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МОНИТОРИНГ ВИДОВОГО СОСТАВА БОЛЕЗНЕЙ СОИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ СОЕСЕЯНИЯ 

© Заостровных В.И., Кадуров А.А., Дубовицкая Л.К., Рязанова О.А., 2018 
Экологически сбалансированные фитосанитарные технологии на базе интегрирован-

ной защиты растений – это перспективная задача в развитии отрасли растениеводства. 
Возрастает роль экологически безопасных способов защиты растений, особенно устойчи-
вых и выносливых сортов, агротехнических приемов для снижения вредоносности болезней. 
Первостепенной основой при этом является определение видового состава вредных организ-
мов с целью дальнейшего планирования систем защитных мероприятий. Представлены ре-
зультаты многолетнего изучения (1972-2017 гг.) видового состава болезней сои в условиях 
Дальневосточного региона и лесостепи Западной Сибири, который составил около 40 видов 
возбудителей, из них более 20 – грибной природы, остальные – бактериального и вирусного 
происхождения. Выявленные виды отнесены к трем эпифитотиологическим группам: поч-
венным или корне-клубневым (35,1%), наземно-воздушным или листо-стеблевым (51,4%) и 
трансмиссивным (13,5%), изучена динамика развития и вредоносность наиболее распро-
страненных болезней сои. В этих группах наиболее вредоносны виды рода Fusarium, (F. 
solani, F. oxysporum); (Corynespora cassiicola (Berk. et Curt.), Cylindrocarpon destructans (Zins.)) 
и др., вызывающие корневые гнили; на других органах септориоз (Septoria glycines Hemmi.), 
пероноспороз (Peronospora manshurica (Naum.)), бактериальная угловатая пятнистость 
(бактериальный «ожог») (Pseudomonas glycineum Coerper.) и вирус мозаики сои (Soja virus 1). 
Сравнение сходства видового состава возбудителей болезней в регионах по коэффициенту 
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Жаккара показало, что он составил всего лишь 0,25. Это объясняется как своеобразием поч-
венно-климатических условий зон, так и продолжительностью возделывания сои, которая 
традиционно культивируется на Дальнем Востоке, тогда как для лесостепи Западной Си-
бири она относительно новая культура. Разработаны тактики и система защитных меро-
приятий в календарно-фенологической последовательности, составляющие основу фито-
санитарной технологии возделывания сои, которая апробирована в 2015-2017 гг. на площади 
2600-2800 га производственных посевов в условиях лесостепи Кемеровской области. 
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MONITORING OF SPECIES COMPOSITION OF DISEASES OF SOYBEAN 
IN DIFFERENT AREAS OF SOYBEAN CULTIVATION 
 

Ecologically balanced phytosanitary technologies based on integrated plant protection is a prom-
ising task in the development of the crop production. One can see an increasing role of environmen-
tally safe methods of plant protection, especially, role of disease resistant, hardy varieties, role of 
agrotechnical techniques for reducing the harmfulness of diseases. The primary basis for this is to 
determine the species composition of harmful organisms for the purpose of further planning of pro-
tective measures. The research paper presents the results of long-term study (1972-2017) of the spe-
cies composition of soybean diseases in the climate of the Far East Region and forest – steppe of 
Western Siberia, which amounted to about 40 species of pathogens, of which more than 20 are of 
fungal nature, the rest are of bacterial and viral origin. The identified species are classified into three 
epiphytotiological groups: soil or root-tuberous (35.1%), ground-air or leaf-stem (51.4%) and vector-
borne (transmissible) (13.5%). We investigated the dynamics of development and harmfulness of the 
most common soybean diseases. In these groups the most harmful species are of the genus Fusarium, 
(F. solani, F. oxysporum); (Corynespora cassiicola (Berk. et Curt.), Cylindrocarpon destructans 
(Zins.)), etc., causing root rot; as for other organs: septoriosis (Septoria glycines Hemmi.), downy 
mildew (Peronospora manshurica (Naum.)), bacterial angular spotting (bacterial «burn») (Pseudo-
monas glycineum Coerper.) and soy mosaic virus (Soja virus 1). Comparison of the similarity of the 
species composition of pathogens in the regions by the Jaccard's coefficient of community showed 
that it was only 0.25. This results both from the peculiarity of soil and climatic conditions of the zones, 
and the duration of soybean cultivation, which is traditionally cultivated in the far East, whereas for 
the forest-steppe of Western Siberia it is a relatively new culture. The authors developed tactics and 
system of protective measures in calendar-phenological sequence, forming the basis of phytosanitary 
technology of soybean cultivation, which was tested in years 2015-2017 on an area of 2600-2800 
hectares of industrial crops in the forest-steppe of the Kemerovo Region. 

 
KEY WORDS: MONITORING, SPECIES COMPOSITION, DISEASE, SOYA, FAR EAST, WEST-
ERN SIBERIA, EPIPHYTOTIOLOGY. 
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Введение. Актуальной задачей науки и 
практики является переход от нерациональ-
ного массового применения пестицидов к 
экологически сбалансированным фитосани-
тарным технологиям на базе интегрирован-
ной защиты растений [22]. В настоящее 
время разработаны различные методы мони-
торинга в защите растений [31, 32] и систем 
растениеводства [33], которые зависят от 
спектра видового состава вредных организ-
мов. Возрастает значение экологически без-
опасных способов защиты растений, осо-
бенно устойчивых и выносливых сортов, аг-
ротехнических приемов для снижения вре-
доносности болезней, повышения урожай-
ности и качества сельскохозяйственной про-
дукции. При этом первостепенной основой 
проведения защитных мероприятий явля-
ется определение видового состава вредных 
организмов. Под их мониторингом пони-
мают последовательную диагностику и кон-
троль наземной среды и почвы; различных 
органов растений в масштабе полей с целью 
прерывания или ограничения эпифитотиче-
ского процесса, а также уменьшения числен-
ности вредных организмов ниже порога вре-
доносности (ПВ) [14, 7].  

По данным Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации в 2017 г. 
площадь возделывания сои в стране состав-
ляла 2 604,3 тыс. га, валовый сбор – 3,6 млн. 
т. Основным регионом возделывания сои и 
промышленного её производства является 
Дальний Восток. Наибольшие площади воз-
делывания сои были в Амурской области 
(964,7 тыс. га), на втором месте – Примор-
ский край (290,2 тыс. га), на третьем – Бел-
городская область (211,2 тыс. га). В связи с 
достижениями сибирских селекционеров и 
созданием новых скороспелых сортов си-
бирского экотипа ареал этой культуры зна-
чительно расширился, что позволяет ее вы-
ращивать и в Западной Сибири [7, 6, 11]. В 
Сибирском Федеральном округе соя возде-
лывается на площади 42,8 тыс. га. В Кеме-
ровской области с 2010 по 2016 гг. наблюда-
ется увеличение площадей посева сои с 0,1 
до 2,4 тыс. га, в зависимости от агротехники 
её урожайность варьирует от 0,8 до 2,0 тонн 
с 1 га. 

