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Актуальность 

Ведущий вклад в мировой экологический  кризис по загрязненности 

почв и сельскохозяйственных продуктов питания вносит массовое 

применение пестицидов и минеральных удобрений. Вместе с тем, в условиях 

значительной пораженности посевного и посадочного материала и 

инфицированности пахотных земель фитопатогенными микроорганизмами 

полный отказ от использования средств защиты растений и агрохимикатов 

невозможен. Распространение таких опасных болезней, как корневые  гнили, 

мучнистая роса, ржавчина, фузариоз, бактериоз часто приводит к 

чрезвычайно высоким потерям урожая и порче продукции.  

Однако высокая стойкость пестицидов, неспецифичность их действия 

и накопление в окружающей среде токсических остатков приводит к 

глубоким изменениям в экосистемах, формированию устойчивых рас 

возбудителей болезней, уменьшению численности полезной микробиоты 

природных биогеоценозов. 

В настоящее время важное значение отводится созданию 

инновационных биопрепаратов по защите растений, которые позволяет 

снизить пестицидную нагрузку на единицу площади и содержание 

остаточных количеств пестицидов в продукции растениеводства, сохранить 

биоразнообразие, сократить уровень потерь урожая. 

Интерес представляет применение в сельскохозяйственном 

производстве биопрепаратов комплексного действия, обладающих 

несколькими видами полезной активности. 

Целью нашей  работы явилось обоснование эффективности 

применения в сельскохозяйственном производстве биофунгицида 

комплексного действия: Регента + 9 компонентов. 

В соответствии с поставленной целью решались задачи: 

- дать характеристику морфологических показателей растений овса 

ярового контрольного и опытного образцов на конец осени вегетации; 

- оценить их зерновую продуктивность; 

- провести учет биологической и хозяйственной урожайности зерна; 

- дать рекомендации по возделыванию овса ярового; 

- определить качество зерна физико-химическими методами. 
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Овес 

Ботаническая характеристика овса 

Листья овса ланцетно-заостренные, несколько шероховатые, часто с 

восковым налетом, голые или по краям с ресничками; нередко листовая 

пластинка опущенная. Влагалища нижних листьев голые или в разной 

степени опущенные. Язычок сильно развит, конусовидный или усеченный. 

Ушков нет. Стебель – соломина прямостоячая или в начальных фазах 

лежачая, с 3-5 голыми или опущенными узлами. Соцветие – метелка 

раскидистая, полусжатая или сжатая. Ветви метелок собраны 

полумутовками. Колоски 2-4 цветковые ( у голозерных овсов до 5-6 цветков). 

Колосковые чешуи крупные, перепончатые, широкие, вверху  заостренные. 

Пленчатые овсы имеют колосковые чешуи длиннее цветочных, а голые – 

короче. У голозерных овсов цветочные чешуи перепончатые, мягкие, 

напоминающие колосковые. Цветки овса обоеполые. Завязь сидячая, с двумя 

перистыми рыльцами. Наружная (нижняя) цветочная чешуя яйцевидная, 

выпуклая, длиннее внутренней. У остистых форм она несет коленчатую ость, 

часто скрученную у основания. Внутренняя цветочная чешуя двухкилевая, 

короче наружной и более узкая, по краям реснитчатая. 

Овес является сомоопылителем, хотя случаи перекрестного опыления 

наблюдаются у всех его видов.  Цветение начинается с верхних колосков 

метелки, внутри же колоска – с нижнего цветка. Во время цветения 

цветочные чешуи в той или иной мере расходятся. Рыльце обычно бывает 

скрыто во время опыления, но при жаркой погоде оно может выходить 

наружу и тогда возможно перекрестное опыление. Зерно овса обычно 

пленчатое, заключенное в цветочные чешуи. Однако они не прирастают к 

зерну, как у ячменя. 

