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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Власов Валерий Александрович 

 к.ю.н., доцент кафедры земельного права и 

экологических экспертиз, 

заведующий кафедрой «Физической культуры» 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Россия, г. Красноярск  
 

Аннотация: В статье раскрываются отдельные вопросы предоставления некоторых мер 

государственной поддержки коренным малочисленным народам Красноярского края. Автор 

обращает внимание на отдельные проблемы в исследуемой области, предлагает для обсуждения 

содержание ряда терминов: «государственная поддержка коренных малочисленных народов 

Красноярского края», «кочевая школа», «кочевой детский сад». 

 

Ключевые слова: Меры государственной поддержки, правовые гарантии, субсидии, 

традиционная хозяйственная деятельность, территории традиционного природопользования, 

коренные малочисленные народы, Красноярский край, субъекты Российской Федерации. 
 

SOME CURRENT ISSUES ACCOMPLISHMENT OF STATE SUPPORT CLICK 

INDIGENOUS PEOPLES OF KRASNOYARSK REGION 

 
Valery Vlasov 

Ph.D., assistant professor of land rights and environmental impact assessments, head of "Physical 

Education" Krasnoyarsk State 

Agrarian University Russia, the city of Krasnoyarsk  

 

Abstract: The article describes the specific issues of some of the measures of state support 

of Indigenous Peoples of Krasnoyarsk Krai. The author draws attention to some problems in the 

study area, offering to discuss the meaning of some terms: "State support of Indigenous Peoples 

of Krasnoyarsk Territory", "nomadic school", "nomadic kindergarten." 

 

Keywords: State support measures, legal guarantees, grants, traditional economic 

activities, the territory of traditional nature, indigenous peoples, the Krasnoyarsk Territory, 

Russian Federation subjects. 

 

В настоящий период времени перед большинством коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в целом, и их представителей в Красноярском крае в 

частности, возникает реальная проблема их физического выживания и будущего 

существования как уникальных этносов. В связи с этим предоставление мер 

государственной поддержки вышеуказанным субъектам является чрезвычайно актуальным. 
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Вместе с тем, общеизвестно, что, несмотря на предпринимаемые на различных 

уровнях меры государственной поддержки, положение коренных малочисленных народов 

в рыночных условиях хозяйствования осложнено неприспособленностью их 

традиционного образа жизни к современным экономическим реалиям. Низкая 

конкурентоспособность традиционных видов хозяйственной деятельности объясняется 

незначительными объемами производства, отсутствием в большинстве территорий 

современных предприятий по комплексной переработке сельскохозяйственного сырья и 

биологических ресурсов. 

Понятие «государственная поддержка коренных малочисленных народов 

Красноярского края» отсутствует в Законе Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5343 

(ред. от 19.12.2013) «О защите исконной среды обитания традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Красноярского края» [1] и в Законе Красноярского края 

от 11.12.2012 № 3868 (ред. от 12.02.2015) «О государственной поддержке северного 

оленеводства в Красноярском крае» [2]. 

По мнению автора, государственная поддержка коренных 

малочисленных народов Красноярского края представляет собой систему правовых, 

экономических, социальных, организационных, экологических, демографических и иных 

мер, гарантированных органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Красноярского края, направленных на сохранение 

исконной среды обитания и традиционной хозяйственной деятельности, развития 

традиционного природопользования лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам, проживающих на территории Красноярского края, предоставляемых в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Категории граждан - получателей государственной поддержки, меры 

государственной поддержки и условия ее предоставления определены законодательством 

Красноярского края. Основная цель государственной поддержки указанных выше 

субъектов - создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. 

Крайний Север и Арктика в Красноярском крае занимают большую часть 

территории, общей площадью 1907 киломметров, характеризующуюся низкой плотностью 

населения, большими запасами природных ресурсов, геополитическим значением 

пограничных территорий. Указанные территории исконно населяют представители 

малочисленных народов. 

К местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Красноярского края, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.05.2009 № 631- р[3] (далее - Распоряжение № 631-р) относятся: 

Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район; Эвенкийский муниципальный 

район; Туруханский район; территория Сымского сельсовета Енисейского района; 

территория Чиндатского сельсовета Тюхтетского района; Северо-Енисейский район. 

В настоящее время на территории Красноярского края проживают представители 

восьми этносов коренных малочисленных народов: долгане, кеты, селькупы, ненцы, 

нганасаны, чулымцы, эвенки и энцы, а также представители этнической общности 

ессейских якутов. 

Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации включает в себя: 

1)  животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, 

яководство, овцеводство); 

2)  переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку 
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шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, 

субпродуктов; 

3)  собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак); 

4)  разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства; 

5)  бортничество, пчеловодство; 

6)  рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация 

водных биологических ресурсов; 

7)  промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции; 

8)  земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в 

лекарственном отношении растений; 

9)  заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд; 

10)  собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных 

ресурсов, сбор лекарственных растений); 

11)  добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для 

собственных нужд; 

12)  художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и 

железоделательное ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных 

традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных изделий, 

чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, 

иных материалов, плетение из трав и иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба 

по дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с 

обработкой меха, кожи, кости и других материалов); 

13) строительство национальных традиционных жилищ и других построек, 

необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности. 

Льготы для представителей малочисленных народов, проживающих в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и занимающихся 

традиционными видами хозяйственной деятельности, предусмотрены Налоговым кодексом 

РФ, Лесным кодексом РФ, Водным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ. 

Анализ действующего законодательства показывает, что на уровне нормативного 

регулирования созданы условия для участия коренных малочисленных народов в 

политической, экономической и социальнокультурной сферах жизни общества. Принят ряд 

документов, направленных на улучшение условий их жизни. Общая численность 

малочисленных народов составляет около 244 тыс. человек, причем численность отдельных 

народов колеблется от 41 тыс. человек (ненцы) до 240 человек (энцы) [4]. 

Доля лиц из числа малочисленных народов, проживающих на территории 

Красноярского края в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, в целом по краю 

составляет 0,6% от общего числа населения края (в 2010 году - 16,2 тыс. человек), из них 

более 94% проживают в трех муниципальных образованиях края, относящихся к местам 

традиционного проживания, - Таймырском, Эвенкийском, Туруханском районах (в 2010 

году - 14,9 тыс. человек). 

На территории Красноярского края к основным видам традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов относятся: животноводство, в том числе кочевое 

(оленеводство, коневодство); рыболовство и реализация водных биологических ресурсов; 

промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции; заготовка древесины 

и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд; собирательство (заготовка, 

переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений); 

художественные промыслы и народные ремесла (изготовление утвари, инвентаря, лодок, 

нарт, иных традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных 

изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и промысловых 

зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и иных растений, вязание сетей, резьба 
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по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и 

ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других материалов); строительство 

национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для осуществления 

видов традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. 

Ввиду обширности территории северных районов Красноярского края в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, Эвенкийском муниципальном 

районе, Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Тюхтетском районах низкая 

плотность населения, между населенными пунктами протяженные расстояния. Основным 

видом транспорта в северных территориях края является авиационный, с регулярностью 

почтовопассажирских рейсов всего 1 - 2 раза в месяц. В данных территориях края 

развитость социальной инфраструктуры также на достаточно низком уровне. 

Государственная программа Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п 

предусматривает реализацию мероприятий, направленных на сохранение традиционных 

отраслей хозяйственной деятельности малочисленных народов, например, таких, как 

предоставление социальных выплат оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым 

(лицам, находящимся в тундре, на промысловой точке более 9 месяцев в году). По 

состоянию на 1 января 2013 года такими получателями в северных территориях края 

являются более 2000 человек. Кроме того, лицам из числа малочисленных народов, для 

которых охота и рыболовство являются основой существования их и членов их семей, 

занятым традиционными промыслами до 6 месяцев в году, предоставляются 

единовременные социальные выплаты для подготовки к промысловому сезону. Данная 

категория получателей мер поддержки насчитывает более 450 человек. Меры 

государственной поддержки, предусмотренные программой, предполагают сохранение 

численности лиц, ведущих традиционный образ жизни. 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Красноярского 

края на 2010 - 2015 годы содержит задачу по поддержке и развитию традиционных 

(этнообразующих, этносохраняющих) отраслей хозяйственной деятельности 

малочисленных народов, а также задачу по сохранению и развитию национальной культуры 

малочисленных народов. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на 

сохранение традиционных отраслей хозяйственной деятельности малочисленных народов, 

например, таких, как предоставление социальных выплат оленеводам, охотникам 

(рыбакам) промысловым (лицам, находящимся в тундре, на промысловой точке более 9 

месяцев в году). По состоянию на 1 января 2013 года такими получателями в северных 

территориях края являются более 2000 человек. Кроме того, лицам из числа малочисленных 

народов, для которых охота и рыболовство являются основой существования их и членов 

их семей, занятым традиционными промыслами до 6 месяцев в году, предоставляются 

единовременные социальные выплаты для подготовки к промысловому сезону. Данная 

категория получателей мер поддержки насчитывает более 450 человек. Меры поддержки, 

предусмотренные программой, предполагают сохранение численности лиц, ведущих 

традиционный образ жизни. 

Имеются серьезные проблемы применительно к такому виду традиционной 

хозяйственной деятельности, как северное оленеводство. Так, Правительством 

Красноярского края до настоящего времени не разработана государственная целевая 

программа, направленная на развитие северного домашнего оленеводства. В соответствии 

с Законом Красноярского края от 

11. 12.2012 № 3-868 «О государственной поддержке северного оленеводства в 

Красноярском крае» только в 2016 году планируется приступить к его реализации. 

Так, члены СПОК «Яра-Танама» обратились к Уполномоченному по правам 

коренных малочисленных народов в Красноярском крае по поводу содействия в создании 
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территории традиционного природопользования (далее - ТТП) в границах оленеводческого 

кооператива «Яра-Танама». Есть пожелания о создании ТТП от жителей сельского 

поселения Хатанга. Инициативы с мест идут, но местные органы власти предпочитают их 

не замечать, региональная нормативно-правовая база отсутствует. Агентство по делам 

северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края 

должно сделать приоритетом своей деятельности создание ТТП в местах традиционного 

проживания коренных малочисленных народов Севера. Насущность решения этой 

проблемы раскроем на примере обращений старейших оленеводов Тухардской тундры 

Тоги Григория Эколевича и Тоги Александра Николаевича. Этих уважаемых людей 

волнуют вопросы состояния оленьих пастбищ, взаимоотношений с недропользователями. 

Работники компаний-недропользователей привозят на свои объекты собак, затем этих 

собак бросают. Животные становятся беспризорными и нападают на домашних оленей [5]. 

Правовой режим ТТП устанавливается положениями о территориях традиционного 

природопользования, утвержденными соответственно уполномоченным Правительством 

РФ органом исполнительной власти, органами местного самоуправления с участием лиц, 

относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их 

уполномоченных представителей. 

В ст. 12 Федерального закона «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» [6] предусмотрено, что в случае изъятия земельных участков и других 

обособленных природных объектов, находящихся в пределах границ территорий 

традиционного природопользования, для государственных или муниципальных нужд 

лицам, относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов 

предоставляются равноценные земельные участки и другие природные объекты, а также 

возмещаются убытки, причиненные таким изъятием. 

Следовательно, в условиях интенсивного развития Севера Красноярского края, 

данная правовая норма имеет важное прикладное значение. Следует согласится с Е.В. 

Жуковой в том, что: «необходимо продумать механизм предотвращения такой ситуации, 

например указать, что коренные народы - это не только народы, проживающие на 

территориях традиционного расселения своих предков, но и народы, принудительно 

выселенные государством с таких территорий, либо предусмотреть дополнительные 

компенсации и гарантии народам и представителям, потерявшим статус коренных 

малочисленных народов в результате действий государства» [7]. 

Еще одна серьезная проблема - это широко обсуждаемые поправки к проекту 

Федерального закона № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от 

деления земель на категории к территориальному зонированию», принятого в первом 

чтении депутатами Государственной Думы Российской Федерации. В первоначальном 

варианте указанного законопроекта были исключены все ссылки и упоминания о 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов, а 

также возможности установления особого правового режима использования земель в 

местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. Ко второму чтению данного 

законопроекта учтены поправки в части сохранения возможности образования территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов с сохранением 

природоохранного статуса [8]. 

Также целесообразно перенять положительный опыт создания сети кочевых и 

других специфических моделей детских садов и школ в местах традиционного проживания 

и хозяйствования коренных малочисленных народов уже существующих в Республике 

Якутия, Амурской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах 

организована работа кочевых школ. С первого по четвертый классы дети учатся прямо в 

оленеводческих звеньях. То есть с малых лет ребёнку прививается любовь к той 
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территории, где он живёт, к традиционным видам хозяйствования. Затем ребята проходят 

летнюю практику в табунах. В Ямало-Ненецком автономном округе кочевые школы 

существует уже на протяжении 20 лет, и это даёт свои результаты. В данном регионе 

дефицита кадров в оленеводстве практически нет [9]. 

По мнению автора настоящей статьи, под кочевой школой следует понимать 

муниципальное образовательное учреждение, расположенное в местах компактного 

проживания коренных малочисленных народов и финансируемое за счет средств местного 

бюджета, созданное для обеспечения доступности основного общего и иного 

дополнительного образования без отрыва учащихся от родителей, ведущих кочевой образ 

жизни малочисленных народов, приобщения учащихся к национальной культуре, 

национальным видам спорта, родному языку, традициям и обычаям, в целях сохранения 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

Под кочевым детским садом следует понимать муниципальное образовательное 

учреждение, расположенное в местах компактного проживания коренных малочисленных 

народов и финансируемое за счет средств местного бюджета, созданное для обеспечения 

доступности дошкольного образования без отрыва детей от родителей, ведущих кочевой 

образ жизни малочисленных народов, приобщения учащихся к национальной культуре, 

национальным видам спорта, родному языку, традициям и обычаям, в целях сохранения 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

Помимо муниципальных кочевых школ и муниципальных детских садов следует 

создавать условия для частных аналогичных образовательных учреждений. 

Таким образом, законодателю Красноярского края следует обратить внимание на 

изложенные проблемы с целью гармонизации законодательства о государственной 

поддержки коренным малочисленным народам указанного субъекта Российской 

Федерации. 
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Аннотация: В 90годах ХХ века на Северном Кавказе произошел крупномасштабный 

конфликт. Апогеем данного события можно считать штурм федеральными войсками г. Грозного, 

который проходил с декабря 1994г. по февраль 1995г. Изучение данного периода не возможно 
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Драматические события последних лет, произошедшие на Кавказе, привели к 

ослаблению, распаду единой государственности и гражданской войне, чем и воспользовались 

международные террористические организации, желавшие дестабилизировать обстановку в 

этом регионе, - подчеркнул Владимир Путин[10, с.9]. 

«Первая чеченская компания» стала первой «телевизионной» [1,с.8], [8,с.9]войной, и 

оставила огромный, практически не подцензурный видео материал. Это связано в первую 

очередь с широким распространением портативных, любительских видео камер среди 

военнослужащих федеральной группировки и местных жителей. Во вторых с недооценкой 

федеральных властей важности одностороннего, дозированного информационного освещения 

«не совсем понятной» войны (не вводилась аккредитация корреспондентов в зоне боевых 

действий). В третьих с самоотверженной деятельностью журналистов из отечественных и 

зарубежных информационных агентств. 

За прошедшие 20 лет первичные видео материалы: 

Находясь в частном не надлежащем хранении, утеряны (пришли в негодность) или 
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закрыты для исследователя. 

Оцифрованы, и легли в основу нескольких десятков документальных фильмов. 

Оцифрованы, и в обрывочном варианте располагаются на сотнях сайтах в интернете. 

Весь видео материал можно классифицировать как: 

-  профессиональные съемки: хроника, интервью, пресс-конференции, корреспондентов 

разных отечественных и зарубежных информ. агентств. 

-  любительские съемки военнослужащих, милиционеров и других представителей 

федеральных сил; 

-  любительские съемки жителей чеченской республики, ополченцев - боевиков и жителей 

сопредельных территорий. 

При изучении данного источника необходимо учитывать, что исторически ценным 

является: 

1. Кадры, с датой событий; 

2. Кадры с попавшими в объектив камеры с указателями и щитами с названием 

населенных пунктов; 

3.  Кадры с не закадровыми комментариями респондентов, в которых указывается 

время, место и суть произошедшего события; 

4.  Комментарии политика, военного, участника или корреспондента на событие, во 

время или сразу после произошедшего действия, так как субъективность мнения респондентов 

на отдаленное во времени событие усиливается, поскольку на него оказывает влияние: 

-  степень участия и ответственности в событии; 

-  последующие события; 

-  сложившееся, общественное мнение; 

-  политическая конвьктура; 

-  избирательность человеческой памяти. 

Исходя из перечисленных критериев, можно выделить несколько наиболее качественных 

работ: 

1) Видео фильм «По ту сторону войны», 6 частей Алексей Поборцев. НТВ 2005 г[7,с.8]. 

Фильм был создан на десятилетие начала первой чеченской компании. Данную работу 

можно считать, как наиболее успешную в понимании и осмыслении событий на Северном 

Кавказе. В нее включены: 

-  редкие кадры кинохроники от прихода Д.Г. Завгаева к власти в 1989 г. до заключения 

Хасавюртовских соглашений 1996г; 

-  комментарии политиков: С.А. Филатова; Р.И. Хасбулатоваа; А. Бугаева (член ВС Ч-И 

АССР); У. Автурханова; И. Рыбкина; А. Кадырова А. Дудаевой; П. Гравчева; В. Шумейко; 

С.Степашина, Б. Беризовского А. Закаева и других политиков и активных участников тех 

событий; 

-  комментарии военных и очевидцев событий дают ценнейший материал для исследования 

и изучения эскалации конфликта на Северном Кавказе; 

-  последовательная хронология событий. 

2)  Видео фильм, автор Нино Киртадзе «Чеченская колыбельная» 2001г. [5,с.8]. 

Фильм основан на интервью, взятых у корреспондентов снимавших первую чеченскую 

компанию: 

-  тезисы из интервью Роберт Партнер корреспондента ВВС в Москве: «Война это 

крайне безответственный поступок российский властей... Развал империи привел к 

национальному унижению, поэтому русские решили применить силу, что бы доказать всему 

миру... Дико видеть на какие лишения власть обрекла свою армию и народ. .война вызвала 

больше эмоций, потому, что начало второй угадывалось за несколько месяцев. В первой было, 

что героическое. По оценкам в «первой чеченской» войне погибло около 80 тыс. человек». 
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-  тезисы из интервью Андрея Бабицкого: «Журналисту на войне трудно оставаться 

объективным, потому, что «диза» и потасовка фактов обычное дело на войне.». 

-  тезисы из интервью Петры Прохатсковой, агентство рейтер: «Имперское мышление 

существует., Чечня как море трагедий. ». 

3)  Видео фильм «Не детские истории» Автор Зара Имаева, holding company 

CCM.[4,a8]: пронзительная «детская» правда, о войне в комментариях чеченских детей. 

4)  Видео фильм «Чеченский капкан» 5 частей, Михаила Симонова. RENTV. 2004 г[9, 

с.9] Фильм не обладает научной ценностью и является популярным источником информации о 

войне на Северном Кавказе: 

-вырезки из документальных съемок критических моментов; 

-  интервью с политическими и военными деятелями, а так же с героями событий; 

-  обрывочная хронология; 

-  реконструкция схем боевых действий, явно носят заказной характер и напоминают 

трошевские «Записки окопного генерала». 

Кроме того, отсутствие ссылок на документы; субъективизм мнений участников событий; 

ложь политиков,  пытающихся оправдать собственные ошибки и просчеты, делают эту работу 

откровенно конвьюктурной. Однако, несмотря на вышесказанные замечания, фильм ставит 

вопрос об ответственности российской власти за эскалацию конфликта на Северном Кавказе. 

Итог фильма: «Человеческая жизнь в Российском обществе, так и не стала ценностью». 

5)  Видео фильм «Чеченский круг» НТВ Белтрейд. Россия 1996г. [ 4,с.8] 

Отрывки кинохроники конфликтов 1990-1992: Грузия, Вильнюс, 

Северная Осетия, Карабах; приход Б.Ельцина. и Д.Дудаева. к власти; облечение режима 

Д. Дудаева; бои в Грозном; введение федеральных войск; события в Буденовске. Заканчивается 

работа периодом приезда Б.Н. Ельцина в Чечню июль 1996 года. Все эти события авторы фильма 

попытались выстроить в логическую цепочку. Фильм ставит вопрос: «Кто передал оружие 

чеченским мятежникам?» Ответ: «Министр обороны Шапошников Е, и.о. премьер министр 

Гайдар Е.Т.» Данный вывод ни подтверждается ни какими историческими фактами. Работу 

можно рассматривать, как агитационный ролик нацеленный на переизбрание Б.Н.Ельцина на 

должность президента РФ в 1996г. 

6)  Видео фильм «Первая чеченская, на войне как на войне» реж. Игорь Осечкин 

[6,с.8]. 

Фильм составлен по видео хронике Константина Камрукова, военнослужащего. Весна 

1996г. Отражает правду войны: быт солдат в полевых условиях, взаимоотношение армии с 

мирными жителями. Итогом фильма можно считать слова В. Шаманова, на встрече с жителями 

Шали 30.04. 1996г.: «Я не хочу воевать! Мне надоело воевать!». 

7)  Видео фильм. «Грозный, Чечня, январь 95». Фильм 3. «Утро 2» Дегестан [3, с.8] 

Документальные съемки, событий происходивших в Грозном, январь 1995г снятые с 

чеченской стороны, местными журналистами и репортерами ВВС. 

Ополченец НВФ: «русские не вступают с нами в ближний бой, больше действуют 

авиацией и артиллерией. я не хочу говорить о русских плохо, просто они не видят цели этой 

войны. Не знают, за что воевать.». 

Ополченец НВФ: «Их (федеральных войск) преимущество в том, что у них есть авиация, 

вертолеты. Если бы не это, мы бы их давно уничтожили.». 

Д. Дудаев: «Идет убийство мирного населения, разрушение народного хозяйства.; 

участвующие в отражении агрессии несут потери 1к 50.; Россия пытается решить проблему 

военным путем.; чеченцы дали по зубам и мир увидел, что чеченцев не особо разыграешь.». 

Плач русской женщины с булкой хлеба под обстрелом: «Мы жили тут хорошо! ...мы жили 

тут хорошо!». 

Фильм можно рассматривать как фактическое доказательство преступления российских 
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властей на Северном Кавказе. 

8) «Вымпел. Общага», режиссер Мурад Алиев. Фильм основан на интервью, взятых 

у участников событий в Грозном августа 1996г. со стороны федеральных сил, документальных 

видеосъемках российских СМИ и чеченских ополченцев. Жанр данной работы - художественная 

реконструкция, наименее подходит для объективного исторического исследования периода. Но 

не смотря на одностороннее освещение описанных событий по штурму общежития ФСБ, фильм 

передает суть и хронологию событий августа 1996г в Грозном [1.с.8]. 

Заключение: 

Несмотря на обилие монографий, видео продукции, мемуаров, различных научно-

популярных изданий и статей по тематике конфликта на 

Северном Кавказе 1994-1996гг., на сегодня все же наблюдается поверхностное 

изученность проблемы. Это объясняется: 

-  относительно небольшим промежутком времени, прошедшим с данных событий. 

-  заинтересованностью центральных властей в дезинформации и скрытии истинных 

причин и масштабов эскалации конфликта на Северном Кавказе в 1994-1996гг. 