В условиях Дальневосточного и За-
падно-Сибирского регионов, в агроценозах 
сои ежегодно обнаруживается комплекс 
вредных организмов (болезней, вредителей 
и сорняков), которые существенно снижают 

урожайность в пределах 20-40%, а в некото-
рых зарубежных источниках отмечается, что 
при этом значительно снижается полевая 
всхожесть [18] и потери урожайности могут 
увеличиваться до 50% [15]. Учитывая недо-
статочную изученность видового состава 
вредных организмов в различных зонах 
соесеяния, мы уделили особое внимание ис-
следованию этого вопроса. 

Цель исследований – мониторинг видо-
вого состава наиболее распространенных 
болезней сои различных эпифитотических 
групп инфекций в условиях Дальнего Во-
стока и Западной Сибири. 

Условия, материалы и методы. Ис-
следования проведены в 1972–2017 гг. в 
трех учреждениях: Всероссийском научно-
исследовательском институте сои (Амур-
ская область, 1972–1999 гг.); Приморском 
НИИСХ (Приморский край, 1976–1987 гг.) и 
Кемеровском ГСХИ (Кемеровская область, 
1996–2017 гг.). 

 Объектами исследований явились бо-
лезни сои, наиболее распространенные и 
вредоносные на Дальнем Востоке (Примор-
ский край, Амурская область) и в лесостепи 
Западной Сибири (Кемеровская область). В 
период исследований мы определяли их ви-
довой состав, который с течением времени 
значительно изменялся, распространен-
ность, развитие; вредоносность патогенов. 

Материалом для исследований явились 
более 2000 образцов нового поколения куль-
турной сои (Glycine hispida) из мирового ге-
нофонда коллекции зерновых бобовых куль-
тур Всероссийского научно-исследователь-
ского института растениеводства им. Н.И. 
Вавилова, а также сорта, внесенные в Госу-
дарственный сортовой реестр селекционных 
достижений по Дальневосточному и За-
падно-Сибирскому регионам. 

Видовой состав болезней и их развитие 
напрямую зависят от агроклиматических 
условий, то есть от температуры и влажно-
сти вегетационных периодов, поэтому при 
прогнозе вредных организмов очень важно 
учитывать эти факторы. В Амурской обла-
сти основные эксперименты проведены в 
южной зоне и лишь небольшая их часть – в 
северной и центральной. Климат области 
резко континентальный с признаками мус-
сонности в летнее время. Сумма активных 
температур воздуха выше +10°С в южной 
зоне области составляет 2160–2300°С, цен-
тральной – 2050–2160 и северной – 1860–
2060°С.  
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Период исследований в Амурской обла-
сти (1972–1999 гг.) охватил все многообра-
зие гидротермических условий, которые 
оказывали влияние на формирование видо-
вого состава болезней, их распространение и 
вредоносность. Из 27 лет 10 (1972, 1975, 
1976, 1978, 1984, 1990, 1992, 1997, 1998, 
1999) были переувлажненными, при этом 
превышение среднемноголетней нормы 
осадков составляло от 100 до 200 мм. Три 
года (1974, 1986, 1988) характеризовались 
как острозасушливые, осадков выпало в 1,5 
раза меньше нормы.  

В Приморском крае посевы обследо-
вали в северной таежной, лесостепной, юж-
ной таежной зонах, а основные исследова-
ния проведены в степной зоне (Приморский 
НИИСХ), где в первой половине лета расте-
ния, как правило, страдают от засухи, а во 
второй – от переувлажнения. Среднемного-
летняя сумма осадков составляет 500–
600 мм. Сумма положительных температур 
за период вегетации – 2400–2600°С, продол-
жительность вегетационного периода – 130–
140 дней, гидротермический коэффициент 
Селянинова на большей части территории – 
1,6–2,0, что способствовало интенсивному 
проявлению некоторых видов болезней из 
группы наземно-воздушных или листо-стеб-
левых вредных организмов. В 1976–1987 гг. 
в степной зоне края отмечалось значитель-
ное отклонение от нормы по количеству вы-
падающих осадков. Так, в 1978–1982 гг. 
недобор осадков составил 20–30% (480 мм 
за май–октябрь). В 1983–1984 гг. количество 
осадков соответствовало среднемноголет-
ней норме при благоприятном температур-
ном режиме; 1985–1987 гг. были переувлаж-
ненными (на 10–25% больше нормы). Таким 
образом, основной особенностью Примор-
ского края является резко выраженный мус-
сонный климат, приносящий в летний пе-
риод большое количество неравномерно вы-
падающих осадков, что весьма благопри-
ятно для эпифитотического развития и рас-

пространения болезней. Необходимость изу-
чения агроклиматических условий в зависи-
мости от развития болезней сои рассматри-
вается также в работе Marko Oskar [26]. 

Климат лесостепной зоны Западной Си-
бири резко континентальный с долгой суро-
вой зимой и коротким жарким летом. Сред-
няя продолжительность активного роста 
растений в этой зоне – 115–124 дня, сумма 
активных температур – 1800–2200°С. В ле-
состепи Западной Сибири (1996–2017 гг.) 
наиболее засушливыми оказались: 1998, 
1999, 2003, 2012, 2014, 2016 (ГТК = 0,6–0,9). 
Самыми влажными были: 1996, 2002, 2007, 
2008, 2013, 2017 (ГТК = 1,6–1,7), когда коли-
чество осадков в 1,3 раза превышало норму. 
Тепловые ресурсы этой зоны благоприятны 
для возделывания зернобобовых культур, в 
том числе и сои. Нестабильность некоторых 
агроклиматических факторов в годы иссле-
дований (1996-2017 гг.) позволила выявить 
значительные отличия в зараженности се-
мян патогенными и плесневыми грибами, 
определить видовой состав наиболее рас-
пространённых болезней на сортообразцах 
сои. 

Определение видового состава болез-
ней, их распространение и развитие в поле-
вых условиях фиксировали и определяли в 
период всходов, цветения, налива и созрева-
ния бобов на различных вегетативных орга-
нах растений и корнях. В лабораторных 
условиях патогенные свойства возбудителей 
болезней изучали методами влажных камер, 
выделяли их в чистую культуру на карто-
фельно-глюкозный агар (КГА) и другие пи-
тательные среды, также проводили фитопа-
тологическую экспертизу семян [1, 4, 5, 10, 
20].  

Результаты и обсуждение. При ана-
лизе биоэкологических особенностей болез-
ней за основу взята эпифитотиологическая 
классифик ация вредных организмов [14, 7, 
12], модифицированная нами к культуре сои 
(табл. 1).