У голозерных форм овса зерно при обмолоте свободно выпадает из 

цветочных чешуй. Голое зерно сплошь покрыто густыми, мягкими, 

прижатыми волосками. Зерно имеет хорошо выраженную бороздку. Зародыш 

составляет 3-4% веса зерна. У трехзерновых форм овса третье зерно бывает 

значительно мельче, чем два других. 

В систематике овсов различают две группы видов: однолетние или 

настоящие, овсы и овсы многолетние, являющиеся луговыми травами. 

Биологические особенности овса 

По продолжительности вегетационного периода овес приближается к 

яровой пшенице (100-120 дней). Он поспевает позже ячменя, в связи с чем 

культура его не заходит так далеко на север. 
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Овес – растение, относительно нетребовательное к теплу. Зерно его 

прорастает при 3-4 градусов тепла и для набухания поглощает 65% воды (от 

веса зерна). 

Весенние заморозки 3-5 градусов всходы овса хорошо переносят. 

Стадию яровизации он, так же как и ячмень проходит при 2-5 градусов тепла 

в течение 1—12 дней. По отношению к световому фактору является 

растением длинного дня. Лучше, чем пшеница и ячмень, выносит затенение. 

В связи с повышенной чувствительностью к высоким температурам 

овес в южных районах хуже удается, чем в лесостепной и нечерноземной 

зоне. Овес сильно подвержен запалу. Паралич устьиц листьев овса при 

температуре 38-40 градусов наступает через 4-5 часов. 

Овес более влаголюбивое растение, чем ячмень и пшеница. После 

продолжительной весенней засухи прошедшие дожди обычно исправляют 

положение, вызывая быстрое образование стеблевых корней и 

дополнительное кущение. 

В условиях хорошего увлажнения овес способен образовывать 

боковые побеги не только из узлов кущения, но и из надземных узлов 

соломины. 

Кустится овес все же меньше, чем ячмень (но больше пшеницы) и под 

него лучше подсевать многолетние травы, угнетаемые овсом меньше, чем 

ячменем. 

Наибольшую потребность во влаге овес испытывает примерно за две 

недели до выметывания и в период выметывания. 

К почве овес предъявляет невысокие требования и может 

возделываться на разнообразных почвах: супесчаных, суглинистых, 

глинистых и заболоченных. Овес мириться с повышенной кислотностью 

почвы и является ценной культурой при освоении торфяников и «новей» 

подзолистых земель в нечерноземной полосе. Корневая система его обладает 

повышенной способностью извлекать из почвы труднорастворимые 

питательные вещества. В то же время он хорошо реагирует на известкование 

почвы и внесение азотистых и других удобрений. 

Овес гораздо меньше подвергается шведской и гессенской мухами, 

чем ячмень и пшеница. В силу этого овес дает более устойчивые урожаи. 
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Развитие овса 

Кущение. Кущением называют образование побегов из подземных 

стеблевых узлов. Из них сначала образуются придаточные корни, а затем 

боковые побеги. Они могут возникать из любого подземного узла, но чаще из 

верхнего, находящегося на 1-3 см глубже поверхности почвы. Этот верхний, 

наиболее развитый узел и называется узлом кущения. Из него возникает 

основная масса боковых побегов и придаточных корней, составляющих 

мочковатую корневую систему. 

Узел кущения – жизненный центр злакового растения. С 

жизнедеятельностью узла кущения связана жизнеспособность всего 

растения: кустистость, мощность корневой системы, зимостойкость, 

засухоустойчивость растения. Гибель узла кущения вследствие 

неблагоприятных условий или повреждения возбудителями приводит к 

неизбежной гибели растения. Обычно образуют озимые хлеба из узла 

кущения по 5-6 стеблей на куст. 

Выход в трубку (разрастание стебля). В период кущения начинает 

развиваться стебель с очень короткими междоузлиями и зачаточным 

колосом. Выходом в трубку (началом стеблевания) принято считать такое 

состояние растения, когда начинается удлинение междоузлий главного 

побега и внутри его листового влагалища можно прощупать стеблевой узел у 

поверхности почвы. 

