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КОМПЛЕКСЫ ГРИБОВ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР  

Труфанов А.М.,  ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА  

 

С целью определения изменения основных показателей, характеризующих комплексы поч-

венных грибов, под действием технологий возделывания культур кормового севооборота, в 2017 

году были проведены исследования дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы. Опыт вклю-

чал следующие факторы: культура севооборота (однолетние травы + многолетние травы – 

многолетние травы 1 г. 25п. – многолетние травы 2 г. п. – многолетние травы 3 г.п. – пар – 

ячмень – кукуруза на силос), система основной обработки почвы (отвальная и комбинирован-

ная), 5 технологий возделывания (различаются по интенсивности систем удобрений и защиты 

растений), повторность опыта – трехкратная. Исследования позволили установить общее 

количество микромицетов (10-28 тыс. кое/г) и их систематическую принадлежность (2 рода 

отдела Зигомикота, 7 родов  отдела Аскомикота, два рода дрожжей отдела Базидиомикота), 

при наибольшей численности  на вариантах применения интенсивной технологии. Структура  

комплексов почвенных грибов была обусловлена возделываемыми культурами и создаваемыми 

ими условиями с наибольшей частотой встречаемости у родов Penicillium и Botrytis, в целом их 

состав и численность были характерны для почв таёжнo-леснoй зоны. Фитопатогенные роды 

большого распространения не имели (Fusarium), что наряду с активной деятельностью са-

прoтрoфных родов грибов, способствовало получению высокой урожайности возделываемых 

культур при внесении удобрений в интенсивных технологиях.  В итоге полученные результа-

ты свидетельствуют о преимуществе интенсивной технологии по сравнению с экологической 

как по показателям структурной организации почвенных грибов, так и по урожайности вы-

ращиваемых культур (увеличение составило 2-4 раза). 
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Введение. Общая численность почвенных 

микроорганизмов (бактерий, актиномицетов, 

грибов) является наиболее динамичным показа-

телем биологической активности почв. Среди 

микроорганизмов велика роль почвенных гри-

бов, которые наряду с другими организмами 

участвуют в разложении растительных и жи-

вотных остатков и создании почвенного плодо-

родия, принимают прямое участие в питании 

высших растений, однако наряду с этим, имеют 

и отрицательные влияние – являются возбуди-

телями их заболеваний [1, с. 290].  

Структурная организация грибных комплек-

сов в почве существенно меняется при антропо-

генном воздействии [2, с. 1101-1110]. Числен-

ность и видовой состав почвенных грибов зави-

сят от многих факторов, в том числе от обеспе-

ченности их органическими и минеральными 

веществами, а также от степени аэрации почвы, 

связанной со способом ее обработки, применя-

емых агрохимикатов [3, с. 5-11]. 

Одно из современных перспективных 

направлений развития земледелия – это ресур-

сосберегающее земледелие, которое предпола-

гает возможность повышения эффективности 

производства при снижении затрат и миними-

зации ущерба, наносимого окружающей среде 

[4, с. 18-26]. Ресурсосберегающие технологии 

обеспечивают реализацию природоохранного 

земледелия, позволяют избежать ухудшения 

свойств пахотных земель, деградации почвы. 

Биологические приемы повышения плодородия 

способствуют оптимизации севооборотов, со-

кращению числа и глубины обработок почвы, 

защите ее от потери влаги и гумуса [5, с. 220]. 

При этом до настоящего времени остаются 

открытыми вопросы воздействия ресурсосбере-

гающих технологий возделывания культурных 

растений на динамику плодородных свойств 

дерново-подзолистых почв, особенно показате-

ли структурной организации почвенных грибов. 

Поэтому весьма актуальными и значимыми 

являются исследования, целью которых являет-

ся изучение микологических показателей дер-

ново-подзолистых почв в зависимости от при-

меняемых технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Методика. Исследования проводились в 

2017 году в совместном многолетнем стацио-

нарном опыте ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА и 

Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса» на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве с содержанием гуму-

са – 1,87 %; рН – 5,1-5,6; Р2О5 – 278 мг на кг 

почвы; К2О – 128 мг/кг почвы.  

