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ЗАЧЕМ МЫ СОЗДАЛИ ДАННУЮ БРОШЮРУ?

При насыщении севооборотов восприимчивыми 
культурами с недостаточным вниманием к их 
защите  возникает опасность роста численности 
вредных организмов, снижающих урожайность 
культурных растений.

Специалисты стали все чаще диагностировать 
проявление склеротиниоза, или белой гнили, 
в посевах рапса, подсолнечника, сои и гороха. 
Заболевание может поражать более 50 % расте-
ний и значительно снижает урожайность культур 
(рис. 1–4). Анализ источника данных «Обзор 
фитосанитарного состояния посевов сельскохо-
зяйственных культур в Российской Федерации 
и прогноз развития вредных объектов» с 2011 
по 2024 год показывает, что нет  достаточной 

информации о данном заболевании, что делает 
еще большим интерес к его анализу на терри-
тории нашей страны и формированию соответ-
ствующих рекомендаций.

Погодные условия вегетационного периода 
2023–2024 гг. в Сибири и во многих регионах 
страны характеризовались обильными осад-
ками во второй половине вегетации и способ-
ствовали заражению растений как почвенным, 
так и воздушно-капельным путем. Ко времени 
созревания восприимчивых сельскохозяйствен-
ных культур в посевах невооруженным взглядом 
наблюдались симптомы губительной болезни 
в виде осыпавшихся, разрушенных корзинок 
подсолнечника, преждевременно усохших 

ВВЕДЕНИЕ

Знание не есть нечто законченное, закристаллизовавшееся, 
омертвевшее, оно вечно создается, вечно движется. 

Дмитрий Николаевич Прянишников

Рис. 1. Признаки проявления склеро-
тиниоза рапса

Рис. 2. Признаки проявления склеро-
тиниоза подсолнечника
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ВВЕДЕНИЕ
и пожелтевших растений рапса с легковесными, 
щуплыми семенами, а также полегших перелом-
ленных стеблей сои с обильным белым налетом 
и недостаточно налившимися бобами. Количе-
ство проявившегося склеротиниоза в урожае 
2023 и 2024 гг. обеспечило высокий запас 

инфекционного начала в почве на последующие 
годы. 
История каждого неповторимого вегетацион-
ного периода для сельхозтоваропроизводите-
лей является уроком или предостережением 
для будущего сезона. 

Рис. 3. Признаки проявления склеро-
тиниоза сои

Рис. 4. Признаки проявления склеро-
тиниоза гороха

Динамика посевных площадей, производства 
и урожайности масличных и бобовых культур 
в РФ за период 2011–2024 гг. (графики 1–5) пока-
зывает рост и увеличение. В этот период наблю-
дается ежегодный прирост посевной площади 
и валового сбора. Благоприятные изменения 
в технологиях возделывания культур в послед-
ние несколько лет заметно увеличивают урожай-
ность на всех культурах, особенно на яровом 
и озимом рапсе. 

По мере увеличения интереса к возделыванию 
маржинальных, ежегодно пользующихся высо-
ким спросом на рынке масличных и бобовых 
культур, совершенствовались их фитосанитар-
ные технологии. Наиболее интенсивно стали 
применяться средства защиты растений, раци-
ональное внесение минеральных удобрений 
сопровождалось ростом уровня агротехнологий.
Также стоит отметить, что увеличение площади 
данных культур во многих сельскохозяйствен-
ных предприятиях привело к насыщению таким 
заболеванием как, например, склеротиниоз, 

или белая гниль (Sclerotinia sclerotiorum), которое 
ранее встречалось достаточно редко. В настоя-
щее время склеротиниоз проявляется ежегодно, 
а поражение посевов в отдельные годы доходит 
до 70 %. Степень поражения белой гнилью 
варьирует от года к году, от региона к региону 
и даже от поля к полю. При фитосанитарных 
обследованиях более чем на 90 % полей, где 
высевается рапс или подсолнечник, были обна-
ружены симптомы инфекции. 

Не стоит игнорировать тот факт, что склероти-
ниоз поражает многие двудольные культурные 
и сорные растения, накапливается и сохраняет-
ся в почве долгие годы. Данная ситуация ослож-
няется не только отсутствием фитосанитарных 
севооборотов, но и необходимостью защиты 
фунгицидами по вегетации. Оба варианта могут 
рассматриваться только в комплексе, так 
как отсутствие одного из них приводит к сни-
жению эффективности всех методов борьбы 
с болезнью. 
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График 1. Динамика посевных площадей, производства и урожайности ярового 
рапса в России, 2011–2024 гг. 
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График 2. Динамика посевных площадей, производства и урожайности озимо-
го рапса в России, 2011–2024 гг. 
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График 3. Динамика посевных площадей, производства и урожайности подсол-
нечника в России, 2011–2024 гг. 

6000

9250

12500

15750

19000

20242023202220212020201920182017201620152014201320122011

17258

Урожайность, ц/га

9818

16892

975510028

16346
15653

9649

13311

8479

15122

8510

12755

8160

10480

7994

6529
7271

11015

7498

9289

7062

8481

6798

9852

7501

9069

7614

11,9 11,5

13,5
12,3

13,2
14,5

13,1

16,0

18,3

15,9 16,3
17,8 18,4

Посевная площадь, тыс. га Валовый сбор, тыс. тонн

17,6



66 К СОДЕРЖАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ
График 4. Динамика посевных площадей, производства и урожайности сои 
в России, 2011–2024 гг. 
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График 5. Динамика посевных площадей, производства и урожайности гороха 
в России, 2011–2024 гг. 
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Источник данных: Росстат, 2011–2024 гг.
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PRO СКЛЕРОТИНИОЗ

Исторические сведения 

Впервые этот патоген растений был идентифи-
цирован и описан в 1837 г. M. A. Libert и назван 
Peziza sclerotiorum. В дальнейшем ученый 
L. Fuckel в 1870 г. переименовал гриб, назвав его 
Sclerotinia libertiana Fucкel в честь M. A. Libert. 
Но это название не соответствовало междуна-
родным правилам ботанической номенклатуры 
конца 19 века, и в 1884 г. гриб переименова-
ли в Sclerotinia sclerotiorum — по настоящее 
время[2].

Ареал распространения 

Фитопатоген распространен повсеместно  
в умеренной зоне[3]. Наибольший вред причиняет 
в районах с влажным климатом и с холодными 
затяжными веснами[4].

Растения-хозяева

Этот вид является агрессивным некротрофом, 
неспециализированным факультативным пара- 
зитом растений (извлекает питательные веще-
ства из мертвой ткани), полифагом. Поражает 
около 360 видов растений из 22 семейств[2]. 
Патоген имеет различные биологические расы, 
различающиеся по морфологическому строе-
нию и уровню патогенности.

Среди растений-хозяев в большей степени 
гриб Sclerotinia sclerotiorum поражает растения 
из семейств сложноцветные, зернобобовые, 
пасленовые, крестоцветные и зонтичные. Рас-
тения — хозяева возбудителя белой гнили гриба 
Sclerotinia sclerotiorum: подсолнечник, рапс, 
соя, лен, конопля, кукуруза, горох, кормовые 
бобы, фасоль, морковь, капуста, томат, огурец, 
тыква, лук, чеснок, баклажан, перец, сельдерей, 
кабачок, петрушка, укроп, пастернак, салат, 
земляника, турнепс, брюква, редис, редька, мак, 
бархатцы. Нередки случаи перехода склероти-
ниоза с сорняков на культурные растения и на- 
оборот. Например, такие как сурепица, редька 
дикая, осот, дурнишник, конопля[4]. 

Из сорных растений наиболее сильно поража-
ются склеротиниозом осот розовый (90–100 %), 
осот огородный (90–100 %), полынь (10–50 %), 
одуванчик лекарственный (20–30 %), щирица 
(20–30 %), немного слабее капустные — сурепи-
ца, гулявник[21].

Хотя S. sclerotiorum в основном паразитирует 
на двудольных растениях, недавнее исследова-
ние показало, что он также может эндофитно 
(не вызывая негативных последствий) размно-
жаться в однодольных растениях, включая рис, 
пшеницу, кукурузу, ячмень и овес[27].

Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum (Lib.) De ВаrуDe Ваrу (син. Sclerotinia libertiana Sclerotinia libertiana FucкelFucкel) — сумчатый гриб — 
возбудитель белой гнили многочисленных растений[1]. 

И если справедливо, как это часто утверждают, что нельзя 
жить без веры, то последняя не может быть иной, как 
верой во всемогущество знания. 

Дмитрий Николаевич Прянишников
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СЕМЕЙСТВО РАСТЕНИЙ РОД 
(КОЛ-ВО)

ВИД  
(КОЛ-ВО)

Аизовые 1 1

Актинидиевые 1 1

Амарантовые 2 3

Анноновые 2 2

Аралиевые 2 2

Аристолохиевые 2 2

Банановые 1 2

Барбарисовые 1 1

Бегониевые 1 1

Бобовые 21 52

Бурачниковые 4 8

Валериановые 1 1

Виноградные 1 1

Ворсянковые 2 3

Вьюнковые 1 1

Гвоздичные 3 3

Гераневые 1 2

Геснериевые 1 1

Горечавковые 1 1

Гречишные 3 3

Дымянковые 1 1

Заразиховые 1 2

Злаковые 7 7

Зонтичные 13 14

Ирисовые 3 4

Камнеломковые 1 1

Каппаридовые 1 1

Капуциновые 1 2

Кипрейные 2 2

Колокольчиковые 2 4

Конскокаштановые 1 1

Крапивные 3 5

СЕМЕЙСТВО РАСТЕНИЙ РОД 
(КОЛ-ВО)

ВИД  
(КОЛ-ВО)

Крестоцветные 18 32

Кутровые 1 2

Лавровые 1 1

Ластовневые 2 2

Лилейные 5 8

Липовые 1 1

Льновые 1 2

Лютиковые 7 14

Маковые 3 4

Мальвовые 5 9

Маревые 3 3

Мартиниевые 1 1

Маслиновые 2 4

Миопоровые 1 1

Миртовые 1 1

Молочайные 2 4

Норичниковые 6 6

Пасленовые 10 19

Пассифлоровые 1 1

Подорожниковые 1 1

Портулаковые 1 1

Розоцветные 7 14

Рутовые 1 8

Синюховые 1 2

Сложноцветные 39 62

Сосновые 4 4

Тутовые 2 4

Тыквенные 3 6

Фиалковые 1 1

Хвойные 1 1

Чайные 1 1

Яснотковые 4 4

ИТОГО:

Семейств 64

Родов 225

Видов 361

PRO СКЛЕРОТИНИОЗ
Таблица 1. Количество семейств, родов и видов растений, на которых обнару-
жены склероции гриба Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum[2]
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БИОЛОГИЯ

Жизненный цикл S. sclerotiorum состоит 
из мицелиальной, склероциальной (склероции, 
вторичные склероции) и сумчатой стадий (апоте-
ции с аскоспорами)[5]. 

Склероции изменчивы по форме и размерам 
в зависимости от условий развития и штам-
ма. Склероции мягкие до твердых, снаружи 

черные, белые до розовых внутри, крохотные 
до нескольких сантиметров[3] (рис. 5). Зрелые 
они обычно черные, округлые или продолгова-
тые, как правило, лишь частично погруженные 
или в питающем субстрате, обычно 2–10х2–5 мм, 
в то время как у мелкосклероциальных штаммов 
почти шаровидные, 10–16х6–10µ[3]. 

Рис. 5. Формы и размеры склероций белой гнили

Размеры зрелых склероциев, формирующихся 
на двудольных растениях в естественных усло-
виях Западной Сибири, представлены в табли-
це 2 (стр. 10). 

Жизнеспособность склероциев зависит 
от многих факторов[5]: 

 · типа почв, 

 · глубины залегания, 

 · влажности,

 · биологической активности почв, 

 · температуры окружающей среды, 

 · влажности самих склероциев. 
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Таблица 2. Размеры зрелых склероциев возбудителя белой гнили — гриба 
Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum, сформированных в естественных условиях Западной 
Сибири

РАЗМЕРЫ РАПС СОЯ ПОДСОЛНЕЧНИК

Длина, см

минимум 0,40 0,35 1,00

максимум 1,00 0,95 4,70

среднее 0,64±0,03 0,44±0,03 2,52±0,22

коэффициент вариации 22,76 29,39 38,14

Ширина, см

минимум 0,30 0,65 0,60

максимум 0,55 2,70 2,30

среднее 0,41±0,02 1,22±0,13 1,21±1,10

коэффициент вариации 17,52 46,64 37,98

Площадь, см2

минимум 0,16 0,29 0,65

максимум 0,41 1,43 10,81

среднее 0,26 0,53 3,32

ФЕРМЕНТЫ И ТОКСИНЫ ГРИБА

Способность поражать широкий круг растений 
объясняется тем, что патоген выделяет в окру-
жающую среду большое количество экстрацел-
люлярных ферментов и токсинов, с помощью 
которых вызывает гибель живых тканей расте-
ний и разрушает сложные органические соеди-
нения в доступные для усвоения формы[5]. 

Первоначально патоген выделяет токсины 
и ферменты в окружающую среду, затем 
возбудитель образует и выделяет в ткани 
растений-хозяев экстраклеточные фермен-
ты, которые принимают участие в распаде 
полимерных соединений клетки, в результате 
чего образуются растворимые органические 
соединения, которые обогащают клеточный 
сок, вязкость которого увеличивается. С помо-
щью токсинов и ферментов возбудитель белой 
гнили разрушает клеточные стенки, вызывает 
мацерацию тканей, повреждает мембраны, 
превращает вещества клетки в форму, удоб-
ную для своего питания. Грибы рода Sclerotinia 
выделяют следующие токсины: склерин, 

склеролид, склеротинин А, склеротинин В, 
склерон или изосклерон. Токсины передвигают-
ся от места поражения по растению, чаще даже 
быстрее патогена, и создают условия для зара-
жения других клеток. Обладая большим набо-
ром ферментов, гриб S. sclerotiorum активно 
усваивает и разлагает сахара питательных сред 
до кислот, вызывая тем самым изменения pH 
в условиях среды. Эти изменения (подкисление) 
начинаются уже через сутки роста[28, 29]. 

