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материал для базисной коллекции и ускоренного микроклонального размноже-

ния для системы семеноводства РБ.  

Основным преимуществом новой системы отбора исходного материала 

является дополнительное тестирование отобранных в полевых питомниках 

клонов с применением метода индексации, что позволяет сократить матери-

альные затраты и время, необходимое для перевода культуру ткани и базовую 

коллекцию. Такой подход к проблеме позволяет сократить период от начала 

отбора до массового размножения в производстве с четырех до двух лет. 
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Современная технология возделывания сахарной свеклы предусматрива-

ет ее посев на конечную густоту, поэтому важнейшим элементом, обеспечива-

ющим качество сева, является использование семян с высокими показателями 

лабораторной и полевой всхожести [3]. 

Основным приемом обработки семян в свекловодстве является их дра-

жирование с включением в композиционный состав фунгицидов, инсектици-

дов, микроэлементов и, возможно, ростостимуляторов, которые позволяют 

повысить всхожесть семян, стимулируют рост и развитие растений, повышают 

устойчивость к заболеваниям и к неблагоприятным условиям окружающей 

среды. 

Для того чтобы снизить негативные последствия недостатка микроэле-

ментов в почве и стимулировать ростовые процессы необходимо использовать 

микроэлементы в процессе предпосевной подготовки семян, о положительном 

влиянии которых указывали многие авторы. Их роль связана с тем, что многие 

из них входят в состав простетических групп ферментов, которые усиливают 

биологические реакции в растительном организме [1, 2]. Так, при замачивании 

семян в 0,01%- и 0,005%-м растворах борной кислоты урожай корнеплодов 
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сахарной свеклы увеличивался, соответственно, на 13,6 и 15,5%, а предпосев-

ное замачивание семян культуры в 0,02-0,04%-х растворах Н3ВО3 или 0,05-

0,1%-х растворах MnSO4 ускоряло прорастание семян и повышало урожай [4]. 

В 2007-2009 гг. на РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» 

проводились исследования по изучению влияния микроэлементов на лабора-

торную и полевую всхожесть семян и урожайность корнеплодов сахарной 

свеклы. В опытах применялись микроэлементы в хелатной форме (Мn, Zn), а 

также водорастворимый бор, которые вводились в состав драже при подготов-

ке семян сахарной свеклы Белорусская односемянная 69 (таблица).  

Таблица – Влияние микроэлементов на посевные качества семян сахарной 

свеклы и урожайность корнеплодов (РУП «Опытная научная станция                        
по сахарной свекле, 2007-2009 гг.) 

Фактор 
Норма 

расхода, 

кг. д.в./т 

Лабораторная 
Полевая 

всхожесть, 

% 

Урожай-

ность, т/га 

Сахарис-

тость, % 

Выход 
сахара, 

т/га 

энергия 
прорастания, 

% 

всхожесть, 

% 

контроль – 77,9 80,8 66,3 48,1 17,7 7,4 

В (эта-
лон) 

1,5 82,9 89,2 73,8 49,8 17,9 7,8 

B + Mn 1,5 + 1,2 82,9 89,7 73,8 49,6 17,7 7,7 

B + Zn 1,5 + 1,2 82,8 89,2 74,0 50,3 17,8 7,8 

B + Zn + 

Mn 

1,5 + 1,2+ 

1,2 
82,0 88,8 74,3 49,4 17,8 7,7 

НСР05  2,2-2,7 2,5-1,8 2,6-5,3 1,6-2,4 0,2-0,4 0,3-0,4 

Таким образом, наиболее высокой энергия прорастания была в варианте 

бор + марганец и составила 82,9% (+5% к контролю); максимальная лабора-

торная всхожесть наблюдалась в варианте бор + марганец – 89,7% (+8,9% к 

контролю); в полевых условиях всхожесть была высокой в вариантах бор + 

цинк и бор + цинк + марганец – 74,0% и 74,3% соответственно (+7,7-8,0% к 

контролю). Отмечена тенденция роста урожайности и выхода сахара с гектара 

в вариантах с микроэлементами. По их влиянию на урожайность лучшим был 

вариант бор+цинк (+2,2 т/га к контролю), по выходу сахара с гектара во всех 

вариантах получена прибавка 0,3-0,4 т/га к контролю. 

Применение изучаемых микроэлементов повышает лабораторную и по-

левую всхожесть на 8,0-8,9% и 7,5-8,0% соответственно. Выход сахара с гекта-

ра повышался на 0,3-0,4 т/га (4,0-5,4%). 
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Одной из причин, ограничивающих возделывание груши в Республике 

Беларусь, является рост вредоносности болезней в садах интенсивного типа. 

Наиболее экономически опасным грибным заболеванием в промышленном 

садоводстве является парша груши (возбудитель Venturia pirina Aderh., кони-

диальная стадия – Fusicladium pirinum Fckl.). Парша поражает почечные че-

шуйки, листья, черешки, завязь, плоды, плодоножки, молодые побеги. В годы 

эпифитотий из-за преждевременного осыпания листьев слабо формируются 

цветочные почки, резко снижается их зимостойкость. Плоды, пораженные 

паршой, теряют товарные качества [1]. Ранее в Беларуси исследований по 

оценке вредоносности парши груши не проводилось. 

Фитосанитарное состояние грушевого сада оценивали по общепринятым 

в фитопатологии методикам [3]. Для оценки вредоносности парши при уборке 

урожая плоды сортов Белорусская поздняя и Мраморная с различным балом 

поражения от 1 до 5 объединяли в пробы, состоящие из 100 плодов, определя-

ли средний вес плодов в пробе. Для расчета биологического порога вредонос-

ности (БПВ) по снижению веса плодов пробы из 100 плодов сорта Мраморная 

с различным уровнем развития парши взвешивали, в дальнейшем данные об-

рабатывали методом дисперсионного анализа. БПВ определяли путем сравне-

ния достоверности снижения веса плодов в пробах с различным уровнем раз-

вития заболевания на плодах к контролю со здоровыми плодами [4]. Наиболее 

подходящим для выражения зависимости между развитием заболевания на 

плодах и их весом является уравнение линейной регрессии [2], позволяющее 

рассчитать коэффициенты вредоносности. 

Влияние парши груши на урожайность разнообразно и состоит из ком-

плекса факторов: снижение ассимиляционной поверхности, снижение зимо-

стойкости, осыпание завязи, потери от гниения растрескавшихся плодов и 

непосредственно потери от снижения веса плодов из-за развития на них забо-

левания, динамики развития заболевания. 

Нами на протяжении 2009-2010 гг. оценивалось влияние степени пора-

жения плодов груши перед уборкой урожая на снижение их веса в промыш-

ленных садах интенсивного типа (Табл. 1).  
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