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ОБ1Ц4Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Ашуальной проблемой агропромышленного 
»мплекса Сибири является повышение эффекгавности иормопроизюдства как 
траети, определяющей уровень продуктивности и экономических показателей 
иютноюдсгва (Кашеваров, 2007). Существенным резфвом коршпроизюд-
•ва является увеличение урожайносш норшвых [ультур за счет снижения по-
ерь от чзедных организмов. Одним из лимитирующих факгоров в решетии 
энной задачи в настоящее щ)емя остается высокая вредоносность комплекса 
аболеваний коршвых культур (потфи могут достигать 15-40 %) и низкое ка-
естю кормов, гаторое обусловлшо развитием на вегетирующих растениях 

и кормах при их хранетии токсикогенньк грибов и бактерий. 
Осноюй софеменной юнцепции защиты растений от ц)едных организ-

мов является фитосанит^ная оптимизация агроэкосистем, которая строится 
на широком использовании устойчивых сортов, фитосанитфном юниторинге, 
акгатзации механизмов саморегуляции, повышении плотносга энтонюфагов 
и ми1фобов-антагонистов в агроценозак, использовании малоопасных селек-
тивных пестицидов (Новожилов, 1998; Танский, Дэлженко и др., 2004; Соко-
лов, Мфченю, Санинидр.,2009;Павлюшин, 2010; Захфеню, 2011). Важней-
шим элементом фитосанитфной оптимизации агроэкосистем является фитосаг 
нит^ньй шниторинг - изучетие состава и состояния популяций ч)еаных 
организмов, вьнленение доминантных видов. На кормовых 1ультурах в лесо-
степной зоне Западной Сибири сформировался достаточно обширньй юмплекс 
болезней. Состав патогенного комплекса, распространенность и федонооюсть 
болезней в агроцшозах юрмовьк 1ультур под юздействием климатических, 
экологических и антропогенных факторов постоянно меняются. Отсутствие 
в услошях Западной Огбири современной информации по видою\^ составу, 
симптоматике, распространенности и вредоносности болезнш мормовьк гульг 
тур затрудняет разработ!^ эффекшвных мфоприяшй по бор1Йе с ними. 
Для получения стабильных урожаев высококачественных юрмов необходимо 
проведение оценки фитосанитфной ситуации в ахроценозах однолеших юрмо-
вьк культур и разработка приемов её оптимизации. 

Цель исследований — изучить видоюй состав, эколого-биологические 
особшности юзбудитедей болезней однолетних коршвых 1ультур и разрабо-
тать системы их фитосанитарного м э н т р о л я в лесостепи Западной 01бири. 

Задачи исследований: 
-уточнить видоюй состав юзбудитедей болезней однолетних кормовых 

1ультур, определить доминантные виды, изучить их эколого-биологические 
особенности, сезонную и многолетнюю динамику болезней в условиях лесо-
степной зоныЗападной Сибири; 

-датьоцен!^ фитосанитарного состояния семенного материала однолет-
них юрмовьк 10'лыур как факторапфедачи юзбудителей болезней; 

-провести оцен!^^ сортов и пфспективного селекционного материала 
однолеших кормовьк 1ультур наустойчиюстгь кболезням и выцедить формы, 



устойчивые к доминирующим в регаоне заболеваниям, адаптарованные к мес 
ным почвенно-шиматаческим условиям; 

-установить эффективность агротехнических приемов, биологически 
и химических федств защиты растений вограничетии ^зедоносносги болезне 
однолетних кормовьк 1ультур; 

-обосновать системы фитосанитфного контроля болезней для различив 
кормовых культур в лесостепи Западной Сибири. 

В осно^ диссфтации положены матфиалы ночных исшедовани" 
вьшолненньк лично автором и совместно с другими иссиедоватепями в ГН 
СибНИИЗХим и гаУ СкбНИИ кормов, согласно государственный профамма 
Россельхозакацемии: по заданию 051.05.01 «И^читьзаюномфности формиро 
вания и динами1у популяций фитопагогенных грибов в Сибири и их феяоно 
носгь в зависишсти от изменения сортоюго состава культуры, климатически 
агротехнических и биотехнических факторов для использования полученнь 
данных при составлении прогнозов»; 051.05.05 Л «Разработать принципы соз 
Дания оптишзированных по фитосанит^ньм хфакгеристикам агроэкосистел 
адаптированных к экстремальным природно-климатическим условиям, и соз 
дать комплексы защитных мфоприятий, обеспечивающих поддфжание эюло 
гичесюй стабильности, получение биологически полноценной и экологичес 
безопасной продукции растениеюдства»; 0429 (04.17.01) «Создать адаптивны 
высокопродуктивные сорта сои, суданки, горчицы белой, донника белого и э 
пфцета песчаного для услошй Скбири на основе природного и индуцирован 
кого биоразнообразия, обладающие высоким качеством продукции, комплек 
ной устойчиюстью к федителям и болезням, и разработать системы их семе 
ноюдства», 0433 (04.17.05) «Разработать фитфии и пфаметры создани 
высокопродукгавных устойчивых моно- и поливидовых агроценозов зфнобо 
бовых ьультур для произюдства высокобелююго зфнофуража, базирующих 
на рациональном использовании природных ресурсов и факторов интенсифи 
кадии» 

Научная новизна работы. Впфвые в условиях лесостепной зоны Запад 
ной Сибири наиболее полно изучен видоюй состав патогенного юмплекс 
однолетних юрмовых 1ф'льтур (сои, кормовых бобов, гороха посевного, нут 
яроюго рапса, фового ячменя, овса). Определены доминантные виды, уточне-
ны их эюлого-биологические особенности. Показана многолешяя и сезонн 
динамика наиболее распространенных и федоносных болезней в афоценозах 
кормовых 1ультур. Установлена зависимость динамики эпифитотического про-
цесса различных фупп инфекций отгидротфмических условий вегетационного 
пфиода. Показаны распространенность заболеваний фузфиозной этиологии 
и хфактф их проявления на зфнобобовых 1ультурах, определен видоюй 
состав юзбудителей фузфиозов сои, кормовых бобов, гороха посевного, нута, 
ф о ю г о рапса. Изучены состав и токсичность патогенной флоры (видыV^ia-
rium, Aspergillus, Pénicillium) семян кормовых 1^льтур. Впфвые (совместно 
с ВНИИФ, г. Мэсква) определен щирою специализированный возбудитель 
фитоплазмозов кормовых |^льтур (иэршвые бобь^ нут, яроюй рапс) в лесо-
степи Западной Сибири. 



Дана оценка устойчиюсш сортов и пфспекгавных селекционных образ-
оводнолегаих юрмовых 1ультур кдоминирующим в регионе заболеваниям. 

Выявлена эффекгавность применения биологичесюго препарата Бинорам 
а основе бакгфий ^ода. Pseudomonas для защиты сои от комплекса болезней 
условиях региона 

Н^чно обоснованы системы фитосанит^ного контроля болезней в агро-
енозах юрмовых культур, включающие комплекс приемов (агротехнические 
- преяшественники, фоки и способы посева, нормы высева семян, способы 

бработки почвы; биологические, химические — применение эффективных и 
тноситеэтьно безопасных для окружающей феды претаратов), снижающих 
. едоносносгь болезней и обеспечивающих повышение урожайносш ьультур в 
словиях лесостепи Западной 01бири. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.ВИД0ЮЙ состав и доминирующие виды юзбудителей болезней одно-

еших юрмовых культур, особенносга сезонной и многолетней динамики бо-
езней вусповиях лесостепи Западной Сибири. 

2.Усгончиюсть сортов и пфспекгавных селекционных образцов одно-
етних юрмовых ьд'лыур кнаиболеераспространеннымболезням. 

3. Системы фитосанит^ного юнтроля болезней в агроценозах однолет-
их юрмовьк 1ультур. 

Практаческая ценность и реализация результатов исследований, 
а основании фитосанитфного мониторинга агроценозов юрмовых 1ультур 
лесостепной зоне Западной 01бири выявлен состав юзбудителей заболева-

шй, разработан и предложен юмплекс эффекшвных мероприятий по защите 
рмовых 1ультур от болезней, включающий использование устойчивых сор-
в, агротехнические приемы, применение биологических и химических 
едств защиты растений. 

0)еяи районированных сортов однолетних юрмовьк культур выявлены 
рта сои с полеюй устойчиюстъю к пфоноаюроэу и септориозу, фоюго 

апса— кпфоноспоро^ и альтфнфиозу. СЬздана юллекция щтаммов фито-
атогенов для нфаботки инфекционных фонов при оценке устойчиюсш кор-
овьи 1^лыур кнаиболее федоношым болезням. 

Впфвые для Западной Скбири созданы (в соавторстве) «Атлас болезней 
ормовьк культур в Западной Скбири» (в 2010 г. отмечен премией им. акаде-

[ка А.И. Тютюнниюва на ежегодном юнкурсе нгучных работ СО Россельхо-
академии) и одноименная алектронная базаданных (Свидетельстю о госуд^з-
венной регистрации №2011620508 от07.072011). Данные научные разработки 

ключают широкий пфечень фибньк, бакгфиальных, вирусных и фитоплаз-
енных болезней (всего 73 згболевания), поражающих кормовые 1^льтуры, 
здельшаемые в регионе: Зфнобобовые, зфнофуражные, капусговые, много-

ешие бобовые и злаювые травы. Атлас и база данных «Болезни юрмовьк 
льтур в Западной Сибири» позюляют опфагавно диагностировать наиболее 
едоносные заболевания юрмовьк 1ультур, а также обеспечивают информа-

ионную поддфжку н^чньк работниюв, специалистов АПК, ффмеров при 



оцшке фитосанитарной штуации в посевах иэрмовых ¡^льтур и принятая р 
шетий по провеяеяию защитаых мфоприяшй. 

Результаты исследований использованы в методических рекомендаци 
и практических руководствах: «Защита ячменя от болезней и федител-
в Западной Скбири» (1990), «Болезни, сорняки и гредителя зфновых зульту 
в условиях Сибири» (1997),«Произюдстю ю р ш в в Западной Сибири» (2007) 
«Полевые работы в Сйбири в 2011 году» (2011); «Атлас болезней мэршвь 
1улиур в Западной Сибири» (2010), электронная база данных «Болезни иэрмо 
вьк культур Западной Сйбири» (2011). 

Апробация работы. Матфиалы диссфтации апробированы: на Всесо 
юзном совещании «Экологические основы защиты растений от болез 
ней» (Ноюсибирск, 1990 г.), Ю-й Междунфодной конференции по н^чно! 
обеспечению азиатских тфриторий «Научное обеспечение АПК Сибири, Мэн 
голии и Казахстана» (Улан-Батор, 2007 г.); Междунфодном семинаре по бо 
лезнямрапса(Санкг-Пстфбург, 2008 г.); Междунфодной н^чно-практическо 
конффенции «СоЕременные технологии произюдства и пффаботки сельско 
хозяйственной продукции» (Новосибирск, 2009 г.); Междунгродной научно 
пракшческой конференции «Ресурсообфегающие технологии в сельско 
хозяйстве Западной Скбири» (Кемфою, 2009 г.); 4-й Международной н^чно 
практической конференции «Информационные технологии, системы и прибор 
в АПК» (Новосибирск, 2009 г.); ночной юнффенции по юпросам качеств 
зфна(Сфагов, 2009 г.); Межцунфодной конффенции «Базы данных и инфор 
мационные технологии в диагностике, мониторинге и прогнозе важнейш 
сорных растений, вредителей и болезней растений» (Санкт-Пстфбург, 2010 г. 
Междунфодной научно-практической конффенции «Аграрные проблемы со 
сеющих тфриторий Азиатско-тихоокеансюго региона» (Благовещенск, 2010 г) 
Межаунфодной конффенции «100 лег с основания почвенной н ^ к и в Бол1 
рии» (София, 2011 г.) и др. 

