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Аннотация. Представлены результаты исследований, проведенных в 2021–2023 гг. на опытном поле 
Курганского госуниверситета, расположенном в лесостепной зоне Курганской области, с целью оценки 
устойчивости ячменя ярового различных сортов к комплексу болезней. Устойчивость культуры к болезням 
изучали на сортах Прерия, Челябинский 99, Яик, Абалак и Калькюль. Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный маломощный малогумусный среднесуглинистого гранулометрического состава. Применя-
лась общепринятая для зоны возделывания агротехника. Посев проводили в третьей декаде мая. Установ-
лено, что в Курганской области доминирующими болезнями ячменя ярового являются корневая гниль и тем-
но-бурая пятнистость листьев. Патогенный комплекс корневой гнили представлен Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 
Shoemaker и видами рода Fusarium (F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc., F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. oxysporum 
Schltdl, F. sporotrichioides Sherb), передача которых происходила через инфицированные растительные 
остатки и почву. Из листостебельных инфекций наиболее распространена темно-бурая пятнистость ли-
стьев (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker). Первые признаки корневой гнили появлялись в фазе куще-
ния ячменя, развитие болезни составляло 10,6–17,8%, болезнь прогрессировала до момента созревания, 
при этом развитие болезни увеличивалось до 17,2–29,2%. Особенно активно корневая гниль проявлялась 
в засушливых условиях 2021 г. (ГТК периода вегетации 0,60). Наиболее интенсивно корневой гнилью по-
ражались посевы ячменя сортов Прерия, Челябинский 99 и Абалак: развитие корневой гнили на них пре-
вышало порог вредоносности в 1,4–1,8 раза. Темно-бурая пятнистость листьев сильнее всего проявлялась 
в 2022 и 2023 гг. в третьей декаде июня, чему способствовали погодные условия: за 2–3-ю декады июня вы-
пало 48–50 мм осадков, среднемесячная температура воздуха составляла 17–18 °С. Самыми устойчивыми к 
болезни были растения сортов Яик и Калькюль: развитие темно-бурой пятнистости на них не превышало 
9,6–11,3%. 
Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, фитопатоген, корневая гниль, темно-бурая пятнистость, развитие 
болезни, устойчивость 
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Abstract. The authors present the results of research conducted in 2021-2023 in the experimental field of Kurgan 
State University located in the forest-steppe zone of Kurgan Oblast. The objective of research was to assess the 
resistance of spring barley of various varieties to a complex of diseases. The resistance of the crop to diseases 
was studied in such varieties as Preriya, Chelyabinsky 99, Yaik, Abalak, and Kalkul. The soil in the experimental 
plot was thin leached low-humus chernozem of medium loamy granulometric composition. The applied 
agricultural techniques were conventional for the zone of cultivation. Seeds were sown in the third decade of May. 
It has been established that in Kurgan Oblast the dominant diseases of spring barley were root rot and brown leaf 
spot. The pathogenic complex of root rot is represented by Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker and species 
of the Fusarium genus (F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc., F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. oxysporum Schltdl,  
F. sporotrichioides Sherb), the transmission of which occurred through the infested plant residues and soil. Brown 
leaf spot (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker) was the most common of frondiferous infections. The first 
signs of root rot appeared during the tillering phase of barley and the development of disease was 10.6-17.8%. 
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The disease progressed until maturity, while its development increased up to 17.2-29.2%. Root rot was especially 
intense in the arid conditions of 2021 (the hydrothermal coefficient of the growing season was 0.60). Root rot 
most intensively affected barley plantings of such varieties as Preriya, Chelyabinsky 99 and Abalak, i.e. the 
development of root rot in them exceeded the threshold of harmfulness by 1.4-1.8 times. Brown leaf spot was most 
intense in 2022 and 2023 in the third decade of June, which was facilitated by weather conditions: 48-50 mm of 
precipitation fell during the 2nd-3rd decades of June, and the average monthly air temperature was 17-18°C. The 
most disease-resistant barley plantings belonged to the Yaik and Kalkul varieties, i.e. the development of brown 
leaf spot in them did not exceed 9.6-11.3%. 
Key words: spring barley, variety, phytopathogen, root rot, brown leaf spot, disease development, resistance 
For citation: Postovalov A.A., Sukhanova S.F. Assessment of resistance of spring barley of various varieties 
to a complex of diseases in the conditions of Kurgan Oblast. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrar-
nogo universiteta = Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2024;17(3):52-60. (In Russ.). https//:doi.org/ 
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ведение 

