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Цель исследований состояла в изучении влияния погоды, 

факторов сортовой устойчивости и биотических факторов на 
сезонную и многолетнюю динамики септориоза черной сморо-
дины. Исследования проводили в течение 1997-2012 гг. на 18 
районированных и перспективных сортах черной смородины. 
Были использованы традиционные и оригинальные методики. 
Учеты свидетельствовали о неравномерности течения эпифито-
тического процесса по годам и значительной зависимости его 
развития от погодных условий вегетационного периода (май-
август). За 16-летний период наблюдений максимальное коле-
бание развития болезни составило 5 раз: от 75,4% (2000 г.) до 
14,8% (2012 г.), при колебании суммы осадков по годам в  
3,6 раза. Установлена корреляционная зависимость развития 
септориоза (r=0,655±0,202) от суммы осадков за летние меся-
цы. Устойчивые сорта черной смородины тормозили начало 
эпифитотического процесса на 15 дней, обеспечивая в 14 раз 
менее интенсивное выделение спор из растительных остатков, 
снижали число некротических пятен в 3,5-4,7 раз, подавляли 
размножение возбудителя в 12,7 раз. Одним из механизмов 
устойчивости были фитонцидные соединения листьев, неспеци-
фически подавлявшие развитие всех микроорганизмов. Число 
заражений на одном листе устойчивых сортов было в 3,5-4,7 
раза ниже по сравнению с восприимчивыми. Устойчивый сорт 
снижал численность грибов в 3 раза, бактерий, потребляющих 
органический азот — в 2,4, а актиномицетов — в 2,8 раза по 
сравнению с восприимчивым сортом. Иммунная к септориозу 
дикорастущая черная смородина имела самую низкую числен-
ность всех групп микроорганизмов на единицу площади листа. 
Выделяемые листьями фитонциды обеспечивали комплексную 
устойчивость сортов: была выявлена достоверная тесная корре-
ляционная связь между развитием септориоза и антракноза (r = 
0,92) на сортах черной смородины. Применение Бинорама на 
основе P. fluorescens в норме 0,05 л/га путем обработки расти-
тельных остатков снижало развитие септориоза на 61,7%.  

 
Ключевые слова: черная смородина, сорт, фитопатоген, 

гидротермические факторы, устойчивость, восприимчивость, 
микрофлора, биопрепарат. 

The research goal was to study the effects of weath-
er, the factors of varietal resistance and biotic factors on 
seasonal and long-term dynamics of black currant Septoria 
blight. Eighteen released and promising black-currant 
varieties were studied in the period of 1997-2012. The 
studies revealed uneven epiphytotic process and its 
strong dependence on the weather conditions of the 
growing season (May-August). During the 16-year study 
period there were 5 maximum disease fluctuations: from 
75.4% (2000) to 14.8% (2012) at the precipitation 
amount fluctuation as much as 3.6 times. The correlation 
dependence of Septoria blight development on the preci-
pitation amount over the summer months was revealed (r 
= 0.655 ± 0.202). The resistant black-currant varieties 
delayed epiphytoty by 15 days, decreased the intensity 
of spore discharge from plant residues by 14 times, re-
duced the number of necrotic spots by 3.5-4.7 times, and 
suppressed the pathogen reproduction by 12.7 times. The 
resistance mechanism includes black-currant leaves’ phy-
toncide compounds that nonspecifically suppress the de-
velopment of all microorganisms. The number of infections 
spots on one black-currant leaf of resistant varieties was 
3.5-4.7 times less than that of susceptible ones. A resis-
tant variety reduced the number of fungus by 3 times, the 
number of bacteria consuming organic nitrogen by 2.4 
times, and actinomycetes number by 2.8 times as com-
pared to a susceptible variety. Wild black-currant, im-
mune to Septoria blight, had the smallest number of all 
groups of microorganisms per leaf area unit. The applica-
tions of Binoram biological product based on P. fluores-
cens in a rate of 0.05 L ha for plant residues treatment 
reduced the development of Septoria blight by 61.7%. 