Организация исследований и личный вклад автора. 
Автору принадлежат: постановка проблемы исследований, разработк 

и составление программ экспфиментов, организация лабораторных и полевь 
опьпов, проведение исследований, статистическая обработка, анализ и обобщ 
ниеполученньк результатов. 

Публикации. Основные положения диссфтадии опублиюваны в аурн 
лах «Весгник российской седьскохозяйственной н^ки», «Сибирский вестни 
сельскохозяйственной нгуки», «Защита и кфантин растений», «Кормопрои 
юдстю», «Кормление сельскохозяйственньк животных и коршпроизюдстю) 
приложении к)1урналу «Вестник защиты растений», методических рекоменд 
циях, матфиалах конффенций. По теме диссфтации опублиюваны 54 нзу 
ные работы, в том числе 1 7 - в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. /]^1ссфтационная работа изложена на 37 
страницах компьютфного текста, состоит из введения, 7 глав, выводов, пр 
ложений производству, списка использованной литфатуры, включающего 56 
наименование, в том числе 157 - на иностранных языках. Работа содфжит 8 
таблиц, 119 рисунков, 12 приложений. 



Автор вьражает благодфносгь консультанту доктору сельско-
хозяйственных н ^ к Л.Ф. Ашмариной, канд. с.-х. наук НЛ1. Кзняеюй, канд. 
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исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЮТЫ 

1. Условия, объекты и методы проведения нсследованин 

Исследования проводились на стационарах ГНУ 01бНИИЗХим и ГНУ 
КемНИИСХ в 1985-2000 гг., в 2006-2011 гг. — в селекционных питомниках 
и на стационфах ГНУ СкбНИИ ю р ш в , в хозяйствах Новосибирской, Кеме-
ровской областей, расположенных влесостепной зонеЗападной 01бири. 

Климатические условия лесостепи Западной Сибири отличаются вьра-
женной континенталшостью: продолжительной зимой, коротким безморозным 
пфиодом (110-120 дней), неустойчивым увлажнением в пфиод вегетации. 
Годовая сумма осадков составляет 300-450 мм. Вегетационный пфиод длится 
150-155 дней, сумма эффективных темпфатур выше 10 °С — до 1800-2200 °С. 
Почвы— выщелоченный и оподзоленный чфнозем, сфые лесные почвы. 

Годы исследований охватьшали весь спектр климатических условий, 
хфактфных для лесостепной зоны Западной Скбири. Четырнадцать лет в пе-
риод исследований (1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 2000Д001, 2002, 
2005,2006,2007,2009) были увлажненными (ГТК 1Д-1^>). Четьре вегетацион-
ных пфиода (1986, 1993, 1996, 2000 гг.) бьии с избьпочным увлажнением, 
за вегетационный пфиод осадков выпало на 37,5-61,5 % больше нормы, ГТК 
составил от 1,5 до 1^. Девять лет были засушливыми (1987,1989,1991,1994, 
1997, 2003, 2008, 2010, 2011), три года из них — острозасушливыми (1989, 
1991, 2003), когда за вегетацию вьшало осадков лишь 48-57% от нормы, 
при превьЕпении среднемноголеших темпфатур. Хфактфной особенностью 
являются засушливые условия весны, в 13 из 25 лет (1989, 1991, 1992, 1993, 
1994,1996,1997,2003,2004,2005,2006,2008,2009) ГТК в мае составлял 03-0,7. 

Многообразие метеоусловий в годы исследований определяло особен-
носга проявления и динамики болезней и в целом фитосанитфную ситуацию 
в афоценозах кормовых ¡ультур. 

Объектами исследования служили районированные сорта зернофуражных 
культур (яроюй ячмень, овес фоюй) , сорта и селекционные образцы зфнобобо-
вых 1ультур (соя, кормовые бобы, нут, горох посевной), яроюго рапса, а также 
юмплекс юзбудителей болезнй, сформировавшийся в афоцшозах пфечислен-
ных 1ультур. 

Методы исслсяований. Изучтие видоюго состава, динамики болезней 
однолетних иэршвых 1улиур, оцшзу сортов и селекционных образцов зфнобо-
бовьк |ультур и яроюго рапсанаусгойчиюсть к болезням проюдипи в полевых 
и лабораторных опытах. 



Дня вццеяетия грибов из разных субстратов использовали методы, изло-
женные в соответствующих руююдствах (Наумов, 1937; Хохряков, 1969; Ме-
тоды экспфименталыюй мимэлогаи, 1973; Методические указания, 1990). 
Идапификацию видов юзбудителй болезней проюдили, руююдствуясь 
определителями В.И. Билай (1977), Н.М. Пидопличко (1977), МК. Хохряюва 
и др. (2003), ФБ. Ганнибала (2011) и др. Показатели сходства видоюго состава 
юзбудителей болезней мэршвых нультур вьнислялипо (Дедю, 1990). 

Оценка усгойчиюсти сортов, перспективных образцов и селекционного 
матфиала зфнобобовых 1ультур и рапса яроюго к болезням проюдилась 
в селекционных питомниках ГНУ СибНИИ юрмов в соответствии с методиче-
скими указаниями ВИКа, ВИРа (Методические указания ..., 1976; Методиче-
ские указания ..., 1979; Методические указания ..., 1987; Практические реко-
мендации ..., 1985; Методические рекомендации ..., 1988; Методические 
указания..., 1990;Марюв, 1991;Чекалин,2004;Пивеньидр.,2008). 

Оценку эффективности агротехнических и химических способов защиты 
кормовьк 10'льтур от болезней проюдили в 1985-2000 гг. и 2006-2011 гг. 
наопышьк полях и стационарах (ЬбНИИЗХим, СйбНИИ ю р ш в , Кемфовского 
НИИСХ. Полевые опьп-ы заклацьшали согласно требованиям методики пол ею го 
опьпа(Дэспехов, 1985). 

При закладке опьпов по оценке эффективности фунгицидов против поч-
венно-семенньк и листостеблевьк болезней яроюго ячменя, овса, сои, горо-
ха(1985-1990, 2006-2010 гг.) посев проюдили радовым способом сеялгой 
СН-16, уборку урожая - прямым юмбайнированием Сампо-500. Площадь де-
лянки 25 м^, повторность 4-кратная, рендомизация по блокам. В опьпах учиты-
вали полевую всхожесть, выживаемость растений, урожайность; определяли за-
соршностъ семян и приюдили к стандфтной влажности и 100 %-й чистоте (в со-
ответствии с ГОСТ 12041-82, ГОСТ 12038-84, ГОСТ 52325-2005). Протравли-
вание семян проюдили пфед посеюмсувлажншием(Методическиеуказания..., 
1984), фунгицидами посевы обрабатьшали при помощи ранцеюго опрыскива-
тетятипа<(Эра» срасходомрабочего растюра400 л/га. 

В работе использовали протравитеди и фунгициды: Пентатиурам(2 кг/т), 
Байтан-унивфсал (2 кг/т), Фундазол (3 кг/т), Витатиурам (3 кг/т), О'ми-унивф-
сал (2,5 кг/т), Беномил (3 кг/га), Виал TT (03 л/т), Тилт (0,5 л/га), Байле-
тон(1 л/га). В опьи^е по изучению эффективности биопрепаратов против юм-
плекса болезней сои применяли биологические препараты Бакгофит— на ос-
нове Bacillus subtilis; 3 л/т) и Бинорам - на основе бактфий рода Pseudomonas-, 
0,05 л/т). 

Полеюй экспфимент по влиянию ф о ю в посева на развитие болезней 
яроюго ячменя (1988-1990 гг.) проюдили в два фока посева: ранний — при 
наступлении физичесюй спедости почвы; поздний — при биологической спе-
лости. Календсрно эти фоки не совпадали по годам и зависели от складьшаю-
щихся погодньк условий. 

Влияние предщественнииэв, способов обработки почвы, урошя мине-
рального питания на развитие комплекса болезней ярового ячменя изучали 
на стационарах Кемфовского НИИСХ (1989-1991 гг.) и СибНИИЗХим (1992-



1997 гг.). И:^чали следующие способы обработки почвы: отвалшая (20-22 см); 
плосюрезная глубокая(20-22 см); плоскорезная мелкая (10-14 см); безотвалшая 
(20-22см) без внесенияудобрений и при внесении различных дозКРК. 

В опытах проюдили учеты в динамике обыкновенной ыэрнеюй гни-
ли (Методические указания...., 1972), листостеблевых инфекций (Методика 
оценки ..., 1984; Методические указания 1987;Пракшческие рекомендации ..., 
1985; Методические реюмендации ..., 1988; Методические рекомендации ..., 
1990 и др.). Заселенность почвы конидиями В. sorokiniana определяли с помо-
щью метода флотации (Ledingham, Oiinn, 1955, ^лкина и др., 1987). Заражен-
ность семян юзбудителями болезней определяли методом рулонов и на чашках 
Петри (tvferoflbi определения болезней ..., 1987; ГуЬтодические рекомеадации ..., 
1989); антагонистическую активность штаммов бактерий р. Pseudomonas мето-
дом агфовых блоюв по ингабированию роста фитопатогенов (Егоров, 1957). 

Произюдственные экспфименты по оценке эффективности приемов 
и системы мероприятий фитосанит^ного юнтроля болезней юрмовых 1^ль-
тур проюдили в хозяйствах Ноюсибирской области (ОПХ «Элитное», ОПХ 
«Боровсюе», ЗАО «Бобровсюе», АОЗТ «Кирзинсюе» и др.) 

Эюномичео^ю и биологичес1^ю эффективность защитных меропри}ггай 
определяли по общепринятым методикам (Методические реюмендации ..., 
1990; Танекий и др., 2004). Математическая обработка материалов проюдилась 
с помощью пакетаприкладных программ ШЕДЕКОР (Сорокин,2004). 

2. Вцдовой состав, диагностика и эколого-биологаческие особенности 
возбудителей болезней зернобобовых культур 

Зфнобобовые 1^льтуры являются исгочниюм биологически полноцен-
ного белка для создания сбалансированных по элементам питания юрмовых 
рационов в жиютноюдсгве. В Западной Сибири, где ошовной зфнобобоюй 
культурой является горох, важную роль в качественном улучшении юрмоюй 
базымояет сыграть нетрадиционная для Скбири 1ультура— соя(Горин, 1984; 
Кашеваров и др., 2004); пфшекгивно щироюе юздельшание в произюдсгве 
таких 1ультур, какбобы, нут(Васякин, 2003). 

В афоценозах зфнобобовьк культур в различных регионах их юздедьь 
вания сложился многообразный юмплекс юзбудителей болезней, наносящих 
существенный ущерб урожаю, федоношыми заболеваниями на сое являются 
корневая гниль, фузфиозное увадание (Степанова, 1967; Голубев, Никитина, 
1976; Просташва, Ганя, 1983; Leath, Carroll, 1982). Эпифитотийное развитие 
листостеблевых болезней на сое может привести к снижению урожая 
на 12-50 % (Заостровных, /^бовицкая, 2003; Кайкьйаев, 2003; Dunleavy, 1956; 
Lim, 1980; Williams, Nivall, 1980). Отмечается высокая вредоносность вирусньк 
инфекций (Муравьева, 1971; Рейфман и др., 1980; Ахатова, 1984; Fiedorow, 
1984; Loren, 2009). В условиях Западной Скбири видоюй состав юзбудителей 
болезней зфнобобовых культур, не смотря на их значительную федоносность, 
изучен недостаточно. 