Таблица 1  
Экологическая классификация вредных организмов сои 

Группа Подгруппа Типичные представители 
1 2 3 

1.Почвенные 
или корне-
клубневые 

1.1. Типичные почвенные Желтая карликовость или гетеродероз  
1.2. Почвенно-наземные Многолетние сорняки, почвенный минер 

1.3. Почвенно-воздушно 
(сосудисто) семенные 

Фузариозные корневые гнили, корневые 
гнили сложной этиологии, фузариозное увя-
дание, белая гниль 
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Продолжение табл.1 
1 2 3 

2. Наземно-
воздушные 
или листо-
стеблевые 

2.1. Воздушно-капельно-семенные 
Пероноспороз, септориоз, церкоспороз, аско-
хитоз, филлостиктоз, бактериальные заболе-
вания 

2.2. Наземные Соевая (пасленовая) тля, желтушка соевая, 
паутинный клещ 

2.3. Наземно-почвенные 
Соевая полосатая блошка, соевая плодожо-
рка,  
муха клубеньковая, малолетние сорняки 

2.4. Наземно-почвенно- мигрирующие Луговой мотылек  

3. Семенные 3.1.Наземно-семенные Соевая зерновка  
4.Трансмис-
сивные 

4.1. Типичные трансмиссивные Вирус желтой мозаики  
4.2. Трансмиссивно-семенные Вирус мозаики сои, вирус задержки роста 

 
Группу почвенных или корне-клубне-

вых фитопатогенов составляли 13 видов, 
или 35,1% от общего количества. Среди них 
на Дальнем Востоке особенно вредоносны 
виды рода Fusarium, которые вызывают кор-
невые гнили и фузариозный вилт: F. ox-
ysporum Schlecht, F. semitectum Berk. et Rav., 
F. solani (Mart.) App. et Wr., F. avenaceum 
(Fr.) Sacc., F. gibbosum App. et emend. Bilai, 
F. moniliforme Sheldon. Возбудителями кор-
невых гнилей сложной этиологии являются: 
Thielaviopsis basicola (Berk. et Br.) Ferr., Rhi-
zoctonia solani Kuehn., Corynespora cassiicola 
(Berk. et Curt.) Wei., Cylindrocarpon de-
structans (Zins.) Scholten., Pythium ultimum 
Tr., Gliocladium roseum (Lk.) Thom., Sclero-
tinia sclerotiorum (Lib.) de Bary и др. На кор-
нях распространена соевая цистообразую-
щая нематода (Heterodera glycines Jchinohe), 
которая вызывает желтую карликовость, или 
гетеродероз и уменьшает продуктивность 
растений сои, нередко в комплексе с фито-
патогенными грибами. По сведениям отече-
ственных и зарубежных ученых, вышеука-
занные виды грибов зачастую обнаружива-
ются в почве и способствуют снижению про-
дуктивности растений на 20-50% [7, 20, 27, 
28]. В настоящее время в условиях прохлад-
ной весны Амурской области доминируют 
возбудители корневой гнили F.solani, F 
oxysporum, Pythium ultimum Tr., с 2001 г не 
отмечено возбудителя на корневой системе 
Corynespora cassiicola. 

В лесостепи Западной Сибири на кор-
нях паразитируют F. oxysporum, F. solani, 
F. solani var. argillaceum. Также встречается 
возбудитель склеротиниоза – Sclerotinia 
sclerotiorum. 

Биологическим анализом корневой си-
стемы сои установлено, что из комплекса 

фитопатогенов, вызывающих корневые 
гнили, основными являются: грибы рода 
Fusarium (F. solani; F. oxysporum) и виды 
Corynespora cassiicola и Cylindrocarpon 
destructans (табл. 2, 3). Наиболее часто во все 
фазы развития сои из пораженных корней 
выделяли грибы рода Fusarium (в среднем 
36,3–51,3% от общего количества), что вы-
звало необходимость более детального изу-
чения их видового состава. Представители 
этого рода относятся к сапротрофам, обла-
дают большим набором различных фермен-
тов и токсинов, в связи с чем могут суще-
ствовать на мертвых субстратах. На корнях 
сои грибы этого рода были представлены се-
мью видами и разновидностями из 4 секций: 
Roseum – F. avenaceum, F. semitectum; Dis-
color – F. gibbosum; Elegans – F. oxysporum, 
F. moniliforme; Martiella – F. solani var. argil-
laceum. Наиболее часто изолировали 
F. solani (17,7–30%) и F. oxysporum (9,4–
11,2%), значительно реже – F. moniliforme 
(2,8–4,7%) и очень редко – F. gibbosum и 
F. avenaceum. 

Процентное соотношение грибов, выде-
ленных в разные фазы развития растения-хо-
зяина, оставалось непостоянным. На всхо-
дах из пораженных корней наряду с грибами 
рода Fusarium (51,3%), но в меньшем коли-
честве, выделялся гриб Corynespora 
cassiicola. Гриб изолировался в этот период 
только на голодной агаровой среде и споро-
носил на 12-е сутки культивирования. В 
фазу цветения доминировали также фузари-
озы (44,5%). Гриб Corynespora cassiicola вы-
делялся значительно реже (3,5%), а 
Cylindrocarpon destructans изолировался 
только в фазу цветения (16,6%) и перед 
уборкой (16,7%). 
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Таблица 2  
Количественное соотношение возбудителей корневых гнилей по фазам развития сои,% 

Комплексы фитопатогенов Всходы Цветение-бобо-
образование Созревание 

Виды рода Fusarium 51,3 44,5 36,3 
Corynespora cassiicola 13,4 3,5 14,9 
Gliocladium roseum 5,6 8,7 4,0 
Stilbum bulbicola 2,2 2,6 2,3 
Pythium ultimum 1,7 1,0 – 
Thielaviopsis basicola 1,3 2,9 – 
Rhizoctonia solani – 0,8 – 
Cylindrocarpon destructans – 16,6 16,7 
Прочие 24,5 20,4 25,8 

 
К периоду уборки доминирующими 

были виды рода Fusarium (36,3%), 
Corynespora cassiicola (14,9%), 
Cylindrocarpon destructans (16,7%). Установ-
лено, что наиболее высокой патогенностью 
обладают грибы видов: Rhizoctonia solani, 
Corynespora cassiicola, Sclerotinia 
sclerotiorum и Fusarium oxysporum. Полная 
гибель семян происходила при инокуляции 

почвы Rh. solani. Виды родов Pythium, 
Gliocladium и Helminthosporium были менее 
патогенными. Исследования, проведенные в 
соесеющих хозяйствах на производствен-
ных площадях, показали значительную вре-
доносность корневых гнилей сложной этио-
логии. Установлен порог вредоносности бо-
лезней в размере 6% по её развитию.

Таблица 3  
Видовой состав грибов рода Fusarium, выделенных из пораженных корней,% 

Виды грибов Фаза развития сои 
всходы цветение созревание 

F. semitectum Berk. et Rav. 0 0,2 0 
F. avenaceum (Fr.) Sacc. 0 0,2 0 
F. gibbosum App.et emend. Bilai 0 0,7 0 
F. moniliforme Sheldon 3,9 4,7 2,8 
F. solani var. argillaceum (Fr.) Bilai 8,0 2,3 5,0 
F. oxysporum Schlecht. 9,4 11,2 10,7 
F. solani (Mart.) App.et Wr. 30 25,2 17,7 

 
Группа наземно-воздушных или листо-

стеблевых фитопатогенов наиболее много-
численная и распространенная. В её состав 
входят 19 видов вредоносных болезней, или 
51,4% от общего количества. Среди них в 
зоне Дальнего Востока распространены: 
септориоз (Septoria glycines Hemmi.), перо-
носпороз (Peronospora manshurica Naum.), 
церкоспороз (Cercospora sojina Hara.), аско-
хитоз (Ascochyta phaseolorum Sacc.), бакте-
риальная угловатая пятнистость 
(Pseudomonas glycinea Coerper.), пустуль-
ная, или ржаво-бурая бактериальная пятни-
стость (Xanthomonas phaseoli Et. Sm. Dowson 
var. sojenese Hedges), антракноз 
(Colletotrichum truncatum (Schw.) Andrus et 
W.D. Moore.), филлостиктоз (Phyllosticta 
sojaecola Massal.), альтернариоз (Alternaria 
alternata (Fr.) Keissl.), кладоспориоз 

(Cladosporium herbarum Fr.) и другие бо-
лезни. В Амурской области с 2004 г. интен-
сивно распространяется пурпурный церкос-
пороз (kikuchii T.Matsu. et Tomyasu). 