 
 
Keywords: black-currant, variety, plant pathogen, hydrother-

mal factors, resistance, susceptibility, microflora, biological prod-
uct. 
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Введение 

Черная смородина является одной из ве-
дущих ягодных культур Западной Сибири. В 
ягодах смородины содержатся сахара, орга-
нические кислоты, пектины, дубильные веще-
ства, азотистые соединения, витамины, фи-
тонциды, минеральные соли, микроэлементы 
[1, 2]. 

Септориоз черной смородины (возбуди-
тель Septoria ribis Desm., совершенная стадия 
Mycosphaerella ribis (Fusc.) Lind) распростра-
нен во всем мире, где возделывается смо-
родина (черная, красная, золотистая) и кры-
жовник, являясь одной из самых вредоносных 
болезней. При благоприятных для фитопато-
гена условиях болезнь носит эпифитотийный 
характер, а потери урожая достигают 40-
50%, при резком снижении качества продук-
ции. Из-за раннего массового опадания ли-
стьев ухудшается перезимовка растений и 
развитие почек в весенний период [2].  

Гидротермические, сортовые и биотиче-
ские факторы развития септориоза черной 
смородины изучены в регионе недостаточно, 
хотя имеют высокую значимость для совер-
шенствования систем прогноза, мониторинга 
и защитных мероприятий [3].  

Цель исследований состояла в изучении 
влияния погоды, факторов сортовой устойчи-
вости и биопрепаратов на сезонную и много-
летнюю динамики септориоза черной сморо-
дины в северной лесостепи Приобья.  

Для достижения указанной цели были ре-
шены следующие задачи: 

• рассмотрена многолетняя динамика 
септориоза черной смородины в лесостепи 
Приобья, установлена связь развития эпифи-
тотического процесса с суммой осадков за 
вегетационный период; 

• выявлено существенное влияние сортов 
на характер сезонной динамики Septoria ribis, 
параметры реализации трофической ниши и 
интенсивность размножения микромицета; 

• показано влияние фитонцидных выделе-
ний растений и антагонистических бактерий 
Pseudomonas fluorescens на выживание и 
развитие Septoria ribis. 

 
Объекты и методы  

Исследования проводили в течение 1997-
2012 гг. на районированных в регионе и пер-
спективных сортах черной смородины. Были 
использованы традиционные и оригинальные 
методики для всесторонней оценки взаимо-
действия растений и фитопатогенов в системе 

«хозяин — паразит». Для учета септориоза 
использовали трафаретную шкалу [1], оценку 
устойчивости сортов проводили по [4], изуче-
ние микроорганизмов на КАА, МПА, ЧА [5], 
испытание биопрепаратов общепринятыми 
методами [6], статистический анализ экспе-
риментальных данных по программе 
SNEDECOR [7]. 

 
Результаты и обсуждение 

Данные многолетней динамики септориза 
черной смородины, представленные на ри-
сунке 1, свидетельствуют о неравномерности 
течения эпифитотического процесса по годам 
и значительной зависимости его развития от 
погодных условий вегетационного периода 
(май-август). 

За 16-летний период наблюдений макси-
мальное колебание развития болезни соста-
вило 5 раз: от 75,4% (2000 г.) до 14,8% 
(2012 г.), при колебании суммы осадков по 
годам в 3,6 раза. Многолетняя динамика сеп-
ториоза свидетельствует о достоверной зави-
симости (r = 0,655±0,202) развития болезни и 
суммы осадков за летние месяцы, что по-
зволяет сделать заключение о существенном 
значении сезонного прогноза септориоза 
черной смородины. 

Септориоз на черной смородине благода-
ря массовой передаче возбудителя из года в 
год инфицированными растительными остат-
ками, находящимися в непосредственной 
близости от кустов, сразу в начале вегетации 
формировал очаги значительных размеров и 
болезнь даже в засушливые годы была близ-
ка к порогу вредоносности (ЭПВ=20%). 

В течение значительной части (1997- 
2009 гг.) периода наблюдений развитие сеп-
ториоза было на эпифитотийном уровне, что 
вызывало существенные потери урожайности 
культуры, однако 2010-2012 гг. характеризо-
вались засушливыми и прохладными погод-
ными условиями, что привело к снижению 
развития эпифитотического процесса. 

