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Птичий помет — органическое удобрение с высоким  
содержанием питательных вещ еств, усваи ваем ы х р а с те 
ниями. В н астоящ ее врем я выход помета в отрасли пти
цеводства страны составл яет около 50 млн. т в год, а  в 
X III  пятилетке достигнет 60 млн. т.

П еревод птицеводства на промышленную основу при
вел к концентрации поголовья птицы н а ограниченных 
площ адях, в связи  с чем возникаю т трудности при у д а
лении помета из помещений и его утилизации, которые  
объясняю тся несоверш енством систем удаления.

Д ействую щ ие в н астоящ ее время типовые проекты  
птицефабрик предусм атриваю т строительство пометохра- 
нилищ, рассчитанны х на складирование пом ета естествен
ной влаж ности. В  них в течение 2 —3 м есяцев в р езу л ь
тате  биотермических процессов он перепревает, а  затем  
применяется в качестве органического удобрения.

В  последние годы научно-исследовательскими и проект
но-технологическими учреждениями р азр аб отан ы  техноло
гии, созданы  маш ины  и оборудование, обеспечивающ ие  
качественное производство и использование пометных 
удобрений.

СВОЙСТВА ПОМЕТА,  
ЕГО УДАЛЕНИ Е И ХРАНЕНИЕ

Птичий помет — это продукт обмена вещ еств коллоид
ной консистенции, серо-зеленого цвета, комковато-пори
стой структуры, выделяемый из организма птицы в виде 
смеси мочи и кала.

Выход помета зависит от вида птицы, ее возр аста  и 
способа содержания (табл. 1).
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1. Поступление помета за сутки от 1000 голов птицы по видам 
и возрастным периодам содержания, кг 

(данные ВН И ТИ П )

Е с т е  В о зр а с т  птицы (н едель) и выход помета

Вид птицы
ствен н а я 
в л а ж 
ность 
пом ета, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 23 и 
старше

Яичные куры и цыплята 75 4 14 24 39 61 82 97 114 128 175 189
Мясные куры и цыплята 75 11 46 92 130 140 170 200 230 250 280 300
Бройлеры 76 10 45 90 125 144 182 240 250 — — —
Индейки (легкий кросс) 76 30 98 124 182 224 260 280 310 320 350 378
Индейки (средний и тя 

желый кросс) 75 28 82 125 175 200 225 280 310 361 390 420
Гуси и гусята 83 50 140 280 330 360 390 440 450 480 490 490
Утки и утята 83 30 60 90 120 170 200 210 220 230 250 250



Усредненная норма выхода помета с учетом усушки 
до 65— 70 %  составляет на 1 голову взрослой птицы 
62 и молодняка — 42 кг в год.

В производственных условиях помет часто р азбавл я ю т 
водой. Дополнительную величину пометной массы (воды) 
можно определить по формуле

М =  М„ (В , — В 2) : (100— В 2),

где М — дополнительная масса помета з а  счет попадания воды, т;
М„ — масса помета при влажности 70 % ;
В | — фактическая влаж ность помета, % ;
В 2 — исходная (базовая) влаж ность помета, %.

Если учесть, что средняя влаж н ость  разбавленного 
помета составляет 85 % , а Мн =  1 т, то М =  1 (85— 
70) : (100— 70) =  1 (15:30) =  0,5 т. Следовательно, при 
разбавлении водой на 15 % м асса  помета возр астает  на 
5 0 % .

При хранении в чистом виде помет быстро с л еж и ва
ется и испускает зловонный зап ах ,  обусловленный выде
лением продуктов разложения. Б ольш ая  часть  помета 
состоит из частиц размером от 0,1 до 1 мм, а около 30 % 
его массы составляю т частицы размером менее 0,1 мм. 
Мелкие фракции содерж ат больше органического вещ ест
ва  (до 80 % ) ,  чем крупные (до 30 % ) .  В помете содер
ж атся  включения непереваренной пищи, перо птицы, 
песок.

В  зависимости от влажности помет подразделяют на 
твердый, влаж ностью  до 7 0 % ,  полужидкий — 71— 92, 
жидкий — 93— 97 % , и на стоки — более 97 % . От в л а ж 
ности помета зависит сила его прилипания к различным 
поверхностям. М аксимального значения она достигает при 
влажности сырья 73— 78 %  и колеблется в пределах 
7 — 60 г / с м 2. Наименьшее значение сила прилипания при
обретает при соприкосновении помета с такими м атери а
лами, как стекло, пластик, н ерж авею щ ая  сталь; наи
большее — с резиной, деревом, бетоном, асфальтом. Ф а 
зовое состояние и насыпная м асса  помета так ж е  опреде
ляются его влаж ностью  (табл. 2 ) .

Не разбавленный водой помет способен усыхать. Так, 
по данным В. М. М алоф еева  (1986) ,  усушка помета от 
молодняка в возрасте  до 40 дней за  8 ч составляет 12 % , 
через 12 ч — 16, через 24 ч — 32 % . При клеточном со
держании кур и молодняка старш его возраста  усушка
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2. Характеристика видов помета
(по данным ВН И ТИ П )

В л аж н о сть . % Ф азо в о е  состояние Н асы пная м ас с а , к г/м

Не более 50 
То же 76 

» 88» 88 
» 96

Плотное
Плотновязкое
Вязкотекучее
Текучее

440—480
8 9 0 — 940
9 5 0 — 980

9 9 0 — 1030

помета в птичниках через 8 ч достигает 10 % , через 12 ч — 
13, через 24 ч — 27 %.

В условиях наполного содержания птицы процесс 
усушки ускоряется. З а  12 ч усуш ка помета у индеек, 
уток и гусей составляет 35 % , у кур — 50 %.

Все питательные вещ ества  в птичьем помете н ахо
дятся в усвояемых растениями соединениях. Качество 
их зависит от способа содержания и кормления птицы, 
вида кормов, в большой степени — от вида, породы и 
во зр аста  птицы (табл. 3 ) .

Помет та к ж е  богат  микроэлементами: в 100 г сухого 
вещ ества  содержится м арганца 15— 38 мг, цинка — 12— 
39, кобальта  — 1 — 1,3, меди — 0,5, ж елеза  — 367— 900 мг.

Значительная часть элементов питания в помете (а зо т а  
около 50 % , фосф ора — 4 и калия — 60 % )  находится в 
водорастворимой форме. Добавление воды в помет з а м е т 
но сниж ает его удобрительную ценность. Исследования кури
ного помета на птицефабриках Владимирской области по
казали, что при влажности 65 % он содержал N и Р 2О5 — 
по 1,9 % , К 2О — 0,9 % ; при влажности 95 % — соответ
ственно 0,2, 0,2 и 0,1 %.

В о  всех клеточных батареях  для содержания птицы 
(К ВН -2, КБР-2, БКН-3, БКМ-3, БСН -Ф-2,8 , 2Б -3 ),  и з
готовляемых в нашей стране, а так ж е  батар ея х  К К Т  и 
ЕК Т, закупаемы х в Венгрии, помет удаляется в естествен
ном состоянии, что приводит к насыханию его на насти
л ах  и скребках с образованием быстро н арастаю щ ей кор
ки, которая затрудняет работу скребковых механизмов, 
а порой приводит и к серьезным поломкам оборудования. 
Такие адгезионные явления наблюдаются на металли
ческих, асбетоцементных и стеклянных настилах всех 
видов клеточных батарей  отечественного изготовления.

В  клеточных б атареях  производства Г Д Р , имеющих 
горизонтальные асбестоцементные настилы и многоскреб
ковые механизмы, уборку помета производят при см ач и ва
нии настила водой, подаваемой в конце батареи, наибо-
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3. Химический состав птичьего помета, %  на сухое вещество
(по данным В. Лысенко, 1987)

Вид птицы Влаж
ность, % N PiOs к,о

Молодняк
Ремонтный яичных кур 66 1,65 1 0,62
Ремонтный мясных кур 74 1,45 0,55 0,49
Цыплята-бройлеры 68 1,54 0,48 0,36
И ндюшата, выращиваемые на

мясо 70 1,76 0,69 0,4
Ремонтные индюшата 72 1,33 0,48 0,32
Гусята, выращ иваемые на мясо 76 1,42 0,72 0,48
Ремонтные гусята 78 1,4 0,67 0,45
Утята, выращиваемые на мясо 78 1,1 0,45 0,2
Ремонтные утята 78 1,2 0,45 0,3

Взрослая птица
Куры:

яичные родительского ст а 
да 73 1,31 0,68 0,59
яичные промышленного
стада 71 1,24 0,57 0,51
мясные родительского ста
да 73 1,52 0,55 0,48

Индейки 64 1,68 0,61 0,38
Гуси 82 1,38 0,58 0,43
Утки 80 1 1,4 0,62

лее удаленной от шахты, куда сбрасы вается  помет. Эти 
настилы очищаются полностью, и насыхания помета на 
них и на скребках не происходит.

При сухом способе удаления помета его влаж ность 
составляет 55— 60 % . Этот помет можно непосредственно 
использовать в качестве удобрения и для производства 
компостов.

Обычно вода из поилок в той или иной мере попа
дает на настилы и увлаж няет помет, поэтому абсолютно 
сухого способа удаления помета из клеточных батарей 
пока не существует. К тому ж е на птицефабриках для об
легчения удаления помета в него добавляю т воду, доводя 
его влаж ность  до 80 % и более.

Е щ е  в середине 70-х годов Украинским Н И И  птице
водства были р азработан ы  основы многоступенчатой под
сушки помета в процессе его удаления. Эксперименталь
но установлено, что предложенный метод позволяет полу
чать помет влаж ностью  65 ,5— 72,3 % , тогда как в конт
рольной батарее  имел влаж н ость  77— 85,1 % и находился 
в текучем состоянии. Продуктивность поголовья в опытном
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и контрольных за л а х  была одинаковой, не замечено су
щественных отличий и в сохранности. В том и в другом 
случае параметры микроклимата соответствовали нормам.

Расчет показы вает, что указанное снижение влажности 
помета в птичнике размером 1 8 X 9 6  м дает  экономический 
эффект около 6,7 тыс. руб. в год.

Весьма перспективным представляется многоплановое 
решение задачи  с помощью комплекса приемов. П режде 
всего, это введение адсорбентов в корм птице. Так, в ве 
дение в рацион бентонита, цеолита и других аналогич
ных добавок в пределах до 3 % по массе не только уско
ряет рост бройлеров, повышает прочность скорлупы яиц 
и снижает отход птицы, но и уменьшает на 7— 10 % в л а ж 
ность помета.

М ож но добавить адсорбент в сырой помет. Например, 
посыпание цеолитом проходов между батареями и помето- 
сборником улучшает физико-механические свойства поме
та  и его качество как удобрения, а так ж е  микроклимат в 
помещении.

Эффективны так ж е  приемы обработки помета адсор
бентами перед его сушкой — это в значительной мере сни
ж ает  влаж ность, повыш ает сыпучесть помета, способству
ет получению сложных удобрений, обладающ их пролонги
рованным действием.

В аж н ой  операцией по удалению помета является ис
пользование накопителей для временного его хранения у 
птицеводческих помещений (рис. 1).

Простейшими устройствами (схемы А, Б )  являются 
выгребные бетонированные ямы, которые сверху за к р ы в а 
ются крышками. Вместимость пометосборников обычно 
рассчитываю т на 3 — 4-суточный объем помета. В ы гр у ж а 
ют его из ям погрузчиком, оснащенным ковшом или элект
ротельфером.

Недостаток данного способа состоит в том, что весной 
и осенью в выгребные ямы проникают грунтовые воды, 
а в зимнее время при низких температурах воздуха по
мет промерзает. В летний период выгребные ямы я в л я 
ются рассадником мух. Кроме того, после каждой вы груз
ки помета требуется дополнительная санитарная уборка 
территории у птичника.

По другой технологии при ежедневной уборке помета 
у каж дого птичника (схемы В, Г )  устанавливаю т спе
циальные контейнеры размерами I X I X  1.2 м. Подъем 
их осущ ествляю т электротельфером грузоподъемностью
2— 3 т. Но и этот способ имеет отрицательную сторону:
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Р и с .  1. Схемы удаления помета из птичников:
/  —  птичник; I I — пометосборник бетонированны й; I I I  — приямок бетонированны й; /  — тр ан сп ортер  гори зонтальны й; 2  — погр у зч и к -эк ск авато р ; 
3  — транспортное средство ; 4 — эл ектротельф ер ; 5 — контейнер м еталлический ; 6  — тр ан сп ортер  наклонный; 7 — п л атф орм ен н ая тел еж к а  с подвижным* 
дном для перемещения контейнеров; 8 — тр ак то р  с устройством  для снятия контейнеров; 9 — тракторны й прицеп; 10 — бункер-накопитель.



требуется установка электротельферов у каж дого птич
ника.

Ч асто  для временного хранения помета применяют 
самосвальные тракторные прицепы (схема Д ).  У стан ав
ливаю т их непосредственно под наклонными транспор
терами, которые вы груж аю т помет из птичников. В этом 
случае требуется большое количество тракторных прице
пов.

З асл у ж и вает  внимания опыт Гродненской птицефабри
ки Б С С Р  (схема Е ) , где временное накопление помета 
осущ ествляется в бункерах-накопителях, расположенных 
в пристроенных к торцам птичников тамбурах . В зимнее 
время тамбуры обогреваю тся теплым воздухом из птич
ников. Вместимость бункера рассчитана на 2-суточный вы 
ход помета из птичника. С помощью шиберной з а д в и ж 
ки помет вы груж ается  из бункера в тракторные прицепы 
и вывозится на площадку компостирования. Д ан н ая  схе
ма удаления помета в экономическом и санитарно-вете
ринарном отношении наиболее выгодна.

Бункера-накопители позволяют с о зд а в а т ь  условия, 
исключающие попадание воды в помет при мойке о б о
рудования после высадки птицы, при неисправности систем 
поения, а так ж е  в случае проникновения осадков или 
грунтовых вод. Накопители обеспечивают возм ож ность 
выгрузки помета в транспортное средство независимо от 
работы скребковых транспортеров в птичнике. Все это, в 
конечном счете, позволяет сократить материально-техни
ческие затраты , связанные с удалением помета. Кроме 
того, улучшаются санитарно-ветеринарные условия как в 
помещении, так  и в местах загрузки помета.

Наиболее распространенным способом удаления поме
та от птичников является транспортировка его к местам 
хранения мобильным транспортом: автосам освалам и ,
тракторными прицепами 2-ПТС-4, 2-ПТС-6, М МЗ-768, 
ММЗ-771 или на прицепах-платформах в контейнерах. 
Д ля  перевозки и разгрузки контейнеров в поле применяют 
специально изготовленный прицеп типа 1-ПТС-9 или
3 -П Т С -12.

На отдельных птицефабриках помет удаляют при помо
щи пневматических установок. При этом влаж ность  
массы во избежание залипания трубопроводов должна 
быть не менее 85 % . Такую систему пометоудаления 
применяют с 1972 г. на Боровской птицефабрике Т ю 
менской области. Она включает в себя 187 приемников 
помета, 3 насосные станции и насосные установки.
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Пневмоудаление помета обеспечивает на территории 
предприятия хорошие санитарно-ветеринарные условия. 
Недостатком этого способа является необходимость его 
разбавления  водой.

Основное направление использования помета — удоб
рение сельскохозяйственных культур. Внесение помета в 
почву в течение всего года невозможно, поэтому на про
тяжении 3 — 4 месяцев (период бездо рож ья  и занятости 
полей растительностью) его накапливаю т в пометохрани- 
л и щ ах.

И з-за  высокой влаж ности сырого помета его нельзя 
склади ровать  в буртах; при хранении ж е  в небольших 
кучах он, подсыхая, д ает  глубокие трещины, что связано  
с потерей питательных вещ еств  не только с поверхности, но 
и из более глубоких слоев. Помет наиболее целесообраз
но хранить в типовых пометохранилищах (ТП  801— 315, 
ТП  815— 1), при этом потери элементов питания значи
тельно сокращ аю тся .

На птицефабриках с напольным содержанием птицы 
подстилочный помет хранят на бетонированных пло
щ адках  в буртах. Н а Кунцевской птицефабрике М осков
ской области помет д е р ж ат  в  подполье птичников, 
оснащенных оборудованием американской фирмы « Д а й 
монд Отомейшн». Птичник имеет д ва  яруса. В  верхнем 
расположены клетки для птицы с сетчатыми полами, 
в нижнем — собирается и хранится помет. Под клетками 
имеются наклонные фартуки, по которым помет поступает 
в специальный отсек, который оборудован приточно-вы
тяжной вентиляцией, обеспечивающей удаление г а з о 
образны х продуктов разлож ения помета и частичную его 
подсушку. Т ак ая  система позволяет хранить по м ет 'п од  
сетчатым полом в течение длительного времени.

При всех сущ ествую щ их способах хранения помета 
из него теряется азот ,  поскольку конечным продуктом 
азотистого обмена у птиц является мочевая кислота, 
со ставл я ю щ ая  около 60 % от общего содержания а зо ти 
стых вещ еств  в помете. М очевая кислота под действием 
уробактерий и выделяемого ими фермента уреазы  р а с 
щепляется до ам м и ака  и углекислоты. Этот процесс идет 
как в присутствии кислорода воздуха, так  и без него и 
ускоряется при контакте помета с водой, что приводит к 
потерям а зо та  в виде NH3. Поэтому для сокращения 
таких потерь птичий помет не следует хранить в чистом 
виде.

Ф осф ор, калий и микроэлементы не образую т л е 
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тучих соединений, потери этих элементов при неправиль
ном хранении помета связаны  только с вымыванием. 
В процессе хранения происходит минерализация органиче
ского вещ ества . Потери его в теплое время года в течение 
2— 3 месяцев хранения помета в емкостях составляю т 
23 — 25 % , а в небольших кучах на поле — до 40 % . Ещ е 
большие потери органического вещ ества  и питательных 
элементов происходят при промораживании помета и по
следующем оттаивании. По этой причине складировать по
мет мелкими кучами или р а зб р а с ы в а ть  по полю без после
дующей заделки недопустимо.

Д ля  сокращения потерь питательных вещ еств при 
хранении помета используют различные приемы его пе
реработки: компостирование, добавление химических р е а
гентов, смешивание с вещ ествами, способными уничтожать 
неприятный зап а х  и закреп лять  азот, термический 
метод обезвож ивания и обеззараж и ван и я .

Компостирование помета с торфом, древесными опил
ками, корой, лигнином, соломой, почвой заметно снижает 
потери азота . Их можно резко сократить, если химически 
с в я за т ь  выделяемый аммиак при помощи порошковидно
го суперф осф ата, фосфоритной муки и фосфогипса. По 
данным БелН И И З, при смешивании помета с супер
фосфатом  и фосфогипсом (5 % )  потери азо та  за  3 месяца 
хранения помета уменьшились в 2,3 раза ,  з а  6 месяцев — 
в 3 р а за ,  органического вещ ества  — соответственно в 2,5 
и 2 раза .

