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Реферат. Эффективность возделывания овса в отдельные годы снижается 

из-за поражения его болезнями. Исследования, направленные на поиск новых 

генетических источников для создания устойчивых сортов, являются актуальным 

решением проблемы. Цель исследования – скрининг коллекционных образцов овса 

различного эколого-географического происхождения для выявления источников 

устойчивости к ржавчинным заболеваниям и включения их в селекционные 

программы. Полевую оценку выполняли в 2014–2017 гг. в условиях Кубанской 

опытной станции филиала ВИР. Метеоусловия в годы исследований отличались по 

гидротермическому режиму. В 2014 и 2016 гг. наблюдали обильные осадки и 

невысокие температуры. Повышенными температурами характеризовались 2015 и 

2017 гг. В естественных условиях изучали 150 образцов овса различного эколого-

географического происхождения из коллекции ВИР, стандарт – сорт Валдин 765. 

Учет поражения проводили по шкале, предложенной Н. И. Вавиловым и 

усовершенствованной отделом иммунитета ВИР в баллах (1–9), где 1 балл – 

устойчивость очень низкая, 3 – низкая, 5 – средняя, 7 – высокая, 9 – очень высокая. 

По интенсивности поражения сорта дифференцировали по шкале Петерсона: 

признаки поражения отсутствуют – устойчивость очень сильная; поражение 0,1–

5,0 % – сильная; 5,1–25,0 % – средняя, 25,1–50,0 % – слабая, более 50 % – очень 

слабая. Исходный материал также оценивали по урожайности, устойчивости к 

полеганию, массе 1000 зерен. Образцы высевали в трех повторностях, площадь 

делянки – 2 м
2

, предшественник – горох на зерно. По результатам изучения 

выделили четырнадцать образцов, устойчивых (9 баллов) к корончатой ржавчине, 

16 – к стеблевой ржавчине. Образцы Мутика 1120, Среднеспелый 1, У-70/14, Закат, 

Элегант, URS Guana, URS Tarimba обладали групповой устойчивостью. 

Устойчивыми к болезням в сочетании с высокой урожайностью (на 4–9 % больше 

стандарта) оказались сортообразцы Раньостыглый (Украина), Элегант 

(Белоруссия), Flocke (Германия). Их можно рекомендовать для включения в 

селекционные программы. 

Ключевые слова: овес (Avena sativa L.), корончатая ржавчина (Puccinia 

coronata Cda. f. sp. avenae Fraser et Led.), стеблевая ржавчина (Puccinia graminis 

Pers. f. sp. аvenae Eriks.), устойчивость, оценка, восприимчивость. 

Введение 
Овес – одна из важнейших зернофуражных и продовольственных культур 

мира, по сумме посевных площадей она располагается на пятом месте после 

пшеницы, риса, кукурузы и ячменя [1]. Зерно овса используют для откорма 

сельскохозяйственных животных и птицы. Оно отличается высокой 

питательностью: 1 кг овса соответствует 1 к. е. с содержанием 85–92 г 

перевариваемого протеина. Зеленую массу применяют как сочный корм, сено, 

силос, сенаж, травяную муку. Овес является лучшим компонентом в смешанных 

посевах с горохом, викой и чиной, а также как однолетняя пастбищная культура. 
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Его используют для производства хлопьев, крупы недробленой, плющеной, толокна, 

суррогата кофе, киселей и печенья. Овсяные продукты используют для 

производства пищевых концентратов, загустителей для соусов, наполнителей для 

паштетов [2, 3]. 

В России основные посевные площади сосредоточены в Нечерноземной зоне, 

районах Западной и Восточной Сибири. На юге России, несмотря на периодические 

засухи, эта культура может формировать высокие урожаи. В 2017 г. по сведениям 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому 

краю и Республики Адыгея в Краснодарском крае овес выращивали на площади более 

8 тыс. га; при урожайности 33,9 ц/га его валовой сбор составил более 30 тыс. т [4]. 