-  засекреченностью официальных документов. 

-  незаконченностью социально-политического и военного конфликта на Северном 

Кавказе. 

-  спекуляцией российскими властями событиями на Северном Кавказе. 

-  тем, что за последние 20 лет события означенного периода обросли мифами, домыслами, 

основанными на эмоциях и политической конвъюктуре. 

Не смотря на все перечисленное, исторические видео источники возвращают нас в то время, 

давая ценный материал для исторического исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из актуальных направлений 

государственной политики - продовольственная безопасность. Автор затрагивает вопросы 

правового регулирования таких острых проблем, как распространение генно-

модифицированных продуктов и повышение товарооборота курительных смесей на территории 

России. В статье приводится анализ и статистика работы органов, контролирующих вопросы 

распространения курительных смесей. Сделаны выводы, при которых автор говорит о 

необходимости усиления карательно-надзорных функций государственных органов, 

ужесточение и обеспечение неотвратимости ответственности производителей и 

распространителей, зарабатывающих на здоровье российской нации 
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FOOD SECURITY IN MODERN RUSSIA: LEGAL REGULATION 
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Abstract: This article discusses one of the important directions of the state policy - food safety. 

The author touches upon the issues of legal regulation of such acute problems as the proliferation of 

genetically modified foods and increase turnover smoking blends in Russia. The article provides 

analysis and statistics on the operation of controlling the spread of smoking mixtures questions. The 

conclusions, in which the author speaks of the need to strengthen the punitive and supervisory functions 

of state bodies, tightening and ensuring inevitability of responsibility of manufacturers and distributors 

who earn on the health of the Russian nation. 

 

Keywords: food security, nutrition security. 

 

Продовольственная безопасность — довольно новый термин, который был введен в 1974 

году Генеральной Ассамблеей ООН, одобрившая, в свою очередь, разработанные 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) «Международные 

обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». До заимствования 

Россией данной терминологии, продовольственная безопасность рассматривалась лишь в рамках 

военно-стратегических аспектов продовольственной проблематики. 

На данный момент основным документом, регулирующим вопросы продовольственной 

безопасности в современной России, является Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации, которая определяет основные понятия в данной области. Согласно этому 

документы продовольственная безопасность России - это состояние экономики РФ, при котором 
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обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая 

доступность для населения страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям 

технических регламентов, в объемах не ниже рациональных норм потребления, необходимых 

для активного, здорового образа жизни.1 

Обеспечение продовольственной безопасности России напрямую сопряжено с 

преодолением влияния негативных факторов, формирующих угрозы продовольственной 

безопасности, которые ведут к уменьшению количества, отсутствию или ухудшению пищевой и 

энергетической ценности основных видов пищевых продуктов. К ним относятся: значительное 

превышение пороговой величины насыщения внутреннего рынка импортной продукцией; 

низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые продукты; ценовые 

диспропорции на рынке сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия; 

нарушение стабильности финансовокредитной системы; недостаточный уровень развития 

инфраструктуры внутреннего рынка; моральное и физическое старение материально-

технической базы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; отставание в 

инновационной сфере; сокращение национальных генетических ресурсов; возможное 

расширение производства биотоплива из сельскохозяйственной продукции и сырья; дефицит 

квалифицированных кадров2. 

Но существуют два проблемных направления развития продовольственной безопасности 

Российской Федерации - это распространение генно- модифицированных продуктов и 

курительных смесей. 

Г енно-модифицированный организм (ГМО) - организм, генотип которого был 

искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Г енетическая модификация 

отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, 

характерного для естественного и искусственного мутационного процесса. Ученые получают 

изолированный ген одного организма и вводят в ДНК другого, тем самым изменяя свойства 

последнего, который, в свою очередь, становится устойчивым к засухе, радиации, пестицидам и 

так далее. 

Касательно нормативно-правовой базы, регулирующей продовольственную безопасность 

в России необходимо отметить, что в двустороннем Соглашении между Россией и США о 

вступлении Российской Федерации в ВТО было подписано обменное письмо по вопросам 

регулирования современных сельскохозяйственных биотехнологий. В нём идет речь о 

необходимости зарегистрировать все линии ГМО-культур. Согласно этому письму, Россия 

каждый год проводит консультации с США по вопросам продления срока регистрации 

трансгенных продуктов. Помимо этого стороны взялись за создание консультационного 

механизма для обсуждения вопросов развития системы регулирования сельскохозяйственной 

биотехнологии3. 

Если обратить внимание на законодательство России данной области, то с учетом 

положений Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" изготовитель 

(продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Перечень обязательной информации о товарах определен в п. 2 ст. 10 Закона "О защите 

прав потребителей", а применительно к продовольственным товарам также ГОСТ Р 51074-2003 

                     
1 Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" // СПС 

"КонсультантПлюс". 
2 Там же. 
3 двустороннее Соглашение между Россией и США о вступлении России в ВТО от 19 

ноября 2006 г., Ханой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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"Пищевые продукты4. 

Согласно п. 2 ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" в отношении продуктов 

питания к числу обязательных сведений о составе относится "информация о наличии в продуктах 

питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов". 

Если же для получения пищевых продуктов не использовались ГМО, дополнительной 

информации и проведения исследований, подтверждающих отсутствие ГМО, не требуется5. 

Иной актуальной проблемой продовольственной безопасности является распространение 

курительных смесей. Курительными смесями являются брендом травяных смесей, обладающих 

психотропным действием, аналогичным действию марихуаны. Распространение смесей 

осуществлялась в странах Европы с 2006 года посредством продажи через интернет-магазины 

под видом благовоний, а затем и по всему миру. В 2008 г. было установлено, что действующим 

компонентом смесей являются не вещества растительного происхождения, а синтетические 

аналоги тетрагидроканнабинола - основного действующего вещества марихуаны. Анализируя 

международное правовое регулирование оборота курительных смесей, следует отметить, что 

синтетические каннабиноиды, входящие в состав курительных смесей, не входят в 

международные списки контролируемых веществ согласно Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 г. и Конвенции о психотропных веществах 1971 г. В 2009 г., после обнаружения 

синтетических каннабиноидов в курительных смесях, власти начали принимать меры по запрету 

этих соединений. 

Обращая внимание на российский опыт в данной области, то следует отметить, что в 

последние годы ситуация в сфере оборота наркотиков под видом курительных смесей оставляет 

желать лучшего. В России огромный объем продаж приходится на курительные смеси, 

обладающие галлюциногенным и психотропным действием. Эта проблема основана на 

регистрации многочисленных отравлений в связи с их употреблением. 

Анализируя данную сферу становится видно, что до 22 января 2010 г., когда 

Постановлением Правительства России курительные смеси были отнесены к категории 

наркотиков, деятельность прокуратуры, правоохранительных и контролирующих органов 

сводилась к пресечению их распространения и административному преследованию торговцев. 

При этом, несмотря на потенциальную опасность курительных смесей для жизни и здоровья 

граждан, вопрос о привлечении распространителей к уголовной ответственности 

правоохранительными органами, как правило, не ставился6. 

С момента введения в силу запрета на оборот в России курительных смесей на территории 

страны было пресечено 100 фактов поставок в страну запрещенных препаратов, в том числе и 

оптовых. К использованию не было допущено 5 млн. доз курительных смесей, опасных для 

жизни и здоровья людей. В основном в этом бизнесе участвуют транснациональные группы, 

которые не намерены отказываться от своего преступного бизнеса. Сегодня курительные смеси 

уже составляют конкуренцию таким наркотикам, как гашиш и марихуана. Для решения этой 

проблемы целесообразно ограничить ввоз в страну синтетических препаратов, включающих в 

себя наркотические психотропные компоненты. На сегодняшний день в список запрещенных к 

обороту и распространению препаратов включены 26 наименований, тогда как участниками 

преступного бизнеса уже синтезировано более тысячи компонентов. 

Легальность курительных смесей определяла их высокую цену и подогревала спрос среди 

                     
4 ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования". Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии 

/ Национальный стандарт Российской Федерации // СПС "КонсультантПлюс". 
5 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" // СПС 

"Консультант Плюс" 
6 URL: www. FSKN. gov. ru. 
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молодежи. Торговля подобным товаром стала очень прибыльным делом, куда старались не 

пускать торговцев "криминальными" наркотическими средствами. По поручению 

Роспотребнадзора Институт питания РАМН провел экспертизу курительных смесей и 

аналогичных им, обнаружив в их составе ядовитые и психотропные вещества. На основании 

этого заключения 9 апреля 2009 г. Роспотребнадзор запретил оборот курительных смесей, 

содержащих в составе шалфей предсказателей (Salvia divimrnm), гавайскую розу (Argyreia 

nervosa) или голубой лотос (Nymphea caerulea)7. 

Фактически этот нетрадиционный для российского права запрет, без включения веществ 

в правительственные списки наркотиков, лишь на время ограничил продажу растительных 

смесей в уличных табачных лавках. Обусловлено это тем, что смеси начали выпускать под 

новыми брендами, а санитарно-эпидемиологические заключения на них выдавались как на 

продукты иного, чем ранее, предназначения, например скраб для тела, тем более что вопросы 

интернет-торговли данными веществами урегулированы слабо. Таким образом, 

законодательство ограничивает продажу курительных смесей в магазинах, но их 

распространение посредством интернет-торговли никак не регулируется. Для решения данной 

проблемы необходимы разработка проекта постановления Правительства, вводящего запрет на 

культивирование и оборот курительных смесей; привлечение органов внутренних дел и ФСБ 

России для оказания влияния на сетевых провайдеров; создание органа (возложение полномочий 

на ФСК), осуществляющего исключительный надзор в сфере интернет-торговли. 

С проблемой обеспечения продовольственной безопасности также тесно связан вопрос об 

отмене в России с 15 февраля 2010 г. обязательной сертификации продуктов питания, 

алкогольной продукции, косметики и парфюмерии, который вызвал большой ажиотаж в 

средствах массовой информации, которые предупреждают, что на полках магазинов появятся 

некачественные и опасные для здоровья человека продукты. В отмене обязательной 

сертификации продуктов можно найти как плюсы, так и минусы. Положительным является то, 

что "молодым" предприятиям будет проще выходить на рынок с новой продукцией, возрастет 

конкуренция, благодаря чему производители будут повышать качество своей продукции, борясь 

за рынок сбыта. Также отмена сертификации позволит снизить финансовую нагрузку, поскольку 

получение сертификатов - дело недешевое. В качестве негативных моментов отмены 

обязательной сертификации специалисты отмечают отсутствие суровой ответственности за 

качество производимых продуктов: "Если за границей появление на прилавках некачественной 

продукции несет за собой закрытие предприятия или лишение лицензии на торговлю, то в России 

достаточно заплатить небольшой штраф"8. 

Таким образом, продовольственная безопасность - это состояние экономики России, при 

котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и 

экономическая доступность для населения страны пищевых продуктов, соответствующих 

требованиям технических регламентов, в объемах не ниже рациональных норм потребления, 

необходимых для активного, здорового образа жизни. Вопрос продовольственной безопасности 

в РФ в целом законодательно урегулирован. Однако существует ряд проблем, которые 

необходимо незамедлительно решать: широкое распространение ГМО, пресечение интернет-

торговли запрещенными курительными смесями, обеспечение качества и безопасности 

продуктов питания в целом. На взгляд автора, практика проверки качества и безопасности 

продукции, существовавшая в СССР, больше способствовала обеспечению продовольственной 

безопасности, чем в современной России. Интернет-торговля курительными смесями, 

                     
7 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 9 апреля 2009 г. N 23 "Об усилении надзора за реализацией курительных смесей" // СПС 

"КонсультантПлюс". 
8 Кожухов А. Плюсы и минусы отмены обязательной сертификации продукции // URL: 

http://www. tso. su. 

http://www/
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беспорядочное производство и продажа генно-модифицированных продуктов питания, 

отсутствие надлежащей системы проверки качества и безопасности продуктов требуют сегодня 

особого внимания со стороны Российского государства, учитывая рост бесплодия, импотенции, 

числа раковых заболеваний и т. п. В данной области необходимы усиление карательно-

надзорных функций государственных органов, ужесточение и обеспечение неотвратимости 

ответственности производителей и распространителей, зарабатывающих на здоровье российской 

нации. 
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На сегодняшний день мировой опыт развитых стран доказывает, как эффективность, 

так и неизбежную закономерность возникновения разного вида кластеров. Кластер 
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соединяет различные по характеру сферы общественного производства: сельское 

хозяйство, промышленность, торговлю, финансовую и производственную инфраструктуры. 

По мнению профессора Ю.Г. Югова, их эффективное функционирование определяется как 

не уменьшающая полезность, с которой вплотную связано накопление – запас капитала [1].  

При этом специфика и особенности сельскохозяйственного производства, в котором 

экономические и природные процессы воспроизводства переплетаются друг с другом, 

придают кластеру особый характер и специфические черты. 

В последние десятилетия вопросы деятельности кластеров вызывают растущий 

интерес экономистов и органов государственного управления в разных странах.  

В условиях же кризисного состояния аграрного сектора наблюдается ряд иных 

причин формирования агропромышленного кластера. Основные причины формирования:  

- создание сырьевых зон;  

- низкая стоимость сельскохозяйственных земель;  

- стремление извлечь как можно большую прибыль на всех стадиях производства 

продовольственной продукции; 

 - возврат кредитов и другие. 

Основная цель создания кластера - повышение эффективности производства через 

получение максимального экономического эффекта посредство роста производительности 

входящих в него предприятий, увеличения способности к инновациям. 

В настоящее время однозначного понимания термина «кластер» не существует, а 

используемые определения совершенствуются по мере развития. 

В классическом понимании, сформулированным М. Портером, кластер — это группа 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций определённой сферы, характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга [2]. 

Руднева П.С. рассматривает кластер как группу географически локализованных 

взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, 

высших учебных заведений и других организаций, взаимодополняющих друг друга и 

усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [3].  

Согласно каноническим представлениям кластерной теории, кластером нельзя 

назвать интеграционную структуру, например агрохолдинг, который не учитывает 

интересы сельских хозяйств как поставщика для него агросырья, или районную 

ассоциацию, реализующую в основном команды «сверху». Невозможно назвать кластером 

агропромышленный комплекс любого территориального уровня из-за возникающих внутри 

его неэквивалентных ценовых отношений. 

Особенности, присущие кластерной системе: 

1. Преимущественно территориальный подход к созданию. Географический 

масштаб формируемого кластера может варьироваться (в зависимости от целей и состава 

предприятий – участников); 

2. Кооперация участников, основанная на устойчивых, долговременных 

хозяйственных связей и наличии общих экономических интересов; 

3. Множественность субъектов хозяйствования, имеющих общую сферу 

деятельности (отраслевую принадлежность);  

    4. Инновационная направленность совместной деятельности; 

5. По отношению к внешней среде кластер воспринимается и функционирует как 

единый организм;  

6. В зависимости от масштаба кластера, в  его развитии самое непосредственное 

участие принимают государственные органы власти соответствующего уровня.  

Наиболее развитые кластеры имеют пять принципиальных характеристик, которые 

могут рассматриваться в качестве стартовых предпосылок для их формирования.  

1. Наличие конкурентоспособных предприятий. Ключевым условием для развития 
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кластера является наличие конкурентоспособных на рынке предприятий в кластере. В 

качестве индикаторов конкурентоспособности могут рассматриваться: относительно 

высокий уровень производительности компаний и секторов, входящих в кластер; высокий 

уровень экспорта продукции и услуг; высокие экономические показатели деятельности 

компаний (такие как прибыльность, акционерная стоимость).  

2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера. Например, 

выгодное географическое положение; доступ к сырью; наличие специализированных 

людских ресурсов, поставщиков комплектующих и связанных услуг, специализированных 

учебных заведений и образовательных программ, специализированных организаций, 

проводящих НИОКР, необходимой инфраструктуры и другие факторы.  

3. Географическая концентрация и близость. Ключевые участники кластеров 

находятся в географической близости друг к другу и имеют возможности для активного 

взаимодействия. Географический масштаб может варьироваться от типа и особенностей 

кластера и охватывать один или несколько регионов государства.  

4. Широкий набор участников и наличие «критической массы». Кластер может 

состоять из компаний, производящих конечную продукцию и услуги, как правило, 

экспортируемые за пределы региона, системы поставщиков комплектующих, обо-

рудования, специализированных услуг, а также профессиональных образовательных 

учреждений, НИИ и других поддерживающих организаций. В качестве индикаторов могут 

рассматриваться показатели, характеризующие высокий уровень занятости на 

предприятиях и в секторах, входящих в кластер.  

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров. Эти связи могут 

иметь различную природу, включая формализованные взаимоотношения между головной 

компанией и поставщиками, между самими поставщиками, партнерство с поставщиками 

оборудования и специализированного сервиса; связи между компаниями, ВУЗами и НИИ в 

рамках сотрудничества при реализации совместных НИОКР и образовательных программ. 

Контакты между компаниями малого и среднего размера могут быть связаны также с 

координацией их усилий по коллективному продвижению товаров и услуг на 

существующие и новые рынки [4]. 

Преимущество кластеров состоит в нововведениях и росте производительности 

труда в сельскохозяйственном производстве в средне- и долгосрочной перспективе по 

сравнению с изолированным местоположением сельхозпроизводителей. Входящие в 

кластер сельскохозяйственные предприятия получают выгоду от концентрации первичных 

производителей (включая личные, подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства), 

учитывающих предпочтения покупателей и имеющих тесные взаимосвязи с предприятиями 

пищепереработки и торговли. 

Кластер схематически может быть представлен в виде следующего контура (рис. 1). 
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Рис. 2. Алгоритм формирования отраслевого кластера 

 

Алгоритм представлен тремя стадиями: подготовительная, основная и завершающая. 

Одна из важных задач алгоритма – определение эффективности кластера. 

Таким образом, объединение в кластеры сельскохозяйственных товаропроизводителей 

независимо от организационно-правовой формы хозяйствования и собственности может 

явиться мощным рычагом стабилизации и развития сельского хозяйства и связанных с ним 

отраслей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы отмены уголовного наказания в виде 

ограничения свободы и его замены лишением свободы на определенный срок. Эти аспекты 

наглядно продемонстрированы на основе статистических данных на примере Красноярского 

края. Вскрыты причины и условия отмены и замены ограничения свободы в порядке, 

предусмотренном ч. 5 ст. 53 УК РФ. 

 

Ключевые слова: Наказание, ограничение свободы, отмена и замена уголовного 

наказания в виде ограничения свободы, лишение свободы на определенный срок. 
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Abstract: In article questions of cancellation of criminal penalty in the form of restriction of 

freedom and its replacement with imprisonment by a certain term are considered. These aspects are 

visually shown on the basis of statistical data on the example of Krasnoyarsk Krai. The reasons and 

conditions of cancellation and replacement of restriction of freedom as it should be provided h are 

opened. 5th Art. 53 of the criminal code of Russian Federation. 

 

Keywords: Punishment, restriction of freedom, cancellation and replacement of criminal 

penalty in the form of restriction of freedom, imprisonment for a certain term. 

 

Ограничение свободы является уголовным наказанием, не связанным с изоляцией 

осужденного от общества. Если он не соблюдает режимные требования, то к нему должны 

применяться меры, которые будут более строже. «Подобная замена одного наказания другим 

сопряжена с усилением карательно-воспитательного воздействия на осужденного, поэтому ее 

виды - элементы прогрессивной системы исполнения наказания»[3, С. 52]. 

Часть 5 статьи 53 УК РФ определяет, что «в случае злостного уклонения осужденного 

от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд 

по представлению специализированного государственного органа, осуществляющего надзор 

за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить 

неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением свободы из расчета 

один день принудительных работ за два дня ограничения свободы или один день лишения 

свободы за два дня ограничения свободы». 
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Законодатель использует формулировку «суд... может заменить», то есть оставляя 

определенный выбор при решении данного вопроса. Такая ситуация имеет место не всегда 

при замене наказаний более строгими. К примеру в части 5 статьи 46 УК РФ замена штрафа 

является безусловной в случае злостного уклонения от его уплаты, обязательные работы в 

соответствии ч. 3 статьи 49 УК РФ «заменяются принудительными работами или лишением 

свободы». А исправительные работы, в случае злостного уклонения от их отбывания на 

усмотрение суда могут быть заменены более строгим наказанием. 

Обратимся к вопросу о злостности уклонения от отбывания наказания ограничения 

свободы. 

Согласно ч. 4 статьи 58 УИК РФ таковым считается: 

-  осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания 

в течение одного года после применения к нему взыскания в виде официального 

предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений; 

-  осужденный отказавшийся от использования в отношении его технических 

средств надзора и контроля; 

-  скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождение которого не 

установлено в течение более 30 дней; 

-  осужденный не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию по месту 

жительства в соответствии с предписанием, указанным в части третьей статьи 47. 1 УИК РФ. 

Отдельными авторами критикуется законодательное положение о том, что к злостным 

относятся нарушения, за которые им выносилось ранее взыскание [3, С. 53]. Указывается, что 

по своему характеру данные действия равны, только повторяются виновным. Поэтому 

рассмотрим этот вопрос подробнее. Слово злостность в русском языке означает - «1) 

исполненный зла, злых умыслов; 2) сознательно недобросовестный; 3) закоренелый в чем- 

нибудь дурном» [1,С.298]. 

Представляется, что это не совсем обоснованно. В таком случае, можно будет 

постоянно реагировать на такие нарушения, а влиять на осужденного они не будут. Данный 

механизм, способен влиять на осужденного, поскольку он начинает осознавать, что режим 

ограничения свободы «не вечен», и может быть заменен. 

Замена ограничения свободы имеет следующую картину. Обратим на нее внимание 

опираясь на данные уголовно - исполнительной инспекции по Красноярскому краю. Так в 

2010 году снято с учета в связи с заменой на лишение свободы 2,77 %, в 2011 году 3,8 %, в 

2012 г. - 2,01 %, в 2013 г. - 4,3 %, в 2014 г. 4,8 %. Видно, что за все годы она не превышала 5 

%. С 2010 года по сравнению с 2014 годом этот показатель стал почти в два раза больше. Это 

можно объяснить существенным ростом числа осужденных. Однако отметим, что изменение 

количества замен не всегда зависит от численности осужденных. Так в 2013 году осужденных 

было 1230, а заменено оно 53 из них, в 2014 году их было 1157, а заменено 56. Также обратим 

внимание и на случаи, когда лицо отбывая ограничение свободы совершает преступление. Эта 

статистика выглядит следующим образом. В 2010 году совершили преступления 4,6 % от всех 

осужденных, в 2011 году - 4,2 %, в 2012 году - 0,8 %, в 2013 году 1,5 %, в 2014 году 0,9 %. 

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что не более 5 % осужденных 

совершили преступление в период отбывания ограничения свободы. 

И.В. Соколов изучив 226 личных дел осужденных к ограничению свободы в уголовно 

- исполнительных инспекциях УФСИН России по Республике Башкортостан отмечал, что 

«цель исправления осужденных к ограничению свободы в период отбывания данного 

наказания не была достигнута по 9 % от общего числа изученных дел. Из них по 4 % дел в 

период отбывания наказания осужденные совершили новые преступления. По 5 % дел 

осужденные были признаны злостно уклоняющимися от отбывания наказания и в отношении 

них были направлены представления о 

замене неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде 

лишения свободы»[2, С. 143]. 

Исследователь анализирует дела в период с 2010 по 2012 г. Поэтому, как 
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представляется легко объяснить сходство особенно 2011 года. Более подробно эти данные 

изложены в таблице № 1. 

