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Корневые гнили в Республике Мордовия, рас-

положенной на юге Центрального Нечерноземья, 
наносят существенный вред посевам ярового яч-
меня. Вспышка заболеваний этим патогенным 
комплексом наблюдалась в три года из десяти 
лет, вызывая изреженность и гибель всходов, 
особенно на ранних этапах онтогенеза и массо-
вую белоколосость при формировании генератив-
ных органов. При этом уровень урожайности 
зерна не превышал 1,0-1,3 т/га. Повышение вре-
доносности корневых гнилей отмечено при насту-
плении сухой и жаркой погоды и анаэробных ус-
ловий, созданных при наличии почвенной корки.  

Особенно массовое проявление корневых гни-
лей отмечено в условиях жестокой засухи 2010 г. 
В этот период болезнь была зарегистрирована на 
всей обследованной площади с поражением на 
отдельных полях от 57 до 76%. Массовое зара-
жение растений проявлялось в период от выхода в 
трубку до колошения, когда ослабленные расте-
ния, испытывая стресс от высокой температуры 
воздуха и недостатка влаги, подвергались заболе-
ванию корневыми гнилями. 

Из листовых пятнистостей ячменя наибольший 
вред посевам ячменя наносит темно-бурая пятни-
стость. Ее распространенность к фазе восковой 
спелости ячменя в среднем за 10 лет достигала 
37%, в то время как этот показатель по полоса-
той пятнистости ячменя был равен 29%. Распро-

страненность сетчатой пятнистости в посевах яч-
меня была на низком уровне и не оказывала су-
щественного влияния на уровень урожайности 
культуры. Темно-бурая и полосатая пятнистости 
проявлялись в посевах ячменя практически еже-
годно, а сетчатая пятнистость отмечалась в сред-
нем один раз в два года.  

 
Keywords: root rot, spring barley, 

micromycetes, leaf spot, dark-brown spot, stripe 
disease, net blotch, Bipolaris sorokiniana, Fusarium 
oxysporum, Drechslera teres. 

 
Root rot in the Republic of Mordovia, in the 

south of the Central Non-Chernozem Region, cause 
significant damage to the crops of spring barley. The 
outbreak of the diseases caused by this pathogen 
complex was observed in three out of ten years 
causing crop spareness and loss especially in the 
early stages of ontogenesis and whole-scale 
occurrence of empty heads at the formation of 
generative organs. The grain yield did not exceed 
1.0-1.3 t ha. Increasing harmfulness of root rot was 
observed at the onset of dry and hot weather and 
anaerobic conditions created by soil crust. 
Particularly large scale occurrence of root rot was 
observed in the conditions of severe drought of 
2010. At that time the disease was detected in all 
the surveyed area with the affection on individual 
fields from 57% to 76%. Whole-scale infection of 
plants was revealed in the period from stem 
elongation to ear formation when the weakened 
plants experiencing stress of high temperature and 
lack of moisture were affected by root rot. Of barley 
leaf blights, the greatest harm to barley crops is 
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caused by dark brown spot. Ten-year average 
disease incidence by the dough stage of barley 
reached 37%, while that for barley stripe disease 
made 29%. Net blotch incidence in barley crops was 
low and did not render any significant effect on the 

crop yield. Dark-brown spot and stripe disease in 
barley crops were revealed every year, and net 
blotch was revealed on average once every two 
years. 
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Введение 
Корневые гнили яровых зерновых культур 

широко распространены в посевах ярового 
ячменя Республики Мордовия, расположен-
ной в южной части Нечерноземной зоны Рос-
сии. В отдельные годы при благоприятных 
погодных условиях их развитие носит эпифи-
тотийный характер. По данным филиала 
ФГБУ Россельхозцентра по Республике Мор-
довия и собственным исследованиям ежегод-
ные потери урожая яровых зерновых культур 
от этого рода заболеваний могут достигать 
15-20% [1, 2]. Ряд авторов указывает, что 
потери от корневых гнилей в посевах ячменя 
в отдельные годы могут достигать до полови-
ны потенциальной урожайности зерна [3-5]. 
Доказано, что корневые гнили ухудшают 
кормовую ценность зерна ячменя, снижают 
содержание белка и незаменимых аминокис-
лот [6].  

Проявление гельминтоспориозных пятни-
стостей листьев в течение вегетации ячменя 
является следствием инфицирования корне-
выми гнилями растений и их ослабевания в 
начальный период онтогенеза [7]. Сущест-
венный вред наносят пятнистости посевам яч-
меня в эпифитотийные годы, когда недобор 
урожая от них может доходить до 60% [8].  