Образование щавелевой кислоты грибами рода 
Sclerotinia играет ключевую роль в инфекцион-
ном процессе, который может индуцировать 
апоптотически подобную запрограммированную 
гибель клеток у растений-хозяев (рис. 6).

При проникновении склеротиниоза в корне-
вую систему происходит разрастание мицелия 
патогена в полости сосудов, снижается про-
ницаемость мембран для воды и ионов, там 
образуются значительные скопления мице-
лия и токсинов, которые не могут полностью 
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перекрыть ток воды, но вызывают уменьшение 
проводимости и проходимости проводящих 
путей корней и сосудистой системы, нарушая 
поступление воды. В заболевшем растении 
наблюдается нарушение транспирации, обе-
звоживание тканей, изменение  водного балан-
са и осмотического давления клеток. Такие 

растения не могут адаптироваться к дефициту 
воды, хотя визуального увядания не наблюдает-
ся, поскольку гибель клеток инфицированного 
корня не оказывает немедленного влияния 
на поглощение воды, и оно может продолжаться 
еще какое то время по неживым клеткам[30]. 

Рис. 6. Обесцвечивание лепестков рапса щавелевой кислотой возбудителя 
склеротиниоза

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ И РАЗВИТИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Как факультативный сапротроф возбудитель 
склеротиниоза  при определенных сложившихся 
условиях может нападать на живые ткани, чаще 
старые, ослабленные или поврежденные органы 
растений. Проникновение в растение происхо-
дит через устьица и чешуйки.

Не следует также исключать механическое 
повреждение вегетативных органов растения 
(рис. 7). В этом случае проникновение патогена 
в растение будет происходить через микротре-
щины, которые образуются на тканях листьев 
или стебля. 

Рис. 7. Механическое повреждение листа
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Распространению и развитию склеротинио-
за способствует оптимальная температура 
(+23...+25 °С) и высокая влажность воздуха 
60–80 %. Первоначальное заражение расте-
ний осуществляется уже при влажности 55 % 
(рис. 8). 
Повышенную влажность воздуха обеспечива-
ет значительное количество осадков, поэтому 
очень часто вспышки белой гнили наблюдаются 
в условиях полувлажных и влажных агроклима-
тических зон[5]. 

Гриб не переносит даже небольшого подще-
лачивания почвы, развивается при рН 2,3–7,5 
(оптимум — 3,5–4). Резкие изменения климата 
и экологической ситуации могут привести к уси-
лению его отрицательного влияния[6].

Для развития надземного склеротиниоза необ-
ходимо, чтобы минимум 10 суток почва была 
влажной. Подземная форма склеротиниоза 
менее зависима от температуры и влажности 
и развивается даже в засушливые годы[39].

Рис. 8. Влажная погода после начала опадения лепестков рапса

Склероции при благоприятных условиях про-
растают апотецием или мицелием (рис. 9, 10). 
Ножки апотециев отходят от склероциев в верх-
них слоях почвы и несут воронкообразные апо-
теции[3]. Один склероций может образовывать 
до 15 апотеций, либо за один раз, либо в тече-
ние нескольких недель. Апотеции вырастают 
только из склероций, а не из какой-либо расти-
тельной ткани или остатков в почве.
Апотеции образуются на 37-й день при темпера-
туре +12...+22 °С и влажности воздуха 60–80 %, 
на 35–36-й — при 18–22 °С и 85 %, соответ-
ственно[7]. Апотеции светло-буроватые, диа-
метром 4–8 (до 10) мм, блюдцевидной формы; 
сумки цилиндрические с утолщением вверху, 
размером 130–135 (до 163)х8–10 мкм, содер-
жат по 8 овальных или продолговато-овальных 
бесцветных аскоспор размером 9–13х4–6 (до 
14х6,6) мкм. Сумки в апотециях формируются 
открыто. Апотеции обычно переносятся воз-
душно-капельным путем, даже самый легкий 
ветерок легко переносит аскоспоры по полю 
или на соседние поля, возможно, на расстояние 
нескольких километров. Медоносные пчелы 
также могут переносить аскоспоры.

Массовый выброс аскоспор происходит 
при температуре +16...+22 °С в течение 20–40 

дней, при +20...+22 °С — 18–20 дней, при этом 
интенсивность выбрасывания спор в большей 
степени зависит от температурных условий, 
чем от влажности почвы и воздуха. Созревшие 
в сумках аскоспоры легко переносятся воздуш-
ными течениями. Аскоспоры служат источником 
массового распространения болезни в период 
созревания растений-хозяев. 

Оптимальными условиями для прорастания спор 
являются относительная влажность воздуха 
более 85 %, и температура воздуха выше +20 °С. 
Заражение растений происходит при темпера-
туре +15...+20 °С, а эпифитотийное проявление 
болезни — при +15...+22 °С и 100%-ной относи-
тельной влажности в течение 42 часов. 

Аскоспоры довольно недолговечны и сохраняют 
жизнеспособность всего до четырех–пяти дней. 
Исследования показали, что средняя выживае-
мость аскоспор составляла до 50 % через два 
дня и до одного процента через три дня в поле-
вых условиях. Другие факторы, такие как воз-
действие солнечных лучей, более высокие 
температуры (более 25 °С) и высокая относи-
тельная влажность (более 35 %), могут привести 
к быстрой потере жизнеспособности аскоспор 
через один–два дня на лепестках рапса.

PRO СКЛЕРОТИНИОЗ



1313 К СОДЕРЖАНИЮ

Вероятность формирования совершенной 
стадии гриба Sclerotinia sclerotiniorum в природ-
ных условиях невелика, поскольку в регионах 
с засушливым климатом продолжительность 
благоприятных для формирования апотециев 
условий бывает недостаточной, и в этом слу-
чае сумчатая стадия S. sclerotiorum выпадает 
из цикла развития патогена[5]. В последние 
годы установлено, что склероции прорастают 
апотециями обычно в открытом грунте после 

промораживания их в зимний период. В закры-
том же грунте склероции прорастают непосред-
ственно мицелием, который может заражать 
растения при прямом контакте. Половая стадия 
в теплице не формируется. Бесполая стадия 
гриба образуется на прорастающем из скле-
роциев мицелии[4]. По литературным данным 
микроконидии не играют роли в заражении 
и распространении гриба[3].

Рис. 9. Проросший апотеций склеро-
ции белой гнили рапса

Рис. 10. Апотеции прорастают из 
склероций и выделяют споры, кото-
рые поражают цветки[40]

Исследования зарубежных ученых[7] показали, 
что не только количество склероций в почве 
является существенным фактором вспышки 
заболевания, но и размер и вес склероций 
влияют на скорость прорастания и образование 
аскоспор. 

Было замечено, что растения масличного рапса 
потенциально возвращают в почву больше 
склероций по количеству или весу по сравнению 
с другими тестируемыми культурами и, следо-
вательно, потенциально представляют больший 
риск заболевания для следующих восприимчи-
вых растений[7]. 

Например, в условиях Западной Сибири 
площадь склероциев на рапсе составляет 
в среднем 0,26 см2, они неправильной формы: 
овальной, вытянутой, концентрической, чаще 
всего формируются внутри пораженного стебля. 
Склероции на сое в среднем 0,53 см2, вытяну-
тые. На подсолнечнике склероции могут быть 
достаточно крупные, формируются в корзинках 
и пораженных стеблях, неправильной формы, 
площадью до 10,81 см2. Частота встречаемости 
склероциев Sclerotinia sclerotiorum площадью 
более 1 см2, сформированных на растениях 
подсолнечника в условиях Западной Сибири, 
была 90 %, на сое с такой площадью было 10 % 
склероциев, на рапсе все сформированные 
склероции были площадью менее 0,5 см2. 

Таблица 3. Частота встречаемости различных фракций склероциев возбудите-
ля белой гнили — гриба Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum, сформированных в естествен-
ных условиях Западной Сибири 

ФРАКЦИИ СКЛЕРОЦИЕВ РАПС СОЯ ПОДСОЛНЕЧНИК

Мелкая 
(площадь от 0 до 0,5 см2)

100 65 0

Средняя
(площадь от 0,5 до 1,0 см2)

0 25 10

Крупная
(площадь от 1,0 и более см2)

0 10 90
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ВРЕДОНОСНОСТЬ БЕЛОЙ ГНИЛИ 

Выражается в преждевременном усыхании 
растений, снижении урожая и ухудшении его 
качества. Вредоносность S. Sclerotiorum, напри-
мер, на подсолнечнике или рапсе проявляется 
в ухудшении качества семян, повышении кис-
лотного числа масла. При сильном пораже-
нии урожай семянок снижается до 15–85 %, 

масличность — на 10 %, содержание протеи-
на — на 3 %, ухудшаются посевные качества 
семян. При повышении содержания уровня 
свободных кислот в масле (более 6 мг КОН/г) 
оно переходит в разряд технического. Вредо-
носность склеротиниоза на различных культурах 
приведена в таблице 4.

ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ

Основные факторы передачи инфекции во вре-
мени: почва, семена, инфицированные расти-
тельные остатки, в пространстве — воздушные 
течения и капли дождя. 

Основной структурой для выживания воз-
будителя во времени являются склероции. 
Патогенность склероциев в почве сохраняется 
от 1 до 8 лет[4]. 

Вирулентность склероциев существенно сни-
жается: через три года — на 36 %, через пять 
лет — еще на 30 %. После семилетнего пребы-
вания в почве жизнеспособность склероциев 
на глубине до 5 см была 70 %, 5–10 см — 50 %, 
10–20 — 49 % и 20–30 — 30 %, а вирулент-
ность — на 56, 50, 39 и 26 % соответственно; 

через восемь лет при жизнеспособности 
20–30 % вирулентность склероциев была 
утрачена. Инфекция также может передавать-
ся обрывками мицелия, разносимыми ветром, 
зараженными семенами. Однако по мере 
хранения зараженных семян происходит их 
естественное обеззараживание, обусловленное 
гибелью мицелия патогена[6]. 

Склероции легко переносят высушивание, 
намачивание, промерзание, не теряя жизнеспо-
собности. Сухие склероции могут сохраняться, 
не теряя способности к прорастанию, до 5 лет. 
Сохранение жизнеспособности склероциев 
зависит от влажности среды, температуры, глу-
бины залегания в почве, активности микроорга-
низмов-антагонистов, почвенных клещей[21, 22]. 

Таблица 4. Вредоносность склеротиниоза на различных растениях-хозяевах

КУЛЬТУРА ВРЕДОНОСНОСТЬ ИСТОЧНИК

Подсолнечник

Снижение урожайности на 2,7–3,4 ц/га Мурадасилова Н. В., 2007[13]

Потери урожая 3–80 % Вронских М. Д., 1981[14]

Кислотное число в масле возрастает в 10–15 раз Тихонов О. И., 1975[11]

Озимый рапс Снижение масличности на 3–4 %, снижение массы 
1000 семян в 1,2–1,5 раза

Сердюк О. А., 2012[16]

Яровой рапс Снижение урожайности на 33 %, снижение массы 
1000 семян на 1,7 г

Лукомец В. М. и др., 2012[12]

Горчица белая Снижение урожайности на 18–20 % Трубина В. С. и др., 2020[10]

Топинамбур 40–70 % (клубни) Масюк Ю. А. и др., 2016[15]

PRO СКЛЕРОТИНИОЗ
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PRO СКЛЕРОТИНИОЗ РАПСА

РАПС — ЭТО НАША КУЛЬТУРА, И ОНА НАМ НУЖНА!

Начиная с 2012 года сельхозтоваропроизводи-
тели стали больше уделять внимания улучшению 
технологии выращивания рапса, меняя свое 
отношение к нему как к бросовой, сидеральной, 
кормовой культуре. К 2015 году в технологии 
возделывания рапса стали появляться семена 
гибридов с высокой пластичностью, способные 
к ветвлению, отзывчивые на высокий уровень 
минерального питания и гербицидную защиту. 
Эта культура привлекает внимание аграри-
ев и с финансовой, и с агротехнологической 
точек зрения, ведь рапс является хорошим 
предшественником и отлично вписывается 
в севооборот. 

По данным Росстат за последние несколько лет, 
с 2018 по 2024 г., посевные площади под яровым 
и озимым рапсом в России увеличились прак-
тически на 70 % и к 2024 году достигли 2,7 млн 
гектаров. Причем наибольший прирост пришел-
ся на регионы Сибири и Урала, где рапс получил 
звание одной из самых рентабельных культур 
на площади 1,3 млн га. 

Однако чем больше сельхозпроизводителей 
подключались к возделыванию данной культуры, 
тем чаще стали понимать, что заниматься вос-
производством масличного рапса на высоком 
технологическом уровне способно не каждое 
предприятие. Несмотря на затраты для приоб-
ретения семян гибридов, полного комплекса 
минеральных удобрений, средств защиты расте-
ний, самоходных опрыскивателей, оборудования 
комбайнов специальными жатками с рапсовы-
ми столами, рост урожайности обеспечивал 

снижение себестоимости и высокую рентабель-
ность производства. 

Как один из примеров выращивания ярового 
рапса по интенсивной технологии Clearfield® 
в условиях Сибири (Алтайский край), — выра-
щивание гибрида ВИДЕР КЛ. 2019 г. — паровое 
поле и внесение органических удобрений (кури-
ный помет 40 т/га); осенью — сульфат аммония 
300 кг/га; весной 2020 г. — с посевом КАС-32 
200 кг/га и диаммофоска 180 кг/га; в течение 
вегетации минеральные подкормки (Карбамид 
10 кг) + борная кислота (1 кг/га) совместно 
с росторегулятором-фунгицидом КАРАМБА® ДУО 
и фунгицидом ПИКТОР®. Итоговая урожайность 
составила 37,3 ц/га после доработки (рис. 11). 

Данный пример хорошо демонстрирует, 
насколько заинтересованы сельхозпроизво-
дители в получении высокого и рентабельного 
урожая рапса, и показывает, как изменилась 
технология возделывания для достижения этого 
потенциала. Конечно, данный пример не еди-
ничный, существует достаточно много таких 
хозяйств на территории России, которые готовы 
вкладываться в культуру, чтобы реализовать 
задуманное. Единственное отличие — подходы 
в технологии у всех разные, но неизменны-
ми остаются высокопродуктивные гибриды, 
рациональная система минерального питания 
и средства защиты растений, которые дают 
возможность защитить культуру в течение всего 
периода вегетации и чаще являются базой, 
или основой, итоговой урожайности и качества 
продукции. 