Таблица № 1. Лица состоящие и снятые с учета уголовно - исполнительных инспекций 

по Красноярскому краю. 

 

Понятно, что в большинстве случаев это происходит за несоблюдение и неисполнение 

ограничений и обязанностей, которые в обязательном порядке устанавливаются 

осужденному. 

Такое положение дел объяснить легко, содержание режима ограничения свободы в 

отличие от условного осуждения не так насыщенно, а значит и основания замены не так 

разнообразны. 

Следовательно в данной статье рассмотрены основные вопросы замены уголовного 

наказания в виде ограничения свободы, приведены статистические данные. Эта картина в 

целом не выглядит удручающей. поэтому формулировку части 5 статьи 53 УК РФ не следует 

менять на безусловную, а необходимо оставить в ныне действующей редакции. 

 

Вид основания Подучетные лица Всего лиц 

состоящих на 

учете в 

уголовно - 

исполнительн

ых 

инспекциях 2010 год Количество Проценты  

1. Снято с учета с заменой на лишение свободы 3 2,8 % 

108 2. Снято по отбытии 6 5,6 % 

3. Совершили повторное преступление 5 4,7 % 

2011 год  

1. Снято с учета с заменой на лишение свободы 9 3,8 % 

236 2. Снято по отбытии 81 34,3 % 

3. Совершили повторное преступление 10 4,2 % 

2012 год  

1. Снято с учета с заменой на лишение свободы 14 2 % 

695 2. Снято по отбытии 136 20 % 

3. Совершили повторное  преступление 6 0,86 

2013 год    

1. Снято с учета с заменой на лишение свободы 53 4,3 % 1230 

2. Снято по отбытии 478 39 %  

3. Совершили повторное преступление 19 1,5 % 

2014 год  

1. Снято с учета с заменой на лишение свободы 56 4,8 % 

1157 2. Снято по отбытии 397 34,3 

3. Совершили повторное преступление 10 0,9 % 
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Abstrac: The article is devoted to the implementation process in KSAU МР in the training 
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Изменение социально-экономического заказа общества на уровень 

профессиональной компетентности в условиях трансформации национальной экономики и 

международной миграции трудовых ресурсов характеризуется особенностями подготовки 

бакалавров. 

Устойчивость функционирования организаций ХХ1 века определяется такими 

факторами, которые основаны на выражении ключевых потребностей бизнес-систем, 

прежде всего связанных с основами построения инновационных процессов, 

обеспечивающих эффекты деятельности. Рост потребности в специалистах, которые 
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способны реализовывать различные интеллектуальные проекты, определяющие 

коммерческий успех организации обусловлено разрешением следующего ряда 

стратегических задач: 

-  проводить оценку факторов влияющих на инновационный сервис 

деятельности; 

-  формировать концепции маркетингового управления профессиональным 

уровнем; 

-  на основе темпов развития НТП формировать направления 

интеллектуального сервиса в организации в условиях конкуренции; 

-  формировать модели синергетического эффекта в управлении проектами; 

-  формировать карты успешных инновационных проектов по сферам 

деятельности; 

-  формировать условия для активного творчества в коллективе. 

Современная платформа функционирования бизнес-систем ориентирована на 

получение конкурентных преимуществ на рынке и все чаще зависит от профессионального 

уровня персонала. Современный специалист с высшим образованием должен быть 

восприимчив к инновационным процессам, происходящим в национальной экономике и 

соответствовать Европейской системе квалификаций ориентированных на следующую 

структуру компетентности: 

-  владеть исследовательскими навыками для формирования 

профессионального статуса в конкретной сфере деятельности; 

-  использовать организационно-управленческие механизмы, обеспечивающие 

профессиональную реализацию функциональных навыков в определённой сфере 

деятельности народного хозяйства; 

-  совершенствовать личностные характеристики, развивать трудовой 

потенциал для конкурсного участия на различных рынках труда (международных, 

национальных, региональных). 

Одной из важнейших проблем любого вуза является повышение 

конкурентоспособности, как на российском, так и на международном рынке. Перед 

российской Высшей школой стала задача занять достойное и выгодное место на 

международном рынке образовательных услуг, что возможно реализовать в рамках 

реализации Болонской декларации. 

Реализуя положения Болонского соглашения, Красноярский государственный 

аграрный университет активно интегрируется в мировую образовательную систему и 

успешно сотрудничает с зарубежными образовательными учреждениями и организациями. 

Одним из шести основных принципов формирования европейской системы высшего 

образования согласно Болонской декларации является обеспечение качества образования. 

Система менеджмента качества является основой постоянного улучшения процессов и 

предназначена для практической реализации стратегии вуза по улучшению качества 

образования с целью повышения удовлетворенности потребителей. 

Система менеджмента качества КрасГАУ была разработана в соответствии с 

требованиями и рекомендациями ISO 9001-2008, стандартов и директив ENQA и типовой 

модели СК Рособрнадзора, внедрена и результативно применяется при проектировании, 

разработке и осуществлению образовательной, научной и инновационной деятельности. 

В соответствие со стандартами и директивами ENQA, одним из требований является 

«Утверждение, мониторинг и периодическая оценка программ и квалификаций». В 

университете установлен официальный механизм по утверждению, периодическому 

оцениванию и мониторингу реализуемых программ и присваиваемых квалификаций - 

КрасГАУ-СМК- П-5.5.-2013 «Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования» [1]. 

Реализуемые вузом основные образовательные программы (ООП), в том числе по 
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направлению подготовки «Управление персоналом» в Институте международного 

менеджмента и образования (ИММО), соответствуют ФГОС ВПО, имеют выраженный 

компетентностный характер, объединены на базе общности их фундаментальные части, где 

отсутствует компонентная структура, трудоемкость вместо часового эквивалента 

представлена в виде зачетных единиц. Нормативный срок освоения ООП бакалавра по 

очной форме обучения составляет 4 года. Трудоемкость составляет 240 зачетных единиц. 

Область профессиональной деятельности выпускников данного направления 

подготовки включает разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; кадровое планирование и маркетинг персонала; найм, оценку, 

аудит, контроллинг и учет персонала; социализацию, профориентацию, адаптацию и 

аттестацию персонала; трудовые отношения; управление этическими нормами поведения, 

организационной культурой, конфликтами и стрессами; управление занятостью; 

организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину труда; 

развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, стажировку, управление деловой карьерой и служебнопрофессиональным 

продвижением, управление кадровым резервом; мотивацию и стимулирование персонала, в 

том числе оплату труда; социальное развитие персонала; работу с высвобождающимся 

персоналом; организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; кадровое, нормативно-

методическое, делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение системы 

управления персоналом; оценку затрат на персонал, а также оценку экономической и 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 

персоналом; управленческий (в том числе кадровый) консалтинг [2]. 

Структура ФГОС ВПО включает 3 учебных цикла: гуманитарный, социальный и 

экономический; математический и естественнонаучный; профессиональный. Каждый цикл 

имеет базовую и вариативную часть. Кроме того, предусмотрено освоение 3 разделов: 

физическая культура, учебная, производственная и преддипломная практики, 

государственная итоговая аттестация. 

Особенность данных образовательных стандартов заключается в том, что основное 

внимание уделяется результатам обучения студентов через формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, этим обеспечивается компетентностно-

квалификационная характеристика выпускника, как выполнение требования стандартов и 

директив ENQA по разработке и публикации запланированных результатов обучения. 

Обучение бакалавра по направлению подготовки «Управление персоналом» 

предполагает формирование 24 общекультурных и 78 профессиональных компетенций. 

Результаты обучения должны иметь определенный состав: знать, уметь, владеть. 

Описание результата 

обучения, то есть что должен знать, понимать и уметь при завершении учебной 

программы называется дескриптором. [3]. 

Для каждой компетенции разработан паспорт, состоящий из 2 частей: общей 

характеристики компетенции и программы формирования у студентов данной 

компетенции. Общеевропейский подход к результатам обучения, согласно методике Южно-

английского консорциума по накоплению и переводу кредитов (кредит-часов), 

предполагает 3 уровня сформированности компетенции: базовый, продвинутый и высокий. 

Кроме того, выделяют 4 группы сформированности компетенции: знание и понимание, 

познавательные/интеллектуальные навыки, ключевые/переносимые навыки, практические 

навыки. 

Уровень компетенции показывает сложность задач, решаемых студентами. Базовый 

уровень предполагает обязательный, пороговый минимум для выпускника при завершении 

освоения ООП. Менеджеры способны решать известные, малофакторные, часто 

встречающиеся задачи, не имеющие далеко идущих последствий, в рамках стандартов. 
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Второй уровень по степени сложности - продвинутый предполагает превышение 

минимальных характеристик сформированности компетенции выпускником. Менеджеры 

способны решать известные, часто встречающиеся задачи, не имеющие далеко идущих 

последствий, выходящие за рамки стандартов. 

Третий уровень по степени сложности - высокий, предполагает максимально 

возможную выраженность сформированности компетенции выпускником и является 

качественным критерием для самосовершенствования. Менеджеры способны решать 

известные задачи с несколькими группами заинтересованных сторон, с локальными 

последствиями, выходящие за рамки стандартов. 

В рамках научно-исследовательского направления деятельности и формирования 

компетенций в области научно-исследовательской работы в учебный план бакалавров 

ИММО по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» в математический 

и естественнонаучный цикл введена дисциплина «Основы научных исследований» 

Целью преподавания учебной дисциплины «Основы научных исследований» 

является формирование у студентов процесса самостоятельного мышления по кругу 

направлений будущей профессиональной деятельности, а также эффективному 

позиционированию полученных компетенций бакалаврами в инновационном процессе. 

Реализация дисциплины «Основы научных исследований» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

• ОК-2 - знание и понимание законов развития природы, общества и мышления 

и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

• ОК-5 - владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

• ОК-22 - осознанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления 

персоналом, умением применять теоретические положения в управленческой деятельности 

по отношению к персоналу; 

• ПК-41 - владением навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала; 

• ПК-63 - способностью провести исследования по всему кругу вопросов 

своей профессиональной области и проанализировать их результаты в контексте 

целей и задач своей организации. 

В дисциплине сочетается специализированная теоретическая подготовка бакалавров 

с их самостоятельной исследовательской работой во время обучения. В Рабочей программе 

учебного курса представлены ключевые темы формирования и функционирования системы 

НИРС: 

•  Модуль 1. Содержание науки и основ научного исследования 

•  Модуль 2. Организация процесса исследования [5]. 

Содержание учебной дисциплины «Основы научных исследований» обеспечивает 

формирование практических навыков в будущей профессиональной деятельности по 

заявленному уровню компетентности, что способствует профессиональному становлению 

выпускников и расширяет границы их деятельности с позиции конкурентоспособности на 

рынке труда. Задачи изучения дисциплины нацелены на: 

•  формирование навыков теоретического исследования (формулировать 

проблему исследования; систематизировать знание, определять основные законы и 

закономерности развития, формировать концепции, парадигмы, выявлять особенности 

развития); 

• приобретение методологического представления об организации научных 

исследований, применение ключевых категорий, связанных с пониманием роли научной 

работы, механизмов взаимодействия интуитивного, сознательного и бессознательного, 
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коллективного и социального в творческом процессе; выявлять и систематизировать 

методы в соответствии с поставленной проблемой исследования; 

•  освоение приёмов практических навыков в сборе информации, её обработке 

и применении её в научной дискуссии, рекомендациях и т. д. ; 

• содействие созданию творческих объединений с целью становления 

профессионального отбора творчески активной одарённой молодёжи; 

• содействие трудоустройству выпускников. 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» обеспечивает оптимизацию 

формирования профессиональных компетенций по следующим направлениям: 

-  повышения качества учебного процесса за счет решения задач связанных с 

реализацией совместных проектов; 

-  участие студентов в фундаментальных, прикладных исследованиях; 

-  развитие у студентов способности к системному видению задач разной 

квалификации; 

-  привлечение студентов к творческому поиску и формированию 

рационализаторских представлений решения управленческой задачи; 

-  формирование у студентов представления о научном результате и его 

позиционировании в системе профессиональных навыков; 

-  расширение профессиональной лексики на основе практической 

деятельности; 

-  получения навыков решения профессиональных задач в команде. 

Становление профессиональных компетенций можно качественно 

усилить на основе формировании разных уровней научноисследовательской работы, 

которые формируются в зависимости от финансирования научно-исследовательской 

работы (таблица 1). 

Таблица 1 -Формирование профессиональных компетенций на основе уровня 

научно-исследовательской работы студентов 

 

Уровень Цель Задачи 

1. Научно-

исследовательск

ая работа, 

встроенная в 

учебный процесс 

Активизация процесса 

обучения. 

Навыки 

самостоятельной 

работы 

Представления о методах моделирования 

управленческого цикла. Навыки 

планирования научно-исследовательской 

деятельности. 

Знакомство с различными 

информационными источниками. 

Совершенствование профессиональной 

речи. Освоение требований по оформлению 

2. Научно--

исследовательская 

работа, 

дополняющая 

образовательный 

процесс 

Создание условий для 

непрерывности 

формирования 

профессиональных 

компетенций. 

Создание научных 

кружков, групп 

Отбор на конкурсной основе лучших работ 

на соискание премий, дипломов разного 

статуса. Отбор одарённых студентов. 

 

3. Научно-

исследовательск

ая работа для 

становления 

профессиональн

ого статуса 

Участие в плановых 

научных 

исследованиях 

(гранты, 

хозяйственные 

договоры). 

Отбор студентов в магистратуру и 

аспирантуру. Поиск работодателя. 
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Научно-исследовательская работа студентов на весь период обучения направлена на 

подготовку специалистов с позиции профессионального подхода решения управленческих 

задач в условиях инновационного развития национальной экономики. Выполнение 

студентами индивидуальных заданий предусматривает подготовку рефератов, научных 

докладов, статей и т.д., формирует у будущих специалистов навыки ведения 

производственных дискуссий, построение доказательной базы собственной позиции, что в 

целом повышает качество подготовки специалистов. 
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С целью определения параметров воздухораспределения и распределения 

теплового поля в слое зерна была проведена алгоритмизация экспериментального 

исследования процессов подработки зерна в многофункциональных приёмных 

устройствах [1]. 

Схема исследования процессов представлена на рисунке 1. 
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Программа проведения экспериментальных исследований включала два этапа. 

Методика проведения экспериментальных исследований включала измерение и 

запись значений температуры, влажности зерна; температуры и влагосодержания 

теплоносителя. Также осуществлялся отбор проб зерна в различных сечениях зернового 

слоя лабораторной установки и их анализ [2, 3, 4, 5]. 

Обработка результатов экспериментальных исследований проводилась на ЭВМ с 

использованием программы Microsoft Excel. 

С целью выявления характеристик теплоносителя и зернового слоя при 

подсушивании и предварительной очистке от легких примесей проводились 

экспериментальные исследования с использованием лабораторных установок, 

схематически представленных на рисунках 2 (для элементарных слоёв) и 3 (для общей 

массы). 
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Рисунок 1 – Алгоритм проведения экспериментальных исследований 
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Рисунок 2 – Схема лабораторной установки: 1 – электродвигатель; 2 – центробежный 

вентилятор; 3 – анемометр крыльчатый АСО–3; 4 – термометр, 5 – электрический нагреватель; 

6 – ёмкость с зерном; 7– термоизолированный гибкий патрубок; 8 – ручная лебёдка; 9 – 

направляющая штанга.  – точки подвода теплоносителя 

 

На основе проведённых измерений были сделаны следующие выводы: 

Зерновая масса имеет низкую теплопроводность и температуропроводность даже 

при изменении влажности. Это обусловлено органическим составом массы и наличием 

воздуха в межзерновых пространствах. 

Максимальная толщина продуваемого зернового слоя в неподвижном слое зерна 

составляет не более 0,4 м, что необходимо учитывать при проектировании 

зерноприёмников активного типа. 
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Тепловлагообменные характеристики обрабатываемого зернового материала и 

свойства термовлагопроводности тесно связаны с теплофизическими показателями слоя 

зерна. Основными из этих показателей являются коэффициенты удельной теплоемкости, 

теплопроводности и температуропроводности, имеющие достаточно сложный и не всегда 

очевидный характер зависимости от основных параметров влажности и температуры.  

Для определения данных зависимостей известны различные 

экспериментальные методы: зондовые (стационарного и нестационарного теплового 

потока), бесконтактные (оптические) и др. [1, 2]. 

Определяющим уравнением для удельной теплоемкости является следующее: 

т

С
с 

 
(1) 



 

 

Эпоха науки №3– сентябрь 2015 г. 

Технические науки 

 

40 

 

где с – удельная теплоемкость (Дж/кг ∙ К)); С – теплоемкость зерновой массы (Дж/К); 

m – масса зерна (кг). 

Теплоемкость зерна зависит от его влажности. При повышении влажности 

теплоемкость его увеличивается, поскольку теплоемкость воды почти втрое превышает 

теплоемкость сухого вещества зерна, и для нагревания той же зерновой массы требуется 

значительно больший расход энергии. 

Теплоемкость зерна почти в два раза больше теплоемкости воздуха. 

С учетом влажности зерна удельную теплоемкость можно определить по формуле: 

cв C
W

C
W

с
100

100

100




 
(2) 

где W – влажность зерна (%); Сс – удельная теплоемкость сухого вещества (Дж/(кг ∙ 

К)); Св – удельная теплоемкость воды (Дж/(кг ∙ К)). 

Удельная теплоемкость сухого вещества зерна примерно равна 1504...1545 Дж/(кг ∙ 

К). 

Указанные теплофизические характеристики зерна имеют важное значение для 

охлаждения и сушки влажного зерна с целью повышения длительности его безопасного 

хранения. 

Температуропроводность зерна не является линейной функцией влажности. 

Нестационарные методы теплового зонда основаны на временной зависимости 

теплового процесса. Наиболее распространенными о них являются методы 

цилиндрического зонда. Они обладают рядом преимуществ: кратковременность и простота 

эксперимента и математического расчета, отсутствие необходимости предварительной 

подготовки образца для придания ему определенной формы и размеров, минимальное 

нарушение структуры материала. При введении цилиндрического зонда, незначительный 

подогрев зонда и кратковременность теплового воздействия, минимальный перепад 

температур, позволяющий свести к минимуму перенос влаги вызванный градиентом 

температуры (т.е. не наблюдается явление термодиффузии), а также простота 

конструктивной реализации. 

Теоретической основой данного метода определения теплофизических 

коэффициентов зернового материала является решение уравнения теплопроводности при 

граничных условиях, зависящих от геометрической формы зонда. При использовании 

цилиндрического зонда получается дифференциальное уравнение теплопроводности для 

бесконечной среды (исследуемый материал), внутренне ограниченной полым круговым 

цилиндром из материалов с высокой теплопроводностью (металлический зонд) [1]. 

Опыты проводили по следующей методике. Зерновой материал увлажняли в 

специально приготовленных полиэтиленовых мешках в течение трех суток, перемешивание 

производили два раза в сутки. По каждой культуре (пшеница, рожь, овес, ячмень) 

приготовили по одиннадцать образцов с влажностью от 10% до 35%. 

Приготовление образцов различной температуры производили следующим образом. 

Образцы с различной влажностью нагревали в сушильном шкафу. При этом во избежание 

потери влажности, мешки запаивали. Образцы нагревали до 60°С с интервалом 5°С. 

Контроль их температуры производили ртутным термометром одновременно с замерами С 

, λ, α. 

В начале опыта (при t =0) избыточная температура зонда равна нулю (т.е. начальное 

условие нулевое). Зададим граничное условие. Источник тепла постоянной мощности q 

расположен вдоль внутренней образующей цилиндра. На границе «зонд-исследуемая 

среда» имеет место контактное термическое сопротивление. 

В результате решения уравнения теплопроводности [1]: 

Qgraddiv
t

с 



)( 




 

(3) 

с перечисленными условиями однозначности получено выражение для определения 
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коэффициента теплопроводности [1]: 

,
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(4) 

где l – длина рабочей части зонда; q – мощность источника подогрева зонда, f1(t) – 

температура зонда. 

Сняв экспериментальную зависимость нагрева зонда в зерновом материале 

Өнагр=f1(t)по формуле можно определить, λ. 

Используя зависимость α=λ/(cρ) и сняв кривую охлаждения зонда Өохл=f2(t), можно 

определить коэффициенты температуропроводности и теплоемкости зернового материала 

по формуле: 

,
1

)]()([
12

2212
ttd

q
tftf




 

(5) 

Где d – диаметр зонда.  

Моменты времени t1, t2 определяют рабочий участок кривых, на которых функции 

f1, f2 линейны. 

В качестве теплового зонда для определения теплопроводности сыпучих материалов 

использовали прибор ИТФХЗВ, разработанный в СЗНИИМЭСХ (бывш. НИПТИМЭСХ НЗ 

РСФСР) А.Ф. Эрком, В.Н. Бровциным, С.К Манасяном. Он содержит полупроводниковый 

цилиндрический зонд. Время теплового воздействия 4–5 мин., чувствительность прибора 

температуре 1°С. Измерительный блок объединяет стабилизированные источники 

мостовой измерительной системы и подогревной обмотки зонда. Кроме того, в состав 

прибора входят измерительная схема и усилитель. 

Рабочая формула для расчета коэффициента теплопроводности, полученная в 

результате решения указанного выше дифференциального уравнения теплопроводности с 

учетом уравнения измерительного блока прибора [6], имеет вид: 

,ln1 tf
q

U

Ki








 

(6) 

где К – постоянная установки, i – ток подогрева зонда, ΔU–разность напряжений, 

соответствующих концу и началу прямолинейного участка кривой нагрева зонда. 

Обработка результатов экспериментальных исследований позволила 

идентифицировать математическую модель для предлагаемой конструкции ЗПАТ и 

представить её в следующем виде: 

,)(24,0
dt

dT
w

dt

d



.27,0  w

dt

dW

 

(7) 

Таким образом, реализация программы и методики экспериментальных 

исследований позволила идентифицировать модельные коэффициенты. 
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Одной из основных причин недоиспользования производительности 

оборудования предприятий послеуборочной обработки и хранения зерна, наряду с 

организационными причинами и недостаточной технической надёжностью, является 

отсутствие развитой системы автоматизации, а также системы визуального контроля, 

позволяющей оператору эффективно управлять процессом в условиях эксплуатации. 

В результате повышаются требования к автоматизации зерносушильных комплексов и 
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многочисленному оборудованию, входящему в его состав. Традиционные средства 

регулирования и управления (аналоговые регуляторы, реле) являются технологически и 

экономически неэффективными. Для решения данной проблемы, в последнее время, 

широко применяют ПЛК (программируемый логический контроллер) в области 

автоматического управления технологическими процессами, а также ЭВМ, как средство 

визуализации технологического процесса.  

В сельскохозяйственных предприятиях в основном применяют поточную 

технологию обработки зернового материала. Такая технология имеет существенный 

недостаток – жёсткая связь между технологическим оборудованием и процессами, при 

этом не учитываются состояние поступающего на обработку зернового вороха и 

требования к качеству конечного продукта [1]. 

При автоматизации линий с поточной технологией послеуборочной обработки 

зерна наблюдается тенденция создания централизованных систем управления. При всех 

своих положительных качествах, такие системы имеют ряд недостатков: 

- большой расход кабеля; 

- громоздкость схемы управления, что усложняет эксплуатацию и обслуживание; 

- выход из строя одного элемента, как правило, ведёт к остановке всей линии. 

Применение современных компьютеров при создании централизованного 

контроля и управления (на базе одного компьютера) не решает этих недостатков, а 

появляется другой – сложность программного обеспечения. В больших системах, как 

правило, требуется применение многозадачных операционных систем реального 

времени с организацией работы по прерываниям, так как циклический опрос всех 

датчиков занимает много времени. 

