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Введение

В соответствии с решениями XXVI съезда КПСС, майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, принявшего Продовольственную 
программу СССР, необходимо в возможно более короткие сроки 
надежно обеспечить население страны продуктами питания. Наряду 
с дальнейшим развитием зернового хозяйства, животноводства и 
других отраслей сельскохозяйственного производства большое вни
мание уделяется увеличению производства продукции садов и вино
градников. Достаточно сказать, что потребление фруктов и ягод на 
душу населения в среднем по стране в 1980 г. составило 38 кг, а в 
Продовольственной программе СССР предусмотрено довести 
этот уровень к 1990 г. до 66—70 кг. В решении этой задачи большую 
роль должна сыграть Казахская ССР, в южных районах которой 
развито промышленное садоводство, виноградарство и повсеместно 
любительское садоводство. Последнему в Продовольственной про
грамме заслуженно уделяется должное внимание, так как доля са
довых кооперативов, приусадебных участков в производстве фруктов 
достаточно весомая.

XV съезд Компартии Казахстана постановил довести уже в 
1985 г. продажу государству плодов и ягод до 160 тыс. т, виногра
да — до 160 тыс. т.

Среди мероприятий, направленных на повышение продуктивности 
садов и виноградников колхозов и совхозов республики, а также в 
коллективном садоводстве, важное место занимает своевременная и 
грамотная защита растений от различных болезней. По данным ООН, 
ежегодные мировые потери урожая всех сельскохозяйственных куль
тур от вредных организмов составляют около 35% потенциального 
урожая, при этом на долю болезней приходится 9,2%. Однако потери 
урожая от болезней в садах и виноградниках бывают значительно 
больше, что обусловлено спецификой возделывания культуры, в пер
вую очередь, отсутствием плодосмена (севооборота), который являет
ся главнейшим мероприятием в борьбе с заболеваниями. По данным 
Г. Е. Грушевого (1965), потери урожая плодов в СССР от болезней 
составляют от 15 до 25%.

Чтобы ликвидировать потери урожая плодово-ягодных культур 
и винограда от болезней, необходимо применять комплекс специаль
ных защитных мероприятий, куда входят агротехнические, санитар
но-профилактические, химические и другие методы борьбы. Выбор 
методов борьбы и сроков их проведения должен строиться на основе 
знания этнологических особенностей заболеваний и биологии их воз
будителей, а также знания местных экологических условий. Большое 
внимание уделяется подбору районированных и перспективных сор
тов, наиболее устойчивых к неблагоприятным абиотическим факторам 
внешней среды и возбудителям инфекционных болезней растений.

Практика передовых хозяйств и опыт некоторых садоводов-лю- 
бителей показывают, что своевременная и грамотно построенная сис
тема защитных мероприятий от болезней, при сравнительно неболь
ших затратах, значительно повышает урожай и качество продукции 
садов, ягодников и виноградников.

Казахстан, с его разнообразнейшими почвенно-климатическими

3



и эколого-географнческими условиями, по сравнению с другими зо
нами садоводства и виноградарства СССР, имеет несколько иной 
состав вредной микофлоры, где существенно отличаются характер 
распространения и степень вредоносности некоторых заболеваний. За 
последние годы появились новые болезни, которые ранее не отме
чались на территории республики или же не описывались в литера
туре несмотря на их присутствие. Особенности климатических усло
вий наложили определенный отпечаток на экологию болезней и 
биологию их возбудителей, что заставляет в отдельных случаях 
менять тактику борьбы с ними: перемещаются сроки химических 
обработок, применяются определенные агротехнические мероприятия 
и т. д. Специфичен также сортовой состав плодово-ягодных культур 
и винограда. В последние годы значительно обновлен и расширен 
ассортимент фунгицидов, рекомендованных для обработки садов, 
ягодников и виноградников. В настоящее время нет специального 
справочного пособия по болезням сада в условиях Казахстана, ко
торый учитывал бы эти особенности. В связи с этим возникла необ
ходимость выпуска книги по болезням сада с учетом особенностей 
республики на основе обобщения 20-летней работы автора в данной 
отрасли и литературных источников.

Описание инфекционных болезней в книге сделано по следующей 
схеме: распространение и вредоносность заболевания, его внешние 
признаки; латинское название возбудителя, его морфо-биологическне 
особенности и экология болезни; сортовая устойчивость культуры к  
заболеванию и меры борьбы с ним. Определенное внимание уделено 
неинфекционным болезням, обусловленным внешними факторами 
среды (неблагоприятные климатические и почвенные устовия, недос
таток тех или иных элементов питания и т. д.). В действительности 
эти болезни, как указывает известный английский фнтопатолог 
С. Тарр (1975), по причиняемому ими прямому и косвенному ущербу 
по меньшей мере равнозначны инфекционным болезням растений.

Всего описано около 200 болезней, в том числе на семечковых— 
65, косточковых—42, ягодниках—70, виноградниках—20. Приведены 
некоторые потенциально опасные болезни, возбудители которых от
сутствуют на территории республики, но не исключена возможность 
их появления, и против которых требуются карантинные меры.

В книге также дается краткое изложение групп болезней, мето
дов борьбы с ними и краткая характеристика фунгицидов, применяе
мых в садоводстве.

Настоящая книга может служить справочным пособием по за
щите сада от болезней в Казахстане.



Основные группы болезней

Б олезнью  растений назы вается  наруш ение различны х ж и з 
ненных функций, в ы р а ж аю щ ее ся  в изменении структуры  или 
ф изиологических процессов и приводящ ее  к сниж ению  про
дуктивности растений, качества  у р о ж а я  или полной их гибе
ли. Это слож ны й патологический процесс, возникаю щ ий при 
постоянном взаим одействии растительного  органи зм а ,  патоге
на и среды. В зависимости  от причин, вы зы ваю щ и х патологию, 
болезни растений р азд ел я ю т  на две  группы: неинфекционные, 
или н епар азитар н ы е  (абиотические) и инфекционные, или 
п ар а зи т ар н ы е  (биотические).

К первой группе относятся  болезни, обусловленные н еб л а 
гоприятными д л я  произрастан и я  растений внешними у сл о ви я 
ми (тем п ература ,  в лаж н о сть  воздуха  и почвы, питание и т. д .) .  
Они не расп р остраняю тся  от растения к растению. Болезни 
этой группы возникаю т при несоответствии условий о к р у ж а ю 
щей среды требованиям  растений. Они могут быть вы званы  вы
сокими или низкими тем п ер ату р ам и  (солнечные ожоги, м о ро 
зобоины, за м е р зан и е  почек, цветов и др .) ,  недостатком или 
избытком отдельных минеральны х элементов почвы (хлороз, 
розеточность и другие ф ункц ион альны е за б о л е в а н и я ) ,  м ех ан и 
ческими и химическими повреж ден иям и  (повреж дение  градом, 
пестицидами и д р .) ,  недостатком влаги в почве и воздухе (за- 
и зю м лнванне  ягод, ож ог  листьев) и т. д.

Ко второй группе относятся  болезни, вы зы ваем ы е п а р а з и 
тарны м и о ргани зм ам и: грибами, бактери ям и , вирусами, л и 
ш айникам и , цветковыми растен иям и -п аразитам и . Они р асп р ос
т р ан яю тся  и переходят  от растения к растению.

Это наиболее обш ир н ая  группа болезней  растений, вы зы 
вае м ая  патогенными м и к р оо рган и зм ам и  и цветковыми р асте 
н иям и -п ар азитам и . В основе взаимоотнош ений м еж д у  воз
будителем инф екционны х болезней и растением-хозяином



л еж и т  явление п ар а зи т и зм а ,  при котором первы й ж ивет  за  
счет готовых органических веществ  второго.

В ы деляю т и третью группу болезнен, причины которых 
пока еще остаю тся  неизвестными.

Одни болезни п о р аж а ю т  листья , другие в ы зы ваю т з а б о л е 
вание плодов, третьи приводят  к отмиранию  ветвей и стволов. 
Н ем ал о  болезней, вы зы вая  общ ее угнетение растений, приво
дят  их к гибели.

Грибные болезни. Грибы — это низш ие споровые растении, 
лиш енные хл ороф илла  и способные питаться  готовыми о р г а 
ническими вещ ествам и. Тело их состоит из мицелия (гри бн и 
цы) и органов  разм н ож ени я .  Р а зм н о ж а ю т с я  спорами  или д е 
лением мицелия. Споры о бразу ю тся  на особых ответвлениях  
грибницы — конидиеносцах или внутри особых споровмее- 
ти ли щ  (клейстокарпии, или клейстотеции, перитеции, пикн и 
д ы ) ,  а т а к ж е  на поверхности сплетений м ицелия  (л о ж е ) .  П о 
ф орм е они р а зн оо бразн ы  — круглые, овальны е, нитчатые, ци
линдрические и др. П ри определенны х условиях  некоторые 
грибы образу ю т склероции — плотные тверды е о б р а зо ван и я  в 
виде ж елвачков ,  из которых при наступлении благоприятны х 
условий вновь м ож ет разв и в аться  гриб.

В зависимости  от того, где образую тся  споры, по-разному 
п роявляю тся  и внешние симптомы на поверхности растений. 
Если споры о бразую тся  на л о ж а х ,  то они в ы гл яд ят  на п оверх
ности п о раж ен ны х органов  растений в виде бугорков-поду
шечек, а сп оровместилищ а имеют вид черных точек. К огда ж е  
они образу ю тся  на конидиеносцах  — поверхность больных 
частей растений покры вается  налетом или пушком.

Споры р асп ространяю тся  с помощ ью  ветра, насекомыми, 
каплям и  д о ж д я ,  орудиями  труда  и др. П опав  на растение, 
они п рорастаю т в ростковую трубку  (нити гриб ни ц ы ),  кото
рые внедряю тся  внутрь ткани  растений или ж е  в о б р а з о в а в 
шийся мицелий, в виде паутинистого н алета  остаю тся  на их 
поверхности. Н апри м ер , у  мучнисто-росяных грибов мицелии 
остаются  на поверхности, а внутрь растения проникаю т л иш ь  
его присоски, так  н азы ваем ы е гаустории.

Грибы в течение вегетации могут д а т ь  несколько поколений 
летних спор. Они зимую т мицелием, спорами, плодовы ми т е 
л ам и  и склероциями.

Б ак тери ал ьн ы е  болезни. Б актерии  — это одноклеточные 
микроорганизмы. Они значительно  мельче грибов и лиш ены  
хлороф илла .  Почти все бактерии, вы зы ваю щ и е болезни р асте 
ний, имеют палочковидную  форму. Р а зм н о ж а ю т с я  они д ел ен и 
ем материнской клетки. П ри неблагоприятны х условиях  кл ет
ки покры ваю тся  плотной оболочкой и п р евр ащ аю тся  в спору. С
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наступлением благоприятны х условий последняя  п рорастает  
и п р е вращ ается  в обычную бактерию.

Больш инство  бактерий  подвиж ны  и имеют на поверхности 
жгутики: в одних сл у чаях  они расп олож ен ы  полярно, в д р у 
гих — по всей поверхности (перитрихальное расположение 
ж г у т и к о в ) .

При диагностике бактериозов  растении и определении вида 
возбудителя ,  помимо патогенных свойств и внешних симпто
мов, больш ое значение имеют их к ультуральн о-м орф ологичес
кие и биохимические свойства, а т а к ж е  способность о к р аш и 
ваться  по Граму, т. е. анилиновыми красителями .

Б актерии  питаю тся  осмотически, непосредственно через 
оболочку клеток. Они проникаю т внутрь  растительной  ткани  
через повреж дения  или естественные отверстия, как  устьица на 
листьях  или чечевички на стволах  и т. д.

Р асп р остр аняю тся  бактерии  главны м образом  с п осадоч
ным м атери алом , насекомыми, дож девой  водой и т. д. С ох р а 
няю тся они в растительных остатках ,  в семенах и других час
тях  растений.

В и р у с н ы е  б о л е з н и .  Вирусы п редставляю т собой м ельчай 
шие белковые соединения. И х м ож но  увидеть только  через 
электронны й микроскоп. Они способны р а зм н о ж ат ь ся  (н а к а п 
л иваться )  в живой клетке  растения-хозяина.

В ирусная  инфекция п ередается  при попадании сока бо л ь
ного растения на повреж денную  тк ан ь  здорового. О на может 
т а к ж е  п ередаваться  орудиями тр уда ,  но главным образом  — 
насекомыми (тлями, ц икадкам и , растительноядны ми клещ ами, 
н е м а т о д а м и ) .

З а р а ж е н н ы е  вирусом растения имеют х арактерны е п р и зн а 
ки: мозаичность  листьев, штриховатость  черешков, м орщ инис
тость листьев, д еф о рм ац и я  плодов и цветков, карликовость  
растений и др.

Вирусы сохраняю тся  в посадочном и семенном м атери алах ,  
различны х частях растений, теле насекомых-псреносчиков.

Б л и зки  к вирусам микоплазм енны е организм ы , которые о т
л ичаю тся  от первых клеточным строением.

Ц в е т к о в ы е  р а с т е н и я - п а р а з и т ы .  Т аки е  растения в процессе 
своего эволю ционного развития  приспособились к п ар а зи т и 
ческому сущ ествованию. Они не имеют ассимиляционного  а п п а 
р ата  и настоящ ей корневой системы. П риса сы ва я сь  к другому 
растению, они и звлекаю т из него в готовом виде минеральны е 
и органические вещ ества с помощью  специальны х присосок — 
гаусториев , наподобие мучнисто-росяных грибов.

Типичные растен ия-п арази ты  на плодово-ягодных и вино
градн ы х  растениях  — различны е виды повилики.



Л и ш а й н и к и .  Они п р едставляю т  собой низш ие споровые р а с 
тения, явл яю щ и еся  симбиозом некоторых видов грибов и сине- 
зеленых водорослей. П ри  этом грибницей они п оглощ аю т воду 
и минеральны е соли, а в к летках  водорослей  о бразую тся  о р га 
нические вещества.

Методы борьбы с болезнями растений

Эф ф ективную  защ и ту  плодово-ягодных культур и в ин огра
да  от болезней мож но обеспечить применением ком плекса  з а 
щитных мероприятий, вклю чаю щ и х в себя различны е методы 
борьбы: агротехнические, химические, биологические, ф изичес
кие, механические и др. В зависимости  от особенностей б о л е з 
ней и их возбудителей  в одних сл у ч ая х  реш аю щ и м  м ож ет  о к а 
заться  агротехнический, в других — химический или какой- 
нибудь другой из перечисленных методов. О дн ако  наилучшего 
р езультата  мож но достичь л иш ь при разумном и научно обо
снованном сочетании различны х методов, из которых и с к л а 
ды вается  и нтегрированная  система защ и ты  растений.

Агротехнический метод

К агротехническим методам борьбы относятся  преж д е  всего 
те приемы в ы р ащ и ван и я  растений, которые повы ш аю т их ус
тойчивость к неблагоприятны м ф акто р ам  и ухудш аю т усл о 
вия сущ ествования возбудителей  болезней. Главное при з а 
кл адк е  плодово-ягодных и виноградны х н асаж д ен и й  — выбор 
участка под многолетние н асаж д ен и я  и ор ган и зац и я  его т е р р и 
тории, подбор сортов и пород, посадка  чистосортного и зд о 
рового посадочного м атер и ал а .  В аж н ей ш и е  элементы  этого 
метода — соблю дение рац ион альны х схем посадок, п р ав и л ь 
ная  ф орм ировка  и обр езка  растений, сбал ан си ро ван ное  вне
сение минеральны х удобрений, своевременные поливы и д р у 
гие приемы агротехники, н аправленн ы е на норм альное  р а з в и 
тие растений. С ю да ж е  м ож но  отнести р азли чн ы е ф итосан и 
тарны е м ероприятия, н аправленн ы е на уничтожение р азн о о б 
разных растительных остатков  в сад ах  и виноградниках .

З а к л а д к а  сада  без учета рельеф а местности часто п риво
дит к преж девременной гибели плодовых деревьев. П о н и ж е н 
ные участки рельеф а, ск ап л и ва я  холодный воздух, способ
ствуют подмерзанию  деревьев. Б л изкое  зал еган и е  грунтовых 
вод и галечников вы зы вает  угнетение растений как  от вы мо
кания, так  и от подсушки. В конечном итоге та к и е  растения
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быстрее подвергаю тся  инфекционным заб о лев ан и я м .  Фитопато^ 
логическое значение т а к ж е  имеет ор ган и зац и я  территории с а 
дов и виноградников. В промыш ленных сад ах  н еж елательны  
совместные посадки  семечковых и косточковых плодовых по
род, близкое располож ение  ягодников, в частности смородины 
и кры ж овника .  В садозащ итн ы х  полосах не д о л ж н о  бы ть по
род, имеющих общ ие болезни с плодовыми породам и  или я в л я 
ю щихся промеж уточны ми хозяинами . П оследнее  имеет з н а 
чение, например, дл я  рж авчин ны х заболеваний .

П рименение рациональны х схем разм ещ ени я  культур и 
п р ави л ь н ая  ф орм ировка  крон способствуют лучш ему провет
риванию  участка  и в определенной степени сд ер ж и ваю т  р а с 
пространение так и х  заболеван ий , к а к  п ар ш а  яблони и груши, 
антракноз  смородины и вин ограда  и многих других.

Общ еизвестно, что внесение удобрений не всегда повы ш ает 
устойчивость растений к заб о леван иям . Н апр и м ер , односторон
нее внесение азотных удобрений способствует сильному р а з 
витию многих заб о леван ий  плодово-ягодных культур  и вино
гр а д а  (п арш а , мучнистая  роса, цитоспороз, ан тр акн оз  и др.) 
Ф осфорные и особенно калийны е удобрения п овы ш аю т устой
чивость растений ко многим заб олев ан и ям .  П оэтому необхо
димо не только с практической, но и ф итопатологической  точ
ки зрения рекомендовать  сбалан си рован ное  внесение мине
ральны х удобрений, р а зраб отан н о е  д л я  конкретных почвенно
климатических условий.

Больш ое значение имеет подбор устойчивых сортов и к а 
чество посадочного м атери ал а .  Н апри м ер , наиболее э ф ф е к 
тивным и, пож алуй , пока единственным методом борьбы  с 
вирусными инф екциям и  явл я ет ся  з а к л а д к а  многолетних н а 
саж дений  бсзвирусным посадочным м атериалом .

Химический метод

Химические средства борьбы на сегодня зан и м аю т  ведущее 
место в защ и те  плодово-ягодных и виноградны х н асаж дени й  
от инфекционных болезней. В одних случаях  они н аправлены  
на то, чтобы блоки ровать  первичное з а р а ж е н и е  возбудителем 
и развитие болезни, в д р у г и х - - ограничить или не допустить 
повторного распространения  инфекции.

П реим ущ ество  химического метода борьбы зак л ю ч ается  в 
быстроте действия, возмож ности  одновременно уничтожить 
несколько видов возбудителей  болезней. О дн ако  о бщ еизвест
но, что применение химических средств защ и ты  растений м о 
ж ет со п ровож даться  рядом  отрицательны х явлений. Так, при

9



неправильном  составлении растворов  могут произойти ожоги 
растений. П ри  несоблюдении регламентов  применения яд о х и 
м и катов  на плодах  могут сохраниться  остаточные их количест
ва выше допустимых норм. О б р а б о т к а  растений без учета их 
ф а з  разв и ти я  и сортовых особенностей, а т а к ж е  погодных ус
ловий м ож ет  привести к угнетению растений или же о б р а з о 
ванию  «сетки» на плодах. Сильно пахнущ ие вещ ества могут 
оставить на плодах  и ягодах  неприятный запах .

В са д а х  и вин оградни ках  химические п реп ар аты  против 
болезни  прим еняю т преимущ ественно в виде растворов, суспен
зий и эмульсий, наносимых на растения с помощ ью  оп ры ски 
вателей.

Раствор  — ж идкость , в которой ядохи м и каты  растворены  
полностью. В виде водных растворов  прим еняю т медный и 
ж елезны й  купоросы, известково-серный отвар, к ал ь ц и н и р о 
ванную  соду.

С усп ен зи я  — ж идкость , в которой твердые частицы пор ош 
кообразны х  препаратов  н аходятся  во взвешенном состоянии. 
Многие п репараты , прим еняемы е против болезней, я в л я ю т 
ся см ачиваю щ им ися  п орош ками  и о бр азую т  суспензию 
(к о л л ои д н ая  сера, цинеб, хлорокись меди, каптан, купрозан  
и д р ) .

Э м у л ь с и я  — ж и д к а я  смесь, где мелкие капли  одной ж и д 
кости находятся  во взвеш енном состоянии в другой (воде) .  В 
виде эмульсии  применяю тся  немногие п репараты : купронаф т  
(н аф тенат  м ед и) ,  к а р а т а н  и др.

К роме опры скивания  н асаж дени й  иногда, главны м о б р а 
зом на виноградниках ,  проводится опыливание, когда п р е п а 
рат  наносится на растение в виде порош ка, например, о п ы л и 
вание серой против оидиума.

О б р аб о т к а  п лодохран или щ  ядовиты ми парам и  или г а з а 
ми, губительно действую щ ими на возбудителей  различны х б о 
лезней, назы вается  ф умигацией.

Биологический метод

Этот метод борьбы я вл яется  наиболее прогрессивным и 
перспективным. Р а з р а б о т к а  биологического метода борьбы  с 
болезнями  растений ведется в основном в трех н аправлениях : 
применение м икроорганизмов-антагонистов ,  пар азитов  вто
рого п ор яд ка  (ги перп арази тов) и антибиотиков.

В садоводстве большой практический  интерес п р ед с т ав 
л яе т  использование антагонистических взаим оотнош ений м е ж 
ду некоторыми почвенными м и кроорган и зм ам и , например,
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грибом T rich o d e rm a ,  и ф итопатогенными грибами, например 
в озбудителям и  корневых гнилей сеянцев и вертициллезного  
ув яд ан и я ,  относящ ихся  к родам  F u s a r iu m  и V ertic i l l ium . В 
л аб о р а т о р н ы х  опы тах  нами  получены полож и тельн ы е р е зу л ь 
таты при испытании гриба  T r ich o d e rm a  l ig n o ru m  H a rz  против 
возбудителей  цитоспорозного усы хания  яблони — грибов из 
рода C y tospora .

П римером  практического использования  антагонистических 
взаимоотнош ений микроорган и зм ов  я вляется  о б р аб отка  кус
тов кр ы ж овн и ка  против сф еротеки  настоем перепревшего н а 
воза  или прелого сена. В этих настоях  р азвиваю тся  миколити- 
ческие бактерии, ун ичтож аю щ и е грибницы в озбудителя  муч
нистой росы.

И з  грибов-гиперпаразитов  о б р а щ аю т  на себя внимание т а 
кие грибы, как  D a r lu c a  f i lum C as t ,  я вляю щ и еся  вторичным 
п аразитом  столбчатой  рж авч ин ы  черной смородины, бокаль- 
чатой рж авч ин ы  ягодников и особенно C ic inn ob o lus  cesa t i i  de 
Вагу, р а зр уш аю щ и й  мицелий и спороношения м у ч н и с т о р о с я 
ных грибов. П оследний  нередко в массе р азвивается  на возбу
дителе мучнистой росы яблони.

Зам еч ен о  п аразити ро вани е  некоторых видов грибов из 
рода F u sa r iu m  и A lte rn a r ia  на цветковых р асте н и я х -п ар ази 
тах.

Б ольш ую  перспективу имеют исследования  по изучению 
возмож ности  применения на практике  защ и ты  растений а н т и 
биотиков д л я  лечения грибных и б ак тери альны х заб олеван ий  
плодово-ягодных культур и винограда.  В н астоящ ее  время на 
различны х овощных и технических культурах  практическое 
применение начинаю т получать  такие  антибиотики, к а к  трихо- 
тецпн и фитобактериомецин.

В последние годы изучается  возмож ность  применения 
этих антибиотиков в борьбе с бактериозом  плодовых, в част
ности груши.

Физический и механический методы

К физическим методам борьбы относятся оздоровление р а с 
тений иод действием высокой температуры , тока высокой 
частоты, гам м а-излучений  и т. д. В ы сокая  тем п ература  в с а д о 
водстве применяется  при о б ез зар аж и в ан и и  посадочного м ат е 
р и ал а  от различны х инфекций. П ри  термотерапии, например, 
посадочного м а т е р и ал а  плодовых и ягодных культур  от вирус
ной инфекции растения  помещ аю т в специальны е т е р м о к а м е 
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ры, где при тем пературе  38°С их в ы дер ж и ваю т  в течение 2 — 5 
недель. П оследнее  зависит  от видов растений и вирусов.

П рименение токов высокой частоты, гам м а-излучений  и 
других приемов в борьбе с болезнями  растений находится  в 
стадии  разработок .

К механическим методам относятся  вы резка  и уничтожение 
больных побегов и ветвей, зачистка  больной коры (н а п р и 
мер, при лечении цитоспороза) ,  сбор опавш ей листвы, п о р а 
ж енной паршой, сбор и уничтожение м ум иф ицированны х пло
дов  и т. д. Этот метод трудоемкий и применяется  главным о б 
разом  в любительском  садоводстве.

К этой категории мероприятий  т а к ж е  относится ун ич тож е
ние промежуточны х хозяев  некоторых р ж авчин ны х грибов 
(осоки, б а р б ар и с а  и др .) .

Карантинные мероприятия

К а р а н т и н — это система государственных мероприятий, 
п р едуп р еж д аю щ и х  заво з  и распространение наиболее опасных 
болезней, а в случае проникновения карантинны х о б ъ е к т о в — 
л о к ал и за ц и я  их очагов.

В природе постоянно происходит расп ространение патоген
ных микроорганизм ов  различны м и путями. Один из активных 
распространителей  — сам человек. М ногие болезни, п опадая  в 
новые регионы обитания, нередко находят  особо б л агоп ри я т 
ные условия д л я  своего развити я  и становятся  чрезвычайно 
вредоносными. Так, в свое врем я  из А мерики в Европу, а о т
туда на территорию  С С С Р  были завезены  сф еротека  к р ы ж о в 
ника, м ильдью  и оидиум вин ограда  и другие болезни, которые 
наш ли здесь  наиболее подходящ ие условия и нередко п ол
ностью уничтож аю т урож ай.

К арантинны е мероприятия, н аправленн ы е на охрану  от з а 
воза болезни в н аш у страну  из-за  границы, н азы в аю т  внеш ни
ми. В тех случаях , когда эти м ероприятия  преследую т цель 
ограничить распространение заб олев ан и я  (из хозяйства  в 
хозяйство, из района в район и т. д .) ,  каранти н  назы ваю т 
внутренним. К о бъектам  внутреннего к аранти н а  относятся оспа 
и «ш арк а»  сливы, ж елтух а  персика, м ильдью  вин огр ад а  и д р у 
гие.

Среди объектов  внешного к аранти н а  мож но н азв а т ь  т а 
кие опасные болезни, как  бактери альны й  ож ог  плодовых, чер
ная  узловатость  косточковых, озопиоз или тех асс к ая  корне
вая  гниль и др.
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К а р а н т и н н а я  с л у ж б а  в стране осущ ествляется  Г о су д ар 
ственной карантинной  инспекцией С С С Р , которая, расп о л агая  
штатом специалистов — государственных инспекторов всех 
звеньев, проводит к аранти н ны е м ероприятия  на территории 
всей страны.

Болезни семечковых культур

Среди семечковых плодовы х пород наибольш ее  значение 
в К азах ст ан е  имеет яблоня ,  п л о щ а д ь  которой в колхозах ,  сов 
хозах, лесхо зах  и других  хозяйствах  республики на 1 ян в ар я  
1982 г. со ст ав л я л а  78990 га, т. е. 99% от общ ей площ ади  всех 
семечковых культур . Г руш а на сегодня з ан и м ает  н езначи тель
ную п л о щ а д ь  (400 г а ) ,  практически  в наш их условиях  отсутст
вует айва.

Зн ачи тельное  количество яблони и груши, единично айвы, 
сосредоточены на приусадебны х учас тках  и дачах .

С амы м распространенны м и трудноизлечим ы м  за б о л е в а 
нием яблони явл яется  цитоспороз, эпифитотия которого повто
ряется после суровых зим.

Б ольш ой  вред н асаж д ен и ям  наносит п ар ш а ,  особенно в се
верных и за п ад н ы х  рай онах  республики , а в годы с в лаж н ой  
и з ат я ж н о й  весной — и в  южной плодовой зоне. П остоянны й 
«спутник» яблоневы х садов  на юге К а за х с т а н а  — м учнистая  
роса. В настоящ ее  время н абл ю д ается  новая  эпифитотия этой 
болезни, которой способствовали  погодно-климатические ус
ловия последних лет.

И з  н е п арази тар н ы х  заб о леван ий  зн ачи тельны й  вред  с а 
дам н аносят  термические п овреж дения  коры, зимнее иссуш е
ние, зам ер зан и е  цветков, а в отдельны х р ай онах  — хлороз, 
обусловленный засоленностью  почвы и недостатком  в ней 
усвояемых форм ж елеза .

О стальн ы е болезни (р ж авч и н а ,  разли чн ы е виды гнилей, 
пятнистости и др .)  не имеют повсеместного распространения,  
п оявляю тся  л и ш ь  в годы, благоп риятны е д л я  развити я  в о зб у 
дителя  и расп ро стр аняю тся  очагами, но в больш инстве случаев  
требую т проведения специальны х мер борьбы.

П о сравнению  с яблоней  у груш и значительно  меньше бо
лезней. Н а  ней неизвестен черный рак , а м учнистая  роса в стре 
чается в п орядке  исключения. Н а  этой культуре  повсеместно 
расп ространен а  п ар ш а ,  за  последние годы на юго-востоке рес
публики бичом груши стал  бактериоз, который п о р а ж а е т  м о л о 
дые посадки. О стальн ы е болезни груши не имеют большого 
экономического значения.
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Грибные болезни

Мучнистая роса (табл. I ) .  Б ол езн ь  расп ространен а  повсе
местно, но районам и  ее постоянного и массового развития  
я вляю тся  М о л д ави я ,  юг Украины , Северный К а вк аз ,  респуб
лики  З а к а в к а з ь я  и Средней Азин. В К а за х с т ан е  мучнистая  
роса расп ространен а  главны м образом  в южной зоне с а д о 
в о д с т в а — в Алма-Атинской, Д ж а м б у л с к о й ,  Т а л д ы -К у р га н 
ской и Чимкентской  областях .  П о р аж ен и е  некоторых сортов 
болезнью  достигает  иногда 100%. В 1967 г., например, в А лма- 
Атинской области  п ораж енность  сорта яблони Ренет  Бур- 
х а р д т а  в отдельных садах  достигла  100%, с интенсивностью 
развити я  заб о лев ан и я  62,5%, в Ч имкентской области  сорт 
Бойксн  п о р а ж а л с я  на 8 6 % ,  где степень развити я  болезни сос
т ави л а  3 8 % .  В значительной степени на юго-востоке респуб
лики  стал  п о р а ж ат ь ся  т а к ж е  сорт Апорт (32— 57% ).

П осле суровой зимы  1968/69 г., в связи  с уменьшением з а 
п аса  инфекции, в резул ьтате  гибели мицелия гриба, развитие 
болезни зам етно  спало. Так, в 1974 г. п ораж енность  такого  
восприимчивого сорта, как  Р енет  Б у р х а р д т а ,  в некоторых с а 
д а х  не п р евы ш ал а  10— 12%. О д н ако  за  последние два-три  года 
н абл ю д ается  н арастани е  распространенности  мучнистой росы, 
х арак тери зу ю щ ееся  иногда эпифитотийным развитием .

По своей вредоносности мучнистая  роса  относится к числу 
наиболее  опасны х заб олеван ий  яблони. Б ол езн ь  п о р а ж а е т  г л а в 
ным о бразом  вегетативные органы  — листья  и побеги, а в ус
ло ви ях  К аза х с т а н а  — и цветки. Н а  юге К а за х с т а н а  п о р а ж е н 
ность соцветий на сорте Ренет  Б у р х а р д т а  часто составляет  
20— 3 0 % .  Соцветия осыпаю тся, не з а в я з а в  плода.

П о р аж ен н ы е  листья  н едоразвиваю тся ,  скручиваю тся  и 
п реж деврем ен н о  опадаю т. Б ольны е побеги отстаю т в реете, 
искривляю тся ,  их верхушки часто засы хаю т. З аб о л е в а н и е  п р и 
водит к ослабл ен ию  фотосинтеза , на сильно пораж енны х д е 
ревьях  плоды мельчают, крона становится  кустистой. З и м о 
стойкость таких  деревьев  резко  сн иж ается .  В суровую  зиму 
1968/69 г. сильнее п острадали  деревья ,  п о раж ен ны е мучнистой 
росой.

Особенно большой вред заб о ле в ан и е  приносит в питомни
ках. Б ольны е саж енц ы  р азв и в аю тся  с неполным числом ск е 
летны х ветвей. Выход саж ен ц ев  и их качество сниж аю тся .  Б о 
лею т т а к ж е  сеянцы. К роме яблони, м учнистая  роса иногда по
р а ж а е т  и грушу.

Внеш ние признаки  заб о л е в ан и я  п роявляю тся  в сл ед у ю 
щем. Л истья ,  главным образом  молодые, покры ваю тся  (осо
бенно с нижней стороны) беловаты м паутинистым или мучнис-
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ти м  налетом , который впоследствии темнеет и приобретает  
р ы ж еваты й  оттенок. Б ольны е листья  часто ск л ады ваю тся  по 
главной ж и л к е  как  бы в лодочку, о б н а ж а я  ниж ню ю  сторону. 
Побеги т а к ж е  покры ваю тся  серовато-белы м мучнистым н а л е 
том, который затем  становится  бурым в виде войлока и покры 
вается большим количеством м елких  точек. Это плодовые тела  
гриба — возбудителя  заб о лев ан и я .  Н а больных соцветиях по
р а ж а ю т с я  лепестки, чаш елистики , цветоножки, которые по
кры ваю тся  обильным белым налетом, цветы деф орм ирую тся  и 
приобретаю т зеленоваты й  оттенок. С лучаи  заб о лев ан и я  плодов 
редки, на них болезнь п роявляется  в виде « р ж авой  сетки». 
Последню ю  часто см еш и ваю т с сеткой после о пры скивания  
пестицидами или пробковой тканью , образу ю щ ей ся  после м е
ханических повреждений.

Н алет  на пораж енны х ор ганах  растений вн ач ал е  легко 
стирается, а в дальн ей ш ем  становится  более плотным и тр у д 
но отделяется  от поверхности.

Возбудитель  болезни — гриб P o d o sp h a e ra  leuco tr icha  S a lm  
(класс  A scom ycetes  порядок E ry s ip h a le s ) .

Грибница бел ая ,  паутинистая ,  мучнистая. Конидии эл л и п 
соидальны е 21,7 — 3 7 , 2 x 1 0 , 9 — 17 мкм, расп олож ен ы  цепоч
кой. Клейстотеции шаровидны е, темно-коричневые, 62— 78 мкм 
в диаметре. К летки  перидия округлы е или угловатые, 8 — 14 
мкм в ди аметре.  С умка  ок ру гл ая  или кор откоэл л и п сои дал ь
ная 55— 7 0 X 4 5 —50 мкм. Спор 8, они эллипсоидальны е, одн о
клеточные (В асяги н а  и др., 1961).

Серовато-белый налет  на поверхности п ораж ен ны х частей 
растений состоит из мицелия и кониднальной  стадии  гриба. 
Грибница развивается  поверхностно на субстрате, конидии со б 
раны  в цепочку из 6 — 7 и п ридаю т налету  рыхлый, мучнистый 
вид.

В озбудитель  зимует главны м о бразом  мицелием в п о р а 
ж енны х плодовы х и ростовых почках. В весенне-летний пе
риод о бр азовав ш и еся  на нем конидии (споры) легко  р азн о 
сятся  ветром или насекомыми и вы зы ваю т новые зар а ж е н и я .  
П опав  на здоровы е растения, споры прор астаю т и о бр азую т  
мицелий, который, р а зр а ст ая сь ,  проникает  в почки, и в них пе
резимовываю т. Н а  следую щ ий год этот процесс повторяется  з а 
ново, и болезнь п ринимает  хроническую  форму. И н к у б а 
ционный период болезн и — 8 — 10 дней.

Н а пораж енны х побегах к концу лета  н абл ю д ается  о б р а 
зование сумчатой  стадии гриба в специальны х плодовых те
л ах  — клейстотециях, расп олож ен ны х скученно в виде черных 
точек. Они имеют р азветвлен ны е придатки , с о д ер ж а т  по одной 
сумке с восемью спорами. О дн ако  сум ч атая  стадия  п ракти чес
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кого значения в сохранении инфекции не имеет, т ак  как  б о л ь
шинство клейстотециев, за к л а д ы в а ю щ и х с я  на пораж енны х по
бегах, к весне р азр у ш ается  другими м и кроорган и зм ам и  (Де- 
мсньтсва, 1977). В условиях  А лма-А тинской области  наиболее  
часто сумчатую  стадию  мучнистой росы р а зр у ш а ет  гриб — 
г ип ерп ар азит  C ic innobo lus  cesa t i i  de Вагу.

Возбудитель  мучнистой росы питается через специальны е 
присоски (гаустории ),  которые о бразую тся  в местах сопри
косновения м ицелия с тканью  растения. С помощ ью  этих ппи- 
сосок п а р ази т  высасы вает  из р астения-хозяина  необходимые 
п итательны е вещ ества и воду.

Р азв и ти ю  болезни способствует сухая  и ж а р к а я  погода с 
небольшой росой, особенно в первой половине вегетации. Д е 
ф ицит влаги  в почве и усиленное ее испарение листьями  в 
ж а р к у ю  погоду, вли яя  на общ ее состояние деревьев , резко 
о сл а б л я ю т  их устойчивость к мучнистой росе. Все это п ред
р асп о л агает  к заболеван ию , облегчает  з а р а ж е н и е  растений. 
Эпифитотию  болезни периодически п одавляю т  суровые зимы, 
когда  вы м ерзанию  подвергаю тся  не только  п о раж ен ны е побе
ги и плодовые почки, но и н аходящ ий ся  в них мицелий гриба.  
Очевидно, этим и о бъ ясняется  резкое уменьш ение болезни  пос
ле суровой зимы 1968/69 г.

Устойчивых сортов к мучнистой росе нет. В К азах ст а н е  б о 
лезнью  п о р а ж ает ся  больш инство сортов. Н аиб о лее  восприим
чивы Ренет  Б у р х ар д т а ,  Заи лий скос ,  Ренет  ландсбергский , 
Суйслеппер, Д ж о н а т а н ,  Бойкен, Ренет  С им иренко  и др. В по
следние годы сильнее стал  п о р аж а т ь ся  т а к ж е  коронный сорт 
А лма-Атинской зоны плодоводства — Апорт. М енее п о р а ж а е 
мыми считаю тся К андиль-синап , П естру ш ка , Золотое  п ревос
ходное, З а р я  А латау ,  П ар м ен  зимний золотой, Ренет  о р л еа н 
ский и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1.Агротехника, н ап рав л ен н ая  па повы ш е
ние устойчивости растений, считается  ведущ им мероприятием  
в борьбе с этим заболеван ием . К ней относятся  проведение 
комплекса агротехнических мероприятий, способствующих 
улучш ению  структуры  почвы и накоплению  гумуса, внесение 
органических и минеральны х удобрений, при этом следует  и з 
бегать  одностороннего внесения азота.

Больш ое значение имеют своевременные и обильны е по
ливы, не до п ускаю щ ие иссушения почвы. П ри недостатке  в л а 
ги в почве, гриб, уск ор яя  высуш ивание и без того стр адаю щ и х  
от н едостатка  влаги  листьев, у сугубляет  состояние деревьев  и 
увели чивает  степень вредоносности болезни.

2. П роведение лечебных мероприятий путем обрезки  и
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уничтож ения  пор аж ен ны х  побегов в весенний период зн ач и 
тельно ум еньш ает  зап ас  инфекции. В п риусадебны х и дачны х 
участках  т ак ую  лечебную  обрезку  м ож но  проводить в течение 
всей вегетации. О бр езан ны е  побеги сразу  ж е  надо уничтож ать, 
з а к а п ы в а я  их в зем лю  или о б м ак и в а я  в 5% раствор м ед
ного или ж елезного  купороса.

3. П ри  химическом методе борьбы с болезнью  наиболее 
эф ф ективны  препараты  серы (0 ,8— 1 % )-  Хорошие результаты  
дает  т а к ж е  опры скивание  0,1 % суспензией к а р а т а н а ,  0,1% 
ак рек са ,  0,2% Б М К , 0,5% ф т а л ан а .  П оло ж и тельн ы й  эф ф ек т  
получен от о бработки  0 ,1 %  суспензией топсина М и фундо- 
зола  (б ен л ат ) .

О б р або тк а  ф унгицидами д о л ж н а  быть н ап р ав л е н а  на б л о 
кирование р асп ускаю щ и хся  молодых листьев, побегов и ф о р 
м и рую щ ихся  почек. Н а  сильно зар аж ен н ы х  са д ах  первое 
опры скивание проводят  0,8 — 1% коллоидной или см ач и в аю 
щ ейся серой в период расп ускан и я  почек; в т о р о е — во время 
обособления и порозовения бутонов; третье — с р а зу  после 
цветения; четвертое — через 12— 14 дней после третьего оп ры с
к ивания. П ри необходимости п роводят  пятое опры скивание с 
ук азан н ы м  интервалом . П ри холодной весне эф ф ект  первых 
о браб оток  недостаточен. Вместо серы м ож но  прим енять  вы 
ш еу к азан ны е  фунгициды. О пры скивание  сада  д о л ж н о  быть 
обильны м, обеспечивающ им см ачивание  всей кроны плодовых 
деревьев.

Обычно борьба с мучнистой росой сочетается с обработкой  
против вредителей. П ервы е три обработки  комбинирую тся с 
инсектицидами, н аправленны м и против комплекса листогры зу 
щих вредителей (р азли чн ы е  виды молей и листоверток),  
две последние обработки  обычно совм ещ аю т с обработкой  
против яблонной плодожорки .

У к а зан н ая  схема опры скивания  против мучнистой росы 
предл агаетс я  в качестве самой общ ей д л я  проведения в садах ,  
где н аблю дается  эпифнтотня болезни.

И скорен яю щ и е обработки  нитраф еном и Д Н О К  не даю т 
долж ного  эф ф екта .  П олож и тельн ы  р езультаты  при искореняю 
щем опрыскивании  3% раствором ж елезного  купороса рано  
весной или осенью после о п адан ия  листьев  (Головин, 1980).

4. В плодовых питомниках  обр аб о тку  следует начинать  
при появлении первых признаков  болезни и проводить еще 2 3
опры скивания  с интервалом  12— 14 дней. Д л я  опры скивания  
прим еняю т коллоидную  серу, топсин, к ар атан ,  Б М К , ф у нд о
зол, морестан.

О б ы к н о в е н н ы й  ( е в р о п е й с к и й )  р а к  (рис. 1 ) .  Заб о л е в а н и е  
расп растр анен о  в зап адн ы х  рай онах  европейской части С С С Р
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Р и с  I. Обыкновенный рак яблони
а)  п о р а ж е н и е  ствола  

6)  с у м ч ато е  с п орон ош ен н е  гри ба

(Б ел о р у сск а я  С С Р  и рес
публики П р и б а л т и к и ) .  В 
К а зах ст а н е  в единичных с л у 
чаях  встречается  в стары х  
са д а х  А лм а-А тинской п л о 
довой зоны. Б ол езн ь  п о р а 
ж а е т  ш там б ы  и р азв и л к у  
скелетны х ветвей и в ы зы в а 
ет отм ирание  коры и др ев е 
сины. З а р а ж е н н ы е  дер ев ья  
осл абл яю тся ,  сн и ж аю т  ур о 
ж ай , а при сильной степени 
развития  заб о л е в ан и я  п р е ж 
девременно погибает все д е 
рево.

П ервы е признаки  болезни  
напом инаю т черный р ак ,  она 
н ачинается  с небольш ого 
вдавленного  пятна, которое 
разв и в ается  очень медленно, 
иногда годами. О д н а ко  х а 
рактерны й п ризн ак  б о л е з 
н и —  о бразо ва н и е  наплы вов  
в местах п о р аж е н и я  и глу 
боких ран, в р езу л ьтате  че
го образу ю тся  ненормаль* 
древесина при этом заг н и ные утолщ ения  с язвам и . К ора  и 

вают.
О быкновенный рак  п роявляется  в двух  ф орм ах : открытой  

и закры той . В последнем случае  раковы е н аплы вы  зак р ы в аю т  
рану  почти полностью, о ст ав л я я  л и ш ь небольш ую  щель. О т 
к ры тая  форма чащ е  всего п роявляется  на ш там б е  и стволах ,  
а з а к р ы т а я  — на скелетных ветвях, главны м  образо м  на р а з 
вилках .

В озбудитель  обыкновенного р ак а  — гриб N e c tr ia  g a l l ig c n a  
B res (класс  A scom ycetes  порядок  H y p o c re a le s ) ,  имеющ ий в 
цикле развити я  сумчатую  и конидиальную  стадии. К онидиаль- 
н ая  стади я  в условиях  А лм а-А тинской области  не встречалась .

П еритеции ш аровидны е, темно-бурого или коричневатого  
цвета. Р азм е р ы  колеблю тся  в ш ироких п ределах  210— 370Х  
225— 370 мкм. Сумки в п еритециях  булавовидны е, 75— 90Х  
12— 15 мкм. В к аж д о й  сумке находятся  по 8 спор. С ум коспо
ры элли п соидальн ы е, толстостенные, двуклеточные, 9 — 10Х 
5 — 7 мкм.

Гриб зимует в виде перитециев или мицелий в пораж ен ной  
коре. Н овы е за р а ж е н и я  п роизводятся  сумкоспорами . В ы брасы -
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вает  сумкоспоры гриб во вл а ж н у ю  погоду при широких т ем 
пературны х  пределах , д а ж е  при тем п ературе  0° С.

Б о л ьш о е  значение в развитии  заб о л ев ан и я  имеет состоя
ние деревьев . Здоровы е деревья  значительно  меньше п о р а ж а 
ются обыкновенным раком. О бр азу ю щ и еся  на таких  деревьях  
ранки  на коре д а ж е  после поселения возбудителя  чащ е всего 
з а ж и в а ю т  без особого вреда. О слаб л енн ы е  ж е деревья  при н а 
личии таких  ранок  легко  поддаю тся  зар а ж е н и ю  обы кновен
ным раком.

З а б о л ев ан и ю  подвергаю тся  в первую  очередь старые д е 
ревья (яблони сорта Апорт и С уйслеппер) .  К роме яблони, по 
данным литературы , гриб м ож ет п о р а ж а т ь  грушу и вишню.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. С облю дение высокой агротехники, 
улучш аю щ ей  состояние деревьев.

2. П редо твр ащ ени е  всякого рода механических и тер м и 
ческих повреж дений  коры, особенно на ш там бе  и ра зв и л к а х  
ветвей. П оэтом у  важ н ое  мероприятие в борьбе с обы кновен
ным раком  — побелка стволов и основных скелетны х сучьев 
известковым молоком с добавлением  1% медного купороса.

3. Л ечение  раковы х язв  путем их зачистки  и последую 
щей обработки  одним из составов, рекомендованны х дл я  ци- 
тоспорозных и чернораковы х ран.

Л ечение раковы х язв  следует  проводить в весенний пе
риод.

Б е л а я  гниль с т в о л о г .  Б олезн ь  известна во многих р ай о 
нах С С С Р . В К аза х с т ан е  распространена  в А лма-Атинской и 
К ар аган ди н ско й  областях .  В ы зы вая  гниль внутренней части 
ствола, заб о леван ие  способствует п реж девременной  гибели д е 
ревьев, которые становятся  хрупкими. П о внешним п ри зн ак ам  
больные деревья  трудно отличить от здоровых, ди агноз  мож но 
установить только по образован ию  плодовы х тел гриба.

В озбудитель  болезни  — гриб D a ld in ia  concen tr ica  Ces. et. 
de Not (класс  A scom ycetes  порядок  S p h a e r ia le s ) .

С трома ш аровид ная ,  г л ад к ая ,  1— 6 см в диам етре ,  черная, 
блестящ ая ,  внутри волокнистая , со стоящ ая  из концентричес
ких сероватых слоев, в 1—2 мм толщ ины. П еритеции мелкие, 
расп олож ен ы  в один периферический ряд, яйцевидны е с сос
ковидным устьицем. Сумки цилиндрические, 80— 122X 8— 
12 мкм, на длинной нож ке с нитевидными п ар аф и зам и ;  восьми
споровые. Споры эллипсоидальны е, однорядные, н еравносто
р о н н и е — темно-коричневые, 12— 18X 7— 10 мкм. (К азен ас ,  
1974).

З а р а ж е н и е  происходит через механические повреж дения .  
Гриб поселяется  главны м образом  на ослабленны х дер евьях  
яблони и на других древесных породах.
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М е р ы  б о р ь б ы  те же, что и с гнилями дрег.ссииы.
П а р ш а  я б л о н и  (табл. I ) - - наиболее  распространенное  з а 

болевание яблони в нашей стране, встречается почти повсе
местно, особенно в районах  достаточного у в лаж н ен и я .  Р а й о н а 
ми массового развити я  я вляю тся  К раснод арский  край, цен
трал ьны е  области  Р С Ф С Р ,  М олдави я,  У краина,  республики  
З а к а в к а з ь я ,  а т а к ж е  С ибирь  и Д а л ь н и й  Восток.

Д о  последнего времени на культурны х сортах  яблони  на 
юге и юго-востоке К аза х с т а н а  парш а не отм ечалась .  Сильно 
расп ространен о  заб о лев ан и е  на местной дикой яблоне, где по
р аж ен н о сть  деревьев  доходит до 100%. П ри этом п арш а  от д и 
кой яблони не переходит на культурную , д а ж е  при искусствен
ном зар аж ен и и .  Культурны е сорта, привитые в крону дичск, 
т а к ж е  остаются  здоровыми. З аб о л ев ан и е  распространено  т а к 
ж е  на п олукультурах  северны х областей  К а зах ст ан а .

В н ачале  60-х годов п а рш а  бы ла единично зар еги с тр и р о в а 
на на стан дартн ы х сортах  яблони в А лм а-А тинской зоне с а 
доводства, в отдельных районах  Чимкентской  и Д ж а м б у л с к о й  
областей . С тех пор п а рш а  постепенно н а ч а л а  р а с п р о ст р а 
няться  в промыш ленных зонах  садоводства  юга и юго-востока 
К а захстан а .

С ил ьн ая  эпифитотия парш и н а б л ю д а л а с ь  в 1979— 1981 гг., 
когда первая  половина вегетации с о п р о в о ж д ал ась  обильны ми 
осадкам и . Так, например, в А лма-А тинской плодовой зоне за  
а п рел ь  — июнь в ы п ало  осадков  в 1979 г.— 212 мм, в 1980— 
217 мм и 1981 г.— 284 мм, против 168 мм за  этот ж е  период по 
средним многолетним данны м. Т ак, в 1980 г. в совхозах  «Ис- 
сык», «Кок-Тю бе» А лм а-А тинской области , им. М ичурина Ч и м 
кентской области ,  «А лм алы » Д ж а м б у л с к о й  о бласти  п о р а 
ж енность  яблони сорта А порт болезнью  составила  43— 67% со 
степенью ее развити я  на плодах  до  32%, на листьях  — до 24%. 
В 1981 г. в совхозах  им. Д ж а н д о с о в а ,  «Горный Гигант»  А лм а-  
Атинской о бласти  п ораж енность  плодов сортов Апорт и Р у м я н 
ка ал м а -а т и н с к а я  доходила  до  64,7%, листьев  — до 26,1% со 
степенью разв и ти я  соответственно 31,9 и 9,0%.

З а  последние годы п ар ш а  с т ал а  одной из вредоносных бо 
лезней  яблони в нашем регионе. З а б о л ев ан и е  в ы р а ж а е т с я  не 
только  в значительном сниж ении урож айн ости ,  но и в уху дш е
нии качества  плодов. Болею т л истья ,  плоды, черешки листьев , 
плодоножки, зав язь .  При сильном п ораж ен ии  листьев  н а р у 
ш ается  фотосинтез, усиливается  ды хание. Н ар у ш ени е  ф и зи о 
логических процессов приводит к п реж деврем ен н ом у  л и ст о п а 
ду. И звестны случаи , когда листья  о п ад аю т  в первой полови
не вегетации, а в июле они снова р азв и в аю тся ,  что прньодит
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к истощению растения. У пораж енны х деревьев  прирост умень
шается, почки уходят в зиму неподготовленными, резко  сни
ж ается  зимостойкость.

З а б о л ев ан и е  резко от р аж а ется  и на наливе плодов, они не 
добираю т своей нормальной массы, теряю т свои товарны е к а 
чества. П ри раннем зар а ж е н и и  они часто принимаю т у р одл и 
вую форму, р астрескиваю тся  и преж девременно опадаю т, п ло
хо хранятся ,  вянут, легче з а р а ж а ю т с я  грибкам и, в ы зы ва ю щ и 
ми гниение их во время хранения. При сильном пораж ении  
плоды становятся  совершенно не пригодными дл я  и с п ол ьзов а 
ния. П ор аж ен ны е  парш ой зав я зи  почти полностью опадаю т.

Н а листьях  признаки  парш и проявляю тся  в виде просвечи
ваю щ ихся пятен или полосок вдоль ж илок , вн ач ал е  сл або  вы 
раж енн ы х, слегка  ж елтоваты х , как  бы маслянистых. Затем  
места по раж ен ия  покры ваю тся  бархати сты м  налетом ол и в к о 
вого цвета, образо ван ны м  спороношением гриба. Н а л ет  чащ е 
всего бы вает  на верхней стороне листа. Х ар актер  и р азм ер  
пятен, их количество зав и ся т  от сорта, в озраста  листа  и погод
ных условий. У восприимчивых сортов пятна крупнее, нал®т 
более обильный.

Н а  плодах  болезнь п роявляется  в виде резко очерченных 
темных, почти черных' пятен, покрытых бархати сты м  налетом. 
В результате  о бр азован и я  под пятном опробковевшей ткани  
кож и ц а  по к раям  часто лопается . П оэтому по к раям  пятен з а 
метен светлый ободок. П ри росте плода оприбковевш ая  ткань  
растрескивается. П ри сильном и раннем пораж ении  плод п р и 
обретает  уродливую  (однобокую ) форму.

Если в период съема  у р о ж а я  погода в л а ж н а я ,  теп лая ,  то 
возм ож на поздняя  парш а. П ри этом пятна бы ваю т очень м ел 
кие и при съеме плодов они почти незаметны, а проявляю тся  
при хранении (так  н азы в ае м ая  « ск л а д ск ая  п ар ш а» ) .

В озбудитель болезни — сумчатый гриб V en tu r ia  in a c g u a l is  
W in t с конидиальной  стадией — F u s ic lad iu m  d en d r i t icum  
Fuck. (С у м ч атая  стади я  гриба относится к классу  A scom ycctes  
порядку  Doth idea les, к о н н д и а л ь н а я — к классу  D euterom yce- 
tes порядку  H ypho m y ce ta le s .)

Конидиеносцы буры е или оливковые, прямостоячие, глад- 
кис, редко искривленные, обычно одноклеточные, иногда у 
основания вздутые, 15— 40 (до 75) мкм длины  и 4 — 6 мкм 
толщ ины, одиночные или собраны  в пучки, чащ е образу ю щ и е  
сплош ные дерновины, отходящ ие от стромовидной, бесцветной 
или слегка  окраш енной, расп о л агаю щ ей ся  под кутикулой 
грибницы. Конидии одиночные, на вершине конидисносцев — 
оливковые, обратногруш евидны е, реж е — почти яйцевидные
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или короткообратнобулавовидны е, у основания — ш и рокопри 
тупленные, одноклеточные, позднее с одной перегородкой , 13— 
3 0 x 6 — 12 мкм (К азен ас ,  1974).

Возбудитель  парш и зимует  в опавш их листьях . В течение 
осени и зимы в них постепенно ф орм ируется  сумчатое споро
ношение гриба в плодовых телах  — псевдотециях  (п ери тец и ях) .  
П лодовы е тела  погруж ены  в мезоф илл  листа  и созреваю т 
весной к моменту н абухан ия  и расп ускан и я  почек. Весной на 
л истьях  они зам етны  невооруж енным глазом  в виде черных 
точек с верхней или нижней стороны листа ,  в которых м ож ег  
находиться  до 200 сумок, в к аж д о й  из которых по 8 двуклсточ- 
ных спор. З р ел ы е  сумкоспоры имеют зелен овато-ж елты й  цвет. 
Если  учесть, что на одном листе м ож ет  сф орм и роваться  до 
2000 псевдотециев, то легко  представить, какую  м ассу  инфек- 
ци несут перезим овавш ие п о раж ен ны е листья  — источники 
первичного за р а ж е н и я  паршой.

В ы б расы вани е  сумкоспор (аскоспор) из псевдотециев  п ро
исходит только  при обильном у влаж н ени и  листьев, обычно 
после д о ж д я .  В связи  с тем, что плодовы е тела  созреваю т не
одновременно, этот процесс м ож ет  растяги ваться  на 1 — 1,5 
месяца  и более. О дн ако  массовое вы брасы вани е  аскоспор п ро
исходит в период расп ускан и я  почек и до конца цветения я б 
лони. О свободивш иеся  аскоспоры  с потоком в оздуха  и б р ы з 
гами д о ж д я  попадаю т на р асп ускаю щ и еся  листья  и в ы зы ваю т 
первичное зараж ени е .

Д л я  п рорастани я  аскоспор необходимы обильны е п р одо л 
ж ительны е дож ди , вы сокая  в лаж н о сть  воздуха и тем пература  
16— 22°С. П ри  таких  условиях инкубационный период с о став 
л яе т  10— 14 дней. П осле  первичного за р а ж е н и я  аскоспоры 
даю т  н ачал о  новой грибнице, на которой образуется  первое 
поколение конидиального  спороношения. С помощью  послед
него в дал ьн ей ш ем  происходит массовое з а р а ж е н и е  яблони. 
Конидидни, к а к  н аскоспоры, п рорастаю т только  в капельной  
влаге. П ри сочетании благоприятны х условий инкубационный 
период болезни  при зар а ж е н и и  конидиями составляет  всего 
5— 6 дней, и за лето гриб м ож ет  д а т ь  8 — 10 поколений.

