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Расширение ассорт;э/.ента и улучшение качества товаров 
народного потребления  ватчая ключевая проблема экономией, 
затрагивающая интересы широких масс трудящихся, эти вопросы 
всегда находились в центре внимания политики партии и пра

вительства. 
Слокивиееся в последние годи положение в прох^гг^еянссти 

к торговле показывает, что датеко ле всегда ггрогдашенность 
по производству товаров народного потребления к продуктоз 
питания реализует свои возможности ТО удовлетворенна насе

ления высококачественными продуктам питания и непродо

вольственны:^! товарами. Следует отметать несоответствие 
ассорти!.:ента и качества продукции СвРОДЙЯШНЙ* запросам на

селения, неполное удовлетворение 'заназоз торговли и постав

ка незаказакной продукции, игмейениа обгласогангнес ка оп

товых ярмарках ассортиментных групп товаров Б процессе их 
серийного или массового произЕодстза, прекрадзнае выпуска 
ходовых товаров, выпуск недоброкачественной продукции. 

Б светэ визеиздозеиного перед товароведение;.;, как нау

кой, стоят большие зачачи  обеспечить на основания прово

димих наушнх исследований необходимое разнообразно ассор

тимента изделие улучшенного качества, с лучшими потреби

тельскими свойствами, способного удовлетворять постоянно 
возрастаете потребности населения. Пто является ардмыи от

ражением политики КнСС в области повышения уровня яизнк со

ветского народа и впекает из "Оскс .нюс направлении соци

ального и зкопоулчеекого развития СССР па двемадцатуэ пяти

летку И на период._до 2000 года " . 

Данный сборник скоординирует научные исследования в об

ласти товароведения ученых ведущее вузов страны. 



Скаидс И.В., Карлсон И.И. 

ЛГУ им.П.Стучки 

НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЦВЕТОЧНОЙ 
ПЫЛЬЦЫ, СОБРАННОЙ ПЧЕЛАМИ 

Лчелозодство издавна служит человеку источником ценных 
продуктов  меда, цветочной пььтьцы, маточного молочка и др. 
Цветочная пыльца относится к продуктам с высокой питательной 
ценностью и может дополнить пищевой рацион теми веществами, 
которые организм человека получает недостаточно / I / . 

Природа в цветочной пыльце аккумулирует вазшейЗЕе биоло

гически актизнь'? вещества, которые оказывают благоприятное 
действие на правильное развитие организма, CTÎ. .улирует рост 
и действие иммунологической системы, нормализирует обмен 
веществ при патологии, а при заболевании организма способст

вуют восстановлению его нормального состояния. 
Одна из самых ценных составных частей цветочной пыльцы 

является арахидоновая кислота, которую в живом организме 
фермент циклооксигеназа превращает в простогландикы и лея

котрие.чы, регулирующие действие иммунологической системы. 
Цветочная пыльца содержит около 250 соединений, з том 

числе все незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кис

лотч, углеводы, витамины, минеральные вещества, ферменты, 
гормоны, оргашлеские кислоты, пигменты и др . , поэтов ее 
употребляют в рационе в качестве концентрата биологически 
активных и питательных веществ /2/. 

Цветочную пыльцу, как известно, пчелы собирает только 
в летний период, поэтому возникает проблема ео сохранения 
без потери питательной ценности. Снижение питательной цен



иости iiHJībiiu связано с наличием в ней води, так как в вод

аой среде увеличивается взаимодействие многих соединений с 
кислородом, что в свою очередь вызывает порчу прс.!гукта. Повы

шенная влажность способствует такко активности Лермонтов и 
фуикционированшо микроорганизмов, которые разлагаэт многие 
цепные вещества цьеточьол пыльцы. 

Собранная пчелами, цветочная пнлыда шлеет высокое содер

жание влаги  до ЗЬ iii, поэтому она неустойчива при хране

нии. Для сохранения биологической ценности пыльцу сразу 
после сбора консервируют «ли перерабатывают. 

Порча клеток цветочно !i пыльцы является закономерным 
Процессом, который вызывается действием ферментов или ком

плексами! металлов переменной валентности. Этот процесс раз

вивается с началом свободнорадглмального метаболинмл, и 
результате чего изменяется мембранная система клеток. Фер

менты, находящиеся в клетке, соприкасаются с субстратами 
и происходит дальне!шюе изменение многих веществ. Особенно 
вредным фактором является пероокисление лилидов, которое 
ускоряется под действием свободных металлов переменной ва

лентности. Этот процесс продолжается до истощения окисляе

мых субстратов, и биологическая ценность цветочной пыльцы 
сильно снижается. Поэтому обезвоживание является основным 
методом, с помощью которого можно увеличить Срок хранения 
цветочной пыльцы без заметных потерь ее Питательной цен. 
КОСТИ, 

В сушеной пыльце процесс разлагалия биологически ак

тивных веществ протекает медленно» так как в клетке мало 
свободной воды. При увлажнений пыльцы этот процесс восста

навливается и происходит быстрое снижение ее питательной 
ценности. 

Высушивание цветочной пыльцы1 является очень чувстви

тельным процессом, несоблюдение Параметров которого, вы

зывает снижение качества пыльцы, так как клетки раститель

ного материала содержат много микрсвключений, в которых. 
^лвдентр:фованы ферменты, способные разлагать ценные пище 
вые вещества клетки. Мембраны клетки защищают ети ферменты 



от соприкосновения с соответствующими субстратами. При 
неправильном высушивании /повиионная температура, отсутст

вие вентиляции п др/ эти мембраны портятся  разрушается юс 
структура, в результате чего omi теряют свою защитную функ

цию. В пыльце с поЕредценной мембранной системой при неболь

шом увлатления активируется действие Ферментоэ, в связи с 
чем происходит быстрая потеря биологически активных веществ. 
Таким образом, цветочную пыльцу необходимо правильно высу

живать или внорять для сугаки такие партии продукта, нена

сыщенные жирные кислоты которых, обладают наименьшей способ

ностью к окисленив. 

В литературе не указаны методы, с помощью которюс можно 
определить степень повреждения мембранной системы клеток 
цветочной пыльцы. Поэтому определение пищевой ценности пыль

цы имеет большое значение. 
Наш г.рогодились исследования по разработке способов 

оценки качества цветочной пнлыщ. Для этого использованы 
спектрофотометркческие методы, которое не Требуют дорого

стоящих химических реагентов, являются точными и простыми. 

Методика работы 

Для исследований испотьзовалась цветочнач пыльца, собран

ная на территории Латвийской ССР. Анализировачась овежесо

браиная, высушенная, а так::е хранившаяся определенное время 
аыльпа. 

Определение абсорбционных спектров пыльцы проводилось в 
буференх растворах, органических растворителях и в сухом ви

де . 
''арорастворгглые компоненты определялись в петролейном 

вйире зли в гептяновой фазе, которую получили экстрагирова

нием цветочной пыльцы I объемом воды, 2 объема.м гептана и 
2 р&ШШЖ изоцролилового спирта. 

Для осреяеяваш аскорбиновой кислоты измерялась величина 
ошягеввщай плотности двух проб, в одной из которых аскорби

новая кислота зтнлзггивирозака. Б качестве икактиватора исполь



зовачаеь щелочная среда или фермент аскорбагоксидазя. 
Рибофлавин /витамин В^/ определяли спектрофотометриро

ванием двух проб, Е ОДНОЙ из которых рибофлавин инактивиро

ван путем освещения. 
Содержание флавоноидов определяли путем спектрофотоме

трирования гомогенизата цветочной пыльцы в воде. 
Цитохромы цветочной пччьцы определяли спектрофотомэтри

ровакием водяной суспензии пыльцы и сухих клеток. 

Результаты исследований 

Одним из важнейших биологически активных веществ цве

точной пыльцы являются каротшюиды, флазоноады и другие 
пигменты, которые благоприятно действуют на организм чело

века. Например, из (3каротина образуется в организме вита

мин А, некоторые флазоноиды кошлоксуются с металлами пере

менкой ваченткости /рутозид, сакуранетин, рамнезит/ и та

ким образом, являются ингибиторами в реакциях образования 
свободных радикалов, которые вредно действуют на живую 
клетку. Каротиноиды являются весьма чувствительными к осве

щению, при котором исчезает их СЕетспоглощение в видимой 
области спектра. Это явление называется бледнением. При 
этом теряется биологическая активность каротиноидов, " ак 
как образовавшиеся в процессе освещения продукты не Я Е Л Я -

ются биологически активными /3/. 

Нами исследовалось светоустойчивость каротиноидов и 
флавоноидов с целью оценки качества пыльцы. 

В наших исследованиях бледнение каротиноидов осуществ

лялось путем облучения цветочной пыльцы бактерицидной лам

пой ЕПУ20. Цветочная пыльца суспендировалась в воде кон

центрацией I мг/мл. Затем пробу разделяли на 2 части и од

ну часть освещали в течение 34 мин. В освещенной и неос

вещенной пыльце определяли каротиноиды и флазоноиды. Для 
этого к обо)!м пробам добавляли 2 объема изопропиловсго 
спирта, 2 объема гептана, I объем воды и встряхизали в те 



чение 20 мия. Затем материал отстаивался, в результате че

го образовались два слоя: верхний  гептановый и нижытй 

спиртовой. Каротиноиды перешли в верхний слой, а Флавоко

иды  в нижний. Каротиноиды определялись по оптической 
плотности в видимой части спектра, флавоноиды  в длинно

волновом конпе ультрафиолетового спектра при волновом чис

ле 30,5.1000 с м  1 /32? нм/. Анализу подвергались различ

ные виды цветочной пыльцы, которые отличались по соотноше

нию флавоноидов и каротлноидов. Было обнаружено, что блед

нение каротиноидов сильно зависит от уровня флавоноидов. 
Большие кошдентрации флавоноидов задерживают бледнение ка

ротиноидов. Исследования показали, что незначительным блед

нением обладают также и Флавоноиды. При этом абсорбция при 
длине волны 327 нм снижается, что свидетельствует о блед

нении флавоноидов, а увеличивается абсорбция в широкой по

лосе при 260270 нм /рис.1/. На рисунке видно, что макси

мальная разница абсорбции между освещенным и неосвещенным 
образцом наблюдается при 327 нм, где абсорбируют флавоно

иды, а при волновом числе 37,7.1000 см" 1 /265 нм/ абсорб

ция света увеличивается. 

На рисунке 2 изображены результаты спектрофотометриро

вания гептанового слоя экстрактов освещенной и неосвещен

ной пыльцы. Самая большая разница поглощения света указан

ных образцов наблюдается при волновом числе 21,7.1000 см  * , 
где абсорбируют каротиноиды. Это свидетельствует о том, 
что в процессе освещения каротиноиды разрушаются. Из спек

трограммы можно также получить информацию об изменении ми

нимальной и максимальной абсорбции в процессе освещения, 
соотношение которых можно использовать для оценки качества 
пыльцы. 

В результате исследований установлено, что для харак

теристики процесса освещения или высушивания цветочной пыль

цы можно использовать также определение относительной кон





Неосвещенный образец 

С>свещенный в течение 
2 мин 

Освещенный в течение 
15 мин 

£0 28 26 24 22 20 18 16 14 х 1000 с м  1 

Рис. 2. Абсорбция каротиноидов г видимой части 
спектра /гептановый экстракт цветочной пыльцы/. 

центрации каротиноидов к убихинонам. Такое соотношение вы

брано потому, что убихкноны экстрагируются иг клетки одно

временно с каротиноидами, но практически их уровень не сни

жается в процессе высушивания или освещения /рис.3/. 
На рисунке видно, что при волновом числе 38,2.1000 с м  1 

/276 нм/, где абсорбируют убихиноны, максимальное поглоще

ние света до и после освещения почти одинаково, но абсорб

ция каротиноидов сильно снижается /при волновом числе 
. 22,5.'000 с м  1 / . 

В таблице I приведены результаты исследований двух об

разцов цветочной пыльцы. Один образец при высушивании силь

но теряет каротиноиды, другой является более устойчивым. 

Образцы были разделены на несколько групп. Каждая партия 
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высушивалась до остаточно.! влажности 810 % при следующих 
температурах: I партия при 40°С, 

2 " " 5 0 " 
3 " " 60 " 
4 " " 70 " 

В каждой партии определяли соотношение оптических плот

ностей каротиноидоЕ при длине волны 444 нм и убихинонов 

при 276 нм. 

Таблица I 

Соотношение оптических плотностей каротиноидов к 
убпхикоков / Е444 / 

Е276 

^ Температура Ё444 
пар высушивания, 

тин °с 
Образец Ж I Образец .'с 2 

1 несушекнцй 0,80 0,93 
2 40 . 0,60 0,93 
3 50 0,42 0,93 
4 ¿0 0,38 0,82 
5 70 0,29 0,76 

Из таблицы видно, что цветочная пыльца при высушивании 
теряет часть биологически активных вещестЕ. Об этом свиде

тельствует снижение соотношения каротиноидов и убихинонов, 
и степень повреждения этих веществ во всех образцах неоди

накова. 
Исследования показали, что диапазон абсорбции кароти

ноидог различных видов цветочной пальцы несколько смещен. 
Каротипоидн, например, белого клевера абсорбируют в диапа

зоне более длинных ВОЛН /рис.4./. На рисунке видно, что 
максимумы каротиноидов пыльцы белого клевера перемещены в 
сторон;/' длинннх волн. Таиая пыльца содержит арахидоноЕую 
кислоту И обладает наиболее высока уровнем цитохромокси

дазы. Арахидоковзя кислота является жизненно важной кенасы
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Рис.4. Оптическая плотность гепталоЕого экстракта 
цветочной.пыльцы белого клевера. 

ценной кислотой, которая практически отсутствует в других 
продуктах растительного происхождения. По данным научной 
литературы установлено, что арахидоновая кислота имеет боль

шое значение для Лормировачия защитной функций макроорга

низмоз против инфекционных заболеваний. Б частности, арахи

доновая кислота в срханпзме превращается Б различные соеди

нения, например, в лейкстриены, которые активизируют лйкоци

ты. Поэтому определение максимумов поглощения харотиноидов 
имеет важное значение для характеристики .пищевой ценности 
цветочной пыльцы. 

Каротпнотан засвечиваются Такая в ЕОДЯНОЙ среде /рис.5/. 
При этом в диапазоне абсорбции СЕОта каротпноидов после 
освещения наблюдается снижение экстинкции, а в ультрафиоле

товой области  увеличение. 

Предполагается, что при освещении образуются активные 

Форш кислорода /сикглотиый кислород/, в том числе и супер

оксидные радикалы, которые приводят к снижению пищевой цен

ности пыльцы. Повидимому, некоторые флавоноиды являются 

акцепторами сулерэксиднкх радикалов и снижают образование 



Рве, 7, Оптическая плотность цветочной пыльцы одуванчика, суспендированной в воде: 
1 - неосвещенная пыльца; 
2 - разница между неосвещенной и освещенной в течение 6 мни. * 



синглетного кислорода, который вызывает бледнение кароти

ноидов. Поэтому цветочная пыльца, содержащая больше фла

воновдов, более устойчива к действию света, а также к не

благоприятным условиям хранения, в результате чего могут 
образоваться супероксидные радикалы /4/. 

По литературным данным известно, что активные формы 
кислорода в цветочной пыльце образуются также и при нару

шении экологического режима /с/. Следовательно, в перспек

тиве тщательное изучение пигментов цветочной пыльцы может 
оказаться полезным для определения факторов, загрязняющих 
окружающую среду. 

Проведение исследования показали, что соотношения из

менения спектров каротиноидов и флавоноидов коррелируются. 
Установлено, что образцы, у которых это соотношение выше 
1,3, являются хорошего качества /рис.6/. 

Рис.6. Результаты соотношения спектров каротиноидов 
и флавоноидов. 

На рисунке 6 показаны результаты исследований образца 

цветочной пыльцы, разделенного на С частей, каждая из кото

рых подвергалась различным условиям высушивания. Образцы 

Г и б высушивались в оптимальных условиях сушки до остаточ



ной влажности 810 %/щм температуре н40°С и достаточной 
вентиляции/, остальные образцы  при повышенной температуре 
до остаточной влажности 1015 %. Все образцы хранились в 
течение одного месяца. После этого в каждом образце опреде

лялось соотношение каротииоидов и флавоноидов. Из рисунка 6 
видно, что образцы I я 6 имеют это соотношение /отложенное 
на оси абсцисс/ Еыше 1,3, т . е . образцы являются хорошего 
качества. 

На рисунке также видно, что показатель изменения каро

тикокдов варьирует в большем диапазоне, чем флавоноиды. По

этому исследование показателей каротииоидов /гептаного слоя/ 
дает более точные результаты оценки качества пыльцы. 

Количество каротииоидов можно определить и в водяной 
суспензии цветочной пыльцы /рис.7 и 8/. 

27 26 2 5 24 23 22 21 20 19 18 хГООО с м  1 

Рис. 7. Оптическая плотность цветочной пыльцы, сус

пендированной в фосфатном буфере при рН 7. 
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Рис. 8. Результаты спектрсфотометр1фовония водяной суспензии двух образцов цветочной пыльцы, 
содержащие различное количество каротияоидов. 



Екло обнаружено, что абсорбция света в диапазоне 
450500 км зависит не. то.'1ько о г концентрации каротиноидов, 
кок от их распределения в клетке. Каротиноиды, концентри

рованные Е отдельных участках клетки, вызывают значительно 
меньшую абсорбцта) света, чем те , которые равномерно распре

делены в метке . Таким образом, определение абсорбции света 
каротиноидов 'л водяной суспензии и сопоставление результа

тов с данными, полученным! при спектрогротометрировании геп

тачового экстракта может быть использовано для оценю: по

вреждения мембранной системы клеток цветочной пыльцы. 
На рисунке 9 показаны результаты анализа водяной сус

пензии образца свежей цветочной пальцы, высушенной при раз

личных .чзмпературах л подвергавшийся хранению в течение 4х 
месяцев. Из рисунка видно, что пыльца, высушенная при 40°С, 
обладает меньшей абсорбцией каротиноидов, чем свежая и вы

сушенная при более высоких температурах. Следовательно, 
40°С является оптимальной температурой сушки цветочной 
пыльцы. 

Катдая живая клетка пыльцы суцествует только определен

ное зремя, по истечении которого она погибает. Однако ее жиз

недеятельность можно продлить, доведя клетку до состояния 
анабиоза. 3 этом состоянии химические реакции в клетке за

медляйся, но состав биологически активных веществ не ме

няется. В основе анабиоза лежит частичное обезвоживание 
клетки, так как рое биологические реакции происходят только 
в присутствии воды. Поскольку свежьсобранная цветочная пыль

• ца имеет влажность в среднем 1835 % и содержит различные 
ферменты и другие вещества, вызывающие быстрое разложение 
биологически активных веществ, сна не подлежит длительному 
хранению, ее сразу после сбора консервируют, высушивают или 
перерабатывал. Технические условия, требованиям которых 
должна соответствовать цветочная пыльца, позволяют ьысуши

вать ое до остаточной влажности 8 % при температуре 40°С 
/не превышая 45°С/. 

Цветочная пыльца является пищевым продуктом, который 
очень чувствителен к действию повышенной температуры. В 
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Рйе* 9. Поглощение света водяной суспензии цветочной икльцк, высушенной пои различных 
температурах. 
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процессе высушивания в пыльце происходят процессы, снижа

ющие ее биологическую ценность. 
Известно, что при температуре 55°С и выше многие белки 

меняет свою структуру, в результате чего снижается их био

логическая активность. Ферменты, имеющие белковую структу

ру, при повышенных температурах также инактивирутотся, и 
тем самым, клетка прекращает свою жизненную функцию. Экспэ

римэктально установлено, что чем ЕЫШС процент содержания 
воды в цветочной пыльце, тек хуке она переносит повышенную 
Температуру. Однако в технических условиях не указаны спо

собы определения температуры , при какой сулилась цветочная 
пчльиа. 

Б литературе отсутствуют данные о возможности определе

ния температуры су^ки цветочной пяльцы, и целью наших ис

следований являлась разработка таких способов. 
Для этого необходимо сравнить некоторые термолабильыые 

ферментативные системы до и после высушивание. Химический 
состав и ферментативные системы цветочной пыльцы зависят от 
климатических условий, места произрастания, вида растений,, 
с которы:; ока избрана, и других факторов. Например, нами 
экспериментально установлено, что цветочная пыльца с более 
высоким содержанием каротиноэдов имеет повышены"» каталаз

кую активность. 
Для контроля температуры Сушки пыльцы разработано два 

способа. 
По первому способу температуру высушивания определяли 

путем измерения уровня восстановленного цитохрома Ь , ко

торый снижается при повышенной температуре. Восстановленный 
цктохром Ь абсорбирует в диапазоне 560564 км. Сущность ме

тода заключается в следующем: образец высушенной пыльцы 
раъгирают з ступке до уничтожения слипания клеток, затем 
заливает дистиллированной зодой, встряхивают в течение 2 
мик и разделяют на 2 пробы. К одной пробе добавляют гидро

сульфит натрия, а другую продувают кислородом в течение 
0,50,5 МИН. Спектрофотометрируот одну пробу по отношению 
к другой при длинах волн560564 ни и по калибровочному 



графику определяют температуру высушивания. Гидросульфит 
натр;1я добавляют для восстановления цитохрома Ь , так как 
только в восстановленном виде его можно определить в <£ 
диапазоне. 3 окисленном Биде, при котором цитохтюм £ аб

сорбирует диапазоне, изза поглощения света других пиг

ментов пыльцы в этом диапазоне, получаются лскаженныз ре

зультаты. Продувание кислородом необходимо для обеспечения 
окисленного состояния цитохрома Ь . 

Для построения калибровочного графика образны свежей 
пыльцы разделяли на 9 партий и высушивали при разлотных 
температурах  ст 40 до 80°С. Затем определяли оптическую 
плотность всех обрязшв в диапазоне 5?0564 нм и отклады

вали на оси абсцисс температуру внсукпшакия /от 40 до 80°С/, 
а на оси ординат  соответствующе максимальные поглощения 
света при 562 нм. По величине оптических плотностей строили 
калибровочный график /рис.10/. 

Из рисунка видно, что в цветочной пыльце, которая внсу

щ#ш при тешературах выше 45°С, сильно снижается уровень 
восстановленного цитохрома Ь , что свидетельствует о том, 
что мембранная система клеток при высушивании частично по

вреждается. 
По второму вариш:ту температуру сушки цветочной пыльцы 

определяли путем измерения снижения катглазной активности. 
Установлено, что снижение питательной ценности пыль:... 

связано с усилением свободнорадикалькых процессов, субстра

том которых являются многие ЕосстаноЕИтелъиые вещества,'^ об

ладающие высокой питательной ценностью. Свободнорадикаль

ные процессы вызывают лавийнообразную цепную реакцию, кото

рая способствует дальнейшему нарастанию свсбоднорадикать

ных процессов, следовательно  потери питательной ценности 
пыльцы. 

Обнаружено, что в п:шьце существуют многие ферменты, 
ограничивающие свободнорапикальные процессы. Одним из таких 
является супероксиддисмутаза, разлагающая супероксидрадикал 
/продукт одноэлектронного восстановления кислорода/ на пере

кись водорода, который дальше разлагается ферментом катала
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Рис. 10. Калибровочный график определения тешературы 
высушивания цветочной пыльцы. 



зой на кислород, и воду. 
Свободнорадикальные ирсцсссч тормозятся обеими фермен

тами одновременно до реакции ГабераБейса, в которой супер

оксидрадикалы в присутствии перекиси водорода и тяжелых ме

таллов отщепляют ОН радикалы /которые являются наиболее ток

сичными радикалами/. Результаты исследований показали, что 
при хранении цветочная пыльца постепенно теряет католазнук 
активность. При хранении сырой пыльцы снижение катилазно'/. 
активности препеходит быстрее, чем в Еысуленной. Однако не

правильны.; р«жим высушивания /пов'шекнал температура, от

сутствие вентиляции и др./ может вызвать ускорение потери 
каталаэной активности. 

Характерным свойством каталазы является ее способность 
расщеплять перекись водорода, при зтом скорость реакции за

висит от активности самого фермента и от концентрации суб

страта  перекиси водорода. Поэтому каталазкую активность 
принято характеризовать Бременем полураспада перекиси ЕОДО-

рода 

Активность каталазы до и после высушивания цветочной 
пыльцы определялась двумя способами. 

По первому способу приготовляли смесь цветочной пыльцы 
в фосфатном буфере ДП 7,4/ концентрации 2 мг/мл и делили 
на две пробы. К одной пробе добавляли перекись Еодорода с 
таким расчетом, чтобы экстинкция при 230 км равнялась ¡,,06, 
другую пробу оставляли без изменений. Затем выдерживали 
обе пробы в течение 10 мин при температуре 30°С и поминутно 
определяли разницу экстинкцик при 230 т.! /рис.II/, 

0 ' 
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Рис . I I . Снижение перекиси водорода, добавледаиЯ % чтея 
цветочной пыльцы в буферном раствор»» 
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Рис. 12. Увеличение временя полураспада перекиси водоро

да в зависимости от температуры сушки пыльцы. 

На рисунке видно,, ч^о снижение содержания перекиси во

дорода происходит неравномерно. Сразу после добавления его 
количество уменьшается быстро, затем медленнее. Поэтому 
для построения калибровочной кривой определения температуры 
сушке пыльцы необходимо использовать время полураспада пе

рекиси Еодорода /рис. 12/. На оси абсцисс показана темпера

тура высушивания пыльцы, на оси ординат  соответствующее 
время полураспада перекиси водорода. 



На рисунке 12 видно, что при температуре 60°С происхо

дит быстрая инактивация фермента каталаэн, о чем свиде

тельствуот более длительный период времени полураспада пе

ремен водорода. 
3 отсутствии спектрофотометра, с помощью которого ре

гистрируют экстинкшда при 2S0 нм, мокко применять косвен

ный /второй/ метод  определение неизрасходованной в реак

ции перекиси водорода путем превращения ее в пигмент, кото

рый образуется в результате реакции переокясления диани

зидина с пероксидазой хрена. Образующийся пигмент поглошвет 
свет в широком диапазоне с максимумом поглощения при 480 нм. 
Сущность второго способа заключается в том, что к буберной 
суспензии цветочной пыльцы добавляли перекись водорода. Че

рез определенное время часть образца помещали в кювету 
спектрофотометра, В которой находилась пероксидазя хрена 
0,001 мг/мл и дианизидин 0,05 мг/мл. Затем спектросротометри

рованием определяли количество образовавшегося пигмент, т . е . 
экстинкцию при 480 нм. Такие измерения повторяли несколь

ко раз. Потом вычислили время полураспада перекиси Еодорода, 
которое обратно пропорционально каталазной активности. 

Таким образом, определение каталазной активности может 
быть использовано для контроля температуры высушивания цве

точной пыльцы, а также для определения ее качества в про

цессе хранения. 
В процессе переработки, сушки и хранения в цветочной 

пыльце снижается содержание витаминов. Поэтому определение 
количества витаминов дает представление о пищевой ценности 
ПЫЛЬЦЫ. 

Нами разработаны способы определения рибофлавина /ви

тамина В 2 / и аскорбиновой кислоты /витамина С/. 
В цветочной пыльце по абсорбции света рибофлавин опре

делить трудно, так как клеточный материал содержит много 
светорассеива1:щих материалов. 

Сущность разработанного нами способа заключается в том, 
что сравнивали два образца пыльцы, в одном из которых рибо

флавин выбелен. Беление рибофлавина осуществляли путем 



ссЕмесного воздействия на витамин света и аскорбиновой 
кислоты. Ни один из этих агентов отдельно не вызывал блед

нение абсорбционных полос рибофлавина. 
Для определения содеряашп рибофлавина 6'бразец цветоч

ной пыльцы суспендировали в буферном растворе при рН 89 
в количестве 110 и/мл и разделяли НР две части. К одной 
части добавляли аскорбиновую кислоту в количестве 10~5 
мг/.л и освещали бактерицидной лампой БУЛ30 в течение 
320 Мин /до исчезновения характерных полос поглощения ри

бофлавина/. Затем спектрофотометрировали одновременно ос

вещенный и неосвещенный образцы и регистрировали максимум 
поглощения света при 444 нм, пп которому расчитывали содер

жание рибофлавина /рис.13/. 

На рисунке видно, что при волновом числе 22,5.1000 см~^ 
/444 нм/ наблюдается максимум абсорбции рибофлавина /кри

вая I / . После освещения макс!:мум абсорбции в данном диапа

зоне исчезает /кривая 2 ./ . 

Аскорбиновая кислота нужна для фотохимического разло

жения рибофлавина, так как при ее распаде образуются супер

оксгдные радикалы, стимулирующие исчезновение полосы погло

щения рибофлавина, и это необходимо для ускорения процесса 
_.и надежности способа. 

Применение разработанного метода позволяет повысить 
. • точность определения рибофлавша, по сравнению с известными 

методами, раз в 1С. 

Цветочная пыльца содержит различные вещества, которые 
абсорбируют в диапазоне поглощения аскорбиновой кислоты. 
Поэтому прямое измерение ее дает искаженнее результаты. 

Сущность разработанного нами способа определения аскор

биновой кислоты состоит в том, что измеряв величину опти

ческих плотностей двух проб, в одной из которых аскорбино

вая кислота инактивирована. 3 качестве инакгиваторов ис

пользовали щелочную среду или Фермент асггорбатоксидазу. 



S» 29 28 21 Ü 25 24 23 22 21 20" xIOOOraT 

Рис. 13. Прииишт определения рибофлавина в цветочной 
пильне. 



3 щелочной среде наблюдается быстрое разрушение аскорби

новой кислоты. Таг, например, при рН I I время полураспада 
аскорбиновой кислоты составляет 2С сек. 