Задерживайся главным образом на изучении основ. Это 
правило относится к основательности и обусловливает 
успех. 

 Фридрих Вильгельм Адольф Дистервег
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Рис. 11. Поле ярового рапса ВИДЕР КЛ по интенсивной технологии Clerafield

ВИДЫ СКЛЕРОТИНИОЗА РАПСА

Из-за обилия растений-хозяев, сложности 
в производстве сортов и гибридов, а также 
изменчивости условий окружающей среды 
в течение вегетационного периода достиже-
ние устойчивости к склеротиниозу становится 
затруднительным. Это усложняет прогнозиро-
вание момента, когда заболевание может стать 
проблемой и потребуется контроль. В связи 
с этим Sclerotinia sclerotiorum может рассматри-
ваться как одна из самых серьезных инфекций, 
с которыми сталкиваются в полевых условиях. 

Следует также помнить, что идеальная пого-
да для выращивания рапса также идеальна 
для развития склеротиниозной стеблевой 
гнили.

Возбудителем склеротиниоза у масличного 
рапса является Sclerotinia sclerotiorum. Цикл 
заражения сложен и требует трех основных 
факторов: наличия инокулята гриба, теплых 
и влажных погодных условий и цветения культу-
ры (рис. 12).

Гриб зимует в виде склероций в почве, в стерне 
на поверхности почвы и в смеси с семенами. 
Весной в почве прорастают склероции, обыч-
но это происходит при высокой влажности 
(60–80 %) температуре выше 12 °C. Затем обра-
зуются плодовые тела, или апотеции, которые 
выделяют аскоспоры (в течение 20–40 дней). 

Споры попадают на лепестки рапса и прилипа-
ют к другим поверхностям растений (рис. 13). 
Аскоспорам требуются внешние питательные 
вещества, полученные из лепестков и пыльцы, 
чтобы они могли прорасти и заразить расте-
ние. Для заражения растений также требуются 
длительные периоды высокой влажности, хотя 
бы роса или туман, и ночные температуры 
выше +7 °C. Для прорастания спор необходимо 
наличие влаги на поверхности листа в течение 
16–24 часов. Оптимальное значение темпера-
туры +15...+20 °C. Если почва очень сухая, — 
апотеции не образуются. В случае большого 
количества осадков процесс выхода спор огра-
ничивается из-за смывания апотеций на землю. 
Пораженные лепестки на поверхности листа 
можно обнаружить по белому цвету, так 
как гриб Sclerotinia sclerotiorum выделяет щаве-
левую кислоту, которая обесцвечивает желтый 
цвет. Дальнейшее распространение болезни 
происходит от пораженного лепестка вглубь 
листа и продвигается в стебель, который после 
этого загнивает и легко ломается, примерно 
посередине, нижняя и верхняя части остаются 
зелеными (рис. 14). 

Эпифитотийное развитие склеротиниоза 
в посевах рапса начинается в цветение, когда 
температура почвы достигает выше +10 °С 
в присутствии умеренного количества осадков 
и наличия 3-х и более апотеций на м2[39].
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Рис. 12. Цикл развития возбудителя склеротиниоза рапса Sclerotinia Sclerotinia 
sclerotiorumsclerotiorum (белая гниль) по Shkorich D. 
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PRO СКЛЕРОТИНИОЗ РАПСА

Рис. 13. Зараженные лепестки рапса 
на листе

Рис. 14. Проявление склеротиниоза 
на стеблях рапса

1 Перезимовка склероций в почве 
Грибы стеблевой формы белой гни-
ли (Sclerotinia sclerotiorum) зимуют 
в виде склероций в почве или в стерне 
на поверхности почвы 

2 Образование апотеций  
В условиях высокой влажности аскоспо-
ры прорастают и образуют плодовые 
тела — апотеции, которые выбрасывают 
аскоспоры

3 Аскоспоры распространяются на лепест-
ки цветка рапса  
Аскоспоры разносятся ветром и попа-
дают на лепестки рапса и другие части 
растения 

4 Прорастание и распространение патогена  
Аскоспоры прорастают, поражают 
лепестки и распространяются по прилега-
ющим тканям рапса на здоровые листья 
и стебли 

5 Развитие поражения грибом  
Поражение прогрессирует вниз и вверх 
стебля. На этой стадии можно заметить 
увядание листьев 

6 Образование новых склероций 
Пораженные стебли растений белеют 
и становятся ломкими, в них образуют-
ся новые склероции. Во время уборки 
они попадают в почку и цикл болезни 
повторяется
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Поражения на листьях имеют сероватый отте-
нок, неправильную форму и часто связаны 
с прилипанием лепестков. Иногда к стеблевой 
гнили присоединяется серая гниль (Botrytis 
cinerea), которая покрывает зараженные участки 
пушистым мицелием от коричневого до серого 
цвета.

Симптомы поражения рапса в данном случае 
проявляются на всех надземных органах расте-
ния часто после цветения рапса в виде мокну-
щих пятен, на которых образуется ватообразная 
белая грибница, или густой белый хлопьевидный 
налет (рис. 15). Не следует путать белую гниль 
с мучнистой росой, которая также проявляется 
в виде белого налета. Однако налет мучнистой 
росы обычно проявляется только на листьях, 
и он паутинистый, рыхлый.

На стебле у черешка опоясывающие белесые 
или сероватые пятна. В сухую погоду белый 
налет исчезает, пятна поражения обесцве-
чиваются. Стебель в местах поражения раз-
мочаливается, в середине стебля или на его 
поверхности образуются черные склероции 
(рис. 16, 17). Растения с поврежденным сте-
блем увядают, преждевременно созревают 

и приобретают ярко выраженный соломенный 
оттенок на фоне еще зеленого поля. Заражен-
ные растения могут давать меньше стручков 
на растение, меньше семян на стручок или мел-
кие, сморщенные семена, которые вылетают 
при обмолоте. 

В целом, если подвести итог, то во время веге-
тации заражение здоровых растений осущест-
вляется спорами и мицелием, через контакт 
с пораженными растениями (насекомые, капли 
дождя и т. д.). 

Выше описан самый распространенный стебле-
вой, или как его чаще называют, надземный 
склеротиниоз рапса, который является наибо-
лее опасным во всем мире. 

Склеротиния является наиболее приспо-
собленным патогеном в посевах рапса, так 
как склероции образуются как на поверхности 
пораженных органов, так и внутри корня, стебля 
и стручков. И даже в сухую погоду мицелий 
развивается внутри стеблей и стручков, хотя 
спороношение на поверхности пораженных 
органов очень скудное, ткань растения выглядит 
обесцвеченной.

Рис. 15. Образование 
ватообразной грибницы 
на стеблях рапса

Рис. 16. Поврежденный 
стебель рапса со скле-
роцией

Рис. 17. Склероции 
внутри поврежденного 
стебля рапса
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PRO СКЛЕРОТИНИОЗ РАПСА
Образование склероциев внутри корня может 
провоцировать развитие почвенного или под-
земного склеротиниоза на рапсе. 

Данный тип заражения был сформирован 
в результате сельскохозяйственной деятельно-
сти человека во время обработки почвы, нако-
пления и консервации склероциев на разной 
глубине. Также следует учитывать, что накопле-
ние в почве склероциев происходит в резуль-
тате насыщения севооборота чувствительными 
культурами и отсутствия профилактики приме-
нения фунгицидов во время вегетации против 
склеротиниоза. 

Многие считают, что если провести глубокую 
вспашку и как можно глубже закопать скле-
роции, то гриб быстро погибнет. Но данное 
мнение является ошибочным, так как доказано, 
что на глубине 10–30 см склероции консервиру-
ются и хранятся там до 12 и даже 15 лет. Из слоя 
почвы до 5–7 см практически все склероции 
прорастут на следующий год или через год. 

Сначала заражение начинается с корня, затем 
поражается нижняя часть стебля. В нижней части 
стебля появляются белесые или светло-серые 
неоднородные вытянутые пятна. В месте зараже-
ния стебель размочаливается, растение поле-
гает, а через полтора–два месяца внутри стебля 
можно найти склероции (рис. 18, 19).

Рис. 18. Поле, пораженное почвен-
ным склеротиниозом. Потери урожая 
составили от 50 от 60 %

Как правило, симптомом прикорневой формы 
заражения склеротиниозом служит хаотичное 
увядание отдельных растений или увядание 
отдельными очагами в поле. 

Рис. 19. Развитие подземного склеротиниоза рапса 
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Вредоносность склеротиниоза на рапсе зависит 
от срока заражения. Так, было установлено, 
что при раннем заражении, в начале цвете-
ния рапса растение угнетается значительно 
сильнее, закладывает менее развитые ветви 
с незначительным количеством стручков. Тогда 
как при более позднем поражении рапса скле-
ротиниозом в фазу «конец цветения» растения 
успевали сформировать полноценный стручко-
вый пакет и массу 1000 семян (рис. 20).

Немецкие ученые в своих исследованиях пока-
зали отрицательное влияние развития склеро-
тиниоза на рапсе на урожайность, масличность 
и массу 1000 семян[8]. 

При поражении главного стебля семян не обра-
зуется. При более поздних сроках пораже-
ния формируются щуплые семена с низкими 
посевными и техническими качествами: масса 
1000 семян снижается на 20–60 %, маслич-
ность — более чем на 20 %.

ПИКТОР
0,5 л/га

БЕЗ ОБРАБОТКИ 
(РАЗВИТИЕ СКЛЕРОТИНИИ 

В КОНЦЕ ВЕГЕТАЦИИ)

БЕЗ ОБРАБОТКИ 
(РАЗВИТИЕ СКЛЕРОТИНИИ 

В РАННИЕ СРОКИ)

Источник: данные BASF, 2017 г.

С каждого варианта собрали по 5 произвольно выбранных растений

Обмолотили семена

Таблица 5. Вредоносность склеротиниоза рапса, 2017 г.

ВАРИАНТ ПИКТОР 0,5 Л/ГА
БЕЗ ОБРАБОТКИ,  
РАЗВИТИЕ СКЛЕРОТИНИИ  
В КОНЦЕ ВЕГЕТАЦИИ

БЕЗ ОБРАБОТКИ,  
РАЗВИТИЕ СКЛЕРОТИНИИ  
В РАННИЕ СРОКИ

Масса 1000 семян, г 3,93 3,73 3,67

Биологическая 
урожайность, ц/га

92 81 53

Рис. 20. Изучение вредоносности склеротиниоза рапса при разных сроках 
поражения 

ПИКТОР® — фунгицид, содер-
жащий 200 г/л боскалида 
и 200 г/л димоксистробина



2222 К СОДЕРЖАНИЮ

PRO СКЛЕРОТИНИОЗ РАПСА
ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ БЕЛОЙ ГНИЛИ РАПСА (ФОРМИРОВАНИЕ 
СКЛЕРОЦИЕВ)

Рис. 21. Поле ярового рапса, пора-
женное склеротинией

Рис. 22. Поле ярового рапса, поражен-
ное склеротинией, после скашивания

Рис. 23. Обнаружение склеротиниоза 
весной перед посевом следующей 
культуры

Рис. 24. Сильное поражение стебля 
ярового рапса и образование склеро-
ций на поле, где не выращивали рапс
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Рис. 25. Лепесток, зараженный скле-
ротиниозом

Рис. 26. Заболевание начинается 
с влагалища листа. Здесь дольше 
всего задерживается влага из-за ско-
пления пыльцы и создаются благопри-
ятные условия для прорастания спор 
гриба и распространения инфекции

Рис. 27. Почвенное заражение склеротиниозом через корень
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО

В России подсолнечник появился благодаря 
Петру I. Во времена, когда он в Голландии осваивал 
корабельное дело, император увидел подсолнечник 
и привёз его на Родину. Изначально думали, что это 
декоративное растение, и только через годы оценили 
его как сельскохозяйственную культуру.

Рапс занимает третье место среди источников 
растительного масла и второе среди источников 
белковой муки. 

Семена подсолнечника используются для 
приготовления паштета. Паштет из семян 
подсолнечника, с томатами, базиликом и другими 
ингредиентами не только вкусный, но и полезный — 
ни один из ингредиентов не подвергается 
термической обработке, поэтому в закуске 
содержится максимальное количество витаминов 
и минералов. 
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На его долю приходится до 60 % посевных пло-
щадей масличных культур, около 70 % валового 
сбора семян и до 90 % выработки растительных 
масел. По данным Росстат, Россия в 2024 г. 
стала экспортером №1 подсолнечного масла 
в мире, что накладывает определенные обязан-
ности по качеству выращиваемой продукции. 

Еще американский ботаник Чарльз Хей-
зер отмечал: «Быстро распространившись 
по всей Европе, наибольшего успеха культура 
подсолнечника достигла только в России». 

Потенциал современных сортов и гибридов 
используется на 40–50 %. При надлежащем 
агрофоне, технологической дисциплине, благо-
приятных погодных условиях и своевременной 
защите от вредных организмов урожайность 
может достигать 3–4 тонн/га.

За последние десять лет фитосанитарное 
состояние посевов подсолнечника значительно 

ухудшилось, участились случаи нарушения сево-
оборотов, систем обработки почвы, применения 
удобрений и защиты от вредных организмов, 
в том числе от болезней по вегетации. 

Подсолнечник может быть поражен 35 видами 
возбудителей болезней грибного типа[17].
Из грибных болезней подсолнечника, наиболее 
распространенных в стране, следует назвать 
белую гниль (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De 
Вагу). Вредоносность от данного патогена 
достигает 60 %, а в некоторых случаях может 
привести к полной потери урожая. 

Возбудитель Sclerotinia sclerotiorum поражает 
корни, стебли, корзинки, семена и проростки 
растений подсолнечника. Также отмечено влия-
ние на качество семян (табл. 6). 
Другие источники подтверждают, что у поражен-
ных растений более чем в 5 раз увеличивается 
количество щуплых и пустых семян, на 19 % 
повышается их лузжистость[20].