В А лма-Атинской  плодовой зоне (К азен ас ,  1974) отмечены 
случаи перезимовки гриба  в виде стром (грибницы) на побе
гах  корневой поросли под снегом; весной стром а отчленяет  
конидии. Н а  севере К а за х с т а н а  гриб иногда то ж е  зимует на 
побегах. Таким обр азом , первичное з а р а ж е н и е  парш ой, хотя и 
в редких случаях ,  происходит не только  сумкоспорами , но и 
конидиями, еще до созревани я  аскоспор в плодовых телах  на 
опавш их  листьях.
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К ак  уж е отмечалось, на р азвитие  заб о л е в ан и я  реш аю щ ее 
влияние  ок азы в аю т  погодные условия: чем в л аж н е е  веена и 
первая  половина лета ,  тем больш е парш и на листьях  и плодах. 
И, наоборот, чем засуш ли вее  лето, особенно весна, тем м ен ь
ше парш и на деревьях.

Способ ф о рм и р о ван ия  и густота кроны т а к ж е  могут влиять  
на степень развити я  болезни. Густые посадки  всегда сильнее 
п о р аж аю т с я  паршой. Чем гуще крона, тем до л ьш е  сох р ан яет 
ся влага ,  способствую щ ая интенсивному зар аж ен и ю . В опытах 
при пальметтной плоской ф ормировке  кроны парш и было 
меньше, чем при разреж енн о-ярусн ой  (сферической) кроне. 
П ри  схеме р азм ещ ени я  деревьев  4 X 4  м болезни значительно 
больш е, чем в саду  со схемой посадки  8 X 6  м. В возрастном 
отношении сильнее п о р аж аю тся  парш ой  старые, ослабленны е 
в резу л ьтате  низкой агротехники деревья .  В пределах  дерева  
более восприимчивы молодые листья.

Н е все сорта яблони п о р аж аю тся  парш ой  в равной мере. 
Н а р я д у  с сильн о п ор аж аем ы м и  имеются сл аб о п о р аж а е м ы е  
или относительно устойчивые сорта. К  последним относятся 
К андиль-синап , Ренет ландсбергский , П ар м ен  зимний з о л о 
той, Б ел ь ф л е р  алм а-атинский  и др.,  в северных рай онах  К а 
з а х с т а н а — Д еп утатское ,  О ктябрьское, Золото  Сибири, Б е л ь 
ф л ер-китай ка .  Н аиб олее  сильно п о р аж аю тся  П естр у ш ка ,  Суй- 
слеппер, Ренет  Б у р х ар д т а ,  Апорт, Р у м я н к а  ал м а -ат и н ская ,  Р е 
нет Симиренко, Р о зм ар и н  и др., на севере республики — Ани- 
сик омский, Ж е л ты й  челдон, Р а й к а  красная ,  Р а й к а  ж ел т ая  и 
др. Вместе с тем следует отметить, что одни и те же сорта в р а з 
ных природно-экологических зонах  садоводства  проявляю т 
разную  устойчивость к парше. Т ак , например, сорт Ренет  Б у р 
хардта  считается восприимчивым в А лм а-атинской  плодовой 
зоне, с л а б о п о р аж ае м ы м  на юге К аза х с та н а .  Сорт Золотое  пре
восходное в Алма-Атинской области  п о р аж а ет ся  в среднегор- 
пой зоне сильнее, чем в предгорной и т. д. П о р а ж а е м о с т ь  
листьев  и плодов у разли чн ы х сортов р а зн ая .  У одних сортов 
сильнее п о р аж а ю т ся  плоды, у других — листья.

М е р ы  б о р ь б ы. В борьбе с парш ой  основное внимание 
у деляется  защ и те  деревьев  от первичного за р а ж е н и я  аско- 
спорамн рано весной и с дер ж и ван ию  распространения  болезни 
конидиями в летнее время. Н а д е ж н а я  защ и т а  от болезни о б е с 
печивается только  при проведении комплекса мероприятий, 
вклю чаю щ их агротехнические и химические меры борьбы.

1. Уничтожение опавш их листьев  как  очага инфекции. В 
еадах ,  где почва содерж ится  под черным паром, рекомендует
ся п ерепаш ка м еж д у р я д и й  и перекопка приствольных кругов.
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П ри этом основная  масса  листьев  зак а п ы в ае т ся  в почву, где 
плодовы е тела  гриба р азр у ш аю тся  почвенными м и к р оо рга 
низмами.

Н а  п риусадебны х и дачны х учас тках  п ракти куется  сбор и 
уничтожение опавш их листьев. С обранны е листья  следует  з а 
капы вать  в зем лю  или компостировать. В листьях, л е ж а щ и х  
в сухом месте или укры ты х землей , спор не образу ется ,  и 
они не п р едставляю т опасности как  источник инфекции. П осле  
сбора листьев  ж елател ьн о  тщ ател ьн о  перекопать  почву. Эти 
работы  проводятся  осенью или рано  весной до расп ускан и я  
почек. Ж е л ат ел ь н о  п рореж и ван и е  кроны.

2. И скореняю щ ие опры скивания  я дохи м и катам и , уничто
ж аю щ и м и  споры парши. Д л я  этого прим еняю т 1% Д Н О К  или 
2— 3% нитраф ен  при норме расх ода  до  2000 л раствора  на 
1 га. О пры скивание проводят  осенью после листоп ада  или рано  
весной до н абухан ия  почек. П ри  этом одновременно у н и ч т о ж а
ются зимую щ ие стадии  некоторых вредителей.

Д л я  искореняю щ его  опры скивания  против парш и в послед
ние годы рекомендуется  высококонцентрированны й раствор  
мин еральн ы х  удобрений. Н аиб о лее  эф ф ективны  азотные у д о 
б р е н и я — 10% а м м и ач н а я  селитра, 15% су л ьф ат  ам м ония  и 
особенно 7% мочевина (к а р б а м и д )  из расчета  до 2500 л р аст 
вора на 1 га. (Д ем ентьева ,  1977).

Кроме контактного действия, ми н еральн ы е удобрения о к а 
зы ваю т  сдерж и ваю щ ее  вли яни е  на развитие  возбудителя . 
П ри  в ы ращ и ван и и  возбудителя  парш и яблони в л або р ат о р н ы х  
условиях  установлено, что при добавлении  в питательную  
среду повышенной дозы  азота  гриб ра зв и в ал ся ,  но о б р а з о в а 
ние перитециев тормозилось. П овы ш енн ая  чувствительность 
перитециев к азоту  я ви л ась  основой применения, например, 
мочевины против парш и яблони (Т каченко  и др., 1980).

Ранней  весной (до н абухан ия  почек) или осенью (после 
полного л и сто п ада)  проводят  обработку  7% мочевиной, т щ а 
тельно см ач ивая  почву с опавш им и листьями. М ож но  прово
дить опры скивание и н езадолго  до  о п ад ан и я  листьев, но кон
центрацию  следует  снизить до  4— 5%, что несколько сн иж ает  
техническую эффективность. Д ругим и  удобрениям и  оп ры ски 
вать  крону не рекомендуется , т а к  к ак  они могут вы звать  по
вреж дение почек.

Безопасны е дл я  о к р у ж аю щ ей  среды растворы  удобрении 
зам ен яю т  высокотокснчные ядохим икаты  при и скор ен я
ющих о бработках .  Такие  обработки  выгодны тем, что в одном 
и том ж е  приеме сочетаются защ итное  мероприятие и у доб р е
ние сада.

3. Д л я  п редохранения  листьев  и плодов от весеннс-лстнеп

24



инфекции деревья  опры скиваю т ф унгицидами. Н али чие  их на 
поверхности растений хотя бы в незначительном количестве 
в ы зы вает  гибель п рорастаю щ и х спор. И з  фунгицидов для  
борьбы  с парш ой прим еняю т бордоскую  ж идкость  и ее з а м е 
нители (хлорокнсь меди, каптан , цинеб, хомецнн и др .) .

П ервое  п рофилактическое опрыскивание проводят 4% 
бордоской ж идкостью  по зеленому конусу, т а к  н азы ваем ое  
«голубое опрыскивание», особенно если не проведена искоре
няю щ ая  обработка .  Н а  фоне искореняю щ ей обработки  первое 
опры скивание ц елесообразно  в ф азу  бутонизации 2% б орд ос
кой жидкостью , второе - - сразу  же после цветения одним из 
следую щ их фунгицидов: 1% бордоской ж идкостью , 0,4% цине
бом, 0,5% каптаном , 0,5% ф талан о м , 0,4% хлорокисью  меди, 
0,2% карпеном. П оло ж и тельн ы е  р езультаты  получены от при
менения 0,1% ф у нд озол а  (б ен о м и л а) .  Это опры скивание  при 
необходимости совм ещ аю т с обработкой  против л истогры зу 
щ их вредителей (моль, л и стовертки) .  Третье (а в годы эпи 
фитотии парш и и четверто е)— проводят  через 12— 14 дней пос
ле  преды дущ ей, совм ещ ая  их с обработкой  против яблонной 
п лодож орки . П ри этом необходимо учиты вать  совместимость 
ядохимикатов . Т ак, например, бо рд оская  ж идкость  не см еш и 
вается  с большинством инсектицидов. С ледует  т а к ж е  учесть, 
что бордоская  ж ид ко сть  и хлорокнсь меди при летнем о п ры с
кивании, особенно во в л а ж н ы е  периоды, могут вы звать  «сет
ку» на плодах.

4. В питомниках  в случае  опасности появления  парш и не
обходимо провести по крайней  мере д в а  опры скивания  одним 
из вы ш еуказан ны х  фунгицидов: первое — после распускания  
листьев, в т о р о е — в н ачал е  лета ,  в период интенсивного роста 
побегов.

П а р ш а  г р у ш и .  А реал  болезни со в п ад ает  с парш ой  яблони 
и встречается  во всех зонах  воздел ы ван ия  груши в С С С Р . 
В последние годы заб о лев ан и е  в К азахстан е  встречается  повсе
местно. П о сведениям Л . Д . К азсн а с  (1974),  пар ш а  груши в 
А лма-А тинской  плодовой зоне бы ла  отмечена один р аз  — в 
1924 г. Потом почти 10 лет не встречалась .  Н о с 1962 г. снова 
зар егистр и ро вана  в Ш ортанде ,  К ур д ас  и вблизи  А лма-Аты . В 
н астоящ ее время сильно п о р аж ает  грушу. Эпифитотии парш и 
в А лма-Атинской области  н аб л ю д а л и с ь  в 1969 и в 1972 гг., ког
да  на отдельных участках  деревья  п о р а ж а л и с ь  сплошь. В 
1972 г. в грушевом саду  Опытного х озяйства  К а з Н И И П н В  по- 
раж енн ость  листьев  составила 39%, плодов — 62% со степенью 
развити я  соответственно 23 и 42%. В значительной  степени 
были п ораж ен ы  и побеги.
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Вредоносность парш и груши иногда бы вает  больш е, чем на 
яблоне,  так  как  кроме1 плодов и листьев  сильно п о р аж аю тся  
побеги. П о р аж е н н ы е  побеги за д ер ж и в а ю т ся  в росте и в массе  
отмираю т. Б ольны е плоды груши в отличие от яблони в м ас 
се осы паю тся  и совершенно не пригодны д л я  употребления.

Заб о л ев ан и е ,  т а к  ж е  к ак  и на яблоне, п роявляется  в виде 
темно-оливковы х или ж е  почти черных округлы х  пятен с б а р 
хатисты м  налетом. О дн ако  у яблони они расп олож ен ы , к ак  
правило , на верхней стороне, а у груши налет  п арш и  п реим у
щественно бы вает  на нижней стороне листа.

Симптомы проявления болезни на плодах  идентичны с 
яблоней . Р езк о  очерченные пятна такие  ж е  темные или серо
черные с бархатисты м  налетом. П лоды  груши при этом р а с 
трескиваю тся  сильнее.

Н а  побегах  груши парш а п роявляется  в виде небольших 
вздутий на коре, впоследствии они р астрескиваю тся  и ш елу
ш атся ,  п оявляю тся  язвочки, приводящ ие часто к отмиранию  
побегов, из которых выступает м асса  спор гриба темно-олив
кового цвета.

В озбудитель  болезни — сумчатый гриб V en tu r ia  p ir in a  
A d erh  с конидиальной стадией F u s ic la d iu m  p ir inu m  Fuck 
(к ак  и у в озбудителя  парш и яблони, су м ч атая  стади я  гриба от
носится в классу  A scom ycetes  п орядку  D o th id ea le s ;  кони
д и а л ь н а я  — к классу  D eu te rom y ce tes  п орядку  H yphom ycc-  
ta l c s ) .

В озбудители  парш и груши и яблони очень сходны в м ор
ф ологическом отношении и по биологическим свойствам, но 
отличаю тся  узкой  специализацией , т. е. гриб с яблони не м о
ж ет  перейти на грушу и, наоборот, болезнь  с груши не м ож ет 
з а р а ж а т ь  яблоню .

Н аиб о лее  м ассовая  у груши, как  и у яблони, к о ни ди ал ьная  
стади я  гриба, сп особствую щ ая за р а ж е н и ю  деревьев  летом.

К онидиеносцы одиночные, небольшими пучками  или в ви 
де сплош ной дерновинки, отходящ ие от п одкутикулярного  
нли гл у б ж е  л е ж а щ е го  сплетения бесцветной или сл абоокра-  
шенной грибницы, бурые или оливковые, прямостоячие, о бы ч
но без перегородок, в верхней части слегка  изогнутые, боро
давчаты е , иногда у основания вздутые, 15,5— 6 0 X 4 ,5 — 8 мкм. 
Конидии оливковые, яйцевидно-веретеновидные или гру ш еви д
ные, при основании нередко слегка  стебельчатые, притуплен
ные, кверху часто постепенно суж иваю щ и еся ,  одноклеточные, 
позднее с одной перегородкой, 13— 3 0 x 5 — 9 мкм (К азен ас ,  
1974).
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В озбуд итель  п арш и  груши, так  ж е  к а к  и яблони, зимует  
в опавш их листьях , где о бр азу ется  сумчатое спороношение 
гриба, которое з а р а ж а е т  листья . В последствии листья ,  плоды 
и побеги з а р а ж а ю т  конидии. В этом биология разв и ти я  гриба 
на груше идентична грибу, обитаю щ ем у на яблоне.

О дн ако  п о р аж асм ость  побегов у груши носит некоторые от
личительны е особенности в поведении гриба на этой культуре. 
Гриб, н ар яд у  с о бразован ием  сумчатого споронош ения в п ло
довых телах-псевдотсциях  на опавш их листьях ,  м ож ет  перези
мовы вать  мицелием на пораж енны х побегах груши. С наступ 
лением весны из м ицелия р азв и в ается  к он и ди ал ьн ая  стади я ,  
которая  н ар яд у  с аскоспорам и  в листьях  — источник пер ви ч
ного зар а ж е н и я .  П оэтому п ар ш а  на груше м ож ет  п оявляться  
до созревания  аскоспор в перитециях на п ерезим овавш их  
листьях. Если на яблоне это исклю чительны й случай , то на 
груше — это правило . К роме того, при одних и тех ж е  тем п е
ратурн ы х условиях, инкубационный период парш и груши всег
да на 1— 2 дн я  короче, чем у парш и яблони. П оэтом у  к о л и 
чество генерации конидиальной стадии за  лето в первом сл у 
чае т а к ж е  больше, чем во втором.

Н аи б о лее  п ор аж ае м ы е  сорта  г р у ш и - - Л е с н а я  к р асави ц а ,  
Л ю би м и ц а  К л апп а ,  Т а л га р с к а я  к р асави ц а  и др., менее п о р а 
ж аем ы е  — Б ессем янка ,  Б ергамот,  Б ере  Б оек  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  М еры  борьбы те же, что и с парш ой  
яблони. Вместе с тем, учиты вая ,  что зн ачи тел ьная  часть  ин
фекции на груше находится  на побегах, рекомендуется  еще 
вы резка  и удален и е  из сад а  п о раж ен ны х побегов.

М л е ч н ы й  блеск. З а б о л ев ан и е  (табл. I )  встречается  в о б 
ластях  Ц ентральн ой  черноземной полосы, на Украине, С евер 
ном К авк азе ,  в Сибири, на А лтае. В К а за х с т а н е  сдучаи  п о ра
ж ения яблони млечным блеском отм ечались  после суровой 
зимы 1968/69 г.

П ри  п ораж ен ии  деревьев  млечным блеском ускоряется  их 
гибель, они становятся  ломким и  от ветра . Фотосинтетическая  
деятельность  на больных деревьях  сильно понижена, листья  
засы х аю т  и п реж деврем ен н о  опадаю т.

Б олезн ь  изменяет  о краску  листьев. Они п риобретаю т бело
ватый, блестящ ий  с серебристым отливом, перлам утровы й  
Цвет. В дальнейш ем  на л истьях  могут появиться  участки о т
мерш ей ткани , чащ е всего м еж ду  крупными ж и л к ам и  или по 
к раям  листовой пластинки. П оследние  стан овятся  хрупкими и 
постепенно засы хаю т. В нач ал е  п о р аж аю т с я  отдельные ветви, 
впоследствии — полностью все дерево.
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П ри срезе через такую  ветвь о б н а р у ж и в ает ся  побурение 
древесины, очень сходное с побурением при подмерзании.

В озбудителем  млечного блеска  больш инство и сследовате
лей  считают гриб S te reu m  p u rp u rc u m  P c r s  (к л асс  B as id iom y-  
cc te s  порядок  A p h y l lo p h o r a le s ) . П лодовы е тела  в виде полу- 
расп ростсрты х ш ляпок, реж е распростертые, в зрелом  состо
янии фиолетовые или бледно-серые. Б ази д и и  булововидные, 
21 ,4— 28,6X 6,5— 7 мкм, с четы рьмя стеригмам и  около 7 мкм 
длиной. Споры п родолговато-цилиндрические или яйцевидные, 
бесцветные, сплю снутые с одной стороны, 4 — 8,5 X 3 ,5— 5,7 мкм 
(П опуш ой, 1971).

Р ассеи ван ие  спор и новые за р а ж е н и я  происходят  обычно 
весной или осенью во в лаж н ую  погоду. П о п а д а я  в растение 
через разли чн ы е п овреж дения  и поселяясь  в древесине осе 
вых органов, гриб зак у п о ри в ает  сосуды и препятствует  нор
м альном у  току воды и п итательны х веществ. Он способен т а к 
ж е  вы делять  токсины, которые, п о п ад ая  в листья ,  вы зы ваю т 
растворение срединных пластинок  клеточных стенок. П ри этом 
поли сад ная  п аренхи м а листовой пластинки  р азъ еди н яется ,  в 
резул ьтате  чего под кутикулой происходит обр азован и е  в о з 
душ ны х полостей. Эти полости и создаю т впечатление «пер
ламутровости» .

П о р аж ен и е  млечным блеском резко возрастает  после мо
розных зим, когда  деревья  подвергаю тся  подмерзанию. Это 
обстоятельство  д ает  основание некоторым автором полагать ,  
что млечный блеск  — не грибное заб олеван ие ,  а л иш ь сл ед 
ствие п одм ерзани я  деревьев  в результате  сильны х морозов.

З аб о л ев ан и ю  п одвергаю тся  не только  яблоня, но груш а, 
слива  и вишня. П ри  н а д л еж а щ ем  уходе за  растениями  п р и з
наки млечного блеска часто исчезают, деревья  в ы зд о р а в л и 
вают.

М е р ы  б о р ь б  ы. 1 П роф и л акти чески е  мероприятия ,  
повы ш аю щ ие зимостойкость  деревьев, путем правильного  со
четания удобрений, со д е р ж ан и я  почвы и р е ж и м а  орошения. 
В аж н о  своевременно лечить на деревьях  п овреж дения  коры. 
З а щ и т а  деревьев  с осени от термических повреж дений  путем 
побелки стволов и скелетных ветвей известью.

2. П ри  проявлении симптомов заб о л ев ан и я  необходимы 
обильны е поливы, подкормки, ры хление почвы ппистволы ю го  
круга  и другие м ероприятия, способствующ ие улучш ению  д е 
ятельности п роводящ их сосудов древесины

3. Б ольны е ветви необходимо своевременно вы р езать  до 
появления  плодоношения гриба.
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П ри пораж ении  всего дерева  не следует  торопиться с его 
выкорчевкой. Н ад о  принять  все меры к тому, чтобы вылечить 
дерево путем направленной  агротехники, описанной выше.

С пиленные ветви и вы корчеванны е деревья  необходимо с р а 
зу ж е  вывезти из са д а  и сжечь, чтобы на них не р азв и в а л о сь  
плодоношение гриба.

Б е л а я  с е р д ц е в и н н а я  г н и л ь  д р е в е с и н ы  (табл. I I )  широко 
расп ространена в условиях  Средней Азии. В К азах с т ан е  этот 
вид трутовика встречается  в основном в А лма-Атинской  и 
Чимкентской областях .  П ор аж ен н ы е  деревья  о сл аб л я ю тся  и 
подвергаю тся ветролому.

Т рутовик п о р а ж ает  сердцевину и отчасти древесину. Б о л ь 
ная ткань  имеет ж елтовато-белы й  цвет и отделяется  от зд о 
ровой древесины темно-коричневой каймой. Д рев еси н а  со 
временем принимает  буроватую  о краску  и при высыхании 
дает  множество трещин.

В озбудитель  заб о л е в ан и я  -  гриб P o ly p o ru s  h isp id u s  Fr.,  
которого назы ваю т шерстистый или щетинисто-волосый труто
вик (класс  B a s id iom yce tes  п орядок  Aphy 1 lo p h o r a le s ) .

П лодовое  тело копытообразное, толстое, у основания p a c j 
ширенное до 20 см в диам етр е  и до 8 см в толщину. В ерхняя  
поверхность ш ляпки  волнистая,  сильно щ етинистая , сн ач ал а  
темно-коричневая, потом черноватая .  В нутренняя тк ан ь  л учи с
то-волокнистая, р ж аво-кори чн евая .  Трубочки длинные, 1— 3 см 
длины, с н ач ал а  золотисто-желты е, потом рж аво -ко ри чн е
вые, с м аленьким и  округлы ми порами, с зуб чаты м и  краям и . 
Споры эл ли п соид альн ы е или почти ш аровидны е, гладкие ,  
темно-бурые, 7— 9 X 6 — 7 мкм. Н а  верхней поверхности м о л о 
дой ш ляпки  отш нуровы ваю тся  элли п соидальн ы е, гладкие ,  ко 
ричневые конидии (Ш варц м ан ,  1964).

П лодовы е тела  трутовика однолетние. Р азв и ти е  их н ач и н а 
ется обычно в конце м ая  и п р одо л ж ается  больш е месяца. В  

начальный период плодовые тела светло-ж елты е и водянистые, 
впоследствии они темно-коричневые с щетинисто-волокнистой 
поверхностью.

С озревание и вы брасы вани е  спор н ачинается  в середине 
лета и п ро дол ж ается  в течение вегетации. З а р а ж е н и е  обычно 
происходит через раны, поломы ветвей и отмерш ие сучья. В 
отдельных случаях  гриб м ож ет  з а р а ж а т ь  и молодую  заболонь. 
Кроме яблони, трутовик п о р а ж а е т  и другие древесные породы.

О б р азо в ан и е  плодовы х тел трутовых грибов на поверхнос
ти стволов и В( твей говорит о том, что болезнь носит много
летний х ар ак тер  и вылечить такое  дерево практически  невоз
можно. П оэтому главное внимание д о л ж н о  быть направлено  
на п редупреж дение развити я  болезни.
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Б у р а я  г н и л ь  д р е в е с и н ы  (табл. I I )  р асп ространен а  почти 
повсеместно. С рок  ж изни  дер ева  от этой болезни значи тел ьно  
со к ращ ается ,  в местах по вреж ден ия  о бразу ю тся  дупла .

П лодовы е тел а  однолетние, крупные. Р азв и в аю т ся  тр уто
вики по нескольку ш тук один н ад  другим и о б р азу ю т  х а р а к 
терную  складчатость .  Д р ев ес и н а  п о раж ен ного  дер ев а  буреет.

В озбудитель  бурой гнили древесины  — гриб P o ly p o ru s  
s u lp h u re u s  Bull ,  ex Fr.,  т а к  н азы ваем ы й  серно-ж елты й  тр уто
вик (класс  B as id io m y ce tes  п орядок  A p h y l lo p h o r a le s ) .

П лодовы е тела  светло-ж елтой  или оран ж ев ой  окраски. П о 
верхность их волнистая  или р ад и ал ь н о  с к л ад ч а тая .  К р а я  
ш л япо к  ровные, иногда рассеченные и слегка  подогнутые. 
Т к а н ь  плодового тела  бел ая ,  сочная, трубки  — серо-ж елтые. 
С поры  яйцевидны е или ш ирокоэллипсоидальны е, у основания 
косо оттянутые, бл едно-ж елты е или бесцветные, 5 — 7 X 3 ,5 —1 
5 мкм (Д ем ентьева ,  1962).

В ы б расы вани е  спор н ачинается  с середины лета .  З а р а ж е 
ние деревьев  происходит через раны, появл яю щ и еся  на коре в 
р езу л ьтате  различного  рода механических повреж дений.

П ораукает к ак  семечковые, т а к  и косточковые породы.
Б е л а я  г н и л ь  д р е в е с и н ы .  Встречается  почти повсеместно в 

С С С Р . В К азах ст а н е  расп ространен а  в ю жной плодовой зоне, 
в частности в А лма-А тинской  и Д ж а м б у л с к о й  областях .  В ы зы 
в а я  гниль н ар у ж н ы х  частей ствола, болезнь с о к р ащ а ет  про
дуктивны й период ж изни  дерева .  Б е л а я  гниль легче п о р аж ает  
повреж денны е, ослабленны е деревья .  Ч а с т о  встречается  на 
стволах  культурны х яблонь, подвергнутых термическим по
в р еж д ени ям .

П о р а ж е н н а я  древесина  становится  хрупкой, в местах по
селения нередко образу ю тся  дупла.

В озбуд итель  гнили — гриб T ra m e te s  t ro g i i  (B erk )  F r .  
(к л асс  B a s id io m yce tes  п орядок  A p h y l lo p h o ra le s ) .

П лодовы е тела  пробковой консистенции, сидячие или р а с 
простертые, с одиночными или с более или менее черепитчато 
расп ол ож ен н ы м и  ш л япкам и , базидии  16— 18,5— 2 2 X 7 — 
8,75 мкм; споры элли п соидальн ы е, почти до цилиндрических, 
бесцветные, у  основания слегка  и косо оттянутые с м ел к о зер 
нистым содерж и м ы м , 7,5— 12X 3— 3,5 мкм (Ш вар ц м ан ,  1964).

Гриб растет  в течение почти всего вегетационного периода 
на стволах  и пнях. З а р а ж е н и е  происходит через различны е 
п овреж ден ия .  П омим о яблони  гриб поселяется  и на других 
п лодовы х и древесных породах.

С в е т л а я  г н и л ь  д р е в е с и н ы  (рис. 2 ) .  Р асп ро стр ан ен а  пов
семестно.. В К азах ст ан е  — в А лма-Атинской, Д ж а м б у л с к о й  и
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р  Ч имкентской  областях .  В отношении ее вредоносности данны е 
t  противоречивы. В одних условиях  гриб встречается  на мерт- 
§  вой древесине, в других  —  приводит к гибели яблони. В наш их 

условиях  гриб в ы зы вает  светлую  гниль н ар у ж н ы х  частей 
ствола и сучьев, сл аб о  р а зр у ш а е т  древесину.

В озбудитель  болезни  —  гриб S ch izo ph y l lu m  co m m u ne  Fr.,  
т ак  назы ваем ы й  гребенщ ик (класс  B as id io m y ce te s  порядок  
A g a r ic a le s ) .

Ш л я п к а  к о ж и ст ая  тонкая ,  п очковидная  или л оп астн ая ,
1— 4 см в диаметре,  упругая ,  прикреплена  боком к  субстрату ,  
сер оватая  или с крем оваты м  оттенком, впослед
ствии бел ая ,  с загнуты м волнистым, иногда 
расщ еп ленн ы м  краем . С поры  бесцветные, в 
м ассе  белые, эллипсоидальны е, 4 — 6 X 2 — 3 мкм 
(К азен ас ,  1974).

Г ребен щ ик  поселяется  в основном на о с л а б 
ленных отм и раю щ их деревьях. П оэтому он чащ е 
всего встречается  в старых зап ущ ен ны х сад ах  
к а к  спутник цитоспороза  черного р ак а .  К роме 
яблони, гребенщ ик м ож ет  поселяться  на других 
древесных породах. Ч ащ е  всего он поселяется 
на сортах  яблони Апорт и Суйслеппер.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Своевременное унич
тож ение деревьев  с п р и зн ак ам и  за р а ж е н и я  т р у 
товиками. Е сли  ж е  такие  деревья  по каким- 
либо причинам нельзя  удалить, то необходимо 
периодически их о см атри вать  и сним ать  появив
шиеся плодовы е тела .

2. В ы резка  и уничтожение погибших ветвей и плодовы х тел 
гриба. П оследние целесообразно  сн им ать  с июня до ию ля —• 
августа, когда выход плодовы х тел у ж е  закон чи лся  , а м ассо 
вое вы брасы вани е  спор еще не наступило.

3. П редохран ени е  деревьев  от механических п о в р еж д е 
ний — зач истк а  ран  до  здоровой ткани  и дезин ф екц и я  мест 
срезов 3% раствором  медного купороса или 5% раствором 
ж елезного  купороса  с последующ им покрытием садовой  з а 
мазкой.

4. В есенняя и осенняя  побелка стволов и скелетны х сучьев 
известью с добавлен ием  1 % медного купороса. С оздан и е  лесо 
полос из р азли чн ы х видов древесно-кустарниковы х пород.

Р ж а в ч и н а .  Р ж а в ч и н а  яблони (табл .  II) расп ространен а  
Довольно ш ироко в С С С Р , но чащ е всего встречается  в ю жных 
Районах Украины , К рыму, на Северном К авк азе .  В К а з а х с т а 
не заб о лев ан и е  не имеет большого экономического значения  и

Ри с .  2. 
Светлая 

гниль 
древесины 

(гребенщик)
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встречается  главны м образом  в горных садах ,  наиболее  б л и з 
ко расп олож ен ны х к диким плодовы м зарослям .

Расп р остр анен ие  рж авч ин ы  в значительной  степени з а в и 
сит от наличия  вблизи  яблоневы х садов  обы кновенного м о ж 
ж евел ьн ик а ,  с которым с в язан  цикл развити я  возбудителя  
этой болезни. П о р аж ен н ость  листьев  культурной яблони  б ы в а 
ет незначительной и д а ж е  в благоприятны е д л я  развити я  бо
лезни  годы не превы ш ает  2%. В редоносность  заб о л ев ан и я  в 
том, что на п о раж ен ны х листьях  п о давляется  фотосинтез, они 
преж деврем енно  опадаю т.

П ервы е признаки  болезни п роявляю тся  на верхней стороне 
листьев  яблони в виде к расноваты х  или ор ан ж ев ы х  (к а к  бы 
р ж а в ы х )  пятен с мелкими темными точками. Это спермагонии 
гриба, которые не производят  новых зар аж ен и й ,  но обеспе
чивают половой процесс и дальн ей ш ее  развитие возбудителя  
в виде эцидий, расп олож ен ны х напротив этих пятен с нижней 
стороны листа. Эцидий р азв и в ается  в виде сосковидных вырос
тов, р асп олож ен ны х группами. В период созревания  эцидии 
раскры ваю тся  звездо об р азн о  и вы брасы ваю т  м ассу  эцидио- 
спор. Р ас п р о с т р а н я ясь  ветром, эцидиоспоры з а р а ж а ю т  м о ж ж е 
вельник.

Н а  коре п ораж енного  м ож ж ев ел ь н и к а  образую тся  верете
новидные утолщ ения  ветвей и галловидны е вздутия  тонких ве
ток. Весной на них р азв и в аю тс я  телейтоспоры гриба в виде 
конических выростов коричневого цвета. Во в л а ж н у ю  погоду 
эти выросты  р азб у х а ю т  и покры ваю тся  студенистой ж е л т о в а 
той массой базидиоспор. Ветром они переносятся  на яблоню  и 
вы зы ваю т зар а ж е н и е  листьев.

В озбудитель  болезни — гриб G y m n o sp o ra n g iu m  jun iperi -  
n um  (Z) M a r t  (класс  B as id iom yce tes  порядок Uzedinales)\ .

Рестелии  (на листьях  яблони) сн ач ал а  цилиндрические 
0,5—-2 мм высоты, 0 ,5— 1 мм ширины; в период зрелости  р а с 
падаю тся  до основания на очень узкие пряди. К летки  перидия 
па внутренней и боковой сторонах сильно утолщенные, ром бо
видные, 55— 9 5 x 3 0 — 35 мкм; внутренняя  стенка с узкими, но 
резко  в ы раж енн ы м и, расп олож ен ны м и  в продольном н а п р а в 
лении пласти н кам и, иногда ан астом изирую щ нм и м еж д у  собой; 
боковая  стенка с тесно друг  около друга  л е ж а щ и м и  п лас ти н 
ками, идущими в косо-поперечном н аправлении , м еж ду  кото
рыми вклю чены округлы е или продолговаты е бугорки. Э цидио
споры округлы е или эллипсоидальны е, густобородавчаты с, 
каш таново-буры е, 28— 4 5 X 2 5 — 35 мкм, оболочка 3 — 5 мкм т о л 
щины (Н еводовский, 1956),
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Гриб сохраняется  в виде многолетней грибницы в ветвях 
м о ж ж евел ьни к а .  Н а  за р а ж е н н ы х  м о ж ж ев ел ь н и к ах  болезнь 
принимает хроническую форму, и они сл у ж ат  постоянным ис
точником инфекции д л я  яблони. Таким образом , основной 
цикл развити я  рж авч ин ы  проходит на обыкновенном м о ж ж е 
вельнике. Я блоня  в этом случае  выполняет роль промежуточ
ного хозяина.

В весенне-летний период на м ож ж евел ьни ке  образую тся  
базидиоспоры, з а р а ж а ю щ и е  листья  яблони, на которых появ
ляю тся  рестелии с эцидиоспорами. Б олезн ь  проявляется  вско
ре после цветения и достигает наибольш его  развити я  в сере
дине лета.

Ч ащ е  всего р ж авч ин а  встречается на сортах Ренет Бур- 
х ардта  и З ел ен ка  Вуда (К азен ас ,  1974). П ораж ен ность  дикой 
яблони в горах Заи л ий ского  и Д ж у н гар ск о го  А латау  в от
дельные годы достигает 5— 6%.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Уничтожить кусты мож ж евельника ,  
п роизрастаю щ его  вблизи садов; пространственная  изоляция 
сад а  от источника инфекции (не б л и ж е  1 — 1,5 к м ) ;  п осадка 
защ итны х лесополос из высоких, с густой кроной, деревьев, 
особенно со стороны господствующих ветров, чтобы защ итить 
н асаж д ен и я  от базидиоспор.

2. В п ар к ах  и заповедниках ,  где м о ж ж евел ьни к  в ы р ащ и 
вают к а к  декоративную  культуру, весной рекомендуется  вы 
резка  больных ветвей, не доп уская  о бр азован ия  и р асп ро стр а
нения базидиоспор.

3. 2— 3-кратное опрыскивание деревьев  1% бордоской ж и д 
костью или ее зам ен и телям и  (0,4% цинеб, 0,4% хлорокись 
меди, 0,4% хомецин и др .) ,  а т а к ж е  п репар атам и  серы (1% 
коллоидной серой). Сроки опры скивания  совпадаю т со ср ок а
ми обработки  садов  против парши.

Если в саду  проводятся  опрыскивания против парши, то 
специальны х опрыскиваний против рж авч ин ы  дел ать  не сле
дует. В случае  отсутствия парши и наличия рж авч и н ы  п ред
почтение следует  отдать  препаратам  серы.

П лодовая  гниль. Ш ироко распространенное заболеван ие  
в С С С Р , за  исключением некоторых районов Средней Азии. 
Н аиб ольш ий  вред п лодовая  гниль наносит са д ам  в ц ен тр ал ь 
ных и ю ж ны х обл астях  европейской части Советского Союза. 
В К аза х с т ан е  это заб о лев ан и е  встречается редко и пока 
экономического значения не имеет.

За б о л е в а н и е  начинается  с небольшого бурого или корич
неватого пятна, которое, р азр а ст ая сь ,  со временем охваты вает
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Всю поверхность плода. М якоть  плода становится  рыхлой, 
буреет  и сгнивает  целиком, полностью теряя  вкусовые к ачест
ва. Затем  на поверхности пораж енны х плодов появляю тся  
пепельно-серые или ж елто вато -п ал евы е  выпуклы е подушечки 
(скопления конидий), р асп о л агаю щ и еся  чащ е всего п р а 
вильными концентрическими кругами. Б ольш и нство  п о р а ж е н 
ных плодов оп адает ,  а оставш иеся  на ветках затвер деваю т , 
мумиф ицирую тся и становятся  иссиня-черными. Т аки е  м ум и 
фицированны е плоды долго  висят на дереве  и сохран яю тся  до 
двух лет.

В некоторых районах  С С С Р  (С реднее П о во л ж ье ,  Армения, 
Д ал ь н и й  Восток) н а р яд у  с гнилью  плодов н абл ю д ается  час
то и п о раж ен ие  плодовы х образован ий  — кольчаток , плодовых 
прутиков. И мею т место случаи  массового п о р аж ен и я  цветков 
яблони, п роявляю щ егося  во внезапном их побурении и з а с ы 
хании.

П лод овая  гниль вы зы вается  несовершенным грибом 
M onilia  f ru c t ig e n a  P ers .  (к л асс  D eu te rom y ce tes  порядок  
H y p h o m y ce ta le s ) .  С у м ч атая  стади я  этого гриба, известная  
под н азванием  S c le ro t in ia  f ru c t ig e n a  S chro t ,  в К аза х с т ан е  не 
отмечалась .

К онидиальны е подушечки гриба коричневые, расп о л о ж ен ы  
концентрическими р я дам и ,  выпуклые. Они состоят из плотно
го сплетения гиф, от концов которых отходят  небольш ие ко 
нидиеносцы. Конидии в цепочках яйцевидны е или эл ли п сои 
дальн ы е, разм ером  20— 2 4 X 1 2 — 14 мкм. П ри созревани и  они 
отчленяю тся  от цепочки и, рассеиваясь ,  в ы зы ваю т  з а р а 
жения.

И нкубац и онн ы й  период болезни —  всего 3 — 5 дней, период 
от з а р а ж е н и я  до споронош ения в с р е д н е м — 8— 10 дней. М и 
целии равномерно распр о стр аняю тся  во все стороны от места 
зар а ж е н и я ,  отчего получаются  прави л ьны е  концентрические 
круги от подушечек конидиального  спороношения.

О п ти м ал ьн ая  тем п ер ату ра  д л я  р азв и ти я  гриба  — 24— 28°С. 
П ри  н еблагоприятны х условиях  д л я  развити я  возбудителя  
спороношенне гриба на поверхности плода  м ож ет  и не р а з 
виваться. П о р аж ен н ы й  гнилью плод при этом бы стро м ум и 
фицируется. Ч асто  такие  мумии о бразу ю тся  при хранении. В 
таких  м ум ициф ированны х плодах  (склероц иях) происходит 
п ерезим овка гриба.

С наступлением теплой и вл а ж н о й  погоды весной эти пло
ды покры ваю тся  подуш ечкам и свеж его  конидиального  споро
ношения, которое сл у ж и т  источником первичного за р а ж е н и я .

П р они к ает  инф екция  в плод через п овреж ден ия  п лодо
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жоркой, трещ инки  от парш и, градоби ти я  и др. З а р а ж е н и е  
происходит т а к ж е  при соприкосновении больного плода  со 
здоровы м. П р ор астан и е  спор и внедрение инфекции в плод 
при наличии ранки  обычно происходит при высокой в л а ж н о с 
ти воздуха  (7 5 —80% и вы ш е) .

П осле первичного за р а ж е н и я  на поверхности плода по
явл яется  небольш ое округлое  буроватое  пятно. Оно у вели ч и 
вается  и через 8— 10 дней  м ож ет  ох вати ть  весь плод. О б р а 
зовавш ееся  конидиальное  спороношение — источник последу
ющего за р а ж е н и я  плодов.

В течение л ета  появл яется  несколько  поколений гриба. 
П л о д о в ая  гниль редко встречается  в культурны х садах ,  но, 
как  наиболее  п о р а ж а е м ы е  этим заб олеван ием , м ож но  выде
лить  сорта  яблони  Апорт и Р ен ет  л анд сбергский . Н ам и  з а 
регистрированы  случаи  н ах о ж д ени я  плодовой гнили на плодах  
дикой яблони, произрастаю щ ей  в Заи л ий ск о м  и Д ж унгарск о м  
А латау .

М е р ы  б о р ь б ы .  1. В аж н о е  значение в борьбе с з а б о л е 
ванием имеет проведение сан итарн о-п роф и лактически х  меро
приятий, которые вполне вы полнимы  на приусадебн ы х и д а ч 
ных участках .  П о р а ж ен н ы е  м ум иф иц и рован ны е плоды необ
ходимо осенью со брать  и уничтожить. Р егу л я р н о  собирать  
п адал и цу ,  с которой обычно начинается  распространение 
инфекции. Ж е л а т е л ь н о  у д а л я т ь  больные плоды  с дер ев а  по 
мере их появления.

2. В а ж н о  п редо хр ан ять  плоды от механических п о в р еж 
дений при уборке у р о ж а я .  О с та вл ят ь  на хран ени е  надо  только 
здоровые, без механических п овреж дений  плоды. С воеврем ен
но у д а л я т ь  плоды, на которых п оявляется  гниль.

3. В связи  с ограниченным расп ространением  заб о лев ан и я  
специальны х химических мер борьбы  проводить не следует. 
М еры борьбы, направл енн ы е  против плодож орки , парш и и 
других грибны х болезней, я вл яю тся  мерами, п р е д у п р еж д аю 
щими развити е  плодовой гнили.

П я т н и с т о с т ь  ( а л ь т е р н а р и о з )  л и с т ь е в .  И м еет  расп р ос
транение во в л а ж н ы х  низких местах, главны м  образом  в г о р 
н ы х  с а д а х  А лм а-А тинской плодовой зоны. В редоносность  не
зн ачи тел ьн ая .  Н а  л и стья х  о бразу ю тся  б ар хати сты е  оливко- 
и ы е  налеты . П яг н а  сливаю щ иеся ,  листья  угнетены.

З а б о л е в а н и е  вы зы вается  грибом A l te rn a r i a  ten u is  Nees 
(класс  D eu te rom y ce tes  пор яд о к  H y p h o m y c e ta le s ) .

М ицелий обычно о к раш ен  в оливковы е или оливково-бурые 
тона, в молодом в озрасте  — белые. К онидиеносцы одиночные 
или в пучках , обычно простые. Споры оливковы е или черно
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вато-бурые, обратнобулавовидны е , с 3 — 6 поперечными и с 
одной или несколькими продольны ми п ерегородкам и, с пере
тя ж к ам и ,  30— 5 0 x 1 4 — 18 мкм. (К азен ас ,  1974).

Б ол езн ь  сильно р азв и в ается  глубокой осенью (в о к тяб р е) .  
Н аиб о лее  сильно п о раж аю тся  листья  Апорта.

М е р ы  б о р ь б ы .  В местах расп ространен и я  болезни ц е 
л есообразна  осенняя о бр аб о тка  деревьев  1% бордоской ж и д 
костью или ее зам енителям и .

Р о з о в а я  п л е с е н ь  п л о д о в .  З а б о л е в а н и е  и зредка  в стречает
ся на плодах  яблони и груши к а к  на дер евьях  и п адал и це ,  а 
т а к ж е  при хранении. Б олезн ь  в ы зы вает  гниение плодов, и вре
доносность ее незначительная .

И нф екци я  проникает  через разли чн ы е п овреж ден ия  на пло
дах, на которых образуется  плесень розоватого  оттенка —  п л о 
доношение гриба.

Этот вид плесени вы зы ваю т грибы рода  F u s a r iu m  (к л асс  
D eu te rom y ce tes  п орядок  H y p h o m y c e ta le s ) .

М ицелий многоклеточный, бесцветный, споры слегка  изог
нутые, серповидные, бесцветные, имеют перегородки. Гриб 
зимует на пораж ен ны х плодах.

П лесен ь  интенсивнее р азв и в ае тс я  
во в л а ж н ы е  годы. Н ер едко  в про
цессе вниения н а р яд у  с F u s a r iu m  spp. 
участвует  гриб T richo tec iu m  roseum  
L ink (класс  D eu te ro m y ce te s  порядок  
H y p h o m y ce ta le s ) .

М е р ы  б о р ь б ы. Те ж е, что и с 
зеленой плесенью.

К о р н е е д  ( к о р н е в а я  г н и л ь )  с е я н ц е в  
(рис. 3) распространен  в с ам ы х  р а з 
личных почвенно-клим атических зо 
нах С С С Р : в Ц ентр ал ьн ой  нечерно
земной полосе, З а к а в к а з ь е ,  Средней  
Азии и д р у г и х  р ай онах  страны. 
В К азах ст а н е  ч а щ е  всего отмечается  
в питомниках  А лм а-А тинской о б л а с 
ти, где п ораж ен ность  сеянцев я б л о 
ни корневыми гнилям и составляет  
9 — 12%, а иногда м ож ет  достигнуть 
и 50%. Б ол ьны е  р астен ия  полегаю т 
и, у в яд ая ,  засы хаю т. П о р аж е н н ы е  
проростки погибаю т до  появления  

Р и с. 3. Корнеед сеянцев ВСХодов на поверхности почвы.
Внеш ние симптомы болезни  п ро яв л яю тся  в отставании  рос

та, пож елтении  листьев . Корни, особенно корневая  ш ейка, з а 
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гн и в аю т ,  при этом больные части утончаю тся, буреют и р а з 
мягчаются.

В озбудитель  болезни — комплекс м и кроорганизмов ,  п о р а 
ж а ю щ и х  растения  при неблагоприятны х услови ях  их в ы р а щ и 
вания. Ч ащ е  всего в патологическом процессе участвую т грибы 
из рода F u s a r iu m  и A l te rn a r i a ,  а т а к ж е  R h isoc ton ia  so lan i 
Kuhn.,  P y th iu m  d e b a ry a n u m  H esse .

Н аиб о лее  часто встречается  F u s a r iu m  b u lb ig en u m  Cke et 
M a ss  (к л асс  D eu te rom y ce tes  порядок  H y p h o m y c e ta le s ) . М и к 
роконидии больш ей частью  одноклеточные, р еж е  дву кл ето ч
ные или продолговатые, прямы е или слегка  согнутые, иногда 
несколько неравнобокие, многочисленные. М акроконидии  про
долговаты е, ш иловидные, п рям ы е или сл аб о  серповидносогну
тые, к обоим концам  суж енные, у верхуш ки слабо  перетяну
тые и слегка  крючковидносогнутые или равномерно зао ст р ен 
ные, с более или менее вы раж енн о й  ножкой, образую тся  в 
спородохиях и пионотах охряного или розового цвета.

С тром а плектенхим атическая ,  почти бесцветная  или розо
вая, до  розово-фиолетовой, иногда частично ск л еро ц и ал ь н ая ,  
в виде плотных хрящ еви дн ы х телец, от светло-коричневой или 
медно-зеленой до темно-синей окраски. В оздуш ны й мицелий 
белый, розово-белый или лиловый. Х лам идоспоры  верхуш еч
ные и промежуточны е, одноклеточные, двуклеточные или в це
почках, 5 — 12 мкм толщины. Конидии одноклеточные, 5— 12Х
2— 3,5 мкм, с одной п е р е го р о д к о й — 11— 3 2 X 2 — 3,7 мкм, с 3 
п ерегородкам и  — 20— 5 4 X 2 — 4,4 мкм, с 5 перегородкам и — 
32— 6 6 x 3 — 4,5 мкм (К азен ас ,  1974).

Гриб зимует в почве на п ораж ен ны х растительны х ост а т 
ках.

Н е менее важ н ую  роль в возникновении за б о л ев ан и я  и гр а 
ет R y th ium  d e b a ry a n u m  H esse  (класс  O om ycetes  порядок 
P e ro n o s p o ra le s ) .

М ицелий тонкий, разветвленны й, с гиф ами, не п ревы ш аю 
щими 3 мкм толщины. К онидиеносцы я вляю тся  н еди ф ф ерен 
ц ированны ми ветвями воздуш ного  мицелия. Зооспорангии  
15— 25 мкм в ди аметре,  с боковым пузырем, иногда о т п а д а ю 
щим, как  конидия. Оогонии 20— 25 мкм в диам етре ; антеридий 
булавовидны й. О оспора г л ад к ая ,  14— 18 мкм в диам етре  ( К а 
зенас, 1974).

Гриб сохраняется  в почве.
В озбудители  болезни наиболее активны  в ранневесенний 

период в условиях  избыточной влаж н ости  и плохой аэраци и  
почвы. Заб о л ев ан и е  наиболее интенсивно р азв и в ается  в период 
о б р а зо ван и я  сем ядольны х и первой пары настоящ их листьев.
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Кроме яблони, п о р аж аю тся  и сеянцы  других плодовы х пород.
М е р ы  б о р ь б ы. 1. В связи с тем, что возбудители  к о р 

нееда поселяются в основном на ослаблен ны х растениях , 
особое внимание надо обр ати ть  на соблю дение агротех
ники.

2. Улучшение физических свойств почвы путем внесения 
органических удобрений (н а в о з а ) .  Внесение калийны х и ф ос
форных удобрений.

З е л е н а я  п л е с е н ь  п л о д о в .  Общ еизвестно, что плесень 
(табл. I I I )  ш ироко р асп ространен а  в природе на разл и чн ы х  
субстратах  как  сапрофит. В К азах с т ан е  в некоторых зап у щ е н 
ных старых садах ,  где кроны срослись, не соблю даю т н а д л е 
ж ащ ую  агротехнику, плесень п о р а ж а е т  плоды на деревьях . 
Б олезн ь  наиболее распространена  и вредоносна в отдельны х 
садах  А лма-Атинской  плодовой зоны.

П лесень поселяется обычно в м естах  п овреж ден ия  ябл о к  
п лодож оркой  в виде пятен, которые р азр ас т аю т ся ,  п окры ваю т
ся зеленоваты м налетом. Т аки е  плоды теряю т товарны е и 
вкусовые качества, плохо хр ан ятся .  Н ередко  плесень доводит 
их до полного сгнивания.

В озбудитель  зеленой плесени — P en ic i l ium  S pp  (к л ас с  
D eu te ro m yce tes  порядок H y p h o m y ce ta le s ) .  Грибница о бразу ет  
плотные дерновинки  белого или зеленого, ж елтого  или к р ас 
ного цвета. Конидиеносцы кверху имеют разветвл ен ия ,  с вет
вями, расп олож ен ны м и  почти верти кально  или под острым 
углом в виде кисточки. Конидии сидят  цепочками, ш ар о в и д 
ные, гладкие, щетинистые или бородавчаты е, бесцветные или 
в массе яркоокраш енны е (К азен ас ,  1974).

Зимую т обычно споры гриба. Ч а щ е  всего плесенью  п о р а 
ж аю тся  плоды сорта  Апорт.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. С облю дение нормальной  агротехни
ки. П ро реж и ван и е  кроны.

2. В ы б р ако в к а  пораж ен ны х плодов перед з ак л ад к о й  на 
хранение. П ереборка  ябл ок  в процессе хранения  и удаление  
больных плодов.

3. Э ф ф ек тивная  защ и т а  садов  от яблонной плодож орки .
Ч е р н ь  ( с а ж и с т ы й  г р и б о к )  г р у ш и .  Р асп р о ст р ан ен а  повсе

местно в С С С Р . В К а зах ст ан е  встречается  т а к ж е  везде, но 
больше — в горных сад ах  А лма-А тинской плодовой зоны. 
В ред от болезни состоит в том, что о б р а з о в а в ш а я с я  пленка из 
мицелий гриба затр у д н я е т  доступ света  и воздуха  в растение, 
з а д е р ж и в а е т  ассимиляцию  и дыхание. Д е р е в ь я  сильно угне
таются.

Б олезн ь  п роявляется  в виде черного, легко  стираю щ егося  
саж истого  н але та  на ветвях, листьях, а иногда и плодах. Н е 
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редки случаи , когда саж исты м  налетом  покры вается  сплош ь 
все дерево и оно вы глядит  к ак  после п о ж ар а .  Гриб поселяется 
т а к ж е  и на яблоне.

Ч ерн ь  вы зы вается  грибом F u m a g o  v a g a n s  P e rs .  (класс  
D eu te ro m yce tes  порядок  H y p h o m y c e ta le s ) .

Грибница с п ер ет яж кам и  и многочисленными пер егор од ка
ми, зап ол нен а  больш ими к апл ям и  м асл а ,  черно-оливковая, 
р а с п а д а ю щ а я с я  на оидии. Конидии пучками в цепочках, яйце 
видные с одной или несколькими перегородками, 15,5 мкм. 
П икн иды  двух родов: продолговаты е или округлы е с ц ил и н 
дрическими  бесцветными, одноклеточными стилоспорами, 
3,5 мкм длины  и цилиндрические, буты льчаты е, иногда р а зв е т 
вленные, с черноватыми стилоспорами, 13— 1 6X 6— 10 мкм, с
3— 5 поперечными перегородками. (К азен ас ,  1974).

П оселению  гриба на ветвях и листьях  деревьев  способст
вуют сах ари сты е  выделения грушевой м едяницы  и тлей, а т а к 
ж е  н аруш ение  процесса обм ена веществ  растений, которое н а 
бл ю дается  при чередовании ж ар кой  сухой погоды с х о л о дн ы 
ми ночами. Гриб особенно быстро р асп р остраняется  во в л а ж 
ных и затененны х местах. К роме груши, п о р аж а ет  яблони и 
другие плодовые породы.

М е р ы  б о р ь б ы .  С облю дение агротехники, обеспечиваю 
щей нормальной  рост и р а з 
витие растений. П р о р е ж и в а 
ние кроны. С воевременная  
борьба с м едяницей  и т л я 
ми.

В сад ах  с сильным р а с 
пространением саж истого  
грибка  рекомендуется  оп
ры скивание 1% медным ку 
поросом и другими ф унгици
дами.

П я т н и с т о с т ь  л и с т ь е в  я б 
л о н и .  Значи тел ьно  расп р ос
тран ен а  пятнистость (рис. 4) 
в с а д а х  Украины, М олдавии. 
В М олдавии, например, по
раж енн ость  листьев  з а б о л е 
ванием с среднем по респуб
лике со ставляет  10— 40%. В 
К а за х с т а н е  пятнистость р а с 
пространена  в основном в 
А лма-Атинской плодовой з о 
не с незначительной  сте
пенью развития .

Р и с .  4. Пятнистость листьев 
яблони 

а )  п о р а ж е н н ы й  л и с т  
6)  споры  гриба
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Б ол езн ь  приводит к зам етн ом у  ослаблен ию  асси м и ляц ио н 
ного ап п а р а т а ,  а при сильном развитии  м ож ет привести к п р е ж 
девременному листопаду. Вредоносность  в наш их условиях  не
значительна.

За б о л ев ан и е  на листьях  п р оявл яется  в виде м а л е н ь к и х  б у 
роваты х пятен, с темно-коричневым ободком, иногда в ы п а д а ю 
щие. Со временем пятна сереют, и на них п оявляю тся  мелкие 
черные точки — пикниды гриба.

Возбудитель  болезни — гриб P h y l lo s t ic ta  m a l i  P ri l l ,  (класс  
D eu te ro m yce tes  порядок S p h a e ro p s id a le s ) .

П икниды  ш аровидны е, с хорошо развитой  оболочкой и р ез 
ко в ы раж енн ы м  устьицем, черные, конидиеносцы еле  зам етн ы ; 
споры бесцветные, одноклеточные, яйцевидны е или овальны е, 
р азм ером  5— 8 X 3 — 4,5 мкм (Б ы зо в а  и др. 1970).

Гриб зимует на п ораж ен ны х листьях  в виде пикнидиально- 
го спороношения. Р азв и ти ю  болезни способствует вы сокая  
в лаж н ость ,  при которой из пикнид в ы брасы ваю тся  споры и, 
п о п ад ая  на здоровы е листья ,  в ы зы ваю т новые зар а ж е н и я .  
Единичные пятна на листьях  начинаю т п оявляться  в середине 
лета  и развитие  болезни  прогрессирует  поздней осенью.

Н аиб о лее  восприимчива к заб о лев ан и ю  я бл о н я  сорта 
Апорт, р аст у щ ая  во в л а ж н ы х  сы рых местах.

М е р ы  б о р ь б ы. 1. Уничтожение оп авш и х  листьев  — 
источников первичной инфекции.

2. О б р аб о т к а  ф у нгицидам и  против парш и в какой-то степе
ни сдер ж и вае т  и р азвитие  пятнистости. П ри  сильном развитии  
болезни  опры скиваю т 1% бордоской  ж идкостью  или ее з а м е 
нителями (0 ,4%  хомецин, 0,4% хлорокнсь меди, 0 ,4%  цинеб 
и др.) осенью до  листопада.

Ф у з а р и о з н о е  у в я д а н и е  ( у с ы х а н и е ) .  О наличии этой болезни 
в С С С Р  имеются единичные сведения. В К а за х с т а н е  изредка  
встречается  в А лм а-А тинской плодовой зоне. В первые ф уза-  
риоз на яблоне  зар егистри р ован  нами  в 1965 году, когда в о з 
будитель был выделен из древесины усы хаю щ его  дерева . В р е
доносность болезни н езначи тельн ая ,  но требует  дальн ей ш их 
углубленны х исследований.

