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О том, с чем земледельцам при-
ходится иметь дело, рассказала 
заведующая кафедрой химии 
и защиты растений Ставро-
польского государственного 
аграрного университета, док-
тор сельскохозяйственных наук 
Анна Петровна Шутко.

– Как складывается фито-
патологическая обстановка 
в Ставропольском крае в по-
следние годы?

– Она значительно усложни-
лась. Это связано, преимущест-
венно, со сложившимися в крае 
системами земледелия, которые 
характеризуются, прежде всего, 
высокой насыщенностью сево-
оборотов зерновыми культурами 
(в обиход вошли такие понятия, 
как стерня второго, третьего 
года!) и минимизацией обработки 
почвы. Ежегодно по минималь-
ной технологии обрабатывается 
свыше 300 тыс. га пашни.

Таким образом, большое коли-
чество незаделанных раститель-
ных остатков на поверхнос ти 
почвы служат источником воспро-
изводства вредных организмов.

Более того, в связи с сокраще-
нием поголовья крупного рога-
того скота с 1 млн в 1990 году до 
350 тыс. голов на начало 2016 года 
в структуре севооборотов в Став-
ропольском крае практически от-
сутствуют многолетние бобовые 
травы, не вносится навоз как ор-
ганическое удобрение, а это важ-
ные факторы повышения супрес-
сивности почвы, то есть ее спо-
собности к биологическому са-
моочищению.

– C какими вредными объек-
тами приходится сталкиваться 
земледельцам сегодня?

– В структуре патогенного ком-
плекса на озимой пшенице пред-
ставлены различные виды корне-
вых и прикорневых гнилей, лис-
товые пятнистости, мучнистая 
роса, а также виды ржавчины. 
Есть на территории края и свои 
эндемики, например, карликовая 
головня озимой пшеницы, при-
родный очаг возбудителя которой 
находится в районе с. Северное 
Александровского района.

Географическое расположение 
Ставропольского края таково, что 
на его территории представлены 
различные агроклиматические 
зоны – от крайне засушливой до 
зоны достаточного увлажнения. 
Соответственно, в каждой из них 
сформировался свой комплекс до-
минирующих, наиболее вредонос-
ных фитопатогенов.

Например, гибеллинозная при-
корневая гниль более распростра-
нена и вредоносна в засушливых 
агроклиматических условиях.

– Гибеллина – это относи-
тельно новое заболевание, как 
защитить от неё посевы?

– В 2009 году на территории 
края было выявлено поражение 
посевов озимой пшеницы бело-
соломенной болезнью или гибел-
линозной гнилью, возбудитель – 
Gibellina cerealis Pass. Впервые 
это заболевание на Ставрополье 
было обнаружено на сорной рас-
тительности в начале 90-х годов 
ХХ века, спустя 20 лет этот воз-
будитель перешел к паразитиро-
ванию на культурных растениях. 
Возможно, это связано с транс-
формацией системы земледе-
лия, изменением климата (есть 
достоверные данные об увели-
чении количества выпадающих 
осадков в засушливой агрокли-
матической зоне) и сортимента 
озимой пшеницы.

Объект крайне вредоносный, 
поскольку, в отличие от других 
возбудителей прикорневых гни-
лей, которые не поднимаются 
выше первого – второго междо-
узлия, это заболевание поднима-
ется вверх по стеблю вплоть до 
формирующегося колоса. Причём 
действенных мер борьбы с ним 
на сегодняшний день не разра-
ботано, не спасает даже соблю-
дение севооборота.

Как ни странно, поражение ози-
мой пшеницы, посеянной по луч-
шему для нее предшественнику – 
гороху, превышает аналогичные 
показатели при возделывании 
пшеницы по пшенице.

Сравнительная оценка биологи-
ческой эффективности фунгици-
дов ведущих фирм-производите-
лей, проведенная специалистами 
ФГБУ Филиал «Россельхозцентра» 
по Ставропольскому краю, не дала 
результатов по выявлению пре-
паратов, эффективно подавляю-
щих это заболевание. Но профес-
сор кафедры фитопатологии, эн-
томологии и защиты растений 
Кубанского государственного аг-
рарного университета В. С. Горь-
ковенко с аспиранткой Н. Б. Бо-
гословской изучили особенности 
патогенеза и выявили высокую 
биологическую эффективность 
грибов рода Trichoderma в отно-
шении фитопатогена, сохраняю-
щегося на растительных остатках.

– А как сильно распростра-
нены на Ставрополье осталь-
ные виды корневых гнилей?

–  Корневая гниль, как из-
вестно, – общее наименование 
группы болезней со сходными 

внешними симптомами пора-
жения, вызываемых одним или 
комплексом полупаразитных гри-
бов. На сегодняшний день опи-
сано около 50 видов грибов, спо-
собных поражать корневую сис-
тему зерновых культур. В доре-
форменный период (1985-1990 
годы) на фоне соблюдения тре-
бований агротехники и интен-
сивного внесения органических 
и минеральных удобрений вредо-
носность корневых гнилей еже-
годно отмечалась на площади 
не более 150 тыс. га. В 2011 году 
площадь заражения только фуза-
риозной корневой гнилью дос-
тигла, по данным «Россельхозцен-
тра» по Ставропольскому краю, 
более 1,5 млн га, что позволило 
заявить о перманентной эпифи-
тотии в крае. В 2015 году фузари-
озная корневая гниль была заре-
гистрирована на 714 тыс. га.

Ежегодно большой вред по-
севам наносит септориоз. Есть 
мнение, что на Юге России его 
активно вытесняет другая листо-
вая пятнистость – пиренофороз.