Ни одна техническая деятельность для своего успешного 
развития не требует большего объема знаний, чем 
сельское хозяйство.

Юстус Либих

Таблица 6. Влияние болезней подсолнечника на качество семян (%)[17]

БОЛЕЗНЬ ЛУЗЖИСТОСТЬ МАСЛИЧНОСТЬ 
СЕМЯНОК

ЭНЕРГИЯ 
ПРОРАСТАНИЯ

ВСХОЖЕСТЬ

лабораторная полевая

У здоровых  
растений (контроль)

23,1 46,2 97,3 98,6 92,8

У пораженных 
склеротиниозом

31,6 28,8 44,3 50,2 42,7

ПОДСОЛНЕЧНИК — ОСНОВНАЯ МАСЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВИДЫ СКЛЕРОТИНИОЗА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Возбудитель болезни — гриб Sclerotinla 
sclerotiorum (Llb.) De Bary (= Sclerotinia libertiana 
Fuckel., Whetzelinia sclerotiorum Krof. Dumont). 
Гриб заражает подсолнечник в течение все-
го периода вегетации. Болезнь проявляется 
в различных формах, но все они являются 
результатом местного заражения и носят 
локальный характер. Диффузного распростра-
нения грибницы не происходит. Патоген имеет 
несколько форм проявления в зависимости 
от периода заражения различных органов 
и характера повреждений растения-хозяина 
паразитом: корневую, прикорневую, стебле-
вую и корзиночную.

В жизненном цикле развития гриба Sclerotinia 
sclerotiorum образуются мицелий, склероции, 
вторичные склероции, микроконидии и апоте-
ции с аскоспорами (рис. 28). Заражение про-
исходит либо посредством аскоспор, которые 
выбрасываются из апотециев в воздух, либо 
посредством мицелия, распространяющегося 
от соседних зараженных растений или от скле-
роциев. Учеными также отмечается наличие 
микроконидий в цикле развития гриба. Очень 
часто при отсутствии благоприятных условий 
из цикла развития выпадает сумчатая стадия 

и из склероциев вырастает непосредственно 
мицелий гриба[18]. Исследования ВНИИМК[19] 
показали, что популяция гриба характеризу-
ется значительным разнообразием входящих 
в состав этого вида биотипов и разной сте-
пенью патогенности штаммов по отношению 
к подсолнечнику.

Таким образом, источниками первичного зара-
жения растений весной являются склероции, 
прорастающие в мицелий или образующие 
апотеции, мицелий, сохранившийся на расти-
тельных остатках[23] и мицелий, образующийся 
на больных семянках, попавших в почву 
при посеве. Заболевшие растения служат источ-
ником дальнейшего распространения заразного 
начала. Мощная грибница способна через почву 
распространяться от растения к растению[24].
Вирулентность летнего мицелия по, мнению 
многих авторов, очень высокая. Вновь образо-
вавшиеся (летние) склероции могут прорастать 
мицелием и развивать апотеции. В летний 
период инфекционным началом служат мице-
лий с пораженных растений и склероциев 
и аскоспоры. Апотеции на перезимовавших 
склероциях развиваются не только весной, 
но и в течение летнего периода.

Рис. 28. Цикл развития возбудителя склеротиниоза подсолнечника Sclerotinia Sclerotinia 
sclerotiorumsclerotiorum (белая гниль) по Shkorich D. 
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При заражении в фазе развития ростка, 
становления проростка и появления всходов 
на поверхности почвы в результате загнивания 
подсемядольного колена происходит гибель 
всходов. У пораженных растений корни маце-
рируются и отваливаются, семядольные листья 
обесцвечиваются и поникают. При глубокой 
заделке семян в почву большая часть ростков 
сгнивает до выхода на поверхность почвы. 
Инфекционным началом здесь служат поражен-
ные семена и перезимовавшие в почве склеро-
ции, мицелий с которых переходит на здоровые 
всходы и заражает их.

При заражении подсолнечника в период 
образования от 3 до 5 пар настоящих листьев 
основание стебля приобретает буровато-корич-
невый цвет, ткани размягчаются, легко стира-
ются, обнажая механические элементы стебля. 
Стебель в месте поражения становится размо-
ченным и легко надламывается. На нем хорошо 
виден белый войлочный налет (мицелий гриба), 
поднимающийся вверх от земли. Мицелий рас-
пространяется и на корни, которые размягчаются 
и загнивают. Сгнившая паренхима легко стира-
ется до деревянистой центральной части корня. 
Вершина растения поникает, листья увядают 
(рис. 29). Указанная прикорневая форма болезни 
проявляется среди прочего на взрослых растени-
ях, чаще всего начиная с фазы бутонизации[17]. 

Рис. 29. Растения подсолнечника с пораженной корневой системой Sclerotinia Sclerotinia 
sclerotiorumsclerotiorum и последующим увяданием 
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Наиболее наглядным признаком прикорневой 
формы проявления болезни у взрослых расте-
ний является их общее увядание или увядание 

листьев с одной стороны стебля. Непосред-
ственно место поражения располагается у кор-
невой шейки (рис. 30).

Рис. 30. Поражение склеротинией основания стебля и корневой системы  
подсолнечника

Пораженный участок приобретает светло-бурую 
окраску, размягчается и загнивает. Мокнущее 
загнивающее пятно разрастается и охватывает 
часть или весь стебель довольно широким коль-
цом. Начинается быстрое увядание и засыхание 
больного растения. По краям загнивших пятен 
образуется грибница в виде белого плотного 
налета. В дальнейшем грибница уплотняется, 

образуя отдельные куртинки, покрывается 
оболочкой, превращаясь в черные склероции 
различных форм и размеров. Склероции рас-
полагаются на поверхности и внутри тканей 
растений в больших количествах (рис. 31). Осо-
бенно большое скопление их можно обнаружить 
в сердцевине стебля[17].

Рис. 31. Поражение склеротинией основания стебля и корневой системы  
подсолнечника
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Симптомы поражения 
при стеблевой форме мало 
отличаются от прикорневой. 
Основное отличие состоит 
в том, что пораженный участок 
располагается на различной 
высоте стебля в фазе актив-
ного роста–созревания. Часть 
стеблей ломается в местах 
поражения. Можно наблюдать 
также и загнивание черешков 
листьев в местах их соедине-
ния со стеблем (рис. 32). 

Рис. 32. Поражение стебля подсолнечника белой 
гнилью

Наиболее вредоносна корзиночная форма 
болезни. Она проявляется с фазы цветения 
и длится до момента созревания подсолнечника. 
У зараженных корзинок на тыльной стороне 
появляется бурое мокнущее гниющее пятно, 
которое сравнительно быстро увеличивается 
в размерах и охватывает значительную часть 
корзинки и распространяется на некоторое 
расстояние вниз по стеблю (рис. 33). 

Корзинки частично или полностью сгнивают[17].

Корзиночная форма в годы с прохладной пого-
дой проявляется только в период формирования 
корзинок одновременно с прикорневой и сте-
блевой формами и продолжается до полного 
созревания семян[5]. 

Рис. 33. Разная степень поражения склеротиниозом корзинки подсолнечника
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Семянки в больных корзинках обволакива-
ются грибницей, склеиваются, оболочка их 
обесцвечивается, ядра становятся щуплыми 
и темнеют. В результате проникновения мицелия 
внутрь семянок семядоли и зародыши частично 
или полностью разрушаются. Семена приобре-
тают затхлый запах и горький вкус[5]. Плодущий 
слой больных корзинок отваливается и на сте-
бле остается пучок сосудов и механических 
элементов (рис. 34).

У большинства пораженных растений корзинки 
сохраняются, но семена теряют хозяйственную 
ценность и несут в себе инфекционное начало, 

резко снижается их лабораторная и полевая 
всхожесть, в несколько раз возрастает кислот-
ное число масла[17].

Внутри корзинка наполнена крупными, раз-
личной формы склероциями. Налет грибницы, 
плотно обволакивающей семена, также пре-
вращается в склероции, образуя сетку, копи-
рующую просветы между семянками. Мицелий, 
проникающий в семянки, иногда образует 
мелкие склероции, а чаще является инфекцион-
ным началом, служащим для распространения 
болезни (рис. 35).

Рис. 34. Корзинка подсолнечника, пораженная 
склеротиниозом перед уборкой

Рис. 35. Семена, зара-
женные белой гнилью
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ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ БЕЛОЙ ГНИЛИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
(ФОРМИРОВАНИЕ СКЛЕРОЦИЕВ)

Рис. 36. Поражение корзинки подсолнечника и склероции белой гнили
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Рис. 37. Поражение стебля подсолнечника и склероции белой гнили
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО

Cоя — это не только продукты питания и корм 
для животных, но и текстиль. Из сои получают 
волокно, которое обладает лёгким весом, высокой 
прочностью и способностью впитывать влагу. 
Соевое волокно пополнило ассортимент продукции 
легкой промышленности сравнительно недавно. 
Его изобрели в Китае.

Соевое молоко является традиционным 
напитком и основным продуктом питания в Азии, 
одна их самых больших долей потребления 
приходится на Китай.

Cоя — один из самых высокобелковых 
растительных продуктов, что делает такую пищу 
популярной среди людей, который отказались 
от употребления мяса.

СОЕ
ВОЕ

МОЛ
ОКО
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Соя относится к числу ценных белково-маслич-
ных культурных растений мирового значения 
и имеет особый статус в земледелии России 
за счет многогранности своего использова-
ния. Особое место отводится сое при решении 
проблем сбалансированных кормов по пере-
варимому протеину для сельскохозяйственных 
животных. В данном случае применяются все 
части растения в качестве корма на зеленую 
массу, сено, силос, сенаж, травяную муку, 
жмых, шрот и соевое молоко. Не менее важное 
и незаменимое место отводится сое и в сево-
обороте, так как соя — прекрасный предше-
ственник для зерновых, пропашных и кормовых 
культур из-за положительного влияния на пло-
дородие почв. Фиксация атмосферного азота, 
улучшение агрофизических и агрохимических 
свойства почв делает сою привлекательной 
культурой для сельхозпроизводителя. 

Соя остается одной из самых рентабельных 
культур. Посевные площади сои в РФ увеличи-
ваются с каждым годом. Увеличение плотности 
посевных площадей культуры в большинстве 
регионов приводит к возрастанию распростра-
ненности болезней, вследствие чего вопрос 
защиты посевов от вредных организмов являет-
ся актуальным.

Весомый ущерб производству сои нано-
сят: септориоз (ржавая пятнистость), 

возбудитель — Septoria glycines Hemmi; 
пероноспороз, возбудитель — Peronospora 
manshurica (Naum.) Syd.; округлая серая пятни-
стость (церкоспороз), возбудитель — Cercospora 
sojina Hara (C. Daizu Miura); пурпурный церкоспо-
роз, возбудитель — Cercospora kikuchii (Matsuet 
Tomagasu Garda); фузариоз, возбудители — гри-
бы рода Fusarium; аскохитоз, возбудитель — 
Ascochyta sojaecola Abramov и белая гниль, 
или склеротиниоз.

Возбудитель склеротиниоза Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) De Вагу является самым вре-
доносным. Известно, что это заболевание пора-
жает такие бобовые культуры как соя, горох, 
арахис, фасоль, люцерна, нут и люпин. 

Склеротиниоз сои, или белая гниль, наносит 
больший вред, если в хозяйствах выращивают 
рапс или подсолнечник, так как эти культуры 
имеют общего возбудителя. 

Потери урожая зернобобовых культур из-за 
склеротинии варьируются в зависимости от пре-
обладающих условий окружающей среды, одна-
ко зафиксированы потери более 50 %. Также 
белая гниль вызывает косвенные потери, такие 
как снижение сухого вещества и содержания 
масла в семенах, снижение качества кормов, 
приводит к снижению количества семян в бобах 
и массы 1000 семян. 

Знай, что многое из того, что ты знаешь, гораздо 
важнее многих сокровищ, так как последние скоро 
истрачиваются, а знания — остаются у тебя навсегда.

Сократ

РЕНТАБЕЛЬНАЯ, НО ТРЕБУЮЩАЯ ЗАЩИТЫ
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Несмотря на то, что данный известный патоген 
имеет несложный жизненный цикл, состоящий 
из инфекции, вызванной проросшими склеро-
циями, или из инфекции, вызванной аскоспо-
рами, гриб уникален среди некротрофических 
патогенов тем, что он неизбежно колонизи-
рует стареющие ткани, инициируя инфекцию, 
при которой за патогенной фазой следует 
стадия сапрофита[26]. 

Гриб имеет моноциклический жизненный цикл 
и не дает вторичного посева. Он образует 
плотное сплетение гиф, заполненное запасными 
питательными веществами, выполняющее функ-
цию сохранения вида в природе (покоящаяся 
стадия) склероций на тканях хозяина или внутри 
них, что позволяет ему сохраняться в почве. 

При благоприятных условиях, а именно высо-
кой влажности воздуха, склероции прорастают 
и дают начало апотеции или мицелию. 

Мицелий поражает корни или основания сте-
блей. А переносимые ветром аскоспоры освобо-
дившись от аскарид поражают надземные части 
растений сои такие как стебли, листва, бутоны, 
цветы и плоды. В конце вегетационного периода 
S. sclerotiorum образует склероции, которые 
сохраняются на поверхности земли или в почве, 
как на живых, так и на мертвых тканях растений 
до следующего сезона (рис. 38).

Возбудитель склеротиниоза сохраняется 
на растительных остатках, семенах и в почве 
или в виде примесей в семенном материале.

Рис. 38. Цикл развития возбудителя склеротиниоза сои Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum 
(белая гниль) 

12

1 Гриб зимует в виде склеро-
циев в почве и на расти-
тельных остатках 

2 В благоприятных условиях 
склероции прораста-
ют, образуя апотеций 
или мицелий

3 Вследствие прорастания 
склероций образуется 
мицелий 

4 После прорастания 
склероций апотеции про-
изводят аскоспоры 
и выбрасывают их в воздух 

5 Мицелий инфицирует 
корни 

6 Разнесенные ветром 
или вместе с брызгами 
дождевой воды аскоспоры 
попадают на стебли, ветви, 
черешки, цветки и бобы

7 Последующее развитие 
инфекции происходит 
в виде склероциальной 
гнили листьев, стеблей, 
цветков и бобов

8 Позже инфекция раз-
вивается в форме скле-
роциального увядания 
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Как и на других культурах склеротиниоз пора-
жает сою на всех фазах развития растений. 
Поражается все растение или отдельные его 
части: стебли, бобы, семена.

