
№2(3)
2023

ISSN 2782-2915

TECHNICAL CROPS. 
SCIENTIFIC AGRICULTURAL JOURNAL
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КУЛЬТУРЫ
НАУЧНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



СОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
СЕЛЕКЦИИ ФГБНУ ФНЦ ЛК

Лен-долгунец сорт УНИВЕРСАЛ
Высокопродуктивный сорт. Среднеспелый (78–83 дня), голубоцветко-
вый. Высота растения – 86 см. Урожайность волокна – 27,6 ц/га, льносе-
мян – 7,3 ц/га. Содержание волокна в стеблях – 25,8%, выход длинного 
волокна – 22,6%. Высокоустойчив к ржавчине, фузариозному увяданию 
и полеганию.

Конопля посевная сорт ЛЮДМИЛА
Высокопродуктивный сорт. Двустороннего (преимущественно зеленцо-
вого) направления использования. Период вегетации – 118–125 дней. Вы-
сота растений варьирует от 220 до 270 см (высокорослые), техническая 
длина стебля – от 177 до 215 см. Характеризуется высокой урожайностью 
стеблей (12,3 т/га) и семян (1,05 т/га). Содержание масла в семенах дости-
гает 30,0%. Содержание волокна в стеблях – более 30%, выход длинного 
волокна – более 21%. Сорт слабо поражается болезнями и вредителями.

Пшеница яровая сорт АРХАТ 
Высокопродуктивный сорт. Среднеспелый. Вегетационный период – 
90 дней. Высота растения – 88,5 см. Устойчивость к полеганию – вы-
сокая. Обладает высокой устойчивостью к поражению растений бу-
рой ржавчиной и мучнистой росой. Хлебопекарные качества зерна на 
уровне ценной пшеницы. 

Горчица белая сорт ЛЮЦИЯ 
Высокопродуктивный сорт. Раннеспелый.
Вегетационный период – 90–95 дней. Высота растений – до 1,12 м. 
Урожайность семян – 11–13,5 ц/га, зеленой массы – 250 ц/га. Мас-
личность –20,5–20,7%. Устойчив к засухе, осыпанию и полеганию. 
Слабо поражается крестоцветными блошками и не поражается бо-
лезнями. 

Мак масличный сорт ЖЕМЧУГ
Сорт предназначен для использования на масло и семена в пищевой 
и кондитерской промышленности. Это первый сорт с белой окраской 
семян. Средняя урожайность семян – 1,51 т/га. Содержание жира – 
49,41%. Вегетационный период составляет 99 дней. Отличается более 
низким содержанием наркотически активных алкалоидов в растении, 
в среднем 0,228%.

Клевер луговой сорт ПОЧИНКОВЕЦ
Двуукосный диплоидный сорт. Раннеспелый. Вегетационный период – 
90–95 дней. Высота растений – 54–85 см. Урожай зелёной массы – 
до 640 ц/га, урожайность семян – 2,5–3,3 ц/га, содержание сырого про-
теина – 17,2%, клетчатки – 22,6. Устойчив к фузариозу. Обеспечивает 
2 полноценных укоса на зеленую массу.

Адрес: 170041, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56 
Телефон: 8 (4822) 41-61-10

E-mail:  info@fnclk.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА 
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЬНА

Машина сушильная для льнотресты МС-1
Предназначена для сушки льняной тресты перед мяльно-трепальными 
агрегатами всех марок. Отличается наличием воздушного теплогене-
ратора, что исключает необходимость применения паровой котельной. 
Потребляет в 2 раза меньше тепловой энергии, чем существующие ма-
шины марки СКП, в 2 раза меньше занимаемая площадь. Производи-
тельность – до 800 кг/ч.

Мялка лабораторная МЛ-5
Предназначена для промина льняной тресты и соломы льна-долгунца и льна 
масличного с целью подготовки их к определению содержания волокна, луба и 
прочности. Производительность – до 15 проб/час. Установленная мощность – 
0,5 кВт. Масса – 150 кг.

