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В полевом стационарном 3-факторном опыте кафедры земледелия ФГОУ ВПО 
ЯГСХА на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой кратковременно избы 
точного увлажнения почве развитие ржавчинных заболеваний на растениях зер
новых культур не имело существенных различий при отвальной и почвозащ ит
ной ресурсосберегающей поверхностно-отвальной системе основной обработки 
почвы, а на высоких фонах удобрений наблюдалось увеличение развития заболе
ваний.

В Нечерноземной зоне формиру
ется значительная доля товарного 
зерна. Для того чтобы получать вы
сокие урож аи зерновых культур, 
требуется снизить отрицательное 
влияние вредных организмов, среди 
которых возбудители болезней зани
мают ведущ ее место. По данным 
ВНИИ фитопатологии, при общем 
валовом сборе зерна 88,5 млн т в 
1997 г. потери от болезней состави
ли 20,6 млн т; в 1998 г. это соотно
шение было 47,8 и 8,5; в 1999 г. — 54,1 
и 10,1; в 2001 г. — 84,4 и 18,6 млн т 
соответственно. Считается, что в 
среднем от пораженное™ культур
ных растений болезнями теряется 
до 20% зерна.

Среди возбудителей  болезней 
растений самую большую группу со
ставляю т фитопатогенные грибы. 
На листьях пораженных растений 
можно наблюдать различного типа 
пятнистости, налеты, пустулы. Эти 
поражения редко вызывают гибель 
растений, но снижают их продук
тивность.

В настоящ ее врем я больш ин
ство с.-х. товаропроизводителей не 
в состоянии приобрести химичес
кие препараты для борьбы с воз

будителями болезней, поэтому сто
ит задача поиска путей по сниже
нию вредоносности фитопатогенных 
организмов более доступными прие
мами.

Агротехнический метод защиты 
растений традиционно относится к 
фундаментальным способам воздей
ствия на агроэкосистемы. Ключевым 
моментом при его разработке яв
ляется реакция вредных организ
мов на агротехнические приемы 
возделывания с.-х. культур, кото
рая проявляется в изменении так
тик их жизненного цикла — р аз
множения, выжив ания, трофичес
ких (пищевых) связей [5].

Существует несколько мнений о 
влиянии такого агротехнического 
приема как обработка почвы на по- 
раженность растений фитопатоген
ными организмами. Одни исследова
тели считают, что пораженность 
озимых культур  при отвальной, 
нулевой и плоскорезной обработках 
почвы одинаковая [2, 4]. Другие — 
что безотвальная обработка способ
ствует более слабому развитию бо
лезни по сравнению с отвальной [1].

Таким образом, одной из задач 
исследований, проводимых с 2003-
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2004 гг. в полевом стационарном 
3-факторном опыте кафедры зем
леделия ЯГСХА, заложенном ме
тодом расщепленных делянок с рен- 
домизированным размещением ва
риантов в 4 повторениях , было 
определение влияния разных сис
тем основной обработки почвы и 
удобрений на пораженность с.-х. 
культур  возбудителем стеблевой 
ржавчины (P uccin ia  gram in is  Pers.).

Почва опытного участка дерно
во-среднеподзолистая слабоглеева- 
тая среднесуглинистая кратковре
менного избыточного увлажнения, 
в сильной степени засоренная мно
голетними сорными растениями. 
Почва пахотного горизонта перед 
закладкой опыта содержала: гуму
са — 3,29%, Р20 5 — 356,5; К20  — 
71,5 мг/кг, сумма обменных осно
ваний — 22,15; гидролитическая 
кислотность — 1,38 мгэкв/100 г поч
вы, рНсол — 6,13. В пахотном слое 
0~20 см общая длина вегетативных 
органов размножения многолетних 
корневищных и корнеотпрысковых 
видов сорных растений составляла 
в среднем по вариантам опыта око
ло 29 м пог. на 1 м2.

Опыт проводили со следующим 
набором и чередованием культур по 
годам: многолетние травы (1995) — 
озимая пшеница (1996) — однолет
ние травы (1997) — ячмень (1998) — 
овес (1999) — однолетние травы  
(2000) — озимая рожь (2001) — од
нолетние травы  (2002) — озимая 
рожь (2003) — однолетние травы 
(2004). Сорта: Мироновская 808 (ози
м ая пш еница); Я рославская 136 
(вика полевая) + Скакун (овес) — 
однолетние травы; Московский 121 
(ячмень); Скакун (овес); Волхова 
(озимая рожь).