Колошение. (выметывание). Первоначальное обозначение колоса и 

колосков начинается еще в фазе кущения. Период выход в трубку – 

колошение является весьма ответственным в жизни злаковых культур. В это 

время  происходит усиленный рост листьев, соломины, формирование колоса 

и овес предъявляет повышенные требования к влажности почвы, питанию, 

теплу и свету. 

Цветение. После выхода колоса из листового влагалища наступает 

фаза цветения (раскрывание цветковых чешуй и появление созревших 

пыльников и рылец). Цветение и опыление у овса протекает обычно при 

закрытых чешуях, но в жаркую и сухую погоду – при открытых. 

Созревание. После оплодотворения цветка начинается развитие 

завязи, формирование семени, зародыша и накопление запасных веществ в 

эндосперме. 

Во влажную погоду созревание растягивается и уборка хлебов 

запаздывает, при сухой и ясной погоде и с высокой температурой воздуха – 

ускоряется. Практически различают три фазы спелости хлебных злаков: 

молочную, восковую, полную. 
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Молочная спелость характеризуется тем, что растения еще 

сохраняют зеленую окраску и только нижние листья желтеют. Зерно в 

колосьях вполне сформировалось, но имеет зеленый цвет. Воды  в нем 50%. 

При сдавливании зерна выделяется жидкость молочно-белого цвета. 

Накопление органических веществ в зерне продолжается. 

Восковая, или желтая, спелость определяется тем, что растения 

становятся желтыми и только верхние междоузлия, соломины еще сохраняют 

зеленую окраску. Зерно приобретает нормальный цвет. Консистенция зерна 

подобна воску, и оно легко гнется и разрезается ногтем. Этот период 

наиболее пригоден для  уборки. 

Полная спелость характеризуется пожелтением всего растения и 

отмирание листьев. Зерно усыхает, твердеет и несколько уменьшается в 

размерах. Содержание влаги снижается до 14-16%. При полной спелости 

зерно легко осыпается. 

Полегание хлебов. Хлебные злаки особенно склонны  к полеганию на 

орошаемых участках и полях повышенного плодородия. Также к полеганию 

приводят слишком загущенные посевы, избыток удобрений, дожди, ветра и 

сорта со слабой соломиной. Полегание приводит к снижению урожая зерна, 

увеличивает потери. 

Народнохозяйственное значение овса 

Овес – важнейшая зернофуражная культура России. В зерне 

содержится 10 -15 % белка, 40-45 % крахмала. По сравнению с другими 

хлебными злаками зерно овса содержит значительно больше жира 4-6%. 

Особенно богат им зародыш. В составе жира преобладают линоленовая и 

олеиновая кислоты. Белок овса легко усваивается организмом и содержит в 

своем составе все незаменимые аминокислоты. По содержанию лизина, 

аргинина и триптофана он существенно превосходит белок ячменя. Зерно 

овса – незаменимый концентрированный корм для лошадей, птицы, 

племенных животных. Переработанное зерно овса включают как 

обязательный компонент в комбикорма, предназначенные для молодняка. 

Солому широко используют для кормления сельскохозяйственных 

животных. По питательности она значительно превосходит солому других 

хлебных злаков. 

Зерно овса богато органическими соединениями железа, кальция, 

фосфора и витаминами группы В. Из него изготавливают крупу, хлопья, 

муку, толокно,  галеты, печенье, суррогат, кофе. Продукты, изготовленные из 

переработанного зерна овса, отличаются высокой питательностью, 

калорийностью и легко усваиваются организмом человека. Их широко 

используют в диетическом и детском питании. В хлебопекарной 

промышленности муку овса примешивают в небольших количествах к 

пшеничной или ржаной муке. 
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Практическая часть 

В качестве объекта исследования использовали яровой овес сорта 

Макс. 