При длительном хранении чистого помета количество 
минеральных добавок целесообразно увеличить до 10— 
15 % . При этом не только снижаю тся потери органиче
ского вещ ества  и а зо та  из помета, но образую щ иеся в 
результате  усиления микробиологических процессов а к 
тивные гуминовые кислоты и гуматы переводят фосфор 
фосфоритной муки и фосфогипса в доступные для расте
ний ф осф аты  аммония.

П Р О И З В О Д С Т В О  П О М Е Т Н Ы Х
компостов

у с л о в и я  к о м п о с т и р о в а н и я

Из общего количества помета, получаемого на птице
ф абриках , около 80 % составляет бесподстилочный
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влаж ностью  75— 90 % и выше. В среднем от одной птице
фабрики мощностью 500 тыс. кур-несушек или 6 млн. 
бройлеров ежесуточно поступает до 125 т помета и 
150 м3 сточных вод.

Неудовлетворительные физико-механические свойства 
этого помета (вы сокая влажность, вязкопластичная кон
систенция, резкий неприятный зап ах )  существенно за т р у д 
няют его хранение, траспортировку и внесение в почву. Из- 
з а  отсутствия нужных машин применение полужидкого 
я ом ета  в качестве органического удобрения в чистом ви
де ограничено. Внесение же при помощи тележек и с а м о 
свалов, а затем  растаскивание подручными средствами 
приводит к нерациональному использованию его питатель
ных веществ, к отрицательному воздействию на почву и 
окруж аю щ ую  среду. Поэтому наиболее целесообразным 
приемом утилизации помета в настоящ ее время я в л я 
ется приготовление на его основе различных компостов, 
что наряду с сохранением и наиболее полным исполь
зованием питательных вещ еств позволяет увеличить объем 
накопления и применения качественных органических 
удобрений.

Д ля  получения удобрений помет компостируют с в л а 
гопоглощающими материалами (торфом, соломой, лигни
ном, опилками, древесной корой, дерниной и др.) При 
этом в результате  биотермических процессов погибают 
патогенные организмы, яйца личинок и гельминтов, се
мена многих сорных растений. Такие удобрения о б л а 
д аю т хорошими физико-механическими свойствами — сы 
пучестью, транспортабельностью, неприлипаемостью к 
сельскохозяйственным маш инам и орудиям.

Уничтожение семян сорняков и дегельминтизация 
компостируемых смесей на основе померя наиболее а к 
тивно протекают при температуре вышё 5 0 °С  (терм о
фильный реж и м ), а мобилизация и сохранение подвиж 
ных форм питательных вещ еств  — при 2 5 — 3 5 °С  (ме- 
зофильный реж им).

Э то  предопределяет проведение компостирования в 
двух реж им ах: сначала в термофильном, затем  в ме- 
зофильном. При достижении равномерной по всему 
объему смеси температуры 5 5 °С  полная дегельминтизация 
наступает через 4 суток. Потеря всхожести сорняков, по 
данным В Н И П Т И О У  (В . А. Андреев и др., 1986), наблю 
дается  при температуре 4 0 °  С — з а  3— 4 недели, 4 3 °  С  — 
з а  3, 45 °  С — за  2 недели, 50 ° С — за  1 неделю, при 55° С — 
з а  1— 2 суток. И з-за  неодинаковой температуры по
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сечению бурта в реальных условиях время дегельминти
зации увеличивается до 1 месяца летом и до 2 месяцев 
зимой при периодическом перемешивании. З а  это время 
в условиях смешанного режима в основном зак ан ч и ва
ется мобилизация доступных питательных вещ еств  в ком
постной массе.

В случае протекания биотермических процессов толь
ко в мезофильном режиме смесь дегельминтизируется 
только через 4 — б месяцев компостирования, а семена 
сорняков остаются всхожими.

В аж н ы м  показателем, влияющим на интенсивность 
компостирования, считается отношение С : N (углерода к 
а зо т у ) .  Углерод является источником энергии, а а з о т — 
материалом для построения клеток микроорганизмов. И з 
лишнее содержание в компостной массе безазотисты х ор 
ганических вещ еств  замедляет ее разложение, а избыток 
а зо та  приводит к большим потерям аммиачного азота .  
Наиболее благоприятное для интенсивного протекания 
микробиологического процесса состояние, когда первона
чальное отношение С : N в смеси колеблется от 20-до 30.

Микробиологические процессы компостирования про
ходят в широком диапазоне реакции среды (pH 5 ,5— 7,6). 
Наиболее активны они при положительных температурах 
окруж аю щ ей среды и высокой степени аэрации массы в 
первоначальный период. В  зимний период компостная 
м асса  з ам е р зае т  и микробиологическая деятельность з а 
тухает.

После оттаивания весной для активизации биотер
мических процессов компост перемешивают.

На процессы компостирования большое влияние о к а 
зы вает  влаж н ость  смеси, которая во многом зависит 
от свойств компонентов и, прежде всего, от величины 
частиц. При наличии в смеси большого количества ч а 
стиц торф а разм еров  свыше 60 мм создаю тся  очаги 
сильного насыщения водой, которые препятствуют нор
мальной жизнедеятельности микроорганизмов. Н аи боль
шее разогревание торфопометной смеси происходит при 
влажности 6 5 — 70 % . В случае более высокой влажности 
требуется ч астая  принудительная аэрация смеси путем 
перемешивания.

На качество компостирования существенно влияет о д 
нородность смешивания компонентов. Она обычно оце
нивается по показателям коэффициента вариации в л а ж 
ности смеси или содержания в ней подвижного ф осф о
ра, который не должен превы ш ать ± 1 0  %.
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Д ля получения качественного по физическим свойст 
вам, сбалансированного по элементам питания удобре
ния, усиления микробиологических процессов и умень
шения потерь а зота  в компостные смеси включают д о 
бавки. К ним прежде всего относятся фосфоритная мука, 
порошковидный суперфосфат, фосфогипс. Они заметно 
стимулируют процессы биотермии, ускоряют гумификацию 
смеси и не только связы ваю т аммиачный азот , но и с о з д а 
ют условия для сильного поглощения его микрофлорой. 
Кроме того, повыш ается доступность ф осфора в этих удоб
рениях.

Действие фосфогипса на помет обусловлено тем, что 
сернокислый кальций связы вает  выделяющийся аммиак 
в сульф ат аммония: C a S 0 4> 2 H 2 b + 2 N H 3 = C a ( 0 H ) 2 +  
-J- (NH4) 2SO4. Н а связы вание 1 кг аммиачного а зо та  
требуется 6,14 кг C a S 0 .» X 2 H 2 0 . В  фосфогипсе содер
ж ится около 80 %  C a S 0. tX 2H20, следовательно, на с в я 
зывание 1 кг аммиачного а зо та  требуется 8 кг ф осф о
гипса.

Если вместо фосфогипса применить фосфоритную му
ку, то на 1 кг аммиачного а зо та ,  содерж ащ егося  в поме
те, расход  ее составит 5 кг. В среднем во всех видах 
помета половину от общ его содержания азо та  со став 
ляет аммиачный. Потребность в фосфогипсе и фосфорит
ной муке для его связы вания приведена в таблице 4. 
Учитывая возм ож ность  неравномерного смешивания д о 
бавок  с пометом и в связи с этим неполноту их действия, 
в производственных условиях указанные дозы фосфорной 
муки и фосфогипса увеличивают на 20—30 %.

Д ля  выравнивания со 
отношения питательных 
элементов в компосте и 
предотвращения сильного 
промерзания его в зимнее 
время практикуется такж е  
добавление к смеси 1 —
2 % калийной соли, в слу
чае низкого pH — извест
ковых материалов (1 —
2 %) .

И сследования п о к а за 
ли, что добавление в то р 
фопометные смеси ф осф о
ритной муки способство
вало увеличению общего

4. Расчет потребности 
в фосфогипсе и фосфоритной муке 
для связывания аммиачного азота

Влаж
ность
помета,
%

Содержа
ние
N NH«, 
кг/т поме
та

Н а 1 т пом ета тр ебуется 
кг

ф осф о
гипса

ф осф ори т
ной муки

65 9 ,5 76 48
70 9 72 45
75 7,5 60 38
80 6 48 30
85 4,5 36 23
90 2,5 20 13
95 1 8 5
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а зо та  с 0,74 до 1,2 % , аммиачного — с 0,54 до 0,64 % .
Компостировать лучше свежий помет, так как он 

богат  микрофлорой и элементами питания.
К ак правило, зона максимального разогрева  буртов 

находится на расстоянии 0,25— 0,75 м от их поверхности. 
Отсюда высота бурта на воздухонепроницаемой площадке 
долж на быть около 1 м, на пористой — 1,5— 2 м. Торф о
пометную смесь в буртах такой высоты не нужно 
периодически перемешивать, но из-за низкой удельной н а
грузки на площадку целесообразно увеличивать высоту 
бурта до 3 — 4 м либо уклады вать бурты трапецеидального 
сечения. Поскольку угол откоса буртов близок к 40°, 
то  при высоте укладки 2 — 2,5 м бурты с треугольным 
сечением будут иметь ширину основания 4 — 5 м, с т р а 
пецеидальным — до 10 м. Бурты с треугольным сечением 
менее подвержены влиянию атмосферных осадков. П о 
данным В Н И П Т И О У , при укладке смеси в бурты высотой 
более 2 м ее необходимо периодически (через 2 0 — 25 
дней) перемеш ивать с целью насыщения воздухом, что 
обеспечит разогрев  смеси на первом этапе до температу
ры 55— 60°С . При положительных температурах, в з а в и 
симости от климатических условий, процесс компостиро
вания длится 1— 2 месяца.

На птицефабриках, расположенных в торф одобы ваю 
щих районах, основным компонентом при производстве 
компостов является торф. Он ценен тем, что обладает  вы 
сокой способностью поглощ ать газ  и воду. По сведениям 
А. А. Зизы, М. Н. Никонова (1955) ,  одна часть сухого 
торф а, в зависимости от степени разложения и типа, 
способна поглощ ать и удерж ивать  от 6 — 9 до 8— 12 частей 
воды, а 1 кг торфяной подстилки — 35 — 50 г аммиака, 
тогда как 1 кг соломенной — 8 — 10 г. Такое поглоще
ние объясняется химическим взаимодействием аммиака с 
фенольными и гидроксильными группами органического 
вещ ества  торфа.

Отличительная особенность торф а состоит в том, что 
он содержит мало амидов, углеводов, пектиновых веществ, 
которые легко разл агаю тся ,  за т о  в нем преобладают 
устойчивые к разложению  микрофлорой лигнин, смолы, 
битумы, воски, гуминовые вещ ества. По этим причи
нам, кстати, чистый торф не обладает высоким удобри
тельным эффектом.

При компостировании торф а с пометом под воздейст
вием микрофлоры и химических компонентов последнего, 
а так ж е  высоких температур (до 6 0 °С )  происходит
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разрушение устойчивых органических соединений, причем 
устраняется его излишняя кислотность, увеличивается 
подвижность а зота , фосфора, калия и других элементов 
питания растений, содерж ащ ихся в нем. Д ля  приготовле
ния компостов пригодны все виды торф а: верховой, пе
реходный и низинный (табл. 5 ) .

5. Характеристика торфа, пригодного для компостирования

П о к а зат ел ь

Т оп ли в
ный 

(Г О С Т  
1 1804 — 

176)

П одстилочный,
Р С Т  Р С Ф С Р  7 3 4 —85 Д ля ком 

постов, 
Р С Т  

Р С Ф С Р  
7 3 3 - 8 5

I к а те 
гория

11 к а т е 
гория

Степень разложения, % Д о 15 15—25 20
Зольность, %, не более 23 10 15 25
Влаж ность, % , не более 52 50 50 60
Разм ер частиц, мм, не более — 60 60 60
Содержание древесных частиц, 

% , не более 8 10 10 10

Количество влагопоглощ аю щ его м атериала (наполни
тел я ) ,  необходимого для смешивания с 1 т помета, опре
деляют по формуле

где М — масса наполнителя, т;
W n, Wc, W T— влаж ность соответственно помета, торфа (соломы) и 

их смеси, %.

Суточная потребность во влагопоглощ аю щ их м атери а
лах, т, Мс =  М X  С,„ где С„ — суточный выход помета, 
т, с учетом 5-дневной рабочей недели; М = 1 , 4  М Х С „ .

З ап ас  торф а, создаваем ы й на пунктах приготовления 
компостов, в зависимости от условий его з а в о за ,  дол
жен быть рассчитан на 1—6 месяцев.

В случае неограниченного обеспечения торфом для 
производства удобрений его долю в компостной смеси 
увеличивают до 75 % и более.

Компостировать помет с избыточным количеством со 
ломы нецелесообразно, экономически выгодней внести ее 
непосредственно как удобрение.

Соотношение торф а и помета в компосте можно опре
делить по емкости поглощения аммиака исходным торфом 
и по содержанию аммиачного а зота  в помете.
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Чем выше емкость поглощения амм иака исходным 
торфом, тем более концентрированные удобрения можно 
приготовить на его основе. При таком подходе к при
готовлению компостов потери а зо та  и других питатель
ных вещ еств  будут минимальными. Исследования п о к а за 
ли, что наиболее рациональным является соотношение 
торф а  и помета 2:1 в перерасчете на абсолютно сухое ве
щество. При рекомендуемой влажности торф а  50— 55 % , 
помета — 8 0 — 85 % соотношение компонентов будет в 
пределах 1:1. Несоблюдение соотношения между торфом и 
пометом в сторону увеличения помета способствует об
разованию  вокруг компостных буртов стоков, с которыми 
теряю тся элементы питания.

В наших исследованиях при соотношении в смеси то р 
ф а  (60 %-ной влажности) и помета (82 %-ной влажности) 
1:1 фильтрат не наблюдался, при соотношении 1:2 доля 
ф и льтрата  составила 6  %  от массы компостной смеси, при 
соотношении 1:3 — 8,3% . Ф ильтр содерж ал  2 , 3 %  о р г а 
нического вещ ества, 0,09 % N, 0,22 % Р 2О5 и 0,23 %  КгО, 
что от общ его количества органического вещ ества  и эле
ментов питания в компосте составило соответственно 
14, 10, 16 и 23 % . Добавление в компостную смесь ф о с
форитной муки и хлористого калия сниж ало концентра
цию а зо та  в фильтрате на 17— 44 % , не влияя на содер
ж ание ф осф ора и калия.

Готовые компосты должны отвечать следующим тр ебо
ваниям: иметь мелкокомковатую сыпучую структуру с 
размером частиц не более 120 мм, влаж ность  — 6 0 — 70 % , 
слабощелочную или нейтральную реакцию среды, содер
жание органического в ещ е с т в а — не менее 7 5 % , соотноше
ние С : N =  20:30, питательных вещ еств  в легкодоступ
ных для растений формах — не менее 50 % от общ его со 
держ ания. В компостах должны отсутствовать яйца и 
личинки гельминтов, патогенная микрофлора в опасных 
концентрациях, жизнеспособные семена сорняков, а так ж е  
за п а х  помета. Д опускаю тся инородные нетоксичные 
включения не более 1 % .

Т Е Х Н О Л О ГИ Я  
П Р О И З В О Д С Т В А  компостов

Технологический процесс производства компостов 
включает в себя следующие операции:

хранение и подачу на смешивание помета, в л аго 
п оглощ аю щ его м атериала и минеральных добавок;
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смешивание компонентов и формирование смеси в 
бурты;

выдерживание сформированных буртов смеси на пло
щ адке компостирования с периодической аэрацией смеси;

хранение компостов.
П роизводство пометных компостов осуществляется на 

открытых площ адках, в механизированных компостохра- 
нилищах, в стационарных механизированных цехах.

Н екоторы е’ специфические особенности имеет произ
водство пометных компостов с использованием коры, 
лигнина и почвогрунтов.

П роизводство компостов на открытых п лощ адках с по
м ощ ью  бульдозера

Основным в приготовлении пометных компостов я в л я 
ется получение гомогенной смеси компонентов. Ввиду от
сутствия специальных машин широкое распространение 
получил способ послойной, или очаговой, укладки ком
понентов с последующим их перемешиванием бульдозером. 
П реимущ ество этой технологии — в ее простоте и широкой 
доступности. Примером эффективного ее использования 
может служ ить Томилинская птицефабрика Московской 
области. Здесь  удобрения готовят в специализированном 
цехе, включающем д в а  углубленных бетонированных по- 
метохранилища ( 2 5 0 X 4 0 X 2 , 5  м) вместимостью по 
24 тыс. т и эстакаду для подачи торфа. Транспор
тировку помета от птичника, торф а — от ж елезн одорож 
ной эстакады и производство компостов осуществляют 
специализированные отряды.

Последовательность операций технологического процес
са  следую щ ая: в заглубленное пометохранилище на т р а к 
торных прицепах 2-ПТС-4 заво зи тся  торф и бульдозером 
разравн и вается  слоем 0,2 м (рис. 2 ) .  На изготовлен
ную торфяную подушку машиной для внесения мине
ральных удобрений 1-РМГ-4 вносится фосфогипс, затем  
р азгр у ж ается  помет, доставляемый автосамосвалам и. 
Бульдозер смеш ивает компоненты между собой, и ф орми
рует смесь в штабель, Компостную смесь вы держ иваю т 
в пометохранилище от 2 до 4 месяцев, в зависимости от 
созревания. Сменная производительность составляет 700 т 
компостной смеси при себестоимости производства 5 руб/т .

Н а Тутаевской птицефабрике имени 50-летия С С С Р  
Ярославской области для производства компостов пост
роены две бетонированные площадки размером
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Р и с .  2. Схема производства компостов на Томилинской 
птицефабрике:
/  — п л о щ ад к а  хранени я то р ф а ; / /  — заглублен н ое пом етохран или щ е; /  — б у льд о зер ; 
2  — тр ак то р  М Т З с маш иной дл я  внесения м инеральны х удобрений 1-Р М Г-4; 3 — а в т о 
с а м о с в а л ; 4 — эк с к а ва то р ; 5 — тран сп ортн ое средство

1 0 0 Х Ю 0  м, расположенные по обе стороны эстакады, 
которой заканчивается  ж елезнодорож ная ветка для под
возки торфа. Ежегодный выход помета на птицефабри
ке составляет около 55 тыс. т, проектная мощность пло
щ а д о к — 165 тыс. т компостов в год, сметная стои
мость строительства — 675 тыс. руб.

Д л я  приготовления компостов используется торф 
влаж ностью  55— 60 % , помет влаж ностью  70— 80 % при 
соотношении 1:1 или 2:1. Н а 1 т компостной смеси д о 
бавляется  30 кг фосфоритной муки.

Технология производства компостов с л е д у ю щ ая . . На 
площадке компостирования с помощью бульдозера ук ла
ды вается  слой торф а толщиной 0 ,3 —0,4 м, на эту подуш
ку с помощью агрегата  К.СА-3 р азбр асы вается  фосф орит
ная мука, а затем  р азгр у ж ается  птичий помет тр ак то 
рами М ТЗ-80 из 3-тонных прицепов. Всю массу интенсив
но перемешивают и складируют в бурт на краю пло
щадки. В дальнейшем созревший компост вы возят на по
ля. З а  1982— 1985 гг. приготовлено и вывезено хозяйствам  
Тутаевского района более 419 тыс. т органических удоб
рений. Себестоимость 1 т компостов при соотношении 
торф а и помета 1:1 составляет 5 р. 47 к.
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В Братцевском птицеводческом объединении С о л 
нечногорского района Московской области в 1981 г. по
строена бетонированная площ адка для приготовления 
торфопометных компостов. Куриный помет влаж ностью  
65— 80 % доставляю т от птичников на площадку т р а к 
торными прицепами самосвального типа 1-ПТС-9, а  помет 
влаж ностью  90 % транспортируют в цистернах типа 
РЖ Т-8, агрегатируемых с тракторами Т-150К.