В отдельные годы эффективность возделывания овса снижается из-за поражения его 

грибными заболеваниями. В последнее время на фитосанитарную обстановку 

отрицательно влияют происходящие изменения агроклиматической сферы. 

Изменения климата приводят к появлению новых агрессивных рас и патотипов и 

возрастанию вредоносности ряда биообъектов [5]. Наиболее важные 

фитосанитарные проблемы – усиление развития вредных организмов, которые ранее 

не имели хозяйственного значения, изменение ареалов их распространения и 

условий развития в ценозах, повышение опасности их массового распространения, 

возможность ассимиляции на территории России новых более теплолюбивых 

вредящих биообъектов (виды, расы, биотипы и др.) [6]. 

На все элементы агроценоза, в том числе и на фитопатологический комплекс 

оказало негативное влияние распространение в последние годы технологий 

сберегающего (почвозащитного) земледелия, увеличение посевных площадей с 

поверхностной обработкой почвы и применение севооборотов с короткими ротациями 

для зерновых колосовых культур. В результате чего возросли потенциалы почвенных 

инфекций, а также обитающих в почве вредителей и сорных растений [7–10].  

В посевах овса Кубанской опытной станции наибольшим распространением 

и вредоносностью характеризуются корончатая ржавчина (Puccinia coronata Cda. f. 

sp. avenae Fraser et Led.) и стеблевая ржавчина (Puccinia graminis Pers. f. sp. 

avenae Eriks.), снижающие продуктивность растений, а также посевные и 

технологические качества собранного зерна. Возбудитель корончатой ржавчины – 

двудомный гриб из семейства пукциниевых; это заболевание является наиболее 

вредоносным для посевов овса. Корончатая ржавчина распространена по всему 

миру и обнаружена во всех зонах возделывания культуры [11]. В результате 

поражения этим заболеванием у растений происходит нарушение ассимиляции, 

понижение ферментативной активности, усиление транспирации, преждевременное 

усыхание листового аппарата, при этом снижается засухоустойчивость и 

изменяются репродуктивные органы. Потери урожая составляют в среднем 10–20 %, 

а в годы эпифитотии – 50–100 % [12, 13]. Болезнь диагностируют во второй 

половине вегетации овса в стадии урединиоспор в основном на верхней стороне 

листьев и влагалищах. Урединиоспоры – ярко- или ржаво- оранжевые, вначале 

прикрытые эпидермисом, затем порошащие. Они разносятся ветром и, попадая в 

капельки воды на листья, заражают растения овса. В течение вегетационного 

периода овса урединиоспоры образуют несколько поколений. Промежуточный 

хозяин патогена – крушина слабительная (Phamnus cathartica L.). На ее листьях 

развиваются эции. Благоприятные условия для развития патогена создаются при 

часто выпадающих осадках и поздних посевах. Температурный оптимум для 

существования и развития гриба фиксируется от 18 °С до 21 °С [14].  

Стеблевая ржавчина – повсеместно распространенное заболевание [15]. 

Источник первичной инфекции – телиоспоры гриба, зимующие на растительных 
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остатках. Весной телиоспоры прорастают базидиями с базидиоспорами. Разлетаясь, 

они попадают на барбарис. На нижней стороне листьев формируются эции. Под 

эпидермисом развивается грибница, прорастающая ржаво-бурыми продолговатыми 

сливающимися урединиями с урединиоспорами, которые в течение вегетации могут 

дать несколько поколений, чем объясняется быстрое распространение заболевания. 

Эпифитотии возможны при теплой (15–30 °С) и влажной погоде [16]. У пораженных 

растений уменьшается площадь фотосинтезирующей поверхности стеблей и 

листовых влагалищ; из-за многочисленных разрывов эпидермиса усиливается 

транспирация, нарушается водный баланс. При сильном развитии болезни недобор 

урожая может достигать 60 %. Одновременно в зерновке значительно уменьшается 

количество аспарагиновой и глютаминовой кислот. От повреждения овса стеблевой 

ржавчиной резко снижается масса зерна, иногда более чем на 50 %. В отдельные 

годы при благоприятных для развития возбудителя погодных условиях болезнь 

может охватить большие территории, нанося огромный урон урожаю зерновых [17].  