Заб о л е в а н и е  п роявляется  в виде некроза  (редко  гнили) 
коры, которая  нередко зап а д а ет .  В местах п о р аж ен и я  часто 
н абл ю д ается  порозовение древесины, в дальн ей ш ем  и ее нек
роз. Больное дерево  или ветвь угнетается  и впоследствии мо
ж ет  засохнуть. В годы с в лаж н о й  и п рохладной  весной на вет
вях  и ш там б ах  деревьев  п оявляю тся  спородохии гриба в виде 
ярко-розовы х, розово-лиловых пленок.
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В отдельных случаях  при пораж ении  ф узари озом  н а б л ю 
дается  типичное увяд ани е  ветвей яблони. П ри  этом листья 
т е р я ю т  тургор, на них появляю тся  бурые р асп лы вчаты е  не
кротические пятна. Они быстро ув яд аю т  и остаю тся  долгое 
в р е м я  на дереве. У вядание  растений, по-видимому, происхо
дит при зак у п ор ке  сосудов древесины возбудителем  или про
дуктами его жизнедеятельности .

В озбудитель болезни  — грибы p. F u sa r iu m .
Гриб п о р а ж а е т  о слаблен ны е деревья  яблони. Б ол езн ь  чащ е 

всего п роявляется  после суровых зим. В последнее время 
симптомы ф у за р и о за  не отмечены.

М е р ы  б о р ь б ы. В связи  с тем, что ф у зар и о з  поселяет
ся на ослабленны х деревьях , большое значение в борьбе с з а 
болеванием имеет соблюдение высокой агротехники (о б и л ь
ные поливы, правильное внесение удобрений, система со дер 
ж ан и я  почвы и т. д .) .  Н ем а л о в а ж н о е  значение т а к ж е  имеют 
мероприятия, н аправленн ы е на повышение зимостойкости д е 
ревьев.

Б ур ая  пятнистость листьев  груши. Р а сп р остр ан ен а  повсе
местно, в том числе в А лма-Атинской плодовой зоне К а з а х 
стана. У сильно пораж енны х листьев  п одавляется  фотосинтез, 
они преж девременно опадаю т.

Б ол езн ь  п роявляется  в виде бурых округлы х и н еп рав и л ь
ной ф ормы  пятен, довольно часто сливаю щ ихся .  Со веременем 
в центральной  части пятен о бразую тся  пикниды со спороно- 
шением гриба в виде темных точек.

В озбудитель  болезни — гриб P h y l lo s t ic ta  p ir in a  Sacc  
(класс  D eu te rom yce tes  порядок  S p h a e ro p s id a le s ) .

Пикниды  шаровидны е, с хорошо вы р аж енн ы м  устьицем, 
бурые; конидиеносцы плохо заметны ; споры одноклеточные, 
яйцевидные или эллипсоидальны е, бесцветные, р азм ером
4— 5 X 2 — 2,5 мкм.

Гриб зимует на пораж енны х л истьях  в виде пикнидиально- 
го или сумчатого  спороношения, образую щ егося  в плодовы х 
телах  — псевдотециях. С у м ч атая  стадия  относится к роду 
M ycosphaere l la .

Р азв и ти е  болезни в саду  происходит при обильной в л а ж 
ности, при которой споры легче вы брасы ваю тся  из пикнид и 
п роизводят  новые за р аж ен и я .  Заб о л е в а н и е  п оявляется  о б ы ч 
но во второй половине лета.

Считают, что болезнь развивается ,  как  вторичное явление 
на фоне ож огов от применения пестицидов, п овреж дения  н а 
секомыми, градом  и т. д.

М е р ы  б о р ь б ы .  М еры  борьбы те ж е, что и с п ятн ис
тостью яблони, т. е. уничтожение источника первичной инфек-
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цик. З ащ и т н ы е  о пры скивания  ф унги ци дам и  в период вегета- 
ции.

Ч е р н ы й  р а к  (табл  I I I )  ш ироко р аспространен  на Украине, 
в М олд ави и , П овол ж ье ,  на Северном К а в к а зе ,  в республиках  
З а к а в к а з ь я ,  где п о раж ен ность  деревьев  с остав ляет  от 20 до 
90%, значительное  распространение  болезни  отмечается  в не
которых рай он ах  центральны х областей  европейской части 
С ою за и Средней Азии. В К а зах ст ан е  черный р а к  известен в 
ю ж ной  зоне садоводства  (А лм а-А тин ская ,  Д ж а м б у л с к а я ,  
Ч и м кентская ,  Т а л д ы -К у р га н с к а я  о б л а с т и ) ,  а т а к ж е  в У р а л ь 
ской области.

Р асп ространен ность  заб о л ев а н и я  в наш их условиях не 
столь к атастроф и чн а ,  к а к  это описы вается  в отдельной л ите 
ратуре  (Д ем ентьева ,  1962; К азен ас ,  1974). Д е л о  в том, что 
бол ьш ая  часть цитоспорозного усы хания  до последнего в р е м е 
ни прип и сы валась  черному раку. Н а ш и  обследования  п о к а з а 
ли, что в зависимости  от экологических условий частота встре 
чаемости этого заб о л ев а н и я  в с а д а х  К а за х с т а н а  составляет  
от 2 до 12%, иногда до 20%.

Черный р ак ,  п о р а ж а я  кору, вы зы вает  отм ирание  ветвей, и 
нередко приводит к гибели целы х деревьев. П ри  пораж ении  
плодов, листьев  и цветков болезнь  сн и ж ает  у рож ай . И з-за  
больш ой  вредоносности черный р а к  в народе  получил и д р у 
гие н азван и я  — «Антонов огонь», «огневица».

Н а  листьях  он п роявляется  в виде пятнистости к расно-ко
ричневого цвета  с ярко  вы раж енн ой  зональностью . Со в рем е
нем ц ен трал ьн ая  часть пятна постепенно сереет, иногда к осе
ни на них могут п оявляться  черные точки — пикниды гриба. 
Н ер едко  пятна имеют вид лопастей ; за  первыми п ятнам и  воз
никаю т новые, при этом к а к  бы вы ходят  из первых. У стано
вить точной ди агноз  черноракового  пятна трудно, так  как  
плодонош ение гриба на л истьях  весьма редко. П о р аж е н и е  
листьев  этим заб о леван ием  в условиях  А лма-Атинской о б л а с 
ти считается исключением.

Н а  цветках  и плод у ш к ах  черный р ак  п р ояв л яется  в виде 
ож о га .  Л епестки  буреют и см орщ и ваю тся ,  пестик и тычинки 
стан овятся  черными. В этой форме болезнь в К аза х с т ан е  не 
зарегис три рована .

Н а  плодовых черный р ак  начинается  с темно-бурого в д а в 
ленного пятна. Оно обычно берет н ачал о  от мест повреж дения  
плодож оркой . П ятн о  постепенно р азр аст а ет ся ,  и на нем п о яв 
ляю тся  чередую щ иеся светлые и черные круги. П ор аж ен н ы й  
плод при полном сгнивании п риобретает  одн ообразную  черную 
о краску ,  см орщ и вается ,  затв ер д е в ае т  (м ум иф ицируется)  и ос
тается  висеть на дереве. Ч аст о  поверхность я б л о к а  бывает
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мелкобугристой, отчего становится  шероховатой. Б угристость  
ей придаю т обр азовав ш и еся  под кожицей пикниды гриба. П о 
р аж аю т ся  плоды черным раком обычно незадолго  до сбора 
у ро ж ая  и в условиях хр ан и л и щ а.  Б о л езн ь  в съемном у р о ж а е  
в отдельные годы охваты вает  до 3 —4% плодов.

О сновная  и наиболее  оп асн ая  ф орм а  черного р а к а  — п о р а 
жение коры скелетных ветвей и ш т ам б а  дерева. Н ачи н ается  б о 
лезнь чащ е всего с о бр азован и я  на коре маслянистого  п я .н а ,  
которое вдавли вается  и приобретает  буровато-ф иолетовый от
тенок. П ри р азр астан и и  пятна обычно образу ю тся  концентри
ческие зоны. В дальн ей ш ем  эти участки коры о тм и раю т до 
древесины, р астрескиваю тся  и чернеют, как  бы обугливаю тся.

Н а  границе  м еж ду  здоровой  и п ораж енной  корой о б р а з у 
ется трещ ина. Со временем вся отм ерш ая  кора  оп адает ,  о б н а 
ж а я  почерневш ую  древесину. Н а  больных у частк ах  п о я в л я е т 
ся больш ое количество очень мелких черных бугорков —  п и к 
нид гриба, отчего кора  становится  м елкош ероховатой, похожей 
на шагреневую  кожу. П икниды  часто р асп ол агаю тся  кон
центрическими кругам и. Ветви, расп олож ен ны е выш е участ
ков больной коры, к ак  правило, погибают.

Возбудителем черного р ак а  яблони  я вл яется  гриб Sphae-  
rops is  m a lo ru m  Peck (к л асс  D eu te rom y ce tes  порядок  S phae -  
ro p s id a le s ) ,  имеющий в цикле своего р азв и ти я  только  несо
вершенную п икн идиальн ую  стадию.

П икниды  ш арообразны е, яйцевидные, выпукло-чечевицеоб- 
разные, блестящ ие, черные, толстостенные, с  м ален ьки м  сос
ковидным устьицем. Конидиеносцы бесцветные, п ал о ч к о о б р аз 
ные. К онидии (стилоспоры) яйцевидны е или эл л и п со и д а л ь 
ные, сн ач ал а  одноклеточные, затем  с одной перегородкой, 
вначале  бесцветные, впоследствии темно-коричневые или 
темно бурые, 24— 3 0 X 1 0 — 17 мкм.

Зи м ует  гриб пикнидами  и мицелием на п о раж ен ны х у част 
ках коры и м ум иф ицированны х плодах. П ервичное з а р а ж е н и е  
происходит спорами, р ассеи ваю щ и м ися  из пикнид. И н ф ек ц и я  
проникает  через р азли чн ы е раны, главны м  обр азом  через 
пеньки, оставленны е при неумелой обрезке. Л ё т  спор п р о и с 
ходит преимущ ественно в д о ж д л и ву ю  погоду.

О п ти м ал ьн ая  тем п ература  д л я  развити я  б о л е з н и — 26— 
27°С, а п рорастание  спор гриба возм ож но  в широких т е м п ер а 
турных пределах  — от 5 до 33°С. И нкубационны й период в о з 
будителя  в зависимости  от условий —  от 15 до 27 дней.

В условиях  К а зах ст ан а  черный р ак  п о р а ж а е т  главны м о б р а 
зом кору ослаблен ны х деревьев. П оэтому главное условие 
Для развити я  болезни  — степень ослаблен ности  дерева .  Чем 
ослабленнее  дерево, тем интенсивнее развитие  заб о лев ан и я .
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Ф акторы , способствующие этому, в принципе так и е  же, что и 
у цитоспороза.

Б ол езн ь  р азв и в ается  только  на деревьях  старш е 20 лет. Н а 
более молодых, за  редким исключением, черный р а к  не встре
чается.

Н аи б ольш ую  восприимчивость к черному р ак у  в р а зл и ч 
ных зонах  садоводства  п роявляю т Апорт, Суйслеппер, Рене г 
ландсбергский , Антоновка обы кновенная , П ар м ен  зимний зо 
лотой, Грайм о  золотое и др. Б олее  устойчивыми считаю тся  
П еструш ка, К андиль-синап , Б абуш ки но , Коричневое п о ло са 
тое и др. Соверш енно не п о р аж а ет ся  черным раком д и к ая  
яблоня ,  п р о и зр ас т аю щ ая  в Заи л и й ск о м  и Д ж у н г ар ск о м  А л а 
тау.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. В связи  с тем, что черный р а к  —  
болезнь ослабленного  дерева, защ и тн ы е  м ероприятия  по борь
бе с ним д о л ж н ы  сводиться преж д е  всего к улучш ению  состо
яния дерева . П р а в и л ь н а я  агротехника (своевременные поли
вы, со держ ан и е  почвы в саду, п р ави л ь н ая  обрезка ,  удоб ре
ния и др .) ,  з а щ и т а  от термических повреж дений  составляю т 
комплекс предупредительны х мероприятий  против этой бо
лезни.

2. Учитывая  хар ак т е р  заб о лев ан и я ,  все сан итарн о -п ро ф и 
лактические  и лечебные мероприятия,  рекомендуемы е против 
ц итоспороза  яблони, м ож но  прим енять  и в борьбе с черным 
раком.

3. П ри  сильном развитии черного р а к а  рекомендуется 
опрыскивйние деревьев  3% ж елезны м  купоросом или 1 % м ед 
ным купоросом в безлиственном состоянии, весной (К азен ас ,  
1974).

Ц и т о с п о р о з  я б л о н и .  П о литературн ы м  данны м, цитоспороз 
(табл .  I l l ) ,  или к а к  его еще н азы в аю т  инфекционное у сы х а 
ние (Д ем ентьева  1977), северный р ак  (К орчагин, 1978), имеет 
повсеместное распространение  во всех зонах  садоводства  
С С С Р . В редоносность  заб о лев ан и я ,  по-видимому, в этих зонах 
незначительная ,  так  как ,  по мнению больш инства и ссл едо ва
телей, цитоспорозом п о р аж а ю т ся  ослабленны е деревья , а по
селение его возбудителей  р ассм атри вается  к ак  вторичное я в 
ление. Д р уго е  отношение к этому заб о лев ан и ю  д о л ж н о  бы ть в 
условиях  К а зах ст а н а ,  т ак  к ак  по своему ущ ербу, наносимому 
садоводству, оно в отдельные годы м ож ет быть вредоноснее 
всех болезней  яблони, вместе взятых.

О бсл едовани я  садов  (1976— 1980 гг.)в  р азли чн ы х почвен
но-климатических и эколого-географ ических условиях  К а з а х 
стан а  п оказали , что цитоспороз я б л о н и — самое р асп р о ст р а 
ненное заб о леван ие  в  республике, но а р еал  н аибольш ей  в р с -
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д о н о с н о ст и — А лм а-А ти н ская  п лодовая  зона. Н ап р и м ер ,  если 
взять  основные промы ш ленны е зоны садоводства ,  то в У р а л ь 
ской области  п ораж енность  садов болезнью  составила  24,6% 
со степенью ее развити я  9,8,% в Ч имкентской  области  —  соот
ветственно 48,2% и 19,3%, а в А лма-А тинской  области  р а с 
пространенность заб о л ев ан и я  бы ла значительно  больш е и сос
т а ви л а  69,8% со степенью его развити я  3 1 ,4 % .

С ледует  отметить, что если до суровой зимы  1968/69 г. 
цитоспороз в основном п о р а ж а л  плодоносящ ие сады  старш е 
20 лет, то после него болезнь  получила зам етн ое  р ас п р о ст р а 
нение в молодых и вступаю щ их в пору плодонош ения с а 
дах. З а  последние годы у з а б о л ев ан и я  зам ет н а  тенденция к 
нарастанию .

Степень его развити я  в большей степени зависит  от при
родно-экономических зон садоводства ,  обусловленных, на
пример, в А лма-Атинской  плодовой зоне, вертикальной  зо н а л ь 
ностью. Чем выше в горы, тем меньше болезни. Т ак, если в 
предгорной зоне (высота 750— 850 м над  уровнем м о р я ) ,  р ас 
пространенность  болезни  в са д а х  составляет  72,1% со сте
пенью развити я  33, 6 % ,  то в среднегорной зоне (высота 1200— 
1400 м н ад  уровнем моря) эти п о казатели  соответственно со
став лял и  55,0 и 24,3%. Это объ ясняется  тем, что горные сады 
менее подверж ены  термическим повреж ден иям  в суровые з и 
мы, чем сады  на равнине.

Вредоносность цитоспороза  в ы р аж ает ся  в том, что, п о р а 
ж а я  кору деревьев , он вы зы вает  усы хание отдельных ветвей и 
целых деревьев , тем самым резко с о к р ащ ае т  продуктивный 
период насаж дени й . В сад ах  с хронической ф ормой з а б о л е 
вания  еж егодно  недобираю т значительное количество ур о ж ая .  
Н аш и  исследования  п о казали ,  что от цитоспороза  у р о ж ай  в 
среднем сн иж ается  от 14, 5 до 2 4 % ,  а при сильном п о р а 
ж ении — более чем на 50% -

Н а  п ораж ен ны х цитоспорозом деревьях  листья  обычно нз- 
реж ены , мелкие, прирост побегов отсутствует или он мини
мальный, плоды м елкие с низкими органс/лептическими п ока
зателям и . Н а  больных деревьях  нар уш ается  водный реж им и 
фотосинтетическая  деятельность  листьев.

Ц итоспороз — болезнь осевых органов, он п о р а ж а е т  вет
ви всех порядков ,  особенно их развилки , стволы, иногда 
ш тамбы. В отдельные в л а ж н ы е  годы, а т а к ж е  после г р а д о 
бития, отмечено и п ор аж ен и е  плодов. В единичных случаях  
о б н ар уж ен о  плодоношение гриба на пло д уш ках  и п ло д о н о ж 
ках.

П ри зн ак и  болезни  чащ е всего н ачинаю тся  с о бр а зо ван и я  
на коре красно-коричневых или красно-буры х  в л аж н ы х  м я г 
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ких пятен, Р а зр а с т а я с ь ,  пятна охваты ваю т  значительную  
часть  коры, часто окольцовы ваю т ветвь, и она засы х ает  выш е 
места  п ерехвата . П оэтому среди производственников и садо- 
водов-любителей  цитоспороз нередко известен под названием  
« явление перехвата» . И ногда вся ветвь ср а зу  охваты вается  
пораж ением , кож и ц а  в здувается  волды рям и , н апом ин ая  шаг- 
реневую  кожу, и ветвь погибает  молниеносно.

Вновь появивш ееся  пятно бы вает  обычно м ац и рован ны м  
и при высокой влаж н ости  н абухает .  И ногда  на свеж еп ора- 
ж енной  ткани  п оявляю тся  клейкие капли  в виде камеди , ко 
торые впоследствии высыхают. Н ередко  на одной ветви по
является  несколько цитоспорозных пятен, которые, сл иваясь  
м еж д у  собой, полностью п о р а ж а ю т  скелетную  ветвь или д а ж е  
ствол. М я г к а я  тк ан ь  со временем зат в ер д ев ае т  и рас тр ес 
кивается .  Б ольны е места несколько за п ад аю т ,  на границе 
здоровой  и больной ткани  о бр азуется  трещ ина . О тм ер ш ая  
кора приобретает  красновато-коричневую , бурую или чер
неющую  о к раск у  и при отделении ее от древесины  м о ч ал и т
ся. Впоследствии она п окры вается  м нож еством  выступаю щ их 
из-под кож ицы  пикнид (плодонош ение гриба)  и дел ается  
мелкош ероховатой , н апом иная  куриную  или гусиную кожу.

З а б о л е в а н и е  иногда м о ж е т  п р ояв л яться  в виде в д а в л е н 
ного пятна, напом инаю щ его  след  от « у д а р а  молотком» или 
в виде н езаж и в аю щ и х  раковы х  язв.

Внеш ние симптомы цитоспороза  имеют много общ его с 
черным раком : о бразо ван и е  на коре пятна ,  изменение ее о к 
раски, зам е т н а я  з а п ад и н а  п ораж ен ного  участк а ,  о бр азован и е  
трещ ины  м еж д у  здоровой  и п о раж ен ной  тканью , ш ер ох ов а
тость коры, обусл о вл енн ая  о бр азо ван и ем  плодовы х тел  гриба. 
П оэтом у  садоводы  часто их не отличают.

О тличительны м признаком  цитоспороза  по сравнению  с 
черным раком  явл я ется  то, что в первом случае  «о бугл и ва
ние» коры и в ы к р аш и ван и е  ее не набл ю д ается .  О тм ер ш ая  
кора  п риобретает  красно-коричневый, и зредк а  чернею щий 
цвет  и при попытке отделить  ее от древесины  м очалится .  
П икн иды  цитоспороза  значительно  крупнее и расп ол ож ен ы  
без особого п оряд ка ,  а в расп ол ож ен ии  пикнид черного р ак а  
н аб л ю д ает с я  оп ределен ная  концентричность.

В озбу д ител ям и  цитоспорозного усы хания  я в л я ю т с я  грибы 
из рода C y tospo ra .

Н а  яблоне  р асп ространен ы  четыре вида гриба: С. schut-
zeri Sacc  et Syd, С. c a rp h o s p e rm a  Fr. ,  C. ru b e s c e n s  Fr. ,  C. 
p e r s o n a ta  Fr.

И з  них наибольш ее  значение имеет первый вид С. schu lzeri  
(к л асс  D eu te ro m y ce tes  порядок  S p h a e ro p s id a le s ) .
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П устулы  многочисленные, густосидячие, нередко сл и в аю 
щиеся по 2 — 4, иногда по 5 вместе, дискообразной , чащ е кони
ческой ф ормы  от 0,7 до 2 мм в диам етр е  с черным округлы м , 
п р и ж аты м  к субстрату  основанием. П л асти н ка  черная ,  бл ес тя 
щ а я  или м ат о в а я  бо р о д авч ат ая  в диам етр е  около  370— 400 мкм 
при высоте 250— 270 мкм с черным хоботком. С тром а  (пикни- 
д а )  м н огокам ерная ,  внутри черного цвета, п ро долговато-эл 
липтической формы. К ам еры  бесформенные или лопастны е, 
иногда сливаю щ иеся ,  на поперечном срезе  от 2 до 7. Стенки 
кам ер  оливково-черного цвета, толщ иной 50— 135 мкм, кони- 
диеносцы кустистые, бесцветные, длиной 20— 22 мкм. Споры 
аллантои дн ы е, разм ером  4,8— 5 X 1 ,2 — 1,5 мкм, бесцветные, в 
массе  — грязно-белые. Во в л аж н у ю  погоду они выступают из 
пикнид на поверхность субстр ата  студенистыми капел ькам и  
или отш нуровы ваю тся  в виде нитей янтарн о -ж елтого  цвета.

В ыступаю щ ие из пикнид споры (конидии) з а р а ж а ю т  р а с 
тения. Р ассеи ван и е  спор из пикнид происходит в течение всей 
вегетации. О б я зател ь н о е  условие д л я  вы бр асы в ан и я  конидии 
из пикнид — выпадение осадков  или вы сокая  в лаж н о с ть  в о з 
духа. Н а  п ораж ен ны х ветвях пикниды образую тся  в массе, по
к р ы в ая  их сплошь. Л егк о  п редставить  мощ ность инфекции, 
если учесть, что в к а ж д о й  пикниде м ож ет  обр азо вы ват ь ся  до 
2— 4 млн. спор. Н екоторы е пикниды могут в ы б р асы в ать  споры 
в течение двух  вегетаций. С у м ч атая  стади я  гриба  в наш их 
условиях  образуется  очень редко.

Зи м у ет  гриб пикнидами на пораж енны х ветвях и м и ц ели 
ем внутри коры. П осле перезимовки пикниды я вляю тся  источ
ником первичных за р а ж ен и й .  М ицелий ж е  на следую щ ий 
год, в озобн овляя  свое развитие, обеспечивает дальн ей ш ее  
р а зр а ст ан и е  цитоспорозного пятна на дереве.

Р а зр а с т а н и е  цитоспорозного пятна зависи т  от состояния 
дерева  и погоды. О пы там и  установлено, что при б л аг о п р и я т 
ных условиях  цитоспорозное пятно за  д ек ад у  м ож ет  
распро стр ани ться  по ж ивой  коре на 10— 12 см, а за  1, 5— 2 
м есяца  м о ж ет  вы звать  гибель целой скелетной ветви.

Н аиб олее  интенсивно заб о леван ие  р азв и в ается  весной, в н а 
чале лета  и осенью, но усы хание ветвей и р а зр а с т а н и е  цито- 
спорозных пятен м ож ет  п р о д о л ж ат ь ся  и в летний период. 
Установлено, что р азвитие  гриба м ож ет  происходить и в з и м 
нее время, в период длительны х оттепелей.

П ервичное з а р а ж е н и е  ветвей конидиями (спорам и) м ож ет  
происходить с ранней весны и до поздней  осени. П р и  позднем 
зар а ж е н и и  болезнь м ож ет проявиться  л иш ь  на следую щ ий 
год. И нкубац и онн ы й  период болезни бы вает  р азл и чн ы м  и н а 
ходится  в зависимости  от многих абиотических ф акторов .  П ри
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оптим альны х  условиях  д л я  разв и ти я  гриба инкубационный 
период состав ляет  8 — 10 дней.

В связи  с тем, что споры в ы бр асы в аю тся  из пикнид пре
имущ ественно в до ж д л и вы е  периоды, вполне очевидно, что во 
вл а ж н ы е  годы количество повторных зар а ж е н и й  намного 
больш е, т ак  к а к  гриб при этом разв и в ается  быстрее. Вместе с 
тем гифы гриба прор астаю т  только  в капельн о-ж ид кой  влаге, 
что предопределяет  скорость внедрения п а р а зи т а  в т к ан ь  р а с 
тения и сокр ащ ен ие  инкубационного  периода. Все это в конеч
ном итоге обеспечивает массовое н ар астан и е  инфекции.

О д н ако  главное условие д л я  развити я  болезни  —  состоя
ние дерева. Т ак  к а к  в озбудитель  цитоспороза  относится н е с л а 
бым п ар ази там » ,  то сниж ение жизнеспособности  дерева  п ред
р а с п о л а га ет  к а к  к возмож ности  за р а ж е н и я ,  так  и к интенсив
ному течению болезни. У деревьев  сильных, с высокой ф изио 
логической активностью , если д а ж е  они п одвергаю тся  з а р а ж е 
нию, цитоспорозные пятна разр аст аю т с я  медленно, а иногда 
н аб л ю д ается  с ам о залеч и в ан и е  ран.

М олоды е деревья  о б л ад а ю т  интенсивными ростовыми про
цессами и н аходятся  в вы сокож и зн едеятельном  состоянии, у 
с тар ы х  ж е  ж изн ен ны е  ф ункции значительно  сл абее ,  поэтому 
они легче поддаю тся  з а р а ж е н и ю  и стан овятся  подходящ им су б 
стратом  д л я  интенсивного разв и ти я  болезни. В связи  с этим 
цитоспороз чащ е  р азв и в ается  в стары х  плодоносящ их  садах ,  
молоды е сады  подвергаю тся  заб о л е в ан и ю  только при наличии 
ф акторов ,  о сл аб л я ю щ и х  дерево. Особенно ст р ад аю т  за п у щ ен 
ные сады  (к ак  молодые, та к  и ст а р ы е ) ,  где не соблю даю т н а д 
л е ж а щ у ю  агротехнику, н ебреж но  производят  обрезку.

В озбуд итель  цитоспороза  по х а р а к т ер у  п а р а зи т и зм а  отно
сится к раневы м  п ар а зи т ам .  О сновные «ворота» инфекции — 
термические (солнечный ож ог, м орозоб оин ы ),  механические 
(излом  ветвей, обдир коры и. т. д.) повреж дения .  Д ругим и  
путями проникновения за р азн о г о  н ач ал а  могут сл уж и ть  пов
р еж д ен и я  стволовыми вредителям и , а в молодых садах ,  кроме 
того,—  поселение на стволах  и ветвях зеленой цикадки , пов
реж ден ие  мы ш ами. З д о р о в ая  кора з а р а ж е н и ю  подвергается  
редко.

В распространении  болезни, кроме природных ф акторов ,  не
м а л о в аж н у ю  роль  играет  т а к ж е  н еб р еж н ая  о б р езк а  с ост ав л е 
нием пеньков, п о раж ен и е  коры орудиям и  тру да ,  перенос ин
фекции инструментами с одного о бъ ек та  на другой при х о зя й 
ственных о б р езках  и т. д.

О слаб лени е  жизнеспособности  дерева ,  п р ед р асп ол агаю щ ее  
к цитоспорозному заб олеван ию , м ож ет  быть вы звано  рядом 
причин. Вполне очевидно, что термические повреж дения ,  посе
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ление вредителей  и другие ф акто ры  способствуют дал ьн ей ш ем у  
ухудш ению  состояния деревьев . Н а  ж изненность  их несомнен
ное влияние  о к а зы в а ет  подвой. Так, обследование  н асаж д ен и й  
п о казало ,  что деревья ,  привитые на местной дикой  яблоне, 
более устойчивы к цитоспорозу, чем привитые к райке вин
ной и особенно на карликовы х  подвоях.

Н е м а л о в а ж н о е  значение имеют физико-химические свой
ства почвы. П оэтому в предупреж дении  развити я  цитоспороза 
в аж ен  п р авильны й подбор участков  под сады  с учетом свойств 
почвы и рел ьеф а  местности.

Н ар уш ени е  водного р е ж и м а  растений т а к ж е  приводит к 
п о раж ен и ю  его цитоспорозом. П ри  этом ослабление  дерева  
м ож ет  наступить как  при недостаточном у влаж н ени и  почвы, 
например, подсуш ка сада  вследствие недополива, так  и при ее 
сильном переувлаж нен и и  (близкое  зал еган и е  грунтовых вод).  
П р ави л ь н о е  содерж ан и е  м еж ду р яди й  сад а  и система удобре
ний способствуют повышению устойчивости плодовых д е 
ревьев к цитоспорозу. Т ак, на участках  с многолетним зад ер -  
нением цитоспорозом деревья  п о раж аю тся  значительно  мень
ше, чем при длительном со держ ан ии  м еж дур я ди й  под черным 
паром. О д н а ко  следует  учесть, что при недостаточном у в л а ж 
нении ( поливе) картина мож ет вы глядеть  наоборот. У станов
лено, что азотные удобрения  при одностороннем их прим ене
нии способствуют развитию  цитоспороза. А ф о сф ор н о -к ал и й 
ные удобрения  (особенно калийны е) значительно  повы ш ают 
устойчивость яблони к заболеванию .

Н е м а л о в а ж н о е  значение как  способ повышения ж изнеспо
собности стары х  деревьев  и устойчивости их цитоспорозу 
имеет о м о л а ж и в а ю щ а я  обрезка .  Ф изиологическое действие 
о м о л а ж и в аю щ е й  обрезки  в ы р а ж ае т ся  в том, что у деревьев  
у л у чш ается  водный реж им, о м о л аж и в ает ся  древесина,  в р е 
зу л ь тате  чего активизирую тся  ростовые процессы, что о гр ани 
чивает  развити е  болезни.

С о ртовая  устойчивость яблони к цитоспорозному у сы х а 
нию в ы р а ж е н а  по-разному и зависи т  от места п р оизрастан и я  
яблони. В условиях  юго-востока республики  среди р ай они р о
ванных и перспективных сортов наиболее  восприимчивы 
Апорт, С уйслеппер, М екинтош, М ильтон и др., средневоспри
и м ч и в ы — Р енет  Б у р х а р д т а ,  Ренет ландсбергский , З а р я  А л а 
тау , Заи лий ское ,  Р у м я н к а  ал м а -ат и н с к ая ,  Золотое  превосход
ное и др. К группе устойчивых сортов относятся  К андиль- 
синап, П естру ш ка ,  Бельф лер-синап , Д ж о н а т а н ,  М ел ьб а  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  Система мер борьбы с цитоспорозом 
яблони  д о л ж н а  состоять из комплекса  в заи м о свя зан н ы х  м ер о 
приятии.
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1. Б ор ьба  с заб о леван ием  и п редуп реж дени е  его р азвити я  
до л ж н ы  начинаться  с момента з а к л а д к и  сада ,  правильного  
вы бора участка  и отбора  зем ель  под сады , п одбора перспек
тивных подвоев и устойчивых к заб о лев ан и ю  сортов, в ы р ащ и 
вания  загущ енны х садов, например, со схемой посадки  8 X 3  м. 
Н е ль зя  отводить под сады  низинные участки, где чащ е всего 
н абл ю д ается  подм ерзание  деревьев , а т а к ж е  участки  с б л и з 
ким залегани ем  галечников или грунтовых вод.

2. Больш ое значение д л я  п редуп реж дени я  заб о л ев ан и я  
имеют профилактические  м ероприятия. Чтобы ограничить 
возм ож ность  новых зар а ж е н и й  на дереве, нужно п редупредить  
термические п овреж ден ия  (ожоги и м орозоб оин ы ),  д л я  этого 
ш там бы  и скелетны е ветви осенью (о к тябр ь— ноябрь) и весной 
(ф е в р а л ь — м арт)  бел ят  известью (200 г на 1 л воды) с д о б а в 

лением в раствор  1—2% медного купороса и небольш ого  ко
личества  коровяка .  Н еобходимо избегать  механических 
повреж дений  при р а бо тах  по уходу за  садом. С ледует  систе
матически за д е л ы в а т ь  различны е механические п овреж ден ия: 
сломанны е ветки в м естах  и злома надо  обрезать ,  глубокие 
ран ы  за б и в ат ь  з а м а з к о й  или цементировать . М еста  с о бод
ранной корой, повреж дения  орудиям и  труда  и т. д. д о л ж н ы  
быть зачищ ены  до здоровой  коры.

3. В связи  с тем, что источники инфекции — п о раж ен ны е  и 
усохшие деревья , необходимы сан итарн ы е м ероприятия. П о р а 
ж енны е в сильной степени деревья  или отдельные ветви н еоб
ходимо у д а л я т ь  из сад а  и сж игать .  П ри обрезке  усохших и 
больных ветвей и зачистке ран  от механических повреж дений  
места  срезов  надо  д езин ф иц ир овать  3 — 5% медным или ж е л е з 
ным купоросом и п окры вать  садовой зам азкой .  Д л я  си стем а
тического уничтож ения  источников инфекции один-два  р а за  в 
месяц  проводят  санитарны й обход сада .  Усохшие и п о р а ж е н 
ные ветви нельзя  использовать  д л я  изготовления изгороди  и 
подпорок.

Инструменты, использованны е д л я  вырезки  больных и 
усохших ветвей, а т а к ж е  расчистки  ран, при переходе с  одн о
го о бъ екта  на другой  необходимо дези н ф и ц и р ов ать  2 — 3% 
раствором  4 0 %  ф о рм ал и н а ,  ж елезного  купороса или кероси
ном.

4. А гротехника, н ап р а в л ен н а я  на п о ддер ж ан и е  д ер ев а  в 
в ы сокож и зн едеятельном  состоянии,— основа защ и ты  с а д а  от 
заболеваний .

М е ж д у р я д ь я  ор ош аем ы х садов  (старш е пяти лет) в у сл о 
виях  ю го-востока К а за х с т а н а  необходимо со д е р ж а т ь  под ес
тественным зал у ж ен и ем  или первое врем я  за н я т ь  зем лян икой  
и овощ ами. Р еком ендуется  т а к ж е  посев многолетних т р а в  с
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п оследую щ им скаш иванием  и оставлением  их на мульчу, со
д е р ж ан и е  под дерново-перегнойной системой. Главное условие 
при таких  системах  , со д ер ж ан и я  — обеспечение достаточного 
у в л аж н ен и я .  Н е ж ел ат ел ь н ы  в этих условиях  длительное со
д е р ж а н и е  м еж д у р я д и й  под черным паром  или частая  смена 
одного способа со держ ан и я  другим. Вместе с тем в некоторых 
рай онах  севера  и юга республики  полож ительны е р езультаты  
п о казы ваю т , наоборот, содер ж ан ие  м еж д у р я д и й  под черным 
паром. П оэтом у  к системе со д ер ж ан и я  почвы в саду  следует 
подходить творчески с учетом почвенно-климатических усл о 
вий.

Н е м а л о в а ж н о е  значение при уходе за  садом  и п р ед у п р еж 
дении болезни  имеют правильно  и своевременно проведенная  
о б р езка  без оставления  пеньков (где часто начинается  з а б о 
леван и е)  с дезинф екцией  и з а м а з к о й  мест срезов, а т а к ж е  
п р ави л ьн ая  ф орм и ровка  кроны.

Д л я  возобновления интенсивного роста  дерева  и повы ш е
ния его сопротивляемости  заб о л ев а н и ю  в старых плодонося
щих с а д а х  очень в аж н о  проведение один р аз  в 3— 4 года 
о м о л аж и в аю щ ей  обрезки.

В а ж н ы й  момент в борьбе с заб о лев ан и ем  — п равильное  
применение минеральны х удобрений. С ледует  избегать  и збы т
ка  азотных удобрений, особенно одностороннего применения 
азота .  Р еком ендуется  сбал ан си ро ван ное  внесение м и н ер аль 
ных удобрений. В подавлении  развити я  заб о л е в а н и я  п о л о ж и 
тельную  р оль  играю т ф осф орно-калийны е удобрения, особен
но калий. Н еобходимо проводить своевременный полив с ад а  
(4 — 6 р а з  з а  вегетацию ) и систему защ и тн ы х  мероприятий 
против вредителей  и болезней.

5. В связи  с тем, что первичное з а р а ж е н и е  происходит 
спорами  ранней  весной и п р од о л ж а ется  в течение вегетации, 
в а ж н ы  м ероприятия,  п р еду п р еж д аю щ и е  з а р а ж е н и е  деревьев  
посредством применения химических средств.

В качестве  химических методов борьбы  рекомендуется  
ранневесеннее (до р ас п ускан и я  почек) опры скивание  садо в  4% 
бордоской ж идкостью , т а к  н азы ваем ое  «голубое о п р ы с к и ва 
ние». Т а к а я  обр а б о тка  в течение 1 — 1,5 месяца  сохран яет  д е 
рево от новых зар аж е н и й .  О дновременно это мероприятие 
н ап р ав л ен о  против парш и, которая  д а е т  периодическую 
вспышку. В этот период м ож но  о бр аб о т ат ь  н ас аж д е н и я  2 — 3% 
нитраф еном.

Весенне-летние опры ски ван ия  после цветения 1% бордос
кой ж идкостью  или ее зам ен и тел ям и , направл енн ы е  против 
п арш и, в какой-то  степени способствуют уменьш ению  и н ф ек 
ции и цитоспороза . О дн ако  хорошие р езу л ьтаты  получены при
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2-кратной  об раб отке  деревьев  0,1% топснном или 0,1— 0,2% 
беномилом (ф у н д о зо л о м ) .

В годы эпифитотийного разв и ти я  цитоспороза  и при п ро
д о л ж и тел ьн о й  в л аж н о й  осени целесоо бразн о  оп ры ски вать  и в 
осенний период, так  как  при п рекращ ении  деревом активной 
ж изн едеятельности  созд ается  опасность  массового  з а р а ж е н и я  
и развити я  болезни.

6. Н аиб о лее  трудоем ки, но эф ф ективны  в борьбе с з а б о л е 
ванием лечебны е м ероприятия. Л ечение  деревьев  п роводят  
двум я  способами: с зачисткой  коры и без зачистки.

М етод лечения с зачисткой  коры сводится  к следую щ ему. 
При о бн аруж ени и  на деревьях  цитоспороза  п о раж ен ную  кору 
счищ аю т до древесины  с захвато м  по периф ерии  пятна 2 — 3 
см прилегаю щ ей  здоровой  ткани , имея в виду л атентн ую  (н е
видимую ) инфекцию. (Это обстоятельство  н уж н о  учесть и 
при проведении сан итарн ы х м ероприятий.)  Д л я  лучш его  кал- 
л ю соо б разо в ан и я  края  зачищ енной  раны  следует  выровнять  
и сделать  гладким и. Д л я  сбора п ораж ен ной  коры под д е р е 
вом р ассти лаю т мешковину. С обран ную  кору после окончания  
работы  надо  сжечь. Зач ищ ен н ую  ран у  дезин ф иц ирую т 3— 5% 
медным или ж елезны м  купоросом и п окры ваю т петролатум ом  
или другим видом садовы х з а м а з о к  (садовы й вар, нигроловая  
з а м а з к а  и др .) .  Л ечен ие  с зачисткой  коры м ож но  проводить 
с ранней весны до  середины лета . В аж н о е  условие д л я  хор о 
шего за ж и в л е н и я  ран  — обильны й полив и внесение ком
плекса  удобрений.

Л ечение цитоспорозных ран  без зачистки  коры проводится 
20% нафтенатом  меди, приготовленным на месте. О б р або тк у  
ран  м о ж но  проводить т а к ж е  25— 50% концентрированны м  
р аствором  нитраф ена ,  о дн ако  он менее эфф ективен .

П р акти чески  этот метод лечения осущ ествляется  сл еду ю 
щим образом . Д е р е в ь я  пр едварител ьн о  т щ ател ьн о  о см ат р и 
вают. О б н ар у ж и в  цитоспорозное пятно, обводят  его мелом, 
за х в а т ы в а я  по всей границе  2— 3 см здоровой  ткани , после 
чего обведенные места тщ ател ьн о  пропиты ваю т наф тенатом  
меди путем вти ран ия  его ж есткой  волосяной кисточкой.

Чем раньш е н ачато  лечебное м ероприятие (чем меньше 
цитоспорозное п ятн о),  тем оно эффективнее.

7. В. лю бительском садоводстве  при лечении особо ценных 
сортов и н а саж д е н и й  м ож но  реком ен довать  хи м и отерап евти 
ческий метод лечения путем введения в растение  раство ра  
микроэлем ентов  (1% раство р а  сернокислого ц инка  или б о р 
ной кислоты ) методом всасы вани я .  Д л я  чего на стволе или  
скелетных сучьях дерева  п р осверли ваю тся  отверстия д и а м е т 
ром 1 — 1,5 см и глубиной до  3 см. О дин конец ф ити л я  в к л а 
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ды вается  в просверленное в коре отверстие, другой  — погру
ж ае тс я  в сосуд с раствором. Д л я  этой цели м ож но  прим енять  
т а к ж е  соли щ авелевой  кислоты.

П олож и те льн ы е  результаты  получены при опрыскивании 
кроны деревьев  0,5— 1% раствором сернокислого цинка и вне
сении цинка и бора в почву приствольного прута из расчета  
50— 100 г на одно дерево  в зависимости  от его возраста .

Д л я  лечения м ож но  реком ендовать  о бм азк у  цитоспороз- 
ных пятен декаминовой  или ундециновой  м азям и , п рим еняе
мыми в медицине против грибковых заб олеван ий  кожи.

Ц итоспороз груши. Встречается  повсеместно на о с л а б л е н 
ных деревьях. В К азах ст ан е  н ар яд у  с ослабленны м и д е 
ревьями  он п о р а ж а е т  и сравнительно  здоровую  грушу. В редо
носность болезни значительно  меньше, чем на яблоне, та к  как  
она не вы зы вает  массового усыхания.

Н а груш е п ораж ение  коры цитоспорозом вы глядит  нес
колько иначе, чем на яблоне. Н а ч а л ь н ы е  признаки  болезни 
т а к ж е  начинаю тся  с о бр азован и я  на коре пятна, но в отличие 
от яблони они обесцвеченные и твердые, часто напом инаю т 
след от « удар а  молотком». Трещ ины  м еж д у  здоровой и б о л ь 
ной т к ан ы о  значительно глубж е, чем у яблони. О тм ер ш а я  кора 
обесцвечивается  и по цвету легко  отличается  от здоровой, по
кры вается  обильны ми продольны ми и поперечными т р е щ и н а 
ми и легко  в ы к раш и вается  кусочками, а не р азм оч ал ивается ,  
к а к  при цитоспорозе яблони. Со временем на п ораж енной  
ткани, особенно на погибаю щ их ветках, п оявляется  м асса  пик
нид, отчего поверхность коры становится  мелкош ероховатой.

Основным возбудителем цитоспороза груши я вляется  
C y to sp o ra  c a rp h o s p e rm a  Fr .  (класс  D eu te ro m yce tes  порядок  
S p h a e r o p s id a le s ) .

П устулы  многочисленные, часто густостоячие, тупокони
ческой ф ормы  от 0,75 до  1,5 мм в диам етр е  с н ам ечаю щ им ся  
округлы м, п риж аты м  к субстрату, основанием. П л асти н ка  от 
грязно-белого  до матового цвета, впоследствии иногда чер
нею щ ая , округлой формы, 300— 400 мкм ди ам етром  при высоте 
160— 180 мкм. С тром а эллиптической ф ормы , м но го кам ер ная ,  
от оливково-черного до оливково-зеленого цвета у осн ова
ния, до  1,5 мм, при высоте 350— 500 мкм, расп о л о ж ен а  п оверх
ностно. К ам еры  бесформенные или извилистые, иногда сли
ваю щ иеся ,  на поперечном срезе  от 1 до 6, стенки оливково-зе
леного  цвета. Конидиеносцы кустистые, длиной 15— 18 мкм. 
Споры алл анто и дн ы е  5,5— 6 X 1 ,5 — 1,8 мкм, бесцветные. Ыа 
поверхность субстрата  выступают в виде ж елати н о зны х  или 
слизисты х масс, чащ е в виде тяж ей  (узких  лент или нитей) 
виш нево-красного  цвета.
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Этот вид т а к ж е  часто встречается  на яблоне. П атогенность  
гриба  на груш е слабее , чем на яблоне. Р а зр а с т а н и е  цитоспо- 
розного пятна происходит значительно  медленнее. Б ол езн ь  
п о р а ж а е т  главны м  о бразом  ослабл ен ны е  деревья .  Ф акторы , 
п р едр асп о л агаю щ и е  к цитоспорозу ,— солнечно-морозные о ж о 
ги коры, морозобойные трещ ины , п одм ерзани е  деревьев ,  пло
х ая  агротехни ка  и т. д.

П о р а ж а я  участки  мертвой  или ослаблен ной  тк ани , возбу 
дитель  переходит к соседним здоровы м тк аням , п р ед в ар и тел ь 
но н екротизируя  их своими токсинами, а затем  у ж  р ас п р о ст р а 
няется по живой коре.

Биология  гриба С. c a rp h o s p e rm a  сходна с возбудителем  
цитоспороза  яблони  —  С. schulzeri .

И зучение устойчивости к цитоспорозу двух  р асп р о ст р ан ен 
ных сортов груши Т ал гар ск ой  к р асави ц ы  и Л есной  к р асави ц ы  
на фоне искусственного з а р а ж е н и я  п о казало ,  что более устой
чивой к заб о лев ан и ю  о к а з а л а с ь  Т а л г а р с к а я  к р аса ви ц а .  И з 
других  сортов наиболее  устойчивы к цитоспорозу А ро м атн ая ,  
Ж о з е ф и н а  м ехельн ская ,  Б ере  А рданпон, менее устойчивы 
Б ер е  Боек, Л ю б и м и ц а  К л а п п а  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. В ы резк а  и удал ен и е  из с а д а  п о р а 
ж енны х ветвей. П о б ел к а  деревьев  известковым молоком , о х р а 
на их от механических повреждений.

2. Агротехнические и другие мероприятия,  н апр авл енн ы е  
на улучш ение состояния деревьев.

3. Л ечебн ы е м ероп ри яти я  так ие  ж е ,  что и против цитоспо
роза  яблони.

Мухосед. З а б о л ев ан и е  (табл. IV) и зредк а  встречается  не 
только  в хран или щ е, но и в сад ах  А лм а-А тинской плодовой 
зоны. Вредоносность мухоседа з а к л ю ч ае т ся  в ухудш ении 
внешнего вида плодов.

Б ол езн ь  п оявляется  на яб л о к ах  в виде очень м елких  чер
ных точек (похож ие на экскременты  м ух) ,  собранны х, как  
п равило , больш ими скоплениями.

М ухосед вы зы ва ет  гриб L ep to th y r iu m  pom i Sacc. (класс  
D eu te rom yce tes  п орядок  S p h a e ro p s id a le s ) .  П севдопикниды  
округлы е, мелкие, черные, блестящ ие, одиночно р ассеянн ы е и 
собран н ы е группами, 300 мкм в диам етре .  СтилосгГоры ок р у г 
лые, ди аметром  6— 7 мкм.

Гриб п о р а ж а е т  у ж е  созревш ие плоды, при этом в мякоть  
д а л е к о  не проникает, а о бр азу е т  м елкие псевдопикниды  и и з
м ен яет  внешний вид плода.

И ногда  заб олев ан и е  соп ровож дается  п ораж ен ием  плодов 
саж исты м  гри б ком .Ч ащ е  всего мухоседом п о р а ж а ю т с я  плоды 
А порта и Ренета  ландсбергского .
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М е р ы  б о р ь б ы .  П ри  сильном распространении  з а б о 
л еван и я  рекомендуется  опры скивание зимних сортов в августе 
1% бордоской ж идкостью  или ее зам ен и телям и .

Бактериальные болезни
К о р н е в о й  р а к ,  или зобоватость  корней (рис. 5 ) — одна из 

сам ы х распространенны х болезней плодового питомника, 
встречается  почти во всех зон ах  садоводства  С С С Р . В К а з а х 
стане болезнь  отмечается  главн ы м  о бразом  в южной зоне с а 
доводства  на ди ч ках  и саж е н ц а х  в питомнике; в молодых с а 
д а х  —  на повреж денны х корнях. К ром е яблони, болезнь  п о р а 
ж а ет  многие другие садовые культуры  — грушу, абрикос, м а 
лину, виноград.

Единого  мнения о вредоносности р ак а  не сущ ествует. Одни 
отри цаю т  угнетаю щ ее вли яни е  корневого р а к а  на рост и р а з 
витие плодового дерева  к а к  в питомнике, т а к  и в саду. Д ру ги е  
считают, что это заб о лев а н и е  резко  о сл аб л я ет  развитие  с а ж е н 
цев в питомнике и ухудш ает  их п риж иваем ость .  Третьи  п р е д 
п олагаю т, что зобоватость  корней оп асна  л иш ь тогда, когда 
наросты р ас п о л агаю тся  на корневой шейке. П о  наш им н а б 
лю дениям , корневой р а к  угнетает  деревья  при н едостатке  в л а 
ги в почве, в первые д в а  года после посадки  сада .  В  д а л ь н е й 
шем дер ев ья  н орм ально  
растут  и плодоносят.

Б ол езн ь  п ро явл яется  в 
следую щ ем. Н а  боковых и 
главн ы х корнях  или корне
вой шейке растения  о б р а 
зую тся  наросты  и наплы вы  
разли чн ой  величины и ф о р 
мы деревянистой  консистен
ции. Н а  с а ж е н ц а х  в питом
нике величина наростов 
обычно не п р евы ш ает  р а з 
м ера  куриного яйца, но в 
отдельны х сл у чаях  бы вает  
разм ер ом  в кулак.  О б р а 
зую тся  наросты  из-за  уси
ленного делен и я  клеток, 
главн ы м  о бр а зо м  п аренхи м 
ной ткани  вторичной коры.

В озбудитель  корневого 
р а к а  — п алоч к ови дн ая  б а к 
терия  P s e u d o m o n a s  tum e-
fac iens  S tev ens .  Р и с .  5. Корневой рак
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П о дв и ж н ы е  палочки, I — 3X 0,6  мкм, лаф отри х . Колонии на 
синтетических средах ,  на сусло-агаре, картоф ел е  и других  ср е 
дах  слизистые, пышно р азр аст а ю щ и е ся  по поверхности, вы со
кие, клейстерообразны е или более ж идкие ,  растекаю щ и еся ,  
бесцветные. Б а к т ер и я  хорошо растет  на моркови и других р а с 
тительных субстратах ,  у сваивает  м инеральны й азот, ж е л а 
тину не р а зж и ж а е т ,  молоко свертывает , к р а х м а л  не р а з л а 
гает, нитраты не восстанавл ивает  (К раси льн и ков ,  1949).

Б ак тер и и  корневого р ак а  сохраняю тся  на растительны х 
остатках ,  в почве — в течение года. И з  почвы в растение б ак т е 
рии попадаю т через различны е п овреж ден ия  на корневой сис
теме. П роникнув  в растительную  ткань, они начинаю т р азм н о 
ж аться .  В недряю тся  бактерии  в растение лю бого  возраста .  
Со временем наросты  р а зру ш аю тся ,  сгниваю т и, освободив
шиеся из них, б ак тери ал ьн ы е  палочки  быстро р а сп р о с т р а 
няются. П роникновение инфекции в растение происходит че
рез ранки, вы званны е механическими п овреж ден иям и  (о ру 
диям и  т р уда)  и насекомыми (м айский  ж у к  и др .) .  Замечено, 
что болезнь плохо разв и в ается  на кислых почвах.

В самих н аростах  бактерии  о б н а р у ж и в аю т ся  в самой р а н 
ней стадии развити я  опухолей. В дальн ей ш ем  они отсутствуют. 
О д н ако  прививка таких  опухолей на растение всегда  в ы зы в а 
ет подобное р азр а ст ан и е  тканей. По-видимому, обр азован ие  
наростов  происходит под влиянием не самих бактерий, а п р о 
дуктов  ж изн едеятельности  клеток растения. Б ак тери и  к ак  бы 
выполняю т роль сти м улятора  этого процесса.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. С облю ден ие  севооборота. П и т о м 
ники следует  з а к л а д ы в а т ь  на участках ,  где долгое врем я  не 
воздел ы вал и  п о р а ж аем ы е  корневым раком культуры. Хорошие 
предш ественники —  зерновы е и бобовые, а т а к ж е  —  черный 
пар. Н а  зар а ж е н н ы е  участки необходимо внести ф изиологи 
чески кислые ф ормы  удобрений.

2. С аж ен ц ы  перед посадкой в сад  тщ ател ьн о  осмотреть  и 
у дал и ть  на корнях наросты. Корневую  систему таких  с а ж е н 
цев после обрезки  необходимо продези н ф и ци ровать  в 3% р ас т 
воре медного купороса с последую щ ей промывкой в чистой 
воде. О б м ак и в ат ь  корни в раствор  глины с медны м купоросом 
(к а к  иногда дел аю т)  не следует, т ак  как  это угнетает  р аст е 
ния. О б р аб о тать  корни м ож но  в 0,1% растворе  сернокислого 
цинка или 0,2% растворе  борной кислоты.

3. Не в ы саж и в ат ь  саж ен ц ы  с п ораж ен ны м и  корневыми 
ш ейкам и  или главны м  корнем.

Ч ерная  пятнистость листьев. Сведений о распространении
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этого за б о л ев ан и я  на яблоне  в С С С Р  нет. В К азахстан е  е д и 
ничные случаи  п о раж ен и я  листьев  яблони отмечены в горных 
с а д а х  А лм а-А тинской  плодовой зоны. Б ольш ого  экономичес
кого значения не имеет.

Внеш ние симптомы заб о л ев а н и я  — больш ие черные бес
форменные пятна на листьях. И ногда  темнеют ткани  листьев  
по краям , особенно на верхуш ках . Ч асто  целиком п о р аж а ет ся  
верхуш ка побега. О на  чернеет, и скри вляется ,  впоследствии з а 
сыхает. С о здается  впечатление гибели растительной  ткани  от 
низких температур .

В озбудитель  болезни  — бактери я  B ac te r iu m  ce ra s i  G riff in .  
Клетки мелкие 1,5— 2,5 X 0 ,6 мкм; лаф отри х . Флю оресценция 
хорошо в ы р аж е н а  на многих средах, белковых и синтетичес
ких. Колонии на а г ар е  гладкие, выпуклые, белые, на ка р т о 
феле —  слизистые, ж елтоваты е. Б ак тер и я  у св аи в ает  м и н ер ал ь 
ный азот, о бр азует  кислоты из глю козы, с ахар озы ,  л ак то зы ,  
мальтозы , глицерина; ам м и а к  не образует . Х орошо растет  на 
органических средах, не растет  на синтетических, ж елати н у  
р азж и ж а е т ,  молоко не свертывает , но пептонизирует. Н итраты  
не восстанавл ивает  (К раси льн и ков ,  1949).

Р азв и т и ю  болезни способствуют весенние зам о ро зки . Б а к 
терия хорошо развивается  
на повреж денны х з а м о р о з 
ками побегах.

М е р ы  б о р ь б ы .  Н е 
обходим высокий уровень 
агротехники.

Против заб о л е в а н и я  оп
ры скиваю т 1 % бордоской 
жидкостью: первый р а з — до 
н абухания  почек, второй — 
через 10— 12 дней после 
цветения (К азен ас ,  1974).

Б а к т е р и о з  груши 
(рис. 6 ) .  Сведения о б а к т е 
риальном  раке  и некрозе 
плодовы х деревьев о б ш и р 
ны. Б ак т ер и ал ь н ы е  з а б о л е 
вания  плодовых культур 
(главны м о бразом  косточ
ковых) распространены  на 
юге Украины , в Белоруссии ,
М ол д ави и , на Северном
К ав к азе ,  в З а к а в к а з ь е  и в  Р н с. 6. Бактериоз груши
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других  зонах  садоводства  С С С Р . О бактери озе  семечковых 
культур ,  в частности груши, сведения отрывочны. Имею тся 
сообщ ения о наличии бак тери о за  груши в Белоруссии  и в П р и 
морском крае . В К а зах ст а н е  бак тер и оз  груши нами о б н а р у 
ж ен  сравнительно  недавно, в н ач ал е  70-х годов, и требует  
углубленного  изучения. З а б о л ев ан и е  расп ространен о  главным 
о бр азом  в А лма-А тинской  плодовой зоне, где в о тд е л ь 
ных х озяйствах  п о раж ен ность  груш евы х деревьев  д о 
хо ди л а  до 46,7— 52%. Т ак,  в совхозе «И ссык» за р аж ен н о ст ь  
грушевого сад а  в 1976 г. бактериозом  составила  37%, в «Кок- 
Тю бе»— 32— 35%, а в совхозе им. К ирова до 52%. В ряде  
хозяйств  груш евы е сады  вы корчеваны  из-за  сильного п о р а ж е 
ния этой болезнью.

В редоносность  заб о л е в ан и я  очень вы сокая .  Д остаточно  
ск азат ь ,  что в наш их  условиях  бактери оз  груши —  один из 
главн ы х  торм озов  д л я  расш и рен ия  площ адей  под эту ценную 
культуру. П о р а ж а я  деревья  в молодом возрасте , болезнь 
сильно и зр е ж и в ае т  сады , а больные деревья  сн и ж аю т  свою 
продуктивность . О на м ож ет  р а зв и в ать ся  в двух  ф о р м ах  — 
скоротечной и хронической. С коротечная  ф орм а  бы вает  обы ч
но на молодых деревьях , хроническая  — на более старых. Б о 
л езн ь  начинает  р а зв и в ать ся  в первые ж е  годы после посадки 
сада .

П о р аж ен н ы е  побеги чернеют, п рио стан авл и ваю т  рост, ис
кривляю тся  и засы хаю т. П ри этом ствол и основные ветви 
растреск иваю тся  и кора о тслаивается .  Ч а с т о  на коре б о л ь 
ных стволов и ветвей образу ю тся  клиновидной ф ормы  тр ещ и 
ны, ограни чи ваю щ и е за р а ж е н н у ю  т к ан ь  от здоровой . И ногда  
на ш там б е  образую тся  раковы е н езаж и в аю щ и е  раны.

