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Соя занимает важное место среди продовольствен-

ных и кормовых культур в Западной Сибири, обладая 
высокой продуктивностью в сочетании с широтой сфер 
ее использования: помимо продовольственного значе-
ния, соя широко используется во многих отраслях про-
мышленности: пищевой, технической, комбикормовой, 
текстильной и др.; она также выступает в роли сидера-
та, обогащая почву азотом и повышая урожайность 
следующих за ней в севообороте культур. Будучи но-
вой для Западной Сибири культурой, соя требует все-
стороннего изучения ее реакции на биотические и 
абиотические факторы, присутствующие в конкретном 
агроценозе. Среди биотических факторов особое место 
занимают болезни сои. В условиях Западной Сибири 
посевы сои подвергаются риску заражения комплексом 
фитопатогенов, снижающим урожайность и качество 
выходной продукции; из болезней распространены 
корневые гнили, бактериальные пятнистости и грибные 
заболевания (пероноспороз, аскохитоз), отмечены так-
же случаи поражения посевов сои вирусными инфек-
циями. Использующиеся в течение длительного време-
ни для борьбы с болезнями химические средства за-
щиты растений наряду с высокой эффективностью об-
ладают рядом существенных недостатков, среди кото-
рых способность к накоплению и циркуляции в агроэко-
системах, токсичность по отношению к теплокровным 
животным, пчелам, энтомофагам и рыбам, а также по-
явление резистентности у вредных организмов. В связи 
с этим перспективной задачей является поиск агротех-
нических методов защиты сои: выведение сортов с 
комплексной устойчивостью к болезням. По результа-
там проводимых в 2017-2020 гг. исследований показано 
наличие 2 перспективных сортов сибирской селекции, 
которые могут выступать основой для дальнейших ис-
следований с перспективой внедрения в производство. 

Этими сортами признаны Горинская и СНК 146, про-
явившие достоверно установленную устойчивость к 
ложной мучнистой росе, а также тенденцию к устойчи-
вости к комплексу бактериальных патогенов. Таким 
образом, указанные сорта могут быть использованы в 
работе по дальнейшему внедрению в производство 
либо как основа для создания новых сортов. 

 
Keywords: soybean, resistant varieties, false mildew, 

septoria leaf spot, bacterial blight, peronosporosis. 
 
Soybean occupies an important place among many 

food and forage crops in West Siberia combining high 
yields with the wide variety of applications. Being a new 
crop for West Siberia, soybean needs a comprehensive 
study of its response to the biotic and abiotic factors pecu-
liar to a specific agrocenosis. The most important of all 
biotic factors are soybean diseases. Under the conditions 
of West Siberia, the soybean crops are subject to contami-
nation by various phytopathogens which reduce the yields 
and product quality: various root rots, bacterial blight and 
fungal leaf diseases (peronospora and ascochyta blights) 
as well as cases of viral blights. Various chemical com-
pounds used for a long time for plant protection has many 
disadvantages such as the ability to accumulation and cir-
culation in agroecosystems, high levels of toxicity to warm-
blooded mammals, bees, entomophages and fish and, 
moreover, the emergence of resistant phytopathogens. In 
this regard, the breeding the soybean varieties with the 
complex resistance to the phytopathogens became a long-
range objective. The results of the field research carried 
from 2017 through 2020 showed two promising varieties 
which could be a base for further research: these were 
Gorinskaya and SNK 146 varieties showing reliable re-
sistance to the downy mildew and a tendency to the re-
sistance to a complex of bacterial pathogens. Consequent-
ly, these varieties may be used as a base to the other vari-
eties or implemented in production. 
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Введение 
В сельском хозяйстве Западной Сибири 

большое значение имеют зернобобовые культу-
ры, среди которых одной из перспективных яв-
ляется соя. Урожайность сои в Западной Сибири 
составляет около 16 ц/га [1, 2]. Она представля-
ет собой многофункциональную культуру, широ-
ко используемую во многих отраслях промыш-
ленности: пищевой, технической, комбикормо-
вой. Кроме того, большое значение имеет ком-
плекс симбиотических азотфиксирующих бакте-
рий из корневой системы сои, делающий ее 
важным звеном в процессе обогащения почвы 
азотом [4, 5]. 