в результате изучения шдоюго состава патогенного юмплекса и много-
летней динамики болезней сои, гороха посевного, юрмовых бобов, нута нами 
выявлены основные особенности формирования фитосанитфной ситуации 
в агроценозах зфнобобовых 1ультур в условиях лесостепной зоны Западной 
Сибири. Исследования показали, что зфнобобовые 1ультуры в условиях лесо-
степи Западной Сйбири ежегодно поражаются фузариозами (юзбудители — 
грибы рода Fttiar/ww L.), что проявляется в виде гибели проростков и всходов, 
трахеомикозного увадания, корнеюй гнили, гнили бобов и семян. Установлена 
высокая плотность популяции патогенов в почве (от 5000 до 7500 пропагулЛ- поч-
вы), которая является основным фактором пфедачи инфекции ю фемени 
и служит причиной массоюго распространения заболеваний. 

Нами опредеден патогенный шмплекс возбудителей фузфиозов зфнобобо-
вых 1ультур, представленный 16 видами и разновидностями из 5 секций (табл. 1): 
Elegans, DiscoЬг, Martiella, Rosaim и Sporolrichiella, доминирующими среди 
юторьк являются F. oxysporum Schlecht emaid. Snyd. et Hans., F. oxysporum 
Schlecht. emaid.Snyd.etHans.var.ortAoceras(App.etWr.) Bilai,F. so/ani(Mart) 

Таблица 1 — Видовой состав грибов рода Fusarium, вьщеленных из 
почвы и пораженньк растений 

Вид, вариация Почва Соя Кормовые 
бобы Горох Нут 

F. avemceum var. herbarum - - + + + 

F. gibbosum + + + + + 

F. gibbosum \a[.bullatum - + + - -

F. heterosporum + - - + 
F. sambucimm + + + • + 
F. sambucimm var. minus + + + + + 

F. oxysporum + + + + + 

F. oxysporum \w.orthoceras + + - 4- + 
F .moniliforme + + - - -

F. solani + + + + + 

F. solani \за. argillaceum + + - - + 
F. solani \ 2IC redolens - + - - -

F. solani \ex.coeruleum - - + - + 

F. javanicum + + - - + 
F. sporotrichiella\2i.poae + - + - + 

F. sporolrichiella var. tricinctum + - + - -

П р и м е ч а н и е . Минус означает, что возбудитель не выявлен. 
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App. et Wr., F. solani (Ntot.) App. et Wr. var. argillaceum (Fr.) Bilai, 
F. sambucinum Fadcel, F. sambucinum Puck. var. minus Wr., F. gibbosum App. et 
Wr. emend Bilai, F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. sporotrichiella var. poae Bilai var. 
poae (Peck.) Wr. Bilai. 

В результате исследований установлено, что фузариозное увядание 
на зернобобовых 1ультурах в условиях Западной Скбири проявляется в годы 
с жфкими, засушливыми условиями вегетационного периода (ГТК в мае - ав-
густе < 1), распространенность заболевания составляла: на сое — от 5 до 71 %, 
на юршвых бобах досгагалаВО %, на нуте — 93,7 %. Вьивлена отрицательная 
юрреляционная зависимость интенсивности развития увддания от гидротерми-
ческих условий в фазы бутонизации - начала налива бобов (июль), г = -0,63 ± 
±0,25 . . . -0 ,70±031 . 

В условиях лесостепной зоны Западной Скбири корневые гнили поража-
ют зернобобовые 10'льтуры ежегодно и интенсивно развиваются в годы 
с прохладной и влажной весной. В комплекс юзбудителей горневых гнилей 
на сое нфаду с 10 видами грибов рода Fwiam/«, феди которьк преобладают 
F. oxysporum, F. solani, F. oxysporum var. orihoceras, F. gibbosum и F. sambuci-
num var. minus, входят Corynespora cassicola (Berk, et Curt) Wei., Gliocladium 
roseum (Link.) Bain, Pythium ultimum Trow. Развитие болезни на кормовых бобах 
составляло 42-80 %, на сое—от27;2 до 733 Установлена достовфная кор-
реляционная зависимость развития корнеюй гнили от гадротфмических усло-
вий мая в пфиод посев- всходы температур юздухаот-0,83 до -0,88 ± 032 и 
суммыосадюв0^1 ±0Д9. 

Комплекс юзбудителей листостеблевыхинфекций зезряо&о&оъък. 1ул1г-
тур вуслои1ях Западной Скбири представлен 19 видами (табл.2). 

Устаношено, что лисгостеблевые инфекции на зфнобобовых 1ультурах 
интенсивно развивались в годы с достаточным увлажнением и теплой пого-
дой (ГТК> 1,1). Опасность юзникновения эпифитотий в условиях лесостепи 
Западной Сибири проявляется 3-4 раза в 10 лет. 

Установлена тесная корреляционная зависимость развития болезней зф-
нобобовых культур от гидротфмических условий вегетационного пфио-
да(табл.З). 

В условиях лесостепи Западной 01бири на зфнобобовых культурах ши-
роко распространены вирусные заболевания. На сое и горохе посевном нами 
вьивлена вирусная мозаика, на кормовых бобах — мозаика и бородавчатость. 
Поражение фитоплазмозомотмечено нанутеи кормовьк бобах. 

В работе приведены диагностические признаки и оригинадьные фотофа-
фии юзбудителей болезней. 

Результаты исследований позюлилн определить структуру патогенного 
юмплекса зфнобобовых }ультур в условиях Западной Сибири, в состав юто-
рого входят почвенные, лисгостеблевые и трансмиссивные инфекции. Сравнение 
видоюго состава юзбудителей болезней зфнобобовых 1^льтур влесостепной 
зонеЗападной Сибири и других регионах показало меньшую видо^юпредстав-
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Таблица2 — Видовой состав возбудителей листостеблевых инфекций 
зернобобовых культур в лесостепи Западной Сибири 

Название болезни Возбудитель (хультура) 
Аскохитоз Ascochytapinodes L.K. Jones (горох) Аскохитоз 

Ascochytapisi Lib. (горох) 
Аскохитоз 

Ascochytaphaseolorum Sacc. (соя) 

Аскохитоз 

Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse (нут) 
Антракноз Colletotrichum pisi Pat. (горох) Антракноз 

Colletotrichum glycines Hori (соя) 
Пфоноспороз Peronospora manshurica (Naumov) Syd. (соя) Пфоноспороз 

Peronospora vicia-sativae Sdiroeter (вика) 
Септориоз Septoria glycinis Hemmi (соя) 
Ржавчина Uromyces pisi (Pers.) de Вагу. (горох) Ржавчина 

Uromycesfabae (Pars.) de Вагу (кормовые бобы) 
Цфкоспороз Cercospora sojina Наг а (со я) Цфкоспороз 

Cercosporafabae Faulr. (кормовые бобы) 
Стемфилиоз Stemphilium botryosum Wallr. (горох, нут) 
А^чнистаяроса Erusiphe communis Огеу.(юрмовыебобы) 
Серая гаиль Botrytis cinerea Pers. (нут, соя, горох) 
Шо кол адная пятнисто сггь Botrytis fabae 8агд1па(кормовые бобы) 
Бактериальный ожог Pseudomonas syringae pv.glycinea (Coerp.) (соя) 
Пустулы1ый бакгфиоз Xanthomonasphaseoli (E J . Sm.) var. soJense (соя) 

Таблица 3 — Корреляционные связи между развитием болезней зер-
нобобовых культур и показателями птдротермических условий вегетаци-

Пери-
од 

Коэффициент корреляции (г ± Sr) 
Пери-

од 
фузариоз-
ное увяда-

ние 

шоколад-
ная пятни-

стость 
аскохитоз антракноз церко-

спороз 
пероно-
спороз 

бактери-
альный 

ожог 
ГТК 

М а й -
август 

-0,64 ±0,26 0,77 ±0,36 0,85 ±0,37 0,85 ± 0,30 0,96 ±0,15 0,41 ± 0,45 0,81 ±0,26 

Сумма осадков, мм 
И ю к ь -
июль 

-0,61 ±0Д4 0,83 ±0,32 0,79 ±0,35 0,95 ±0,16 0,64 ±0,21 0,82 ±0,20 0,79 ±0,24 
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ленность патогенов сои натфритории Запацной 0|бири по фавнению с Д^ль-
неюсгочным регионом РФ (зоне традиционного юздельшания сои), юэффициент 
сходства по Жаккфу составил 0,43. Коэффициент сходства видов 
патогенного комплекса кормовьк бобов в лесостепи Западной Скбири и Не-
чфноземной зоне РФ составил 0,46, для нута(ноюй культуры для Западной 
Сибири) при фавнении с традиционными регионами его возделывания — 0Д5. 
Низкий коэффициент видоюго сходства связан с различными афоклимашче-
скими условиями регионов и непродолжительным пфиодом юздельшания 
этих 1ультур вусловиях Западной Сибири. 

Анализ сфугауры патогенного комплекса юзбудителей болезней, опре-
деляющих формирование фитосанит^ной ситуации в агроценозах зфнобобо-
вьк 1ультур в лесостепи Западной Сибири, показал, что соя наиболее силшо 
поражается листосгеблевыми инфекциями: бактфиальным ожзгом, пфоноспо-
розом, септориозом и пустульным бакгфиозом. Значительную опасность пред-
ставляют почвенные инфекции — корневые гнили и увядание фузфиозной 
этиологии. На горохе доминируют листостеблевые инфекции — асмохитоз, 
антракноз и ржавчина, из почвенньк — фузариозные юрневые гнили. На юр-
мовьк бобах фитосанитфная ситуация пракшчески в равной степени опреде-
ляется тремя группами болезней - почвенными (фузфиозные юрневые гнили 
и увадание), листостеблевыми (цфюспороз и шоколадная пятнистость) и ви-
русными. Результаты исследований служат основанием для дифффенцирован-
ного подхода к разработке приемов фитосанитарного юнтроля болезней по ка-
ждой из изученньк зфнобобовьк г^'льтур, в зависимости от выявяенньк осо-
бенностей струшуры её патогенного комплекса. 

3. Видовой состав, диагаостика и эколого-биологические особенности 
возбудителей болезней зернофуражных культур 

В регионах юзделывания ячменя и овса imipora распространены и федо-
носны юрневые гнили, гельминтоспориозные пятнистости листьев (Афанасен-
ко, 1978; Ч^лкина, 1985; Буга, 1990; Сартакова, 2004; Плахотник и др., 2008; 
Smed^ard-Petersen, 1983; Kavak, 2004 и др.). В эпидемиологически опасньк 
зонах Российской Федфации (ефопейская часть РФ, Приморье) при эпифито-
тиях гельминтоспориозньк пяшистостей на ячмене потфи урожая составляют 
от 20 до 40 % (Афанасеню, Мироненко и др., 2008). Значитетьньй ущфб уро-
жаю овса(3(М0 %) может причинять красно-бурый гельминтоспориоз(Оои§Ь1, 
McDaniel, 1974) и септориоз — 15-30 % (Жевите-Кульвитене, 1978; ВаЬа-
doost, 2004). 

В результате изучения видоюго состава юзбудителей болезней зфнофу-
ражньк 1^льтур вусловиях лесостепной зоныЗападной Сибири нами установ-
лено, что наиболее широю распространенным заболеванием ячменя являются 
корневые гнили. В патогенном юмплексе этого заболевания основным юзбу-
дителем яшялся фиб Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker. 0)еди видов рода 
Fusarium выявлены: F. oxysponim, F. sporotrichiella, F. sambucinum, F. gibbosum. 
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F. avenaceum. На овсе заболевание проявлялось сл^о , его развитие не превы-
шало 1-5 %, в патогенном комплексе преобладали шлы^о^аFusarium. 