Р асп устивш и еся  весной листья  внезапно увядаю т. З а б о л е 
вание  на них часто начинается  с почернения по к р а я м  л и с т о 
вой пластинки  или побурения. Л и сть я  скручи ваю тся  вдоль 
центральн ой  ж ил ки  кверху и засы хаю т. И нф екци я  из листьев  
переходит в черешок, затем  в побеги и ветви. И ногда  п о р а 
ж аю т ся  цветки, особенно зав язи ,  которые внезапно буреют и 
засы хаю т. Т аки е  за в я з и  и листья  до л го  остаю тся  висеть на 
дереве.

П ри хроническом течении болезни  постепенно усы хаю т 
скелетны е сучья. Л и ст ь я  на них т а к ж е  покры ваю тся  темными 
пятнами , впоследствии бурею т и засы хаю т, о с т ав аясь  висеть 
на дереве. Ц веты  и почки на больных ветвях т а к ж е  темнеют 
и засы хаю т. П остепенно п о р аж аю т с я  все ветви дер ева  и 
ш там б , дерево  гибнет полностью.

В озбуд ителям и  бак тер и оза  груши, помимо бактерии  P s e u 
d o m o n as  s y r in g a e  v a n  H all . ,  которая  отмечена во всех зонах , в
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условиях А лма-А тинской плодовой зоны могут бы ть P s .  pu ti-  
derev и P s .  c ichor i  S tap p .  Н аи б о лее  часто встречается  P se u -  
di Frev. и Ps. c ichori  S tapp .  Н аи б о лее  часто встречается  P s e u 
dom onas  pu tid i .  Б актерии  п р едставляю т  собой подвиж ны е п а 
лочки разм ером  0,5— 0,8X 1 ,75— 2,5 мкм. Спор не образую т, 
грамотрицательны е. Р ее т  колоний умеренный, они точечные, 
форма колонии к руглая ,  к р ая  ровные, поверхность б л е ст я щ ая .  
П игмента не образует ,  цвет среды не изменяется . Ж е л а т и н у  
р азж и ж а е т ,  нитраты  не редуцирует, клетчатку  не р а зл аг а ет .  
М олоко пептонизирует. С ах аро зу ,  глю козу  с б р а ж и в а е т  с г а зо 
о бразованием , мальтозу ,  л а к т о зу  — без газо о б р азо в ан и я .  Ф а 
культативны е анаэробы .

В озбудитель  сохраняется  в п о раж ен ны х частях  растений. 
Б актерии  расп ространяю тся  до ж дем  и насекомыми. Р астен ия  
за р а ж а ю т с я  через почки и разл и чн ы е  механические п о в р е ж 
дения. Рост  бактерий  происходит в широких тем п ературны х 
п ределах  о т + 5  до 40°С. О д н ако  о п ти м а л ь н а я  т е м п ер атур а  д л я  
роста возбудителя  на питательной среде — 25— 28°С. С в оз 
растанием  уровня влаж н о сти  улучш аю тся  услови я  д л я  р а з 
вития бактерии. М ак си м ал ьное  развитие  отмечено при в л а ж 
ности около 100% . Вместе с тем следует  отметить, что з а р а 
жение растений и интенсивное развитие  болезни  происходит 
при тем п ературе  значительно ниж е той, которая  оптим ал ьн а  
д л я  роста  возбудителя  на питательной среде. П оэтом у  у м е 
ренные тем п ературы  весны и осени, избыточное количество 
осадков, повы ш енная  относительная  в лаж н ость  воздуха  б л а го 
приятно ск азы ваю тся  на развитии  заб о лев ан и я .  П ервы е п риз
наки болезни  в наш их  условиях  м огут  появиться  в годы с 
ранней весной у ж е  в середине — конце ап рел я .  С н асту п л е
нием ж а р к о й  сухой погоды в июле и августе р азвитие  болезни  
как  бы затуш евы вается .  Осенью с наступлением в л а ж н о й  по
годы и умеренной тем пературы  н абл ю д ается  о чередн ая  
вспы ш ка бактери оза .  И зучение сп еци ализаци и  возбуд ител я  
показало ,  что болезнь, кроме груши, з а р а ж а е т  вишню и а б р и 
кос, сл або  или совсем не з а р а ж а е т  яблоню  и сливу. Л учш и й  
и ндикатор  д л я  диагностики  болезни — зеленые плоды груши 
в р а зм ере  грецкого ореха. П ри  внесении инфекции симптомы 
болезни на плод ах  в виде темных пятен п оявляю тся  на 3 — 4 
День.

Зам ечено , что заб о лев ан и е  обычно опасно до вступления 
деревьев  груши в пору плодоношения. Если деревья  не з а б о л е 
ли до  5— 6-летнего возраста ,  то у ж е  в п лодоносящ ем в о зрасте  
они, к ак  правило , не восприимчивы к бактериозу . И ногда  б а к 
терии вы деляю тся  и из взрослы х  стар ы х  деревьев , но внешние 
п ризнаки  заб олев ан и я  не п роявляю тся .
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М е р ы  б о р ь б ы .  1. Б ак тер и оз  п о р аж ае т  в первую оче
редь  ослабленны е деревья ,  поэтому агротехника, н ап р ав л ен н ая  
на повышение жизненности  д ер ев а ,—  один из эффективных 
методов борбьбы с заболеванием . Особенно восприимчивы 
деревья  в первый год посадки, в связи  с этим н а д л е ж а щ а я  
агротехника  (своевременный полив, удобрения, о б раб отка  
почвы и др.) д о л ж н а  быть соблю дена с первого ж е  года з а 
к л адк и  сада.

2. Учитывая  возм ож ность  распространения  болезни с по
садочным и прививочным м атер и ал о м , необходимы т щ а т ел ь 
ный осмотр и в ы брак о в ка  з а р а ж е н н ы х  саж енцев ,  а в качестве 
м аточных растений следует использовать  только  здоровы е 
деревья .

3. И з  сан итарн о-п роф и лактически х  мероприятий  в борьбе 
с заб олеван ием  рекомендуется  своевременная  вы резка  п о р а 
ж енны х побегов с последующ ей дезинф екцией  срезов  3% м е д 
ным или ж елезны м  купоросом.

Н еобходимо обр езать  больные ветви с зах ватом  2— 3 см 
здоровой  ткани, а т а к ж е  т щ ат ел ь н ая  дезин ф екц и я  инструмен
та  в 0,5% растворе хл ор ам и н а  или в 1% ф орм алин е .  В ы 
резан ны е ветви п о д л е ж а т  сж иганию .

И з химических средств борьбы против бак тери о за  реко
м ендуется  опры скивание деревьев  1% бордоской ж идкостью  
или ее зам ен и тел ям и  в период н абухан ия  почек, после цвете
ния, повторно — осенью в период л и стоп ада .  Б олее эф ф е к т и в 
но — «голубое опры скивание»— о браб о тка  деревьев  4% б о р 
доской ж идкостью  рано  весной (Григорцевич, 1976).

П о ло ж и тельн ы е  р езультаты  против бак тери оза  груши по
лучены нами при 2-кратной о б раб отке  деревьев  0,1— 0,2% 
беномилом (ф ундозолом ) и 0,4% поликарбацином . Р азвити е  
болезни  при этом с н и ж ается  в 3 — 4 р аза .

Б а к т е р и а л ь н ы й  о ж о г .  Это о п асн ая  к ар ан ти н н ая  болезнь 
(рис. 7 ) .  Б л а г о д а р я  строгим карантинны м мерам  в С С С Р  она 

отсутствует, однако  в лю бое время  существует опасность ее 
за в о за .  П оэтому специалистам  и садоводам -лю б ителям  сле
дует зн ать  необходимые сведения об этом заболевании .

Н аи б о лее  опасен бактери ал ьны й  о ж о г  в наш их  условиях  
я блоне  и груше, резерватором  инфекции м ож ет  быть б о я р ы ш 
ник, рябина. Б о л езн ь  очень вредоносна и за  один-два года 
в ы зы вает  гибель целого дерева . П о р а ж а е т  все органы  р а с 
тений: цветки, листья , плоды, молодые побеги, ветви, стволы. 
З а б о л ев ан и е  в первую очередь п роявляется  на цветках, ко
торые внезапно чернеют и увядаю т, о ст ав аясь  долгое время 
на дереве.

М олодые побеги и л и стья  тож е чернеют. П очернение, з а 
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тем скручивание обычно н ачинаю тся  с кончиков, и инфекция 
распространяется  вниз. Б олее  стар ы е  листья  бурею т или чер
неют с краев. Ч ащ е  всего вн ач ал е  они стан овятся  кр а сн о в ато 
бурыми, а затем  чернеют. П о р аж е н н ы е  листья  не опадаю т, а  
остаются на дереве в течение всего вегетационного периода.

Н а  плодах  болезнь п р о явл яется  в двух ф орм ах . П лоды , по
раж енны е в первой полови
не лета , т. с. в молодом в о з 
расте, стан овятся  к р а с н о в а 
то-коричневыми, см о рщ и 
ваются и впоследствии 
отмирают, о став аясь  на д е 
реве д а ж е  после осеннего 
листопада. Н а  плодах  же, 
зар аж е н н ы х  во второй поло
вине вегетации, появляю тся  
вначале  водянистые зе 
леные, а затем  красновато- 
коричневые пятна с вы де
лением молочно-белого 
экссудата . П лод ы  груши по
р аж аю т с я  болезнью  в более 
зрелом возрасте. Н а  зрелы х  
плодах она появляется  в 
виде небольших, чуть в д а в 
ленных пятен.

Н аиб о лее  опасно з а р а 
жение ветвей и стволов, на 
которых появляю тся  темно
зеленые или темно-коричне
вые, часто водянистые п ят 
на с нечеткой границей 
меж ду  здоровой и больной тканью . Н а  срезах  коры в и д 
на тем н о-зелен ая  или коричневая  тк ан ь  с к р асноваты м  оттен« 
ком п ораж енного  участка ,  часто с м рам ор носты о  к ам б и я  па 
границе м еж д у  здоровой  и п ораж ен ной  тканью . К ор а  в таких  
местах р азм я гчается ,  н абл ю д ается  вы деление к ап ел ь  молочно- 
белого экссудата ,  при подсыхании п риобретаю щ его  бурый 
цвет. Н а  п ор аж ен ны х  м естах  эпидерм ис  отсл аивается ,  о б р азу я  
пузыри. Впоследствии  больн ая  кора  р астрескивается  в р а з 
личных напр авл ени ях .  Г рани ца  м еж д у  у час тк ам и  п о р а ж е н 
ной и здоровой  коры, огр ан и чи в аясь  трещиной, становится  
четкой. Ч асто  заб о лев ан и е  на коре про явл яется  в виде к л ин о
видно очерченных язв. Н а  ветвях язвы  быстро увеличиваю тся ,  
р ас п р о ст р ан я ясь  на ствол дерева.
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В о збу д ител ь  заб о л ев а н и я  — бак тер и я  E rw in ia  am y lov o ra  
(B u r i l l )  W in s lo w  et al.  П еритрих, 0,7— 1,0X0,9— 1,5 мкм. 
Спор и капсул  бактерии  не образую т. Г р ам отриц ательны е. 
А эробы  или ф аку л ь тати вн ы е  ан аэробы , некислоустойчивы. Н а  
мясопептонном а г ар е  колонии круглые, с ровными краям и , 
более или менее опалесцирую щ ие, грязно-белые, блестящ ие, 
м асляни стой  консистенции; на мясопептонном бульоне о б р а 
зую т зернистую  пленку. Б ак тери и  ж ел ат и н у  р а з ж и ж а ю т  
медленно, молоко ство р а ж и ваю т  и могут пептонизировать , л а к 
мусовое м олоко  частично обесцвечиваю т. Н и тр аты  не во сста 
н авли ваю т, к р а х м а л  не р а зл аг аю т ,  на глюкозе, с а х а р о зе  и гл и 
церине образую т кислоту без вы деления  га за ,  не образу ю т 
индола,  ам м и а к а ,  сероводорода, на средах  Ушинского и К она 
не растут  (К раси льн и ков ,  1949).

В озбуд итель  зимует  на п о раж ен ны х деревьях  в м е ж к л ет о ч 
ном пространстве. Б ак тер и и  устойчивы к холоду и засухе, по
гибаю т л иш ь при тем п ературе  + 4 5  +50°С.

З а б о л е в а н и е  п р оявл яется  весной в период цветения я б л о 
ни. О пти м альны е  условия  д л я  р азв и ти я  б о л е з н и — 18°С и вы 
со к а я  в л аж н о ст ь  в оздуха  (70% );  с повышением тем п ературы  
в летний период развити е  болезни  п риостан авли вается .  О д н а 
ко в зависимости  от климатических условий оно м о ж ет  р а з 
виваться  не только  весной, но и летом, а т а к ж е  ранней  осенью.

В озбуд итель  болезни  расп ро стр ан яется  с посадочны м и 
прививочным м атери алом , с плодам и , переносится сосущ ими 
насеком ы м и (тлям и) и насеком ы м и-опы лителям и, а т а к ж е  
птицами. Б а к т ер и ал ьн ы й  ож ог  п лодовы х п о р а ж а е т  167 видов 
растений.

М е р ы  б о р ь б ы .  П ри  обн ар уж ени и  п ризн аков  болезни 
п о раж ен ны е  о бр азц ы  следует  н ап р ав и ть  в Государственную  
инспекцию  по к ар анти н у  растений, о б с л у ж и в аю щ у ю  данны й 
район. Е сли  л а б о р а т о р н а я  экспертиза  подтвердит присутствие 
бак тери ал ьн о го  о ж о га ,  то решением рай исп о л ком а  по п ред
ставлен и ю  к арантинной  инспекции на данное  хозяйство  или 
садовы й  участок  н а л а гает ся  карантин . Д л я  ликвидаци и  и пре
дуп р еж д е н и я  дальн ей ш его  расп ространен и я  заб о л е в ан и я  р е 
комендую тся  следую щ ие м ероприятия.

1. С ильно  п ор аж ен ны е  деревья  п о д л е ж а т  выкорчевке и 
сж и ган и ю  на месте.

2. П ри  с л абом  п о раж ен ии  отдельны х частей дер ев а  необ
ходимо провести 5-кратное оп ры ски ван ие  по цветущим д е 
ревьям  бордоской  ж идкостью  в соотношении 1:3:50 (1 часть
медного купороса , 3 — извести, 50 — воды) и раствором  стр еп 
томицина в дозировке  100 мг/л.

3. Р ан н ей  весной или поздней осенью (в период покоя) от
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д е л ь н ы е  ветви с п р и зн ак ам и  заб о л е в ан и я  обрезать ,  отступая  
на 20— 25 см от мест за р а ж е н и я  на молодых деревьях  и на 
10— 12 см на старых. М еста срезов  о б раб о тать  дезинф ектором  
(крепким раствором  хлористого ц и н к а ) ,  раны  с м а за т ь  сад о 
вой зам азкой ,  срезанны е ветви сжечь.

П ри переходе от одного дерева  к другому и после о к о н ч а
ния работ  необходимо д езин ф иц ировать  инструменты (с ад о 
вые ножи, секаторы  и др.)  1% ф орм алин ом  в течение двух 
секунд (В оронкова  и др.,  1973).

Вирусные болезни
В С С С Р  вирусные и микоплазм енны е болезни  плодовы х 

культур имеют довольно ш ирокое распространение. В К а з а х 
стане за  последнее время зарегис три р овано  более 10 видов 
этих заболеван ий , 7 из них встречаю тся  на яблоне  (Тулеуов, 
1982). Вредоносность некоторых вирусных болезней  очень 
высокая, т ак  к а к  приводит к сниж ению  зимостойкости и про
дуктивности деревьев, к сокращ ен ию  их продуктивного перио
да, а та к ж е  к ухудш ению  качества  у ро ж а я .  Б ольны е деревья  
чувствуют себя угнетенными и бы ваю т восприимчивы к д р у 
гим ф итопатогенным м и кроорган и зм ам . Вместе с тем вредо 
носность вирусных болезней плодовых в наш их условиях  тре 
бует специального изучения.

М озаи к а  яблони. (A pple m osa ic  v i ru s ) .  Р асп р о ст р ан е н а  
повсеместно. Х арактерны й внешний симптом заб о л ев а н и я  
(рис. 8 ) — м о заи ч ная  расц ветка  листьев, степень которой м о
жет зависеть  от сорта  и в о зраста  дер е 
ва, от ш там м а  вируса и метеорологичес
ких условий года, в одних случаях  она 
трудно разл и ч и м а  и о бн ару ж и в ается  
л иш ь при внимательном  осмотре. В 
других —  м озаичность  зам етн а  отчет
ливо.

П ри  слабой  ф орм е п роявления  м о
заики  на молодых листочках  п о яв л яю т
ся светло-зелены е или ж елто-зеленые, 
чаще ж елто в аты е  пятна. Р асп о лож ен ие  
пятен бы вает  беспорядочны м, но о г р а 
ничивается ж ил к ам и . Четко в ы р а ж е н 
ных границ  п о раж ен ны е участки обы ч
но не имеют.

П ри  сильной форме м озаики  пятна 
проявляю тся  более четко с я р к о -ж е л 
той расцветкой , р ас п ол агаю тся  по лис
ту мозаичны м узором. Со временем р и с. 8. Мозаика яблони
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пятна становятся  почти б е 
лыми. П ри  сильном пораж ении  
на л истьях  в середине л ета  мо
гут появиться  некрозы. Л истья  
остаются мелкими и нередко 
п реж деврем ен н о  опадаю т. П о 
сравнению  со здоровы ми б о л ь 
ные листья  часто бы ваю т д е 
ф ормированы , более  ж есткие 
и хрупкие. Фотосинтетическая 
деятельность  таких  листьев  р ез 
ко сниж ена.

С наступлением ж ар к о й  по
годы в середине лета  п р и зн а 
ки мозаичности  могут «м аск и 
роваться»  и возобновляться  

осенью. Вирус м озаики  п ередается  при прививке. К роме я б л о 
ни, мозаикой з а р а ж а ю т с я  груш а, слива, зем л я н и к а  и др. Вос
приимчивыми к м озаике  сортами  яблони м ож но  считать  З о л о 
тое превосходное, Апорт, Ренет  Б у р х ар д т а ,  Груш овку москов
скую, Д ж о н а т а н  и др.

З в е з д ч а т о е  р а с т р е с к и в а н и е  п л о д о в  я б л о н и  (A pple  s t a r  c rack)  
(рис. 9 ) .  В стречается  в ю жной зоне садоводства  К а зах ст ан а .  

Б о л езн ь  резко  ухудш ает  товарное  качество  плодов, при этом 
у р о ж ай  м ож ет  зам етно  сниж аться .

П ервы е призн аки  болезни  п роявляю тся  на м олоды х плодах  
в виде бесф орменных темных, чащ е серо
вато-черных, ш ероховаты х за п ав ш и х  пя
тен. В н ачальны й период развити я  по 
внеш нему виду болезнь  несколько н апом и 
нает п арш у  яблони. В дальн ей ш ем  п о ра
ж ен н ая  тк ан ь  плода растрескивается  зв е з 
дообразно .  В еличина трещ ин  зависи т  от 
патогенности ш там м а  вируса и от вос
приимчивости сорта.

В ирус м ож ет расп р остр аняться  при 
прививке, окулировке  и с отводками . Н а и 
более восприимчивы к звездч ато м у  р а с 
трескиван ию  сорта яблони  А лм а-А ти н 
ское зимнее, К иргизское зимнее, Апорт, 
Г руш евка  верненская  и др.

З е л е н а я  м о р щ и н и с т о с т ь  п л о д о в  (A pple 
g reen  c r inck le )  (рис. 10) встречается  на 

Р и с .  10. Зеленая отдсльных сортах  культурной яблони  и 
морщинистость на  некоторых ф о рм ах  дикой яблони  на 

плодов юго-востоке К аза х с т а н а .  З аб о л ев ан и е
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а 5
Таблица I

• М учнистая роса яблони: а)  пораж ение листьев и побегов; б)  конидиаль- 
ное и сум чатое споронош ение
*1арша яблони: а)  пораж ение плодов и листьев; б)  конидиальное споро- 

.1 ?,0Шеш,е гриба
-млечный блеск: а)  пораж енны й побег; б )  плодонош ение гриба на стволе



1. П лодовое тело трутовика на стволе
2. П лодовое тело серо-ж елтого трутовика
.'1 Рж авчина яблони: а)  пораж енны й лист; б)  эцндноспора; в )  телейто- 

гпора.
4 Плодовая гннль: а)  больное яблоко; б)  споронош епне возбудителя



Т а б л и ц а  i l l

4 З е л ен а я  п лесен ь п лодов: а)  п о ращ ен н ое  яблоко ; б)  спорон ош енп е грп ба 
* Ч ерны й р а к  яблони : а)  п о р аж ен и е  ветви ; б)  спорон ош енп е во зб у д и тел я  
•> Ц и тосп ороз яблони : а)  б о л ьн ая  ветвь ; б)  спорон ош енп е в о зб у д и те л я



Cl / .  Т а б л и ц а  IV  r  t r  О

1. М ухосед
2. Курчавость листьев персика: а)  больные листки; б )  спрропош енне гриба 
S. Кармаш ки сливы: а)  больной плод; б)  споронош ение возбудителя
4. М учнистая роса персика: а)  больные листья; б)  коиндиалы ю е спороно

ш ение
5. К раснуха сливы: а)  пораж енны й лист; б)  сум чатое споронош ение; в)  

конидии возбудителя



Т а б л и ц а  V

1. М оннлиоз косточковых: а)  пораж енны е веточки вишни; б)  здоровы е и 
больные плоды; в /  споронош ение возбудители

2. К лястероспориоз косточковых: а)  пораж ение листа; б)  конидии г pm# а
3. Н едостаток азота. 4. Н едостаток фосфора. 5. Н едостаток калия. Ь. н е 

достаток магния. 7. Н едостаток ж ел еза



шJLa s

1. М учнистая роса земляники: а)  пораж ение листьев и ягод; и)  копидн- 
алы ю е споронош ение гриба

2. Белая пятнистость листьев земляники: а)  пораж енны й лист; б)  кони- 
дпальное споронош ение

3. М учнистая роса (сф еротека): а)  больные листья и ягоды крыжовника; 
б)  конидиальное споронош ение; в)  сумка со спорами

4 П урпуровая пятнистость: а)  пораженны й побег; б )  споронош ение возбу
дителя



3 4

Т а б л и ц а  V I I

• *. Антракноз смородины: а )  пораж енный лист; 0 )  копндиалыю е спороно- 
ш енне; в )  сумка со спорами

2. Недостаток азота па землянике: а )  здоровый лист; б )  больной лист 
А Н едостаток калия на смородине
4. Хлороз малины



Т а б л и ц а  V I I I

* О идиум винограда: а)  пораж енны е листья, ягоды  и побеги; б)  кони ли- 
алы ю е споронош енне гриба

2. Серая гниль винограда: а ) пораж енная гроздь; б)  споронош енне гриба 
о. Н едостаток азота. Н едостаток калия. 5. Н едостаток магния, в. Н едос

таток бора



резко у ху дш ает  качество  и они часто стан о вятся  не 
пригодными к употреблению.

Внеш ние симптомы за б о л ев ан и я  — зеленые м орщ инис
тые пятна различной  величины на поверхности плода. П о р а 
ж енны е плоды деф орм ирую тся ,  стан овятся  однобокими, з н а 
чительно меньш е здоровых. П ервы е признаки  болезни появ
л яю тся  в период, когда плоды достигаю т величины грецкого 
ореха.

Н аи б о лее  восприимчивые сорта яблони — Бельф лер-синап , 
Б ел ь ф л ер  ал м а-ати н ски й , Золо тое  превосходное и др.

К а м е н и с т о с т ь  м я к о т и  п л о д о в  , г р у ш и  (S ton y  pit v iru s )  
(рис. 11). Встречается  и зредка .  П о р а ж ен н ы е  плоды теряю т 
свои товарны е качества . Зи мостойкость  деревьев  резко сни
ж ается .

П ервы й  симптом з а б о л е в а н и я — обр азован и е  под кожицей 
п лода темно-зеленого пятна (у ч астков) ,  обн ар уж иваем о го  на 
восприимчивых сортах  через 2 — 3 недели после цветения.

П о мере роста плода пятна у глубляю тся  и образую т в м яти 
ны (ям ч ато сть ) .  Это происходит вследствие быстрого роста 
здоровы х  тканей  и почти полной его приостановки  в п о р а ж е н 
ных участках . П ло д ы  деф ормирую тся ,  и непосредственно под 
я м чаты м  участком  происходит опробковение ткани. Поэтому 
самы й х ар ак тер н ы й  п ризн ак  болезни — обр азован ие  в мякоти 
п лода  скоплений из твердых и безвкусных механических к л е 

ток. П р и  сильной степени п ораж ен ия  
иногда плод н астолько  деревенеет, 
, что его трудно резать  ножом.

Н а  листьях  деревьев , п о р аж ен 
ных вирусом, п оявляется  к р ап ч а т ая  
м озаи к а  или хлоротичные полосы, а 
к  концу л ета  — д а ж е  некрозы. На 
коре ш т а м б а  и скелетны х ветвей 
иногда могут о б р азо вать ся  х а р а к т е р 
ные трещины.

Н аиб олее  восприимчив к болезни 
сорт груши Л е с н а я  красави ц а .

Н а р я д у  с вы ш еи злож енн ы м и  ви
русными болезнями в условиях
А лм а-А тинской  области  расп р о с
тран ены  следую щ ие л атентн ы е ви
русы яблони: хлоротическая  пятнис
тость листьев, ямчатость  древесины, 
отм ирание  спай, бороздчатость  дре-

Р и с. 11. Каменистость всс” ,ш  (Тулеуов, 1982).
мякоти груши М е р ы  б о р ь б ы  с в и р у с -
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н ы м и  б о л е з н я м и ,  Б о р ь б а  с вирусами  носит преж д е  
всего профилактический х арактер .

1. О сновное внимание  д о л ж н о  быть уделено  получению 
безвирусного посадочного м а т ер и а л а  и заготовке  здорового 
прививочного м атер и ал а .  Д л я  этого надо иметь м аточны е 
сады , свободные от явной и скрытой  вирусной и н ф ек 
ции.

2. О бсл едовани е  маточных садов и питомников на з а р а 
женность  вирусными и ми коплазм енн ы м и  болезнями . Т акую  
работу  следует  проводить д в а ж д ы : весной д о  н аступлен ия  
летней  ж а р ы  (д л я  оп ределения  м озаики) и осенью до  сбора 
у р о ж а я  (на вы явление  вирусных болезней, п о р аж аю щ и х  пло
ды, например, каменистость  м якоти  плодов груш и).

3. Отбор безвирусны х растений и сортов путем тести ро ва
ния индикаторны ми растениям и  и изол яц и я  безвирусны х р асте 
ний от других насаж дений .

В качестве  подвойного м а т ер и ал а  следует  и спользовать  
только  семенные или здоровы е клоновые подвои.

В питомниках  и с адах ,  особенно в маточны х н а саж д е н и ях ,  
необходимо проводить защ и тн ы е м ероприятия  против насеко 
мых — переносчиков вирусных заболеваний .

4. О здоровление  ценных за р а ж е н н ы х  сортов и подвоев  м е
тодом термотерапии. П ринцип  е г о — дли тельное  прогревание 
молодых за р а ж е н н ы х  растений, в ы саж ен н ы х  в горшки, в 
специальны х терм остатах ,  где они в ы дер ж и ваю тся  в течение 
3— 4 недель при тем п ературе  от 25 до 37— 39°С, иногда и 
выше. П р и  таких  условиях  п о давляется  развитие  вируса, кото
рый отстает  в своем развитии  от роста растений, и в ер х уш еч
ная  часть  последних о к азы в а ет ся  свободной от инфекции. П о 
этому у растений немедленно у д а л я ю т  верхуш ки  побегов д л и 
ной 1— 2 см и в ы с аж и в аю т  на изолированны х у ч а с тк ах  д л я  
д о ращ и в ан и я ,  затем  прививаю т их на здоровы е подвои.

В настоящ ее  врем я  в К азах ск о м  н ау чн о-и сследователь
ском институте п лодоводства  и вин о град ар ства  начаты  р а б о 
ты по вы р ащ и ван и ю  безвирусного посадочного м а т е р и а л а  
ценного сорта  яблони Апорт.

Цветковые паразиты и лишайники

П овилика. Н аиб олее  распространенны е цветковые п а р а з и 
ты в са д а х  —  повилики (к у с к у т а ) .  В К а зах с т ан е  часто встре
чаются в ю жной плодовой зоне. П ос еля я сь  на деревьях ,  они 
вы сасы ваю т из них сок, в резу л ьтате  растения  сильно исто
щ аю тся.  П ри сильном п о раж ен ии  деревья  усыхают.

С емена кускуты, п ро р астая  в почве, о б р азу ю т  короткий  лро-
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росток. П оследний  углу б л яется  в почву и п о д д ер ж и вает  ж и з 
н едеятельность  ростка  л иш ь в первые дни  его ж изни.

Со временем тонкий росток вы тяги вается  вверх, описы вая  
своей верхуш кой круги. П рикоснувш ись  к дереву, росток о б 
в ивается  вокруг  ветвей и растет. Он п р и ж и м ает ся  к в еткам  или 
стволу  и к а к  бы п ри р астает  к ним, в о н заясь  м аленьким и  присо- 
сочками . С ильно р а зр а ст ая с ь ,  повилика  полностью опуты вает  
дерево  и м ож ет  переходить на соседнее дерево.

В середине лета начинается  цветение повилики. С озревш ие 
сем ен а  п опад аю т в почву, где сох ран яю т всхож есть  в течение 
многих лет. Р асп р о ст р а н я ю т ся  они поливной водой, ветром и 
птицей.

В са д а х  республики  встречаю тся  три вида повилики: п ови
л и к а  Л е м а н а ,  хм ел ев и д н ая  и одностолбиковая .  Н и ж е  дается  
описание у к а за н н ы х  видов (по К азен асу ,  1974).

П о в и л и к а  Л е м а н а  — C u sc u ta  L e h m a n n i a n a  Bge. Стебли 
ш нуровидны е, с ярко  вы раж ен н ы м и  темно-красны ми пятнами  
по всей длине, 5 — 7 мм, ветвящ иеся ,  красноваты е. Ц ветки  
ярко-фиолетовы е, собраны  в густые кисти. Д о л и  венчика 
овальны е, зазубренн ы е, короче трубки, п рям ы е; пыльники 
овально-сердцевидны е, сидячие. Ч еш уйки  в виде подковки 
п рикреп лен ы  к середине трубки  венчика и п ерекры ваю т осно
вание  пыльников. С толб и к  один, с явно д в у х разд ельн ы м  р ы л ь 
цем, короче овальн ой  и ш аровидной  за в язи  и одинаковой  
длины  с ры льцем . У вядш ий  венчик в виде к о л п ач ка  остается  
на верхуш ке коробочки. К оробочка овальн ая .

П о в и л и к а  х м е л е ви д н а я  — C u sc u ta  lup u l ifo rm is  Bge. С тол 
бик один, толстый, с почти головчаты м, коротким, 2-лопаст- 
ным ры льцем . Очень крупное растение с толстым ш нуровид
ным стеблем. Ц веты  в сравни тельно  коротких кистях. Р ы л ь 
ца в д в а  р а за  длиннее столбиков. Ч аш еч к а  почти в два  р а за  
короче трубочки  венчика. Чеш уйки в трубочке венчика очень 
м елкие, п рикреплены  к основанию  трубки , 2 -раздельны е, иног
д а  недоразвитые.

П о в и л и к а  одност олбиковая  — C u sc u ta  m o n o g y n a  V ahl.  
Очень крупное растение со ш нуровидны м стеблем. С толбик  
один, толстый, с почти головчаты м, коротким 2-лопастным 
ры льцем . Ч аш е ч к а  р а в н а  трубке  венчика. Ч еш уйки в трубке 
венчика больш ие, п рикреплены  к основанию  тычиночных ни
тей, цельные, с ясной б ахром чатой  окраиной.

К ром е яблони, п о р а ж аю т ся  и други е  плодовы е породы, а 
т а к ж е  кустарниковы е ягодники и виноград.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. С о держ ан и е  под гербицидным или 
черным паром почвы приствольных полос.

2. Ручной сбор повилики с п о раж ен ны х деревьев  с после
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дую щ им сж игани ем  или зак ап ы в ан и ем  в землю. Там, где не
возм ож ен  сбор ,— вы резка  п о раж ен ны х побегов и ветвей с у д а 
лением их из сада.

3. Уничтожение очагов  п а р ази т а  обработкой  3% нитраф е- 
ном или огневым методом.

В целях  уничтож ения  повилики в самом н ачале  ее р а з р а с 
тания (до обсеменения) необходимо к аж д у ю  неделю  п р ово 
дить систематическую  проверку за  проростком.

Л и ш а й н и к и .  Р асп ро стр анен ы  повсеместно. В К а зах ст ан е  
наибольш ий  вред наносят  в горных с а д а х  Заи л и й ск о го  и 
Д ж у н гар ск о го  А латау .  Вред от лиш айн и ков  в том, что посе
лившись на коре деревьев, они зак у п о р и в аю т  чечевички и з а 
трудняю т приток воздуха  во внутренние части растения. П ри 
сплош ном покрытии л иш айн и кам и , деревья  зам етно  у гн ета 
ются. О ни могут быть у беж и щ ем  д л я  вредных насеком ых 
(п лодож орки , щитовок, а т а к ж е  к л ещ ей ) .

Л и ш а й н и к и — это низшие споровые растения, я вляю щ и еся  
симбиозом сумчатых (иногда бази д и ал ь н ы х )  грибов и сине- 
зеленых водорослей. Гифы грибов п оглощ аю т воду и р аст в о 
ренные в ней минеральны е соли, а в к л етках  водорослей  р бра-  
зуются органические вещества.

В условиях  К аза х с т а н а  встречаю тся  несколько видов л и 
шайников. Р а зм н о ж а ю т с я  они кусочками сл о еви щ а  или спе
ц иальны ми приспособлениями — соридиям и, состоящ им и из 
клубочков гиф с содерж имы м . О пти м альны е  условия  д л я  р а з 
м нож ения  лиш айн и ков  — в л а ж н ы е  и затененны е места. К роме 
яблони и груши п о р аж аю т  и другие плодовы е и к у старн и 
ковые ягодники.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. С о скаб л иван ие  л иш айн и ко в  с д е 
ревьев деревянны м и скребкам и . П о б е л к а  деревьев  известью  с 
добавлением  1% медного купороса.

2. О пры скивание  деревьев  рано  весной или осенью (в б е з 
лиственном состоянии) 3% ж елезн ы м  купоросом или  1% 
медным купоросом.

Функциональные и другие болезни
Хлороз (табл. V ) .  Р асп ространен ное  явление во многих зо 

нах садоводства  С С С Р  (М олдавия ,  Крым, П о во л ж ь е  и д р . ) . В 
К а за х с т а н е  встречается  повсем естно ,но  особенно вредоносен в 
К зыл-О рдинской, Гурьевской, К ар аган д и н ской ,  Т а л д ы -К у р 
ганской и северной части А лм а-А тинской областях .  В горных 
садах  юга и юго-востока республики  заб о лев а н и е  не встре 
чается.

У деревьев , больных хлорозом, н абл ю д ается  п р еж д еврем ен 
ный! листопад, плоды мельчают, у р о ж ай  сн иж ается ,  прирост
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отсутствует. П ри  сильной степени п о р а ж ен и я  деревья  поги
бают.

П ервы е призн аки  болезни  начинаю тся  с посветления л и с т ь 
ев, обычно верхуш ечных. И н огд а  пож елтение  н абл ю д ается  у 
основания побега. З ат ем  листья  из светло-ж елтого  приоб р е
таю т ж елты й  цвет, причем ж ил ки  обычно со хран яю т зеленую  
окраску . При сильной степени хл ороза  полностью ж елтею т все 
листья  на дереве. И ногда  при хронической форме заб олев ан и я  
чернеют и отм и раю т кончики или кр ая  листовых пластинок. 
В отдельных сл у чаях  имеет место пятнистый или м еж д у ж и л -  
ковый хлороз, когда  ж елтею т участки м еж д у  ж и л к ам и .  В з а 
висимости от условий среды болезнь м ож ет  некоторое время 
«маскироваться» ,  затем  опять  усиливаться.

Х лороз яблони  вы зы вается  несколькими причинами.
1. Н а и б о л е е  расп ро стр анен н ая  ф орм а — т ак  н азы ваем ы й  

«ж елезны й» хлороз, обусловленный высоким со держ ан ием  и з
вести в корнеобитаем ом слое почвы. Д е л о  в том, что на таких  
кар бон атны х  почвах соли ж е л ез а  н аходятся  в нерастворимом 
и потому недоступном д л я  растения состоянии. Углекислый 
к альций  нейтрал и зу ет  кислые корневые вы деления,  в р е зу л ь 
тате  растение не м ож ет  усвоить ж елезо .  П оэтому, хотя 
валовой  ф ормы  ж ел е з а  в почве достаточно, растение голодает  
и п р е к р а щ ает  образо ван и е  х л о р оф и л л а  в листьях, отчего и 
происходит хлороз.

2. В торая  ф ор м а  п роявления  болезни — азотный хлороз, 
в озникаю щ ий в результате  недостатка  а зо т а  в почве или не
благоприятного  соотношения почвенных микроорганизмов .  
Д л и тельн ое  со д ер ж ан и е  почвы в саду  под черным паром  без 
внесения удобрений, особенно органических, т а к ж е  способству
ет появлению  этой ф ормы  х лороза .  В отличие от «ж елезного»  
х л о ро за  в данном случае  п ож елтение листьев  н ачи нается  с 
основания побега, постепенно переходя на верхуш ечные (см. 
недостаток  а зо т а ) .

3. П ятнисты й  (м еж д у ж и л ко в ы й )  хлороз  вы зы вается  недос
татк о м  м агн ия  или м ар ган ц а .  П ри  этом х а р ак т е р н о  о к а й м л е 
ние листовых пластинок. П ятнисты й  хлороз  встречается  в ос
новном на карбо н атны х  и песчаных почвах (см. недостаток 
м агн ия  и м а р г а н ц а ) .

4. Заб о л ев ан и е  м ож ет  быть вы звано  недостаточной обеспе
ченностью корней серой, а т а к ж е  свободным кислородом или 
соединениями, со д ер ж ащ и м и  кислород. П оследнее  обуслов 
л и в ается  близким  стоянием грунтовых вод, т я ж е л ы м и  з а п л ы 
ваю щ и м и  почвами и другими  ф а кт о р ам и  почвенной среды.

Н едостаток  серы, по мнению М. И. Дем ентьевой  (1977), 
м о ж ет  происходить в тех сл учаях ,  когда в почве сильно в ы 
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р аж ен ы  процессы восстановления веществ, в р езул ьтате  суль
ф аты  п ревр ащ аю тся  в сульфиды.

5. Х лороз вы зы вается  т а к ж е  сугубо сильной засоленностью  
почвы. Э та  ф орм а заб о л ев ан и я  ш ироко расп р остранен а  в 
К а за х ст ан е  (в Гурьевской, К зы л-О рдинской  обл астя х  и в 
районе Б а л х а ш а ) .  П ри  заб олеван ии  обычно чернеют и о т 
мираю т кончики или к р а я  листьев.

Р еа к ц и я  отдельных сортов яблони к « ж елезном у»  хлорозу  
не одинакова .  Н а р я д у  с сильно восприимчивыми имеются отно
сительно устойчивые. К  ним относятся  Т аеж н ое ,  Овечий носик, 
Ж ел тое  наливное, С уйслеппер, Ренет  Б у р х а р д т а ,  З а р я  А л а 
тау, Заи лий ское ,  Р енет  Симиренко, П ар м ен  зимний золотой  и
др.

М е р ы  б о р ь б ы .  Главн ы й  ф актор ,  обусловливаю щ ий  з а 
болевание при всех ф о рм ах  его п роявлени я ,— почвенные у с 
ловия: вы сокая  к арбон атность  почв, неблагоприятны й водный 
и воздуш ный реж имы , неблагопри ятн ы й  комплекс  почвенных 
микроорганизмов , сильная  засоленность  почвы и т. д. П о эт о 
му больш ое значение в борьбе с хлорозом  имеет выбор у ч а с т 
ка под сад. П ри этом исклю чаю тся дер н ово-карбон атны е поч
вы, малом ощ ны е и малогум усны е к арбон атны е черноземы, а 
т а к ж е  почвы с близким  зал егани ем  грунтовых вод и г а л е ч 
ников. П ри  подборе зем ельны х участков  д л я  з а к л а д к и  п лодо
вых н асаж д ен и й  следует  п ользоваться  некоторы ми чувстви
тельными к хлорозу  растениями. Хорошие индикаторы  « ж е л е з 
ному» хлорозу  — ак ац и я ,  клен, шиповник, подорож ник, вью 
нок полевой. Н али ч ие  хл ороза  на этих растениях  говорит о 
непригодности почвы у частка  под плодовые н ас аж д е н и я ,  осо
бенно д л я  яблони  и груши.

Способы лечения х л о ро за  з ав и ся т  от причин, вы зы ваю щ и х  
гго.

1. Если заб о лев ан и е  обусловлено недостатком ж е л е з а  
(«ж елезны й» х л о р оз) ,  то рекомендую тся следую щ ие м ер о 
приятия:

а) посев многолетних трав  (лю церна ,  донник  или к л е вер )  
в м еж д у р я д ь я х  сада .  Н е рекомендуется  с о д е р ж ат ь  почву под 
черным паром. В приусадебны х уч ас тк ах  и на д а ч а х  т р ав у  се
ять  в приствольны х кругах, прекрати ть  перекопку п ристволь
ного круга.

П о лож и тельн ое  действие тр ав  зак л ю ч ает ся  в том, что их 
корневые выделения п ереводят  ж елезо  кар бон атны х  почв в 
растворимое  состояние и тем самы м облегчаю т его усвоение 
растением;

б) при внесении м и н ер альн ы х  удобрений азо т  лучш е д а 
вать  в ф орм е ам м иачной  селитры; су п ерф осф ат  ж ел а т е л ь н о
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вкл ю чать  в органо  ми н еральн ы е смеси. П оло ж и те льн ы й  эф ф ект  
о к азы в аю т  калийны е удобрения в любой форме. Н е рекомен
дуется  вносить свеж ий навоз, т а к  к ак  он, наоборот, м ож ет  
усилить хлороз;

в) опры скивание  0,5% раствором  ж елезного  купороса или 
1% лим онно кислым ж елезом . О б р аботк у  проводят  2— 3 р аза  
в первой половине вегатации. Количество опры скиваний  и ин
т ер в а л  м е ж д у  ними зависят  от степени проявления  хлороза .  
П р и  хронической форме х л ороза  рекомендуется  т а к ж е  е ж е 
годное ранневесеннее опры скивание деревьев  3 — 5% раство 
ром ж елезного  купороса.

О пры скивание  деревьев  раствором ж елезного  купороса мо
ж ет  на врем я  приостановить развити е  болезни, но не вы лечи
вает  ее до  конца.

Рекомендуется  та к ж е  опры скивание деревьев  хел атам и  
ж е л е з а — 0,15% Fe — Д Т П У , Fe — П П П У , 2— 3% О П — М — 
FeM n;

г) внесение в почву ж елезного  купороса в смеси с перегно
ем или компостом. К  1 т перегноя следует  д о б ави ть  15 кг м ед 
ного купороса . П од  одно дерево вносят 35—40 кг такой  смеси 
и с р а зу  ж е  обильно поливают;

д) в п риусадебны х и дачны х участках  при сильном хл о р о
зе м о ж но  прим енять  искусственное питание дерев а  путем и н ъ 
екции солей ж е л ез а  в ш тамб, еще лучш е — в скелетные корни. 
Д л я  этого п росверливаю тся  небольш ие отверстия (5— 6 штук 
на одно взрослое дерево ) ,  к уда  вста вл яю тся  стальны е трубки 
сечением 2— 3 мм. В к аж д у ю  тру бку  вли ваю т по 150— 200 см3 
раствор а  сернокислого или лимонно-кислого ж е л е з а  в р а зв е 
дении 1:1000. П ри  таком  способе лечения н о р м ал ьн ая  о к р а с 
ка листьев  в о сстанавливается  через 2 недели.

2. Если причина хлороза  — наруш ение азотного питания, 
то, естественно, надо  восполнить н едостаток  в азотном удоб ре
нии, о тд ав ая  предпочтение ф изиологически  кислым его ф о р 
мам. Если м еж д у р я д ь я  сад а  н аходятся  под черным паром, до 
о б я зател ь н о  надо  вносить органические удобрения.

М. И. Д ем ен тьева  (1977) в качестве дополнительных л еч еб 
ных мер рекомендует  внесение в почву азото б актери на  (1— 3 
буты лки п р еп а р а т а  в 100— 150 л воды на одно дерево).

3. П р и  серном хлорозе, когда  заб о лев ан и е  обусловлено не
достаточны м поступлением в растение серы, рекомендуется  
следую щ ее:

а) при сл аб о й  степени хл ороза  опрыскивание деревьев  1 % 
коллоидной серой против мучнистой росы в определенной сте 
пени сдер ж и вае т  и развитие хлор оза ;

б) внесение серы в почву приствольного круга  с последу
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ющей ее зад елк ой  на глубину 25— 30 см. В зависимости  от в о з 
р аста  с ад а  расход серы составляет  1— 3 кг на одно дерево;

в) опры скивание  деревьев  в ранневесенний период до  р ас 
пускания почек 0,3% раствором  сернокислого м ар ган ц а .  
М ож но  вносить сернокислый м ар ган ец  и в почву п ристволь
ного круга  из расчета  200— 300 г п р еп ар ат а  на одно дерево.

Обеспечение растений м ар ган цем  с д е р ж и в ает  т а я ж е  р а зв и 
тие пятнистого (м еж д уж и л ко вого )  хлороза .

4. Е сли  хлороз  вы зван  недостатком кислорода  в корнеоби
таемом слое, то необходимо осущ ествлять  все мероприятия,  
н аправленны е на улучш ение водо- и воздухопроницаемости

поверхностных слоев  почвы. П о 
л о ж и тел ьн ы е  р езул ьтаты  дает  
внесение в почву хорошо пере
превшего навоза .

5. Если причина х л о р о за  — 
си льн ая  засоленность  почвы, то в 
первую  очередь надо  осущ ест
в ля ть  д р е н а ж  и п ромы вку почвы. 
Посев лю церны  в м е ж д у р я д ь я х  
(и приствольны х кругах)  сада .

Л . Д. К азен ас  (1974) реко
мендует внесение хелатов  — к о м 
плексных соединений, у д е р ж и 
ваю щ их в почве ж елезо  в до с 
тупном д л я  усвоения растением 
состоянии.

В лю бительском  садоводстве  
м ож но  реком ендовать  2— 3 -к р а т 
ные поливы деревьев  за  лето с  

п ерм ан ган атом  к ал и я  из расчета  
30— 40 г на одно дерево. Этот 
прием дает  полож и тельн ы е ре
зультаты  почти против всех форм 
х лороза .

Р о з е т о ч н о с т ь  ( м е л к о л и с т -  
н о с т ь )  я б л о н и .  З а б о л ев ан и е  
(рис. 12) распространено  в С р е д 
нем и Н и ж н ем  П о во л ж ье ,  Ц е н 
тральной  черноземной зоне, в 
М олд ави и , на Украине. В К а з а х 
стане болезнь  и зр едк а  (иногда

п  на целы х м асси вах)  встречается
Р и с .  12. Розеточность . .

(мелколистность) в предгорных зонах  А лма-Атин-
яблони ской области.

72



Бол ьны е  деревья  сл або  цветут и плохо плодоносят, при
рост ослаблен , плоды мельчают. Р азв и ти е  отдельны х почек 
часто з ад ер ж и вает с я ,  иногда совсем не п ро буж дается .  У таких  
д е р е в ь е в  зимостойкость  понижена, у р о ж ай н ость  падает.

У п о раж ен ны х деревьев  на верх уш ках  побегов р а зв и 
ваются розетки с мелкими листочками. Особенно заметны  
симптомы болезни  весной, в н ачал е  вегетации. Л и сть я  могут 
быть крапчаты м и, с хлоротичной окраской ,  напом инаю т п ят 
нистый хлороз.

П ричина розеточности (мелколистности) яблони (Д ем ен 
тьева, 1977)— цинковое голодание  растений. В ы сокая  кар- 
бонатность почв, избыточное содер ж ан ие  в них п одвиж ны х 
форм фосфорной кислоты способствуют развитию  розеточно
сти. К роме яблони, болезни  могут подвергаться  груш а и в и ш 
ня. Вместе с тем существуют мнения о вирусной природе это
го заб олев ан и я  (Петерсон, 1956; П ом азков ,  1972 и др.)

М е р ы  б о р ь б ы. 1. В о рош аем ы х сад ах  посев люцерны 
или других  многолетних трав  в м еж д у р я д ь я х  (и в п ристволь
ных кругах)  сада ,  которые улучш аю т  усвоение цинка р асте 
ниями.

2. И зб е га ть  избыточных внесений фосфорных удобрений, 
тем более, если достаточно в почве естественных запасов.

3. О пры скивание  деревьев 3— 5 %  раствором сернокислого 
цинка по спящ им почкам и 0,3% —  по листьям; первый р а з  — 
сразу  после цветения, второй и третий р а з  — с интервалом 
10— 12 дней к аж дое .

М. И. Д ем ен тьева  (1977) рекомендует  о б р а б ат ы в а т ь  де р е 
вья 1% ф еррицитратом  цинка в те ж е  сроки  и препаратом  
Ф Л Ц , в состав  которого вх одят  ж елезо ,  л евоглю козан  и цинк. 
Этот п реп ар ат  прим еняю т в 3 %  концентрации  до распускания  
почек и в 1%— после цветения.

4. П олож и тельн ы е  результаты  даю т  корневые подкормки 
сернокислым цинком из расчета  150 г п р еп ар ат а  на п ристволь
ный круг. Р еком ендуется  т а к ж е  п одкорм ка  одним из сл едую 
щих органических удобрений; н аво зн ая  ж и ж а  в разведении 
1 :2  (1 кг на 1 м2), птичий помет 1:20 (100 г на 1 м2); ф екал и и  
1:5 (400 г на 1 м2). Удобрения вносят три ж ды : в период р а с 
пускания  почек, после цветения и через месяц  после него.

Н едостаток азота*  чащ е всего встречается  на мало- 
гумусных (м алоп лодородны х) почвах, где питательные вещ ест
ва  легко  подвергаю тся  вы щ елачиванию . П ри  азотном голо
дании  прирост  ослабевает ,  листья  мельчаю т и п р еж д евр ем ен 

* При описании болезней голодания (недостаток N, Р, К, Mg, 
Мп, В, Fe, Zn, Си) использованы работы Дементьевой М. И. (1962), 
Ланака Я. (1972) и Штефана В. К- (1981).
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но опадаю т. Н а  деревьях  м а л о  плодовых почек и цветков, п л о 
ды обычно мелкие.

З а б о л е в а н и е  п р оявл яется  в изменении о краски  листьев, 
иногда побегов и плодов. Л и с т ья  постепенно тер яю т  зеленую  
ок р а ск у  и ж елтею т  (азотны й  хлороз, табл .  V) или ст а н о вя т 
ся бледно-зелены ми. И зм енение  окраски  обычно начинается  
с листьев, расп олож ен ны х у основания побегов, а затем  на 
верхушечных. Ч ереш ки  м олоды х листьев  отходят  от побега 
под острым углом. Побеги стан овятся  короткими и толстыми 
и часто приобретаю т красновато-буры й  цвет. С тар ы е  листья  
иногда п риобретаю т о р ан ж ев у ю  или пурпуровую  окраску .  
П ло д ы  мелкие и при остром деф иците азота  бы ваю т сильно 
окраш енны м и и твердыми, преж деврем енно  осыпаются.

Азотное голодание  на яблоне  и груш е м ож ет  про явл яться  
практически  на протяж ении  всего вегетационного п ериода и 
м о ж ет  усилиться  при со держ ан ии  почвы в са д у  под черным 
паром без удобрений при высокой кислотности почв.

И зб ы т о к  а зо та  т а к  ж е  вреден д л я  дерева ,  к ак  и его не
достаток. В этом случае  резко сн иж ается  зимостойкость  д е 
ревьев, повы ш ается  п о р а ж аем о ст ь  их болезн ям и  и в р е д и т е л я 
ми. Установлено, что обильное и одностороннее внесение а зо т 
ных удобрений (ам миачной  селитры ) способствовало  интен
сивному развитию  цитоспороза  .

М е р ы  б о р ь б ы .  1. П р и  первых ж е  п р и зн ак ах  азотного 
голодан ия  рекомендуется  подкорм ка  растений амм иачной  се
литрой, птичьим пометом или навозной  ж и ж ей ,  дозы  которых 
зав и с я т  от во зр аста  деревьев  и тина почвы.

2. Д л я  повышения продуктивности  яблони  в зависимости  
от типа почвы рекомендуется  вносить а зота  в молодых са д а х  
50— 60 кг/га, в п лодоносящ их — 90— 180 кг/га по д. в. (А д р и а 
нова и др., 1981).

Н е д о с т а т о к  ф о с ф о р а .  С имптомы фосфорного  голо
дан и я  чащ е всего отмечаю тся  на легких кислы х почвах, где 
фосфор находится  в недоступном дл я  растения  состоянии. Н е 
достаток  ф осф о р а  ум ен ьш ает  о бр азо ва н и е  цветков, плоды 
мельчаю т, качество их сн иж ается ,  л и стья  п р еж д еврем ен н о  
опадаю т. Обеспеченность растений ф осфором имеет больш ое 
значение  д л я  перезим овки  деревьев.

У семечковых культур  (яблоня,  г р уш а)  при недостатке 
ф осф ора  о бразую тся  короткие и тонкие побеги. Л и ст ь я  редкие 
и мелкие, х а р ак т е р н а  узколистность. Хотя ок р ас к а  листьев  
остается  нормальной, их ж и л к и  приобретаю т красноваты й  
или пурпурно-бронзовый оттенок. Л и с т ь я  отходят  от побегов 
под острым углом, черешки становятся  красноваты м и. П ри  о с 
тром деф иците  ф осф ора  к концу вегетации на темно-зеленых
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ч а с тя х  листьев могут возникнуть красноваты е  или буры е и 
с в е т л о -з е л е н ы е  п ятн а  (табл .  V ) .  В холодное лето побеги п р и 
обретаю т неестественную красную  или бронзовую  окраску .

П ризн аки  голодания  п роявляю тся  в первую очередь на м о 
лодых деревьях ,  на стары х  они отмечаю тся  и зредка.  У послед
них — при перемещении ф осф ора  в молодые побеги.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. И звестк овани е  кислых почв и уве
личение в них со д ер ж а н и я  перегноя.

2 Внесение ф осф орны х удобрений, дозы  которых в за в и с и 
мости от типа почв составляю т  в молодых са д а х  60— 100 
кг/га, в п л о д о н о с я щ и х — 9 0 — 120 кг/га по д. в. (А др и ан о ва  и 
д р . , 1981).

Н едостаток калия .  З аб о лев ан и е ,  вы званное недостат
ком калия ,  встречается  главн ы м  обр азом  на кислы х песчаных 
почвах и часто на почвах с избыточным со дер ж ан ием  к ал ьц и я  
и магния. Н едо стато к  к а л и я  н аряд у  со сниж ением п р одуктив
ности дер ева  у х удш ает  качество  плодов и сн и ж ает  сопроти
в ляемость  растений к  разли чн ы м  патогенам. П лодовы е де р е 
вья, в ы ращ ен н ы е при недостатке  калия ,  легко  подвергаю тся  
вымерзанию .

П р и зн ак и  калийного  голодания  в начальной  стадии  н а 
поминаю т сл абую  недостаточность  азота. Впоследствии  по 
к р аям  листовой пластинки появл яется  к ае м к а  темно-корич
невой или бурой окраски , п р е в р а щ а ю щ а я с я  затем  в х а р а к 
терный некроз (ож ог)  листьев , п озволяю щ ий безош ибочно от
личать  его от других  видов голодания .  П ри сильном недос
татке  к ал и я  некрозы  могут з ах в ат и т ь  больш ую  часть  листовой 
пластинки  (табл .  V ) .

Внешние симптомы болезни про явл яю тся  с н ач ал а  на с р е д 
них и нижних, позднее и на верхних ярусах  листьев. П ри  таком 
типе голодан ия  плоды обычно мелкие, плохо окраш енны е, но 
при н едостатке  к ал и я  листья  п реж деврем ен н о  не опадаю т, как  
при н едостатке ф осфора.  О тдельны е ветви на деревьях  усы 
хают. У становлена п о лож и тельн ая  роль к ал и я  в п р ед у п р еж 
дении и лечении цитоспорозного усы хания  яблони.

С имптомы п роявления  н едостатка  к ал и я  на груш е такие  же, 
что и на яблоне.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Н а песчаных почвах рекомендуется  
вносить больш и е дозы  органических удобрений и н атр ий со 
д е р ж а щ и е  удобрения , например, натриевую  селитру.

Во всех сл у чаях  и збегать  избыточности в почве кальци я  
и магния.

2. П ри  появлении первых пр изн аков  голодания  необходима 
подкормка  растений хлористы м калием , сульф атом  калия ,  ка- 
лим агнезией ,  золой, навозной ж иж ей .
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3. Г л ав н ая  п редуп реди тельн ая  мера  в борьбе с калийны м 
голоданием  — своевременное внесение достаточных доз к а л и й 
ных удобрений с учетом потребности растения и наличия  э то 
го элемента  в почве. Р екомендуется  вносить в молодых садах  
кал ия  50— 60 кг/га, в п лодоносящ их — 90 — 120 кг/га по д. в. 
(А дри ан ова  и др., 1981).