Для определения содержания аскорбиновой кислоты,используя 
в качестве инактиватора щелочную орелу,цветочную пыльцу обра

батывали соляной кислотой при рН 3,54,5, затем центрифу

гировали и разделяли ня две пробы. Одну пробу доводили до 
рН 91? и выдерживали при таком рН 38 мин. далее обе про

бы доводили до рН 5,6^,2, спектроФотометрировсли одну по 
•отношению к другой, измеряли максимальную оптическую плот

ность в диапазоне 260264 нм, по которой и рассчитывали со

держание аскорбиновой гпслоты. 

Для определения аскорбиновой кислоты, используя в ка

честве инактиватора аскорбатоксидазу, г: суспензии цветоч

ной пыльцы добавляли этот фермент и регистрировали сниже

ние абсорбции света при волновом числе 38.1000 см~* /262 
нм/. Аскорбетоксидаза являете столь активным ферментом, 
что снижение спектре витамина С происходит после ее добав

ления очень быстро. Чувствительность метода высокая. Поль

зуясь современными спектрофотометрами, позволяющими опре

делить экст:зпсцию Е10  3 , можно определить концентрацию 
аскорбиновой кислоты в цветочной пыльце до 0,1 мг/100 г 
/рис.14/. 

Другой способ определения аскорбиновой кислоты  это 
использование оатохромного эффекта, т . е . перемещение мак

симума поглощения света при изменении рН. К сожалению, 
применение этого метода дает неточные результаты, так как 
батохромным эффектом обладают и другие шптзедкенты цветоч

ной пыльцы /рис.15/. 

• На рисунке видно, что в ультрафиолетовой части спектра 

оптическая плотность меняется в зависимости от рН и опре

деление витамина С практически невозможно. 



фермента 

[о ,1 8 

т 

0,01 В / В о ферментом - Збез фермента 

44 42 40 38 36 34 32 х 1000 см" 

Рве. 14. Принцип определения аскорбиновое! кислоты в пыльце при помощи аскорбатоксидаэн. 
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Рис. 15. Оптическая плотноегь суспензии цветочной пыльцы 
при рН=4 и разница оптической плотности пыльцы 
при рН=7 и рН=3. Концентрация пыльцы I мг/мл. 



Б неблагоприятных условиях выращпззния в пыльце 
растений интенсифицируются как свободнорадикальныг ме

таболизм, так и защитный механизм против этого явления. 
В условиях хранения пылыш своооднорапйкальный метабо

лизм инактивируется, но защитный механизм остается. К 
защитному механизму относятся Ферменты каталаза и супер

оксидцисмутаза. Свободнорадикальный метаболизм сопро

вождается высоким уровнем каротиноидов и относительно 
низкой концентрацией цитохрома £. 

В свободнорадикальном метаболизме участвует и аскор

биновая кислота. Нами установлено, что разложение отдель

ных биологических компонентов пыльцы протекает неодновре

менно. После некоторого индукционного периода начинается 
процесс бурного снижения аскорбиновой кислоты в пыльце, 
накопление гидропероксидов, затем нарастает концентрация 
альдегидов /рис.16/. 

На рисунке видно, что только после полного исчезно

вения аскорбиновой кислоты значительно стекается содер

жание витамина Е. Повидимому, аскорбиновая кислота обес

печивает сохранность Еитамина £. Таким образом, присутст

вие аскорбиновой кислоты в пыльце может служить кпиторием 
оценки ее качества и пригодности к дальнейшему хранению. 

Карстиноиды защищают клетки от нежелательной фотоок

сидации. Нами установлено, что цветочная пыльца, которая 
содержит много каротиноидов, имеет тониженнни уровень не

насыщенных жирных кислот, а также, что бледнение /обес

цвечивание/ каротиноидов связано с окислением ненасыщен

ных жирных кислот. Однако, ВИТАМИН Е подавляет их окис

ление. Если витамин Е окислен, то он теряет свои защитные 
Функции и возможно ускорение окисления липидов. Поэтому 
контролирование уровня витамина К является важным фак

тором. 
Было установлено, что применение стандартного метода 

определения аскорбиновой кислоты о использованием краски 
2,6дихлорФенолиндофенола в цветочной пыльце,содержащей 
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Время,мин 

2 3 4 5' 6 7 8 9 10 20 30 <0 50 70мин 

2 " ~~3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 70мин 

Альде
гиды 

• 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 20 30 40 50 70мин 

Рис. 16. Последовательность снижения уровня витаминов С и Е 
и образование пероксидов и альдегидов в цветочной 
пыльце в процессе хранения. 



каротинопдн, дает неточные результаты, так как отот реа

гент абсорбирует в диапазоне абсорбции каротиноидоз, что 
затрудняет визуальное определение изменения цзета раство

ра при титровании /рис. 17/. 

Экстракт цветочной пыльцы 

30 28 26 24 22 20 18 16 х 1000 су" 

Рис. 17. Определение витамина С с помощью 
реагента 2,6дихлЬрФанолиндо§енола. 



Таким образом, проведенные исследования позволяют 
сделать вывод, что содержание многих биологически актив

ных веществ, входящих В состав цветочной пыльцы, в про

цессе высушивания или хранения уменьшается или теряется 
их активность. Спектрофотомотрические методы позволяют 
обнаружить изменение содержания биологически активных 
веществ и использовать это для определения пищевой цен

ности пыльцы после хранения ичи высушивания и для уста

новления степени зрелости клетки пыльцы, пригодной к хра

нению. 
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Бражинска Л.В. 

ЛГУ им.П.Стучкн 

О Ш Е Ш Е КАЧЖ!ТВА ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ 

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

Цветочная пыльца необычно богатый продукт питания, 
равного которому нет в природт. Она содержит всвозможные 
элементы, кахдый из которых играет Важную роль в обмене 
веществ, иными словами, поддерживает живой организм в хо

рошем состоянии. 
Так как цветочная пыльца состоит 'из живых клеток, со

хранение их жизнеспособности является важным .'.актором при 
выборе споссЗов консервирования и переработки пыльны. 

Для зункчконкрования живой клетки необходимы продукты 
питания  сахар, органические КИСЛОТЫ и др. В естествен

ных условиях клетки цветочной пыльцы получзнр эти вещества 
от растений. Изолированная от г астений цветочная пыльца 
для поддерживания жизненной Функции пользуется веществами, 
находящимися внутри своигс клеток, которые постепенно рас

ходуются. 3 результате о того происходит распад биологичес

ки активных веществ и клетки «огибают. 
Цветочная пыльна содержит, белки, аминокислоты, Фермен

ты, гормоны, органические кислота, стершш, липиды, каро

тиконлн, углеводы, витамины, минеральные вещества, высшие . 
спирты, фосФагтдн, ростовые вещества и др. По содержанию 
белков цветочная пыльна превосходит такие, продукты, как 



яйца, творог, сыр, м°со. Ьелки цветочной пыльцы содержат 
все незаменимые аминокислоты, их соотношение полностью 
соответствует оптималт ным дозам челоЕоческого организма. 
Цветочная пыльца содержит витамины Б^, В 2 , В 3 , Ве, РР, 

Е, 0 , И, Р, С и др. Она исключительно богата каротино

идами, витамином Ь и рутином, так называемым витамином 
молодости, задерживающим старение клеток. Пыльца содер

жит минеральные вещества: калий, магний, кальций, фосфор, 
медь, железо, марганец, кобальт, молибден, алюминий, ба

рий, цинк, хрсм, серебро и др . , многие из которых необ
ходимы для нормального гпуккционирования различных фермен

тативных систем. Например, медь и цинк входят в состав 
ферментов, ушгчтожающих активные радикалы кислорода, ко

торые вредны организму, железо входит в состав гемогло

бина и предотвращает малокровие и т .д . / I /. 
Собранная пчелами цветочная пыльца имеет высокую влаж

ность, поэтому она неустойчива при хранении и ее сразу 
после сбора консервируют. Одним из наиболее удобных спо

собов консервирования является высушивание. Технические 
условия, требованиям которых должна соответствовать цве

точная пыльца, позволяют высушивать ее при температуре 
4045°С, так как бри повышенной температуре разрушаются 
большинство вышеупомянутых биологически активных веществ, 
обуславливающих пищевую ценность пыльцы. Эти̂ , вещества 
частично разрушаются и в процессе хранения сушеной пыль

цы. Однако в технических условиях не указаны способы 
определения качества пыльцы после высушивания или опре

деленного времени хранения. В них указано органолеити

ческие и физикохимические показатели /влажность и кис

лотность/, которые мало характеризуют пищевую ценность 
продукта. Поэтому реализируемая в торговой сети сушеная 
цветочная пыльца может быть с низкой потребительское 
стоимостью, хотя требованиям технических условий она со

ответствует. I) других литературных источниках также от

сутствуют сведения о возможности точкой оценки качества 



пылыш. Не указаны способы, с помощью которых южно отби 
рать партии свежей шш>цы более устойчивых к высушива

нию и хранению. Поэтому разработка таких способов явля

ется особо актуальной. 
Для определения изменения качества щеточной пальцы 

в процессе хранения или высушивания, а также для прогно

зирования пальцы на длительное хранение нами разработано 
несколько способов. 

По первому способу образец цветочной пыльцы диспорги 
ровали в фосфатном буферном растворе при рН 7,07,5 и 
полученнуто суспензию споктрототометркровали в области 
220750 нм. определяли величины оптических плотностей 
при длинах волн 230 и 260 нм, отсчигаая от Оазисной ли

;лш, и по их соотношению оценивали качество цзгточкой 
пыльцы. Оотометрированио проводили вблизи Фоточувстви

тельного элемента, з дополнительных гнездах в целлх сни

жения эффекта рассеивание СЕета. Длинно волновую часть ви 
димого света с 520 до 750 нм использовали для построения 
базисной линии, которую экстраполировали в ультрафиоле

товую область спектра /рис.1./, 
В фосфатном буфере при волновом число 38,5.1000 щ~* 

/А =260 нм/ поглощение дают Хфоимущественио нуклоотидн, 
которые при ЕОЛНОЕОМ числе 43,5.1000 с м  1 / Л =230 нм/ 
тлеют максимум поглощения. 3 го же время ггротаикы ПРИ 
230 нм дапт достаточно сильное поглощение, поэтому отно

шение ^230 характеризует относительную концентрацию про

''260 
теинов к нуклеотидам. Результаты исследований доказата, 
что при наличии в цветочной пальца только протенноЕ это 
соотношение достигает 6, при наличии только нуклзотидоз • 
0,4. Рлзультаты исЬЛедаваяиЙ свидетельствуют о том, что 
более высокие значения соотношения ~2§0. соответствуют 

Е260 
более зрелой пыльце, которая пригодна для хранения. Клет

ки такой пыльцы имеют хорошо развитую мембранную струк

туру, которая ряэграчичтааат отдельные части клеток, 





дифференцирующие субстраты от разлагающих их ферментов. 
Исследования показали, что для длительного хранения ' 

пригодна пальца, у которой соотношение ¿22 >1,4.Меньший 
^ 6 0 

показатель соотношения свидетельствует о начинающемся про

теолизо.что сопровождается резким снижением содержания 
биологически активных веществ. 

Разработанный способ можно использовать также для 
определения снижения биологически активных веществ цве

точно!! пыльцы в процессе сушки /рис.1./. 
На рисунке видно, что в видимой части спектра видны 

каротиноиды, а в ультрафиолетовой области  нуклеотиды и 
|{яавоноиды. При этом максимальная абсорбция наблюдается 
в диапазоне 270 ни /волновое число 37.1000 см  */, а нук

леотиды абсорбируют в диапазоне 260 нм. После выдержки 
цветочной пыльцы при повышенной температуре максимальное 
поглощение водяного экстракта перемещается в сторону бо

лее коротких волн. Зто явление объясняется тем, что в 
данном случае в этом диапазоне доминируют нуклеотиды. При 
этом экстйнкция при 260 нм, которая характеризует абсорб

цию нуклеотидов, увеличивается. Установили, что экстйнк

ция при 260 нм у пыльцы, высушенной при 40°С, равна 0,63, 
при !Ю°С  0,6и5, при 60°С  0,82. Экстйнкция при 230 нм 
/абсорбируют протеины/ такжо увеличивается. Так, у ' 

цветочной пыльцы, высушенной при 40°С, равна 0,83, при 
50°С  0,877, при 60°С  1,04. 

Кроме того, у образцов, высушенных при высоких тем

пературах, абсорбция каротиноидов белее четко выражена 
/рис. I , при волновом числе 2?.1000 см  */, несмотря на 
то, что их общее количество уменьшилось. Это объясняется 
тем, что каротиноиды легче выходят из клетки изза пов

ре.кдзния мембранной системы. 
Таким образом, определение соотношения экстинкций 

водяной суспензии цветочной пыльцы при 230 и 260 нм дает 
информацию о степени повреждения мембранной структуры 



клеток в процессе хранения или ьиоушвашя. 
При' пакрм порчи цветочной пильш вс время хранения 

является быстрое разложение биологически активных Е О -

E 9 C T B , например, аскорбиновой КИСЛОТЫ, гемсодержащих 
компонентов, пигментов, цитохромов и др. , определение 
уровня которых дает характеристику о пищевой ценности 
пыльцы. ' * 

С'Лавоноиды цветочной пыльцы определялись в щелочной 
среде по перемещена максимума абсорбции в видНгой части 
спектра. В нейтральной и кислой среде максимум поглоще

ния флавоноидов наблюдается при длине волны 333 нм /вол

новое число 30.1000 с м £ 3 щелочкой средо максимум по

глощения 1лаЕоноидов перемещается в сторону более длин

ных волн. При этом макисмальный сдвиг абсорбции наблю

дается з сильно щелочной среде /при р!1 11,3/. Однако, 
большая щелочность затрудняет определение, так Kait сни

жается устойчивость' флавоноидов. Поэтому для подщелочи

вания среды использовали раствор двухзамещенкого Фосфата, 
который не дает столь высокко значения pil, но флавоиопды 
сохраняют стабильность /рис.2/. 

На рисунке показано, что наибольшая разн;иш поглоще

ния света флавоноидов при использовании однозамещенного 
и двухзамощенного фосфатов, наблюдается при ЗъЮ тл, ко

торая соответствует волновому числу 25,6.1000 см~*. Сле

довательно, эту разшшу можно использовать для характе

ристики флавоноидов. 
На рисунке 2 также видно, что при волновом числе 

30.1000 см  * в щелочной среде происходит некоторое сни

жение эксткккции, что можно использовать для повышения 
точности способа. 

Следовательно, для определения Флавоноидов необходи

мо одну часть цветочной пыльцы суспендировать в раствор 
двухзамещенного фосфата, другую  в однозамешешшго фос

фата. Количество флавоноидов рассчитывали по разнице ов

тических плотностей при ВОЛИОРОМ числе 25,6.1000 с м  1 и 
30.1000 см" 1 . 



мг/мл 

0.7 ] 

Рис. 2. Поглощение иэо1гропаноловойводяяой фазы 
экстракта цветочной пыльцы: 

1  в однозамещенном фосфате; 
2  в двухзамещешюм фосфате. 

Преимущество данного способа заключается в том, что 
каротиноиды, которые в большем И Л И меньшем количестве со 

держатся во всох видах цветочной пыльцы, га меняют1 аб

сорбцию при использовании разных буферных растворов и, 
таким образом, не мешают определению флавоноидов. Клеточ

ный материал цветочной пыльцы также не мешает определению 
флавоноидов, так как рассеивание света в обоих кюветах 
спектрофотометра одинаково  оно не меняется при подще



дочивашш среди. 
Вышеупомянута способ позволяет также обнаружить 

блоднение еглавоноидов при повышенных температурах высу

шивания пыльцы /рис.3/. 

мг/мл 

1 

Рис. 3. Сн1що1шо уровня флавоноидов в зависи

мости от температуры внсушивания цве

точной пылыщ. 

На рисунке видно, что при температурах выше 60°С 
сильно снижается уровень флавоноидов. 

Были получены результаты, которые позволяют характе

ризовать цветочнуэ пыльиу в зависимости от содержания в 
них Флавоноидов. Клюмо того оказалось, что клетки пыльны, 
которые содержат мало каротиноидов /разница экетинкции 
"Р 1 1 С 1С00 см  * / м г / м л равняется 0,01/, обладают вы

соким уровнем каротиноидов и большей каталазной актив

ностью. К такой пыльце относится, например, пылыщ оду



ванчика. Пыльца, которая содержит много флавоноидов, обла

дает меньшим количеством каротиноидов и низкой каталазной 
активностью. Такая пыльца обладает более зеленой окраской. 
Примером может служить сурепка /рис. 4/. 

^/ВОЙб.б/.ЮООсм" 1 

мг/мл 

0,30 

0,01 

Рис. 4. Концентрация флавоноидов /определена по 
разнице экстинкции при волновом числе 

 25,6.1000 см"'' в двухзамещенном и одчоза

мещен.ном фосфате/ в зависимости от времени 
полураспада перекиси водорода, арактери

• зующем обратную величину каталазной актив

ности. 

На оси ординат рисунка 4 изображен показатель, иллю

стрирующий количество флавоноидов, на оои абсцисс  время 
полураспада перекиси водорода, которая добавлена к сус

пензии клеток цветочной пыльцы. Более длительное время 



полураспада перекиси водорода свидетельствует о Н И З К О Й 

катала"но/, активности. На рисунке видно, что большая ка

талозкач активность связана с небольшим уровнем флаьоно

ичов. Зиэуально такая пнльца обладает долгой или ораняе

вой окраской, которую определяет цвет каротиноидоЕ. Цве

точная щиьцс., обладающая большим временем полураспада 
перекиси ьодорода, т . о . низкой каталазной активностью, 
визуально выглядит пеленой, так как синий свет поглоща

ется фдаьсноидьки, концентрация которьа пошпена. . 
Нами установлено, что флаВОНОИлы из' неповрежденных 

клеток цветочно!! пыльцы слабо экстрагируются водой. В 
этом можно убедиться, сравнивая величину абсорбции фла

БОНОИДОВ в водяной экстракте пыльцу и в изопропан.'.ювом 
слое, полученном три двухфазной экстракции /I объем во

ди, 2 объема изоирошуювого спирта и 2 объема воды/. В 
таблице показаны результаты исследований С образцов цве

точной пыльци. Первые 3 образца высушены при оптимальных 
условиях, а остальные  при повышенной температуре, 

Таблица I 

Соотношение величины абсорбции флевонокдов в 
изолропаноловом слое и в водяном экстракте пыльцы 

Я образцов % Ю в изочропаноловом слое 

в водном экстракте 

I 
2 
3 
4 
5 
б 

Из таолицы видно, что из 
мальных условиях, флавоноиды 

14,5 
14,2 
16,1 
2,9 
6,1 
6,9 

пыльцы, высушенной при 011ТИ

водой экстрагируются труда», 



а из пыльцы, высушенной в неблагоприятных условиях 

лучше, что свидетельствует о повреждении мембранной сис

темы клеток. 
Известно, что одна из причин потери биологической 

ценности пыльцы является свободнорадикальный метаболизм, 
который увеличивается при несбалансированной системе ци

тохром в клетках. Несбалодсиропанной системой является ! 

альтернативный поток электронов, который создается в ус 

ловиях прерывания нормального электронного потока через 
цитохромнуя систему /2/. Такое прерывание осуществляется 
при отсутствии или понижении уровня цитохромоксидазы. 

В наших опытах удалось определить соотношение коли

чества цитохромов в целых мотках пыльцы. Для этого пыль

цу сусповдировалп в 0,05 М фосфатном буфере при рН 7,2 и 
добавили дитионит, который восстанавливает цитохромы. При 
этом появились полосы поглощеиш цитохрома с в диапазоне 
550554 нм / волновое число 18,9.1000 см  */ , цитохрома 
£  в диапазоне 556563 нм / волновое число 17,8.1000см */ 
и цитохрома а  в диапазоне 598603 нм /волновое число 
16,6.1000 см1/. ;|Дя четкого обнаружения этих полос было 
ноооходимо компенсировать рассеивание света клетками пыль

цы. Это удалось сделать,помощая исследуемый материал в одну 
кювету двухлучового спектрофотометра, а в другую  мати

рованную бумагу /при небольших концентрациях глотки/ или 
фарфоровую пластинку толщиной I мм /при высоких концен

трациях клетки//см. рис.5/. 

Результаты исследований показали, что цветочная пыль

ца, содержащая много флавоноидов, обладает также высоким 
содержанием цитохрома а. 

Было обнаружено, что цитохром £ можно определить в 
пыльце и без добавления дитионита и воды  в сухом виде. 
Для этого высушенную пыльцу размельчали до получения ма

териала, которым можно было заполнить кюветы толщиной 
I мм. 

На рисунке 6 приведена запись цитохромов в двух 
диапазонах  в менее чувствительном диапазоне / | см 



- 4Ü -

Рис. 3, Определение цитохромов в водяной 
суспензии цветочной пнлыш с до

бавлением дитионита. 



,1. 

Рис, 6. Определение цитохромов в сушеной 
цветочной пыльце без добавления 
воды и дитионита. 



соответствует 0,1 ед. оптической плотности/ и в чувстви

тельном диапазоне /1,6 см соответствует 0,01 ед. оптичес

кой плотности/. 
На рисунке также видно, что в высушенной пыльце авто

хромы а и с находятся в восстановленном состоянии, а ав

тохром £ на рисунке не виден, что свидетельствует о его 
полной окисленности. Цптохром £ можно восстановить путем 
замачивания сухой нльцы буферным раствором, содержащим 
дитионит /рис.7/ Это значит, что информацию о количестве 
цитохрома а, который характеризует пригодность пыльцы для 
длительного хранения, можно получить при спектрофотометри

ровании материала и ь сухом виде. 

[ Т О Х Р О М С, 

дитохрои ^ 

похром а. 

20 19 18 17 16 16 14 х 1000 см' ,1 

Рис. 7. Оптическая плотность цветочной пчльцы, , 
помещенной в кювету толщиной I мм. с 
добавлением небольшого количества бу

ферного раствора и дитионита. 



После хранения цветочной пыльцы в неблагоприятных 
условиях цитохромы теряют функциональную активность и мо

гут стать прооксидантами. Наш было установлено, что при 
длительном хранении недостаточно высушенная цветочная 
пыльца теряет цитохромоксгдазу. Поэтому определение аб

сорбционных спектров цнтохромов может быть использовано 
для оценки качества пыльцы. 

Исследования показали, что первым разрушается цитохром 
а,. Поэтому соотношение абсорбции при 60? нм /абсорбирует 
цитохром а / к абсорбции • при 551 нм /цитохром с / дает 
характеристику о степени повреждения клеток пыльцы. 

Следовательно, спектрофотометрирование целых клеток 
может быть использоьано для получения хшформации о соста

ве цитохромов, что даот характеристику о пищевой ценности 
цветочной пыльцы. 

0 порче продукта свидетельствует быстрое развитие в 
клетка: своооднорадикального метаболизма, поэтому опре

деление этого явления дает характеристику о качестве цве

точной, пыльцы. • 
Появление свободнорадикального метаболизма было опре

делено путом добавления к суспензии цветочной пыльцы мо

дифицированного цитохрома о связующего свободные ради

калы.Цитохром с. при этом восстанавливается и изменяется 
его спектртюглощение. 

EiWo обнаружено, что неблагоприятные условия выращи

вания растений также вызывают свободнорадикальный мета

болизм, снижающий пригодность цветочной пыльцы для хра

нения. Особенно неблагоприятное влияние оказывает солнеч

ное облучение. При этом в клетках сильно уь^ичивается 
уровень каротиноидов. Установлено, что увеличение уровня 
цискаротиноидоь вызывает свободнорадикальный метаболизм 
в ыеньией степени, чем увеличение транс каротиноидов. 

Таким образом, определение цио или транс конфигура»» 
гии каротиноидов дает возможность получить информацию о 
пригодности тпзеточной пыльцы для хранения, а также харак



теристику качества п ш ш после определенного времени 
хранения. 

По литературным данным известно, что уо'ихиноны в 
процесс^ окисления и восстановления шгут служить доно

рами одного слектрона, вызывающего разложение перекиси 
водорода. Ь результате этого разложении образуется гид

роксильнын радика, который является склыши окислителем. 
Поэтому его присутствие явчяется вредным фактором для 
клетки / 3 /. 

Следовательно, измерение уровня убихинонов дает пред

ставление о пригодности цветочной пыльцы к длительному 
хранению. 

Наши исследования показали, что уровень уСихинонов 
в цветочной пальце варьируется в больших пределах, а 
также, что количество убихинонов корродируется с коли

чеством каротиноилов. Так, например, в одуванчике кон

центрация уокхинонов в несколько раз превышает их кон

центрацию в сурепке /рис. 3 /. 
Таким образом, присутствие ь цветочной пыльце больших 

концентраций убихинонов и появление при ослаблении дейст . 
вия каталазы перекиси водорода указывает на То , что такая 
пыльца не подлежит хранению.  / 

При использовании спектроцотометричоских методов 
било обнаружено, что: \ 

 величина относительной концентрации протеинов к 

клеток; для длительного хранения пригодна пыльца, у 
.которой это соотношение выше 1,4; 

 флавоиоиди из неповрежденных клеток пыльцы слабо 

нуклеотидам / тг^ / характеризует степень зрелости 

экстрагируются водой, поэтому соотношение величины 
абсорбции флавоноидов в изонропанэловом п водном 



Рис. 8. Поглощение света гептанового вкотракта цветочной пыльцы. 



Е™ и изоиропаноловом слое 
экстракте / / дает ха

Е^20 в водном экстракте 

рактеристпку о степени повреждения мембранной сис

темы клеТОк пильни в процессе хранения или высуши

вания; 
- СИ#Ктрофотометр'фование целых клеток пыльцы даст 

возможность получить ИН:Ор1.'ЛЦИЮ О СОСТОЯНИИ ЦИТОТфО-

мов, что характеризует качество цветочной пыльцы в 
процессе ее хранения. 
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V.KOKARJ 

F.StuSkae LW 

BEZALKOHOLISKO DZĒRIENU SORTIMEiiTA Ш 
KVALITĀTES UZLABCSAKAS IESPĒJAS 

PSKP XXVII kongresā aps t ip r inā t i e "PSi<S ekonomiskās un 
soc iā l ā s a t t ī s t ī b a s pamatvirzieni 1936.  19S0.gadam ur. 
l a i ka poamam l ī d z 2000.gaJam" parodz PSKS Valatt. asrorup

nieciakās komitejas un PSRi» Patērētā ju b iedr ību savienību 
aistēmā esosajāu bezuļkoholisko dzērienu orūpnīоom un cehiem 
j au divpadsmitajā piecgadē ievērojami paplaš ināt bezalko 

holiako dzērienu ražošanas apjomu, p i lnve idot sortimentu, 
uzlubot k v a l i t ā t i un t i rdzn iec ību ar tiem ( I ) . 

Pi ldot āos uzdevumus, . j au 198&.gadā bezalkoholisko dzē-

r ienu ružošanas apjoms mūsu zemē tiku p a l i e l i n ā t s 1,0 r e i 

z e s , sa l īdz inot ar 198:5.gadu. 
j au vienpadsmitajā piecgadē t ika uzsākta bezalkoholisko 

dzērienu ražošana ar i z tu r ī ba s lauku l ī d z 30 dienam. To pa 

ndk māksl īg i , l i e t o j o t kā konservnņtu'benzoskābes nā t r i j a 
s a l i . Sākot a r 1988.gadu, paredzStB prukti3ki visus beza l 
koholiskos dzērienus ražot vismaz ar šādu i z tu r ī b a s l a i k u . 

• Sakarā ar bezalkoholisko dzārieņu ražošanas apjoma i e 
vērojamu pieaacirjui kļūst aktuā l i jautājumi n r i par esošo 
i z e j v i e l i resursu racionālu izmantošanu, zudumu novēršanu 
v isās bezalkoholisko dzērienu ražošanas, t ransportēšanas, 
glabāšanas un r e a l i z ā c i j a s s t a d i j a s . Jāmeklē i r a r i - j a u n i , 
ne t rad ic ionā l i i z e j v i e l u a v o t i . 

Ievērojami samazinoties aug ļu - ogu vīnu ražošanas ap jo 
mam, rodas i e spē jas bezalkohol iska dzērienu ražošanā p l a 
šāk izmPritot augļu - ogu au las . L ie to jot šim nolūkam augļu 



ogu sulas kopā ar uromatizatoriem, krāsvielām, augu vulats 
ekstrtJttiem u.c. piedsvām, vnr rudit jaunua bezalkoholiskos 
d'ērienua, bagātinot tos ar makro- un mikroelementiem, vita
mīniem, organiskām skābēm. Tfta dod iespēju risināt jautā
jumu par bezalkoholisko dzērienu ražošanu cr pauugstinātu 
biolo&i«kc vērtību. 

Lai racionālāk varētu izmantot izejvitilao, speciālos ce
hos i r jāorganizē eicatruktu, kompozīciju un koncentrātu 
ražošana, 'ļas dod iespēju bezalkoholisko' dzērienu rUpnloum 
un cehiem ražot šos dzērienus bez sevišķas izejvielu ap -
strādes ar pastāvīgākiem kvalitātes radītājiem. 

Patreiz mueu zemē ražo kvasa misas un bazalk holiskā 
dzēriena "Ba ikk l s " koncentrātus, kompozīciju dzērienam 
"Bahmuro", l:ā a r i izvilkumus dzSrieniem "T&rliune" un "ioindi." 
Taču to ražošanas apjomi i r n i e c ī g i vai a r i i r mazo patērē 
tāju pieprr s l j um3 pēc tāda t ipa dzērieniem (Bahmnro). 