Сю да же, на бетонированную площадку, располож ен
ную в 4 км от птицефабрики, доставляю т торф в л а ж 
ностью 60 % автомобилями-самосвалами типа M A3-503A 
с прицепами типа ГКБ-819 и вы груж аю т вдоль длинной 
стороны площадки ( 1 = 2 0 0  м) кучами с интервалами 
5 — 6 м. С помощью бульдозера Д-694А торф р а зр а в н и в а 
ют, образуя  ровную торфяную подушку толщиной 0 ,2 — 
0,3 м, на которую вы груж аю т куриный помет с интер
валом 8 — 10 м; его так ж е  разравниваю т.

В  зависимости от назначения компоста в него д о б а в 
ляю т порошковидный суперфосфат или фосфоритную му
ку. Перемешивание помета и торф а производится буль
дозером Д-694А, который подгребает массу вдоль 
площадки с поперечным смещением бурта на 5 — 6 м.

Д ля  получения гомогенной массы помет с торфом 
2 — 3 р а за  перемешивают и дополнительно перегружают 
из одного бурта в другой на расстоянии 8 — 10 м э к с к а в а 
тором Э-304В и с его ж е  помощью формируют бурт вы
сотой до 2— 3 м вдоль всей площадки. Д ля  ф орм и рова
ния бурта применяют и одноковшовый фронтальный 
погрузчик Д-660. Время созревания компостов — 3 — 4 ме
сяц а; при закладке  в весенне-летний период этот срок 
сокращ ается  до 1,5— 2 месяцев.

ЦН И И ЭП птицепром в 1984 г. разраб отал  типовой 
проект на пометохранилище для птицефабрики с приготов
лением 85 тыс. тонн компоста в год. Он предусмат
ривает сооружение здания пометохранилища, двух откры
тых площадок: для приготовления компоста — размером 
1 0 5 ,6X 279 ,2  м и для хранения наполнителя — размером 
1 2 5 ,6 X 1 3 8  м. Годовой выход помета на такой птицеф аб
рике составляет 42 190 т, загрязненной подстилки — 
10 750 т. Д ля  того чтобы получить 85 тыс. т компоста в 
год, з а в о зя т  недостающее количество наполнителя — 
31 440 т. Д ля  компостирования используют помет в л а ж 
ностью 75 % и солому влаж ностью  до 26 %. Компостиро
вание проводят при соотношении компонентов 1:1.

П о данному типовому проекту предусмотрена следую
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щ ая  технология приготовления компоста. Н а открытую 
бетонную площ адку з а в о зя т  торф или другой наполни
тель и уклады ваю т слоем 2 5 — 35 см, затем  на него вы 
гру ж аю т нужное количество помета, р азравн и ваю т  его, 
перемешивают с торфом и из полученной смеси ф орми
руют бурт массой 2000 т. Р азм еры  бурта: ширина — 
18 м, длина 80 и высота — 2,5 м. Д ля  непрерывности 
технологического процесса проектом предусмотрены две 
площадки размером 1 0 5 X 1 3 8  м к аж д ая . Н а одной р а з 
мещ аю т пять буртов готового компоста. П ока его вы во 
зят  в поле, на второй площадке компост в это время (2 ме
сяц а)  вы зревает. П о освобождении первой площадки от 
компоста на ней снова готовят смесь, а со второй 
начинают вывоз в поле созревш его компоста. Таким 
образом  обеспечивается непрерывность технологического 
процесса. Д ля  приготовления компоста используют по
грузчик ПЭ-0,8, П Ф П -1 ,2 , бульдозер Д -595 (Д -606),  н а
вешенный на трактор Т-74, и тракторные тележки 
2-ПТС-4.

В  холодный период года компостирование прекра
щ аю т, помет з а в о зя т  в крытое пометохранилища, которое 
представляет собой здание шириной 18 м, длиной 96, 
высотой по коньку крыши — 8,6 и по верхнему торцу 
стен — 6,2 м. Пол в пометохранилище заглублен на 
2,65 м от верхнего среза  фундамента. Проектом пре
дусмотрено три пометохранилища, на 3500 т каждое. 
Помет в зданиях хранится в течение 3 месяцев. С м ет
ная стоимость строительства: пометохранилища на
3500 т — 59,2 тыс. руб., площадки для приготовления 
компостов — 349,2 тыс. руб., площадки для хранения ком
постируемого м а т е р и а л а — 191,6 тыс. руб.

Н едостатком технологии приготовления компостов с 
использованием бульдозера является низкое качество см е
си, что снижает эффективность удобрений, поэтому более 
перспективными являю тся технологии, обеспечивающие 
тщ ательное смешивание компонентов.

П роизводство компостов с использованием ш табелирую 
щей маш ины М ТФ-71 или ш некового смесителя- 
аэр ато р а

Торф автотранспортом за в о зя т  на площ адку и м аш и 
ной М ТФ-71 или смесителем-аэратором формируют в бурт 
шириной по основанию 8 — 10 м, высотой до 5 м. Затем
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на боковой откос бурта машиной для внесения жидких 
органических удобрений Р Ж Т -8  с приспособлением для 
бокового вы броса наносят слой полужидкого помета. При 
поступательном движении машины МТФ-71 или смесите- 
л я-аэрато ра  вдоль ш табеля рабочим органом срсзаю т и 
одновременно перемешивают слой торф а с пометом опре
деленной толщины. Эти операции повторяются до полного 
перемещения массы бурта на ширину основания (рис. 3 ) .

Периодическое аэрирование смеси осущ ествляется 
машиной МТФ-71 или смесителем-аэратором по тому же 
принципу, что и при смешивании компонентов.

Р и с .  3. Схема производства компостов с использованием штабели
рующей машины МТФ-71 или шнекового смесителя-аэратора:
 ̂ ш таб ел ь  то р ф а ; / /  — ш табел ь  компостной смеси; / — м аш и н а для внесения ж и д

ких органических удобрений Р Ж Т  (М Ж Т ) с приспособлением д л я  бокового  вы броса; 
2  — ш таб ел и р ую щ ая  м аш и н а М ТФ -71 (см еси тел ь-аэр ато р )

П роизводство компостов с использованием погрузчи
ка непрерывного действия ПН Д-250

Р азр аб о тан н ая  В Н И П Т И О У  технология включает 
следующие операции (рис. 4 ) .  Торф грузится погрузчи
ком непрерывного действия П Н Д -250 в машину для вне
сения твердых органических удобрений П РТ-10 и вы возит
ся в линзу смешивания, где равномерно р а зб р а с ы 
вается  по всей ширине слоем 0,5 м. Помет вывозится с
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Р и с .  4. Схема производства компо
стов с использованием погрузчика 
непрерывного действия ПНД-250 в 
линзе смешивания:
/  — птичник; I I  —  п л о щ адк а  для хранения 
то р ф а ; / / /  — л и н за см еш и ван ия; IV  — эс 
т а к а д а ; V — п л ощ адка ком постирован и я; 
/  — тракторн ы й прицеп 2-П Т С -4 ; 2 — п о гр у з
чик н епреры вного действия П Н Д -250 ; 3  — 
м аш и н а для внесения тверды х органических 
удобрений П Р Т -1 0  с рабочим орган ом  для 
ф орм ирован и я смеси в бурте

территории птицефабрики 
в транспортных прицепах 
2-ПТС-4 и р а згр у ж ается  с 
эстакады в линзу см еш и ва
ния на торф равномерно с 
обеих сторон. Смешивание 
компонентов и погрузка сме
си выполняются погрузчиком 
непрерывного действия ПНД- 
250 в линзе смешивания за  
д ва  прохода. Погрузчик 
ПНД -250, двигаясь по л ево 
му краю линзы, перемеш ива
ет компоненты заборны м р а 
бочим органом и за гр у ж а е т  
смесь в перемещ аю щ ую ся по 
правой эстакаде  машину для 
внесения твердых органиче
ских удобрений ПРТ-10. 

О ставш ую ся часть компонентов погрузчик смешивает и от
гру ж ает  при обратном ходе.

Д ля  обеспечения непрерывности технологического про
цесса необходимы две линзы. Л и н за  наземная с твердым 
покрытием длиной 60 м, шириной 4 м, с боковых сторон 
ограничена эстакадами. Эстакады предназначены для про
е зд а  транспортных средств при за в о зе  помета в линзы и 
вывозке смеси. Длина эстакады — 60 м, высота — 1 м, 
ширина — 3 м. Смесь вы груж ается  на площадку компости
рования машиной для внесения твердых органических 
удобрений ПРТ-10, оборудованной рабочим органом для 
буртования смеси.

Технология проходила опытную проверку на птицефаб
рике имени 60-летия С С С Р  Владимирской области, где 
годовой объем производства торфопометных компостов 
составляет 60 тыс. т.

Технологический процесс производства компостов м ож 
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но осущ ествлять и на площ адках, не имеющих линз сме
шивания. В этом случае с помощью бульдозера  формируют 
торфяную подушку, на которую р азгр у ж ается  помет.

Д ля  более полной загрузки  заборного рабочего ор 
гана П Н Д -250 компоненты компоста сдвигают бульдозе
ром в валок высотой до 1 м. Погрузчик П Н Д -250 пере
мешивает компоненты и одновременно загр у ж ае т  смесь в 
транспортное средство с последующей доставкой на пло
щадку компостирования, где формирование смеси в ш т а 
бель и ее аэрацию осущ ествляют так ж е  при помощи 
П НД-250.

П роизводство компостов с использованием раздатчика- 
смесителя кормов РСП -10

В  кузов раздатчика-смесителя кормов Р С П -10  по- 
грузчиком-экскаватором ПЭ-0.8Б за гр у ж а ю т  торф, кото
рый хранится в одной из секций наземного пометохра
нилища с бетонным покрытием (рис. 5 ) .  Затем  РС П -10 
транспортируют в секцию хранения помета, где погруз
чик П Э-0.8Б за г р у ж а е т  на торф помет.

Д озирую тся компоненты ковшом погрузочного сред
ства  с учетом плотности и влажности торф а и помета, 
которые смеш иваю тся шне
ками смесителя. Готовая  
смесь вы груж ается  через вы
грузное окно на площадку 
и формируется в бурт.

Раздатчик-смеситель кор
мов РС П -10  обеспечивает 
высокую однородность смеси 
при производительности 2 5 —
30 т /ч .  При наличии в систе
ме удаления помета бунке
ров-накопителей раздатчик-

Р  и с. 5. Схема производства ком
постов с использованием раздатчи- 
ка-смесителя РСП-10:
/  — площ адка хранения то р ф а ; / /  — поме- 
топриемник; I I I  — площ адка ком пости ро
ван и я ; /  — погр у зч и к -эк ск аватор  М Э-0.8Б; 
2 — раздатчи к -см еси тель  Р С П -10

/ \
Щ О н  О Д ,л Ш  о т / о

1А

\
Г Ш  ХжЗЛУа.
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смеситель РС П -10  мож но использовать в качестве транс
портного средства для вывозки помета и как мобильный 
смеситель компонентов.

П роизводство компостов с использованием смесителя  
СН-2

• Технология р азраб о тан а  Кировской конструкторской и 
проектно-технологической частью ВН И П ТИ О У .

Рабочий орган представляет собой смеситель, который 
навеш ивается  на бульдозер Д-606, снабженный унифици
рованной системой навески и ходоуменьшителем.

Технология заклю чается в следующем (рис. 6 ) .  На 
грунтовой площадке или с твердым покрытием бульдозе
ром Д -606 формируют подушку из торф а толщиной 0,3 м 
(при необходимости на нее вносят минеральные удобре
ния), на подушку уклады ваю т помет и р азравн и ваю т при 
помощи бульдозера. Затем  компоненты компоста переме
ш иваю т смесителем с заглубленным рабочим органом при 
движении агрегата  челночным способом. В  конце каж дого 
прохода смеситель переводят в транспортное положение.

После перемешивания компонентов компостную массу 
сдвигают бульдозером Д-606 в бурты высотой до 2 м, после 
чего из буртов рабочим органом экскаватора  МТП-71 
формируют ш табель  компоста с заданными параметра!- 
ми. Равномерность перемешивания компонентов дости га
ет 90 %.

П роизводство компостов в механизированны х пометохраг 
нилищ ах

Эта технология предусматривает приготовление ком
постов в пометохранилищах, оснащенных козловыми 
электрифицированными кранами К К С -Ф -2, а так ж е  дру
гими промышленными или строительными кранами с 
грейферными ковшами.

Помет и влагопоглощаю щ ий материал доставляю^ 
транспортными средствами и вы груж аю т в линзу, р а с 
положенную вдоль компостохранилища (рис. 7 ) .  Кран 
К К С -Ф -2  уклады вает компоненты послойно в компосто- 
хранилище в заданном соотношении.

После созревания компост за гр у ж а ю т  в  транспортные 
средства и доставляю т на поля для внесения в почву.
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Р и с .  6. Схема производства компостов с использованием смесителя СН-2,0:
C H - 2 - T -  б у л ь 1 м ер ЛДШ60Д6Ка см еш и вания; / " - п л о щ а д к а  ком постирован ия; / - а в т о с а м о с в а л ;  2  -  тр актор  М Т З с прицепом П Т С ; 3  -  см еситель

Р и с .  7. Схема производства компостов в механизированных пометохранилищах:
/  — птичник; II  площ адка хранения то р ф а ; I I I  — л и н за ; IV  — ком постохран н лн щ е; /  — тр ак то р  М Т З с прицепом I1TC ; 2 — погрузч ик-экскаватор  
о — транспортное средство; 4 — кран козловой  специальны й К К С -Ф -2



П роизводство компостов в стационарном м еханизирован
ном цехе

Эта работа  осущ ествляется круглогодично, что имеет 
особо важ ное значение в районах с низкими температу
рами. Калининским филиалом В Н И И Т П  р азработан  про
ект цеха по производству торфопометных компостов м ощ 
ностью 80 тыс. т в год для птицефабрики «Красный 
луч» Калининской области с использованием стационар
ного дозатора-смесителя С Д С . Он состоит из приемных 
бункеров торфа и помета, скребковых транспортеров, бун
керов-дозаторов торфа, помета и минеральных добавок, 
смесительного устройства в виде горизонтального шнека с 
приемными камерами, наклонного шнекового смесителя и 
пульта управления. Торф и помет загруж аю тся  мобиль
ным транспортом в соответствующие бункера, из которых 
скребковыми транспортерами подаются в бункера-до- 
заторы. Компоненты дозируются в заданном соотношении 
с помощью регулируемых шиберных заслонок и поступают 
в приемные камеры горизонтального шнека. Отсюда смесь 
поступает в основной наклонный шнековый смеситель 
для оконча+ельного смешивания и выдачи в мобиль
ный транспорт для доставки на площадку компостиро
вания. Производительность С Д С  составляет 25 т /ч .  
Цех обслуж иваю т 5 человек в смену. Сметная стоимость 
строительства цеха — 446,7 тыс. руб. Себестоимость 1 т 
торфопометных удобрений — 3,18 руб. Срок окупаемости 
капитальных вложений — 2,5 года.

Во В Н И П Т И О У  р азработан  технологический процесс 
производства торфопометных компостов для птицефабри
ки «Ц ен тр ал ь н ая»  Владимирской области с и сп ользова
нием стационарного двухшнекового смесителя конструк
ции У Н И И М Э С Х  (рис. 8 ) .

Торф с площадки хранения по загрузочной эстакаде 
бульдозером Д-606 подается в планчатый питатель 
(А В М -1 ,5 ) ,  откуда поступает на смесительные шнеки. П о 
мет от птичников доставляется  в пометохранилище м о
бильным транспортом и насосом НЖ Н -200 по трубопрово
ду подается на смешивание. Подача помета регулиру
ется задвиж кой на трубопроводе. Соотношение торф а к 
помету (по массе) — 1:1, подстилочного к полужидкому 
помету — 0,4:1. Д ля получения качественного компоста на 
1 т смеси добавляю т 20 кг фосфоритной муки и 10 кг 
хлористого калия. Минеральные добавки смешиваю тся в 
необходимой пропорции и дозированно подаются в
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Р и с .  8. Схема производства компостов с использованием стационарного двухшнекового смесителя:
/  — пометохранилищ е; / /  — площ адка хранения то р ф а ; / / / — э с та к а д а  для загр у зк и  то р ф а ; IV  — п л о щ адк а  ком постирован ия; /  — насос Н Ж Н -200. 
2  — бульдозер Д -606 ; 3  — пи татель П ЗМ -1 .5 ; 4  — см есительны е ш неки; 5  — тран сп ортн ое сред ство



питатель торф а с помощью дозатора-смесителя мине
ральных удобрений. Смешивание компонентов произво
дится шнеками стационарной установки. Компостная 
смесь вы груж ается  в транспортные средства и вывозится 
на площадку компостирования, где погрузочным краном 
МТТ-16 формируется в штабели. По окончании процесса 
биотермического обеззараж и ван и я  готовый компост вы во
зится для внесения в почву.

Производительность у с т ан о в к и — 100— 120 т ком
постной смеси в час. Себестоимость 1 т торфопомет
ной смеси — 5,03 руб.

Ц И Т Э П сельхоз  (г. Владимир) р а зр аб о тал  типовой 
проект цехов приготовления компостов производительно
стью 100 и 200 тыс. т в год с использованием стацио
нарного лопастного’ смесителя СМС-95А. Технологический 
процесс производства компостов согласно данному ти
повому проекту представлен на рисунке 9.

Торф с площадки хранения бульдозером подается 
на виброрешетку приемного бункера торф а, из которого 
транспортером загр у ж ается  в смеситель СМ С-95А. Помет 
из приемника транспортируется на смешивание по тр у 
бопроводу насосом для жидкого н аво за  НЖ Н-200. Ми
неральные добавки загр у ж аю тся  в тукосмесительную 
установку УТС-30 и транспортером подаются в бункер- 
д озатор  минеральных добавок, который установлен над 
транспортером выгрузки смеси. Компостная смесь выгру
ж ается  транспортером в транспортные средства и д о 
ставляется  на площадку компостирования, где формирует
ся в бурты погрузочным краном МТТ-16.

П роизводство коропометных компостов

В условиях Нечерноземной зоны дополнительным 
источником сырья для производства органических удобре
ний мож ет стать  древесная кора, тем более что боль
шинство лесопромышленных и д еревообрабаты ваю щ и х 
предприятий расположено в северных и северо-западных 
регионах страны, то есть там , где особенно ощ ущ ается  
дефицит в органических удобрениях.