Н едостаток кальция.  Явление обычно н абл ю д ается  на поч
вах, бедных кальцием , содерж ан ие  которого не зависи т  от 
кислотности почвы. Н а  некарбонатны х почвах недостаток 
к ал ьц и я  нередко обусловливается  избыточным внесением к а 
лия. П ри деф иците кальци я  дерево вы глядит  угнетенным, 
листья  мельчают, т а к  к ак  происходит отмирание  корней. Ухуд
ш аю тся  вкус и товарное качество плодов.

Симптомы заб о лев ан и я  преж де  всего п роявляю тся  на ко р 
нях растений. Кончики корней п р ек р ащ а ю т  рост, становятся  
короткими, напом иная  обрубки, и впоследствии отмирают. 
Х арактерны м признаком  я вляется  образо ван ие  больш ого к о 
личества  коротких придаточных кореш ков, что придает  корню 
чрезмерную  ветвистость.

П р и зн ак и  кальциевого  голодания  на надзем ны х органах  
обычно н аблю д аю тся  при остром недостатке  этого элемента . 
Н а  листьях  появляю тся  светлые сероваты е участки, п ереходя
щие в красновато-коричневы е некротические пятна. О тм ираю т 
ткани  обычно по к р аям  листа, иногда в доль  средней ж илки. 
М олоды е листья  на верхушке побегов часто усыхают. Н а  не
которых сортах  яблони к р ая  их зав ер ты в аю тся  вверх, имея 
рваны й  вид, и отмирают. Вместе с листьям и  часто отмирает  
верхуш ка побегов.

Н едостаток  к а л ь ц и я  пр оявл яется  и на плодах. В мякоти 
я бл о к  образую тся  коричневые некротические пятна, с о д е р ж а 
ние к р а х м а л а  в плод ах  резко  повыш ается.

П лодовы м  деревьям  вреден и избы ток  в почве к ал ьци я ,  ко 
торый приводит к «ж елезном у» хлорозу  (см. х л о р о з ) .

М е р ы  б о р ь б ы. 1. И звестковани е  кислых почв.
2. Внесение в почву кальци евой  селитры, гипса, суперфос

ф ата ,  со д ер ж а щ и х  к альций  к а к  примесь, если оно обосновано 
агрохимическими а н а л и зам и  почв.

3. Н а  п риусадебны х и дачны х участках  д л я  устранения  
кальциевого  голодания  м ож но  реком ен довать  опрыскивание 
деревьев  3 —4 р а за  0,5— 1% раствором хлористого к ал ьц и я  в 
течение вегетации с интервалом  8 — 10 дней.

Н едостаток магния .  Встречается  преимущ ественно на л е г 
ких выщ елоченных кислых почвах. П ри  внесении высоких доз 
калий ны х удобрений и подкислении почвы в резул ьтате  вне
сения, например, ам м иачной  селитры, призн аки  магниевого
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голодания  у яблони  могут п р ояв л ять ся  и на суглинистых поч
вах. Г руш а с т р ад ает  от недостатка  м агния на т я ж е л ы х  поч
вах. П ри магниевом  голодании деревья  нередко оголяю тся, 
плоды плохо р азвиваю тся .  Они без вкуса  и низкого качества . 
У деревьев  обычно пони ж ается  зимостойкость.

Х ар актерн ы й  п р изн ак  магниевого  голодан ия  — м еж д у ж и л -  
ковый хлороз  (см. х л о р о з ) ,  н ачинаю щ ийся  обычно со старых 
листьев. О бесцвеченные участки  м еж д у  ж и л к а м и  позднее п о 
кры ваю тся  буроваты м и  или темно-коричневы ми довольно р е з 
ко очерченными п ятн ам и  (табл .  V ) .  И ногда  н абл ю д ается  от
мирание к аем ок  листа . Н а  плодах ,  особенно у груши, на м я 
коти появл яю тся  буроваты е пятна.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Хронический недостаток магния 
мож но устран ить  применением м агн и й с о д е р ж ащ и х  м и н ер ал ь 
ных удобрений.

2. И зб е г ат ь  обильного внесения калийны х удобрений, если 
в этом нет острой необходимости, так  как  они способствуют 
развитию  недостаточности магния.

3. П ри  появлении первых призн аков  магниевого  голодания  
рекомендуется  оп ры ски вать  дер ев ья  1— 2% раствором  серно
кислого магния.

Н едостаток  м арган ц а .  Ч а щ е  всего недостаток м ар га н ц а  
про явл яется  на участк ах ,  где карбон атны е  почвы, и там , где 
сад  находится  долгое  время, куда  продо л ж и тел ьное  время 
вносили навоз, а т а к ж е  на кислы х песчаных почвах. П ри  с л а 
бой степени п роявлени я  заб о ле в ан и е  не о к а зы в а е т  сущ ествен
ного вреда  дереву. П р и  сильном деф иците  этого эл ем ента  н а 
блю дается  низкорослость, иногда полное торм ож ение  ростовых 
процессов.

Н ач а л ь н ы е  призн аки  м арган цевого  голодан ия  — о к а й м л е 
ние листовой  п ластинки  и посветление вдоль  ж ил о к .  Хлоро- 
тичные зоны очерчены довольно резко  и о к ай м лен ы  зелеными 
зонами. Т аки м  образом , на яблоне  и груше недостаток этого 
элемента  п р ояв л яется  в виде м еж дуж ил оч ного  х л ор оза  (см., 
х л о р о з ) .  Н а  более поздних стади ях  этого процесса  признаки  
недостатка  м ар г ан ц а  практически  трудно отличить от « ж е л е з 
ного» хлороза .

Р астению  вреден  и избы ток  м ар ган ц а .  П ри  этом угнетается  
рост, на череш ках  листьев  могут появиться  коричневые п ятн ис
тости. К роме того, избыток этого элем ента  о сл аб л я е т  поступ
ление в растение магния ,  что приводит в конечном итоге к 
м агниевому голоданию.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Внесение в почву 50— 100 кг/га сер
нокислого м а р г а н ц а  д л я  устранения  д еф и ци та  этого элемента.

2. О пры ски вани е  деревьев  0,2— 0,5% раствором  серн оки сло
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го м ар ган ц а ,  по спящ им почкам концентрацию  м ож но  у в ели 
чить до 5%. М ож но  сочетать этот прием с опрыскиванием б о р 
доской жидкостью.

3. Глубокое рыхление м еж д у ря д и й  сада ,  внесение и звестко
вых м атери алов ,  со д ер ж ащ и х  магний. Д л я  уменьш ения т о к 
сичности м арган ц а  рекомендуется  т а к ж е  внесение золы с 
глубокой заделкой  ее в почву и обильный полив.

Н е д о с т а т о к  ж е л е з а  (см. хл о р оз) .
Н е д о с т а т о к  б о р а .  В стречается  чащ е всего во врем я  засухи 

на к арбон атны х или кислых почвах после их известкования. 
Ростовые процессы у деревьев  угнетаю тся, резко ухудш ается  
качество плодов и они преж девременно опадаю т. З и м о сто й 
кость деревьев  сниж ается .

Борное голодание у яблони преж де  всего п роявляется  на 
м олоды х побегах, на которых листья ж елтею т, а ж и л к и  к р а с 
неют. И ногда  верхушки, к р ая  листьев  п одвергаю тся  некрозу и 
отмираю т. У груши листья  мелкие и часто чернеют, о дн олет
ние побеги и кора нередко отмираю т. Н о наиболее  х а р а к т е р 
ным симптомом недостатка  бора у семечковых я вл яется  оп 
робковение плодов. П лод ы  становятся  мелкими, внутри  и с н а 
р уж и  их появляю тся  опробковевш ие растрескиваю щ иеся  у ч ас т 
ки. П ри  внутреннем опробковении в м якоти  плода  о бразую тся  
сухие, твердые, коричневые омертвевш ие ткани. П ри  наруж ном  
опробковении на поверхности плода о бразую тся  светло-корич
невые сморщ енные участки, на них вы деляю тся  я н т а р н о -ж е л 
тые капельки , которые вскоре затв ер д ев аю т  и о твали ваю тся  
(Д ем ентьева ,  1977). Рост  ткани  на этих м естах  прекращ ается ,  
в резул ьтате  плоды получаю тся  деф орм и рованн ы м и, с т р ещ и н 
ками. М я к оть  п лода у груши с каменисты ми кл еткам и , сухая  
и пресная  на вкус.

П о данны м  В. К. Ш т еф ан а  (1981),  недостаток бора уси ли 
вается  при избыточном внесении азотны х удобрений и извес
ти. Н е ж ел ат ел ен  т а к ж е  избыток бора, при котором н аб л ю д ает 
ся преж деврем енное  созревание  плодов и ухудш ение их к а 
чества.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Д л я  устранения борной н едостаточ
ности рекомендуется  подкорм ка  деревьев  бурой в сухом виде 
или мин еральн ы м и  удобрениями  с примесью  бора. В плодовы х 
са д а х  рекомендуется  внесение в почву б у р ы — около 400 г 
(40— 45 г действую щ его бора)  на одно дерево.

2. И сходя  и з  данны х наш их опытов по лечению цитоспоро- 
за ,  д л я  устранения  борного голодания  полож и тельн ы е р е зу л ь 
таты  м ож н о  получить и от о пры скивания  кроны, и от и нъек
ции в ствол дерева  1% раствора  солей борной кислоты.

Н е д о с т а т о к  ц и н к а  (см. т а к ж е  розеточность — мелколист-
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ность). Ч а щ е  встречается  на к ар бон атны х почвах, pH  которых 
достигает 7 и выше, а т а к ж е  бесструктурных почвах с низким 
содерж анием  органических веществ. Н едостаток  цинка  сни
ж ает  продуктивность  деревьев, качество  плодов ухудш ается .  
Побеги на больных деревьях  легко  повр еж даю тся  низкими 
тем п ературам и  зимнего периода.

Х арактерн ы й  п ризн ак  деф и ци та  цинка — м елколистность  и 
розеточность листьев, которые в п олтора-два  р а за  меньше ис
ходных, принимаю т узкую  ланцетовидную , иногда когтевид
ную форму. Они образую тся  только  в конце молодого побега. 
Побеги тонкие, с очень короткими м еж д о у зл и ям и  около вер
хуш ки и с розеткам и  листьев  на ней. Н а  листьях  больны х д е 
ревьев иногда м ож ет  проявиться  краевой  или м е ж д у ж и л к о -  
вый хлороз  или ж е  с л а б а я  крапчатость .

П ри сильном деф иците цинка плоды бы ваю т мелкие и у р од 
ливой формы.

П ер вы е  признаки  цинкового голодания  п роявляю тся  вес
ной,в период н ач ал а  развити я  листьев. Усилению симптомов 
розеточности способствуют азотны е удобрения  и избыточные 
количества н авоза  и ф осф ора  (Д ем ентьева ,  1977).

М е р ы  б о р ь б ы  т е  ж е ,  что с розеточностью -мелко- 
листностью.

К роме того, в опытах по лечению цитоспороза, улучш ению  
состояния деревьев  и устранению  мелколистности  и хлоротич- 
ности поло ж и тельн ы е  резу л ьтаты  получены от инъекции в 
ствол и опры ски ван ия  кроны 1% раствором  сернокислого цин
ка, а т а к ж е  от внесения в почву приствольного к р уга  сухих 
солей цинка в дозе  100 г на одно дерево.

Н едостаток  меди. П р е ж д е  всего п роявляется  в с адах ,  про
и зр астаю щ и х  на кислы х почвах. С ильное голодание деревьев  
торм ози т  рост. У побегов происходит отмирание  верхушек. 
О сл а б л я е т с я  цветение и з а в я зы в ан и е  плодов. П л о д ы  ст ан о вя т 
ся мелкими, ухудш ается  их качество.

П р и зн а к а м и  деф ицита  меди на плодовых я вл яю тся  корич
невые п ятн а  на верхних листьях  или хлороз  тканей  меж ду 
ж и л к ам и .  К р а я  листьев  могут быть обож ж ен н ы м и  и по рван 
ными. У яблони и груши иногда н абл ю д ается  розеточность 
листьев  в связи  с укороченными м еж д о у зл и ям и  и гнездовой 
рост почек.

М едном у голоданию  плодовы х способствует чрезмерное 
Удобрение навозом  и азотом.

М е р ы  б о р ь б ы .  Д л я  устранения  медного голодания  
обычно бы вает  достаточны м опры скивание  деревьев  рано  вес
ной 4%, в летний период 1% бордоской ж идкостью  или д р у г и 
ми м ед ь со д ер ж ащ и м и  п реп ар атам и .  В садах ,  где си стем ати 
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чески п роводят  «голубое опрыскивание»  против п арш и  и цито- 
спороза ,  этого за б о л е в а н и я  не н аблю д ается .

Точечная болезнь  саж енц ев  (несовм естим ость)  р асп р о 
стран ена  (рис. 13) в п итомниках  ю ж ной  зоны садоводства  
С С С Р . З а б о л ев а н и е  иногда встречается  и в плодовы х питом
никах  К аза х с т ан а ,  но п роявляется  только  на привитых с а ж е н 
цах.

П о р аж ен н ы е  саж ен ц ы  непригодны к а к  посадочный м а т е 
р иал ,  т ак  к а к  погибаю т в первые ж е 
годы после посадки  в сад.

Х арактерн ы й  п р и зн ак  болезни — 
о бр азо ва н и е  н ап л ы ва  в месте с р а с т а 
ния привоя и подвоя. Т акой  наплы в 
появл яется  вследствие отставан и я  в 
росте  подвоя от привоя. П ри  срезе в 
лубе и древесине подвоя легко  мож но 
обн ар у ж и т ь  тем ны е точки или пятна. 
Н аб л ю д ае т ся  резкое  отставание  р асте 
ний в росте.

В отношении причин возникновения 
точечной болезни  сущ ествовали  разны е 
мнения. П р ед п о л агал о сь ,  что это з а б о 
леван и е  п ар ази тар н ое ,  т а к  к а к  в п о р а 
ж енной части часто о б н ар у ж и в ал ся  
гриб F u s a r iu m  o r th o ce ra s  Арр. et. Wr. 
О д н ако  его поселение о к а за л о с ь  я в 
лением вторичного порядка .

В настоящ ее  врем я  считают, что 
причина болезни —  плохой доступ

Р и с .  13. Несовме- кислорода к месту срастан и я  привоя с
стимость саженцев подвоем. У становлено т а к ж е  (Трусе- 

вич, 1974), что основной причиной т о 
чечной болезни  саж ен ц ев  я вл яется  н едостаточная  совмести
мость (несоответствие) привоя и подвоя. П оэтом у  на развитие 
болезни  влияет  выбор подвоя и п рививаемого  сорта.

П ри  использовании в качестве подвоя местной дикой  я б л о 
ни несовместимость на некоторых ее ф о рм ах  пр оявл яется  чаще, 
чем при прививках  на сеянцах  культурны х сортов или д а ж е  
на дусен.

М е р ы  б о р ь б ы. 1. В ы б р а к о в к а  саж ен ц ев  с п ри зн ак ам и  
точечной болезни  (несовместимости).

2. Соблю дение высокой агротехники в ы р ащ и ван и я  с а ж е н 
цев. О ку л и р о вк а  са ж ен ц ев  на 2— 3 см вы ш е корневой шейки.

3. И спол ьзовани е  подвоев, хорош о совместимых с п р и в и в а 
емым сортом.
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С т екл ов и д н о е гь ,  и л и  н а л и в  п л о д о в .  В К азах ст ан е  встре ча
ется чащ е всего в А лма-А тинской  плодовой зоне. Б ольны е п ло
д ы  невкусные и плохо хран ятся .  П ричины заб о л ев ан и я  точно 
не установлены. Одни считаю т (К орчагин , 1978), что з а б о л е 
вание вы зы вается  наруш ением  обм ена веществ  в растении 
вследствие избыточного поступления воды к созреваю щ им  п ло
дам . Д р у ги е  (К азен ас ,  1974) склонны считать, что это явление 
обусловлено недостатком влаги  в почве.

Н а плод ах  с одной стороны п оявляю тся  больш ие просвечи
ваю щ ие участки. В одянистые зоны чащ е р а сп о л агаю тся  вокруг 
сердцевины  плода. Участки в результате  наполнения их соком 
стан овятся  стекловидными, твердым и и более тя ж ел ы м и .  П о 
двер гаю тся  заб олев ан и ю  в основном крупны е плоды, хорошо 
освещенные солнцем.

З аб о л е в а н и е  наиболее  часто отмечается  на сортах: Пест
руш ка, Р ен ет  Б у р х а р д т а ,  Б елы й  налив, несколько  меньш е —  на 
Апорте. Н а  других  сортах  стекловидность  встречается  реже.

М е р ы  б о р ь б ы .  С воеврем ен ная  у борка  у р о ж ая .  Н о р 
м ал ь н ая  густота посадки  деревьев . П роведение своевременных 
поливов, внесение калийны х удобрений.

П одк о ж н ая  пятнистость яблок . Р асп р остран ен а  в К ры му, 
М олд ави и  и других  рай онах  С С С Р . В К а за х с т а н е  встречается  
на отдельных сортах, чащ е всего в А лм а-А тинской  плодовой 
зоне. Вредоносность  з а б о л е в а н и я  зак л ю ч а ет ся  в сниж ении 
вкусовых и товарны х качеств  плодов и ухудш ении их л еж ко- 
способности во врем я  хранения.

Б о л езн ь  п роявляется  в виде вдавленны х, почти круглы х 
буры х пятен, р асп о л агаю щ и х ся  под кожицей. Со временем о б 
разу ю тся  опробковевш ие участки  в мякоти. Н а  некоторых сор
тах  внешние п ризн аки  болезни  бы ваю т н езаметны , л иш ь  вни
м ательн ы й  осмотр п озволяет  о бн ар у ж и т ь  темные пятна, п р о 
свечиваю щ ие сквозь  кожицу. У п ораж енной  ткани  горький 
вкус, поэтому заб олев ан и е  имеет второе н азван и е  «горькая  
ямчатость».

В отношении причин за б о л ев ан и я  имеется несколько точек 
зрения. М нение больш инства  исследователей  сводится  к тому, 
что п о д к о ж н а я  пятнистость в озни кает  в р езу л ьтате  необес
печенности деревьев  водой и питательны ми вещ ествам и  перед 
сбором ур о ж ая .

П р едп олагаю т ,  что заб о лев ан и е  п о яв л яется  вследствие не
равном ерного  п ревращ ен и я  в кл етках  к р а х м а л а  в сах ар .  
Г. А. П а те р и л о  (1959) п р и д ер ж и вает с я 'м н е н и я ,  что п одк ож н ая  
пятнистость, например, на айве, св я за н а  с биологическими осо
бенностями культуры.

Н екоторы е ученые (Христов, 1955; Петерсон, 1956) счи та 
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ют горькую  я м чатость  плодов р езультатом  вирусной и нф ек
ции и р ассм атр и ваю т  это явление к а к  ф орм у  п роявлени я  м о
заи ки  яблони.

К ар д и н ал ьн ы е  меры борьбы отсутствуют, так  к а к  не у ст а 
новлены причины этого заб олеван ия .

П ервы е п ризн аки  болезни о б н а р у ж и в а ю т с я  в саду , д а л ь 
нейшее ее развитие  происходит в хран или щ е. Особенно п о д
верж ены  подкожной пятнистости яблони  сортов З а р я  А латау ,  
Б ел ь ф л е р ,  Г руш овка верненская  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. В ы б р ак о в к а  плодов с п ри зн ак а м и  
заб о л ев а н и я  перед з а к л а д к о й  на хранение.

2. Внекорневы е п одкормки  м и к роэлем ен там и  путем о б р а 
ботки деревьев  смесью борной кислоты и сернокислого ц инка  
в 0,2% концентрации.

Т е ч ь  я б л о н и .  В первые отмечено Л . Д .  К азен асом  в 1950 г. 
В м ассе  это явление отмечено в са д а х  совхоза  « А латау»  
А лм а-А тинской области  в 1964 г. и в 1969 г. И з  стволов и 
скелетны х сучьев, чащ е  всего из мест поранения  или чечеви
чек, вы деляется  сок. Я вление обычно н абл ю д ается  в середи н е— 
конце л ета  на д ер ев ьях  с тар ш е  20— 25 лет. Н а  м естах  вы 
деления  иногда поселяется  саж исты й  грибок. П ри  обильном 
выделении сока дерево истощ ается.

П ричины  заб о л ев а н и я  не известны.
М е р ы  б о р ь б ы  не известны.
Р е б р и с т о с т ь  п л о д о в .  В первые отмечена в 1969 г. в 

н а с аж д ен и я х  О пытного хозяйства  и П омологического  с ад а  
К азах ск о го  Н И И  плодоводства  и в и н о гр ад арства  на сортах  
ябл они  З аи л и й ск о е  и единично — на Б е л ь ф л ер е  ал м а -а т и н с 
ком. В массовом количестве это явление  н аб л ю д ал о с ь  на сорте 
З аи л и й ск ое  в 1977 г. В Д ж у н г а р с к о м  А л а т а у  — п о р аж а ем о ст ь  
плодов  на дереве  д о хо д и л а  до 90%. Б ол езн ь  у х у дш ает  т о в а р 
ные качества  плодов, у них меняется  ф ор м а ,  и разм ер ы  
уменьш аю тся .  П ло д ы  стан овятся  ребристыми, го ф рированны м и, 
р а зд ел я ю т ся  на несколько д ол ек  (5— 10 и бол ее ) .  Т аки е  п л о 
ды  ф орм ирую тся  в середине лета  и, появивш ись  о д н а ж д ы , мо
гут не п оявляться  в п оследую щ ие годы (в течение 1— 2 л е т ) ,  
затем  возобновиться  снова. Это явление  н аб л ю д а ет ся  главны м  
обр азом  на  сорте Заи л и й ск ое .  П ричины  болезни  не известны.

М е р ы  б о р ь б ы  отсутствуют.
С е т ч а т о с т ь  п л о д о в  я б л о н и .  В стречается  и зредка.  В А лм а-  

Атинской плодовой зоне —  чащ е всего в горных садах .  Я вление  
сетчатости у х у дш ает  товарн ы е  качества  яблок.

Н а  поверхности плода  появл яю тся  беспорядочны е узкие 
полосы (у зо р ы ) ,  которые, п ересекаясь ,  об р азу ю т  сетку из
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пробковой ткани . Н а  некоторых сортах  п о раж ен ны е места 
приобретаю т р ж а в ы й  оттенок, при этом сетка п оявляется  на 
кож ице и не з ат р аг и в ает  м якоть  плода.

Одной из причин сетчатости плодов я вл яется  летнее 
опры скивание  во в л аж н ы е  периоды м ед ьсо дер ж ащ и м и  ф унги 
цидами , в частности бордоской ж идкостью  и хлорокисью  меди. 
О дн ако  отмечены случаи , когда сетчатость  на пло д ах  п о я в л я 
л а с ь  и при отсутствии опры ски ван ия  ф унгицидами. П о д т в ер 
ж ден ием  последнего м ож ет  бы ть обн ару ж ен и е  сетчатости на 
плод ах  дикой яблони  в Заи лий ском  и Д ж у н г ар ск о м  А латау ,  
где за  последние годы в диких плодовы х зар о сл я х  не прово
дя т ся  никакие  химические обработки . П ричины  явления  в д а н 
ном сл у ч ае  не известны.

Замечено , что сетчатость плодов чащ е всего н аб л ю д ал ас ь  в 
1979— 1981 гг., когда первая  половина вегетации бы ла очень 
в л аж н о й  и прохладной. О б р азо в ан и е  сетки иногда н а б л ю д а е т 
ся и на плод ах  груши.

М е р ы  б о р ь б ы .  Д л я  п редуп реж дени я  сетчатости от 
фунгицидов рекомендуется  не прим енять  в летний период м едь
с о д ер ж ащ и е  препараты . В зам ен  их лучш е и спользовать  фун- 
дозол, цинеб, каптан  и другие зам енители  бордоской ж ид ко с
ти. М еры  борьбы  со вторым видом сетчатости не известны.

К р а с н а я  п я т н и с т о с т ь  я б л о к .  З а б о л е в ан и е  изредка  встр еча
е т с я  в культурны х са д а х  юго-востока К а за х с т а н а  и на ди чках  
в Заи л ий ск о м  и Д ж у н г ар ск о м  А латау .  У худш ает  товарны е к а 
чества яблок.

Н а  плодах  появляю тся  ярко-красны е или ф иолетовые 
п ятн а  различной  ф ормы  и величины — от 0,3 до 1 см, иногда 
до  1,5 см в диаметре.  П о внешним п ри зн ак ам  эта  пятнистость 
очень сх о ж а  с повреж дением  калиф орнийской  щитовки. О д н а 
ко в последнем случае  в середине пятна имеется еле з а м е т 
ный темный щиток.

Э тиология  заб олев ан и я  не известна. Н аш и  исследования  по 
вы делению  патогенных грибов и бактери й  в чистые культуры 
не д а л и  п олож ительны х рузультатов.

М е р ы  б о р ь б ы не известны.
Б о р о д а в ч а т о с т ь  п л о д о в  я б л о н и .  В первые отмечена в Д ж а м -  

булском  и Ц ели н о гр ад ско м  госсортоучастках  в 1976 г. и 1978 г. 
Единичны е случаи  по раж ен ия  за  последнее время зар еги с тр и 
рованы  в культурны х са д а х  А лма-А тинской плодовой зоны и 
на ди чках  в Заи л ий ск о м  и Д ж у н г ар ск о м  А латау .  Вкусовые к а 
чества плодов ухудш аю тся.

Н а  отдельных плодах  некоторых сортов появляю тся  не
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больш и е наросты в виде бородавок . Т кан ь  в этих м естах  с т а 
новится ры хловатой, иногда водянистой .

Причины, вы зы ваю щ и е это явление, не установлены.
М е р ы б о р ь б ы н е  известны.

Болезни, обусловленные неблагоприятными
ф а к т о р а м и  с р е д ы

Т е р м и ч е с к и е  п о в р е ж д е н и я  к о р ы .  Ш ироко распространенное  
явление во всех зонах  садо водства  С С С Р , в том числе и в К а 
захстане .  П о р аж ен и я  коры деревьев  могут бы ть в ы зв ан ы  р а з 
личными причинами  абиотического х а р ак т ер а ,  в том числе 
п овреж ден ия  низкими тем п ерату рам и ,  отлупы коры, солнеч
ные и солнечно-морозные ожоги.

В южной зоне садоводства  (Ч и м к ен тск ая ,  Д ж а м б у л с к а я ,  
А лм а-А тинская ,  Т ал д ы -К у р га н ск ая  обл асти )  больш ое зн ач е 
ние имеют солнечно-морозные ожоги, а в северных о бл ас тя х  
республики  — п овреж ден ие  низкими тем п ератур ам и . О дн ако  
в отдельные годы последнее имеет ш ирокое расп ространен и е  и 
на юге. П р и  этом сильнее всего ст р ад аю т  сады, р асп о л о ж е н 
ные на равнине, в у далении  от гор. В горах  ж е сады  меньше 
всего подвергаю тся  м орозам  и о ж огам . О собенно сильны е тер 
мические п овреж ден ия  плодовы х культур  в К а зах ст ан е  н а 
б л ю дал и сь  после суровой зим ы  1968/69 г. и неблагоприятной  
зимы 1973/74 г.

В редоносность термических п овреж дений  в том, что, в ы зы 
вая  омертвление коры, они способствуют зак у п о рке  сосудов, 
что, в свою очередь, препятствует  п родвиж ению  по ним п ита
тельны х веществ  и воды. Термические п овреж дения  способ
ствую т ослаблен ию  роста деревьев , мельчанию  и оп адан ию  
листьев  и плодов, явлению  хл о ро за ,  д а ж е  гибели  отдельны х 
ветвей. П родуктивны й период таких  деревьев  значительно  
сок р ащ ается .  Вред, причиняемый термическими п о в р е ж д е н и я 
ми, усугубляется  тем, что на п о раж ен ны х учас тках  дер ев а  в 
ряде  случаев  поселяю тся  разли чн ы е патогенны е виды б а к т е 
рий и грибов, которые в ы зы ваю т еще больш ие нару ш ени я  
ж и зн едеятельности  растений.

Н изкотем п ературн ы е  п овреж ден ия  в ы зы ваю т  частичное или 
полное отмирание  коры, а т а к ж е  древесины  и сердцевины. 
П о вр еж ден ны е  древесина  и кам би й  п риобретаю т бурую  или 
коричневую окраску .  О тм и р ан и е  коры п р оявл яется  в виде нек
розов, особенно у основания скелетны х ветвей. В местах некроза  
ткани  за п а д а ю т  и приобретаю т темно-коричневую  окраску  с 
резко ограниченными к р аям и .  П о д м е р заю т  все части деревьев  
с любой стороны. У повреж денны х веток к о ж и ц а  буреет, см ор 
щ ивается  и часто имеет вид зав и т к а ,  древесина  тож е буреет.
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П очки на таких  ветках не распускаю тся .  К ора  побегов см о р
щ ивается , древесина чернеет, почки при атом погибают.

И ногда  н абл ю д аю тся  п овреж дения  кам би я  на небольших 
у частках  коры в виде растрескиваю щ ихся  пятен различной 
формы. П ри  повреж дении  же древесины эти пятна буреют и 
становятся  вдавленными, а древесина под ними темнеет, кора 
со временем растрескивается .  Если камбий  жив, отм ер ш ая  
кора сл ущ и вается  и зам ен яется  новой.

Р езкое  ох л аж д ен и е  ночью после относительно теплого дня  
приводит к образо ван ию  морозобойных трещин на ш там бах ,  
стволах  и скелетных сучьях взрослы х деревьев. М орозобоины 
чащ е  всего н абл ю д аю тся  с ю го-западной стороны. Резкое  
о х л аж д ен и е  коры в ы зы вает  быстрое ее сж атие.  Д ревесин а  же, 
не усп евш ая  охладиться ,  к ак  кора, сж и м ается  значительно  
медленнее, в результате  кора  р а зр ы вается .  Часто  трещ ины  
зах в а т ы в а ю т  не только  кору, но и камбий. Чем резче смена 
температур ,  тем глуб ж е  трещины. М орозобоины у деревьев  
косточковых пород нередко в ы зы ваю т обильное камедетечение.

Р езк ое  повышение тем пературы  в дневное время после х о 
лодной ночи приводит к отлупу коры. П ри  этом расш ирение 
коры о п е реж ает  расш ирение внутренних, менее прогретых 
частей ш там б а  —  к ам б и я  и древесины, вследствие чего кора 
отстает, отсл аивается  от древесины.

Солнечные ож оги  коры ш там б а  и скелетны х ветвей, как  
правило, происходят  в весенний и летний периоды, чащ е всего 
с ю го-западной  стороны. П ерегрев  (55— 60°С) вы зы вает  о б р а 
зование на коре красноваты х, в н ачале  пузыревидных, а впослед
ствии за п а д а ю щ и х  пятен различной  ф ормы  и величины.

С олнечно-морозные ож оги  коры вы зы ваю тся  резкими к ол е
баниям и  тем пературы  в осенне-зимнее и ранневесеннее время. 
О ж оги  происходят  в солнечные дни с южной и ю го-западной 
стороны на ш там б ах  и скелетны х сучьях. От сильного нагрева  
днем на освещ аемой  солнцем части дерева  провоцируется  д е я 
тельность  к ам би я .  Н аступи вш ие вечером или ночью резкие по
ниж ения  тем п ературы  (15— 20°С) п овреж даю т  выш едш ие из 
состояния покоя клетки  кам би я  и коры, которые затем гибнут. 
П овреж ден ны е участки коры имеют вид подсы хаю щ их и тем 
неющих пятен. П ри сильном повреж дении  кора отвали вается ,  
о б н а ж а я  древесину.

Термические повреж дения ,  чащ е и в более сильной степе
ни, встречаю тся  на участках ,  где нет полива, особенно во вто
рой половине лета . С ильнее страдаю т  сады, расп олож ен ны е 
на почвах с близким  зал егани ем  галечника .  В р асп р о стр ан е
нии этого явления  н ем ал оваж н о е  значение имеет правильное 
внесение минеральны х удобрений. Н апри м ер , обильное и п озд 
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нее внесение азотны х удобрений, у д л и н яя  сроки вегетации, 
способствует плохой подготовке растений к перезимовке.

П оэтому в аж н ы  правильны й выбор участка  и густота по
садки. В низинах, куда стекается  холодный воздух, в редких 
посадках ,  в са д ах  без защ и тн ы х полос деревья  ст р ад аю т  от 
термических повреж дений  значительно сильнее.

Н аи б о лее  восприимчивы к термическим повреж ден иям  сор
та яблони  Апорт, Суйслеппер, К андиль-синап , Г руш овка  вер- 
ненская , П а р м ен  зимний золотой, Р енет  Симиренко, Грайм о  
золотое и др. Б олее устойчивы к ним П естр уш ка , Ренет  Бур- 
хар дта ,  Б абу ш ки но , Р енет  Золотой  П исгуда ,  Р о зм ар и н  белый 
и др. И з  плодовы х пород наиболее устойчива к термическим 
п овреж ден иям  груша.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. П р ави л ьн ой  выбор участка  д л я  з а 
к л ад к и  са д а  и густоты посадки. П о с ад к а  зимостойких сортов. 
С облю дение всех агротехнических правил , обеспечиваю щ их 
своевременную  подготовку плодовы х деревьев  к зиме, в том 
числе регулярн ы е вегетационные и подзимние поливы. И зб е 
гать одностороннего и позднего внесения азотных удобрений.

2. П о б ел к а  ш там бов  и скелетны х ветвей известковым м о л о 
ком из расчета  200 г извести на 1 л  воды. Д л я  лучш его  п р и л и 
пания извести ж е л ат е л ь н о  доб ави ть  снятое молоко (до 
15— 20%) или столярны й клей (0 ,5% ),  м о ж но  д о б а в л я т ь  т а к 
ж е  коровяк  (20% ).  П о бел к у  проводить д в а ж д ы : д л я  защ и ты  
от осенне-зимних термических п овреж дений  — в н оябре и д л я  
защ иты  от весенне-летнего перегрева — в м арте .  П о бел к а ,  
ум ен ьш ая  ам п литуд у  к о л ебан ия  тем п ературы  на коре, з а щ и 
щ ает  ее тем сам ы м  от морозобойны х трещ ин, о тлупа  коры и 
солнечных ожогов.

С этой ж е  целью  в лю бительском  садоводстве м о ж но  р е 
ком ендовать  об в я зку  ш там бов  с осени лапн и ком , стеблям и  
подсолнечника, толем, которая  сохран яется  до  облиствения  д е 
ревьев. П ри м ен ять  д л я  обвязки  п олиэтиленовы е пленки 
нельзя, т а к  к ак  это м о ж ет  привести к гибели  деревьев , осо
бенно молодых.

3. Д л я  лечения термических повреж дений  кору  следует  з а 
чистить до здоровой  ткани . П осле  этого ран у  дезин ф иц ирую т 
3% медным или ж елезны м  купоросом и з а м а з ы в а ю т  пе- 
тр ол атум о м  или глиной с коровяком . Л еч и т ь  раны  м ож но  и 
10% раствором  н итраф ена.

С о л н е ч н ы й  о ж о г  п л о д о в  и л и с т ь е в .  Единичные случаи  о ж о 
гов плодов и листьев  зар еги стр и р ов ан ы  почти повсеместно. В 
К а за х с т ан е  это явление  чэщ е всего встречается  в южной зоне 
садоводства .  П о вреж ден ны е  солнцем плоды  загни ваю т, у
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листьев  п од а в л я ет ся  фотосинтез, они п р еж д еврем ен н о  о п а 
дают.

О ж оги  на плодах  и листьях  появляю тся  обычно с ю го-за
падной  стороны дерева . О б о ж ж е н н а я  часть  п лод а  темнеет, 
к ак  бы испекается . В последствии она загнивает ,  нередко на 
ней поселяю тся  возбудители  цитоспороза  и черного р ака .  Т а 
кие плоды не пригодны д л я  хранения.

Солнечные ож оги  на листьях  п роявляю тся  в виде с л а б о з а 
метных белесых пятен, затем  они буреют. П о р а ж е н н а я  часть 
подсыхает.

О ж о ги  плодов и листьев  н аблю даю тся ,  к а к  правило, в ж а р 
кие, засу ш л и вы е  годы. Б о л ьш е  всего от этого явлен ия  с т р а 
дает  Апорт.

М е р ы  б о р ь б ы .  К ар ди н ал ь н ы х  мер борьбы нет. Р е к о 
мендую тся  обильны е поливы, н о р м ал ь н а я  густота сада.

П овреж дение плодов градом. П овсеместное явление. Г рад  
иногда причиняет больш ой вред, плоды, побитые градом , з а 
гниваю т и непригодны д л я  хранения.

К о ж и ц а  плодов в м естах  градобоин  пробковеет и под н а 
пором растущ их  изнутри тканей  р астрескивается .  Н ередко  
такие  плоды  п о р аж аю т ся  цитоспорозом.

Г радом  повр еж даю тся  т а к ж е  листья  (ра зр ы в аю т ся )  и м о 
л оды е побеги (образую тся  глубокие  вм яти н ы ).

М е р ы  б о р ь б ы не разр аб о таны .
П овреж дение зав язи  и листьев зам о р о зкам и .  Н аб л ю д ае т ся  

при возврате  холодов после цветения плодовы х в северных 
р ай онах  К а за х с т а н а  и равнинной части А лма-А тинской п лодо
вой зоны. П ри  сильном повреж дении  м ож ет  быть резкое сни
ж ение у р о ж а я  и его качества.

П р и  повреж дении  морозом зав язей  плоды, выросшие из 
них, стан о вятся  часто уродливы ми. Н а  кож и ц е плодов о б р а 
зую тся  р ж аво -б у р ы е  опробковевш ие полосы, похожие на 
паршу.

П овреж ден ны е  молодые листочки деф ормирую тся ,  кончики 
их пузы рятся ,  сворачиваю тся .  Т аки е  листья  обычно н ед о р а з 
виваю тся . П овр еж ден и е  за в язей  и плодиков в значительной  
степени н аб л ю д ал о сь  в 1982 и в 1983 гг. во многих хо
зя й ст в а х  А лма-Атинской, Т ал ды -К у рган ск о й  и Д ж а м б у л с к о й  
областей .

В ымерзание почек. Повсеместное явление, но наиболее час
то н абл ю д ается  на севере республики  и в Алма-Атинской п ло 
довой зоне.

Н а  поперечном р а зр езе  повреж денной почки ясно р а з л и 
чаю тся  прослойки побуревш ей или  почерневш ей ткани. В ы м ер
зан ие  почек происходит рано весной, когда наступивш ее д л и 
тельное потепление р езко  сменяется  сильным похолоданием.
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В  отдельные годы при такой  погоде н абл ю д ается  массовое 
вы м ерзани е  плодовы х почек. У груши вы м ерзани е  почек н а 
блю дается  реже.

М е р ы  б о р ь б ы .  П еред  наступлением холодов  обильное 
опры скивание  кроны деревьев  чистой водой. З а м е р з ш а я  вода 
на поверхности почек созд ает  защ и тн ую  оболочку от низких 
температур .

З а м е р з а н и е  цветов. П овр еж ден и е  цветов яблони  весенними 
зам о р о зк ам и  наблю д ается  во всей ю жной зоне К а зах ст ан а ,  но 
чащ е всего — в равнинной части А лм а-А тинской плодовой 
зоны. В 1963 и 1974 гг. после массового  по вреж ден ия  цветов 
сады  о стались  без у р о ж ая .  У груши такое  явление н аб л ю д ает 
ся значительно реже.

П овр еж ден ны е  соцветия буреют и опадаю т. Весенние з а 
морозки  более вероятны в годы с ранней весной, в ясные безо
блачны е ночи. Д л я  борьбы с ними сущ ествует  р я д  методов. 
Н аиб о лее  простой — регистрация  тем пературы  воздуха  в п ол 
день  ( 1 3 ч )  и вечером (21 ч ) в саду  на высоте 1,5— 2 м от по
верхности почвы. П о разн иц е  дневной и вечерней тем ператур  
м о ж но  определить возм ож ность  наступления  зам орозков .  Ус
тановлено, что чем больш е р азн и ц а  м е ж д у  ними, тем в еро ят 
нее наступление зам о р озка .

Д л я  удобства  м ож но  п ользоваться  табл и цей  1.

1. О п р е д е л е н и е  в о з м о ж н о с т и  з а м о р о з к а
(по Г. X. Шек и др., 1981)

Температура

13ч 2 1 ч Р азн ость В ероятность наступления заморозка

17 13 4 Не будет
17 10 7 Мало вероятен (20%)
17 8 9 Возможен (60%)
17 7 10 Очень возможен (80%)
15 11 4 Мало вероятен (30%)
15 8 7 Возможен (60%)
15 6 9 Очень возможен (80%)
15 5 10 Будет (100%)
13 9 4 Мало вероятен (40%)
13 6 7 Возможен (80%)
13 4 9 Будет (100%)
11 6 5 Возможен (80%)
11 4 7 Будет (100%)

М е р ы  б о р ь б ы .  Н еобходимы  обильны е поливы перед 
цветением, перед непосредственным наступлением зам о р о зк а  
и во время самого зам о р о зк а .  П роведение ды м лен ия  путем 
сж игани я  сырой соломы, н аво за  и других м атер и ал о в ,  а т а к ж е  
ды мовых ш а ш ек  или с помощ ью  аэр озо л ьны х  генераторов.
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Н аиб о лее  эфф ективны м способом борьбы  с зам ер зан и ем  
цветов Л . Д. К а зен а с  (1974) считает  обогревание  с а д а  спе
циальны ми грелками.

О тм ирание  окулянтов. Это явление впервые описано 
Д. Д- К азенасом  (1965). Г лазки  со слиш ком м ален ьки м и  
щ итками  (менее 0,8 см) очень плохо прирастаю т, особенно на 
переросших ди чках .  П ри  наступлении ж а р к о й  сухой погоды 
выросшие из таких  почек побеги (5— 7 листьев) о тм и раю т 
или ж е  не растут, к ак  говорят, «сидят».

О тм иран и е  10— 20% окулянтов  н абл ю д ал о сь  в 1974 г. в 
совхозе им. У. Д ж а н д о с о в а  А лма-А тинской области , в 1976 и 
1980 гг.— в опытном хозяйстве  К а з Н И И П и В .  Его причину о ш и 
бочно усм атр и вал и  в фитоф изиологическом действии герби
цидов (си м а зи н а ) .

М е р ы  б о р ь б ы .  Л . Д . К азен ас  (1974) рекомендует  
окулировку  гл а з к а м и  со щ и тка м и  не менее 2,5 см длины, к ак  
предписано агро правил ам и .

Зимнее иссушение — один из видов зимних повреж дений, 
встречаю щ ихся  во многих зон ах  садоводства  страны. В К а 
зах стан е  это явление расп ространен о  в юго-восточных районах ,  
главны м о бразом  в горах  Заи л и й ск о го  и Д ж у н г ар ск о го  А л а 
тау. З аб о л ев ан и ю  подвергаю тся  не только  молодые, но иногда 
и плодоносящ ие сады  12— 15-летнего возраста .  Особенно с и л ь 
ное иссушение н абл ю д ал о сь  в зимы 1962/63, 1964/65, 1975/76гг. 
Так, по данны м  обследований  1965 г. в совхозах  «Горный 
садовод», «Горный Гигант», повреж денность  горных садов  в 
зависимости  от высоты местности над  уровнем моря состав 
л я л а  от 14 до 57%.

Вредоносность зимнего иссушения в наш их  условиях  очень 
высокая. Ф актически  это явление м ож но  р ассм а т р и ват ь  одним 
из тормозов  р азвити я  горного садоводства .

З а  последние 20 лет  зимнее иссушение на юго-востоке К а 
зах стан а  отмечалось  11 р а з  (Б ел о бор од о ва  и др., 1978). В от
дельные годы у р о ж ай  садов  теряется  полностью. О б р езк а  з а 
сохших частей дер ев а  о с л а б л я е т  его, з а д е р ж и в а е т  вступление 
в пору плодоношения. П ри сильном повреж дении  иногда сады  
списы ваю т целыми массивам и. Т ак, в 1963 г. и 1965 г. в горной 
зоне садоводства  ю го-востока республики  сады  были списаны 
на п лощ ади  5 тыс. га.

С повышением высоты местности над  уровнем моря вр едо 
носность зимнего иссушения увеличивается .  Н апри м ер , по д а н 
ным Г. Г. Белобородовой  и Е. Г. Р а у з и н а  (1978) ,  в услови ях  
Заи л ий ского  А л а т а у  в н а саж д ен и я х  яблони  сорта  Апорт, п ро 
израстаю щ их  на высоте 1400 м н ад  ур. м., вы п ад  деревьев  сос
тав л я л  12%, на высоте 1600 м — 38%, 1700 м — 63%. П ри
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повреж дении  2— 3-летней древесины  деревья  в дальнейш ем 
п одверж ены  заселению  некоторых патогенных м и к ро ор ган и з
мов. Н а ш и  опыты п оказали ,  что при такой  степени п о вр еж д е 
ния деревья  легко  з а р а ж а ю т с я  возбудителям и  цитоспороза, 
которые до вер ш аю т  гибель растения, и патологический  про
цесс идет сверху вниз.

В неш ние признаки  зимнего иссушения существенно о т л и 
чаю тся  от низкотем пературны х повреж дений  (м ор озов) .  В пер
вом случае п овреж денны е органы  (почки, однолетние побеги, 
иногда 2— 3-летняя  древеси на)  засы хаю т, с ох ран яя  зеленую 
о к раск у  тканей . Во втором повреж ден ны е морозом ткани  п р и 
обретаю т бурую  или коричневую  окраску .  П р и  этом молодые 
посадки  плодовы х культур  больш е п одвергаю тся  зимнему 
иссушению, чем взрослы е растения.

В условиях  К а за х с т а н а  эта  болезнь недостаточно изучена. 
О причине зимнего иссушения сущ ествую т разн ы е  мнения. 
О дни  и сследователи  считают, что оно происходит вследствие 
усиленной тран спи раци и  растений при затруднен ии  или п ол 
ном п рекращ ении  подачи воды из зам ер зш ей  почвы. Д ру ги е  
объ я сн я ю т  иссушение растительной  ткани  усиленной водо отда
чей, вызванной  повреж дением  побегов низкими т е м п е р а т у р а 
ми. Третьи  у см атр и ваю т  его причины в резкой  смене т е м п ер а 
тур. О днако ,  как  ук азы в ае т  Г. Г. Б елобородова  (1982),  общим 
д л я  этих мнений я вл ятся  вы вод  о том, что повреж дение  и ги 
бель растений происходят в резул ьтате  их реакции  на с л о ж и в 
шиеся неблагоприятны е условия зимовки из-за  сильной т р а н 
спирации  и потери больш ого  количества  влаги.

В резу л ьтате  многолетних комплексных исследований 
К а з Н И И П и В  вскрыты причины, вы зы ваю щ и е зимнее иссуш е
ние плодово-ягодных культур  в горных условиях  юго-востока 
К а за х с т а н а ,  и выявлены  устойчивые к иссушению породы и 
сорта, а т а к ж е  выделены территории, где плодовы е растения 
наиболее  п одверж ены  этому явлению.

В услови ях  Заи л ий ско го  и Д ж у н г ар ск о го  А л ат ау  зимнее 
иссушение плодовы х растений происходит в р езультате  уси
ленного испарения воды надземной частью  при п рекращ ении  и 
недостаточной подаче ее из п ромерзш ей  почвы.

Ф акторы , способствующие зимнему иссушению, м н о го обр аз
ны. П о мнению Г. Г. Белобородовой, Г. И. М али ковой  (1978), 
к ним относятся бол ьш ая  сухость воздуха, оттепельность зим, 
низкое атмосф ерное давление ,  вы сокая  испаряемость  и в связи 
с этим большой нагрев  тканей  и высокие транспирационны е 
расходы  воды растениями  в период перезимовки. П оэтому 
это явление наблю д ается  главны м образом  в горных р ай о 
нах. П ри  этом степень п овреж дения  плодовы х растений з а в и 
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сит от территории. Н ап р и м ер ,  в условиях  Заи л и й ск ого  А латау  
р  оттепельные зимы  сады  сильнее п о вреж даю тся  в централь-  
иой части, чем в его зап ад н ы х  и восточных районах.

Устойчивость сортов к зимнему иссушению зависи т  от их 
биологических особенностей и зоны п р оизрастан и я .  Т ак , в 
условиях среднегорной зоны Заи л ий ского  А латау ,  где чащ е 
всего н абл ю д ается  зимнее иссушение, устойчивыми к нему, по 
данным М. П. Л евиной  и др. (1978),  я вл яю тся  Апорт, П е с 
труш ка, Пепин ш аф ранны й, Заи лий ское ,  Ренет  Б у р х а р д т а ,  
Р ум ян к а  а л м а -ат и н ск а я  и др. Н едостаточно устойчивы такие  
сорта, к ак  М ельба ,  Д ж е ты су ,  Ренет  К азахстан ски й , З а р я  А л а 
тау  и др К слабоустойчивым к зимнему иссушению сортам  
относятся Б ел ь ф л ер  алм а-атинский , Голден делиш ес, Г руш овка  
верненская, М екинтош, П ар м ен  зимний золотой, Р о зм а р и н  бе
лый, Суйслеппер  и др. И з  сортов груши устойчивы сорта  Тал- 
г ар ская  к р аса ви ц а  и Л е с н а я  кр асави ц а .  М енее устойчивыми 
о к азал и сь  больш инство  интродуцированны х сортов.

М е р ы  б о р ь б ы .  И сходя  из исследований К а з Н И И П и В  в 
борьбе с иссушением м ож но  реком ендовать  следую щее. 1. К о м (_ 
плекс органи зац ион н ы х и агротехнических мероприятий, н а 
правленны х на сн иж ени е  н агрева  ткани  растений в зимний пе
риод и уменьш ение интенсивности транспирации .

2. Р а ц и о н ал ь н о е  р азм ещ ени е  плодовы х культур  по тер ри 
тории с учетом к л и м а та  и биологии растений, прави льны й  вы
бор места д л я  з а к л а д к и  сада ,  подбор сортов, устойчивых к ис
сушению.

3. Д л я  защ и ты  садов  от зимнего иссушения рекомендуется  
та к ж е  побелка  деревьев  известковым раствором. Этот прием 
способствует меньш ему нагреву  тканей  и уменьш ению  т р а н с 
пирации. П о б ел к у  следует  проводить в ноябре —  декабре .

С имазиновый хлороз  (рис. 14). В стречается  в пи
томниках  и молодых са д а х  при передозировке  си м ази на .  У 
повреж денны х саж енц ев  и м олоды х деревьев  резко  сниж ается  
содерж ан ие  х л о р о ф и л л а  , рост п риостан авли вается .

У растений яблони симазиновый хлороз  п роявляется  в 
виде п о ж ел тен ия  листовой  пластинки  м еж д у  ж и л к ам и .  Чем 
сильнее повреж дение, тем интенсивнее обесцвечивание ткани . 
В отличие от «ж елезного»  х л о ро за  он часто про явл яется  к р а 
пинками.

Фитотоксичность гербицида  в первую  очередь п о д ав ля ет  
синтез х л ор оф и л л а ,  в резул ьтате  чего происходит п ож елтение 
(обесцвечивание) листьев . К роме яблони, от передозировки  
си м ази на  чащ е  всего ст р ад а ю т  виноград , виш ня и м ал и н а .  
Симптомы п овреж ден ия  на этих к у л ьту р ах  схож и с яблоней .
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М е р ы  б о р ь б ы .  П о л и тер ату р н ы м  данны м, во Франции 
опыты по п редотвращ ени ю  вли яни я  трп азин овы х гербицидов

на синтез х л о р оф и л л а  п о к а 
зали , что эфф ективны м для  
лечения такого  х л ороза  я в 
л яется  применение двух 
п репаратов : ж ел ез а  и хл о 
ристож елезистого  олова  в 
дозе  0,3 л/10 л воды.

П овреж дение  аминной 
солью  2,4 Д .  Н аб л ю д ает ся  
чащ е всего при н екачест
венной промывке оп р ы ски 
вателей  после работы  с 
аминной солью. П о в р е ж д е 
ние этим гербицидом на 
врем я  прио стан авл и вает  
рост и р азвити е  яблони. 
П о в р еж д аю т ся  как  в зро с
лые, так  и молодые яблони.

У повреж денны х р а с т е 
ний листья  теряю т тругор, 
они скл а д ы ва ю т ся  в лодо ч
ку, побеги серпообразно  
изгибаю тся .  Д е р е в ь я  в целом 

Р и с .  14. Симазиновый хлороз в ы гл яд ят  сильно угнетенны 
ми. П ри  н о рм ал ьн ы х  усло

виях признаки  угнетения п роходят  через 1,5— 2 недели.
М е р ы  б о р ь б ы .  О бильны е поливы, п одкорм ка  а зо тн ы 

ми и калийны м и удобрениям и  уско р яю т  восстановление н ор
м ал ьн ого  состояния деревьев.

Болезни косточковых культур

С реди косточковых плодовы х пород промы ш ленны е н а с а ж 
дения сливы и вишни во всех к атегори ях  хозяйств  республики  
на 1 я н в ар я  1982 г. с остав ля л и  11 093 га. Д ер ев ь я  абрикоса ,  
п р едстав ля ю щ и е  собой сеянцы  к а к  культурны х, так  и диких 
форм, сосредоточены главн ы м  о бр азом  в горах, единичные д е 
ревья и небольш ие сады  иногда встречаю тся  и в п ро м ы ш лен 
ных н а са ж д е н и я х  предгорной и равнинной зоны. Не имеет п ро
мы ш ленного  н асаж д ен и я  и персик. П ерсиковы е сады  на юге 
К а за х с т а н а  вы корчеваны  после суровой зимы 1968/69 г. М ало  
культивируется  алы ча .  В перспективе нам ечается  з а к л а д к а
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р благоприятны х природно-экологических зонах южной п оло
вины  К а за х с т а н а  промыш ленных садов  абри коса  и персика.

Значительное  количество косточковых пород сосредоточе
но на приусадебных участках  и на дачах ,  где н ар я д у  с вишней 
и сливой садоводы -лю бители  вы р ащ и ваю т  такие  «трудные» 
для промыш ленного садоводства  культуры , к ак  абрикос  и пер
сик.

И з  инф екционных болезней сам ы е опасные заб о л ев а н и я  
для всех косточковых культур — кляст ероспориоз и цитоспороз. 
Бич персика — курчавост ь листьев и мучнист ая роса, вишни 
— кокком икоз. С реди  неинфекционных заб олеван ий  больш ое 
экономическое значение имеют термические п овреж ден ия  ко
ры, зам ер зан и е  цветов и почек, особенно д л я  абри коса  и п ер 
сика. Б ол ьш ую  опасность  д л я  косточковых пород п р едстав ляет  
явление камедет ечения  (гом м оз) ,  которое сильно истощ ает 
деревья.

Д ругие  болезни косточковых п оявляю тся  лиш ь периодичес
ки или расп ространяю тся  очагами.

Грибные болезни
Курчавость  листьев персика. Заб о л е в а н и е  (табл .  IV) р ас 

пространено во всех р ай онах  воздел ы ван ия  персиков в С С С Р . 
В К азах стан е  курчавость  листьев  отмечена в Чимкентской , 
Д ж ам б у л с к о й  и А лма-А тинской областях ,  но особенно опасна 
в А лма-Атинской плодовой зоне.

Н а  п о раж ен ны х деревьях  листья  п реж деврем ен н о  опадаю т, 
резко п одавляется  фотосинтез, побеги засы хаю т, плоды у р о 
дуются. При хроническом течении болезнь  вы зы вает  общ ее 
угнетение деревьев  и резкое сниж ение  у р о ж ая .

Б ол езн ь  о б н ар у ж и в ае т ся  у ж е  в н ач ал е  вегетации. Н а и б о л ь 
шего развити я  она достигает  в середине лета .  Б ольны е листья  
имеют ж елтую  или красновато-розовую  окраску , и скр и в ляю т
ся и становятся  к ак  бы гоф рированны м и; значительно  у в ели 
чиваются в р а зм е р е  и дел аю тся  хрупкими. Со временем на н и ж 
ней стороне их появляется  спороношение возбудителя  в виде 
белого восковидного н алета .  Т аки е  листья  бурею т и опадаю т, 
сн ачал а  снизу, отчего побеги имеют вид кисточки. Б ольны е по
беги искривляю тся , утолщ аю тся ,  приобретаю т ж елто ваты й  
Цвет и покры ваю тся  таким  ж е  налетом.

При дож дл и вой  зат я ж н о й  весне п о р аж аю т ся  и плоды. Н а 
них т а к ж е  о бразу ется  восковидный налет, и из-за  н еравн о 
мерного р азр а с т а н и я  они уродую тся. Вкусовы е качества  таких  
плодов сниж аю тся .

Заб о л е в а н и е  вы зы вается  сумчатым грибом E x o ascu s  defo r
m a n s  Fuck, (к л асс  A scom ycetes  по ряд ок  T a p h r in a le s ) .
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Г имениальны й слой спороношения гриба з а к л ад ы в а ет ся
под кутикулой  листа.

С умки булавовидно-цилиндрические, кверху обычно закр> г- 
ленные, р еж е  усеченные, 25— 4 0 X 8 — 11 мкм. П одсум оч ная  
кл етка  к ороткая ,  зао стрен н ая  книзу, 6 — 8 X 6 — 10 мкм. С у м 
коспоры (по 8, иногда 4 в сумке) ш аровидны е, 3— 5 мкм 
в диаметре.

Р ас сея вш и еся  споры не вы зы ваю т повторной инфекции в 
текущ ем  году. П о п а д а я  в кам едн ы е раны  на ветвях, они п ере
зимовы ваю т. Весной следую щ его  года в период расп ускан и я  
почек споры почкуются, попарно копулирую т и з а р а ж а ю т  р а с 
тения. И сточником за р азн о г о  н ач ал а  м о ж ет  быть эндогенный 
мицелий  в ветвях  и побегах.

З и м у ет  гриб аскоспорам и  и мицелием в п ор аж ен ны х  побе
гах  и листьях.