Развитие корневой гнили на ячмене за 25 лет н^людений (1985-2010) 
в начале вегетации составляло 3,9-373 % и в течение 8 лет из 10 превышало 
ЭПВ(5 %); в конце вегетации — 21,1-44,8 % (Ж[В — 15 %). Распространен-
носгъболезни достигала263-100 %. 

Корневые гнили являются одним из наиболее вредоносньк заболеваний 
ячменя. Нами вьгавлена тесная обратная корреляционная связь между уровнем 
развития заболевания и урожайностью ячменя (г = -0,98 ± 0,11). Недоборы 
урожая в годы исследований составляли от5,9 до 13,9 %. 

Исследованиями установлено, что зфнофуражные ¡о'льтуры ежегодно 
поражались гельминтоспориозными пятнистостями листьев (возбудители — 
Dreeshiera teres (Sacc.) Shoemaka'., В. sorokiniana, Dreeshiera grami-
«ea(Rabenh.) Shoemaker, Dreeshiera avenae (Eidam.) Scharif.). В отличие от ев-
ропшской части РФ и Приморья (с теплыми и влажными погодными условия-
ми вегетационного периода), где эпифитотии гельминтоспориозньк пятнисто-
стей ячменя происходят 5 раз в 10 лет, в лесостепной зоне Западной Лбири, 
хфактеризующейся резко континентальным климатом, эпифитотийно опасны-
ми являются каждые3-4 годаиз 10 лет. 

Наряду с гельминтоспориозами на ячмене и овсе широю распространен 
септориоз (возбудители на ячмене — Stangospora nodorum (Berk.) Castell. et 
Ga-mano) и Stangospora avenae (A.B. Frank) Bissett.); наовсе — St. avenae) (рис. 1). 
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5 Развитие болезни, -ГТК 

Рис. 1. Многолетняя динамика септориоза 
Западной Сибири 

на ячмене в лесостепи 

В годы исследований нами выявлены и другие болезни; ржавчинные 
заболевания - стеблевая ржавчина ячменя и овса (юзбудитель заболевания — 
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Puccinia graminis Pers.) и юрончатая ржавчина овса (Puccinia coronata Corda); 
спорадическое поражение посеюв ячменя ринхоспориозом (юзбудитель — 
Rhynchosporium grammicola Heinsoi) и дендрофомозом (юзбудитель — фиб 
Dendrophoma crastophila Sacc.). 

Установлено, что листостеблевые инфекции на ячмене и овсе интен-
сивно развивались в годы с достаточным увлажнением (ГТК > 1,0). Выявлена 
досговфная корреляционная зависимость их развитая от гидротфмических усло-
вий вегетационного пфиода: ГТК в мае - августе — от 0,76 ± 0,19 до 0,88 ± 0,32, 
количества осадков в июле от 0,73 ± 0,18 до 0,87 ± 0,25 (гельминтаспорнозы, 
септориоз) (табл.4). 

Таблица 4 — Корреляционные связи меаду развитием листостебле-
вых инфекций зернофуражных 10'льтур и пиротермическими условиями 
вегетационного периода 

Название болезни 
Коэффициент ю рреляции ( r±Sr) 

Название болезни ГТК, 
май - август 

Суммаосацюв, 
июль 

Темно-бурый гельминтаспориоз ячменя 0,86 ±0,19 0,73 ±0,18 
Сетчатый гельминтоспориоз ячменя 0,78 ± 0 3 5 0,82 ±ОДЗ 
Красно-бурый гельминтослориозовса 0,88 ± 0 3 2 0,87 ±0,25 
Септориоз ячменя 0,76 ±0,19 0,74 ±0,20 

Установлено, что вредоносность листостеблевых инфекций вьражалась 
в уменьшении длины колоса, снияжнии его озфненности, вьшолненности зф-
на и, как следствие, снижении урожайности. На ячмене длина юлоса уменьша-
лась в фвднем на 1,1 см, озфненностъ снижалась на 8,7 %, масса 1000 зфен — 
на34-8,9 %, урожайность — на0,13-0,16 т/га(3,7-15,8 %). Это подтверждает-
ся досговфной обратной юрреляцией между развитием пятнистастей листьев 
и указ энными показателями (г = -0,93 ±0,21 . . .-0,98 ±0,17). 

Среди комплекса болезней в посевах ячменя и овса в лесостепи Западной 
Сибири в годы исследований нами отмечались головневые заболевания — 
пыльная головня овса и пьишая головня ячменя, их распространенность 
непревьш1ала0,05 %. 

Анализ стругауры патогенного юмплекса юзбудитедей болезней зфно-
фуражных культур вьивил их влияние на формирование фитосанитарной си-
туации. На ячмене в годы исследований она определялась листостеблевыми и 
почвенными инфекциями, на овсе — фуппой листостеблевых инфекций, что 
необходимо учитьшать при выборе приемов фитосанитарного юнтроля болез-
ней в афоценозах зфно^ражных ^льтур (рис. 2). 
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Инфекции: ^ И - почвенные; Г I - лисгостеблевые; I I - семенные 

Рис. 2. Структура патогенного комплекса зернофуражных культур 
в лесостепи Западной Сибири 

Коэффициент сходства видоюго состава юзбудителей болезней зерно-
фуражных 1^льтур по Жаккару для лесостепной зоныЗападной Сибири и е^о-
пейской части РФ составил для ячменя 0,65, для овса 0,76, что свидетельствует 
о доюльно значительном сходстве комплекса патогенов на этих (^льтурах 
на территории РФ и влесостепной зоне Западной Сибири. 

4. Видовой состав, диагаостика и эколого-биологические особшноста 
возбудителей болезней ярового рапса 

В регионах юздельшания рапса перечень его болезней достаточно обши-
рен (Вахрушева, 1983; Портенш, Карпачев, 1997; Оганчева, 2003; Гасич, 2004; 
Шпаф и др., 2007; 315кап1,2001; МсЬагет е! а1, 2006). Наиболее медоносными 
на территории РФ считаются альтерн^иоз, фузариоз и пероноспороз. В лите-
рэтуре имеются отдельные сведения о поражении яроюго рапса вуслошях За-
падной Оабири альтернфиозом, пероноспорозом и фомозом (Зффус и др., 
1988; Агаркова, 1994, 1995). 1^едоносность фузфиоза проявляется в гибели 
растений, снижении массы 1000 семян, токсичности пораженных растений для 
человека и жиютньк (Ниюноренков и др., 1997; Данилова, Левитин, Миро-
неню, 2008). Интенсивное развитие пероноспороза может стать причиной зна-
чительных недоборов зеленой массы и урожая семян (до 10-30 %) (Антоненю, 
1984; Федореню и др., 2008). В связи с этим юзникает необходимость более 
подробного изучения состава патогенов наэтой ¡«ультуре в условиях региона. 

В результате исследований, проведенных на яроюм рапсе в лесостепной 
зонеЗападной Сибири, нами выявлены следующие заболевания: альтфнариоз, 
пероноспороз,фузфиоз,фомози виресценция(фитоплазмоз) (табл.5). 

Динамика листостеблевых инфекций рапса (по нашим данным и матфиа-
ламГНУ СибНИИ кормов) представленанарис. 3. 

Наиболее широко распространенным заболеванием в условиях лесостепи 
Западной 01бири является альтернариоз. Развитие болезни на листьях в раз-
личные годы составляло от 5 до 47 % (рис. 3, а), пораженность стручков — от 
32 до 59 %, семян — до 80-90 %. 
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Таблица 5 — Ввдовой состав возбудителей болезней ярового рапса 
в лесостепной зоне Западной Сибири 

Название болезни Возбудитель 
Фузариоз F. oxysporum, F. oxysporumvw.oríhoceras, F. gibbo-

sum.wsí. bullatum {%]хдсЪ)Ша1, F. solani, F. monili-
forme var. subglutinans Wr. et Rg.,F. gibbosum, 
F. sambucinum, F. heterosporum Ness, F. sporotrichi-
ella Bilai var. tricinctum (Garda) Bilai 

Альтернфиоз Alternaria brassicae (Berk.) Sacc., Alternaría altér-
nala (Fr.) Keiss], Alternaria tenuissima (Fr.) Wiltshire 

Пероноспороз Peronosporaparasitica Tul. 
Фомоз Phoma lingam (Tode) Desm 
Виресценцня Фито плазма 
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Развитие болезни, -ГТК 

Рис. 3. Многолетняя динамика альтернариоза (а) и пероноспороза (б) 
на яровом рапсе 
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Выявлена значительная федоносность заболевания. В годы интенсивного 
развития болезни (> 30 %) поражение семян рапса юзбудителями болезни при-
юдило к снижению всхожести семян до 52%. Выявлена обрашая корреляцион-
ная связь между уровнем зараженности семян возбудителями альтернщзиоза 
и всхожестью семян (г = -0,63 ± 0 3 4 ...-0,89±25);зависимостьбьианаиболее 
тесной и достоверной в годы сильного развития заболевания, которое отмеча-
лось 4 разазаЮлет. 

Ежегодно рапс в различной степени поражался пероноспорозом эпифи-
тотийное развитие заболевания наблюдалось один раз за десятилетие (рис. 3, б). 
Установлена обратная достовфная корреляционная зависимость развития пе-
роноспороза от темпфатурного режима в пфиод всходы- стеблевание (июнь), 
г = -0 ,7б±0Д8. 

В отдельные годы на рапсе вьивляли заболевания фузфиозной этиоло-
гии— корне^ю гниль (чфную нож1у) и трахеомиюзноеувадание. Поражение 
растений чфной ножиэй составляло от 4,5до 14,2%. «^зариозное увядание 
рапсаотмечшо вжармэмзасушлиюм2008 г.(ГТКО^). 

Сравнителыю новым заболеванием яроюго рапса в Запацной Онбири яв-
ляется виресценцня (фитоплазмоз!. Первая вспышка этого заболевания зафик-
сирована в селекционных питомниках рапса ГНУ СибНИИ кормов в 2004 г. 
Сильное развитие заболевания наблюдалось нами в 2008 и 2011 гг., которые 
хфактфизовались повьпненными темпфатурами юздуха и недостатком осад-
ков в июне и июле (ГТКОЗ и 0,5 соответственно), при этом Ередоношость за-
болевания на пораженных растениях достигала 80-100 %, так как они практи-
чески не формировали стручков из-за пффождения генфативных органов. 
В остальные годы наблюдений (2006-2010) распространенность фитоплазмоза 
была невысокой. 

Видовая идентификация, проведенная в лаборатории вирусологии ВНИИ 
фитопатологии (зав. лабораторией К.А. Мэжаева), показала, что юзбудителем 
виресценции ^ о ю г о рапса является фитогшазма— широко специализирован-
ный патоген, юторый поражает в условиях Западной Скбири зфнобобовые 
1ультуры (нут, кормовые бобы) и многолетние бобовые травы. 