Симптомы на зараженных растениях включают 
в себя изменение цвета листьев со светло-зе-
леного на серый (рис. 39) и увядание. Первые 
симптомы можно наблюдать с момента появле-
ния бобов до полного созревания семян.

Заражение сои в период вегетации происходит 
через лепестки цветов, с которых инфекция 
распространяется вниз по растению. В отличие 
от растений рапса, у сои лепестки не облетают, 
и болезнь начинается внутри цветка. 

Проявляется болезнь в фазу налива бобов 
в форме преждевременного увядания отдель-
ных веток или всего растения (рис. 40). 
Около корневой шейки и у основания ветвей 
образуется белый налет в виде плотной пле-
ночки или пушистых скоплений грибницы. 
Ткань пораженных органов обесцвечивается, 
загнивает, размочаливается и разрушается. 
Стебли, ветки, черешки теряют свою прочность 

и надламываются. Сердцевина и паренхимная 
ткань стебля разрушаются, сохраняется лишь 
сосудисто-волокнистая система. Нормальное 
передвижение воды и питательных веществ 
при этом прекращается, и все растение, или же 
часть его, засыхает. На пораженных органах 
в виде белого ватообразного налета появляется 
грибница. Позднее она уплотняется в черные 
склероции различной величины и формы, кото-
рые снаружи матово-черные, а внутри белые. 

Склероции могут образовываться как внутри 
пораженных бобов, так и стеблей (рис. 39). 
Створки пораженных склеротиниозом бобов 
обесцвечиваются, становятся трухлявыми 
и падают на землю вместе с загнившими семе-
нами, а склероции осыпаются на почву, фор-
мируя новый многолетний источник инфекции 
для следующих восприимчивых культур.
На кусте от больных бобов остаются только две 
жилки, что является характерным признаком 
для болезни[25]. Семена покрываются налетом 
мицелия, который вскоре превращается в тем-
ные склероции. Часто наблюдается выделение 
гнилостного экссудата. 

Рис. 39. Симптомы поражения сои 
возбудителем белой гнили — грибом 
S. sclerotiorumS. sclerotiorum 

Рис. 40. Преждевременное увядание 
растений сои, вызванное склеротини-
озом

ВИДЫ СКЛЕРОТИНИОЗА СОИ
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Поражение почвенным склеротиниозом сои 
часто проявляется в виде отдельных прежде- 
временно пожелтевших или коричневых рас-
тений среди основной зеленой массы посева. 
В условиях повышенной влажности воздуха, 
при обилии осадков, в плотном, загущенном, 
плохо продуваемом посеве, когда соя смыка-
ется, заболевание может разрастаться и фор-
мировать масштабные очаги (рис. 41). Внутри 
стебля минимум через месяц после гибели 
растения формируются склероции.

В некоторых случаях инфекция может пере-
ходить от пораженных тканей через раны 
или при постоянном контакте со здоровыми 
растениями. 

Рис. 41. Очаги поврежденных расте-
ний, вызванные склеротиниозом

ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ БЕЛОЙ ГНИЛИ СОИ, ГОРОХА И ЛЮПИНА 
(ФОРМИРОВАНИЕ СКЛЕРОЦИЕВ)

Рис. 42. Растения сои, пораженные белой гнилью
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PRO СКЛЕРОТИНИОЗ СОИ
Рис. 43. Поражение растений сои и склероции белой гнили
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Рис. 44. Растения и семена гороха, пораженные белой гнилью

Рис. 45. Бобы люпина со склероция-
ми белой гнили
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СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Борьба со склеротиниозом может быть 
эффективной, если ее проводить комплексно, 
и базируется она на фундаментальных агротех-
нологических методах.

Стратегия защитных мероприятий должна 
рассматривать снижение исходной плотности 
склероциев в почве и на (в) семенах, предупре-
ждение дополнительной передачи возбудителя 

воздушно-капельным путем в течение вегетации, 
а также обеспечение физиологически устойчи-
вых растений (табл. 7).
 
Разработке плана фитосанитарных мероприятий 
предшествует определение фитосанитарного 
состояния почвы, семян и растений в период 
вегетации[4].

Таблица 7. Система фитосанитарных мероприятий против белой гнили

СТРАТЕГИЧЕ-
СКАЯ ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЕ

Снижение исход-
ной численности 
склероциев путем 
прерывания 
или ограничения 
продолжительно-
сти их выживания 
в почве и во вре-
мя вегетации

• Важным агротехническим приемом ограничения выживания склероциев в почве является 
соблюдение севооборота. Учитывая жизнеспособность в почве и возможность поражать 
многие двудольные культуры, перерыв в минимум пять лет благоприятно скажется 
на процессы очищения почвы от покоящихся склероций 

• Измельчение растительных остатков, в результате чего они перегнивают быстрее, 
увеличивает минерализацию склероций. Если измельчение и заделка растительных 
остатков невозможна, то сохранение их на почве с внесением азотных удобрений 
приводит к ускорению деструкции инфицированной стерни 

• Отказ от глубокой вспашки. Склероции могут прорасти с глубины 5–7 см на следующий 
год или через год, а также в этой почвенной среде для склероций складываются 
неблагоприятные условия, поэтому происходит их разрушение. Если склероции будут 
находиться в почве глубже, то сохранятся несколько лет 

• При сильном заражении поля необходимо оставить склероции зимовать на поверхности 
почвы. На следующий год, если не будет засухи, они все прорастут, а при посеве на этом 
поле злаковой культуры погибнут споры и быстрее будет идти их разрушение. Это самый 
оптимальный и простой способ контроля подземного склеротиниоза 

• Повышение микробиологической активности почвы путем внедрения сидератов, паров, 
«длинных» севооборотов, органических удобрений и биологических препаратов, в которых 
содержатся антагонисты

• Когда почва уже заражена склероциями в глубоких слоях, единственный способ — 
это культуры-провокаторы, которыми можно заставить склероции прорасти, а затем 
погибнуть. Например, после уборки восприимчивой культуры посеять горчицу 
и задисковать ее. Дождь промоет в почву вещества, которые вызывают прорастание 
склероциев из растений горчицы, а дальше наступит зима, и гриб погибнет. Данный метод 
провокации сработает только в том случае, если будет влажная осень. Поэтому прежде 
всего следует сдерживать развитие болезни в предыдущие годы

• Важно учитывать засоренность поля двудольными сорными растениями, в том числе 
крестоцветными видами — горчицей, сурепкой или падалицей рапса. Если яровая 
пшеница засорена данными видами, то это дополнительный источник будущей инфекции, 
который передается из года в год

Природа — это лучшая и объективнейшая учительница 
при решении самых трудных вопросов науки.

Василий Васильевич Докучаев



4343 К СОДЕРЖАНИЮ

СТРАТЕГИЧЕ-
СКАЯ ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЕ

Снижение исход-
ной численности 
склероциев путем 
прерывания 
или ограничения 
продолжительно-
сти их выживания 
в почве и во вре-
мя вегетации

• Очень важно не загущать посевы двудольных культур, чтобы не создавать микроклимат, 
в котором образуются плодовые тела 

• Склероции не переносят подтопления или подщелачивания. Поэтому, если тяжелые почвы 
и на полях стоит вода или рН почвенного раствора выше 7,5, они достаточно быстро 
разрушаются 

• В настоящее время селекционеры не создали иммунных к склеротиниозу сортов 
и гибридов, эта задача остается приоритетной в будущем. Достигнута только полигенная 
устойчивость с помощью изменения, например, морфолого-анатомических особенностей, 
влияния на биосинтез фенолов. В данном случае все это незначительно снижает 
чувствительность сортов и гибридов к заражению склеротиниозом по вегетации 
и дальнейшему накоплению инфекции в почве 

Создание фонда 
здоровых семян 
путем разрыва 
механизма пере-
дачи возбудителя 
через семена 
из года в год

• Семена тщательно очищают от склероциев, а при необходимости протравливают

• Соблюдают правила хранения семенного материала 

Снижение скоро-
сти эпифитотиче-
ского процесса 
путем разрыва 
механизма пере-
дачи возбудителя 
в пространстве

• Пространственная изоляция сельскохозяйственных культур от источника инфекции 
на 1,0–1,5 км

• Применение эффективного фунгицида по вегетации против надземного типа в посевах 
поражаемых культур (рапс, подсолнечник, соя или горох) значительно сокращает коли-
чество почвенной инфекции 

Обеспечение 
физиологиче-
ски устойчивых 
растений

• Внесение сбалансированного минерального питания растений в соответствии с агрохи-
мическим обследованием полей
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МЕТОДЫ УЧЕТА БЕЛОЙ  
ГНИЛИ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ 

Для прогнозирования развития склеротинио-
за, необходимо проводить соответствующие 
учеты. Это позволит сохранить урожай в буду-
щем от возможных потерь в масштабе хозяй-
ства или ограничить эпифитотийный процесс 
и уменьшить численность заболевания.

Для оценки распространенности (количестве 
растений с симптомами белой гнили) и тяжести 
(степени проявления симптомов на растении) 
используются различные методы. В то время 
как во многих программах селекции и скри-
нинга используется шкала от 1 до 9 баллов, 
мы предлагаем оценить степень поражения 

склеротиниозом по шкале от 0 до 3, максимум 
до 4[9].

В фазы после цветения рекомендовано прове-
сти мониторинг в 10 случайных местах поля, 
исследуя как минимум 10 растений в каждой 
случайной выборке по полю (внимательно 
изучая каждый лист, стручок, боб или корзин-
ку). Распространенность заболеваемости будет 
измеряться как количество растений из 100, 
на которых проявляются симптомы белой гнили, 
а степень развития можно определить с помо-
щью формулы.

Распространенность — это количество растений с визуальными симптомами болезни по отношению 
к их общему количеству в пробе. Выражают ее в процентах и вычисляют по следующей формуле[31]:

𝑃 = — × 100 %��
где 𝑃  — распространенность болезни, %; 

	 𝑛 — количество больных растений в пробе, шт.; 

	 𝑁 — общее количество учтенных растений, шт.

В некоторых случаях для характеристики про-
явления болезни достаточно одного показателя 
распространенности. Это относится к забо-
леваниям, вызывающим полную гибель расте-
ний или их продуктивных органов: например, 
склеротиниоз.

Развитие болезни является качественным показателем проявления склеротиниоза, который опре-
деляют по площади пораженной поверхности, и отражает усредненную степень поражения растений 
в пробе. Поэтому развитие болезни нужно рассматривать как интегральный
показатель, который вычисляется по формуле[31]:

𝑅 = — �
∑(𝑎 × 𝑏)

где 𝑅  — степень развития болезни, (% или баллы); 

 ∑(𝑎 × 𝑏) — сумма произведений числа пораженных растений (a) на соответствующий им балл поражения (b); 

	 𝑁 — общее количество учтенных растений, шт.

Специалист — это человек, который познает все больше 
и больше в все меньшем и меньшем.

Климент Аркадьевич Тимирязев
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При переводе балловой шкалы в процентную используют формулу:

𝑅 = —× 100 %∑(𝑎 × 𝑏)

где 𝑅  — степень развития болезни, %; 

 ∑(𝑎 × 𝑏) — сумма произведений числа пораженных растений (a) на соответствующий им балл  
 или процент поражения (b); 

	 ∑𝑛 — общее количество учетных растений (здоровых и больных) в пробе;

	 𝑘 — высший балл поражения.

∑𝑛 × 𝑘

Показатель R может варьироваться от 0, когда растения с симптомами белой гнили не обнаружены, 
до 100, когда все растения поражены белой гнилью и считаются мертвыми.

С помощью показателя степени развития 
заболевания можно сравнивать поля и сорта/
гибриды, чтобы определить относительную 
эффективность и различия, наблюдаемые 
в течение вегетационного периода. Ведение 

записей с этой информацией поможет решить, 
на каких полях в будущем будет наибольшая 
вероятность появления белой гнили и какие 
меры необходимо принять, включая севооборот 
или применение соответствующих фунгицидов.

УЧЕТ ЗАРАЖЕННОСТИ РАСТЕНИЙ БЕЛОЙ ГНИЛЬЮ В ПЕ-
РИОД ВЕГЕТАЦИИ НА РАПСЕ ПРОВОДЯТ ПО СЛЕДУЮ-
ЩЕЙ ШКАЛЕ:

0 баллов — здоровые растения; 

1 балл — слабая степень поражения, до 20 % 
поверхности растения. Поражены 1–2 боковые 
ветви. 
Растения, по сравнению со здоровыми, 
не отстают по высоте и развитию, стебель зеле-
ный, без признаков поражения. Листья зеленые, 
поникшие. Редко, только на пораженных ветвях, 
отмечается поражение стручков в виде белесо-
сти, щуплости или их отсутствие; 

2 балла — средняя степень поражения, 
от 20 до 60 % поверхности растения. Поражены 
2–4 боковые ветви. 
Растения, по сравнению со здоровыми, 
не отстают по высоте и развитию, стебель зеле-
ный, без признаков поражения. Листья зеленые, 
поникшие. Редко, только на пораженных ветвях, 
отмечается поражение стручков в виде белесо-
сти, щуплости или их отсутствие; 

3 балла — высокая степень поражения, от 60 
до 80 % поверхности растения. Поражены более 
4 боковых ветвей. 
Растения отстают по высоте и заметно отста-
ют в развитии, пораженный стебель зеленый 
или желто-зеленый. Участок поражения длиной 
не более 15 см не охватывает стебель коль-
цом. Листья пожелтевшие, вялые или боль-
шей частью отсутствуют. Стручки визуально 
не поражены; 

4 балла — сильная степень поражения, от 80 
до 100 % поверхности растения. Главный сте-
бель поражен.
Растения отстают по высоте и развитию, сте-
бель зеленовато-желтый, поражен. Участок 
поражения длиной более 15 см охватывает сте-
бель кольцом. Листья сухие и большей частью 
отсутствуют. Стручки сухие, белесые, щуплые 
или отсутствуют.
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МЕТОДЫ УЧЕТА БЕЛОЙ  
ГНИЛИ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ 

УЧЕТ ЗАРАЖЕННОСТИ РАСТЕНИЙ БЕЛОЙ ГНИЛЬЮ В ПЕ-
РИОД ВЕГЕТАЦИИ НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ ПРОВОДЯТ 
ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ШКАЛЕ (ШКАЛА М. Д. ВРОНСКИХ):

0 баллов — пятно, занимающее до 10 % площа-
ди корзинки;

1 балл — пятно, занимающее 10–25 % площади 
корзинки;

2 балла — пятно, занимающее 26–50 % площа-
ди корзинки;

3 балла — пятно, занимающее 51–75 % площа-
ди корзинки;

4 балла — пятно, занимающее >75 % площади 
корзинки.