Ячмень яровой – широко распространенная культура во многих регионах Рос-

 сийской Федерации. Зерно ячменя широко используется в пищевой, комбикор-

мовой, пивоваренной и других отраслях промышленности. Получение стабильных 

урожаев ячменя ярового лимитируется рядом биотических и абиотических факторов, 

среди которых ведущее место занимают потери от вредных организмов [5]. 

Изменяющиеся климатические условия часто способствуют усилению вредо-

носности отдельных инфекционных болезней ячменя ярового. К числу таких инфек-

ций относятся: 

- гельминтоспориозно-фузариозная корневая гниль (возбудители: Bipolaris soro-

kiniana (Sacc.) Shoemaker, телеоморфа – Cochiobolus sativus (Ito & Kurib.) и различные 

виды рода Fusarium Link); 

- темно-бурая пятнистость (возбудитель – Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker); 

- сетчатая пятнистость (возбудитель – Drechslera teres, телеоморфа Pyrenophora 

teres Shotm); 

- полосатая пятнистость (возбудитель – Drechslera graminea, телеоморфа 

Pyrenophora graminea Ito et Kurib.) [6, 12, 13, 14].  

Исследованиями, проведенными в различных почвенно-климатических зонах, 

установлено, что в отдельные годы поражение ячменя ярового корневой гнилью может 

достигать 22–40%, а листостебельными болезнями – 15–30%, при этом потери урожая 

от болезней могут достигать 15–40% [1, 3, 7, 9, 14]. 

В обеспечении фитосанитарного благополучия агроценоза ячменя ярового важ-

ным моментом является внедрение в производство новых сортов, адаптированных к 

природно-климатическим условиям и устойчивых к местным популяциям возбудителей 

болезней. Поскольку изучение сортовой адаптации растений к поражению инфекцион-

ными болезнями представляет значительный практический и научный интерес, целью 

исследований была оценка устойчивости ячменя ярового различных сортов к комплексу 

болезней в условиях Курганской области. 

Методика эксперимента  

Эксперименты проводились в 2021–2023 гг. на опытном поле Курганского госу-

дарственного университета, расположенном в лесостепной зоне Курганской области.  

Устойчивость ячменя ярового к доминирующим в Курганской области болезням 

изучали на следующих сортах: Прерия, Челябинский 99, Яик, Абалак и Калькюль.  

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный маломощный малогумусный 

среднесуглинистого гранулометрического состава.  

Агротехника – общепринятая для зоны возделывания.  

Посев проводили в третьей декаде мая сеялкой ССНП-1,6 на глубину 5–7 см с 

последующим прикатыванием. Площадь опытной делянки составляла 25 м2, повтор-

ность в опыте – четырехкратная, размещение делянок систематическое. Изучение про-

водили в севообороте пар – пшеница яровая – пшеница яровая – ячмень.  
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Посев, наблюдения за ростом и развитием растений вели согласно методике 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [4].  

Наблюдения и учеты фитосанитарного состояния агробиоценоза ячменя ярового 

проводили по общепринятым методикам [8, 10, 11, 16].  

При описании возбудителей болезней использовалась классификация, приведен-

ная в MycoBank (Int. Mycol. Assoc.) [15].  

Результаты, полученные в ходе наблюдений, подвергали статистической обра-

ботке по алгоритмам, предложенным Б.А. Доспеховым (1985) [2], в среде Microsoft 

Office Excel. 

Гидротермические условия в период проведения опытов были благоприятными 

для возделывания ячменя ярового. ГТК летних месяцев вегетационного периода 2021 г. 

составил 0,60, среднемесячная температура воздуха – 19,5 °С, сумма осадков – 142 мм. 

