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1,0 л/га) обладает ярко выраженными системным и трансламинарным 

свойствами, а также пролонгирующим действием против имагиналь-

ной и личиночных стадий табачного трипса. 
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Пшеница – самая распространенная на Земном шаре зерновая 

продовольственная культура. С одного гектара посевов в условиях ле-

состепи Самарской области можно получить до 70 ц зерна озимой и до 

50 ц зерна яровой пшеницы [1]. Однако реальная урожайность этой 

ценной культуры остается на низком уровне. Одной из причин невысо-

ких урожаев является восприимчивость пшеницы ко многим болезням, 

в частности к мучнистой росе. Одним из факторов, определяющих 

возможность и интенсивность развития болезни, является устойчи-

вость возделываемых сортов [2, 3]. Вредоносность болезни проявляет-

ся в уменьшении ассимиляционной поверхности листьев и усилении 

транспирации, что приводит к преждевременному усыханию листьев и 

побегов, снижению урожайности. 

Цель исследований – изучить развитие мучнистой росы в посевах 

пшеницы в лесостепи Самарской области. Исследования проводились 

на стационарном опытном участке кафедры «Землеустройство, почво-
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ведение и агрохимия» ФГБОУ ВО Самарская ГСХА в п. Угорье в пя-

типольных севооборотах со следующим чередованием культур: пар 

(чистый, сидеральный (горчица)) – озимая пшеница – соя – яровая 

пшеница – ячмень в 2008-2009 гг. В севооборотах изучались три сис-

темы основной обработки почвы: отвальная с минимализацией, безот-

вальная с минимализацией, без осенней механической обработки. В 

поперечном направлении к вариантам обработки почвы изучались ва-

рианты: без применения удобрений и применение N24P75K75 до посева. 

Учет мучнистой росы проводили по общепринятой методике. 

В 2008 г. мучнистая роса впервые была обнаружена в фазу куще-

ния в посевах озимой пшеницы во второй декаде мая, в посевах яровой 

пшеницы в третьей декаде мая. В 2009 г. развитие болезни было незна-

чительным и отмечалось с третьей декады мая. На верхней стороне 

листьев развивался белый паутинистый налет, состоящий из мицелия и 

конидий. К уборке озимой пшеницы (вторая декада июля) на нижних 

листьях были обнаружены округлые, коричневые плодовые тела клей-

стотеции, с короткими простыми бесцветными придатками, однако они 

были пустыми. Сумки с аскоспорами в плодовых телах отмечались 

только во второй декаде августа на нижних листьях яровой пшеницы, 

растительных остатках озимой пшеницы. 

Анализ пораженности всходов озимой пшеницы, проведенный в 

первой декаде ноября 2008 г., показал, что развитие мучнистой росы 

составляло 2%. Это подтверждает данные о том, что в условиях лесо-

степи Самарской области возбудитель может зимовать в виде грибни-

цы на озимых культурах, а также в виде клейстотециев на раститель-

ных остатках. 

В 2008 г. распространенность мучнистой росы не превышала 

42,0%, развитие болезни 1,4%, существенных различий пораженности 

яровой пшеницы мучнистой росой в севообороте с чистым и сидераль-

ным паром выявлено не было. Аналогичная ситуация отмечалась в 

2009 г., однако распространенность и развитие болезни были значи-

тельно ниже и составили в среднем по видам пара 14,0% и 0,5% соот-

ветственно. 

Агротехнические приемы возделывания культуры обеспечивают 

хороший рост и развитие растений и могут снижать численность вред-

ных организмов, уменьшать их вредоносность. Распространенность 

мучнистой росы в посевах яровой пшеницы в зависимости от вида ос-

новной обработки почвы в 2008 г. составляла – 39,1-44,1%, в 2009 г. – 

13,0-14,7%. Наибольшее развитие болезни отмечалось на делянках без 

осенней механической обработки почвы в 2008 г. – 1,5%, в 2009 г. – 

0,5%. Проведенные учеты показали, что на делянках без внесения 
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удобрений распространенность мучнистой росы была больше на 2,8% 

в 2008 г., на 0,9% в 2009 г., чем на делянках с внесением удобрений. В 

отношении развития болезни достоверных различий не отмечалось. 

Таким образом, в 2008 г. развитие мучнистой росы в посевах яро-

вой пшеницы варьировало от 1,2 до 1,5%, в 2009 г. от 0,4 до 0,5%, сба-

лансированное внесение удобрений снижало пораженность растений 

мучнистой росой, отсутствие механической обработки почвы увеличи-

вало распространенность болезни. 
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Проблема вредной энтомофауны картофеля остается в Беларуси 

по-прежнему злободневной. Наиболее экономически значимы для этой 

важной в хозяйственном отношении культуры колорадский жук, тли – 

переносчики вирусной инфекции и проволочники – личинки жуков 

щелкунов. В ограничении их распространения и вредоносности фито-

санитарный статус сортовых ресурсов картофеля недостаточно высок.  

В связи с возможностью нанесения ущерба посадкам с начальных 

этапов роста и развития картофеля инструментом управления фитоса-

нитарной ситуацией по вышеуказанным вредным объектам является 

предпосадочная обработка клубней препаратами инсектицидного или 

инсектофунгицидного действия, влияющими на заселенность посадок, 

http://www.gossort.com/