УЧЕТ ЗАРАЖЕННОСТИ РАСТЕНИЙ БЕЛОЙ ГНИЛЬЮ В ПЕ-
РИОД ВЕГЕТАЦИИ НА СОЕ ПРОВОДЯТ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ 
ШКАЛЕ[30]:

0 баллов — нет симптомов;

1 балл — поражение обнаруживается на боко-
вых ветвях;

2 балла — небольшие повреждения на главном 
стебле, не влияющие на выполненность бобов;

3 балла — поражение на главном стебле, приво-
дящее к гибели растения или плохой выполнен-
ности бобов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ И 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Накормите, создайте условия для работы, и почвенные 
организмы сами обеспечат ваши растения всем 
необходимым.

Иван Евгеньевич Овсинский

Белая гниль, поражающая надземные органы 
восприимчивых растений, является разру-
шительным заболеванием и может привести 
к значительным потерям урожая, если не кон-
тролировать ее с помощью применения фун-
гицидов. Однократное внесение фунгицидов 
в период цветения растений (BBCH 60–69) обе-
спечивает наилучшую эффективность борьбы 
с этим заболеванием. 

Различные группы фунгицидов, такие как кар-
боксамиды (ингибиторы сукцинатдегидрогена-
зы), триазолы (ингибиторы деметилирования 
стеринов), стробилурины (ингибиторы митохон-
дриального дыхания), широко используются 
для борьбы со склеротиниозом. В мировой 
практике проведено достаточно исследований 
для оценки эффективности различных групп 
фунгицидов, а также биопестицидов, включая 
азоксистробин, боскалид, флудиоксонил, про-
тиоконазол, тебуконазол, смеси: азоксистробин 
и тебуконазол, боскалид и пираклостробин, 
протиоконазол и флуопирам и другие. 

В то же время использование микробиологи-
ческих препаратов для борьбы с белой гнилью 
может быть экологичным и экономически 
эффективным элементом комплексной програм-
мы борьбы. Средства биологического контроля 
могут использоваться как в традиционных, 
так и в органических системах производства. 
Для уничтожения склероциев в почве возможно 
использование Coniothyrium minitans (дейтеро-
мицеты, или несовершенные грибы) или некото-
рые эндофиты, такие как Bacillus subtilis[32, 33].

Гриб Coniothyrium minitans был идентифи-
цирован как паразит Sclerotinia sclerotiorum 
в 1947 году[35] и является наиболее доступным 
и протестированным биологическим средством 
борьбы со склеротинией. При тщательной 
заделке в почву продуцирует ферменты, разру-
шающие клеточную стенку хозяина у Sclerotinia 
sclerotiorum, и деградировавшие склероции 
не дают апотеции и, следовательно, не про-
дуцируют аскоспоры, которые могут вызвать 
заражение. Существуют подтверждающие 
данные, что эффективность C. minitans 
в борьбе со стеблевой формой склеротинии 
достаточно высокая. Количество склероций 
сократилось на 95 %, а заболеваемость стеблей 
снизилась с 10 до 70 %[36, 37, 38]. 

Проводились и другие исследования с биоло-
гическими препаратами, такими как бактерия 
Streptomyces и гриб Trichoderma harzianum, 
которые также продемонстрировали много- 
обещающие результаты в борьбе со стеблевой 
формой склеротинии[36]. И для каждого отдель-
ного случая необходимы дополнительные испы-
тания с местными штаммами грибов для оценки 
эффективности средств биологического контро-
ля и их потенциала по снижению белой гнили.

Также следует понимать, что биологические пре-
параты не уничтожат все склероции в поле, если 
растения сильно поражены и идет постоянное 
пополнение их в почве, и, соответственно, зара-
жение может продолжаться до тех пор, пока 
количество склероций значительно не сократит-
ся или вовсе не исчезнет.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ И 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Химические препараты различаются по своей 
эффективности против склеротиниоза в поле-
вых условиях. Например, если рассматривать 
наиболее распространенные химические дей-
ствующие вещества — азоксистробин, боска-
лид, тебуконазол или смеси — азоксистробин 
+ тебуконазол, боскалид + пираклостробин, 
флуопирам + протиоконазол, которые испы-
тывали в рамках научного исследования 
в Германии, то все эти фунгициды снижали 

зараженность заболеванием с 36,7 до 84,5 %, 
увеличивали с 55,2 до 98,7 % урожайность, 
от 1,5 до 7,0 % массу тысячи семян, а содержа-
ние масла — от 1,5 до 5,9 % и содержание бел-
ка — от 0,1 до 1,3 % (табл. 8)[34]. Стоит заметить, 
что по эффективности, увеличению урожайно-
сти и другим качественным показателям смесь 
боскалид + пираклостробин показала наилуч-
шие результаты (в РФ представлена торговой 
маркой ПИКТОР АКТИВ).

Таблица 8. Влияние различных групп фунгицидов, а также биопестицида на 
борьбу со стеблевой склеротинией при выращивании рапса в полевых условиях
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Необработанный 
контроль

– 19,6 100 5,2 100 40,8 100 20,0 100

Азоксистробин 57,2 34,6 176,4 5,5 105,3 42,9 105,3 20,1 100,2

Боскалид 60,9 35,8 182,3 5,6 107,0 42,8 104,9 20,3 100,7

Тебуконазол 58,3 33,8 172,0 5,3 101,5 41,7 102,3 20,4 100,2

Азоксистробин + 
тебуконазол

69,7 38,9 197,9 5,5 105,3 42,0 103,1 20,2 100,4

Боскалид +  
пираклостробин

84,5 39,0 198,7 5,5 105,3 42,7 104,7 20,5 101,3

Флуопирам + 
протиоконазол

78,8 37,1 189,0 5,5 105,3 43,3 105,5 20,1 100

Bacillus amyloliq-
uefaciens, штамм 
QST 713

36,7 30,5 155,2 5,5 105,3 41,4 101,5 20,1 100,1
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Подобный опыт был проведен в Новосибирском 
государственном аграрном университете, где 
изучали эффективность биологических и хими-
ческих препаратов против гриба Sclerotinia 
sclerotiorum в лабораторных условиях в чаш-
ках Петри на питательной среде Чапека. 

В питательную среду добавляли препараты, 
затем высевали фитопатогенный гриб. В каче-
стве контроля использовалась питательная 
среда без добавления препаратов (табл. 9).

Таблица 9. Эффективность биологических и химических препаратов против 
Sclerotinia sclerotiorumSclerotinia sclerotiorum, выделенного из различных растений-хозяев

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, %

РАПС СОЯ ПОДСОЛ-
НЕЧНИК СРЕДНЕЕ

Trichoderma harzianum, штамм Г 30 ВИЗР 100 100 100 100

Trichoderma harzianum (2 штамма), Trichoderma viride 
(2 штамма), Paecilomyces lilacinus (2 штамма)

94,1 89,4 100,0 94,5

Trichoderma harzianum, штамм ВИЗР-18 62,4 82,0 94,0 79,5

Bacillus subtilis, штамм ВКПМ В-10641 (DSM 24613) 77,9 76,8 93,7 82,8

Bacillus licheniformis, штамм ВКПМ В-10562 (DSM 24610) 0,0 0,0 0,0 0,0

Bacillus amyloliquefaciens, штамм ВКПМ В-10642 (DSM 
24614)

57,7 84,2 46,0 62,6

Bacillus subtilis, штамм ВКПМ В-10641; Bacillus 
amyloliquefaciens, штамм ВКПМ В-10642; Bacillus 
amyloliquefaciens, штамм ВКПМ В-10643

53,0 53,0 53,0 53,0

Pseudomonas tolaasii (группа P. fluorescens) 0 0 0 0

Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР 73,7 72,6 66,3 70,9

Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР 67,4 83,2 66,3 72,3

Флудиоксонил (25 г/л) 64,0 82,0 88,0 78,0

Тирам (400 г/л) 85,0 84,0 87,0 85,3

Флуксапироксад (333 г/л) 56,0 64,0 65,0 61,7

Пираклостробин (200 г/л) 44,0 48,0 54,0 48,7

Пираклостробин + боскалид (250 + 150 г/л) 100 100 100 100
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ И 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Эффективность фунгицидов в подавлении 
роста патогенов сельскохозяйственных культур 
на питательных средах в 2023 году провели 
сотрудники лаборатории микологии и фито-
патологии ФГБНУ ВИЗР. Целью научно-ис-
следовательской работы было определение 
эффективности фунгицидов с действующими 
веществами боскалид 90 г/л + пираклостро-
бин 100 г/л + эпоксиконазол 160 г/л и ПИКТОР 
АКТИВ (пираклостробин 250 г/л + боскалид 
150 г/л) в сравнении с контролем в подавле-
нии роста двух штаммов гриба Sclerotinia 
sclerotiorum, выделенных из подсолнечника. 
Второй опыт заключался в определении эффек-
тивности фунгицидов ПИКТОР АКТИВ и флуопи-
рам 125 г/л + протиоконазол 125 г/л в сравнении 
с контролем в подавлении роста одного штамма 
гриба S. sclerotiorum, выделенного из сои.

В результате в отношении двух штаммов 
S. sclerotiorum, выделенных из подсолнечника, 
среди двух испытанных препаратов наиболее 
эффективно ограничивал рост грибов препарат 
ПИКТОР АКТИВ (ЕC50 = 0,010 %). Эффектив-
ность препарата с действующими веществами 
боскалид + пираклостробин + эпоксиконазол 
(90 г/л + 100 г/л + 160 г/л) в среднем оказалась 
почти в 4 раза ниже (ЕC50 = 0,038 %). Выявле-
но существенное различие в чувствительности 
анализируемых штаммов S. sclerotiorum к пре-
парату с действующими веществами боскалид 
90 г/л + пираклостробин 100 г/л + эпоксиконазол 
160 г/л: штамм MF 20-007, выделенный из подсо-
лнечника из Липецкой области, оказался в 2 раза 
менее чувствителен к этому препарату, чем 
штамм MF 23-002, выделенный из подсолнечника 
из Башкортостана (рис. 46–47, графики 6–7). 

Рис. 46. Чашки Петри с колониями гриба S. sclerotiorumS. sclerotiorum  MF 20-007MF 20-007, выращенными 
на среде KCA, содержащей оцениваемые препараты в различных концентраци-
ях, 3 суток

% от концентрации 
рабочего раствора

ПИКТОР  
АКТИВ

Фунгицид  
(боскалид 90 г/л + 
пираклостробин 
100 г/л + эпокси-
коназол 160 г/л)

 контроль 0,0001 0,001 0,01 0,1
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Графики 6–7. Подавление роста штаммов гриба S. sclerotiorumS. sclerotiorum исследуемыми 
фунгицидными препаратами
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Рис. 47. Чашки Петри с колониями гриба S. sclerotiorumS. sclerotiorum  MF 23-002MF 23-002, выращенными 
на среде KCA, содержащей оцениваемые препараты в различных концентраци-
ях, 3 суток



5252 К СОДЕРЖАНИЮ

В отношении одного штамма S. sclerotiorum, 
выделенного из сои, среди двух испытанных 
препаратов наиболее эффективно ограни-
чивал рост гриба препарат ПИКТОР АКТИВ 
(ЕC50 = 0,022 %), тогда как препарат на основе 
действующих веществ флуопирам 125 г/л + 
протиоконазол 125 г/л оказался в 10 раз менее 
эффективным (ЕC50 = 0,210 %) (рис. 48). 

При концентрации 0,1 % от концентрации 
рабочего раствора препарат ПИКТОР АКТИВ 
подавлял рост штамма S. sclerotiorum MF 28.1 
на 97 %, в то время как ингибирующее действие 
препарата с действующими веществами флуо-
пирам 125 г/л + протиоконазол 125 г/л составило 
38 % (график 8).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ И 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Рис. 48. Чашки Петри с колониями гриба S. sclerotiorumS. sclerotiorum  MF 28.1MF 28.1, выращенными 
на среде KCA, содержащей оцениваемые препараты в различных концентраци-
ях, 3 суток
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Фунгицид  
(флуопирам 
125 г/л + протио-
коназол 125 г/л)

 контроль 0,0001 0,001 0,01 0,1

График 8. Подавление роста гриба S. sclerotiorum S. sclerotiorum MF 28.1MF 28.1 исследуемыми фунги-
цидными препаратами
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Сравнение эффективности фунгицидов в лабо-
ратории ФГБНУ ВИЗР продолжили и в 2024 году. 
В этом случае провели исследования в контроле 
склеротиниоза, выделенного из сои на чаш-
ках Петри среди двух фунгицидов: ПИКТОР 
АКТИВ (пираклостробин 250 г/л + боскалид 150 
г/л) и препарата, содержащего азоксистробин 
125 г/л + дифеноконазол 125 г/л. 

В отношении одного штамма S. sclerotiorum, 
выделенного из сои, среди двух испытанных 
фунгицидов наиболее эффективно ограничивал 
рост грибов препарат ПИКТОР АКТИВ. Эффек-
тивность другого двухкомпонентного фунгицида 
оказалась почти в 4 раза ниже. Так, при кон-
центрации 0,1 % от концентрации рабочего 
раствора ПИКТОР АКТИВ подавлял рост штам-
ма S. sclerotiorum MF 28.1 на 93 %, в то время 
как ингибирующее действие второго фунгицида 
составило 24 % (рис. 49). 