Адрес: 170041, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56 
Телефон: 8 (4822) 41-61-10

E-mail:  info@fnclk.ru



1
TECHNICAL CROPS • VOLUME 3 • №2 • 2023ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ • ТОМ 3 • №2 • 2023 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ
НАУЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Учредитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр лубяных культур»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Ростовцев Р.А.
доктор технических наук, член-корреспондент РАН

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
Ущаповский И.В.
кандидат биологических наук, доцент

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Кольцов Д.Н.
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
Гаврилова А.Ю.
кандидат биологических наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Голуб И.А.
      доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
      академик НАН Беларуси
Лачуга Ю.Ф.
      доктор технических наук, профессор, академик РАН 
Лобачевский Я.П.
      доктор технических наук, профессор, академик РАН 
Никифоров А.Г.
      доктор технических наук 
Осепчук Д.В.
      доктор сельскохозяйственных наук 
Прахова Т.Я.
      доктор сельскохозяйственных наук
Ратошный А.Н.
      доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Рожмина Т.А.
      доктор биологических наук 
Романова И.Н.
      доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Самсонова Н.Е.
      доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Серков В.А.
      доктор сельскохозяйственных наук 
Сорокина О.Ю.
      доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Тимошкин О.А.
      доктор сельскохозяйственных наук, доцент
Черников В.Г.
      доктор технических наук, профессор, 
      член-корреспондент РАН 
Шардан С.К.
      доктор экономических наук, доцент 

НАУЧНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ЖУРНАЛ

ISSN 2782-2915

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(РОСКОМНАДЗОР)
Свидетельство 
ПИ № ФС77-82351 
от 23 ноября 2021 г. 

Журнал включен 
в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)

Результаты статей размещены 
на сайте электронной научной 
библиотеки: https://elibrary.ru
Сайт: https://technicalcrops.ru

Охраняется законом РФ 
№ 5351-1 «Об авторском праве 
и смежных правах» 
от 9 июля 1993 года. 

Над номером работали:
И.А. Флиманкова
М.В. Алейник
М.В. Красильникова

Адрес редакции:
214025, Российская Федерация,
г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 21
телефоны: 
8(4812)41-61-10 (доб. 112), 
8(4812)65-55-03
е-mail: tcpaper@mail.ru

© ФГБНУ «Федеральный 
научный центр лубяных культур»

TECHNICAL CROPS • VOLUME 3 • №2 • 2023ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ • ТОМ 3 • №2 • 2023 



2
TECHNICAL CROPS • VOLUME 3 • №2 • 2023ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ • ТОМ 3 • №2 • 2023 

Содержание

3

11

18

25

33

46

54

64

СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО 
И АГРОНОМИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
И СЕВООБОРОТНЫХ КУЛЬТУР

М. А. Есимбекова, С. П. Махмаджанов, Л. А. Тохетова,
А. К. Костаков, А. М. Тагаев, Б. С. Асабаев,
О. А. Костак, Д. С. Махмаджанов 
 Устойчивость образцов хлопчатника 
 к заболеванию вертициллезным вилтом

В.И. Ильина
 Урожайность льна-долгУнца среднеспелых сортов 
 в зависимости от элементов агротехнологии 
 возделывания

Е.В. Капитонова, О.В. Курдакова
 сравнительная оценка новых сортономеров 
 контрольного питомника клевера лУгового 
 двУУкосного диплоидного типа в Условиях 
 смоленской области

Н.В. Пролётова, В.С. Зотова 
 изУчение влияния AlCl3 на прорастание семян 
 и морфогенез льна-долгУнца in vitro

Л.А. Тохетова, С.И. Умирзаков, З.Р. Ершин,
С.П. Махмаджанов, Б.А. Битиков
 использование индУцированного мУтагенеза 
 при создании сортов и линий ярового ячменя 
 с применением импУльсного линейного Ускорителя 
 электронов илУ-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, ПЕРВИЧНАЯ И ГЛУБОКАЯ 

ПЕРЕРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

В.В. Альт, М.С. Чекусов, С.П. Исакова
 цифровые технологии в растениеводстве

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АГРАРНОГО 
СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК

Н.В. Басова, Э.В. Новиков
 анализ производства лУбяных кУльтУр в россии 
 за период импортозамещения

В.Г. Закшевский, В.М. Новиков, Н.Ю. Полунина
 развитие коноплеводства и льноводства в россии: 
 тенденции, проблемы, перспективы



46
TECHNICAL CROPS • VOLUME 3 • №2 • 2023ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ • ТОМ 3 • №2 • 2023 

В.В. Альт, М.С. Чекусов, С.П. Исакова. Цифровые технологии в растениеводстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, 
ПЕРВИЧНАЯ И ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

DOI 10.54016/SVITOK.2023.96.49.006
УДК 631.3:004.422

цифровые технологии в растениеводстве

© 2023. В. В. Альт1,2, М. С. Чекусов3, С. П. Исакова1

1Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий 
Российской академии наук, 

г. Краснообск, Российская Федерация
2Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск, Российская Федерация
3Омский аграрный научный центр, 