Одним из серьёзных  недостатков линий с поточной технологией мы считаем 

наличие жесткой связи между основными операциями, что ведёт  к значительному 

усложнению процессов управления. Для решения этой задачи  необходимо разбить 

технологический процесс на отдельные блоки посредством установки компенсирующих 

емкостей. В качестве емкостей предлагается использовать бункера активного 

вентилирования типа БВ. Компенсирующие емкости позволяют выравнивать потоки 

зерна на входе и выходе за счет накопления некоторой части зерна между звеньями. 

Разработана структурная схема поточно-технологической линии выполнения 

технологических процессов [1] (рис1). 

В предлагаемой схеме технологический процесс разбит на три блока: 

I – отделение приёма и предварительная очистка; 

II – отделение сушки и временного хранения; 

III – отделение основной и окончательной очистки. 
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Рисунок 1 Стуктурная схема поточной линии 
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Между блоками существуют компенсирующие емкости - бункера активного 

вентилирования для обеспечения разрыва жесткой связи. Использование 

компенсирующих ёмкостей позволит применить блочное построение 

автоматизированной системы управления процессами послеуборочной обработки. 

Еще один недостаток существующих централизованных систем управления - 

большой расход кабеля. Как правило, схемы собираются таким образом: устанавливается 

шкаф управления комплексом в операторской и уже разводка силовых сетей и сетей 

управления осуществляют к конкретному электроприводу, датчику и т.д. (рис 2 а)). 

В целях экономии монтажных материалов и простоты монтажа предлагается 

установка не в одном шкафу управления, а разбить на отдельные блоки. Шкаф 

управления блока устанавливаются в непосредственной близости от исполнительных 

механизмов. Общее управление осуществляется по линиям связи (рис 2 б)).  
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Рисунок 2 Структурная схема подключения: 

а) централизованной системы управления; б) распределённой системы управления 
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Автоматизированная поточная технологическая линия строится по принципу 

распределённой системы с «активными» контроллерами (так называемый 

распределённый интеллект). 

В таком варианте управляемость процесса не теряется даже в случае отказа сети, 

так как «ответственные» вычисления, например, расчёт управляющих воздействий при 

регулировании, выполняются «на местах». При этом существенно снижается нагрузка на 

сеть, а, следовательно, и требования к сетевому оборудованию. Кроме того, существенно 

упрощается программное обеспечение контроллеров. 

Распределённая система управления (Distributed Control System, сокращённо DCS) 

– это комплекс технических и программных  решений для построения АСУ 

технологических процессов. Её характерной чертой является децентрализованная 

обработка данных и наличие распределённых систем ввода и вывода информации, 

повышенная отказоустойчивость, стандартная и единая структура базы данных[2]. 

Структура представленной системы управления DCS состоит из трех уровней. 

Нижний уровень ввода/вывода содержит в себе датчики, исполнительные механизмы и 

прочее. Средний уровень распределенной системы управления состоит из контроллеров.  

Задача контроллеров обработать полученные данные, выдать управляющее 

воздействие, передать данные на верхний уровень. На верхнем уровне расположены 

серверы баз данных и операторская станция, задача которых предоставить человеко-

машинный интерфейс оператору и осуществлять обмен с сервером и ПЛК. 

Каждый ПЛК работает со своими датчиками и исполнительными механизмами, с 

конкретной частью объекта управления, и не зависит от других  ПЛК, однако, 

взаимодействует с другими контурами и устройствами для выполнения общей задачи, 

достижения заданных показателей качества. Структурная схема АСУ для линии 

послеуборочной обработки зерна представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структурная схема блочной АСУ для линии послеуборочной обработки 

зерна: БПО – блок предварительной очистки; БАВ – блок активного вентилирования; БЗ 

– блок зерносушения; БС – блок сортирования; ТМ – транспортные механизмы; СУТ – 

система автоматического управления топкой; СУСК – система автоматического 

управления сушильной камерой; МВО – машина вторичной очистки; МС – машина для 

получения семян. 

 Блок предварительной очистки (БПО) служит для дистанционного 
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управления группой машин. В нём предусмотрена схема автоматизации, элементы 

контроля и регулирования режима работы для того, чтобы задавать и контролировать 

степень загрузки машины и скорость воздушного потока в аспирационном канале. 

Блок активного вентилирования (БАВ) предназначен для управления процессом 

активного вентилирования во всех бункерах поточной линии. Система опроса (СО) в 

заданной последовательности подключает датчики и автоматически устанавливает 

необходимый режим работы вентилирования в бункерах. 

Блок зерносушения (БЗ) выполняет функции автоматизации групп механизмов и 

машин, входящих в зерносушильный комплекс, и систему управления режимом работы 

зерносушилки. Система управления в свою очередь подразделяется на системы 

автоматического управления топкой (СУТ) и сушильной камерой (СУСК). Комплекс 

этих систем позволяет выбрать и поддерживать наиболее выгодные режимы работы. 

Блок сортирования (БВО) предназначен для автоматического управления 

комплексом сортировальных машин, который позволяет поддерживать наиболее 

выгодные режимы сортирования и получать нужное качество продукции. Блок учёта 

(БУ) служит для учёта и записи количества зерна, поступающего на  пункт. 

Автоматизация комплексов послеуборочной обработки зерна, представленным 

способом, позволит:   

-повысить оперативность управления, эффективность и надежность работы 

системы; 

-снизить затраты кабельной продукции; 

-обеспечить персонал информацией, необходимой для принятия эффективных 

решений управления; 

- использовать все резервы интенсификации процесса и повышения 

производительности труда. Оптимизируется технологический процесс обработки зерна, 

выбирается лучший (оптимальный) вариант технологии обработки, существенно 

облегчается и механизируется труд оператора (в части набора и пуска потоков, выбора 

оптимальных технологических потоков обработки). 
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В Красноярском крае отмечается довольно высокая заболеваемость цыплят 

различных пород в раннем возрасте. Большой процент заболеваний приходится на болезни 

печени от 1,7% до 99%. На многих птицефабриках Красноярского края, в том числе, на 

птицефабрике «Заря», жировая дистрофия печени у кур-несушек довольно широко 

распространена и регистрируется не только у взрослых кур, но и в период подготовки их к 

яйцекладке (с 5-6 месяцев). Наиболее частой причиной является несбалансированное 

кормление, особенно, обусловленное недостатком липотропных факторов. В результате 

высокая заболеваемость кур, снижение продуктивности, их гибель, что приводит к 

большому экономическому ущербу [1,3]. 

Исходя из этого, целью нашего исследования было изучение печени кур-несушек 

кросса «Хайсекс браун», при использовании в рационе комбинированных адаптогенов: 

облепихи, биоженьшеня (растительные адаптогены) и энтерофара (адаптоген животного 

происхождения). 

Для достижения поставленной цели был поставлен опыт. Объектом исследований 

являлись куры - несушки кросса «Хайсекс браун». Под опыт взято 2160 цыплят. 
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Сформировано четыре группы цыплят по принципу аналогов, одна из них контрольная. В 

каждой группе по 540 голов цыплят. Материалом для исследования служила печень кур. 

Схема опыта: Раздачу адаптогенов производили вручную с момента вылупления 

цыплят, в течение 30 дней в одно и то же время с утренним кормом. Были включены 

следующие добавки [2,3]: 

Первая группа - контрольная (без добавок к основному рациону ОР) Вторая группа 

- ОР + энтерофар + шрот облепихи (энтерофар 0,2 г на 1кг живой массы, облепиха - 0,7г на 

1кг ж.м.). 

Третья группа - ОР + шроты биоженьшеня (0,3 г на 1кг ж.м.) 

Четвертая группа - ОР + шрот облепихи + шрот биоженьшеня (облепиха - 0,7г на 1кг 

ж.м., биоженьшень 0,3г на 1кг ж.). 

Исследования печени курочек контрольной группы показали, что масса органа 

увеличивалась в течении всего эксперимента. Так, с 1 по 10 день эксперимента печень 

курочек увеличилась на 0,08г; с 10-25 день на 0,09г; в период 25-40 дней на 0,34г; с 40 по 

60 день - на 0,72г; с 60 по 120 день - на 1,88г; и в период 120-180 дней - на 2,39г. Наиболее 

интенсивный среднесуточный прирост массы печени курочек контрольной группы 

наблюдается в периоды с 60-120 дни и с 120-180 дни, и составил 0,036 и 0,039г 

соответственно. 

В опытных группах курочек, в возрасте 10 дней, увеличение массы печени в группе 

с добавлением облепихи и энтерофара по сравнению с контрольной группой достоверно 

больше на 11,4%; у птиц, в группах, где применяли шроты биоженьшеня - на 14,83%; в 

группах, с применением шротов биоженьшеня и облепихи на 15,28%. В возрасте 25 дней 

увеличение, по сравнению с контролем, составило соответственно: в группе №2 - 12,70%; 

№3 - 12,25%; №4 - 10,59%. 

В 40 дней масса печени увеличилась в опытных группах курочек, с добавлением к 

основному рациону облепихи и энтерофара на 12,81%; в группе с биоженьшенем на 11,20%; 

в группе с добавлением шротов облепихи и биоженьшеня на 11,66%, по сравнению с 

контрольной. 

В возрастной период 60 - 180 дней, масса печени увеличилась в среднем, по 

сравнению с птицей контрольной группы: на 12,62% в группах, с применением шротов 

энтерофара и облепихи; на 10,98% в группах с применением шротов биоженьшеня; на 

11,09% в группах, с применением к основному рациону шроты биоженьшеня и облепихи. 

Максимально зафиксированный среднесуточный прирост массы печени отмечается 

с 25-го по 40-й день в третьей и четвертой опытных группах, получавших к основному 

рациону шроты биоженьшеня в отдельности и в сочетании с облепихой. К концу 

эксперимента, максимальная масса печени и интенсивность роста, по сравнению с 

контролем и другими опытными группами была отмечена во второй группе, получавшей к 

основному рациону облепиху и энтерофар. 

При морфологическом исследовании печени цыплят опытных групп в возрасте 25 

дней, было видно, что строение печени четко выражено, границы между печеночными 

клетками сохранены, печеночные балки хорошо просматриваются, ядра печеночных клеток 

одинаковой величины, равномерно окрашены. В печени курочек контрольной группы 

обнаружена гиперемия артерий в системе триады. В этом возрасте увеличение массы 

печени опытной птицы достоверно выше: на 12,70%, в группе с применением 

энтерофара и облепихи; на 12,25% в группе с применением шротов биоженьшеня; на 

10,59% в группе с применением шротов биоженьшеня и облепихи, по 

сравнению с птицей контрольной группы. 

Таким образом, максимальный прирост массы печени зафиксирован в группе 

курочек, получавших к основному рациону энтерофар и облепиху. 

При морфологическом исследовании печени цыплят опытных групп в возрасте 25 
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дней, было видно, что строение печени четко выражено, границы между печеночными 

клетками сохранены, печеночные балки хорошо просматриваются, ядра печеночных клеток 

одинаковой величины, равномерно окрашены. В печени курочек контрольной группы 

обнаружена гиперемия артерий в системе триады. В этом возрасте увеличение массы 

печени опытной птицы достоверно выше: на 12,70%, в группе с применением 

энтерофара и облепихи; на 12,25% в группе с применением шротов биоженьшеня; на 

10,59% в группе с применением шротов биоженьшеня и облепихи, по 

сравнению с птицей контрольной группы. 

Таким образом, максимальный прирост массы печени зафиксирован в группе 

курочек, получавших к основному рациону энтерофар и облепиху. 

В возрасте 40 дней, в печени контрольной группы курочек наблюдается гиперемия

 капилляров, пролиферация ретикулоэндотелиальных элементов в системе 

триады, в опытных группах цыплят, в печени балочное строение хорошо выражено, 

границы между печеночными клетками отчетливо видны. В этот период увеличение массы 

печени опытных курочек достоверно выше: на 12,81%, в группе с применением энтерофара 

и облепихи; на 11,20% в группе с применением шротов биоженьшеня; на 11,66% в группе 

с применением шротов биоженьшеня и облепихи, по сравнению с птицей контрольной 

группы. 

Таким образом, увеличение прироста массы печени в опытных группах курочек 

свидетельствует о более интенсивном увеличении массы печени, под влиянием адаптогенов 

растительного и животного происхождения. 

В возрасте 60 дней, в печени у курочек контрольной группы отмечалась 

пролиферация в системе триады и жировая дистрофия. В печени некоторых цыплят 

опытных групп регистрировалась гиперемия в системе триады. В этом возрасте увеличение 

массы печени опытных курочек достоверно выше: на 12,74%, в группе с применением 

энтерофара и облепихи; на 11,13% в группе с применением шротов биоженьшеня; на 

11,26% в группе с применением шротов биоженьшеня и облепихи, по сравнению с птицей 

контрольной группы. 

При окраске гистосрезов печени на жир смесью Суданов III-IV, в возрасте 60 дней, 

в печени курочек опытных групп балочное строение хорошо выражено, в печеночных 

клетках видны мелкие вакуоли. В печени птиц контрольной группы отмечено диффузное 

отложение жира в печеночных клетках. 

В печени курочек контрольной группы, в возрасте 120 дней, отмечается увеличение 

печеночных клеток, содержащих крупные вакуоли. Гиперемия сосудов, очаговая 

дискомплексация гепатоцитов. В печени опытных курочек в этом возрасте, 

регистрировалось хорошо выраженное балочное строение, в гепатоцитах видны мелкие 

вакуоли. В этом возрасте увеличение массы печени опытных курочек достоверно выше: на 

12,39%, в группе с применением энтерофара и облепихи; на 10,23% в группе с применением 

шротов биоженьшеня; на 10,72% в группе с применением шротов биоженьшеня и облепихи, 

по сравнению с птицей контрольной группы. 

При окраске срезов печени курочек контрольной группы, в возрасте 120 дней на жир, 

смесью Суданов III-IV, отмечается жировая дистрофия гепатоцитов и периваскулярный 

отек. У курочек опытных групп в печени структура хорошо выражена, видно 

незначительное отложение жира в гепатоцитах, гиперемия кровеносных сосудов. И, 

несмотря на то, что интенсивность роста печени цыплят опытных групп была выше, чем в 

контрольных, в печени опытных цыплят инфильтративного ожирения не регистрировалось. 

В гепатоцитах печени цыплят опытных групп жир встречается в виде небольших 

пылевидных включений, в основном физиологического характера, что свидетельствует о 

функциональной активности печени под действием применения адаптогенов. 

В возрасте 180 дней в печени курочек контрольной группы отмечен 
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периваскулярный отек, клетки увеличены, границы видны не отчетливо, содержат крупные 

вакуоли, чего не отмечается в печени курочек опытных групп, в которых строение хорошо 

выражено, границы между клетками сохранены. В этом возрасте увеличение массы печени 

опытных курочек достоверно выше: на 12,73%, в группе с применением энтерофара и 

облепихи; на 11,59% в группе с применением шротов биоженьшеня; на 11,29% в группе с 

применением шротов биоженьшеня и облепихи, по сравнению с птицей контрольной 

группы. 

В печени птиц опытных групп, в возрасте 180 дней, в отличие от контрольной 

группы, изменений гепатоцитов не отмечается. При окраске печени опытных курочек, 

смесью Суданов III-IV, наблюдается равномерное распределение жира в гепатоцитах, 

который сосредоточен в основном на периферии печеночных клеток, гиперемия 

капилляров. В контрольной группе курочек, в этом возрасте отмечена жировая дистрофия 

гепатоцитов, отек пространств Диссе. 

Таким образом, в возрастной период 60 - 180 дней, масса печени в опытных группах 

курочек в среднем увеличилась, по сравнению с птицей контрольной группы: на 12,62%, с 

применением шротов энтерофара и облепихи; на 10,98% с применением шротов 

биоженьшеня; на 11,09, с применением к основному рациону шроты биоженьшеня и 

облепихи. Это 

свидетельствует о направленном действии адаптогенов на рост печени кур. 

В заключении хотелось бы отметить, что сравнительная морфологическая 

характеристика печени показала, что у цыплят контрольной группы, в возрасте 60-120 дней 

регистрировалась зернистая жировая дистрофия печени, чего не отмечалось в печени 

цыплят опытной группы. Наиболее уязвимый период развития печени кур-несушек 

является возраст 60-180 дней. Добавление адаптогенов в виде шротов облепихи, 

биоженьшеня и энтерофара, в течение 30 дней, способствуют не только приросту массы 

печени, по сравнению с контролем, но и профилактирует жировую дистрофию. Наиболее 

эффективной оказалась добавка к основному рациону цыплят шротов облепихи 0,7г/кг и 

энтерофара 0,2г/кг живой массы. 
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Ввиду роста популярности и доступности, террариумные животные все чаще 

приобретаются любителями и содержатся в домашних условиях. 

Змеи, как наиболее экзотичные представители рептилий, пользуются особенной 

популярностью. Вследствие неправильного кормления и погрешностей в содержании, 

нередко, у змей развиваются болезни обмена веществ, среди которых наиболее часто 

встречаются гиповитаминозы, которые могут привести к развитию более тяжелых 

патологических состояний, таких как нарушение линьки, дерматиты, стоматиты, выпадение 

клоаки, нарушение пищеварения и к другим более серьезным патологиям [1, 2, 3]. К 

предрасполагающим для развития гиповитаминозов факторам относят следующие: 

недостаточное содержание витаминов в рационе вследствие скармливания однотипных 

кормов, состоящих из кормовых животных одного вида, обедненных витаминами и 

минеральными веществами; недостаточное кормление; использование неподходящих 

кормовых объектов (неправильность подбора величины кормовых животных по отношению 

размеров змеи); развитие стрессовых состояний вследствие неправильного содержания 

(несоблюдение температурно-влажностного режима в террариуме, отсутствие укрытий и 

емкостей для купания); хронические неинфекционные заболевания: гепатопатии, нефриты, 

заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенный колит), новообразования; 

паразитарные болезни [4, 

Необходимо отметить, что развитие гиповитаминозов можно успешно 

профилактировать, соблюдая правила и нормы кормления и содержания пресмыкающихся 

[1, 2, 4, 5,]. Особенность физиологии змей, состоит в том, что они являются 

пойкилотермными животными и имеют замедленный метаболизм, который влияет на 

скорость и усвоение пищи и витаминных препаратов, в результате чего развитие 

патологических процессов у змей происходит значительно медленнее, по сравнению с 



 

Эпоха науки №3– сентябрь 2015 г. 

                                                                                                                    Сельскохозяйственные науки

 

52 

 

гомойотерными животными, что нередко проявляется нечеткой, смазанной клинической 

картиной и затрудняет раннюю диагностику заболеваний [4, 5]. 

Цель: целью исследование стало изучение причинно-следственной связи между 

неправильным кормлением и содержанием змей и развитием у них болезней обмена веществ 

(гиповитаминозов); изучение способов диагностики, лечения и профилактики 

гиповитаминозов у змей. 

Материалы и методы: исследования проводились в течение 2015 года, на базе частной 

коллекции экзотических животных г. Красноярска. В течение периода исследований было 

обследовано и подвергнуто лечению семь змей с различными симптомами нарушения обмена 

веществ: королевский питон (Python regius), белогубый питон (Leiopython albertisii), 

маисовый полоз (Pantherophis guttatus normal), тонкохвостый полоз (Elaphe taeniura), а также 

три тигровых питона (Python molurus): темный тигровый питон (P. m. bivittatus), Альбино (P. 

m. bivittatus «Albino»), Гранит (P. m. bivittatus «Granite»). Возраст рептилий составлял от 3 

месяцев до 7 лет. 

Диагностические мероприятия включали в себя: сбор анамнеза, клинический осмотр, 

измерение длины тела (в см), взвешивание, клинические наблюдения. 

Методы лечения: применялись следующие методы витаминизации: 1) передержка 

кормовых животных перед скармливанием на богатых витаминами кормовых смесях и 

облучение большими дозами ультрафиолета; 2) введение лекарственных средств в кормовой 

объект непосредственно перед его скармливанием (внутримышечно, подкожно, внутрь в 

виде таблеток и драже); 3) введение витаминных препаратов рептилиям перорально с 

помощью шприца; 4) облучение УФ-лампами; 5) введение витаминных препаратов 

рептилиям подкожно и внутримышечно - в область последней трети тела, без учета хвоста. 

Собственные исследования 

Клинический случай 1. Королевский питон (Python regius), самка в возрасте 7 лет, 

поступила на передержку в крайне тяжелом состоянии. При сборе анамнеза было 

установлено, что кормление змеи проводилось искусственно, рацион рептилии в течение 6-

ти месяцев состоял исключительно из сырого мяса, кормление проводилось один раз в 30-45 

суток. При содержании рептилии наблюдалось нарушение температурного режима, при этом 

температура в террариуме составляла +25 °С и была одинаковой в течение суток 

(рекомендуемая температура днем +30-32°С, ночью +25-26°С). Террариум был оснащен 

маленькой поилкой, что делало невозможным купание змеи и поддержание в террариуме 

нормальной влажности. При клиническом осмотре и наблюдениях были установлены 

следующие симптомы: истощение, отказ от корма, потеря тонуса скелетной мускулатуры, 

малоподвижность, сухость кожных покровов, размеры рептилии - 73 см при норме 120-

180см, вес составил 640 г, при норме 1500 г, то есть недостаток массы тела составлял 57,3%. 

Диагноз: авитаминоз A и D, на фоне неправильного кормления и отсутствия в рационе 

естественных кормов, соответствующих видовой принадлежности пресмыкающегося; 

гипокальциемия, вследствие кормления мясом; состояние осложненно стрессом в результате 

грубого нарушения температурно-влажностного режима. Степень тяжести течения 

патологического процесса было определена как тяжелая, прогноз - осторожный. 

Было применено следующее лечение:1) для устранения гипокальциемии - 

борглюконат кальция (Solutio Calcii borgluconatis 20 %) по 2 мл/кг, через день, подкожно, в 

боковом положении, в область задней трети тела, в течение 16 суток; элеовит (Eleovitum) - 

0,6 мл/кг, подкожно или внутримышечно, дважды с интервалом 2 недели; 2) после 

проведенного лечения, в качестве профилактики гиповитаминозов A и D, был назначен 

препарат Рептилин (Sera Reptilin) каждое четвертое кормление по 0,05 мл; 3) для 

нормализации функции пищеварительной системы - производилось искусственное 

кормление суточными цыплятами, посредством введения в ротовую полость с помощью 

пинцета: первые два кормления по 3 цыпленка через каждые 14 суток, последующие 

кормления - по 4-5 цыплят каждые 10 суток. После каждого кормления, для ускорения 
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прохождения корма и активации процессов пищеварения проводилось купание в теплой воде 

при температуре 22,2-26°C (ванны). В виду того, что змеи получают все витамины с пищей, 

они кормились грызунами, предварительно содержащихся на высококачественных 

полнорационных гранулированных кормах (кормовая смесь «ПроКорм» для лабораторных 

крыс и мышей), которые в начале лечения скармливались искусственно; 4) нормализация 

условий содержания - несмотря на то, что большинство видов змей не нуждаются в 

ультрафиолетовых (УФ) лучах для нормальной жизнедеятельности, с целью стимуляции 

аппетита и двигательной активности, в террариум была установлена УФ-лампа Repti Glo 2.0. 