В лесостепи Западной Сибири на веге-
тативных органах сои разнообразие видов 
листо-стеблевых болезней значительно 
меньше: септориоз (Septoria glycines 
Hemmi.), пероноспороз (Peronospora 
manshurica Naum.), аскохитоз (Ascochyta 
phaseolorum Sacc.), церкоспороз (Cercospora 
sojina Hara.) и бактериальная угловатая пят-
нистость (Pseudomonas glycinea Coerper.). 
При изучении элементов структуры урожая 
в зависимости от развития пероноспороза 
установлен порог вредоносности (ПВ), кото-
рый составил 25% от степени развития бо-
лезни на растениях. При этом высота расте-
ний снижалась на 39,4 см, число бобов на 
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15,3 шт. и количество зерен на 28,5 шт.; 
недобор урожая увеличивался почти в 3 
раза. Кроме того, происходило снижение со-
держания масла – на 1,0-1,5%.  

Установлено, что вредоносность септо-
риоза, определяемая процентом пораженной 
поверхности листьев, зависела от фазы ино-
куляции. При инфицировании в фазу цвете-
ния опадение листьев с растений, заражен-
ных септориозом, происходило на 45 дней 
раньше, по сравнению с незараженным кон-
тролем, масса 1000 семян снижалась на 70 г, 
или на 31,7%. Если инфицирование проис-
ходило в фазу образования бобов, то вредо-
носность болезни несколько снижалась. При 
этом на каждый процент развития болезни 
выше ПВ (13%) масса 1000 семян снижалась 
в среднем на 1,0-2,0%. Наибольшее умень-
шение содержание белка и масла в семенах, 
соответственно на 5,82 и 0,76%, отмечено 
при заражении растений сои в фазу образо-
вания бобов, которая является критической 
в проявлении вредоносности септориоза, 
что свидетельствует о необходимости пре-
рывания или ограничения степени развития 
эпифитотического процесса патогена 
именно в эту фазу. Одним из эффективных 
способов прерывания эпифитотического 
процесса является использование в посевах 
устойчивых сортов [7, 29]. 

Группа трансмиссивных инфекций, 
причиняющих существенный вред сое на 
Дальнем Востоке, насчитывает 5 нозологи-
ческих единиц и составляет 13,5% от общего 
количества распространенных: вирус моза-
ики сои (Soja virus 1), вирус желтой мозаики 
фасоли (Phaseolus virus 2, Smith.), вирус мо-
заики люцерны (Medicago virus 2), вирус 
кольцевой пятнистости табака, или некроз 
верхушечной почки (Nicotiana virus 12), ви-
рус задержки роста (Soybean stunt virus). В 
лесостепи Западной Сибири повышенной 
вредоносностью отличается вирус мозаики 
сои (Soja virus 1). 

Следует отметить, что в 30-е и 50-е годы 
на Дальнем Востоке преобладали следую-
щие виды болезней: фузариоз, аскохитоз и 
белая гниль, которые проявлялись лишь в 
виде пятнистостей листьев и не представ-
ляли большой опасности для сои, с начала 
70-х годов в Амурской области они стали 
причинять наибольший экономический 
ущерб посевам этой культуры. Эти годы 
(1972, 1975, 1976) были переувлажненные, 

семена закладывали на хранение с влажно-
стью более 14%, что способствовало значи-
тельному распространению данных видов 
инфекции. 

В 1979-1981 гг., при умеренном обеспе-
чении теплом и влагой, отмечалось умень-
шение распространенности фузариоза: так, в 
южных районах Амурской области зараже-
ние семян этим патогеном на сортах Амур-
ская 310, ВНИИС-1, ВНИИС-2, Янтарная 
было в 10 раз меньше, чем аскохитозом, и в 
2,8 раза меньше, чем бактериозом. В север-
ной, наиболее прохладной и дождливой 
зоне, фузариоз на всходах вообще не разви-
вался, а заражение бактериальными болез-
нями в 2-3 раза увеличивалось по сравнению 
с южной и центральной зонами. Максималь-
ное развитие угловатой бактериальной пят-
нистости наблюдалось во второй половине 
июля – начале августа, когда среднесуточная 
температура воздуха составляла 22-27 0С и 
выпадало значительное количество осадков 
– до 300 мм.  

В целом по области заражение болез-
нями посевного материала (за 1979-1981 гг.) 
было значительно ниже ПВ (для фузариоза 
на семенах он составляет не более 15%, для 
бактериоза – не более 10%), что объясняется 
внедрением в производство новых сортов 
сои, применением прогрессивных техноло-
гий возделывания и использованием эффек-
тивных протравителей семян.  

Позже, в связи с обильным выпадением 
осадков в 90-е годы (1990, 1992, 1997, 1998, 
1999), а также увеличением нормы высева 
семян до одного миллиона и более на гектар, 
в 3-4 раза увеличивалась распространен-
ность белой гнили, развитие пероноспороза 
на листьях возросло на 15%, а количество за-
раженных этим заболеванием семян и бобов 
– в 1,5 раза. Также отмечено увеличение рас-
пространенности септориоза, церкоспороза, 
антракноза, альтернариоза, корневых гни-
лей, аспергиллеза, точечности, глиокляди-
оза, розовой, черной, желтой и коричневой 
плесеней. 

Анализ семенного материала сои в 
Амурской области (1995-1999 гг.) показал 
значительную зараженность возбудителями 
бактериоза (3,3-26,6%), аскохитоза (2,0-
18,0%), фузариоза (2,6-10,7%). Кроме того, 
отмечена корневая гниль проростков по фу-
зариозно-аскохитозному типу (8,0-70,7%), 
распространенность пероноспороза – от 6,7 
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до 17,1%, при этом происходило значитель-
ное колебание от 76,7 до 96,7% всхожести 
семян. Зараженность семян пурпурным 
церкоспорозом в 2004-2017 гг. в зависимо-
сти от сорта, географической группы и спе-
лости составляло по годам у белоцветковых 
форм от 0,5% (Polan-Польша) до 3% (CH36-
74-1-Белоруссия), из российской селекции 
сорт Малета 6,79%. Доминирующее положе-
ние на всходах сои занимали септориоз (50-
64%), аскохитоз (10-12%), бактериоз (2-7%) 
и фузариоз (5-10%). Распространенность 
корневых гнилей зависела от ряда агробио-
логических факторов и в среднем составляла 
75-82%. К периоду начала бобообразования, 
на листьях сои сильную распространенность 
(95-100%) при развитии болезни 25% полу-
чила ложная мучнистая роса сои. В сложив-
шихся погодных условиях растения не пора-
жались церкоспорозом, аскохитозом и олив-
ковой пятнистостью. 