Описание сорта овса Макс (Германия) 

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Листовые влагалища, края 

листьев и верхний стеблевой узел не опущены. Растение короткое – средней 

длины. Метелка двухстронняя, расположение ветвей горизонтальное – 

пониклое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя короткая – средней длины, 

с сильным – очень сильным восковым налетом. Нижняя цветковая чешуя 

желтая, средней длины – длинная, опущение основания отсутствует или 

очень слабое. Зерно от средней крупности до крупного. Масса 1000 зерен – 

30-41 грамм. 

Среднеранний, вегетационный период 70-88 дней. По устойчивости 

полеганию в год проявления признака уступает стандартным сортам Улов и 

Кречет на 0,5 – 1,3 балла. Среднезасухоустойчив. 

Ценный по качеству. Содержание белка – 10,8 – 13,9%. Натура зерна 

410-520 г/л. 

Восприимчив к красно-бурой пятнистости, пыльной и твердой 

головне. В полевых условиях поражался бактериальным ожогом, корончатой 

и стеблевой ржавчиной слабо. 

Характеристика сорта 

Кущение на уровне распространенных российских сортов, высота 

растения средняя. Срок сева – ранний, хорошо переносит ранневесенние 

заморозки. 

- Вегетационный период: 90-95 дней. 

- Норма высева (всхожесть семян кв.м) 

340 – 350 шт/кв.м – ранний посев 

350 – 380 шт/кв.м – поздний посев 

- Масса 1000 зерен -35-45 г. 

- Устойчив к болезням: 

Мучнистая роса – средняя. 

- Направление использования: продовольственная (низкая 

пленчатость – 23%) 
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- Средняя урожайность в Центральном районе – 34,4 ц/га. 

Максимальная урожайность (99,1 ц/га) получена в 2014 году в Курской 

области. 

Задачи и методика проведения исследований 

Овес яровой возделывали по общепринятой технологии. Посев 

осуществляли сеялкой, глубина заделки семян 4-5 см. При посеве  семена 

обрабатывали препаратами от болезней. В сеялку засыпали семена и 

аммиачную селитру. Сеяли, предварительно обработав поля от сорняков 

гербицидом «Торнадо», так как много лет площади пустовали. После посева 

проводили прикатывание, чтобы сохранить влагу. 

В июне проводили подкормку азотными удобрениями, через неделю 

биофунгицидом «Регента» + 9 компонентов. 

Повторность четырехкратная, площадь делянки в поле составила 60 

кв. метров. 

Проводили следующие наблюдения и учеты: 

- определяли даты наступления основных фаз роста и развития 

растений; 

- визуально оценивали посевы по сохранности осенью и весной, 

отношении к засухе, всхожесть, выживаемость, густоту  посевов по 

диагонали делянок на четырех площадках; 

- степень развития растений по комплексу морфологических 

признаков: по числу побегов, корней, листьев, по средним показателям 

выборки из 100 растений с площадки; 

- учет урожая проводился методом сплошного обмолота немецким 

комбайном АСROS 585. 

Условия проведения исследований 

Исследования проводились в 2021-2022 гг.  на озимой пшенице, в 

2022-2023 гг. на яровом овсе в с. Аньково Ильинского района Ивановской 

области. 

Ивановская область расположена в зоне умеренного пояса. Климат 

умеренно – континентальный с холодной многоснежной зимой и умеренно 

жарким летом. Средняя годовая температура воздуха в области +3,5 

градусов. Наиболее теплым месяцем считается июль (средняя температура + 

17,3 градуса), наиболее холодным – январь - -11,7 градусов. 
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Максимальная температура воздуха наблюдается в июле – августе и 

достигает в отдельные годы + 34-37 градусов, самые низкие температуры 

наблюдаются в декабре – январе, абсолютный минимум - -47 градусов. 

Число дней с осадками составляет 120 за год. Количество осадков – 

612 мм. Максимальное количество осадков приходится на июль (92 мм), 

минимальное за февраль (29 мм). 