М ассовом у  распространению  болезни  способствует сы рая  
п р о х л а д н ая  погода в весенний период. В ы сокая  в лаж н ость  
бл агоп риятствует  бы строму разм н о ж ен и ю  п а р а зи т а  путем поч* 
кован и я  и внедрению  инфекции, а низкие тем п ературы  з а т я 
гиваю т прохож дение  восприимчивой ф а зы  у растений. Н а п р и 
мер, листья  старш е двухнедельного  в о зр аста  не з а р а ж а ю т с я .  
Все сорта  персика в одинаковой  степени п о р аж аю т с я  к у р ч а 
востью.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. П о д д ер ж ан и е  высокого уровня а г р о 
техники: своевременные поливы, сб ал ан си ро ван н о е  внесение 
удобрений, перекопка п риствольны х кругов, периодическое 
ом олож ени е  деревьев.

2. В ы резк а  больных побегов. Ее лучш е д е л ат ь  в мае, когда  
п о р аж ен и е  хорошо заметно , а вы брасы вани е  аскоспор ещ е не 
началось. Сбор и уничтожение опавш ей  п ораж ен ной  листвы  
осенью и ранней  весной.

3. О б р а б о т к а  деревьев  до  н абухан ия  почек 1% Д Н О К  или 
2% нитраф еном либо в период расп ускан и я  почек 4% б о рд ос
кой ж идкостью . Д о  и после цветения деревья  рекомендуется  
о п ры ски вать  0,4% цинебом, или 0,4% хомецином, или 0,5% кап- 
таном  и др.

К урчавость  листьев вишни. Р асп ро стр анен ие  заб о л ев ан и я  
в С С С Р  незначительное. В К а зах ст ан е  курчавость  листьев  
вишни встречается  в А лм а-А тинской  и К араган ди н ско й  облас* 
тях. Н а  больных д ер ев ьях  уменьш ается  асси м и ляц и он н ая  по
верхность  листьев, побеги уродую тся, в конечном итоге сни
ж ается  продуктивность  дерева.

П о р аж ен н ы е  листья  по р азм ер у  зн ачи тельно  меньше зд о р о 
вых, но т о л щ е  последних. К р а я  больных листьев  заги б аю тся
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вниз, поверхность их обычно становится  волнистой. К  середине 
л ета на таких  листьях, преимущ ественно на ниж ней  стороне, 
р азвивается  густой ж елтовато-белы й , восковидный н алет  —  
сумчатое спороношение гриба. Л и сть я  издаю т  приятный кума- 
риновый зап ах .  П ервы й  п р изн ак  болезни  —  больные листья  
весной распускаю тся  ран ьш е  здоровых. П о р а ж ен н ы е  ветви 
обычно тонкие и сл аборазви ты е.  В последствии они о бразу ю т  
густой пучок в виде метел. П оэтом у  заб о лев ан и е  иногда н а з ы 
вают «ведьмины метлы». Н екоторы е исследователи  считают, 
что курчавость  листьев  и «ведьмины метлы» побегов вы зы ваю т 
два разн ы х  вида гриба,  но относящ иеся  к одному роду.

В озбудитель  за б о л ев ан и я  — сумчатый гриб E x o ascu s  сега- 
si S a d eb eck  (класс  A scom ycetes  порядок  T a p h r in a le s ) .

Гимениальны й слой в виде белого или серого воскового н а 
лета. П о дсум очная  кл етка  тонкая , книзу усеченная, 20— 17Х 
5—8 мкм. С умки  булавовидно-цилиндрические, вытянутые, 
плотно п р и ж аты е  др уг  к другу, у верш ины  закругленны е, 30—  
5 0 X 7 — 10 мкм. С поры  эл ли п соид альн ы е (по 8 в к аж д о й  сум 
ке ) ,  6 — 9 X 5 — 7 мкм (К азен ас ,  1974).

М ицелии гриба зимую т в ветвях. Могут зи м овать  т а к ж е  
споры в трещ и нах  коры, м еж д у  чеш уйками почек. З а р а ж е н и е ,  
как  и в случае  курчавости  листьев  персика, происходит р ан о  
весной (в период н абух ан и я  почек) мицелием или спорами, 
перезим овавш ими на ветвях  и трещ и нах  коры и т. д.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. П о д д е р ж ан и е  высокой агротехники. 
В ы резка  и уничтожение п о раж ен ны х ветвей рано  весной с по
следую щ ей дезинф екцией  и о б раб о тка  ран  садовой  за м а зк о й .  
Некоторое значение т а к ж е  имеет сбор и уничтож ение о п а в 
ших листьев  .

2. «Голубое опрыскивание»  деревьев  3% бордоской  ж и д 
костью рано  весной до расп ускан и я  почек. В случае массового 
появления  болезни  опры скивание  1% бордоской ж идкостью  
в н ачал е  и после цветения. Вместо бордоской ж идкости  м ож но  
прим енять  0,5% каптан ,  0,4% цинеб, 0,4% хлорокись  меди и 
т. д. в те ж е сроки.

К а р м аш к и  слив (дуты е сливы ).  Заб о л е в ан и е  (табл .  IV) 
отмечено преимущ ественно в северо-зап адн ы х и ц ентральн ы х 
рай онах  Р С Ф С Р .  И м ею тся  сведения о его расп ространенности  
в Узбекистане, в С еверной Армении, а т а к ж е  на Д ал ь н ем  Вос
токе. В К аза х с т ан е  к ар м а ш к и  слив встречаю тся  в А лм а-А ти н 
ской и Д ж а м б у л с к о й  областях .

Б о л езн ь  м о ж ет  нанести значительны е потери в у ро ж ае ,  так  
как  п о раж ен н ы е  плоды сливы совершенно не пригодны д л я  
употребления  ни в свежем , ни в переработанном  виде. Они
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уродливы е, деревянисты е и имеют м еш ковидную  форму. М я си с 
т а я  часть плода сильно и н еравномерно р азр аст а ет ся .  Внутри 
такие  плоды пустые, косточки отсутствуют. П оэтом у  з а б о л е 
вание получило н азван и е  « к а р м аш к и »  или дутые сливы. В се
редине л ета  больные плоды покры ваю тся  грязновато-белы м  
или серым восковндным н а л е т о м — спороношением гриба. В 
этот ж е  период происходит массовое о п адан и е  плодов с к а р 
м аш к ам и .  Сумки за к л а д ы в а ю т с я  под кутикулой пораж енны х 
плодов и р а зр ы в аю т  плод при созревании.

В озбуд итель  к ар м аш к и  слив — сумчатый гриб E x o a sc u s  
p ru n i  Fuck, (класс  A scom ycetes  п орядок  T a p h r i n a l e s ) .

Зрел ы е  сумки булавови дн ы е или почти цилиндрические, 
кверху  закр у глен н ы е  и имеют р азм ер  40— 60Х  8 — 15 мкм. 
А скоспоры почти ш аровидны е или короткоэллипсоидальны е 
4 — 5 X 4  мкм. Н о рм ал ь н ое  число спор в с у м к е — 8, но иногда 
встречаю тся  сумки с 16 и 32 спорами, т а к  к а к  они способны 
почковаться .

В ы брош енны е из плодов аскоспоры в том ж е  году не в ы 
зы ваю т  повторных за р а ж ен и й .  Р ассеи ван и е  аскоспор происхо
дит в середине — конце июля. П ерези м овав  в т р ещ и н ах  коры, 
м е ж д у  чеш уйкам и  почек, на сохранивш ихся  больных плодах , 
весной эти споры почкуются  и о бр азую т  вторичные споры. 
П ослед ни е  попарно копулирую т и, п р о р а ста я  в мицелии, з а 
р а ж а ю т  цветки. И з  таких  цветков затем  р азв и в ается  у р о д л и 
вый дуты й плод.

Н а р я д у  с аскоспорам и  перезим овы вает  и мицелий гриба 
в ветвях  дерева .  Р а н о  весной грибница проникает  в молодые 
побеги, а затем  по п лодон ож ке внедряется  в зав язь .  П ервы е 
п р изн аки  уродливости  плодов зам етн ы  у восприимчивых р а с 
тений у ж е  через две-три  недели после цветения.

О пти м ал ьны е  условия д л я  развити я  болезни —  высокая  
в л аж н о с т ь  и у м ерен н ая  т ем п ер ату ра  в период цветения. Д л я  
интенсивности за р а ж е н и я  н ем ал о важ н о е  значение имеют сроки 
и п родолж и тельность  цветения сливы. Н аи б о лее  восприимчивы 
к заб о л ев ан и ю  сорта  с поздним и дли тельны м  срокам цветения.

В К аза х с т ан е  заб о лев а н и е  зар егистри р овано  на деревьях  
сливы  неизвестных сортов, с низкими вкусовым и качествам и  
плода .  JI. Д . К а зе н а с  (1974) п редп олагает ,  что эти деревья  — 
сеянцы. В 1980 г. были зарегис тр и ро ваны  единичные случаи  
п о р аж е н и я  к ар м аш к о й  культурны х с тан дар тн ы х  сортов, в 
частности на сортах  В анета  и В иктория у садоводов-лю бите- 
лей.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. В ы резка  и уничтож ение пораж енны х 
ветвей рано  весной с последую щ ей дезинф екцией  и з а м а 
зы ванием  ран.
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2. О б р аб о т к а  деревьев  до н абухан ия  поиск 1% раствором 
Д Н О К  или 2% нитраф еном. Вместо этого в период «зеленого 
конуса» м ож но  проводить «голубое опрыскивание» 4% бор
доской ж идкостью  или 0,4% цинебом, или 0,5% каптаном .

3. О пры скивание  деревьев  перед цветением и ср азу  после 
цветения 1% бордоской ж идкостью  или ее зам ен и телям и : 0,4% 
хлорокисы о меди, 0,4% цинебом, 0,4% хомецином, 0,5% к а п 
таном и др.

4. Н а  п риусадебны х участках  и дач ах  в борьбе с з а б о л е 
ванием мож но  реком ен довать  сбор и уничтож ение больных 
плодов (к ар м а ш ек )  до о бр а зо ван и я  на них воскового налета  и 
рассеивания  аскоспор.

К а р м а ш к и  а л ы ч и .  В стречаю тся  везде, где произрастает  
алыча. В К азах с т ан е  распространены  в А лма-Атинской, Д ж а м -  
булской и Чимкентской  областях .  П ри благоп риятны х д л я  р а з 
вития болезни  условиях  могут быть очень больш ие потери п ло
дов, так  к ак  больные плоды стан овятся  совершенно несъедоб
ными. П о р аж е н н ы е  листья  п реж деврем ен н о  опадаю т.

З а в я з ь  чрезмерно р азр аст а ет ся  и вместо плодов о б р а 
зуются меш ковидны е о бр азован и я  — к арм аш ки . В таких  п ло 
дах  косточек нет. Впоследствии они покры ваю тся  еле  з а м е т 
ным беловато-сероваты м налетом, что св язан о  с образованием  
в них спороношения возбудителя . В отличие от к арм аш ков  
слив данное  заб о лев ан и е  м ож ет  п о р а ж а т ь  т а к ж е  и листья 
алычи. П о р а ж ен н ы е  листья  стан овятся  как  бы гоф р и ро ван 
ными, затем  за сы х аю т  и осыпаю тся.

З а б о л е в а н и е  вы зы вается  специализированной  формой гри 
ба E x oascus  p ru n i  Fuck. Var. d iv a r ic a ta  Ja c z  (к л асс  Ascomy- 
cetes порядок  T a p h r in a le s ) .

П одсум очная  клетка  24,9— 19,4X8,3— 5,5 мкм. Сумки цилин
дрические, 41,5X11 мкм. Споры ш аровидны е, 5— 6 мкм в д и а 
метре, почкующ иеся  в сумке и даю щ и е п р одолговато-эллип 
соидальны е оидии, 8 мкм длины (Ячевский, 1926).

З и м ует  мицелий гриба в ветвях, а весной проникает  сн а ч а 
ла  в молодые побеги, а затем  — в плодонож ки  и цветки.

Условия, способствующие интенсивному развитию  болезни, 
к ак  и для  к а р м аш к о в  слив,— повы ш енная  в лаж н ость  и ум е
ренная  тем п ература  во время  цветения.

М е р ы  б о р ь б ы .  Б ор ь б а  с к а р м а ш к а м и  алычи т ак ая  
же, что и с к а р м аш к а м и  сливы, но с добавлением  сбора и 
Уничтожения п о раж ен ны х листьев.

М учнистая роса  персика. Р асп р остран ен а  повсеместно в 
С С С Р . В К а зах ст ан е  больш е всего — в А лма-А тинской  о б л а с 
ти. Б о л езн ь  вы зы вает  общ ее сильное угнетение деревьев. У 
листьев п о давляется  фотосинтез, плоды  теряю т вкусовые к а 
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чества, часто дел аю тся  несъедобными. Б ольны е побеги легко  
вымерзаю т. У рож айн ость  п о раж ен ны х деревьев  резко  падает .

Внешние призн аки  за б о л ев ан и я  про явл яю тся  в виде белого 
войлочного н алета  на листьях ,  побегах  и плодах . В отличие 
от других мучнистых рос н алет  в данном  случае  о бр азуется  
только  на нижней стороне листа .  П о р а ж ен н ы е  побеги не р а с 
тут, сильно искривляю тся . Н а  пло д ах  т а к ж е  появл яется  о б и л ь 
ный войлочный налет. Б ольны е плоды бы стро загни ваю т.

П р о яв л яе т ся  болезнь в н ачал е  — середине м ая .  Н аиб о лее  
сильно заб олев ан и е  ра зв и в ается  в середине лета .  Б елы й  вой
лочный налет  на поверхности растений со временем сереет и 
уплотняется.

Возбудитель  мучнистой росы персика —  сумчаты й  гриб 
S p h ae ro th e ca  p a n n o s a  Lev. var .  p e rs icae  W oron ich  (класс  
A scom ycetes  п орядок  E r is ip h a le s ) .

Грибница сн а ч а л а  паутинистая ,  затем  у п л о т н я ю щ а я ся  до 
войлочной. Конидии бочковидные, разм еро м  16— 25,6X 9,6— 
12,8 мкм. К лейстокарпии  ш аровидны е, 64— 80 мкм в ди аметре.  
С умка  элли п соидальн ой  ф ормы, 80— 9 6 X 5 6 — 84 мкм. В к а ж 
дой сумке по 8 элли п со ид ал ьн ы х  спор. Р а зм е р  аскоспор  — 
22— 25X11 — 13 мкм. (В асяги н а  и др., 1961).

Зи м ует  гриб к ак  в виде м ицелия  в по раж ен ны х  побегах, 
так  и в  виде плодовы х тел — клейстотециев . П е р е зи м о в а в 
шие мицелии весной образу ю т конидиальное  спороношение — 
источник первичного за р а ж е н и я  м олоды х листочков. П р ед п о 
л а га ю т  (К азен ас ,  1974), что первично з а р а ж а ю т  т а к ж е  и су м 
коспоры.

Б ел ы й  войлочный н алет  на п ор аж ен ны х  о рган ах  п р ед ст ав 
ляет  собой конидиальное  спороношение гриба  и поверхностно 
р азвиваю щ ий ся  мицелий. Т аким  образо м , конидиальное  сп оро
ношение гриба  обеспечивает первичное и повторное зар а ж е н и е  
побегов, листьев  и плодов в течение лета .

М е р ы  б о р ь б ы .  1. О б р е зк а  и уничтож ение п о р а ж е н 
ных побегов — источников первичной инфекции.

Там, где гриб зимует в ф орм е клейстотециев , реком ендует
ся т а к ж е  уничтожение оп авш и х  листьев  и перекопка  почвы 
приствольного круга.

2. Х имическая  б ор ьб а  с болезн ью  проводится  п р е п а р а т а 
ми серы. П ервую  обр аб отку  — при появлении п ризн аков  б о 
лезни, вторую и т р е т ь ю — через к а ж д ы е  10— 12 дней. В к ачест
ве ф унгицида использую т 1 % коллоидную  серу.

М ож н о  прим енять  т а к ж е  0,7% см ач иваю щ ий ся  порошок се
ры или о п ы л и ван ие  смесью  молотой серы с известью  в соотно
шении (по м ассе)  2:1.

Мучнистая роса вишни. С ведения  о распространенности
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мучнистой росы вишни в С С С Р  почти отсутствуют, т а к  как  
болезнь не имеет столь больш ого  экономического значения. В 
К азах ст а н е  заб о ле в ан и е  и зредка  встречается  в А лма-А тинской  
плодовой зоне.

П о р аж е н н ы е  листья  н едоразвиваю тся ,  иногда п р еж д е 
временно осы паю тся. Б о л езн ь  п о р а ж а е т  главны м  образом  
листья, которые п окры ваю тся  серовато-белы м паутинистым 
или мучнистым налетом , впоследствии иногда могут прини
мать к ак  бы р ж а в ы й  оттенок. Л и ст ь я ,  к ак  правило , скручи
ваются и дел аю тся  хрупкими.

В озбудитель  болезни  — гриб P o d o s p h a e r a  t r id a c ty la  DB. i. 
ceras i Ja c z  (к л асс  A scom ycetes  по ряд ок  E ry s ip h a le s ) .

Г рибница бел ая ,  п аутинистая , плохо зам етн ая .  Конидии 
цилиндрические или бочковидные, 18,9— 25,2X 8,4— 12,6 мкм. 
К лейстокарпии  многочисленные, темно-коричневые, ш а р о 
видные, 60— 90 мкм в диам етре .  С ум ка  ш и р о к о эл л и п со и д ал ь 
ная, 56,7— 8 1 ,5 x 5 4 ,6 — 72 мкм. В сумке 6 — 8 спор, они ц ил и н 
дрические, неравнобокие, 21— 33 X 10 ,5— 16,8 мкм. (В асяги н а  
и др., 1961).

Гриб зимует  мицелием в плодовы х и ростовых почках. 
Р азв и в аю щ и е ся  на п о раж ен ны х  о рган ах  конидии разн осятся  
ветром и вы зы ваю т новые зар а ж е н и я .  Условие, способствую 
щее р азвити ю  болезни, сухая  ж а р к а я  погода с периодической 
росой.

З аб о л е в а н и е  отмечено на вишне сорта  Л ю б ск а я .
М е р ы  б о р ь б ы. 1. П о д д ер ж и ван и е  н ормальной  а г р о 

техники, в оро ш аем ы х  с а д а х  своевременные поливы.
О б р аб о т к а  деревьев  1% коллоидной серой: первое — сразу  

после цветения, второе и третье — через к а ж д ы е  10— 12 дней. 
Вместо коллоидной серы м ож но  прим енять  0,1% топсин.

К р асн ая  пятнистость  листьев  (ож ог ,  к р асн у х а )  сливы. Б о 
лезнь (табл .  IV) ш ироко рап ро странен а  в европейской части 
Союза, особенно в М о л д ави и  и на Украине. А налогичное з а б о 
левание  на Д а л ь н е м  Востоке п о р а ж а е т  уссурийскую  сливу. В 
К азах ст а н е  к р асн ая  пятнистость листьев  сливы имеет место в 
северных р ай о н ах  республики  и в А лм а-А тинской  плодовой 
зоне.

П о р аж е н н ы е  листья  п реж деврем ен н о  опадаю т, с о к р а щ а е т 
ся их асси м и ли ру ю щ ая  поверхность, болезнь  сн и ж а ет  у р о ж а й 
ность, вы зы вает  общ ее угнетение деревьев , что в конечном 
итоге ск азы в ае т ся  на их зимостойкости.

П ервы е  призн аки  болезни на листьях  про явл яю тся  в виде 
Желтоватых или светло-красны х пятен, хорош о зам етны х  с 
обеих сторон листа. П ят н а  с верхней стороны листа  слегка  
вогнутые, а с нижней, наоборот, выпуклы е. Со временем пятна



как бы утолщ аю тся ,  становятся  ярко-красны м и, блестящ ими, 
отчего болезнь иногда назы вается  краснухой. К  осени пятна 
темнеют. Н а  нижней стороне пятен о бр азуется  кони ди ал ьная  
стади я  гриба в виде многочисленных точечных отверстий (пик- 
нид).  О б р азо в а н и е  в пикнидах  конидии не в ы зы вает  повтор
ных зар а ж е н и й  листьев , но обеспечивает  половой процесс, в 
резул ьтате  которого в тех ж е  плодовы х телах  с осени р а з в и 
вается  сум ч атая  стади я  гриба,  но сумки созреваю т только 
весной следую щ его  года. З р ел ы е  аскоспоры в ы брасы ваю тся  из 
перитеция и, п опад ая  на листья , вы зы ваю т их первичное з а 
раж ение.

Возбудитель  заб о л ев ан и я  — сумчаты й  гриб P o ly s t ig m a  
ru b ru m  D. С. (класс  A scom ycetes  п орядок  S p h a e r ia le s ) ,  кони
ди а л ь н а я  стади я  — P o ly s t ig m in a  ru b r a  Sacc  (класс  D eu tero -  
m ycetes  порядок  S p h a e r o p s id a le s ) .

К онидиальное  л о ж е  округлое, с многочисленными к а м е р а 
ми, вы ходящ ими устьицами  на нижней поверхности листьев. 
Конидии бесцветные, крю кообразны е, кверху утонченные, р а з 
мером 25— 30X1 — 1,5 мкм.

Л о ж е  с сум кам и  округлое, плоское, красно-бурого  цвета. 
К ам еры  ш аровидны е, р асп о л агаю тся  на его ниж ней поверхнос
ти. С умки  булавовидны е, 75— 8 5 х Ю — 12 мкм, споры одно
клеточные, эллипсоидальны е, 11 — 1 3X 4— 6 мкм (К азен ас ,  
1974).

Р а зв и в ае т ся  и р асп ространяется  заб о ле в ан и е  при высокой 
влаж н о сти  в весенний период (ап рел ь  — м а й ) ,  которая  спо
собствует скорейш ему в ы брасы вани ю  аскоспор из п ерезим о
вавш их листьев и их бы строму прорастанию  и внедрению в 
растительную  ткань. И нкубац и онн ы й  период болезни  очень 
продолж ителен , поэтому первые пятна п оявляю тся  через 
один-полтора месяца  после н а ч ал а  в ы бр асы вани я  аскоспор. 
Сроки созревания  и вы бр асы вани я  аскоспор т а к ж е  растянуты , 
и новые пятна образу ю тся  вплоть до  середины лета.

В наш их условиях  краснухой  в основном болею т не сорто
вые деревья  сливы. Среди культурны х стан дар тн ы х  сортов з а 
болевание встречается  в единичных случаях .

М е р ы  б о р ь б ы .  1. В связи  с тем, что единственный 
источник зар азн о го  н а ч а л а  — п ор аж ен ны е  листья  с с о зр ев а 
ю щими в них весной спорами, реш аю щ ее м ероприятие в 
борьбе с з а б о л е в а н и е м —  сбор и уничтож ение оп авш и х  листьев 
осенью или весной.

2. О пры скивание  по опавш им  л истьям  1% раствором  Д Н О К  
или 2% нитрафеном.

3. О пры ски вани е  деревьев  в ф а зу  зеленого конуса 3— 4% 
бордоской ж идкостью . П оследую щ ие опры скивания  проводят-
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tn  ср а зу  после цветения и д в а ж д ы  через 10— 12 дней после 
этого 1% бордоской ж идкостью  или ее зам ен и тел ям и  (0,4% 
ццнеб, 0,4% хлорокись меди, 0,5 к ап тан  и др .) .

Нектриоз. В стречается  обычно на засохш и х  ветвях. В редо
н осность  сомнительна. Н а  засохш их по какой-либо  причине 
ретвях появл яю тся  небольшие, величиной с просяное зерно, 
оран ж евы е или кирпично-красны е подушечки.

Они п редставляю т  собой строму гриба N e c tr ia  c in n a b a r in a  
F r .  (класс  A scom ycetes  порядок  S p h a e r ia le s ) .

Перитеции плотно собраны  на м ален ьком , подуш ковидном, 
строматическом основании, 400 мкм в диам етре ,  кирпично
к р а с н ы е ,  темнею щ ие с возрастом, с м аленьким  сосочковидным 
устьицем. Сумки цилиндрически-булавовндны е, 60— 9 0 X 9 — 
12 мкм. Споры 12— 2 5 X 4 — 9 мкм, двурядн ы е, э л л и п со и д ал ьн о 
цилиндрические, бесцветные (П опуш ой, 1971).

К о ни ди ал ьная  стади я  гриба носит назван и е  T u bercu la r ia  
v u lg a r is  (к л ас с  D eu te ro m yce tes  порядок  H y p h o m y c e ta le s ) .

Гриб о б л а д а е т  весьма слабы м и  паразитическим и  свойства
ми и поселяется , к ак  правило , на погибших ветвях. О д н ако  от
мечены случаи , когда гриб м ож ет  н ачи нать  свое развитие на 
еще живой, но сильно ослабленной  ткани.

Н ектриоз р азв и в ается  на усохших или усы хаю щ их ветвях 
плодовых деревьев , т а к ж е  на косточковых породах.

М е р ы  б о р ь б ы .  И м ею т значение л иш ь м ероприятия  
п редупредительного п оряд ка :  з а щ и т а  деревьев  от термических 
повреждений, повышение зимостойкости деревьев, вы р езка  и 
удаление п о раж ен ны х  грибом ветвей, своеврем енная  борьба  с 
вредителями и болезнями  сада .

К о к к о м и к о з  в и ш н и .  Это заб о ле в а н и е  (рис. 15) появилось в 
нашей стран е  сравни тельно  недавно (в 60-х гг. наш его  века)  и 
быстро расп ространи лось  во всех зонах  в озделы ван ия  косточ
ковых культур , в частности вишни. В настоящ ее  время  кок
комикоз вишни широко распространен  в П р иб алти ке ,  Средней 
полосе России, на Украине, в М олдави и , Грузии. В К азах стан е  
единичные случаи  появления  болезни  зарегис три рованы  в 
конце 70-х гг. в А лма-А тинской  плодовой зоне.

Б ол езн ь  очень вредоносна. П о р аж ен н ы е  листья  постепенно 
буреют или ж елтею т и преж деврем енно  опадаю т, что сн и ж ает  
Урожай текущ его  года. П ри  этом заб олеван ии  д ер ев ья  незим о
стойки. Особенно ст р адаю т  от кокком и коза  сеянцы  вишни в 
плодовых питомниках. У сеянцев, рано  сбросивш их листья , 
кора обычно плохо отстает  от древесины, и они становятся  
непригодными д л я  окулировки .

Х арактерн ы й  призн ак  за б о л ев ан и я  — о бр азован и е  на 
листьях м елких  красновато-коричневы х  или пурпурных пятен.
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Они постепенно с л и в а 
ются, нередко за х в а т ы в а я  
больш ую  часть  листовой 
пластинки . Н а  нижней 
стороне этих пятен во 
в л а ж н ы х  услови ях  о б р а 
зую тся  белы е и р о зо в а 
тые подушечки, п ред 
ста в л я ю щ и е  собой кони- 
диальное спороношение 
гриба.

У позднеспелы х сор
тов  могут п о р аж ат ь ся  и 
плоды. Н а  плод ах  п о я в 
л яю тся  темно-серые, иног
д а  почти черные я з 
вочки, обычно без о б р а 
зов ан и я  спороношения. 
Больной  п лод  часто з а 
гнивает.

В озбудитель  з а б о л е 
вания  — сумчаты й  гриб 
C occom yces h iem a li s  H ig 
g in s  (к л а с с  A scom ycetes  
пор яд о к  P h a c id ia le s ) .

К о н и ди ал ьн ая  стади я  G y l in d ro sp o r iu m  h iem ale  H ig g in s  
(к л асс  D eu te rom y ce tes  пор яд ок  M e la n c o n ia le s ) .

Апотеции яйцевидны е или ш аровидны е, глубоко  п о гр у ж ен 
ные, темно-бурые или черные, 125— 250 мкм в ди ам етре ;  сумки 
70— 9 0 X 1 1 — 14 мкм, булавовидны е. С поры  35— 5 0 X 3 ,5 —
4,5 мкм, одноклеточные или с 1— 3 п ерегородкам и.

К о н и ди ал ьн ая  стади я  хар ак т е р и зу ется  д в у м я  типам и  спор: 
макро-и  микроконидиями . М акрокони ди и  нитевидные, бесцвет
ные, согнутые, одно- и двуклеточные, ре ж е  трехклеточные, 
36— 6 6 X 3  мкм. М икроконидии прямы е, бесцветные, одн о к л е
точные, 4,4 X 1 ,5 мкм (П опуш ой, 1971).

В озбудитель  болезни  зимует  в п о раж ен н ы х  о п авш и х  л и с т ь 
ях, где ф ормируется  су м ч ата я  стади я  гриба.  Весной о б р а 
зую тся  сумкоспоры, вы брасы вани е  которых обычно совпадает  
с цветением вишни. П ро р астаю т  споры и в недряю тся  в р а с т и 
тельную тк ан ь  только при наличии капельн о-ж ид кой  влаги . 
Со временем в местах по раж ен ия  образуется  конидиальное 
спороношение гриба  —  источник дал ьн ей ш ей  инфекции. М а к 
роконидии со зреваю т в конце июня при повышенной в л а ж н о с 
ти в виде белы х или слегка  розо ваты х  подушечек. Н а ч и н а я  с

Р и с .  15. Коккомикоз вишни 
а )  больн ой  л и ст  

б)  м ан р о ко н н д и и  во зб у д и те л я
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сентября, вместе с м акрокони ди ям и  р азв и в аю тся  микрокони- 
дии.

Р асп ро стр анен ию  болезни способствуют в л а ж н а я  погода и 
ослабленность  деревьев  вследствие низкой  агротехники или 
других причин. О тносительно устойчивы к кокком икозу  сорта 
вишни В л ад и м и р с кая ,  Гриот остгеймский, Ш п а н к а  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. П о скол ьк у  болезнь  в первую оче
редь п о р а ж а е т  ослаблен ны е растения, то соблю дение опти
мальной  агротехники (своевременный полив, удобрения, со
д ер ж ан и е  почвы и д р . ) — одно из главн ы х мероприятий  з а 
щиты са д а  от коккомикоза .

2. В связи  с тем, что гриб зимует в опавш их листьях, то 
осенняя или ранневесенняя  з а п а ш к а  листьев  у н и чтож ает  ис
точник инфекции. Н а  приусадебных участках  и дач ах  реком ен 
дую тся  сбор и уничтожение опавш их листьев.

3. П ри  сильном зар а ж е н и и  с а д а  коккомикозом рано  весной, 
до расп ускан и я  почек, рекомендуется  искореняю щ ее опры ски
вание  деревьев  и почвы под ними 1% Д Н О К  или 3% нитра- 
феном. З а п а с  инфекции на следую щ ий год м о ж но  т а к ж е  сни
зи ть  осенней обработкой  деревьев  перед о п адан ием  листвы 4% 
раствором  к а р б а м и д а  (мочевины).

4. В период расп ускан и я  первых листьев  вишни или же 
ср азу  после цветения п ро ф и л ак ти ч еская  обраб о тка  деревьев  
1% бордоской ж идкостью  или одним из ее заменителей  (0,4% 
хомецин, 0,4% цинеб, 0,4% хлорокись меди, 0,5% каптан  и д р ) .  
О б рабо тк у  повторяют через 14— 15 дней и после сбора  у р о 
ж а я  п роводят  третье опрыскивание. В последнее врем я  хоро
шие р е зу л ьтаты  в борьбе с коккомикозом  получены от опры с
к ивания  суспензией топсина М  в 0,1% концентрации.

С л едует  иметь в виду, что бор д оск ая  ж идкость  и другие 
п р епараты , со дер ж ащ и е  медь, могут вы звать  ож оги  листьев. 
П оэтом у  в летний период лучш е использовать  т акие  ф унги ци 
ды, к а к  цинеб, каптан , ф т а л а н  и др.
• Особенно тщ ательной  о б раб отке  п о д л еж ат  питомники, где 
за  лето  при сильном за р аж ен и и  болезнью  п роводят  до 4 —5 
опрыскиваний фунгицидами.

Р ж а в ч и н а  абрикоса .  Заб о л ев ан и е  в единичных случаях  
встречается  почти везде, где про изр астает  абрикос. В К а з а х 
стане заб о лев ан и е  в массовом количестве зарегистри ровано  на 
с а ж е н ц а х  абри ко са  в питомнике на М а н гы ш л а к е  (К азен ас ,  
1974). В редких сл у ч ая х  болезнь  отмечена нами на сливе.
I П о р а ж а я  листья , болезнь сн и ж ает  их ассимиляционную  

Поверхность. Л истья ,  п о раж ен ны е  в сильной степени, преи
мущественно опадаю т, растения  ослабляю тся .

Н а ч а л ь н ы е  призн аки  на листьях  про явл яю тся  в виде не
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больш их обесцвеченных пятен, на которых образую тся  поро
ш ащ и е темно-коричневые или коричнево-бурые пустулы, п ред 
ставляю щ ие  собой у редо л о ж е  гриба. Со временем на  нижней 
стороне листьев  п оявляю тся  порош ащ ие ж елто-буры е пусту
лы  в виде тел ейтол ож а  гриба,  на которых о бразу ю тся  телей- 
тоспоры.

Р ж а в и н а  абри коса  вы зы вается  грибом T ra n z sc h e l ia  p run i  
sp in o sae  Diet (класс  B as id iom yce tes  порядок  U re d in a le s ) .

У р ед о л о ж а  округлы е, порош ащ ие, коричнево-бурые. Уредо- 
споры яйцевидны е, эллипсоидальны е, груш евидны е, реж е почти 
округлые, на верхуш ке суженные, 18— 3 5 X 1 2 — 18 мкм. М еж д у  
уредоспорами многочисленные, головчатые, наверху светло- 
бурые, толстостенные пар аф и зы . Т ел ей то л о ж а  порош ащ ие, 

бурые. Телейтоспоры на обоих концах  закругленны е, 32— 4 5 X  
21— 24 мкм, у перегородки  сильно перетянутые, н о ж к а  бес
цветная, с л а б а я ,  споры легко  обры ваю тся  (Н еводовский, 1956).

П о л и тературн ы м  дан н ы м , спермагонии и эцидии гриба  
разв и в аю тся  на A nem one, которые в наш их  услови ях  отсу т 
ствуют. П оэтому, по-видимому, возобновление развити я  бо
лезни весной осущ ествляется  перезим овавш им и уредоспорами .

М е р ы  б о р ь б ы. В годы сильного р азв и ти я  болезни  р е 
комендуется  опры скивание растений рано  весной до р ас п у с к а 
ния почек 4— 5% бордоской ж идкостью  («голубое о п р ы ск и ва
ние») или 1— 2 р а за  опры скивание  после полного расп ускан и я  
листьев 1% бордоской ж идкостью  или ее зам ен и телям и : 0,4% 
цинебом, 0,4% хомецином, 0,4% хлорокисы о меди и др.

Серая  пло д овая  гниль (м он и л и оз)  (табл. V ) .  О дн а  из с а 
мых распространенны х болезней  косточковых культур  в С С С Р . 
Н аиб о льш ий  а р е а л  — юг европейской части С ою за .  В К а з а х 
стане заб о лев ан и е  в отдельные годы встречается  в А лм а-А ти н 
ской плодовой зоне. Н апр и м ер ,  в 1980 г. п о раж ен ность  плодов 
абри коса  серой гнилью в некоторых у щ е л ь я х  Заи л ий ского  
А латау  со ставила  3— 5%.

В ы зы вая  гниль плодов, болезнь приводит к больш им по
терям  у р о ж ая .  В случае  п ор аж ен и я  монилиозом побегов и вет
вей м ож ет погибнуть все дерево. П ри п ораж ен ии  ж е  цветков  
они засы хаю т, не з а в я з а в  ни одного плода.

За б о л ев ан и е  обычно про явл яется  в двух  ф ор м ах  — в виде 
плодовой гнили и мон и ли ального  ож ога .  П о след н я я  в наш их 
условиях не набл ю д ается ,  одн ако  в 1979 г. были единичные 
случаи  п ор аж ен и я  цветков  вишни — внезапное побурение и 
засы хание  их. И з  цветка инф екция  п опад ает  в плодовую  веточ
ку, в результате  наступает  засы хани е  плодовы х веточек и п о 
бегов, которое напом инает  п ораж ен ие  огнем или морозом. П о э 
тому эта болезнь  получила н азван и е  мон и ли ального  ож ога .  З а 
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со х ш и е  и побуревш ие листья  и цветки остаются долго  висеть 
на дереве. Во вл а ж н у ю  погоду на п о раж ен ны х цветках, на з а 
со х ш и х  побегах и ветках  п оявляю тся  пепельно-серые поду
ш ечки спороношения гриба.

Р асп р остр ан ен н ая  ф орм а заб о л ев ан и я  в наш их условиях — 
плодовая гниль. Б о л езн ь  на плодах  начинается  с небольшого 
темного пятна. З атем  пятно, постепенно разр ас т ая сь ,  о хв аты 
вает всю поверхность плода. М якоть  больного плода буреет и 
загнивает. Со временем на поверхности плода п оявляю тся  пе
пельно-серые округлы е спорокучки гриба. Б ольны е плоды 
впоследствии см орщ и ваю тся  и засы хаю т. Ч асть  таких  м ум и 
фицированны х плодов опадает ,  а часть  остается  висеть на д е 
реве до следую щей весны.

В озбудитель  серой плодовой гнили косточковых — гриб 
M onilia  c inerea  B onord  (класс  D eu te rom y ce tes  порядок  H y p 
hom yceta les )  .

Р асп ад а ю щ и еся  ветви грибницы тесно скучены в виде более 
или менее плотных подушечек, состоящ их из спор. П одуш ечки 
пепельно-серые, р асп олож ен ны е беспорядочно. Споры бесцвет
ные, округлы е или лимоновидные, р асп олож ен ны е цепочками, 
10— 12X 7— 9 мкм.

В озбудитель  болезни  зимует в виде грибницы в п о р а ж е н 
ной коре ветвей и засохш их м ум иф ицированны х плодах. П е р е 
зимовавш ий гриб весной о б разует  обильно порош ащ ие поду
шечки спороношения, которые с л у ж а т  источником п ерви чн ою  
зар аж ен и я .  С п орообразовани е  гриба совпад ает  со временем 
цветения косточковых плодовы х деревьев. Н а  п ораж ен ны х ор 
ганах  дерева вскоре наблю д ается  спороношение гриба в виде 
мелких пепельно-серых подушечек — источников инфекции в 
течение всего лета .

Условие, благоприятствую щ ее развитию  серой плодовой 
гнили,—  в л а ж н а я  и п р о х л ад н ая  погода весной, в период ц ве
тения. П ри  высокой влаж н ости  быстро прор астаю т  конидии 
на цветках, о бразую тся  спорокучки на пораж енны х ор ганах  
Дерева. П р о х л а д н а я  погода, з а т я ги в а я  период цветения, спо
собствует еще больш ем у зар аж ен и ю .

П лод ы  п о р аж а ю т ся  при наличии механических п о в р е ж д е 
ний кож ицы  или при тесном соприкосновении больных плодов 
со здоровы ми. Ч ащ е  всего косточковые плодовой гнилью  з а р а 
ж аю тся  в тех садах ,  где плоды в массе  повреж дены  сливовой 
п лодожоркой , казарк о й , вишневым слоником и другими в р е 
дителями. И нф екция  проникает  т а к ж е  через повреж дения ,  н а 
носимые птицами, градом  и др.

И ногда  плоды косточковых пород могут быть п о раж ен ы  
грибом M onilia  f ru c l ig e n a ,  вы зы ваю щ и м  плодовую  гниль у

3 05



семечковых пород. О д н а к о  в отличив  от м онилиоза  косточко
вых в данном  случае  подушечки споронош ения более крупные, 
светлые, расп о л агаю тся  концентрическими кругами.

С е р ая  п лодовая  гниль п о р а ж а е т  абри кос  , вишню  и сливу.
С ортами , относительно устойчивыми к серой гнили, с чи 

таю тся : у  абри коса  — К раснощ екий , К зы л -И с ф а р а к ;  у  ви 
ш н и —  Ш п а н к а ,  Гриот остгеймский, Гортензия  и др.; у сли
вы —  Р ен к л о д  зеленый, Р ен к л о д  ф иолетовый, В енгерка  д о 
м а ш н я я ,  В анета ,  С лива  М а р к с т а  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. В сл учае  п о р аж ен и я  монилиозом вет
вей рекомендуется  их обр езка  через три недели после цвете
ния. И скорен яю щ ее опры скивание  р ан о  весной до расп ускан и я  
почек 1% Д Н О К  или 2— 3% нитраф еном.

2. В борьбе с серой гнилью  плодов весной в ф азе  розового 
бутона деревья  о б р а б ат ы в аю т  1— 2% бордоской ж идкостью . 
П осле  цветения и через две  недели после этого о браб о тку  п о 
вторяю т 1% бордоской ж идкостью  или ее зам ен и тел ям и : 0,4% 
хлорокисью  меди, 0,4% хомецином, 0,5% ф талан ом  и др.

3. С воеврем енная  борьба  со сливовой плодож оркой , виш не
вым слоником, ка зар к о й  и другими вредителям и , способствую 
щими развити ю  плодовой гнили.

К лястероспориоз (д ы р ч а т ая  пятнистость) .  З а б о л е в а н и е  р а с 
пространено в С С С Р  повсеместно. Н аи б о л ее  ш ироко  — на У к
раине, в респ убли ках  З а к а в к а з ь я  и Средней  Азии. В К а з а х 
с т а н е — на юге и юго-востоке республики, особенно в А лм а- 
Атинской плодовой зоне. Т ак , в 1969 г. в опытном хозяйстве  
К а з Н И И П и В  п ораж енность  сливы  клястероспориозом  со ста
вила 62% со степенью развити я  заб о л ев ан и я  27,5%, в совхозе 
«И ссы к» соответственно 43 и 20%. В 1980 г. в горах  З а и л и й с 
кого А л а т а у  листья  абр и коса  были пор аж ен ы  болезнью  на 76% 
со степенью развити я  45%. В сильной степени были з а р а ж е н ы  
и плоды, которые о п ад а л и  недозрелыми.

П о р а ж а я  р азли чн ы е органы  дерева ,  болезнь  резко сн иж ает  
ур ож ай .  Л и стья  п реж деврем ен н о  опадаю т, побеги и ветви усы 
хают, плоды стан овятся  уродливы м и и теряю т товарны е к а 
чества. Д е р е в ь я  резко о сл аб л я ю тс я ,  с н и ж ается  их до л говеч 
ность.

Заб о л е в а н и ю  подверж ены  все н адзем ны е органы  дерева: 
листья ,  плоды, побеги, ветви, а т а к ж е  почки, цветки и завязи .

Н а  л истьях  клястероспориоз  вн ач ал е  п роявляется  в виде 
уколов, но у ж е  через несколько  дней они п р евращ аю тся  в п я т 
на ди ам етром  до 2— 5 мм. П я т н а  округлы е, светло-коричневые 
с красно-бурой  или малиновой каймой. Ч ерез  1,5— 2 недели 
пятн а  в ы п адаю т, о б р а з у я  отверстия, и листья  к а ж у т с я  прос
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треленными дробью. В связи  с чем заб олев ан и е  получило 
второе н азван и е  — д ы р ч а т а я  пятнистость. И ногда  по к раям  
листа или около главной  ж и л к и  пятна сливаю тся ,  отчего лист 
к аж ется  объеденны м насекомыми.

Н а  побегах образу ю тся  вн ач ал е  небольш ие, почти точеч
ные, а затем у величиваю щ иеся  пятна диам етром  от 2 до  5 мм. 
П ятн а  в начале  округлы е, яркой  оран ж ево -кр асной  окраски , 
середина их более светлая .  По мере р а зр аст ан и я  пятна вы 
тягиваю тся  в длину, в д ав ли в аю тся  и р астрескиваю тся .  Н а  бо
лее стары х  ветвях п оявляю тся  вздутия  и глубокие трещ ины, 
ведущ ие к о бразо ван и ю  язв. П о мере р азв и ти я  заб о л ев ан и я  
из трещ инок  п ораж енного  у частка  побегов и ветвей обильно 
выделяется  камедь. С ледствие такого  п ор аж ен и я  — отмирание  
больных побегов или ветвей.

Н а  плод ах  клястероспориоз  про явл яется  по-разному. Н а  
плодах абри ко са  и сливы — в виде мелких красно-буры х п я 
тен. По мере роста пятна увеличиваю тся  и принимаю т вид б о 
родавкоо бразн ы х  вздутий, которые, сливаясь ,  п ре вр ащ аю тс я  в 
сплош ную  коросту. В последствии некоторые коростинки о т в а 
ливаю тся, о б р а зу я  ямки, из которых м о ж ет  вы текать  камедь. 
При позднем зар а ж е н и и  пятна бы ваю т пурпурные с к р а с н о в а 
той каймой, плоские.

П лод ы  вишни и черешни при зар а ж е н и и  стан овятся  одно
бокими, т ак  к ак  млкоть плода в м естах  з а р а ж е н и я  перестает 
расти и зас ы х ает  до  косточки.

П о р а ж ен н ы е  клястероспориозом  почки имеют черный бл ес 
тящ ий, к ак  бы лак и р ов ан н ы й  вид, что я вл яется  следствием вы 
деления камеди . Б ольны е почки отмираю т. З а р а ж е н н ы е  цветки 
осыпаю тся, не д а в а я  завязи .

В озбудитель  клястеросп ориоза  (ды рчатой  пятнистости) 
косточковых —  гриб C la s te ro sp o r iu m  c a rp o p h i lu m  A d eh r  (класс  
D eu te ro m yce tes  порядок  H y p h o m y c e ta le s ) .  Конидии гриба 
собраны в пучки. Они удлиненно-яйцевидны е (п р од о л го ва
тые) ,  многоклеточные, темно-коричневые. В зависим ости  от 
возраста  конидии количество перегородок м ож ет  в а р ь и р о 
вать  от 2 до 7, но чащ е  всего —  3 — 7, иногда с п е р е т я ж 
ками. М олоды е конидии бесцветные. С возрастом  о к р а ш и 
ваются  в ж елтовато-оливковы й , а зрелы е приобретаю т темно- 
коричневый цвет. Р а зм е р  конидий в зависимости  от в о зраста  
составляет  23— 6 2 X 1 2 — 18 мкм.

П ер ези м о вы вает  гриб к а к  в ф орм е мицелия, т а к  и в виде 
конидии в пор аж ен ны х  участках  коры, почках, особенно в к а 
медных ран ах .  И м ею тся  сведения (К азен ас ,  1974), что конидии 
зимую т т а к ж е  в зем ле  под деревьями.

Весной, когда т е м п ер атур а  в оздуха  дости гает  4 — 5°С, при
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выпадении осадков на поверхность п ораж енной  коры гриб н а 
чинает ра зв и в ат ь  новое конидиальное спороношение, которое 
(н ар яду  с п ерезим овавш ими спорами) я вляется  источником 
первичного з а р аж е н и я .  П ри  наличии продолж и тельны х дож дей  
конидии вы м ы ваю тся  с поверхности растительной ткани  и к а 
меди и з а р а ж а ю т  молодые листочки, цветки и другие органы. 
Р ас п ро стран я ется  инфекция и в период осенних дож дей . Д л я  
п рорастани я  самой споры т а к ж е  необходимо наличие к а п е л ь 
н о-жидкой влаги, в которой она быстро н абухает  и д а ет  р ос
ток. П ри  оптимальной  тем пературе  и влаж н ости  споры могут 
прорасти  через 25— 30 мин. Т аким образом , частые дож ди , ро 
сы и т у м ан ы  способствуют рассеиванию  и прорастанию  спор 
возбудителя  клястероспориоза .

О п ти м ал ь н ая  тем п ература  д л я  дальн ей ш его  р азв и ти я  гриба 
после з а р а ж е н и я  — 18— 22°С. Н аим ен ьш и й  инкубационный п е
риод при оптимальны х условиях  — 5— 8 дней (Д ем ентьева ,  
1977).

Клястероспориозом  п о р аж аю тся  все виды косточковых 
культур. Н аиболее  устойчивыми сортами абр и ко са  в наших 
условиях  являю тся  К зы л -И сф ар ак ,  Улучшенный венгерский, 
О ранж ево-красн ы й  улучшенный. И з  сортов сливы — Ренклод  
зеленый, Р ен клод  фиолетовый, В енгерка а ж а н с к а я ,  Анна Ш пет 
и др. ; из сортов вишни — Ш п ан ка  крупная ,  Л ю б с к а я  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Система мер борьбы с к лястеросп о
риозом вклю чает  комплекс агротехнических и с ан итарн о-п ро
ф илактических  мероприятий, у лучш аю щ и х общ ее состояние 
растений и сн иж аю щ их  инфекцию; регулярн ы е поливы, сба 
лансированное  внесение удобрений, содерж ан и е  м еж дуряди й  
под черным паром. Н а  п риусадебны х участках  м о ж но  прово
дить перекопку приствольных полос, что способствует уничто
жению  некоторой части инфекции. О б р езк а  лиш них побегов в 
кроне.

Н а  деревьях, где болезнь п роявляется  хронически еж егодно 
(Дем ентьева ,  1977), рекомендуется  о м о л а ж и в а ю щ а я  обрезка  
по методу П. Г. Ш итта  (обрезка  на 3 — 5-летнюю древесину с 
одновременным у корачиванием  верхушечных приростов на пе
риферии кроны ).

2. В борьбе с зимую щ ей инфекцией рано  весной необходима 
т щ а т ел ь н ая  вы резка  всех усохших и п о раж ен ны х побегов и 
скелетны х ветвей. Л ечение  кам едны х ран, т а к  к а к  к ам едь  — 
хороший субстрат  д л я  накопления  инфекции.

3. Очень в аж н ы  в борьбе с заб о леван ием  химические меро
приятия. Р ан о  весной (до н абу хан ия  почек) опры скивание д е 
ревьев 4% бордоской  ж идкостью  («голубое опрыскивание»)
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или ж е 1% ДНОК, либо 2% н итраф еном , а т а к ж е  0,4% хлор- 
о к и с ы о  меди или 0,4% купрозаном.

П р о ф и л акт и ч ес к ая  о бр аб о тка  перед цветением, ср азу  же 
после  цветения и через 2 недели после этого 1% бордоской 
ж и д к о с т ь ю  или ее зам ен и тел ям и  (0,4% хлорокись меди, 0,4% 
цинеб ,  0,4% хомецин,
0,5% каптан , 0,5% 
ф т а л а н ) .

В е р т и ц и  л  л  е  з н  о  е  
у с ы х а н и е  ( у в я д а н и е ,

« ч е р н ь  д р е в е с и н ы » ) .
Заб о лев а н и е  (рис.16) 
встречается  в ю жных 
зонах садоводства
С С С Р , особенно ш иро
ко оно р ас п р остран е
но в М олдавии. В К а 
захстане  впервые вер- 
тициллез обн ар уж ен  
н а м и  на сливе в 
1969— 1970 гг.

И зучением всрти- 
ц иллеза  косточковых в 
условиях А лм а-А ти н 
ской плодовой зоны 
з а н и м ал ась  Л . И. Д ер- 
новская (1976).

О бследование  кос
точковых н а с а ж д е 
ний п оказало ,  что з а 
болевание незнач и тель
но распространено  в 
А лма-Атинской пло
довой зоне. Так, в з а 
висимости от п р и ро д
но-экономических зон 
садоводства А лма- 
Атинской области  по- 
раж енность  косточко
вых культур, главным образом  сливы, вертициллезом  состав
л ял а  3,2— 6,2%, со степенью развити я  болезни 1,4— 3,5%.

Н а  п о раж ен ны х  деревьях  у м ен ьш ается  прирост побегов, 
происходит п реж деврем ен н ое  оп адан ие  листьев, сн иж ается  
Урожайность. В срги ц иллез ,  п о р а ж а я  молодые д ерев ья  и вы зы 

Р и с. 16. Вертициллез косточковых 
а)  зд о р о в а я  ветвь 

б)  б о л ь н ая  ветвь 
г )  сп орон ош ен н е в о зб у д и тел я  

в)  си м п то м ы  в е р т и ц и л л е за  н а  л и сте
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в ая  их п реж девременную  гибель, резко со к р ащ ает  п родуктив
ный период насаж дений .

В ертиц и ллез  косточковых протекает  в двух  ф орм ах : хрони
ческой и острой. П ри первом типе усы хание начинается  с по
ж елтен и я  всех листьев или отдельных ветвей дерева .  В начале  
ж елтею т листья  вдоль  ж илок , затем  хлороз  расп ространяется  
на всю листовую  пластинку. И ногда  на листьях  больных д е 
ревьев  образу ю тся  расп лы вчаты е буры е пятна. Впоследствии 
п ож елтевш ие листья  п реж деврем ен н о  опадаю т. П р и  этом по
беги оголяю тся, но верхушечные розетки листьев, к ак  правило, 
сохраняю тся .  Н ередко  после о п адан ия  листьев  мож но  н а б л ю 
д ать  обр азован и е  вместо них новых. Д ер ев ь я  при такой  ф о р 
ме п роявлени я  болезни обычно не погибаю т сразу ,  а л иш ь 
ослабеваю т. К  п реж девременной  их гибели п риводят  зачастую  
р азли чн ы е неблагоприятны е абиотические ф акторы  внешней 
среды.

П р и  острой форме болезни  внезапно у в яд аю т  листья  или 
отдельные ветви дерева . Л и с т ья  быстро  теряю т тургор, ск р у 
чиваются, затем  бурею т и засы хаю т. В таком  виде они еще 
долгое время  остаются  на дереве. П о р аж е н н о е  дерево  или от
дельны е его ветви погибаю т за  очень короткий промеж уток  
времени (одна-две недели).

Х арактерн ы й  диагностический  п р и зн ак  верти ц иллеза  при 
лю бой ф орм е и степени п роявления  — некроз древесины. На 
поперечном срезе  п ораж енной  ветви хорошо заметен  некроз 
молодой древесины в виде темного сплош ного или п реры вис
того кольца.  Н а  продольном ж е  срезе некроз древесины в ы г л я 
дит в виде темного цилиндра ,  начиная  от корня до  молодого 
прироста.

И но гда  некроз о хваты вает  не только  древесину (кольца 
ксил ем ы ),  но и сердцевину. По этому п ризн аку  заб о лев ан и е  в 
литер ату ре  известно ещ е под названием  «чернь древесины».

В озбуд итель  вертициллезного  у в я д ан и я  косточковых п лодо
вых пород, в частности сливы, в условиях  К а за х с т а н а  — гри 
бы V ert ic i l l ium  d a h l ia e  Kleb и V er t ic i l l iu m  ta d z h ik is ta n ic u m  
O sm ol et Zlot. Н аи б ольш ее  значение имеет V. d a h l i a e  (класс  
D eu te rom y ce tes  п орядок  H y p h o m y ce ta le s ) .

Колонии серого или белого цвета. М ицелий бесцветный,
2,5— 3 мкм шириной, почкуясь, о б разу ет  темно-бурые микро- 
склероции, иногда черные, с богатым м асляны м  содерж имы м , 
продолговатые, округлые, 230X 70 мкм. Конидиеносцы р а з м е 
ром 20— 30 X 2 ,0 — 2,5 мкм, бесцветные, иногда разветвленны е. 
Конидии одноклеточные, бесцветные, удлиненно-овальны е, со 
бранны е в головки 4— 6 X 2 — 3 мкм.

Зи м у ет  гриб в почве в виде микросклероцисв , которые не
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теряют свою жизнеспособность  до 10 лет. П р и  благоприятны х  
у с л о в и я х  он прорастает  в мицелий, который и з а р а ж а е т  р а с 
тен и я  через п овреж денны е корни, и гриб, попав  в сосуды д р е 
весин ы , восходящ им и то к ам и  подним ается  вверх по дереву  и 
Пронизывает его снизу доверху  от корней до молодых побегов. 
При микроскопическом ан ал и зе  сосудов п о раж ен ны х органов 
часто  о бн ар у ж и в ает ся  в етв я щ а яс я  грибница п ар ази та ,  ко тор ая  
вызы вает  суж ение сосудов, а затем  у в яд ан и е  и гибель  п о р а 
ж енных ветвей или целы х деревьев.

О п т и м ал ь н ая  тем п ерату ра  д л я  развити я  гриба V. d a h l i a e  — 
22— 25:,С. Б о лезн ью  косточковые з а р а ж а ю т с я  в течение в егета 
ционного периода растений (м ай — ию нь). М ассовое проявление 
верти ц иллеза  н аб л ю д ается  обычно в июле —  августе. И н тен 
сивному зар а ж е н и ю  и развитию  болезни  способствует в ы сокая  
влаж н ость  почвы, когда ткани  растений хорошо оводнены, 
вследствие чего улучш ены  его ростовые процессы. Азотные 
удобрения, вы зы ваю щ и е интенсивный рост растений и з а т я г и 
вающие период его вегетации, дел аю т  деревья  особенно вос
приимчивыми к вертициллезу .

В озбудитель  верти ц иллеза  о б л а д а е т  весьма широкой спе
ц иализацией  и, кроме своего основного хозяина  хлопчатника ,  
п о р аж ае т  пасленовые, овощные, а т а к ж е  зем лянику . С реди  ко
сточковых плодовых пород верти ц ил л езо м  в условиях  А лм а- 
Атинской области  п ор аж аю т ся  главным образом  сливовы е д е 
ревья. Зн ачен и е  болезни  д л я  других  косточковых культур  (ви
шня, абрикос, персик) требует  уточнений. З а б о л е в а ю т  сливы 
любого возраста ,  но наиболее восприимчивы деревья  от 2 до 
Б лет.

Н аиб олее  устойчивы к в ерти ц иллезу  районированны е и пер
спективные сорта  сливы — Э ди нбургская ,  Е катери н ин ск ая ,  
Анна Ш пет, В анета ,  К а за х с т ан с к ая ,  У р о ж ай н ая  и др. К з а 
болеванию  восприимчивы В иктория, С лива  М ар к ов а ,  Ф иоле
товая, К р асн ая  д есертн ая  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  Б о р ь б а  с возбудителям и  верти ц иллеза  
весьма затр уд н и тел ьн а ,  а лечение у ж е  п о раж ен ны х деревьев  
практически невозможно. П оэтому в борьбе с заб о леван ием  
очень в аж н о  проводить проф илактические  и некоторые а гр о 
технические мероприятия.

1. З а к л а д ы в а т ь  сады  следует  на участках , где в течение 
4 —5 лет  не в о здел ы вал и сь  тыквенные, пасленовые культуры  и 
зем ляника .  Если на этом месте косточковые сильно п о р а ж а 
лись вертициллезом , то с а ж а т ь  косточковые надо  л и ш ь  через 
Ю лет, после раскорчевки  старого  сада .