Значительному распространению корневых 
гнилей и пятнистостей способствуют неустой-
чивые погодные условия в период вегетации 
растений, несоблюдение севооборота, высо-
кая насыщенность посевов зерновыми куль-
турами, безотвальная обработка почвы с ос-
тавлением стерни и соломы на поверхности 
поля, отсутствие переходящего семенного 

фонда, некачественное протравливание се-
мян [9]. Основным источником пространст-
венной передачи инфекции являются пожнив-
ные остатки предшествующей зерновой куль-
туры [10]. 

Целью исследований являлось изучение 
динамики развития корневых гнилей и пятни-
стостей ярового ячменя в зависимости от по-
годных условий и учет пятнистостей различ-
ных этиологий, проявляющихся в течение ве-
гетации. 

Методика исследований 
Фенологические наблюдения на террито-

рии Республики Мордовия за динамикой раз-
вития корневых гнилей ярового ячменя были 
проведены в 2001-2010 гг. С этой целью 
ежегодно для анализа отбирались раститель-
ные образцы ячменя в пяти агропочвенных 
районах республики. Изучались показатели 
развития болезни в два срока: фазу кущения 
и фазу восковой спелости зерна. Учет интен-
сивности поражения корневыми гнилями про-
водили в 20 точках, по диагонали поля отби-
рали пробы по 20 растений в каждой. Об-
разцы промывали водой, подсчитывали коли-
чество погибших, пораженных и здоровых 
растений. Интенсивность поражения оценива-
ли по пятибалльной шкале [11].  

Обычно первые признаки сетчатой пятни-
стости наблюдали уже в фазе кущения, а по-
лосатой — в начале выхода в трубку. Повтор-
ную оценку проводили в период окончания 
колошения — цветения, а заключительную — в 
фазу молочной спелости зерна. Последний 
учет являлся определяющим в оценке гено-
типа по устойчивости к болезням. Для учета 
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болезней анализировали не менее 10 расте-
ний в двух повторностях с использованием 
шкалы О.С. Афанасенко [12].  

Погодные условия десяти лет, в течение 
которых проводили наблюдения, были до-
вольно контрастными, что придало исследо-
ваниям особую ценность (табл. 1).  

На территории южной части Центрально-
го Нечерноземья сформировался неустойчи-
вый по годам характер погоды. Годы с опти-
мальным количеством осадков и температу-
рой за вегетацию (2001, 2003, 2007) череду-
ются с засушливыми (2010), слабозасушли-
выми (2002, 2006, 2009) или избыточно ув-
лажненными годами (2004, 2005, 2008).  

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты обследований посевов свиде-
тельствуют о том, что корневые гнили на 

территории Мордовии в посевах ячменя про-
являются практически ежегодно и со стабиль-
ным постоянством, особенно к концу вегета-
ции (табл. 2).  

В среднем за 10 лет распространение бо-
лезни в фазу кущения ячменя достигало 48%, 
а развитие — 14%. К моменту восковой спе-
лости эти показатели еще увеличились, соот-
ветственно, на 10 и 4%.  

Если в фазу кущения распространение бо-
лезни варьировало по годам на 41%, то в 
фазу восковой спелости этот показатель 
снижался до 18%. Это говорит о том, что 
распространение болезни по годам имело 
свою специфику и зависело от погодных ус-
ловий. Поэтому целесообразно привести ре-
зультаты наблюдений динамики корневых 
гнилей на посевах ячменя по годам.  

Таблица 1 
Метеоусловия в Республике Мордовия за 2001-2010 гг.  

 

Год 

Количество осадков, мм Температурный режим 
за вегетацию, оС 

ГТК 
за вегета-

цию 

за осенне-
зимний 
период 
(август-
апрель) 

в т.ч. 
в виде 
снега 

за летний
период 
(май-
июль) 

всего 
сумма 

темпера-
тур 

сумма 
активных 
темпера-

тур 

средне-
суточная 
темпера-

тура 

2001 397 213 145 542 1624 704 17,4 1,0 
2002 388 146 126 513 1538 629 16,7 0,9 
2003 339 106 169 508 1473 553 16,0 1,1 
2004 436 159 199 635 1468 548 15,6 1,7 
2005 344 129 246 590 1598 678 17,3 1,5 
2006 303 152 159 461 1538 618 17,4 0,9 
2007 425 175 159 584 1576 688 17,1 1,2 
2008 248 121 182 430 1448 538 15,7 1,6 
2009 220 36 127 247 1591 676 17,3 0,8 
2010 307 127 39 346 1942 1022 21,1 0,2 

Среднее 341 136 155 486 1580 665 17,2 1,1 
Коэф. вариации 

(CV), % 21 34 35 25 9 21 9 40 

 
Таблица 2 

Динамика распространения и развития корневых гнилей  
в посевах ярового ячменя на территории Республики Мордовия, % 

 