Устойчивый снежный покров устанавливается в основном 15-20 

ноября и удерживается в среднем 150-160 дней.  Средняя высота снежного 

покрова к началу марта достигает 40-60 см, а в многоснежные зимы 65-80 см. 

Преобладающим направлением ветра в холодное время явдляется 

юго-западное, а в теплое – северо-западное, при средней годовой скорости 3-

5 м/с. 

На возвышенных участках полей, в результате сдувания снега, 

снежный покров уменьшается, что может привести к вымерзанию озимых 

культур. Почва промерзает примерно на 50 см. Внимание необходимо 

уделять появлению поздних весенних и ранних осенних  заморозков. 

Средняя дата весеннего заморозка 14 мая, осеннего 27 сентября. 

Данные по тепловому режиму и увлажнению показывают, что здесь 

вполне достаточно тепла и влаги для возделывания культур. 

Почвы опытного участка подзолистые, по механическому составу 

суглинки. Несколько лет назад была внесена органика с животноводческих 

ферм, но земли так и остались под паром. 

ООО «Колос» 

На территории Аньковского сельского поселения работает 

сельхозпредприятие ООО «Колос», занимающееся сельхоздеятельностью и в 

Лухском районе Ивановской области и в других регионах страны. 

В данный момент хозяйство занимается растениеводством и 

животноводством . на содержании находится 2000 маточного поголовья овец 

романовской породы и 3000 шлейфа (для продажи). 

Сеют овес, ячмень, пшеницу, многолетние травы на площади более 

1500 га. В планах увеличение посевных площадей, расширение 

водозалежных земель, развитие семеноводческого хозяйства, 

специализированного на размножении высококачественных семян 

районированных сортов зерновых культур для снабжения ими других 

хозяйств или районов. В этом году уже привезли из Европы некоторый объем 

семян, которые высеяли. 
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Анализ результатов исследований 

Овес менее требователен к почве, чем другие ранние яровые 

культуры, благодаря развитой корневой системе с высокой усвояющей 

способностью. 

Почву перепахали плугами с одновременным боронованием в сжатые 

сроки, для того чтобы провести посев в оптимальные сроки. Затем было 

прикатывание для уменьшения  потерь влаги на испарение и выравнивания 

почвы. Способ посева использовали узкорядный и перекрестный. 

Вместе с семенами вносили азотные удобрения, на которые очень 

отзывчив овес. В фазе кущения овса проводили обработку гербицидами от 

сорняков, через неделю на опытной площади в 7 га – биофунгицидом 

«Регента +9 компонентов». 

Фенологические наблюдения 

Фазы Даты наступления фаз развития 

опыт контроль 

Посев 27.05 27.05 

Всходы 2.06 3.06 

Появление третьего листа 10.06 12.06 

Кущение 11.06 13.06 

Выход в трубку 19.06 24.06 

Колошение (выметывание метелки) 21.06 27.06 

Цветение 29.06 2.07 

Молочная спелость 20.07 24.07 

Восковая спелость 27.07 30.07 

Полная спелость 16.08 15.08 

Структура урожая и полнота всходов овса при обработке 

биофунгицидом и без него. 

 Полнота 

всходов, 

шт/кв.м 

Высота 

стебля, 

см 

Длина 

метелки, 

см 

Кол-во 

колосков 

шт 

Кол-во 

зерен, 

шт 

Масса 

зерна 

метелки, 

г 

Овес сорта 

Макс 

Контроль 

(без 

обработки) 

412 92 16 29 51 1,9 

Опыт (с 

обработкой) 

480 110 17 31 55 2,2 
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По результатам фенологических наблюдений  отметили улучшение 

показателей урожайности овса, ускорение созревания и повышение 

устойчивости к полеганию в опыте по сравнению с контролем. 