За вегетационный период 2022 г. выпало 183 мм осадков (ГТК = 0,86). В 2023 г. сред-

немесячная температура воздуха вегетационного периода составила 18,6 °С, сумма 

осадков – 203 мм, при этом следует отметить, что осадки в течение вегетации выпадали 

неравномерно (ГТК = 0,80). 

Результаты и их обсуждение 

Исследованиями установлено, что самым широко распространенным заболева-

нием ячменя ярового в Курганской области является гельминтоспориозно-фузариозная 

корневая гниль. Болезнь развивалась в течение всего периода вегетации, вызывая по-

ражение корневой системы и, как следствие, отмирание продуктивных стеблей. Корне-

вая гниль проявлялась ежегодно, особенно в годы с недостаточным увлажнением в пе-

риод вегетации. Возбудители болезни – Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker (теле-

оморфа Cochiobolus sativus (Ito & Kurib.) и различные виды рода Fusarium Link (наибо-

лее часто встречающиеся F. oxysporum Schltdl., F. sporotrichioides Sherb, F. culmorum 

(W.G. Sm.) Sacc. и др.). Фактором передачи возбудителей корневой гнили ячменя яро-

вого в пространстве служат растительные остатки больных растений и почва. 

Установлено, что патогеные микромицеты неравномерно заселяли растительные 

остатки в течение вегетационного сезона. Отмечался довольно высокий уровень зараже-

ния послеуборочных растительных остатков в период проведения исследований (табл. 1).  

Таблица 1. Зараженность растительных остатков и почвы возбудителями  
корневой гнили в агроценозе ячменя ярового, 2021–2023 гг. 

Период  
вегетации 

Год 

Зараженность растительных остатков, % Плотность конидий 

B. sorokiniana  
в 1 г почвы B. sorokiniana 

Виды 
Fusarium 

Сапротрофы 

Осень 

2021 58,8 22,6 18,6 95,0 ± 8,9 

2022 57,8 25,5 16,8 85,0 ± 10,6 

2023 65,0 21,9 13,2 101,0 ± 10,1 

Среднее 60,5 23,3 16,2 93,7 ± 9,1 

Весна 

2021 12,6 18,7 68,8 31,0  ± 4,7 

2022 14,0 22,3 63,8 48,0  ± 6,3 

2023 11,8 20,7 67,5 43,0 ± 9,0 

Среднее 12,8 20,5 66,7 40,7 ± 9,9 

 

Во все годы исследований отмечалось высокое заражение растительных остат-

ков Bipolaris sorokiniana в осенний период, которое составляло от 57,8 до 65,0%. Уро-

вень заселения послеуборочных растительных остатков различными видами рода 
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Fusarium изменялся от 21,9 до 25,5%, но был в 2,6–3,0 раза ниже, чем Bipolaris sorokiniana. 

Заселенность сапротрофными грибами составляла от 13,2% (2023 г.) до 18,6% (2021 г.). 

После перезимовки зараженность растительных остатков Bipolaris sorokiniana 

снижалась в 4,5–5,0 раз и составляла 11,8–14,0%, а видами рода Fusarium – в 1,2 раза 

и не превышала 22,3%. Следует отметить довольно высокую заселенность раститель-

ных остатков в весенний период сапротрофными грибами, которая увеличивалась до 

63,8–68,8%, при этом была выше в 3–5 раз по сравнению с осеним периодом. Высокий 

уровень заселения растительных остатков после перезимовки сапротрофными грибами и 

снижение степени заражения фитопатогенами указывает на положительную роль поч-

венной микрофлоры в обеззараживании растительных остатков. 

Плотность конидий Bipolaris sorokiniana перед посевом в 2023 г. составляла в 

среднем 31,0 экземпляр на 1 г воздушно-сухой почвы и не превышала порог вредонос-

ности (ПВ) (20–30 конидий на 1 г почвы). В 2022 и 2023 гг. численность конидий фито-

патогена в почве перед посевом превышала ПВ в 1,4–1,6 раза. К концу вегетационного 

периода число конидий Bipolaris sorokiniana в почве ризосферы ячменя ярового увели-

чивалось до 85,0–101,0 экз. на 1 г почвы и превышала ПВ в 2,8–3,4 раза. Плотность по-

пуляции грибов родов Fusarium в почве ежегодно оставалась довольно высокой и со-

ставляла 200–250 пропагул/г почвы, что выше порога вредоносности в 4–5 раз. 