– Пиренофороз – это новое 
экономически значимое заболе-
вание листового аппарата ози-
мой пшеницы в Ставропольском 
крае. Его распространение стре-
мительно нарастает – ежегодно 
площадь заражения составляет 
от 700 до 900 тыс. га. Чем это 
можно объяснить?

– На наш взгляд, причина ком-
плексная. На сегодняшний день 
сортимент озимой пшеницы 
в Ставропольском крае представ-

лен сортами, устойчивыми к ви-
дам ржавчины, прежде всего бу-
рой листовой. Таким образом, ос-
вободилась экологическая ниша, 
которую стали занимать пятни-
стости – септориоз и пиренофо-
роз.

Как правило, большинство со-
временных фунгицидов прояв-
ляют высокую биологическую эф-
фективность в отношении возбу-
дителя септориоза, однако не все 
из них одинаково эффективны 
против пиренофороза, который 
относится к другой систематиче-
ской группе фитопатогенных гри-
бов. Таким образом, в конкурент-
ной борьбе с септориозом, по-
скольку они занимают одну эко-
логическую нишу, пиренофороз 
получает преимущество.

– Насколько сегодня в Став-
ропольском крае распространён 
фузариоз колоса?

– Это очень серьёзная про-
блема! Особенно для более ув-
лажненных западных районов. 
Помимо благоприятных для раз-
вития болезни погодных условий 
большую роль играет размеще-
ние озимой пшеницы по такому 
неблагоприятному предшествен-
нику, как кукуруза на зерно. Ка-
чество её уборки оставляет же-
лать лучшего, в поле остается 
много пожнивных остатков – по-
чатков, на которых весной на-
чинается спороношение возбу-
дителя красной гнили Fusarium 
graminearum, который является 
одним из возбудителей и фуза-
риоза колоса озимой пшеницы. 
Что касается высокого уровня 
развития фузариоза в 2016 году, 
то это связано с погодными усло-
виями в период цветения озимой 
пшеницы, прежде всего с осад-
ками.

Отмечу, что для борьбы с этим 
заболеванием земледельцы стали 
довольно широко практиковать 
профилактическую обработку 
фунгицидами, используя, в том 
числе и «августовские» препараты 
Ракурс, Спирит и Колосаль Про.

– Периодически из разных ре-
гионов страны поступают со-
общения о вспышках головневых 
болезней…

– Обычно источником их ин-
фекции, за редким исключением, 
являются семена. Поэтому рас-
пространение головни связано 
исключительно с некачествен-
ной предпосевной обработкой се-
менного материала в силу изно-
шенности техники либо полным 
ее отсутствием или с использова-
нием некачественного препарата.

В Ставропольском крае ежегод-
ное проявление головни наблюда-
ется на площади не более 50-100 
га, преимущественно на сельско-
хозяйственных угодьях с низкой 
культурой земледелия. Исклю-
чение – это карликовая головня, 
возбудитель которой, помимо се-
менного материала, сохраняется 
в почве до шести – девяти лет.

В данном случае рекомендации 
по борьбе с болезнью заключа-
ются в долговременном приме-
нении на территории хозяйства 
протравителей семян на основе 
дифеноконазола (Оплот, Оплот 
Трио). Это на сегодня единствен-
ное зарегистрированное дейст-
вующее вещество, которое явля-
ется эффективным против кар-
ликовой головни.

– Бактерии и вирусы тоже на-
носят серьёзный урон посевам?

– Существует достаточно много 
болезней зерновых культур бакте-
риальной и вирусной этиологии. 
Большое количество необрабаты-
ваемых сельскохозяйственных 
угодий, зарастающих сорной рас-
тительностью, являются резерва-
тором не только для возбудителей 
этих болезней, но и их перенос-
чиков – сосущих насекомых (тли, 
цикадки и др.). Ситуация усугуб-
ляется нарастанием засоренно-
сти посевов злаковыми сорня-
ками (в Ставропольском крае это 
свыше 200 тыс. гa).

Внедрение научно обоснован-
ной системы интегрированной 
защиты растений на фоне вы-
сокой культуры земледелия по-
зволит решить проблему в ком-
плексе.

– Какие новые фитопатоло-
гические риски могут появиться 
в крае в ближайшие годы, в чем 
причины их возникновения?

– За последнее время на Став-
рополье значительно возросло 
применение минеральных удоб-
рений, в том числе азотных. И се-
годня мы наблюдаем увеличение 
поражаемости озимой пшеницы 
церкоспореллезной прикорне-
вой гнилью. Избыточное количе-
ство азота, стимулируя рост рас-
тений, опосредованно влияет на 
толщину соломины, ткани утон-
чаются и становятся более вос-
приимчивыми к возбудителю.

Проявляются новые заболева-
ния, пока единично: аскохитоз 
пшеницы, рамуляриоз ячменя. 
Одна из причин этого – выращи-
вание сортов, не прошедших сор-
тоиспытание, фитосанитарную 
оценку с учетом почвенно-кли-
матических условий возделыва-
ния и не включенных в Государ-
ственный реестр селекционных 
достижений Российской Феде-
рации, допущенных к использо-
ванию (например, Конхорн, Ири-
диум и др.).

Высокая культура земледелия – 
это основа фитосанитарного бла-
гополучия. Грамотно используя 
современные технологии в рас-
тениеводстве, агрономы могут не 
только снизить потери урожая до 
минимума, но и справиться прак-
тически со всеми известными бо-
лезнями.

Болезни зерновых на Ставрополье
Озимая пшеница – ведущая сельскохозяйственная культура 
в Ставропольском крае. Однако её урожайность ограничива-
ется комплексом фитопатогенов, ежегодно проявляющихся 
на посевах.

Пиренофороз, желтая пятнистость


