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3. Сравнительная эффективность различных инсектицидов при обработке винограда

№ опыта Препарат Норма расхода
на 1 л воды

Против какой
болезни Эффективность, %

1. Контроль
(без обработки) – акациевая

ложнощитовка –

2. Фитоверм, КЭ
1 мл
2 мл
4 мл

акациевая
ложнощитовка

50
70
75

3. Актара, ВДГ
0,5 г
1,2 г
2,5 г

акациевая
ложнощитовка

90
100
100

4. Актеллик, КЭ
0,5 мл
1 мл
2 мл

акациевая
ложнощитовка

85
95
100

Примечание: курсивом выделен вариант применения препарата по инструкции

Среднее количество акациевой ложнощитов-
ки на куст винограда – 127 особей.

Выводы. Наилучшие результаты показал 
инсектицид кишечно-контактного действия, 
обладающий трансламинарной активностью, 
при внесении в почву проявляющий системное 
действие – Актара, ВДГ –эффективность которо-
го при норме расхода 2,5 г на 1 л воды – 100%; 
при норме расхода по инструкции (1,2 г на 1 л 
воды) – 100%, при меньшей норме расхода (0,5 г 
на 1 л воды) – 90% (табл. 3).

Несколько ниже эффективность наблюдалась 
у несистемного фосфорорганического инсек-
тицида широкого спектра действия, обладаю-
щего кишечным, контактным и фумигантным 
и сильно выраженным акарицидным действием 
Актеллик, КЭ при норме расхода 2 мл на 1 л 
воды – 100%; при норме расхода по инструкции 
(1 мл на 1 л воды) – 95%; при норме расхода 
0,5 мл на 1 л воды – 85%.

Самую низкую эффективность показал био-
логический контактно-кишечный инсектицид 
4-го поколения Фитоверм, КЭ: даже при мак-
симальной норме расхода (4 мл на 1 л воды) 
эффективность составила – 75%; при норме 

расхода по инструкции (2 мл на 1 л воды) – 
70%; при пониженной норме расхода (1 мл на 
1 л воды) – 50%.

Таким образом, наибольший защитный 
эффект воздействия на ложнощитовку наблю-
дается при применении инсектицида кишечно-
контактного действия Актара, ВДГ. При при-
менении различных инсектицидов наибольшая 
эффективность получена при превышении 
нормы расхода против рекомендуемых в 2 раза, 
что не оказало токсического воздействия на за-
щищаемое растение.
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С целью дальнейшего развития аграрной 
науки, углубления фундаментальных и прио-
ритетных прикладных научных исследований 
для разработки конкурентоспособной научно-
технической продукции, определения иннова-
ционного механизма участия науки в процессе 
освоения производства научных разработок, 
обеспечивающих эффективное развитие агропро-

мышленного комплекса Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации утвердило концепцию развития 
аграрной науки и научного обеспечения АПК 
России до 2025 г. [1].

В России и других странах мира с развитой 
рыночной экономикой накоплен большой опыт, 
свидетельствующий о том, что наука, наукоёмкие 
технологии, активная инновационная деятель-
ность являются исходной движущей силой в 

Роль научно-технического прогресса
в развитии растениеводства*
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безопасном производстве продукции растение-
водства за счёт реализации научно-технических 
достижений.

В этой связи дальнейшее ускоренное раз-
витие АПК невозможно без воспроизводства 
новых знаний в растениеводстве, земледелии, 
почвоведении, агрохимии, защите растений, 
механизации технологических процессов, эко-
номике и других взаимосвязанных науках.

Немаловажное значение имеет апробация на-
учных разработок и их освоение в производстве, 
что в настоящее время проблематично, но воз-
можно при поддержке инновационных проектов. 

Научно-технический прогресс в аграрном сек-
торе неразрывно связан с развитием перспектив-
ных наукоёмких агротехнологий. Учёными вузов 
и НИИ РАСХН разрабатываются современные 
технологии производства сельскохозяйственной 
продукции на адаптивно-ландшафтной основе 
для основных природно-экономических зон 
страны.

Цель данного направления – сохранение 
плодородия почв агроэкосистем и повышение 
продуктивности агроценозов. Задачей является 
стабильное получение качественной сельскохо-
зяйственной продукции с учётом экологизации 
агроландшафтов, экономически обоснованных 
наукоёмких агротехнологий.

Полагаем, что роль науки в сложившихся 
условиях заключается в выявлении и выработ-
ке мер по устранению негативных тенденций 
в функционировании отрасли, формировании 
государственной стратегии развития агропро-
мышленного комплекса и мер по активизации 
аграрной политики государства, разработке 
конкурентоспособной научно-технической про-
дукции в соответствии с потребностями агро-
промышленного производства, инновационной 
деятельности на основе научно-технических 
достижений.

Развитие агротехнологии в России состояло 
из различных модификаций – экстенсивных и 
интенсивных. Из-за нехватки средств научное 
направление при возделывании сельскохозяй-
ственных культур было направлено на севообо-
роты, оптимальные предшественники, систему 
обработки, оптимальные нормы высева семян, 
сроки посева и уборки, адаптированные по 
природным сельскохозяйственным зонам сорта. 
Эффективность этого направления подтверж-
дается данными многих авторов [2–6]. В годы 
внедрения интенсивных технологий (1985–1990) 
большое внимание уделялось созданию зональ-
ных систем земледелия, внесению удобрений. 
Учёные Оренбургской обл. прорабатывали мно-
гие технологические вопросы системы обработки 
почвы, применения средств защиты от сорняков, 
вредителей и болезней при возделывании зер-
новых, зернобобовых, технических и кормовых 

культур на плакорных землях основных типов 
почв – чернозёмах [7–9].