Соя поражается обширным комплексом фи-
топатогенов, среди которых присутствуют бак-
терии, грибы, вирусы и микоплазмы [6, 7]. В це-
лом на сое зарегистрировано порядка 60 забо-
леваний, вызываемых патогенными микроорга-
низмами. В условиях Западной Сибири посевы 
сои почти ежегодно поражаются комплексом 
фитопатогенов, существенно снижающих уро-
жайность и качество зерна, а также влияющим 
на качество посевного материала. Несмотря на 
широкое внедрение в производство химических 
и биологических фунгицидов для защиты расте-
ний от болезней, традиционные методы селек-
ции сортов на устойчивость к болезням не теря-
ют своей актуальности.  

Цель исследования – оценка поражаемости 
сортов и сортообразцов кормовой сои болезня-
ми грибной и бактериальной природы, а также 
выявление среди них наиболее устойчивых и 
перспективных для дальнейшего исследования 
и внедрения в производство. 

 
Материалы и методы 

Использовались по 8 сортов и сортообразцов 
кормовой сои сибирской селекции. Исследова-
ния проводились в 2017-2020 гг. на опытных по-
лях СибНИИ кормов СФНЦА РАН на естествен-
ном инфекционном фоне. Изучался вопрос ком-
плексной устойчивости сортов и сортообразцов 

к следующим заболеваниям: пероноспороз 
(ложная мучнистая роса), септориоз, пустульный 
бактериоз, черная бактериальная пятнистость. 
Сбор первичных данных по заболеваемости 
растений (распространенность и развитие бо-
лезни) осуществляли визуально, руководствуясь 
шкалой в соответствии с общеупотребительной 
методикой. Полученные данные распространен-
ности и индекса развития болезни обрабатыва-
лись статистически методом однофакторного 
дисперсионного анализа с равным числом по-
вторений с использованием программного паке-
та «SNEDECOR». 

 
Результаты исследований 

Динамика развития заболеваний на посевах 
сои во все годы исследований была схожей: 
массовое развитие болезней начиналось с  
2-3-й декады июля, до этого случаи заболеваний 
были спорадическими и не превышающими эко-
номического порога вредоносности. При этом 
погодно-климатические условия разных лет ис-
следований практически не оказали влияния на 
заболеваемость растений. Это может свиде-
тельствовать об общем низком инфекционном 
фоне на участке исследований. 

Основным заболеванием сои в условиях За-
падной Сибири является ложная мучнистая роса 
(пероноспороз). Это грибковая инфекция (воз-
будитель – Peronosporamanshurica (Naumov) 
Syd), проявляющаяся на нижней поверхности 
листьев в виде светлых пятен, иногда сливаю-
щихся в массивные хлоротичные области, во 
влажных условиях покрывающихся спороноше-
ниями гриба (рис. 1). Заболевание снижает эф-
фективную площадь листа, что сказывается на 
урожайности и качестве семенного материала. 

В течение всех лет исследований ложная 
мучнистая роса была доминирующим заболева-
нием сои с чрезвычайно высокой степенью рас-
пространения (до 100%). Одновременно с этим 
случаи тяжелого поражения растений сои были 
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редкими. Данные по заболеваемости сои лож-
ной мучнистой росой представлены в таблице 1. 