2. П ри  ремонте сада ,  где гибель деревьев  п роизош ла от 
пертициллеза , рекомендуется  з а  1,5— 2 м есяц а  до  посадки  де-
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ревьсв посадочные ямы д езин ф иц ир овать  карбатионом  из р а с 
чета 200 г в 10 л  воды на 1 м 2 или 40% ф орм алин ом  в к о л и 
честве 65 г в Ю л воды на 1м2. В борьбе  с заб о л ев а н и ем  имеет 
значение сбор и сж и ган и е  опавш их  листьев, т ак  как  они — 
главн ы е распространители  инфекции.

3. С о д ер ж а т ь  почву в м е ж д у р я д ь я х  сад а  под черным п а 
ром или задернением . Н ел ь зя  в оздел ы вать  в м еж д у р я д ь я х  с а 
д а  культуры, восприимчивые к в ерти ц иллезу  (картоф ель ,  т о м а 
ты, зем лянику ,  а т а к ж е  ты квенн ы е) .

4. Внесение полного м инерального  удобрения , п реим ущ ест
венно фосфорно-калийного , способствует повышению  устойчи
вости деревьев  к вертициллезу .  С ледует  и збегать  односторон
него внесения азотных удобрений, которые, усиливая  рост р а с 
тений, увели чиваю т восприимчивость  сливы к заболеванию .

5. Д л я  приостановления  патологического процесса на п р и 
усадебны х участках  м ож но  р еком ен довать  хим иотерапевтичес
кий метод лечения. П оло ж и тельн ы е  резу л ьтаты  получены от 
инъекции в ствол дерев а  сливы  1% р аствора  сернокислого 
цинка (Д ерн ов ская ,  1976).

П ар ш а  вишни. И зр е д к а  встречается  в отдельны х зонах  с а 
доводства  С С С Р  (Ц ен т р ал ь н о -Ч ерн озем н ая  зона Р С Ф С Р , 
П о во л ж ь е  и д р .) .  В К аза х с т а н е  расп р остр анен а  в северных 
рай онах  республики.

У п о раж ен ны х листьев  п о ни ж ается  фотосинтез, они п р е ж д е 
временно опадаю т. Б ольны е плоды за д е р ж и в аю т с я  в развитии, 
см орщ и ваю тся ,  отчего сн и ж ается  у р о ж а й  и уху дш ается  к а 
чество продукции.

Н а  листьях  образу ю тся  небольш ие круглы е пятна (до 0,3 
см в д и а м е т р е ) ,  часто сливаю щ иеся  м е ж д у  собой. П я т н а  ко 
ричнево-бурого или темно-оливкового цвета , покры тые слегка 
бархатисты м  налетом конидиального  спороношения гриба. На 
плодах  пятна темно-бурого цвета, вдавленны е, покрытые таким 
ж е  барх ати сты м  налетом , часто с м елким и  трещ инкам и . П о р а 
ж енные плоды, недо развиваясь ,  см орщ и ваю тся  и засы хаю т.

В озбудитель  п арш и  вишни — гриб F u s ic lad iu m  c e r a s i  
(R ab en h )  Sacc  (класс  D eu te ro m y c e te s  порядок  H y p h o m y ce ta -  
!es).

К онидиеносцы буровато-оливковы е, одиночные, собранные 
в небольшие пучки или в виде сплошной дерновины, пр о с ты е  
или изредка  разветвленны е, одноклеточные или с одной, реж е 
2 — 3 п ерегородкам и, 20— 4 5 ,5 X 3 — 4 мкм. К онидии в ц е п о ч ка х ,  
бледно-оливковые, веретеновидные, эл ли п соид альн ы е или поч
ти цилиндрические, одноклеточные, позднее с одной перегород
кой 13— 2 3 X 3 — 6 мкм (К азен ас ,  1974).

Б иология  гриба  сходна с биологией  возбудителя  парил '
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яблони. Он т а к ж е  зимует на п о раж ен ны х листьях . Весной во 
время расп у скан и я  почек из созревш их  сумок вы брасы ваю тся  
аскоспоры, которые про изво дят  первичное з а р а ж е н и е  молодых 
листочков. В течение л ет а  возбудитель  р азм н о ж а е т с я  кони
диями, з а р а ж а я  листья  и плоды вишни. Р ассеи ван и е  спор п ро 
исходит только  в д о ж д л и в у ю  погоду. П оэтому условия, б л а г о 
п риятствую щ ие р азвити ю  заб о л е в а н и я  — д о ж д л и в ы е  весна и 
лето с умеренными тем п ератур ам и . Н аи б о лее  устойчива к п а р 
ше виш ня степная.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Уничтожение зимую щ ей инфекции 
путем сбора  опавш ей  листвы или со д ер ж ан и я  м еж д ур я д и й  
под черным паром.

2. О б р аб о т к а  деревьев  до  расп у скан и я  почек 3 — 4% бор
доской ж ид ко стью  («голубое опры ски ван ие») ,  В годы м ассо 
вого р азв и ти я  п арш и  рекомендуется  проводить 2— 3 оп ры ски 
вания после цветения 1% бордоской ж идкостью  или ее з а м е 
нителями. И з  зам ен и телей  бордоской  ж идкости  могут быть 
•использованы  0,4% хлорокись  меди, 0,5% каптан ,  0,5% ф т а 
лан, 0,4% цинеб.

Ф узариозное  усы хание (у в я д а н и е ) .  Р асп р о стр ан ен и е  и вре
доносность такие  ж е, что и на яблоне. В первые ф у зар и о з  о б 
н аруж ен  в А лм а-А тинской  плодовой зоне в 1969 году на сливе, 
а в последние годы —  на вишне и требует  специального  и зу 
чения.

З аб о л е в а н и е  по внешним п р и зн ак ам  напом инает  вертицил- 
лез  косточковых. П ри хронической форме ф у зар и о за  происхо
дит постепенное отм и рани е  дерева  или его п о раж ен ны х  частей. 
При этом н абл ю д ается  пожелтение или побурение листьев. В 
случае протекания  болезни  в острой ф о рм е  листья  у вяд аю т  
внезапно, скручиваю тся .  З атем  бурею т и засы хаю т, о ст ав аяс ь  
долгое врем я  на дереве. Гибель дер ев а  или отдельны х ветвей 
происходит за  короткий про м еж уток  времени (2— 3 недели).

Т ак  ж е  к а к  и при верти ц иллезе  на поперечном срезе  ветвей 
хорошо зам етен  некроз древесины  в виде темного кольца. В 
отличие от яблони  внешние симптомы болезни  на коре косточ
ковых обычно не проявляю тся .  О д н ако  иногда при в л а ж н о й  
весне у корневой шейки и основания ш т ам б а  м ож но  н абл ю 
д ать  обр азован и е  розовой или  фиолетовой  пленки гриба.

В озбудитель  ф узари озного  ув яд ан и я  косточковых — грибы 
!>■ F u sa r iu m ,  чащ е всего F. b u lb ig en u m  Cke et M ass .  (Syn. 
F ox yspo rum  Schlech t .)  (к л асс  D eu te ro m yce tes  порядок H y p h o 
m y ce ta le s ) ,  описание которого см. «К орнеед (к о рн евая  гниль) 
сеянцев».

Гриб п о р а ж ает  о слаблен ны е деревья  сливы и вишни, осо
бенно после суровых зим.
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М е р ы  б о р ь б ы  те же, 
что и на семечковы х к ул ьту 
рах.

Ц итоспорозное усыхание.
Ц итоспорозное усы хани е  
(рис. 17 )— одно из р а с 
п ространенны х з а б о л е в а 
ний косточковых пород в 
С С С Р ,  особенно в М о л д а 
вии, Средней Азии, на 
Украине, К авк а зе .  В К а з а х 
стане эпиф итотия цитоспо
роза  косточковых, к а к  и 
семечковых, н а б л ю д а л а с ь  
после суровой зимы 
1968/69 г. Т ак , в 1970 г. в 
А лма-Атинской  плодовой 
зоне в зависимости  от п р и 
родно-экономических зон 
садоводства  п о раж ен ность  
косточковых культур  (г л а в 
ным о бразо м  сливы ) со ста 
в и л а  от 14,0 до 44,3% со 
степенью разв и ти я  з а б о л е 
вания  10,7— 26,1% (Дернов- 
ск ая ,  1976). М ногие косточ

ковые сады  здесь  бы ли раскорчеваны . О бсл едо в ан и я  косточ
ковых н аса ж д ен и й  ю жных, за п а д н ы х  и северных районов р ес
публики  в 1978 г. п о к аза л и ,  что цитоспороз повсеместно р а с 
пространен  там , где п о раж ен ность  садов  со ставила  от 12 до 
47%.

Ц итоспороз приводит не только  к усы ханию  отдельны х вет
вей, но и гибели целы х деревьев . Н а  п о раж ен ны х  д ер ев ья х  
ум еньш ается  прирост, листья  и плоды  мельчаю т, в резул ьтате  
сн и ж ается  урож айность .  По наш им дан н ы м , потери у р о ж а я  
сливы от цитоспороза  могут составить 25% от валового  сбора.

Х арактерн ы й  диагностический  п ризн ак  болезни  (общ ий дл я  
всех п л о д о в ы х )— постепенное усы хание надзем ной  части д е 
рева: с н ач а л а  усы хает  одна ветвь, затем  другие и в конечном 
итоге все дерево. О д н а ко  первые призн аки  за б о л ев ан и я  на р а з 
личных п ородах  п р о яв л яю тся  по-разному.

Н а  сливе и абри косе  болезнь  н ачи нается  с п оявлени я  на 
внешней здоровой коре кам едеточ ащ ей  язвочки, ко то рая  посте
пенно р а зр аст а ет ся  в течение вегетации. К о ра  в этих м естах  
к ак  бы в зду в ается  и растр ескивается ,  впоследствии она о т м и 
рает. И но гда  на поверхности коры  ш т а м б а  и скелетны х ветвей

Р и с .  17. Цитоспороз косточковых
а )  п ш ш п д ы  н а  ветви  

6)  сп орон ош ен и е во зб у д и те л я
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о бразую тся  вдавлен н ы е  темнею щ ие пятна, твердые на ощупь 
(в отличие от я бл о н и ) ,  с зам етно  в ы раж енн ой  границей  меж ду  
больной и здоровой  тканью. В дальн ей ш ем  кора растрески 
вается  и отстает от древесины.

Н а ч ал ь н ы е  признаки  болезни на вишне примерно такие  
же, но ди агностирую тся  труднее, т а к  к ак  не зам етн а  п оследо
вательность за р а ж е н и я  отдельных участков коры. В типичном 
случае в местах и зъязвлений  кора отмирает , подсы хает  и в д а в 
ливается , а затем , отставая ,  о б н а ж а е т  древесину.

Н а  персике п о р а ж ен н ая  кора  обесцвечивается , несколько 
зап адает ,  нередко на границе  здоровой  и больной ткани  о б р а 
зуется трещ ина. И ногда  болезнь п роявляется  в виде н е з а ж и 
ваю щ их раковы х  язв.

Н а  всех породах  под отмерш ей корой зак л а д ы в а ю т с я  п ло 
довые тела  гриба  — пикниды. Они п риподнимаю т кору, отчего 
она д ел ается  м елкош ероховатой. Ч асто  вся ветвь покры вается  
иикнидами. Это обычно происходит в процессе усы хания  или 
после гибели ветвей или деревьев. П од  отмершей корой по
в реж д ается  и древесина, часто до  самой сердцевины.

Если  процесс усы хания  происходит до расп ускан и я  листо
вых почек, н аблю д ается  побурение, а затем  засы хани е  буто
нов, которые долгое время остаю тся  на погибших ветвях. В 
более поздние сроки наступления патологического процесса 
(после расп ускан и я  листовых почек) листья  бы ваю т мелкие, 
изреженные, часто хлоротичные.

Б о л езн ь  про явл яется  в двух  ф орм ах : постепенное и в н езап 
ное усыхание. В первом случае  дерево усы хает  постепенно 
частями  и п олн ая  гибель н аступает  через 2 — 4 года. П р и  этом 
листья  ж елтею т  и частично опадаю т. Т акое  усы хание обычно 
н абл ю д ается  при одностороннем некрозе  древесины.

Во втором сл учае  здоровое на вид дерево или его отдел ь
ные ветви внезапно погибаю т в течение недели. Т акое  явление 
обычно н абл ю д ается  с н ач ал а  лета , с наступлением сухой ж а р 
кой погоды. П ри  этом листья  у в яд а ю т  внезапно ( за  2— 3 д н я ) ,  
не т ер я я  зеленой окраски, скручиваю тся, к а к  бы «обваренны е 
кипятком», и длительное время остаю тся  на дереве. Т а к а я  
скоротечная  гибель ветвей или всего дерева  (Д ем ентьева ,  
1977) св язан а  обычно с пораж ением  осевого ц илиндра, н екро
зом и закуп оркой  п роводящ их сосудов.

В озбуд итель  усы хания  косточковых плодовы х пород в усл о 
виях А лма-А тинской области  — грибы  из рода C y tospo ra :  С. 
leucos tom a S acc , С. c inc ta  Fr., С. rub escen s  Fr. П а р а зи т и зм  
этих грибов, о сп ариваем ы й  некоторыми исследователями , д о 
к аза н  нами экспериментально. П ри  определенных условиях 
они вы зы ваю т усы хание деревьев . Н аи б о лее  распространен-
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ным из них я вл яется  С. leuco s to m a  (к л асс  D c u te ro m yce tes  п о р я 
док  S p h a e r o p s id a le s ) .

П у стулы  редко сидячие, расп о л о ж ен ы  очагам и , около 1 мм 
в диам етре ,  конусообразные. П л аст и н к а  беловатого  цвета, стро- 
ма м н огокам ерная ,  расп о л о ж ен а  лучеобразно .  П о ло ск а  основ
ного слоя  черного цвета, 100 мкм толщиной. Конидии р а з м е 
ром 4,5— 5X 1 — 1,2 мкм, сосисковидные, в массе  розоватого  цве
та. К онидиеносцы пучковатые, 12— 14X1 мкм, бесцветные. Б и о
логия гриба  сходна с в озбудителям и  цитоспороза  семечковых 
культур.

Гриб зимует мицелием в п ор аж ен но й  коре и спорами  в 
пикнидах. В ы б расы в ан и е  спор и новые з а р а ж е н и я  растений 
происходят  во в л аж н у ю  погоду, преимущ ественно в период 
покоя деревьев  — рано  весной и осенью. О п т и м ал ь н ая  тем п е
р а т у р а  д л я  р азв и ти я  г р и б а — 21— 25°С.

П о р а ж а е т  цитоспороз в первую  очередь ослабленное  д е р е 
во. П р ед р асп о л агаю т  к цитоспорозному усы ханию  Деревьев не
благоп риятны е условия  почвы, перезимовки , низкий уро
вень агротехники и другие абиотические ф акто ры  среды, а т а к 
ж е  п ораж ен ие  деревьев  бол езн ям и  и вреди телям и  (клястеро- 
снориозом, гоммозом, к о роедам и  и д р .) .  К а к  у всех ран евы х  п а 
разитов  основные «ворота» инфекции — термические (солнеч
ные, солнечно-морозные ож оги  коры, м орозобоины ) и м ех ан и 
ческие (повреж дения  коры при об резках ,  р а зл о м а х  и т. д .)  по
вреж дения.

З а б о л ев ан и ю  подверж ены  все виды косточковых плодовых 
пород, в порядке  в о зр астаю щ ей  восприимчивости их м ож но  
бы ло р асп ол ож и ть  следую щ им образом : слива ,  виш ня, а б р и 
кос, персик.

С реди м н огообрази я  сортов сливы  д л я  условий ю го-восто
ка К а за х с т а н а  выявлен  р я д  устойчивых к цитоспорозу со р 
тов — К р асн а я  десертн ая ,  С коросп елка  бел ая ,  В енгерка  л е т 
няя, В анета ,  К расны й  шар, И зо б и л ьн а я ,  Анна Ш пст, Ф и олето
вая,  Е катер и н и н ск ая ,  К а за х с т а н с к а я ,  Р ен к л о д  зеленый, Э д и н 
бургская  и др. К сильно п о р а ж а е м ы м  сортам  относятся  В и к 
тория, П а м я т ь  Т им ирязева ,  Р о ди н а ,  Ж е л т а я  десертн ая ,  Ж е л 
т а я  компотная , И скра ,  К ом потная  и др. Н аи б о лее  устойчивы 
ми к заб о лев ан и ю  сортами  вишни и абр и ко са  я вл яю тся  Л ю б- 
ская ,  Ш п ан к а  крупная ,  В л а д и м и р с кая ,  Гриот остгеймский, 
Г айрат ,  К раснощ екий , Никитский, Л у и зе  и др., наименее устой
чивыми —  Гортензия, С а м а р к а н д с к а я ,  Д ж а у п а з а к  и др.

М е р ы  б о р ь б ы. В связи  со сходством биологии в озб у 
дителей и этиологических особенностей болезней  больш инство 
мероприятий, рекомендуемы х против цитоспороза  яблони,

l l t t

вполне прием лем о в борьбе с этим заб олеван ием  и в косточко
вых н асаж дени ях .

1. З а к л а д к а  садов на заведом о  благоп риятны х д л я  д а н 
ных пород почвах, подбор сортов, хорошо приспособивш ихся к 
местным условиям, правильны й выбор участка  под сад.

2. Агрономические м ероприятия, н аправленн ы е на повы ш е
ние жизненности  дерева  (своевременные поливы, правильное 
внесение ми н еральн ы х  удобрений, обработки  против вредите
лей и болезней  и т. д .) .

3. З а щ и т а  деревьев  от термических повреж дений  путем 
проведения побелок известью. Л и к в и д ац и я  зап асов  инфекции 
в са д ах  (удаление  и уничтожение усы хаю щ их и сухих ветвей 
и деревьев) .

4. П р оф и лакти чески е  защ и тн ы е о пры скивания  н асаж дени й  
рано весной (до расп ускан и я  почек),  а при необходимости и 
осенью (после листоп ада)  3 — 4% бордоской ж идкостью .
ц. 5. В лю бительском  садоводстве мож но и спробовать  химио

терапевтический  метод лечения хронически больных деревьев  
путем инъекции 1% р аствора  сернокислого цинка или бора.

Гнили древесины. Р азл и чн ы е  виды гнили древесины, г л а в 
ным образом  б ел ая  и светлая ,  иногда встречаю тся  на о с л а б 
ленны х термическими повреж дениям и  или другими причинами 
деревьях  абри коса  и вишни, крайне  редко — на сливе.

В озбудитель  белой гнили к ак  и на семечковых кул ьту 
рах гриб T ra m e le s  trog ii  Fr.,  и светлой гнили — гриб-гре
бенщик S ch izo ph y l lu m  com m une  Fr.

Встречаю тся  лиш ь на отм и раю щ их косточковых плодовых 
породах, здоровы е деревья  не пораж аю т.

М е р ы  б о р ь б ы тс же, что и на яблоне.
Плесени и гнили плодов. Н а  плодах  косточковых культур 

встречается зел ен ая  плесень, вы зы ваем ая  грибами p. Penicil-  
lium и розо вая  плесень— T richo thec ium  ro seu m  Zink. Ч ащ е  все
го, особенно на абрикосе, н аблю д ается  зе л е н ая  плесень. Г ри
бы обычно поселяю тся на опавш их плодах, а т а к ж е  на д е 
ревьях при повреж дении плодов. Р о зо в ая  плесень отм еч алась  
в падал и це  сливы и абрикоса .

И з  гнилей плодов имеет место серая  гниль, в ы зы ваем ая  
грибом B o try t is  c inerea  P ers ,  п лодовая  гниль— M on il ia  fructi-  
gen a  P e rs  ex Fr.,  а т а к ж е  гниль — p. A l te rn a r ia .

С ерая  гниль п о р а ж а е т  главным образом  плоды вишни 
(особенно зам етно  во в л а ж н ы е  годы) и деревья , п р о и зр а стаю 
щие в тенистых сырых местах. П л о д о в ая  гниль отмечена на 
плодах  сливы и вишни к а к  на деревьях , т а к  и в п адалице.  
А льтер н ар и озная  гниль бы вает  совместно с другими гнилями 
на плодах  вишни.



М е р ы  б о р ь б ы  в принципе те же, что и на семечковых
культурах .

Бактериальные болезни

Ч ерная  пятнистость. И зр е д к а  встречается  на вишне в гор
ных садах .  В редоносность  н езначи тельн ая .  Н а  листьях  п о яв 
л яю тся  черные пятна, иногда п о р а ж а ю т с я  и верхуш ки побе
гов, которые бурею т и засы хаю т.

В озбудитель  болезни  — та ж е  бактери я ,  что и на я блоне  — 
P s e u d o m o n a s  c e ra s i  G rif f in  (см. р азд ел  «Б олезни  семечковых 
культур») .

М е р ы  б о р ь б ы :  та к и е  ж е, что и на  яблоне.
Бактериальный рак. З а б о л ев ан и е  расп ространен о  во м н о

гих зонах  садоводства  С С С Р , но особенно широко на Украине. 
В К азах стан е  болезнь иногда н абл ю д ается  в комплексе с д р у 
гими видами  инфекционного усы хания и требует  сп ец и ал ьн о
го изучения.

Б ак тер и ал ь н ы й  рак , вы зы ва я  п р еж деврем ен н ое  усы хание 
косточковых плодовы х деревьев , с о к р ащ а ет  их продуктивны й 
период. Н а  п о р аж ен н ы х  д ерев ьях  прирост минимальны й, у р о 
ж а й  резко сн иж ается .  Т аки е  деревья  теряю т зимостойкость  и 
в ы м ер заю т  при незначительно низких тем п ературах .

За б о л ев ан и ю  подверж ены  многие части дерев а  — цветы, 
листья ,  побеги, ветви, штамбы.

У п ор аж ен ны х  деревьев  на коре ветвей и ш т ам б а  п о я в л я 
ются слегка  вдавлен н ы е продолговаты е пятна или язвы . Б о л ь 
н ая  кора  со временем буреет, пропиты вается  влагой  или к а 
медью  и м ож ет  и зд а в а т ь  кислы й зап а х  (отсю да и второе н а з 
вание  болезни  — бак тер и ал ьн ы й  кислы й со к ) .  В дальн ей ш ем  
п о р аж е н н а я  кора сохнет, темнеет и отмирает , т к ан ь  в ы п адает  
и образу ю тся  углубления .  Н а месте п ор аж ен и я  обычно н а б л ю 
д ается  обильное  течение камеди .

Л и с т ья  на больных ветвях приобретаю т ж елто в атую  о к р а с 
ку, края  их часто за ги б аю т ся  вверх, в доль  главной  ж илки , со 
временем они теряю т тургор и вянут. И н о гд а  н абл ю д ается  
к раевой  некроз листовых пластинок, часто со п ро вож даю щ и йся  
хлорозом  и мелколистностью.

Б олею т т а к ж е  и почки, н ах одящ и ес я  в п окоящ ем ся  со сто я 
нии, и цветочные побеги, которые чернеют и засы хаю т . Ц в е т 
ки принимаю т « обож ж енн ы й  вид». Ч асто ,  обычно на второй 
год, с весны за б о л ев ан и е  п р о я в л я е т с я  в виде  ожогов. Побеги, 
цветки , л истья ,  и ногда  д а ж е  плод ы  в н езап н о  у в яд а ю т ,  бурею т 
и, засы х ая ,  долго  остаю тся  на дереве.

Н а  стары х  плодон осящ и х  д ерев ьях  болезн ь  прин и м ает  хро-

118



иическую ф орму, где ветви отм и раю т постепенно. Н а  молодых 
она протекает  скоротечно —  они могут погибнуть от б а к т е 
риального  р а к а  в течение 1— 2 лет.

Б ак тер и ал ь н ы й  р ак  косточковых вы зы вается  бактерией  
B a c te r iu m  ce ra s i  (G riff)  E ll io t t ,  имеющ ей много синонимов.

Б ак тер и и  п редставляю т  собой подвиж ны е палочки  р а з м е 
ром 1,25— 2,5 X 0 ,5— 0,6 мкм. Они собраны  в цепочки и имеют 
капсулы. Спор не образую т, грам отриц ател ьны е  (Д ем ентьева ,  
1962).

Н аи б о ль ш ее  развити е  болезни  происходит осенью и весной, 
летом ее развити е  обычно зату ш ев ы в ается .  О д н а ко  в отдел ь
ных сл у чая х  у норм ально  р азв и в аю щ егося  дер ева  с весны и е 
наступлением летней  ж а р ы  вдруг скручиваю тся  листья ,  кото
рые затем  ж елтею т и осыпаю тся. Т акое  явление, по-видимому, 
связан о  с заку п ор ко й  проводящ ей  системы п родуктам и  пато 
гена.

О собенно сильно ст рад аю т  от бак тер и ал ьного  р ак а  абрикос 
и вишня. С л ива  и персик восприимчивы к заб о лев ан и ю  в м ен ь
шей степени.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. С облю дение сан и тар н о -п ро ф и л ак ти 
ческих мероприятий, п редуп реж д аю щ и х  р азвити е  и расп рос
транение заболеван ий . В частности, о б р езка  и уничтожение 
больных ветвей и дезин ф екц и я  мест срезов  2 — 3% медным или 
ж елезны м  купоросом с последующ ей за м а з к о й  п етралатум ом  
или другой  садовой  зам азкой .

2. Я звы  и пораж ен ны е участки коры д о л ж н ы  быть счищены 
до живой ткани , продезинф ицированы  и покрыты за м а з к о й  
как и при обрезке. О тдельны е больные деревья  д о л ж н ы  быть 
выкорчеваны  и сож ж ен ы , а место, где они росли, реком ендует
ся з асы п ать  хлорной известью  (200 г на 1 м2).

3. И нструменты, и спользуем ые при обрезке ,  при переходе 
с одного о бъ екта  на другой д о л ж н ы  быть п ро дезинф ицированы  
2% ф ор м ал ин о м  (1 часть 40% ф о р м ал и н а  на 20 частей во ды ) .

4. В борьбе  с заб олеван ием  больш ое значение имеет под
д ер ж ан и е  высокого уровня агротехники (своевременный полив, 
внесение удобрений, черный пар и т. д . ) ,  т а к  к а к  б а к т е р и а л ь 
ный р ак  в первую  очередь п о р а ж а е т  ослаблен ны е деревья .

5. И з  химических мероприятий рекомендуется  оп р ы ск и ва 
ние бордоской ж идкостью  в следую щ ие сроки: первое— до н а 
бухания почек и в т о р о е — через 10— 12 дней после цветения. 
М ож но  прим енять  и зам енители  бордоской ж идкости . Р е к о 
мендуется т а к ж е  при необходимости опры скивание  деревьев  
осенью в период листоп ада  3% бордоской  ж идкостью .

Корневой р а к  (зоб о ватость .) .  Единичные случаи п ор аж ен и я

119



корневым раком  отмечены на с аж е н ц а х  вишни в А лм а-А ти н 
ской плодовой зоне.

Внеш ние признаки  болезни и ее возбудитель  те же, что и 
на семечковых культурах .

М е р ы  б о р ь б ы  так ие  ж е, что на семечковых культурах .

Вирусные болезни

Н аиб о лее  распространенны е и вредоносные вирусные б о л е з 
ни косточковых плодовых пород в С С С Р  — некротическая  к о л ь 
ц евая  пятнистость вишни, хлоротическая  ко л ьц ев ая  пятнис
тость косточковых и оспа слив. П ервы е две болезни встречаю т
ся везде, где вы ращ и ваю тся  косточковые культуры , з  том чис
ле  и в К азах стан е ,  п оследн яя  —  не везде  и я вл яется  объектом 
внутреннего кар анти н а .  К роме того, в А лма-А тинской п ло д о
вой зоне на вишне зар еги с тр и р ов ан а  зел ен ая  ко л ьц ев ая  п ят 
нистость, на сливе отмечены симптомы деф орм и рую щ ей  м о за и 
ки, ленточной м озаики  и карликовости  (Тулеуов и др. ,1976).

Н екротическая  кольцевая  пятнистость листьев  вишни (Nec- 
ro t is  r i n g  spo t v i r u s ) .  Б о л езн ь  расп р остранен а  повсеместно в 
С С С Р . В К а зах с т ан е  отмечена в южной половине республики.

Вредоносность заб олев ан и я  м ож ет  бы ть  высокой. С н и ж е
ние у р о ж а я  происходит главны м о бразом  за  счет отм и рани я  
п лодовы х почек. Рост  больных деревьев  зам едленны й.

Симптомы болезни  на м олоды х листьях  про явл яю тся  весной 
в виде маленьких, вн ач ал е  светло-зеленых, затем  некротизи- 
рую щ ихся пятен. Они в основном концентрирую тся м еж д у  ж и л 
кам и  листа. Впоследствии н екроти зи рован н ая  тк ан ь  выпадает .  
Н а  больных побегах часто о тм и раю т почки, иногда з а б о л е в а 
ние сопро вож дается  розеточностыо. Л и с т ь я  на больных д е р е в ь 
ях бы ваю т узкими  и мелкими, их к р а я  зак р учи в аю тся  кверху.

И ногда  п о р аж аю тся  и плоды. Н а  последних часто о б р а 
зую тся  мелкие, похожие на укусы  насекомых, некрозы. Б о л ь 
ные плоды меньш е здоровы х, при этом качество их ухудш ается .

Вирус этого заб о л ев а н и я  р асп ространяется  при прививке, 
а т а к ж е  с семенами и пыльцой.

Х лоротическая  кольцевая  пятнистость косточковых (P ru n e  
d w a rf  v iru s ,  рис. 18) встречается  повсеместно. В К азах ст ан е  
отмечена в А лма-А тинской плодовой зоне. С ниж ение  у р о ж а я  от 
з аб о л ев ан и я  у некоторых восприимчивых сортов значительное. 
П ри  сильном пораж ении  м ож ет  н аб л ю д ать ся  гоммозное у сы 
хание.

Х арактерн ы й  п ризн ак  болезни  — о бр азован и е  на листьях  
светло-зелены х или ж елто в аты х  хлоротичных пятен в виде ко
лец. И но гда  п ятн а  имеют неясные очертания, и участкам  ха-
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р актерна  крапчатость . В центре п я 
тен ткань  некротизируется  и затем 
выпадает ,  что н апом ин ает  клястс- 
роспориоз. О дн ако  в отличие от по
следнего вокруг «дырок» остается 
заметны й  хлоротичный или м о заи ч 
ный узор.

Б ол езн ь  м ож ет  п о р а ж а т ь  все 
косточковые породы, но чащ е все
го — виш ню  и черешню.

В ирусы хлоротической кольце
вой пятнистости косточковых р а с 
п ространяю тся  при прививке и с 
сменами.

О спа (ш а р к а )  слив (S h a rk a  
d is ease ) .  В С С С Р  заб олеван ие  
(рис. 19) известно сравнительно  не
давно. В настоящ ее  время оно отме
чено на Украине, в М олдавии, Г ру
зии и Эстонии и явл яется  объектом Р и с .  18. Хлоротическая 
внутреннего каранти н а .  В К азах -  кольцевая пятнистость
стане это заб о лев а н и е  пока не отмечено. Оно резко  сниж ает  
ур ож ай  и уху дш ает  качество плодов. П ри сильном пораж ении  
м ож ет вы звать  гибель деревьев.

О спа слив п оявляется  спустя 3— 4 недели после цветения. 
Н а листьях  болезнь проступает  в виде светлых хлоротичных 
пятен, колец  или ш ироких расп лы вчаты х  полос. С н а ч а л а  они 
светло-зеленые, впоследствии — ж елты е,  кольца  или полосы 
обычно хорошо видимы при 
рассм атривании  л иста  на 
свету.

Н а  плодах  болезнь п ро 
является  в виде темно-ф ио
летовых полос или х а р а к 
терных узоров из к о л ьц е
образны х темных пятен.
Места п о р аж ен и я  бы ваю т 
вдавленными. М яко ть  пло
да в этих местах до самой 
косточки красно-бурая
( р ж а в а я ) ,  частично о т м и р а 
ет и зап олняется  камедью .
Больны е плоды имеют у р о 
дливую  форму, их вкусо
вые качества  ухудш аю тся ,

а
Р и с .  19. О с п а  с л и в ы  

а )  н а  л и сте  
6)  на п лод ах
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и они приобретаю т о к р аск у  спелых за  20— 30 дней до с о зр ев а 
ния здоровы х и п реж деврем ен н о  опадаю т.

М е р ы  б о р ь б ы  с в и р у с н ы м и  б о л е з н я м и .  Г л а в 
ное внимание, к ак  и в борьбе  с вирусными болезн ям и  семеч
ковых, н адо  у дел я ть  санитарно-проф илактическим  м ер оп р и я
тиям.

1. В маточны х са д а х  и п итомниках  систем атическая  борьба 
с переносчиками вирусных инфекций —  сосущ ими насекомыми.

Уничтожение ди к ор асту щ и х  косточковых, которые та к ж е  
могут бы ть носителями инфекции.

2. З а го т о вк а  посадочного и прививочного м а т е р и а л а  только 
с соверш енно здоровы х деревьев , которые до этого были про
верены на вирусоносительство. З а к л а д к а  новых садов  только 
здоровы м  посадочным м атериалом .

3. В случае  о бн ар у ж е н и я  оспы (ш ар ки )  необходимо нем ед
ленно уведомить инспекцию по кар анти н у  растений, руковод
ство хозяйств  и местные органы  власти.

Цветковые паразиты и лишайники
П о в и л и к и .  Н аи б о лее  часто на косточковых плодовых поро

д а х  п ар азити р ует  п овилика  Л е м а н а  (C u scu ta  L e h m a n n ia n a  
B g e .) .  О т  повилики бо л ьш е  всего с т р ад а ет  на юге К а зах ст ан а  
персик, особенно его п олу к арл и ковы е  ф ормы, а т а к ж е  вишня. 
В отдельных сл учаях  н абл ю д ается  усы хание персика и вишни.

Л и ш а й н и к и .  И н о гд а  они поселяю тся  на абрикосовы х  д е р е 
вьях, произрастаю щ и х  высоко в горах, в А лма-А тинской п лодо
вой зоне. В редоносность  н езначительна.

М е р ы  б о р ь б ы  те ж е, что и на семечковых культурах .

Функциональные и другие болезни
К а м е д е т е ч е н и е  (го м м о з) .  З а б о л е в а н и е  р асп ространен о  во 

всех р ай онах  произрастан и я  косточковых пород, но особенно 
ш ироко  — в Крыму, З а к а в к а з ь е ,  Средней  Азии и К азах стан е .  
К ам едетечение  сильно о с л а б л я е т  деревья  и сн и ж а е т  их п ро 
дуктивность , а при хронической форме п роявления  оно м ож ет 
в ы зы ват ь  отм ирание  всего дерева  или отдельны х его ветвей.

Н а  стволах , ветвях, плодах , реж е  на л истьях  п оявляю тся  
н аплы вы  клейкой тягучей ж идкости  — к ам еди  янта р н о -ж е л т о 
го или бурого цвета, со временем засты ваю щ ей  в прозрачные 
или темные стекловидные о бр азован и я .

Я вление  камедетечения  происходит под в лиянием  р а з д р а ж е 
ния тканей  — это ответная  реакци я  дерева  на различного  рода 
повр еж ден ия  и ослаблен ия .  П ро исх ож ден ие  к ам еди  (Д ем ен т ь 
ева, 1977) с в язан о  с р а зж и ж ен и ем  клеточных оболочек  древе-
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сипы. Н аиб о лее  восприимчивы к этому клеточные оболочки с а 
мой молодой древесины, р асп ол агаю щ ей ся  рядом  с камбием . 
П родукты  р а сп ад а  клеточных оболочек  затем  вы текаю т на по
верхность растений в виде кл ейкоо бр азко й  массы  — камеди .

Заб о л е в а н и е  м ож ет  бы ть обусловлено разли чн ы м и  при
чи н ам и ,  осл а б л я ю щ и м и  растения. Г лавн ы е из них — терм и чес
кие повреж дения  дерева  низкими зимним и тем п ератур ам и  (м о
розобоины), солнечные ож оги , подмерзание, повреж дение  его 
вредителями и болезням и  (цикадки , короеды, клястероспо- 
риоз, цитоспороз и др .) .  К амедетечение м о ж ет  бы ть вы звано  и 
чрезмерно сильной обрезкой  деревьев , а т а к ж е  неправильн ы м  
внесением удобрений и неблагопри ятн ы м и  почвенными у сл о 
виями. Л ю бы е  механические повреж дения ,  дох од ящ ие  до  к а м 
бия, могут вы звать  камедетечение. П ри  постоянном действии 
указан ны х ф акторов  (одного или нескольких) заб о лев ан и е  
принимает хронический харак тер .

М е р ы б о р ь б ы .  Б о р ь б а  с камедетечением д о л ж н а  носить 
прежде всего проф илактический  харак тер .

1. С облю дение агротехники, способствующей норм ал ьно м у  
росту и развитию  растений, своевременные поливы, искл ю че
ние избыточного или одностороннего применения азотны х у д о 
брений, своевременная  и п р ав и л ь н ая  о б р езка  деревьев  с о б я 
зательной зам азк о й  ран. Д л я  посадки  косточковых пород сл е 
дует вы би рать  участки  с мягкой н езаплы ваю щ ей  почвой.

2. З а щ и т а  деревьев  от термических повреж дений  (солнеч
ных ожогов, морозобоин) путем побелки стволов известковым 
молоком. П редуп реж д ен и е  различного  рода  механических по
вреждений, проведение защ и тн ы х  мероприятий против в р еди 
телей и болезней, вы зы ваю щ и х п овреж дение ветвей и плодов.

3. Л ечение  ран, в ы деляю щ их камедь .  Д л я  этого раны  за ч и 
щ аю т до здоровой ткани  с за х в а т а м  0,5— 1 см, д е зи н ф и ц и р у 
ют 1% медным купоросом и о б р аб а т ы в аю т  садовой  зам азко й ,  
лучше петролатумом.

4. Н а п риусадебны х у час тк ах  и д ач а х  при камедетечении 
отмершую кору счищаю т, п о раж ен ны е участки  натираю т  све
жими листьями  щ авеля .  Н ати р а ю т  2— 3 р а з а  с и нтервал ам и  
5— 10 мин по мере подсы хания сока, а затем  — садовой  з а 
мазкой. Л ечение  кам едны х ран  лучш е  проводить в первой по
ловине вегетации.

Хлороз. З а б о л ев ан и е  на косточковых плодовы х породах  о т 
мечено там  же, где оно встречается  на яблоне. Внеш ние п р и з
наки болезни и причины, в ы зы ваю щ и е  ее, одни и те же. В о с 
новном здесь встречается  хлороз, обусловленный недостатком 
ж елеза  и засоленностью  почвы. С реди  косточковых культур  
более восприимчива к хлорозу  слива.
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М е р ы  б о р ь б ы  те ж е, что и на яблоне.
Недостаток азота. П ро яв л яется  преж д е  всего на м а 

лоплодны х, легко  вы м ы ваем ы х почвах, и признаки  голодания 
о б н ар у ж и в а ю т с я  уж е весной. Р о ст  деревьев  угнетается , листья  
н едоразвиваю тся ,  ум ен ьш ается  з а к л а д к а  плодовых почек, пло
ды обычно м ел к ие  и имеют в яж у щ и й  вкус.

П ервы е симптомы азотного голодан ия  на косточковых н а 
чинаю тся  с листьев, расп олож ен ны х у основания молодого по
бега. Они п риобретаю т ж елтовато-зеленую , иногда с к р асн о 
ваты м  оттенком окраску ,  впоследствии могут полностью по
ж елтеть  (азотны й  хл о р о з ) .

П ри  остром деф иците  а зо та  д л я  косточковых х а р ак т ер н а  
веретеновидность  ветвей, они стан овятся  короткими, теряю т 
эластичность , побеги одревесневаю т и кора приобретает  к р ас 
но-бурую окраску ,  у п ерсика кора становится  багряно-красной. 
Н а  листьях  сливы, персика п оявляю тся  красны е или красно- 
буры е некротические пятна.

Азотное голодание сильнее всего п р оявл яется  при высокой 
влаж н о сти  почвы, особенно после обильны х осадков , когда 
происходит вы щ ел ач ивани е  солей из почвы. Н едостаток  азота  
наблю д ается  т а к ж е  при продолж ительной  холодной или з а с у 
шливой погоде, когда процессы нитрификации  в почве з а м е 
дл яю тся .  Это обстоятельство  равны м образом  относится и к 
другим культурам .

Недостаток фосфора. Ч а щ е  всего встречается  в с а 
дах , р асп олож ен ны х на кислых и легких по механическому сос
таву  почвах, а т а к ж е  на почвах с бедным содерж ан ием  о р г а 
ники. Н едостаток  ф осф ора  зам е д л я е т  рост деревьев, н а б л ю 
дается  з а д е р ж к а  в разв ер ты в ан и и  почек и листьев, листья  
мельчаю т, качество плодов у худш ается ,  сн и ж ается  зи м о с 
тойкость деревьев.

П р и зн ак и  за б о л ев ан и я  п ро яв л яю тся  п реж д е  всего на м о л о 
дых деревьях . Л истья  имеют темно-зеленую  окраску ,  к а к  будто 
деревья  в избы тке обеспечены азотом, а ж и л к и  и черешки л и с 
тьев с ниж ней стороны багровую  или бронзовую  окраску .  П ри 
остром деф иците этого элем ента  бронзовый  цвет приобретает 
и верхняя  часть  листьев. Особенно х а р ак т ер н о  фосфорное го
л одан и е  на персике. Л и ст ь я  о бр азую т  с побегами п рямой  угол, 
верхуш ки  листьев  завернуты  вниз. Л и ст  и особенно ж и л к и  п р и 
обретаю т  бронзовый оттенок.

Н аи б о лее  часто н едостаток  ф осф ора  пр оявл яется  в питом 
никах , если они посаж ены  в почву с недостатком  доступного 
ф осфора.

Недостаток калия. Ч а щ е  всего встречается  на тех же 
почвах, что и на семечковых культурах .  Н а  косточковых к у л ь 
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т у р а х  калийное  голодание пр оявл яется  в виде к рапчатости  и 
о ж о г а  краев  листьев. П ри  сильном голодании некроз м ож ет  
о х в а т и т ь  внутренню ю  ткань  листьев  на разн ую  глубину. 
Л и с т ь я  обычно бы ваю т сморщ енными, побеги утончаются.

У персика дополнительным п ризнаком  голодания  м ож ет 
б ы ть  д еф о рм ац и я  и курчавость  листьев  с продольным их ск ру 
ч и в ан и ем .  У некоторых сортов вишни при недостатке  кал ия  
л и с т ь я  сворачиваю тся  вверх вдоль  главной  ж илки.

Среди косточковых культур  более устойчив к недостатку  
калия абрикос, который д а ет  симптомы в редких случаях .

Н е д о с т а т о к  к а л ь ц и я .  Косточковые культуры  более 
чувствительны к н едостатку  к ал ьци я ,  чем семечковые. Корни 
деревьев у к орачи ваю тся ,  и конус их н ар аст ан и я  отмирает . Х а 
рактерно массовое о бр азован и е  новых корешков, отчего корни, 
как  и у семечковых культур, стан овятся  ветвистыми.

Н а  н адзем ны х о р ган ах  симптомы кальциевого  голодания  
у косточковых т а к ж е  в ы р аж аю т ся  в зам ед лени и  роста, и зм ел ь 
чении листьев, появлении на них некротических участков  и п я 
тен, а т а к ж е  плохого обр азо ван и я  косточки.

Особенно чувствительны к н едостатку  этого эл ем ента  пер
сиковые деревья ,  где заб о лев ан и е  про явл яется  д а ж е  при его 
незначительном дефиците. Н а  листьях  отдельные участки  
обесцвечиваются, впоследствии отмирают. Н а  кончиках  и вдоль 
ж илок  листья  иногда п риобретаю т красно-багровую  окраску . 
Н екроз  бы вает  не только  на листьях, но и на побегах. П р и з н а 
ки голодания в первую очередь об н а р у ж и в аю т ся  у листьев, 
располож енны х у основания м олоды х побегов.

Недостаток магния. П ро яв л яется  обычно в тех ж е  
условиях, что и на семечковых породах. Заб о л ев ан и е  не и скл ю 
чено и на глинистых почвах. П ри магниевом голодании деревья  
могут преж деврем енно  сбросить листья ,  снизить у ро ж ай .  
Побеги на деревьях , испы ты ваю щ их деф ицит  магния ,  стан о 
вятся ненорм ально  гибкими. Т аки е  деревья  менее зимостойки.

П ризн ак и  н едостатка магния у к а ж д о й  породы несколько 
отличаются м еж д у  собой. У сливы симптомы заб о л ев ан и я  схо
дны с яблоней. Н а  вишне обесцвечивание (хлороз)  начинается  
в середине л иста  м е ж д у  ж и л к а м и  и иногда имеет красноваты й  
оттенок. У персиков, по описанию Дем ентьевой  (1962),  в н а 
чале голодания  листья  становятся  темно-зелеными, иногда 
сине-зелеными, затем  на верхушечных листьях  м о ж ет  п р о яв 
ляться  зам етны й  хлороз. Л и сть я  в ы гл яд ят  н енорм ально тон 
кими, хотя и достигаю т н ормальной  величины. П о здн ее  на 
чижних листьях  появляю тся  ж елтовато-коричневы е пятна с 
Хорошо в ы раж енн ой  багрово-красной  каймой.
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М агниевому голоданию  растений могут способствовать  и з
бы ток  в почве к ал ьци я ,  а т а к ж е  внесение в больш их д озах  к а 
лийных и натриевых удобрений.

Недостаток марганца. Ч а щ е  всего встречается  на почвах, 
имеющ их pH  выше 6,5, и на стары х  садо вы х  почвах с богатым 
содерж ан ием  перегноя. П ри  больш ом недостатке этого э л е 
м ента у деревьев  прио стан авл и ваю тся  ростовые процессы, м о 
ж ет  набл ю д аться  карликовость .

В неш ние симптомы м арган цевого  голодан ия  у косточковых 
сходны с семечковы ми культурам и. К роме того, у  вишни и 
сливы  листья  стан овятся  мягкими. Ж и л к и ,  д а ж е  самы е м е л 
кие, остаю тся  зелеными, и лист  п ринимает  некоторый, как  бы 
у зорч аты й  вид.

Недостаток железа (см. Х лороз семечковых культур) .
Недостаток бора. Ч а ш е  всего п р о яв л яется  на карбонатны х 

темноцветных почвах. Косточковые породы более устойчивы к 
недостатку  этого элемента , чем семечковые (яблони и гр уш а) .  
Н едо стато к  бора с н и ж ае т  зимостойкость  деревьев , ухудш ает 
качество  плодов и у м ен ьш ает  прирост побегов, которые не
редко  отмирают.

Б орное  голодание вы зы вает  у сливы и персика симптомы, 
сходные с симптом ами  д еф и ци та  этого элем ента  у яблони. 
П р и  этом листья  мельчаю т, дел аю тся  толстыми, м орщ и н исты 
ми, иногда д еф орм и рованн ы м и, хрупкими.

Н едостаток  бора у вишни, по описанию  В. К- Ш теф ан а  
(1981),  приводит к появлению  узких  листьев  с неправильными 
зубчаты м и краям и . Побеги весной отмираю т, а цветки плохо 
развиваю тся .  У абри коса  наблю д ается  деф о р м ац и я  листьев, а 
в более поздней стадии  — отмирание  ветвей.

Замечено , что борное голодание  у растений усиливается  
при избыточном внесении азотных удобрений и извести.

Недостаток цинка. П р о яв л яет ся  в тех ж е  условиях , что и на 
семечковых породах. Н едостаток  этого элемента  сн и ж ает  уро 
ж а й  и ухудш ает  его качество. С н и ж ается  зимостойкость  д е 
ревьев.

Ц ин ково е  голодание  у косточковых т а к  ж е, к а к  и на ябло 
не, пр оявл яется  в виде мелколистности  и розеточности листьев 
В начальн ой  стадии  д еф и ци та  цинка н абл ю д ается  хлоротичнаи 
к рапчатость  листьев, позднее хлороз  усиливается ,  на листья 
м еж д у  ж и л к а м и  появл яю тся  ж елто-зелены е участки. По мере 
старен ия  листьев  эти участки у персиковых деревьев  могут 
приобретать  багрово-красную  окраску .  В резу л ьтате  преж де  
временного о п ад ан и я  листьев  побеги нередко соверш енно ого 
л яю тся ,  только  на их концах  о бразу ю тся  узкие мелкие листья
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в виде розеток. П р и  остром голодании  эти листья  н е н ор м аль 
но твердые, ж есткие  и почти сидячие в розетке.

П лоды  часто бы ваю т изуродованы , мелкие. Д л я  косточко
вых х а рак терн о  то, что м якоть  п лода обычно с бурыми п ят 
нами.

О бострению  заб о л ев а н и я  м ож ет  способствовать  избы точ
ное внесение н аво за  и азотных удобрений.

Недостаток меди. Ч а щ е  встречается  в садах ,  п р о и зр аст а ю 
щих на песчаных и кислых почвах. У косточковых происходит 
общее осл абл ен ие  процессов роста, преж деврем ен н ое  о п а д а 
ние листьев. К ачество  плодов ухудш ается .  К  медному го л о д а 
нию особо восприимчивы сливовые деревья .

П ервы е п ризн аки  заб о л е в ан и я  про явл яю тся  на верхуш ках  
листьев, побегов в виде хлоротичности ткани  м е ж д у  ж и л к а м и .  
При сильном деф иците  меди весь лист м о ж ет  бы ть беловатым . 
Побеги в ы р астаю т  сплю щ енны ми, листья  на них мелкие и 
скрученные.

По описанию  В. К. Ш те ф ан а  (1981),  через д в а  месяца  пос
ле цветения у сливы отм и раю т концевые почки, а листья  на 
концах побегов стан овятся  ж елтоваты м и. Н а б л ю д а ю т с я  р а з 
рывы коры и выделение камеди.

М е р ы  б о р ь б ы  при недостатке тех или иных э л ем ен 
тов на косточковых в принципе те ж е, что и на семечковых 
культурах. Т ак, при появлении п ризнаков  азотного го л о д а 
ния деревья  необходимо п о дк арм л и вать  азотом  или азотсо 
д ер ж ащ и м и  органическими удобрениям и  (свеж ий  навоз, пти
чий помет и др .) .

П ри ф осфорном голодании, кроме внесения ф осфорных 
удобрений, больш ое значение имеет улучш ение кальциевого  
и магниевого питания растений, а  т а к ж е  н ор м а л и зац и я  поч
венной реакции. Болезни , вы званны е недостатком кал и я ,  та к  
же к ак  и на семечковых культурах ,  п р ед о т в р ащ аю т  п рим ене
нием калийны х удобрений.

М еры борьбы  с избы тком  к а л ь ц и я  зак л ю ч аю т ся  во внесе
нии в почву кальциевой  селитры  и других  кал ь ц и й со д е р ж а -  
Щих веществ, а т а к ж е  в опрыскивании  деревьев  0,5% р аств о 
ром хлористого кальция.

Хронический недостаток магния и м ар г ан ц а  устран яется  
Применением м а г н и й со д ерж ащ и х  удобрений и сернокислого 
Марганца. В начальн ой  стадии  заб о л ев ан и я  при недостатке  
Этих элементов  рекомендуется  опры скивание деревьев  0,2% 
Раствором сернокислого магния.

Лечение х лороза ,  обусловленного  недостатком ж е л е за  и 
Нинка, проводится  таким и  ж е  методами  и средствами , что и 
на семечковых к у л ьту рах  (внесение соответствующ их солей в
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почву приствольного круга , опры скивание кроны деревьев 
водными растворам и  этих солей и инъекция ими в ствол д е р е т , . 
ев).  П ри  борном голодании деревьев  косточковых культур т а к 
ж е вносят в почву буру или оп ры ски ваю т крону солям и бор. 
ной кислоты.

В наш их  опы тах  по лечению  сливы от цитоспороза улучше
нию состояния деревьев  способствуют опры скивание кроны ц 
инъекции в ствол деревьев  1% раство рам и  сернокислого ц и н 
ка и борной кислоты. Видимо, эти приемы и растворы  можно 
с успехом п рим енять  и при цинковом и борном голоданиях  
косточковых.

В с адах ,  где систематически  п роводят  «голубое оп р ы ск и 
вание» рано  весной 1% бордоской ж ид костью  или другими 
м ед ьсодер ж ащ и м и  п р еп аратам и  (хлорокись меди, хомецин и 
др.)  в летний период против клястероспориоза ,  курчавости 
листьев  и других болезней косточковых, медного голодания 
обычно не бывает.

Болезни, обусловленные неблагоприятными
факторами среды
Термические повреждения коры. Д о в о л ь н о  подробно они 

саны на семечковых плодовы х породах. З д есь  следует  лини, 
отметить, что среди косточковых плодовы х пород к термп 
ческим п овреж ден иям  наиболее  устойчивы вишня и черешня, 
у которых на отдельных деревьях  н абл ю д аю тся  легкие ож о 
ги. Н аи б о лее  восприимчива к ож огам  слива ,  которая  по чув 
ствительности среди плодовы х пород стоит на втором месте 
после яблони.

У персика и абри коса  п рео бл адаю щ и й  тип термического 
п овреж ден ия  — подмерзание, при этом первый повреж дается  
в сильной степени и больш ей частью  погибает.

Солнечный ожог листьев. С реди косточковых повреждение 
листьев  солнцем н абл ю д ается  чащ е  всего у сливы. Т ак  же, 
к ак  и на яблоне, на листьях  появл яю тся  белесые пятна, кото 
рые позднее буреют. О ж оги  обычно п оявляю тся  при недос
татке  влаги  в почве и при ж а р к о й  погоде.

Повреждение плодов градом. Б о л ьш е  всего от гр ад а  с т р а 
дает  персик. П оби ты е градом  плоды ср азу  ж е  загн и в аю т  и не 
пригодны к употреблению.

Вымерзание почек. К осточковые породы чащ е, чем семеч
ковые, подвергаю тся  вы м ерзани ю  почек, особенно ст ар ад аю т  
абрикос  и персик. П о  этой причине эти культуры  часто в 
А лма-А тинской  плодовой зоне не плодоносят.

Замерзание цветов. В связи  с тем, что косточковые цветут 
раньше, чем семечковые, то их цветы п о вреж даю тся  замо-
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' -зцамн чаще. Б ол ы и е  от зам о ро зко в  страдаю т  абрикос  и 
Р° сик. З а м е р з а н и е  цветов — лим итирую щ ий ф актор  у р о ж а я  
- «X культур в А лма-А тинской  плодовой зоне. П одсчитано, 
9 пример, что из 10, по крайней  мере в 6 случаях , абри кос  во 

сМя цветения попадает  под зам ор озки , приводящ ие к пол- 
рой потере у р о ж а я  плодов.

П ри более поздних за м о р о зк ах  у абри коса  повр еж даю тся  
з а в я з и ,  которые в массе  опадаю т.

М е р ы  б о р ь б ы  с болезнями  косточковых культур, 
вызванными неблагоприятны м и условиями  внешней среды, в 
о с н о в н о м  те же, что на семечковых плодовы х породах.

Зимнее иссушение. А реал  такой  же, что и на семечковых 
культурах. Среди косточковых плодовы х пород иссушению 
больше всего подвергается  вишня. С лива  и абрикос, в ы р а щ и 
ваемые в этих ж е  условиях, зимую т обычно без повреж дений.

Причины зимнего иссушения косточковых культур  те же, 
что и семечковых. П о данны м  Г. Г. Белобородовой  (1982),  в 
районах, где средняя  многолетняя  и спаряем ость  в я н в ар е  — 
феврале составляет  более 40 мм, промыш ленные н асаж д ен и я  
вишни не рекомендую тся, а имею щ иеся  сады  м ал о п р о 
дуктивны.

Более устойчивыми сортами  вишни и сливы  в условиях 
среднегорной зоны Заи л и й ск ого  А л а т ау  м ож но  считать Ш п ан 
ку крупную, Ж уковскую , Гриот московский, Викторию, Анну 
Шпет и др. Т акие сорта, к а к  Л ю б ск а я ,  Э ди нбургская ,  П е р 
сиковая, Е катер и н ин ская  и др., в оттспсльные зимы  подвер
гаются зимнему иссушению.

М е р ы  б ор ь б ы те же, что и на семечковых культурах .

Б о л е з н и  я г о д н ы х  к у л ь т у р *

Ягодные культуры  (зем лян ика ,  м ал и н а ,  смородина, к р ы 
жовник) о б л а д а ю т  большой пластичностью, что п озволяет  воз
делы вать  их в разн о о бр азн ы х  экологических условиях. П о 
этому они практически  распространены  во всех зонах К а з а х 
стана. Если в северных р ай онах  республики трудно в ы р ащ и 
вать виноград, больш инство культурны х сортов плодовых, то 
ягодники здесь  растут и плодоносят  зач астую  д а ж е  лучше, 
чем на юге. П л о щ ад ь  ягодников в разли чн ы х категориях  
хозяйств К а за х с т а н а  в 1982 г. со ставила  5316 га, в зн а ч и 
тельном количестве эти ценные культуры  вы р ащ и ваю тся  на 
приусадебных участках  и дачах .  К ры ж о вн и к  не имеет про

* Изучением болезней ягодных культур в Казахстане в послед
ние годы занимались Клоконос Н. II. (1980), Ковальчук И. 10. (1981), 
Куликова М. Т. (1983).
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м ы ш ленны х плантаций , одн ак о  эта к ультура ,  справедливо  
н а зв а н н а я  северным виноградом , в больш ом почете у садово- 
дов-лю бителей.

Н аиб о лее  р аспространенны м и и вредоносными з а б о л е в а 
ниями зем лян ики  в К азах ст а н е  я вл яю тся  б ел ая  и б ур ая  п ят 
нистости. В отдельны е годы существенный в ред  наносят 
серая  гниль и мучнистая  роса. Т аки е  болезни, как  вертицил- 
лез, ф у зар и о з  и др. распространены  очагами.

