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Статья посвящена анализу распространенности грибных болез-
ней зерновых колосовых культур в Орловской области. Отмечена 
тенденция снижения проявления головневых болезней, увели-
чение распространения корневых гнилей, высокий уровень па-
тогенности мучнистой росы, септориоза. В экстремальных погод-
ных условиях латентный период болезней листьев увеличивает-
ся, скорость развития болезней возрастает.

В современных условиях вегетации зерновых культур их  рост и 
развитие протекает в условиях, далеких от оптимальных: физиологиче-
ские стрессы, болезни, вредители, сорняки ведут к серьезным потерям 
урожайности и качества урожая. В последние годы увеличиваются по-
тери урожая от болезней и эти потери имеют тенденцию к увеличению. 

В системе технологических мер формирования урожая с заданны-
ми параметрами качества, в условиях обострившегося   фитосанитар-
ного состояния  агроценозов и окружающей природной среды, важное 
место отводится защите посевов зерновых культур от болезней различ-
ной этиологии, но в первую очередь,  от болезней, вызываемых параз-
итическими грибами.

На территории Орловской области в отдельные годы распростра-
ненность грибных  болезней на зерновых достигает 100% посевов, а сте-
пень их поражения варьирует от 10 до 90%.
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Высокая степень поражения растений болезнями приводит не 
только к снижению урожайности и колебанию по годам валовому сбору 
зерна, но и оказывает отрицательное влияние на качество, рыночные 
цены и рентабельность его производства, что влечет за собой и сниже-
ние рентабельности всей отрасли растениеводства[1]. 

Таблица - Распространение  грибных болезней на посевах 
озимой пшеницы в Орловской  области в 1995-2015 гг.

Годы Средняя распространенность болезни (% к обследованной площади в 
фазу колошения)

Пыльная 
и твердая 
головни

Корневые 
гнили раз-

личной 
этиологии

Мучни-
стая роса

Листовая 
бурая 

ржавчина

Септориоз
листьев

Септориоз 
и фузари-
оз колоса

1995 3,4 0,8 28,0 20,0 4,0 7,8
1996 2,7 2,3 20,5 3,7 13,4 1,8
1997 6,7 2,7 6,9 1,7 21,9 1,0
1998 3,9 19,2 9,0 0,1 8,0 1,1
1999 5,7 2,4 10,4 4,5 10,3 1,8
2000 2,8 1,6 42,0 10,0 3,8 6,1
2001 2,5 1,0 43,4 7,0 8,0 31,3
2002 3,2 0,9 15,3 3,5 7,8 31,6
2003 0,92 0,5 3,0 0,1 0,1 26,3
2004 6,4 0,8 12,0 0,1 0,1 51,4
2005 0,97 4,0 11,5 2,3 8,5 14,5
2006 0,76 15,3 18,8 6,2 12,4 22,4
2007 0,57 3,5 16,0 19,4 27,0 26,8
2008 0,63 21,4 39,0 1,0 30,0 31,3
2009 0,12 30,0 13,2 0,1 10,0 24,2
2010 0,1 16,2 20,0 1,0 24,0 18,8
2011 0,1 20,0 23,4 2,2 22,9 7,0
2012 0 27,0 9,3 44,0 32,0 3,5
2013 0 38,3 12,8 7 29,0 2,0
2014 0 2,0 25,0 5,0 10, 1,9
2015 0 3,2 16,0 4,0 8,5 2,0
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В таблице приведены данные, полученные по нашим наблюдени-
ям с соавторами и сведениям, представленным филиалом ФГБУ  Рос-
сельхозцентр по Орловской области[2,3].

Многолетние наблюдения, показывают, что некоторые из болез-
ней теряют свое важное значение, как например, головневые.  Послед-
ние 10 лет  распространенность их в полевых условиях  резко упала 
и инфекционные начала пыльной и твердой головни либо совсем не 
определяются, либо в отдельные годы определяются на уровне менее 
0,1%. Достижению такого результата  способствовало, в первую оче-
редь, использование высококачественных, многоцелевого назначения 
протравителей семян.   Однако, проводимая фитоэкспертиза семенного 
материала показывает, что семена остаются зараженными другими ви-
дами болезней. В 2012 году семена озимых зерновых были заражены 
видами фузариума на 1,3-2,3%, гельминтоспориоза – 4,36-8,0%, септо-
риоза – 2,8-4,2%, альтернариоза – 4,2-7,6%, плесневыми грибами на 2,7-
4,3%[4].   В 2015 году зараженность семян озимой пшеницы составля-
ла 2,26-3,54%, яровой пшеницы 2,34-3,18%, ярового ячменя 1,3-5,83%, 
овса 2,37-4,4% тем же комплексом болезней. Следствием зараженно-
сти семян, наличия почвенной инфекции, в последнее десятилетие в 
отдельные годы являются  эпифитотийные проявление корневых гни-
лей, которые становятся одной из важнейших патологических групп. 
Отмечается зависимость проявления корневых гнилей от погодных ус-
ловий периода сбора урожая (влажная погода способствует развитию, 
нарастанию и сохранении инфекции в полевых условиях и на семенном 
материале).  Следует отметить, что корневые гнили более, чем другие 
виды инфекций хуже контролируются протравителями семян и фунги-
цидами, применяемыми при вегетации. В некоторых случаях диагно-
стика заболеваний затруднительна из-за смешанных инфекций грибно-
го-бактериального характера или грибного-вирусного и вирусно-бак-
териального. Бактериозы способны усиливать проявление некоторых 
грибных болезней[5].  