 

 
Рис. 1. Ложная мучнистая роса на листьях сои 

 
Характер распространенности и развития 

ложной мучнистой росы в разные годы исследо-
ваний был неодинаковым. Так, в 2017 г. наблю-
дались чрезвычайно низкие общие показатели 
распространенности и развития; распростра-
ненность в повторностях была крайне неравно-
мерной, с колебаниями до 30%. Это не позволи-
ло достоверно определить различия между сор-
тами. Тем не менее в эти годы наблюдалось 
полное отсутствие поражаемости сортов Горин-
ская, R-7 и СибНИИК-9. В период 2018-2020 гг. 
распространенность заболевания приближается 
к среднемноголетним значениям (80-100%). Од-
нако общая степень поражения остается невы-
сокой. Полученные в эти годы данные позволя-
ют выделить 2 достоверно устойчивых сорта: 
СНК 146 и Горинская. Сорт СНК 146 в 3 года из 
4 показал достоверное снижение индекса разви-

тия болезни в сравнении с сортом-стандартом 
СибНИИК-315; сорт Горинская показал досто-
верно более низкие значения в обоих показате-
лях во все года исследования (исключая рас-
пространенность в 2017 г.). 

В качестве сопутствующего заболевания 
грибковой природы в 2017-2020 гг. в посевах сои 
изредка наблюдался септориоз (возбудитель – 
Septoria glycines Hemmi), проявлявшийся в виде 
ржаво-коричневого сетчатого рисунка на верх-
ней поверхности листьев (рис. 2). Заболевае-
мость сои септориозом характеризовалась спо-
радичностью в сочетании с высокой степенью 
поражения отдельных растений. Поражались 
листья среднего и верхнего ярусов. В течение 
всех лет исследования наибольшая поражае-
мость септориозом фиксировалась в 2020 г. 
Ввиду малой распространенности заболевания 
не представляется возможным делать выводы о 
достоверной устойчивости отдельных сортов. 
Однако следует отметить тенденцию к устойчи-
вости у сортов Горинская и СНК 146, на которых 
за весь период наблюдения не регистрирова-
лось ни одного случая. 

Спектр бактериальных инфекций сои вклю-
чает пустульный бактериоз (возбудитель – Xan-
thomonas anoxopodis pv. glycines) и черную бак-
териальную пятнистость (возбудитель – Pseu-
domonas syringae pv. glycinea) (рис. 3). Как пра-
вило, период распространения этих болезней в 
условиях Западной Сибири приурочен к завер-
шающим фазам жизненного цикла растений – 
начиная с конца цветения, вплоть до полной 
спелости. 

Таблица 1 
Заболеваемость сои ложной мучнистой росой в 2017-2020 гг. 

 

Сорт 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

распр., % ИРБ, % распр., % ИРБ, % распр., % ИРБ, % распр., % ИРБ, % 

СибНИИК-315 8,3 4,2 62,5 33,5 100 2,9 100 40 

СНК 282 0,8 0,8 55 15 100 3,4 100 41,5 

СНК 154 7,5 2 75 26 75 1,6* 90 36 

СНК 146 12,5 1,7 20* 9,5* 52,5 0,9* 85 26,5* 

Горинская 0 0* 15* 1,5* 25* 0,4* 25* 5* 

R-7 0 0* 92,5 29,5 95 3,2 87,5 35 

Краснообская 3,3 2,7 75 71 100 2,5 100 40 

СибНИИК-9 0 0* 77,5 28,3 100 3,3 90 36 

НСР05 15,8 3,9 39,9 22,3 29,5 0,9 19,9 11,3 

Примечание. *Статистически достоверные данные. 
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Рис. 2. Лист сои, пораженный септориозом 

 

 
 

 
Рис. 3. Проявления  

черной бактериальной пятнистости 
и пустульного бактериоза  

на листьях верхнего яруса сои 
 

В течение всех лет исследований бактери-
альные заболевания проявлялись как дополня-
ющие к грибковым. Вместе с тем их проявление, 
всегда спорадическое, варьировало от года к 
году. Так, в 2018 и 2019 гг. пустульным бактери-
озом было поражено всего одно растение на 
делянке сорта Горинская, с индексом развития, 

не превышающим статистической погрешности. 
По данным таблицы 2, в 2017 и 2020 гг. распро-
страненность и развитие были значительно 
больше. Однако из-за неравномерности распро-
странения болезней между повторностями (че-
редование пораженных и непораженных по-
вторностей) достоверность статистического 
анализа не была достигнута ни в одном из ва-
риантов. Тем не менее сорт Горинская показал 
тенденцию к устойчивости к пустульному бакте-
риозу во все годы исследования. Высокие дан-
ные по распространенности и развитию пу-
стульного бактериоза на сорте СНК 146 в 2020 г. 
связаны с крайне неравномерным распростра-
нением болезни в разных повторностях. Так, 
распространенность и развитие пустульного 
бактериоза на этом сорте колебались в преде-
лах от 0 до 50%. 