Лампу включали каждый день, в течение всего светового дня; произведена организация 

локального обогрева и обеспечение необходимого градиента температуры воздуха с 

помощью лампы накаливания мощностью 40 Вт, под лампой на расстоянии 15 см от пола 

была размещена коряга, в месте локализации которой температура воздуха составляла +30-

32°С, в противоположном конце террариума температура не превышала 26°С. В зоне 

локального обогрева была размещена емкость с водой, для купания, питья и поддержания 

оптимальной влажности. Результаты лечения были следующими: у королевского питона 

после 30 суток от начала лечения отмечались следующие улучшения общего состояния: 

улучшение аппетита, исчезновение сухости кожных покровов, повышение тонуса скелетной 

мускулатуры и двигательной активности. После 3-х месяцев лечения змея стала 

самостоятельно питаться, съедая 2-х среднего размера крыс за раз. На четвертый месяц 

лечения у змеи наблюдалось полное исчезновение симптомов болезни, увеличение массы 

тела до 860 г (на 34,3%), восстановление тонуса мышц. 

Клинический случай 2. При обследовании самки Белогубого питона (Leiopython 

albertisii), возраст 5 лет, и самца Маисового полоза (Pantherophis guttatus normal), возраст 4 

года, были обнаружены следующие симптомы: снижение аппетита, нарушение процесса 

линьки (ее частоты, длительность и целостности), нарушение координации движений (частые 

промахивания при охоте), повышенный тонус мышц. Размеры рептилий составляли 187 см и 

114 см соответственно, что соответствовало норме для (180-210 см норма для самки 

Белогубого питона; 100-150 см норма для самца Маисового полоза). При сборе анамнеза 

было установлено, что змеи содержались совместно в одном террариуме, в одинаковых 

условиях, что являлось стрессовым фактором, который влиял на аппетит животных в сторону 

его снижения, так же отмечалось, что профилактическая витаминизация змей не проводилась 

в течение последних 18-ти месяцев. 

Диагноз: недостаток витаминов А, D и группы B, на фоне отсутствия в рационе 

витаминных добавок; осложненный гипокальциемией, вследствие дефицита витамина D; 

отягощающим фактором (фоновым заболеванием) явился длительный стрессовое от 

совместного содержания. 

Было применено следующее лечение: 1) для устранения стресса животные были 

рассажены в разные террариумы; 2) для устранения дефицита витаминов группы В - назначен 

Мультивит (Multivet 4 BC) по 0,4мл/кг, внутримышечно 1 раз в 7 суток; 2) для устранения 

гиповитаминоза A, D - complex Duphafral, внутримышечно по 0,02мл/кг, 1 раз в 7 суток, 

двукратно; 3) для ликвидации гипокальциемии - применение борглюконата кальция (Solutio 

Calcii borgluconatis 20 %) по 2 мл/кг, подкожно, в заднюю треть тела в боковом положении, 

через день, в течение 16 суток; 4) обогащение рациона кормовых животных витаминами, 

посредством скармливания им специализированных концентрированноых кормов (кормовая 

смесь “ПроКорм” для лабораторных крыс и мышей); 5) для нормализации процесса линьки - 

под ванночку для купаний был установлен термоковрик, который работал круглосуточно. 

Результаты лечения были следующими: после 30 суток лечения у змей восстановилось 

координация движений, нормализовался тонус мышц, через 45 суток от начала лечения 

нормализовался аппетит, последующие линьки проходили нормально. 

Клинический случай 3. У трех тигровых питонов 3-месячного возраста: темного 

тигрового (P. m. bivittatus); альбино (P. m. bivittatus «Albino»); гранита (P. m. bivittatus 
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«Granite»), приобретенных для коллекции, наблюдались следующие симптомы: снижение 

аппетита, вялость, апатичность. Размеры тела пресмыкающихся (длина в см) не 

соответствовали нормальным показателям и составляли: темный тигровый питон - 93 см; 

альбино - 76 см; гранит - 82 см, при норме для змей этого вида в возрасте 3-х месяцев 120-

140см, то есть недостаток длины тела составлял от 31,6 до 45,7%. 

Диагноз: в связи с тем, что у тигровых питонов анорексия отмечается в исключительно 

редких случаях, было установлено, что рептилии страдали алиментарной дистрофией 

первичного характера (алиментарное истощение). 

Было применено следующее лечение: 1) для устранения признаков алиментарного 

истощения были изменены режим кормлений и количества корма - рацион состоял из 4-5 

крыс среднего размера, или 5-6 суточных цыплят за раз,1 раз в 4 суток; 2) для стимуляции 

аппетита и устранения гиповитаминоза был назначен Рептилин (Sera Reptilin), один раз в 2 

недели; по 0,02 мл в одно кормовое животное; 2) для устранения стрессов, а так же для 

удобства кормления были нормализованы условия содержания - питоны были рассажены по 

одному в отдельные террариумы; для стимуляции аппетита и процессов пищеварения в 

террариумах был установлен комплексный обогрев, при этом температура воздуха в 

террариуме составляла +24-25°C, под локальным обогревом днем +30-31 °С и ночью +28°С. 

Нижний подогрев (термопровод, расположенный на У площади пола террариума)включен 

круглосуточно. В каждом террариуме на месте расположения термошнура размещена 

большая емкость с водой для питья и купания, размещалась. 

Результаты лечения были следующими: у темного тигрового питона через 5 суток от 

начала лечения наблюдалось исчезновение вялости и апатичности, нормализация аппетита 

отмечалась на 10-ый день, при этом змея съедала каждые 4 дня по 3 подросших крысы, или 

4-6 суточных цыплят. У двух змей альбино и гранита полное исчезновение симптомов 

заболевания отмечалось спустя 10 суток от начала лечения. Через 2 месяца размеры рептилий 

составили: темный питон - 135 см, альбино - 110 см, гранит - 121 см, что соответствует норме. 

Клинический случай 4. Тонкохвостый полоз, самец в возрасте 2,5 года, поступил на 

передержку и лечение, с выпадением клоаки и нарушенным процессом линьки. При сборе 

анамнеза было выяснено, что рацион пресмыкающегося состоял исключительно из мышей. 

Змея содержалась в террариуме без поилки. Купание пресмыкающегося проводилось один 

раз в 7-10 суток в ванной (в норме емкость с водой должна находиться в террариуме 

постоянно). Размеры рептилии составляли 140 см, что является нормой для половозрелой 

змеи (130-160 см). 

Диагноз: выпадение клоаки как проявление длительного гиповитаминоза A, 

развившегося на фоне однообразного питания и отсутствия профилактической 

витаминизации. 

Было применено следующее лечение: 1) произведено вправление клоаки: выпавшую 

часть очистили марлевым тампоном, смоченным в теплом р-ре 0,02% фурацилина 

(Furacilinum), вправили тупым концом пинцета, смазанным вазелином, после чего наложили 

марлевую салфетку и зафиксировали лейкопластырем; 2) в качестве общеукрепляющей 

терапии применялся поливитаминный препарат Рептилайф (Reptilife) в дозе 1 мл/кг, 

внутримышечно, 2-кратно, с интервалом 14 суток; 3) нормализация рациона - в рацион были 

включены крысы, с последующим добавлением суточных цыплят и перепелов, что 

обогащало рацион, и послужило профилактической мерой заболеваний печени и общего 

ожирения; 4) оптимизация условий содержания - в террариуме была размещена емкость с 

водой для питья и купаний, подогреваемая термошнуром. Результаты лечения: после 

вправление клоаки отмечалась нормализация процесса дефекации. Через 14 суток после 

начала лечения сезонная линька у змеи прошла без осложнений. 

Выводы. Анализируя результаты исследования можно сделать следующие выводы: 1) 

наиболее часто встречающиеся виды 

гиповитаминозов у змей - это недостаток витаминов А и Д, реже B и C. Во всех 
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клинических случаях наблюдалась причинно-следственная связь между развитием 

гиповитаминозов и неправильным содержанием и кормлением, а именно, несоответствием 

состава и количества рациона физиологическим особенностям пресмыкающихся разных 

видов - отсутствие разнообразия кормовых объектов и неправильный подбор их размера, 

несоблюдение периодичности кормления; нарушение норм содержания - несоответствие 

температурно-влажностного режима, интенсивности освещения, образа жизни в 

естественных условиях обитания (ночная или дневная активность), места обитания (змеи, 

обитающие на земле, древесные змеи), отсутствия бассейнов и укрытий. Так же в анамнезе 

всех змей отмечалось отсутствие профилактической витаминизации; 2) диагностика 

гиповитаминозов у пресмыкающихся должна быть комплексной и включать в себя 

следующие мероприятия: полный и всесторонний сбор анамнеза, осмотр змеи и клинические 

наблюдения, при необходимости проводятся измерения длины тела и взвешивания; 3) 

лечение гиповитаминозов должно быть комплексным и включать в себя обязательное 

устранение погрешностей содержания и обогащение рационов витаминами. Гиповитаминозы 

легкой степени тяжести успешно поддаются коррекции, при затяжном течении дефицит 

витаминов может приводить к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода; 4) 

первостепенное значение в профилактике гиповитаминозов змей является соблюдение норм 

содержания и кормления, а так же профилактические осмотры. 
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В последние годы в нашей стране возрос интерес к содержанию в качестве домашних 

питомцев экзотических животных, в том числе рептилий, при этом, одним из самых 

популярных видов являются черепахи, в частности, среднеазиатская черепаха (лат. 

Agrionemys horsfieldi). Бытует мнение, что содержание черепах это весьма 

незатруднительный процесс, поэтому, зачастую владельцы не уделяют должного внимания 

своим питомцам, что приводит к развитию у них различных патологических состояний. 

Одной из часто встречающейся патологий у черепах, развивающейся вследствие 

неправильного содержания и кормления является почечная недостаточность [1]. 

Почечная недостаточность у черепах - это патологическое состояние, 

развивающиеся при различных заболеваниях почек (гломерулонефрит, пиелонефрит, 

интерстициальный нефрит, подагра почек, амилоидоз и т.д.) [2]. Причинами развития 

данных заболеваний чаще всего являются неправильное содержание: низкие температура и 

влажность воздуха; несбалансированность рационов, характеризующаяся избытком 

протеинов (кормление мясом), недостатком микроэлементов, особенно таких как кальций, 

фосфор, магний, калий, натрий, недостаток или переизбыток витаминов, чаще всего А и D3, 
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недостаток влаги в пище и отсутствие купания у сухопутных черепах, инфекции 

мочевыводящих путей и клоаки, а также паразитарные заболевания. Все эти 

неблагоприятные факторы в совокупности негативно влияют на метаболизм организма 

животного и вызывают деструктивные изменения сосудистых телец клубочков и 

эпителиальных клеток канальцев почек, что приводит к нарушению фильтрационной 

функции почек и обуславливает накопление фосфатов в крови, в связи с чем, происходит 

снижение уровня кальция, при этом соотношение кальция к фосфору меняется со значения 

3:1-4:1 (физиологическая норма), на противоположное [3, 4]. Метаболические процессы в 

организме рептилий замедлены, поэтому ярко выраженные симптомы болезни 

проявляются, как правило, на клинически развернутой стадии заболевания или же на 

терминальных стадиях патологического процесса, что осложняет своевременную 

диагностику заболевания, следствием чего является высокая смертность данного вида 

рептилий, так как лечение почечной недостаточности в запущенных случаях является 

неэффективным, и, по мнению многих авторов, достигает 100% [2, 4], так же следует 

отметить, что применение традиционных методов исследований при диагностике 

патологических состояний у черепах зачастую невозможно из-за особенностей физиологии 

и наличия панциря, так УЗИ можно проводить только достаточно крупным черепахам, 

имеющим сопоставимое с размером датчика паховое ультразвуковое окно, рентгенография 

позволяет визуализировать почки только при их выраженной гипертрофии или 

минерализации [4, 5]. 

Герпетология является достаточно новым направлением ветеринарной медицины в 

Российской Федерации, которая получила интенсивное развитие в последние десятилетие, 

в связи с чем, вопросы о способах диагностики, профилактики и лечения рептилий, в 

частности черепах, являются актуальными [4, 5]. 

Цель: изучить способы диагностики, лечения и профилактики почечной 

недостаточности у сухопутных среднеазиатских черепах. 

Материалы и методы: исследования проводились в течение 2015 г. на базе 

ветеринарной клиники «Лимпопо», г. Красноярск. За весь период исследований было 

обследовано и подвергнуто лечению 11 черепах с симптомами хронической почечной 

недостаточности (ХПН), рода обыкновенная сухопутная среднеазиатская (лат. Agrionemys 

horsfieldi), в возрасте от 3 до 6 лет. 

Взятие крови проводилось путем пункции вентральной хвостовой вены, 

расположенной на вентральной стороне копчикового позвонка. Кровь исследовалась на 

следующие биохимические показатели: мочевая кислота, мочевина, креатинин, кальций, 

фосфор. Биохимические исследования крови черепах проводились на гематологическом 

анализаторе IDEXX VetTest (США). 

Введение лекарственных веществ осуществлялось следующими способами: 

интрацеломически, подкожно и внутривенно. 

Собственные исследования 

Предварительный диагноз «хроническая почечная недостаточность» у черепах был 

поставлен после сбора анамнеза и клинического осмотра. Для подтверждения диагноза и 

установления тяжести процесса, прогноза и назначения лечения были использованы 

лабораторные методы диагностики. 

При анализе анамнестических данных у всех поступивших в клинику черепах в 

содержании и кормлении отмечались следующие нарушения: рептилии содержались не в 

террариуме, а на полу, как правило, под мебелью (шкафы, диваны); купание животных 

проводилось крайне редко, в среднем 1 раз в 1-2 месяца; кормление рептилий было 

несбалансированным, кроме того, черепахи получали несвойственную и 

противопоказанную им пищу - сухие и влажные корма для собак и кошек, каши, молоко, то 

есть все то, что могли забрать у других домашних питомцев, при этом корма растительного 

http://www.vetusklinika.ru/facilities/diagnosis/ultrasound/
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происхождения составляли не более 30% от общего объема рациона, при норме 100%, из 

которых 80% должны составлять листья съедобных растений (салат, капуста), а так же 

грубая клетчатка (сено, сухие травы), 15% - овощи, 5% - фрукты. 

При диагностическом обследовании всех рептилий, в зависимости от тяжести 

симптомов можно было разделить на 3 группы: группа № 1 - у трех черепах в возрасте от 3 

до 5 лет наблюдались следующие симптомы: анорексия, снижение активности, отсутствие 

мочеиспускания (анурия), слабовыраженные отеки передних и задних конечностей, у одной 

черепахи наблюдались отеки век. У двух черепах выраженные симптомы проявились после 

периода зимней спячки. При пальпации панциря размягчений не обнаружено. При 

исследовании биохимических показателей крови рептилий наблюдалась следующая 

картина: мочевая кислота -186-255 мкмоль/литр (при норме 71-167 мкмоль/литр), мочевина 

- 5,6-6,7 ммоль/литр (при норме 1,6 ммоль/литр), креатинин 3,6-4,0 (при норме < 1 мг/дл), 

кальций - 1,5-1,8 ммоль/л (при норме 2,3-4 ммоль/л), фосфор - 4,0-4,4 ммоль/л (при норме 

< 1,2 ммоль/л), при этом соотношение кальция к фосфору меняется со значения 3:1-4:1 на 

1: 2,2. При диагностике у черепах группы № 1 был поставлен диагноз: хроническая 

почечная недостаточность; тяжесть процесса - средняя; прогноз - осторожный; группа № 2 

- у шести черепах в возрасте от 3 до 5 лет наблюдались следующие симптомы: анорексия, 

снижение активности, длительное отсутствие мочеиспускания (анурия), средне 

выраженные отеки передних и задних конечностей, у пяти черепах наблюдались отеки век 

и незначительные отеки в подчелюстном пространстве. У 2-х черепах на пластроне 

обнаруживались субэпидермальные геморрагии (экхимонозы), а также слабовыраженное 

размягчение панциря, что свидетельствовало о начале развития остеоренального синдрома. 

При исследовании биохимических показателей крови рептилий наблюдалась следующая 

картина (средние показатели): мочевая кислота - 268-297 мкмоль/литр (при норме 71-167 

мкмоль/литр), мочевина - 6,0-7,7 ммоль/литр (при норме 1,6 ммоль/литр), креатинин 4,1-4,5 

(при норме < 1 мг/дл), кальций - 1,2-1,4 ммоль/л (при норме 2,3-4 ммоль/л), фосфор - 5,05,6 

ммоль/л (при норме < 1,2 ммоль/л), при этом соотношение кальция к фосфору меняется со 

значения 3:1-4:1 на 1:4. При диагностике у черепах группы № 2 был поставлен диагноз: 

хроническая почечная недостаточность на фоне нефропатии; тяжесть процесса была 

определена как - тяжелая; прогноз - от осторожного до неблагоприятного; группа № 3 - у 

двух особей в возрасте 5-ти и 6-ти лет наблюдались следующие симптомы: анорексия, 

полное отсутствие двигательной активности, длительное отсутствие мочеиспускания 

(анурия), отеки передних и задних конечностей, век, подчелюстного пространства, 

обширные субэпидермальные геморрагии на пластроне и карапаксе, западение глазных 

яблок, анемия и сухость видимых слизистых оболочек. Живая масса животных составляла 

200 и 223 г, при норме 155-165 г для черепах размером 10-11 см, что можно расценить, как 

избыточный вес, который, скорее всего, являлся следствием выраженных отеков, а не 

избыточной массой тела, так как у рептилии длительное время наблюдался отказ от корма. 

При пальпации у черепахи отмечается размягчение панциря в области пластрона (нижняя 

часть панциря). Исследование биохимических показателей крови у животных данной 

группы не проводилось вследствие размягчения костной ткани хвостовых позвонков, и 

невозможности обнаружения вентральной хвостовой вены. После проведения 

диагностических мероприятий у черепах группы № 3 был поставлены диагноз: 1) 

уремическая кома, развившаяся на фоне хронической почечной недостаточности; 

остеомаляция на фоне хронического почечного гиперпаратиреоза (остеоренальный 

синдром); тяжесть процесса была определена как - тяжелая; прогноз - неблагоприятный. 

Лечение черепах в состоянии уремической комы является нецелесообразным [3, 4, 5], 

вследствие чего рептилиям была проведена эутаназия. 

Черепахам группы №1 и №2 было применено следующее лечение: 

            1) механическая эвакуация мочи с осадком из мочевого пузыря - проводилось один 
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раз в 3 дня с помощью эндотрахеальной трубки подходящего размера; 2) для поддержания 

водного баланса использовались растворы электролитов: раствор Рингера-Локка (Solutio 

Rlnger-Locke) и раствор натрия хлорида 0,9 % (Solutio Natrii chloridi composite) - в дозе 3-

3,3 мл (20 мл/кг живой массы), 1 раз в 2 суток, в течение 20 дней, интрацеломически и 

подкожно; 3) для восстановления кальциево-фосфорного соотношения, в качестве фосфат-

связывающей терапии, использовался препарат Альмагель (Almagel), в дозе 1-2 мл 

перорально (100 мг/кг живой массы), каждые 12 часов в течение 5 суток; 4) для снижения 

уровня мочевой кислоты (гиперурикимия) назначался Аллопуринол (Allopurinol) внутрь, 

ежедневно, в дозе 3,6-4,2 мг (25 мг/кг), в течение 2-3-х недель (с 1 мл воды глубоко в 

пищевод); 5) в качестве кровоостанавливающего средства для 2-х черепах второй группы с 

признаками геморрагического синдрома использовался препарат Дицинон 12,5 % (Dicinon 

12,5 %), по 0,03 мл ежедневно (0,2 мл/кг живой массы), 5-7 суток, внутримышечно в область 

плеча; 

6) для стимуляции аппетита и усиления обмена веществ применялся препарат 

Катозал 10 % (Catosal 10 %), в дозе 0,15-0,17 мл (1 мл/кг живой массы), внутримышечно, 1 

раз в 2-ое суток, пятикратно; 7) для улучшения усвоения кальция был назначен препарат с 

содержанием витамина Д - Элеовит (Eleovitum) - 0,09-0,1 мл (0,6 мл/кг живой массы) 1 раз 

в 14 дней, внутримышечно в бедренно-большеберцовую мышцу (m. Femorotibialis); 8) в 

качестве источника кальция был назначен Кальций D3 Никомед, из расчета: 1 таблетка в 

неделю на 1 кг живой массы, продолжительность - 1,5-2 месяца; 9) для усиления 

метаболизма и опорожнения мочевого пузыря проводилось купание черепах в теплой воде 

(t0 30-320 С) в течение 40-60 минут, c дальнейшим помещением рептилии под лампу 

накаливания с зеркальным отражателем, для нагревания тела черепахи, при этом t0 в 

террариуме должна была составлять 30-33°С в течение всего светового дня (8-10 часов). С 

момента начала лечения содержание и кормление рептилий всех групп соответствовало 

зооветеринарным нормам. В качестве контроля терапии каждые 2 недели производились 

биохимические исследования сыворотки крови. 

Результаты проведенного лечения были следующими: у всех черепах (100%) группы 

№ 1 наблюдалось выздоровление через 17-25 суток, у черепах группы №2 выздоровление 

отмечалось через 30-37 суток у четырех особей (66,6%). При этом положительный эффект 

от лечения проявлялся в следующих клинических показателях: нормализация частоты 

мочеиспукания (ежедневно); исчезновение отеков в области конечностей, век и 

подчелюстного пространства; появление аппетита, увеличение двигательной активности. 

Биохимические показатели крови приблизились или соответствовали норме: так, у черепах 

группы № 1 через 30 суток после начала лечения результаты биохимического исследования 

крови были следующими: мочевая кислота -120-171 мкмоль/литр, мочевина - 1,7-2,0 

ммоль/литр (при норме 1,6 ммоль/литр), креатинин 1,5,1,6 (при норме < 1 мг/дл), кальций - 

2,5-3,6 ммоль/л (при норме 2,3-4 ммоль/л), фосфор - 0,91-0,83ммоль/л (при норме < 1,2 

ммоль/л), при этом соотношение кальция к фосфору соответствовало физиологической 

норме 3:1-4:1. У черепах группы № 2 через 30 суток после проведенного лечения 

результаты биохимического исследования крови были следующими: мочевая кислота - 172-

183 мкмоль/литр (при норме 71-167 мкмоль/литр), мочевина -2,3-2,6 ммоль/литр (при норме 

1,6 ммоль/литр), креатинин 2,73,0 (при норме < 1 мг/дл), кальций - 2,3-2,9 ммоль/л (при 

норме 2,3-4 ммоль/л), фосфор - 2,0-2,1 ммоль/л (при норме < 1 , 2  ммоль/л). У двух черепах 

группы 2, поступивших в клинику с признаками субэпидермальных геморрагий на 

пластроне, положительного эффекта от проведенного лечения не наблюдалось, вследствие 

чего, спустя 43-48 суток от начала лечения рептилиям была проведена эутаназия. 

Выводы. Анализируя результаты исследований можно прийти к следующим 

выводам: диагностика хронической почечной недостаточности у черепах должна быть 

комплексной и включать в себя следующие мероприятия: сбор анамнеза, оценка 
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клинической картины, лабораторные исследования - биохимический анализ крови на 

следующие показатели: мочевая кислота, мочевина, кальций, фосфор, креатинин; также, по 

возможности, используются инструментальные методы диагностики - рентгенологические 

исследования и УЗИ-диагностика. При этом стоит отметить, что уровень креатинина в 

сыворотке крови, не являющийся основным показателем оценки клинического состояния 

рептилий при хронической почечной недостаточности, так же может служить весьма 

информативным доказательством улучшения или ухудшения состояния животного. 