Схема опыта включает 35 вариантов, повтор-

ность – трехкратная. Площадь под культурой 600 

м
2
 (20м х 30м) – делянки первого порядка (кормо-

вой севооборот: однолетние травы + многолетние 

травы – многолетние травы 1 г. п. – многолетние 

травы 2 г.п. – многолетние травы 3 г. п. – пар – 

ячмень – кукуруза на силос).  На делянках второго 

порядка площадью 300 м
2
 (20 м х 15 м) изучаются 

2 системы основной обработки почвы (отвальная 

и комбинированная поверхностно-отвальная), на 

делянках третьего порядка площадью 120 м
2
 (30 м 

х 4 м) – 5 технологий возделывания, различающи-

еся по интенсивности систем удобрений и защиты 

растений. В статье приводятся результаты по фак-

торам – выращиваемой культуре: однолетние тра-

вы с подсевом многолетних, пар, ячмень и кукуру-

за, а также контрастным технологиям:  контроль 

(экологическая) – без удобрений и средств защиты 

растений и органо-минеральная (интенсивная) – 

удобрения под вико-овсяную смесь N60P60K90, под 

многолетние травы P60K90, под ячмень – N60P60K90, 

под кукурузу N100P100K120; органические удобре-

ния вносятся 1 раз за ротацию севооборота в нор-

ме 60 т/га после уборки ячменя. 

Почвенные образцы отбирались с глубин 0-

10 см и 10-20 см. Выявление почвенных грибов 

производили методом глубинного посева поч-

венной суспензии из разведения 1:1000 на ага-

ризованную питательную среду Чапека. Для 

выявления комплекса типичных видов исполь-

зовали критерий пространственной встречаемо-

сти. Для сравнения качественного состава ком-

плексов микромицетов рассчитывали коэффи-

циент сходства Съеренсена-Чекановского. 

Урожайность культур учитывалась сплошным 

поделяночным методом. Статистическая обра-

ботка результатов проводилась с помощью 

дисперсионного анализа. 

Температурные показатели 2017 года были 

несколько ниже, чем в предыдущие два года. 

Весна выдалась затяжная с поздними замороз-

ками и снегопадами в мае, а лето – умеренно 

прохладное и очень дождливое.  
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Результаты. В исследуемой дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве 

наибольшее количество почвенных грибов ока-

залось на варианте с применением интенсивной 

технологии под однолетними травами и паром, 

а наименьшее – под кукурузой (таблица 1), что 

обусловлено биологическими особенностями 

выращиваемых культур и созданием лучшего 

азотного питания в почве под влиянием одно-

летних трав с подсевом многолетних в резуль-

тате активной азотфиксации. В большем коли-

честве присутствовали грибы родов Penicillium 

и дрожжи родов Cryptococcus и Rhodotorula, 

которым для развития необходимы питатель-

ные элементы, особенно фосфор и калий, при-

сутствующие в большом количестве на вариан-

тах с внесением удобрений на интенсивной 

технологии.   

Таблица 1 – Количество колоний в зависимости от культуры кормового севооборота 

 и технологии возделывания, тыс. кое/г почвы 

Вариант Роды почвенных грибов 

культура 

севооборота 

техноло-

гия воз-

делыва-

ния 

слой 

поч-

вы, 

см 

M
u
co

r 

R
h
iz

o
p
u
s 

P
en

ic
il

li
u
m

 

B
o
tr

y
ti

s 

A
lt

er
n
ar

ia
 

A
sp

er
g
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lu
s 

C
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d
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o
ri
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m

 

T
ri
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a 

C
ry

p
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cu

ss
p
. 

R
h
o
d
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ru
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 s
p
. 

F
u
sa

ri
u
m

 

M
y
ce

li
a 

st
er

il
ia

 

В
се

гo
к
o
л
o
н

и
й

 

Однолетние 

травы 
экологи-

ческая 

0-10 3 3 3 3 2 1 2  3 3 
 

+ 23 

 

10-20 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 1 + 25 

интен-

сивная 

0-10 3 3 3 2 2  3 2 3 3 1  25 

10-20 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3  + 26 

Чистый пар экологи-

ческая 

0-10 3  3 3  1 3 3 3 3  + 22 

 

10-20 3 1 3 2 1 1 3 3 3 3   23 

интен-

сивная 

0-10 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3  + 28 

10-20 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3  + 27 

Ячмень экологи-

ческая 

0-10 3 3 3 1 2 1 3 2 3 3   24 

 

10-20 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2  + 17 

интен-

сивная 

0-10 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3  + 25 

10-20 3 2 3 3 2  3 2 3 3   24 

Кукуруза экологи-

ческая 

0-10 2 3 3 2 2  3 3 3 3  + 22 

 

10-20 3 3 3 3 2  3 3 3 3  + 26 

интен-

сивная 

0-10 1 1 2 2   1 1 1 1  + 10 

10-20 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3  + 24 

 

Хотя подавляющее большинство видов 

дрожжей – обитатели субстратов с высоким со-

держанием легкодоступных органических соеди-

нений, существуют виды дрожжей, единствен-

ным местообитанием которых являются бедные 

питательными веществами минеральные гори-

зонты почв, к числу которых относятся дрожжи 

родов Cryptococcus и Rhodotorula [6, с. 672]. 