г. Омск, Российская Федерация

Обосновали основные подходы применения цифровых технологий сельхозтоваропроизводите-
лями. Цель исследования – анализ тенденций цифровизации сельскохозяйственного производства 
как инструмента повышения эффективности производства при объективном сокращении струк-
турных затрат на расширение производства, расширение притока молодёжи в сельскую мест-
ность. Сформулировали основные направления при применении цифровых технологий в сельскохо-
зяйственном производстве, которые при системном использовании способствуют и позволяют: 
увеличить производство зерновых в 2-3 раза (на примерах ЗАО «Соколово» Новосибирской области, 
рост производительности труда на уборке зерновых в ЗАО «Новомайское» Новосибирской области 
за 30 лет вырос в 20 раз и в ИП «Стерликов» Забайкальского края в засушливые годы получили 25-
30 ц/га пшеницы). В результате проведенных исследований установили, что эффективность сель-
скохозяйственного производства зависит не столько от энергообеспеченности и фондовооружен-
ности производства, а от непрерывного оптимального использования цифровых возможностей 
объективного мониторинга всего многообразия взаимосвязанных производственных процессов 
сельскохозяйственного производства. Мультипликативный характер их взаимосвязи является 
методической общностью анализа их протекания и взаимовлияния. Применили системный анализ 
к составляющим сельскохозяйственного производства как к информационным средам при их опи-
сании в информационном пространстве. Показали мультипликативный характер взаимосвязи ре-
сурсов, доказав характер зависимости методом предельного перехода. Выявили общие требования 
к объемам информации для решения задач эффективности растениеводства на основе применения 
цифровых технологий, производства растениеводческой продукции и средствам обработки этой 
информации, которое составило более 2 петафлопсов. Предложили парадигму информационного 
обеспечения технологических процессов сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: цифровизация сельского хозяйства, парадигма, цифровая информация, мно-
гомерное пространство, разрешающая способность, объем информации, производительность труда.

Благодарности: работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного 
задания ФГБНУ СФНЦА РАН по теме № FNUU-2021-0007.
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водстве. Технические культуры. Научный сельскохозяйственный журнал. 2023; 2(3): (46-53). 
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В.В. Альт, М.С. Чекусов, С.П. Исакова. Цифровые технологии в растениеводстве

digital technologies in crop production

© 2023. V. V. Alt1,2, M. S. Chekusov3, S. P. Isakova1

1Siberian Federal Scientific Centre of Agro-BioTechnologies 
of the Russian Academy of Sciences, 

Krasnoobsk, Russian Federation
2Novosibirsk state technical University, 

Novosibirsk, Russian Federation
3Omsk agricultural research center,

Omsk, Russian Federation

The main approaches to the use of digital technologies in the cultivation of crops by agricultural pro-
ducers, taking into account natural-climatic, commodity-production and social factors, were substantiated. 
The purpose of the study is to analyze trends in the digitalization of agricultural production as a direction 
for increasing production efficiency while maintaining soil fertility, reducing social tension in rural areas, 
and expanding the influx of young people into rural areas. Formulated the main directions in the application 
of digital technologies in agricultural production. When used systematically, they contribute to and allow 
increasing grain production by 2-3 times on the example of CJSC «Sokolovo» in the Novosibirsk region. 
To ensure a 20-fold increase in labor productivity at grain harvesting in CJSC «Novomayskoye» of the No-
vosibirsk Region over 30 years. And in the sole proprietor «Sterlikov» of the Trans-Baikal Territory in dry 
years to get 25-30 c/ha of wheat. As a result of the conducted research, it was established that the resources 
of agricultural production are in an objective multiplicative relationship based on a systematic analysis of 
agricultural production facilities. We applied system analysis to the components of agricultural production 
as information media when describing them in the information space. They proposed to present production 
facilities as a resource characterized by a certain set of parameters and values. Showed the multiplicative 
nature of the relationship of resources, proving the nature of dependence by the method of marginal tran-
sition. The general requirements for the volume of information for solving the problems of agriculture, the 
production of crop products and the means of processing this information, which amounted to more than 2 
petaflops, were revealed. A paradigm of information support of technological processes of agricultural pro-
duction was proposed. We estimated the number of possible technological options for growing grain crops – 
250 thousand, and this is without taking into account the choice of species and varieties.