Одно из важнейших требований к современным сортам 

сельскохозяйственных культур – невосприимчивость к биотическим стрессорам, 

которая позволяет снизить или исключить применение пестицидов и получать 

гарантированный урожай высокого качества [8, 18–20]. Устойчивость растений овса 

к инфекционным заболеваниям необходимо рассматривать как одно из 

первостепенных биологических свойств в ходе оценки исходного материала [21].  

В селекции на устойчивость к болезням одним из перспективных 

направлений должно быть расширение генетического разнообразия возделываемых 

сортов. Начальный этап создания сорта – поиск новых источников необходимого 

признака среди коллекционных образцов. 

Цель исследований – скрининг коллекционных образцов овса различного 

эколого-географического происхождения для выявления источников устойчивости к 

ржавчинным заболеваниям и включения их в селекционные программы. 

Материалы и методы исследований 
Исследования проводили на Кубанской опытной станции – филиале 

Всероссийского института растениеводства (КОС ВИР) в 2014–2017 гг. Материалом 

для исследований служили 150 новых сортов овса, пополнивших мировую 

коллекцию ВИР в последние годы, среди них 132 пленчатых и 18 голозерных форм. 

Основная часть (51 %) изучаемых сортов – европейской селекции, 27 % – 

отечественной, 9 % – сорта из Бразилии и США, 8 % – из Китая и Казахстана, 5 % – 

из Эфиопии, Туниса и Австралии. В качестве стандарта для полевой оценки 

образцов на устойчивость к корончатой и стеблевой ржавчинам, а также для оценки 

хозяйственно ценных признаков использовали сорт Валдин 765. 

Почва – предкавказский слабовыщелоченный малогумусный сверхмощный 

чернозем, сформированный на карбонатном суглинке. Мощность гумусовых 

горизонтов – 130–170 см. Содержание гумуса в поверхностных горизонтах почвы 

(по Тюрину) – 4,28–4,04 %, общего азота – 0,23 %, подвижного фосфора (по 

Мачигину) – 3,15 мг/100 г почвы, обменного калия (по Пейве) – 21,0 мг/100 г почвы; 

уровень кислотности (электрометрический метод) – 8,54, сумма обменных 

оснований (по Гедройцу) – 29,12 %.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований различались по 

гидротермическому режиму. В 2014 г. отмечены обильные осадки и невысокие 

температуры. В мае удерживалась теплая и влажная погода. Средняя температура 

месяца составляла 18,8 °С, сумма осадков – 115 мм, что на 53 мм больше нормы. 

Лето было не жарким. Средняя температура была близка к норме и составила 

23,3 °С. Осадки выпадали неравномерно. Наибольшее их количество (33,9 мм) 
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выпало во второй декаде июня. В июле 35 мм осадков выпало в первой декаде – это 

больше половины месячного количества. В период «цветение–молочная спелость 

зерна» наблюдали повышенную влажность воздуха (73–75 %), температура достигала 

20 °С. Такие условия оказались провокационными для развития ржавчинных грибов. 

Повышенными температурами и неравномерным выпадением осадков 

отличался 2015 г. − средняя температура за летний период превысила 

среднемноголетнюю на 1,4 °С и составила 23,4 °С. В семи (из девяти) декадах 

летних месяцев зафиксировано превышение среднемноголетних температур 

воздуха. Абсолютный максимум июля составил 41,7 °С, августа – 40,3 °С. В мае 

выпало 107 мм, в июне – 82 мм, что на 45 и 6 мм выше среднемноголетней нормы 

соответственно. В июле и августе отмечали недобор осадков, который составил 

4 мм и 51 мм соответственно. Относительная влажность воздуха в июле составила 

62 %, в августе – 46 %, что на 1 и 17 % ниже среднемноголетних значений 

соответственно. Кроме того, отмечали суховеи. Неустойчивое распределение 

осадков в сочетании с высокой температурой воздуха с суховеями во второй 

половине лета способствовало плохому наливу зерна. 

