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циям. Соответственно, можно сделать вывод, что норма обслуживания коров в данном случае со-

ставила 55 голов. 

Обобщение результатов решения имитационной модели и сравнение с фактическими данными 

представлено в таблице. 

 

Таблица – Результаты решения имитационной модели 

 

Показатель 
Расчётные значения 

Фактические 

значения 
Расчётное зна-

чение в % к 

фактическому мин. % мин. % 

Подмывание вымени 0,215 4,9 0,222 4,9 96,85 

Подключение аппарата 0,678 15,5 0,686 15,3 98,83 

Наблюдение за доением 2,32 52,9 2,337 52 99,27 

Отключение аппарата 0,157 3,6 0,157 3,5 100,00 

Загон на доильную площадку 0,639 14,6 0,66 14,7 96,82 

Раздача концентратов 0,122 2,8 0,12 2,7 101,67 

Выгон скота 0,257 5,9 0,313 7 82,11 

Итого 4,388 100 4,495 100 97,62 

 

Норма обслуживания составила 55 коров. Следовательно, можно сделать вывод, что результат 

решения имитационной модели практически идентичен результату расчётов нормы обслуживания 

с помощью аналитического метода. Однако затраты времени на решение имитационной модели 

значительно меньше затрат времени на расчёт нормы обслуживания традиционным способом. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время при осуществлении нормирования труда в молочном скотоводстве ис-

пользуется аналитический метод расчёта норм обслуживания коров. 

2. Применение аналитического метода при расчёте нормы обслуживания коров требует значи-

тельных временных затрат от экономиста в сельскохозяйственных организациях. 

3. Нами предложена методика расчёта нормы обслуживания коров с использованием имитаци-

онного моделирования. Исследования показали, что результаты, полученные с применением дан-

ного метода идентичны результатам с применением аналитического метода, но при этом сокра-

щаются затраты труда экономиста на установление норм традиционным аналитическим методом в 

среднем в 4 раза. 
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Большая часть территории Республики, пострадавшей в результате Чернобыльской аварии, 

находится в регионе Белорусского Полесья. Это очень сложные природные комплексы, состоящие 

из пойм, болот, заболоченных земель, которые, как аграрные, и состоялись благодаря широкомас-

штабной гидромелиорации. Осушительные мелиорации, явилась ведущим фактором преобразова-

ния ландшафтов Полесья. Почвы данного региона широко представлены торфяными, дерново–

болотными и дерново–глеевыми типами. В отличие от минеральных почв, данные земли характе-

ризуются повышенной степенью влажности и обеспечивают аномально высокий переход радио-

нуклидов в растения при относительно невысоких уровнях загрязнения этих почв. 

Экспериментально установлено [1, с. 10, 2, с. 7, 3, с. 82], что повышение урожайности культур 

увеличивает суммарный вынос радионуклидов с единицы площади, тем самым уменьшая содер-

жание его в единице биомассы растений. Происходит так называемое «биологическое разбавле-

ние» содержания радионуклида урожаем.  Поэтому, для минимального накопления радионуклидов П
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в растениях необходимо стремится получить максимальный урожай, создавая при этом оптималь-

ные условия для роста и развития растений. 

Одним из важных факторов определяющих поступление питательных веществ, а, следователь-

но, и радионуклидов  в растение, является вода. 

Водный режим торфяных почв во многом определяет рост, развитие корневой системы и про-

дуктивность растений. Основной характеристикой водного режима является влажность почвы.  

Влажность почвы корнеобитаемого слоя многолетних трав должна находиться в пределах – 65–

85 % от ПВ. Согласно требованиям сельскохозяйственных культур она не должна оставаться по-

стоянной на протяжении вегетационного периода. В начале вегетации для растений необходима 

высокая влажность. По мере роста корней, особенно в последние фазы развития растений, она 

должна быть существенно меньшей, чем в начале вегетации [4, с. 110]. 

Как отмечает Гарюгин Г.А. [5, с. 71], в качестве верхней границы оптимальной влажности поч-

вы принимают предельную полевую влагоемкость. Увеличение влажности почвы приведет к воз-

растанию урожайности при обеспечении растений другими необходимыми факторами жизни: све-

том, теплом,  воздухом и питательными веществами. Однако, при подаче в почву избытка воды 

газообмен между нею и атмосферным воздухом ухудшается, корневые системы начинают стра-

дать от недостатка кислорода и накопления в почве восстановленных соединений, что ведет к 

снижению урожайности.  

Грунтовые воды являются тем средством, с помощью которого можно регулировать и поддер-

живать оптимальную влажность почвы. Диапазон уровней грунтовых вод, при котором с нижеле-

жащих почвенных слоев обеспечивается необходимое подпитывание корнеобитаемого слоя влагой 

в засушливые периоды вегетации и отведение в нижележащие слои излишков воды в периоды вы-

падения дождей, называется оптимальным диапазоном изменения УГВ [4, с. 96]. 