Keywords: digitalization of agriculture, paradigm, digital information, multidimensional space, resolu-
tion, volume of information, labor productivity. 
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В.В. Альт, М.С. Чекусов, С.П. Исакова. Цифровые технологии в растениеводстве

«Экономическая проблема – это проблема наилучшего использования 
имеющихся у нас ресурсов. Наша задача – обеспечить наилучшее 

использование знаний, которым обладают реально существующие люди. … 
Основное знание «рассеяно» среди людей, каждый из которых обладает 

частицей этого знания»

Фридрих фон Хайек, один из выдающихся экономистов
 и философов ХХ века, лауреат Нобелевской премии 1974 г.

«Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. 
Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением»

Сунь-Цзы, китайский стратег и мыслитель, живший в VI
 веке до н. э. Автор знаменитого трактата о военной стратегии. 

Введение. Цифровые технологии в на-
стоящее время становятся катализато-
ром ускоренного совершенствования 

сельскохозяйственного производства на ос-
нове использования современных компью-
терных систем и программных комплексов 
[8, 6]. Ученые и практики пока не пришли 
к единому мнению, как использовать про-
граммно-аппаратные средства, которые 
должны развиваться опережающими темпа-
ми и что следует считать главным. В чём вы-
года цифровых технологий и как эти выгоды 
соотнесутся с дополнительными затратами 
при производстве продукции растениевод-
ства. Приведёт ли использование цифровых 
технологий к смене парадигмы информаци-
онного обеспечения сельскохозяйственного 
производства. Реализация этих процессов 
потребует привлечения специалистов, кото-
рых в сельскохозяйственном производстве 
сейчас просто нет. Следовательно, форми-
рующая на селе потребность в «информаци-
онниках» открывает возможности притока 
молодёжи на село и включения их в произ-
водственный процесс.

Цель исследований – анализ тенденций 
цифровизации сельскохозяйственного про-
изводства как инструмента повышения эф-
фективности производства при объективном 
сокращении структурных затрат на расши-
рение производства, расширение притока 
молодёжи в сельскую местность.

Для сельскохозяйственного производ-
ства, объединяющего объекты живой и не-
живой природы в единый технологический 
процесс, присущи особенности, которые 

диктуют использование объективной и субъ-
ективной информации, а также обработку её 
на основе современных возможностей си-
стематики цифровой информации [5, 7, 8, 
13, 14]:

- многомерность и многогранность фак-
торов, характеризующих объекты и процес-
сы сельскохозяйственного производства; 

- агроклиматическую особенность и про-
странственную распределенность хозяйств 
(более 100 млн га);

- разнообразие социумов;
- многочисленность видов, сортов расте-

ний и видов, пород животных.
Методика исследований. Научные нара-

ботки и анализ передового производствен-
ного опыта – это та основа, на которой 
применение цифровых технологий в сель-
ском хозяйстве обеспечивает: возможность 
увеличения эффективности производства 
при снижении антропогенной нагрузки на 
агробиоценоз, а также решение социальных 
задач. В процессе исследований был приме-
нен системный подход как к системе сель-
скохозяйственного производства в целом, 
так и к её составляющим. Эти особенности 
предопределяют необходимость примене-
ния современных цифровых технологий: 
big-date, облачных технологий, распреде-
ленных и платформенных систем [6]. Для 
сельскохозяйственного производства харак-
терно сочетание процессов с периодично-
стью от нескольких микросекунд (в задаче 
обеспечения работоспособности тракторов, 
комбайнов и другой техники) до трех лет (в 
задаче обновления стада животных). Эти два 
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полярных примера по быстродействию, объ-
емам информации, размерам информаци-
онных сообщений для принятия управлен-
ческих решений требуют выработки гибких 
подходов к формированию инструменталь-
но-программных средств на современном 
этапе развития как самого сельхозпроизвод-
ства, так и цифровых технологий.