Условия 2016 г. были благоприятными для оценки изучаемого материала на 

устойчивость к полеганию и устойчивость к корончатой и стеблевой ржавчинам. 

Среднемесячная температура весеннего периода составила 12,2 °С при норме 

10,3 °С, осадков выпало 216 мм при среднемноголетней норме 147 мм. Средняя 

температура воздуха летних месяцев составила 23,4 °С, что на 1,5 °С выше 

многолетней. Абсолютный максимум температуры (39,8 °С) зарегистрировали во 

второй декаде июля. Сумма осадков составила 232 мм при норме 184 мм, дожди 

выпадали в сопровождении сильного ветра. В июне (23) был ливневый дождь с 

выпадением града – за один час выпало 28,3 мм осадков, град продолжался 20 минут, 

диаметр градин достигал 26 мм, что привело к сильному полеганию растений. 

В 2017 г. весна была прохладной и дождливой – всего осадков выпало 

221 мм, что на 74 мм больше нормы. Сумма активных температур за весенний 

период составила 736 °С, недобор – 59 °С. Летний период характеризовался резкими 

колебаниями среднесуточных дневных и ночных температур воздуха в июне и 

июле. Среднемесячная температура за сезон составила 23,3 °С, что на 1,4 °С выше 

нормы. Количество осадков выпало в пределах среднемноголетней нормы – 182 мм. 

В целом 2017 г. был благоприятным для раскрытия потенциальной продуктивности 

изученных сортообразцов овса. 

Таким образом, метеоусловия 2014 и 2016 гг. оказались благоприятными для 

оценки коллекционных образцов овса по устойчивости к возбудителям корончатой 

и стеблевой ржавчин в условиях Краснодарского края. 

Площадь одной делянки – 2 м
2
, повторность опытов трехкратная, стандарт 

высевали через каждые 20 делянок. Предшественник – горох на зерно. Агротехника 

– общепринятая для зоны, удобрения не вносили. Закладку опытов и изучение 

проводили в соответствии с «Методическими указаниями по изучению мировой 

коллекции ячменя и овса» [22, 23], «Международным классификатором СЭВ рода 

Avena L.» [24], а также руководствуясь «Методикой полевого опыта» [25]. 

Изучение исходного материала проводили на естественном фоне развития 

P. coronata и P. graminis. Учет поражения проводили по шкале, предложенной 

Н. И. Вавиловым, усовершенствованной отделом иммунитета ВИР в баллах, где 

1 балл – устойчивость очень низкая, 3 – низкая, 5 – средняя, 7 – высокая, 9 – очень 

высокая. По интенсивности поражения сорта дифференцировали по шкале 

Петерсона и соавторов: признаки поражения отсутствуют – устойчивость очень 

сильная (9 баллов); поражение 0,1–5,0 % – сильная (7 баллов); 5,1–25,0 % – средняя 
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(5 баллов), 25,1–50,0 % – слабая (3 балла), более 50 % – очень слабая (1 балл) [14]. 

Исследуемый исходный материал изучали по следующим хозяйственно ценным 

признакам: урожайность, устойчивость к полеганию, масса 1000 зерен. 

Полученные результаты обрабатывали методом дисперсионного и 

корреляционного анализов [25] с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение 
Максимальное поражение ржавчинными грибами образцов овса в полевых 

условиях отмечено в 2014 г. Средний балл поражения за годы исследования – 5. 

Размах варьирования устойчивости сортообразцов к патогенам – от 1 до 9 баллов. 