Таблица 2 
Заболеваемость сои пустульным бактериозом  

в 2017-2020 гг. 
 

Сорт 
2017 г. 2020 г. 

распр., 
% 

ИРБ, % 
распр., 

% 
ИРБ, % 

СибНИИК-315 25 10,3 0 0 

СНК 282 25 11,3 20 8 

СНК 154 23,3 9,7 0 0 

СНК 146 5 1 30* 16* 

Горинская 0 0 5 3 

R-7 33,3 16,7 10 6 

Краснообская 29,2 14,3 7,5 3 

СибНИИК-9 7,5 7 17,5 10,5 

НСР05 38,1 15,3 26,8 13,2 

Примечание. *Статистически достоверные данные. 

 
Заключение 

Полученные в результате проведенных ис-
следований данные свидетельствуют о тенден-
ции к проявлению комплексной устойчивости к 
грибковым и бактериальным фитопатогенам у 
сортов СНК 146 и Горинская. Полученная ин-
формация может быть использована для даль-
нейшего изучения этих сортов, а также для про-
ведения исследований на искусственном ин-
фекционном фоне для статистического под-
тверждения наличия комплексной устойчивости 
у указанных сортов. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ И ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  
НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОЛЕВОГО ЗВЕНА СЕВООБОРОТА:  

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ – ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА – МОГАР ПОЖНИВНОЙ – ГОРОХ 
 

INFLUENCE OF BASIC TILLAGE TECHNIQUES ON WEED INFESTATION OF A LINK  
OF CROP ROTATION CROWN FLAX – WINTER WHEAT – FOXTAIL MILLET IN STUBBLE – FIELD PEA 

Ключевые слова: вспашка, поверхностная и ну-
левая обработка почвы, звено севооборота, осадки, 
сорняки, удобрения, пестициды, урожайность. 

 
В настоящее время в практическом земледелии 

возрастает роль ресурсосберегающих технологий пря-
мого посева полевых культур, которые обеспечивают 
положительный результат только при правильной си-
стеме борьбы с сорной растительностью. Для решения 
этой проблемы необходимо продолжение исследова-
ний в различных регионах. Изучение влияния вспашки 
на 22-24 см, поверхностной обработки на 6-8 см и ну-
левой обработки (прямой посев) на сорный компонент 
в послеуборочный период в посевах льна масличного, 
озимой пшеницы, могара в пожнивном посеве и гороха 
посевного проведено в 2013-2018 гг. в центральной 

зоне Краснодарского края. Установлено, что снижение 
глубины обработки почвы увеличивает прорастание 
однолетних сорняков в летне-осенний период в  
1,7-2,9 раза выше, чем по вспашке (117 шт/м2); перед 
применением гербицидов по вегетирующим культурам 
выше в 1,5-1,9 раза, по сравнению с контролем  
(183 шт/м2). Использование рекомендуемых препара-
тов снизило засоренность культур к уборке до  
5,0-28,0 шт/м2. Использование средств плодородия и 
химизации обеспечило эффективность опытных посе-
вов. Так, по нулевой обработке условный чистый доход 
по звену севооборота составил 58,6 тыс. руб/га, при 
урожайности льна масличного 1,70 т/га, озимой пшени-
цы – 6,05, могара – 0,50, гороха посевного – 3,62 т/га, 
хотя это оказалось, соответственно, на 8, 7, 0, 4% ни-
же, чем по вспашке. 