5. Фитэсанитарное состояние семян кормэвьк культур 

Семена являются специфическими широю распространенным в агроэю-
системах фактором пфедачи фитопатогенов ю фемени (Торопова, 2005). 
Известно, что с семенами пфедается свыше 60 % юзбудителей болезней сель-
скохозяйственных iQiflbTyp. Они снижают посевные качества семян —энфгию 
прорастания, всхожесть, силу роста, вызывают гибель проростков и служат ис-
точником сохранения и юзобновления инфекции (Михеева, 1976; }{^иэвская, 
Овчинникова, 1980; Семенов, Потлайчук, 1982). По данным В.А. ^ л -
киной (1991), в афоэкосистемах чфез семена у однолетних культур пфедается 
75,1 % юзбудителей наиболее распространенньк и вредоносных болезней 
грибной этиологии и 88,6 % — бактфиальной. 
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в результате проведенных исследований нами выяснено, что микрофлора 
семян Зфнобобовых культур состояла из обширного юмплекса мифоорганиз-
мов, при этом по частоте встречаемости преобладали возбудитеди федоносных 
в условиях Западной Скбири заболеваний. В состав патогенного комплекса 
входили шш^ою^Fusarium л Alternaria,4a!cm вьдедялись юзбудители плео-
невения семян — виды родов Cladosporium, Pénicillium, Aspergillus и другие, 
бакгфиадытая инфекция. Озеди установленных патогенов также присутстюва-
ли представители родов Pythium, Botrytis, Verticillium, Rhizoctonia, Curvularia, 
Peronospora, Stemphylium, Ascochyta, Colletotrichum, Trichotecium, Coryne-
spora {^жЛ). 

Проведенные нами 20-летние исследования позюлилн установить, 
что семена ячменя и овса в условиях лесостепи Западной Сибири бьпи зфаже-
ны в основном юзбудитедями корневых гнилей. Поражение семян видами 
родов Fusarium в среднем составляло 7-19 %, Alternaria — 18-73 %, гедьмин-
тоспориозом — до 74 % (ячмень). Семена овса были сильнее, чем ячмень, по-
ражены фузфиозной и альтфнфиозной инфекцией. На ячмене отмечена пьпь-
ная головня. На семенах овса также бьпа выявлена бактериальная инфекция, 
в феднемнепревьш1ающая2 %. 

В комплексе микофлоры семян рапса яроюго ведущая роль принадлежат 
ла юзбудитетям альтфнфиоза, ежегодно наблюдалась очень высокая степень 
Зфаженности видами рода.Alternaria, которая в феднем составляла 80%. Зфа-
женность семян видами р. Fusarium — 13 %, р. Cladosporium, Pénicillium, 
Trichotecium — в феднем до 7%, единично отмечался ií/!Ísoj5«s nigricans Ehr. 

Поскольку инфицированные патогенами семена являются фактором 
пфедачи многих заболеваний (фузфиозов, головневьк заболеваний и листо-
стеблевых инфекций), обеспечение высоких фитосанитарных и посевных 
качеств семян ифает важнейшую роль в контроле фитосанитфной ситуации 
в афоценозах. Выявленные особенности структуры патогенного комплекса 
юзбудителей на семенах однолетних кормовых тультур позюляют нгучно 
обоснованно применять приемы опфативного юнтроля (химические и биоло-
гаческие препфаты), с учетом спектра их действия. 

В результате исследований, проведенных в условиях Западной Сибири, 
выявлен достаточно высокий уровень зфаженносги зфна кормовьк 15'льтур 
комплексом токсикогенньк фибов (виды родов Fusarium — 6-26 %, Alter-
naria — 36-96 %, Pénicillium — 5 ^ 8 %, Aspergillus — 2-8 %). Изучение степе-
ни токсичности фибов продуцентов микотоксинов, проведенное на 86 изолятах 
фибов, вьщеденньк из различньк пфтий (}уражного Зфна, показадо, что 80 % 
выделенньк нами трябоъ рода Fusarium обладали высоюй токсичностью 
относились к категории остротоксичньк и токсичньк, феди фибов родов 
Pénicillium и Aspergillus — 72 и 38 % соответственно. Таким образом, у станов-
л а ю , что значительная часть микофлоры семян юэрмовьк культур в условиях 
Западной 01бири может стать причиной зафязнения зфна и кормов микотокси-
нами и представляет сфьезную опасность для сельсиэхозяйственньк жиютньк. 
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6. Устойчивость сортов и селекционного штериала кормовых куль-
тур к болезням в условиях Западной Сибири 

Проведенньй нами многолетний фитосанитарный мониторинг семенного 
матфиала, почвы и посеюв однолетних горшвьк 1ультур, свидетельствует 
о значительном распросфанении и федоносности обширного юмплекса бо-
лезней, что вызьшает необходимость разработки приемов их фитосанитфного 
контроля. 

Возделывание высоюпродукшвных сортов с юмплексной усгойчию-
стью к действию абиотических и биотических сфессоров является одним 
из наиболее эффекгивньк и пфотективньк направлетий в софеменной защите 
растений, отвечающим потребностям софеменного адаптивного растениеюд-
ства (Жученю, 1997, 2004). Иммунные сорта способны обеспечить защиту 
урожая от потфь, получение продукции высоюго качества, оздоровление эю-
логичесюй феаы(Гончфов,2004). 

В связи с этим нами в 2006-2011 гг. в селекционных питомниках Ш У 
СибНИИ юрмовбылапроведенаоценкаустойчиюсшрайонированных сортов, 
пфспекшвных селекционньк образцов однолетних юршвых ¡ультур к юм-
плексу наиболее распросфаненных в лесостепи Западной Сибири заболеваний. 
Эпифитотийное проявление заболеваний в годы исследований и высокий уро-
вень зфаженности почвы юзбудителями почвенной инфекции позюлили оце-
нить усгойчиюсть селекционного материала юрмовых 1ультур на естествен-
ном инфекционном фоне. 

Сравнительная оценка различных сортов сои к трем основным заболева-
ниям показала разную степень их устойчивости. Сорт Алтом, проявляя высо-
кую степень устойчивости к септориозу, бьш среднеустойчив к пероноспорозу 
и бактериальному ожогу (табл. 6). Сорт СибНИИСХоз-6, несмотря на устойчи-

Таблица 6 — Результаты полевой оценки сортов сои сибирской 
селекции на устончшость к заболеваниям(2005-2010 гг.) 

Сорт 

Группа устойчивости и развитие болезни (%) 
в период эпифитотии 

Сорт 
Бактериальный 

ожог Пероноспороз Септориоз 

СибНИИК-315 В 53,8 С 30,3 С 32,5 

Омская 4 В 51,7 С 38,0 У 22,4 

Алтом С 37,0 С 28,8 у 20,0 

СибНИИСХоз-6 У 24,0 В 53,0 УУ 10,0 

вый, развитие болезни 11-25 %; С — средиеустойчивый, развитие болезни 2 - 5 0 %; В 
восприимчивый, развитие болезни 51-75 %; ВВ — сильновосприимчивый, развитие болез-
ни >75 %. 
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вость к бактериальному ожогу и сегггориозу, сильно поражался пероноспоро-
зом. Сорта СибНИИК-315 и Омская 4 были восприимчивы к бакгериапьному 
ожогу при средней степени устойчивости к септориозу и пероноспорозу. 

В результате анализа полученных данных методом многомерного ранжи-
рования нами вьщепена фуппа перспективных селекционных образцов 
сои(СНК-292, СНК-294, СНК-147, СНК-146), которые в наименьшей степени 
поражалась комплексом листостеблевых инфекций (бакгфиозы, пфоноспороз, 
септориоз, фузфиозноеувядание). По комплексу хозяйственно ценных призна-' 
KDB (урожайность, масса 1000 семян, количество бобовфастение, устойчиюстъ 
к ыэмплексу болезней) в группу лучших вьщелились селекционные образцы сои 
СНК-292, СНК-294 и СНК-347, которые можно рекомендовать для использова-
ния в дальнейшей селекционной работе. 

Как отмечено нами ранее, нут в условиях лесостепи Западной СЬбири 
ежегодно поражается фузфиозом, который является наиболее медоносным за-
болеванием этой 15'льтуры Высокая численность грибов рода Fusarium в поч-
вах лесостепной зоны Западной Сибири и способность этих юзбудителей на-
капливаться в ризосффе юсприимчивых к заболеванию растений (Гребенюк, 
1974; Ашмфина, 2005) позюлили использовать естественный инфекционный 
фон для оценки сортов и селекционных образцов нута на устойчиюсть к фуза-
риозному уваданию. 

По итогам исследований 2006-2009 гг. нами вьделены образцы нута, об-
ладающие полеюй устойчиюстью к фузариознол^ уваданию: R25/04, Ш н ш 
139, RH 16, а также сорт Совхозный, поражение которых в условиях эпифито-
тии не превьшало 25 %. Данные образцы могутбьп'ь использованы в селекции 
наустойчиюсть куказанному заболеванию. 

Сравнительная оценка у стойчиюсш сортов ярового рапса сибирсюй се-
лекции (табл. 7) к наиболее распространенным в лесостепной зоне Западной 

Таблица 7 — Результаты оценки сортов рапса сибирской селекции 
на устойчивость к различнымболезням(2008-2010 гг.) 

Сорта, образцы 
Группа у сгойчиюсти и развитие болезни (%) 

в период эпифитотии Сорта, образцы 
Пфонотороз Альтфнфиоз 

(листья/стоучки) 
СибНИИК-198 В 65,6 В 38,7/61.5 
СибНИИК-21 У 19,8 с 21с»/39,1 
Надежный 92 С 34,6 В 30¿»/64,5 
Дубравинский скороспелый С 41,8 В 23,5 /68,8 
АНИИЗиС-] с 34,6 В 20,5/51,4 
АНИИЗиС-2 С 34,4 С 18,7/42.0 
АНИИСХ-4 с 44,4 В 12,5/532 

зованием провокационного метода. 
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Сибири заболеваниям (пфоноспороз, альтфнфиоз) показала, что поражае-
мость пфоноспорозом сорта СибНИИК-21 в годы исследований была не выше 
20%, что позюляет считать его устойчивым к заболеванию. Сорта АНИИЗиС-1, 
АНИИЗиС-2, АНИИСХ-4, Надежньм 92 и Д-бравинский скороспельй прояви-
ли федний уровень полеюй усгойчиюсш кпфоноспорозу. 

Средней степенью усгойчиюсти кпфоноогорозу и альтфнарио^ виоле-
вых условиях обладают сорта 01бНИИК-21, АНИИЗиС-2, а также пфспектв-
ньй селекционньй образец СНК-32. Указанные сорта можно рекомендовать 
для юздельшания в регионе как адаптированные к местным афоклиматическим 
ушовиямифеднеу стойчивые к наиболее ф едоно ш ым заболеваниям. 

Анализ результатов исследований поражаемосга б сортов яроюго ячменя 
(Обской, Ноюсибирский 80, Одесский 100, Ача, Баган, Оскф) комплексом 
наиболее распространенных болезней, проведенных в 1985-2000 и 2007-2011 гг. 
в условиях лесостепи Западной Скбири, показал, что феди районированных 
сортов нет устойчивых к комплексу листостеблевьк инфекций и горнеюй гни-
ли. Поэтому необходимым у слови ем получения стабильного урожая этой щ/пъ-
туры является разработка и применение приемов фитосанитарного юнтроля 
болезней. 

Установлено, что феди изученньк сортов овса сорт Краснообский в уме-
ренной степени поражался красно-бурым гельминтоспориозом и септориозом, 
слабо поражался темно-бурым гельминтоспориозом и юрнеюй гнилью, что по-
зюляет юздельшать его без применения фунгицидов. Показано, что голозфные 
сорта зфнофуражньк гультур менее устойчивы к листостеблевым инфекции 
ми (геяьминтоспориоз, септориоз) и юрнеюй гнили по фавнению с пленчатьь 
ми сортами. Они поражаются болезнями в феднем в 1^-2 раза силызее, чем 
плазчатые, поэтому при их юздельшании особое внимание уделять защитным 
мфоприяшям. 

Таким образом, исследования показали недостаточную степень устойчи-
юсти районированньк сортов кормовых культур к юмплексу фитопатогенов, 
в связи счемнеобходимаразработка приемов их фитосанитарного юнтроля. 

