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Представлены результаты обследования дикорастущих и 
сорных растений в Тамбовской области, многие из кото-
рых до недавнего времени считались рудеральными (му-
сорными), произрастающими лишь на пустырях и вдали 
от посевов подсолнечника, и не влияющими на поражен-
ность культуры болезнями. Установлено, что большинство 
поражённых образцов трав, собранных в посевах подсол-
нечника, по краям полей, по обочинам дорог, вдоль лесо-
полос, водоёмов, на пустырях и других местах их обитания, 
относятся к семейству Сложноцветных (Asteraceae). Это 
тысячелистник обыкновенный, виды полыни, осота, лопух 
малый, чертополох поникающий, цикорий обыкновенный, 
бодяк полевой циклахена дурнишниколистная, ястребинка 
зонтичная, пижма обыкновенная, дурнишник обыкновен-
ный, а также щирица запрокинутая из семейства Амаранто-
вых (Amaranthaceae).  Кратко приведены ботанические при-
знаки этих трав. Изучены и описаны симптомы поражения 
их листьев и стеблей. Из фрагментов поражённых образцов 
выделены возбудители болезней, являющихся общими для 
этих трав и возделываемого подсолнечника. Изоляцию па-
тогенов из поражённых органов проводили в лабораторных 
условиях по общепринятым в микологии и фитопатологии 
методам. Установлен их видовой состав и таксономическое 
положение. Выявлено, что наиболее распространённым 
был возбудитель фомопсиса подсолнечника — Phomopsis/
Diaporthe helianthi Munt. — Cvet. et al. Отмечено, что сим-
птомы проявления фомопсиса, фузариоза, ложной мучни-
стой росы, септориоза, аскохитоза и точечной пятнистости 
аналогичны таковым на возделываемом подсолнечнике. 
Патогенные свойства выделенных грибов определяли в 
лабораторных условиях, в соответствии с триадой Коха. В 
результате искусственного заражения семян и пятиднев-
ных проростков подсолнечника изолятами фитопатогенных 
грибов, выделенными с этих трав, установлена их способ-
ность вызывать заражение различных органов культуры. 
Реизоляция грибов во всех случаях показала их полную 
идентичность с изолятами, выделенными с природного 
материала. Данное обстоятельство позволяет сделать вы-
вод о возможности описанных трав быть потенциальными 
резерваторами патогенов для возделываемого подсолнеч-
ника. Цель и задачи исследований: изучение видового со-
става возбудителей болезней сорных и дикорастущих трав, 
произрастающих в Тамбовской области, установление их 
возможности быть резерваторами инфекции патогенов для 
подсолнечника. Работа проведена в Тамбовской области в 
течение 2015–2018 годах. Сорные и дикорастущие травы с 
признаками поражения предположительно грибной этио-
логии собирали в посевах подсолнечника, по краям полей 
культуры, вдоль дорог, лесополос, на пустырях и других 
местах их прорастания. В результате искусственного за-
ражения семян и пятидневных проростков подсолнечника 
изолятами фитопатогенных грибов, выделенными с этих 
трав, установлена их способность вызывать заражение 
различных органов культуры, что позволяет сделать вывод 
о возможности этих трав быть потенциальными резервато-
рами патогенов для возделываемого подсолнечника.
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проростки, резерватор инфекции. 
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The article presents the results of a survey of wild and weed 
plants in the Tambov region, many of which until recently were 
considered ruderal (garbage), growing only in the wasteland 
and away from sunflower crops, and do not affect the damage 
to the culture of diseases. It was found that most of the affected 
grass samples collected in sunflower crops, along the edges of 
the fields, along the roadsides, along forest belts, reservoirs, 
on vacant lots and other places of their habitat, belong to the 
family of Asteraceae. This is yarrow, wormwood, sow Thistle, 
burdock small, Carduus nutans, common chicory, Thistle 
field collagen durnishnika, jastrebinka umbrella, common 
tansy, common cocklebur and amaranth thrown back from the 
Amaranth family (Amaranthaceae). Botanical features of these 
herbs are briefly given. Studied and described the symptoms 
of their leaves and stems. From the fragments of the affected 
samples, pathogens of diseases common to these herbs and 
cultivated sunflower were isolated. Isolation of pathogens 
from the affected organs was carried out in the laboratory 
according to the generally accepted methods in Mycology and 
Phytopathology. Their species composition and taxonomic 
position are established. It was found that the most common 
pathogen was sunflower Phomopsis — Phomopsis/Diaporthe 
helianthi Munt. — Cvet. et al. It is noted that the symptoms of 
Phomopsis, fusariosis, downy mildew, Septoria, ascochitosis 
and spotting are similar to those on cultivated sunflower. The 
pathogenic properties of the isolated fungi were determined 
in laboratory conditions, in accordance with the Koch triad. As 
a result of artificial infection of seeds and five-day sunflower 
seedlings with isolates of phytopathogenic fungi isolated from 
these herbs, their ability to cause infection of various organs of 
culture has been established. Re-isolation of fungi in all cases 
showed their complete identity with isolates isolated from 
natural material. This circumstance allows to draw a conclusion 
about the possibility of the described herbs to be potential 
reserves of pathogens for cultivated sunflower.

