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Увеличение производства зерна пшеницы возможно за счет роста 

урожайности и снижения потерь, в первую очередь связанных с заболе-

ваниями. При внедрении интенсивных технологий возделывания, из-за 

микроклимата в посевах резко возрастает вредоносность листостебель-

ных патогенов. Ежегодные потери зерна от болезней достигают 10-20% 

потенциального урожая, а в эпифитотийные годы до 60% [1, 2, 3]. 

Цель наших исследований – изучить возможность применения 

метода радиэстезической диагностики и биорезонансной реабилитации 

некоторых сортов мягкой озимой пшеницы, поражённых мучнистой 

росой.  

Исследования поводились в 2011-2012 гг. на опытном поле УО 

«ГГАУ» в коллекционном питомнике на естественном фоне. В качест-

ве контроля использовали вариант без биорезонансного воздействия. В 

опытах применялась технология биорезонансной диагностики и кор-

рекции, разработанная Е.А. Комоликовой в ООО «ЕАИ» (г. Москва) в 

ходе совместных научных исследований с кафедрой спортивной меди-

цины и ЛФК УО «ГрГУ имени Янки Купалы» по теме: «Радиэстезиче-

ская диагностика и биорезонансная реабилитация различных биологи-

ческих объектов». Оценку устойчивости сортов к мучнистой росе про-

водили по девятибалльной интегрированной шкале СЭВ.  

В первую очередь методом радиэстезической диагностики были 

определены волновые параметры мучнистой росы взятой с двух сортов 

пшеницы − Ядвися и Милан. Гриб, вызывающий заболевание мучни-

стой росой (Erysiphe graminis), излучает на 7-ми волнах различного 

диапазона: от метрового, характерного для плесени, до многокиломет-

рового, свойственного длинноволновым грибам. На основе выявлен-

ных параметров грибка для его ликвидации была включена антирезо-

нансная программа, заложенная в «Аппликатор биорезонансный мат-

ричный АБМ-ИИИ», разработанный ООО «ЕАИ» (патент РФ № 84099, 

авторы А.И. Шевцов и Е.А. Комоликова), целью которой является об-
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разование волны с подобной частотно-амплитудной, но противопо-

ложной по фазовой ориентации характеристикой.    

Рассматриваемый нами биорезонансный метод диагностики и 

воздействия в растениеводстве базируется на использовании широко 

известного биолокационного метода или метода радиэстезии (букваль-

но «ощущаю волну»), правомерность которого защищена в междуна-

родной практике несколькими патентами, в том числе патентом Рос-

сийской Федерации (№ 2021749, автор Е.Я. Мельцев) по взаимодейст-

вию энергии растений и человека [5]. 

Согласно тезе И. В. Давыдовского, что в природе «нет патогенно-

го фактора, но есть патогенность приспособления», определили внут-

реннюю причину патогенного для пшеницы взаимодействия с парази-

том. Такой причиной стало искажение частотных характеристик собст-

венного биоконтура растения, блокирующих резистентность пшеницы 

к паразитирующему фактору. 

На сорте озимой мягкой пшеницы Милан применили дистанци-

онное антирезонансное воздействии на патоген, а на сорте Ядвися – 

двухвариантное санационное антирезонансное воздействие как на па-

тоген, так и на поддерживающий его фактор. 

По результатам оценки, степень поражения мучнистой росой сор-

та Милан на контрольном варианте составила 25%, что превысило на 

15% вариант с антирезонансным воздействием. Это соответствовало 5 

и 7 баллам по 9-балльной шкале устойчивости.  

Восприимчивость к заболеванию у сорта озимой мягкой пшеницы 

Ядвися в контрольном варианте и варианте с двумя видами биорезонанс-

ного воздействия была 15% и 5% соответственно. Таким образом, удалось 

снизить процент поражения растений мучнистой росой в три раза. 

Проведенные предварительные исследования доказывают воз-

можность применения метода радиэстезической диагностики на расте-

ниях. С его помощью можно определять параметры колебательных 

контуров агрокультур и их болезней. 

Выявлена возможность дистанционной биорезонансной защиты 

растений озимой пшеницы в период ее вегетации. Полученные резуль-

таты обозначают альтернативное (новое) направление в защите сель-

скохозяйственных растений от болезней. 
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В современном земледелии Республики Беларусь одним из важ-

нейших направлений является оптимизация и регулирование фосфат-

ного режима почв. Большое значение в решении этой проблемы имеют 

вопросы трансформации фосфорных удобрений в почве [2]. Определе-

ние фракционного состава фосфатов, а также изменение его под влия-

нием минеральных удобрений, позволяет судить о доступности фосфо-

ра растениям, а также дает представление о процессах превращения 

минерального фосфора в почве. 

Изучение влияния минеральных удобрений на изменение фрак-

ционного состава фосфатов проводилось в полевом опыте в 2001-2003 

гг., заложенном в СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района в 

звене севооборота со следующим чередованием культур: ячмень – яро-

вой рапс – овес на дерново-подзолистой временно избыточно увлаж-

ненной легкосуглинистой почве с повышенной степенью обеспеченно-

сти подвижным фосфором (184 мг/кг). Согласно схеме опыта за три 

года исследований были внесены следующие дозы удобрений (по ва-

риантам): 1. Контроль (без удобрений), 2. N200, 3. N200K160, 4. N390,                

5. N390K330 – фон, 6. Фон+Р60, 7. Фон+Р120, 8. Фон+Р180, 9. Фон+Р240,            

10. Фон+Р300. Почвенные образцы для проведения анализов были ото-

браны в 2001 и 2003 гг. с каждой делянки опыта из верхнего (пахотно-

го) слоя. Определение фракционного состава фосфатов проводилось по 

методу Гинзбург – Лебедевой (1971) [1]. 

В проведенных исследованиях установлено, что исключение 

фосфорных удобрений из системы удобрения возделываемых культур 
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