С хем а опы т а
Фактор А. Система основной об

работки почвы, «О».
1. Отвальная: вспашка на 20-22 см 

с предварительны м  дискованием

или лущением на 8-10 см, ежегод
но, «О1».

2. Сочетание 1: вспашка на 20~ 
22 см с предварительным дискова
нием на 8-10 см в год закладки опы
та (1995) + чередование 3-летней 
однократной поверхностной обра
ботки на глубину 6 -8  см с безот
вальным рыхлением на 20-22 см, 
сопровождаемого предварительным 
лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года 
(поверхностная с рыхлением), «02».

3. Сочетание 2: вспашка на 20- 
22 см с предварительным дискова
нием или лущ ением на 8 -1 0  см 
1 раз в 4 года + однократная по
верхностная обработка на 6 -8  см в 
остальные 3 года (поверхностно-от
вальная), «о3».

4. П оверхностная: вспаш ка на 
20-22 см с предварительным дис
кованием на 8-10 см в год закладки 
опыта (1995) + однократная повер
хностная обработка на 6 -8  см, еже
годно, «о4».

Фактор В. Система удобрений, «У».
1. Без удобрений, «У1».
2. N30, «У2».
3. Солома 3 т/га, «У3».
4. Солома 3 т /га  + N30, «У4».
5. Солома 3 т /г а  + NPK (доза 

минеральных удобрений, рассчи
танная на планируемую прибавку 
урожая), «У5».

6. NPK (доза минеральных удоб
рений, рассчитанная на планируе
мую прибавку урожая), «У6».

Фактор С. Система защиты рас
тений от сорняков, «Г».

1. Биотехнологическая (без гер
бицидов), «Г1».

2. Интегрированная (с гербици
дом), «Г2».

Обработку почвы осуществляли: 
вспашку — плугом ПЛН-3-35; по
верхностную обработку — диско
вым лущильником ЛДГ-5А в агре
гате с трактором МТЗ-82; диско
вание — БДТ-3 в агрегате с трак
тором ДТ-75.
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Гербициды применяли в первые
3 года исследований: 2,4-Д в норме 
2,0 кг/га весной в ф азу  кущения 
озимой пшеницы (1996); раундап — 
5 кг/га (1997) за 2 недели до посе
ва викоовсяной смеси по всходам 
пырея ползучего (10-15 см), гран- 
стар — 15 г/га в ф азу кущения яч
меня.

Результаты приведены по вари
антам «У1», «У3», «У5», «У6»-

Распространение и развитие бо
лезней  определяли  по методике 
ВИЗРа (1968); численность сорных 
растений — по методике Б. А. Смир
нова и В. И. Смирновой (1976).

Урожайность полевых культур 
определяли сплошным поделяноч- 
ным методом с пересчетом на абсо
лютно чистую продукцию и стан
дартную влаж ность зерна 14% и 
сена — 16%.

Р езу л ь т а т ы  и ссл едов ан и й

В 2003-2004 гг. было установле
но, что в посевах озимой ржи по 
поверхностной обработке наблюда
лась тенденция к уменьшению рас
пространенности бурого бактерио
за, в то время как по отвальной и 
поверхностно-отвальной системам 
обработки почвы все растения были 
инфицированы (табл. 1).

При этом развитие заболевания 
по всем системам основной обра

ботки почвы не имело существен
ных различий.

Внесение удобрений способство
вало достоверном у увеличению  
развития бактериоза в посевах ози
мой ржи. По фону без удобрений 
распространенность заболевания 
была наименьшей, что связано с 
меньшей густотой посевов и тем 
самым большей их продуваемостью.

Большинство растений по всем 
изучаемым ф акторам имели сте
пень пораж ения поверхностны х 
органов >50%, чему способствова
ли достаточно влажные погодные 
условия 2003 г.