Динамика развития корневой гнили ячменя в 2021–2023 гг. представлена на ри-

сунке 1.  

 

 

Рис. 1. Динамика развития корневой гнили ячменя ярового, 2021–2023 гг. 

Как следует из данных, приведенных на рисунке 1, первые признаки корневой 

гнили появлялись в фазе кущения ячменя, развитие болезни составляло 10,6–17,8%. 

Увеличение степени поражения растений корневой гнилью отмечалось в фазе колоше-

ния и продолжалось до момента созревания ячменя, интенсивность заболевания при 

этом составляла 17,2–29,2%. Особенно интенсивно корневая гниль проявлялась в за-

сушливых условиях 2021 г., когда ГТК периода вегетации ячменя был 0,60. 

Результаты изучения устойчивости ячменя ярового различных сортов к корне-

вой гнили в разные фазы развития представлены в таблицах 2 и 3.  
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Таблица 2. Развитие корневой гнили ячменя ярового  
в фазе кущения, 2021–2023 гг., % 

Сорт (В) Год (А) 

Индекс развития болезни по органам 
Среднее  

по органам корневая  
система 

эпикотиле 
основание  

стебля 

Прерия 

2021 14,8 20,0 12,9 15,9 

2022 12,7 18,7 13,2 16,9 

2023 9,2 13,0 9,5 10,6 

Среднее 12,2 17,2 11,9 14,5 

Челябинский 99 

2021 13,9 16,0 17,2 15,7 

2022 11,1 14,0 18,1 15,4 

2023 8,0 10,2 10,9 9,7 

Среднее 11,0 13,4 15,4 13,6 

Яик 

2021 15,9 14,3 15,4 15,2 

2022 10,9 12,3 7,4 11,8 

2023 8,6 9,1 6,1 7,9 

Среднее 11,8 11,9 9,6 11,6 

Абалак 

2021 18,0 20,4 15,1 17,8 

2022 16,3 22,0 15,7 20,5 

2023 12,3 16,5 12,8 13,9 

Среднее 15,5 19,6 14,5 17,4 

Калькюль 

2021 14,1 14,9 13,7 14,2 

2022 6,4 11,1 7,0 9,4 

2023 5,5 8,1 5,0 6,2 

Среднее 8,7 11,4 8,6 9,9 

НСР05 для частных различий 

           для фактора А 

           для факторов В и АВ 

1,4 

0,6 

0,8 

1,2 

0,5 

0,7 

1,2 

0,5 

0,7 

 

 
В 2021 г. в фазе кущения развитие болезни на корневой системе ячменя составляло 

от 13,9–14,8% на сортах Прерия, Челябинский 99 и Калькюль до 15,9–18,0% на сортах Яик 

и Абалак, или в 2,8–3,6 раза превышало ПВ (ПВ = 5%). В 2022 г. индекс развития болезни 

на корневой системе ячменя превышал порог вредоносности в 1,3–3,3 раза, максимально 

поражались растения сорта Абалак – развитие болезни составляло 16,3%. В 2023 г. корне-

вая система ячменя сортов Прерия и Абалак была поражена на 9,2 и 12,3%. На растениях 

остальных сортов индекс развития корневой гнили составлял 5,5–8,6% (табл. 2). 

Максимально корневой гнилью поражался эпикотиле всех изучаемых сортов. 

Индекс развития болезни ячменя сортов Прерия и Абалак в 2021–2023 гг. превышал ПВ 

в 2,6–4,4 раза. Развитие корневой гнили достоверно снижалось в посевах сортов Челя-

бинский 99, Яик и Калькюль (до 11,4–13,4%). 

За годы исследований развитие болезни на основании стебля растений ячменя 

сортов Челябинский 99 и Абалак превышало ПВ в 3 раза, на растениях остальных 

сортов индекс развития корневой гнили составлял 8,6–11,9%. В среднем по органам 

развитие корневой гнили на растениях сортов Яик и Калькюль превышало порог вре-

доносности в 2,0–2,3 раза, а на растениях сортов Прерия, Челябинский 99 и Абалак – 

в 2,7–3,5 раза. 