I r uzsākta a r i pirmā nedzidrā bezalkohol iska dzēriena 
"Ze l t a ina i s " ražošana, kura pamatā i r konc6ntr4tō mandarī
nu au la . i,'o 198b.-1990,gudam i r paredzēto vuikt pasākumus, 
l a i p a l i e l i n ā t u augļu - ogu sulu un viotōjoa l o r a a ekstrak-
tu izmantošanu bezalkoholisko dzērienu ražošanu ur tādu 
aprēķinu, l a i 1990.gadā raaau v a l s t i no Ota ize jv ie lām tik
tu saražota l ī d z 30...40,» bezalkoholisko dzērienu 'no. , 
kopōjā apjoma ( 3 ) . 

pa l i o l ino t bezalkoholisko dEOi'ionu ražošanas apjomu, i r 
j ā p ē t ī a r i patērētā ju piopruui j urna ua pēc iespējus jasp -
mierina to-vēlmes, tātad japiJnvoido aortimonta. Lie
l a i s vairums bezulkoholioko dzēr ienu, kurus ružo patreiz, 
t i k a i veldzē a lāpos , Voo muou republ ikā pārsvarā ražo 
no spiestām augļu - ogu sulām, uz l i j ām, esencēm. Sevišķi 
zema i r no sintētiaKam esencēm pagatavoto dzērienu uztur-
vē r t l ba , jo to uzturvartlbu nosaku t i ka i cukura un c i t ron 
skābes k lātbūtne. AsSrieni , kurus pugutavo no spiestam aug
ļ u - ogu. sulām, i r nedaudz bagātāki a r elm vielām, bet t i e 
satur l ī d z 1# a lkohola . Tas nav volarns, j o sos dzfcricnuo 



pārsvara l i o t o bē rn i . V i s i š i e dzēr ieni satur maz v i t a -
minu u.o . b i o l o ģ i s k i aktīvu v i e l u . 

Anal izē jot dabiskās i z e j v i e l a s , kuras izmanto bezalko
hol isko dzērienu ražošanai mūsu u .c . repub l ikās , nonākam 
p ie secinājuma, ka , l a i ražotu p iet iekošā vuiruiaā un l a 
bas kva l i t ā tes dzērienus, l i e l a perspektīvo i r augu va l s t s 
i z e j v i e l u kompleksai izmantošanai. Semot vēra augu va l s t s , 
i z e j v i e l u komplicēto ķīmisko sastāvu, kā a r i to l abvē l ī go 
ietekmi uz c i lvēka organismu, rodas iespē jas i z s t rādāt 
jaunus: tonizē jošus , aromatizētos u .c . dzēr ionus. Dzērie
n i , kuriem par pamatu i r ņemtas augu 'va luts i ze j v i e l a s , i r 
viena ho pār t ikas produktu formām, kura spēj bagātināt 
c i lvēka organismu ne t ika i a r uzturvielām, bet a r i a r b io 
l o ģ i s k i aktīvām vie lām. Bez tam, kā l i e c i n a p ie redze , r a 
žojot bezalkoholiskos dzērienus no augu v t i a t s Ize jv ie lām, 
b i e ž i vien p a l i e l i n ā s a r i to b io loģ i skā i z t u r ī b a , j o šajos 
dzērienos kopā a r ize jv ie lām nonāk a r i dažādi augu 
va l s t s konservanti . 

Neakf-toties uz t o , ku šādu dzērienu ražošanas o rgan i 
z ā c i j a i un paplašināšanai i r svar īga nozlmo, mūsu r epab l l -
kā vē l nav organizēta augu v a l s t s i z e j v i e l u pārstrādi >, t a i 
skuitā kompleksa šo augu izmantošana. 

Lai r ac i onā l i izmantotu augu va l s t s i z e j v i e l a s , i r ne 
pieciešams sākt izmantot tos augu va l s ts da ļ a s , kuras pa t 
r e i z , v ē l netiek izmantotas ( b i e š u , mārrutku lapas u . c ) , 
kā a r i meklēt jaunas , vel net rad ic ionā las i z e j v i e l a s ( nā t 
res', pieneņu saknes, a l ve j a s u . o . ) , kuras pašre iz p l a š i 
l i e t o dažādu s l imību p r o f i l a k s e i vai a r i ārstēšanai ( 2 ) . 

Ana l izē jot mūsu republ ika ražoto bezalkoholisko dzē -
rienu k v a l i t ā t i , var konstatēt , ka tiem vēl i r zoma bio -
l oģ i skā un ko l o i dā l ā i z t u r ī b a , iekrāsošanai bez ku l i e r a 
izmanto t i k a i s intēt i skas k r ā s v i e l a s , tās b i e ž i vien i r ar 
zemām garšas īpašībām un vāju, net ipisku aromātu. 

Lai r i s i n ā tu jautājumu par šo d isr ienu k v a l i t ā t e s uz la 
bo Sanu,piimkārt jārūpējas par i z e j v i e l u k v a l i t ā t i , j ā i z v i r 
za stingrākas pras ības k v a l i t ā t e i a r i s tandartos , Bft.pie -
mēram,iejala ekstraktam, no Kura mūsu republ ikā ražo bez -



alkohol iskos dzērienus " ^ a e l l b a ' ' un "Ri jas i e aa l a " , Ukrai 
nas PSR standarts l imitē mikroor^nnisnu ska i tu , smago me -
tā lu un arsēna k lā tbūtn i , taču masu republ ikas atandurtā 
š ie r ā d ī t ā j i v i spār nav i e k ļ a u t i . 

Tā kā arv ien vairāk eāk raisot dzērienus no augļu -
ogu sulām, tad e te idz l g i i r j ā r i s i n a jautājums par šo su 
l u optimālo konservēšanas paņēmienu, l a i pēc uzglabāšanas 
no Š I J sulas varētu iegūt dzērienus a r labiem kvalitāteB . 
rādītā j iem. I r z i n ā m s , a u g ļ u - o ^ u Oulao i r l a bvē l ī g a v i 
de raugu, pe lē j uru jetiķskābo un pionsk&bo baktēr i ju a t 
t ī s t ī b a i . Lai novērstu šo sulu bojāšanos uzglabāšanas l a i 
ka, tas apstrādā termiski vai a r i l i o t o ķīmiskos konser
vantus. Taču v i s i oie puijēmieni nenodrošina s u l - augstu 
k v u l i t a t i . Sulu pasterizēšunu 70 . . . 80°C temperatūrā 
10 . . . 40 minūtes piedod sulām vā r ī t a produkta garšu, un 
ievērojami zūd to daDlguis aromāts. Jonizē jošā starojuma 
izmantošanā aulu puster iz f ic i ju i ievērojami izmaina to Kra
su. 4lmii;xie konservanti : bouzoskubeo nā t r i j u a ā l s , sor -
binskābe u .c . ievērojuma, p a s l i k t i na sa lus garšu un aromā
tu,' bez tam š i e konservanti nespēj uizkavēt su lās s t a f i -
lolroku un skābi veidojošu bak tē r i j u a t t ī s t ī b u ( t a s puts 
notiek a r i a r bezalkoholiokuj ieir dzērieniem, j a to b i o l o 
ģiskās i z tu r ī b a s pa l i e l i nā šana i l i e t o šoo konservantus ) , 
e t i l s p i r t a pievienošanu sulām nodrošinu to b io loģ i sko s tu -
b l l i t ā t i , taču, i l g s t o š i uz.jlabājc ;, ievērojami izmainās 
sulu dabīgais aromāts, krāsu un g a r š a , š l o izmaiņas pama
tā notiek aukarā a r melanoldu veidošunos un po l i f eno lu 
oksidešcnos. Sulu koncentrēsi" ia un uzglabāšanu koncentrēta 
stāvokl i nuv ekonomiski i zdev īgu , Jo, ražo jot bezaĻkohol ls -
koa dzērienus, šos Koncentrātus utkul atšķaida a r ūdeni. 
Koncentrējot su las , ievērojami samazinās u r l sulu aromāta 
un b i ež i vien u r l ga rša , tāpēc jāmeklē i r jauni sulu kon -
servēšanas paņēmieni, l a i ievērojumi uzlabotu no tam ražo 
to dzērienu orgonoleptiskos r ād ī t ā ju s un i z t u r ī b u . 

Lubu/i rezu l tātus dod kombinētais konservēšanas paņēmie
nus, kur ka konservantus l i o t o cukuru, og lek ļa dioksīdu un 
zemas temperatūras. Cukurs sulota aulus '.ŗoroatvielna un a i z -



kavē to i zda l ī š anos . Sim nolūkam i ep r i skš Jz idr iuātu vui 
nedzidrinātu aulu sajauc a t t i e c ī bā s 1:1 ar cukuru, p ieeā -
t ina ur oglekļu dioksīdu un uzglabā a r « p e d ā ļ u urmatūru 
apgādātas s p i ed i en i z tu r l g ā a , l i e l u tilpuma tver t rēs oglek
ļ a dioksīdu atmosfērā. Oglekļu diokaīdu v i rap icd iens tvert
nē a r sulu i r atkuriga no temperutfu-ua, p i e kurus uzglabā 
sulu . Jo zemāka i r aulea uzglabāšanas temperatūrā, jo z e 
māku v i rsepiec ienu vur l i e t o t . Vislabākos r ezu l t ā tus , 
l i e t o j o t 00 kor.srvōaanus metodi , iegūst tad, ja sulas tem
peratūra uzglabāšanas l a i k ā i r 2 . . . 3 °C. Sakarā ur alus 
ražoāunus apjoma aumuzināianoa aulu' uzglabāšanu og lek
ļ a dioksīda atmoarērā var organizēt uluo rūpnīcu ulU3 
pēcrūgšaiuia nodaļās (pagrucos ) , j o tur t iek uzturēta op
timālā temperatūru aulu uzglabāšanai , ju tus tiak kon
servētas ur i ep r i ekš m'noto kombinēto puņ(..uiienu. 

Pēo LVJ Prečzinībus un t i rdzn iec ības o rgan izāc i j as 
katedrā iegūtujiem rezultātiem aulua labi i l g s t o š i uzg la 
bājas u r l tad , j a to konservēšunt-i l i e t o t i k a i cukuru un 
zeniua temperutūrus. sulu sajaucot ar cukuru a t t i e c ī b ā s 
1 : 1,5 un nodrošinot uzglabāšanas l u i kā tempurutūru 
2 . . . 3 °C , to vur uzgluDāt l ī d z 8 mēnešiem b^z. ieva: )jamļ\m 
kva l i t ā t e s izmaiņām. L ie to jo t šo aulu konservēšanas paņē
mienu, sulu uzglabāšanai vur Izmantot ulus pecrugšanaa 
tvertnes , kurus atrodas rūpnīcās a lus pēci-0g3un.,a nodaļās . 

Bezalkoholisko dzērienu b io loģ i skās i z t u r ī b a s p a l i e l i -
nāšaiiui i r jāmeklē dabīgie konservunti no augu va ls ta , p l a 
š i . j ā l i e to oo dzērienu pus to r i zāc i j a un jāizmanto oemerā-
nu f i l t r i . 

La i uzlabotu šo dzērienu kolo idā lo i z t u r ī bu , loma i r 
sulus dzidrumu pakāpei, šim nojūkam bez f i l t reuuuas l i e t 
de r ī g i i r izmantot mākslīgos su lu uzidrināšasue paņēmienus. 
Kā l i e c i n a prakse, pēdēju l u i kā viavuirāk t iek l i e t o t s 
bontoalta un t i e fermentu p repa rā t i , kurus i r a t ļ āvus i 
l i e t o t PSKS Vese l ības a i z s a rdz ī b a s .m in i s t r i j a . 

Bunt-vutiem (māliem) i ŗ l i e l a adaorbci jas spē ja . T ie i r 

s p ē j ī g i uzsūkt ūdeni l ī d z 5C0 . . . 60O4 no to masas. Uzbr i e s -



tot ūdeni, t i e veido ž e l e j a i l ī d z ī g u masu, kura skābā v i 
dē i r spēj īga koagu lēt ies , ve idojot l i e l a izmēra p ā r s l a s . 
Izveidojušus pārolus i zgu lsnē jas truuku apukšā un aizrauj 
uov l l u z i su lā esošās duļķes, r e zu l t ā t ā sula k ļūst dzidra . 
Bentonltam i r l i e l s bl i 'vuas, kas dod i e spē ju nodzidrināt 
sulas ar l i e l u cukura saturu. 

Ho fermentiem sulu dzidrinušnnai v isb iežāk l i e t o pekto-
l l t i oko s fermentu prepurātus. Noteiktam sulas daudzumam 
pievieno noteiktu daudzumu pekto l i t i ako -"ormentu preparā 
ta 5...10,* šķīduma ve idā , pern.entu preparāta šķīdumu var 
pievienot noteiktam sulas daudzumam,vlenruiz vai a r i ne -
pārtraukti sulu sajaucot a r -"ertnenta preparāta Laidumu,tos 
i e p i l d o t ' s u l a s dzidrinSoanas tvertnē (šim nolukum izmanto 
speciā lu fermentu preparātu saldumu dozējošo sūkn i ) . L ie -
tojot šo fermonte prepurātu pievienoaunus paņēmienu, sula 
labāk ar tu sajaucas un ātrāk nodzidr inās. Ju sulas tem -
peratūra dzidrināšanas l a i k ā i r 20°C, tad, p ievienojot 
fermentu preparāta āķldumu, tā uodzidrinda apmēram 3 . . . 4 
stundu l a i k ā . Zemākās temperatūrās sulas nodzidrinās iii -

nāk. I r noteikts , ka optimālu peistoiit iako fermentu oar -
bibus ak t i v i t ā te su lā t iek susni-igtā taa , j a tā3 tempera
tūra svārstās robežas no 40 . . . 50 °C . Tūču sulu nodzldrinā-
šunās at rūtus i r atkar īgs no pekt lnv le lu u . c . ko lo idā lo 
v i e lu kvant i ta t īvā sustāva s u l ā s , kā a r i no t ā , no kā -
diem augļiem sulu i r i egūta . • 

Lai p a l i e l i n ā tu no ābolu aulas ružoto bezalkoholisko 
dzērienu ko lo idā lo i z t u r ī bu , ^rečzinībuu un t i rdzniec ības 
organizāci jus katedrā t ika i z d a r ī t i š i s su las dzidr lnāša-
nus mēģinājumi pirms taa izmantošanus bezalkoholiako dzē
rienu ražošanai . Šim nolūkam izmantojam j.ektouvamorinu 
10X. Ar doto fermentu preparātu sula t ika apstrādāta p ie 

dažādām tās temperatūrām un t ika mainītas pievienojumā 
fermentu preparāta devas. I egū t i e r e z u l t ā t i sakopoti 1 .ta 
bulā. 



. t abu le 

Ābolu aulas dzidruma pakāpe atkar ība no tās 
temperatūras un pievienotas fermontu preparāta dozas 

öulao ap Pektoavamorlna 10X i 'ektoava Pektoava pektoava
strādāša  koncentrāci ja 30 mg morlno irorīns laorlna 
nas ilgums uz 1 i sulas 10X 30 mg/1 50 ng/1 

JM 34°C 40°C 45°C & * ß * | K 
40 ÛC 

 sula nedzidra 
+ sula dzidra 

. Kā l i e c i n a i e g ū t i e r e z u l t ā t i , p i e ābolu su las tecpe

ratūrus 40 un 45°C nodzidrināoanas ātruma i r Yienada.Op

timal ā fermentu preparāta doza à l s ābolu aul&a p a r t i j a s 
nodrošināšanai i r 30 ng uz 1 1 su las , temperatūra #4C°C. 

Ābolu su la var saturēt l ī d z 0,3# pekt lnv ie lu ( 4 ) . Ka ' 
l i e c i n a prakse, l a i iegūtu no ābolu sulas bezalkoholiskos 
dzērienus ar l a bu kolo idā lo i z t u r ī b u , pekt lnv ie lu saturs 
tan ī nedrīkst pārsniegt 0,035i». Tāpēc pētāmajai ābolu su

l a i pirms un pēc dzidrināsanas a r fermentu preparātiem 
t ika noteikts pekt lnv ie lu kvan t i t a t ī v a i s suatāvs ( k . t a b . ) . 

I egū t i e r e z u l t ā t i l i e c i n a , ka a r fermentu preparātu ap 

strādātā ābolu aulā j au pēc 3 stundu apstrādea , p ie sulas 
temperatūras 40°C ievērojami samazinās nogulšņu un pekt ln 
v i e l u daudzums. P a l i e l i no t sulaa temperatūru un apstrādes 
l a i k u ar fermentu preparātu, nogulšņu un pekt lnv ie lu dau

dzuma aulā p rakt i sk i neizmaināa. 



IT. 

Nogulšņu un pekt lnv ie lu 
ābola aulā pirms un pēc 

morlnu 

2.tabula 
kvan t i t a t ī v a i s sastāvs 

apstrādes a r pektoava-
10X 

p.K. aunus iulica (.*») papīrā 
un t'-cperatura masa 

r c ) (g) 

TeJctln-
v i e l u 
Jcvuntlta-
t l vu i s 
sustāvo 
g/lOOml 

pi ltr -
papīru 
un 1 Z -
KultōtO 
nogul-' 
šņu ma
sa ( g ) 

IlōgUl-
jņu 
musa 
s u l ā 
(«1 

4. 

5. 

Sulu l ī dz upstra -
dei ar fermentu 
preparātu 
Sulu pēc 3 stun
du up.'itradea a r 
'ermentu propu— 
rātu pie 40 C 
Sula pēc 3 stun
du apstrādes a r 
••"ermentu prepa-
rātu p io 45 C 
Sula pēc 6 stun
du upatrādos a r 
r erment u prepa
rātu pie 40 C 
Sulu pse 6 stun
du apstrādes a r 
'ermentu p ie -
45 C 

0,72b5 0,756t 0,301 0,277 

0,7168 0,7251 0,008 0,007 

0,6889 0,6969 0,008 0,007 

0,6867 0,6940 0,007 0,007 

0,7230 0,7302 0,007 0,007 

Sādā veidā apstrādāto tu lu izountojam beza lkohol is 
ko dzērienu iegūšanai . Ražošanas apstākļos iegūtt.jiem 
dzērieniem ko lo idā lās I z tu r ī b a s l a i k s pārsniedza 30 d i e 
nas. 
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ЩЩ 
Б статье раса/лтризается ассортимент безалкогольных 

наплтков ь ншоЪ стране и в том члсле Е Латвийской ССР, 
а тагсг.е анализируются ЕОЗГ/ЙЖНОСТИ обновления ассортимента 
безалкогольных напитков путем использования мест.чого сырья 
/ разные части растений/. 

В работе аи осноЕааии проведенных опытов, д&.н предло

жения по рациональному хранению ПЛОДОЕОЯГОДНЫХ соков и по 
повышению стойкости безалкогольных напитков, пркготовлен

1шх на основе этих соков. 



Крузе }А.В. 

ЛГУ им.П.Стучки 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЕЕЕп 

Большим спросом пользуются сушеные дрожжи,поэтому 
увеличение производства этих дрожжей улучшенного качест

ва является одной из задач,стоящей перед дрожжевой4 промыш

ленкоетью.ТТроблема улучшения качества сушеных хлебопекар

ных дрожжей включает следсующяе направления: 
 получение прессованных дрожжей,устойчивых к сушке путем 

селеуции особых рас дрожжей.разработка специальных режи

мов их выращивания и выявления поканателей, херактеризи

рующах пригодность к высушиванию; 
Сушка хлебопекарных дрожжей при невысоко* температуре 

является одним из распространенных способов консервации и 
сохранности жизнеспособности дрожжевой клетки на длительное 
время.При высушивании хлебопекарных дрожжей удаляется боль

шая часть внутриклеточной влаги и остается вода,связанная 
с 'колоидами клетки.При этом происходит заторможение всех 
жизненных процессов в клетке  состояние анабиоза. 
 разработка оптимальных режимов хранения сушеных дрожжей, 

выявление режимов упаковки,вида упаковки и разработка 
конструкций упаковочных автоматов; 

 получение активных сушеных дрожжей,устойчивых при дли

тельном хранении,разработка оптимальных режимов самой 
сушки.применение специальных конструкций суяилох и вачв

ление специфических показателей качества,которые опреде

ляют точную пригодность дрожжей к длительному хранению 



Несмотря на разные спососн приготовления дрожжей для высу

шиванря.при рэгчдратации теряется значительная часть функ

циональной активности дрожжевых клеток,поэтому изучение про

цессов, прэтекавдих в дрож.т.езых клетках во вромя их обезвожи

вания и регядратация,представляет интерес как в практическом 
так и Е теоретическом аспекте.Особое внимание удаляется опре

делению причин гибели клеток во время обезЕожидании и после

духшй регидратации /2/. Установление механизма повреждения 
затрудняет однотипнчная проверка жизнеспособности клеток.Это 
свяааио с тем,что с«гидня отсутствуюткряториг.,по которым 
можно было бы оценить жизнеспособность сушеных дрожжей.Самый 
популярный критерийэто так называемым световой тест. Это лю

минисцентно  макроскопический метод определения выживаемости 
дрожжевых организмов после обезволивавии / 3 /.В этом методе 
применяют флуорохром примулина. Ь. осноге этого метода лежит 
тот факт,что крупная молекула флуорохрома примулина ве прони

кает в.живые клетки и при лю.линисцентномикроскопическом ис

следовании флуорошроранных примулином дрожжей обнаруживает

ся липь свечение стенок.В сильно поврежденных,мертвых клетках 
краситель связывается с цитоплаз?лоС, придавая им ярко  зеле

ную лю,шшсценц:л1).Для более полной характеристики степени 
жизнеспособности клеток достаточно жестких экстремальных, воз

действий,в т.ч.после лвофилизапди.целесообразно ввести сле

дующую классификацию живых организмов: 

I  живая клетка способна к нормальному разьяожешио, 
I I  • " " " ограниченному " 
I I I  " " не " " дальнейшему размножению. 

Второй способ определение барьерной функции дролокевых 
клеток оснозывается на определение веществ,выходящих из кле

ток после регидратации.Обычно из клетки выходит большое коли

чество нуклвотидов /2/,которые легко можно определить спек

троскопическими методами.Литературные данные свидетельствуют 
о том,что существует паралпелизм между способностью клетки не 
Еыпускгть нуклеоткды при peiидретации и способность!) не прини

мать крааяпше вещества.Но надо отметить .вряд, жг этв oda мето

• да.которне характеризую! барьерные функции дрожжевой клетки 
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у осмотического стресса.достаточны для определения пригод

ности дрожжей для практического использования. 
Иззестно.что в неблагоприятных условиях культивирова

ния,микроорганизмы переходят в анабиотическое состояние, 
уменьшается не только биологическая активность клетки,но уве

личивается устойчивость клетки к неблагоприятным условиям 
внэшней среды,в.т.ч. и осмотическому стрессу. 

Цель нашей работы  определить показатели,характериэн

руюшие функциональную активность дрожжей.Основная цель про 

изводства пекарских дрожжей состоит в получении дрожжей,ко

торые с большой скоростью вырабатывают в тесте углекислый 
газ.Однако это производство можно рассматривать и как особый 
процесс накопления биомассы / 4 /. Необходимо определить 
показатели,которые связаны с бродильной активностью дрожже

вой клетки.Известно,что дрожжи  это факультативно  анаэ • 
робные микроорганизмы.Это значит,что тип метаболизма зависит 
от доступа кислорода. На практике в среде с малой концентра

цией углеводов в присутствии кислорода у дрожжей выражен аэ

робный метаболизм: характеризируется дыханиом.АнаэробЕЫй ме

таболизм наступает только после потребления кислорода или в 
таких условиях, когда концентрация Сахаров превышает величины, 
при которых анаэробный метаболизм может выразится и в при

сутствии кислорода. Практически это происходит в условиях 
когда концентрация Сахаров больше Ъ%. Так для использования 
дрожжей в хлебопечении аэробного изменения на анаэробный не 
ожидается поскольку концентрация Сахаров не достаточна. Пе

ремена метаболизма ожидаема только при полном поглощении 
кислорода. Задача нашей работы  определение потребление кис

лорода клетками дрожжей. 

Для анализа брали разные образцы : свежие сушение дрож

жи п/о " Друва ",бывшие на хранение сушеные дрожжи п/о "Дру

га " и сушеные дрожжи датской фирмы Д.Оэткер,выработанные 
в 1982 г. и хранимые в фольге в холодильнике. Для определе

ния времени потребления кислорода сушеные дрожжи суспендиро

вали в фосфатном буфере ( рН 7,3 ) в количестве 10 мг дрож

жей на I мл буфера. Кювету о дрожжевой суспензией ставили в 



спекорд ИУ-\\5 при коздаддоЯ температуря ( 20° С ) . Опреде

лили время восстановления цитохромов г,в и с. Это и есть вре

мя потребления кислорода. Получение результаты показаны на 
рисунках 1,2,3. Из рисунков видно,что сушеные дрооти датской 
фирма Д.Оэткер.хотя и выработаны в 1982 г..кислород потреб

ляют за 21 минуту,свежие сушеныо дрожжи п/о " Друва "  за 
25 минут,а бюлае на хранении в холодильнике  за 27 минут. 

Выделение газа СО2 определили по следующей методике : 
300 мг сушеных дрожжей растворили в 2 мл воды и добавили 2г 
пшенйчноП муки 2  го сорта. Тесто в объеме 0,4 см 3 поместили 
в градуированный медицинский шприц. Закрыли поршнем.Закрыли 
и отверстие для иглы. Чтобы освободиться от липшего кислоро

да, действовали следующим образом : под поршнем создали отри

цательное давление путем поднятия поршня. Газы вышли из мате

риала.Потсм открыли отверстие для иглы и мгновенно выдавили 
кислород и растЕоренные газ".Поршень оставляют на уровне 
теста.Шприцы поставили в термостат при 30 С, В ходе реакции 
выделяется газ С0£ и поршень поднимается.Так можно определить 
объем выделяемого газа.Количество растворенного газа удаляет

ся таким же способом,как растворенные газы в начале опыта.Для 
определения объема выделяемого газа дрожжей датской фирмы 
Д.Оэткер,использовали 190 мг высушенных дрожжей, I мл воды и 
I г пшеничной муки 2  г о сорта. 

Для опыта можно использовать любоймедицинский шприц с 
I хорошей герметизацией и легкой подвижностью поршня,которую 
можно увеличить каплей минерального масла. В результата ис

пользования шприца ошибка не более 2%. 
Полученные результаты обобщены в таблице I . 
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Рис.I Адсорбция автохромов во времж 
потребления кнслорода дрожжами 
фирмы Д.Оэткер 
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Рже.2 Адсорбция автохромов so время 
потребления кислорода дрожжами 
п/о " Друвв " ( свешт, сушеные ) 



Р Й О . З Адсорбция цатохромов во время 
потребления кислорода дрожжами 
п/о " Друва " ( сушеныо,хранившиеся 



0 0.4 0,4 0,4 
10 0.42 0,46 1,4 
20 0,43 0,8 1.8 
30 0,43 0,87 2,2 
40 0,44 0,93 2,44 
50 0,45 1.0 2,96 
60 ' 0,47 1,05 2»96 

I , 10 0,47 1,20 2,96 
20 0,48 1,25 
30 0,43 1,30 
40 ' 0,50 1,35 
50 0,51 1,40 

2, 00 0,53 1,40 
10 0,54 1,40 
20 0,55 
30 0,56 
40 0,56 
50 0,56 

В результате экспериментов установили,что большая подъ

емная сила у дрожжей ф р̂мы Д.Оэткер.За 50 мин. выделилось 
' 2 , % мл С0 г , хотя дрожжи "были выработаны в 19821. Дрожжи п/о 

"Друьа" бывшее 1 на хранении с 1985г выделили С0 2 . 
•меньше". .дрожжи фирмы Д.Оэткер начали выделять газ сразу 

~~же после смешивания их о водой в мукой.Дрожжи, выработанные 
на и/о " Друва в начале процесса,газ выделяли очень медлен

но и максимальной скорости достигпуди приблизительно через 
час после смешивания с водой и мухой.Выделение газа завер

шилось через 2 часа 30 Ш Е . 

Таблица I . 

Объем выделенного газа С0 2 дрожжей п/о " Друва " 
и фирмы Д.Оэткер,мл 

Время Образец * I Образец Л 2 Образец АЗ 
гран.п/о " Друва" свежие храы. 

