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растения, выращенные на удобрен$
ном фоне.

Изучаемые приемы оказали вли$
яние на качество зерна пшеницы
(табл. 5). При внесении минераль$
ных удобрений повышалось содер$
жание белка.

Результаты наших исследований
свидетельствуют, что возделывание
яровой пшеницы по вспашке было
рентабельным во всех вариантах
опыта (табл. 6). При проведении об$
работки почвы на глубину 8–10 см
без применения гербицидов и
удобрений рентабельность резко
снижалась. Внесение удобрений
без использования гербицидов в
вариантах с мелкими обработками
оказалось неэффективным. Вари$
анты без основной обработки как с
использованием средств химиза$
ции, так и без них были неэффек$
тивными.

Следовательно, эффективность
основной обработки почвы меня$
лась в зависимости от применения
средств химизации. По фону без
применения средств химизации
наибольший урожай получен в ва$
рианте со вспашкой. Эффектив$
ность мелких обработок была наи$
большей при совместном примене$
нии гербицидов и минеральных
удобрений. При внесении удобре$
ний эффективность гербицидов
возрастала.

При размещении яровой пшени$
цы после озимой пшеницы реко$
мендуется проводить мелкую обра$
ботку выщелоченного чернозема
на глубину 8–10 см дискатором
БДМ 4×4, дисковой бороной
БДТ$7А, КПЭ$3,8А при условии
применения минеральных удобре$
ний и баковой смеси гербицидов
прима (0,3 л/га) + магнум (5 г/га).

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

В.И. АБЕЛЕНЦЕВ,
главный научный сотрудник
Всероссийского НИИ химических
средств защиты растений

Развитие бактериозов на посевах
зерновых колосовых приобретает
эпифитотийный характер. Наиболее
опасны по распространенности и
вредоносности черный бактериоз,
или чернопленчатость, штрихова$
тость листьев (Xanthomonas cam�
pestris pv. translucens), и базаль$
ный бактериоз (Pseudomonas syrin�
gae pv. atrofaciens).

В Краснодарском крае за 2002–
2004 гг. эти болезни распространи$
лись повсеместно, поражая от 30 до
100 % посевов (Котляров и др., 2004;
2005; Лобанова, 2004), инфициро$
ванность зерна в Татарстане соста$
вила 84 % (Котляров, 2005). Вредо$
носность бактериозов зависит от
сорта, времени созревания, темпе$
ратуры, относительной влажности и
других факторов. Оптимальной для
роста бактерий является температу$
ра 25 °С при относительной влажно$
сти воздуха от 60 до 100 %. Поэтому
в период колошения и созревания
пшеницы при повышенной темпера$
туре (28–30 °С) и относительной
влажности более 60 % создаются
благоприятные условия для развития
бактериозов (Горленко, 1961; Шпаар
и др., 1980; Пересыпкин, 1989). При
поражении черным бактериозом в
фазе флаг$листа (ф. 37) потери мо$
гут достигать 13–14 %, в фазе молоч$
но$восковой спелости (ф. 71–72) – 8$
13 % (Лазарев, 2007). Содержание
клейковины в зерне, например, сор$
та Дельта снижается на 5,8 %, Побе$
да 50 – на 5 % (Котляров, 2007). В
пораженных семенах содержание
воды уменьшается на 3,7 %, белка –
2,7 %, глюкозы – 3,9 %, крахмала –
10,4 % (Пересыпкин, 1989). Сниже$
ние урожая может составлять в зави$
симости от метеоусловий и сорта 10–
85 % (Шпаар и др., 1980).

Развитие и вредоносность бакте$
риозов достигают своего максимума
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при повышенной температуре (20–
30 °С) в весенне$летний период и вы$
сокой влажности (свыше 60 %) в
фазы колошение (ф. 58–59) и молоч$
ная спелость (ф. 71–79). Поражение
растений в более поздние фазы раз$
вития пшеницы хозяйственно значи$
мого ущерба не причиняет (Горлен$
ко, 1960; Илюхина, 1976; Шпаар
и др., 1980; Пересыпкин, 1989).

Прогрессирование бактериозов на
посевах пшеницы вызвано многими
факторами:

существенное изменение техноло$
гии возделывания зерновых культур
(на смену 10–12$польным севообо$
ротам пришли 3–4$польные или про$
стой плодосмен, насыщение сево$
оборота зерновыми превышает 70 %);

применение таких менее энерго$
затратных агротехнологических при$
емов, как консервирующая (мини$
мальная) и нулевая обработки почвы,
остающиеся на поверхности почвы
солома, пожнивные и растительные
остатки;

отсутствие районированных сор$
тов пшеницы, устойчивых к бактери$
озам;

масштабное использование азо$
лов, не обладающих бактерицидным
действием, для обработки семян
зерновых культур и растений в пери$
од их вегетации и ограниченное при$
менение протравителей семян
на основе тирама (витарос, вита$
вакс 200 ФФ, витасил, вита$
вакс 200 и др.), обладающего бак$
терицидной активностью.