Лечение хронической почечной недостаточности у черепах должно быть направлено на 

снижение уровня мочевой кислоты в крови, нормализацию кальциево-фосфорного 

соотношения в крови, поддержание водного баланса в организме рептилии. Для успешной 

терапии данной патологии необходимо строгое соблюдение правил содержания и 

кормления сухопутных черепах.Проводимое лечение является эффективным в случаях 

легкой и средней степеней тяжести хронической почечной недостаточности, причем, у 

черепах со средней тяжестью заболевания (группа № 2) период выздоровления был 

длительнее, в среднем, в два раза, по сравнению с черепахами группы № 1. При тяжелых 

симптомах заболевания, сопровождающейся геморрагическим, остеоренальным и отечным 

синдромами, лечение рептилий не дает положительного эффекта и является 

нецелесообразным. Основным способом профилактики данного заболевания является 

соблюдение норм содержания и кормления рептилий. 
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http://cherepahi.ru/zdorove-cherepax/bolezni-cherepax/216-pochechnaya-nedostatochnost.html
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Введение. Современное перепеловодство приняло достаточно широкий размах и 

базируется на основе промышленных форм организации производства 

во многих странах по всему миру за исключением Антарктиды. Продукция этой 

отрасли - яйца и мясо - уже давно не является экзотической и при этом обладает высокими 

вкусовыми, диетическими, лечебными свойствами, в связи с чем уже давно завоевала своего 

потребителя на сельскохозяйственном рынке. 

Все большее применение находит перепеловодство и для научных исследований в 

области генетики, физиологии и других разделов биологии, имеющих большое значение в 

разработке биологических основ развития животноводства. 

Как показывает многолетняя практика, разведение перепелов с учетом правильного 

подхода экономически является более рентабельным, чем выращивание цыплят. Успешное 

решение задач при выращивании перепелов в значительной степени зависит не только от 

результатов научных разработок в области технологии производства продуктов 

перепеловодства [1], но и от целесообразности комплектования родительского стада. 

Цель и задачи исследования. Изучение макро- и микроанатомии гонад половозрелых 

домашних перепелов. 

Материалы и методы исследования. Исследования и обработка материала проводились 

на кафедре анатомии, патологической анатомии и хирургии ИПБ и ВМ КрасГАУ; в парке 

флоры и фауны «Роев Ручей» г. Красноярска.
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Объектом исследования послужили самцы 35-суточного возраста. Материалом для 

исследования послужили семенники. 

Морфометрия. Взвешивание органов производили на весах аналитических Сартогосм 

«СЕ 224-С», промеры производили при помощи штангенциркуля с простой регулировкой. 

Гистологические методы. Кусочки семенников размером 0,5 см х 0,5 см фиксировали в 

10%-ном растворе нейтрального формалина, промывали под проточной водой, обезвоживали 

путем последовательного проведения через батарею спиртов возрастающей крепости и 

уплотняли в парафине согласно общепринятым методикам. Поперечные и продольные срезы 

толщиной 7 мкм изготавливали на санном микротоме МС-2. Для получения обзорных 

препаратов гистологические срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином [2]. 

Микроскопия и микроморфометрия. Изучение и микрофотографирование 

гистологических препаратов проводили под бинокулярным световым микроскопом MS 

(Austria) при увеличении в 100, 400, 1000 раз. Структурную микроморфометрию осуществляли 

с помощью окуляр-микрометра МОВ-1-15х (ГОСТ 15150-69). 

Результаты исследования. Живая масса птицы в исследуемом возрасте составляет 

151,78±3,92 гр. Парные семенники имеют яйцевидную или слегка бобовидную форму, 

располагаются под пояснично-крестцовой костью вентрально от почек (рисунок 1.). 

 

Линейные размеры левой и правой гонад неодинаковые: левый семенник несколько 

крупнее и его длина составляет 1,89±0,11 см, тогда как длина правого 1,64±0,17 см. Масса 

семенников 2,86±0,09 гр. и 2,49±0,07 гр. соответственно. 

Гистологическое строение паренхимы соответствует таковому у других представителей 

класса птиц, а также класса млекопитающих. На поперечном срезе паренхима представлена 

многочисленными поперечными срезами извитых канальцев и интерстициальной тканью. 

Диаметр канальцев составляет 253±24 мкм. Данный показатель не является достоверным, так 

как отдельные срезы могут быть частично тангенциальными. Соединительнотканная стенка 

извитых канальцев отграничивает популяции сперматогенного эпителия. Последний 

представлен поддерживающими клетками, или сустеноцитами, и четырьмя разновидностями 

половых клеток, находящихся на последовательных стадиях сперматогенеза. 

 
Рисунок 1 - Семенники домашнего японского перепела 
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Сустеноциты, или клетки Сертоли в извитых канальцах перепела имеют крупное 

неправильное овальное ядро, в котором просматриваются зерна хроматина и ядрышки. 

Диаметр ядра 9,25±1,77 мкм. Латеральные отростки и впячивания плазмолеммы при данном 

уровне микроскопии не просматриваются. 

Сперматогенные клетки развиваются в углублениях цитоплазмы сустеноцитов, образуя 

своеобразные колонии. Сперматогонии - мелкие круглые клетки, лежат на периферии 

канальца в один ряд, выделяются хромофильными ядрами, диаметр составляет 4,61±0,54 мкм. 

Сперматоциты первого порядка вытеснены митотически активными сперматогониями по 

направлению к центру и занимают второй ряд эпителия. Ядра клеток в связи с диплоидностью 

также, как и ядра первых, ярко окрашены, диаметр крупнее и составляет 6,73±0,83 мкм. 

Сперматоциты второго порядка и сперматиды лежат тяжами по 5-12 клеток, диаметр гораздо 

более светлых и менее плоидных (в два у сперматоцитов второго порядка и в четыре раза у 

сперматид) составляет 5,01±0,87 мкм. Сформированные спермии сосредоточены в 

центральной части канальца, хотя палочковидная головка может внедряться в периферические 

слои эпителия. Нередко встречаются небольшие группки спермиев, головки которых словно 

слиплись. Длина головки составляет 6,69±0,18мкм, хвостика - 17,42±3,51мкм. 

Выводы 

1.  Домашний японский перепел в 35-суточном возрасте имеет полностью 

анатомически сформированные гонады. 

2.  Микроскопическое строение половых желез соответствует строению 

семенников половозрелой птицы, паренхима содержит все типы клеток сперматогенного 

эпителия, а также поддерживающие клетки и интерстициальную ткань. 

3.  Согласно полученным данным, самцы домашнего японского перепела могут 

служить для воспроизводства родительского стада как в домашнем, так и в промышленном 

перепеловодстве. 
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В рамках процессного подхода любое предприятие рассматривается как бизнес-

система, представляет собой взаимосвязанное множество бизнес-процессов, конечными 

целями которых является выпуск продукции или услуги. 

Единственной целью бизнес-процесса является удовлетворение требований 

клиентов. Всех клиентов можно разделить на пять различных типов, которые не обязательно 

присутствуют каждый отдельно (могут быть случаи, когда они пересекаются): 

-  первичные клиенты - те, которые получают первичный выход; 

-  вторичные клиенты, находящиеся вне процесса и получают вторичные 

выходы; 

-  косвенные клиенты, которые не получают первичного выхода, но являются 

следующими в цепочке, поэтому поздний по времени выход отображается на них; 

-  внешние клиенты (за пределами предприятия), которые получают выход 

процесса: дистрибьюторы, агенты, розничные продавцы, другие организации и т.д. 

-  внешние косвенные клиенты, потребители. 

Для оценки эффективности функционирования бизнес-процесса существуют 

различные аналитические методы, которые могут быть представлены в виде 

нижеприведенной схемы: 
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Рисунок 1 - Классификация видов анализа бизнес-процессов 

 Можно выделить несколько методик субъективной оценки процессов. Во многом 

такие методики были разработаны в трудах основоположников и последователей 

методологии реинжиниринга бизнес- процессов, например у Хаммера и Чампи, Робсона и 

Уллаха и т. д. Кроме того, для качественного анализа процессов могут быть использованы 

общеизвестные методы анализа: SWOT-анализ, анализ при помощи Бостонской матрицы и 

другие. 

Методы графического анализа процессов менее проработаны. 

В настоящее время широкое распространение получили такие методы 

количественного анализа, как имитационное моделирование бизнес-процессов и АВС-

анализ бизнес-процессов (операционный анализ затрат). Их использование на практике 

предполагает большие затраты и длительное время выполнения проектов в организациях. 

Использование данных методов в организациях, не имеющих четкой регламентации бизнес-

процессов и средств измерения их показателей, является 

нецелесообразным. Поскольку большинство российских предприятий находится 

именно в таком состоянии, то применение имитационного моделирования и АВС-анализа 

для них преждевременно. 

Выделение проблемных областей - простейшее средство качественного анализа 

бизнес-процесса. Основное назначение этого способа анализа состоит в том, чтобы 

определить направления дальнейшего более углубленного анализа. Для выявления 

проблемных областей следует сформировать укрупненную схему процесса, отобразив на 

ней основные группы выполняемых функций и их исполнителей. После этого на схеме 

нужно указать проблемные области и дать их краткую характеристику. 

Выявление проблемных областей осуществляется путем интервьюирования 

руководителей и сотрудников, участвующих в рассматриваемом бизнес-процессе. 

В сфере производства и переработки продукции зерного подкомплекса можно 

выделить основных пять проблемных области. Первая из них связана с технологическим 
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состоянием средств производства, вторая - с закупкой сырья, третья - с производством 

сырья, четвертая - с переработкой сырья, пятая - с осуществлением расчетов за 

выполненные работы. Приводятся краткие формулировки проблем для каждой проблемной 

области. 

Полученная таким образом схема бизнес-процесса может служить предметом для 

обсуждения и анализа при выполнении проекта реорганизации бизнес-процессов. Так, 

например, информация о наличии проблем по выполнению переработки сырья может быть 

рассмотрена более детально: каков порядок переработки сырья, как и кем отпускаются 

готовая продукция, как ведется учет, кто отвечает за контроль смет, кто оперативно 

управляет процессом и т. д. Выделение проблемных областей, таким образом, является 

средством акцентирования внимания руководителей и экспертов на определенных 

фрагментах процесса. 

Практически величина стоимости процесса в целом с трудом поддается 

определению. Однако для улучшения процесса важны не абсолютные, а удельные и 

относительные показатели и динамика их изменения, отражающая ход улучшений. На 

рисунке 2 показан пример изменения стоимостных показателей при улучшении процесса. 

 

При анализе каждого процесса следует определить ограниченный набор 

стоимостных показателей, которые будут служить индикаторами его 

улучшения/ухудшения. Например, к числу таких показателей можно отнести: 

• фонд заработной платы (при улучшении процесса может происходить 

сокращение персонала и/или увеличение производительности труда); 

• затраты на энергоносители (не технологическая энергия, экономия 

энергоресурсов); 

• затраты на ремонт и техническое обслуживание (более качественное и 

своевременное обслуживание оборудования приводит к сокращению общей стоимости 

ремонтов); 

• потери от брака; 

• прочие. 

Как систематизировать задачу подбора стоимостных показателей процесса? 

Необходимо внимательно проанализировать его составляющие и затраты, связанные с 

каждой составляющей. Рисунок 3 иллюстрирует данный подход. 

 
Рисунок 2 - Изменение стоимостных показателей при улучшении 

процесса 
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Рисунок 3 - Выявление стоимостных показателей процесса Для измерения показателей 

должны быть разработаны соответствующие методики, включающие описания работ по 

сбору фактической информации о затратах на процесс, ее обработке и использованию. 
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За последние годы функционирования агропромышленного комплекса края 

наблюдаются положительные темпы роста его развития и формирование показателей, 

соответствующих доктрине продовольственной безопасности России. Однако, всё же 

остаются структурные риски замедления темпов роста развития отрасли сельского хозяйства, 

главными причинами, которого являются: 

 низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 

основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического 

потенциала;  

 неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, 

прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов;  

 финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, 
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недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием 

страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;  

 дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 

жизни в сельской местности. 

Базируясь на реальной оценке положения в агропромышленном комплексе, 

необходимости его возрождения, усиления государственной поддержки, следует для 

рассмотрения принять оптимистический сценарий развития АПК. 

Одним из наиболее интересных в инвестиционном плане и в плане развития бизнес-

процессов выступает Балахтинский район Красноярского края, который входит в первую 

десятку  районов по показателям производства сельскохозяйственной продукции 

Красноярского края. В районе по состоянию на 01.01.2014 г. производством 

сельскохозяйственной продукции занимаются 29 предприятий, из них по данным краевого 

Министерства сельского хозяйства прибыльными являются 26 предприятий и лишь 3 - 

убыточными. В отрасли растениеводства в 2013 году по району была получена прибыль в 

размере 55349 тыс. руб., что на 30 % меньше уровня 2012 года, в животноводстве прибыль в 

2013 году составила 4060 тыс. руб., что связано с убытком производства в мясном 

скотоводстве. 

Площадь земель, находящихся в собственности у сельскохозяйственных организаций 

Балахтинского района по сравнению с 2011 годом увеличилась в 4,3 раза и составляет около 

10% всего земельного фонда района, однако по состоянию на конец 2013 года  90 % всего 

земельного фонда Балахтинского района находится в аренде с условием дальнейшего 

выкупа, что наглядно представлено на рисунке 2. 

 
 

Рис. 1 - Динамика землепользования Балахтинского района 

 

Однако следует отметить тот факт, что несмотря на большой процент арендованного 

земельного фонда, в Балахтинском районе наблюдается в динамике большой процент 

зернового фонда на остатках, о чем свидетельствуют нижеприведенные данные. 

сектора района. 

Таблица 1 – Баланс использования зерна в Балахтинском районе, т 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Наличие на начало 

года 
71 696,7 82 718,8 55 857,6 

Приход – всего 109 198,2 96 239,4 111 675,3 

в т.ч. произведено 106 444,1 85 586,9 109 316,3 

Приобретено 2 754,1 10 652,5 2 359,0 

1 638 5 182 7 106

99 995 99 264 99 030
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Расход – всего 98 176,1 123 100,6 98 840,4 

в т.ч. реализовано 71 344,6 90 452,3 70 421,3 

на корм 4 727,4 2 799,4 708,7 

на семена 15 200,4 16 540,9 16 401,7 

на переработку 6 903,7 13 308,0 11 016,2 

недостачи и порчи - - 292,5 

Наличие на конец 

года 
82 718,8 55 857,6 68 692,5 

Район на сегодняшний день не располагает достаточными мощностями по хранению 

и переработке производимого на его территории зерна, а равноудаленность территории от 

основных путей поставки и переработки произведенного зерна несет высокие логистические 

издержки, которые, в конечном счете, закладываются в себестоимость производимой 

продукции. 

В связи с чем встает остро вопрос об инвестиционной составляющей в районе, а также 

реинжениринге существующих бизнес-процессов на сельскохозяйственных предприятиях 

района. 

Следует особо отметить, что в современных российских экономических условиях 

отдельному сельхозпредприятию привлечь инвестиционные ресурсы для реализации пусть и 

реалистичного, рентабельного инвестиционного проекта практически невозможно. Это 

связано прежде всего с тем, что как отечественные, так и зарубежные инвесторы не имеют 

достаточных гарантий по возврату вкладываемых средств. Как правило, объем необходимых 

инвестиций для реализации аграрных инвестиционных проектов значительно превышает 

объем предоставляемого инициатором проекта обеспечения (залога). Ликвидность 

предлагаемого обеспечения также имеет крайне низкий уровень. Кроме того, высокие риски, 

связанные в первую очередь с отсутствием эффективного и современного финансового 

менеджмента, создают проблему для инвестора по мониторингу за ходом реализации 

проекта. 

В связи с этим для решения проблем по привлечению инвестиций разработаны 

методики и организационно-экономические модели, способствующие активизации 

инвестиционных процессов в аграрном секторе, часть из которых внедряются в настоящее 

время для реализации пилотных проектов и программ. 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются 

собственные средства предприятий. Удельный вес собственных источников довольно 

существенно дифференцируется по отраслям и секторам экономики. В целом по отраслям 

сельского хозяйства на долю собственных средств приходится 30% инвестиций. 

В сложившихся в настоящее время экономических условиях абсолютное большинство 

сельхозтоваропроизводителей не могут использовать собственные средства на развитие и 

реинвестирование. Это связано прежде всего с проблемой долгов в бюджеты различных 

уровней и, как следствие, блокировкой банковских счетов предприятий. Проблема 

реструктуризации долга предприятий АПК носит затяжной характер и связана с 

противоречивостью существующего законодательства. 

Важнейшее значение при формировании благоприятного инвестиционного климата 

принадлежит фактору правовой стабильности. 

Одним из условий, благоприятных для стимулирования притока иностранного 

капитала и защиты иностранных инвестиций, является совершенствование законодательной 

базы, соблюдение правовых норм и возможность обеспечить их обязательное соблюдение. 

Законы, регламентирующие инвестиционную деятельность, обладают серьезными 

недостатками: заимствование норм, применяемых в государствах с иным уровнем 

институционального и культурного развития; наличие взаимоисключающих норм, в том 

числе в рамках одного закона и т. д. 

Практика внесения поправок в действующие законодательные акты не продумана и 
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нередко для решения сиюминутной проблемы вносятся такие изменения, которые разрушают 

уже существующую концепцию правового регулирования. 

Кроме того, законы должны увязываться с определенной политикой, 

благоприятствующей осуществлению инвестиций. Необходим механизм, гарантирующий 

толкование законов в соответствии с приоритетами инвестиционной деятельности, а также 

экономическими задачами и целями, которые ставит перед собой страна или отдельный 

регион. 

Дестабилизирующим фактором роста инвестиционной активности является 

несоответствие федерального и региональных законодательств. 

Неэффективная и громоздкая нормативная база банковского и валютного 

регулирования также является большой проблемой для инвесторов. Валютное 

регулирование, осуществляемое в настоящее время Банком России, предполагает 

лицензирование ввоза капитала в полном соответствии с российским законодательством, 

которое зачастую создает запретительный режим для иностранных инвестиций. Не 

разработаны эффективные механизмы, препятствующие вывозу капитала из страны. 

Инвестиции способны решить многие проблемы российской экономики в целом и 

агропромышленного комплекса в частности. С ними связывается решение долгосрочных и 

текущих проблем: выход из кризиса, расширение налогооблагаемой базы, увеличение 

доходной части бюджета, повышение конкурентоспособности российской продукции, 

ускорение диверсификации российского экспорта. 

Но их масштабный приток возможен только в случае появления у инвесторов 

уверенности в том, что федеральные и региональные власти понимают необходимость 

разработки целенаправленной инвестиционной политики, увязанной с адекватной правовой 

базой, и предпринимают серьезные меры, направленные на улучшение инвестиционного 

климата и увеличение притока зарубежных (в первую очередь прямых) инвестиций в 

реальный сектор экономики через расширение льгот и гарантий. 
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В связи со сложившейся международной обстановкой, возросшей напряженностью 

в политических и экономических отношениях между Евросоюзом и Россией, президент и 

правительство Российской Федерации взяли курс на импортозамещение в обеспечении 

продовольственной безопасности. Добиться необходимых результатов в данном 

направлении можно за счет вовлечения в оборот неиспользуемых в настоящее время 

земель сельскохозяйственного назначения. Состояние этих земель далеко не всегда 

отвечает требованиям получения качественной и безопасной сельскохозяйственной 

продукции. В связи с чем, резко возрастет роль органов осуществляющих муниципальный 

контроль за использованием и охраной сельскохозяйственных земель. 

Муниципальный земельный контроль (МЗК) осуществляют органы местного 

самоуправления. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальный 

земельный контроль организуется на территории городских и сельских населенных 

пунктов, муниципальных районов, городских округов [1]. 

Административно-территориальный состав Красноярского края включает 44 

муниципальных района, 17 городских округов, в том числе 3 закрытых административно-

территориальных образования. В крае функции муниципального земельного контроля 

уполномочены осуществлять 28 районных администраций и 232 администрации сельских 

и городских населенных пунктов. 

Общее количество муниципальных инспекторов на весь Красноярский край, по 

состоянию на 2014 год, всего 122 человека (площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в Красноярском крае - 40 622 000 га). Таким образом, на одного 

муниципального инспектора приходится в среднем 332 967 га [2]. 

Деятельность органов местного самоуправления, в части осуществления 

муниципального земельного контроля, рассмотрена за 2014 год по Центральной группе, 

Западной, Енисейской, Южной и Восточной группе районов Красноярского края. 

Анализ основных показателей муниципального земельного контроля, приведенного 

в таблице, свидетельствует о том, что данный вид контроля в части использования и 

охраны сельскохозяйственных земель края, осуществляется на крайне низком уровне. 

Таблица Основные показатели муниципального земельного контроля за 2014 год в 

Красноярском крае 

№ 

п/п 
Показатели 

Группы районов Красноярского края 

Центра

ль 

ная 

Запад 

ная 

Енисейс 

кая 
Южная 

Восточ 

ная 
Итого 

1 Уполномочены осуществлять 

Муниципальный земельный 

Контроль (районные, сельские и 

городские администрации) 

16 75 33 45 91 260 

2 Наличие муниципальных 

инспекторов (количество) 
11 81 7 23 0 122 

3 Наличие документов, 

регламентирующих порядок 

осуществления МЗК 

10 72 14 34 80 210 

4 Составлено протоколов по 

переданным материалам 
3 0 11 0 0 14 

Количество органов уполномоченных осуществлять МЗК в крае колеблется от 16 в 

Центральной группе (что явно недостаточно) до 75 в Западной и 91 в Восточной группе 

районов. Подавляющее большинство которых приходится на сельские и городские 

администрации. 
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Подготовлено документов регламентирующих порядок осуществления МЗК в 

Енисейской группе только 42,4%, в Центральной группе - 62,5%, в Южной группе - 75,5%, 

в Восточной группе - 87,9%, и только в Западной группе - 96%. 

Количество муниципальных инспекторов не связано ни с имеющимися площадями, 

ни с количеством органов уполномоченных осуществлять МЗК. Так в Енисейской группе 

их семь человек, в Центральной группе - 11, и самое большое количество в Западной группе 

- 81 человек. При этом, в Восточной группе, где имеется 91 орган уполномоченный 

осуществлять МЗК не назначено ни одного инспектора. 

В таком случае, ни какой муниципальный земельный контроль не возможен. Такое 

положение однозначно отрицательно сказывается на уровне контрольных мероприятий. В 

результате, в данной группе не составлено ни одного протокола о нарушениях земельного 

законодательства. Столь же малоэффективный результат в Западной и Восточной группах. 

Немногим лучше обстоят дела в других группах. В Енисейской группе на одного 

инспектора приходится 1,6 протокола в год, о правонарушениях, а в Центральной - всего 

лишь 0,27 протокола. 

В 2014 году из 260 муниципальных органов, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль, только в 6 районах края и 3 населенных пунктах 

осуществлялась функция муниципального земельного контроля. 

Муниципальными инспекторами на территории края за 2014 год 

проконтролировано всего 3 000 га земель сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов, то есть 

0,0074% от имеющихся площадей. В ходе проверок выявлено 16 нарушений земельного 

законодательства на площади 10 га. Наиболее характерным нарушением является 

захламление земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления. 

Обследования земель проводились только в трех группах районов, и в основном 

инспекторами районных администраций. Инспекторы сельских администраций и 

городских населенных пунктов Центральной группы обследовали только 7,8 га (1,5%) из 

390,3 га проконтролированных земель, а в Енисейской группе - 2,54 га (17,6%) из 12,76 га. 