Обнаруженный стерильный мицелий Mycelia 

Sterilia относится к классу несовершенных гри-

бов, не имеющих никаких форм спороношения 

(ни репродуктивных, ни вегетативных), и раз-

множающихся лишь отдельными участками 

(обрывками) вегетативного (стерильного) ми-

целия и его производными в виде различных 

сплетений, склероциев, плёнок или шнуров. 

Стоит обратить внимание на тенденцию уве-

личения количества микромицетов в верхнем 

слое 0-10 см по сравнению с нижним 10-20 см 

под посевами ячменя и в поле чистого пара, то-

гда как под посевами однолетних трав и куку-

рузы наблюдалась обратная динамика, что свя-
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зано в последнем случае с лучшим развитием 

корневой системы культур (стержневой у трав 

и глубоко проникающей мочковатой у кукуру-

зы) в более нижних слоях и созданием там бла-

гоприятных условий для грибов. 

Наибольшая частота встречаемости отмечена 

на варианте с интенсивной технологией под ку-

курузой у родов Penicillium и Botrytis – 16,3 % и 

14,2 % соответственно.  

Пенициллы внедряются в отмирающие корни 

растений и активно захватывают субстрат. Они 

усваивают легкодоступные вещества клеток рас-

тений, главным образом сахара, разлагают пектин. 

Они представляют собой чрезвычайно активную 

группу, принимающую важное участие в процес-

сах почвообразования. Они способны разлагать 

гумус, использовать его в качестве единственного 

источника углерода и азота, также в ходе этого 

процесса освобождать азот, который может быть 

использован высшими растениями. Таким обра-

зом, своими ферментами они содействуют разло-

жению различных материалов, попадающих в 

почву, и переводят часть переработанных веществ 

в компоненты своего тела. Но среди пенициллов и 

наибольшее число токсичных видов. То есть они 

выделяют в почву ядовитые вещества – токсины, и 

почва при этом часто становится токсичной для  

высших растений [7, с. 150]. Род Botrytis обладает  

наибольшей целлюлозоразлагающей активно-

стью и наиболее интенсивно размножается в при-

сутствии в большом количестве фосфора и калия. 

Также ботритис способен к разложению пектина 

растений [8, с. 480-486]. 

Поэтому их больше на вариантах, богатых 

корневыми остатками и другими источниками 

органических веществ и минеральных соедине-

ний, количество которых было больше при вы-

ращивании кукурузы. 

В чистом пару при экологической техноло-

гии был отмечен oдинакoвый прoцент частoты 

встречаемoсти у родов Mucor, Penicillium, 

Cladosporium, Trichoderma, и дрожжей родов 

Crytococcus и Rhodotorula, что может быть свя-

зано с отсутствием растительности на данном 

варианте и созданием сходных условий. 

В данной почве также был обнаружен род 

Fusarium под посевом трав, однако его частота 

встречаемости была весьма низкой. Эти грибы в 

большом количестве встречаются в почвах сре-

динных зон (чернозёмные, каштановые и серозём-

ные почвы), покрытых травянистой растительно-

стью, и весьма бедно представлены в лесных поч-

вах [9, с. 32-34]. Грибы этого рода могут вести как 

сапрофитный, так и паразитный образ жизни. 

Встречаются полупаразиты, способные поражать 

только ослабленные растения [10, с. 87-88]. 

Таблица 2 – Коэффициенты сходства Съеренсена-Чекановского для комплексов  

микроскопических грибов на вариантах опыта на дерново-подзолистой почве 

 (в среднем в слое 0-20 см), %  

Варианты 
сравнения 

Травы, 
экологическая 

Травы, 
интенсивная 

Пар, 
интенсивная 

Ячмень, 
интенсивная 

Кукуруза, 
интенсивная 

Травы, 
экологическая 

- 44,4 41,5 44,0 51,8 

Травы, 
интенсивная 

44,4 - 41,5 44,0 51,8 

Пар, 
экологическая 

47,3 45,8 44,0 46,8 55,7 

Пар, 
интенсивная 

41,5 41,5 - 42,3 49,4 

Ячмень, 
экологическая 

49,4 47,8 45,8 48,9 58,7 

Ячмень, 
интенсивная 

44,0 44,0 42,3 - 53,0 

Кукуруза, 
экологическая 

44,4 44,4 42,7 45,4 53,6 

 

Насколько сообщество почвенных грибов 

отличается в зависимости от создаваемых усло-

вий, характеризует коэффициент сходства Съе-

ренсена-Чеканoвскoгo. В 2017 году данный по-

казатель в среднем был невысоким, что, веро-

ятно, связано с сильно отличающимися услови-
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ями, создаваемыми различными по морфологи-

ческим и биологическим особенностям культу-

рами и технологиями их возделывания, поэтому 

наименьшие коэффициенты были отмечены 

при сравнении ячменя с паром при интенсив-

ной технологии – 42,3 % и при сравнении пара 

при той же технологии и трав на обеих техно-

логиях – 41,5 %  (таблица 2). 