Год 
Фаза кущения Фаза восковой спелости 

распространение развитие распространение развитие 
2001 58 14 62 23 
2002 60 15 65 24 
2003 51 13 55 14 
2004 40 10 45 11 
2005 40 10 43 16 
2006 55 14 58 15 
2007 55 14 61 23 
2008 42 11 48 12 
2009 66 17 70 20 
2010 70 18 74 23 

В среднем 48 14 58 18 
CV, % 41 20 18 28 
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Оптимальные погодные условия 2001 г. 
способствовали развитию корневых гнилей на 
всей территории Мордовии, однако активнее 
оно было в восточной части республики, где 
развитие болезни в посевах ячменя составило 
14-22%, тогда как в западных районах этот 
показатель был равен 7-12%. Нами установ-
лено, что экономический порог вредоносно-
сти корневых гнилей на яровом ячмене на-
ступает при поражении 12% растений.  

При слабозасушливых условиях 2002 г. об-
следованием было установлено, что болезнь 
фиксировалась на всей территории, и в от-
дельных районах поражаемость посевов яро-
вых зерновых культур корневыми гнилями 
была высокой. В среднем по республике к 
моменту уборки этот показатель составил 
24%. Во многих хозяйствах развитие болезни 
достигало 25% и более. Так, в СХПК «Сиал-
Пятинский» Инсарского района на площади 
320 га ячменя сорта Зазерский 85 выпады 
растений от корневых гнилей составили 6% 
посевной площади. В учхозе Мордовского 
госуниверситета в посевах ярового ячменя 
количество растений, пораженных корневыми 
гнилями, достигало 68%. Болезнь проявлялась 
во второй половине вегетации, чему способ-
ствовала сухая и жаркая погода июля. 

В 2003 г. при невысокой среднесуточной 
температуре за вегетацию на большей части 
посевов зерновых культур заболевание раз-
вивалось относительно слабо. Сильное пора-
жение посевов отмечалось лишь в Старошай-
говском районе, когда в фазу кущения было 
поражено 57% растений ярового ячменя.  

В условиях некоторого избытка осадков, 
выпавших за вегетацию, и относительно низ-
кой среднесуточной температуре в 2004 г. 
распространение корневых гнилей также ос-
тавалось невысоким, было еще слабее, чем 
в предыдущем году.  

Подобное явление наблюдалось и в сле-
дующем 2005 г., когда осадков за вегетацию 
выпало на 58% выше нормы. Лишь к концу 
вегетации интенсивность развития болезни 
оказалась выше предыдущего года.  

В условиях слабой засухи 2006 г. развитие 
патогенного комплекса корневых гнилей бы-
ло зарегистрировано на 83% площади посе-
вов ячменя с поражением растений от 32 до 
56%. В отдельных районах на полях, где яч-
мень размещался повторно по ячменю, раз-
витие болезни достигало 21%. В этом случае 
проведенный нами учет недобора урожая 
составил 0,37 т/га. 

В 2007 г. при оптимальных погодных усло-
виях за вегетацию болезнь носила массовый 
характер. Высокий показатель развития бо-
лезни (до 18%) отмечался в Инсарском рай-
оне на площади 232 га. В среднем доля по-
раженных растений составила 51%, а гибель 
растений была равна 2%. 

При некотором избытке осадков за веге-
тацию и невысокой среднесуточной темпера-
туре 2008 г. заметное распространение кор-
невых гнилей наблюдалось в восточных рай-
онах республики, где количество пораженных 
растений повысилось до 68%.  

В слабозасушливых условиях 2009 г. силь-
ное развитие болезни отмечалось на всей 
обследованной площади. Особенно сильно 
пострадали от корневых гнилей растения в 
тех районах, где в начале вегетации был от-
мечен недостаток запасов влаги (Кочкуров-
ский, Чамзинский, Ромодановский районы).  

Сильнейшей засухой для Республики Мор-
довия характеризовался 2010 г., в связи с этим 
корневые гнили получили очень широкое рас-
пространение. В этот период болезнь была 
зарегистрирована на всей обследованной 
площади с поражением на некоторых полях 
от 57 до 76%. Массовое заражение растений 
проявлялось в период от выхода в трубку до 
колошения, когда ослабленные растения, ис-
пытывая стресс от высокой температуры воз-
духа и недостатка влаги, подвергались забо-
леванию корневыми гнилями. У ярового ячме-
ня, как и у других яровых зерновых культур, 
наблюдалось ослабленное развитие корневой 
системы, которая образовывала лишь заро-
дышевые корешки. Это способствовало сни-
жению устойчивости культуры к патогенному 
комплексу, а также снижало общую и про-
дуктивную кустистости. При быстром высыха-
нии верхнего слоя почвы в фазу кущения у 
многих растений ячменя придаточные корни 
не образовывались, что впоследствии снижало 
урожайность культуры.  