Рис. 49. Чашки Петри с колониями гриба S. sclerotiorumS. sclerotiorum  MF 28.1MF 28.1, выращенными 
на среде KCA, содержащей оцениваемые препараты в различных концентраци-
ях, 4 суток

% от концентрации 
рабочего раствора

ПИКТОР  
АКТИВ

Фунгицид  
(азоксистробин 
125 г/л + дифено-
коназол 125 г/л)

 контроль 0,0001 0,001 0,01 0,1
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ СКЛЕРОТИНИОЗА

Во время движения на автомобиле со скоро-
стью около 60 км/час трудно идентифицировать, 
есть ли проблемы в поле, присутствуют ли там 
заболевания или вредители. Чтобы выяснить, 
как обстоят дела с культурными растениями, 
рекомендуется осматривать поля на регулярной 

основе, чтобы определить, нужна ли помощь 
растениям, будет ли склеротиниоз и насколько 
сильно он распространится. Для этого оценка 
рисков для защиты от белой гнили имеет важ-
ное значение (табл. 10).

Таблица 10. Факторы риска и рекомендации против распространения Sclerotinia Sclerotinia 
sclerotiorumsclerotiorum на полях

ФАКТОРЫ РИСКА РЕКОМЕНДАЦИЯ

Севообороты
Избегать «коротких» севооборотов, особенно таких, которые включают другие восприимчи-
вые культуры. Возвращение культуры на прежнее место не ранее чем через 5 лет и соблю-
дение пространственной изоляции между полями восприимчивых культур (не менее 1 км)

Поля с историей Особый контроль за полями, где ранее отмечалось высокое заражение склеротиниозом

Благоприятная 
погода

Отслеживать изменение погоды перед цветением культуры и делать прогнозирование на ос-
нове среднемноголетних данных. Умеренные дневные и ночные температуры с небольшим 
дождем, росой или туманом будут способствовать прорастанию склероций и дальнейшему 
заражению по вегетации

Стадия развития 
культуры

Основное заражение происходит во время цветения растений. Все мероприятия по предот-
вращению развития склеротиниоза должны быть сделаны до начала цветения культуры

Наличие инокулю-
ма склеротинии 
на листьях или сте-
блях

Мониторинг посевов во время цветения и внимание на обесцвечивание лепестков. Может 
послужить сигналом наличия склеротиниоза в поле и немедленного применения фунгици-
дов для снижения его распространения

Наличие активных 
склероций к про-
растанию

По возможности определить наличие склероциев в почвенном слое на глубине 5–7 см. 
При проведении мониторинга на поверхности почвы можно обнаружить проросшие апоте-
ции склероции белой гнили (рис. 9, 10)

Загущенные 
посевы

Необходимо соблюдать норму высева и не вносить избыточного количества азотных удо-
брений

Засоренность 
полей

Своевременное применение гербицидов, так как на двудольных сорных растениях гриб 
также может развиваться и заражать культурные растения в период их совместного произ-
растания

Организация 
полива

Следует избегать чрезмерного полива, превышающего тот уровень, который необходим 
для поддержания потенциальной урожайности во время цветения

Высокая числен-
ность вредителей Своевременная борьба с вредителями, которые являются переносчиками возбудителя

Опыты всегда на два порядка дешевле потерь от бездумной 
работы по шаблону.

Терентий Семенович Мальцев
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ФАКТОРЫ РИСКА РЕКОМЕНДАЦИЯ

Выбор сорта 
или гибрида

Сорт или гибрид имеет важное значение, и его следует выбирать, исходя из подходящего 
срока созревания для региона производства. Выбор должен основываться на показателях 
устойчивости, определенных в разных регионах и в разные годы

Несертифициро-
ванные семена

Использование сертифицированных семян, очищенных от склероций, снизит вероятность 
заноса патогена на чистые поля

Выбор фунгицида
Отдавать предпочтение фунгициду с доказанной высокой биологической эффективностью 
против склеротиниоза

Сроки применения 
фунгицида по ве-
гетации

Следует применять в начале цветения культуры, чтобы максимально эффективно бороться 
с надземной формой склеротиниоза. Для этого используется прогнозирование заболевания 
в зависимости от погодных условий

Длительность 
защитного и про-
филактического 
действия фунги-
цида

Споры склеротинии могут заражать растения в течении 20–40 дней, поэтому фунгицид дол-
жен обладать профилактическим и защитным действием на данный период времени

Качество опрыски-
вания посевов

Важно обеспечить качественное и достаточное покрытие растений рабочим раствором 
от нижнего яруса до верхнего. Расход рабочего раствора — не менее 200 л/га. Пред-
почтителен самоходный опрыскиватель с высоким клиренсом, как менее травматичный 
для культуры

Выбор фунгицида, его эффективность и длительность защитно-
го действия определяют успешную борьбу со склеротиниозом 
во время вегетации. 

Во многих исследованиях упоминается фунгицид ПИКТОР АКТИВ 
на основе действующих веществ пираклостробин 250 г/л + боска-
лид 150 г/л. Данный препарат предлагается компанией BASF 
как универсальный фунгицид нового поколения для выращивания 
рапса, подсолнечника, сои, гороха, кукурузы и сахарной свеклы. 

Препарат ПИКТОР АКТИВ в полной мере отвечает запросам 
современного аграрного рынка, ориентированного на возделы-
вание высокорентабельных культур. Такие широкие возможности 
применения фунгицида позволяют аграриям гибко подходить 
к планированию защитных мероприятий — имея на складе резерв 
фунгицида, в течение сезона можно оперативно принять решение 
о защите той или иной культуры.

ДЕЙСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
БОЛЕЗНЕЙ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 

КУЛЬТУР

подсолнечник

соя

сахарная свеклакукуруза

рапс
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СИНЕРГИЯ ДВУХ ВЕЩЕСТВ

Инновационность ПИКТОР АКТИВ обусловле-
на прежде всего составом препарата. В него, 
помимо уже прочно зарекомендовавшего себя 
пираклостробина из класса стробилуринов, 
входит боскалид — действующее вещество 
из новейшего класса карбоксамидов с механиз-
мом действия SDHI. Объединение двух сильных 
в своих классах действующих веществ позволи-
ло существенно расширить и улучшить спектр 
контроля патогенов. 

Пираклостробин, обладая преимущественно 
контактным действием, с защитно-лечебной 
активностью и трансламинарной подвижно-
стью, отлично контролирует ржавчину на горохе 
и подсолнечнике; фузариоз, прикорневые и сте-
блевые гнили в посевах кукурузы и сои; аскохи-
тоз, пероноспороз на сое; альтернариоз, фомоз 
и фомопсис на подсолнечнике и рапсе.

Боскалид проявляет системное и лечебно-про-
филактическое действие, за счет чего дости-
гается высокая эффективность в отношении 
грибов рода Sclerotinia, Botrytis, Alternaria, 
Mycosphaerella, более того, это действующее 

вещество — одно из немногих, способных 
эффективно бороться со склеротиниозом.
Боскалид играет фунгицидную роль на всех 
стадиях роста патогенных грибов, но особенно 
сильно проявляется в ингибировании прораста-
ния спор. Это действующее вещество обладает 
трансламинарной активностью, акропетально 
движется по листу, оказывая профилактиче-
ское и иногда лечащее действие. Боскалид 
может транспортироваться к вершине и краям 
листа через ксилему. Также он обладает ред-
кой способностью к вертикальному осмосу, 
обеспечивая перенос действующего вещества 
через ткань листа к обратной его части и допол-
нительно защищая растение.

Важно отметить, что доказанный синергизм 
пираклостробина и боскалида, а также их двой-
ной механизм действия, направленный на дыха-
ние прорастающей споры, значительно снижает 
вероятность формирования резистентности. 
Это, в свою очередь, повышает эффективность 
против склеротиниоза и выделяет ПИКТОР 
АКТИВ среди других фунгицидов, зарегистриро-
ванных в этом сегменте.

Повреждение эпидермиса в результате прораста-
ния аскоспор и формирования/внедрения мицелия 
склеротиниоза

Профилактическая работа — гибель спор на поверхно-
сти обработанных растений за счет ДВОЙНОГО инги-
бирования дыхания гриба действующими веществами

ИННОВАЦИИ В ФОРМУЛЯЦИИ

Высокая эффективность ПИКТОР АКТИВ обу-
словлена не только его составом, но и препа-
ративной формой. Компания BASF разработала 
для этого фунгицида уникальную формуляцию, 
обеспечивающую быстрое и надежное закре-
пление действующих веществ на листе и высо-
кую скорость их проникновения в растение. 

Такие свойства препарата позволяют обеспе-
чить защиту растений независимо от погодных 
условий. Согласно опытным данным, даже если 
спустя 3 часа после обработки ПИКТОР АКТИВ 
выпадут осадки, то 70–80 % действующих 
веществ сохранится на поверхности листьев.
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НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧИТ

ПИКТОР АКТИВ не только защищает сельхоз-
культуры от болезней, но и обеспечивает физио-
логический, или AgCelence-эффект: повышается 
устойчивость растений к неблагоприятным 
факторам окружающей среды, таким как засу-
ха, повышенная солнечная инсоляция. Более 
того, увеличенная дозировка пираклостробина 
в составе ПИКТОР АКТИВ позволила добиться 
более ярко выраженного AgCelence-эффекта, 
благодаря чему применение препарата позво-
ляет получить прибавку урожайности даже 
при отсутствии видимых признаков болезней 
в поле.

AgCelence-эффект (от англ. «Agriculture» — сель-
ское хозяйство и «Excellence» — превосход-
ство) — одно общее свойство для целой группы 
препаратов и действующих веществ компании 
BASF, которые помимо своей основной функ-
ции, будь то защита от вредных объектов 
или рострегуляция, также обладают допол-
нительным положительным физиологическим 
влиянием на растение.

КОНТРОЛЬ ПИКТОР АКТИВ

Быстрое проникновение фунгицида с иннова-
ционной формуляцией позволяет применять 
ПИКТОР АКТИВ даже в сложных погодных 
условиях. Например, риск смыва минимален, 
если интенсивность осадков достигает 15–20 мм 
спустя 3 часа после внесения, поскольку 

ПИКТОР АКТИВ проникает в ткани растения 
всего за 5 минут после применения. Такая высо-
кая технологичность фунгицида обеспечивает 
возможность эффективной работы в неблаго-
приятных погодных условиях.

Рис. 57. Закрепление действующих веществ фунгицида ПИКТОР АКТИВ на листе 
и скорость их проникновения в растение (внутренние данные BASF)

Лист рапса через 30 секунд после 
применения ПИКТОР АКТИВ. 
Мелкие капли рабочего раствора 
на листе

Через 2 минуты прилипшие капли 
с ПИКТОР АКТИВ растеклись 
по листу. Начинают впитываться 
в ткани

Через 4 минуты ПИКТОР АКТИВ 
на 100 % впитался в ткани расте-
ний рапса

Источник данных: BASF
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Опыт, проведенный на рапсе, по имитации 
обильных осадков (20 мм через 3 часа после 
внесения фунгицидов) и анализ остаточного 
количества действующих веществ показывают, 

что благодаря особой формуляции действующие 
вещества ПИКТОР АКТИВ эффективнее закре-
пляются на поверхности растений в сравнении 
с другими препаратами (график 9). 

График 9. Анализ остаточного количества действующих веществ после 20 мм 
осадков через 3 часа после внесения
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* Протиоконазол неизмерим, так как при взаимодействии с кислородом он распадается.

Многолетние исследования компании BASF 
показали, что действующие вещества препарата 
ПИКТОР АКТИВ обладают выдающейся эффек-
тивностью против склеротиниоза. Это также 

подтверждается полевыми опытами, проведен-
ными в Европе в течение нескольких лет (график 
10).

График 10. Биологическая эффективность ПИКТОР АКТИВ против основных 
заболеваний сои, %
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Европейские опыты BASF, 2014–2017 гг.

% д. в., оставшегося на поверхности
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Исследования, проведенные для выяснения 
действия различных карбоксамидов по подавле-
нию роста спор и образования ростовых трубок 
склеротиоза в тканях растения, показывают, 
что для достижения одинаковой эффективно-
сти фунгицида ПИКТОР АКТИВ необходимо 
в 3,6–5,0 раз меньше, чем других карбоксами-
дов (фунгицидов схожего класса, содержащих 
флуопирам и изопирозам) (график 11).

Также следует отметить, что такой показатель 
как длительность защитного действия боскли-
да составляет около 50 суток, что примерно 
в 2 раза дольше, чем у флуопирама (≈ 30 суток) 
и изопиразама (≈ 25 суток).

График 11. Подавление спор склеро-
тиниоза различными концентрациями 
карбоксамидов

0,001

0,01

0,1

1

ИзопиразамФлуопирамБоскалид

Концентрация д. в., вызывающая гибель 50 % спор

Сотрудники ФГБНУ «Федеральный Алтайский 
научный центр агробиотехнологий» в течение 
двух лет изучали влияние фунгицидов на уро-
жайность подсолнечника и ярового рапса.

Повышение урожайности ярового рапса на фоне 
применения ПИКТОР АКТИВ было отмечено 
среди семи вариантов применения различных 
фунгицидов. Лучший результат показал ПИКТОР 
АКТИВ.

В условиях Алтайского края без фунгицидной 
обработки подсолнечник сильно поражает-
ся склеротиниозом, фомозом, септориозом 
и ржавчиной.

В ходе исследования ПИКТОР АКТИВ в дози-
ровке 0,8 л/га показал высокую эффективность, 
в то время как другие фунгициды не смогли 
обеспечить защиту корзинки подсолнечника 
от склеротиниоза, а также показали слабый 
эффект против ржавчины на поздних стадиях. 
На участках подсолнечника, обработанных 
фунгицидом ПИКТОР АКТИВ, была зафикси-
рована самая высокая прибавка урожайности 
как в опытах 2022 года, так и в 2023 году.