п/о и Друва" Ф^рим 
Д.Оэткер 



Показатель Дрожчи п/о " Друва " Дрожжи фирма 
Д.Оэткар 

Выживаемость по 
примулину в } » 34,5 89,3 
Содержание трегалозы 
в мг/г 117 174 
Ввделевие газа ССУ, • 

в ш/ч аа 1г 122 363 

Один из показателей качества сушеных дрожжей,характери

зарующах стойкость к хранению,последующей регидратацил и ак

тивации  это уровень содержания в дрожжевых клетках резерв

ных углеводов  особенно дисахарида  трегалозы / 5 /.Трега

лоза  ото внергетичесхий субстрат эндогенных процессов 
дрожжей.Трагалоэа является регулятором внутриклеточного ос

мотического давления,поэтому при увеличении осмотического 
давления среды синтез трегалозы активируется / I /.Трегалс— 
за в клеточной цитоплазме находится в растворенном виде и 
является мобильным запасом,который расходуется в первую оче

редь при росте дрожжей/ 6 /.Однако содержание трегалозы воз

растает при дображивании,когда после завершения ферментация 
клеточную суспензию аэрируют в присутствии источника углеро

да и ори повышенной температуре(до 40°С)ко без источника 
азота.В процессе сушки хлебопекарных дрожжей при мягком ре

жиме, т . е. при невысоких температурах,происходи? изменение в 
углеводном составе. Это связано о о значительным нарастанием 
трегалозы ( на 30  752 ) за счет гдшхогена.В сухих дрожжах 

Далее нами были сопоставлены результаты о степени погло

щения кислорода и выделения газа СС^ с принятыми показателя

ми качества сушеных дрожжей уровнем трегалозы (методом гидро

лиза с 0,6 НСЬ4 в течение 0,5 ч при т° кипения воды).Резуль

таты обобщены в таблице 2. 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика дрожжей выработан

ных на п/о " Друва " и фирма Д.Оэткер 



ОТДЕЛЬНЫХ заводов содержание трегапозы колебалось в преде

лах 6  I I?.Есть указание о содержании в активных сухих ' 
дрожжах до 15  20? трегалозн.За период хранения измерения я 

содержании трегалозы незначительны .Есть указания,что трега

лоза и гликоген в дрояжевсй клетке образуются. кз глю

козо  6  фосфата.При высоких концентрациях  глнкогея.при 
низкгх:  трэгалоза / 2 /.Было высказано предложение,что вы

сокая концентрация гллкозо  6  фосфата угнетает активность 
сиит^тазы трегалозы. Дрожки,выращенные на этаноле,содержат 
значительно меньше глюкозо  6  фосфата чем с углеводами, 
что способствует биосинтезу трегадозн( применяется и в 
цвклэ саптева лентоз КПри синтезе дисахарида  трогалозы 
важную роль имеет рН сред и. Максимальный синтез трегалозы на

блюдается при культивировании дрожаей в среде 4,5  5,0/ 6/. 
Установлено / 7 /как происходит действие трегалозы.В гидра

тацконноЛ оболочке полярные группы сменяют грушш ОН трега

лозы и стабилизируют фоефолипиды. 

Швеция о действии глутатиона на рост и выживаемость дрожжей пр« 
обезвоживании разделились. Некоторые исследователи указквают/1/. 
что на ряде предприятп" для повышения осмотического давления 
среды добавляют хлористый натрий и бражку от предыдущих ста

дий.Прз. этой цагучзют дрожжи обогащенные трегалозой я сумень

шерннм содгряааиви восстановленного глутатиона и амшака.Та

кие дрожжи содержат 15  16? трегачозы и сохраняют свою фер

ментативную активность длительное время.Другие / 2 / указы

вает, чда положительное влияние на рост и выживаемость дрож

жей при "ООеааодивании оказывает добавление к синтетической 
этанольввй среда окислительного или восстановленного глута

тисвачДгяввх о механизме влияния глутатиона на рост дрожжей 
Не сбизрзэяЕИвЯоказачо.что снижение активности сухих дрожжей 
сопровсядазвхас уменьшением общего количества сульфгидрильных 
т^уил.доэтту хдутатион может лредовратить втог процесс.Глу

таткон жжет играть важную роль и как защитное веществов 
автоокнелительнкх процессах клетки,которые вызывает повреж

дения бпомекбрав при обезвоживании.Есть данные в о том,что 
глэгатион учзствует в транспорте аминокислот в дрожжевую 
клетку .В сушеных хлебопекарных дрожжах гявяазааю аидажвяе* » 



восстановленной форме.Можно полагать,что глютатион в клетках 
• при обезвоживании в последующей регидратапди действует 

как антноксидант.Благодаря наличию в дрожжах системы глютати

онооксидредуктазы,глютатион может перейти в восстановленную 
форму и служить гасителем переокислитольных процессов в мем

бранах / 8 /. 
Известно,что дрожжевые клетки,содержащие большое коли

чество азота и нуклеиновых кислот,менее устойчивы в обезво

живанию чем клетки с низким количеством этих веществ / 2 / . 
Разработан метод,которкй позволяет снизить содержание нукле

иновых кислот в дрожжевой биомассе.Было обноружено,что при 
обезвоживании дрожжей происходит уменьшение содержания нук

леиновых кислот и увеличивается количества нуклеотидов.Изме

нония в содержании нуклеиновых кислот сопровождают и измене

ния количества отдельных полифосфатных фракций:кислото  и 
щелочнорастворимая фракция полифосфатоь увеличивается, а со

нерастворимая  уменьшается / 2 /.При разных условиях обез

воживания и последующей регидратациа установлена прямая кор

реляция фракций полифосфатов ПФ  2 ( солерастворимнх ) и 
суммарного количества нуклеиновых кислот / 9 /.Богатые азо

том дрожжи непригодны для сушки.Так активность дрожжей,со

держащих 6,4$ азота ( от сухого остатка ) при сушке снижчгась 
на 15$; 8,3  40?; 9,8  почти полностью инактпвировались/10/. 
Можно полагать,что у богатых азотом дрожжей в результате "пе

ресушки" происходят конформацаонные изменения активных белков 
и в первую очередь периферийных белков цитоплазматической 
мембраны,что может привести к нарушению барьерных и транс

портных функций / 8 /.При сушке богатых азотом дрожжей содер

жание фоефолипидоз снижается на 10  20?,у дрожжей с низким 
содержанием азота таких изменений не обнаружено / 10 /.Можно 
сделать вывод,что содержание детипина происходит в результа

те действия фермента детипивазы с, которая в дрожках с низ

ким содержанием азота либо отсуствует.либо не актавируетоя/е/. 
Известно также,что фосфолипазы активируются кальцием,который 
в процессе перемещения воды во вгзкя сушки может концентриро

ваться у цитоплазматической мембраны.Кроив фосфолипидов в ли

пвдах дрожжей содержатся стеролн в триглицерида.При увеличении, 



содержжя стеролов и непредельных жирных кислот барьерные 
функцзг плазматической мембраны в дрожжах возрастают,что в 

определенных условиях повышает устойчивость дролгсзой клет

хз / 2 /. 
Изучение энергетического обмена дрожжей представляет 

большой интерес с практической точки зрения.Поскольку в на

стоящее время дрожжи рассматривая! и в качестве перспектив

ного источника кордового белка,изучение их аэробного энер

гетического обмена,онределяюаэго условия максимального рос

та, представляет особое значение в связи с задачами биотех

нологии / I I /.В процессе сушки важно сохранить ах фермен

тативную активность.При обезвоживании происходят резкие из

менения активности ряда ферментов.Особенно чувствительные 
в этом отношение некоторые дегд!грогеназы.Некоторые авторы 
отмечают,что в процессе сушки хлебопекарных дролжей увели

чивается общая дегидрогеназная активность, а также актив

ность каталазы и инвертазы.Другие авторы,которые исследова

ли активность каталазы / 12 /.показали на гелях крахмала 
две полосы активности каталазы бготро движущаяся полоса и 

медленно движущаяся полоса,которая соответствовала цстохро

му ь^щ Установили также .что омянотриазрл ингибирует 
каталазнус активность. 

Литературные данные свидетельствуют о том,что при 
обезвоживании дрожжей больше всего повреждается те фер

ментные системы,которые связаны с мембранами. 
Пока нет полной ясности о значении отдельных ?ер

кентов в процессе обезвоживании.Поэтому главным критери

ем оценки исчолььуют метод витального окрашивания приму

лином.Считают,что примулин показывает все повреждения 
внёсшей мембраны дрожжевой клетка.Зо время сушки дрожжей 
мембрану от повреждений защищает трегалоза. 

Существует много сведений о том,что качество дрожжей 
зависит от новишенноА'о уроьы трегалозаПоэтому о качестве 
дрожжей очень чаото принято судить по концентрации трегало

зц в них.Несомненна трегалоза' свидетельствует о состоянии 
клеточной мембраны,во в то же время в клетке находятся Фер

менты, которые не связаны с мембранами ( но имеют большое 
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значение в хлебопечении. Трегалоза может достигнуть 
высоких концентраций и в таких фазах развития дрожжезой 
клетки,в которых клетки переходят в анабиотическое состоя

ние и являются метаболитически неактивныю. 

. Поэтому для определения качества дрожжей ислользовался 
•разработанный нами те.>т определения выдоллсмогосс^ шприце

вым методом и . тест | потребления О2 спектрофотометри

ческим методом. Преимущество созданных методов: 
а) объем определяется сразу после регидрагации.что 
очень важно для оценки функционирования проверяемых дрож

жей без периода активации; 
б ) рекомендуемый метод требует значительно меньшего коли

чества дрожжей и теста,чем стандартный метод и поэтому он 
может быть рекомендован самому широкому кругу потребителей; 
в) метод позволяет легко оценить функциональную актизность 
конкретных дрожжей в конкретной среде; 
г ) можно определить также динамику выделения СС^что п о з в о 

ляет определить скорость выделения rana сразу после поме

• щения дрожжей в питательную среду и на протяжении всего пе

' риода; 
д) метод дает возможность регистрировать весь объем выделя

емого COg ( исключены потери газа ) ; 
е ) за короткий срок можно сравнить качество исследуемых 
дрожжей.Зто имеет важное значение для применения дрожжей в 
хлебопечении,так как качество дрожжей проявляется именно в 
начальном периоде их регидратацил. 
з ) снехтрофотометрические методы дают возможность быстро 
уловить потребление кислорода сразу после рагидратации .Это 
важно поскольку дыхательная способность наиболее сильно 
теряется в процессе обезвоживаний. 
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J.BRIEDIS 

P.Stučkas LVU 

LATVIJAS PSR LAUKSAIiaiIEClBAS DARBINIEKU 
SPECIĀLO APĢĒRBU KVALITĀTES KOMPLEKSAIS 
NOVĒRTĒJUMS. KVALITĀTES RĀDĪTĀJU JiASIflKĀCTJA 

•Lai noteiktu lauksaimniecības darbinieku spec iā lo ap
ģērbu kvu l i tā tes l īmeni , i r j ā a t r i s i n a daudzu k r i t ē r i j u 
uzdevums. To noaoka šo apģērbu l i e tošanas un tehniski eko
nomisko rad ī tā ju p l sšū nora,eiu-:latūra. 

Deta l izē jot speciā lo apģērbu Ipoā lbas , var izmantot p r o * . 
V.Skļaņnikovu / 1 / piedāvātās sistēmas, tās papi ld inot a t 
b i l s t o š i lauksaimniecības darba īpatnībām: 

1 . Funkcija - pras ības - IpaSlbae 
^ / f i z i k ā l a vide 

2» Cilvēks - apģērbs — s o c i ā l ā vide 
^ d z ī v n i e k u vide 

Otras oiotemus pedejā -faktora, t . i . , dzīvnieku vides 
• ietekme galvenokārt s a i s t ī t a a r dzīvnieku īpatnējo kra

su uztver i , piemēram, ba l t ā krāsa tos uzbudina. I z s t r ādā 
t a i kve l i t ā tos r ād ī t ā j u k l a s i f i k ā c i j a i par pamatu ņeaita 
E.Kobļakovas dota it /, kas pap i ld ināta a r spec iā lo apgēr -
bu a izsardz ības funkciju nodrošināšanaa rād ī ta j i em. A t šķ i 
r ī b ā no V.Romanova dotās k l a s i f i k ā c i j a s /3/ , š ī i r p a p l a š i 
nāta a r es tēt i sko r ā d ī t ā j i uzskaitī jumu, ņemo' vgrā lauk -
saimniecības darbinieku arvion pieaugošās p r a s ī b a s . 

Speciālo apģērbu k v a l i t ā t e s struktūru var a t t ē l o t kā 
daudzu līmuņu hierarhisko sistSmu. Pirmajā l īmeni tā sa -
s tāv no l i e tošanas un tehuioki ekonomiskajiem rād ī ta j iem. 

Lietošanas r ā d ī t ā j i o t ra j ā l īmeņi l.r šād i ; 
fL ' r -kcionalie, kas nosaka spec iā lo apģērbu a i z sa rgspē ju , 

drošumu un i l j j i z tu r ī bu . Tie .savukārt , i r a t k a r ī g i no mater iā 
l u īpašībām un Rp(jBj*ba konstrukci jas ; 



s o c i ā l i e , kas nosaka spec iā lo apģērbu sab iedr isko va
j adz ību } 

ergonomiskie, kas nosaka spec i ā l o apģērbu piemērotību 
ci lvēka ķermeņa formai, f i z io loģ i skam īpatnībām, ka a r i 
bigieniskums) 
aatf-tlakie.icas nosaka spec iā lo apģērbu a t b i l s t ī b u l i e t o t ā 
ju gaumei un modes prasībām. 

tehniski ekonomiskie r ā d ī t ā j i o t r a j ā l īmeni i r šādi » 
konstruktīv i tehnoloģ isk ie , kas nosaka spec iā lo apģēr

bu izgatavošanas tehuologiskuma pakāpi , ka a r i funkcionā
l o īpaš ību pazemināšanos b iezās mazgāšanas un ķīmiskās t ī 
r īšanas r e z u l t ā t a , 

ekonomiskie r ā d ī t ā j i , kurus galvenokārt ieteicmē izman -
toto materiālu izmaksas un Izgatavošanas d a r b i e t i l p ī b a . 

Trešajā l īmeni i r i z d a r ī t a spec iā lo apģērbu kva l i t ā t e s 
struktūrai tā lākā konkret izac i ja i še i t i r determinēti 
16. r ā d ī t ā j i . 

Ceturtais un p lakta i s l īmenis sas tāv no 59vienlbu r a 
dītajiem, kurus var izmērīt ar instrumentālam metodēm vai 
noteikt o rgano l sp t i sk l . 



Lauksaimniecības darbiniuku tpec i a lo 
apģērbu kva l i t ā t e s līmeni noteicošo 

r ād ī t ā ju h ierarh iskā struktūra 

3 « l īmenis 4. l īmenis 5. l īmenis 

l l l .Kons t ruk 
; i j a s a t b i l -
stiba a i z s a r -
iz lbaa "unicci 
u veikšanai 

1111.Aizaegurna 
pakāpe 

5 
4» 

1112. ik.vieno -
urnu rucionāls 

novietojums 

1113. Materiā la 
novietojuma a t 
b i l s t ī b a i eda r 
bības zonām 

xl2.Izmanto 
to materiā lu 
a t b i l s t ī b a 
a i zsardz ības 
funkciju 
velk aanui 

1121.fcutenālu 
a i z s a r g l pa š l bu 
r ā d ī t ā j i 

113. Aizsar-
azloas e'ek' 
ia resurss 

1131.izturība 
pret Kait īgo ī e -
dāroiDU sasicu^a 
ar lietošanas uz 
devumu 
1132. Iztur ība 
pret mazgāšanu 
un ljlmisko t ī r ī 
šanu 
1333. Iztur ība 
pret atmoa-feras 
i sda rb ī bu 

11211.Konkrēto 
r ād ī t ā j u uzsKai-
t l j ums a tkar ībā 
no ekspluatāci jas 
a p s t ā t i e m 



Tabulas turpinājums 

2 3 
2 21.Lielumu 
uu¿unu SOrtl
menta a t b i l 
s t ī b a j a t c r e 
t ā j u p i c p r ā 
j I j unar

122.Konxu 
r e n t e s Jpēja 
123.Atbiistr 
Ъа pat Orot .'V
ju pieprasī
jumu ox*o¿no
zoi 

•ri 

? 
И 
•О 
UJ U 
о 
а 
3 
>s 

131.Ллtropo 1311. Dinamiskā 
metr i asu a t  a t b i l s t ī b a 
b i i s t l b a 

13 2. Psiho f i 
z i o l o g u ! Jcá 

t b i i a t i b a 

1312. S t a t u t a at 
u n s t Iba 

1313. : : : cur lba 
p r o t œaiïaniaaco 
i e d a r b ī b u 

1321.U::vi l icūa
un :¡o v i l k ьа

ti а в črturr.o 

1 3 2 2 . At3cviaijo 
filoīričutu izraanto-

unfia ort una 
i. 32J..I¡.Pí;'irba mā

ji^.Л1ьг;;1зка 
ndarbībi. 

13111.Лрцбгьа no
spriego to auļu de-
ormaCijaa puicape 

13112. ..uuti'ou l e -
cо ucío j urna рак up e 

13113. Apģērba pār 
v i e t o j uns a t t i t - c i -
uā p r e t ^ei iaoni 

13121. Apģērba l z -
i.-.ftru a t b i l s t ī b a 

Í3PL22.£jBg8rb* oft
i'inci 
13131 . i zmēru s tab i 
l i t ā t e 

13132. P l a s t i s k o 
ao^ormaci ju v e i 
do nanas 



fabulas turpinājums 

In 

I 

S 
o 

133. i l i ž iēn is -
kā a t b i l s t ī b a 

1331. Siltuma ba
lanss 

1332.Vanti laoi j as 
pakfipe 

3322. Tvaiku 
c au r l a i d l b i 

1333. A izsardz ība 
pret iekšē jo un 
ārējo mitrumu 

13311.Apģērbu 
paketes oiltuni-
l<rete3tlba 
13312,Aizcur-
dzlba pret sau-
loa rad iac i j u 
13313. Siltuma 
' i z i k ā l o Īpa 
š ību izmaiņa 
mitru stāvok
lī^ 
3321.Gaisa caur-
a id iba 

13323.Konstruk
c i j a s r a c l ona l i -
tā te (p lešu 
e fekts , v e n t i l ā 
c i j a s caurumu 
no vi etoj urns) 
13333. Konstruk
c i j a s r a c i o n a l l -
tā te ( a t b i l s t ī 
ba sviedru i zoa -
llšan'^s vietām, 
atk lāto , lauku-
nu novietojums) 

141. Modeļa 
un konstruk' 
c i j a s nov i t ā 
te 

1411. S i lueta 
1412.Piegriezums 

1413.Krāsu r i s i n a 
jums ci lvēku uz
tvere 
1414.Krasu risinā
jums dzīvnieku 
uztverē. 
i.41'3. Māteri Ola 
••'ak tūre. 

14 2 . Kompo z ī ci-} 14 21. Ar hi t ok t oni -
jae pilnlguuj Ka 

I f 2cT?IFs tlbJcaiu 
i a t e i s s mīļuma 
lH"OT!£čtcnika 
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Tabulaa turpināj urna 

-H 

? 21. Kuteri ā-
l u izmaksas 

222. Darbie 
t i l p ī b a 

2211.Materiālu 
i e t i l p ī b a 

2212. Mater iā lu 
izmantošanas pa
kāpe 

2213. Māteri alu 
cena 

2221. I z s t r ādā 
juma d a r b i e t i l p ī 
ba 

2222. Atjaunošanas 
d a r b i e t i l p ī b a 



Speciālo apģērbu kva l i t ā t e s l īmeni var noteikt ar komplek-
ā v ispār ināta rūd ī tā ja K 0 p a l ī d z ī bu ; 

K 0 = f ( n, a i t К" А ) , 

пь * 1 ( i = 1,2, . . . . n ) , W 

kur n - kva l i t ā tes r^dītu ju ukui ts , 
mj- i - ta kva l i t ā t e s r ad ī t a j ā и zarīf;uma koe f ic ienta , 
Kļ- r e l a t ī v a i s i - t a i s k v a l i t ā t e s r a d ī t ā j s : 

K4 = " i 
Р ± Ь 

kur P i - jebkura līmeņa k v a l i t ā t e s r ād ī t ā j a vē r t ī ba , 
p^b - paruuga etalona r ad ī t ā j a pamatvērtība. 
Kval i tātes r ād ī t ā j u svarīgumu koef ic ientus nosaka a r 

eksperta metodēm. Par ekspertiem nepieciešama p iea ic ināt 
speciālo.apģērbu projektēšanas uu izgatavošanas s p e c i ā l i s 
tus, ka a r ī apģērbu patērētā jus ( laukstrādniekus.mehanizāto-
rus , lauku ce l tn iekus , fermu darbiniekus un vadošos spec iā 
l i s t u s ) . 

.LITERATŪRA: 
1. Склянников В.П. Иерархическая структура потребительских 

свойств тканей для бытовой одежда// Научные труды Моск. 

коопер.инст.М., I976.CJ32?, 

2. Коблякова Е.Б. Структурная схама показателей, определя

ющих уровень качества одежды // Швейная прчилшшенносты

1076.» 2?С.9Ю;* 3.0.21^4. 

3. Романов Б.3. Системный подход к проектированию специаль

ной одежда.;,!.: Легкая и пищевая промоть, 1981.126 о. 



РЕЗЮМЕ 

Предлагаемая структурная схема показателей качества 
медиальной одежды учитывает возрастные эстетические 
требования работников сельского хозяйства. Для построе

ния структуры свойств, проанализированы предложенные 
проф. В.П. Скляняиковым две системы, которые дополнены 
с учетом специфики сельскохозяйственного труда. Струк

турная схема является открытой и состоит из 83 показа

телей качества. 
Таблицы  I , библ.назв.  3. 



о 

Цауркубуле 1 , 2 , 

ЛГУ им.П.С тучки 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕЛКА КАЧЕСТВА СОРОЧЕЧШК 
ООПЧАТОЪУШЖШХ ТКАЯЕЙ С НОВЬШ ВИДАЕМ 

ОТДЕЛОК 

В настоящее время в текстильной пгошналенности при 
создании новых видов высококачественной стрелки хлопчато

бумажных тканей об эффективности послодней обычно судят 
по весьма ограниченному числу показгтелои (велкчипв усад

ки и сминаемости, степени снижения разрывной нагрузки и 
устойчивости к истиранию) / I / . Многие отделочные препара

ты характеризуются многофункциональными свойствами, и от

делка целлюлозных материалов этими препаратами приводит к 
изменение всего комплекса потребительных свойств аппрети

рованных тканей. Поэтому решение о целесообразности но 

пользования для отделки тканей того или иного вида отде 

лсчного препарата должно приниматься с учетом изменения 
большого числа свойств модифицированных материалов. • 

Однако далеко не всегда сравни.ельная характеристика 
полученных материалов по отдельным показателям качества 
отвечает на вопрос о преимуществах в целом какоголибо од

ного вида отделки или отделочного препарата по отношению к 
другому. В этой связи получение единого показателя, отра 

хающего изменение всего комплекса потребительных свойств 
тканей в результате отделки, является необходимым условием 
изучения влияния отделочных препаратов на свойства теко 

тилышх материалов. Необходим комплексный метод оценки ка

чества, который учитывал бы изменение Б результате отделки 
воак совокупности раанородкых единичных показателей качес

тва аппретированных тканей и позволял бы характеризовать 



качество некоторым безразмерным числом. 
С этой целью была проведена работа по комплексной 

оценке потребительных свойств тканей сорочечного ассорти

мента с различными, в том числе новыми, видами отделок: 
МС (малосминаемая) на базе карбамола ЦЗМ и карбамола ГЛ, 
ЛУ (легкий уход) на базе хлоропсла ЦЭМ и ЛГ (легкое гла 

жение) на базе этамона ДС и препарата ЛУР на основе неток

сичных производных сульфолана. Последний отличается от 
азотсодержащих препаратов тем, что способен реагировать с 
целлюлозой волокна уже при комнатной температуре в присут

ствии щелочного катализатора с сообщением хлопчатобумаж 

аым тканям эффекта малосминаемости в мокром состоянии. 
Б качестве объекта исследования была использована 

хлопчатобумажная ткань поплин, арт. 740, окрашенная кубо

золем голубым К. Обработка её отделочными препаратами 
осуществлялась по технологическим режимам, примятым на 
ситценабивной фабрике им. В.Слуцкой (г.Ленинград), а так

же в соответствии с рекомендациями ЦНИХБИ и НИОПиКа. 
Для комплексной оценки качества были взяты наиболее 

значимые показатели, определяющие эстетические, гигиени 

ческие свойства и надежность аппретированных тканей. Выбор 
номенклатуры показателей, оптимальной для оценки уронш 
качества, производился экспертным методом в соответствии 
с требованиями ГОСТ 2285177 /2/, в результате чего из 
универсальной номенклатуры потребительных свойств сорочеч

ных тканей /3/ были исключены показатели, имеющие коэффи

циент весомости ниже | (п  число оцениваемых единичных 
свойств) и свойства, существенно не изменяющиеся в резуль

тате отделки тканей синтетическими смолами. Все свойства 
были разделены на три группы: гигиенические, эстетические 
и надежность. Затем оценивались конкретные свойства по 
группам, при этом число свойств в группе не превышало ше

сти. 
Для определения численной величины весомости свойств 

на основании ГОСТ 23554.179 /4/ ИР экспертных методов оп

ределения" коэффициентов весомости был взят метод аредпоч



тения. Опрос 55 якспертов'\проведенный среди преподавате

лей и аспирантов ЛИСТ им. Ф.Энгельсы я ШШ1 им. С.М.Киро

иа, а такхе ИТ? ситценабизной фабрики им. В.Слуцкой с даль

нейшей обработкой анкет методами математической статистики 
/ 5 / позволили определить весомость каждого из оцениваемых 
свойств. .. . 

Согласованность мнений экспертов оценивал!: с помощью 
коэффициенга конкордацки /5,6/. Величина оказывает сте

пень приближения к полному совпадению мнениь, т . е . чем 
больше коэффициент конкордации, тем ближе согласуются мне

ния экспертов. По результатам расчета данных опроса коэф

фициент конкердадии оказался равным \д/= 0,778. Получен

ное значение было проверено по критерию Пирсона »)Цр). Оно 
оказалось выше табличного, что свидетельствует о наличии 
и значимости согласия между экспертами. 

Отобранная номенклатура показателей для комплексной 
оценки качества тканей с отделками синтетическими смолами 
и коэффициенты весомости ( У ) свойств представлены в табл.1. 

Оценку уровня свойств проводили путем сравнения эк

спериментально полученных фактических показателей с базо

выми. 
В качестве базовых показателей были выбраны показа 

тели свойств ткани с обычной отделкой, подвергнутой после 
крашения промывке, отжиму, сушке, ширению и правке утка. 
Отдельные показатели свойств, имекшдэ разную размерность, 
были переведены в относительные безразмерные, которые под

считывали по формулам: 

Р =  усадка, жёсткость, цветовые различия; 

Р -  остальные, где 

Х р  фактические показатели, 

£ Х - базовые показатели. 



Таблица I 
Номенклатура показателей качества 
тканей с отделками синтетическими 

смолами 

Свойства 

Гигиенические Эстетические 
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0,350 0,455 0,195 

Комплексный показатель качества "К" материалов опре

делялся смешанным способом, который основан на использо 

ваяли единичных и комплексных показателей качества продук

ция /5/: 

где и~г,э,н  весомость каждой группы показателей свойств: 
эстетических, гигиенических, надежности; 

$"¡,̂ ,1  весомость каждого свойотва внутри своей 
группы; 

^ 1  величина относительных показателей каждого 
свойства. 



Результаты комплексуй оценки уровня качества изуча

емых тканей представлены в табл.2. 
Таблица 2 

Комплексные показате.та качества 1 

тканей с отделками синтетическими 
смолами 

Комплексный 
обобщенный 
показатель 
качества 

{ Комплексные групповые показатели 

Вариант (Эстетичес!гигиеничес!надежности 
ткани 

! ких ! ких 

1,000  1,000 

1.870 0,882 

2,336 0,714 

1,657 0,966 

1,881 0,717 

1,857 1,080 

1.С обычной 
отделкой 

2.С отделкой 
касбамолом 

Щ 
З.С отделкой 

карбамолоы 
Т Л 

4.С отделкой 
этамоком 

ДС 
5.С отделкой 

О ООП. 
СЕЭН 

6.С отделкой 
ггре паратом 

I 

1,000 

0,776 

0,587 

0.857 

0,603 

0,955 

1,000 

1.311 

1,427 

1,259 

1,225 

1,409 

Анализ комплексных групповых показателей качества со

рочечных тканей, отделанных различными по природе, в том 
чиста новыми, отделочны;» преаратами показал, что: 

 по эстетическим свойствам исследуемые отделочные препа

раты распределяются в ряд: 
карбамол ГЛ >хлоропол ЦЭМ >карбамол ЦУМ >препарат ЛУР> 
>этамов ДС; 

 во гигиеническим свойствам я надежности: 
препарат ЛУР>этамон ДС > карбамол ЦЭМ>хлоропол ЦЭМ > 
> карбамол ГЛ. ' 



При оценке комплексного обобщенного показателя ка 

чества исследуемых тканей установлено, что высококачест

венная отделка тканей сорочечного назначения синтетически

ми смолами приводит к улучшению в целом качества данных 
текстильных материалов. Расчеты показали, что уровень ка

чества всех исследуемых тканей с отделками выше по срав 

нению с уровнем качества контрольной ткани с обычной от 

делкой. При этом самый высокий комплексный обобщенный по

казатель качества получен у тканей с отделкой карбамолом • 
ГЛ (1,427) и с отделкой препаратом ЛУР (1 ,409) , несмотря 
на то, что комплексные групповые показатели свойств у них 
существенно различны. 

Проведенное на основе комплексной оценки качества 
ранжирование оцениваемых видов отделки хлопчатобумажной 
ткани поплин позволило установить окончательное их ранго

вое распределение: 
карбамол ГЛ ^.препарат ЛУР >карбамол ЦЭМ >этамон ДС >хло

ропол ЦЭМ. 
Таким образом, для оценки уровня качества тканей с 

различными видами высококачественной отделки необходимо 
учитывать весь комплекс групповых показателей качества, 
что позволит объективно оценить эффективность того или 
иного вида отделочного препарата. При этом комплексный 
показатель качества позволяет сопоставить качество различ

ных материалов как по итоговой оценке, так и по групповым 
показателям, а также при необходимости позволяет оценить 
влияние единичных показателей свойств (например, усадки, 
воздухопроницаемости, прочности на разрыв и т . д . ) ка груп^

Новой показатель эстетических, гигиенических свойств, на

дежности текстильных материалов. 
Кроме того, результаты проведенных исследований по 

выявлению номенклатуры потребительных свойств и установ 

лению коэффициентов весомости показателей качества ооро 

чечных тканей о отделками синтетическими смолами овиде 

тельству^т о целесообразности введения в стандарты на со



рочечные ткани с отделка.'й показателей гигиенических 
свойств и стойкосги тканей к истиранию по сгибам. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛУШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ 
ОБРАБОТКОЙ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

В "Основных направлениях экономического и социально

го развития СССР на 19861990 года и на период до 2000 
года" и в "Комплексной программе развития производства 
товаров народного потребления и сферы услуг на 19662000 
года" основное внимание уделяется вопросам улучшения ка

чества и ассортимента выпускаемых товаров, повышению их 
технического и эстетического уровня, надежности и долго

вечности в эксплуатации /1,2/. Современные'отделочные про

цессы в большинстве случаев играют решающую роль в расши

рении и обновлении ассортимента полушерстяных тканей. Со

вершенствование ассортимента и качества полушерстяных тка

ней осуществляется в результате разработки новых структур 
тканей о высокими потребительными свойствами на основе оп

тимизации параметров их строения, рационального использо

вания сырьевых ресурсов, совершенствования технологии 
прядения, ткачества и отделки. 