Key words: weeds, signs of damage, pathogen, seedlings, infec-
tion reserve.
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Введение
Сорные и дикорастущие растения являются неотъ-

емлемой частью биоценозов. По данным исследова-
телей высокая засорённость посевов подсолнечника 
сорняками, иссушающими и обедняющими почву, спо-
собствует значительному снижению урожайности этой 
культуры [16, с.  91(15); 2, с.  63(11)]. Видовой состав 
сорняков, произрастающих в нашей стране, постоянно 
расширяется и уже насчитывает несколько сотен ви-
дов, при этом многие из них проникают всё дальше на 
север [2, с.  13, с.  11]. В посевах подсолнечника наибо-
лее часто встречаются однолетние двудольные расте-
ния семейства Сложноцветных (Asteraceae) [17, с.  39]. 
Многие из них до недавних пор считались рудеральны-
ми (мусорными), произрастающими лишь на пустырях 
и вдали от посевов подсолнечника, и не влияющими на 
пораженность культуры болезнями [5, с. 548; 15, с. 13]. 
Однако известно, что некоторые сорные растения по-
ражаются теми же патогенами, что и подсолнечник и, 
кроме засорения посевов сельскохозяйственных куль-
тур, являются резерваторами инфекции патогенов [12, 
с. 11;19, с. 56; 11, с. 15]. Сроки заражения сорняков 
растянуты по времени, и к моменту заражения подсол-
нечника грибная инфекция, как правило, уже накоплена, 
а при имеющейся половой стадии у грибов, генетически 
рекомбинирована [19, с. 54]. Вследствие приведённых 
обстоятельств, засорённые сорняками посевы подсол-
нечника представляют угрозу для культуры на следую-
щий год [19, с. 54]. 

Изучение микобиоты сорных растений позволяет не 
только оценить ее опасность для культурных растений, 
но и выявить виды, которые могут стать агентами био-
логической борьбы с сорняками [3, с. 43; 14, с. 25]. 

Цель и задачи исследований заключаются в изу-
чении видового состава возбудителей болезней сорных 
растений, произрастающих в Тамбовской области, и их 
возможности быть резерваторами инфекции патогенов 
для подсолнечника.

Условия, материалы и методы
В течение 2015–2018 годов обследовали сорные и ди-

корастущие растения в посевах подсолнечника, по кра-
ям полей культуры, вдоль дорог, лесополос, на пустырях 
и других местах их прорастания. Собирали растения с 
признаками поражения предположительно грибной эти-
ологии. Видовую принадлежность сорных трав опреде-
ляли по Биологическому энциклопедическому словарю 
[5, с. 76, 319, 329, 498, 704], Иллюстрированному опре-
делителю растений Средней России [10, с. 331, 335, 
346, 358, 371, 373, 654] и другим источникам литературы 
[15, с. 13–14; 1, с. 131–134]. Собирали образцы листьев 
и стеблей растений с признаками поражения предполо-
жительно грибной этиологии. Выделение фитопатоген-
ных грибов в чистую культуру проводили в лабораторных 
условиях по общепринятым в микологии и фитопатоло-
гии методам. Видовую принадлежность определяли по 
морфолого-культуральному типу колоний, морфологии 
конидий, а также по типу спороношения грибов. Так-
сономическое положение патогенов устанавливали по 
определителям [4, 22; 21] и другой справочной литера-
туре [18, с. 119–133; 20, с. 56–60].