Сезонная динамика эпифитотического про-
цесса определялась погодными условиями и 
устойчивостью сортов черной смородины к 
септориозу. Гидротермические условия опре-
деляли начало эпифитотического процесса (ЭП) 
септориоза: в 2010 г. споруляция фитопатогена 
на растительных остатках началась с 25-28 мая, 
в 2011 г. — с 30 мая по 12 июня, в 2012 г. — с 
18-30 мая, что было обусловлено суммой тем-
ператур предшествующей декады. 
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Рис. 1. Многолетняя динамика септориоза черной смородины и осадков  

в северной лесостепи Приобья (НСР05 развития болезни по годам = 5,7%) 
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Рис. 2. Сезонная динамика S. ribis на сортах черной смородины  
в северной лесостепи Приобья 

 
Длительность периода между началом го-

ризонтальной передачи спор возбудителя и 
появлением симптомов септориоза на листьях 
зависела уже от устойчивости сортов —  
от 25-35 дней (восприимчивый сорт Памяти 
Потапенко) до 40-50 дней (устойчивый сорт 
Плотнокистная), то есть торможение начала 
ЭП устойчивыми сортами составило 15 дней. 

Сорта в значительной мере определяли 
динамику ЭП септориоза в течение вегетации 
(рис. 2).  

На устойчивом сорте Плотнокистная раз-
витие септориоза за период учетов возросло 
в 9 раз, и к концу вегетации не достигло по-
рога вредоносности. На восприимчивом сор-

те Ранняя Потапенко порог вредоносности 
был достигнут в самом начале вегетации за 
счет одномоментного массового заражения 
восприимчивых тканей листьев и к концу ве-
гетации был превышен в 3,4 раза. Таким об-
разом, устойчивый сорт замедлял ЭП, к кон-
цу вегетации разница в пораженности устой-
чивого и восприимчивого сортов составила 
6,5 раза. 

Многолетними мониторингом септориоза 
на 18 сортах черной смородины было уста-
новлено, что устойчивые сорта препятствова-
ли проникновению возбудителя в его эколо-
гическую нишу и дальнейшему развитию фи-
топатогена (табл. 1). 
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Таблица 1 
Роль сортов черной смородины в развитии эпифитотического процесса септориоза 

(среднее за 1998-2002, 2005-2008 гг.) 
 

Характеристика 
сортов 

Показатели 
число некротиче-
ских пятен/лист 

диаметр пя-
тен, мм 

доля пятен с 
пикнидами, %

число пик-
нид/пятно 

развитие 
болезни, %

Устойчивые 42-74 1,3-1,4 63-72 4-11 7-30 
Умеренно вос-

приимчивые 
105-173 1,6-1,7 78-85 7-18 12-46 

Высоко воспри-
имчивые 

196-262 1,7-1,9 83-96 9-25 20-82 

НСР05 11,3 0,08 2,2 0,9 2,3 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о 
том, что устойчивые сорта (Лама, Плотно-
кистная, Багира, Черный жемчуг и др.) по-
давляли развитие септориоза в 2,7-7 раз по 
сравнению с высоковосприимчивыми сорта-
ми (Софья, Калиновка, Ранняя Потапенко, 
Любава, Памяти Потапенко и др.). Эффек-
тивность возделывания устойчивых сортов 
была особенно велика в относительно не-
благоприятные для развития болезни годы, 
когда на устойчивых сортах септориоз не 
проявлялся либо его развитие было в пре-
делах спорадического развития. В эпифито-
тийные годы устойчивость сортов проявля-
лась в ограничении скорости эпифитотиче-
ского процесса болезни, уровень развития 
септориоза превышал ПВ до 1,5-2 раз толь-
ко к концу вегетации, оставаясь в пределах 
ПВ в период плодоношения черной сморо-
дины. Высоковосприимчивые сорта ежегод-
но поражались септориозом выше ПВ, что 
требовало применения оперативных средств 
защиты растений. Споруляция фитопатогена 
на вегетирующих листьях устойчивых сортов 
была в 1,5 раза ниже, по сравнению с вы-
соковосприимчивыми. В целом, на устойчи-
вых сортах размножение возбудителя сеп-
ториоза шло в среднем по годам в 12,7 раз 
слабее по сравнению с восприимчивыми 
сортами. 