В последние года специалистами ЩИИШерсти и ведущих 
предприятий расработаны рекомендации по использованию вос

становленной шерсти, отходов и обратов производства в сме

си с химическими волокнами. Большой положительный опыт ис

пользования восстановленной шерсти, обратов и отходов 
производства накоплен объединением шерстяных детских тка

ней "Подмосковье", Купавинской тонкосуконной фабрикой им. 
И.Н. Акимова, Киргизским камвольносуконным комбинатом и 
другим*. 

Сутаев Р.Д. 
Папаишвили М.Н. 
Андросов В.Ф. 

ЛИСТ им.«.Энгельса 



Объединение "Подмосковье" выпускает до 50 артикулов 
чистошерстяных и полушерстяных тканей детского ассортимен

та , при этом ежегодно для производства этих тканей перера' 
батывается шерсти натуральной  35$, химических волокон 

40% и 25$ вторичного сырья, т . е . волокнистого ултериала, 
получаемого из перстяных волокон путем переработки бытовых 
и промасленных отходов, включающих изношенные шерстяные, 
шубные и валяльново.'*лочные изделия, технические сукна и 
ткани, обраты пгоизводства, а также отходы, образующиеся 
при раскрое тканой, лоскута и т .п . 

Характеристика исследованной нами группы тканей и со

став сырья представлены в табл. I . 
Ткани подобного сложного волокнистого состава нудда

ются в дополнительных обработках в отделочно:.; производстве 
с целью повышения эксплуатационных свойств изделий, изго 

тавливаемьх из этих тканей. 
Известно, что .заключительные отделочные операции спо

собствуют улучшению внешнего вида ^кани, приданию ей опреде

ленного грифа, повышенной износостойкости, снижению усадки, 
а также приданию специальных СЕОЙСТВ /гидро и олеофобных, 
огнестойкости, грязеотталкивающих, снижению загъязнлемостж 
и другие/ /35/. 

Рекомендуемые отделочные препараты для шерстяных и 
полушеротяных тканей, обеспечивающие повышенную износостой

кость, наполненность, гряэеотталкивающие, олесфюбныэ и дру

гие свойства  пока малодоступны производству, порой эконо

мически не выгодны изза высоких цен, дефицитности и других 
причин. К таким препаратам следует отнести: апкамон ОС2, 
препарат АМ, уремии 18, жидкоогь ГКК94, жидкость № 3 /по

лиэтилсилоксан/, латекс ДЖА 65 ГП и другие, а также ряд 
препаратов зарубежных фирм: велустрол ПА /Хехст, МТ/, са

памин ФЯ, фоботекс ФТЦ /ЦибаГейги, Швейцария/', синтамин 
КХ /ЧССР/, карволан СФ /ГДР/ и ряд других /46/. 

Для полушерстяных тканей детского ассортимента поми

мо износе и формоустойчивости, важно придать устойчивость 
к загрязкяемостн, учитывая, что противоэагряэняеместь яв 

ляется одним из основных показателей, качества изделия. Низ



Вари
ант 
тка
яг 

I 

Наименование паль 
тозой ткани и ар 

тикул 

Волокнистый состав. % 

«о 1 ь: гЯ со а: 1 к : ь: 
о о 1 о о 

о & Р Р . ; с: 
р. о о 

К Ч 
ё я 33 и \ X 

Масса. гШлотнооть, 
о ! О св !число ни
ё Я ?&|тей на 
х И о! Ф ! 10 см 
§ § & 2 !по ! по 
д « о !осно!утку 

Шири
на, 
см 

•Переиле
' тенив 

1. Ткань детская "Берегка' 
Арт. Н2769/45333 

2. Ткань "Осень" 
< Арт. 4521 

3. Ткань детская "Чебу
рашка? арт.К3076/4543С 

4. Драп детский "Дружба" 
арт.Н3367"С"Аб152"С" 

5. Драя детский "Каскад" 
Арт. Н2976/46123 

6. Дозп ""Ровесник" 
Арт. 4С20 

Ломанная 
46 21 21 12  817,3 538 172 96 152 сарда 

35 42 —! 6 17 717,5 5С5 101 96 142 
Саржа 212 

) 38 48 2 12  747,1 492~~199 130 152 
ПОЛУТООО

слойноё 

31 26 31 12  775,4 510 204 167 152 
Двухслой
ное 

35 32 22 I I 798,7 525 228 170 152 
Двухслой
ное 

46 46 - 8 845,1 595 192 191 142 .Креповое 

Характеристика полушерстяных пальтовых тканей детского 
ассортимента объединения "Подмосковье" 



кая противоз?гр.1зннемость ткага способствует Е процессе 
эксплуатации изделия изменении цвета окраски, :гриобрстению 
серого оттенка и т . п . , что приводит, несмотря на достаточ

но высокие физикомеханические свойства изделия, к быстро

му моральному износу и сниг.ению срока его эксплуатации. 
В связи с изложенным основной задачей работы являлось 

подобрать доступный, экономически выгодный отечественный 
отделочный препарат, обеспечивающий повышение потребительс

ких свойств полушерстяных тканей детского ассортимента. В 
качестве такого препарата нами рекомендован препарат ГПАУ. 
Препарат ГПАУ выпускается отечественной промышленностью и 
представляет собой п^юдукт полимеризации водного раствора 
акриламида /СНо=СНС0 Я г ^ / в присутствии алюмометчлсилилО 

ната натрия. По внешнему виду он представляет собой стек

ловидный гель, растворимый в воде. Алюминиевые соли метил

силиконата натрия выпускаются в виде препарата АМСР3, ко

торый также может быть исполосован для импрегнирования тка

ней. Грязеотталкивающие свойства А'.'СРЗ воврастают о повы

шением содержания в нем алюминия с I до Ъ%. 

Однако препарат ГПАУ более эффективен, он был полу

чен на основе АХР3 и содержит в своем составе ст 15 до 
20% АМСР3. Для повышения активности АМСР3 в пропиточный 
раствор, содержащий АМСР3 60 г/л, необходимо добавлять до 
20 г/л МдСЪ/бН^О, чего не требуется в случае применения 
препарата ГПАУ. Препарат ГПАУ для отделки шерстяных и по

лушерстяных тканей не использовался. 
Образцы исследуемых тканей /табл.1/ обрабатывались 

смесью препаратов: ГПАУ  40 г/л и стэарокса6  7,5 г/л 
при температуру 40°С в течение 23 мин, отжимались до Вод
ного содержания жидкости и высушивались при 100°С с после

дующей термообработкой при температуре 140°С в течение 5 
мин. Затем, после кондиционирования, образцы подвергались 
различным испытаниям на физикомеханические свойства 
/табл. 2,3/, истираемость /износостойкость/, усадку и сни

жение загрязняемое™ /табл.4/. Положительное влияние про

питки полушерстяных тканей препаратом ГПАУ в сочетании со 
ртеароксои6 видно ив результатов исследования свойств 



Таблица 2 
Данные по прочности и удлинению полушерстяных тканей 

Наименование ткачей, 
артикул 

Ткачи до поопитки ГПАУ ! Ткани после пропитки 
' _ ГПАУ 

Удлинение,'Разрывная г'азрквная на 
грузка,кгс/Н 

по се ло ут пс ос! по !по Гпо 

!нагрузка, 
! кг'с/Ы 
г,— 

нова ку ! нове |утку 

6С 
5НБ 

65 
Е37 18 22 

45 
Ш 

40 
Ш2 16 20 

ео .45 
4 И 20 25 

55 30 
295 20 25 

60 
588 

55 
22 26 

45 
ш-

36 
353" 26 45 

ВС I 

Удлинение. 

но 
осно! 
ве ! 

по ут 
ку 

23 29 

22 27 

25 30 

26 35 

30 35 

35 49 

1. Ткань пальтовая "Березка" 
Арт. Н2769/45333 

2. Ткань пальтовая "Осечь" 
Арт. 4521 

3. Ткань пальтовая "Чебурашка" 
Арт. Н3076/45430 

4. Драп детский "Дпужба" 
Арт. Н3387"С"ЛБ152"С" 

5. Драл детский "Каскад" 
Арт. Н2976/46123 

6. Драл "Ровесник" 
Арт. 4620 

74 
725 
55 
539 
71 

68 
Бьб 
Р6 
т. 
55 
539 

65 

49 
38С 
56 

55 
ГЗЭ 
70 
Ш 
44 

о 



Данные о разрывной нагрузке и удлинению тканей 
с учетом содержания восстановленной .перста 

Ткани до пропитки ГПАУ !Ткани посла пропитки 
ГПАУ 

!Содержание восста !разрывная удлинение, :разта>?ная!.'длинениь, 
Наименование т к а н е й ! н о в л е н н о й и е Р с т и . ' ? !н*грУ<зка, ! !нагрузка,] 

артикул 
! кгс.А; 

!Восстакс~!Ьосстачо-! по по по по 
кгс/Н 
по 1 

по по 
!вленкал 'вленка» !ссно!утку !осно!утку !оснс!утку! ос!утку 
!п/иеостъ !ч/шерсть ! Ее ! ! ве 
! краденая ! ::гьтсная ! ! 1 

ве !нове! 
1 • 

1. Ткань пальтовая 
"Осень", 

арт. 4521 
2. Ткачь пальтовая 

"Чебурашка" • 
ар1.Н3076/45430 

3. Доап "Гоэесиик". 
арт. 46.20 

10 

35 

30 

15 45 40 16 
41Т ЗЭГ 

60 
5ББ 
45 
¥37 

45 
ЗЗТ 
36 
353 

20 

28 

20 

25 

45 

55 49 22 
53? 330 

71 56 25 
Е95 349 
55 44 
539 ЗЗТ 

27 

30 

35 49 



Наименование тканей, 
артикул 

! Истираемость тканей, количество циклов (тыс.) 
!до пос— шосле ГРазни-!осадка по ос-снижение загрязнЗ 

! пропитай! ца 
! ГПА--У 1 

! пи тки 
! ГПА-У 

! 
в 

!ноз8 после !емоста ткане?.,про-
!затсчки в во-!питайных ГПА-У по 
! де. % 'сравнению с кепго-
!до про-! после! питанным?, % 
!питки !прс— ! 
! !литки! 

1. Ткань пальтовая "Березка" 
• Арт. К-27С9/45333' 
2. Ткань пальтовая "Осень" 

Арт. 4521 
3. Ткавь пальтовая "Чебурашка" 

Арт. Н-3076/4э430 
4. Драп детский "Дружба" 

Арт. Н-3387"С"?Ш52"С" 
5. Драп детский "Каскад" 

Арт. Н-2976/48123 
6. Драп "Ровесник" 

Арт. 4620 

5,0 6,5 25 3,5 2,3 2С 

5,0 6,0 20 3,5 2,5 25 

5,0 6,0 20 3,5 v 2,0 2С 

5,0 6,5 25 3,5 2,0 30 

5,0 6,5. 25 3,5 2,5 25 

5,0 6,0 20 3,5 2,5 15 

Дачные по износостойкости полушерстяных тканей 



этих тканей до пропитки и после /табл. 24/. Пропитка тка

ней препаратом ГПА7 обеспечивает повышение физикомехани

ческих показателей, так разрывная нагрузка возрастает по 
•основе для всех шести образцов в пределах от 12 до 66$, по 
утку она также повышается. Таксе значительное различие мож

но объяснить прежде всего структурой ткани и образованием 
на поверхности волокон нитей основы и утка тончайшей поли

мерной пленки, склеивающей: Е более плотную структуру пря

жу основа и утка, а также видом переплетения ткани. Напри

мер, двухслойные ткани показывают наибольшее приращение 
разрывной нагрузки как по основе, так и по утку, а так

же и удлинение при разрыве /образцы тканеЧ 4, 5, табл.2/. 

Влияние пропитки препаратом ГПАУ на полушерстяные 
ткани, содержащие восстановленную полушерсть /табл.3/ так

же оказатось положительным: кэк разрывная нагрузка, так и 
удлинение тглней при разрыве повышаются, создаются условия 
для улучшения износостойкости изделий. В табл.4 представле

ны результаты исследования тканей да устойчивость к исти 

рачию. Эти данные свидетельствуют о значительном повышении 
стойкости к истиранию образцов тканей после пропитки пре

паратом ГПАУ, в среднем /по числу истиралщ;гх циклов/ это 
увеличение составляет 20-25%. Благодаря наличию в аппара

те ГПАУ алюмометклемоксачата натрия ткани становятся бо

лее гидрофобными, что снижает их смачиваемость, а следова

тельно, и усадку после замочки, • ' что видно из 
дачных табл.4. Усадке, таких тканей после замочки водой 
снижается от 34 до А3%, а это в свою очередь способствует 
стабилизации и устойчивости формы, сохранению внешнего ви

да шзечных изделий из этих тканей. 

Снижение загрязкяемостк тканей /табл.4/, обработан

ных препаратом ГПАУ, на 2030% обеспечивает повышение эс

тетических и гигиенических свойств изделий, облегчает уход 
за ними, увеличивает срок их эксплуатации. Как показали 
опыты, обработка тканей препаратом ГПАУ значительно об 

легчает удаление сухих и других загрязнений даже после 60 
мянут стирки изделия. Загрязнения постоянно откладываются 
на текстильных изделиях Е виде пигментных частил, образуя 



при этом на поверхности агрегаты и агломераты. На шерстя

ных волокнах пигментные загрязнения закрепляются в чешуй

чатом слое с помощью механических сил. Влага и влажность 
волокон способствуют загрязнению изделия и более прочному' 
связыванию частиц грязи с волокном. 

Таким образом, препарат ГПАУ вполне может заменить 
дорогостоящие и дефицитные материалы, предназначенные для 
заключительной отделки шерстяных и полушерстяных тканей. 
С помощью этого препарата достигаются положительные эффек

ты отделки полушерстяных тканей детского ассортимента, 
изготовленных с применением восстановленной шерсти и хими

ческих волокон. Обработка полушерстяных тканей препаратом 
ГПАУ совместно со стеароксом6 обеспечивает этим тканям 
повышенную износостойкость, повышенную прочность на раз

рыв и разрывное удлинение, снижение усадки, резко повыша

ется грязеотталкиваемость и грязеуданяемость, ткани пщ~ 
обретают наполненность и добротность, улучшается гриф, 
что обеспечивает выпуск их с индексом "Н" . 
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ЛИСТ им.Ф.Энгельса 

ДШРАТ11ВЮК0Л0РИС,Г1ЯВСКИЕ СВОЙСТВА КАК 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ 

Первоочередной задачей отраслей прсмышленноста, заня

тых производством товаров для населения, является коренное 
улучшение качества и ассортимента ивделий, псзыше"ие их 
технического и эстетического уровня. В осуществлении этих 
задач "Комплексной программой развития производства това

ров народного потребления и сферы услуг на 19862000 годы" 
предусмотрено выпуск тканей довести в 1990 году до 1415 
млрд. кв.м. Расширится производство высококачественных 
тканей из натурального сырья, значительно улучшится их 
художественноколористическое оформление / I / . 

Важнейший путь для решения этой яадачи  интенсифика

ция процессов отделки, крашения и автоматизации техноло 

гических операций. Особенно актуален этот вопрос для шер

стяных тканей, часть ассортимента которых не пользуется 
спросом у потребителя изза низких эстетических свойств. 
В соответствии с тенденциями развития мода возрастает 
роль декоративноколористического оформления и художест

венной выразительности тканей. 
В шерстяную промышленность все шире внедряются про

грессивные технологические процессы крашения и отделки, 
что позволяет улучшить эксплуатационные свойства тканей и 
их художественноколористическое оформление. В нашей 
стране сформировался ассортимент активных красителей для 
шерсти, расширяется потребление активных красителей для 
кслорировакия шерстяных тканей, что является важным резер



вом совершенствования декоративноколористического оформ

ления многочисленных изделий из шерстяных тканей. 
Важнейшим моментом в улучшения декоративнохолорио

тического оформления шерстяных тканей является совершен 

ствование технологии крашения шерстяных материалов кислот

ными металлсодержащими красителями /КЖ/ комплексов 1:1 и 
1:2, с обеспечением ровноты и высокой прочности окраски. 

Создание и внедрение гибких автоматизированных тех

нологий в процессах крашения и отделки шерстяных тканей, з ' 
настоящее время невозможно без применения объективных ме

тодов колориметрии для измерения цветовых характеристик 
сырья и готовой продукции, определения малых цветовых раз

личий и воспроизводства цвета при крашении с испальзова 

нием новейших устройств  ЭВМ и микропроцессорной вычис 

лительной техники. В этой связи возникла необходимость 
создания и введения в действие централизованной системы 
воспроизводства цвета и расчета рецептур крашения, 

В этих целях подготовлен банк исходной, информации 
по ассортименту красителей, применяемых для крашения шер

сти: кислотных, прямых светопрочных, КМК комплексов 1:1 и 
1:2, активных и других, разработан пакет прикладных про

грамм для решения колористических задач на ЭВМ. Насоящая 
работа является составной частью указанной системы по раз

работке и внедрению указанного инструментального метода, 
воспроизведения заданного цвета с помощью ЭВМ для ассорти1 

мента чистошерстяных тканей, вырабатываемых на Ленинград

ском комбинате тонких и технических сукон им. Э.Тельмана. 
Аналогичные исследования и определение условий по 

лучения оптимальной рецептуры в процессе зоонреизводения 
цвета на текстильных материалах из полиэфирных волокон и 
шерсти проводятся в НРБ /2/. 

Ленинградским институтом советской торговли им. 
Ф. Энгельса совместно с ЦНИИШерсти были разработаны тео 

ретические и практические аспекты, целью которых являлось 
получение исходной информации для_ различных классов оте 

явственных и импортных красителей для шерсти из имеющихся 



Б ассортименте Ленинградского комбината тонких и тех

нических сукон им. Э . Тельмана и создание универсальной 
математической программы дая расчета оптимальных рецеп 

т/р крашения под заданный образец ткани на ЭВМ. 
В состав информации вошли данные спектральных и 

колористических характеристик, типовые режимы крашения 
шерстяных тканей,. рецепты, цены на красители v другие не

обходимые свеления о них. . . 
В качестве базовых красителей для расчета рецептур 

крашения были взяты металлсодержащие красители комплекса 
1:1 и 1:2 /хромоланы, во?аланы/, а также выполнена кон 

цектрационные выхраски и отработаны режимы крашения для 
новых марок красителей грифаланов /ЯКР/. Еыбраш.ле груп

пы красителей позволяют получать на шерстяных пальтовых 
тканях окраски с индексом "Прочное" и "Особо прочное" 
крашение. Исходная информация по красителям для шерсти 
готовилась на условнотиповой шерстяной ткани арт. I I I4S 
и условнотиповых паргиях красителей в 7 концентрациях от 
0,05 до 3,25? от массы ткани. Одновременнос подготовкой 
исходной информации по красителям проведены большие рабо

ты по разработке комплекса математических программ для 
проведения расчетов рецептуры. Программный комплекс пред

ставляет также возможности вычисления цветовых различий, 
колориметрических характеристик окрашенного образца ткани 
/координат цвета и цветности, свет, оты, насыщенности и 
цветового тона, определения степени совместимости красите

лей по методу аддитивности спектров поглощения и ряда дру

гих задач/ /3/. 
Программа расчета рецептур для триады красителей ос

нована на существовании определенной зависимости между ко

эффициентом рассеянного отражения окрашенного текстильного 
материала и содержачием красителя на этом материале. Зави

симость между содержанием красителя на волокне и функцией 
коэффициента отражения в общем виде может быть представле

на в виде функции ГуревичаКубелкиМунка /3/: 



где  коэффициент поглощения света окрашенным образ

цом при соответствующих длинах волн; 
5д  коэффициент рассеяния света этим же образцом 

при соответствующих длинах волн; 
д  спектральный коэффициент отражения окрашенного 

Л и неокрашенного исходного образца. 
При расчете рецептуры крашения смесью красителей 

исходят из того, что поглощение излучения образцом скла 

дывается из поглощения света каждым компонентом этой сме

си, взятым в определенной концентрации л самой тканью, 
которая тоже имеет определенную окраску. 

Коэффициенты К д / 5 определяются по коэффициен

там отражения при длинах волн от 400 до 750 нм через 20 нм 
/16 точек/ по таблицам. По полученным значениям К д / ^ 
определяют для смеси значение 1\ С мД и строят расчетный 
спектр смесовой выкраски, который сопоставляют о экспери

ментальным. При совпадении экспериментального и расчетного 
спектров отражения смесовой выкраски  эти красители совме

стимы. Расчет рецептур для цветов модной гаммы комбината 
им. Э. Тельмана проводился по программе на микроЭВМ 
"Электроника ДЗ28" в комплекте с вычислительным комплек

сом 15НПТ003. В состав комплекса входит: процессор "Элек

троника ДЗ28", дисплеи типа 15ИЭ00013; термопечатающее 
•устройство 15ВВП80002. 

Цветовые различия промышленных и воспроизведенных 
образцов были измерены на спектрокаяориметре "Радуга2", 
"Датаколор" /"Оптон", ФРГ/, а также на спектрофотометре 
СФ14, с последующим расчетом малых цветовых различий в 
системе !."К0 в единицах д Е / Ь , а , 6 / . В практике вое 

производства цвета при крашении шерсти цветовые различия 
д Е стандартных и воспроизведенных образцов должны удов

летворять условно д £ 4 2,0, 
Рассчитанные рецепты были осуществлены на базе хро

5а " ггА ~ 2-К 



о д 0 , 2 ' 0.4 0,8 1,6 3,2 

2 2 •2 4 5 6 
2 2 I 0,4 0,4 0,4 
3 3 4 5 5 5 

мовых красителей и хромоланов ДЩ 1:1, ЧССР/, что позво

лило г'рзхть стоимость рецептур крашения. Так, в среднем 
стойкость фабьнчного рецепта составляет 179,63 руб/1 т во

локна, а оптимизированного репепга  29, Э7 руб/1 т . Суммар

ный экономический о'Кект от ен:цен;ш себестоимости едини

цы продукции составляет силее 27 тыс. руб. Прибыль от ре

ализации продук:ик с окраской "Л] очное к);ашенке" составит 
23 тыс. руб. 

Общий ожидаемый экономический эффект на запланирован

ны.1 обгем производства в 1907 году по комбинату им. Э.Тель

мана составит £0,622 тыс. руб. 
. Во втором разделе работы колорирование шерстяных 

пальтовых тканей осуществляли КМК 1:2 /грифолана.гц, ШР/ 
с целью определения декоративноколористических харикте 

ристик окрашенных образцов и внесения их в банк данных 
ЦНЛШерети /табл.1/. 

Таблица I 
Рецепты крашения чистошерстяной ткани ара1. 
Ш 4 9 грифолаиачи /КМК 1:2/ 

Наименование ! Варианты состава красильной ванны 
красителя и ' — % рд .цщи —.—. .—_ 
хжгскатов ! 1 ' 2 Г 3 Г К ! ! ь ! ^ 7 

1. Краситель3^ . 0 , 0 5 
2. Уксусная кис

лота ,ЗС>ная I 
3. Вотамол /ПАВ/ 2 
4. Сульфат аммония 3 

• 

х ' Были использованы грифоланы: желтый Яь̂  оранжевый 
алый & 1 , красный С , бордо Б, коричневый ЗЬь ,• 
темносиний й.^, черный Дд, . 

В таблицах 2, 3 представлены колористические харак

теристики отдельных образцов ткани /координаты цвета ХУ2 
и цветности х ,у /, окрашенных грифоланами, которые были 
определены с использованием спектроколориметра "Датакатор" 
/"Оптон", ФРГ/. 



Таблица 2 
Цветовые ха])актеристики образцов ткани, 
окрашенных красителем грифоланом коричневым 

Цветовые! доиппнгтанил кг.асктеля.^ о'.' г.аооч полокна 
харак  ! ! ! ; ~ 1 ! 

теристи! 0,05 ! 0,1 ! 0,2 ! 0,4 ! 0,8 
ки ! ! , .Л ! ! 

1,0 ! 3,2 

X ЗЙЛ^Э 24,909 17,423 10,943 6,313 3,Ь54 2,192 
У 32,1,59 24,795 17,182 10,531 5,941 3,341 2,145 
2 26,586 20,472 14,284 8,76 4,984 2,938 2,111 
х 0,352 0,355 0,357 0,362 0,306 0,361 0,34 
у 0,357 О.З'оЗ 0,35 0,348 0,34Ь 0,34 0,333 

Таблица 3 
Цветовые характеристика оо^азнов, окрашенных 

красителем грифоланом бордо В 

Цветовые! Концентрация красителя. % от лаосц волокна 
характе! 
ристики ! О.Оо ! 0.1 ! 0.2 ! 0.4 ! 0.8 * 1.6 \ 3.2 

X 37,337 2 9 , 2 2 , 3 1 6 16,774 10,777 ?„032 4,786 
У 34,033 24,^13 17,736 12,039 7,000 4 „432 3 ,̂174 
2 33,064 26,269 19,892 13,913 7,824 4,ЗД7 г.,704 
X 0,ЗЬ8 0,368 0,377 0 , 3 3 ^ ^ 2 3 &„4А4! 0,446 
у 0,326 0,307 0,293 0 , 2 5 ^ 2 7 3 , 0,280; &.296 

£ заключении работы было проведено' тсщроазведениа 
'цвета с эталонных ооразцов, окошенных в. модмш цвета 
/табл.4/, на чистошерстяных тканях типа драпо», выпускае

мых массовым порядком на комбинате им. Э. Тельмана. Вое 

произведение цвета, по предварительно рассчитан :ым рецеп

там крашения, осуществляли КМК 1:1 /хромоланы/ и КМК 1:2 
/вофалани/ на шерстяных тканях: драп "Скандинавия" арт. 
3661, драя "Фонтанка", арт,36421, драп "Дюна" арт. 36485 
с последующим колористическим анализом /координаты цвета 
и цветовые различия л единицах д Е / . В качестве стандарт

ных образцов сравнении были взяты образцы ранее окрашен

ных волокон соответствующих цветов /табл.4/, окрашенный 



 по 

по тем же рецептам, что и ткани. 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика воспроизведения 
гтьетов в волокне в производственных условиях 

| ! Коотдчпатц цвета !Цветовые 
Цвет ! Образец | X | У 7. \ ^ | ^ о ^ 

1. Орех стандартный 5,45 7,94 4,67 
воспроизведенный 9,36 7,9 4,72 0,54 

2. Золе стандартный 14,03 13,13 8,07 
тмотый воспроичводенный 14,¿4 13,32 8,14 0,48 

3. Глина стандартный 7,31 6,42 3,83 
воспроизведенный 7,11 6,12 3,61 1,4 

4. Слон стандартный 13,10 13,41 17,42 
воспроизведенный 12,90 13,23 17,12 0,31 

5. Темно стандартный 6,91 5,98 3,32 
бежевый воспроизведенный 6,98 6,15 3.66 1,7 

Сравнительная оценка значений координат цвета и цве

товых различий показывает, что все пять цветов, воспроизве

денные по характеристикам стандартных образцов в производ

ственных условиях комбината им. Э.Тельмана, достаточно 
близки к эталонным прототипам в пределах допуска воспро 

кзводимости / д Е 4 2 , 0 / . Наиболее близко воспроизведены об

разцы цвета "золотистый", "орех" и "слон" , для которых 
цветовые различия Е единицах Д Е составляют, соответственно, 
в пределгх 0,48, 0,54 и 0,31. Полученные результаты свидег 
тельствуют о том, что рассчитанные и воспроизведенные ре

цепты в производственных условиях могут быть рекомендова

ны для практического использования соответствующих рецеп

тур крашения тканей. 
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БТИНХ им.В.В.Куйбышева 

ТОЗАЮаЕД̂ ЮПОТРЕиШ'ЗДЬСШ ОЦЕНКА ДОКУМЕНТАЦИИ, 

РШШ.ЩГГИРУ'.Ш СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА УЪЙШХ ТОВАРОВ 

Наиболее полное удоълетворение материальных потреб 

ностей населения невозможно обеспечить без повышения ка 
чества выпускаемой продукции и принятия профилактических 
мер для увеличения периода её эксплуатации с сохранением 
оптимального уровня качества. 

К.Марко подчеркивал, что только в потреблении про 
дукт становится продуктом. Например, платье становится 
платьем лишь тогда, когда его носят, дом, в котором не 
живут, но является домом и т.д . 

Однако фактические потребительские свойства изделия, 
проявляемые в процессе эксплуатации, могут значительно 
отклоняться от заложенных в проекте и обеспеченных в про

изводстве. Одной из причин, приводящих к этому, является 
нарушение правил эксплуатации при использовании продуй 

НИИ. 