При поверхностно-отвальной об
работке почвы в посевах озимой 
ржи наблюдалось некоторое сниже
ние распространенности стеблевой 
ржавчины по сравнению с отваль
ной обработкой, однако развитие 
данного заболевания не имело до
стоверных различий по всем сис
темам обработки почвы (табл. 2).

Внесение удобрений также спо
собствовало увеличению развития 
стеблевой ржавчины в посевах ози
мой ржи. При этом увеличение по- 
раж ен н о сти  было достоверны м  
только по высоким фонам удобре
ний (У5 и У6).

Интенсивность поражения боль
шинства растений по всем изучае
мым факторам стеблевой ржавчи-

Т а б л и ц а  1
Влияние изучаемых факторов на пораженность растений озимой ржи бурым

бактериозом, 2003 г.
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Влияние изучаемых факторов на пораженность растений озимой ржи стеблевой
ржавчиной, 2003 г.

Т а б л и ц а  2

ной была в пределах от 6~30 до 31- 
50%.

В 2004 г. при проведении учета 
пораженности зернового компонен
та викоовсяной смеси ржавчиной 
выявлено, что все растения были 
инфицированы (табл. 3). Ресурсос
берегаю щ ие систем ы  обработки 
почвы способствовали некоторому 
снижению развития заболевания, 
но в целом данный показатель по 
системам обработки почвы находил
ся в пределах ошибки. По фонам 
внесения удобрений развитие бо
лезни такж е не имело существен
ных различий.

Интенсивность поражения боль
шинства растений отмечена в пре
делах 5-39% по шкале Петерсона.

Поскольку телейтоспоры возбу
дителя стеблевой ржавчины пере
зимовывают на сорных растениях, 
то последние (особенно многолет
ние) способствуют большему р аз
витию болезни. По результатам на
ших исследований можно наблю
дать тенденцию к увеличению ко
личества сорных растений на вы
соких фонах удобрений и процента 
развития ржавчинных заболеваний, 
а по вариантам систем обработки 
почвы по данным показателям дос
товерных различий не наблюдалось 
(табл. 4, 5).

По изучаемым системам основ
ной обработки почвы урожайность 
озимой ржи и однолетних трав не 
имела существенных различий, т. е.

Т а б л и ц а  3
Влияние изучаемых факторов на пораженность растений овса 

в викоовсяной смеси стеблевой ржавчиной, 2004 г.
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Изменение численности сорных растений 
(шт/м2, в среднем за вегетацию) в посевах 

озимой ржи под действием изучаемых 
факторов, 2003 г.

Т а б л и ц а  4 Т а б л и ц а  6 
Изменение урожайности озимой ржи 
под действием изучаемых факторов

Т а б л и ц а  7
Изменение урожайности сена однолетних 
трав под действием изучаемых факторов

при различном пораженное™, вы
званной вредными организмами, не 
было достоверных различий урожай
ности данных культур (табл. 6, 7). 
По системам с высокими дозами 
удобрений наблюдается значитель
ное увеличение урож айности: в 
2,2 раза по сравнению с фоном без 
удобрений у озимой ржи и в 1,5 раза 
однолетних трав.

Заключение
Таким образом, применение си

стемы поверхностно-отвальной об
работки на дерново-подзолистой 
кратковременно избыточно увлаж 
ненной почве, базирующейся на со
четании вспашки на глубину 20- 
22 см с предварительным лущени
ем на 8-10 см один раз в 4 года и 
поверхностной дисковой обработки 
в последующие 3 года, не приве
ло к усилению пораженности с.-х. 
культур бактериальными и рж ав
чинными заболеваниями и досто
верному изменению урожайности 
полевых культур в сравнении с от
вальной обработкой.
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Т а б л и ц а  5
Изменение численности сорных растений 

в посевах однолетних трав 
под действием изучаемых факторов
(шт/м2, в среднем по фонам), 2004 г.
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SUMMARY

During perm anen t field 3-factor experim ent of agricu lture d ep artm en t of FGOU 
VPO YaGSHA on turf-m idpodzol m idloamy soil u nder short te rm  surplus m oistening 
conditions th e  developm ent of m ildew diseases w ith  gra in  crops had  no essential 
distinctions w h en  using a su rface-m ou ld -board  ploughing system  and w ith  high 
fertilizers’s dose th e  disease developm ent increase (rise) is observed.
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