Для возбудителя заболевания церкоспо-
роза (Cercospora sojina Hara.) требуется 
влажность воздуха в пределах 90-100% и 
температура 20-300С. 1973 и 1974 гг. были 
недостаточно увлажненные для развития 
данного вида заболевания, поэтому оно не 
развивалось. В Приморском крае условиями, 
способствующими интенсивному проявле-
нию возбудителя заболевания церкоспороза 
(Cercospora sojina Hara.), являются наличие 
резких колебаний влажности воздуха, а 
также частые росы и туманы. В связи с этим 
в период 1965-1975 гг. распространенность 
церкоспороза на листьях и бобах райониро-
ванных сортов достигала 75-100%, на семе-
нах – более 30%. Позднее, в 1978-1982 гг., 
из-за дефицита осадков в пределах 20% за-
болевание в Приморском крае стало встре-
чаться очень редко и было распространено 
лишь в северной таежной зоне, имеющей бо-
лее влажный климат, где его развитие на ли-
стьях сои составляло от 12,1 до 62,8%, рас-
пространенность – 89,2-92,8%; семена пора-
жались в пределах от 0 до 20% [7]. 

Среднее развитие пероноспороза на ли-
стьях в Приморском крае в достаточно за-
сушливые годы (1978-1982 гг.) колебалось в 
пределах от 12,1 + 2,2 до 24,2 + 5,0%. В 
Амурской области в период избыточного пе-
реувлажнения (1990, 1992, 2014, 2018 гг.) 
произошло значительное увеличение рас-
пространенности этого заболевания, его раз-
витие на листьях составляло от 7,0 до 30,6%, 
а иногда – до 75,0%. В условиях Амурской 

области развитие септориоза достигало 25,0 
– 75,0%, к 2017 году возросло значительно 
из-за нарушения системы севооборотов; а в 
Приморье его распространенность колеба-
лось от 40,0 до 100% и развитие – 39,2-
59,2%. Распространенность возбудителя за-
болевания (Septoria glycines Hemmi.) в силу 
биологических особенностей в меньшей 
мере зависела от агроклиматических усло-
вий года. Изучение особенностей влияния 
агроклиматических условий на вредонос-
ность возбудителей грибных болезней сеп-
ториоза (Septoria glycines Hemmi.) и церкос-
пороза (Cercospora sojina Hara.) проведено 
учеными Carmona Marcelo, Sautua Francisco, 
Perelman Susana в Аргентине (2011 г.). Ими 
была создана модель принятия решений для 
использования фунгицидов в посевах сои от-
носительно увлажненности вегетационного 
периода [19].  

В связи с изменением видового состава 
возбудителей грибных заболеваний на Даль-
нем Востоке, аскохитоз (Ascochyta sojaecola 
Abramov) из наиболее вредоносных превра-
тился в редко встречающееся заболевание, 
так как был вытеснен более агрессивными 
расами других возбудителей. В засушливом 
1988 г. его распространенность в Амурской 
области составляла 0,57%, а в переувлаж-
ненном 1992 г. – увеличилась до 19,2%, при 
очень слабом развитии болезни 7,8%, пора-
женность бобов – 0,53%. Количество пора-
женных аскохитозом всходов сои в Амур-
ской области иногда достигало 20%. В При-
морском крае в этот же период времени 
наблюдались лишь единичные пятна аскохи-
тоза. Как и при заражении пероноспорозом 
и церкоспорозом, наиболее опасна семенная 
форма инфекции. При сильном заражении 
семена загнивают и теряют всхожесть, сла-
бозараженные – дают всходы с больными се-
мядолями.  

В условиях повышенной влажности 
воздуха в Амурской области прогрессирует 
антракноз (Colletotrichum truncatum (Schw.) 
Andrus et W.D. Moore.), особенно на стеблях 
сои, которые являются основным фактором 
передачи инфекции.  

На Дальнем Востоке из бактериальных 
видов болезней наиболее распространен-
ными являются угловатая (Pseudomonas 
glycineum Coerper.) бактериальный «ожог» и 
пустульная (Xanthomonas phaseoli еt. Sm.) 
Dowson var. sojense Hedges.) бактериальные 
пятнистости. Они являются исключительно 
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вредоносными. Решающим фактором рас-
пространения этих видов заболеваний явля-
ются условия повышенной влажности. В 
значительной степени они поражают 
всходы, вегетирующие растения и семенной 
материал. На больных растениях семена в 
большинстве случаев оказываются заражен-
ными возбудителями бактериозов. В период 
хранения в них нарушаются физиологиче-
ские процессы, в результате чего происхо-
дит потеря азота, сырого протеина, жира, 
фосфора, калия. 

Угловатая бактериальная пятнистость, 
бактериальный «ожог» встречается во всех 
зонах возделывания. В отдельные годы 
(1960-1970 гг.) гибель всходов от бактериоза 
достигала 30%, но чаще происходило зара-
жение не более 10% проростков [7]. При 
набухании, зараженные бактериозом семена 
частично или полностью превращались в 
слизистую, издающую неприятный запах 
массу и не прорастали. Пятна и язвы в сухую 
погоду выглядели восковидными. При 
увлажнении они ослизнялись и покрывались 
каплями бактериального экссудата. 

Вирус мозаики сои (Soja virus 1) наибо-
лее вредоносен на Дальнем Востоке, зара-
женность им посевов достигала в некоторые 
годы более 90%. Распространение этого за-
болевания в меньшей мере зависело от агро-
климатических условий года, так как его эф-
фективными переносчиками являются особи 
соевой, обыкновенной картофельной, перси-
ковой и бахчевой тлей и пораженные семена. 
Изучение вредоносности различных штам-
мов вирусных заболеваний, разработка но-
вых методов борьбы с ними (агробиологиче-
ские, генетические, иммунологические) ши-
роко отражены в работах зарубежных уче-
ных [17, 30, 34, 24]. 

В 1996-2017 гг. в условиях лесостепной 
зоны Западной Сибири на коллекционных 
сортообразцах сои и сортах, внесённых в 
Государственный сортовой реестр, было вы-
явлено около 14 видов возбудителей болез-
ней, из них 11 – грибной природы, осталь-
ные бактериального и вирусного происхож-
дения (табл. 4). 