Исследование вопросов сохранения качества одежды на 
стадиях эксплуатации проводится кафедрой товароведения 
непродовольственных товаров Белорусского ордена Трудового 
Красного знамени государственного института народного 
хозяйства им. В.В.Куйбчшэва с 1980 года по методике, 
включающей: 

 изучапие теоретического багажа по данной проблеме 
(научные публикации, учебники, учебные и справочные посо

бия, нормативно  техническая документация (НТД); 



•» изменив справочноинформациоьшого материала по 
уходу за одездой (памятки по уходу, справочные материалы); 

 изучение практического состояния вопросов эксплуа

тации одежды в торговле путем социологического обследо

вания специалистов торговли и непосредственных потреби

телей» 
Для установления стеиони научной достоверности ин

формации по уходу за одатсдой и соответствия ее требова

ниям практики нами била проведена оценка 64 источников 
учебной, справочной и специальной литературы, а также 
НТД. Кроме того, были исследованы 36 СТП отдельных пред

приятий Ы.инлегпрома БССР, а также оптовых баз Мннторга 
БССР по складированию, хранению, транспортированию сырья 
и материалов, а также готовой продукции. 

Исследован также ::нформациошшй материал по ухсду 
за одеждой (935 памяток). 

Все источники были подразделены на группы, предназ

наченные для: . 
профессиональнотехнических торговых училищ; 
тоьароведных отделений техникумов советской торгов

ли и кооперативной торговли; 
товароледных Факультетов вузов; 
инженернотехнических работников предприятий швей

ной промышленности; 
специалистов предприятий бытового обслуживания 

населения; 
широкого круга потребителей. 
В исследованной литературе фиксируется 15 способов 

ухода (табл. I ) , но ни один из рекомендованных способов 
и методов ухода не нашел отражения абсолютно во всех 
источниках. 

При изучении вопросов сохранения качества одежды 
на стадии обучения специалистов торговли (товароведов) 
важная роль принадлежит учебной литературе. Она должна 
способствовать получению в систематизированном виде 



Таблица I 
Ре. ламентапад способов и методов ухода за 
одстдой 

!Колво!Степень рсгламен
Наш.:енова1ше 1ис.точ! тапки. 

! ников, !к общему! к общему 
! ад, ! числу ! числу 
! ' !способов!коточни

!и мето— !ков 
! !дов ухо! 
! 1да ! 

Стирка I I 73,3 20,8 
Глажение 12 80,0 22,2 
Сушка 6 40,0 11,1 
Чистка химическая 9 60,0 16,7 
Чистка механическая 8 53,3 14,8 
Проьетривание 3 20,0 5,6 
Крахмаление 3 20,0 5,6 
Защита от моли 4 26,7 7,4 
Отбеливание 3 20,0 5,6 
Способ носки (услоьия 
эксплуатации) I 6.7 1,9 
Уход за изделиями, пораженными 
молью I ' 6,7 1.9 
Удаление пятен 5 33,3 9,3 
Крашение 2 13,4 3,7 
Чистка мокрая о применением 
мыльносодового раствора I 6,7 1.9 
Влажно-Тепловая обработка 
изделия 3 20,0 5,6 

основы знаний по данной проблеме и подготовить будущего 
специалиста к эуйюквквнсму ее дальнейшему изучению на ос

нове анализа специальной, научно}, литературы. Однако, как 
выявлено, для большинства источников характерен как неучет, 
так и противоречивость в рекомендациях по одним и тем ае 



способам к методам ухода. 
Положительним является акцент на наиболее распрост

раненные способы и методы ухода ( стирка, глажение, хи

мическая и механическая чистка изделий, судка и удаление 
пятен), В то же время именно здесь выявлены существенные 
несовпадения рекомендаций (табл. 2 ) . 

Таблица 2 
Характер и степень расхождений в регламентации 
ухода за одеждой 

Способы и методы^ 
ухода 

I 
! 
I 

Стирка 

Отсутствие указаний 
по: 

(Результаты 
! расхождений 
кольо (ДОЛЯ, 
!источ \% 
!пиков, I 
1ед._ 1 1 _ _ . 

режиму стирки 8 72,4 
учету колористического 
оформления ткани 9 .81,8 
учету волокнистого сос
тава ткани I 9,1 
выбору моющих средств 7 63,6 
температуре раствора 6 54,5 

Глажение 

Проветриианио 

Сушка 

Химическая 
чистка 
Крахмаление 
Защита от моли 

учету волокнистого сос
тава ткани 3 25,0 
выбору температуры 7 58,3 
технологии | щ 0 

рижиму I 33,3 
выбору температуры 3 .50,0 
опособу 4 66,3 

способу 4 66,3 
времени 4 66,7 
способу 3 33,3 
выбору средств 2 22,2 
способу I 33,3 
выбору средств I 25,0 
способу I 25,0 



Например, только ив едкому из наиболее употребляе

мых способов ухода (стирке) имеется пять отклонений, что 
составляет 72,1$. Это, безусловно, является одной из при

чин повреждения одежды. Ее устранение должно осуществлять

ся за счет внедрения четких научно обоснованных рекомен

даций по уходу за изделиями. Сднако таких рекшендэций 
пока недостаточно. Кроме того, в технической литературе 
отсутствуют четкие данные и учет температуры моющего 
раствора, колористического оформления, волокнистого сос

тава ткани и способа стирки. 
Невозможность использования в практике отдельных 

рекомовдуошх способев ухода за одежной объясняется по

верхностным рассмотрением причин, приводящих к снижению 
бе качества. Так, в отдельных источниках рекомендуются 
способы удаления пятен с учетом их происхоедения, частич

но с учетом волокнистого состава. 3 толе время практиче

ски ни в одном источнике не придается значение длитель

ности повреждения, хотя с течением времени под действием 
окружающей среды могут происходить различные процессы 
взаимодействия пятен с тканью, трикотажем, мехом. Это в 
свою очередь определяет как выбор путей устранения пятен, 
так и характер последующей эксплуатации изделия. 

Аналогичные неточности были выявлены и по другим 
способам и мотодам ухода за одеждой. 

Всей исследованной литературе присущ и еще один 
очевидный недостаток. Если и учтены в ней в наибольшем 
наборе способы и методы ухода, то это литература как пра

вило устаревшая, прошлых лет издания. В таких источниках 
имеются рекомендации по уходу за изделиями в процессе их 
хранения в торгоаяв в при подготовке товара к продаже, 

В литературе для тоьароведных техникумов и вузов 
неоправданно отсутотвуют раздели по уходу за одоздой на 
стадии эксплуатации. А ведь именно выпускникам этих заве

дений по роду овоей деятельности предстоит заниматься 
как обучением работников торговли, так и решением вопро



сов по сохранению качества товаров с представителями 
промышленных предприятий и покупателями. К сожалению и 
при переиздании рассматриваемой литературы вопросы ухода 
за товарами не находят должного отражения. Так, в послед

нем издании вузовского учебника уход за одеждой из тканей 
и трикотажа вообще не рассматривается / I / . 

В изданиях, предназначенных для широкого круга чита

телей (за исключением таких, как домоводство, кратких 
энциклопедий домашнего хозяйства и т . п . ) , способы, мето

ды и средства ухода, как правило, не конкретизированы. 
Проводить уход за изделиями эта литература рекомендует в 
основном путем использования подручных средств. При этом 
шли рекомендации, как и средства по уходу нуждаются в 
серьезном научном обосновании. 

Недостаточное отражение вопросов ухода аа одеждой 
в специальной, справочной литературе и НТД приводит к 
талу, что специалисты торговли недостаточно владеют этим 
материалом. 

Проведенное социологическое обследование 1500 потре

бителей позволило установить, что основными источниками 
информации по уходу за одеждой являются: 

 памятки по уходу  61,9$; 
 консультации торговых работников  4,55?; 
 данные рекламы торговых и промышленных предприя

тий  4,1%; 
 публикации кз журналов, книг, газет, справочных 

пособий  29,555. 
Роль информационного материала (памяток, руководств 

по уходу) в вопросах ухода за одеждой довольно велика. 
Однако анализ 935 памяток свидетельствует о значительном 
их. несовершенстве. Только 14,5/? памяток содержат указания 
но правильному выбору средств и способов, предотвращающих 
снижение уровня качества /2, с. 2527/. Большинство реко

мендаций вообще не содержат информации по использованию 
моющих средств для стирки. 
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Недостаточной полнотой характеризуются указания по 
сушке ii химической чистке. В памятках отмечено, что хими

ческая чистка'одсгды разрешена, но нет детализации спо

собов и средств. В ряде памяток имеются расхождения текс

тового описания с условными обозначениями способов ухода. 
Количество неточностей в отдельных памятках достигает 
пята. 

Следовательно, такая информация не способствует 
успешному предотвращению повреждений швейных и трикотаж

ных изделий, ежегодный выпуск которых в стране исчисляет

ся десятками миллиардов рублей. 
Сохранение качества одежды обеспечивает правильная 

и четкая организация процессов упаковки, транспортирова

ния и хранения. 
Анализ 36 СТП промышленных предприятий Минлегпрома 

БСС? и оптовых баз Минторга БССР свидетельствует о недос

таточной реглшеьтации требований, обеспечивающих сохра

нение качества одежды. В большинство СТН отсутствуют 
рекомендации по переборке изделий, защите продукции от 
пыли, моли, насекомых, грызунов и других воздействий. 
Параметры, включенные в СТП и реглшлентирующие складиро

вание, хранение, транспортирование сырья и материалов и 
однотипной готовой продукции имеют существенные различил 
как в количественном, так и в качественном аспектах. 

Значительное количество потерь (примерно 5070|) 
происходит при транспортировании /3, с.40/. Только в от

дельных стандартах оговорены общие требования к способам 
укладки и транспортированию изделий и применению предохра

нительных мор от возможных повреэд&ний. 
Следовательно, регламентация в СТП необходимых пара

метров и условий еще недостаточна для успешной борьбы по 
предотвращению потерь продукции. Необходимо как в промыш

яенности, так и в торговле контролировать и поддерживать 
оптимальные условия транспортирования, хранения материа

лов и товаров. 



Проведенное исследование позволяет сделать заключе

ние о том, что вопросы сохранения качества одежды на 
стадии обращеши и эксплуаталди еще. весьма недостаточно 
разработаны в научном плане. 

Сохранение уровня качества одежды на стадии эксплуа

тации может быть достигнуто за счет постоянного совер

шенствования научнотехнического уровня нормативнотехни

ческой документации и общего уровня учебной, справочной, 
специальной литературы, предназначенной для подготовки 
специалистов торговли и промышленности; совершенствова

ния информационного обеспечения (памяток, руководств по 
уходу) эксплуатации одежды; одновременно следует заметно 
повысить роль специалистов торговли в решении вопросов 
оптимальной эксплуатации одежды потребителями. 
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Бриеде М.П. 
ЛГУ им.Л.Стучки 

ХАРАКГЕЕ1СТИК,. РАЗЛЕРНОПОЛНСтаоГО АССО№£ЛЕНТА 
ЩЖ& ОБУВИ 

Во многих партийных и правительственных документах 
дослодного времени очень большое внимааше уделяется иевмм 
задачам соьетской экономики: удовлетворению спроса насе

ления на товары народного потребления, оптимизации их ас

сортимента к оперативному маневрированию товарными ресур

сами. Б своем реферате на ХХУП съезде КПСС тов. Н. Рыж

ков указал: "В последние годы обесиечоние населения това

рами заметно повысилось, много издолий на рынке имеется в 
изобилии. Тепорь на передний план ъцдьигается более слож

ная проблема  проблема качества и ассортимента. В разре

шении этого вопроса активная роль отведена тиргоьле"/1, 
с. 41/. 

Обувная промншлешюсть относится к числу ьакнейших 
отраслей легкой промышленности, так как обувь является 
предметом перьой необходимости. Доля обуьных товаров в 
общем товарообороте страны по непродовольственным товарам 
находится на уроьно 9 % /2, с.97/. Продукцию обувной про

мышленности ежедневно используют абсолютно все половоз

растные группы населения и на все случаи жизни: от наряд

ных туфель до спортивной и рабочей обуви. Поэтому форми

рование торгового ассортимента обуаи является важнейшей 
коммерческой задачей. Ее правильное решение ?1лялет на 
степень удовлетворения спроса насоления, на выполнение 
розничного товарооборота, на загруженность складских по

мещений производственных и торговых предприятий и затраты 



на хранение и учет товара и даже на моральное состояние 
покупателей и работников торговли. 

Кожаная, обувь по свое;* структуре является сложной 
группой товаров, так как при формировании ассортимента 
учитываются половозрастной признак потребителя, вид и 
назначение обуви, ее размер, полнота, сезонность, модель, 
фасон, расцветка, материал верха, материал и метод креп

ле:шя низа и др. С другой сторонк,удовлетворение спроса и 
покупательная способность населения зависят от соответст

вия обуви направлен.ш мода, от ее цены и величины реаль

ных доходов населения, в том число от состава семьи, от 
удобства обуви и других факторов. Спрос дифференцирован 
даже в пределах одной половозрастной группы, например, 
женской или мужской, в зависимости от удобства обуви к ее 
соответствия моде. Современная мода и здравый смысл тре

буют, чтобы одежда и обувь были удобными. Однако отказ 
от покупки очень часто происходит изза неудобной колодки 
обуви, низкого ее подъема и других прлнотпкх характерис

тик, изза жесткости материалов верха, стишком высокого 
или стишком отодвинутого назад каблука. 

Исследование Московского института народного хозяйст

ва им. Г.В. Плеханова в московском фирменном магазине 
"Модна": обувь" показали, что на всех потребительских 
свойств кожаной обуви 72 % женщин предпочитают ее удобст

во, 14 %  эстетичность внешнего в;.да, 12 %  соответст

вие моде, 2 % - долговечность/3,с.1/ Тенденция прздгочтвния 
удобства обуви резко возрастает после 20летяего возраста 
женщины и соответственно снижаются требования к красоте к 
соответствию моде (табл. I ) . 

По.'обнке исследования били проаодены и в Риге. По оп

росным датшм ЛатШЬкбго филиала ВШЫКС, проведенным сре

ди девочек и женщин (от 7 до 60 и более л е т ) , есть сильные 
Колебания по отношению к учету требовании моды'при покупке 
обуви в разных возрастных группах (от 5 до 38 Й;. Но все же 
Лаяв в самых авангардных группах от 16 до 17 лет я от 18 
до 29 лог следование моде считают самым главным состввт



Таблица I 
Распределение потребительских свойств обуви 

в зависимости от возрастной группы 

С*) 

Возрастная группа 
Истребительское 

РППЙРТКП Д ° 2 ^ 2 1  3 0 3 1 ~ 4 0 4 1 ~ 5 0 после 50 
лет лет лет лет лот 

Удоботно 51 60 73 ' 84 91 
Эстетичность .зчеш

него вида 18 23 17 8 4 
Соответстше моде 30 15 8 5 3 
Долговечность I 2 3 2 

ственно лишь 38 и 37 % /4, с. 23/. 
Очевидно, несмотря на важность многих классификацион

ные признаков обуви (модель, фасон, цвет и д р . ) , самыми 
важными являются размер и полнота обуви и снизанное о ними 
ее удобство. При отсутствии нужного размера или полноты 
обуви не играет роль ни цвет, ни модель, ни какиелибо 
другие признаки. При наших возможностях производства и 
торговли при отсутствии в магазинах, а тем более в библио

теках и киосках прессы каталогов обуви, планируя покупку, 
заранее не задаются целью купить именно ту ИЛИ иную модель, 
тот или иной фасон обуви. При соответствии размера и пол

ного покупается обуль такой рисц>»откл, фасона, отделки 
и.г.д. , какая есть в продаже. Спрос покупателей В упомяну

том фирменном магазине "Молая обузь" показал, что из всех 
пришедших в магазин с целью купить обувь, только С4,5 % 
совариили покупку. Остальные опрошенные покупку не совер

шили по следующим причинам: 65 % изза отсутствия необхо

димого вида обуви, 17 % изза отсутствия необходимого 
размера или полноты, 15 % изза фасона и 3 % изза выс'Ькой 
цены /3, с. 30/. 

По наблюдениям в фирменном магазине производственного 
объединения "Скороход" в Ленинграде установлено, что для 



приобретения детской обуви необходимо 17 раз 1«. год по

сетить магазин и потратить на ото 60 пасов. В Латвии та

кого тюла исследования не проведет», по учитывая, что в 
ушгаерглаге "Детский мир" для младших групп детей часто 
вообще отсутствовала обувь или была в продаж всего лишь 
несколько часов, эти затраты времени на покупку должны 
быть внушительными. Обувь 25,5 и большего размеров также 
бывает в продаже без возможностей .чпбора, что недопустимо 
в условиях интенсификации производства и торгоата. В ноябг 
ре 1983 г. в Виском трнкотажгалинторелторга бил прозеден 
опрос Покупателей в отношении обуви производственного 
объединения "Пирмайс маис". Они показали, что 18 % покупа

телей не смогли подобрать обувь по размеру, а I I % изза 
полноты. В целом по стшне в очередях тратится 30 млрд ча

сов в год, т . е . 42 минуты в день на одного человека. За 40 
лет активной жизни на это уходит 440 суток, т . е . 15,5 ме

сяцев /5/. Это слишком дорогая цона. 

С января 1984 г. в промышленности ЯССР началось осу

ществление крупномасштабного экономического эксперимента 
по расширению прав производственных объедшенйа (предприя

тий) в планировании и хозяйственной деятельности и по уси

лению их ответственности за результат работы. С I января 
1987 г. в новкх условиях хозяйствования работают все объе

динения (предприятия) промышленных министерств, в том чис

ле обувные. Обувь в республике производится в достаточном 
объеме. Так, в 1985 г. выпуск обуви составил 10,6 млп пар 
/6,с.93/. За один день в 1980 году изготавливалось 27 пар 
обуви, а в 1985 году уде ¿9 пар, что в 9,3 раза больше, чем^ 
в 1940 году /7,с.34/. 

Массовое производство обуви обеспечивают производствен

ные объединения "Рекорд" и "Пирмаце „лис" и обувной комби

нат "Даугава". Пошив обуви по индивидуачьным заказам обес

печивают ателье по рзмонту и пошшзу производственного объе

динения "Ригас апавл" и ряд других. Обувь производятся для 
всех возрастных групп населения болез 100 разных видов и' 
400 моделей. Количество кожаной обуви, производимой В'рес

публике на одного человека, превышает 4 пары. 
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Размерный ассортимент кожаной обуви 

Удобство обуви  ьто один из глшшых компочннтоз ее 
качества. Это сло.чнни комплексны!! показатель, зависящий от 
многих уакторов: внутренний формы и размера обуш, особен

ности строения стопы человека, окружающей среда и др. 
Очень оолыиую роль н решении проблнмн размерюнолнот

ного ассортимента имеет его разработка для отдельных райо

ном страны. Правильное его построение неразрывно связано с 
антропометрическими исследования;.'.!! стоп насолон.ш, которые 
массово проводится во зссм мире. Особо важное значение им 
придают в странах социализма. Более сорока лет назад совет

ские специалисты вплотную подошли к разработке рациональ

но;; обуви. 
У всех людей строение стопы единого типа, но размеры 

сильно отличаются, к тому же они изменяются при нагрузке 
человека и его движениях. При массовом производстве обуви 
п промышленных масштабах нет возмс::шости индивидуального 
обследования ее потребителей, поэтому необходимы данные о 
типах форм и размерах стопы. Результаты антропометричзских 
исследований позволяют производить обувь таких размеров, 
на которые имеется общественный спрос, что в свою очередь 
делает возможным правильное обеспечение рынка и предотвра

щает накопление о6у:ш несоответствующих размеров. 
Неравномерность размеров стоп подчиняется закону нор

мального распределения, согласно которому наибольшее чис

ло людей имеет средние по размерам стопы, числешюсть же 
людей с крайними (малн;.н и большими) по размерам стопами 
сравнительно невелико. 

В связи с тем, что средняя длина стопы населения в „ 
различных республиках неодинакова, на территорш! страны 
действуют различные типовые шкалы. В 1955 г. йшиотерстяо 
легкой промышле:шости СССР по согласованию с Мнпнсторст

вом торговли утвердило 16 порайонных размерных икал, 'ií 
1969 г. (^шистерство легкой про.мкииишости СССР по согла

сованию с Клшстерством торговли СОСР и Центросоюзом вве

ло на территории СССР 18 порайоших гипогых шкал в метри



ческой нумерации. Согласно приказу Министерства легкой 
промышленности от 30 апреля I960 г. if 210 на торгтгории 
СССР было установлено 26 порайонных шкал разморов обуви. 
В Латвийской ССР была введена 9я шкала /8,с. 262/. На ос

новании приказа Министерства легкой промышленности СССР 
а 299 от 9 августа 1382 г. "О введении шкалразмеров ко

жаной обуЕИ по регионам страны" в республиках Прибалтики, 
в том числе и в латвийской ССР, дойствует 6я писала. На ос

новании приказов Министерства лзгкой промышленности СССР 
JS 241 от 5 июня 1984 г. и Министерства легкой промышленнос

ти ЛатвСОР & 04.01/258 от 20 июня 1984 г . срок действия 
данной шкалы продлен до 1286 г . , но она действует и в 
настоящее вро;ля (таблицы I , 2 и 3 ) . ivpoüB '.ого на основа

м и изучешш реализованного и неудовлетворенною спроса 
представители роспуоликапокон оптовой базы по продаже 
обуви Латобулъторг , Твкст;иь:ш*ейобувьторга, Рижского 
центрального ушшермага, Рижской оптомторговой конторы 
Центросоюза и Латпотребсовза и др. периодически доподна

тельно согласовывают размерный ассортимент кожаиоЛ обуви* 
производства Министерства легкой промышленности ЛатвССР, в 
частности, на 1986 год. 

Как видно, разморная шкала обуви для Л А Т В С О Р чаете пре

терпевает изменения; 9я и 6и шкалы значительно отличаются 
между собой. Ижала & 9 отличается дозд в отношении рас

пределения обуви по высоте каблука: в ней обувь на сред

нем каблуке объединена с обувью на высоком каблуке, а в 
остальных шкалах  с обувью на низком «аблуке. Размерный 
ассортимент обуви, согласованный протоколом на 1985 год, 
также резко отличается от обеих шкал и от фактических ре ' 
зультатов обмеров стоп. Поэтому уточнение размзрнололнот

ного ассортимента кожаной обуви для Лат»С0Р является необхо

димосты для производственных я торговых организаций и 
для населения республики. Дейетауюдак я настоящее время в 
ЛатвССР шкала была составлена но на ооиовэ обмеров стоп, а 
по аналогии со шкалами других рВИВОИОД СССР и не соответ

ствует спросу населения, в результате чего спрос на кекс



торив размеры обдай но удовлетворится, а другие размеры 
остаются нереализованными. 

Исследовались стони ".опщнп в возрасте от 18 до 70 лет. 
Измерения проводились в санитиршй части Рижского Красно

знаменного института инженеров грййдйимсой авиации 
(ГКИИГА), в 7й поликлшгпка г. : Риги, в ателье "Элегант" по 
шишвпдуалъному.пошчву обуви производственного объедине

ния "Ригас апави", в обувном салоне комбината бытовых ус

луг и в "Дома торговли" г. Лиепаи, в Узле связи Огрского 
района и с С^рском ирипльнотрикотажком произво/ствоппом 
объединении им. 50л::тия ЙЛКСл, в магазинах поселков БабИ

те и Марупо Рижского района. Стопы мужчин обмеривались в 
РК.1/ГА, воашгаматах, магазинах г . Риги и в военкомате, 
"Доме торговли" и в обувном слоне комбината бытовых услуг 
г. Лиепаи. 

Обмеряли правую стопу Б положении стоя, когда обе сто

гы равномерно нагружены тяжестью тела и отстоят одна от 
другой на расстоянии 20 см. Обмер проводился с помощью 
гибкой ленты с мшшшотролнш делениями, штангенциркуля и 
линешчи, а также проводилась обрисовка стогн: на шгллиме.т

ровоп бумаге. Стопа ориентировалась по выбранной оси. По

ложение каждой анатошпеской точки стопы измерялось по 
трем осям: длина, ширине, высоте. Зсо ддишютные разперы 
определяли по оси абоциоо, высотные размеры  от плоскости 
споры стопы. Результаты обмеров обрабатывали 1.:зтодами мате

матической статистики, основанными на теории вероятности, 

Разморный ассортимент женской обуви 
• Обмерено 4225 женщин. <1актнческиЛ средневзвешенный 

размер стоп  245,8 мм; ерэдновзвешшшнй размер женских 
стоп 6 шкалы: для обуви на низком и среднем :саблуке 

248,8 мм, длят обуви на высоком каблуке  247,0 на:. Это 
смещо.ше небольшое (табл. 2 и 3 ) , 

Размер стоп женщин в разных местах республика отлича

ется: в ЛатвССР в целом  245,8 мм, в IV Риге  245,Ь, в г.

Лиепае  248,4, в г . Огре  240,9, А Рижском районе 

240,8 им. Погрешность размерной шкалы для г . Огре и для 



Таблица 2 
Соотношение размеров женской обуви на низком и среднем каблуке в различных икалах для 

Латвийской ССР, %, и сравнение 6й шкалы с гкспер:цлснтальн^.1И шкалам 

обуви, 
мм ' 

Л 6 й 9» на для датьоОР ; 
1985г. целом 

в для г .шгп для г. лиеааи для г. игое для гдкекого 
района 

210 - - 0,5  '•. — - >  -  
215 0,5 2,0 0,3  0,3 0,2  0,2 0,2  0,2 

-
- т с 

1 ! ы 

 1,5 
220 1.0 1.0 3,0 1.1  0.1 1,2  0,2 1,0 '•• _ • 0,1 + 0,9 3,5  2,5 
225 2,0 1,5 3,0 2,1  0,1 .1,9  0,1 2,2  0,2 0,8 + 1,2 8,0  6,0 
230 5,0 3,0 5,0 6,5  1.3 6,6  1.6 6,0  1,0 3,8 + 1,2 13,5  8,5 
235 9,0 5,0 10,0 10,8  1.8 10,8  1,8 11,6  2,6 9,1  0,1 14,0  5,0 
240 13,5 12,0 18,0 16,7  3.2 16,4  2,9 14,6  1,1 19,2  Г,,7 15,0  1,5 
245 16,5 15,0 15,0 17,3  0,8 15,5 + 1,0 17,8  1,3 22,2  5 "7 17,3  0,8 
250 16,5 25,0 15,0 14,6 + 1,9 15,9 + 0,6 15,0 + 1,5 12,2 + 4,3 1С, 5 + 6,0 
255 13,0 20,0' 14,0 12,2 + 0,8 12,8 + 0,2 12,8 + 0,2 11,4 + 1,6 6,5 + 6,5 
260 8,5 10,0 7,0 8.7  0,2 9,1  0,6 7,8 + 0,7 9,7  1,2 5,5 + 3,0 
265 9,5 4,5 5,0 6,1 + 3,4 5,6 + 3,9 7,0 + 2,5 8,0 + 1,5 + 6,0 
270 4,0 2,0 2,0 2,3 * 1.7 2,5 + 1,5 + 1,4 1,6 + 2,4 1.0 + 3,0 
275 1,5 0,5 0,5 1,2 + 0,3 

1.1 + 0,4 1.4 + 0,1 1.7  0,2 0,2 + 1.3 
280 —  0,3.  0,3 0Д4  0,1 - - 0,2  0,2 

И"тово:100.0 10О.0 100,0 100з0 ¿ 8 , 1 100,0 ¿ 7 , 3 1СО.0 ¿ 6 , 4 100,0 100, С ¿25,3 

!0 

9а шкала включает обуьь только на Вязком каблуке 



Таблица з 
Соотношение размеров женской обуви на высоком каблука в раяличных шкалах для Латвийской ССР 

сравнение 6й шкалы с экслернменталь.чкми шкалами 

Размер Шкала Шкала Шкала Экспзрименталыггл шкала и отклонение 6й скала от эксперт: лт узкой 
обуви, 
мм 

Я 6 № 9* на длл ЛатвСС? 
196ог. в целом 

Ш г. «кга ДЛЯ г .ЛИ-Г; ЯД ДЛЯ г.Ох'ре для глжского 
ранена 

210 - - 0,5 - - • — - - - — - — — 

215 0,5 2,0 0,3  0,3 0,2  0,2 0,2  0,2 - - 1,5  1,5 
220 1,0 1.5 3,0 1.1  0,1 1,2  0,2 1.0 • - 0,1 + 0,9 3,5  2,5 
225 2,5 2,5 4,0 2,1 + 0,4 1.9 + 0,6 2,2 + 0,3 0,8 + 1.7 8,0  5,5 
230 5,5 4,0 11,0 6,3  0,8 6,6  1.1 6,0  0,5 3,8 + 1,7 13,5  8,0 
235 • 10,0 10,0 15,0 10,8  0,8 10,8  С,о 11,6  1,6 9,1 + 0,9 14,0  4,0 
240 15,0 16,0 16,0 16,7  1,7 16,4  1,4 14,6 + 0,4 19,2 - 4,2 15,0 .-
245 18,5 16,0 18,0 17,3 + 1,2 хО,0 + 3,0 17,о -+ 0,7 22,2 - 3,7 17,3 + 1,2 
250 17,5 22,0 15,0 14,6 + 2,9 15,9 + 1,6 15,0 + 2,5 12,2 + 5,3 10,5 + 7,0 
255 14,0 16,0 10,0 12,2 + 1,8 12,8 * 1.2 12,8 + 1,2 11,4 2,6 6,5 + 7,5 
261} 9,0 6,0 3,0 8,7 + 0,3 9,1  0,1 7,8 + 1,2 9,7 - 0,7 5,5 + 3,5 
265 4,5 3,5 1,0 6,1  1,6 5,6  1.1 7,0  2,5 8,0 - 3,5 3,5 + 1,0 
270 2,0 1.5 0,5 2,3  0,3  0,5 2,6  0,6 1,6 + 0,4 1,0 + 1,0 
275 0,5 0,5 

-  0,7 1.1  0,6 1,4  0,9 1.7 - 1,2 0,2 + 0,3 
230 - - - 0,3  0,3 0,4  0.4 _ _ 0 ,2 0,2 _ 

Итого:! 00.0 100.0 100.0 100.0 ^ 6,6 100.0 ¿ 6 , 4 100.0 *• с- о - Ь,о ю с , о 1С0.0 -21,5 
*9%ч шкала,зкллчает обузь на среднем л на :.:коком каблуке 



Рижского района значительна. Большое расхождение средне

взвешенных размеров стоп в различных местах республики 
связано с неравномерным распределением населения разных 
национальностей по территории Латвии  города/л и сольской 
местности и по отдельным регионам. В крупных городах, K;IK 
правило, удельный вес латышей ниже и относительно больше 
русских, особенно в городе Риге. Этнический состав сель

ского населения более однороден, чем состав городского на

селения, что объяснимо миграциоганлл притоком населения из 
других союзных республик преимущественно в города. Однако 
поселки Бабите и Марупе практически являются пригородами 
Риги, а на прядильнотрихотажном производственном объеди

нении г. Огре работает много людей, приехавших из других 
республик страны. Поэтому для различных районов ЛатвССР, на

пример, для г. Риги, г. Лиепаи, следует либо внедрить раз

личные размерные шкалы, либо вносить коррективы в процент

ное распределение размеров обуви. 