Удобрительная ценность коры в свеж ем виде невелика: 
она бедна азотом  и элементами минерального питания 
растений. При внесении в почву микробиологическое 
разлож ение ее происходит за  счет почвенных зап асов  
этих элементов и тем самым ухудш ается  питание ра-
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Р и с .  9. Схема производства компостов с использованием стационарного лопастного смесителя СМС-95А:
/  — птичник; / /  — пометоприемник; I I I  — плош адка хранения то р ф а ; IV  — п л ощ адка ком постирован ия; / — у стан о вк а  тукосм еси тельн ая УТС-30; 
2  — насос Н Ж Н -200; 3 — б ульдозер ; 4 — приемный бункер то р ф а с ви брореш еткой ; 5 — тр ан сп ортер  подачи то р ф а ; 6 — см еси тел ь  С М С -95А ; 7 — тран сп ортер  
выдачи смеси; 8  — д о зато р  минеральных д о б аво к ; 9 — авто тр ан сп о р т; 10 — кран М Т Т-16; И  — м аш и н а для внесения тверды х органических удобрений РО У-6



стений. Поэтому древесную кору применяют только в со 
четании с другими компонентами, богатыми основными 
питательными элементами и, прежде всего, азотом. Х о 
рошим компонентом для получения полноценного удобре
ния из древесной коры является помет.

Поскольку гумификация клеточных оболочек коры 
происходит только вслед за  разрушением изолирующих 
их слоев пробковой ткани, необходимо предварительное 
дробление ее на мелкие частицы. Чем меньше будут ч ас
тицы, тем быстрее протекает процесс компостирования.

Р азм ол  коры до требуемой степени дисперсности — 
наиболее слож ная и ответственная часть технологическо
го процесса, так  как от размеров  частиц в значи
тельной мере зависят  расход помета, длительность ком
постирования, а, значит, и размеры площадки под бурт.

Исходная кора, используемая для производства ком
постов, долж на иметь влаж ность  не более 60 % , содер
ж а т ь  примесь древесины до 15 % , частиц размером 
10—40 мм — до 40 % , причем частиц размером 40 мм — 
не более 15 % .

Соотношение коры и помета при весенне-летней з а 
кладке составляет 1:1, при осенне-зимней — может быть 
увеличено до 2:1, влаж ность  смеси 6 5 — 70 %. Ф осф ори т
ная мука добавляется  в количестве 2 — 3 % от массы 
коры и помета.

Благоприятные условия для компостирования коры 
создаю тся при формировании буртов следующих р а з 
меров: ширина в основании — 4 — 6 м, высота — 2,2—
2,5 м, длина — в зависимости от объема заклады ваемого  
компоста. Продолжительность созревания компостов, как 
показали исследования, составляет около 12 месяцев.

Технология производства компостов следующая. На 
площадке компостирования бульдозерной навеской агр е
гата  Д -606 со смесителем СН-2,0 формируется слой коры 
толщиной 0 ,2— 0,3 м, шириной 30— 40 м. На эту подушку 
с помощью РУМ -5 или РУМ-8 распределяется фосфорит
ная мука, а затем — птичий помет. Компоненты т щ а 
тельно перемешиваются смесителем СН-2,0. При движении 
агрегата  вперед смеситель опускается в рабочее положе
ние и подрезной нож направляет слой перемешиваемых 
компонентов на заборный шнек, а оттуда вся масса по
падает на перемешивающий шнек. Д виж ется  агрегат  по 
площадке при перемешивании компонентов челночным 
способом. В конце каж дого гона смеситель переводится 
в транспортное положение.
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После перемешивания компостная смесь формиру
ется в бурт. Компосты готовятся на п лощ адках  как с 
твердым покрытием, так  и на грунтовых.

Удобрения из древесной коры и помета используют 
при выращивании различных сельскохозяйственных 
культур, а так ж е  посадочного материала в лесопитом
никах.

П роизводство органических удобрений с использовани
ем древесной коры и птичьего помета позволяет ути
лизировать  отходы лесоперерабаты ваю щ их предприятий и 
промышленного птицеводства. При этом устраняются не
гативные качества исходного сырья, снижается опасность 
загрязнения окруж аю щ ей среды и увеличивается выход 
местных удобрений.

П роизводство пометных компостов с использованием  
лигнина

Значительную пользу приносит вовлечение в сферу 
производства органических удобрений промышленных от
ходов, одним из которых является гидролизный лигнин.

Лигнин — пористый, сыпучий материал светло-желтого 
цвета, который на воздухе в о твал ах  постепенно стано
вится темно-бурым. Д ля  компостирования используют 
свежий лигнин и из отвалов, не имеющий включений и 
посторонних предметов. Лигнин представляет собой комп
лекс различных по химической природе вещ еств  с р а з 
мером частиц 0 ,3— 0,8 мм. С ухая  м асса  его более чем на 
90 % — органическое вещество. В лаж н ость  лигнина — 
64— 67 % , зо л ь н о с т ь — 1,9— 8 % .  В нем содержится в 
расчете на сухое вещ ество а зо т а  0 ,11—0,2 % , фосфора — 
0,03— 0,11, калия — 0,06— 0 ,1 2 % .

Трудность использования лигнина в качестве удобре
ния свя зан а  с его кислотностью (pH 2,6— 3,5) и низким 
содержанием элементов питания растений. Вместе с тем он 
улучш ает воздухопроницаемость, пористость, структуру 
и другие физико-химические свойства почвы, поэтому 
лигнин полезен только в сочетании с другими компо
нентами, богатыми основными питательными элементами, 
прежде всего азотом. Хорошим компонентом для полу
чения полноценных удобрений из лигнина является по
мет.

К настоящ ему времени на ряде птицефабрик накоплен 
положительный опыт по производству качественных удоб
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рений с использованием лигнина и помета. Д ля ф орми
рования слоев лигнина и помета, перемешивания компо
нентов и буртования смеси используют агрегат, состоящий 
из бульдозера Д -606 с навешенным на него смесителем 
СН-2,0 конструкции ВН И П ТИ О У .

При компостировании компоненты должны обеспечить 
вл аж н о сть  готовой продукции 65— 75 %. При влажности 
лигнина 60 % и помета 70 %  соотношение компонентов 
составит 1:1, при влажности помета 8 0 %  — 2:1, а при 
9 0 %  — 3:1. П родолжительность компостирования сме
си — не менее 12 месяцев. З а  период созревания компоста 
производят двух-, трехкратную перебивку бурта. Это спо
собствует лучшей аэрации и нейтрализации компостируе
мой массы.

Полевые испытания компостов на основе лигнина и по
мета в соотношении 1:1 и 1:2 при выращивании озимой 
ржи в условиях Кировской области показали, что внесение 
их в д о зах  20, 40 и 60 т / г а  обеспечивает прибавку уро ж ая  
зерна в первом случае соответственно 0 ,5 ,. 3 ,7  и 5 ,3  ц /га ,  
во втором — 6,3, 7,2 и 10,9 ц /га .

Несколько иная технология производства лигнинопо
метных компостов внедрена на Новобелицкой птице
фабрике Гомельской области. Здесь  лигнин подвергается 
предварительной нейтрализации. Э та  работа  возлож ена 
на районное объединение «Агропромхимия» и проводится 
в местах складирования или на специально отведенных 
площ адках . Д л я  раскисления используют доломитовую 
муку из расчета 50— 80 кг на 1 т свеж его гидролизного 
лигнина влаж ностью  60 %. Компоненты перемешивают с 
помощью дисковых борон или фрезерных б ар аб ан о в ,  при
меняемых при добыче фрезерного торф а. Приготовленную 
смесь лигнина с доломитовой мукой бульдозером ф о р
мируют в бурты и вы держ иваю т в них от 3 до 5 месяцев.

Раскисленный лигнин за в о зя т  на бетонированную пло
щ адку автотранспортом и укладываю т кучами. После 
заполнения площадки кучи разравн и ваю т с таким расче
том, чтобы получился слой толщиной 20— 25 см. В специ
ально оборудованных прицепах 2-ПТС-4 з а во зя т  птичий 
помет и вы груж аю т на лигнин с таким расчетом, чтобы 
слой помета составил 10— 20 см. Затем  бульдозером 
помет перемешивают с лигнином и формируют бурт ком
поста. Соотношение в нем лигнина и п о м е т а — 1:2 или 
1:1. Приготовленный по такой технологии компост при 
влаж ности 64— 65 % содержит 0 ,83— 1,03 % общего азота , 
0 ,42— 0,46 — фосфора и 0 ,16— 0,2 % калия.
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В  совхозе  «Новобелицкий» Гомельской области лигни- 
ногтометные компосты в дозе  70  т / г а  вносили под кукурузу 
на силос, картоф ель и кормовые корнеплоды. В  качестве 
общего фона на 1 га вносили 1,5 ц безводного аммиака,
2,5 ц хлористого калия, а под кукурузу дополнительно 
в рядки — 0,5 ц суперф осф ата. В  итоге зеленой массы ку
курузы получили 330 ц /г а ,  клубней картофеля — 200, кор
мовых корнеплодов — 250 ц /га .

Удобрения из лигнина и помёта используют при вы 
ращивании различных сельскохозяйственных культур, а 
т ак ж е  посадочного м атериала в лесопитомниках.

П роизводство землепометных компостов

В ряде регионов нашей страны отсутствуют залеж и 
торф а, а  побочная продукция растениеводства использует
ся в качестве корма для животноводства. В  этих условиях 
помет лучше компостировать с намытой почвой балок и 
конусов выноса (М. А. Цуркан и др., 1984). З а д ач а  состоит 
в  том, чтобы подобрать оптимальное соотношение ком
понентов, обеспечивающих хорошее качество компоста, 
равномерно распределить их в общей массе.

Д ля  примерного расчета принимают мощность намы
того слоя почвы, используемой для разового компости
рования, 50 см. Этот слой на площади 1 га, в зависимости 
от массы намытой почвы, весит в среднем около 6000 т. 
Д л я  достижения оптимальных консистенций и содержания 
биофильных элементов в компосте соотношение помета и 
намытой почвы должно составлять  2:1, то есть на площади 
1 га намытой почвы можно производить 18 000 т  компоста.

В  зоне деятельности птицеводческого предприятия 
выбирают 2 — 3 участка в б ал к ах  с намытыми почвами или 
с иловыми отложениями спущенных водоемов. П лощ адь, 
пригодная для производства компостов, долж на быть не 
менее 0,25 га, а мощность намытого слоя — 50 см.

Почву на выбранном участке анализируют на засолен 
ность, содержание гумуса, подвижных форм элементов 
питания, а так ж е  на механический состав, кислот
ность, наличие карбонатов, поглощенного калия, магния 
(при необходимости и натри я).  Результаты  анали зов  слу
ж а т  основанием для решения вопроса о целесообраз
ности компостирования и впоследствии используются при 
р азработк е  технорабочего проекта и проектно-сметной 
документации для каж дого  конкретного участка.
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П роизводство компоста на выбранном участке начи
нают с транспортировки полужидкого помета в л а ж 
ностью до 80 %  и внесения его из расчета 350 т / г а .  После 
этого производят вспаш ку на глубину выборки намытого 
слоя почвы (50 см ) ,  пашню обрабаты ваю т  дисковыми 
боронами и участок об валовы ваю т в нижней части укло
на (рис. 10).

В  дальнейшем машиной для внесения жидких ор г а
нических удобрений Р Ж Т  на выбранную площадку вно
сят помет влаж ностью  более 86 % из расчета 800 т / г а .  
Через 7— 14 дней проводят рыхление культиватором и 
участок р азби ваю т на секторы шириной 7 ,5— 10 м и дли
ной до 100 м. Посередине каж дого сектора бульдозе
ром нарезаю т «к арм аны » шириной 2,5— 3 м и глубиной 
0,5 м, которые заполняют пометом из расчета 1,2 т / м 2. 
Один бурт формируют сбором компостной массы с трех 
секторов, о б щ а я  ширина которых 23— 30 м. При длине 
площадки 100 м в бурт уклады вается  4500— 6000 т ком
поста.

Смешивание компонентов и формирование бурта начи
нают в среднем из трех секторов. Эту работу вы 
полняют бульдозером.

З атем  смешиваю т компоненты на крайних секторах и 
смесь окончательно формируют в бурт в среднем секторе.

По этой ж е  технологии готовят бурты в других сек
торах . Н а  площади в 1 га намытой почвы закл ад ы ваю т 
четыре бурта с общей массой компоста 18 тыс. т. Стои
мость 1 т компоста, включая стоимость помета, расходы 
на его перевозку и компостирование, составляет 1,75 руб.

КОМПЛЕКСЫ МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА к о м п о с т о в
Выбор технологической схемы производства органи

ческих удобрений зависит от наличия сырья, его физико
механического со става , компоновочных решений птицевод
ческих предприятий, природно-климатических условий и 
т.. д. Определяющими в конечном счете являю тся эко
номические показатели, характеризую щ ие стоимость про
и зводства  органических удобрений и их качество.

В соответствии с номенклатурным рядом ж ивотно
водческих предприятий определен номенклатурный ряд 
пунктов производства компостов по годовой их произво-
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1

Р и с .  10. Схема производства компостов на основе бесподстилочного помета и почвы:
а )  I этап : / — площ адка для пр ои зводства  ком постов; 2 — внесение твердой ф ракции; 3  — глубокая вс п а ш к а ; 4  — ди скован и е: 5  — внесение ж идкого 
пом ета; б )  II этап : I — секторы  площ адки ; 2  — н арезк а  «к а р м а н о в » ; 3  — заполнение «к а р м а н о в »  твердой  ф ракцией ; в )  III этап : /  — см еш и ван ие на 
среднем секторе; 2 — заполнение м еж карм ан н ы х п р остран ств твердой ф ракцией ; г )  IV этап : /  — см еш и ван и е пом ета и почвы, ф орм ирование б у рта ; 
2  — покрытие бурта слоем почвы



дительности: 5, 10, 20, 4 0 ,6 0 ,  100, 200 и 400 тыс. т. Г одо вая  
производительность пунктов по производству компостов, в 
зависимости от направления и мощности птицеводческих 
предприятий, а  та к ж е  влаж ности (\У„) получаемого поме
та  приведены в таблице 6.

Компосты в объеме от 5 до 60 тыс. т в  год приготав
ливаю т с помощью мобильных машин на площ адках . Р а 
боты при этом организуют в двух вариантах:

с использованием комплекса машин сам ого хозяйства , 
обеспечивающих приготовление компостов только на д ан 
ной площадке при постоянной работе на ней;

с использованием комплекса машин районных отд*ле- 
ний «Агропромхимии», обеспечивающих приготовление 
компостов на нескольких площадках.

При объем ах производства от 40 до 60  тыс. т  в год  
компосты целесообразно готовить в механизированных 
хранилищ ах.

П роизводство компостов в  объеме 100 тыс. т. в год и 
более, как правило, осущ ествляется в цехах с помощью 
стационарных смесительных установок.

. Технологические комплексы машин для приготовления 
компостов в зависимости от объемов их производства 
приведены в таблице 7.

Оптимальный комплекс машин выбирается по крите
рию минимума приведенных з а т р а т  при соблюдении 
следующих условий:

полной загрузки  машин при соответствующем объеме 
работ;

непрерывности технологического процесса путем р а 
ционального выбора машин и оборудования.

С о став  комплекса машин определяется по производи
тельности машины, выполняющей операцию смешивания 
компонентов компоста (табл . 8 ) .

Н аиболее деш евые компосты получают при использо
вании для их приготовления погрузчика П Н Д -250  и р а з 
датчика-смесителя кормов Р С П -10  (табл. 9 ) .

Более качественные компосты получают при компости
ровании помета с соломой в соотношении 1:2, 1:1. 
чесгво пометных компостов во многом зави си т  от вида 
влагопоглощ аю щ их материалов, их соотношения с поме
том (табл. 10).



6. Годовые объемы производства торфопометной смеси на птицеводческих предприятиях

Н а 
п р ав
ление и 
м ощ 
ность

Годовой вы ход пом ета, тыс. т Г о д о ва я  потребн ость в торф е, ты с. т Годовой объем  пр о и зво дства  см еси , ты с. т .

водче-
ского
пред
прия
тия

э
* II сл Wn = 8 0 % Wn= 8 5  % Wn= 9 0  % Wn =  75 % Wn =  8 0 % Wn =  8 5 % W n— 9 0  % Wn =  7 5 % Wn — 80 % ™ л = 8 5  % Wn = 9 0  %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100 
СО тыс. 

кур- 
несу
шек 6,4 8 10,6 16 3,2 8 15,9 32 9,6 16 26,5 48
200 
тыс. 
кур- 
несу
шек 12,8 16 21,3 32 6,4 16 32 64 19,2 32 53,3 96
300 
тыс. 
кур- 
несу
шек 19,2 24 32 48 9,6 24 48 86 28,8 48 80 144



П р о д о л ж е н и е

1 i а  I 3 •1 5  1 G 7 8 9 10 11 12 13

400
тыс.
кур-
несу-
шек 25,5 32 42,5 64 12,8 32 63,7 128 38,3 64 106,2 192
600
тыс.
кур-
несу
шек 38,3 48 63,8 95,7 19,2 48 95,7 191,4 57,5 96 159,5 287,1
3 млн. 
брой
леров 
в год 22,7 28,4 37,8 56,7 _* * 6,8** 35,1** 92** 28,1 40,6 78.3 154,1
6 мл н. 
брой
леров 
в год 42,2 52,7 70,3 105,5 _+ * 10** 63,0** 168,2** 52,9 73,4 144 284,4
10
млн. 
брой
леров 
в год 66,1 82,6 110,2 165,2 _* * 17,8** 100,5** 265,6** 82,3 116,6 226,9 447

*  W „ — вл аж н о сть  пом ета.
* *  Д ополнительно в качестве вл аго п о гл ащ аю ш сго  м атер и ал а  и сп ользуется подстилочный помет соо тветствен н о  5,4 , 10,7 и 16,2 тыс. т в год.