Особенностями проявления болезней, связанных с листовым ап-
паратом культуры является скрытый латентный период до появления 
симптомов заболевания и высокая скорость развития болезни. Напри-
мер, нашими исследованиями, проведенными на  полях ООО «Дубо-
вицкое» Малоархангельского района Орловской области в 2010 году 
показали, что скорость распространения мучнистой росы на яровой 
пшенице Дарья в фазу конец трубкования-флаговый лист составила 
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2,4% в день, что является показателем эпифитотии. Ржавчина на яро-
вой пшенице развивалась медленнее, но скачкообразно: через пять 
дней распространенность от 5% достигла 7%, через 11 дней 18%. При 
этом степень пораженности растений увеличивалась стремительно: 
через 5 дней от 0,1 до 0,5% (в пять раз), а через 11 дней  до 3% (в 
30 раз). Скорость распространения составила 1,2% в день. Септориоз 
в этот период распространялся  примерно с той же скоростью, что и 
мучнистая роса: через 11 дней его распространенность с 78% достигла 
100% и степень проявления с 17 до 35%, что выше показателей ЭПВ 
для этих болезней. 

На яровом ячмене Вакула пораженность мучнистой росой в ус-
ловиях июня 2010 года в фазу конец трубкования-флаговый лист еже-
дневно увеличивалась в  первые пять дней на 7% в день, затем процесс 
поражения замедлился до 1% в день, а к 17 дню пораженность достигла 
80%. Гельминтоспориоз на яровом ячмене развивался медленнее, при 
этом степень пораженности растений ячменя  увеличивалась сначала 
медленно, а затем очень быстро: через 5 дней от 1 до 2% (в два раза), 
через 11 дней  до 7% (в 7 раз), через 17 дней до 50% (в 50 раз). Скорость 
увеличения пораженности растений  составила 2,8% в день[6]. Это гово-
рит о том, что в экстремальных погодных условиях, опаздывая с обра-
ботками даже на одни сутки,  может теряться до 5% урожая.

Потери снижения количества и качества зерна озимой пшеницы 
объясняются рядом причин. Биологическими особенностями самого 
растения-хозяина (используемым сортом) и системой приспособления 
к нему возбудителей болезней, которые развиваются в течение кругло-
го года – от посева в поле до закладки зерна и семян на хранение и 
во время хранения. Вторая причина - снижение культуры земледелия 
или переход к интенсивным технологиям возделывания или технологи-
ям с поверхностной обработкой почвы, или к севу по стерне без учета 
фитосанитарных и других агротехнологических особенностей. Третья 
причина – изменение агроклиматических условий, в сторону благопри-
ятствования развитию и распространению болезней: повышение сред-
ней температуры окружающей среды, что ведет к более теплым зимам, 
колебание температурных условий и условий влажности, изменение 
микроклиматических условий в связи с использованием загущенных 
посевов и др. Четвертая причина – отсутствие своевременной и грамот-
ной диагностики заболеваний, оценки вредоносности болезней,   не-
своевременное использование фунгицидов или нарушения при их при-
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менении, а также применение препаратов без учета их последействия 
и косвенного влияния на другие компоненты агроценоза. 

Предпосылкой успешного решения проблем является переход от 
шаблонных технологических схем, рекомендуемых для возделывания 
той или иной сельскохозяйственной культуры в определенном регио-
не, к схемам, дифференцированным применительно к каждому полю, 
учитывающим складывающуюся фитосанитарную обстановку, агроэко-
логические и другие особенности вегетационного сезона. При опреде-
лении необходимости проведения химических защитных мероприятий 
учитывают результаты фитопатологических обследований каждого поля 
или группы полей, предполагаемую урожайность культуры, устойчи-
вость сорта к болезням, особенности агротехники, погодные условия, 
биологическую эффективность и стоимость применяемого фунгицида 
и другие факторы. Принятие обоснованных решений должно осущест-
вляться с помощью специальных диагностических систем или на основе 
экономических порогов вредоносности, рассчитанных с учетом исполь-
зования наиболее полного  комплекса биотических и абиотических фак-
торов.
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The article is devoted to the analysis of the prevalence of fungal dis-
eases of cereals in the Oryol region. A trend of reducing golovnevyh 
disease manifestations, gain root rots, high levels of pathogenicity of 
powdery mildew, septoria. In extreme weather conditions the latent 
period of disease the leaves increases,  the speed of development of 
disease increases.