Но в целом по республике и почти во всех указанных ре

гионах должна ощущаться нехватка обуви малых и средних раз

меров (215240 мм, в том числе самых распространенных 
240 и 245 мм) на низком и среднем каблуке и избыток обуви 
больших размеров (245 и больше) на высоком каблуке. Не

стандартный размер стоп 280 мм илоет 0,3 % женщин республи

ки (0,4 % женщин г . Риги). 
Основные.размеры обуви находятег в интервале 2352о5 

мм  71,6 % обуви с любой высотой каблука, тоесть,почти 
3/4 населения в основном носяс обувь пяти размеров. Самый 
распространенный размер ¿45 мм (17,3 Й) . 

Размерный ассортимент мужской обуви 
Обмерено 1126 мужчин, Фактический средневзвешенный раз

мер стоп для ЛатвССР (271,5 мм) мены» средневзвешенного 
размера 6й шкалы  273,4 мм. £ща мены» средневзвешенный 
размер для г. Лиепаи  272,3 мм и для г . и с к  270,8 мм. 

Обувь пяти размеров (265285 ш ) косит 60,1 % мужчин 
республики, 72,5 % мужчин г. Риг» и 64,S % ыуячин г. Лие

паи. Самый распространенный размер 275 m (17,4 % ) , распро



етранены также размеры 270, 280, 2813 мм ( табл .4 ) . 
В целом в peony блике долгла опушаться нехватка самых 

распространенных размеров обули (275 , 280 , 285 мм) и избы

ток обуви меньших (2Ь5 , 260, 265, 270) и больших (290». 
295, 300 мм). Нестандартный размер стоп 310 мм имеет 0,1 % 
мужчин, а нестандартные вдзморы 235 и 240  менее I %. 

Соотношение размеров мужской обуви в различных шкалах 
для Латвийской ССР и сравнение 6й шкалы о эксперимвн

235 - ' • - 0*4 0,4 0,8  0 ,8 - -
240 - 0,5 0,5 0,9  0 , 9 - ', -
245 1.0 3,0 1.6 0,6 1.7 0 ,7 1.4 0,4 
250 2,5 6,0 3,8 1 ,3 3,2 0,7 4,6 2 ,1 
255 5,5 8,0 5,2 •ю,з 4,8 +0,7 5,8 0 ,3 
260 9,5 8,0 7,6 +1,9 6,4 +3,1 9,0 +0,5 
265 14,0 20,0 11,4 +2,6 12,1 +1,9 10,4 +3,6 
270 16,0 23,0 15,5 +0,5 16,9  0 , 9 13,8 +2,2 
275 15,0 12,0 17,4 2,4 18,2 3 ,2 16,4 1,4 
280 11,5 8,0 12,1 0,6 12,8 1 ,3 11,2 +0,3 
285 12,5 7,0 12,7 0 ,2 12,5 • «.•'. 13,0 0,5 
290 7.0 3,0 6,8 +0,2 5,8 +1,2 8,0 1 ,0 
295 3,5 1,0 3,0 +0,5 2,4 3,8 0,3 
300 1.6 0,5 1,1 •+0,4 1,0 +0,5 1,2 +0,3 
305 0,5 0,5 0,8  0 , 3 0,5 1,2 0,7 
3IQ   : ОД 0 ,1 - 0,2 0 .2 

1С" О 100.0 100.О *G.4 100.0 ±8.5 100.0  6 . S . 

\ Правильное формирование размерного ассортимента не яв

ляется единственным условием для составления рационального 
ассортимента кожаной обуви, так как стопы при одной и той 
же длине иыеэт значительные различия в поперечных размерах 

Таблица 4 

талышми шкалами 

•люпоримонтальная шкала и отклонение ьй 

Полнотный ассортимент обуви 



и обхватах. Соотношения полнот, принятие ппи выпуске и пос

тавках обуви для взрослого населен:ш, также как соотноше

ния размеров, с течением времени изменяются. Для ЛатвССР за 
счет уменьшения объемов женской обуви узкой и средней полноты 
увеличен уделышй взс обуви широкой полноты (табл.* 5) , а в 
мужской обуви исключена узкая полнота и соответственно увели

чен удельный вес обуви широкой полноты (табл. 6 ) . 
Таблица 5 

Соотношения полнот женской обуш в метрпчэской системе 

Соотношения полнот. %. количество обмеров 
Номер теоретически А, фактически 

П о л н °  полно

та ты 

1н 
Ю 
СП 
и 

СП 

18 
и 

Й 
8 
и 

У % * 'Й 

I я I « 1 О
гр

е
 я 

т 
о С? ?ууо ш й да Ы4И ' 417 " 

Узкая 1-2 10 15 ю 2,5 0,9 1,2 0,5 16,6 
Средняя 3-4 65 65 60 9,0 9,3 14,6 2,7 14,7 
широкая 5-6 25 20 30 25,6 25,9 40,0 21,6 15,7 
Сообо 
широкая 7-12 - — 1 - 61,8 63,9 44,2 75,2 42,5 

белей Т2 - -  — 1 1,1 - - - 10.5 

Таблица 6 
Соотношеюю полнот мужской обуви в метрической системе 

Полно

та 

Номер 
полно

ты 

Соотношения полнот, 'д, количество обмеров 
теоретически фактически 

и т <Й Й о й „ о & § 

и 1-1 и Ч н И § й Доз 

3 с? 
н о 
С Т О 
ню 

Узкая 1-2 10 15 10 - - - -
Средняя 34 65 65 60 -
Широкая Ь6 25 20 30 - -

-
-

Узкая 13 — - • — - 3,0 2,0 4,0 

Средняя 4^5 - 60 28,3 34,0 23,4 
широкая 67 , - . - 40 46,9 47,0 46,6 

Особо 812 _ 21,8 17,0 26,0 
широкая 



К тому же изменены номера полнот, входо.их в группы 
мужской обуви средней полноты к широкой полноте. К средней 
полноте отнесена обувь 4 и 5 полного (а не 3 и 4 ) , а к ши

рокой  6 и 7 полноты (а но 5 и 6 ) . 
Оомгрч ЗУ25 стоп псказал'1, что для женщин республики 

наиболее необходима обувь особо широкой полноты (7 12 ) . 
Для женшИН г.Стро такой обуви нужно даже 3/4 от всего ко

личества  75,2 %, для Ж0НЩ1Ш г . Риги %, с Iü,5 % 
женщин поселков Марупе и Бабито Рижского ргйойа (45 чоло

вок) имеет стопы нестандартных полнот  выше 12 (до 16) . 
донскую обуиь широкой и особо иярокол полнота для всох 

регионов ЛятвССР сг.сду«т поставлять значительно больше QQ%t 
дчя ДатаССР в полем  87,А%, для г. Гиги  для г. 
Лиепаи  84,2 %¡ для г. Огре  ¿6,8 %; исключение состав

ляет лишь Рижский район  68,7 
Самой распространенной полнотой ДТП Латвийской ССР в 

целом и для г. Риги является tя (такую обувь носит соответ

ственно каждая пятая или четвертая жешлина); для г. Лпоиаи 

С—я; ди г . Стре  10л. Очень распространены остальные 
широкие полноты стоп: в ЛатеССР в целом  6л, 13я " 9я; в 

г . Puro  6я, 7я, 9я и 10я; в г . Лиепае  7я, 5я и 8я; 
в г . Огрз  6я, 8я и 7я. Едшствеклое исключение продстав

ляот Рихский район, где распределение полнот стоп дожмуио 
равномерно. Больше всего встречается стоп 7й полноты, при

близительно столько же стоп выше 12й полноты, немного мень

ше стоп 2й, 4й и 9й полноты. 
Обмеры стоп. 2^6 мухчш! Показали, что наиболее необхо

дима обувь широкой полноты (40.47 %). Второо моею занима

ет обувь средней полноты, для .мужчин г. Лиепая  широкой 
полноты. Всего, лишь 24 % необходимо увкоя обуви 3 полноты, 
однако, совершенно отсутствует потриб.юсть в обуви I и 2 
полноты. Самой распространенно:: полнотой и для г. Риги, и 
для г. Лиепаи,'и для ЛССР в целом является 7  около 26

27 %. Второе место занимают стопы 6 полноты а такая 4 и 
8 полноты. Однако мужчин со стопами особо широкой полноте 
( 8 12 ) , не предусмотренных шкалой, в г . Лиепае встречается 
даже больше, чем мужч".н со средней полнотой стопы  более 



1/4, а в г. Риге  1/6 от общего числа. 
Промышленность ЛатьССР >Н1пусЧиет койскув сбу:г. трех пол

нот (4 , 5 и 6 ) . Обувь 7И полноты Я ^'я&щльном. количестве 
производит производственное объединение "Пкрмайс мййс" 

это модели на НИЗКОМ каблуке. Осталышс полноты, предус

мотренные ГОСТом, но производятся вообще за исключением 
обуви но индивидуалыа« заказам для нестандартных размеров 
стоп, котопоя продается в 2и-:.\ магазине Гекетилыцьойоб;.ъь- ' 
торга. Однако практически выбора обуви та.: нет, тем болзе 
выходной. Даг.е в системе «днистерства битового обслужива

ния населения ЛатвОСР л атольэ вксгего рйзряда "Злягант" и 

"Ьелта курпите" из обслугивагп: жонцин, йлепкйх 9:о полноту 
стопы и более, а обувь 8п полноты предлагается только одной 
модели. В атолье по пошиву обуви I разряда заказы принкма

ются в ограниченном количестве и в огра:игш!1ноо время. 
Ателье малой ортопедии тают принимает заказы рграничоино, 
так как это не кассовое производство. Следовательно, 49,9# 
женшин распублики (49,3 % ражаиок), кмеашк 812а полноту 
стопы, обувью но обеспечены. 

Данные обмиров стоп му.лчин и женщин реск./блики показы

вают, что теоретический иежготннй ассортимент обуви в боль

шой стопени но соответствует реально необходимому. Покупа

тели, с большой полнотой стопы вынуждены покупать обузь на 
12 размера больше и таким образом растяййвать обувь до 8й 
и большей полноты, что, естественно, вызывает двфорЬиции 
стопы и обуви, в результате чего обувь теряет также.и эс

тетический вид и быстро пзнашх1.ается. 

В некоторой степени проблему решают модели летней обу

ви производственного объединении! "Плрмайс маис", ааеыщив в* 
носочной части пряжку, позволяющую регулировать обхват. 

Молодки 
Размеры обуви регламентируются 1'ОСТом 1137376 "Обувь. 

Размеры". Этот ГОСТ распространяется на все виды обуви, 
предусмотренные ГОСТом 4.1281 "Система показателей ка

чества обуви. Обувь. Номенклатура показателей" И устанав

ливает метрические размера в зависимости от интервала мая



ду смежными размерами обуви по длине, шутренние парамет

ры обуви должны соответствовать требованиям ГОСТа 392775 
"Колодки обуз;ке" . Пг'газумевается, что параметры колодки 
должны быть размерными и полнотншли параметрами готовой 
обуви. В процессе изготовления материалы верха обуви под

вергаются влажнотепловой технологической обработке и рас

тяжению в процессе формования на колодках. Однако,, после 
снятия обуви с колодки в материале верха проходят процес

сы релаксации, в результате чего внутренняя форма обуви 
несколько меняет свои размеры. Разница параметров колодки 
и опытной партии обуви в сечении 0,72/0,68 Д составляла 
416 мм в сторону уменьшения внутреш.его параметра обуви. 
Для измерений обхватов был г.зготовлен сложной конструкции 
измерительный прибор, который оказался очень удобным в 
пользовании /9 , с .1/ . Изза отсутствия измерительных при

боров соответствие внутренних размерных параметров обуви 
параметрам колодки на обувных предприятиях но проверяется. 

Все обувные предприятия республики обеспечиваются ко

лодками фабрики "Центиба" производственного объединения 
"Рекорд 1, на которой отступления от норм начинаются уко с 
хранения древесины для колодок под открытым небом, хотя 
древесина не должна вообще смачиваться, и ее влажность в 
колодках должна оыть не более 8^2 %, Изготовление колодок 
требует высокопрецизиошюго оборудования, а на фабрике 
80 % оборудования практически изношено и болео 20 лет не 
получалось нового, в колодочном цехе не хватает производ

ственных площадей. Таким образом, оборудование но позволя

ет достичь точнооти параметров колодки, их отклонения при 
проверке шаблонами продольного и поперечного сечоний зна

чительны. При допуске у поперечного сечения в меньшую сто

рону с каждой стороны на 0,5 ш отклонения в пучковой час

ти составили I мм, в пяточной части 3 мм. При допуске у 
продольного сечения в носке на 0,5 мм отклонения составили 
2,5 км. В пяточной части в сечении 0,18 Д колодки имели 
настолько неправильный профиль, что по шаблону их нельзя 
было проверить. Эти колодки были предназначены для произ

водства модельной обуви объединения "Пярмайс майе". 



Отклонения от стандарта при изготовлении колодок, 
экономит, дорогих хомеьенкнх материалов и других Яатерлалов 
при хаскрое Деталей верха, отклонения при полите обуви, 
несоблюдение технологических регйябв приводит к значитель

ному уменьшению внутренний размеров обуви и соответственно 
к ухудшения ее удобства. :ь результате этого покупатели от

казываются приобретать обувь производства нашей республики, 
так как мужчины и яенщнни наше!: республики имеют в 
большинстве стоим больших полнот. 

Дом моделей совместно с пронзводотоетюии продатеи'ия

ми республики делкны разработать рациональную конструкцию 
обуви с высокими физиологическими, гигиеническими и эстс

тпчеекчлк свойствами, учитываю^'» большую полноту стон. 
Конструкция обуви должна сыть удобной, а это прежде все

го  соответствие ан роллера и полноты ного человека, ее 
физиологически;.! и психофизиологическим показателям. При не

значительном отклонении этих показателей сдавливаются сосу

ды стопы, на ходьбу затрач.'иаатся лития энергия, суставы 
стопы испытывают большую перегрузку, человек быстро устает, 
появляются различнее дефекты, потертости, мезоли и болевые 
ощущения, что и наблюдалось при обмерах стоп. Это 
недопустимо, •. когда ст человека требуется большая отда

ча сил. 

К тому же из поставок обуви производственными объедине

ниями "Рекорд" И "Пяриаас маис" 50 % не соответствовали су

действующей размериопэлнотной шкале. Проверились поставки 
мужской и женской обуви: мужские туфли типа "трен/яг" и 
"сабо", мужские утепленные ботинки на резиновой подошве, 
мужские полуботинки на поллуретановой подоите, зэнские туф̂  
ли и др. Заметна заинтересованность предприятий производить 
обувь малых размеров, так как экономятся кожевенные и дру

гие материалы. 
Для составления правильно;; размерной шкалы достаточно 

изменить процентное соотношение размеров обуви. Для измене

ния полпотиого ассортимента необходима трудоемкая и продол

жительная перестройка обугного и смежных с ним производств, 



так как следует разработать новый полистный ассортимент 
колодок, изготовить новые формованные обувные детали и др. 

Меняется мода, конструкции, материалы и методы отделки, 
появляются новые технологические решения, ко всегда актуаль

ной остается проблема размерпополнотного ассортимента обуви. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Рынков Н. Об основных направлениях экономического и 
социального развития СССР в 19861990 годах и на период до 
2000 года. Р . : Авотс, 1Э86. •" 

2. Павлин A.B., Мирошников Е.А. Товароведение обувных 
товаров.М.: Экономика, 1983. .. . 

3. Груздев В. , Горячева М. Удобство прежде всего//Ком~ 
мерческий вестшгк. 1985.  1Ь 12.  С.: I  3 I . 

. 4. вюшетерство торговли СССР, ВНИИКС Латвийский фили

ал. Результаты опроса семей республиканской потребитель

ской панели по выявлению шкал процентного распределения 
размеров оде;кды и обуви населения Латвийской ССР.Р.: 
ВШПКС, 1984.

• 5. Передача по Центральному телевидению 26 марта 1987 
года. Москва  Вильнюс  Одесса "Для всех и для каждого". 

6. Латвийская ССР в цифрах в 1985 году: Крткий ста

тистичаский ежегодник: ЦСУ ЛССР.Р.: Авото, 5986. 
7. Народное хозяйство Латвийской ССР в 1985 году//Ста

тисгпчзский ежегодник: ЦСУ ЛССР.Р.: Авотс, 1986. • . 
8. Справочник товароведа непродовольственных товаров: 

В 3х кн./Сост..К.В. Большаков, Т.Г. Богатырева, Я.И. Ган

шта1.'. и др.2е изд., перераб...;.: .Экономика, 1982.Кн. I . 
9.* Анвгкумова И.И., Т1авлин A.B. 'Влияние"некоторых пара

метуов на впорность обуви //Тезисы У Всесоюзной межвузов

ской хонферешши по проблеме: "Управление качеством, эф

фвжгиннсстъы и совершенствованной ассортимента иромнщлвн_ 
на\ товаров на базе стандартизации и применения вкчисли

теаакй ^чхняки" Тбилиси, 1981. С. 115. 



Караовиц О.Э. 
ЯГУ им. П.Стучки 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ СОРК1Р0ВАНИИ 

ШТРЕБКГЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И КАЧЕСТЗА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Пластмассы относятся к диэлектрическим материалам. 
Помещённые в электрическое поле они поляризуются. Электри

ческие заряды могут быть свободными (электроны и ионы) и 
связанными. Полимеры в основном содержат связанные заряда. 
Они имеют возможность перемещения только в ограниченных 
пределах: в пределах атома, молекулы, кристалла или прово

дящего включения в материале. 
Различают следующие виды поляризации: электпоннуг, 

ионную, дипольную и структурную. Первые два вида' поляриза

ций часто называют упругой или резонансной. Они связаны с 
поляризацией ненолярных молекул, не имеющих электрических 
диполей. Диэлектрических потерей они не выпивают. 

Структурная поляризация возникает вследствие переме

щения электронов к ионов в пределах отдельных включений 
неоднородного материала. Она характерна для веществ, аб

сорбирующих влагу

Дипольная поляризация связана с частичной ориентацией 
диполей полярных молекул вдоль напряжённости электрического 
поля. Поворот диполей требует преодоления некоторого сопро

тивления внутреннее вязкости материала. Затраченная энергия 
внешнего электрического поля необратимо рассеивается в ма . 
теряале, составляя таким образе;.: диэлектрические потери. 

Процесс перехода ч/изгческой системы из равновесного 
состояния в неравновесное называется релаксацией. В зави

симости от факторов, выводящими систему из равновесия, раз

личают механическую, электрическую, магнитную и структурную 
релаксации. Методы механической релаксация для полимеров, 
являются самыми распространёнными (релаксация напряжения, 
вынужденных, резонансных и др. колебаний). Структурная ре

лаксация иполяаается Ира быстром изменена:* температур? или 
давления. Во врейЯ &декггр8Чйв!й>£ релаксация происходи?, вз

денем? диэлектрически* характеристик :иатэоиала. 



Обычно электрическую релаксацию изучают з переменных 
электрических полях, дипольную поляризацию принято харак

теризовать комплексно!; диэлектрической проницаемостью £ : 

£« + .\ • \лС = у  Г ) , 
где действительная часть £  относительная диэлектричес 

а кая проницаемость, 
мнимая часть 6  коэффициент диэлектрических потерь. 
диэлектрические потери принято характеризовать 

тангенсом угла диэлектрических потерь: 

Щ - €"/€' • ' 
Таким образом . С ' и 6 являются основными величи

нами, характеризующими поведение полимеров в переменных 
электрических полях. Они зависят от частоты V* и темпера

туры Т. диэлектрическая проницаемость £ уменьшается с 
увеличением частоты, зависимость её от температуры имеет 
сложный характер. При определённой температуре диэлектри

ческие потери имеют максимум / I / . 
Дипольная поляризация полимеров имеет некоторые осо

бенности, обусловленные строением их молекул. 
Макромолекулы полимеров могут быть линейными и прос

транственными. В процессе теплового движения макромолеку

лы благодорг. своей гибкости принимают различные простран

ственные конфигурации. Мерой гибкости или жесткости поли

меркой цепи служит величина сегмента. Сегменты гибкоцеп

ных полимеров включают 5  1 0 звеньев, а сегменты яесткс

цеп.чых состоят из нескольких сотен звеньев. 
Кроме того полимеры могут быть как в кристаллическом 

так и в трёх некристаллических физических состояниях: 
стеклообразном, гысокоэластичном и вязкотакучем. Е крис

таллическом и стеклообразном состоянии полимеров движе

ние сегментов затруднено, в высскоэластичном  движение 
сегментов совершается свободно, а в вязкотекучем состоя

нии ( п и высоких температурах) движение сегментов приво

дит к перемещению макромолекул. 
Бремя релаксации дипольпой поляризации полимеров в 

некоторых случаях может длиться дни и месяцы. 



Б народной хозяйстве полимерные материалы чаще всего 
применяются не а чистом ьиде, а л композициях, состоящих 
из полимерного сзязуи^го, наполнителя и других добавок. 
Каполяктели (стекловолокно, тальк, бумага, ткань) улучсают 
механические свойства полимеров> Порошковые керамические 
материалы повышают диэлектрическую ароягиа.мость компози

ций. Среди наполнителе" следует назвать также РОЗДГХ, 

который придает полимерам, напр., ленопластам хопосие 
топлофизкческие свойства, малую объемную массу и низкую 
диэлектрическую проницаемость. 

Наполненные пластмассы предетазляпт собой двухкоуяо

нентные системы. ;:дя них имеется формулы смесей, по кото

рым можно рассччтвть диэлектрическую проницаемость Смеси, 
если известна концентрация И сродства исходных компонентов. 
Можно определить объёмиуг концентрацию включение, если 
известны диэлектрические проницаемости включений й матрич

ной средч в замерена проницаемость композиции. По Форму

лам смеси производится определение пористости или пвопея

тяого содержания евязулего компонента или армирующих яоло

кон в композиционных материалах /2/. 
Диэлектрические характеристики обладают информативнос

тью о влажности материалов. По ним «очно измерять влажность 
но только твёрдых материалов, но и жидких, напр., авйацисн

ного топлива (диэлькометрический контроль влажности). 

Определение влажности осиовк'ваетсл на отличии диэлек

трической проницаемости воды к различных веществу_ води 
она в несколько раз больре. 

Изменение диэлектрических характеристик происходит в 
полимерах как во время их образования, так а в процессе 
старения. Во время образования полимера изменяются даполь

ный момент и величина заряда макромолекул. 
Б основе Диэлектрического метода исследования струк

туры вещества лежит связь между молекулярными характерис

тиками и макроскопическими, экспериментально определяемы

ми свойствами вещества. Например,' диэлектрический метод 
был применён.для исследования структурообрэгованкл в сис

темах полимеррастворатель, образующих термообратимне гели. 



Переход растворголь мо;.;ет быть зафиксирован по резкому 

изменению одного из диэлектрических параметров, напр., 
тангенсу угла диэлектрических потерь. 

Следовательно, диэлектрический метод можно использо

вать как средство для анализа не только теплового движения 
макромолекул, но и особенностей структуры полимера /3/. 

Процесс с т а р е н и я полимеров  это сложней фи

зикохимические процесс, сопровождают;:йся увеличением хруп

кости к изменением других свойств. Происходит оно под дейс

твием тепла, СЕета, кислорода воздуха, радиоактивного излу

чения и других факторов. В процессе старения происходят 
струк^уряне преобразования, при которых меняется дипольннй 
Момент, частиц, соответственно меняются и диэлектрические 
характеристики материала. 

При производстве кабелей и проводов широко применяют 
метод ускоренных испытаний на надёжность изделий. По ре

з у л ь т а т а ускоренных испытаний путем экстраполяции можно 
вычислить срок службь' кабельных изделий /4/. Несомненно, 
распространение этого опыта будет способствовать повышению 
долговечности и надёжности многих пластмассовых изделий. 

Влияние р а д и а ц и и на диэлектрическ..е потери и 
проницаемость связвно о ионизагдей материала, захватом но

сителей' тока, радиациснио  химическим;', процессам:;, протека

ющими в полимере во время облучения, деструкцией, сшивкой, 
окислением, а также изменениями р кристаллической структу

ре и газовыделением. Воздействие радиации приводит к об

ратаягк и необратимым эффектам. Обратимые изменения связа

ны с резким увеличением электропроводности полимера в про

цессе облучения. После прекращения облучения повышенные 
значения тангенса угла диэлектрических потерь могут сохра

няться длительное время, если полимер не подвергается пос

ла оолучения отжигу. . Необратимые изменения диэлектричес

ких свойств в результате облучения связаны с процессами 
окисления, сшивания, деструкции, изменениями в кристалли

ческой структуре. 

Влияние ионизирующих излучений кв диэлектрические 
свойства полимеров можно понизить ВВОДИ активные добавки. 
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Добавки могут быть сильно поглощающими веществами или вещес

твами, вступающими в химическое взаимодействие с обраэугщи

мися свободными радйкаЛймВ; напр., аятиокспдантн /5/. 
Наполненные полимеры обычно имеют большую радиационную 

стойкость, чем чистые, так как уменьшается доля энергии, 
приходящейся на полимер, а неорганические наполнители яв

ляются редиациокно стойкими материалами. Соответственно 
слоистые пластики на основе стекловолокон и эпоксидной 
смолы являются более стойкими к радиации, чем сама смола. 

К о м п о з и т н ы е материалы, приме няеу'е в элек

тротехнике Должны обладать хорошими диэлектрическими свой

ствами, особенно, если предназначены для работы с очень 
высокими напряжениями. Б радиотехнике в качестве высоко

частотных диэлектриков широкое применение находят неполяр

ные полимеры благодаря низким значениям тангенса угла ди

электрических потерь. Е авиационной и космической технике 
применяют радиопрозрачные конструкционные материалы, тол' 
щину которых позбкр&ют по диэлектрическим характеристикам. 

В последнее врет всё шире стали использовать измере

ние диэлектрических параметров для получения сведений не 
только о структуре, ко и фиэико  механических свойствах 
материалов. Диэлектрические характеристики могут служить 
источником информации о плотности материала, поскольку 
при изменении плотности изменяется число поляризуемых 
частиц в единице объёма. 

Принцип изменения электрической ёмкости используется 
в приборах для определения равномерности нитей из волок

нистых материалов по толщине. Нить пропускают между двумя 
пластинками конденсатора г измеряют изменение дяэлектри • 
ческой проницаемости го мере прохождения нити /6/. 

В процессе эксплуатация конструкционное материалы 
подвергаются различным механически:; нагрузкам. В полимер

ных и композитных материалах в результате нагружения, осо

бенно циклическими нагрузками, возникают микротрещины и 
другие повреждения. Для этих материалов необходимо прово

дить диагностику накопления повреждений. Наряду с рентге

носкопией, инфракрасной спектроскопией и др. традиционными 



методами применят? и нетрадиционный метол диэлектрической 
спектрометрия. Он осноьак на получении зависимости диэлек

трического параметра от, частота \) или температуры Т и .та 
от изменения механического параметра материала. Напр., 
спектр днглектрнческях потерь, состоящий из ряда максиму

мов, получают ь виде зависимости Су^от Т при 0  сол5^ 
ИЛИ ОТ \) При Т = СОП5( . 

Сведений об информативности диэлектрических характе

ристик материала к изменению механических параметров пока 
мало, однако метод диэлектрической спектрометрии является 
перспективным для контроля физико  механических свойств 
композитов /2/. Диагностику накопления напряжений у диэ

лектрических материалов изучали в диапазоне нпзк;:х г: 
инфрокизк..х частот. 

Б работе /7/ показана возможность применения диэлек

трическою метода для определения прочности хлопковых во

локон в зависимости от особенностей структуры и степени 
дефектности. Волокно определённой навески помещалось меж

ду обкладками конденсатора, изготовленного по тису ци

110 кГц. Получена корреляционная связь между дчэлек

трическими и механическими параметрами хлопковнх волокон. 
Важннм тзхнологичеоккм процессом при изготовлении 

пластмассовых изделий является с в а р к а . Вё прово

дят в электрическом поле с частотой колебаний 27 мГц. 
Необходима:; для соединения полимеров температура возника

ет в материалах между сварочными электродами благодаря 
увеличению тангенса угла диэлектрических потерь. Лучшая 
свариваемость материалов может быть достигнута яри увели

чении частота тока. Однако увеличивать частоту можно 
только в пределах диапазона, отведённого международными 
стандартами для промышленного использования токов высокой 
частоты. В пределах этого диапазона частот нельзя резко 
увеличить диэлектрические потери к, соответственно, тем

пературу сварки. Сварка токами ВЧ применяется при изготов

лении лынкх ботинок для горнгх лнж мари* "Салво" (Эст. ССР). 
Приём, аналогичный сварке, используется для изготовления 
узорчатых рисунков на полимерных материалах. 