Результаты и обсуждения. Аграрное 
производство объективно связано с много-
функциональным характером взаимосвязей 
сельскохозяйственных объектов. Каждый из 
объектов сельскохозяйственного производ-
ства можно представить как ресурс, кото-
рый в той или иной степени используется в 
каком-то отдельно взятом технологическом 
процессе. В обобщённом виде мы их можем 
систематизировать как окружающую среду, 
землю, растения, животных, машины и со-
циум (сельский человек со средой его обита-
ния). Среда обитания человека – это соци-
ально-бытовые условия, финансово-денеж-
ная система доходов и расходов, транспорт-
ная инфраструктура, логистика производ-
ства и т.д.) (рис. 1). Взаимосвязь этих ресур-
сов (объектов) определяется взаимосвязью 
одного из ресурсов с совокупностью других 
ресурсов сельхозпроизводства и выступа-
ет как определенная совокупность ресурсов 
(цена, количество, стоимость, цикличность 
воспроизводства, удельная величина, квали-
фикация и т.д.) и может быть представлена 
как совокупность 8, а иногда и 12 разновид-
ностей ресурсов, которые взаимодействуют 
в общей совокупности. При этом они могут 
быть представлены как 8- или 12-мерное 
пространство или даже пространство бо-
лее высокой мерности. При этом субъект, 
принимающий управленческие решения, 
ощущает 4-мерное пространство (ширина, 
длина, высота и время). Человек, находясь 
в 5-мерном пространстве (в качестве пятой 
координаты можно представить первую про-
изводную любой из метрик четырёхмерного 
пространства), чувствует определенный дис-
комфорт. Для него анализ протекания про-
цессов в 8-, 12-мерном пространстве – зада-
ча непреодолимой сложности.

При решении таких ситуационных задач 
человек вынужден принимать частные ре-
шения, сужая мерность пространства, по-

лагая, что некоторые из ресурсов несуще-
ственны или безграничны. Именно это и 
наблюдается в сельскохозяйственном про-
изводстве. Человек не способен принимать 
полиоптимальные решения. Фридрих фон 
Хайек, один из выдающихся экономистов 
и философов ХХ века, лауреат Нобелевской 
премии 1974 г., доказал, что основное знание 
«рассеяно» среди людей, каждый из которых 
обладает его частицей. Хайек отвергал воз-
можность наличия у каждого индивидуума 
полной информации – знание неизбежно 
частично. Стремление к росту продуктивно-
сти полей и ферм всегда сопряжено с необ-
ходимостью более глубокого знания и пони-
мания процессов, определяющих функцио-
нирование всех компонентов в земледелии и 
животноводстве. Поля, сорта, породы, усло-
вия их роста и развития, переработка в про-
дукты жизнеобеспечения человека и среды 
его существования и обитания сопряжены с 
количественным и качественным описани-
ем всего многообразия мироздания [12].

Рисунок 1. Схематическое изображение связей 
объектов в сельхозпроизводстве, отражающих 

их диалектическую общность
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Используя метод предельного перехода, 
можно утверждать, что все шесть ресурсов 
сельскохозяйственного производства: зем-
ля, растения, животные, машины, окружа-
ющая среда и социум можно представить 
как шесть (а полнее – 12) разных ресурсов, 
которые находятся в мультикативной связи с 
диапазонами изменения от 0 до 1.

F(t)=K(t) [f
1
(t) · f

2
(t) · f

3
(t) · f

4
(t) · f

5
(t) · f

6
(t)],

где: F(t) – производство зерна по хозяй-
ству в текущем году,

K(t) – max годового производства зерна в 
хозяйстве за несколько лет.

Данное выражение позволяет не только 
описать процесс производства, но и пред-
видеть ситуации развития всего процесса в 
целом и в его ограничениях. Для примера 
несколько обсуждений: 

- если f
1
(t) – функционал «ресурс – расте-

ние» – устремится к нулю (это означает от-
сутствие культурных зерновых растений), то 
выражение будет равно нулю независимо от 
величины всех остальных ресурсов;

- если f
2
(t) – функционал «ресурс – маши-

ны» – устремится к нулю (это означает отсут-
ствие в производственном процессе машин), 
то выражение не будет равно нулю. Зерновое 
производство сохранится, но на уровне пер-
вобытнообщинного строя, а не шестого тех-
нологического уклада;

- если f
3
(t) – функционал «ресурс – зем-

ля» – устремится к нулю (это означает от-
сутствие пашни), то выражение равно нулю 
независимо от величины всех остальных ре-
сурсов. Здесь возможны возражения в части 
гидропоники, закрытого грунта, искусствен-
ного грунта и т.д. – пока сомнительно, что 
в обозримой перспективе эти «заменители 
почвы» смогут стать основой товарного про-
изводства зерна.

Все f
1
(t)-: f

6
(t) нормируются на максималь-

ные показатели по району.
Большинство авторов считают, что фак-

торы, обеспечивающие рост производства 
зерна, это:

− сорта зерновых колосовых интенсивно-
го типа;

− питание растений (восполнение его обе-
спечивается органическими и минеральны-
ми удобрениями);

− защита растений от болезней, вредите-

лей и сорняков;
− увеличение производительности сель-

скохозяйственных машин (путем их роста 
ширины захвата, мощности, автоматизации 
и т.п.), но как с использованием каких фак-
торов и технологий добиться роста произ-
водства зерна в современных условиях? Од-
нозначного ответа на этот вопрос нет. Как 
говорил великий учёный Тимирязев К.А.: 
«Неверно ни первое, ни второе, ни третье, а 
верно и первое и второе и третье в единстве и 
в системе». Единство и систему в использо-
вании ресурсов сельскохозяйственного про-
изводства в настоящее время могут обеспе-
чить цифровые информационные системы в 
структуре управления производством.