7. Фито санитарный контроль болезней однолетних кормовых культур 

Целью софеменной защиты растений является оптимизация фитосани-
тфного состояния афоценозов, создание оптимальньк услошй для развития 
сельсюхозяйственньк культур (Танский и др., 2004; Афанасенко и др., 2005). 
Фундаментальной экологической осноюй софеменньк систем защиты растем 
ний является агротетнический метод, способствующий активизации механиз-
мов саморегуляции фитосанитарного состояния афоэюсистем, оздоровлению 
почв, семян, повышению вьмослиюсти и юнкурентоспособности растений 
к комплексу федньк организмов (Буга, 1981; %лкина и др., 2000; Танский, 
2006; Зазимко и др., 2011, и др.). В настоящее время необходимым методом 
борьбы с болезнями сельскохозяйственньк 1^льтур продолжает оставаться ра-
циональное использование химических федств защиты растений (Захаренко, 
2007). Нфяду с этим, все большего внимания как альтернатива химическол^ 

23 



заслуживает биологаческий метод защиты растений, в качестве полной замены 
пестицидов или использования биологических пршфатов в интехрированной 
защитерасгений (Монастырский, 200б;Штфнщис, 2011). 

Роль афотехнических приемов в оптимизации фитосанитарного 
состояния посевов ярового ячменя. Важным афотехническим приемом, ока-
зывающим существенное влияние на фитосанитфное состотне посевов ярово-
го ячменя, явилось его юздельшание по таким предшественникам как овес 
и 1у1уруза. В результате исследований установлено, что размещение ячменя 
по 1у1урузе существенно офаничивало численность возбудителя юрнеюй 
гнили (В.зогоктшпа) в почве, снижая её в начале вегетации (фазы кущение -
начало трубмэвания) по фавнению с зфновым предшественниюм (пшеница) 
в 2,8 раза. Изучшие пораженности растений обыкновенной юрнеюй гнилыо 
показало, что развитие болезни при юзщельшании ячменя по кукурузе и овсу 
снижалось в 13-1,9 раза по фавнению с юздельшанием по пшенице. Влияние 
данного факюра на развитие юрнеюй гнили бьио достовфно и составило 
55 %. Распространенность таких листостеблевых инфекций ячменя как темно-
бурая пягаистость, септориоз, сетчатая пятнистость, бьиа на 42-77 % ниже, 
чем по пшенице. 

Знздителытый фитосанитфньй эффект в отношении листостеблевьк 
инфекций (гельминтоспориоз, септориоз) вьивлен нами при воздельшании 
ячменя в поливидовых посевах с зфнобобовыми культурами (горох, вика). 
В результате исследований (2007-2010 гг.) установлено, что развитие темно-
бурого гельминтоспориоза в смешанных посевах ячменя с горохом посевным 
и ячменя с виюй яроюй снижалось в 1,5-1,7 раза, септориоза—в 13-1,6 раза 
Количестю пораженных септориозом растений снижалось на 8-12 %. Биологи-
ческая эффективность юзделывания ячменя в поливидовых посевах в отноше-
нии листостеблевых инфекций составила от 21 до 42%. Создание биологиче-
ского разнообразия траюстоя в поливидовых посевах оказало ингибирующее 
действие на юзбудителей листостеблевых инфекций ячменя, офаничшю их 
распространение и развитие, привело к снижению сюрости нфастания эпи-
фитотичесюго процесса. 

существенное влияние на снижение инфекционного потшциала основного 
юзбудителя юрневой гнили в почве (доля влияния данного фактора составила 
30%) оказывали способы обработки почвы. Так, численность патогена к юнцу 
вегетации на отвалыюй обработке (в слое почвы 0-20 см) увеличивалась 
в феднем в 4,4 раза, в то фемя при минималшой обработке оставалась прак-
тически на прежнем уровне. В условиях Кемфовсюй области приемы обработ-
ки почвы, направленные на сбфежение шаги (безотвальная и плосюрезная 
глубокая), в годы с весенней засухой (1989, 1991) заметно снижали поражен-
ность растений юрнеюй гнилью (в 13 -1^ раза). Дэля влияния фактора обра-
ботки почвы на развитие корнеюй гнили —313-37,8 %. В условиях достаточ-
ного увлажнения влияние данного фактора на пораженность растений было не-
значительным (5,8 %). Вьивпена тенденция к снижению развития темно-бурой 
пятнистости ячменя на Вфиантач с почюзащитными обработками почвы. Раз-
витие темно-бурой пятисгостк на фоне плосюрезной глубоюй обр^откн было 
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ниже, чем на других вариантах, и составило 15,8-18,7 %, при отвальной обра^ 
ботке — в 1Д-13 раза выше. 

При юздельшании ячменя внесение сбалансированных доз минеральных 
удобрений соответствии с агрохимической хфактфисгакой почв способстю-
вало ограничению заселенности почвы пропагулами В. зогоЫтапа и повыше-
нию устойчивости ячменя к корневым гнилям. Развитие и распространенность 
болезни в вфиантах с применением удобрений снижались в феднем в 1Д-13 
раза. Дэля влияния фактора составила 35^-39,6 % (влияние фактора статисти-
чески достовфно). 

Выявлено существенное влияние сроков посева ярового ячменя на разви-
тие и распространенность болезней (табл. 8). При ранних фоках посева (насту-
пление физической спелости почвы) на протяжении всего пфиода вегетации 
восприимчиюсть растений к корнеюй гнили снижалась, офаничивая развитие 
и распространенность заболевания. В среднем за годы исследований развитие 
корнеюй гнили в начале вегетации здесь в раза, а распространенность — 
в 1,5 раза ниже, чем при позднем фОке посева. Подобная закономфность про-
слеживается и в конце вегетации. 

Таблица 8 — Влияние сроков посева на фнтосанитарную ситуацию 
в посевах ячменя (1988-1990 гг.) 

Срок 
посева 

Корневая гниль 
Ли сто стеблевые 

инфекции Урожай-
ность, т/га 

Срок 
посева развитие 

болезни,% 
распростра-
ненно сть, % 

разштие 
болезни,% 

распростраг 
ненность,% 

Урожай-
ность, т/га 

Ранний 11,4 60,0 3,0 74,7 337 
Поздний 24,8 90,5 16,2 91,7 237 
НСРо5 9,56 25,76 9,06 24,5 ОМ 

Установлено, что фоки посева в значительной степени влияли и на раз-
витие листостеблевых инфекций — темно-бурой пятнистости и септориоза. 
Развитие и распространенность их в фазу налива при позднем фоке посева бы-
ли в феднем в 5,5 и 1,2 раза выше, чем при раннем фоке. Проведение посева 
ячменя в ранние фоки (при наступлении физической спелости почвы) является 
оптимальным для роста и развития растений. Во все годы исследований в этом 
варианте отмечалась слабая пораженность растений болезнями (на уровне по-
рога федоносности), что оказьшало положительное влияние на выживаемость 
и продуктивный стеблестой ячменя (мэличестю продуюивных стеблей на 1 м̂  
увеличилось в феднем на 28,5%). При раннем фоке посева в годы исследова-
ний формировался оптимальный для лесостепной зоны Западной Сйбири про-
дуктивный стеблестой ячменя — в феднем 459 колосьев на 1 м^. При этом 
была получена наибольшая урожайность, в феднем (1988-1990 гг.) 3 ^ 7 т/га, 
что на 1,0 т/га превышало урожайность при позднем фоке посева. 
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Кпияние агротехнических прием)в на развитие болезней в посевах 
ярового рапса. Значительную роль в контроле фитосанитарного состояния по-
сеюв яроюго рапса играют такие агротехнические приемы, как воздельшание 
различных по устойчиюсти сортов, сроки и способы посева, оптимальные нор-
мы высева семян. В результате исследований установлено, что наиболее эффек-
тивным приемом, ограничивающим развитие и распространенность болезней 
рапса, является юздельшание устойчивого сорта. Так, феднеустойчивый 
к альтфнариозу сорт СибНИИК-21 в годы исследований поражался заболева-
нием на 10,6-10,9% слабее юсприимчивого сорта СибНИИК-198, пфоноспоро-
зом — на 10,8-25,9%. Выявлено достоверное влияние сорта на степень пора-
женности посеюв рапса болезнями, юторое составляло от 32,8 % (альтфнариоз) 
до 57,1-98,9 %(пфоноспороз). 

Установлено, что сфучки рапса интенсивнее поражались альтфнарио-
зом на посевах с более высокими нормами высева (3 и 3,5 млн шт./га) по фав-
нению с меньшей нормой высева(2,5 млн шт./га), на4,9-8,0 % соответственно, 
распространенносгьувеличиваласьна 10,9-13,0 %. 

Отмечена тенденция к снижению пораженности растений заболеванием 
при широюрадном (ширина междурядий 60 см) способе посева. Это, очевидно, 
связано с формированием мигроклимата в более густом травостое рапса, 
где более низкие темпфатуры и повышенная влажность создают благоприят-
ные условия для развития патогенов. 

При анализе влияния агротехнических приемов на пораженносгь рапса 
заболеваниями устаношено, что существенное влияние на развитие и распро-
страненность пфоноспороза оказывали сроки посева 15'льтуры (рис. 5). Эта по-
казатели на посевах раннего фока (II декада мая) были соответственно на 
15,5-29,5 % и 6,4-18,0 % меньше, чем на посевах позднего фока (I декада ию-
ня). Ранние фоки посева обеспечивали и получение наиболее высокой уро-
жайности рапса— 1,58-2Д2 т/га. 

Развитие болезни 1 Распространенность 

СибНИИК-21 

Развитие болезни | Распространенность | 

СибНИИК-198 

Срок посева-. ранний. ЕЭ - средний, поздний 

Рис. 5. Шияние сроков посева на развитие и распространенность пе-
роноспороза на яровом рапсе (2009-2011 гг.) 
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Эффективность применения биопрепаратов против комплекса бо-
лезней сои. Применение биологических препфатов для защиты сельскохозяй-
ственных гультур от Ередньк организмов в произюдственных условиях часто 
отличается низиэй эффекгавностью и нестабильным действием. Это определи-
ло направление наших исследований по вьивлению новых акгавных штаммов 
бактерий, специализированных копредеденным видам юзбудитедей болезней 
на сое. В результате пфвичного скрининга 30 штаммов бактерий "ролаPseudo-
monas (из коллекции ИЦиГ СО РАН) бьии вьщедены штаммы № 7 и 17, обла-
дающие достаточно высоюй антагонистичесюй акшвностью (до 55,7 %) 
к комплексу основных юзбудитедей почвенньк инфекций сои вуотовиях лесо-
степи Западной Сибири (фибырода^м5ап«т,Р. ultimum). 

Для изучения эффективности биологической защиты сои от шмплекса 
болезней в 2007-2010 гг. нами были проведены лабораторные и полевые испьь 
тания биологического препарата Бинорам, в состав которого входят испьп-ан-
ные нами ранее штаммы бакгфий рола Pseudomonas (№ 7 и 17). В качестве 
химического контроляиспользовади препфатФундазол. 

Полевые исследования показали, что Бинорам снижал поражение всходов 
болезнями по фавнению с мэнтролем на3,4-11%, преюсходя по эффективно-
сти химический контроль и биопрепарат Бакгофит. Препарат оказьшад также 
положитедьное влияние на выживаемость всходов сои в условиях сильного 
развития фузфиозной инфекции. Во всех вфиантах опьп-а в годы исследований 
отмечалось достоверное уведичение полеюй всхожести по фавнению с кон-
тролем: в варианте с препфатом Бинорам в феднем за 2007-2009 гг. на 12 %, 
с Фундазоломи Бакгофитом — на 11,9 и 9 % соответственно. 