Устойчивость стандарта Валдин 765 к корончатой и стеблевой ржавчинам – 

5 баллов. Доля сортообразцов, имеющих полевую устойчивость к корончатой 

ржавчине, составила 39,5 % (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение образцов по устойчивости к Puccinia coronata 

(среднее за 2014–2017 гг.) 

 

В результате полевой оценки очень низкая и низкая устойчивость к возбудителю 

корончатой ржавчины (1–3 балла) отмечена у 29 образцов: Залп (Мурманская обл.), 

Deresz, Cwal (Польша), Husky, Pergamon, Rocky, Carron (Германия), Steinar 

(Финляндия), DinYan 6 (Китай) и др. Устойчивость (9 баллов) проявили четырнадцать 

сортов: Орфей (Алтайский край), URS Tarimba (Бразилия), URS Guana (Бразилия), 

Элегант (Беларусь), Среднеспелый 1, Скороспелый 2 (Ленинградская обл.), Мутика 

1120 (Омская обл.), У-70/14, У-77/14 (Ульяновская обл.), Kalle (Германия), Закат, 

Раньостыглый (Украина), Никола (Казахстан), Brusher (Австралия). 

В среднем за 2014–2017 гг. доля пораженных стеблевой ржавчиной сортов 

составила 74,8 % (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение образцов по устойчивости к Puccinia graminis 

(среднее за 2014–2017 гг.) 
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Наибольшее заражение возбудителем стеблевой ржавчины (1–3 балла) 

отмечали у 25 образцов, среди них сорта Hecht, Pergamon, Rocky, Simon (Германия), 

Местный (Великобритания), Deresz (Польша) и др. Устойчивыми (9 баллов) 

оказались 16 сортов: Сапсан (Кировская обл.), Янтарь (Мурманская обл.), 

Мутика 1120 (Омская обл.), У 70/14 (Ульяновская обл.), Среднеспелый 1 

(Ленинградская обл.), Пибанд (Ленинградская обл.), Гаврош (Кемеровская обл.), 

Flocke, Rasputin, Kaplan (Германия), Terruf (США), Элегант (Беларусь), Владыка 

(Беларусь), Закат (Украина), URS Tarimba (Бразилия), URS Guana (Бразилия). 

К корончатой ржавчине высокую и очень высокую устойчивость проявили 

39,5 % изученных образцов. Наибольшее их количество отмечено среди образцов 

США и Бразилии – 98,0 %. По устойчивости к стеблевой ржавчине выделено 25,2 % 

образцов, больше всего их среди сортов из Австралии и Африки – 94,4 %. 

 

 
Рисунок 3 – Поражаемость коллекционных образцов овса P. coronata и 

P. graminis (среднее за 2014–2017 гг.) 

 

Оценивая поражение сортов различного эколого-географического 

происхождения, следует отметить высокую долю форм с очень низкой и низкой 

устойчивостью к корончатой ржавчине среди сортов западноевропейской и 

российской селекции (71,1 % и 47,5 % соответственно). Большая часть пораженных 

сортов стеблевой ржавчиной отмечена среди европейских (84,2 %), российских 

(76,8 %) и сортов азиатского происхождения (88,2 %) (рисунок 3). Использование 

устойчивых сортов особенно важно при возделывании голозерного овса. Сегодня 

большое внимание в селекции овса отводят голозерным формам, которые имеют 

существенные преимущества по качеству зерна – более высокое процентное 

содержание белка (до 20,2 % и более), масла (до 7,0 % и более), аминокислот 

(лизина и аргинина) по сравнению с пленчатыми формами [26]. Недостаток при их 

возделывании – более высокая восприимчивость к болезням, что негативно влияет 

на урожай и качество зерна. 