В засушливом 2021 г. в фазе созревания ячменя развитие болезни на корневой си-

стеме было максимальным и составляло от 22,6% (сорт Челябинский 99) до 29,2% (сорт 

Абалак), превышая порог вредоносности (ПВ = 15%) в 1,5–2,0 раза (табл. 3).  
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Таблица 3. Развитие корневой гнили ячменя ярового  
в фазе созревания, 2021–2023 гг., % 

Сорт Год 

Индекс развития болезни по органам 
Среднее  

по органам корневая  
система 

эпикотиле 
основание  

стебля 

Прерия 

2021 24,1 32,6 21,0 25,9 

2022 20,7 30,4 21,5 24,2 

2023 14,9 21,1 15,5 17,2 

Среднее 19,9 28,0 19,3 22,4 

Челябинский 99 

2021 22,6 26,0 28,0 25,5 

2022 18,0 22,8 29,5 23,4 

2023 13,0 16,6 17,7 15,8 

Среднее 17,9 21,8 25,1 21,6 

Яик 

2021 25,8 23,2 25,1 24,7 

2022 17,7 20,0 12,0 16,6 

2023 13,9 14,8 10,0 12,9 

Среднее 19,1 19,3 15,7 18,1 

Абалак 

2021 29,2 33,3 24,6 29,0 

2022 26,5 35,8 25,6 29,3 

2023 20,0 26,8 20,8 22,5 

Среднее 25,2 32,0 23,7 26,9 

Калькюль 

2021 23,0 24,2 22,4 23,2 

2022 10,5 18,1 11,4 13,3 

2023 9,0 13,1 8,2 10,1 

Среднее 14,2 18,5 14,0 15,5 

НСР05 для частных различий 

           для фактора А 

           для фактора В и АВ 

2,3 

1,0 

1,4 

1,9 

0,9 

1,1 

1,9 

0,9 

1,1 

 

 

За годы проведения исследований наиболее интенсивно болезнью поражался 

эпикотиле, при этом на растениях сортов Прерия и Абалак развитие корневой гнили 

превышало порог предоносности в 1,8–2,1 раза. Развитие корневой гнили на основании 

стебля растений ячменя сортов Яик и Калькюль не превышало ПВ, на растениях 

остальных сортов развитие болезни превышало ПВ и составляло 19,3–25,1%. В среднем 

по органам развитие корневой гнили превышало ПВ в 1,4–1,8 раза на растениях ячменя 

сортов Прерия, Челябинский 99 и Абалак. 

Как показали проведенные исследования, не меньший вред посевам ячменя яро-

вого наносят листостебельные инфекции яровых зерновых культур. Темно-бурая пят-

нистость листьев является одной из форм проявления гельминтоспориозной корневой 

гнили. Интенсивно болезнь проявлялась на взрослых растениях начиная с фазы выхода 

в трубку в виде продольных темных пятен. Возбудитель болезни – патоген Bipolaris 

sorokiniana (Sacc.) Shoemaker.  
На интенсивность развития темно-бурой пятнистости листьев существенное 

влияние оказывали погодные условия периода вегетации. Болезнь начинала проявлять-

ся в 3-й декаде июня, чему способствовали погодные условия, в частности дожди (за  

2–3-ю декады июня 2022 и 2023 гг. выпало соответственно 48 и 50 мм осадков) и тем-

пература воздуха (среднемесячная температура июня составляла соответственно 17,3 и 

18,1 °С) (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика развития темно-бурой пятнистости листьев  
на растениях ячменя ярового, 2021–2023 гг. 

В первой декаде июля 2022 и 2023 гг. развитие темно-бурой пятнистости состав-

ляло соответственно 7,3 и 8,1%, в третьей декаде июля развитие болезни увеличивалось 

до 10,8–12,1%, чему способствовала дождливая погода – за вторую декаду июля выпа-

ло от 10 до 30 мм осадков, среднемесячная температура воздуха составила 20,5–23,7 °С. 

Следует отметить, что в 2021 г. развитие темно-бурой пятнистости листьев не превы-

шало порог вредоносности и составляло 2,0–5,7%. 