Применение препаратов Фундазол, Бакгофит, Бинорам способстювало 
офаничению развития корнеюй гаили сои. Развитие болезни (фаза бутониза-
ции - цветения) в вфиантах опыта снижалось по фавнению с контролем в 1,2-
1,7 раза. Биологические препфаты нфаду с Фундазолом достоверно (в 1,4-1,7 
раза) снижали развитие бактфиадьного олога и его распространенность (на 
20-21,6 %). Обраоотка семян препфатом Бинорам способствовала уветичению 
массы 1000 семян на 12,6 % по фавнению с юнтролем. Наибольшая урожай-
ность получша в варианте с препаратом Бинорам, где доля сохраненного уро-
жая в годы исследований составила в среднем 36,8 % по сравнению с контро-
лем, Бакгофит увеличил урожайность в феднем на 16,9%, Фундазол — 
на 6,6 % (табл. 9). 

Оценка экономической эффективности применения биопрепарата Бино-
рам против комплекса болезней сои в произюдственньк условиях (АОЗТ 
«Степное» Ноюсибирской области, 2010 г.) подтвфдила цедесообразность его 
применения в лесостепной зоне Западной Скбири. Урожайность зфна при ис-
пользовании Бинорама составила 1,63 т/га (прибавка к контролю 0,27 т/га). Рас-
четы экономической эффективности предпосевной обработки семян сои био-
празаратом показали, что при прибавке урожая 0Д7 т/га условный чистый 
доход от его применения составил 3879 руб./га. 
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Таблица 9 — Впияние биопрепаратов на полевую всхожесть и уро-
жайность сои (2008-2010 гг.) 

Вфиант 
Полевая всхожесть, % Урожайность, т/га 

Вфиант 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 Ср си-

нее 
Контроль 67Д 72,1 71,8 2,78 2,71 136 2,28 
Фундаюл 87^ 90,8 63,8 2$5 2,52 1,83 2,43 
Бактофит 82,7 84,8 723 3,05 2,69 2 ^ 7 2,67 
Бинорам 84,4 843 732 3,18 3,86 234 3,12 
НСРп, 1135 732 8,86 029 0,78 0Д9 036 

Эффективность химической защиты кормовых культур от болезней. 
Применение химических федств защиты растений в со^еменной стратегии 
адаптишой интенсификации растениеюдства должно носить избирательный 
харакгер (Жученю, 2004). Необходим тщательный подбор ассортимента препа-
ратов, наиболее эффективных в юшфешых агроэюлогических условиж ре-
гионов, с учетом особетностей формирования фитосанитарной ситуации 
в агроценозах юрмовых 1ультур. 

К наиболее эюномичным и эюлогически целесообразным приемам 
химичесюй защиты юрмовых 1ультур относится предпосевная обработка 
семян, обеспечивающая защиту от семенных и почвенных инфекций. 

Анализ фитосанитарного состояния семенного магериалаяч^еня за 20 лег 
наблюдший показал, что уровень его инфицирования юзбудителем В. so-
rokiniana превыщал ПВ (10 %) в 2,1-9,6 раза. 1фоме того, высокая заселенность 
почвы его юнидиями (превышение ПВ в 13-2,5 раза) свидетельствуют о не-
обходимости применения обезз^аживания посевного материала химическими 
пршфатами дляограничетия пфвдачи инфекции. 

Сравнительные испытания химических препфатов при обработке семян 
ячменя (1985-1987 гг.) показали, что использование системных препфа-
тов(Витавакс, Витатиурам, Байтан Универсал и др.) достоверно, в феднем на 
15,1-15,4 %, увеличивало число всходов на 1 м^ по фавнению с юнтролем 
и обеспечивало оптимальную густоту стеблестоя растений (на 37,5-38,6 % вы-
ше, чем в контроле). Протравители существенно снижали развитие и распро-
страненность обыкновенной юрнеюй гнили, биологическая эффективность 
составила 59Д-74,7 %. На протяжении всего пфиода вегетации они офаничи-
вали развитие темно-бурой пятнистости листьев ячменя. Это позюлило увели-
чить урожайность ячменя на 113-13,9%, что в абсолютном выражении состав 
вило 0,45-0,55 т/га. 

Изучение эффективности протравливания семян голозерного ячменя, 
юторый сильно поражался гельминтоспориозными инфекциями и юрневыми 
гнилями, показало, что применение системного препарата Виал ТТ существен-
но снижает пораженность растений фитопатогенами (табл. 10). Развитие гель-
минтоспориозных пятнисгостей в фазу колошения в варианте с протравливани-
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ем бьпо в феднем в 2 3 раза ниже, чем в контроле. Протракхивание семян яч-
меня Виалом ТТ достовфно повьшаяо их поле^ю всхожесть на 15-22 %, и 
позюлило получить прибав!^ урожая в феднем 0^3 т/га. 

Таблица 10 - Влияние протравливания семян на пораженность голо-
зерного ячменя обыкновенной корневой гнилью (2007-2010 гг.) 

Вариант 

Корневая гаиль, % Гел ьминто спорно 3-
ныепягаистости, % Урожай-

ность, т/га Вариант развитие 
болезни 

распро-
странен-

ность 

развитие 
болезни 

распро-
странен-

ность 

Урожай-
ность, т/га 

Контроль 44,6 99J5 16,6 100 1,76 
ВиалТТ(03л/т) 159 663 73 100 1£)9 
HCPos 9,03 5,10 11,8 - 0,11 

Обработка посеюв ячменя в пфиод вегетации для защиты от листостеб-
левых инфекций фунгицидами (Тилт, Байлегон) способствовала уведичению 
продукгавного стеблестоя, массы 1000 зфен и урожайности ячменя. Исследо-
вания показали, что наиболее эффективным был препфат Тилт. Его примене-
ние обеспечивало защиту ячменя от гельминтоспориозных пятнистостей и сеп-
ториоза (биологическая эффективность препарата составляла от40,8 до 833%) 
и дало прибав!^ урожая от 0,1 до 0,46 т/га. Установлено, что эффективность 
фунгицидньк обработок опредедялась фоками их проведения. Опрыскивание 
растений ячменя фунгицидами при пфвых признаках проявления болезней 
обусловливало Bbicoî iro биологическую эффективность обработки (80 %), 
защищало подфлаговый лист, препятствуя развитию и распространению забо-
леваний, что обеспечило оптималытые условия для формирования и налива 
зфна. При этом достовфно увеличилась масса 1000 зфен, урожайность юз-
росла на 12,8 %, или на 0,46 т/га. Проведение фунгицидньк обработок 
на ячмене бьпо экономически оправдано толью в годы с высоким уровнем раз-
вития листостеблевьк инфекций (ГТК > 1). 

Произюдственные испьпшия приемов защиты ячменя от юмплекса 
болезней в раде хозяйств Ноюсибирской области (ОПХ «Элитное», 1987 г.; 
совхозе «Большевик», 1991 г.; ОПХ «Боровское», 1994, 1997 гг.; Колхозе 
им. XX сьезда КПСС, 2011 г.)) подтвфдили высо1^ю биологичеяую и хозяй-
ственную эффективность предпосевного протравливания семян и обработки 
({^нгицидами в пфиод вегетации. Использование химических протрави-
тедей(Байтан Унивфсал, Витавакс) обеспечивало дополнительное повышение 
урожайности в феднем до 036 т/га, фунгацвдов — на034-0,5 т/га. 

Расчеты эюномической эффективности предпосевного протравливания 
семян ячменя препаратами Витавакс, Витатиурам, Байтан Унивфсал показали, 
что условный чистый доход от применения протравителей составил от 3,1 
до 43 руб. на 1 руб. дополнитедьньк затрат. Применение Виала ТТ позюлшю 
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снизить себестоимость продукции на 331 руб./т, увеличить прибыль с 1 га 
на 1026 руб. и по высить р ентаб ел ьно сть до 54 3 %. 

И:учение эффективности предпосевной обработки семян овса протрави-
телями системного действия Витатиурам и Беномил в полевых и л^ораторньк 
исследованиях подтвердило целесообразность вьйора npenqîara Беномил. 
В соответствии со спектром действия препфат активно подавлял развитие гри-
бов рода Fusarium, преобладавших на семенах овса; его биологическая эффек-
тивность достигала 92 %. В этом вфианте получена наибольшая прибавка уро-
жая— 038 т/га. 

Установлена эффективность протравливания семенного матфиала голо-
зфного овса системным препфатом Виал ТТ, который достовфно снижал по-
раженность растений иэрнеюй гнилью. Биологическая эффекгавностьпрепфа-
та составила в феднем 93Д%. Нфаду с этим протравитель защищал растения 
от гельминтоспориозньк пятнисгостей листьев, снижая их распространенность 
в феднем вЗ,1 раза и достовфно увеличил урожайность в среднем наО,16 т/га. 

На горохе посевном проюдили исследования по изучению эффективно-
сти протравителей юнтакгаого (ТМГД) и системного (Фундазол) действия 
против комплекса возбудителей болезней: видов родов Fusarium, Alternaria, 
Ascochyta, Pénicillium и др. Обработка семян гороха протравителями достовф-
но (на 18,5-23,6 %) повышала густоту всходов. Препфаты способствовали по-
вьшгению выживаемости растений в течение вегетации до 943 (ТМГД) 
и 99 %(Фундазол). Урожайность в в^иантах с протравливанием ТМГД соста-
вила 233 т/га, Фундазолом— 2,46 т/га (2,23 т/га в контроле). В то же фемя, 
только Фундазол, эффективно подавляющий ^узфиозную инфекцию при вьь 
со кой степени зфажения семян гороха грибами р. Fusarium, дал статистически 
значимую прибав1у урожая — ОДЗ т/га, урожайность в этом вфиант« на 103% 
превысила контроль. 

Системы фитосанитарного контроля болезней в агроценозах корш-
вьк г<ультур. Необходимым условием обеспечения хозяйственно приемлемого 
фитосанитфного состояния агроценозов служит разработка и внедрение фито-
санитарных технологий юзделывания сельскохозяйственных гультур, основ-
ными компонентами которых являются постоянно действующий фитосанитар-
ный мониторинг, прогноз и зональные системы защиты растений от Ерецных 
организмов (Павлюшин, 2010). С целью решения проблемы оптимизации фито-
санитарного состояния агроценозоводнолетних иэрмовых 1ультур дляусловий 
лесостепи Западной Сибири, нами в результате многолегаего фитосанитфного 
мониторинга вьивлены доминантные вредоношые виды возбудителей болез-
ней и на основании обобщения собственных и литфатурньк данных предло-
жены фитосанитарные системы юнтроля болезней однолетних кормовых 
тур (соя, яроюй ячмень, яроюй рапс), включающие профилактические (юзде-
льшание усгойчивьгх сортов, агротехнические приемы) и опфашвные мфо-
приятия (соЕременные химические и биологические федства защиты) с учетом 
направления возделывания культур (на кормовые цели, семена). Предлагаемые 
системы мфоприятий по контролю болезней однолетних юрмовьк 1ультур 
(сои, яроюго ячменя, яроюго рапса) основаны на применении комплекса прие-
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MOB, направленных на подавление доминирующих фитопатогенов, относящихся 
к различным группам (почвенньм, листостеблевым, семенным) и обеспечи-
вающих оптималызые условия для роста, развития растений и формирования 
урожая высокого качества. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате многолетнего фитосанитфного мониторинга уточноз ви-
доюй состав и впфвые определены доминирующие виды юзбудителей болез-
ней однолетних коршвых 1ультур. Установлено, что комплекс юзбудителей 
листостеблевьк инфекций зфнобобовьк ¡ультур в условиях Западной Озбири 
представлен 19 видами. Наиболее федоносными заболеваниями являются: 
Пфоношороз, аскохитоз, антракноз, септориоз, ржавчина, цфкоспороз, бак-
тфиальный ожог, пустульный бактфиоз. Выявлена тесная корреляционная 
зависимость развития листостеблевьк инфекций от гидротфмических усло-
вий вегетационногопфиода:г = 0,77± 036.. .0,96 ±0,15. 