7. Технологические комплексы машин для приготовления компостов

О перации техн ологического  п роц есса, м аш ины  и оборудован ие

П ункт приготовления ком постов 
мощ ностью , ты с. т П од ач а  компонентов С м еш и ван ие

компонентов
Ф орм ировани е 

и перебивка буртовторф а помета м инеральны х доб авок

1 2 3 4 5 б

П лощадка, Б—40

20—40

60

60— 100

Автосамосвалы,
бульдозеры

Автосамосвалы, 
погрузчики-экска
ваторы ПЭ-0.8Б; 
ПЭА-1,0 
Автосамосвалы, 
погрузчик-экска- 
ватор ПЭ-0.8Б

Автосамосвалы ,
смеситель-аэра
тор

Тракторные при
цепы ПТС

Тракторные при
цепы ПТС, погруз- 
чики-экскаваторы 
П Э-0.8Б; ПЭА-1,0 
Тракторные при
цепы ПТС

Машины для вне
сения жидких ор
ганических удоб
рений М Ж Т с бо
ковым выбросом

Машины для вне
сения минераль
ных удобрений 
НРУ-0,5, РУМ-8

Машины для вне
сения минераль
ных удобрений 
РУМ-8
М ашины для вне
сения минераль
ных удобрений 
РУМ с боковым 
выбросом

Бульдозеры, по
грузчики П ФП- 

1,2; П ФП -2,0

Раздатчик-смеси- 
тель кормов 
РСП-10

Погрузчик непре
рывного действия 
ПНД-250

Смеситель-аэра-
тор

Бульдозеры, по
грузчики П ФП- 
— 1,2; П ФП-2,0

Погрузчики-экска
ваторы ПЭ-0.8Б; 
ПЭА-1,0

Погрузчик непре
рывного действия 
ПНД-250

Смеситель-аэра-
тор



П р о д о л ж е н и е

Механизированное хра- Автосамосвалы,
нилище, 40—60

Стационарный цех, 
100—400

■в-to

Стационарный цех, 
100— 200

кран электрифи
цированный
ККС-Ф-2

Погрузчики 
П Ф П -1,2, ПФП- 
2,0
Бульдозеры на 
загрузочной эста
каде,
питатель ПЗМ  
Погрузчики 
П Ф П -1,2; П ФП-
2,0
Конвейер ленточ
ный 6563-80

Насос для жидко
го навоза НЖН- 
200
Кран электрифи
цированный 
ККС-Ф-2 
Насос для жидко
го навоза НЖН- 
200
Навозопогрузчик 
ковшовый НПК- 
30

Насос для жидко
го навоза НЖН- 
200

Машины для вне
сения минераль
ных удобрений с 
боковым выбро
сом РУМ-8

Установка туко-
смесительная
УТМ-30
Загрузчик-смеси
тель удобрений 
СЗУ-20

Установка туко-
смесительная
УТМ-30

Кран электрифи
цированный 
ККС-Ф-2

Стационарная 
шнековая уста
новка для приго
товления компос
тов

Смеситель двух- 
вальный быстро
ходный CM C-95A

Кран электрифи
цированный 
ККС-Ф-2

Погрузчики 
П Ф П -1,2; ПФП-
2,0

Кран погрузочный 
торфяной МТТ-16



8. Технико-эксплуатационная характеристика машин, предназначенных 
для смешивания компонентов компоста

О борудование

П ок азател ь раздатчи к-
см еситель

Р С П -10

погрузчик непреры вно
го  действи я П Н Д -250

смеситель-
аэратор

кран козловой 
•ККС-Ф-2

ш н ековая
у стан о вк а

агрегат для 
смешивания 

СН-2

Агрегатируется с тракто
ром

Производительность на 
смешивании, т /ч  

Рабочая скорость, км/ч 
Установленная мощность, 

кВт 
М асса, кг

МТЗ-80

30

3940

Д Т -75М В

130
0 ,1 4 — 0,25

8100

Д Т -75Б

100 
0 ,3 — 0,8

3 000

Электропривод

30

18,8 
10 000

Электропривод

120

29 
1 2  0 0 0

Д Т -75Б

800
1,5

600



9. Основные технико-экономические показатели 
технологических процессов производства компостов

Технология
п р о и зво дства

Годовой 
вы ход 

ком поста, 
тыс. т

К ап и тал ь* 
ные вл о 

жения,
ты с. руб.

Удельные 
к ап и тал ь
ные вл о 
жения на 

1 т, руб.

С ебестои 
м ость 1 т 
ком поста, 

руб.

П риведен
ные з а т р а 
ты на 1 т, 

руб.

1 2 3 4 5 6

Технология производ
ства компостов с ис
пользованием буль
дозера (ТП 805—
0 9 - 7 .8 4 )

Технология производ
ства компостов с ис
пользованием ш та
белирующей маш и
ны МТФ-71 (Синя- 
винский птицекомп

85 476 5,6 4,88 5,72

лекс)
Технология производ

ства компостов с ис
пользованием ПНД- 
250 (птицефабрика 
имени 60-летия 
С С С Р  Владимир

219 1848 8,44 4,63 5,9

ской области) 
Технология производ

ства компостов с ис
пользованием р а з
датчика-смесителя 
кормов РСП-10 
(птицефабрика име
ни 60-летия С ССР 
Владимирской об

65 293,5 5,2 2,84 3,62

ласти)
Технология производ

ства компостов с ис
пользованием стаци
онарного двухшне
кового смесителя 
конструкции 
УНИИМЭСХ (пти
цефабрика «Ц ент
ральная» Владимир

38 465 12,1 2,77 4,58

ской области) 
Механизированное по

метохранилище для 
птицефабрики на 10 
м л н .  бройлеров с ис
пользованием крана 
ККС-Ф-2 (типовой

94,5 342 3,62 4,38 5 ,03 ,

проект) 134 4491,2

44

32,96 5,61 10,55



П р о д о л ж е н и е

I

Цехи приготовления 
компостов с исполь
зованием стационар
ного смесителя 
СМ С-95 (ТП 817— 
0231.85) 200 1256,7 6,28 3,78 4,72

10. Состав пометных компостов, %  на сырое вещество
(средние обобщенные данные по всем зонам страны)

Вид ком поста В л а ж 
ность

З о л ь 
ность pH N

общий
N ам м и 

ачный Р 20 5 КгО

Торфопомет
ный (1:1) 70 11,3 6,6 0,83 0,40 0,74 0,41

Торфопомет
ный (1:2) 70 10,2 6,8 0,94 0,51 1,05 0,33

Торфопомет
ный (2:1) 70 13,1 6,5 0,87 0,30 0,66 0,37

Торфопомет
ный с фос- 
фогипсом 
(1:2:0,3) 70 10,7 6,4 0,98 0,22 0,90 0,34

Соломопомет
ный (1:1) 70 8,6 6,8 0,82 0,44 0,95 0,64

Опилкопомет
ный (1:1) 70 11,4 6,7 0,61 0,32 0,42 0,26

Коропомет
ный (1:1) 70 16,5 6,5 0,73 0,20 0,65 0,27

Лигнинопо
метный
(1:1) 70 17,3 6,3 0,56 0,25 0,65 0,19

Дерновопо
метный
(1,5:1) 70 — 6,7 0,40 0,18 0,30 0,21

П р и м е ч а н и е .  В ск о б к ах  — соотнош ение компонентов.



П Р О И З В О Д С Т В О  
П О Д С Т И Л О Ч Н О Г О  И С У Х О Г О  

П О М Е Т А
Основными видами подстилки в птичниках являются: 

сфагновый торф, измельченная солома, древесные опилки 
и струж ка, подсолнечная лузга , дробленые стебли куку
рузы и подсолнечника, древесные листья и др. Средняя 
влаж ность  подстилки принимается 25 % при плотности 
100— 150 к г /м 3. ,

Ежедневно для одной курицы требуется 100— 150 г 
подстилки, для утки, гуся и индейки — 200— 250 г. Содер
жание птицы на подстилке имеет положительные и 
отрицательные стороны.

Подстилка, особенно из торф а, понижает влаж ность 
в птичниках, очищает воздух, поглощ ая жидкость и газы. 
По данным ветеринарных исследований, применение тор
фяной подстилки исключает заболевани я птицы кокцидио
зом и простудными болезнями, уничтожает паразитов, 
способствует эффективному использованию корма и повы
ш ает продуктивность птицы. Кроме того, подстилка спо
собствует консервации питательных элементов помета, 
предохраняя их от потерь.

Отрицательной особенностью подстилочного содер
ж ания птицы является низкая плотность посадки птицы на 
1 м2 помещения.

Периодичность смены подстилки в год для кур — 1 раз, 
для других видов птицы — после каждой партии. П одсти
лочный материал распределяют в здании птичника кормо
раздатчиками типа КТУ-10А или машинами для внесения 
твердых органических удобрений РОУ-6, ПРТ-10. Убирают 
подстилочный помет бульдозерами на базе  тракторов клас
са 1,4 и 3 с последующей загрузкой его в транспортные 
средства и вывозкой на площадку хранения.

Норма за п а с а  подстилки на птицеводческих пред
приятиях долж на быть не менее 25 % от годовой потреб
ности при условии хранения на складах. Объемы вы 
хода подстилочного помета зависят  от применяемой 
подстилки, вида и возраста  птицы (табл. 11).

Подстилочный помет хранят в буртах шириной 4 — 6 м, 
высотой 2 ,5— 3 м, длина произвольная. Плотность под
стилочного помета — 0 ,4—0,5 т / м 3. Он является высоко
концентрированным органическим удобрением, в 1 т кото
рого содержится 45— 52 кг N P K  (табл. 12).
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П . Выход подстилочного помета
(по данным В. Лысенко, 1987)

Вид, во зр а с тн а я  группа птицы

П родол ж и тел ьн ость  с о д е р ж а 
ния на полу

Вы ход подсти
лочн ого пом ета 
в пересчете иа 
1000 голов, тнедель дней

Молодняк:
ремонтный яичных кур 21 147 16,7
ремонтный мясных кур 25 175 21,2

Бройлеры 9 63 5,6
Ремонтные индюшата 32 224 59,7
Индюшата, выращиваемые на

мясо 8 56 14,6
Ремонтные гусята 33 231 99,5
Гусята, выращиваемые на мясо 9 63 19,1
Ремонтные утята 25 175 64,0
Утята, выращиваемые на мясо 8 56 17,3
Взрослая птица
Куры мясные родительского

стада 35 245 45,2
Индейки 21 141 68,2
Гуси 50 356 178,8
Утки 23 196 86,6

12. Состав различных видов подстилочного помета, % 
в пересчете на сырое вещество

Вид пом ета В л а ж 
ность

С одерж ан и е питательны х ве щ е ств

N Р Л КаО

Помет с подстилкой из торфа 40 2,00 1,80 0,70
Помет с подстилкой из опилок 23 2,05 1,80 0,80
Помет с подстилкой из торфа

и 20 % опилок 31 1,81 2,32 0,93
Помет с подстилкой из торфа

и 20 % соломы 35 2,33 1,79 0,70
Помет с подстилкой из соломы 32 2,38 1,81 0,97

Свежий бесподстилочный помет, который еще не со-
держит аммонийного азота ,  можно подвергнуть быстрой 
сушке на сушильных установках при температуре топоч
ных га зо в  на входе в б ар аб ан  600— 700°С . Время экспо
зиции — 40— 80 мин.

В  результате  высокотемпературной сушки в получен
ном. продукте увеличивается относительное содержание су
хого вещ ества , изменяются его физические свойства, уст
раняется неприятный зап ах ,  частично или полностью 
уничтожаются возбудители болезней, перья, пух, теряется
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всхож есть  семян сорных растений, открывается в о зм о ж 
ность длительного хранения и транспортировки помета 
на дальние расстояния.

Высушенный помет представляет собой сыпучее г р а 
нулированное или порошкообразное концентрированное 
органическое удобрение. И з 1 т сырого помета полу
чается 300— 350 кг сухого влаж ностью  10— 20 % . При 
влажности 20 % сухой помет содержит в среднем 4,5 % 
азо та ,  3,7 — фосфора, 1 ,8 %  калия. По техническим ус
ловиям влаж н ость  термически высушенного помета для 
удобрения не долж на превы ш ать 25 %, его можно х р а 
нить затаренны м в меш ках и в закрытом помещении 
насыпью в буртах.

Недостатком данного метода переработки помета на 
удобрение являю тся значительные капитальные вло^кения 
и высокие эксплуатационные расходы.

А Г Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  
И С П О Л Ь З О В А Н И Я  П О М Е Т А  

И К О М П О С Т О В  НА У Д О Б Р Е Н И Е
В большинстве пометных удобрений элементы питания 

растений находятся в легкодоступной форме, поэтому при 
внесении их в почву заметно улучш ается ее пищевой 
режим. В проведенных опытах на дерново-подзолистых 
супесчаных почвах Владимирской области, где сравни 
вал ась  эффективность различных видов органических 
удобрений, сбалансированных по элементам питания, м ак 
симальное содержание подвижных форм азо та ,  фосфора и 
калия отмечалось в варианте с торфопометным компостом. 
Причем с ростом его дозы увеличилось накопление в 
почве элементов питания (табл. 13).

Больш ая  часть растворимых соединений азо та  в по
мете представлена углекислым аммонием. В почве часть 
его нитрифицируется и накапливается в нитратной форме. 
Чем выш е доза  внесения компоста, тем больше в почве 
накапливается нитратов. Поэтому нельзя ежегодно при
менять высокие дозы помета, особенно жидкого и полу
жидкого, на одних и тех ж е  земельных участках, так 
как это не способствует дальнейшему росту урож ая , 
увеличивает содержание нитратов в почве и в зеленой 
массе кормовых культур, овощ ах ,  картофеле выше допу
стимых пределов.
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13. Влияние норм торфопометного компоста (Т П К )  
на содержание усвояемых форм элементов питания 

в почве под картофелем

В ари ан ты  опыта
М г на 100 г почв (в  среднем за  
период вегетац ии)

N - N 0 3 PaOs КгО

Контроль (без удобрений) 5,6 8.2 10,2
ТПК 40 т /г а 9,9 9,7 10,7
ТПК 60 т /га 10,8 10 12
ТП К 80 т /г а 15,1 10,7 12,9

По действию на урожай помет ближе к минеральным 
удобрениям, чем к навозу. Но последействие помета выше 
в сравнении с минеральными туками, так как часть а зота  
в нем находится в органической форме и постепенно пе
реходит в доступное для растений состояние. Э ф ф ектив
ность птичьего помета в равных д озах  по азоту в о з р а с т а 
ет в следующем порядке: твердая  фракция бесподсти- 
лочного помета — подстилочный помет — жидкая ф р ак 
ция куриного помета — жидкий утиный, жидкий кури
ный помет (М. А. Цуркан и др., 1984).

Больш ая  часть ф осфора в помете, представленная 
органическими соединениями, слабо закрепляется в почве 
в виде ф осф атов  ж елеза , алюминия и кальция, и по 
мере минерализации органического вещ ества  усваивается 
растениями. Поэтому фосфор помета усваивается  лучше 
по сравнению с фосфором минеральных удобрений. П о 
скольку помет является в основном азотно-фосфорным 
удобрением, то требуется дополнительное внесение к а 
лийных удобрений.

Основой научной системы использования удобрений я в 
ляется совместное внесение в севообороте органических 
и минеральных удобрений, при этом, в зависимости от 
почвенно-климатических условий и типов севооборотов, их 
эффективность возр астает  на 6 — 25 %.

Подстилочный помет, компосты целесообразно приме
нять в сочетании с полным минеральным удобрением 
под пропашные культуры с длительным вегетационным 
периодом. При этом дозы минеральных туков, вноси
мых по пометным удобрениям, должны быть на 30 — 50 % 
меньше доз, применяемых без органических удобрений.

Пометные и минеральные удобрения можно сочетать 
в следующих вариантах:
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одновременная заделка пометных и минеральных удоб
рений весной под яровые и летом под озимые культуры;

внесение пометных и фосфорно-калийных удобрений 
под зяблевую  обработку почвы и азотных — весной под 
культивацию зяби под пропашные культуры;

внесение пометных удобрений осенью под зябь, мине
ральных — весной под культивацию зяби;

внесение пометных удобрений под зябь, минераль
н ы х — локально при нарезке гребней или при посадке 
клубней картофеля в гребни;

внесение пометных удобрений под парозанимаю щ ую  
фураж ную  или сидеральную культуру, а минеральных — 
под озимые зерновые. '

Степень действия твердых пометных удобрений на 
урож ай позволяет установить приоритетность их внесе
ния под сельскохозяйственные культуры: в Нечерно
земной зоне — под картофель, кормовые корнеплоды, ку
курузу на силос, овощи, озимые зерновые, яровые з е р 
новые и однолетние травы ; в  Черноземной зоне Европей
ской части С С С Р  — под сахарную  и кормовую свеклу, 
кукурузу на силос, картофель, овощи, кукурузу на зерно, 
озимую пшеницу, подсолнечник, яровые зерновые.

В полевых севооборотах целесообразно использовать 
бесподстилочный помет в сочетании с измельченной со
ломой, стремясь обеспечить соотношение С : N == 20:30, 
которое обусловливает максимальную гумификацию о р г а 
нического вещ ества  удобрений с минимальными потерями 
азота .

Наиболее высокий эффект пометные удобрения дают в 
специализированных севооборотах интенсивного типа, 
прежде всего в кормовых севооборотах, насыщенных з л а 
ковыми травам и , силосными и пропашными культурами. 
В  эти севообороты необходимо вклю чать пожнивные 
и поукосные посевы, которые, обеспечивая получение 
дополнительной продукции, способствуют максимальной 
отдаче вносимых удобрений.

Подстилочный помет и торфопометные компосты вно
сят в полевых севооборотах один р а з  в 3 — 4 года, а бес
подстилочный — один р аз  в 2— 3 года. Жидким пометом 
и стоками можно поливать многолетние травы  ежегодно. 
Нормы пометных удобрений устанавливаю т, как правило, 
исходя из потребности удобряемых культур в а зоте  и со 
держ ания его в помете. Средние оптимальные нормы для 
пропашных культур и многолетних злаковы х тр ав  со став 
ляют 200— 300 к г /г а  общего азо та  в удобрении, для о зи 
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мых зерновых культур — 120— 180, для яровых зерновых 
культур — 100— 150 к г /га .  Д о зы  коропометных, лигнино
пометных и земляных компостов, где, элементы питания 
находятся в менее доступной форме, могут быть уве
личены на 20— 30 %.

Обобщение результатов полевых исследований и пере
дового опыта в различных почвенно-климатических зонах 
страны позволило определить примерные нормы пометных 
удобрений в физическом весе под различные сельско
хозяйственные культуры (табл. 14, 15).

14. Примерные нормы внесения пометных удобрений 
под сельскохозяйственные культуры на дерново-подзолистых почвах 

Нечерноземной зоны, т/га 
(по данным БелН И И З, Н И И С Х Ц Р Н З , ВИ УА , ВН И П Т И О У , Н И И К Х )

К у л ьту ра

П ом ет

Компост
сухой

ес тествен 
ной в л а ж 

ности

подсти
лочный жидкий

Озимые зерновые 3— 4 13— 18 10-15 45— 50 20— 25
Яровые зерновые 3 8-10 10— 18 20— 25 20-25
Картофель 4— 5 15— 10 20— 25 60— 70 40— 50
Кукуруза на силос 4— 5 15— 20 15— 20 60— 70 40— 60
Кормовые корнеплоды 4 - 5 15— 20 15— 20 60— 70 30— 50
Кормовая капуста 4— 5 15— 20 15— 20 60— 70 40— 60
Овощи 6— 8 20— 25 20— 25 60— 70 40— 70
Однолетние травы — 12— 15 50 —
Многолетние травы 5 - 8 10-15 — 30 —
Сенокосы и пастбища — 15— 20 — 30-40 —

15. Примерные нормы пометных удобрений под сельскохозяйственные 
культуры на серых лесных и черноземных почвах лесостепной зоны, т/га 

(по данным УН И И П А , У Кр Н И И З  и Харьковского С Х И )

П омет

К ультура
сухой

естествен * 
ной в л а ж 

ности

ПОДСТИг
л очный ЖИДКИЙ

К ом пост

! 2 3 4 5 6

Зерновые 2 - 5 5 - 7 6— 28 20-25 10— 15
Картофель 
Кукуруза на зерно

2— 4 7— 12 10-15 20— 25

и силос 6— 10 7-12 10— 15 60— 80 20— 25
С ахарн ая свекла 5— 8 7— 12 10— 15 50— 60 20— 25
Кормовые корнеплоды 5— 8 7— 12 10— 15 50— 60 20— 25
Технические 5 - 8 10— 12 12— 15 20— 25
Овощные
Однолетние травы на

5— 8 10— 12 10— 15 30— 40 30— 40

зеленый корм — 5— 8 8— 10 23— 25 10— 15
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П р о д о л ж е н и е

I 2 3 4 5 6

Многолетние травы  на 
зеленый корм и сено — — — 15— 20 —

Л у га и пастбищ а — — — 20— 30 —
Чистый пар — 5— 8 7— 10 30— 40 15— 20

»

На слабоокультуренных почвах нормы помета и компо- 
стов соответственно увеличивают на 2 —3 и 5 — 8 т / г а  по 
сравнению с окультуренными. Средние нормы бесподсти- 
лочного помета можно вносить на одну и ту же площ адь 
ежегодно, регулируя за  счет минеральных туков сб ал ан 
сированное питание растений. В условиях орош аемого 
земледелия эти нормы увеличивают на 2 5 — 30 % .