Своевременность смены парадигмы ин-
формационного обеспечения сельскохозяй-
ственного производства диктует необходи-
мость использования больших баз данных 
и их анализ для принятия управленческих 
решений [4, 15]. Мы предложили парадигму 
информационного обеспечения цифрови-
зированного сельскохозяйственного про-
изводства. Парадигма как научная система 
взглядов на решение задач на современном 
этапе развития сельхозпроизводства охва-
тывает весь комплекс информационного 
обеспечения – от приборов до систем искус-
ственного интеллекта – и показывает гносе-
ологическую общность всего разнообразия 
инструментария от прибора до экспертной 
системы и системы искусственного интел-
лекта, включая программное обеспечение.

Эффективность растениеводства, в част-
ности зернового производства, во многом 
определяется выбором сортов и технологий 
их возделывания, а также уборки урожая, в 
соответствии с почвенно-климатическими 
и ландшафтными особенностями конкрет-
ного поля. Информация такого рода может 
быть получена путем дистанционного зон-
дирования полей по показателям почвенно-
го разнообразия, температуры, увлажнения, 
рельефа, технологий посева, ухода за посе-
вами и уборки урожая – с разрешением до 
0,01-0,003 м на пиксел. В качестве примера 
для определения возможно необходимых 
объемов информации рассмотрим Ново-
сибирскую область и ее посевные площа-
ди – 1900 тыс. га. Решение задач цифрово-
го управления на этой территории по всему 
спектру видов и сортов сельскохозяйствен-
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ных культур, технологий выращивания и 
уборки урожая предполагает использование 
цифровой платформы с обрабатываемыми 
объемами около 2 петафлопсов.

В качестве примера совершенствования 
технологий приведем данные ООО «Соко-
лово» Колыванского района Новосибирской 
области. В этом году урожайность на круг 
превысила 50 ц/га (на отдельных участках 
70-80 ц/га) с площади 13 тыс. га, а по итогам 
за прошедшие 10 лет:

- сроки посевных работ сокращены с 26 
дней до 15 (при этом не приобретается лиш-
няя техника);

- сроки уборочной сокращены с 39 дней 
до 17 с нагрузкой на комбайн 1100 га;

- суточная выработка при обработке СЗР 
возросла более чем в 2 раза: с 1120 га до 2702 га;

- весеннее закрытие в хозяйстве идёт 4 су-
ток на 13 тыс. гектар [16].

Не менее убедительны данные по ЗАО 
«Новомайское» Краснозерского района Но-
восибирской области: производительность 
труда в зерновом производстве в 2,5 раза 
выше, чем по России и на 40% – чем в США. 
Секрет успеха ЗАО «Новомайское» склады-
вается из совокупности всего разнообразия 
адаптивных технологий, сортов, машин, 
организационных форм в производстве и 
социума. В 1988 г. в хозяйстве было 67 зер-
новых комбайна, 9 тыс. га. зерновых, урожай-
ность – 1,2 т/га, а в 2021 г. – 15 ед., 20 тыс. га и 
2,4 т/га соответственно. За 30 лет производи-
тельность труда на уборке урожая зерновых 
выросла в 20 раз.

В рамках совершенствования сельскохо-
зяйственного производства следует иметь в 
виду, что доля сельского населения России 
за период 1959-2020 гг. сократилась в 2 раза 
и достигла 26%. За 2001-2010 гг. количество 
работающих в сельскохозяйственных орга-
низациях механизаторов уменьшилось при-
мерно в 5 раз [4]. Негативная тенденция в 
части обеспечения села специалистами со-
храняется. Ради объективности нужно от-
метить, что крупные товаропроизводители 
и агрохолдинги острого дефицита в кадрах 
не испытывают благодаря интенсификации, 
высоким показателям производительности и 
оплаты труда. Анализ позитивных и негатив-
ных тенденций на селе в сфере изменений 
человеческого ресурса позволяет сделать вы-
вод о хроническом дефиците специалистов 

высокой квалификации среди рабочих, лиц 
с высшим и средним специальным образова-
нием, стремящихся использовать цифровые 
технологии в производстве. 