По результатам полевой оценки поражаемости коллекционных образцов овса 

корончатой ржавчиной половина голозерных образцов оказались неустойчивы к 

заболеванию (3–5 баллов). Наиболее низкая устойчивость (3 балла) к патогену была 

отмечена у сорта DinYan 6 (Китай). Признаков заболевания не обнаружено (7–9 баллов) 

у образцов: У-70/14 (Ульяновская обл.), Пибанд (Ленинградская обл.), Гаврош 

(Кемеровская обл.), Смачный, Визит (Украина), Avoine (Франция), BaiYan 2 (Китай). 
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Сильнее других стеблевой ржавчиной поражался (устойчивость – 3 балла) сорт 

Местный из Великобритании. Устойчивость на уровне 9 баллов проявили образцы 

Гаврош (Кемеровская обл.), Пибанд (Ленинградская обл.), У-70/14 (Ульяновская обл.). 

Большое значение для использования в селекции имеют сорта, обладающие 

групповой устойчивостью к болезням. Изучение исходного материала позволило 

выделить девять образцов, устойчивых одновременно к корончатой и стеблевой 

ржавчинам – это Мутика 1120 (Омская обл.), Среднеспелый 1 (Ленинградская обл.), 

У-70/14 (Ульяновская обл.), Закат (Украина), Элегант (Белоруссия), URS Guana, 

URS Tarimba (Бразилия). 

В процессе исследований выделена группа сортов, обладающих, наряду с 

устойчивостью к корончатой или стеблевой ржавчинам, комплексом других 

положительных признаков, перспективных для селекционного использования 

(таблица 1): 

 

Таблица 1 – Перспективный исходный материал для селекции овса  

(среднее за 2014–2017 гг.) 

№
 к

ат
а
л
о

га
 В

И
Р

 

Сорт Происхождение 

Устойчивость к 

ржавчине, балл 

У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь
 к

 

п
о

л
ег

а
н

и
ю

, 
б

ал
л

 

М
ас

са
 1

0
0
0
 з

ер
ен

, г
 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

зе
р

н
а,

 г
/м

2
 

корончатой стеблевой 

14574 Валдин 765 (St.) Краснодарский край 5 5 9 32,8 692,0 

15444 Сапсан Кировская обл. 5 9 5 28,3 757,0 

15408 Владыка Беларусь 5 9 9 21,4 458,7 

15463 Элегант Беларусь 9 9 7 32,2 749,3 

15389 Никола Казахстан 9 5 9 30,3 591,0 

15548 Скороспелый 2 Ленинградская обл. 9 7 7 31,5 569,4 

15549 Среднеспелый 1 Ленинградская обл. 9 9 5 24,7 603,1 

15503 Раньостыглый Украина 9 7 5 36,0 730,0 

15509 Flocke Германия 7 9 7 36,0 759,2 

15510 Kaplan Германия 5 9 7 37,8 797,4 

15440 Пибанд Ленинградская обл. 7 9 9 25,6 243,6 

15384 Закат Украина 9 9 5 31,8 667,8 

15485 Мутика 1120 Омская обл. 9 9 7 32,2 492,9 

15441 Янтарь Мурманская обл. 7 9 7 34.9 456,2 

15452 Орфей Алтайский край 9 7 5 32,1 532,6 

15439 Гаврош Кемеровская обл. 7 9 5 20,2 320,2 

15573 У-70/14 Ульяновская обл. 9 9 5 21,6 390,3 

15574 У-77/14 Ульяновская обл. 9 7 7 32,7 625,0 

15443 Аватар Кировская обл. 5 5 7 30,5 717,5 

15474 Terruf США 7 9 3 28,6 368,4 

15172 Brusheг Австралия 9 7 9 33,8 424,7 

15484 URS Guana Бразилия 9 9 9 40,6 571,8 

15485 URS Tarimba Бразилия 9 9 9 43,8 510,3 

15466 Kalle Германия 9 5 5 32,4 629,3 

15410 Duffi Германия 5 5 7 31,8 774,1 

15426 Warva Германия 5 5 7 34,8 693,5 

15136 Effectiv Германия 5 5 9 33,7 731,9 

15409 Rasputin Германия 5 9 5 30,2 665,7 

15419 Krezus Германия 5 5 9 31,7 719,2 

15472 Symphony Германия 5 5 9 34,12 759,2 

15516 Zorro Германия 5 5 5 30,8 765,5 

НСР05 5,3 76,3 
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– по устойчивости к полеганию (9 баллов) – Пибанд (Ленинградская 