КОНТРОЛЬ БЕЗ ОБРАБОТКИ

ФГБНУ ФАНЦА, Алтайский край, 2022 год
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ПИРАКЛОСТРОБИН + ТЕБУКОНАЗОЛ + ДИФЕ-
НОКОНАЗОЛ 1,0 л/га

ПИРАКЛОСТРОБИН + ТЕБУКОНАЗОЛ + ДИФЕ-
НОКОНАЗОЛ 1,0 л/га

АЗОКСИСТРОБИН + ДИФЕНОКОНАЗОЛ
1,0 л/га

АЗОКСИСТРОБИН + ДИФЕНОКОНАЗОЛ
1,0 л/га

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ СКЛЕРОТИНИОЗА

ПИКТОР АКТИВ 0,8 л/га ПИКТОР АКТИВ 0,8 л/га

ФГБНУ ФАНЦА, Алтайский край, 2022 год
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Графики 12–14. Урожайность ПИКТОР АКТИВ в сравнении с другими фунги-
цидами

ФГБНУ ФАНЦА, Алтайский край, 2022 год

8

10

12

14

16

18

20

ПрибавкаУрожайность

ПИКТОР АКТИВ 0,8 л/гаSDHI-фунгицидАзоксистробин + 
дифеноконазол

Пираклостробин + 
тебуконазол + дифеноконазол

Контроль

14,3

3,02,21,8
4,2

Урожайность при применении разных фунгицидов на подсолнечнике, ц/га

25

30

35

40

45

ПИКТОР АКТИВ
0,8 л/гa

SDHI-фунгицид 
2

SDHI-фунгицид
1

Протиоконазол +
тебуконазол

Азоксистробин +
ципроконазол

Азоксистробин +
тебуконазол

Пропиконазол +
тебуконазол

Контроль

39,6

3,0 3,1 3,5 3,9 4,3 4,8
7,7

ПрибавкаУрожайность

Урожайность при применении разных фунгицидов на яровом рапсе, ц/га

АгроЦентр BASF Липецк, 2023 г.
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ФГБНУ ФАНЦА, Алтайский край, 2023 г.

ПРИМЕНЕНИЕ ПИКТОР АКТИВ В НОРМЕ 0,8 Л/ГА — НЕ ТОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО, НО И 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАННО.
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КОН-
ТРОЛЬ

ХОЗЯЙ-
СТВО

BASF
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(КАРАМБА ДУО 1,0 л/га, 
ПИКТОР АКТИВ 0,6 л/га)

Хозяйство 
(КАРАМБА ДУО 1,0 л/га, 
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Урожайность, ц/гаПоражение склеротиниозом, %

Производственный опыт, Калининградская область, 2023 г.

График 15. Развитие склеротиниоза и урожайность 
озимого рапса при применении разных схем защиты 
фунгицидами, ц/га

ЧЕМ ЖЕ ДЖЕНЕРИЧЕСКИЙ БОСКАЛИД ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ОРИГИНАЛЬНОГО?

Оригинальное действующее вещество (боскалид) компании BASF легко отличить от дженерика 
по цвету.

ДЖЕНЕРИК БОСКАЛИДА ОРИГИНАЛЬНЫЙ БОСКАЛИД
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Благодаря соответствию высоким стандартам качества оригинального препарата ПИКТОР АКТИВ 
он имеет стабильность и однородность раствора по прошествии времени, что добавляет гибкости 
в применении препарата.

Дженерический бо-
скалид спустя 30 ми-
нут — существенное 
расслоение раствора

Оригинальный боска-
лид спустя 30 минут

Дженерический бо-
скалид. Если потря-
сти и добавить воду, 
то образуется пена

Оригинальный боска-
лид — однородность 
раствора в воде

ПИКТОР АКТИВ 
надежен в сложных 
непредсказуемых 
погодных условиях. 

При его применении 
сопла распылителей 
не будут забиваться 
осадками и действу-
ющие вещества попа-
дут в поле в полном 
объеме.
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Сито: 45 µm Осадок спустя 24 часа Осадок после добавления воды

Эффективность боскалида напрямую связана с таким показателем как растворимость в воде. 
ПИКТОР АКТИВ не выпадает в осадок, не изменят цвет, более стабилен в течение длительного време-
ни и поэтому очень эффективен.

Оригинальный (справа) и дженерический бо-
скалид (слева) после растворения в водном 
растворе

Через 24 часа
Дженерик боскалида — изменение цвета и выпадение 
в осадок. Оригинальный боскалид — идеальная раство-
римость без образования осадка и изменения цвета
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ПИКТОР® АКТИВ
Универсальный фунгицид  
нового поколения
• Улучшенная эффективность против широкого спектра заболеваний

• Высокая эффективность в сложных погодных условиях за счет 
дождеустойчивости формуляции

• Ярко выраженный AgCelence-эффект

• Универсальное решение для 6 сельскохозяйственных культур
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ СКЛЕРОТИНИОЗА

1

2

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА ПИКТОР АКТИВ: 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ СКЛЕРОТИНИОЗА И ДРУГИХ КЛЮЧЕВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ ЛУЧШИХ КОМПОНЕНТОВ В СВОИХ 
КЛАССАХ И ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМУЛЯЦИИ ПРЕПАРАТА

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ПЧЕЛ, КОМБИНИРУЕТСЯ С ПИРЕТРОИДАМИ И НЕОНИКОТИНОИДАМИ, 
НЕ СНИЖАЕТ ИХ РЕПЕЛЛЕНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ТРИАЗОЛАМИ

ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОГОДНЫМ 
УСЛОВИЯМ (НЕДОСТАТОК ВЛАГИ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) 

ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЖДЕУСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ 
И НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ ПОГОДЫ, А ТАКЖЕ БЫСТРОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ФУНГИЦИДА 
ПОЗВОЛЯЮТ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НЕЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА ОСАДКОВ

СТАБИЛЬНОСТЬ ФОРМУЛЯЦИИ ВЫШЕ, ЧЕМ У ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДЖЕНЕРИЧЕСКИЙ 
БОСКАЛИД, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГИБКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ ФУНГИЦИДА
 
НЕ ВЫПАДАЕТ В ОСАДОК И ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВЕН

3

4

5

6

ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИКТОР АКТИВ 
ПРОТИВ СКЛЕРОТИНИОЗА

 · Опоздание с обработкой по вегетации.

 · Недостаточное количество рабочего раствора для полного покрытия растений.

 · Неправильно подобранная форсунка.

 · Низкая влажность и/или высокая температура воздуха в момент обработки.

 · Долгое хранение фунгицида в рабочем растворе с некорректным pH.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ СКЛЕРОТИНИОЗА

БОРЬБА С ПОЧВЕННЫМ СКЛЕРОТИНИОЗОМ = 
СОКРАЩЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ИНФЕКЦИИ.

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНГИЦИДА ПИКТОР АКТИВ ПО ВЕГЕТАЦИИ 
РАПСА/ПОДСОЛНЕЧНИКА/СОИ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
НАКАПЛИВАЕМОГО ИНФЕКЦИОННОГО ФОНА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИКТОР АКТИВ 

ПИКТОР АКТИВ обладает надежным профи-
лактическим действием, с постинфекционным 
(лечебным/куративным) периодом 2–3 суток. 
На всех культурах рекомендуется для профилак-
тического применения при отсутствии симпто-
мов заболевания при любых погодных условиях. 

Действующие вещества ПИКТОР АКТИВ 
поглощаются растением в течение часа после 

обработки. В зависимости от условий окружа-
ющей среды процесс поглощения может варьи-
роваться от нескольких минут до двух часов. 
После этого в растительных тканях формиру-
ется защитный барьер, который сохраняется 
на время заражения склеротиниозом, альтерна-
риозом и другими болезнями. Эффективность 
ПИКТОР АКТИВ наблюдается при температуре 
от +8 до +10 °С и выше.

    НА РАПСЕ:

 · Для защиты рапса от болезней в течение 
периода вегетации следует проводить обра-
ботку препаратом в норме расхода 0,6 л/га 
профилактически в фазу вытягивания сте-
бля–начала образования стручков в нижнем 
ярусе. При появлении первых симптомов 
одной из болезней (альтернариоз или фомоз) 
следует провести обработку в норме расхода 
0,7–0,8 л/га. 

 · В период максимального инфекционного 
риска СКЛЕРОТИНИОЗА при высокой влаж-
ности обработку следует проводить в начале 
опадения лепестков с центрального побега 
культуры в норме расхода 0,7–0,8 л/га.

    НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ:

 · Для защиты подсолнечника при однократном 
применении опрыскивание ПИКТОР АКТИВ 
в норме расхода 0,8 л/га следует прово-
дить в фазу бутонизации–начала цветения 
при позднем проявлении одной из болезней 
(альтернариоз, фомоз, фомопсис), а также 
при риске развития белой и серой гнилей 
корзинок подсолнечника.  

 · При двукратном применении в течение сезона 
первое опрыскивание ПИКТОР АКТИВ в нор-
ме расхода 0,6 л/га следует проводить в фазу 
бутонизации подсолнечника профилактиче-
ски, либо при проявлении первых признаков 
таких болезней как фомоз, фомопсис, аль-
тернариоз с последующей второй обработкой 
через 10–14 дней в норме расхода 0,8 л/га 
с целью защиты от белой и серой гнилей кор-
зинок подсолнечника.
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    НА СОЕ И ГОРОХЕ:

 · Для защиты от болезней сои и гороха приме-
нять препарат в течение вегетации профилак-
тически в фазу бутонизации–начала цветения 
или при первых признаках болезни.

 · Для обеспечения физиологического эффекта 
оптимальный период для применения на сое 
и горохе в фазу бутонизации–начала цветения.

 · По результатам опытных данных, препарат 
ПИКТОР АКТИВ показал высокую эффектив-
ность против пероноспороза и склеротиниоза 
сои.

 · При достаточно плотном посеве, форми-
руемой высокой урожайности, если осадки 
проходили в последние 10–14 дней или про-
гнозируются в последующие 10–14 дней, 
или сохраняются условия высокой влажно-
сти (туман, роса, умеренные температуры), 
обработку ПИКТОР АКТИВ следует проводить 
до середины цветения, с целью контроля 
аскохитоза, септориоза, СКЛЕРОТИНИОЗА 
бобов и побегов, профилактики пероноспоро-
за и ржавчины.

 · В условиях, неблагоприятных для развития 
болезней, редком стеблестое, обработку 

ПИКТОР АКТИВ следует сместить ко второй 
половине — концу цветения–началу образова-
ния бобов — для контроля СКЛЕРОТИНИОЗА 
бобов и побегов, пероноспороза и ржавчины.

 · Согласно исследованиям, проведен-
ным Journal of Environmental Science and 
Technology Volume 4 (6): 630–637, 2011, 
при попадании полевых концентраций д. в. 
тебуконазол на почву при обработке гороха 
общая потенциальная урожайность культуры 
может снизиться до 8 %: за счет токсического 
действия на симбиоз Rhizobium с корнями, 
снижения общего содержания азота в корнях 
до 12 %, общего содержания фосфора и азо-
та в растении, сокращения содержания хло-
рофилла на 4 %, сильного угнетения массы 
корневой системы до 41 % (тебуконазольный 
стресс).

 · Срок безопасного выхода людей на обрабо-
танные пестицидом площади для проведения 
механизированных работ — 3 дня. 

 · Запрещается применение препарата: авиаци-
онным методом, в водоохранной зоне водных 
объектов, в личных подсобных хозяйствах.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Работа с пестицидами непременно требует 
использования средств индивидуальной защи-
ты. Специалисту, который непосредственно 
работает с препаратами, необходимо наде-
вать специальный защитный плащ, костюм 
или комбинезон. Руки должны быть защищены 

плотными резиновыми перчатками, ноги — высо-
кими сапогами. Чтобы не нанести вред глазам 
и органам дыхания, нужно всегда использовать 
маски / специальные очки и респираторы во вре-
мя транспортировки и применения препаратов, 
а также находясь в местах их хранения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

СЛЕДУЕТ ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ инструкции, указанные на эти-
кетке продукта. В случае отсутствия конкретных рекомендаций 
по безопасности на этикетке следует соблюдать вышеуказанные 
общие правила. В случае применения порошкообразных средств 
следует надевать маску.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ХРАНИТЕ ВДАЛИ  
ОТ ПЕСТИЦИДОВ

ХРАНИТЕ ВДАЛИ 
ОТ ПРЯМЫХ СОЛ-
НЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
КАРТОН ПОВТОР-

НО ДЛЯ ИНЫХ 
ЦЕЛЕЙ

ПРИ ВЗБАЛТЫВА-
НИИ И ОТКРЫТИИ 

КАНИСТРЫ

ПРИ ОПРЫСКИВА-
НИИ ВЫСОКОРОС-

ЛЫХ КУЛЬТУР

ПРИ ОПРЫСКИВА-
НИИ НИЗКОРОСЛЫХ 

КУЛЬТУР

ПРИ ПРОМЫВКЕ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
И ХРАНЕНИИ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
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    ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ

 ·  Копии сертификатов соответствия;

 ·  Паспорт безопасности препарата;

 ·  Разрешение на хранение пестицидов на кон-
кретном складе;

 ·  Санитарно-эпидемиологическое заключение.

Транспортировку и использование пестицидов 
разрешается осуществлять только при стро-
гом соблюдении мер безопасности, изложен-
ных в «Инструкции по технике безопасности 
при хранении, транспортировке и применению 
пестицидов в сельском хозяйстве» (Москва, 
«Агропромиздат», 1985), а также в соответствии 
с СанПиН 1.2.2584-10 и Письменными указания-
ми по перевозке опасных грузов, в зависимости 

от классификации опасных грузов и идентифи-
кационного номера вещества по перечню ООН 
(код ООН / UN code).

Опасные грузы перевозятся в соответствии 
с «Правилами перевозки опасных грузов авто-
мобильным транспортом» от 08 августа 1995 г., 
№ 73.

    ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ МЕЖДУГОРОДНИХ ПЕРЕВОЗКАХ

1) При транспортировке неопасных грузов:

 ·  Копии сертификатов соответствия;

 · Паспорт безопасности;

 · Транспортная накладная в 4 экземплярах.

2) При транспортировке опасных грузов:

 · Аварийные карточки (в соответствии с «Пра-
вилами перевозки опасных грузов автомо-
бильным транспортом» от 08 августа 1995 г., 
№ 73);

 · Транспортная накладная в 4 экземплярах.
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