Однако задача нивелирования причин, 
сдерживающих рост производства зерна, 
состоит в формализации лимитирующих 
факторов и поиске путей их преодоления [3, 
9-11].

Для примера возьмем Забайкальский 
край, где бывают годы, когда в метровом 
слое почвы влаги нет, и засыхают даже топо-
ля. Но в августе, сентябре приходят дожди, 
приводящие к наводнениям. Можно эту вла-
гу использовать? Да можно, и этот техноло-
гический прием известен – глубокое рыхле-
ние, обеспечивающее накопление влаги в 
метровом слое почвы и ее использование в 
следующем вегетационном периоде. При-
менение глубокого рыхления в ИП Стерли-
ков В.В. Карымского района Забайкальско-
го края позволило получить 3,0 т/га яровой 
пшеницы Новосибирская 29.

Мы уже обсудили объединяющую роль 
«социума» для всех пяти ресурсов. Но все ли 
так безоблачно при более детальном анализе 
этой роли. Нужно принимать во внимание, 
что человек как субъект бизнес-процессов 
всегда старается сохранить свои преимуще-
ства перед другими участниками бизнеса, 
а иначе он будет как все. В такой ситуации 
срабатывает принцип «А мне это надо?». 
Преодоление такого положения возможно 
через науку, образование и управление. Ко-
нечно, для этого нужны время и финансовые 
ресурсы. Да, возможно, в этом процессе не 
все исследования фундаментальные, но точ-
но приоритетно-прикладные.

Число сочетаний при решении задач ор-
ганизации производства продукции рас-
тениеводства и осуществления сельскохо-
зяйственного производства в конкретном 
хозяйстве при 3 технологиях обработки по-
чвы (отвальная-классическая, безотвальная, 
no-tile), 3 уровнях интенсификации (экстен-
сивная, нормальная, интенсивная) и 6 посы-
лах информационных цифровых технологий 
равно – 247 520 вариантам. 

Выводы. В основу принципов примене-
ния цифровых технологий положены сфор-
мулированные шесть объектов – ресурсов 
сельскохозяйственного производства, по-
зволяющих использовать их более чем в 24 
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тысячах различных комбинаций и приме-
нять их для всего многообразия хозяйств в 
зависимости от их возможностей и желаний. 
Решение задач по переходу сельского хозяй-
ства к высокопродуктивному типу производ-

ства лежит на пути поэтапного разрешения 
выбора технологий путем ранжирования 
этой совокупности по значимости для каж-
дого конкретного хозяйства.

список использованной литератУры

1. Dos Santos U.J.L., Pessin G., da Costa 
C.A., da Rosa Righi R. AgriPrediction: A pro-
active internet of things model to anticipate 
problems and improve production in agricultural 
crops // Computers and Electronics in Agricul-
ture. – 2019. – No. 161. – P. 202-213.

2. Jones J.W., Antle J.M., Basso B., et al. 
Toward a new generation of agricultural system 
data, models, and knowledge products: State of 
agricultural systems science // Agricultural Sys-
tems. – 2017. – No. 155. – P. 269-288.

3. Alt V., Isakova S., Balushkina E. Digitali-
zation: problems of its development in modern 
agricultural production // 8th Innovative Tech-
nologies in Science and Education, ITSE 2020, 
Don State Technical University, Rostov on Don; 
19 August 2020 – 30 August 2020. – Vol. 210. – 
Pp. 10001. 

4. Альт В.В., Боброва Т.Н., Колпакова Л.А. 
Методические положения по информацион-
ному сопровождению машинных агротехно-
логий производства зерна яровой пшеницы 
на уровне сельскохозяйственного предприя-
тия. – Новосибирск, 2017. – 56 с.

5. Бегенина Л.Ю. Тенденции развития об-
лачных технологий и их практическое при-
менение // Техника и оборудование для села. – 
2014. – № 3. – С. 41-44.

6. Ганиева И.А. Предпосылки создания 
информационно-ресурсной цифровой плат-
формы интеллектуального управления си-
стемами земледелия и землепользования для 
агропромышленного комплекса России // 
Достижения науки и техники АПК. – 2019. – 
Т. 33. – № 12. – C. 110-116.

7. Геоинформационные системы в сель-
ском хозяйстве [Электронный ресурс]. URL: 
http://blogs.esri-cis.ru/2018/08/09gis-for-agri-
culture/ (дата обращения15.06.2020).