Результаты и обсуждение
В кратком изложении результаты исследований 

представлены в журнале Защита и карантин растений 
[6, с. 42–44] и в материалах конференций [7, с. 1–2; 8, 
с. 2; 9. с. 42–45].

Патогенность изолятов грибов, выделенных с сорня-
ков, к проросткам подсолнечника определяли в лабора-
торных условиях. Получено заражение семян и пророст-
ков подсолнечника изолятами патогенов, выделенных с 
сорных растений для установления возможности сор-
няков быть потенциальными резерваторами патогенов 
подсолнечника. Во всех случаях проводили реизоляцию 
патогенов из заражённых образцов. 

Семейство Сложноцветные — Asteraceae
1. Achillea millefolium L. — тысячелистник обыкно-

венный (порезная трава), многолетнее травянистое 
растение типовой вид рода. Корневище толстое, ползу-
чее, стебли немногочисленные, прямостоячие, высотой 
20–120 см. Листья очерёдные, ланцетовидные или че-
решковые. Соцветия — многочисленные кистевидные 
корзинки [5, с.  319;10, с 654]

Признаки поражения:
а) на листьях пятна коричневые крупные, с хорошо 

заметным хлоротичным окаймлением, начинаются, как 
правило, с кончиков листа. Захватывая всю поверхность 
листа и черешок, переходят на стебель. В конце лета 
на потемневших стеблях единичных растений образо-
вались чёткие немногочисленные участки серо-сере-
бристого цвета с пикнидами (плодовыми телами пикни-
диальной стадии патогена), плотно сидящими в толще 
коры. На обесцвеченных участках — перитеции (пло-
довые тела сумчатой стадии) возбудителя фомопсиса 
(Phomopsis/Diaporthe helianthi Munt. — Cvet. et al.). Здесь 
и далее: принадлежность плодовых тел к данному пато-
гену подтверждена соответствующими лабораторными 
исследованиями.  Обе стадии патогена на этом сорняке 
обнаруживали и другие исследователи [12, с. 11];

б) на листьях пятна коричневые, тёмно-коричневые, 
неопределённой формы или несколько ромбовидные, 
мелкие, 0,5 х 0,3 см, с которых выделены грибы рода 
Alternaria Nees ex Fr.

2. Artemissia absinthium — полынь серебристая, горь-
кая, типовой вид рода. Многолетнее травянистое или 
полукустарниковое растение, с сильным ароматным за-
пахом и полынной горечью. Стебель прямой, слаборе-
бристый, высотой 50–200см. Листья черешковые. Со-
цветие — кисть с шаровидными корзинками [5, с. 498; 
10, с. 335]. 

Признаки поражения:
а) поражена вся листовая пластинка. Пятна шоло-

ладно-коричневые, переходящие на черешок, затем на 
стебель,на котором со временем образуются пикниды. 
Выделен Ph. helianthi;

б) на отмирающих листьях в большом количестве 
блестящие, шаровидные, выпуклые образования — спо-
роложа возбудителя точечной пятнистости листьев — 
Epicoccum purpurascens.

3. Artemissia vulgaris L. — полынь обыкновенная (чер-
нобыльник). Многолетнее рудеральное травянистое, 
ветвистое растение конусообразной формы, высотой 
0,5–2,5 м. Трудновыводимый сорняк. Стебель прямо-
стоячий, черноватый, буроватый с фиолетовым оттен-
ком, облиственённый. Соцветие — рыхлая метёлка с 
собранными прямостоячими корзинками [5, с. 498; 10, 
с. 346].