Таблица 4  
Видовой состав наиболее распространённых болезней сои в лесостепи Западной Сибири 

Экологическая группа, 
подгруппа 

Видовой состав типичных представи-
телей Экологическая ниша 

1. Группа – почвенные или корне-клубневые 
1.1. Подгруппа – поч-
венно-воздушно (сосуди-
сто) семенные 

F. solani var. argillaceum (Fr.) Bilai, F. 
oxysporum Schlecht., F. solani (Mart.) 
App.et Wr. (фузариозные корневые гнили) 

Корни (первичная ниша), 
другие органы (вторичная 
ниша) 

 Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) dBy. (белая 
гниль, склеротиниоз) 

Прикорневая часть (первич-
ная ниша), стебли, бобы, се-
мена (вторичная ниша) 

2. Группа – наземно-воздушные или листо-стеблевые 

2.1. Подгруппа – воз-
душно-капельно-семенные 

Peronospora manshurica (Naum.) Syd. (пе-
роноспороз или ложная мучнистая роса) Семядоли, листья, семена 

Septoria glycines Hemmi. (септориоз или 
ржавая пятнистость) 

Семядоли, листья, черешки, 
стебли, бобы, семена 

Cercospora sojina Hara. (церкоспороз или 
округлая серая пятнистость) 

Семядоли, листья, стебли, 
бобы, семена 

Ascochyta sojaecola Abramov. (аскохитоз) Семядоли, листья, стебли, 
бобы, семена 

Pseudomonas glycineum Coerper. (бакте-
риальная угловатая пятнистость, бакте-
риальный «ожог») 

Семядоли, листья, черешки, 
стебли, бобы, семена 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 
(альтернариоз) Листья, бобы, семена 

3. Группа – трансмиссивные 

3.1. Подгруппа – типичные 
трансмиссивные 

Phaseolus virus 2, Smith. (вирус жёлтой 
мозаики) 

Надземные органы растений, 
проводящая система 
 

3.2. Подгруппа – транс-
миссивно-семенные Soja virus 1 (вирус мозаики сои) 

Надземные органы растений, 
(в том числе семена), их про-
водящая система 
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В результате фитопатологического 
анализа семян сои [7, 11] было обнаружено, 
что наибольшую распространенность имели 
грибы родов: Fusarium, Alternaria, Penicil-

lium, Pythium (табл. 5). На семенах всех об-
разцов также паразитировали возбудители 
бактериоза с распространенностью от 10 до 
40%. 

Таблица 5  
Распространенность грибов на семенах некоторых образцов сои  

из различных родов, 2007 – 2016 гг.,% 

№ каталога ВИР Образец p. Fusarium p. Alternaria p. Penicillium p. Pythium 
9609 СибНИИК-315 10 80 40 30 
СибНИИСХ Д 245 30 60 0 0 
СибНИИСХ Д 453 10 70 0 10 
5589 840-2-7 40 70 50 10 
СибНИИСХ Д 177 л 31/02 40 70 40 10 
10899 1073/4 20 80 0 0 
10642 12091 0 60 20 0 
5829 Fiskeby V 20 90 10 40 
10388 Соер 13-91 30 70 20 30 
10716 Дина 10 90 10 0 
9659 Магева 40 60 30 20 
КемГСХИ Линия 1 20 80 20 20 
10044 СибНИИСХоз-6 20 40 20 20 
НСР05  3,12 11,13 3,36 2,79 

 
В единичном случае встречались грибы 

рода Verticillium, например на семенах ли-
нии Д-177 (СибНИИСХ) распространен-
ность составляла 10%. Грибы рода Tricho-
derma были обнаружены на семенах райони-
рованных сортов СибНИИК-315, Сиб-
НИИСХоз-6 и Кемеровской линии 1, их рас-
пространенность не превышала 10%.  

По результатам многомерного ранжи-
рования образцов сои по зараженности се-
мян группу «лучших» составили: Сиб-
НИИСХоз-6 (К-10044, СибНИИСХ), селек-
ционная линия Д-453 (СибНИИСХ), 12091 
(К-10642, Чехия) и 1073/4 (К-10899, 
Польша). Стандартный сорт СибНИИК-315 
(К-9609), а также Кемеровская Линия 1, ли-
ния из СибНИИСХа – Д-245 и сорт Соер 13-
91 (К-10388) составили группу «худших» 
образцов по зараженности семян инфекци-
ями [11]. 

При анализе семян сои также были 
определены виды и разновидности грибов 
рода Fusarium. Соотношение видов и разно-
видностей и их перечень помещены на ри-
сунке. Установлено, что доминирующим ви-
дом является гриб F. sambucinum, который 

составил 47% выделенных штаммов патоге-
нов, F. gibbosum - до 13%, F. oxysporum – 
19% (F. oxysporum Schlecht. Snyd. et Hans – 
7% и F. oxysporum Schlecht. Snyd. et Hans var. 
orthoceras (App. et Wr.) Bilai – 12%). Анало-
гичные результаты в Западно-Сибирском ре-
гионе были получены учеными из СибНИИ 
кормов Л.Ф. Ашмариной, И.М. Горобей, 
Н.М. Коняевой [1, 3, 2]. Особенности роста 
и развития F. оxysporum на сое изучены до-
статочно подробно за рубежом, в том числе 
в Румынии [21]. В связи с разнообразием ви-
дового состава рода Fusarium поиск источ-
ников устойчивости к этому патогену за-
труднен. 

На реализацию биоресурсного потенци-
ала сои влияют вредные организмы, поража-
ющие растения в фазу всходов. В процессе 
учёта болезней на всходах сои были отме-
чены семядольные формы фузариоза и бак-
териоза. Возбудителями семядольной 
формы бактериоза явились бактерии видов 
Pseudomonas glycinea, Pseudomonas sola-
nacearum, Xanthomonas phaseoli v. Sojense. 
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Рис. Соотношение видов и разновидностей рода Fusarium на семенах сои, 2007 – 2014 гг. 

В результате проведения исследований 
установлено, что распространенность бакте-
риоза на всходах районированных сортов 
сои в 2007-2014 гг., в лесостепной зоне Ке-
меровской области составляла от 12,7 до 
21,3%, а фузариоза – от 10,1% до 17,6% 
(табл. 6).  

В период 2015-2017 гг. в лесостепной 
зоне Кемеровской области определяли видо-
вой состав болезней на перспективных се-
лекционных сортообразцах сои из Сибир-
ского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (г. Омск) (табл. 7). 

Таблица 6  
Распространенность болезней на всходах сортов сои 2007-2014 гг. 

Сорт Бактериоз Фузариоз 
СибНИИК-315 16,7+0,4 17,6+3,0 
Алтом 21,3+1,0 10,1+0,2 
Дина 12,7+0,3 16,4+0,4 
СибНИИСХоз-6 17,2+0,9 10,6+0,2 
Омская 4 15,2+0,4 11,0+0,2 

 
Таблица 7  

Распространенность и развитие болезней на сортообразцах сои из СибНИИСХ, 2015-2017 гг. 

Сортообра-
зец 

Семядоли Листья Корневые 
гнили 

фуза-
риоз 

бакте-
риоз септориоз 

угловатая бакте-
риальная пятни-

стость 

вирус моза-
ики сои Р,% Рб,% 

Р,% Р,% Р,% Рб,% Р,% Рб,% Р,% Рб,% 
СибНИИК-
315 (ст.) 20,90 16,42 32,84 1,52 22,39 0,45 0,00 0,00 7,45 4,13 

Линия 111 26,87 10,45 5,97 0,12 43,28 1,04 77,61 5,13 15,56 7,15 
Линия 114 30,88 11,76 4,41 0,09 5,88 0,12 57,35 2,91 7,41 3,18 
Линия 115 14,49 17,39 23,19 0,46 28,99 0,58 31,88 0,64 9,84 4,71 
Линия 119 25,35 9,86 9,86 0,20 22,54 0,45 76,06 2,93 7,94 3,62 
Линия 120 21,74 5,80 55,07 1,62 21,74 0,43 57,97 2,55 13,47 7,02 
Линия 125 11,48 19,67 32,79 0,66 42,62 0,85 29,51 0,59 3,38 0,99 
Линия 128 8,77 31,58 33,33 0,67 66,67 3,44 54,39 2,77 9,17 4,81 
Линия 626 3,33 26,67 30,00 0,60 48,33 1,73 51,67 2,73 11,48 5,79 
Золотистая 4,41 38,24 20,59 0,41 64,71 3,21 44,12 2,29 3,13 1,08 
Сибирячка 15,94 27,54 13,04 0,26 42,03 1,80 55,07 2,61 14,48 7,78 
НСР05 1,26 1,03 14,72 0,78 16,86 0,93 18,86 2,14 6,68 1,49 
Примечания. Р,% – распространенность болезней,%; Рб,% – развитие болезней,% 