8. Гончаров В.Д., Котеев С.В., Рау В.В. 
Проблемы продовольственной безопасности 

России // Проблемы прогнозирования. – 
2016. – №2(155). – С. 99-107.

9. Донченко А.С., Каличкин В.К., Митя-
кова Р.П. Межрегиональная схема размеще-
ния и специализации сельскохозяйствен-
ного производства в субъектах Российской 
Федерации Сибирского федерального окру-
га: Рекомендации. – Новосибирск: СО РАН, 
2016. – 255 с.

10. Оленев Е.А. Математическое моде-
лирование приборов и систем. – Владимир: 
Изд-во ВлГУ, 2019. – 160 с.

11. Папцов А.Г., Алтухов А.И., Кашеваров 
Н.И., Першукевич П.М., Денисов А.С., Ру-
дой Е.В. Прогноз научно-технологического 
развития отрасли растениеводства, включая 
семеноводство и органическое земледелие 
России в период до 2030 года. – Новоси-
бирск: НГАУ «Золотой колос», 2019. – 100 с.

12. Результаты исследования внутреполе-
вой неоднородности почвенного покрова: 
отчёт №05-2017 о НИР. – Новокубанский 
филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (Куб-
НИИТиМ), 2017. – 116 с.

13. Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Бу-
клагин Д.С., Гольтяпин В.Я., Голубев И.Г. 
Цифровое сельское хозяйство: состояние и 
перспективы развития. – М.: ФГБУ «Росин-
формагротех», 2019. – 316 с.

14. Федоренко В.Ф., Черноиванов В.И., 
Гольтяпин В.Я., Федоренко И.В. Мировые 
тенденции интеллектуализации сельского 
хозяйства: науч. аналит. обзор. – М.: ФГБУ 
«Росинформагротех», 2018. – 232 с.

15. Фейнман Р. Дюжина лекций: шесть по-
проще и шесть посложнее: пер. с англ. – М.: 
Бином, Лаборатория знаний, 2006. – 318 с.

16. Степанов А.А. Цифровизация: от ле-
генд- к реальности – Новосибирск // Пред-
седатель. – 2022. – № 9(124).



53
TECHNICAL CROPS • VOLUME 3 • №2 • 2023ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ • ТОМ 3 • №2 • 2023 

В.В. Альт, М.С. Чекусов, С.П. Исакова. Цифровые технологии в растениеводстве

сведения об авторах

Альт Виктор Валентинович, академик 
РАН, руководитель, Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение науки Си-
бирский федеральный научный центр агро-
биотехнологий Российской академии наук, 
а/я 463, р.п. Краснообск, Новосибирский 
район, Новосибирская область, Российская 
Федерация, 630501; Новосибирский госу-
дарственный технический университет, д. 
20, пр-т Карла Маркса, г. Новосибирск, Рос-
сийская Федерация, 660073, e-mail: altvik-
tor@ngs.ru

Чекусов Максим Сергеевич, кандидат 
техн. наук, директор, Федеральное госу-
дарственное бюджетное научное учреждение 
«Омский аграрный научный центр», д. 26, 
пр-т Королева, г. Омск, Российская Федера-
ция, 644012, e-mail: chekusov@anc55.ru

Исакова Светлана Павловна, старший 
научный сотрудник, Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение науки Си-
бирский федеральный научный центр агро-
биотехнологий Российской академии наук, 

а/я 463, р.п. Краснообск, Новосибирский 
район, Новосибирская область, Российская 
Федерация, 630501, e-mail: isakova.s.p@yandex.ru

Viktor V. Alt, Academician of the Russian 
Academy of Sciences, head, Siberian Federal 
Scientific Centre of Agro-BioTechnologies of 
the Russian Academy of Sciences, box 463, w.s. 
Krasnoobsk, Novosibirsk district, Novosibirsk 
region, Russian Federation, 630501; Novosibirsk 
state technical University, 20, av. Karl Marx, No-
vosibirsk, Russian Federation, 660073, e-mail: 
altviktor@ngs.ru

Maksim S. Chekusov, PhD in Technical Sci-
ences, director, Omsk agricultural research cen-
ter, 26, av. Koroleva, Omsk, Russian Federation, 
644012, e-mail: chekusov@anc55.ru

Svetlana P. Isakova, senior researcher, Sibe-
rian Federal Scientific Centre of Agro-BioTech-
nologies of the Russian Academy of Sciences, 
box 463, w.s. Krasnoobsk, Novosibirsk district, 
Novosibirsk region, Russian Federation, 630501, 
e-mail: isakova.s.p@yandex.ru