2. Впфвые установлено, что патогенный комплекс юзбудителей фуза-
риозов Зфнобобовьк зультур представлен 16 видами и разновидностями 
из 5 секций — Elegans, Disco br , Martiella, Roseum и Spora Ir ich iella, домини-
рующими феди них являются: F. oxysporum, F. oxysporum var. orthoceras, 
F. olani, F. solani var. argillaceum, F. sambucinum, F. sambucinum var. minus, 
F. gibbosum, F. avenaceum, F. sporotrichiella\Z[.poae. Ycimom&iQ,что фузари-
озное увядание на зфнобобовьк культурах в условиях Западной Озбири про-
является в годы с жаркими, засушливыми условиями вегетационного пфиода 
(ГТК в м а е - ав1усте< 1). 

3. Вьиалено, что в комплекс юзбудителей корневьк гнилей зфнобобо-
вьк щльтур нфяду с видами рода Fusarium входят С. cassicola, G. roseum, 
F. ultimum. Показано, что корневые гнили на зфнобобовьк культурах интен-
сивно развиваются в годы с прохладной и влажной весной. Установлена досто-
вфная корреляционная зависимость развития корнеюй гнили от гидротфми-
ческих условий мая в пфиод посев- ВСХОДЬЕ темпфатуры юздуха (Г = -0,83 ... 
-0,8 8 ± ± 032), суммыосадюв(г = -0^>1 ± 0,29). 

4. На Зфнобобовьк 1ультурах вусловиях Западной Озбири широко рас-
пространены вирусные заболевания: вирусная мозаика вьивлена на сое и горо-
хе, на ю р ш в ь к бобах - мозаика и бородавчатость. Впфвыенанутеи юрмовьк 
бобах вьивлено ноюе заболевание- фитаплазюз. 

5. Уточнен видоюй состав юзбудителей болезней зфнофуражньк (уль-
тур. Кчислу наиболеераспросфаненньк и федоносньк относятся юзбудитши 
обыкновенной юрнеюй гнили на ячмене - В. sorokiniana, гельминтошориоз-
ньк пятнистостей листьев — Dr. teres, Dr. gramínea, Н. avenae, септориоза — 
S. nodorum, S. avenae, ржавчины — P. graminis, P. coronata. Установлено, 
что эпифитотии гельминтоспориозньк П5ггаистостей в лесостепной зоне Запад-
ной Озбири происходят с частотой 3-4 раза в 10 лет. Выявлена достовфная 
корреляционная зависимость развития листостеблевьк инфекций от гидротф-
мических условий вегетационного пфиода: ГТК в мае-авхусте (г = 0,7б±0,19 ... 
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0,88 ± 0 3 2 ) , юличестваосадмэввиюле(г = 0 ,73±0,18 ...0,87 ± 025) . ^ е д о -
носносгь листостеблевых инфекций выражается в уменьшении длины колоса, 
снижении озфненности колоса и выиолншносга зфна. 

6. Усгановпено, что «роюй рапс в условиях Западной СЬбири поражается 
комплексом заболеваний, в который входят: альтфнфиоз, пероноспороз, фуза-
риоз, фомоз, виресценция, наиболее распространенными и вредоносными 
являются альтфнфиоз, пфоноспороз и фузфиоз. О1льное развитие альтфнаг 
риоза в условиях лесостепи Западной Сибири отмечалось 4 раза за 10 лет, эпи-
фитотийное развитие пфоноспороза — 1 раз задесятилетие. Установлена 
обратная досговфная юрреляционная зависимость развития пфоноспороза 
от темпфатурного режима в пфиод всходы- стеблевание (г = -0,76 ± 028). 
Впфвые определено, что возбудителем виресценции является фитоплазма. 

7. На основании многолетних исследований выявлен высокий уровень 
зфажгния семенного материала кормовых культур инфекцией различной этио-
логии. На Зфнофуражных культурах комплекс фитопагогенов представлен 
в основном Я sorokiniana, видами рода Fusarium )л Alternaría, назфнобобовых 
доминировали виды рода Fusarium, Alternaría, Ascochyta и бактериальная 
инфекция, на рапсе — тды рода Alternaría и Fusarium. Установлено широюе 
распространение в миюфлоре Зфна кормовых культур комплекса токсиюгшных 
фибов, представителей родовFMían'wOT, Alternaría, Pénicillium, Aspergillus. 

8. В результате оценки устойчиюсти районированных сортов и пфспек-
тивных седекционных образцов сои к болезням выявлено, что полеюй устой-
чиюстъю к бактфиальнол^ ояюгу обладает сорт ОтбНИИСХоз-6, высокой 
степенью устойчиюсти к пфоноспорозу — пфотективные образцы СНК-347, 
СНК-210, СНК-147, СНК-146; к септориозу — Омская 4, СибНИИСХоз-6, об-
разцы СНК-347, СНК-222, СНК-182 и СНК-131; устойчиюстью к комплексу 
листостеблевых инфекций — СНК-292, СНК-294, СНК-147, СНК-146, СНК-347. 
По устойчиюсти к болезням и комплексу хозяйственно ценных гфизна-
ков (урожайность, масса 1000 семян, количестю бобов на растение) вьщети-
лись селекционные образцы сои СНК-292, СНК-294 и СНК-347. 

9. В результате оценки устойчиюсти селекционных образцов нута 
к фузфиознои^' увяданию вьделены образцы, обладающие полеюй устойчию-
стыо кзаболеванию:К25Ю4,Ш 16, линия 139, сорт Совхозный. 

10. При оценке устойчиюсти сортов и пфспективных селекционных 
образцов ф о ю г о рапса к болезням установлено, что сорта СибНИИК-21, 
АНИИЗиС-2 и образец СНК-32 хфакгеризуются феднет степенью устойчиюсти 
кпфонооюрозу и альтфнариозу. 

11. Эффективными приемами оптимизации фитосанитарной ситуации 
в посевах яроюго рапса, офаничивающими развитие и распространенность 
листостеблевых инфекций (на 10,6-29,5 %) и обеспечивающими высоьую 
урожайность 1ультуры, являются юздельшание наиболее устойчиюго к ком-
плексу болезней сорта СкбНИИК-21, оптимальные ранние фоки посева (II де-
када мая), широюрядный способ посева (60 см), посев с нормой высева семян 
2 3 млн И1т./га. 
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12. С цеяыо оптимизации фитосанитарной обстановки в посевах ячменя 
в отношении почвенных и листостеблевых инфекций разработан комплекс 
экологически безопасных агротехнических мфоприжшй. Введение в сеюобо-
рот фитосанитфньк предшественнимэв (овес, 1у1<уруза) позюляет снизить 
зфаженность почвы возбудителем корнеюй гаили В. зогоЫтапа в 2,8 раза, 
развитие болезни в 13-1,9 раза, распространенность листостеблевых инфекций 

Применение почюзащитных обработок в засушливые годыофани-
чивает развитие корнеюй гнили и темно-бурого гельминтоспориоза Внесение 
сбалансированных доз полного минфштьного удобршия в соответствии с афо-
химической хфакгерисшюй почв повьштает устойчиюстъ ячменя к мэрнеюй 
гаили (развитие болезни снижается в 1;2-13 раза). Посев ячменя в оптималь-
ные фоки (физическая спелость почвы) уменьшает развитие корнеюй гнили 
в 2,2 раза, листостеблевьк инфекций — в 5 3 раза, способствует увеличению 
выживаемости растений, обеспечивает необходимые условия для формирова-
ния оптимального по густоте продуктивного стеблестоя и максимальную уро-
жайность. 

13. Выявлена высокая эффективность применения биопрепарата Бинорам 
для предпосевной обработки семян сои. Биопротфат подавлял развитие фито-
патогенов, офаничивал развитие юмплекса федоносньк заболеваний (корне-
вая гниль, бактфиальный ожэг, сетториоз) и обеспечил повышение урожайности 
сои в феднем на36,8 %, в произюдственньк испьпаниях — на0,27 т/га. 

14. Проведен подбор эффекгавньк химических приемов и федств защи-
ты гармовьк ¡ультур от болезней. Выявлена высокая эффективность предпо-
севного протравливания семян ячменя системными протравителями. Биологи-
ческая эффективность составила 59,2-93 %, прибавка урожая — от 0,18 до 
035 т/га. Установлено, что обработки ячменя против листостеблевьк инфекций 
следует проюдить тольш в случае прогноза эпифитотий в ранние фоки 
по пфвым признакам проявления болезней на листьях вфхнего яруса. Предпо-
севное протравливание семян овса (Витатиурам, Беномил, Виал ТТ) обеспечило 
прибав!^ урожая от 0,13 до 038 т/га. Биологическая эффективность обработки 
семян гороха системным препфатом Фундазол против комплекса патогенов 
на семенах и почвенньк инфекций составила 583-83,8 %, сохраненный 
урожай — ОДЗ т/га. 

15. На основе многолетнего фитосанитфного мониторинга разработаны 
н^чно обоснованные системы юнтроля болезней юрмовьк (ультур, основан-
ные на интефации различньк приемов (использование устойчивьк сортов, 
комплекс экологически безопасньк афотехнических мфоприягай, примене-
ние биологических и химических препфатов), обеспечивающих оптимизацию 
фитосанитарного состояния посеюв. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Ддя снижения потфь урожая кормовых культур от комплекса наиболее 
распространенных и федоносных в условиях Западной Сйбири болезней 
и в целях оптимизации фитосанитфного состояния посевов однолетних кормо-
вых 1ультур рекомендуется: 

-юздельшание сортов, федн^сгойчивьк к наиболее федоносным з ^ о -
леваниям — .фоюго рапса 01бНШК-21 и АНИИЗиС-2, овса Краснообский, 
сорта сои Алтом; 

-применение агротехнических мероприятий, направленных на создание 
оптимальных условий для развития и роста, повьшения котурентоспособно-
сти и устойчиюсти растений: вьращивание ячменя по фитосанитфным пред-
шественникам (овес, 1у1уруза), юздельшание зфнофуражных культур в поли-
видовых посевах сзфнобобовыми 1ультурами (горох, вика); 

-внесение сбалансированных по элементам питания доз минфальных 
удобрений, согласно агрохимическому анализу почвьц посев в оптимально 
ранние фоки, создающие благоприятные условия для прорастания семян 
и обеспечивающие быстрое дружное появление всходов: ячменя — при наступ-
лении физической спелости почвы, яроюго рапса— ю II декаде мая с нормой 
высева семян 2 4 млн шт./га; 

- д л я защиты кормовых гультур от почвенной инфекции и комплекса па-
тогенов на семенах по результатам фитоэкспфтизы семян (с учетом порогов 
федоносности юзбудителей болезней) необходимо проюдить их обеззфажи-
ваниехимическими и биологическими препфатами: ячменя— Виал ТТ(03 л/г) 
и др.; овса — Беномил (3 кг/т), Виал ТТ (03 л/г); гороха— Фундазол (3 кг/т); 
сои—биопрепфатами Бакгофит(3 л/т), Бинорам (0,05 л/га); 

- д л я оптимизации принятия решений по контролю фитосанит^ной си-
туации, планированию и проведению комплекса защитных мфоприяшй реко-
мендуется использовать «Атлас болезней юрмовых гультур в Западной Сиби-
ри» и электронную базу данных «Болезни юрмовых культур Западной Огби-
ри», созданные для обеспечения информационной поддфжки ночных работ-
ниюв, специалистов АПК и ффМфов. 
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