Экспериментально определены положения уровней грунтовых вод на торфяных почвах, кото-

рые обеспечивают оптимальную влажность почвы для многолетних злаковых трав: в предпосев-

ной период диапазон УГВ должен составить 40–50 см, в вегетационный период 70–90 см, в убо-

рочный период 80–90 см [6, с. 132]. 

Многочисленные исследования показывают, что близкое положение УГВ приводит к ухудше-

нию аэрации почвы и развитию анаэробных процессов, ухудшению питательного режима. Глубо-

кое положение грунтовых вод ухудшает водообеспеченность растений, уменьшая восходящий ка-

пиллярный ток влаги [5, с. 56]. 

Результаты научных исследований в области мелиорации и сельскохозяйственной радиологии 

убедительно доказывают о существенном влиянии влажности почвы на величины накопления 
137
Cs в многолетних травах. В ходе проведения исследований Брестским филиалом РНИУП «Ин-

ститут радиологии», установлена зависимость накопления 
137
Cs в многолетних злаковых травах от 

уровня грунтовых вод, как основного показателя влажности корнеобитаемого слоя почвы (рису-

нок).  

 

 
Рисунок – Зависимость коэффициентов перехода 

137
Cs в сено многолетних злаковых трав от поло-

жения уровней грунтовых вод 

 

Установленная зависимость коэффициентов перехода 
137

Cs в сено многолетних злаковых трав 

от положения уровней грунтовых вод имеет следующее объяснение. При близком расположении 

УГВ к поверхности почвы зона аэрации перенасыщается влагой, радионуклиды переходят в более 

доступную форму для усвоения растением. Корневая система растений концентрируется в припо-
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верхностном слое почвы, где находятся радионуклиды и откуда поглощается корнями основной 

объем влаги. Все это способствует интенсивному поглощению радионуклидов. Снижение УГВ 

стимулирует развитие корней вглубь, увеличивает поглощение влаги из нижних слоев и снижает 

его поглощение из верхнего корнеобитаемого слоя, поскольку основная масса корней (70–85%) 

находится в слое почвы 0–20 см. Понижение УГВ глубже 80 см снижает подпитывание корнеоби-

таемого слоя и вызывает дефицит влаги в почве, что приводит к снижению урожая и в свою оче-

редь увеличивает удельную концентрацию радионуклидов в растениях.  

Таким образом, существует диапазон изменения УГВ (60–80 см), при поддержании которого 

накопление 
137

Cs в многолетних травах будет минимальным. Как следует из установленной зави-

симости, повышение уровней грунтовых вод на 10 см от оптимального диапазона приводит к уве-

личению коэффициентов перехода 
137
Cs в сено на 25 %, а понижение – 13 %, поднятие или сниже-

ние УГВ на 20 см, увеличивает коэффициенты перехода радионуклидов в 2,8 – 1,9 раза. 

Выявление тесной связи между поглощением корневыми системами влаги и поступлением в 

растения радионуклидов позволяет сделать вывод о возможности управления этими процессами за 

счет регулирования водного режима на загрязнённых радионуклидами землях. 
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Рынок органической продукции является одним из наиболее перспективных: его ежегодный 

рост составляет 8–11%.  Более 437 млн. га земель во всем мире  используется сейчас для органиче-

ского производства,  а в Европе –  более 82 млн. га. По данным FiBL и ІFОАМ, в Украине в 2014 

году 182 хозяйства перешло к органическому производству, а общая площадь сертифицированных 

земель увеличилась до 400,8 тыс. га. Внутренний потребительский рынок органических продуктов 

в Украине в 2014 году достиг  15 млн. евро. Однако здесь доля продаж этой продукции пока не 

превышает 1% от ее общего объема (в Европе – это 5%).  

При поддержке европейских инициатив  Украина  постепенно преодолевает  психологический, 

образовательный и технологический барьер на пути к органическому земледелию. Здесь ещё в 

2013 году принят  закон по органическому земледелию,  в стране действуют аккредитованные сер-

тификационные компании. При этом  количество органических предприятий разной специализа-

ции в Украине пока весьма невелико, несмотря  на имеющееся нормативное обеспечение: напри-

мер, в Ровенской области их около 2,8%. В украинской зоне Полесья происходит преимуществен-

но сбор дикорастущих ягодных культур.  

В Беларуси  пока нет хозяйств, занятых  органическим производством. Но уже идет подготовка 

к этому: законопроектом об органическом земледелии занята рабочая группа при Министерстве 
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