В  отечественной и зарубежной литературе ук азы вает
ся на возм ож ность  в исключительных случаях применения 
бесподстилочного помета в высоких нормах по азоту: 
под многолетние злаковы е травы  при орошении — 
800 к г /г а ,  без орошения — 600, под кормовую свеклу, 
кукурузу на силос и кормовую капусту — 540— 600, куку
рузу на зерно — 420, сахарную  свеклу техническую — 
400, картоф ель продовольственный — 300, кормовой — 
360, люцерну и клевер — 200, кормовые бобы на зеленую 
массу — 250, злаково-бобовы е смеси — 420, на злаковы х 
лугах  — 360 и злаково-бобовы х — 250 к г /га .

Столь высокие дозы вносятся в 2 — 3 срока, при 
этом нельзя дополнительно применять азотные туки. П о 
следействие внесенных удобрений — 1— 2 года. В  этом слу
чае получают прибавку урож ая  последующие культуры и 
в почве успевают пройти процессы самоочищения.

Во избежание избыточного накопления нитратов в 
растительной продукции, кроме дробного внесения высо
ких норм помета, необходимо обеспечивать оптимальное 
соотношение элементов питания в удобрении, оптималь
ную реакцию среды почвенного раствора и потребности 
растений в микроэлементах, а так ж е  соблю дать все приемы! 
агротехники, обусловливаю щ ие максимальную эф фектив
ность удобрения. Интерес в этом плане представляют 
исследования, проведенные на мощном слабовыщелочен- 
ном черноземе лесостепи У С С Р  (М.Н. Новиков, Г. К. Кон
дратьев , 1987). Бесподстилочный навоз из расчета N 30o 
(120 т / г а )  вносили для получения планового у р о ж ая  
зеленой массы кукурузы — 600 ц /га ,  получили 480 ц /га .
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При этом в зеленой массе содержание нитратов о к а з а 
лось в 1,5 р аза  больше нормативного показателя. Д о б а в 
ление к навозу  фосфорных туков ( Р 120), обеспечивающих 
сбалансированное питание растений кукурузы, позволило 
увеличить урож ай до 610 ц /г а  без накопления избыточ
ного количества нитратов.

В других опытах на дерново-подзолистых почвах вы 
сокие дозы пометных удобрений (свыше N 300) вызывали 
ослабление биологической активности почвы и снижение 
удобрительной эффективности. Внесенные с пометом эле
менты питания не полностью усваиваю тся растениями. 
Ч асть  их теряется или переходит в малодоступные для 
растений формы, поэтому при расчете доз следует такж е 
учитывать коэффициенты использования питательных 
элементов. По данным Б елН И И З, коэффициенты усвояе
мости основных элементов питания из пометных удобрений 
в первый год их действия составляю т в среднем: а з о 
та — 50 % (от 40 до 64 % ) ,  фосфора — 18 (от 10 до 21 ) ,  
калия — 70 % (от 62 до 84 % ) .  В опытах В Н И П ТИ О У  
из торфопометного компоста при внесении его под карто
фель на дерново-подзолистых супесчаных почвах расте
ниями усвоено а зо та  — 4 2 % ,  ф о с ф о р а — 13, к а 
лия — 92 %.

При внесении высоких доз пометных удобрений коэф
фициенты усвоения питательных вещ еств снижаются, 
так как значительная часть элементов питания закреп 
ляется в почве, уносится водой в нижние слои грун
та или просто не используется растениями. При избытке 
азотистых веществ в почве бурно интенсифицируется 
процесс денитрификации, в результате часть а зо та  те
ряется в молекулярной форме. По данным зарубеж ны х 
авторов, потери азота  из почвы в молекулярной форме 
могут достигать 17— 19 %.

Твердые пометные удобрения рекомендуется вносить 
на чистых и заняты х парах, осенью — под зябь  и весной — 
за I— 2 недели до посадки и посева культур.

Постоянное накопление возле птицеводческих пред
приятий бесподстилочного помета требует круглогодич
но!! вывозки его на поля. При зимнем внесении беспод
стилочного н авоза  и помета эффективность снижается за  
счет повышенных потерь а зо та .  Так , согласно обобщ ен
ным данным результатов  отечественных и зарубежных 
опытов, прибавка урож ая  от внесения бесподстилочного 
навоза под зя б ь  составила 31 %, по снегу — 27 и вес
ной — 42 %. (В. Васильев, М. М. Ш вецов, 1983). В иссле
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дованиях на черноземных почвах лесостепной зоны Украи
ны осеннее внесение бесподстилочного н авоза  под куку
рузу на силос обеспечило прирост уро ж ая  на 27 % , зи м 
нее и весеннее — на 20 % (М. Н. Новиков, Г. К. К ондрать
ев, 1987); на >лугово-бурых почвах Приамурья — соот
ветственно 17,16 и 20 % (М. Н. Новиков, П. С. Л я- 
шов, 1981).

Хотя в большинстве случаев зимнее внесение беспод
стилочного н аво за  и помета обеспечивает меньший при
рост у р о ж ая ,  но с учетом разгрузки работ и негатив
ного воздействия техники на почву в весенний период, 
а т а к ж е  частичного освобождения навозохранилищ  это 
экономически оправданно.

У станавливая  сроки внесения бесподстилочного натив
ного и жидкого помета, необходимо учитывать, что на 
легких почвах отдача помета выше при весеннем его вне
сении, на средних и тяж елы х — зимнее и осеннее внесе
ние близко или равноценно, на заплы ваю щ и х тяжелых 
суглинках и глинах более эффективно осеннее применение 
удобрений.

Д ля  предотвращения потерь питательных вещ еств и 
загрязнения окруж аю щ ей среды необходимо при зимнем 
внесении помета избегать его высоких доз, применять 
на полях с ровным рельефом, не затопляемых павод 
ковыми водами, исключать поля с залеганием грунтовых 
вод ближе 1 м от поверхности. Вы сота снежного покрова 
не долж на превы ш ать  20 см, а температура воздуха — 
минус 10°С.

Н а этих полях ещ е с осени проводят агротехнические 
мероприятия по обеспечению более полной утилизации 
помета: выравнивание зяби, при необходимости — щеле- 
вание, кротование, глубокую вспашку, мульчирование, об- 
валовку и др.

При использовании пометных удобрений особенно 
важ н о обеспечить их равномерное внесение и немедлен
ную заделку в почву. Равномерность необходима во из
бежание очагов с высокой концентрацией питательных эле
ментов, приводящих к израстанию, полеганию и гибели р а 
стений. Немедленная заделка  вы зы вается  тем, что в помете 
содержится большое количество а зо та  в аммиачной форме, 
который теряется при поверхностном внесении удобре
ния. По данным БелН И И З, за  24 ч после внесения поме
та из него улетучивается 65 — 70 % аммиачного азота .

В районах достаточного увлажнения помет и его ком- 
посты можно зад ел ы вать  дисковыми орудиями и культи
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ватором. В степных и засуш ливы х районах, на песча
ных и супесчаных почвах, независимо от климатических 
условий, более эффективно запахивание удобрений. По 
рекомендациям Н И И С Х  Ц Р Н З , заделку органических 
удобрений, в том числе пометных компостов, лучше про
водить ярусными плугами ПЯ-3-35 при одноразовом вне
сении удобрения в севообороте (С. С. Сдобников, 1985).

Использование пометных удобрений должно сочетать
ся с интенсивными мерами борьбы с сорняками.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПОМЕТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Применение тверды х пометных удобрений

Р азличаю т три технологические схемы внесения твер
дых органических удобрений: прямоточную, перевалочную 
и двухфазную  (рис. 11).

П рям оточная технология  осущ ествляется в н еразры в
ном потоке и включает операции погрузки, транспорти
ровки, внесения, заделки удобрений и операции контроля 
качества распределения по площади и заделки удобрений 
(схема А ).

П еревалочн ая технология  осущ ествляется с разры вом 
во времени и включает дополнительные операции форми
рования бурта и погрузку из него удобрений (схема Б ) .

По двухф азной  технологии  подготовленные для внесе
ния удобрения вы возят самосвальными транспортными 
средствами на поля, р азгр у ж аю т их в определенном 
порядке кучами, затем  распределяют валкователями-раз- 
брасывателями или перегружают удобрения в низкорам
ную машину для внесения твердых удобрений РПН-4,0 
(схема В ) .

На операции погрузки удобрений используют погруз
чики грейферного, фронтального и непрерывного действия. 
Загрузку  машин грузоподъемностью до 10 т лучше произ
водить погрузчиками производительностью 100— 120 т /ч ,  
загрузку  в транспортные средства грузоподъемностью 
15 т и выше — погрузчиками производительностью 180— 
200 т /ч .  По перевалочной и двухфазной технологиям 
транспортировку удобрений осущ ествляю т а в т о с а м о с в ал а 
ми и прицепами. Ц елесообразно использовать а вто с а м о 
свалы большой грузоподъемности, автопоезда.
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I I .  Схемы применения твердых пометных удобрений
ком постирования; I I  — полевой бу рт; 1 — погрузчик

Рис.
/  — п л ощ адка ком постирован ия; / /  — полевой 
2 — тр ак то р  с маш иной дл я  внесения тверды х органически х удобрений 
3  — тран сп ортн ое ср ед ство ; 4 — тр ак то р  с низкорамной маш иной для вне 
сепия тверды х органических удобрений Р П Н -4 ; 5  —■ ва л к о в а те л ь -р а зб р ас ы



Транспортировку и внесение удобрений в поле по пря
моточной и перевалочной технологиям выполняют м а 
шинами для внесения твердых органических удобрений. 
Если радиус перевозки удобрений не более 2 км, исполь
зуют машины грузоподъемностью 6 т (РОУ-6, М ТТ-8), 
до 3 — 4 км — грузоподъемностью 10— 12 т (ПРТ-10, 
М ТТ-13), при радиусе 5— 10 км — грузоподъемностью 
15— 16 т (П РТ-16, М ТТ-19).

А грегат для поверхностного внесения твердых о р г а
нических удобрений А ВТ-Ф -12 в комплексе с сам о 
ходной высокопроизводительной машиной Э С В М -7  приме
няют при радиусе перевозки до 2 км. Там, где применяют 
перевалочную технологию, формирование буртов и пере
мешивание удобрений в них производят с помощью буль
дозеров, грейферных, фронтальных погрузчиков и погруз
чиков непрерывного действия.

Бурты органических удобрений формируют на краю 
поля или непосредственно на поле. Количество удобре
ний определяют конкретно для каж дого  поля в зави си 
мости от его площади и доз внесения. М асса  удобрений в 
бурте долж на быть не менее 100 т. Расстояние между 
буртами на полях определяют исходя из их объема, гру
зоподъемности машины, рабочей ширины з а х в а т а  и доз 
внесения.

П одготовка поля для работы машин по внесению 
удобрений заклю чается  в разбивке участка на загоны, 
отбивке поворотных полос, устранении препятствий, ме
ш аю щ и х работе агрегатов , определении места закладки 
буртов, провешивании линии первого прохода агрегата . 
Н еобходимость проведения той или иной операции з а в и 
сит от марки машины, способов ее движения, разм еров  
и конфигурации поля. При внесении удобрений машины 
движ утся  по полю челночным способом. Д ля  м аксим аль
ной загрузки погрузчика необходимо, чтобы на поле р а б о 
тало  оптимальное количество автомашин.

Удобрения по прямоточной технологии вносят двумя 
способами. При первом способе маш ина з а е з ж а е т  вдоль 
одной стороны поля на расстоянии, равном половине 
ширины з а х в а т а ,  движ ется до полной разгрузки кузова , 
затем  в о звр ащ аетс я  под погрузку. Следующий агрегат  
п о дъезж ает  к месту окончания внесения удобрений и 
продолж ает их распределение. Второй проход агрегата  
делают на расстоянии, равном рабочей ширине з а х в а т а  
от осевой линии предыдущего прохода.

При втором способе м аш ина делает первый проход
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вдоль края  поля на расстоянии, равном половине ширины 
з а х в а т а ,  и движ ется  до разгрузки кузова на половину 
его объема, после чего разво р ач и вается  и делает второй 
проход вдоль первого на расстоянии рабочей ширины 
з а х в а т а  от осевой линии первого прохода.

При внесении удобрений по перевалочной технологии 
агрегаты  движ утся  перпендикулярно ряду буртов, у д а 
л я я сь  от него на половину рабочего хода. Н а обратном 
пути машины вносят оставш ую ся половину удобрений и 
становятся  под погрузку.

Заделку органических удобрений по всем технологи
ческим схемам осущ ествляю т почвообрабаты ваю щ ими 
орудиями общ его назначения (плугами, лущильниками, 
дисковыми боронами и т. п .) ,  соблю дая правила агр о 
техники.

П оверхностное внесение ж идкого помета мобильными  
средствам и

Применение жидкого помета с использованием мобиль
ных средств осущ ествляется  по четырем схемам: п ря
моточной, перевалочной, перегрузочной и комбинирован
ной (рис. 12). П огрузку помета в машины для внесения 
и транспортирования выполняют мобильными или с т а 
ционарными погрузчиками, насосными установками с ис
пользованием систем сам озагрузки  этих машин.

П о прямоточной технологии  (схема А ) жидкий помет 
из пометохранилища загр у ж ается  в машины для его вне
сения типа Р Ж Т  (М Ж Т ),  которые транспортируют и вно
сят помет в почву.

Перечень оборудования: погрузчики жидких органи
ческих удобрений П Н Ж -250, Н Ж Н -200; насосы для пе
рекачки жидкого н аво за  Ц М Ф-160-10, Ф Г С -8 1 /3 1 ;  м аш и 
ны для внесения жидких органических удобрений РЖ Т-4, 
Р Ж Т -8  (М Ж Т -Ю ), РЖ Т-16  (М Ж Т -1 6 ) ,  М Ж Т-23 
(Р Ж У -3 ,6 ) .

П рямоточная технология внесения жидкого помета 
применяется при радиусах перевозки его от 2 до 10 км, 
она включена в систему машин для сельскохозяйствен
ного производства под шифрами РТК-28-27, РТК.-28-37. 
Приведенные затр аты  на внесение жидкого помета — 
0 ,48— 1,86 р у б /т ,  затр аты  труда — 0,05— 0,17 чел.-ч/т.

По перевалочной технологии  (схема Б ) жидкий помет 
загр у ж а е т с я  в машины для внесения жидких органических
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Р и с . 12. Схемы поверхностного внесения жидкого помета:
/  _  пометохран илищ е; I I  — полевое хран или щ е; I I I  — пом етопровод ; /  — н асос для ж и дкого п о м ета ; 2  — тр ак то р  с  м аш иной для вн есения ж и д
ких органических удобрений М Ж Т ; 3  —  тр ак то р  с маш иной для тран сп о рти ро ван и я жидких органических удобрений М Ж Т ; 4  — тр ак то р  с почво
об рабаты ваю щ и м  орудием ; 5  — гидрант заправочн ы й



удобрений типа Р Ж Т  (М Ж Т ) сам озагрузкой  или автоном 
ными погрузочными средствами: погрузчиками НЖ Н-200, 
П Н Ж -250, н ас о сам и »Ц М Ф -160-10, Ф Г С  83/31 . З атем  по
мет транспортируют на поле и вы груж аю т в полевые поме- 
тохранилища или в мобильный полевой компенсатор. 
В установленный срок помет из пометохранилища или 
компенсатора за гр у ж а ю т  в машины для внесения удобре
ний и распределяют по полю с последующей заделкой 
почвообрабаты ваю щ ими орудиями.

Перечень оборудования: машины для внесения ж ид
ких органических удобрений РЖ Т-4, РЖ Т-8 (М Ж Т - 10), 
РЖ Т -16  (М Ж Т -16) ,  М Ж Т-23 (Р Ж У -3 ,6 ) ;  погрузчики 
жидких органических удобрений ПНЖ -250, Н Ж Н-200; 
насосы для перекачки жидкого навоза ЦМ Ф-160-10, 
Ф Г С  8 1 /3 1 ;  полевая емкость-компенсатор.

П ерегрузочная технология  внесения жидких органи
ческих удобрений (схема В )  отличается от прямоточной 
разделением операции транспортировки и внесения. Эти 
операции выполняются различными машинами — тр ан с
портными и технологическими. Это обусловливает необ
ходимость перегрузки помета в поле из транспортной 
машины в технологическую. Перечень оборудования д ан 
ной технологии аналогичен перечню прямоточной.

К омбинированная технология  внесения жидких о р г а 
нических удобрений (схема Г )  включает следующие опе
рации: выгрузку помета из пометохранилища насос
ными установками и транспортировку его на поле по 
трубопроводам; загрузку  машин для внесения жидких 
органических удобрений типа Р Ж Т  (М Ж Т ) через з а п р а 
вочные гидранты; транспортирование и внесение о р га 
нических удобрений на поле.

Д ля транспортировки помета в поле используют р а з 
борные трубопроводы поливных установок РТ-180, РТ-200, 
РТ-250. Технологическая схема внесения осуществляется 
теми ж е машинами, что и при прямоточной технологии. 
Дополнительно предусматриваются разборные трубопро
воды.

Внутрипочвенное внесение

Внутрипочвенное внесен;
рЯДНОИ о б р а б о т к е  П р О П ЗШ Н ш л  a u i
производственных условий мож ет осущ ествляться по пря
моточной и перегрузочной технологиям (рис. 13).
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Р и с .  13. Схемы внутрипочвенного внесения жидкого помета:
/  — пом етохран или щ е; /  — насос для ж и дкого пом ета ; 2 — тр ак то р  с маш иной для 
внутрипочвенного вн есения А В М -Ф -2 ,8 ; 3  — тр ак то р  с маш иной М Ж Т ;4  — ем кость-ком п ен 
са то р  ЕЖ У -25

По прямоточной технологии агрегат  А ВМ -Ф -2,8  сам о 
загр у ж ается  из пометохранилища, транспортирует и вно
сит удобрения в междурядье пропашных культур одно
временно с культивацией и рыхлением почвы (схема А ). 
Применение агрегата  по указанной технологии эф ф ек
тивно, если удобряемый участок расположен вблизи поме
тохранилищ а или накопителя (до 1 км) и площ адь участ
ка не превы шает 50 га.