7%
12%

7%

47%

13%

5%
2% 3%

4%

F. oxysporum Schlecht. Snyd. et Hans

F. oxysporum Schlecht. Snyd. et Hans var
orthoceras (App. et Wr.) Bilai
F. solani (Mart) App. et Wr.

F. sambucinum Fuck.var. minus Wr.

F. gibbosum App. et Wr. emend. Bilai. var.
bullatum (Sherb.) Bilai
F. moniliforme Sheld.

F. heterosporum Nees.

F. lateritium Nees. emend. Snyd. et Hans

F. aquaeductuum (Radlk.et Rabh.pr.p) var.
medium Wr.
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Наименьшее распространение фузари-
оза на семядолях отмечено у сортообразца 
Линия 626 – 3,33%, что ниже стандарта на 
17,57%. Распространение бактериоза было 
выявлено в пределах от 5,80 (Линия 120) до 
38,24% (Золотистая). Среди болезней, обна-
руженных на листьях сортообразцов сои, 
преобладал вирус мозаики сои, среднее рас-
пространение которого было на уровне 
53,6%. Распространение угловатой бактери-
альной пятнистости составило 37,2%, что на 
16,4% меньше, чем вируса мозаики сои. Рас-
пространение септориоза отмечено на 
уровне 23,7%. Наименьшее распростране-
ние среди выявленных болезней получили 
корневые гнили – 9,4%. 

В результате проведенных нами иссле-
дований установлено, что группа наземно-
воздушных или листо-стеблевых фитопато-
генов сои в условиях лесостепной зоны Ке-
меровской области наиболее многочислен-
ная и распространенная. В ее состав входят 
8 видов вредоносных болезней, или 53,8% от 
общего количества. Среди них: септориоз 
(Septoria glycines Hemmi.), пероноспороз 
(Peronospora manshurica (Naum.)), церкос-
пороз (Cercospora sojina Hara.), аскохитоз 
(Ascochyta phaseolorum Sacc.), бактериаль-
ная угловатая пятнистость (Pseudomonas 
glycineum Coerper.), пустульная, или ржаво-
бурая бактериальная пятнистость 
(Xanthomonas phaseoli Et. Sm. Dowson var. 
sojense Hedges.), антракноз (Colletotrichum 
truncatum (Schw.) Andrus et W.D. Moore.). Из 
группы трансмиссивных инфекций наиболь-
шее распространение имеет вирус мозаики 
сои (Soja virus 1). 

Сорта сои, внесенные в Государствен-
ный сортовой реестр по 10-ому Западно-Си-
бирскому региону (СибНИИК-315, Алтом, 
Дина, СибНИИСХоз-6, Омская-4) поража-
ются грибными, бактериальными и вирус-
ными заболеваниями (распространенность 
болезней составляет от 0 до 57,0%, развитие 
- от 0 до 15,4%). 

Как следует из вышеизложенного мате-
риала, основными распространенными и 
вредоносными болезнями сои на Дальнем 
Востоке и в лесостепной зоне Западной Си-
бири являются: фузариозная корневая гниль, 
корневые гнили сложной этиологии, пероно-
спороз, септориоз, церкоспороз, бактериаль-
ная угловатая пятнистость (бактериальный 
«ожог») и вирус мозаики сои. При анализе 
полученного экспериментального материла 

установлено, что видовое разнообразие раз-
личных эпифитотических групп болезней на 
Дальнем Востоке значительно больше, чем в 
Западной Сибири. Проведено сравнение 
сходства видового состава возбудителей бо-
лезней в этих регионах по коэффициенту 
Жаккара, которое составило 0,25. Это объяс-
няется как своеобразием почвенно-климати-
ческих условий зон, так и продолжительно-
стью возделывания сои, которая традици-
онно культивируется на Дальнем Востоке, 
тогда как для лесостепи Западной Сибири 
она относительно новая культура. По нашим 
наблюдениям, фитопатогены в своем рас-
пространении по зонам следуют за растени-
ями-хозяевами, поэтому постепенно адапти-
руются к новым районам возделывания [7, 
12, 13]. Закономерности, полученные в ра-
боте, идентичны исследованиям зарубеж-
ных ученых Ana Iglesias, X.B. Yang, Paul R. 
Epstein и Eric Chivian [16].  

В результате обобщения многочислен-
ных экспериментальных исследований уста-
новлено, что возбудители корневых инфек-
ций обладают признаками поведения К-
стратегов. Прогнозы численности популя-
ций вредных организмов составляли на ос-
нове фитосанитарных почвенных карто-
грамм (ФПК), а также разрабатывали си-
стемы защитных мероприятий против всего 
комплекса вредных организмов, заселяю-
щих почву [8]. Тактика защитных мероприя-
тий против этих организмов включает сле-
дующие стратегические задачи: обеспече-
ние равновесного состояния популяций 
вредных организмов ниже порога вредонос-
ности (ПВ); предупреждение передачи вред-
ных организмов через посевной материал; 
создание конкурентоспособных, физиологи-
чески устойчивых посевов. 

При сравнении эволюционно-экологи-
ческих тактик жизнедеятельности наземно-
воздушных или листо-стеблевых вредных 
организмов, которые адаптированы к 
надземным органам растений и наземно-воз-
душной среде, установлено, что подавляю-
щее большинство их относятся к r-
стратегам. Тактика защитных мероприятий 
для борьбы с выше указанной группой орга-
низмов включает стратегические задачи: 
обеспечение генетической и физиологиче-
ской устойчивости, ускоренного роста и раз-
вития растений в критическую фазу; тормо-
жение интенсивности размножения и меха-
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низмов передачи (распространение популя-
ции вредных организмов); снижение их чис-
ленности в очагах и местах концентрации 
популяций [14, 7]. 

В результате отечественных и зарубеж-
ных исследований для борьбы с этой груп-
пой заболеваний разработан комплекс меро-
приятий по защите сои, основой которого 
являются использование устойчивых и толе-
рантных сортов, применение агротехниче-
ских мероприятий, бактериальных препара-
тов для подавления заболеваний. В критиче-
ских условиях допускается применение эко-
логически безопасных средств защиты рас-
тений [8, 23, 29, 28, 25].  

Трансмиссивные вредные организмы 
характеризуются промежуточной страте-
гией жизненных циклов (Kr- и rK-). Тактика 
защитных мероприятий против вирусных 
инфекций предусматривает снижение ско-
рости их нарастания путем разрыва времен-
ной и пространственной передачи возбуди-
телей. Основу мероприятий составляет по-
лучение здорового посевного материала. 
Для этого необходимо проводить регуляр-
ные фитопрочистки посевов. В семеновод-
стве используют метод верхушечной мери-
стемы (метод культуры тканей). Наиболее 
эффективным приемом является возделыва-
ние устойчивых сортов. Применение пести-
цидов рекомендуется для борьбы с перенос-
чиками вирусов, которые передаются во 
время длительных периодов питания.  