В большинстве случаев при заболевании 
растений корневыми гнилями на восприимчи-
вых органах (колеоптиле, первичных и вто-
ричных корнях, эпикотиле, основании и дру-
гих частей стебля) появлялись точки, штрихи и 
полоски светло-коричневого цвета. Под воз-
действием возбудителей участки растений 
темнели и отмирали. При сильных разруше-
ниях тканей, которые происходили из-за па-
тологии в питании и ослабления корневой сис-
темы, растения легко выдергивались из поч-
вы. 

Различный характер проявления корневых 
гнилей отмечался в каждом из пяти агропоч-
венных районов республики. Болезнь разви-
валась в течение всего периода вегетации, 
вызывая изреженность и гибель всходов, 
особенно на ранних этапах онтогенеза. При 
этом снижались высота растений, масса при-
корневых листьев, площадь листовой поверх-
ности. Больные растения заметно хуже кус-
тились, формировали меньшее количество 
продуктивных стеблей. При этом уменьша-
лись такие морфометрические показатели, 
как озерненность колоса и выполненность 
зерна.  
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Таблица 3 
Динамика распространения листовых пятнистостей на ячмене по фазам развития, % 

 

Год 
Темно-бурая пятнистость Полосатая пятнистость Сетчатая пятнистость 
1* 2** 3*** 1 2 3 1 2 3 

2001 23 30 38 23 33 40 0 0 0 
2002 21 28 35 3 11 20 0 0 0 
2003 24 33 40 27 38 46 4 5 11 
2004 35 46 53 16 27 38 7 9 18 
2005 32 41 49 10 21 30 3 7 16 
2006 19 25 34 19 29 38 0 0 0 
2007 26 34 40 5 13 21 3 6 13 
2008 34 43 51 18 29 38 5 8 16 
2009 15 23 31 3 10 19 0 0 0 
2010 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

В среднем 23 30 37 12 21 29 2 4 9 
CV, % 44 43 40 74 55 47 78 84 95 

*1-я фаза кущения, **2-я — фаза выхода в трубку, ***3-я — фаза восковой спелости зерна. 
 
В среднем за 10 лет вспышка заболеваний 

корневыми гнилями посевов ячменя наблюда-
лась три раза — в 2002, 2009 и 2010 гг. Не-
редко поражение носило сплошной характер, 
вызывая массовую белоколосость. В таких 
случаях, как правило, уровень урожайности 
зерна не превышал 1,0-1,3 т/га. 

Не меньший вред посевам ярового ячме-
ня наносят листовые пятнистости яровых зер-
новых культур. На интенсивность развития и 
распространение темно-бурой пятнистости 
значительное влияние оказывали погодные 
условия периода вегетации. Это отчетливо 
прослеживается при сопоставлении динамики 
листовых инфекций за ряд лет, которые от-
личались по метеоусловиям (табл. 3). 

Отмечено, что пятнистости, в отличие от 
корневых гнилей, чаще проявлялись во влаж-
ные годы. Благоприятные по влажности по-
годные условия 2004, 2005 и 2008 гг. способ-
ствовали интенсивному развитию всех пятни-
стостей на растениях ячменя. Количество 
растений ячменя, пораженных полосатой пят-
нистостью (Drechslera graminea), возрастало 
в условиях пониженной температуры в на-
чальный период онтогенеза в 2001, 2003, 
2006 гг.  

Если темно-бурая и полосатая пятнистости 
проявлялись в посевах ячменя практически 
ежегодно (за исключением сильнозасушливо-
го периода вегетации 2010 г.), то сетчатая 
пятнистость отмечалась в среднем один раз в 
два года.  

Выводы 
Интенсивность поражения зависела от сте-

пени зараженности посевного материала, на-
личия инфекционного начала в почве, обес-
печенности растений элементами питания, 
запасов продуктивной влаги и погодных усло-
вий вегетации. Развитие и распространение 
болезни особенно сильно проявлялись при 
высокой температуре воздуха (выше 25оС) и 
наличии почвенной корки (анаэробных усло-
виях). Вспышка заболеваний корневыми гни-

лями отмечалась в три года из десяти. Повы-
шение вредоносности корневых гнилей отме-
чено при наступлении сухой и жаркой пого-
ды. 

Наибольший вред посевам ячменя в Рес-
публике Мордовия наносит темно-бурая пят-
нистость. Ее распространенность к фазе вос-
ковой спелости ячменя в среднем за 10 лет 
достигала 37%, в то время как этот показа-
тель по полосатой пятнистости ячменя был 
равен 29%. Распространенность сетчатой 
пятнистости в посевах ячменя в среднем за 
10 лет была на низком уровне и не оказыва-
ла существенного влияния на уровень уро-
жайности культуры. 
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