По перегрузочной технологии жидкий помет загр у ж аю т  
в транспортировщики-перегрузчики на базе  машин М Ж Т 
и транспортируют в поле, где перегруж аю т в емкость 
агрегата  АВМ -Ф -2,8 , который вносит удобрения в 
междурядье (схема Б ) .  Эта технология целесообразна, 
если удобряемые участки расположены в радиусе 3 км 
и маршруты транспортировки удобрений проходят через 
населенные пункты и транспортные магистрали, а такж е  
при неудовлетворительных дорожных условиях для 
АВМ -Ф-2,8. Технологию применяют и при наличии
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нескольких агрегатов  А ВМ -Ф -2,8 , и если площ адь участка 
свы ш е 50 га.

При радиусе транспортировки свыше 3 — 5 км жидкий 
помет з а гр у ж а ю т  автономной системой или погрузчиком 
в транспортировщик-перегрузчик и вы возят в поле, где 
перегруж аю т в емкость-компенсатор ЕЖ У-25, установлен
ную на краю поля. Из емкости-компенсатора агрегат 
А В М -Ф -2 ,8  з а гр у ж ае тся  удобрением и вносит его в м еж 
дурядья (схема В ) .  Технология применяется при больших 
объем ах  работ в хозяйстве на площади свыше 200 га и 
при длинных гонах (более 300 м).

М аш ины и оборудование для применения пометных 
удобрений

Оптимальный комплекс машин выбирается по крите
рию минимума приведенных з а т р а т  с соблюдением следую
щих условий:

выполнения заданного объем а работ в установленные 
агротехнические сроки;

обеспечения полной годовой загрузки машин;
обеспечения непрерывности технологического процесса 

посредством рационального выбора машин и сроков вы 
полнения работ.

Эффективность использования техники на внесении о р 
ганических удобрений зависит от их объемов и значи
тельно повы ш ается при сосредоточении техники в м еха
низированных отрядах  и звеньях. Отряды укомплектовы
ваю т  тракторами, погрузчиками, самосвальными прице
пами, авто сам освалам и , машинами для внесения органи
ческих удобрений. Такой набор техники обеспечивает 
круглогодовую занятость  отрядов, эффективность ее ис
пользования, сокращение з а т р а т  труда и средств (табл. 
16, 17).

Т Е Х Н И К А  Б Е З О П А С Н О С Т И  
И П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  

С А Н И Т А Р И Я
Птичий помет биологически весьма активен. В резуль

тате  ферментативного и микробного разлож ения о р г а
нического вещ ества  образую тся  сероводород, углекислый
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16.' Технологические комплексы машин для внесения пометных 
удобрений

Технология

Техн ологические операции, 
маш ины и оборудован ие

погрузка
тран сп о рти 
ровка и пе

регрузка

внесение
удобрений

1 2 3 4

Внесение твердых удобрений
Поверхностное внесение по пря ПНД-250, — РОУ-6;

моточной технологии ПЭ-0.8Б,

ПЭА-1,0,
ПФП-1,2,

ПФП-2,0

МТТ-8 (до 
2 км), 
РОС-3; 
ПРТ-10 (до 
5 км), 
МТТ-13; 
ПРТ-16 (до 
10 км), 
МТТ-19

Поверхностное внесение по пе ПНД-250, 2-ПТС-4, РОУ-6,
ревалочной технологии ПЭ-0.8Б, ГБК-8526, ПРТ-10,

ПЭА-1,0, ММЗ-771Б, МТТ-8,
ПФП-1,2, ММЗ-768Б, М Г Ы З ,
ПФП-2,0 ОЭТП-8573,

ОЗТП-8572, 
КамАЗ- 
55102, 
ЗИЛ-М М З-  
554М,
ЗИЛ-М М З-
4506

АВТ-Ф-12

Поверхностное внесение по ПНД-250, ММЗ-771Б, Валкова-
двухфазной технологии ПЭ-0.8Б, ОЗТП-8572, тель-раз-

ПЭА-1,0, ЗИЛ-ММ З-
544М,

брасыва- 
тель орга

ПФП-1,2,

ПФП-2,0

ЗИЛ-М М З-
4506,
ГАЗ-САЗ-
53Б

нических
удобрений

Внесение жидких удобрений
Поверхностное внесение по пря Самоза — РЖТ-4;

моточной технологии грузка,
ПНЖ-250,

РЖУ-3,6  
(до 2 км),
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П р о д о л ж е н и е

1 2 3 4

НЖН-200 М Ж Т -10,
М Ж Т -10,
М Ж Т-16,
М Ж Т -16,
МЖТ-23
(до 10 км)

Поверхностное внесение по пе То же Транспор- РЖТ-4,
регрузочной технологии тировщики- М Ж Т -10,

перегрузчи- ЭСВМ-7 с
ки жидких агрегатом
органиче для внесе
ских удоб ния жидких
рений органиче

ских удоб
рений

Перевалочная .технология внут- То же То же АВВ-Ф-2,8,
рипочвенного внесения на лу ЭСВМ-7 с
гах и пастбищах агрегатом

для внесе
ния жидких
органиче
ских удоб
рений

Перевалочная технология внут- » » Агрегат для
рипочвенного внесения при внутрипоч-
междурядной обработке почвы веиного вне

сения жид
ких органи
ческих уд о 
брений
АВМ-Ф-2,8

Перевалочная технология внут- » Агрегат для
рипочвенного внесения при внутрипоч-
основной обработке почвы венного вне

сения жид
ких органи
ческих удо
брений
АВО-2,8

Перегрузочная технология внут- » То же
рипочвенного внесения при 
основной обработке почвы
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17. Техническая характеристика машин для транспортировки 
и внесения пометных удобрений

М аш ины  для тверды х удобрений М аш ины  для жидких удобрений

П ок азател ь
РОУ-6 П РТ -10 П РТ -16 М ТТ-8 М ТТ-13 М ТТ-19 АВТ-

Ф -12
РУН-

15Б
М Ж Т-10 М Ж Т -16 М Ж Т -23 А В В -

Ф -2 ,8
А ВМ *
Ф -2 ,8

Агрегатирование 

Г рузоподъем-

М ТЗ-80 Т-150К К-701 м тз-
142

Т-150К К-701 эс в м -
7

ДТ-75К Т-150 •К-701 К-701 Т-150К М ТЗ-80

ность, т 
Скорость, к м / ч : 

транспортная

6 10 16 8 13 19 1 2 1 0 16 23 10 5

с грузом Д о 15 Д о 25 Д о 30 Д о 25 Д о 25 Д о 25 Д о 20 Д о 30 Д о 25 Д о 25 Д о 20 Д о 15
рабочая 

Д оза внесения,
8— 10 8— 10 8— 10 8— 10 8— 10 8— 10 8 — 10 3 7 8— 10 8— 10 8 — 10 Д о 6 Д о 8

т/га
Рабочая ширина

15—45 15— 45 20—60 10—60 20—60 10— 60 1 5 - 4 5 20—60 1 0 - 6 0 20—60 10— 60 50— 100 1 0 — 2 0

захвата , м 5—6 5—7 7 - 8 5 - 6 7 —8 6 —8 8— 10 Д о 30 6— 12 6—12 8—12 2,8 2,8



газ, аммиак, метан и окись углерода, которые представ
ляю т опасность для людей, работаю щ и х в закры ты х цехах 
и пометохранилищах. Ч ащ е  всего приходится иметь дело 
со смесью воздуха и этих газов . П опадание такой смеси 
в организм человека вы зы вает паралич обоняния, удушье, 
падение пульса, потерю сознания. Поэтому при работе с 
удобрениями (удалении помета из птичников, подготов
ке его к использованию, хранении и внесении в почву) 
следует неукоснительно соблю дать правила техники бег 
зопасности и производственной санитарии.

Все электрооборудование системы пометоудаления 
надежно зазем ляю т, а вращ аю щ и еся  детали установок 
о гр аж д аю т защитными кожухами.

Приемный пометосборник, машинное отделение насос
ной станции оборудуют системой принудительной вентиля
ции. Помещение резервуара  насосной станции должно 
быть отделено от машинного з а л а  глухой газоводонепро
ницаемой перегородкой. Д ля  предупреждения в о зм о ж 
ности взры ва  при попадании в насосную станцию взр ы во
опасных газов  используют осветительную аппаратуру и 
электродвигатели во взрывоопасном исполнении. Здесь 
нельзя пользоваться  открытым огнем и курить.

Чтобы исключить случаи отравления газами , постоян
но контролируют состояние воздуха в помещении, ис
пользуя для этого шахтерские лампы или га зо ан ал и зато 
ры. Работники насосных станций должны иметь противо
газы.

Д ля выполнения работ, связанных с эксплуатацией 
системы удаления и хранения помета, создаю т специаль
ную бригаду. Не р азреш ается  приступать к работе с не
полным комплектом инвентаря по технике безопасности 
и неисправным инструментом.

При устранении неисправностей в колодцах, помето- 
сборниках и коллекторах, а так ж е  техническом осмотре 
системы пометоудаления, когда необходимо опускаться в 
смотровые колодцы и пометосборники, в бригаду вклю
чают не менее трех человек: один работает  в колодце, 
д ва  других — на поверхности; в случае необходимости 
они ок аж ут помощь первому.

Бригада обеспечивается следующими приспособления
ми: предохранительными поясами и веревкой, испытанной 
на разры в при нагрузке 200 кг (длина веревки долж на 
превы ш ать  глубину колодца на 2 — 3 м ) ;  изолирующим 
противогазом со шлангом длиной на 2 м больше глубины 
колодца, но не более 12 м (нельзя применять фильтрую
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щие проти вогазы );  взры вобезопасной шахтерской лампой 
или газоан ал и зато ром , аккумуляторным фонарем н а 
пряжением не более 36 В; оградительными приспособ
лениями; инструментом для открывания крышек колодцев 
и пометосборников; полевой аптечкой.

Перед спуском рабочего в колодец или пометосбор- 
ник необходимо проверить шахтерской лампой наличие в 
них газо в  и, в случае необходимости, удалить их с по
мощ ью  вентилятора или воздуходувной машины. В  о т 
дельных случаях для удаления газов  емкости заполняют 
водой, которую затем  откачивают. В ы ж и гать  га з  огнем, 
бросая  в пометосборники горящие предметы, з а п р е щ а 
ется, так  как это может в ы зва т ь  взрыв.

Если га з  полностью удалить нельзя, спуск в колодец 
или пометосборник, а так ж е  работы в них проводят толь
ко с использованием ш лангового изолирующего противо
га з а  при наличии предохранительного пояса с веревкой.

К работе по производству компостов допускаются 
лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, 
хорошо знаю щ ие устройство механизмов и принцип 
самой работы, условия технической эксплуатации средств 
транспортировки, перемешивания, дозирования исходных 
компонентов и готовых компостов, а т а к ж е  правила 
пожарной безопасности.

Механизированные хранилища и цехи по производству 
компостов должны иметь наружную вентиляционную 
систему, выполненную в соответствии с нормами тех 
нологического проектирования этого типа предприя
тия.

Согласно санитарно-гигиеническим правилам, р аб о т
ники цехов по производству компостов обеспечиваются 
специально оборудованными местами для отдыха и приема 
пищи, помещениями для сушки и хранения спецодеж 
ды, умывальниками и туалетами; работники цехов по 
производству компостов — спецодеждой и спецпитанием 
в соответствии с существующими нормами.

Во время работы машин по производству и внесению 
пометных удобрений нельзя находиться вблизи рабочих 
органов, в кузове или на сцепке, производить тех 
нический уход или другие операции. Не допускается 
работа  машин со снятыми кож ухами карданного вал а ,  
зубчатых, ременных и цепных передач. Осмотр, регули
ровку и ремонт машин можно проводить только после 
полной их остановки, обесточивания электросети и у с т а 
новления на прочную опору рабочих органов.

67



При отравлении или травмировании пострадавш его 
немедленно удаляю т из опасной зоны, вы зы ваю т врача и 
ок азы ваю т  первую помощь.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Т Р У Д А  
И М А Т Е Р И А Л Ь Н О Е  

С Т И М У Л И Р О В А Н И Е  
ПРИ П Р О И З В О Д С Т В Е  

И П Р И М Е Н Е Н И И  П О М Е ТН Ы Х  
У Д О Б Р Е Н И Й

Р аботы  по производству и применению удобрений про
водятся специализированными подразделениями РА П О , 
механизированными звеньями пунктов химизации и отря
дами плодородия колхозов и совхозов. Т ак ая  организация 
труда п о к азал а  себя достаточно эффективной: увеличива
ются объемы внесения, улучшается качество удобрений, 
растет производительность труда и снижаются затраты .

Наиболее перспективен комплексный механизирован
ный отряд плодородия, работающ ий на хозрасчете и под
ряде. М атериально-техническая б а з а  его долж на обеспе
чивать выполнение в хозяйстве всего комплекса работ 
по накоплению, приготовлению и внесению удобрений. 
Все машины в отряде увязы ваю тся  между собой по произ
водительности. Это способствует лучшему использованию 
рабочего времени. Система оплаты труда и премирования 
рабочих отряда долж на быть р азраб о тан а  с учетом кол
лективной и личной заинтересованности и направлена 
на своевременное и качественное выполнение работ, эко
номию материальных и технических ресурсов.

Н а птицефабрике имени 60-летия С С С Р  Владимирской 
области приказом директора введено в практику преми
рование слесарей-операторов за  получение качественного 
помета. При выходе помета влажностью , не превы ш аю 
щей установленный стандарт, начисляется дополнительно 
20 % тарифной ставки. Если ж е  выход помета стан д ар т
ной влаж ности составит только 85 % от1 общ его его о б ъ е
ма, то размер  премии начисляется в пределах 15 % , а при 
выходе 75 % помета стандартной влаж ности  размер  пре
мии снижается до 10 % от тарифной ставки.

Главным показателем  материального поощрения ис
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полнителей и специалистов сельского хозяйства должна 
быть прибавка у р о ж ая  от внесенных в почву органи
ческих удобрений. Речь идет не только об увеличении ко
личества, но, главным образом , об улучшении качества 
подготовки и внесения органических удобрений и, сле
довательно, повышении эффективности их применения.

М еханизаторам  объединения «Агропромхимия» сле
дует начислять дополнительную оплату на таких же усло
виях, как и членам тракторно-полеводческой бригады, 
отряда (звен а)  колхоза или совхоза , на полях которого 
они работали с органическими удобрениями. При этом 
надо предусматривать в общем тарифном фонде з а р а б о т 
ной платы долю объединения «Агропромхимия», устан ов
ленную по технологическим картам. Т ак ая  форма сти
мулирования работников названной организации успеш
но применяется в хозяйствах  Ивано-Франковской области 
Украинской С С Р.

С а м а я  соверш енная система материального стимули
рования труда рабочих не может быть полностью реали
зо ван а ,  если руководители и специалисты совхозов, 
внутрихозяйственных подразделений не будут сами м ате
риально заинтересованы в развитии производства. П оэто
му данная категория работников долж на поощряться 
за  повышение или подвергаться материальным санкци
ям за  снижение эффективности органических удобрений.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  

И С П О Л Ь З О В А Н И Я  П О М Е Т Н Ы Х  
У Д О Б Р Е Н И Й

Экономическая эффективность пометных удобрений 
в основном определяется следующими показателями: 

ростом валового сбора культур и выходом валовой 
продукции с единицы земельной площади;

выходом дополнительной продукции (в натуре или 
стоимостном выражении) на единицу удобрения и на 
рубль за тр ат ;

чистым доходом (стоимостью продукции за  вычетом 
зат р ат  на производство и использование удобрений, убор- 
КУ и реализацию дополнительной продукции);
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нормой рентабельности применения удобрений, то есть 
отношением чистого дохода к з а т р ат а м  (в процентах); 

повышением производительности труда; 
экономией от снижения себестоимости сельскохозяй

ственной продукции.
О сновополагаю щ им показателем при расчете экономи

ческой эффективности использования пометных удобрений 
является чистый доход, его определяют по следующей 
формуле:

Д  —  С „— ( З п+ З и+ З у),

где Д  — доход ( ± ) ,  руб.;
С„ — стоимость прибавки урож ая, руб.;
3 „  — затраты  на производство удобрений, которые помимо затрат 

на их приготовление включают затраты  на сырье (стоимость 
влагопоглощающ их материалов и помета), руб.;

З и — затраты  на использование удобрений — включают затраты  на 
погрузку, транспортировку и внесение, руб.;

З у — затраты  на уборку и реализацию дополнительного урож ая, 
руб.

Стоимость прибавки у р о ж ая  з а  ротацию севооборота 
равна  прибавке у р о ж ая  основной и побочной продукции в 
центнерах зерновых единиц (ц з. е .) ,  помноженной на цену 
1 ц з. е. Она равна  цене реализации 1 ц зерна пшеницы, 
которая з а  последние 5 лет в Р С Ф С Р  составила 13,17 руб.

Нормативы прибавок у р о ж ая  от пометных удобрений 
в настоящ ее время не разработаны . При сравнительной 
оценке удобрений можно пользоваться  показателями нор
мативной прибавки у р о ж ая  для подстилочного навоза , 
со держ ащ его  в 1 т 13 кг N P K . Она находится в пределах 
0,6 ц з. е. (Н ормативы для планирования сельского хо
зяйства . М., 1982).

Учитывая, что эффективность пометных удобрений в 
равном количестве по N P K  в большинстве случаев равн о
ценна подстилочному навозу, можно рассчитать прибавку 
у р о ж ая  от использования различных их видов и форм 
(табл. 18).

З атр аты  на производство пометных компостов, помимо 
стоимости сырья (в среднем 1 т /р у б :  торф — 2,7, соло
ма — 1,8, кора, опилки, лигнин, в том числе затр аты  на 
доставку — 0,9, помет — 1,5), зави сят  от технологии при
готовления (табл. 19).
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18. Нормативная прибавка урожая от 1 т  пометных удобрений

Вид удобрения Содержание 
NPK в 1 т, кг

Нормативная 
прибавка уро

ж ая, ц з. е.

Навоз К Р С  подстилочный влажностью
7 5 % 13 0,6

Помет с подстилкой:
из торфа влажностью 40 % 45 2,08
из соломы влажностью 40 % 45 2.»
из опилок влажностью 40 % 36 1,67

Сухой помет влажностью 20 % 100 4,62
Помет естественной влажности — 73 % 37 1.71
Помет влажностью, %:

80 27 1,25
85 21 0,97
90 12 0,55
95 5 0,23
97 3 0,14

Компосты влажностью 70 %  
Торфопометный компост:

1:1 19,0 0,91
2:1 19,0 0,88
3:1 17,2 0,79
1:2 23,2 1,07

Соломопометный компост 24,1 1 ,1 0
Опилкопометный компост 12,9 0,60
Коропометный компост 16,5 0,76
Лигнинопометный компост 14,0 0,65
Землепометный компост 9,70 0,45
Дерновопометный компост 10,0 0,46

19. Эффективность применения 1 т пометных удобрений 
в зернопропашном севообороте

З а т р а т ы , руб.