Основные площади были обследованы в Южной группе, они составили 2 670 га или 

89% от всех проинспектированных в крае земель. При этом инспекторы сельских 

администраций и городских населенных пунктов, кроме Енисейской и Центральной групп 

районов, в обследованиях участия не принимали. В Западной и Восточной группах районов 

в 2014 году муниципальный земельный контроль вообще не осуществлялся. 

Нарушения выявлены в Центральной группе районов на площади 7,8 га, что 

составило 2% от обследованных земель, а в Енисейской группе на площади 2,54 га. 

Несмотря на то, что в Южной группе были обследованы наибольшие площади, никаких 

нарушений не выявлено. Незначительное количество выявленных нарушений - это скорее 

показатель низкой эффективности работы контрольных органов. 

Согласно данным кафедры почвоведения и агрохимии, института 

агроэкологических технологий ФГБОУ ВО Красноярского государственного аграрного 

университета, сельскохозяйственное использование почв Красноярского края приводит к 

ежегодным потерям гумуса, равным 0,23 т/га. В крае 34% пахотных почв имеют низкое и 

очень низкое содержание подвижного фосфора [3, 4]. Процессам эрозии подвержено 1 249 

500 га сельскохозяйственных угодий, из них дефляции - 663 900 га, водной эрозии - 397 

200 га, совместной - 188 400 га [5]. 

В сложившихся условиях, все более актуальным становится повышение 

эффективности муниципального земельного контроля в сфере охраны и использования 

земель. 

Исходя из сложившихся на данный период условий, и имеющегося в Красноярском 

крае кадрового потенциала, можно сформулировать несколько предложений. 

Координацию деятельности инспекторов органов местного самоуправления по МЗК 

могло бы организовать Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю, где 
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имеются квалифицированные кадры. Это позволило бы результаты МЗК включить 

составной частью в ежегодный Г осударственный (национальный) доклад о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации. 

Часто функции по земельному контролю в муниципальных образованиях 

возлагаются на сотрудника, должностные обязанности которого далеки от контрольных, и 

не имеющего необходимых знаний непрерывно изменяющегося земельного 

законодательства. Учитывая огромные территории муниципальных образований, 

необходимо рекомендовать увеличение финансирования данного вида деятельности и 

введение хотя бы одной ставки освобожденного инспектора по МЗК. 

Далеко не всегда инспекторами назначаются сотрудники, имеющие 

профессиональную подготовку. Восполнить данный пробел могло бы сотрудничество 

Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, руководителей органов местного 

самоуправления и Красноярского государственного аграрного университета. Имеется 

возможность организовать на базе университета, с участием профессорско- 

преподавательского состава института землеустройства, кадастров и 

природообустройства, совместно с Управлением Россельхознадзора кратковременные 

курсы по обучению и переподготовке инспекторов осуществляющих МЗК. 

Также институт землеустройства, кадастров и природообустройства может при 

подготовке бакалавров землеустройства и кадастров, по заказу администрации 

Красноярского края или Управления Россельхознадзора организовать специализированное 

обучение части выпускников для целей выполнения муниципального земельного контроля. 

Предлагаемые мероприятия могли бы активизировать деятельность органов 

местного самоуправления в части выполнения муниципального земельного контроля, и 

привести к повышению эффективности выявления правонарушений в использовании 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Красноярского края. Что в 

дальнейшем позволило бы обеспечить наиболее рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения, и в конечном счете выполнить задачи поставленные 

президентом и правительством Российской Федерации перед производителями 

сельскохозяйственной продукции. 
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организационно-правовая форма, определены основные полномочия саморегулируемых 

организаций в сфере кадастровых отношений. 
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За последние несколько лет механизмы саморегулирования получили активное 

развитие во многих отраслях российской экономики. Предпосылки активизации этого 

процесса носят не только экономический, но и политический характер. Одной из 

мотиваций для объединения субъектов рынка является возрастающая конкуренция во 

многих отраслях, которая требует противодействия недобросовестной конкуренции, а 

также формирования стандартов качества внутри отрасли и создания равных условий для 

ведения честного бизнеса. Развитие саморегулирования связано также с возросшим 

влиянием государства на бизнес и необходимостью в связи с этим отстаивания интересов 

отрасли во властных структурах. 

Понятие саморегулирования в сфере кадастровой деятельности раскрыто в 

Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». Фактически в данном законе ставится вопрос о допуске кадастровых 

инженеров на рынок через обязательное членство в саморегулируемой организации. 

Данный закон определяет организационно-правовую форму саморегулируемых 

организаций как некоммерческое партнерство, основанное на членстве кадастровых 

инженеров, в целях обеспечения условий для профессиональной деятельности 

кадастровых инженеров, установления обязательных для членов таких объединений 

правил осуществления ими кадастровой деятельности, правил поведения при 

осуществлении этой деятельности, правил деловой и профессиональной этики 

кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля за соблюдением данных 

правил, повышения квалификации кадастровых инженеров [1]. 
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Интерес к саморегулированию резко повысился в связи с принятием 1 декабря 2007 

г. Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон «О 

саморегулируемых организациях»). 

В ст. 2 вышеупомянутого закона под саморегулированием понимается 

самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами 

предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой 

являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также 

контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил [2]. 

Интересное определение процесса дает в своей работе Е. С. Хохлов: 

«Саморегулирование - институт, основанный на добровольном принятии экономическими 

агентами различного рода ограничений по отношению к собственному поведению на 

рынке с целью создания и поддержания положительной репутации». Субъектов 

саморегулирования в нашей стране становится все больше: к оценщикам и 

арбитражным управляющим, уже полностью перешедшим на саморегулирование, готовы 

присоединиться строители, аудиторы, транспортные компании, медицинские работники, 

которыми активно создаются саморегулируемые организации. [3] 

Статьей 34 Закона о кадастре предусмотрена добровольная основа создания 

кадастровыми инженерами некоммерческих объединений в форме некоммерческого 

партнерства для представления законных интересов своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов и органов местного самоуправления. В том числе при рассмотрении споров, 

связанных с принятием органом кадастрового учета решения об отказе осуществления 

кадастрового учета. 

Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности вправе 

осуществлять деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они 

созданы, в том числе: 

•  представлять законные интересы своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в частности при 

рассмотрении спора, связанного с принятием органом кадастрового учета решения об 

отказе в осуществлении кадастрового учета; 

•  разрабатывать, устанавливать и опубликовывать обязательные для 

выполнения всеми своими членами правила осуществления ими кадастровой 

деятельности, правила поведения при осуществлении этой деятельности, правила деловой 

и профессиональной этики кадастровых инженеров; 

•  осуществлять контроль за кадастровой деятельностью своих членов в части 

соблюдения требований Закона о кадастре; 

•  получать от органа кадастрового учета информацию о результатах 

деятельности своих членов; 

•  рассматривать жалобы на действия своих членов; 

•  применять в отношении своих членов предусмотренные учредительными и 

иными внутренними документами меры ответственности 

[4]. 

На рис. 1 в схематичном виде изображены основные полномочия 

саморегулируемых организаций (некоммерческих партнерств) в сфере кадастровых 

отношений. 
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По мнению профессора П.Ф. Лойко, в ближайшие пять лет ожидаемый оборот 

земельных участков и других объектов недвижимости в России прогнозируется до 10 млн. 

сделок в год (в настоящее время фиксируется около 5 млн. сделок в год). Это резко усилит 

спрос на профессиональные услуги кадастровых инженеров, независимых оценщиков, 

риэлторов, специалистов по архитектурно-планировочной деятельности и 

территориальной планировке, застройщиков, менеджеров 

по недвижимости, нотариусов, обслуживающих эти сделки. 

И поскольку кадастровым инженерам предстоит огромный объем работы, то важно 

не допустить ошибок при проведении кадастровых работ. Наиболее актуальными 

являются: 

•  кадастровые ошибки, привнесенные в кадастр извне, или при подготовке 

документов кадастровым инженером, или же органами власти в рамках информационного 

взаимодействия, либо самими правообладателями земельных участков и других объектов 

недвижимости; 

•  достаточно емкий порядок исправления кадастровых ошибок, связанных с 

пересечением либо наложением границ. Особенно в тот момент, когда задействовано 

множество участков одновременно. И ошибки такого рода исправляются путем изменения 

характеристик земельных участков. Это говорит о том, что каждый из собственников таких 

земельных участков должен подать в кадастровую палату заявление о внесение изменений 

в кадастровый учет, что в принципе сделать нереально. 

Решая перечисленные проблемы, было бы правильным задействовать 

саморегулируемые организации кадастровых инженеров, которые помогли бы 

 
Рис.1 Основные полномочия саморегулируемых организаций в сфере кадастровых 

отношений. 
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классифицировать различные положения в понимании о наличии или отсутствии 

кадастровых ошибок. Опять же важно, чтобы в заключении СРО не только фиксировалась 

кадастровая ошибка, но и пояснялось, привела ли деятельность кадастрового инженера к 

такой ошибке. Поскольку ошибки такого рода могут возникать не только в результате 

некорректных действий кадастрового инженера, но и в результате некачественных 

исходных данных. 

Поэтому потребуется законодательно укрепить и развить формирующийся институт 

саморегулируемых организаций (СРО), установить нормы профессиональной 

деятельности участников этого рынка, среди которых наиболее важная это - 

имущественная ответственность за возможный ущерб заказчику от нарушений 

технических условий и недостатков в работе. 

СРО должны быть законодательно наделены полномочиями по разработке условий 

лицензирования деятельности, выработки стандартов профессиональной деятельности, 

кодексов этики членов сообщества СРО, контролю их выполнения, возможностей 

инициировать административные и судебные процедуры в случае нарушений в работе. 

Вмешательство органов власти в деятельность СРО не должно допускаться, если оно не 

предусматривается законодательством [1]. 
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В условиях рыночной экономики каждый земельный участок должен получить свою 

юридическую значимость (определенность) как объекта государственного кадастра 

недвижимости и государственной регистрации. Полная и достоверно задокументированная 

информация о земельных 

участках и прочно связанных с ними объектами недвижимости должна обеспечить 

возможность принятия органами исполнительной власти обоснованных решений по 

развитию муниципальных образований, субъектов Российской Федерации и страны в целом. 

Документооборот - движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправки [1]. Вся документация любого процесса 

делится на три документопотока: входящие, внутренние и исходящие документы. 

Перечень видов документов, характерных для процесса кадастрового учета, 

представлен на рисунке 1 (в соответствии с законом о Государственном кадастре 

недвижимости). Часть из них не должны предоставляться заявителями, а запрашиваются 

сотрудниками Росреестра 
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Входящими документами при постановке земельных участков на государственный 

кадастровый учет обычно являются: 

-  заявление о постановке земельного участка на кадастровый учет; 

-  документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 

-  необходимый для кадастрового учета документ - межевой план земельного 

участка. 

Последняя редакция форм заявлений утверждена Приказом Минэкономразвития от 

28.11.2013 №713 «О внесении изменений в отдельные приказы Минэкономразвития России» 

[2]. 

Основным документом, необходимым для постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет, является межевой план. С 1 января 2009 году вступил в 

силу приказ Минэкономразвития России №412 «Об утверждении формы межевого плана и 

требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ земельных участков» [3]. 30 июня 

2014  года вступили в силу изменения, которые вносит Приказ Минэкономразвития 

России от 25 февраля 2014 г. N 89 [4]. Приказ Минэкономразвития России от 22.12.2014 № 

822 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России» вступил в 

силу с 1 марта 

2015  года [5]. 

Остановимся на основных изменениях в форме межевого плана: 

-  добавился новый обязательный раздел «Общие сведения о кадастровых 

работах», где нужно указывать дополнительные сведения о заказчике кадастровых работ; 

-  теперь не нужно нумеровать межевой план, так как раздел «Содержание» 

убрали из формы документа; 

-  бумажный вариант межевого плана следует изготавливать только если это 

предусмотрено договором на выполнение кадастровых работ; 

в порядке внутриведомственного взаимодействия. 

 
Рисунок 1 - Документооборот в процессе кадастрового учета 
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-  появились требования к формату и разрешению вложений в zip- архив 

межевого плана; 

-  в «Исходных данных» должна быть указана дополнительная информация о 

геодезической основе. 

-  в межевой план должны быть включены сведения о зданиях, сооружениях и 

объектах незавершенного строительства, расположенных на земельном участке; 

-  вместо формулы, примененной для расчета погрешности, в некоторых 

случаях может быть указано только численное значение погрешности; 

-  появились дополнительные требования к схемам межевого плана. 

В результате анализа изменений, вносимых в форму межевого плана, можно сделать 

следующие выводы: (рисунок 2): 

-  повышается информативность данного документа для последующей 

процедуры постановки земельного участка на кадастровый учет, за счет включения в 

межевой план дополнительной информации о заказчике кадастровых работ, о геодезической 

основе, о документе, устанавливающем предельные размеры земельных участков, 

дополнительных требований к приложениям и схемам межевого плана. Отдельно стоит 

отметить включение в межевой план сведений о зданиях, сооружениях, объектах 

незавершенного строительства, расположенных на земельном участке, поскольку эти 

изменения реализуют такой принцип земельного законодательства, как единство судьбы 

земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости. 

-  и хотя данные изменения несомненно ведут к дополнительным материальным 

и временным затратам кадастровых инженеров - исполнителей кадастровых работ, прочие 

изменения направлены на сокращение этих затрат - например, исключение из межевого 

плана содержания, необязательность его нумерации, указания формулы для расчета 

погрешности, необязательность выполнения межевого плана в бумажном виде; 

- таким образом, изменения в форме межевого плана направлены на оптимизацию 

кадастровых работ и кадастрового учета земельных участков. 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Изменения в форме межевого плана 
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Исходящим документом после процедуры кадастрового учета является кадастровый 

паспорт. С 1 января 2015 года введены в действие новые формы кадастровых паспортов [6]. 

Сравнительный анализ показал, что в форму кадастрового паспорта на земельный 

участок внесены приведенные ниже изменения (рисунок 3). Наиболее значительно 

поменялся лист КП1. Данные изменения были внесены с целью увеличения 

информативности кадастрового паспорта и чтобы избежать дублирования сведений. 

Например, прежнее название строки 16.1 «Номера образованных участков» 

предполагало перенесение в эту строку в том числе кадастрового номера участка, на который 

составлен кадастровый паспорт.

 

 

После уточнения названия данной строки и включения в дополнительную 

информацию строки 17.4, дублирование информации исключается, кроме того, раздел стал 

более понятен, даже без чтения пояснений к форме кадастрового паспорта. 

Поскольку все изменения земельного участка, от его образования до снятия с учета 

производятся посредством кадастровых работ, внесение в кадастровый паспорт реквизиты 

исполнителей таких работ (кадастровых инженеров) также следует оценить положительно. 

Включение в кадастровый паспорт кадастровых номеров объектов капитального 

 
   Рисунок 3 - Сравнение форм кадастрового паспорта земельного участка 
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строительства, расположенных на земельном участке, реализует принцип единства судьбы 

земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости и единства их учета. 

Лист КП2 существенных изменений не претерпел, упразднена графа «Условные 

знаки». На листе КП3 - убран столбец «Лица, в пользу которых установлены обременения» 

- теперь эта информация должна указываться в столбце 4 «Характеристика части» с 

прочими данными о частях земельных участков. Лист КП4 оставлен без изменений. 

По статистике, в 2014 году в Управление Росреестра по Красноярскому краю 

поступило 320 обращений по вопросам кадастровой оценки земельных участков, что 

составляет 28% от общего количества обращений [7]. Кадастровая стоимость земельного 

участка - одна из основных его характеристик для собственника, поскольку от нее зависит 

земельный налог. 

На наш взгляд, чтобы повысить информативность кадастрового паспорта для 

собственника, следует ввести в кадастровый паспорт дату, на которую была проведена 

кадастровая оценка, и реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости. Таким 

образом, кадастровый паспорт будет содержать информацию, необходимую для уточнения 

или оспаривания кадастровой стоимости, что снизит число запросов на кадастровые 

справки о кадастровой стоимости земельных участков, а следовательно, денежные и 

временные затраты как собственников земельных участков, так и сотрудников Росреестра. 
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Согласно земельному законодательству, особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 

где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 

охраны [1]. 

С учетом особенностей режима ООПТ различаются следующие категории данных 

территорий (рис. 1): 
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Рис. 1 Виды ООПТ 

ООПТ могут иметь: 

1)  федеральное значение (являются федеральной собственностью и находятся 

в ведении федеральных органов государственной власти, а именно Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации); 

2) региональное значение (являются собственностью субъектов Российской 

Федерации и находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации); 

3) местное значение (являются собственностью муниципальных образований и 

находятся в ведении органов местного самоуправления) [1]. 

В Красноярском крае существует семь заповедников федерального значения общей 

площадью 9,5 млн. га. Кроме того в регионе созданы национальный парк, природный парк, 

три государственных природных заказника федерального значения и 27 государственных 

природных заказников краевого значения. 

Ради устойчивого развития природных регионов Российской Федерации 

необходимо создание эффективной научно-обоснованной системы ООПТ, в частности 

создание базы данных ООПТ. Для этой цели существует Государственный кадастр ООПТ. 

Для успешного функционирования Кадастра необходима устойчивая нормативно-

правовая база. Законодательное регулирование деятельности ООПТ в России 

обеспечивается Федеральным законом №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», где в Статье 4 диктуются общие положения государственного кадастра 

ООПТ. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется в 

целях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития 

сети данных территорий, повышения эффективности государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также учета данных 

территорий при планировании социально-экономического развития регионов [1]. 

Приказ Минприроды России № 69 от 19.03.2012 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» также 

устанавливает правила ведения кадастра ООПТ. 

Кадастр ООПТ решает следующие основные задачи [2]: 

1.  накопление и систематизация данных о существующих и перспективных 

ООПТ, мониторинг ООПТ; 

2.  анализ состояния и эффективности функционирования разных категорий 

ООПТ федерального, регионального и местного значения; 
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3.  обеспечение информацией об ООПТ органов государственной власти 

федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, министерств и 

ведомств, государственных и общественных организаций, частных лиц. 

В основу существующей системы ведения государственного кадастра ООПТ 

положена форма собственности. «Государственный кадастр особо охраняемых природных 

территорий ведется: 

1.  по особо охраняемым природным территориям федерального значения, 

являющимся федеральной собственностью, - федеральными органами исполнительной 

власти и организациями, в ведении и управлении которых находятся такие природные 

территории; 

2.  по особо охраняемым природным территориям регионального значения, 

являющимся собственностью субъектов Российской Федерации, - органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

3.  по особо охраняемым природным территориям местного значения, 

являющимся собственностью муниципальных образований - органами местного 

самоуправления». 

Во исполнение постановления Правительства России от 19 октября 1996 г. № 1249 

приказом Госкомэкологии России от 4 июля 1997 г. № 312 утверждены Правила ведения 

государственного кадастра особо охраняемых природных территорий. 

Согласно данным правилам, государственный кадастр ООПТ содержит сведения: О 

правовом статусе и нормативной правовой базе функционирования ООПТ; о 

географическом положении, границах и площади ООПТ; об административной и 

ведомственной подчиненности; о задачах, возложенных на конкретные ООПТ; о режиме и 

способах особой охраны этих территорий; об охранных зонах ООПТ (площадь, границы, 

режим); об экологической, научной, просветительской, рекреационной, экономической, 

исторической и культурной ценностях этих объектов;о степени изученности и местах 

хранения информации о качественных и количественных характеристиках охраняемых 

природных комплексов и их элементов; о собственниках, владельцах, пользователях и 

арендаторах земель и иных ресурсов ООПТ, способах и интенсивности хозяйственного и 

иного использования ООПТ и их охранных зон; о степени сохранности, угрожающих 

факторах и антропогенной нарушенности природных комплексов ООПТ и их 

компонентов;о мерах, предлагаемых по восстановлению и воспроизводству растительного 

и животного мира конкретных ООПТ; о структурных подразделениях и штатном персонале 

ООПТ как государственных природоохранных учреждений; о юридических или 

физических лицах, взявших на себя обязательства по обеспечению охраны ООПТ (адрес, 

обязательства, сроки, штаты); о финансировании и материально-технической базе ООПТ; 

о последнем обследовании ООПТ (сроки, направленность работ); о лицах и организациях, 

которые могут быть привлечены в качестве экспертов для оценки ситуации на ООПТ и 

вокруг нее; об источниках дополнительных сведений, имеющих отношение к ООПТ [3]. 

В Красноярском крае учет таких территорий ведет Управление Росреестра по 

Красноярскому краю. Оно осуществляет сбор, обработку и обновление информации по 

охране окружающей среды и экологии, сведений об ООПТ федерального, регионального и 

местного значения. 

Основной проблемой нормативно-правового регулирования кадастра ООПТ 

является то, что особо охраняемые природные территории ныне остались без комплексного 

правового и организационного обеспечения государственного кадастра ООПТ. Суть в том, 

что ранее действовал Приказ Госкомэкологии РФ от 04.07.1997 N 312 (ред. от 31.03.1998) 

«Об утверждении Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий» Но документ был признан утратившим в силу в связи с изданием 

Приказа Минприроды РФ от 15.01.2008 №2 «Об утверждении Административного 

регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению 
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государственной функции по ведению государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий федерального значения», но и тот в свою очередь был признан 

утратившим силу Приказом Минприроды РФ от 27.03.2009 № 75 «О признании 

утратившим силу Приказа Минприроды России от 15 января 2008 г. №2». Тремя годами 

позже был издан Приказ Минприроды России № 69 от 19.03.2012 «Об утверждении 

Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий», 

но тот и вовсе не вступил в силу. 

В качестве информационного обеспечения ведения кадастра ООПТ также 

выступает планово-картографический материал. Базовыми картографическими 

материалами для ведения кадастра являются карты и планы: 

-  топогеодезической основы; 

-  границ административно-территориальных образований, населенных 

пунктов, кадастровых районов и кварталов; 

-  границ земельных участков владельцев и пользователей; 

-  строений, сооружений и других земельно-кадастровых объектов. 

Без данных планово-картографических материалов невозможно будет установить 

границы ООПТ, и как следствие, невозможно будет поставить объект на учет. И поэтому 

необходимо обратить внимание на проблемы, связанные с созданием таких материалов: 

сложность заключается в трудностях съемки - некоторые ООПТ сильно удалены от 

объектов государственной геодезической сети и для установления их границ нужно 

применять иные методы, помимо геодезического. 

Другой не менее важной составляющей информационного обеспечения Кадастра 

является экологический мониторинг. Под экологическим мониторингом следует понимать 

организованный мониторинг окружающей среды, при котором, во-первых, обеспечивается 

постоянная оценка экологических условий среды обитания человека и биологических 

объектов (растений, животных, микроорганизмов и т.д.), а также оценка состояния и 

функциональной ценности экосистем, во- вторых, создаются условия для определения 

корректирующих воздействий в тех случаях, когда целевые показатели экологических 

условий не допускаются. Основные цели экологического мониторинга состоят в 

обеспечении системы управления природоохранной деятельности и экологической 

безопасности своевременной и достоверной информацией, позволяющей оценить 

показатели состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания 

человека; выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия таких 

изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, когда целевые 

показатели экологических условий не достигаются; создать предпосылки для определения 

мер по корректировке возникающих негативных ситуаций до того, как будет нанесен 

ущерб. 

На сегодняшний день не существует единой системы экологического мониторинга 

территории, управление экологической ситуацией в целом не регламентируется никакими 

нормативами, что делает невозможным разработку долговременной и масштабной 

стратегии устойчивого развития природных регионов. Хотя экологический мониторинг 

территории мог бы полностью удовлетворить информационные потребности Кадастра. 