область), Brusheг (Австралия), Владыка (Беларусь), Никола (Казахстан), URS Guana, 

URS Tarimba (Бразилия); 

– по продуктивности выше чем, у стандарта (692 г/м
2
) на 4–15 % – Сапсан 

(Кировская обл.), Раньостыглый (Украина), Элегант (Белоруссия), Flocke, Kaplan 

(Германия); 

– по показателям элементов структуры урожая: масса 1000 зерен (40,6–43,8 г) – 

URS Guana, URS Tarimba (Бразилия); число колосков в метелке (55 шт.) – Мутика 

1120 (Омская обл.); масса зерна с метелки (2,3–2,9 г) – Орфей (Алтайский край),     

У-77/14 (Ульяновская обл.), Kalle, Warva (Германия), Закат, Смачный (Украина); 

низкая пленчатость (19 %) – Закат (Украина).  

Выделены высокопродуктивные (718–774 г/м
2
), но неустойчивые к 

поражению корончатой и стеблевой ржавчиной (3–5 баллов) образцы – Аватар 

(Кировская обл.), Duffi, Effectiv, Krezus, Symphony, Zorro (Германия). 

В годы исследований проанализировано состояние метеоусловий в течение 

вегетационного периода овса и выявлены критические периоды онтогенеза для 

развития корончатой и стеблевой ржавчин. Исходя из наибольших значений 

коэффициентов корреляций, развитие корончатой ржавчины в основном отмечали в 

межфазный период «колошение–молочная спелость зерна», стеблевой ржавчины – 

«молочная спелость зерна–восковая спелость» (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Коэффициент корреляции между степенью поражения корончатой 

и стеблевой ржавчиной и метеорологическими условиями  

(среднее за 2014–2017 гг.) 

Степень 

развития 

заболевания, % 

Среднесуточная температура воздуха, °C 

(май–июль) 
Сумма осадков, мм (май–июль) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Межфазный период «колошение–молочная спелость зерна» 

Корончатая 

ржавчина 
–0,42** –0,17 –0,65** 0,1 0,32 –0,11 0,24 0,18 

 Межфазный период «молочная спелость зерна–восковая спелость» 

Стеблевая 

ржавчина 
–0,29 0,12 –0,91** –0, 12 0,50** 0,09 0,66** 0,04 

 

Примечание.** достоверно при уровне значимости р ≤ 0,05. 
 

Развитие корончатой и стеблевой ржавчин возрастало в прохладных условиях 

2014 и 2016 гг. Также установлена средняя положительная связь между проявлением 

стеблевой ржавчины и количеством выпадавших осадков (r = 0,50; r = 0,66). 

Выводы 
В результате полевой оценки 150 новых коллекционных сортов овса 

различного эколого-географического происхождения в условиях КОС ВИР были 

выделены перспективные образцы для использования в селекции на устойчивость: 

– к корончатой ржавчине (9 баллов) – Орфей (Алтайский край), 

Среднеспелый 1, Скороспелый 2 (Ленинградская обл.), Мутика 1120 (Омская обл.), 

У-70/14, У-77/14 (Ульяновская обл.), Kalle (Германия), Закат, Раньостыглый 

(Украина), Элегант (Белоруссия), Никола (Казахстан), Brusher (Австралия), URS 

Tarimba (Бразилия), URS Guana (Бразилия). 