Признаки поражения:
а) на лицевой стороне зелёных и по обеим сторонам 

отмирающих листьев расплывчатые тёмно-коричневые 
пятна с разбросанными подушечкамии (спороложа-
ми) — мелкими, округло-овальными, чёрными, тём-
но-коричневыми c малиновым оттенком, блестящими, 
бархатистыми. Выделен E. purpurascens;
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б) на верхней трети стебля многочисленные корич-
невые пятна в виде неправильного ромба, размером 
0,3х0,2–0,5х0,4, 0,7х0,3 см, без хлороза, с чуть более 
тёмной окантовкой. Выделены грибы рода Rhizopus 
Ehrenb. Возбудителей сухой гнили выделяли также с 
многочисленных некрупные чётких тёмно-коричневых 
пятен, с хорошо заметным хлорозом. Однако на метёл-
ке подобные признаки не обнаружены. С этих же пятен 
выделены Аlternaria spp.;

в) по обеим сторонам листа, чаще вдоль центральной 
жилки, расположены чёткие, несколько угловатые пят-
на, 0,3х0,5 мм, коричневые с тонким, хорошо заметным 
хлорозом. Разрастаясь и сливаясь, образуют сплош-
ное пятно коричневого цвета неопределённой формы. 
Выделен возбудитель аскохитоза подсолнечника — 
Ascochita helianthi Abramov;

г) На листьях тёмно-коричневые конусовидные пятна 
с ещё более тёмной окантовкой. Разрастаясь, распро-
страняются по всему листу и переходят на черешок, 
затем на стебель. На стебле серо-серебристые участки 
с многочисленными пикнидами Ph. helianthi. В начале 
сентября эти участки обесцветились, на них появились 
перитеции патогена; 

д) по краям листьев нижнего и среднего ярусов мно-
гочисленные некрупные чёткие коричневые пятна. По 
мере старения пятна темнеют, появляется небольшой, 
но чёткий желтоватый хлороз. С этих пятен выделены 
Аlternaria spp.

Отметим, что грибы рода Alternaria присутствова-
ли практически на всех фрагментах листьев, с которых 
были выделены другие патогены.

4. Arctium minus (Hill.) Bernh. = Lappa minor (Hill) — 
лопух малый, двулетнее травянистое сорное растение. 
Стебель прямостоячий, крепкий, зелёный или красно-
ватый, высотой 50–150–300 см. Листья яйцевидные, че-
решковые. Соцветие — корзинки, собранные в кисть [5, 
с. 329; 10.3, с. 331].

Признаки поражения:
а) по краям листьев пятна крупные (1,5 х 2,0 см и бо-

лее), неопределённой формы, несколько угловатые, с 
более светлым центром и хорошо заметным хлорозом. 
Выделен As. helianthi;

б) на стебле серо-серебристые пятна с немногочис-
ленными тёмными мелкими образованиями — склеро-
циями Sclerotium bataticola Taub., а также пикнидами и 
перитециями Ph./D. helianthi. 

в) на листьях пятна коричневые, неопределённой 
формы, без хлороза. Разрастаясь, захватывают почти 
всю листовую пластинку и переходят на стебель. С пя-
тен этого типа выделены Rhizopus spp.;

г) на листьях коричневые округлые или несколько 
овальные, размером от точечных и 0,3 х 0,2 см, до 1,2 х 
0,9 см, со светло-коричневым центром и тёмно-корич-
невым чётким окаймлением, разбросаны по всему ли-
сту. Выделены Alternaria spp.; 

5. Carduus nutans — чертополох поникающий, (по-
никший), двудольное, двухлетнее растение, высотой до 
100 см. Стебель простой или вверху ветвистый. Листья 
перисто-надрезанные низбегающие. Соцветия — кор-
зинки одиночные, поникающие [10, с. 358]. 