Земельное законодательство, развивая эти положения, определяет обеспечение 

рационального использования и охраны земель как одну из главных задач правового 

регулирования земельных отношений. Одним из основных методов правовой охраны 

земель является юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

На землях особо охраняемых территорий запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная 

федеральными законами и законами субъектов РФ. Юридическое значение этих земель 

состоит в том, что, признав земли особо охраняемых территорий в качестве отдельной 

категории, Кодекс установил их правовой режим и ограничил возможности их изъятия для 

иных целей. 
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Ведение кадастра ООПТ помогает осуществлять контроль за использованием особо 

охраняемых территорий, а значит, сохранять природное и биологическое разнообразие 

края и страны в целом. Именно поэтому важно создание и внедрение единой технологии 

кадастрового учета особо охраняемых территорий. 
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Поскольку почва служит основным источником поступления элементов питания в 

растения и через них в организм животных и человека, без учета содержания и доступности 

элементов в почвах невозможно дать теоретическое обоснование рекомендаций 

сельскохозяйственному производству по применению удобрений. Такого рода 

исследования могут выявить дополнительные возможности повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур за счет удобрений. Важным условием эффективного 

применения удобрений в сельском хозяйстве является исследование содержания 

подвижных форм макро- и микроэлементов в различных типах почв до и после их внесения. 

Применение удобрений без учета содержания элементов питания в почвах может не дать 

положительного результата, а при избытке их может оказать и отрицательное действие [1]. 

Реакция почвы также играет большую роль в развитии растений и почвенных 

микроорганизмов, она влияет на скорость и направленность происходящих в ней 

химических и биологических процессов. Оказывает значительное влияние на 
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эффективность вносимых в почву удобрений. Удобрения, в свою очередь, могут изменить 

реакцию почвенного раствора, подкислять или подщелачивать её. 

В настоящее время многоэлементная система применения удобрений все больше 

обращает на себя внимание, но при этом она недостаточно сформирована [2]. К таким 

удобрениям относится группа акваринов, ассортимент которых на рынке удобрений в 

Красноярском крае постоянно расширяется, однако, преимущественно, поступают 

акварины марки 3, 5 и 9. Их рекомендуется вносить в качестве некорневой подкормки в 

баковых смесях [3, 4]. В то же время невысокое содержание азота в акваринах не может 

выполнять функцию ассимиляции азота листовым аппаратом при внесении их в подкормку. 

Поэтому необходимо совмещение внутрипочвенного внесения азотсодержащих удобрений, 

влияющих на величину урожая, с некорневыми подкормками, направленными на 

формирование качества продукции. В условиях Красноярского края практически не 

проводились опыты по выявлению эффективности этих удобрений.  

Цель работы – провести оценку действия новых видов комплексных удобрений 

(Акваринов) при некорневой подкормке и внутрипочвенном внесении в сравнении с 

традиционными комплексными удобрениями на агрохимические свойства чернозема 

обыкновенного и темно-серой почвы Красноярской лесостепи. 

Методика. Экспериментальные исследования включали в себя модельные и 

вегетационные опыты, заложенные на кафедре почвоведения и агрохимии Красноярского 

ГАУ в 2011-2012 гг. Опыты закладывали на черноземе обыкновенном и темно-серой лесной 

почве Красноярской лесостепи, характеристика которых представлена в таблице 1. В 

опытах выращивались следующие культуры – яровая пшеница Новосибирская 15 и горох 

Аннушка.  

Таблица 1 - Характеристика чернозема обыкновенного и темно-серой лесной почвы 

в слое 0-20 см (n=5) 

Гуму

с,% 

Валовые, % С:

N 

pH ЕК

О 

Нг V, % Подвижные, мг/кг 
N P K водн сол

. 

м-моль/100 

г почвы 

N-

NО3 

P2O5 K2O 

Чернозем обыкновенный вегетационных опытов 

7.5 0.4

1 

0.2

4 

1,3 10,

9 

6,9 6,3 45,

0 

нет 100 14,5 80,5 110 

Темно-серая лесная модельных опытов 

5,9 0,2

9 

0,1

5 

1,1 11,

8 

6,0 5,2 35,

0 

6,0 85 4,1 330 270 
В схемах опытов были включены минеральные удобрения аммиачная селитра - 

NH4NO3 (Naа 34,5%), мочевина (Nм 46%), сульфат калия (Kс 46%), хлористый калий (Kх 

60%); комплексные удобрения аммофос (АФ, 12:46), нитроаммофос (НАФ, 23:23), 

диаммофоска (ДАФК, 10:26:26), нитроаммофоска (НАФК, 17,5:17,5:17,5), азофоска (АЗФК, 

16:16:16), акварин 3 (3:11:35), акварин 5 (18:18:18), акварин 9 (20:8:8).  

Модельные опыты закладывались по общепринятой методике в стеклянных сосудах 

с дренажем и газоотводной трубкой массой почвы 200 грамм. Закладка вегетационных 

опытов проводилась в типовых полиэтиленовых сосудах с массой почвы 5 кг. Повторность 

опытов четырехкратная. В связи с поставленной задачей сравнительного изучения 

эффективности разных видов удобрений при рекомендованных и используемых 

производством дозах, их вносили из расчета 100 мг на 1 кг почвы. Схемы опытов приведены 

в таблице 2.
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Таблица 2 - Схемы опытов 

Опыт  № 1, 2011 г. № 2, 2012 г. 

Модельные опыты (МО) 

Темно-серая лесная почва;  

Горох сорта Аннушка 

1. Контроль 1. Контроль 

2. НАФК 2. НАФК 

3. НАФ+Кс 3. НАФ+Кс 

4. Акварин 5  4. АФ+Кх  

5. Акварин 9 5. АФ+Кс  

6. Акварин 3  6. Naa+АФ+Кс  

 7. Акварин 3 

 8. Акварин 5 

  9. Акварин 9 

Вегетационные опыты (ВО) 

Чернозем обыкновенный 

Яровая пшеница 

Новосибирская 15 

№ 1, 2011 г № 2, 2012 г 

1. Контроль 1. Контроль 

2. ДАФК 2. ДАФК 

3. АЗФК 3. АЗФК 

4. АФ+Naa+Кс 4. АФ+Кх 

5. Акварин 5 5. Акварин 5 

(внутрипочвенно) 

6. Акварин 9 6. Акварин 5 

(внутрипочвенно) 

7. Акварин 5 (подкормка) 

8. Акварин 9 (подкормка) 

После снятия опытов в образцах почвы была проведена оценка плодородия по ряду 

почвенно-агрохимических показателей: нитратный азот (N-NO3) ионометрически, 

аммонийный азот (N-NH4) c реактивом Несслера, подвижный фосфор (P2O5) и обменный 

калий (K2O) по методу Кирсанова. Обменнуют (рНKCL) и актуальную кислотность (рНH2O) 

определяли по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483-85).  

Результаты. Обменная кислотность (рНKCL) и нитратный азот (N-NО3) являются 

очень мобильными агрохимическими показателями, которые существенно изменяются при 

внесении средств химизации. Для темно-серой лесной почвы опыта характерна слабокислая 

реакция среды. На всех удобренных вариантах опыта 2011 г., за исключением варианта с 

совместным внесением нитроаммофоса и сульфатом калия, по сравнению с контролем, 

незначительно снижается величина рН. Дополнительное внесение физиологически кислого 

сульфата калия совместно с нитроаммофосом больше всего подкисляет почву. Здесь 

снижение величины рН по сравнению с контролем составило 0,3 единицы, что 

статистически подтверждается. 

Азот – важнейший элемент для развития растений, а его содержание в почве – 

важнейшее условие ее плодородия. По содержанию нитратного азота почва всех вариантов 

опыта 2011 г. характеризуется как очень высоко обеспеченная (табл.3). За счет 

систематического полива и постоянной оптимальной температуры в условиях модельного 

опыта активизировались процессы нитрификации, и произошло очень существенное 

накопление нитратного азота. Самое низкое содержание нитратного азота наблюдается на 

контрольном варианте. При внесении разных марок акваринов различия в содержании 

нитратного азота в почве несущественны, несмотря на различия по выносу азота с 

биомассой гороха, особенно на варианте с акварином 9. Здесь была получена максимальная 

продуктивность гороха. Даже с учетом высокого выноса азота биомассой гороха на всех 

удобренных вариантах к концу вегетации содержание минерального азота осталось очень 

высокое. Максимальное количество нитратного и валового азота отмечено на варианте с 
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применением нитроаммофоса совместно с сульфатом калия, при НСР05 равной 0,14. В 

нитроаммофосе содержится самое высокое количество азота из всех используемых в этом 

опыте удобрений, что приводит к увеличению содержания нитратного азота. 

По существующим градациям для Красноярской лесостепи почва после экспозиции 

опыта относится к классу очень высокой обеспеченности подвижными фосфатами. Это 

связано с невысоким выносом фосфора зеленой биомассой растений гороха, который был 

убран в фазу цветения-начала бутонизации. Установлена довольно четкая закономерность 

увеличения подвижного фосфора в почве вариантов при внесении акваринов, где после 

уборки культуры в условиях опыта также осталось очень большое количество фосфатов. 

При этом содержание обменного калия по вариантам опыта практически не изменилось, за 

исключением варианта с акварином 3 (табл 3).  

Таблица 3- Агрохимические свойства темно-серой лесной почвы МО 2011 г (n=4) 

Вариант рН (KCL) Подвижные, мг/кг Валовые, % 

P2O5 K2O N-NO3 N P2O5 K2O 

по Кирсанову 

Контроль 5,2 330 250 11,8 0,164 0,416 1,086 

НАФК 5,1 398 241 15,5 0,198 0,408 1,081 

НАФ+Kх 4,9 352 268 33,9 0,234 0,401 1,063 

Акварин 3 5,1 452 316 16,2 0,173 0,427 1,120 

Акварин 5 5.1 420 254 14,5 0,174 0,504 1,095 

Акварин 9 5,1 428 253 15,5 0,182 0,400 1,096 

НСР 05 0,14 1,8 1,9 0,14 0,002 0,007 0,008 

В целом валовых форм калия и особенно фосфора после экспозиции опыта 

существенно больше, чем в исходной темно-серой почве. Это связано, по-видимому, с 

разрушением кристаллической решетки минералов при активном воздействии на них в 

условиях оптимальных температур и влажности почвы в период проведения опыта. 

Статистически достоверное увеличение содержания валового фосфора при внесении 

акварина 5 может быть связано с его высоким содержанием в этом удобрении. 

Практически на всех удобренных вариантах модельного опыта, проведенного в 2012 

г., по сравнению с контролем повышается величина обменной кислотности (рНKCL). 

Особенно значительное подкисление почвы отмечается при внесении акваринов марки 5 и 

9, но статистически это не подтверждается (табл. 4). 

Таблица 4 - Агрохимические свойства темно-серой лесной почвы МО 2012 г (n=4) 

Варианты рН (KCL) N-NH4 , мг/кг почвы 

Контроль 5,9 2,6 

НАФК 5,6 2,4 

НАФ+Кс 5,6 1,96 

АФ+ Кх 5,9 2,4 

АФ + Кс 5,9 2,6 

Naa+АФ+ Кс 5,6 2,8 

Акварин 3 5,7 2,0 

Акварин 5 5,5 2,3 

Акварин 9 5,5 2,6 

НСР 05 1,4 0,87 

Определение аммонийного азота в почве показало, что содержание этой формы азота 

низкое. Максимальное количество поглощенного аммония обнаружено на варианте 

совместного внесения аммиачной селитры с аммофосом и сульфатом калия. Оно составляет 

2,8 мг/кг почвы и является статистически достоверным. На втором месте варианты с 

внесением акварина 9 и совместного внесения аммофоса с сульфатом калия, а также 
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контрольный вариант. На варианте с внесением нитроаммофоса и сульфата калия отмечено 

снижение содержания этой формы азота до 1,96 мг/кг почвы. Отличия почвы опытов по 

содержанию аммонийного азота указывает на специфику влияния используемых удобрений 

и их роль в интенсивности процессов микробиологической минерализации. В целом 

содержание аммонийного азота в почве опыта после уборки растений невелико, что связано 

с его использованием на формирование биомассы. 

Для чернозема обыкновенного вегетационного опыта 2011 г. характерна близкая к 

нейтральной реакция среды. На всех удобренных вариантах опыта за исключением 

варианта с совместным внесением аммофоса с азотным и калийным удобрением 

повышается актуальная и обменная форма кислотности. Особенно резкое повышение 

актуальной и обменной кислотности и понижения величин рН наблюдается при внесении 

диаммофоски. По сравнению с контрольным вариантом увеличение величины актуальной 

кислотности составило здесь 0,9 единиц рНН2О. Это связано с более высокой 

продуктивностью биомассы пшеницы, что приводило к интенсивному накоплению 

продуктов метаболизма. В целом, на вариантах с внесением комплексных удобрений 

наблюдается незначительное подкисление почвы. Это благоприятно повлияло на условия 

произрастания пшеницы при внесении комплексных удобрений.  В условиях 

вегетационного опыта отмечается небольшой разрыв между величинами актуальной и 

обменной кислотности, что связано с прижизненным влиянием растений и накоплением 

продуктов метаболизма в почве (табл.5). 

Таблица 5 - Агрохимические свойства темно-серой лесной почвы  

ВО 2011 г. (n=4) 

Вариант рН N-NH4 , мг/кг почвы 

Н2О KCL 
Контроль 6,7 6,2 3,5 

ДАФК 5,8 5,5 10,0 

АЗФК 6,2 5,9 10,9 

Naa+АФ+ Kс 6,7 6,2 6,8 

Акварин 5  6,5 6,0 14,7 

Акварин 9  6,5 6,2 14,5 

НСР 05 1,15 0,09 2,54 
По содержанию аммонийного азота почва всех вариантов опыта, за исключением 

удобренных акваринами, характеризуется как низко обеспеченная. При внесении акваринов 

почва переходит в класс повышенной обеспеченности азотом. На данных вариантах 

обнаруживается самое высокое, статистически достоверное по сравнению с контролем, 

содержание аммонийного азота. За счет оптимизации величины рН, здесь активизировались 

процессы аммонификации и нитрификации. Несмотря на высокий вынос азота биомассой 

пшеницы, на этих вариантах к концу вегетации осталось самое большое количество 

минерального азота.  

Для чернозема обыкновенного, после экспозиции вегетационного опыта 2012 г., 

характерна близкая к нейтральной реакция среды, что видно из таблицы 6. Практически на 

всех удобренных вариантах опыта, за исключением акварина 9, по сравнению с контролем 

снижается величина рНн2о и отмечается незначительное подкисление почвы. При внесении 

традиционных тройных комплексных удобрений и подкормке акваринами в сравнении с 

контрольным вариантом произошло наиболее существенное подкисление почвы на 0,35-0,4 

единицы рН. Внутрипочвенное внесение акварина 9 практически не изменило реакцию 

почвы, что, по-видимому, благоприятно повлияло на условия произрастания пшеницы и 

увеличило ее продуктивность. 

Аммонийная форма азота, ближе стоящее соединение к синтезируемым веществам 

в растениях. Она доступна и быстрее усваивается растениями, в связи с тем, что меньше 
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затрачивается энергии на ее усвоение, и это способствует лучшему накоплению белковых 

веществ. Аммонийный азот не накапливается в заметных количествах в почве, так как 

потребляется растениями, микроорганизмами или подвергается дальнейшему 

превращению в почве [5]. В вегетационном опыте 2012 г. почва всех вариантов 

характеризуется как низко обеспеченная этим элементом питания. При внесении удобрений 

содержание поглощенного аммония несущественно повышается по сравнению с контролем 

(табл. 6). Все это может быть следствием активного поглощения доступного азота 

растениями, так как его определение проводилось в конце лета, а не перед началом 

вегетации. 

Содержание нитратного азота после экспозиции опыта очень высокое, несмотря на 

его использование и вынос растениями пшеницы. Это связано с высокой 

нитрификационной способностью чернозема обыкновенного по сравнению с темно-серой 

лесной почвой, где процессы нитрификации более подавлены. На вариантах внесения 

тройных комплексных удобрений (диаммофоски и азофоски) к концу вегетации 

обнаруживается самое большое количество нитратного азота. Это связано со 

сложившимися условиями текущей нитрификации при поддержании постоянной 

влажности почвы поливом и повышенной температуры воздуха вегетационного периода 

2012 г. При внесении акваринов различными способами не зафиксировано усиление 

нитрификации и увеличение количества этой формы азота по сравнению с контролем 

(табл.6). Вероятно, на этих вариантах удобрения увеличивали использование нитратного 

азота.  

Таблица 6 – Агрохимические показатели чернозема обыкновенного при внесении 

комплексных удобрений, 2012 г. (n=4) 

Вариант Показатели 

рН Н2О N-NH4  N-NО3 

мг/кг почвы 

Контроль  6,95 2,0 32,7 

ДАФК  6,6 2,2 48,5 

АЗФК  6,6 2,1 47,8 

АФ + Kх 6,8 2,3 21,0 

Акварин 5  6,6 2,0 30,0 

Акварин 9  7,0 2,6 29,6 

Подкормка акварином 5  6,5 2,2 30,6 

Подкормка акварином 9  6,6 2,6 31,8 

НСР 05 0,32 0,17 1,52 

Выводы. Таким образом, исследования показали схожую стратегию между 

продуктивностью и изменением агрохимических свойств почв при внесении удобрений. 

Повышение продуктивности гороха сопровождалось более интенсивным поглощением 

элементов питания, т.к. вынос их, благодаря росту биомассы, увеличивался.  

В опытах на темно-серой лесной почве произошло подкисление почвы на всех 

удобренных вариантах. По содержанию нитратного и минерального азота почва всех 

вариантов после экспозиции опыта характеризуется как высоко обеспеченная. 

Максимальное количество поглощенного аммония обнаружено при совместном внесении 

аммиачной селитры с аммофосом и сульфатом калия. Наибольшее содержание подвижного 

фосфора отмечено при внесении акваринов внутрипочвенно и аммофоса с сульфатом калия. 

На всех удобренных вариантах чернозема обыкновенного не установлено 

значительного подкисления почвы. Максимальное количество нитратного азота 

обнаружено при внесении тройных комплексных удобрений азофоски и диаммофоски. 

Существенных различий по содержанию аммонийного азота в почве между вариантами 
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опыта не наблюдалось. Внесение акваринов в качестве некорневой подкормки 

существенного влияния на свойства почвы не оказало. 
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Студенты нашего вуза в течение пяти последних лет традиционно принимают 

участие в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)» (www.i-exam.ru) Научно-исследовательского института 

мониторинга качества образования. Экзамен позволяет увидеть уровень обученности 

студентов по дисциплинам, реализуемым в рамках ФГОС ВПО. Особую сложность, на наш 

взгляд, представляют материалы тестовых заданий по гуманитарным дисциплинам. Этому 

вопросу и посвящается данная статья. Остановимся на некоторых аспектах проблемы. 

Дисциплины «Русский язык и культура речи», «Культура речи и деловое общение» 

во многом перекликаются друг с другом, прежде всего модулем «Культура речи». 

Вероятно, по этой причине тестовые задания для данных дисциплин однотипны по 

содержанию. В то же время наименования дисциплин говорят нам и об их различии. В 

частности, в дисциплине «Русский язык и культура речи» 50% времени отводится на 

углубленное повторение модуля «Русский язык», в дисциплине «Культура речи и деловое 

общение» - модуля «Деловое общение», который направлен на отработку деловой речевой 

http://www.i-exam.ru/
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этики, психолого-педагогических навыков коммуникации в официально-деловой и научной 

сферах. Поэтому считаем, что тестовые задания по указанным дисциплинам должны 

учитывать эту специфику.  

Тестовые задания по данным дисциплинам, направленные на проверку знаний 

языковых норм, не вызывают сомнений (Блок 1 и 2). Но при решении тестов студенты 

сталкиваются с большим количеством профессиональных терминов высшего 

филологического образования: аналитическая форма, расщепленное сказуемое, 

грамматические категории и т.п. В большинстве своем будущим экономистам, 

агроинженерам, юристам, специалистам в области техносферной безопасности указанные 

понятие не пригодятся в профессиональной деятельности. В связи с этим возникает вопрос: 

«С какой целью они специфичные филологические понятия включены в тестовые задания, 

которые предполагают некую универсальность?».  

Задания блока 3, т.н. кейсы, вызывают наибольшее затруднение не только в силу 

готовности студентов к их решению, но и в силу имеющихся в них недочетов, ошибок. В 

частности, практика показывает, что в заданиях и ответах, которые запрограммированы, 

имеются несоответствия следующего характера: например, задание, предполагает 

единственный ответ из четырех предложенных, но в исследуемом тексте кейса наблюдается 

два ответа из четырех предложенных. 

Изучение курса «Культурология», как справедливо отмечает А.П. Садохин, «связано 

с рядом трудностей как в преподавании, так и в изучении этого курса, особенно в процессе 

подготовки к  зачетам и экзаменам. Главная из них заключается в том, что культура 

представляет собой многогранное и многоликое явление» [3, с.3]. Кроме того, как нам 

видится, есть и другие проблемы: студенты решают задачу освоения не только теории 

культурологии как науки, но и ознакомления с выдающимися культурными достижениями 

человечества за всю историю своего существования при условии 72 часов. Мы понимаем, 

что человек расширяет свои культурологические познания в течение всей своей жизни. 

Тестовые задания по данной дисциплине разработаны с учетом того, что студенты 1-2 

курсов знают мировую и отечественную культуру в полном объеме, что очень сомнительно.  

Помимо этого, в тестовые задания включены материалы культурологических 

знаний, которые либо до сих пор уточняются учеными, либо трактуются исследователями 

по-разному. Так, например, в настоящее время нет четкой позиции  в отношении вопроса о 

создателях Собора Василия Блаженного (Москва). В энциклопедии «Википедия» читаем: 

«Существует несколько версий о создателях собора. По одной из версий, архитектором был 

известный псковский мастер Постник Яковлев по прозвищу Барма. По другой, широко 

известной версии, Барма и Постник — два разных архитектора» [4]. Но в материалах 

тестовых заданий разработчики однозначно формулируют вопрос: «Впишите имя одного 

из создателей собора Василия Блаженного: БАРНИ и ….». Другой пример связан с 

представлениями об истории аббатства Сен-Дени (Франция), а именно с его 

предназначением: усыпальница королей, библиотека, защитное сооружение. Тест 

предполагает не менее 2 ответов. Интересен тот факт, что верными ответами, 

запрограммированными в системе, являются: усыпальница королей, библиотека. Но в 

достоверных источниках второе предназначение не указывается. Мы знаем, что «в Сен-

Дени хранился королевский штандарт — орифламма», т.е. королевское знамя. Нет никаких 

указаний на наличие известной библиотеки [1]. Мы знаем, исторически сложилась 

традиция создания при соборах и храмах библиотек. Но все ли они известны так, как 

библиотека Ярослава Мудрого [2]? Считаем, что такие задания неправомерны, т.к. они 

сознательно вводят студентов в заблуждение, формируют неверное представление о 

культурных явлениях.   

Таким образом, на данный момент можно утверждать следующее: Интернет-экзамен 

– это оперативное и действенное средство диагностики уровня  обученности студентов, но 
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задания тестов по гуманитарным дисциплинам, как и других,  не должны содержать 

ошибки, должны носить универсальный характер и не строится на материалах, которые в 

настоящий момент уточняются в науке. 
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