– к стеблевой ржавчине (9 баллов) – Сапсан (Кировская обл.), Янтарь 

(Мурманская обл.), Мутика 1120 (Омская обл.), У 70/14 (Ульяновская обл.), 

Среднеспелый 1 (Ленинградская обл.), Пибанд (Ленинградская обл.), Гаврош 

(Кемеровская обл.), Flocke, Rasputin, Kaplan (Германия), Terruf (США), Элегант 
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(Беларусь), Владыка (Беларусь), Закат (Украина), URSTarimba (Бразилия), URS 

Guana (Бразилия). 

Выделены сорта с групповой устойчивостью к обоим заболеваниям − Мутика 

1120 (Омская обл.), Среднеспелый 1 (Ленинградская обл.), У-70/14 (Ульяновская 

обл.), Закат (Украина), Элегант (Белоруссия), URS Guana, URS Tarimba (Бразилия). 

Результаты изучения устойчивости к болезням в сочетании с хозяйственно 

ценными признаками позволили выделить образцы, превосходящие по урожайности 

стандартный сорт Валдин 765 (692 г/м
2
) на 4–9 %. К группе высокоурожайных 

сортов отнесены Раньостыглый (Украина), Элегант (Белоруссия), Flocke, 

(Германия). 

Все выделенные образцы могут быть рекомендованы для включения в 

селекционные программы Краснодарского края и других территорий Северо-

Кавказского региона Российской Федерации.  

 
Работа выполнена в рамках государственного задания согласно тематическому плану 

ВИР по теме № 0662-2019-0006. 
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Voytsutskaya N. P., Loskutov I. G. 

FIELD ASSESMENT OF THE COLLECTION SAMPLES OF AVENA SATIVA 

FOR RESISTANCE TO CROWN AND STEM RUST UNDER CONDITION OF 

KUBAN BRANCH OF VIR 
Summary. The effectiveness of oats cultivation in some years is reduced because of 

diseases. The research aimed at finding new genetic sources to create resistant varieties is 
an urgent solution to the problem. The aim of the research was to conduct screening of the 
promising samples of Avena sativa of different ecological and geographical origin to 
identify sources of resistance to different rusts to include them (A. sativa samples) into 
breeding programs. Field assessment was carried out in 2014–2017 under conditions of 
the Kuban experimental station of the VIR branch. The weather during the years of 
research differed in hydrothermal conditions. Heavy precipitation and low temperatures 
were observed in 2014 and 2016. Elevated air temperatures werein 2015 and 2017. Under 
natural conditions, 150 samples of oats of various ecological and geographical origins 
from the VIR collection were studied. The standard one was ‘Valdin 765’. Thedamage was 
counted according to the scale proposed by N. I. Vavilov and improved in the Department 
of immunity (VIR) in points (1–9), where 1– resistance is very low, 3 – low, 5 – medium,   
7 – high, 9 – very high. According to the damage intensity, all varieties were differentiated 
according to the Peterson scale: no signs of damage – resistance is very strong; damage 
of 0.1–5.0 % – strong; 5.1–25.0 % – medium, 25.1–50.0 % – weak, more than 50 % – very 
weak. The source material was also evaluated according to yield, resistance to lodging, 
1000-grains weight. Samples were sown in three replications. Plot area – 2 m

2
. Preceding 

crop – peas for grain. The research results show that fourteen samples were resistant to P. 
coronata (9 points) and 16 – to P. graminis. Samples ‘Mutika 1120’, ‘Srednespeliy 1’, 
‘Zakat’, ‘Elegant’, ‘URS Guana’, and ‘URS Tarimba’ possessed group stability. 
‘Raniostygliy’ (Ukraine), ‘Elegant’ (Belarus), ‘Flocke’ (Germany) turned out to be 
resistant to diseases and high yielding ones (4–9 % more than the standard). They can be 
recommended for inclusion in breeding programs. 

Keywords: oats (Avena sativa), Puccinia coronata, Puccinia graminis, resistance, 

assessment, susceptibility. 
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