Признаки поражения.
а) поражение начинается с кончика листа. Пятна 

коричневые, разрастаясь, охватывают всю листовую 
пластинку, включая центральную жилку. Выделен Ph. 
helianthi. Возбудителя фомопсиса подсолнечника обна-
руживали также на трёх видах чертополоха [14, с.  23];

б) пятна коричневые гладкие, округлые или в виде 
неправильного овала, чуть более светлые в центре, не-

сколько вдавленные. Выделен: возбудитель септориоза 
подсолнечника (Septoria helianthi Ell et Kell.); 

в) На листьях тёмно-коричневое пятно диаметром 
0,4–0,5см, на котором видны многочисленные мелкие 
точечные пятнышки — спороложа E.purpurascens;

На всех анализируемых фрагментах присутствовали 
Alternaria spp.

6. Cichorium intybus L. Цикорий обыкновенный (при-
дорожная трава, синий цветок, батоги, щебрак), много-
летнее травянистое сорное растение с длинным стерж-
невым корнем и млечниками во всех органах. Стебель 
прямостоящий, шершавый, высотой 15–150 см. Ветви 
отклоняющиеся. Соцветия — корзинки одиночные, мно-
гочисленные, или скученные. [5, с. 704; 10, с. 371]. 

Признаки поражения:
а) пятна коричневые, размером 3х0,6 — 0,5х1,0 мм, 

с тонким, более тёмным окаймлением и светлым цен-
тром, гладкие, округлые, округло-овальные или в виде 
капли, вдавленные. Выделен S. helianthi;

б) пятна светло коричневые водянистые, бесформен-
ные, как правило, собраны у основания листа. Выделен 
Ph. helianthi;

в) стебли тёмно-серые почти чёрные, полые, с мно-
гочисленными участками серо-серебристого цвета, на 
которых хорошо заметны пикниды Ph. helianthi, в начале 
осени на обесцвеченных стеблях появляются перитеции 
D. helianthi. Е.Г Долженко и А.О. Диденко [12, с. 11] так-
же находили обе стадии патогенна на чертополохе;

г) пятна на листьях мелкие тёмно-коричневые, с тон-
ким хлоротичным окаймлением, разбросаны по всему 
листу. Выделены Alternaria spp.

7. Cirsium arvense (L) Scop. — бодяк полевой (розовый 
осот), многолетнее травянистое сорное растение. Сте-
бель 1,5–1,6 м, иногда выше. Листья мелкие, длинные, 
заостренные на конце, зубчатые по краям. Корневая 
система мощная, состоит из одного толстого стержня, 
уходящего глубоко в землю (до 9 м). Трудновыводимый 
сорняк [5, с.  76; 10, с. 373]. 

Признаки поражения:
На стебле в конце лета обнаружены плодовые тела 

пикнидиальной, во второй половине сентября — сум-
чатой стадий возбудителя фомопсиса (Ph./ D. helianthi), 
склероции S. helianthi, а также спороношение Alternaria 
spp. О поражении бодяка полевого Ph. helianthi сообща-
ют также О.А. Диденко, 2016 [11, с. 15].

Заключение
Проведённые исследования показали, что на пода-

вляющем большинстве видов дикорастущих и сорных 
растений присутствовал возбудитель фомопсиса, при 
этом проявление признаков поражения этим патоген-
ном на листьях и стеблях большинства трав было иден-
тичным. Зооспоры и зооспорангии возбудителя сухой 
гнили корзинок подсолнечника выделены с листьев и 
стеблей чернобыльника, бодяка, осота полевого, ло-
пуха малого. На соцветиях патоген не обнаружен. В 
лабораторных условиях при искусственном заражении 
семян и проростков полсолнечника изолятами грибов, 
выделенных с дикорастущих и сорных трав, получено 
их заражение, что может свидетельствовать о возмож-
ности этих трав быть потенциальными резерваторами 
патогенов подсолнечника.

Возможность практического применения, полу-
ченных результатов. Полученные результаты могут быть 
применены в производстве подсолнечника при разра-
ботке мер борьбы с сорняками — резерваторами гриб-
ных патогенов.
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