Эффективность ресурсосберегающих техно-
логий в севооборотах доказана на чернозёмах 
южных в многолетних стационарных опытах 
Оренбургского ГАУ [10]. Большая работа про-
ведена по испытанию и применению пестицидов 
в производстве различных культур [11].

В зоне Южного Урала насчитывается более 
1 млн га солонцов и солонцеватых почв, более 
70% пашни расположено на эрозионных склонах 
различных экспозиций [12]. Большое значение 
на солонцах и солонцеватых почвах имеют 
дифференцированное размещение сельскохо-
зяйственных культур, мелиоративные приёмы, 
система обработки почвы, что влияет не только 
на получение полноценных всходов растений, 
но и на урожайность сельскохозяйственных 
культур [13]. Учитывая разнообразие почвенного 
покрова (плакорные, солонцы, эрозионные) и 
различия по показателям водно-физических и 
химических свойств почв, в разработках систем 
земледелия требуется комплексный подход, 
включая оптимизацию севооборотов, адапта-
цию культур, сортов, технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, мелиоративные 
мероприятия и пр.

Научное обеспечение этой актуальной про-
блемы, по мнению В.И. Кирюшина [14], за-
ключается в разработке различных вариантов 
интенсификации технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, чтобы товаропро-
изводитель мог выбирать оптимальное решение 
в использовании земель в зависимости от их 
агроэкологической оценки, направленности 
хозяйства и социально-экономических условий.

На основе многолетних исследований учё-
ных вузов и НИИ при поддержке Минсельхоза 
России разработано методическое руководство 
«Агроэкологическая оценка земель, проектирова-
ние адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
и агротехнологий» под редакцией академиков 
В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова. Разработка 
и освоение в производстве наукоёмких агро-
технологий на адаптивно-ландшафтной основе 
апробировано в проектах на различных агро-
ландшафтах во многих регионах России [14, 15],
в том числе на Южном Урале [16–17]. Разработка 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия в 
Оренбургской обл. осуществлялась творческим 
коллективом учёных Оренбургского государ-
ственного аграрного университета, НИИСХ и 
ВНИИМС РАСХН, начиная с 1990 г. под руко-
водством академика РАСХН В.И. Кирюшина. 
Внедрение адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия в хозяйствах Оренбургской обл. осу-
ществлялось за счёт бюджетного финансирова-
ния, предусмотренного программой сохранения 
и повышения плодородия почв.

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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В настоящее время открылись большие 
перспективы в возрождении начатых работ с 
учётом продвижения космических направлений 
и их применения в сельском хозяйстве. По 
нашему мнению, целесообразно комплексное 
проведение работ, включая агроэкологическую 
ГИС оценку земель, землеустройство терри-
тории и кадастр, проектирование адаптивно-
ландшафтных систем земледелия. К сожалению, 
судя по кадастровой документации, выданной 
предприятиям различных форм собственности, 
в Оренбургской обл. отсутствует план земле-
устройства севооборотов, не показано состоя-
ние сельскохозяйственных угодий и их плодоро-
дие, порой не выделены участки пашни, сено-
косов и пастбищ, нет конкретных рекомендаций 
по их использованию.

Таким образом, сочетание имеющихся дан-
ных исследований, производственный опыт 
и современные наукоёмкие агротехнологии в 
адаптивно-ландшафтных системах земледелия 
позволят вести плановое хозяйство, сохранить 
агроландшафты, что повысит продуктивность, 
как показали наши многолетние исследова-
ния, зерновых и кормовых культур в 1,3–1,5 
раза [17].
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НИИСХ Россельхозакадемии

В настоящее время метод белкового марки-
рования геномов растений является основным 
в селекции и семеноводстве. Проламины – за-
пасные белки семян злаков (Poaceae Barnh.) – 
наиболее изучены ныне у пшеницы, ячменя, 
кукурузы, сорго, риса, ряда других растений, 
но слабо исследованы у проса [1]. Попытки 
же оценить генетическое разнообразие раз-
личных образцов проса из Евразии методом 
ДНК-маркёров (RAPD, ISSR) не дали весомых 
результатов [2]. Между тем у проса выделяют 
2 подвида (просо посевное и просо сорное), 

а внутри подвидов существуют особи проса, 
имеющие 2–6 типов метёлки – от развесистой 
и раскидистой до сжатой, комовой, есть и 
могаровидный тип [2, 3]. Гибридологическим 
анализом выявлено, что у проса доминантным 
признаком является грязно-жёлтая окраска ядра 
зерновки (преобладает у особей проса сорного), 
рецессивным – жёлтая окраска (есть у обоих 
подвидов) [3].

Метод белкового (полипептидного) маркиро-
вания цветковых растений успешно используют 
более полувека. Считают, что электрофоре-
тические (ЭФ) спектры проламинов у злаков 
являются экологически нейтральными, давая 
в разных условиях среды один и тот же состав 
полипептидов. Поэтому белковый метод и рас-

Состав проламинов у ряда культивируемых злаков
Оренбуржья и проблемы белкового маркирования