Вид удобрения
С тои м ость 
прибавки 

у р о ж ая , руб.

на пр о и зво д 
ство , п огруз
ку, тр ан сп о р 

тировку и 
внесение

на уборку и 
реали зац ию  

прибавки 
у р о ж ая

Чистый 
доход , ( - f ) ,  
убы ток ( — ),  

руб.

1 2 3 4 5

Навоз К Р С  подсти
лочный 7,90 4,66 1,8 +  1,44

Помет r подстилкой
из торфа 27,39 

Помет с подстилкой
5,07 6,24 + 1 6 ,0 8

из соломы 27,66 4,72
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П р о д о л ж е н и е

1 2 3 4 5

Помет с подстилкой 
из опилок 21,99 4,27 5,01 +  12,71

Сухой помет в л аж 
ностью 20 % 60,84 41,2 13,86 + 5 ,7 8

Помет естественной 
влажности — 
7 3 % 22,52 3,73 5,13 +  13,66

Помет влажностью, 
о / ./О-

80 15,15 2,5 3,75 + 8 ,9 0
85 12,77 2,48 2,91 +  7,38
90 7,24 2,48 1,65 +  3,11
95 3,03 2,47 0,69 —0,13
97 1,84 2,45 0,42 — 1,03

Торфопометный
компост:

1:1 11,98 6,34 2,73 +  2,91
2:1 11,59 6,52 2,64 + 2 ,4 3
3:1 10,4 6,67 2,37 +  1,00
1:2 14,09 6,12 3,21 + 4 ,7 6

Соломопометный
компост 14,62 5,89 3,33 +  4,40

Опилкопометный
компост 7,9 5,30 1,8 +  1,80

Коропометный ком
пост 10,0 5,30 2,28 +  2,42

Лигнинопометный
компост 8,56 5,30 1,95 ' + 1 ,3 1

Землепометный
компост 5,93 3,56 1,35 +  1,02

Дерново-пометный
компост 6,06 3,56 1,38 +  1.12

Себестоимость производства 1 т сухого помета вклю
чает: затр аты  на производство — 32,2 руб. (И. Д . Рудай, 
1985) и стоимость сырья (5 т помета влаж ностью  
84 % )  — 7,5 руб.; затр аты  на приготовление 1 т подсти
лочного помета — 2 ,6— 3,6 руб., земляных компостов — 
0,68— 1,25 руб.

Эксплуатационные затр аты  при внесении 10 т / г а  твер
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дых пометных удобрений составляю т в среднем по стране 
на 1 т 1,53 руб., при внесении 20 т / г а  — 1,51, 40 т / г а  — 
1,46, полужидких и жидких пометных удобрений 20 т / г а  — 
1, 40 т / г а  — 0,98, 60 т / г а  — 0,97, 90 т / г а  — 0,95 руб. 
(Н ормативы  з а т р ат  на доставку, хранение, подготовку и 
внесение в почву удобрений и мелиорантов.— Агропром 
С С С Р ,— М., 1987).

З атр аты  на внутрихозяйственную перевозку удобрений 
определены в зависимости от слож ившихся средневзве
шенных расстояний транспортировки в различных регио
нах страны. Средний радиус внутрихозяйственных пе
ревозок варьируется от 3 до 15 км.

Затр аты , связанны е с уборкой и реализацией допол
нительного урож ая , учитываются в соответствии с М ето
дическими указаниями М СХ С С С Р  по определению эко
номической эффективности удобрений (М.: Колос, 1972). 
В расчетах они принимаются по 3 руб. на 1 ц з. е. — при
мерно на уровне средних эксплуатационных з а т р ат  на все 
виды работ от начала уборки зерновых и до конца года в 
соответствии с Типовыми перспективными технологически
ми картами возделывания и уборки зерновых колосовых и 
крупяных культур на 1976— 1980 годы (М.: Колос, 1977).

На основе приведенных исходных показателей сделан 
примерный расчет эффективности применения 1 т разли ч
ных видов и форм пометных удобрений (см. табл. 19). 
В каж дом  конкретном случае показатели эффективности 
могут меняться, так  как сы рьевая б а за ,  материально- 
техническое обеспечение, радиус транспортировки и о р г а 
низация производства удобрений — величины динамиче
ские, во многом определяемые местными условиями.

Судя по показателям  чистого дохода, наиболее целе
сообразно использовать в качестве удобрения подстилоч
ный и бесподстилочный помет, неразбавленный водой. Но 
ввиду отсутствия машин для внесения бесподстилочного 
помета влаж ностью  73— 80 % его приходится компости
ровать  с торфом и другими материалами.

Эффективность органических, в том числе пометных, 
удобрений во многом зависит от типа севооборотов, 
в которых они применяются. По возрастаю щ ей степени 
отдачи удобрений севообороты располагаю т в следующем 
порядке: зернотравяной — коэффициент эффективности 
удобрений— 1, з ер н о п а р о в о й — 1,08, зернопаропроп аш 
н о й — 1,36, зер н о п р о п аш н о й — 1,54, плодосменный — 
1,58, пропашной — 1,65 (В. А. Васильев, Н. П. Смолен- 
цева, 1985).
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О Х Р А Н А  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  
С Р Е Д Ы

Интенсификация и концентрация общественного пти
цеводства поставили перед работниками отрасли новые 
проблемы не только технологического характера . Все 
большее значение приобретают эффективные методы о б 
работки и утилизации отходов птицеводства в целях о х р а
ны природной среды.

При длительном содержании птицы в помещениях 
накапливаю тся пыль, пух, остатки кормов и т. д. Птица 
в процессе жизнедеятельности выделяет газы, водяные 
пары, помет. При очистке и мойке помещений и обо
рудования образую тся стоки загрязн яю щ и е окруж аю щ ую  
среду. В  птичниках концентрируется микрофлора, способ
ная вы звать  различные заболевани я птицы.

Основную часть  отходов составляет помет. Ежедневно 
на птицефабриках его накапливается несколько десятков 
тонн. К ак  транспортируемый материал он заним ает в 
грузообороте до 40 % . В помете могут находиться в о з 
будители инфекционных заболеваний. Следовательно, на 
каждой птицефабрике должны быть предусмотрены спо
собы и технические средства для об еззар аж и ван и я  помета.

В последние годы все большее внимание уделяется 
биологическим способам об еззар аж и ван и я  отходов как 
наиболее близким к естественным процессам самоочищ е
ния. Р азр аб о тан ы  и внедряются разны е технологии при
готовления компостов на основе помета и различных 
влагопоглощ аю щ их материалов.

Д ля  уменьшения отрицательного воздействия птице
водческих отходов на людей и животных площадки ком
постирования следует р асп о лагать  с подветренной сторо
ны (с учетом господствующих ветров) и по рельефу мест
ности — ниже птицефабрики, жилых и производственных 
зданий. З ап р ещ ается  р а зм е щ ат ь  площадки в низинах и 
на заболоченных участках, вблизи рек, озер, прудов и 
колодцев, ближе 2000 м от берегов рыбохозяйственных 
водоемов и 300 м — от арсткважин.

Место для площадки должно быть ровным, сам а  пло
щ адка  — водонепроницаемой, с усиленным (бетонным) 
покрытием или твердым покрытием из местных строи
тельных материалов и пленочным защитным экраном. 
Кроме того, площ адка  долж на иметь ограждение в виде 
водонепроницаемых бортов, а так ж е  устройство для сбора
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и отвода ливневых вод. При использовании для компости
рования помета, зараж ен н ого  вредными бактериями и 
гельминтами, продолжительность его выдержки долж на 
быть не менее 3— 4 месяцев.

Во В Н И И В С  совместно с Н И И С Х  Ц Р Н З  изучались 
сроки о б еззар аж и ван и я  торфопометных компостов от веге
тативной патогенной микрофлоры (Ю. Клачкова , 1986). 
Установлено, что освобождение компостов от неспоро
образую щ ей микрофлоры происходит за  12, а от возбуди
телей туберкулеза — за  16 месяцев. При этом соотно
шение компонентов было 1:1, влаж н ость  смеси — 70— 
72 % , а температура массы выше 3 6 —3 8 °С  не поднима
лась, что связано, видимо, с недостаточной аэрацией, 
необходимой для развития термофильной микрофлоры.

Следовательно, в случае неблагополучия птицефабрик 
по инфекционным болезням компосты можно использо
в ат ь  ли ш ь после их об еззар аж и ван и я  выдерживанием в 
течение года. В  связи с этим в проектах предусматри
ваю т возм ож н ость  отделения и длительного карантиниро- 
вания обсемененных патогенной микрофлорой компостов в 
период ликвидации эпизоотий. Д ля  этой цели выделяют не 
менее 3 — 4 емкостей или секций.

Одним из способов утилизации помета повышенной 
влажности (88— 96 % )  является переработка его в 
анаэробных условиях в биоэнергетических установках  для 
получения би огаза  и жидкого удобрения. П редваритель
ными исследованиями В Н И И В С  установлено, что о б ез
зар аж и ван и е  массы от вегетативной патогенной микро
флоры происходит при температуре сбраж и ван и я  53— 
5 5 °С  и выдерживании без добавления свеж их порций по
мета в течение 3 суток. О бращ ает  на себя внимание тот 
факт, что при тщ ательном перемешивании массы она о б е з
за р аж и ва ет с я  более стабильно.

Р азр аб о тан  и применяется метод термического о б е з
вож ивания и о б еззар аж и ван и я  помета в специальных 
установках. Отечественный пометосушильный агрегат 
О П Ш -2 при двухсменной работе об р аб аты вает  до 170 т 
сырого помета (или производит 15 т сухого помета) в см е
ну. Однако высокая стоимость сушки и дефицит топлив
но-энергетических ресурсов не позволяют широко приме
нять этот способ переработки помета.

Вторыми по значению отходами птицеводческих х о 
зяйств являю тся стоки, образую щ иеся в результате 
сброса излишков воды из системы поения и после мойки 
помещений и оборудования. Эти стоки представляют с о 
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бой полидисперсную массу, состоящ ую  из воды и твердых 
включений (пыли, пуха, остатков кормов и пр.).

Взвешенные и растворенные в сточных водах  вещ ества  
придают им специфический зап ах . С ними в основном 
связан о  и разнообразие  неблагоприятных изменений в 
санитарном режиме водоемов, куда эти сточные воды по
ступают. Своеобразие их состава  требует особых усло
вий выпуска и способов очистки.

Совокупность загрязнений сточных вод, поступающих 
в водоемы и водотоки, резко ухудш ает в них качество 
воды: она начинает и зд авать  неприятный зап ах ,  в ней р е з
ко падает  содержание растворенного кислорода, что в 
конечном счете приводит к ее загниванию. Установле
но, что вода в таких водоемах после сброса  неочищен
ных сточных вод имеет индекс кишечной палочки свыше 
100 % и в 16,7 % исследуемых проб обнаружены пато
генные бактерии кишечной группы. В других случаях 
бактерии этой же группы содерж ались в 21,5 % иссле
дованных проб воды. Из патогенных бактерий встреч а
лись шигеллы, сальмонеллы, а так ж е  вирусы.

В  зависимости от мощности птицеводческих хозяйств 
от них з а  сутки поступает от 200 до 3000 м3 сточных вод. 
В  связи с этим проблема их очистки, об еззар аж и ван и я  и 
дезодорации чрезвычайно актуальна.

На птицефабриках наиболее широкое распространение 
получили двухступенчатые сооружения искусственной 
биологической очистки. Это обусловлено тем, что сточ
ные воды имеют высокую концентрацию БПКго (час
то более 1000 мг/л), которая при очистке в двухступен
чатых очистных сооружениях может быть снижена до тре
буемой величины. После такой обработки очищенную 
сточную жидкость хлорируют и направляют на сброс 
в водоем.

Осуществление этой технологической схемы требует 
значительных капиталовложений (более 2,6 р у б /м  в 
сутки), больших земельных площадей. Поэтому вместо 
сооружений двухступенчатой искусственной биологиче
ской очистки применяют аэротенки продленной а э 
рации. Особенность таких сооружений состоит в том, что 
здесь нет предварительного разделения стоков на твердую 
и жидкую ф азы  и происходит их совместная очистка 
в присутствии кислорода воздуха. Затем  сточная ж ид
кость после хлорирования так ж е  направляется в водоем.

Физико-химические методы очистки с доочисткой 
сточных вод в специальных сооружениях предполагают
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удаление из них высоких концентраций взвешенных 
веществ, ж ира и других загрязн яю щ и х органических с о 
единений. Д альн ей ш ая  обработка их завер ш ается  в о д 
ном случае на сооружениях искусственной биологической 
очистки, а в другом — на песчаных фильтрах и в адсорб
ционных колонках.

Из других сооружений для очистки сточных вод извест
ны аэрационные пруды и пруды-накопители. Они приме
няются как отдельно друг от друга, так  и в комплек
се, выполняя определенную водоохранную роль перед 
сбросом сточных вод в водоем. Однако, как показы вает  
практика, эти очистные сооружения тож е не обеспечи
ваю т достаточно полного извлечения из сточных вод 
биогенных элементов, в связи с этим сброшенная в  в о 
доем сточная жидкость вы зы вает эвтрофикацию (цве
тение) воды, хотя и несколько ослабленную.

Таким образом , эксплуатируемые в условиях птице
фабрик различного типа очистные сооружения имеют ряд 
существенных недостатков. Во-первых, они не обеспечи
ваю т полного извлечения биогенных элементов из сточ
ных вод. Во-вторых, хлор в качестве дезинфицирующего 
начала не везде может быть применен, кроме того, он 
не обеспечивает полного уничтожения патогенной ми
крофлоры в сточных водах. В-третьих, строительство и 
эксплуатация описанных сооружений требуют больших 
материально-технических и трудовых затр ат .  И, наконец, 
ввиду неравномерности поступления сточных вод в течение 
суток и отдельных циклических периодов режим работы 
очистных сооружений бы вает весьма напряженным. Это 
нередко приводит к гибели биоценозов, в частности актив
ного ила, а значит, к нарушению режима эксплуатации 
и выходу из строя технологического оборудования.

Отсюда следует, что совершенствование существующих 
систем очистки сточных вод птицеводческих хозяйств, 
а так ж е  поиск новых методов и способов являю тся в н а 
стоящ ее время наиболее актуальными задачам и. Учитывая 
это, специалисты В П Н О  «П рогресс»  Л. Доливо-Добро- 
вольский, Е. Ж ирков, А. Терешина и сотрудник К ау н ас
ского политехнического института имени А. Снечкуса 
В. Ш ешкявичус предложили новую технологию очистки и 
об еззар аж и ван и я  сточных вод применительно к условиям 
утководческих хозяйств. Она успешно прошла производ
ственное испытание на утководческой ферме Игналинского 
рыбхоза Литовской С С Р .

В систему очистки и об еззар аж и ван и я  сточных вод

77



входят: двухъярусный отстойник, разработанны й Институ
том проектирования сельскохозяйственного строительства 
Госстроя Литовской С С Р  (проект Ж -3 1 к ) ;  контактные 
пруды, предназначенные для биологической очистки и 
об еззар аж и ван и я  сточной жидкости с помощью специ
альных микроводорослей; террасы, которые сл у ж ат  для 
доочистки обеззараж енной жидкости — деэвтрофикации.

Н адеж ную  очистку и об еззар аж и ван и е  сточных вод 
птицеводческих хозяйств можно р ассм атр и вать  как в а ж 
ную предпосылку перевода отрасли на безотходную тех
нологию с гарантированной защ итой окруж аю щ ей среды. 
Сточные воды от птицефабрик в определенной степени 
могут пополнить водные ресурсы, особенно в регионах, 
где испытывается в них постоянный дефицит.

Птицеводческие предприятия, заним ая ограниченную 
территорию с большой плотностью застройки, служ ат  
источником загрязнения воздушного бассейна. При этом 
выбросы из птичников могут привести к аэрогенному 
распространению патогенной микрофлоры. В аж н о  у ст ра
нять и возникающие при содержании птицы специфи
ческие запахи.

По данным Г. В олкова  и др. (1975) ,  на птицеф аб
рике с поголовьем птицы 720 тыс. голов вытяжной вен
тиляцией за  1 ч вы брасы вается  в воздух до 41,4 кг пыли, 
174,8 млрд.микробов, до 1490 м3 углекислого г а за  и 
13,3 кг ам м и ака ;  все это распространяется на рассто я
ние до 200 м и более, а запахи  от птицеводческих 
объектов — на гораздо  большее расстояние.

Экспериментальные данные позволяют сделать вывод, 
что состояние воздушной среды птицефабрик в основном 
отвечает зоогигиеническим требованиям по температур- 
но-влажностным показателям и газовом у составу. Однако 
количество микроорганизмов и пыли остается высоким. 
Установка в системе вытяжной и приточной вентиляции 
диф ф узоров с бактерицидными лампами, фильтров по 
очистке воздуха позволяет снизить загрязненность а т 
мосферного воздуха на 88— 99 % . Но очистка и о б е з за р а 
живание воздуха — дело дорогое, к этому целесообразно 
прибегать ли ш ь при крайней необходимости. Бы вает 
достаточно общ их средств борьбы с загрязнением воздуха, 
которые состоят в совершенствовании технологии содер
жания поголовья, повышении санитарной культуры.

В плане охраны окруж аю щ ей среды важ ное значение 
имеет создание санитарно-защитных зон, отделяющих 
застройку от птицеводческих объектов. От птицефермы
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средних размеров до границы жилой застройки должно 
быть не менее 300 м, а от птицеводческого предприятия 
(мощностью 1— 3 млн. бройлеров, более 100 тыс. несу
шек) — не менее 1000, от более мощ ных.— 1200 м. Со 
стороны жилой застройки необходима полоса древесно
кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м. Р е 
комендуются посадки тополя, в я за ,  клена американского, 
белой акации, можжевельника, туи и др.

Важ ны м  мероприятием по охране окруж аю щ ей среды 
является создание прифермских кормовых севооборотов 
или земледельческих полей орошения, особенно там, где 
получают жидкий помет. Наиболее вредно для ок р у ж аю 
щей среды наличие в почве и водоемах избыточного 
количества а зо та ,  нитратов и нитритов, поэтому нормы 
внесения помета не должны превы ш ать рекомендуемые, 
иначе избыток органических удобрений может 
привести к накоплению в почве нитратов, которые с р а 
стениями попадают в пищу животным и человеку. Кри
тический уровень нитратов в кормах не должен превы
ш ать  0 ,3— 0,45 %  в расчете на сухое вещество.

П роблема охраны природы тесно свя зан а  с соверш ен
ствованием производства в птицеводческих хозяйствах , 
внедрением безотходных технологий, повышением ветери
нарной и зоотехнической культуры ведения отрасли. 
В аж н о  организовать  правильное хранение, о б е з за р а ж и в а 
ние и использование помета и сточных вод, изы скать 
наиболее эффективные способы очистки воздушного б а с 
сейна птицефабрик, обеспечить выполнение неоходимых 
профилактических мероприятий в санитарно-защитных 
зонах.
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