Нами проведены лабораторно$ве$
гетационные опыты по созданию ба$
ковых смесей протравителей на ос$
нове тирама (витароса и витавак$
са 200 ФФ) с виалом$ТТ, дивидендом
стар, кинто дуо и винцитом форте для
борьбы с Xanthomonas campestris,
Pseudomonas syringae, Fusarium
graminearum, F. culmorum, Septoria
tritici, Bipolaris spp, а в полевых опы$
тах (естественный фон) – также с
Tilletia caries, Ustilago tritici, U. nuda.
Зараженность семян возбудителями
твердой головни колебалась от 17 до

25 спор на зерновку, корневой
гнили – 27–38 %, пыльной головни –
3–5 %, бактериозами – 18–25 %.

В лабораторно$вегетационных
опытах наиболее перспективными
были смеси виал ТТ (0,2–0,3 л/т) +
витарос (1–1,5 л/т); виал ТТ (0,3–
0,4 л/т) + ТМТД (1,5–2 л/т); дивиденд
стар (0,3–0,4 л/т) + витарос (1–
1,5 л/т); дивиденд стар (0,4–
0,6 л/т) + ТМТД (1,5–2 л/т); винцит
форте (0,5–0,6 л/т) + витарос (1–
1,5 л/т); винцит форте (0,6–1 л/т) +
ТМТД (1,5–2 л/т); кинто дуо (1–
1,5 л/т) + витарос (1–1,5 л/т); кинто
дуо (1,5–2 л/т) + ТМТД (1,5–2 л/т).

В концентрации 0,05 % (по д.в.) в
опытах in vitro они проявляли фунги$
цидную активность в отношении пато$
генов Bipolaris spp., Fusarium grami$
nearum, F. culmorum, Septoria tritici,
Alternaria spp. на уровне 97–100 % и
бактерицидную активность (100 %)
против Pseudomonas spp. и Xantho$
monas spp. В полевых опытах при ин$
фицировании пыльной головней 15 %
семян ячменя сорта Зазерский 85 и
3–5 % семян пшеницы смеси виал ТТ
(0,2 л/т) + витарос (1,5 л/т), виал ТТ
(0,3 л/т) + ТМТД (1,5 л/т), дивиденд
стар (0,4 л/т) + витарос (1,5 л/т), ди$
виденд стар (0,6 л/т) + ТМТД (1,5 л/т),
винцит форте (0,6 л/т) + витарос
(1,5 л/т), винцит форте (1 л/т) + ТМТД
(1,5 л/т), кинто дуо (1 л/т) + витарос
(1,5 л/т), кинто дуо (1,5 л/т) + ТМТД
(1,5 л/т) проявили биологическую
эффективность 99,5–100 % против
U. nuda, U, tritici, 100 % – против
T. caries.

Эффективны были и смеси вита$
вакса 200 ФФ (в тех же нормах рас$
хода, что и витарос) с виалом ТТ, вин$
цитом форте, дивидендом стар и
кинто дуо.

Применение этих смесей на ози$
мой пшенице (Московская 39, Миро$
новская 808, Батько, Победа 50)
обеспечивало энергию прорастания
98–100 %, лабораторную всхо$
жесть – 99–100 %, длину шильца –
10–12 см, зародышевой корневой
системы – 7–15 см; для яровой пше$

ницы Алтайская, Омская 35, Терция
соответственно – 97–100 %, 99,7 %,
12–13 см и 10–15 см; ярового ячме$
ня Скарлет, Омский 9 – 97–100 %,
100 %, 10–12 см, 10–13 см.

Испытанные баковые смеси обла$
дали хорошей биологической эффек$
тивностью (свыше 60 %) в отношении
первичных аэрогенных листостебель$
ных инфекций (мучнистая роса, ржав$
чина, септориоз, гельминтоспориоз)
только до фазы кущения (ф. 21–29). В
дальнейшем необходимо опрыскива$
ние посевов, чтобы защитить расте$
ния в фазы выхода в трубку (ф. 39–49),
полного колошения (ф. 58–59) или
конца цветения (ф. 65).

Баковые смеси характеризовались
хорошей суспендируемостью, ста$
бильностью рабочего раствора, сте$
пенью окрашивания, равномернос$
тью распределения на зерновке
(>90 %) и в массе зерна (>95 %), вы$
сокой степенью удерживаемости на
зерновке после 96 ч хранения – 98–
99 %. Они совместимы с эпином$эк$
стра, цирконом, крезацином, биоси$
лом, микроудобрением гидромикс.

Готовятся баковые смеси непос$
редственно перед их применением.
Вначале готовятся маточные раство$
ры – в отдельной емкости препараты
разбавляются водой в соотношении
1:6–10. Затем в заполненный водой
на 1/3 объема бак протравителя вли$
вают маточный раствор витароса
(витавакса 200 ФФ) или ТМТД при по$
стоянно работающей мешалке. Пос$
ле этого одновременно с заполнени$
ем бака водой до полного объема до$
бавляют остальные компоненты сме$
си (виал ТТ, гибромикс, регуляторы
роста растений).

Качество обработки достигается
при установке производительности
машины в пределах 60 % ее номи$
нальной мощности. Если производи$
тельность на пределе или выше но$
минальной мощности, качество про$
травливания снижается. Полнота по$
крытия препаратами поверхности зе$
рен должна составлять не менее
90 %, но не выше 100 % (максимум
102–105 %), так как повышение со$
держания азолсодержащих протра$
вителей на семенах может дать не$
желательные последствия (ретар$
дантный эффект).
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