Высота растений овса подвержена сильной изменчивости в 

зависимости от условий возделывания. Это влияет на устойчивость к 

полеганию, что влияет на конечную урожайность сорта. При полегании у 

овса увеличивается пленчатость, уменьшается озерненность метелки, 

затрудняется уборка.   

В этом году во время стадии колошения овса, прошли сильнейшие 

ливни со шквалистым ветром более 20 м/с, а так как у данной территории 

есть небольшой склон, то имелись две полосы полегания посевов шириной 

чуть больше метра в опытном участке и несколько в контрольном. 

Продуктивность колоса 

Среднее количество стеблей, приходящихся на одно растение, 

называется общей кустистостью. При благоприятных условиях из подземных 

узлов могут образовываться вторичные побеги, и число их может достигать 

нескольких десятков. Различают продуктивную кустистость, под которой 

понимают среднее количество на один куст достаточно развитых 

колосоносных стеблей (дающих зерно). При затянувшемся кущении злаков 

поздно образовавшиеся боковые побеги не успевают дойти до созревания и 

образуют  подгон (колосящиеся, но недозревающие побеги) и подсед (побеги 

совсем не колосящиеся). Это закономерный процесс. Для практики важна не 

общая, а продуктивная кустистость хлебов. 

Кустистость и энергия кущения зависят от вида и сорта растения, 

крупности зерна, режима и площади питания, времени посева, качества 

обработки посева, качества обработки почвы, влажности, температуры, 

освещения. 

К элементам урожайности  относятся густота растений продуктивных 

стеблей, продуктивная кустистость, число колосков в колосе, число зерен в 

колоске и в колосе, масса 1000 зерен, масса зерна одного колоса. 

. 

Зерновая продуктивность 

 Масса зерна 

колоса, г 

Число зерен в 

колосе, шт 

Масса 1000 зерен, г 

Контроль 1,9 51 37 

Опыт 2,2 55 40 
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Урожайность овса 

Определение биологической урожайности зерна проводится по 

формуле, предложенной профессором М.С. Савицким: 

          У = Р х К х З х М/10000, где 

У – урожайность, ц/га 

Р – количество растений к уборке, шт/кв.м 

К – продуктивная кустистость 

З – среднее число зерен в колосе, шт 

М – масса 1000 зерен, г 

10 000 – число для перевода урожайности в ц/га 

Продуктивная кустистость К определяется отношением  количество 

продуктивных растений на 1 кв.м к количеству продуктивных стеблей на 1 

кв.м . 

Зерновая продуктивность (озерненность колоса) определяется как 

произведение числа зерен в колоске на число колосков в колосе (1,76 х 29 = 

51). 

Бункерной называют фактическую урожайность, полученную после 

взвешивания убранного урожая без учета влажности зерна. Ее нужно 

приводить к стандартной влажности. 

Уб х (100 – В) 

У =---------------------; m/га, где 

          100 – В1  

У – урожайность при влажности 14% - стандартной 

Уб – бункерная урожайность 

В – фактическая влажность зерна. % 

В1 – стандартная влажность, 14% 
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Урожайность овса сотра Макс 

 Хозяйственная 

урожайность ц/га 

Биологическая 

урожайность ц/га 

Коэффициент 

хозяйственной 

эффективности 

Контроль 26 (24) 39 1,9 

Опыт 31 (28) 47 2,1 

 

 

Коэффициент хозяйственной эффективности рассчитали по формуле: 

         М1 х 100 

К = ---------------, где 

               М2  

         М1  - масса зерна с 1 кв м, г 

         М2  - масса растений с 1 кв м 

Экономическое обоснование результатов исследования 

Для оценки эффективности производства зерна применяются 

общеэкономические показатели: себестоимость производства единицы 

продукции, выручка от реализации, прибыль. Рентабельность, урожайность 

зерновых культур. 

Все  показатели рассматриваются в динамике с учетом объективных 

факторов, под которыми подразумеваются природно – климатические 

условия. Низкие цены на сельскохозяйственную продукцию по сравнению с 

ростом цен на машины, оборудование, топливо резко сокращают 
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рентабельность производства зерна. Прибыль зависит от качества продукции, 

от региона, от рисков производства, применения новых технологий и т.д. 

