелие. В последние годы сре-
ди отраслей животноводства молочно-мясному 
скотоводству уделяется все большее внимание. 
Для его успешного развития необходима проч-
ная кормовая база. Среди многочисленных про-
блем, стоящих перед кормопроизводством, про-
блема сбалансированности рационов животных 
по белку является одной из наиболее острых. 
Из-за дефицита протеина в кормах происходит 
их перерасход, а так же снижение продуктивно-
сти животноводства [1]. 

Решение проблемы увеличения производ-
ства качественных кормов тесно связано с воз-

делыванием многолетних трав. Одним из основ-
ных источников получения кормового белка яв-
ляется эспарцет песчаный. Однако во многих 
районах Алтайского края, по разным причинам, 
посевные площади под многолетние травы со-
кращаются. Так, согласно заключительно отче-
та о посеве сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах Быстроистокского района в 2010 году, 
из общей площади посевов – 37660 га, под кор-
мовые культуры отведено 10445 га, из них мно-
голетние травы занимают 4640 га. Посев много-
летних трав в чистом виде составил всего около 
300 га, под покров – 673 га. 

Среди многолетних бобовых трав эспарцет 
песчаный является одной из наиболее адапти-
рованных культур к почвенно-климатическим 
условиям лесостепи Алтая. Благодаря высокой 
холодостойкости эспарцета полевая всхожесть 
при ранних и поздних сроках посева варьиру-
ет в пределах 60-80 %. Результаты исследований 
говорят о том, что в условиях лесостепи Алтая 
лучшим сроком посева эспарцета песчаного на 
корм является посев с третьей декады апреля до 
середины июня, где урожайность укосной мас-
сы в среднем за 5 лет на широкорядном спосо-
бе посева достигает 14,0 т/га, сухой – 4,6 т/га, в 
то время как на рядовом посеве данные показа-
тели составили, соответственно – 11,7 и 3,0 т/га. 
Двухфакторный дисперсионный анализ показал, 
что доля влияния каждого из факторов на уро-
жайность эспарцета сказывается не одинаково, 
при этом индекс детерминации первого факто-
ра составил 3,16 второго – 26,07. Исходя из ма-
тематической обработки данных, можно сделать 
вывод, что на урожайность укосной и сухой мас-
сы эспарцета песчаного в большей степени вли-
яет способ посева.

Возделывание многолетних бобовых трав 
тесно связано с производством их семян. Од-
нако семеноводство бобовых в последние годы 
снизило свою производительность, что препят-
ствует расширению посевных площадей этих 
ценных культур и снижению рентабельности 
кормопроизводства. В связи с этим возникает 
необходимость в совершенствовании приемов 
возделывания бобовых культур на семена. 

Основным лимитирующим фактором уро-
жайности семян многолетних трав является гу-
стота стояния растений. В опытах замечено, что 
число растений эспарцета на единице площади 
в последующие годы сокращается, а количество 
стеблей на растении увеличивается. Большее 
число продуктивных стеблей в среднем за 4 года 
отмечено на варианте широкорядного посева 
(0,6 м) с опылением медоносными пчелами с 
внесением фосфорно-калийных удобрений – до 
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5-6 на одно растение вместо 2-3 на контроле. 
При этом основная роль в улучшении структуры 
семенной продуктивности эспарцета отводится 
медоносным пчелам. Число семян в бобе во все 
годы пользования травостоем варьировало не-
значительно. Наиболее существенные измене-
ния проявились в массе 1000 бобов. Основное 
влияние на этот показатель оказало опыление 
растений. Лучшие результаты получены на ва-
рианте широкорядного посева (0,60 м) с опыле-
нием медоносными пчелами на фоне Р35К20 при 
норме высева 6 млн всхожих зерен на 1 га, при 
этом прибавка семян от пчелоопыления дости-
гает 4 ц/га.

Особый интерес для сельского хозяйства 
лесостепной зоны Алтая приобретает фаце-
лия рябинколистная. Средняя урожайность 
укосной массы культуры достигает 200 ц/га. 
В 100 кг зеленой массы фацелии содержится 
16 корм. ед., около 3 кг переваримого протеи-
на, что обусловливает высокую кормовую цен-
ность растения. 

Цветки фацелии охотно посещаются медо-
носными пчелами, что положительно сказыва-
ется на формировании семян. Кроме того, смеси 

с фацелией способствуют увеличению урожай-
ности основного компонента. Например, добав-
ление фацелии к посевам гречихи увеличивает 
урожайность последней на 1,8 ц/га [2].

Корневые выделения фацелии угнетают 
проволочников, нематод, препятствуют возник-
новению корневых гнилей, уменьшают содер-
жание нитратов и тяжелых металлов в почве. 
Важную роль корневая система играет в защите 
почвы от эрозионных процессов.

Таким образом, расширение посевных пло-
щадей эспарцета песчаного и фацелии рябинко-
листной в лесостепи Алтая положительно ска-
жется на развитии растениеводства, кормопро-
изводства, животноводства и др.
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Антропогенное воздействие на среду оби-
тания постоянно увеличивается, это создает не-
обходимость постоянного контроля её качества. 
Классически для этого используют методы хи-
мического анализа. Эти методы требуют прове-
дения серийных контрольных замеров, посколь-
ку химический состав отдельных ионов меняет-
ся не только по сезонам года, но и по ситуации. 
Поэтому в настоящее время все чаще говорят о 
биоиндикации, как определение состояния сре-
ды по качественному и количественному соста-
ву тех или иных организмов.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение развития листа, как органа фотосин-
теза, выведения вредных веществ, древесного 
растения в зависимости от районов загрязнения. 
Использовали морфометрический анализ ли-
стьев ильма японский (Ulmus japonica), березы 
маньчжурской (Betula mandshurica), ясеня мань-
чжурского (Fraxinus mandshurica), ясеня носо-
листного (Fraxinus rhynchophylla) и тополя ко-
рейского (Populus koreana) в семи точках по ав-
тотрассе с разным химическим напряжением за-
грязнений. Вычислялась площадь листа и со-
ставлялась её кривая в семи точках по каждому 
виду. Морфометрические данные сравнивались 
с химическим анализом почв в данных районах, 
которые получены ранее. 

Сравнивая точки с разной загрязненно-
стью, была выявлена четкая закономерность их 
с площадью листовой поверхности. В районах 
с большей загрязненностью почвы, листовая 
поверхность небольшая у всех изученных ви-
дов, то есть лист не вырастает до средних зна-
чений листовой пластинки, которые наблюдают-