Играя большую роль и изменении биологи-

ческой активности почв и плодородия в целом, 

почвенные грибы воздействуют на урожай-

ность полевых культур.  

В 2017 году урожайность выращиваемых 

кормовых культур находилась на высоком 

уровне при использовании интенсивной техно-

логии – она существенно повышалась по срав-

нению с экологической. Так, урожайность зеле-

ной массы однолетних трав  увеличилась в 2 

раза (с 109,0 до 223,0 ц/га), зерна ячменя – в 2,8 

раза (с 11,2 до 31,9 ц/га), зеленой массы куку-

рузы – в 3,9 раза (143,0 до 562,0 ц/га). 

Выводы. Таким образом, в почве опытного 

участка было обнаружено два рода почвенных 

грибов, относящихся к отделу Зигомикота (Му-

коромикота), 7 родов почвенных грибов, отно-

сящихся к отделу Аскомикота, два рода 

дрожжей, относящихся к отделу Базидиомико-

та. Наибольшее количество колоний микро-

мицетов было на вариантах с применением ин-

тенсивной технологии под однолетними трава-

ми и паром, а наименьшее – под кукурузой. 

Различия в структуре комплексов почвенных 

грибов были обусловлены возделываемыми 

культурами и создаваемыми ими условиями, а 

также применяемыми технологиями. В целом 

их состав и численность были вполне характер-

ны для почв таёжнo-леснoй зоны. Фитопато-

генные роды большого распространения не 

имели, что наряду с активной деятельностью 

сапрoтрoфных родов грибов, способствовало 

получению высокой урожайности культур при 

внесении удобрений в интенсивных технологи-

ях. Полученные результаты свидетельствуют о 

преимуществе интенсивной технологии по 

сравнению с экологической как по показателям 

структурной организации почвенных грибов, 

так и по урожайности выращиваемых культур. 
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ОДНОРОДНОСТЬ ОСНОВНЫХ СОРТОВЫХ ПРИЗНАКОВ НОВЫХ  

СЕЛЕКЦИОННЫХ НОМЕРОВ И СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

Янышина А.А., ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»; 

Павлова Л.Н., ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»; 

Фомина М.А., ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» 

 

Представлены результаты оценки методом грунтового контроля основных сортовых при-

знаков селекционных номеров и новых сортов льна-долгунца, находящихся на государственном 

сортоиспытании, а также включенных в Госреестр селекционных достижений и полученных 

от ВНИИЛ, Фаленской селекционной станции и Сибирского НИИСХиТ. Такая оценка позволя-

ет не допустить в производство недостаточно отработанные новые селекционные сорта. 

Отмечено, что все проверенные партии семян соответствовали требованиям госкомиссии по 

сортоиспытанию к сортовой чистоте и однородности их основных сортовых признаков. Из 

представленных 26 сортов и номеров 70 % составили высокорослые, имеющие высоту расте-

ний 95 и более сантиметров. Хорошей выравненностью по высоте растений характеризова-

лись сорта Александрит, Визит, Надежда, Тонус, Универсал, Факел, Цезарь, Синель, Ажур, 

Томич 2, а также номера П-221, П-246, П-215, Ф-2001, Ф-2053, Ф-2100, Ф-2101, Ф-2102, Ф-

2109, Ф-2110, и Ф-2111. Проверенные партии семян новых селекционных номеров и сортов 

ВНИИЛ, а также сорт Синель и номера Ф-2101, Ф-2102, Ф-2111 Фаленской селекционной 

станции, сорт Томич 2 Сибирского НИИСХиТ характеризовались высоким содержанием во-

локна в стеблях – 30 % и более. Высокая однородность по содержанию волокна в стеблях от-

мечена у 25 % проверенных сортов и номеров: Надежда, Тонус, Факел, Цезарь и номеров П-221 

и П-215. Внесенные в Госреестр селекционных достижений и рекомендованные к возделыванию 

новые селекционные сорта Александрит, Сурский, Тонус, Цезарь, Универсал, Надежда и Ви-

зит, Синель, Томич 2, необходимо передать в питомники первичного семеноводства для их 

дальнейшего последовательного размножения и внедрения в производственные посевы.  

Ключевые слова: грунтовой контроль, партии семян, сортовая чистота, однородность 

сортовых признаков, сортовая примесь. 
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