Установлено, что наибольшая рентабельность производства зерна 

овса была при обработке посевов биофунгицидом Регента + дозой 150 г/га 

(ООО «Колос»).  

(Расчеты чуть позднее, еще идет уборка урожая). 

В результате опытной работы мы получили большое количество 

данных, без систематизации которых нельзя сделать аргументированные 

выводы. 

Мы провели статистическую обработку экспериментальных данных 

по массе 100 семян с контрольных и опытных делянок. 

Статистическая обработка данных[8] 

Статистическая характеристика Контроль  Опыт 
       ∑ Х        

X =------- 

n 

среднее значение 

3,5 4,1 

(∑ Х)2 

X =------- 

n 

 

0,13 0,17 

∑ Х2 

 
12,25 16,81 

∑(х-х)2=∑ Х2 - С 

 

12,12 16,64 

       ∑(х-х)2 

S2 =------- 

n - 1 

дисперсия 

0,13 0,17 

S = √S2 

Стандартное отклонение 

0,36 0,41 

S 

Sх =------- 

√n 

Ошибка выборочной средней 

0,036 0,041 

S 

V =---- х 100 

  Х 

Коэффициент вариации  

1,02 1,0 

Фактическое значение критерия существенности рассчитываем по 

формуле: 
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        х2 – х1 

tф =---------- = 1,11  

√s2 
1  +s2 

2 

 

   Табличное значение критерия Стьюдента для двух независимых 

выборок находим по таблице при числе степени свободы 

n1 + n2 – 2  = 1,03 

Сопоставляем  фактическое значение критерия существенности с 

табличным и приходим к выводу, что tф>t0,5 , поэтому нулевая гипотеза 

отвергается, следовательно, различия между вариантами существенны. 

Выводы 

Применение биофунгицида Регента + 9 компонентов на яровом овсе 

сорта Макс с дозировкой 150 г/га показало, что на конец вегетации растения 

сформировали более развитый габитус по количеству побегов, узловых 

корней, функционирующих листьев. Препарат способствовал хорошей 

зерновой продуктивности, повышению иммунитета к болезням и вредителям, 

ранним срокам  созревания и уборки  по сравнению с контрольным образцом 

без обработки этим биофунгицидом. В  2021-22 году обработку проводили 

этим же препаратом озимой пшеницы. Результаты отличные. 

В следующем году после обработки стерни будем наблюдать за 

полевым горохом сорта Рокет и ячменем  сорта Эксплоэр. 

Почву подвергли химическому анализу на содержание химических 

элементов качественно и количественно. Превышения уровня ПДК не 

обнаружили. 

Предложения 

С целью повышения урожайности овса ее рекомендуется 

обрабатывать биофунгицидом нового поколения Регента + 9 компонентов 

дважды: перед кущением и после уборки урожая для превращения  стерни на 

поле в плодородный гумус. 

Новизна и практическая значимость работы 

Разработанный центром Сколково биофунгицид нового поколения, 

способствующий снижению уровня пораженности озимой овес от 

возбудителей болезней, обладающий стимулирующим действием на рост и 

развитие растений, позитивным действием на ферментативную активность 

почвы, на превращение стерни в плодородный гумус, не проявляющий 

токсического эффекта на растительные и животные объекты, совместимый с 
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используемыми  в сельскохозяйственном производстве инсектицидами, 

фунгицидами, гербицидами. 

Положительная роль этого фунгицида заключается еще и в низких 

нормах расхода. 

Ознакомившись с инструкцией по применению препарата узнали о 

его эффективном действии на бахчевые культуры. Обработали две опытные 

делянки с посадками арбузов и дынь, две оставили для контроля, где уже 

началось фузариозные увядание. Наблюдаем, ждем хороших результатов. 
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