Таким образом, в результате изучения 
видового состава болезней сои в условиях 
Дальневосточного и Западно-Сибирского 
регионов выявлены и изучены группы эко-
логических эквивалентов вредных организ-
мов в экологических средах, разработаны 
тактики защитных мероприятий для борьбы 
с ними. В настоящее время это современный 
подход оценки устойчивости растений к 
вредным организмам [14, 7]. На основе по-
лученных данных разработана система за-
щитных мероприятий в календарно-феноло-
гической последовательности, составляю-
щая основу фитосанитарной технологии воз-
делывания сои, которая апробирована в 
2015-2017 гг. на 2600-2800 га производ-
ственных посевов в условиях лесостепи Ке-
меровской области [9]. В систему земледе-
лия Амурской области включены фитосани-
тарные приемы оптимизации соевых агроце-
нозов с учетом всех технологических осо-
бенностей [9]. 

Выводы. В Дальневосточном регионе и 
лесостепи Западной Сибири на сое выявлено 
около 40 видов возбудителей болезней, из 
них более 20 – грибной природы, остальные 
– бактериального и вирусного происхожде-
ния, которые относятся к трем эпифитотио-
логическим группам: почвенным или корне-
клубневым (35,1%), наземно-воздушным 
или листо-стеблевым (51,4%) и трансмис-
сивным (13,5%). Интенсивность развития 
болезней обусловлена природно-климатиче-
скими особенностями регионов, погодными 
условиями вегетационных периодов и тех-
нологией возделывания сои. 

Из группы почвенных или корне-клуб-
невых фитопатогенов на Дальнем Востоке 
особенно вредоносны виды рода Fusarium, 
которые вызывают корневые гнили и фуза-
риозный вилт. Возбудителями корневых 
гнилей сложной этиологии являются: 
Thielaviopsis basicola (Berk. et Br.) Ferr., Rhi-
zoctonia solani Kuehn., Corynespora cassiicola 
(Berk. et Curt.) Wei., Cylindrocarpon de-
structans (Zins.) Scholten., Pythium ultimum 
Tr., Gliocladium roseum (Lk.) Thom., Sclero-
tinia sclerotiorum (Lib.) de Bary и др. В лесо-
степи Западной Сибири на корнях паразити-
руют F. oxysporum, F. solani, F. solani var. 
argillaceum и др. Также встречается возбу-
дитель склеротиниоза – Sclerotinia scleroti-
orum. 

Из группы наземно-воздушных или ли-
сто-стеблевых фитопатогенов в зоне Даль-
него Востока распространены: септориоз 
(Septoria glycines Hemmi.), пероноспороз 
(Peronospora manshurica Naum.), церкоспо-
роз (Cercospora sojina Hara.), аскохитоз 
(Ascochyta phaseolorum Sacc.), бактериаль-
ная угловатая пятнистость (Pseudomonas 
glycinea Coerper.), пустульная, или ржаво-
бурая бактериальная пятнистость 
(Xanthomonas phaseoli Et. Sm. Dowson var. 
sojenese Hedges), антракноз (Colletotrichum 
truncatum (Schw.) Andrus et W.D. Moore.), 
филлостиктоз (Phyllosticta sojaecola Mas-
sal.), альтернариоз (Alternaria alternata (Fr.) 
Keissl.), кладоспориоз (Cladosporium herba-
rum Fr.). В лесостепи Западной Сибири их 
значительно меньше: септориоз (Septoria 
glycines Hemmi.), пероноспороз (Peronospora 
manshurica Naum.), аскохитоз (Ascochyta 
phaseolorum Sacc.), церкоспороз (Cercospora 
sojina Hara.) и бактериальная угловатая пят-
нистость (Pseudomonas glycinea Coerper.). В 
целом болезни сои снижают продуктивный 
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потенциал районированных сортов в сред-
нем на 30-40%.  

В результате мониторинга видового со-
става болезней сои изучены группы экологи-
ческих эквивалентов фитопатогенов в раз-
личных условиях. Сравнение их сходства в 
Дальневосточном регионе и лесостепи За-
падной Сибири по коэффициенту Жаккара 
составило 0,25, что свидетельствует о необ-
ходимости его изучения в различных зонах 
соесеяния. 

Разработаны тактики и система защит-
ных мероприятий в календарно-фенологиче-
ской последовательности, составляющие ос-
нову фитосанитарной технологии возделы-
вания сои, которая апробирована в 2015-
2017 гг. на площади 2600-2800 га производ-
ственных посевов в условиях лесостепи Ке-
меровской области. При выполнении фито-
санитарных технологий возделывания сои в 
Амурской области окупаемость затрат на 1 
вложенный рубль составляет от 8 до 15 руб. 
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ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ И СОРТОВ РИСА НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ПИРИКУЛЯРИОЗУ 

© Клименкова Т.Г., Михалик Т.А., Лелявская В.Н., 2018 

В статье рассматриваются результаты мониторинга фитосанитарного состояния 
посевов риса в районах Приморского края. Проведены маршрутные обследования состояния 
посевов риса в фазы всходов, кущения, трубкования. Определен процент поражения расте-
ния, характеризующий распространение болезни и степень проявления её форм. Проведена 
в лабораторных условиях и условиях вегетационного домика в Дальневосточном научном 
институте защиты растений предварительная оценка 7 образцов риса, отобранных в хо-
зяйствах края и 15 сортообразцов селекционного материала станции на устойчивость к 
местным популяциям Piricularia oryzae. Изучено влияние биологических рас возбудителя пи-
рикуляриоза на сорта и сортообразцы риса, выделенные в результате в контрольном пи-
томнике, коллекционных образцах эколого–географического, экологического происхожде-
ния, а также образцы, устойчивые к заболеванию в результате контроля ДВНИИЗР. 
Наибольшее распространение возбудителя Magnoporthe grisea (Herbert) Barr 52,5% обнару-
жено в хозяйствах: Зеленодольский, Петровичанский и Владимиро – Петровское. Выделены 
в Спасском районе Приморского края для дальнейшего испытания два устойчивых сорта Н-
1, Н-12 и в Ханкайском районе Приморского края сорта риса М-19. Проявили устойчивость 
к заражению различными расами возбудителя пирикуляриоза к смеси рас сорта риса, 2 
сорта характеризовались как высокоустойчивые (16,8%). Оценен исходный коллекционный 
материал станции риса. Проведена оценка 60 образцов коллекции на устойчивость к пири-
куляриозу. Выделены 15 образцов, проявивших резистентность, 5 сортов риса японского 
происхождения, с умеренной устойчивой формой поражения, 2 сорта из Кореи. Из Примор-
ского и Краснодарского края 8 сортообразцов отнесены к устойчивой группе поражения, ко-
торые могут быть использованы для создания сортов риса на раннеспелость, низкорос-
лость с оптимальной массой 1000 зерен и устойчивых к пирикуляриозу.  
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