частот 
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Х и м и ч е с к и е в о л о к н а составляют обшяр

выв класс современных материалов. Многообразие волокон, 
возможность широкого варьирования их свойств позволяют ис

пользовать волокнистые композитные материалы з технике и 
быту. В будущем их значение возрастёт еда больше. 

В настоящее время для технических целей получают та

кие специфические волокла и волокнистые материалы, как жа

ропрочные и термостойкие, високомодульнне и высокопрочные, 
электропроводящие а оптические, антифрикционные, сорбииоя

ные и многие другие. 
Отличительной чертой волокон всех видов является их 

гибкость. Другой особенностью волокон, связанной с их малым 
диаметром, является большая удельная поверхность волокон, 
которая намного превосходит поверхность не только массивного 
образца, но и тонких плёнок. Это определяет значительное 
влияние внешней среды на .многие свойства волокон. 

Химические волокна характеризуются высокой степенью 
ориентации структуры, следовательно, значительной анизотро

пией свойств вдоль и поперёк волокон. • 
Текстильные химические волокна я волокнистые материалы 

в обычных условиях не обладают электрической проводимостью 
и их откосят к диэлектрикам. До появления химических волотон 
в качестве элехтроизоляг.ионных материалов использовали шёл

ковые нити и ткани, хлопчатобумажные ткани и ленты. В насто

ящее время широкое применение нашли вискозные, ацетатные, 
полиэфирные, полиамидные, полиимлднне, полиолефиноЕые, поли

винклхлоридные, политерфторэтиленовне и другие волокла. 
Однако в подавляющем большинстве случаев для электроизоляции 
используют не текстильные нити и ткани, а специальные  тех

нические, обладающие оптимальными для данного вида электро

технических изделий структурой и свойствам".. _ 

Химические толокна могут быть проводниками электричес

кого тока или. быть полу проводниками. Электропроводящие во

локна используют для получения антистатических материалов, 
напр., искусственной кожа. Кз них можно изготовить нагрева

тели с большой и равномерно нагреваемой поверхностью, экра

нирующие и поглощающие радиотехнические материалы, защитную 



спецодежду, электрод», обладающие колоссальной удельной 
поверхностью, электропроводящие бумаги и другие изделия. г 

Для придания золокнам проводящих свойств используют 
металлизацию. Нанесение специальных лакокрасочных покрытий 
к различчнх смол. Важное значение имеет изготовление хими

ческих волокон с электропроводящим наполнителем, в качестве 
которых применяют различные виды технического углерода и 
грарита, порошки металлов, оксидов и других соединений, 
обладающих высокой проводимостью. 

Одежда из химических волокон диэлектриков при трении 
в отсутствии злаги или при низком влагосодержании воздуха 
электризуются, вызывая неудобства при эксплуатации. Для 
борьбы с электризацией используют а н т и с т а т и к и . 

При роизводстве текстильных нитей и тканей антистати

ческий препарат вводят на короткое время, чтобь' обеспечить 
и обезопасить проведение операций отделки текстильных мате

риалов, после чего препарат должен быть удалён. 
Антистатики, применяемые при эксплуатации тканей, дол

жны обладать большой продолжительностью действия и повышен

ной стойкостью к мокрым обработкам. Достигаемый с помощью 
антистатических составов эффект чаще всего временный и 
ослабляется при низкой влажности воздуха. 

Для придания тканям стабильных антистатических свойств 
в их структуру вводят электропроводящие волокна /8/. 

В ткани и трикотаж, применяемые для изготовления ниж

него белья и верхней одежды, достаточно ввести лишь 0,005

1% электропроводящих волокон, в ковровые же изделия Б ка

честве антистатика вводят металлические, металлизированные 
полиэфирные и углеродные волокна. Для изготовления защитной 
спецодежда, напр., для электромонтажников или рабочих, рабо

тающих на полировочных кругах, нужны ткани о ещё более низ

ким элг •стросопротивлением. Такую спецодежду необходимо при

менять" вместе с электропроводящей обувью. 
В радиотехнике для защиты электронных приборов от элекг 

тромагкитнмх помех (природных и искусственных) издавна при

меняются металлические экраны. Замена металлических корпусов 
и экранов на пластмассовые значительно уменьшает массу при



Соров. Проблему экранизация можно решить путём введения, в 
композицию электропроводках волокон. 

Электрические нагревателя на основе полимеров, содержа

щих электропроводящий наполниталь, применяют для изготовле

ния обогреваемых рукавиц, обуви, костгмов и спеподеждг. 

И т а к , полимеры р электрическом поле поляризуются. 
Благодаря дипольной поляризации в полимерах диэлектриках • 
наблюдается процесс релаксации, изучение которого ведётся 
пс диэлектрической проницаемости г. тангенсу угла потерь. 

Изменение структуры полимеров во время их образования 
ускоренные иСгттанйл, им'жтируюшио процесс старения, влрг{

яи.е радиации, определение фкзико механических свойств и 
многие другие проблемы решаются диэлектрическим методом. 

Новые материалы, электропроводядие химические волокна 
применяются для изготовлен/я антистатической искусственной 
кожи, защитной спецодежды для электромонтажников, малоинер

шюнннх нагревателе!;, радиотехнических материалов и др. 
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Ш им.Л.Стучки ' 

оСслОйноихи т ч а 2 . т асссртллЕнта и 

поаушиш качества продукций лооллрдтлваой 
ПРОКНрЕШЮСТИ 3 У & Ш Ш ЛГРОЛРОлЫШ^ННОЛ 

ЩЕГРАЦйЙ 

Зкснокичеок&а стратегия партии, определенная ллУП 
съездом КПСС, выдвигает в качестве одной из клпчеаых задач 
ускорение социальноэкономического развития страны и повы

шения благосостояния советского народа " . . . ускоренное и про

порциональное развитие отраслей агропромышленного комплекса 
• чАШО / I / 

Объективный процесс развития производственных сил ~ ' 
егропроыаилешсого комплекса /АПК/ приводит кдалтлекшему 
разделению производства, постепенному выделению и обосо

блений его различных отраслей и видов деятельности. 
Появляется все больше промежуточных звеньев /заготовитель

ные, перерабатывающие, транспортные и торговые организации/, 
входящих в АПК. В результате возрастают взаимозависимость 
и взаимообусловленность развития к&гдой из обособившихся 
отраслей, что определяет необходимость их последующего 
соедьнзния. 

С развитием АПК определенную роль играет многоотрас

левая, деятельность потребительской кооперации. Она принимает 
участие ка всех стадиях воспроизводства конечного продукта 
АПК, но по мере углубления общественного разделения труда 
возрастают масштабы хозяйственной деятельности и роль каждой 
из ее отраслей в АПК. Кооперативная прокынлзкность является 



О Д Е О Ё из Т Р К И Х подотраслей потребительской кооперации. 
Уровень развития кооперативной ароыышлеч?:ости превращается 
в ватный фактор повышэнйя эффективности функ''локирования 
acoro АПК. Эта страслг, деятельности способствует увеличению 
обтэмов производства сельскохозяйственное продукции, сохра

нению чз качества и вовлечений в товарооборот дополнительных 
тозарпкх ресурсов, изготовленных из местного сырья и отходов 
сельскохозяйственного производства^ закупок от чатннх под

собных хозяйств сельского населения. 
На начало IS83 года в системе потребительской копер." • 

ции Латвийской ССР насчитывалось 86 промышленных предприятий 
производящих продукцию на 73 млн. рублей. 

Удельнг!'. вес продукции пищевой промышленности в общем 
объеме промышленного поеизнодства кооперативных предприятий 
составил в 1985 году 80.5 ,'. 

Продукция этой отрасли кооперативно4/ промышленности 
существенно влияет на формирование и пополнение продовольст

венных ресурсов в республике. 
1'ав, удельны!/ нес продукции гыщэвой промкллояности 

потребительской кооперации Латвийское' СС? а обеспечен;:;! 
розничного товарообороте продовольственных товаров системы 
составляет более 9 $, з том числе по хлебопекарной продук

ции до 73 %, коилтерсоаи изделиям  8 безалкоголы"*» 
напиткам  24 $ , колбасным гздзлкяи  29 %, плодоовощной 
и фруктовой консервной' продукцией  более 40 и. 

Существенным допоянитедьЕНМ источником для производи 
ства товаревнгродного потребления в республике является 
переработка вторачпого сырья (производство войлока промыш

ленного, шерстяных одеял и.т .п. ) ежегодный выпуск этой 
продукции составляет примерно 7,2 мни. рубле.. 

Отдельные вида продукции кооперативной нрогльоленностк, 
произведенные из отходов парерабатквазщей промх:лсннос~я 
или нестандартного сырья {руу.эг:п'у., халаты, рабочая 
одежда) не учитываются при расчете токарного обеспечения 
розничного товарооборота. 

Однако "томны роста кооперативного производства ас* 
еще являются кэудоолетаорителъпилк. 



Для сравнения отметим, что в XI пятилетке 
пшцовак лромншленность отребитечьсхои кооперации стрэиы

у величала производство пчбдукгйй (боз продукции хлебопекар

ного производства) на 46,3 %, я кооператоры Латвия только 
на 15,3 %./2/ 

Ь настоящее врзгя создание районных агропромышленных 
объединений в латвийской СС? свидетельствует о том, что при 
их фукга^лонировании все звенья, г. том числе и кооперативная 
промышленность вступают в такую стадию развития, когда 
долзнп разнизаться в едином коушлекое, на основе создания 
единой слукбв плакирования, финансирования, материально

технического СКГ:бЖвЕПЛ И Т.Д. 
Ориентация. Уункцнонирорания предприятий кооперативной 

промышленности на конечный результата, что определяет 
направление дальне^ш* работы в области совершенствования 
ассортимента и П О Е И В О Н Л Я качества производимой продукции 
в даино/ отрасли. 

Повышение качества  проблема многоплановая. Решать ее 
моино на осг.ове всесторонней теоретической к практической 
разработки комплекса ВОПРОСОВ, связанных с бовераёнстновин

ниём технологии и организации производства, плакирования об

щественно необходимого уровня' качества, использования зконо

мичеекзх рычагов управления, а также системы моральных и 
материальных стимулов. 

Качество продукции  это совокупность свойств, опре

деляющих степень пригодности ее в соотзетсьпи с назначением. 
Уровень качества  Еедкчняа относительная и ьюжет быть 

установлена при сопоставления показателей качества данного 
продукта с покезатвлкми основной маосн ародушта, удовлет

ворлэщай коякре'тнуа потребность в оаредоленянх условиях 
потребления. Показатели качества прздетазляют собой коли

чественные характеристики свойств продукции. 
 Однако следует установить: от каких факторов в первую 

очередь зависит качество в кооперативной промышленности. 
Таит?.: фактором является обеспеченность производства сырьем 
к материалами, предусмотренными технологией качества и ассор

тиментом, необходимых: для производства и переработки сель

окохозяйствеиной продукции. 



Следует отмстить, что хотя потребительская кооперация 
имеет мощную складокзпо сеть, большинство общих товарохоанклящ 
(свыше 80 ;'•') пригодна лишь для кратковременного хранения, 
продукции, в основном только в период ее массового загула 
в по существу являйся перезалочнвиа пунктами. Только 24 хра

нилища имеют активную вентиляцию. Возможности поддержания 
устойчивой температуры в хранилищах и холодильные установки 
тлеются только в нескольких районах. Имеющиеся хранилища 
удовлетворяют нужды потребительской кооперация лишь на 
50  55 %, 

Упорядочение соганизацьи работы заготовительных орга

низации, строительство товаоиих складов и хоанилищ, топически 
соответствующих требованиям Хранения продукции, обеспечило 
не только значительное улучшение качества продукции, зкпуо

каэиой предприятиями потребительской |бОПерации, но и 
позволило' лпквидирсвать сезонность производства коопе

ративной поомышлекности. 
Качество производимой продукции также зависит от обес

печения качественным сырьем внутри системы, т . е . от организации 
заготовительной деятельности потребительской кооперации. 
Заготовительная деятельность, ее объем, своевременная орга

низованность, а также экономичность зависят не только от 
объема производства сельскохозяйственной продукции, ко я от 
целого ряда других факторов, имевших порой решающую рол в 
"сводной орггшзацзк труда. * 

Нагативнуэ роль в достижении оптнгадьннх результа^гев 
до сиг. пор играли недостатки в работе эатотовитедьнмх 
организации; отсутствие в достаточном количестве технических 
средств, автотранспорта, нехватка специально оборудованных 
складских помещений и баз для хранения, слабая организация 
закупок от личных, подсобных хозяйств населения, неудовлетво

рительная работа по эрвяечёияа кзетного населения для сборки 
дикорастущих плодов, ягод, лечебных трав и т.д. 

Важным фактором формирования ассортимента производимой 
продукции .шляется уровень закупочнчх цен. 

Большая материалоемкость и высокие закупочные цены 
обуславливают поваленную себестоимость готовой продукции, 
нередко 1фв8!2зеицув утвержденные. озтсвнР цепы. 



Ток, например, анализ производства консервной г 

продукции на одном из комбинатов ГСУ показывает, что 75,6 % 
консервной продукции является убыточной потому, что себес

тоимость готовой продукции превышает утвержденные оптовые 
Цени. 

Покуяка сельскохозяйственного сырья по повышенным 
закупочным ценам ведет к резкому увеличение себестоимости 
продукцк.1, производимой из этого сырья, которое в ряде 
случаев не покрывается отпускными ценами. Убыточна, главным 
образом, та продукция, которая пользуется повышенным спросом 
у наоодеш:я, изготавливается из местного сырья и на которую 
не зшюлняются заявки торговых организаций системы для 
обеспечения плавов ТОПОРНОГО покрчти.я. Особенно убыточна 
или нерентабельно производство маринадов /15,8 #/.обеденных 
/19,1 %/, закусочных /36,2£/ и овощных /-1Ъ,7%/ консервов, 
а тайке разных впдоп плодовоягодных консервовджзков /13,9 
%/, варенья и повидла до /24,3$/ и др . , производстве кото

рых покрывается выпуском рентабельных видов, например, . 
томатных напитков, яблочных соков, алкогольных напитков и 
т.д . Уеелчченж производства отих видов продукции обусловлено 
и результатами деятельности заготовительных организации, 
которые обеспечивают сырьем кооперативные промышленные пред

приятия. 
Зг.".нни фактором ' .. является качество закупаемой 

продукции заготовительная организациями потребительской 
кооперации. Так, например, в 1965 г. по системе ШС было 
закуплено 5,8 тис. тонн нестандартных овощей, т . е . около 
15 % от общего закупленного объема. 

Одна из причин низкого качества сельскохозяйственного 

сырья, поступающего на предприятия кооперативной промышленности, 

заключается также ь отсутствии общесоюзных стандартов. 
' Именно изза _'" 1 поставок некачественного сырья коопе

ративные промышленные предприятия несут ОО.'ГУШЮ убытки в 
свое^ деятельности. Так в 1986 г. порт ценностей по нерас

скотрекя:»» претензия:*, за поставку некачественного сырья 
составило 35,6 тыс.руб. 

Поступление нестандартного сельскохозяйственного сырья 
не позволяет осуществить мероприятия по повышений техки



чсского уровня производства и внедрить на предприятиях 
кооперативно;; промышленности новкэ, современные производ

ственные линии по переработке ое;;ьспэхозявственной продукции. 
Таким образом, совершенствование работы заготовительных 
организаций, через которые сельскохозяйственная продукция 
поступает не перереоатывакщве предприятия, ялячется одним 
из вахиоДанх условии повышения кячестза пгхугукции отрасти 
кооперативной промыдл.еднс сти. 

Изменения ассортимента падевой кооперативной промыш

ленност.1 эаиисяТ не толысо от наличия сырья, которое 
поставляют селвсколозлйственные предприятия, за:агоа;пелв

ныв предприятия с все л слстеми, а т ш з от покрытия потреб

ностей государством оделенных фондов. Ло А Э Д М И расчета пот-

ре Зностей и источников покрытия, вилм, чти программа 
производства лицевой кооперативной промышленности этими 
ЧОНА4МИ не оОеспечитается, десантными является в основном 
спгцииконаентрати,эссенции, молочные консервы, компоты, 
неооеспечение ЛОТОВЫМИ значительно гуж&ет ассор

тимент и влияет на качество выяуслаемой продукции, 
При недостатке соответствующего сыр^я кооперативная 

промышленность вынуждена выпускать щУ{Ц прод/кциь, ааляа

щувсл двке у Л точно л АЛЛ своих предприятий, не лсльз^ккулся 
спросом у населен.:.!, или которая производятся на предприя

тиях других систем, для выполнения своих .. произв..,

ственных ПЛАНОЕ. 

Для улучшения качества и значительного увелетенва 
производства продуй;ди высших СОРТОВ на предприятиях коопе

ративно;' промышленности внедряется комплексная система 
управления качеством продукции. Комплексная система упраи

лония качество:.: продукции (КС Л И )  совокупность меропри

ятий, методов и средств, направленных на установление, 
обеспечение и поддержание необходимого уровня качества 
продукции при ее разработке, изготозленли, обращении и 
потреблении. 

• 3 процессе управления качеством продукция на предпри

ятиях отрасли кооперативно:: промышленности выполняются 
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организаидошше и технические мероприятия по: 
 повышению технического уровня и качества продукции; 

 совершенствованию технологии, повышению производственной 
культуры, улучшению организационного и технического обслу

живания производства; 
 организации и соверыонствозаняп сбора анализа и 

использованию информации о качестве выпускаемой продукции; 
 усилению ответственности за изготовление и выпуск 

недоброкачественной продукции. 
КС УКП базируется на стандартах предприятий, разраба

ТываомнХ в полном соответствии с государственными и отрасле

выми стандартами. 
г Планом внедрения КС УКП на XI I пятилетку предусматрива

ется внедрение системы на всех комбинатах Главного произ

водственного управления, внрабатыгаюших пищевую продукцию, 
и на 27 хлебокомбинатах. 

При разработке и внедрении КС УКП на предприятиях 
кооперативной промышленности учтены следующие факТорн: 

 передово!1 опнт промышленных предприятий страны 
по управлению качеством продукции к повншанюо эффективности 
производства; 

 возможности широкой автоматизации и механиз .ции 
всех производственных процессов; 

 более полное использование местного сырья для 
увеличения ассортимента йнпуск1йемои продукции. 

Структура и состав КС УКП пведопоеделяют возможности" 
ее дальнейшего соверше)1ствоьания на базе систематического 
изучения требована потребителей к качеству продукции 
кооперативной промышленности, данных научнотехнических 
цргнозов раэзития техники и технологии в отрасли, анализа 
достигнутого передового опыта в других отраслях премиален» 
ности и выявления тлеющихся па каждом предприятии внутри

производственных резервов повышения качества продукции. 
Таким образом, повышзнле качества продукции, расширение 

ее ассортимента становится одним из ключевых проблем повышения 
эффективности кооперативного промышленности. Решаться это 
монет только путем совершенствования всего хозяйственного 
механизма потребительской кооперации, развития 'внутриведом

ственных и межведомственных отношений. 



Следует учесть некоторые сдоии'лч&згхе особенности 
отрасли кооперативно". промш:л ц'ности в республике, которчз 
опазивйэт I лняяие на условия хозяйствования предприятии; 

 ммоготраолоЕо:. хсрактер производства. на каждом 
предприятии сочетается носкошо подотраслей пищевой про

мювлшшоети, е ас р*#э комй/кг/тов, кроме т с о , клеятся 
• швейное, деревообр^сКчтгяазщзе и другие производства; 

 террптортьиач реэобгчнпостъ многих предприятий, 
например,Тукумский промкомбинат имеет производственныэ 
участки в нескольких местах гетюда, а Смилтэпс.ц::'., *глсвк

ский и Вайнедсгсчч комбкк&тч  даже в разных территория чьннх 
районах; 

 низшая концентрация производства на предприятиях 
кооперативно1 проктелег.пост::; 

 орпонткропанкость пр1Мншлонности на удовлетворение 
разнообразных потребности, «гяьских аггелей. Это обуслав

ливает каоохик ассортимент, часто не свазокакх меду собой 
видов, продукции. *е.ч, на предприятиях кооперативной промча

лепиоотп Лат?. ССР. ассортимент зш1ускает.:ей продукция прозы

швет 150 наименований . 
Кооперативная прогп^ленность поставлена а зависи

мость от рнепмич, Ш зависящих от нее условий, так как 
оолывикство видов кооператив;^.: прошглленности имеет СвЯЬО-

кохозяйственное происхождение 8 связи с чем проиэводс^ьо 
зависит от климатических усло.иг данного года, уроайноота той 
или иной культуры. . • ; 

Мелкосерийный характер производства, постоянные изме

нения ьомонклатурн затрудняй* возможности внедрения совре

менной техника, пдарзаизиой технологии, передовых катодов 
организации Про%ая&олСТШ И труда. 

Многоотраслевой характер, .л:абая кокцеясрацаи ЯфЖЯМЮМв" 
сдергивает уровень ин.5устриализация этой отрасли, однако 
она не должны являться прапятетзием повышения технического 
уровня производства. 

Кооперативная лром!галекность продолжает оставаться 
наименее технически оснащенной отраслью; существуют прими

тивные неэкономные технологические процессы, в ряда cirpie.es 
преобладает ручной, труд, оборужвдкие на многих задах г.уоиз • 
водстза морально и /нзлчэ&ги устарело, по этой приказ 

http://cirpie.es


уровень механизации труда на предприятиях составляет 25 40. %. 
Зачастую на поточных Линиях пеморэбативаэдих селтеко

хозяГ.свенное сырье !13за разной производительности отдель

ных видов оборудования, мощность некоторых из них используется 
на 50  60 %. То же оборудование при несколько инок подборе 
может быть использовано на 70 и более процентов. На предпри

ятиях кооперативно;: пр^.и.'^енчостп кспользуатся оборудование 
с болылш ьозрастни. составе:.:, "зное его весьма значителен 
(50 100 5?) и бодэе, что приводит к частым простоям, изза 
поломок, различных нополадо.ч. 

Таким образом, одной из Баг/.не!.!!1и:: задач, стоящих перед 
кооцеративн'з.'л промышлешш:;; предприятиями, является меха*

ниг.ация и автоматизация произ.еодстзоннпх процессов и таким 
образом неунлонное повииолне производительности труда и ка

чества продукции. ' 
Механизация и автоматизация ручных прокосов труда, 

комплексная механизация основного производственного процесса 
на кооперативных промышленных предприятиях создают возможность 
для более широкого использования иепрершнопоточного способа 
производства продукции, а также являются надежным сродством 
точного соблюдения рецептуры изготовляемой продукции, улучшения 
санитарных условий произродстаа сокращает потребность ь произ

водственных площадях, расхода води, пара и электроэнергии. 
За годы XX пятилетки по промкомбината ШУ системы Латпот

ребсоюза на основе механизации и автоматизации было высвобож

дено 26 человек и зкокомкчес?:ик эпфокт ст внодрения меропри

ятии составил 57,5 тыс. рублен. 
'Внедрения автоматизировании* и механизированных ЛИНИЙ 

сущестьенко сникает количество рабочих, занятых ручным трудом, 
однако полностью устранить его в кооперативной промгиленноста 
не удается. Это обусловлено,вопервых,тем, что некоторые 
операции не удается полностью автоматизировать или механизи

ровать, так как на переработку ь кооиарвтишшх вроьвдерш$&$ 
предприятиях поступает оельокбхоаиМо'гвьнн&я ЙрбдукщИ раё а 

личная по оорту, форме, отмени зрелости, количеств/ И хй<* 
'рактеру дефектов, и вовторых > не коолератаШйых прод.1,)йят,:иЛ 
выпускается продукция, пользующаяся огромным спросом у кясе

ления,.. например, кондитерские изделия 7 *оя£етн "КороБш," 



ореховые и другие, технология изготовления которой,не позволяет 
полностью механизировать конечнке операции труда. 

Эти особенности кооперативной' промышленности затрудняют 
механизацию и автоматизацию производства, хотя и не делают 
ее невозможной. 

Важным резервом внутрисистемного развития и ссвергаенст

вования ассортиментной структуры кооперативной промышленности 
является гибкое управление процессом производства в личных 
подсобных хозяйствах гра<дзн (ЛЛХ). 

Личное подсобное хозяйство дает 25 % всей продукции 
сельского хозяйства. В республике в настоящее время касч: ."ы

вается около 250 тыс. ЛПХ, которые имеют огород, содержат скот 
и птицы. Но договорные отношения потребительская кооперация 
имеет с какдчМ пятым хозяйством (ка начало 1983 г. договорные 
обязательства заключены с 75,4 тыс. хозяйств). Однако,учитывая 
опыт, накопленных, з других республиках, Латпетребссяз ставит 
задачу  заключить договоры не менее чем с 80 % ЛПХ, произ

водящих товарную продукцию. 

В 1985 году потребительская кооперация Латвии по дого

ворным ценам запулила у населышя 7,5 тонн мяса, 1032 тыс. 
шт. домашней птицы 20,1 тонн меда, 2195 тыс. ж , яиц, 82,9 
тонн шерсти, 1,3 тчс. тонн картофеля, 3,4 тыс. тонн овощей 
(9,7 % общего объема закупленных в республике овощей) и более 
2640 тонн фруктов, большая часть которых передана в t " здаду 
и на переработку предприятиям системы кооперации. 

Потребительская кооперация в настоящее время имет всэ 
возможности для ориентирования населения, занятого ведением 
ЛПХ, на выпуск определенной продукции. Через организованную 
реализацию товаркой продукции, оказание производственно

технических услуг, "'инанскровеякзj* кредитование, встречную г. 
продажу дефицитных промьполенных товаров, увеличение объемов 
продовольственных ресурсов, реализуемых в кооперативной 
торговле, потребительская кооперация оказывает влияние на 
необходимое в настоящее время обществу увеличение производства 
в ЛЯХ и на повышение их товарности. Поэтому процесс совершен

ствования спроса населения и повышения качества продукция 
обуславливает установление прямых договорных связей коопера

тивно'! промышленности с градинками, ведущими ЛШ. 



Чемалнй вклад в реализацию программы увеличения товарных 
ресурсов потребительская кооперация долина внести за счет 
развития собственных подсобных хозяйств и откормочных пунктов. 
За год» XI пятилетки объел производства о этих хозяйствах 
во:;рос более чем 3,5 раза и елегоднгй его объем составил 
более 500 т: мяса. В целом Е IS90 голу потребительская коопе

рация должна произвести в 5,3 раза мяса больше, ном в 1980 году. 
Вышеизложенные. мероприятия определяют резервы вяутр/сас

те.люго развития производства,повышения качества и расширения 
ассортимента производимо'' пгютуккии в кооперативной промшлен

ности. ' 
Дальнейшее развитие кооперативной про.чкалеиностк 

более определяется внешними условиями функционирования AIT?;. 
Создании РАЧО в республик* наглядно нродемонстопг/овало, 

что сельское хозяйство и обслутивающие его отрасли, :> том 
числе и потребительская кооперацпi, долкнн разливаться как 
единый комплекс. Плены развития производства и заготовок 
дол'кнк бытл сбалансированы как на районном, так и щ республи

канском уровнях.Для этого необходаю длзодать контрольное 
цифры до районных агрог.ромышлеши'Х ооЧединени/, которые и 
свою очередь ДОЛХИЯ определят* структуру кооперативного 
производства, фочмн и объемч взаимодействия предприятий, и 
организаций по обеспечению сырьем, хранению и переработке 
сельскохозяйствекгой продунцет. Зто позволит рационально 
использовать а дополнительно возлечь товарные ресурсы, 

 направить работу на ускореное устрг\°ег.ие узких £ест и дис

пропорций развития этих производств. 
2 этих условиях ИОХНр наиболее полно учостг> а реализовать 

экономические связи между сэяьсним хозяйством я обслугхкваюшкии 
его отраслями, в то;.: числе и с потребительской' кооперацией.' 

Согласно цнеиаио Ь.Н. Мат/сегяч " . . . лишь образование 
производственных агропромышленных объединена.'' с учаоздем 
торговых подразделений поэеолтт ориентироваться на понесшие 
результаты деятельности, при ^ормирозакнн ироизгодсгволннх 
программ исходить аз необходимости у;:озлетворениз кон.н^тккх 
потребностей населения".: /3/ 



Правильное деление вопросов функционирования потреби

тельской кооперации в системе АЛА позволит не только значи

тельно совершенствовать отраслевую структуру АПК, но и боле* 
успеано решить проблему у«оалетаорения возрастающих потреб

ностей населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ <г 

В да;шом сборнике обобщены результаты научных иссле

дований преподавателей Латвийского государственного 
университета им.П.Стучки и сотрудников других вузов по 
проблемам товароведения зеркоыучных, плодоовощных, мясо

молочных, текстильных, швейных, обувных и других групп 
товаров, 

В ряде статей даны новые методы оценки качества 
пищеьых и непродовольственных товаров, рассматривается 
структура ассортимента многих товарных групп, проведен 
сравнительный анализ качества товаров, производимых 
различными предприятиями. В них используются оригиналь

ные инструментальные методики и математические расчеты 
результатов. В сборнике опубликованы статьи, посвященные 
общетеоретическим вопросам товароведения. 

Опубликуемый материал может быть рекомендован для 

внедрения новых подходов к оценке качества товаров. 
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