Развитие темно-бурой пятнистости листьев на растениях ячменя ярового изучае-

мых сортов представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Развитие темно-бурой пятнистости листьев на растениях  
ячменя ярового различных сортов, 2021–2023 гг., % 

Сорт 

Развитие темно-бурой пятнистости, % 

1-й учет 2-й учет 

2021 г. 2022 г. 2023 г. Среднее 2021 г. 2022 г. 2023 г. Среднее 

Прерия 3,0 3,8 5,8 4,2 5,7 10,8 12,1 9,5 

Челябинский 99 3,1 4,6 7,5 5,1 4,7 11,7 13,3 9,9 

Яик 1,8 4,2 6,3 4,1 3,8 9,6 10,8 8,1 

Абалак 1,9 4,6 6,3 4,3 5,1 10,8 12,1 9,3 

Калькюль 1,8 2,5 5,0 3,1 3,4 8,8 11,3 7,8 

НСР05 0,6 0,9 1,3  0,9 1,7 1,5  

 

В 2021 г. развитие темно-бурой пятнистости листьев к моменту первого учета 

(3-я декада июня) на растениях сортов Прерия и Челябинский 99 составляло 3,1%, по-

ражение растений сортов Яик, Абалак и Калькюль достоверно снижалось до 1,9%.  

В 2022–2023 гг. развитие болезни на растениях сортов Прерия и Калькюль было 

минимальным и составило 2,5–5,8%. Степень поражения растений ячменя остальных 

сортов составляла от 4,2–4,6% (2022 г.) до 6,3–7,5% (2023 г.). Ко второму учету (2–3-я 

декады июля) развитие болезни увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с преды-

дущим учетом.  

В 2021 г. развитие болезни на растениях ячменя сортов Яик и Калькюль не пре-

вышало 3,8%, а на растениях остальных сортов – 4,7–5,7%. В 2022 и 2023 гг. при ГТК 

периода вегетации соответственно 0,86 и 0,80 на растениях сортов Прерия, Челябин-
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ский 99 и Абалак развитие темно-бурой пятнистости было максимальным и составляло 

10,8–13,3%, устойчивыми к болезни были растения ячменя сортов Яик и Калькюль 

(9,6–11,3%). Следует отметить, что в целом развитие темно-бурой пятнистости на рас-

тениях ячменя ярового не превышало порога вредоносности (ПВ = 12–15%). 

Заключение 

В условиях Курганской области доминирующими болезнями ячменя ярового яв-

ляются корневая гниль и темно-бурая пятнистость листьев.  

Патогенный комплекс корневой гнили ячменя ярового представлен Bipolaris  

sorokiniana (Sacc.) Shoemaker и видами рода Fusarium Link (F.  culmorum (W.G. Sm.) 

Sacc., F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. oxysporum Schltdl, F. sporotrichioides Sherb), передача 

которых происходила через инфицированные растительные остатки и почву.  

Из листостебельных инфекций наиболее распространена темно-бурая пятни-

стость листьев (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker). 

Первые признаки корневой гнили появлялись в фазе кущения ячменя, развитие 

болезни составляло 10,6–17,8%, болезнь прогрессировала до фазы созревания, при этом 

развитие болезни увеличивалось до 17,2–29,2%. Особенно интенсивно корневая гниль 

проявлялась в засушливых условиях 2021 г. при ГТК периода вегетации 0,60. Наиболее 

интенсивно корневой гнилью поражались посевы ячменя ярового сортов Прерия, Челя-

бинский 99 и Абалак: развитие корневой гнили на них превышало порог вредоносности 

в 1,4–1,8 раза. 

Наиболее активно темно-бурая пятнистость листьев проявлялась в 2022 и 2023 гг. 

в третьей декаде июня, чему способствовали погодные условия: за 2–3-ю декады июня 

выпало 48–50 мм осадков, среднемесячная температура воздуха составляла 17–18 °С. 

Наиболее устойчивыми к болезни былирастения ячменя сортов Яик и Калькюль: разви-

тие темно-бурой пятнистости на них не превышало 9,6–11,3%. 
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