Учеты количественных параметров эпи-
фитотического процесса показали, что ус-
тойчивые сорта препятствовали как проник-
новению возбудителя в его экологическую 
нишу, так и дальнейшему развитию фитопа-
тогена. Число заражений на одном листе 
устойчивых сортов было в 3,5-4,7 раза ни-
же по сравнению с восприимчивыми. Веро-
ятно, проникновение возбудителя подавля-
лось выделением на поверхность листа со-
единений с фитонцидной активностью. Об 

этом косвенно свидетельствует численность 
эпифитной микрофлоры на листьях черной 
смородины (табл. 2).  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о 
том, что одним из факторов неспецифиче-
ской устойчивости сортов черной смороди-
ны к фитопатогенам являются фитонцидные 
выделения листьев. Устойчивый сорт Плот-
нокистная снижал численность грибов в 3 
раза, бактерий, потребляющих органиче-
ский азот, — в 2,4, а актиномицетов —  
в 2,8 раза по сравнению с восприимчивым 
сортом Дегтяревская. Иммунная к септо-
риозу дикорастущая черная смородина 
имела самую низкую численность всех 
групп микроорганизмов на единицу площа-
ди листа. 

Выделяемые листьями фитонциды обес-
печивали комплексную устойчивость сортов: 
была выявлена достоверная тесная корреля-
ционная связь между развитием септориоза 
и антракноза (r = 0,92) на сортах черной 
смородины. 

Влияние устойчивых сортов на формиро-
вание экологических ниш фитопатогенов не 
ограничивается периодом вегетации, когда 
происходит реализация эволюционно-эко-
логических тактик размножения и трофиче-
ских связей. Исследования показали, что 
устойчивые сорта ограничивали также вы-
живание фитопатогенов во времени на ин-
фицированных растительных остатках 
(ИРО). Изучение интенсивности первичной 
споруляции возбудителя септориоза в нача-
ле вегетации показало, что ИРО восприим-
чивых сортов являлись более благоприятным 
фактором передачи из года в год, на них 
гриб успешно перезимовал во всех фор-
мах, обеспечив в 14 раз более интенсивное 
выделение спор в начале вегетационного 
периода. 

Таблица 2 
Численность эпифитной микрофлоры на листьях смородины 

 

Сорт 
Численность микроорганизмов, 103/см2 листа 

грибы бактерии  актиномицеты  всего  
Дегтяревская  45,4 10,6 2,8 58,2 
Плотнокистная  14,8 4,4 1,0 20,2 
НСР05 11,2 3,8 1,1 12,4 
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Скрининг перспективных для биологиче-
ской защиты растений штаммов антагонистов 
в лабораторных условиях показал, что самая 
высокая антагонистическая активность против 
Septoria ribis наблюдалась у штаммов 7Г 
Pseudomonas fluorescens и коллекционного 
штамма Streptomyces spp., что позволило 
сделать вывод о перспективности использова-
ния данных штаммов в производстве биопре-
паратов [8].  

Применение биопрепаратов для защиты 
черной смородины от септориоза позволило 
снизить скорость ЭП, число пикнид и пикнос-
пор в них до 1,6 и 1,3 раза соответственно. 
Наиболее эффективной являлась технология 
применения препарата «Бинорам» в норме 
0,05 л/га на основе P. fluorescens (штамм 
17-2 + 7Г + 7Г2К) путем обработки расти-
тельных остатков, биологическая эффектив-
ность достигала 61,7%.  

 
Выводы 

1. Многолетняя и сезонная динамики ЭП 
септориоза на черной смородине определя-
ются комплексом факторов, среди которых 
решающую роль играют сумма осадков в 
течение вегетационного периода и устойчи-
вость сортов.  

2. Сорта оказывали комплексное действие 
на все этапы жизненного цикла фитопатоге-
на, определяли сроки заражения листьев, ин-
тенсивность питания, размножения и выжива-
ния Septoria ribis. 

3.  Pseudomonas fluorescens и биопрепа-
рат на его основе подавлял развитие септо-
риоза, особенно при обработке растительных 
остатков в начале вегетационного периода. 
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