Н а  м али не  наибольш ий экономический ущ ер б  приносят 
п урпуровая  пятнистость, корневой и стеблевой рак . В о тд е л ь 
ных районах  встречаю тся  мучнистая  роса, ан т р ак н о з  и др. 
М ал и н а  в условиях  А лм а-А тинской области  очень страдает  
от термических повреж дений и зимнего иссушения.

Смородина и к ры ж о вн и к  — родственны е культуры , по
этому во многих случаях  видовой состав  болезней  у них о д и 
наков. Они часто п ор аж а ю т ся  р азли чн ы м и  видам и  рж авчин , 
антракнозом , септориозом и другими  болезнями. К роме того, 
смородина п о р аж ае т ся  черной бак тери ал ьно й  пятнистостью, 
подвергается  зимнему иссушению. Но бичом этих культур 
явл яется  мучнистая  роса, при этом на кр ы ж овн и ке  она и з
вестна давно, а на смородине — только  в последние годы.

Все ягодны е культуры  сильно с т р а д аю т  от вирусных бо
лезней, опасность которых усугубляется  тем, что они часто 
проявляю тся  бессимптомно.

Болезни земляники

Грибные болезни
Фитофтороз (мокрая гниль) ягод. В С С С Р  болезнь р а с 

п ро странен а  в Л ен и н градск о й  области  и К раснод арском  
крае. В К а зах ст ан е  заб о л е в а н и е  известно на огурцах . С л у 
чаи п о раж ен и я  зем лян ики  отмечены в окрестностях  Алма-Аты 
в 1949 г. (К азен ас ,  1949). З а  последние годы болезнь на 
зем лян ике  не отм ечалась .  О д н ако  есть п отенц иал ьн ая  о п а с 
ность ее распространения.  Б о л езн ь  в ы зы вает  общ ее угнетение 
растений. П о раж ен н ы е  ягоды теряю т свои товарны е качества 
и имеют горьковатый вкус.

Ф итофтороз имеет ярко  в ы р а ж ен н ы е  внешние симптомы 
П о р а ж а ю т с я  главн ы м  образом  ягоды  в н ачале  их созревания. 
Н а  них образу ю тся  буры е плотные пятна. Во в л а ж н ы х  у с л о 
виях п о р а ж ен н ая  т к ан ь  п окры вается  белым войлочным на 
летом, пр едставляю щ им  собой спороношение гриба. П о мерс 
роста ягод пятна в давли ваю тся .  В д а л ы к . 1шем ягода  буреец
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усыхает, становится  кожистой. З аб о л ев ан и ю  подвергаю тся  в 
первую очередь  ягоды, повреж денны е чем-либо или со п ри к а
саю щ иеся  с землей.

И мею тся  сведения (А ндреева, 1968), что кроме ягод могут 
п о раж аться  и другие части растений: листья , их черешки,
цветоносы, корневая  шейка земляники .

В озбудитель болезни — гриб P h y to p h to ra  cac to ru m  S chroet 
(класс O om ycetes  порядок  P e ro n o s p o ra le s ) .  М ицелий гриба 
нечленистый, обильный, слегка  приподнимаю щ ийся  над  су б 
стратом, белый, с возрастом  становится  светло-серым.

С порангиеносцы крупные, слабоветвистые. Зооснорангии  
бесцветные, эллипсоидальны е, 50— 6 0 X 9 — 35 мкм. Ооспоры 
размером до 30 мкм в д и ам етре  с толстой ж елто-бурой  обо
лочкой. Зооспорангии  образую тся  при наличии кап ел ьн о
жидкой влаги. (Р я б к о в а ,  1981).

С охраняется  гриб мицелием и ооспорами на пораж енны х 
растительных остатк ах  и в почве. О п т и м ал ьн ая  тем п ература  
для  п р орастани я  зооспор и за р а ж е н и я  —  25° С.

По литературны м  сведениям, кроме зем ляники , среди п ло 
довых гриб мож ет п о р а ж а т ь  яблоню , грушу, косточковые 
породы.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. П о р аж е н н ы е  части растений и я го 
ды необходимо собирать  и уничтожать.

2. В связи  с опасностью  перекрестного за р а ж е н и я  нельзя  
культивировать  зем л ян и к у  в м е ж д у р я д ь я х  молодого сада .  
И збегать  загу щ ен ия  посадок  и застоя  поливной воды в 
понижениях рельефа.

3. И з  химических методов борьбы рекомендуется  опры с
кивание 0,2% суспензией Б М К  или 0,2% суспензией эупарена 
до цветения и после уборки у р о ж ая .  М аточники и питомники 
обраб аты ваю тся  в течение вегетации.

4. В связи  с тем, что у заб о л ев а н и я  крайне  ограниченный 
ареал, прим еняю т к аранти н ны е меры.

Фитофтороз корней. З а б о л ев ан и е  расп ространен о  в К р а с 
нодарском крае, где гибель растений зем ляники  (Говорова, 
1964) составляет  от 20 до 70%. В К азах ст ан е  болезнь  не о т 
мечена, одн ак о  при сортообмене и завозе  посадочного м а т е 
риала сущ ествует  опасность  ее з а в о за  из зар а ж е н н ы х  районов.

Фитоф тороз корней вы зы вает  полную  гибель растений че
рез 2— 3 года после зар а ж е н и я .  Н а  второй год больные кусты 
Уже не даю т  у р о ж ая .

За б о л ев ан и е  п роявляется  в виде у в яд ан и я  всего растения 
или его н ару ж н ы х  листьев . М олодые листья  недоразвиваю тся .

тарые —  по к раям  краснеют. Р о зетк а  листьев р азв ал и в ает -  
Ся. больные кусты как  бы приж им аю тся  к земле.



Типичный симптом болезни  —  покраснение центрального 
цилиндра корня. П ор аж ен ны е  корни отм ираю т от кончиков. 
М очковаты е корни разр у ш аю тся ,  приним ая  вид «крысиного 
хвоста». Д л я  установления причины гибели необходимо вы 
копать подозрительное на вид растение и осмотреть  корни.

В озбудитель болезни — гриб P h y to p h to ra  f r a g a r ia e  Hik. 
(класс  O om ycetes  порядок  P e r o n o s p o r a le s ) . В отличие от 
P h y to p h to ra  cac to ru m  данны й гриб п о р аж а ет  только  корни 
земляники.

Грибница без перегородок, зооспорангии обратн о гр уш е
видные, длиной 38— 50 мкм. Зооспоры  ди ам етром  12 мкм, 
эллипсоидальны е, с двумя  ж гутикам и. Ооспоры сферические, 
в ди ам етре  25— 40 мкм, ок руж ен ы  золотисто-бурой оболоч
кой (Р я б к о в а ,  1981).

Зимую т ооспоры гриба в п ораж ен ны х корнях. Весной при 
повышенной влаж ности  почвы п рорастаю т в зооспоры, кото
рые, будучи подвиж ными, проникаю т в корневые волоски и 
даю т  н ачало  мицелию. О п ти м ал ь н а я  тем п ература  дл я  роста 
мицелия 18— 22°С, при более высоких т ем п ерату рах  его 
рост зам ед ляется .  П оэтому при повышении тем пературы  р а з 
витие болезни зам ед л яется ,  а при похолодании — у с и ли в а 
ется. П ервы е признаки  заб о лев ан и я  п роявляю тся  в мае.

Б ол езн ь  обычно расп р остр аняется  с зар аж ен н ы м  посадоч
ным м атериалом , но м ож ет быть т а к ж е  занесена с ч а с ти ц а 
ми почвы, поливной водой и т. д. Заб о л ев ан и е  чащ е всего 
встречается  на п ереувлаж ненны х участках.

В озбудитель  ф итоф тороза  корней — у зк о сп ец и ал и зи ро в ан 
ный паразит ,  п о р а ж ает  только  культурную  землянику.

М е р ы  б о р ь б ы. 1. В связи  с отсутствием заболеван ия  
в К а зах стан е  следует  принимать  р я д  карантинны х и преду
предительных мер. В частности, не заво зи ть  рассаду  с з а р а 
ж енных районов. В хозяйствах ,  вы р ащ и ваю щ и х  посадочный 
материал  земляники, ц елесообразно  создать  контрольные пи 
томники.

2. В случае  появления болезни рекомендуется  следующее: 
з а к л а д к а  плантации  только  здоровым посадочным м а т ер и а 
лом. П о д д ер ж и в а т ь  оптимальную  влаж н ость ,  избегать  персув 
л аж н ен и я  почвы. З а к л а д к а  д р е н а ж а  на пониженных участ
ках. В о зв р а щ ат ь  зем лян ику  на зар а ж е н н ы е  участки не раньше, 
чем через 6— 8 лет.

3. И з  химических мер борьбы  В. П, С оболева  (1981) рс ' 
комендует удаление  больных растений с обработкой  почвы 
2— 3% медным купоросом. О пры скивание растений в начале 
бутонизации 1% бордоской ж идкостью  или ее заменителями

Черная гниль ягод. Б олезн ь  расп ространен а  повсеместно-
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П о раж ен ны е  ягоды теряю т свои товарны е качества. В редо 
но сно сть  н езначительная .

Н а п ораж ен ны х ягодах  п оявляется  серый паутинистый н а 
лет с хорошо заметны ми черными ш аровидны м и  телам и , п ред
ставляю щ им и собой спорангии  (споровм естилищ а) гриба.

Ч ер н ая  плесень вы зы вается  грибом R hizopus  n ig r ic a n s  
£ h r .  (к л асс  Z ygo m y ce tes  п орядок  M u c o ra lc s ) .

Спорангисносцы в количестве  1— 3, ре ж е  одиночные, 2 — 4 
мм высоты, спорангии 100— 150 мкм, столбик  очень крупный, 
бо л ь ш ей  частью  ш арооб разны й , споры элли п соид ал ьн о-у гл о 
ватые, часто неправильны е, 8— 1 4X 6— 11 мкм, зиготы 170— 220 
мкм (К азен ас ,  1974).

Зи м ует  на разл и чн ы х  о ст атк ах  и в почве в виде зигот. С а 
мый обычный гриб, распространенны й всюду в природе. 
Ч ерная  гниль обычно р азв и в ается  во в л а ж н ы х  усл о 
виях, особенно когда  ягоды соприкасаю тся  с землей.

М е р ы  б о р ь б ы .  П о д д е р ж ан и е  высокого уровня а гр о 
техники. С облю дение нормальной  густоты стояния растений. 
И збегать  п ер еувл аж нен и я  почвы.

Мучнистая роса (табл. V I ) .  Д о вол ьно  широко расп ро с
траненное заб о лев ан и е  зем лян ики  в С С С Р , но ар еал о м  н а и 
большего развити я  я вляю тся  П р и б ал т и к а ,  северо -зап адн ая  
зона Р С Ф С Р ,  отдельные районы  Украины. В К аза х с т ан е  бо
лезнь отмечена в А лма-А тинской  плодовой зоне, в Г урьев
ской, Д ж езк а зга н с к о й  и Т ал ды -К ур ган ск о й  областях .

По своей вредоносности мучнистая  роса — одно из о п ас 
ных заб олеван ий  зем ляники , вы зы вает  общ ее угнетение и 
ослабление растений, при этом резко сн иж ается  у р о ж ай  п л а н 
тации и со к р а щ а етс я  период плодоношения. Б ольны е листья, 
цветки и зав язи  буреют и засы хаю т. Ягоды могут п о р а ж ат ь ся  
в раннем возрасте  до  созревани я  и засы хать ,  не достигнув 
нормального р азм ера .  С озревш ие ягоды быстро р а зм я г ч а ю т 
ся, приобретаю т грибной зап ах  и стан овятся  соверш енно не
пригодными д л я  транспортировки  и хранения. И з  таких  ягод 
через 2 — 3 ч вы текает  сок, и они быстро загни ваю т. П о р а ж а -  
емость их в отдельные годы в А лма-А тннской плодовой зоне 
достигает 20%.

Заб о лев а н и е  отрицательно  влияет  на выход посадочного 
м атери ала  и его качество, та к  как  па больных кустах р а з в и в а 
ются слабы е  усы или они вообще не образую тся .

Б олезн ь  п о р а ж а е т  все надзем ны е органы  растения: листья, 
бутоны, цветы, зав язь ,  ягоды. Н а  листьях  с нижней стороны 
вначале появляю тся  отдельны е бесф орменные пятна б е л о в а 
того мучнистого налета .  Со временем пятна приобретаю т свет
ло-фиолетовый или красноваты й  оттенок с едва  заметны м п а у 
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тинистым налетом. З а р а ж е н н ы е  листья  стан овятся  к о ж и с т ы 
ми, грубыми, закр учи ваю тся  вверх  в виде лодочек. П р и  этом 
ниж няя  сторона листа  п риобретает  хар ак терн ы й  бронзовый 
оттенок. П ри сильном развитии  за б о л ев ан и я  пятна паутинис
того н але та  м ож но  зам ети ть  и на верхней стороне листа. 
О бильны й налет  на л истьях  обычно отмечается  в сентябре — 
октябре. Ц ветки  и за в я з и  покры ваю тся  едва зам етн ы м  п а у 
тинистым налетом. Н а  больных ягодах , на восприимчивых 
сортах  налет  иногда хорошо заметен , и они к аж у т с я  п рип уд
ренными. П о р аж ен н ы е  ягоды  издаю т за п ах  плесени.

Белый паутинистый налет  на поверхности органов  р а сте 
ний п р едставляю т собой мицелий и собранны е в цепочку ко 
нидии гриба.

В озбудитель  болезни  —  гриб S p h ae ro th e ca  m a c u la r i s  
M ag n .  f. f r a g a r ia e  Jacz .  (к л асс  A scom ycetes  порядок  Ery- 
s ip h a le s ) .  В условиях  К а за х с т а н а  р азв и в ается  только  кони
ди а л ь н а я  стадия ,  п р о я в л я ю щ а я с я  на п о раж ен ны х частях р а с 
тений в виде паутинистого беловатого  н алета .  С у м ч ат ая  с т а 
дия гриба в условиях  А лма-Атинской области  не о бн ар уж ена .

Грибница р едкая ,  паутинистая ,  серовато-белая ,  плохо з а 
метная. К онидиеносцы короткие, на которых цепочками р а с 
п олож ены  бесцветные, бочонкообразны е, одноклеточные кони
дии разм ер ом  20— 4 0 X 2 0 — 30 мкм.

Гриб зимует мицелием в ж ивы х тк ан ях  растений или в 
почках. П ервы е  признаки  заб о л ев а н и я  в А лма-А тинской  п ло 
довой зоне обычно п о яв л яю тся  на молодых о тр астаю щ их 
л истьях  в середине м а я  в виде паутинистого н алета ,  состоя
щего из м ицелия и конидиального  споронош ения гриба 
(К уликова ,  1977).

И нф екци я  расп р остраняется  конидиями воздуш ным путем, 
а на новые участки заносится  с за р а ж е н н ы м  посадочным м а 
териалом . П р о р а ст аю т  споры гриба  в широких т ем п ер ат у р 
ных п ределах  от 5 до 35°С, но о п т и м а л ь н а я — 18— 22°С.

Р азв и ти ю  болезни  способствует осл абл ен ие  растений 
из-за наруш ения агротехники и других  причин. Интенсивному 
распространению  инфекции благоприятствует  повы ш енная 
относительная  в лаж н о сть  воздуха,  сп особствую щ ая  оби л ьн о 
му спорообразованию .

С оверш енно устойчивых сортов зем ляники  к мучнистой 
росе нет. Н аи б о лее  восприимчивы в первую очередь сорта  — 
сорняки Б ах м у т к а  и П одвеска ,  из культурны х с о р т о в — К о м 
сомолка, Т аш кентская .  К более устойчивым сортам  о тн осят 
ся недавно интродуцированный сорт З е н га -З ен га н а ,  сорта 
селекции К а з Н И И П и В  — И гр уш к а ,  Л ас то ч к а ,  Героиня М ан- 
шук.
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М е р ы  б о р ь б ы .  1. З а к л а д к а  плантации  только  зд о 
ровым посадочным м атери алом  (р ассад ой ) .

2. П рименение всех агротехнических мероприятий, способ
ствую щих повышению устойчивости растений к заб о лев ан и ю  
(своевременные поливы, сбал ан си р ован но е  внесение у доб ре

ний, обр аб о тка  почвы, н ор м ал ьн ая  густота посадки, р е г у л я р 
ная про по л ка) .  Н а  слиш ком густых п осадках  -целесообразно 
для  лучш его проветривания  проводить про реж и ван и е  р асте 
ний. Н екоторы е авторы  рекомендую т ленточный способ п осад 
ки земляники . П ри  сильном развитии  болезни после сбора 
ур ож ая  надзем ны е части растений необходимо скосить и 
сжечь. С кош енные участки  следует  обильно полить и под
кормить.

3. О пры ски вани е  зем лян ики  во время бутонизации и после 
сбора у р о ж а я  одним из следую щ их фунгицидов: 1% суспен
зией коллоидной серы, 0,2% Б М К  (б ави сти н а) ,  0,1% бен лата  
(ф ун дозола) .

4. Н а  п риусадебны х учас тках  и д а ч ах  кроме серных пре
паратов  м о ж но  прим енять  мы льно-медную  эмульсию  (1,5— 
2% м ы ла и 0 ,1— 0,2% медного купороса)  или 0,4% к а л ьц и н и 
рованную соду с мылом (40 г соды и 40 г м ы ла  на 10 л воды ).

5. П ри  сильном развитии болезни  после сбора у р о ж а я  про
водят опры скивание д в а ж д ы  — с и нтер вал ам и  12— 15 дней. 
М аточники и питомники мож но о б р аб ат ы в ат ь  в течение веге
тации.

Зел ен ая  плесень. Р асп р о ст р ан ен а  повсеместно. Гриб по
селяется на различны х органах  растений, но особенно опасно 
пораж ение  ягод. Они загни ваю т  и теряю т свои товарн ы е  к а 
чества. З аб о л е в а н и е  особенно вредоносно при хранении уро
ж ая,  т ак  как  оно быстро переходит на здоровы е ягоды.

Гриб поселяется  в первую очередь на растениях, п о р а ж е н 
ных или п овреж денны х чем-либо в виде зеленого плесневид- 
ного налета  — плодонош ения гриба. Б ольны е созревш ие яго
ды могут загни ть  полностью.

В озбудитель  болезни — P e n ic i l l iu m  Spp. (класс  D eutero- 
mycetes порядок  H y p h o m y ce ta le s ) .

Грибница образует  плотные дерновинки  белого или зел е 
ного, ж елтого  или красного  цвета. К онидиеносцы вверху имеют 
р азветвления  с ветвями, расп олож ен ны м и  почти верти
кально или под острым углом в виде кисточки. Конидии 
располож ены  цепочками, ш аровидны е или эллипсоидальны е, 
гладкие, щетинистые или бородавчаты е, бесцветные, в массе  — 
яркоокраш ен н ы е (К азен ас ,  1974).

Гриб пеницилиум, как  известно, ш ироко р аспространен  в 
природе и сущ ествует  на различны х субстратах  к ак  сапрофит.
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П ри ослаблении  или поранении растения он часто в ком. 
плсксе с другими м икр оо рган и зм ам и  поселяется на р а зл и ч 
ных его органах ,  особенно на сочных плодах. П о р аж аю т ся  
главным о бразом  ягоды, со п рикасаю щ иеся  с влажно)! 
землей. Зи м ую т  споры на различны х растительны х остатках

М е р ы  б о р ь б ы .  В основном это сан и тарн о-п р оф и л ак ти 
ческие мероприятия.  П ри  сборе у р о ж а я  следует  от б р ак о в ы 
вать  заплесневевш ие ягоды. Имеет  значение регулирование 
поливов и загущ енность  плантации  (избегать  п ер еу в л аж н е
ния почвы, соблю дать  н орм альную  густоту п осадки) .

Серая  гниль. Б о л езн ь  (рис. 20) р асп ространен а  везде, где 
вы ращ и вается  зем л ян ик а ,  и особенно ш ироко — в районах 
повышенного увлаж н ени я .  В К азах ст ан е  заб о лев ан и е  расп ро с
транено т а к ж е  повсеместно.

В годы с дож дл и вы м  и прохладны м летом серая  гниль мо
ж ет  погубить значительную  часть у р о ж а я ,  до  20— 30%. З а 
болевание нередко приводит к гибели еще зеленые завязи  
С ер ая  гниль наносит больш ой вред т а к ж е  при тр а н сп о р т и 
ровке и хранении ягод.

Б ол езн ь  п о р а ж ает  все надзем ны е органы  растения. Н а  л и 
стьях образу ю тся  крупные р а сп л ы в чаты е  серые пятна, впос
ледствии тк ан ь  листа  загн и в ает  и покры вается  серым н а л е 
том — плодоношением гриба. П ри за р аж е н и и  плодонож ек  на 
них п оявляю тся  буроватые пятна ,  которые, р а зр а с т а я с ь ,  ох
ваты ваю т  плодонож ку  кольцом, что неизбеж но  приводит к 
гибели ещ е зелены х ягод. Н а  зрелы х  ягодах  вн ач ал е  о б р а зу ю т 
ся  отдельные бурые водянистые пятна, покры ваю щ и е всю 
их поверхность. З атем  они покры ваю тся  полностью густым 
серым н алетом  из скопления спор гриба, и ягоды  загни ваю т 
полностью, т еряя  а р о м ат  и вкус. Е сли  после з а р а ж е н и я  н а 
ступает  сухая  ж а р к а я  погода, то больные плоды ссыхаются,

Р и с .  20. Серая гниль земляники числс ПЛОДовыс, малп-

п р е в р а щ а я с ь  в серые 
комочки (мунифини- 
р у ю т с я ) .

В озбуд итель  б о 
л е з н и — гриб B olry t i*  
e in e rea  P e rs .  (класс  

D eu te rom y ce tes  по ря 
док  H y p h o m y c e ta lc s ) .

а 5
Гриб, я в л я я с ь  по

лиф аго м , поражас г 
очень больш ое ко л и 
чество растений, в том

а)  пораж енны е ягоды  
б)  споронош ение гриба ну, виноград.
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Серый н алет  на п ораж ен ны х частях растений —  кони- 
иальная  стадия  гриба. О на имеет древовидно разв ет вл е н 

ные конидиеносцы, на которых си дят  бесцветные (в м а с 
се ды мчатые) овальны е, одноклеточные, скученно р ас п о л о ж е н 
ные конидии. Описание возбудителя  см. «С ерая  гниль вино
града»-

К роме конидиальной  стадии, гриб о бр а зу ет  склероции, 
п редставляю щ ие собой черные, неправильной  ф ормы  образо-  
пания различной величины от 2 до  5 мм в ди ам етре ,  расп о л о 
женные на поверхности или внутри п ораж енной  ткани.

Зим ует  гриб на растительных остатках  (гнилых ягодах , 
цветоносах, череш ках  и пластинках  отмерш их листьев) в 
форме мицелия и склероциев, которые могут со хран яться  в 
течение нескольких лет. П р о р аст а я ,  они образу ю т мицелии и 
конидиальное спороношение, обеспечиваю щ ие первичную 
инфекцию.

Д ал ьн ей ш ее  распространение  гриба происходит кони ди я
ми, которые рассеиваю тся  ветром при дож де.  З а  период ве
гетации образу ется  несколько поколений конидий, обеспечи
вающих массовое за р а ж ен и е .  Споры гриба очень стойки и м о
гут сохранять  свою жизнеспособность  в течение 1— 2 лет. 
Д ля  их п рорастани я  о б я зател ьн о  н уж н а к ап ел ьн о -ж и д кая  
влага.

О тсю да понятно, почему развитие  болезни  у си ли в ает 
ся в сырую погоду при частом выпадении осадков. В о збу д и 
тель развивается  в широких температурны х пределах  от 5 до 
30°С. О дн ако  оп ти м ал ь н ая  тем п ература  д л я  быстрого п р о р ас 
тания спор 15— 20°С.

Будучи типичным ф акул ьтати вн ы м  паразитом , гриб п о р а 
ж ает  в первую очередь ослаблен ны е растения. Обычно гриб 
развивается  на мертвой или сильно ослабленной  ткани , затем 
постепенно переходит на соседние здоровы е ткани, п р ед в ар и 
тельно убив их своими токсинами. В связи с этим в природе 
чаще всего раннее з а р а ж е н и е  ягод происходит от инфекции, 
находящейся на о статках  отмерш их лепестков и чаш елистиков.

Р азвити ю  за б о л ев ан и я  способствуют ослаблен ность  р а с 
тений, загущ енны е посадки, а т а к ж е  з а к л а д к а  плантаций  в 
низких и плохо проветриваем ы х местах, где м ож ет  ск ап л и 
ваться влага .

Говоря о сортовой устойчивости зем лян ики  к серой гнили, 
следует отметить, что сильнее п о р аж а ю т ся  сорта, у которых 
вводы соприкасаю тся  с  почвой. С орта земляники , ягоды ко
торых имеют плотную консистенцию, содер ж ащ и е  большой 
процент сухих веществ, подвергаю тся  заб олев ан и ю  меньше.
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В условиях  К а зах ст ан а  устойчивых сортов земляники  к 
серой гнили нет. О д н ако  ряд  сортов о б л а д а е т  относительной 
устойчивостью. Это К лы ш  Б а б а е в а ,  М ы совка, сеянец Т уполе
вой, Т аш к ентск ая ,  Л у и  Готье, Н ови нка ,  З ен га -З е н ган а .  Более 
восприимчивы — Героиня М ан ш ук , Л ас то ч к а ,  К иевская  ран 
няя, У р о ж ай н ая ,  С аксонка  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. П рави л ь н ы й  выбор участка  под план 
тац ию  земляники . В ы саж и в ат ь  зем л ян и к у  на освещенных ц 
проветриваем ы х участках  с хорошей структурной почвой.

2. Соблю дение правильной  агротехники, способствующей 
повышению устойчивости растений к заболеванию . К иен 
относятся: н о р м ал ь н ая  густота посадки  (не доп у скать  загу 
щ ен и я ) ,  ограничение органических и азотных удобрений, ре
г у л я р н а я  обр аб о тка  почвы и борьба  с сорнякам и . Особое 
значение имеет своевременный сбор у р о ж а я  с обязательны м 
выбором  больных ягод.

3. У даление  с у частка  осенью всех источников инфекции 
и ранневесеннее опры скивание  (до н ачал а  роста земляники! 
2% нитраф еном или ж е  (в самом н ачале  вегетации) 3 — 4% 
бордоской жидкостью .

4. Д о  цветения и после сбора  у р о ж а я  опры скивание  0,2% 
суспензией эупарена ,  0,2% суспензией Б М К  (б ави стин а) .  По 
последним сведениям, против серой гнили высокоэффективен 
т а к ж е  0,1% бен л ат  (ф ун до зо л ) .

5. Н екоторы е авторы (Д ем ентьева ,  1977; М ам ае в  и др., 
1981) перед созреванием  ягод рекомендую т мульчирование 
почвы чистой резаной  соломой или хвоей сосны.

6. В приусадебн ы х садах  и на д а ч а х  во в л а ж н ы е  годы

5 а
Р и с .  21. Вертициллезное увядание земляники 

а)  п ораж енное растение  
б)  споронош ение возбудителя
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тоносы зем лян ики  ц елесообразн о  у к л а д ы в а т ь  на протяну- 
,ю вдоль  грядки  тонкую проволоку или ш пагат .

Вертициллезиое увяд ани е .  В С С С Р  болезн ь  (рис. 21) 
зарегистрирована  недавно — в н ачале  60-х годов. В настоящ ее  
врсмя вертициллезиое  увяд ани е  зем л ян ик и  широко р а с 
пространено в северо-западной  и Н ечерноземной зонах  
р С Ф С Р , П ри б алти к е ,  К расн о д арск о м  крае , где п о раж ен ность  
ппантаций со став ляет  от 10 до 60%. В К аза х ст а н е  это з а б о л е 
вание о бн ару ж ено  в н ач ал е  70-х годов в А лма-А тинской о б л а с 
ти, где п о раж ен ность  зем л ян ик и  на отдельны х у ч ас тк ах  сос
тавляет  от 5 до  44% (К уликова ,  1973).

Вредоносность з а б о л е в а н и я  п роявляется  в быстрой потере 
у рож ая ,  в отмирании кустов и резком сниж ении товарны х усов, 
что делает  п лан тац ию  нерентабельной. П о некоторым данным 
(Константинова, 1972), сниж ение  у р о ж а я  от болезни, н ап р и 
мер, в условиях  Н ечерн озем ья  достигает  40— 70%.

Первые признаки  проявления  болезни в А лма-А тинской 
плодовой зоне н ачинаю тся  в середине м ая  и в м ассе  п р о я в л я 
ются в конце июня. Внеш ние симптомы болезни чащ е всего 
в ы раж аю тся  в карликовости  куста, он к а к  бы «оседает» и 
становится н иж е здоровых. У п о раж ен ны х  растений р а зв и в а е т 
ся небольшое количество с л а б о р азви т ы х  листьев, которые 
полегают. Они стан овятся  мелкими, хлоротичными. К  концу 
вегетации черешки листьев, к ак  правило , краснеют. П о зж е  
куст приобретает  красновато -ж ел ту ю  окраску ,  края  листьев  
отмирают, что ведет к гибели всего куста.

В озбудитель п о р а ж а е т  корневую  систему и корневую  ш ей
ку земляники. П ри этом внутренняя  часть корня и ткани  сер д 
цевины у основания заб олевш его  куста бурею т и отмираю т, 
часто п р ев р ащ ая с ь  в сухую гниль. Н а поперечных ср езах  бол ь ,  
ных стеблей легко  мож но о б н ар у ж и т ь  побурение сосудисто
го кольца, что свидетельствует  о проникновении возбудителя  
в сосудистую систему растения и ее закупорке .  И ногда  гриб 
проникает и в черешки листьев, вы зы вая  их загнивание.

В озбудитель болезни  —  гриб V er t ic i l l iu m  a lb o -a t ru m  Rein- 
ke et Berth , (к л асс  D eu le ro m yce tes  п о р я д о к — H y ph om y ce ta -  
les). В наш их условиях  помимо этого гриба в патологическом 
процессе могут участвовать  т а к ж е  грибы V. d ah l ia e  Kleb. и V. 
tad z h ik is ta n ic u m  O sm ol et Zlot —  возбудители  вертп ц ил л еза  
сливы в К азах ст ан е  (см. В ертициллезиое  усы хани е).

П ри а н а л и зе  больных растений зем л ян ик и  во вл аж н о й  к а 
мере на срезе  пораж енной  ткани  через 3 — 4 суток появляется  
беловато-серый налет, состоящий из м ицелия и конидиально- 
го спороношения г р и б а — V. a lb o -a t ru m  (Р я б к о в а ,  1981). 
Конидиеносцы мутовчато-разветвленны е, на которых кучками
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сидят бецветныс (в массе — ды м ч ат ы е) ,  одноклеточные, яйц е
видно-продолговаты е конидии разм ером  5— 12X 1— 3 мкм. 
Сумчатой  стадии гриб не имеет, но о бр азует  микросклероции.

Зи м ует  гриб ми кросклероц иям и  в п о раж ен ны х  частях  р ас 
тений и почве. В почве они сохран яю тся  3 — 4 года и более, 
яв л я я с ь  основным источником первичного зар а ж е н и я .  В тече
ние вегетации гриб расп ро страняется  конидиеспорами, о б р а 
зую щ имися  во в лаж н о й  почве на п ораж ен ны х частях растений. 
М ицелий проникает  в растение через корни особенно активно, 
если они имеют механические повреж дения .  П роникнув  в 
ткани  растения, мицелий зап о л н я ет  в первую  очередь сосуды 
корней и, закуп орив  их, в ы зы вает  увядание ,  а впоследствии 
и гибель растений. Т акие заб о лев ан и я ,  когда  гибель р асте
ния происходит от закупорки  сосудов, к ак  и в сл учае  с верти- 
•циллезом косточковых, принято н азы в ат ь  трахеомикозом .

Грибы рода V er t ic i l l iu m  — многоядны е паразиты , способ
ные з а р а ж а т ь  многие виды растений, в том числе и косточко
вые, м алину, кры ж овник.  П оэтом у  на степень п ор аж ен и я  з е 
м ляники  у вядани ем  больш ое влияние  о к азы в аю т  ее предш ест
венники в севообороте. Н апр и м ер ,  вертициллезом  сильно с т р а 
даю т пасленовые (помидоры, к ар т о ф ел ь ) .  Замечено, что после 
этих культур  одни и те ж е  сорта  зем лян ики  болею т зн ачи тел ь 
но больше, чем на участках , где эти культуры  длительное 
время не возделы вались .  Р азв и ти ю  за б о л ев ан и я  могут способ
ствовать  легки е  почвы из-за  меньш ей в о доудерж и ваю щ ей  их 
способности, а т а к ж е  пониженные участки, где создаю тся  л у ч 
шие условия д л я  сп орообразования .

Источники инфекции — зар а ж е н н ы й  посадочный м атери ал  
(усы ),  что особенно опасно при з а к л а д к е  новых плантаций. 
Устойчивых сортов зем ляники  к этой болезни нет. П о л и т е р а 
турным данны м, сл або  п о р аж а ем ы е  сорта  — Зсн га -З ен га н а ,  
П ур пу р овая ,  Т ал и см а н  и др., сильно п ор аж а ем ы е  — Ф ести
в аль н ая ,  К ом сом олка ,  Ю билей н ая ,  К р а сав и ц а  З а г о р ь я  и др. 
В условиях  К а зах с т ан а  сортовая  устойчивость зем ляники  к 
вертициллезном у  увядани ю  недостаточно изучена ввиду с р а в 
нительно недавнего о бн ару ж ен и я  этого заб о лев ан и я .  З а м е 
чено, что наибольш ую  предрасполож енность  к заб олеван ию  
имеет сорт К омсомолка.

М е р ы  б о р ь б ы .  К ар д и н ал ь н ы е  защ и тн ы е м ероприятия 
против верти ц иллеза  зем лян ики  пока не разр аб о тан ы . Меры 
борьбы с заб о леван ием  в основном сводятся  к п редуп реди 
тельным м ероприятиям .

1. З а к л а д к а  новой п лан тац ии  здоровы м посадочным м а т е 
риалом . Н ель зя  использовать  р ассаду  от больных кустов.

2. И склю чить  из земляничного  севооборота сильно пора-
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м а ем ы е  вертициллезом  культуры  (к арто ф ель ,  помидоры, кос
точковые и др.)  П о сад к а  зем ляники  по п редш ественникам , не 
п о р аж аем ы м  верги ци ллезн ы м  увядани ем  (зерновые, свекла, 
морковь).  Н е к у льти вировать  зем л ян и к у  дл и тельно  на одном 
и том ж е месте. С евооборот д о л ж е н  бы ть построен таким  о б 
разом, чтобы зем л я н и к а  в о зв р а щ а л а с ь  к п реж н ем у  месту не 
раньш е 4 — 5 лет.

3. Н а  зар а ж е н н ы х  участках  с момента появления болезни 
практиковать  периодическую  прочистку. Б о л ьны е  растения 
вы капы вать  и унич тож ать  с последую щ ей дезинф екцией  поч
вы 2— 3% медным купоросом (0,5— 1 л на лунку) или 2% 
нитрафеном (1— 2 л на лунку) с одновременным рыхлением. 
П осадку  здоровы х  растений на месте у дален н ы х следует  п ро
водить только  весной следую щ его года.

Б ел ая  пятнистость  листьев  (р а м у л я р и о з ) .  З аб о л ев а н и е  
(табл. V I) расп ространен о  повсеместно в С С С Р , где только 
в ы ращ и ваю т  зем лянику . Н аи б о льш и м  ареал ом  болезни в н а 
шей республике я вл яется  А лм а-А ти н ская  п ло д овая  зона (осо
бенно горные районы ) и Восточный К азах стан .  По данны м  
М. Т. К уликовой  (1977),  в некоторых хозяйствах  этого ре
гиона п ораж ен ность  растений  со став ляет  52,8%. В редонос
ность з аб о л ев ан и я  в том, что у листьев  п о д ав ля ется  фотосин
тез, вследствие чего они засы хаю т. С ниж ение у р о ж а я  при 
сильном развитии  болезни (К азен ас ,  1974) м о ж ет  составить 
20— 30%, по другим д а н н ы м — до 24— 38% (К уликова ,  1977).

Б олезн ь  п о р а ж а е т  главны м образом  листья, а т а к ж е  че
решки, цветонож ки и п лодонож ки. Н а  листьях  пятна у г л о в а 
тые или округлы е (диам етром  2— 3 м м ) ,  красно-буры е, впо
следствии беловаты е с пурпуровым ободком. Н а  стары х
листьях нередко  центр п ятн а  вы п адает ,  и лист  п р о д ы р яв л и 
вается, чего не н аб л ю д ается  при других  пятнистостях  з е м 
ляники.

Н а череш ках  листьев, цвето н ож ках  и пло д он о ж к ах  пятна
вытянутые и несколько вдавленны е, коричневатого цвета.
Позднее пятна в центре белеют. П о р а ж ен н ы е  цветоносы п р и 
легают к земле.

Во в л а ж н ы х  условиях  (после д о ж д я ,  полива)  на пятнах  
развивается  едва  зам етны й беловаты й  налет, п р ед с т ав л я ю 
щий собой конидиальное  спороношение гриба. Она м ож ет
быть как  с верхней, так  и нижней стороны листьев.

В озбудитель  белой пятнистости — гриб R a m u la r ia  tu la s -  
n ci Sacc  (к л асс  D eu te rom y ce tes  п орядок  H y p h o m y c e ta le s ) .  
Кроме конидиальной  (основной) стадии, возбудитель  белой 
пятнистости в цикле своего разв и ти я  имеет сумчатую  и скле- 
Роциальную стадии.
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В конидиальной  стадии о бр азу ю тся  нсразветвленны е б е с 
цветные, без перегородок конидиеносцы длиной 30 мкм, т о л 
щиной 3 — 4 мкм, выходящ ие пучками  из устьиц больных 
листьев. П учки конидиеносцев слабо  заметны е, белые. К они
дии р асп олож ен ы  цепочками, бесцветные, цилиндрические, 
одноклеточные или с 1— 2 п ерегородкам и, 15— 4 5 X 2 ,5 — 4,5 мкм.

З и м у ет  гриб на растительны х остатках ,  главны м  образом 
на п ораж ен ны х листьях. Весной образуется  конидиальное 
спороношение — источник первичного за р а ж е н и я  молодых 
о тр астаю щ их  листьев. Р а з в и в а я с ь  в течение вегетационного 
периода, к о ни ди ал ьная  стадия  играет  наиболее в аж н у ю  роль 
в распространении и развитии  болезни. Конидии могут п ро
р ас т ат ь  к ак  в капельн о-ж идкой  влаге , т ак  и при высокой от
носительной влаж н о сти  воздуха.  Р а зв и в а ет ся  гриб при т ем 
п ературе  от 8 — 10 до  30— 32°С, но наиболее интенсивно — 
при 20— 22°С. И нкубац и онн ы й  период болезни в зав и си м ос
ти от условий — 10— 15 дней.

В отдельных зон ах  садоводства  С С С Р  инф екция  распрос
тран яется  и сумчатой стадией гр иб а  — M y co sp h ae re l la  f rag a -  
r iae  Sacc, р азв и в аю щ ей ся  на перезим овавш их  листьях. По 
данны м  Л . Д . К азен ас  (1974),  в условиях  К аза х с т а н а  перите
ции за к л а д ы в а ю т с я  поздней осенью, которые созреваю т вес
ной и з а р а ж а ю т .  О дн ако  сум ч атая  и ск л ер о ц и ал ь н ая  стадии 
гриба в А лма-А тинской  плодовой зоне не обн аруж ены . Если 
д а ж е  они и существуют, то, по-видимому, не играю т сущ ест
венной роли в возобновлении инфекции. Э та болезнь п ояв 
ляется  обычно в первой дек ад е  м ая  и развивается  в течение 
вегетации, но в отличие от других  зон садоводства  максимум 
развити я  заб о л ев ан и я  наблю д ается  в конце вегетации — 
августе — сентябре. Т акое  позднее проявление болезни хотя 
и не сн иж ает  урож ай, но м ож ет  повлиять  на ф ормирование 
плодовы х почек, что ск азы в ается  на у р о ж ае  будущ его  года. 
Замечено, что б ел ая  пятнистость сильнее разв и в ается  на т я 
ж елы х  тучных почвах с богатым содерж ан ием  органических 
веществ. В озбудитель  з аб о л ев ан и я  — моноф аг  — пораж ает  
только землянику.

Ч то к асается  сортовой устойчивости зем лян ики  к з а б о л е 
ванию, то устойчивых сортов к нему нет. О дн ако  полевые н а 
блю дения, проведенные в течение р я д а  лет в Алма-Атинской 
плодовой зоне и в районах  Северного К а зах ст ан а ,  позволяют 
выделить сорта, сл або  п о р аж аем ы е  заболеванием . К  ним 
мож но отнести: Киевскую раннюю, Новинку, Рощ инскую , Л уи 
Готье, Героиню М ап ш ук  и др. Восприимчивые сорта  — Т а ш 
кентская , У р о ж ай н ая ,  К ом сом олка ,  М ы совка, С аксонка, 
Л а сто ч к а  и др.
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М е р ы  б о р ь б ы .  1. П о д д ер ж ан и е  высокого уровня 
и гротехники . Н е доп ускать  излиш ней загущ енности  п л а н т а 
ций. Н а  стационарны х опытах К а з Н И И П и В  полож ительны е 
результаты  в сдерж и ван ии  р азвити я  болезни получены от 
сбалансированного  внесения N P K  и внекорневой подкормки 
земляники сернокислым цинком. Внесение одного азота ,  н а 
оборот, способствовало  увеличению пораженности  листьев.

2. У м еньш ает  распространение  инфекции ранневесенняя  
очистка плантаций  от стары х  прош логодних листьев, на ко 
торых зи м ует  гриб. Эту рабо+у следует  проводить, как  только  
сойдет снег, собранны е листья  необходимо уничтожить. П ри 
сильном развитии  болезни рекомендуется  скаш и ван ие  листьев  
после сбора  у р о ж ая  с последующ им их уничтожением . Эта 
мера одновременно н ап рав л ен а  и против земляничного  клещ а. 
После ск аш и ван и я  необходим обильный полив.

3. И скор ен яю щ ее  опры скивание  плантации  до н а ч ал а  ве
гетации зем ляники  1,5— 2% нитраф еном  или 3 — 4% бордос
кой жидкостью.

4. Если после и скореняю щ его  о пры скивания  болезнь про
долж ает  р азвиваться ,  рекомендуется  обраб о тка  земляничной 
плантации до цветения и после сбора у р о ж а я  одним из сл е 
дующих фунгицидов: 0,5% каптаном , 0,2% эупареном.

М аточники и питомники м о ж но  о б р аб а т ы в ат ь  в течение 
вегетации.

Фузариозное увядание. С равн и тельн о  новое заб олев ан и е  
не только в К азах стан е ,  но и в С С С Р . В первые оно зар еги с 
трировано в Л ен и н гр адск ой  области  в 1971 г. Н. Ф. А ндрее
вой и п о зж е  — М. Т. Куликовой (1973) в предгорной зоне 
Алма-Атинской области.

По дан н ы м  М. Т. Куликовой  (1973),  болезнь очень вр едо 
носна. В очагах  п о раж ен и я  ягоды мелкие, легкие и к о ж и с
тые. Больной куст образу ет  м ал о  усов, и они плохого к а 
чества. Р астен ие  на вгорой-третий год погибает.

В нешнее проявление болезни  следую щее. Л и сть я  и их че
решки буреют, впоследствии приобретаю т темно-коричневую  
окраску. П о к р аям  листовых пластинок  зам етен  некроз, р озет 
ка листьев р азв а л и в а ет ся ,  отчего куст к аж ет ся  п ри ж аты м  к 
земле. У больных растений стебли и черешки утолщ енны е 
(напоминают п ораж ение  стеблевой н ем атодой ).  Н а  них п р е ж 
девременно р азвиваю тся  пазуш ны е почки, из которых ф о р 
мируются мелкие ненорм альны е листья. Р астен ия  отстаю т в 
росте, ткань сердцевины  у основания больного куста буреет
11 отмирает.

На срезах  п ораж ен ны х корней заметно  побурение сосудов.
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В озбудитель  зак у п ор и в ает  сосуды, как  при вертициллезном 
увядани и  зем лян ики . П о этом у  ф узари ознос  ув яд ан и е  т а к ж е  
м ож но  отнести к трахеом икозны м  заб олев ан и ям .

В озбудитель  у в яд ан и я  — грибы из рода F u sa r iu m .  В з а 
висимости от почвенно-климатических условий заболевание  
могут вы звать  разны е виды этого рода. Н аи б о ль ш ее  зн ач е 
ние имеет F. b u lb ig en u m  Cke e t  M ass .

Грибница в оздуш н ая ,  бел ая ,  с розоваты м  оттенком. М и к 
роконидии одноклеточные, эл ли п соид альн ы е или гр уш еви д
ные. М акроконидии  серповидные, редко прямы е с трем я  пере
городками. Р а зм е р ы  конидий очень варьирую т.

Гриб т а к ж е  отмечен на усы хаю щ и х деревьях  яблони, 
вишни и сливы. В озбудители  сохран яю тся  на пораж енны х 
растительных о статках  и в почве. F u s a r iu m  — типичный п оч
венный гриб и ф аку л ьтати вн ы й  сапрофит. П ри  подходящих 
условиях  м ож ет  п о р а ж а т ь  ж ивы е ткани  растений. Грибы, 
вы зы ваю щ и е ув яд ан и е  зем л ян и к и ,— многоядны е организмы, 
способные п о р а ж а т ь  многие виды растений из различных 
семейств. В озбудители  ф у зар и о за  п о р а ж а ю т  в первую оче
редь ослабленны е растения. Р азв и т и ю  болезни способствует 
плох ая  а э р ац и я  почвы, чащ е всего заб о л е в а н и е  встречается 
в понижениях, где заст аи ва ет ся  вода. Н а  п лан тац и я х  з е м л я 
ники заб о лев ан и е  встречается  очагами . Оно п роявляется  обы ч
но во врем я  созревани я  ягод.

С ортовая  устойчивость зем лян ики  к ф у зари о зн ом у  у в я 
дан и ю  в условиях  А лма-А тинской области  пока не изучена.

М е р ы  б о р ь б ы .  П о д д е р ж ан и е  высокого уровня а г р о 
техники, ул учш аю щ ей  сос
тояние растений. С воевре
менное ры хление  почвы.

О стальн ы е м ероприятия  
такие  же, что и против вер- 
тициллезного  ув яд ан и я .  О т 
личие от него то, что в з е м 
ляничном севообороте н ель
зя  и спользовать  свеклу  и 
морковь.

Б у р а я  пятнистость 
листьев. О дно из р асп р ос
т раненны х заболеван ий  
зем л ян ик и  в С С С Р  (рис. 22). 
П о данны м  О. Б. Н а т а л ь и 
ной (1963),  в средней по
лосе России, например, по- 
раж енн ость  листьев  бурой

Р и с .  22. Бурая пятнистость 
листьев 

а) пораженные лист и ягоды 
б) спороношение гриба
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ТНИСТОСТЬЮ еж егодно составляет  50—60% с отмиранием  до 
!jn_-40% их листовой поверхности. В К азах стан е  болезнь 

тоечается повсеместно. В отдельные годы на восприимчи
вых с о р т а х  листья  п ор аж а ю т ся  до 65— 72%. Б у р а я  пятнис
тость приносит больший экономический ущ ерб в ю жных по
ливны х зонах  садоводства  по сравнению  с северными р ай о 
н а м и  К а за х с т ан а ,  что, по-вндимому, о бъ ясняется  м алы м  к о 
личеством  осадков  и отсутствием полива.

Заб о лев а н и е  вы зы вает  общ ее угнетение растений. Р езко  
сннжается ф отосинтетическая  деятельность  листьев. Больны е 
листья  буреют, становятся  хрупкими и преж деврем енно  з а 
сыхают. В связи с тем, что интенсивное развитие  болезни про
текает  обычно во второй половине лета ,  то главны й  вред от 
б у р о й  пятнистости г ы р а ж а е т с я  в отрицательном  влиянии на 
з а к л а д к у  плодовых почек и у р о ж а й  следую щ его  года.

Болезнь  п о р а ж а е т  листья ,  иногда черешки и усы зе м л я н и 
ки. Н а листьях  п оявляю тся  округлы е или неправильной  
формы пятна, р асп лы вчаты е  или ограниченные ж и л к ам и ,  
чаще всего красно-бурого, иногда бурого или темно-пурпуро
вого цвета, к периферии более темные, со временем в ы ц в ет а 
ющие в середине. Н а  пятнах  с верхней стороны листьев  о б р а 
зуются черные, как  бы л а к и р о в ан н ы е  мелкие подушечки, 
зак л ады ваю щ и еся  под эпидерм исом  листа , а затем  р а з р ы 
вающие его. Эти подушечки п р едстав ля ю т  собой конидиаль-  
ное спороношение возбудителя  болезни. Со временем, по 
мере старения листа , подушечки  исчезаю т и листья  к аж у тся  
засохшими. Н а череш ках  и усах  пятна продолговатые, в д а в 
ленные в виде полосок.

В озбудитель бурой пятнистости — гриб M a r s s o n in a  poten- 
t illae (D esm .)  P. M ag n .  f. f r a g a r ia e  (Lib.) Ohl. (класс  
D eute rom ycetes  пор яд о к  M e la n c o n ia le s ) .

Конидиеносцы столбчатые, короткие. Конидии бесцветные, 
варьирую щие по величине и форме: п ереш нурованны е (отчего 
они дв уклеточн ы е),  согнутые, почти всегда с более толстой 
верхней клеткой, которая  к концу клю вовидно суж ивается  и 
загибается  в сторону, тогда как  н и ж н яя  клетка  на конце з а 
кругленная. В этом случае  конидии по форме напом инаю т 
садовый нож. И ногда  верхняя  клетка  на конце зак р у г л е н 
ная, тогда споры булавовидны е, не согнутые. Р азм е р ы  кони- 
Дии 16,5— 2 8 X 5 — 7 мкм.

По Л . Д . К азен а с  (1974),  у в озбуд ителя  есть сум ч атая  
стадия F a b ra e a  f r a g a r ia e  Kleb, одн ако  в условиях  А лм а-А ти н 
ской области  она не отмечена.

Зи м ует  гриб на отмерш их или зимую щ их зелен ы х  листьях  
земляники в форме мицелия или конидиального  спороноше-
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ния. П о яв л яю щ и еся  конидиоспоры з а р а ж а ю т  растения  при па . 
линии капельн о-ж идкой  влаги . Гриб не тр ебователен  к тем 
пературны м условиям. В озбудитель  ж ивет  в основном в ста- 
рых листьях . П ри наличии соответствующ ей влаж н о сти  бо
лезнь сильно п роявляется  во второй половине лета .  Развнтик, 
болезни способствует н изкая  агротехника. Н ередко  после 
сбора у р о ж а я  п р екр ащ а ю т  агротехнический уход за  п л а н т а 
цией: обр аб отку  почвы, внесение удобрений, борьбу с сорня 
ками, болезнями  и вреди телям и  растений, что с озд ает  бл аго 
приятные условия дл я  распространения  бурой пятнистости. 
Заб о л ев ан и е  прогрессирует на загущ ен ны х п осадках .

П о р а ж ае м о с т ь  сортов зем л ян ик и  бурой пятнистостью  р а з 
лична. Зам ечено , что ранние сорта, к а к  правило , пораж аю тся  
слабее , чем поздние и среднеспелые. К ак  п о к аза л и  полевые 
наблю дения  и м атери ал ы  некоторых госсортоучастков, в 
условиях  К а за х с т а н а  устойчивыми или сл або  п ор аж аем ы м и  
сортами я вляю тся  Т аш к ен тск ая ,  К омсомолка,  У р ож айн ая ,  
Героиня М ан ш ук , Л у и  Готье, К иевская  ран н яя ,  М ы совка  и др ; 
восприимчивыми считаю тся Р о щ и н ск а я ,  Н овинка ,  Л асточ ка ,  
С аксон к а  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  П о д д е р ж ан и е  высокого уровня  агро
техники, особенно после сбора у р о ж ая .  Не д о п у ск ать  запу
щенности посадки, при сильном распространении  болезни 
рекомендуется  ск аш и ван ие  листьев  после сбора  у р о ж а я  с 
последующ им их уничтожением.

Т щ ательное  удален и е  в ранневесенний период п рош логод
них и зеленых п ерезим овавш их  п о раж ен ны х листьев  к а к  пер
вичного источника з а р а ж е н и я  болезнью.

Химические меры борьбы  с болезнью  те ж е, что и с белой 
пятнистостью.

Ризоктониоз (черная корневая гниль). Р и зоктон и оз  пов
семестно распространен  на технических и овощ ны х кул ьту 
р ах  (свекла ,  кар то ф ел ь ,  том аты  и д р .) .  П о р аж ен и е  им з е м л я 
ники отмечено сравни тел ьно  н едавно (с середины 60-х годов 
этого столетия .) .  В н астоящ ее  время  ризоктониоз земляники  
отмечен в северо-западной  зоне С С С Р , а в К аза х с т а н е  — в 
А лм а-А тинской плодовой зоне.

В редоносность  заб о л ев ан и я  в том, что, вы зы ва я  гниль ко р 
ней, оно угнетает  растение. Б ольны е экзе м п л я р ы  плохо п ло
доносят.

Б олезн ь  про явл яется  в виде побурения м олоды х корней. 
Впоследствии на них о бразу ю тся  язвы , которые, р а зр аст а я с ь ,  
ок ольцовы ваю т корни. П о р аж ен н ы е  участки  покры ваю тся  
темно-бурым налетом. И ногда  п о р а ж ает с я  н и ж н я я  часть 
стебля . П ри  этом бо л ь ш а я  часть корней растен ия  легко
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вынимается из почвы. Отмечены случаи  з а р а ж е н и я  корней 
сеянцев плодовых.

Возбудитель корневой гнили — гриб R izoc ton ia  so lan i  
Riihn. (к л ас с  D eu te ro m yce tes  порядок  M ycelia  s t e r i l ia ) .

д \ицелий  на подземных частях  растений о бразу ет  более 
или менее хорош о вы раж енн ы е  сплетения и черные склеро- 
ции, довольно крепко приросш ие к субстрату. Гифы бу р о в а 
тые, местами  почти бесцветные, 6— 10 мкм толщ иной (К азе -  
нас, 1974).

Г р иб  сохран яется  в виде м ицелия  и склероции на корнях и 
в почве на р асти тельн ы х остатках .  В озбуд итель  п о р а ж а е т  
глав н ы м  о бразом  ослаблен ны е растения. Р азв и ти ю  болезни 
с п особ ствует  н изкая  в л аж н о ст ь  почвы. П ри нормальном 
у в л а ж н е н и и  почвы болезнь  подавляется .

М е р ы  б о р ь б ы .  Они сводятся  главны м образом  к 
агротехническим мероприятиям . П о д д ер ж а н и е  высокого ур ов
ня агротехники, улучш аю щ ей  состояние растений. Особо 
следу ет  о брати ть  внимание на своевременные поливы, чтобы 
влаж ность  почвы не о п у скал ась  ниж е 70% от полной по ле
вой влагоемкости.

С евооборот с возвращ ением  зем лян ики  на преж нее  место 
не ранее, чем через 5 лет. Н ельзя ,  чтобы п редш ественн и ка
ми зем ляники  были свекла, к артоф ель ,  томаты , рекомендую т
ся — зерновые, зернобобовые.

Вирусные и микоплазменные болезни

И меют ш ирокое расп ространение во всех зонах  ягодовод- 
ства С С С Р . Эти болезни — основной ф актор  сниж ения  уро
жайности земляничны х плантаций . Вредоносность вирусных 
болезней м ож ет  быть весьма в аж н ой . Т ак, вирус крапчатости  
может снизить у р ож ай  зем л ян ик и  до  25— 30%. В природе 
земляника  п ор аж а ет ся  не одним вирусом, а чащ е всего их 
комплексом. В условиях  У краины  установлено, что при з а р а 
жении зем л ян ик и  р азли чн ы м и  вирусными болезн ям и  потери 
Урожая достигаю т 70— 90% (З и р к а ,  Г а н ж а ,  1977). П р ав д а ,  
вредоносность этих болезней объективно  м ож но  установить 
лишь при сравнении с безвирусны м м атериалом .

В К а зах ст ан е  (в условиях Алма-Атинской плодовой 
зоны) за  последнее время зар егистри р овано  7 вирусных з а 
болеваний: ксантоз, м о заи ка  резухи, скручивание листьев, 
карликовость , пожелтение к раев  листьев, морщинистость  и 
позеленение лепестков. (Е лисеева ,  К уликова  и др., 1974).

Ксантоз, или м о заи к а  (K s a n th o s is ) .  Ш ироко р ас п р остра
ненное заб олеван ие .  Б ольны е растен ия  отстаю т в росте. П ло-
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доношенис ослаблено,  ягоды  невкусные, у ро ж ай н о сть  мо>кст 
снизиться  до 50%.

Заб о л е в а н и е  п роявляется  в виде м еж ж и л к о во го  х л о р о . ,  
и пож елтения  к раев  листков , которые позднее буреют. Ч, 
реш ки укорочены, листья  недоразвиты . Л и ст ь я  больных раг . 
тений часто скручиваю тся  по средней ж и л к е  вниз. Внешни 
симптомы болезни бы ваю т хорош о зам етн ы  ран о  весной 
осенью.

Вирус передается  тлям и  и с посадочным м атери алом .
Мозаика резухи-вирус. В стречается  и зредка .  П ораж енны е 

растения  отстаю т в росте, листья  деф ор м и ру ю тся  и мельчаю- 
отчего у р ож ай  зам етно  сниж ается .

Бо л езн ь  п роявляется  в виде о круглы х  светло-зелены х н \ч  
ж елты х  пятен, разб р осан н ы х  по всей листовой  поверхносы:. 
Л и с т о в ая  пластинка  м орщ и н истая ,  ж и л к и  окраш ен ы  пор.
мально, они о грани чи ваю т хлоротнчны е участки. Х лороз ле
том м аскируется ,  хорошо зам етен  весной и осенью. Вирус 
передается  прививкой и нематодам и.

Морщинистость (S ta w b e r ry  c r ink le  v i ru s ) .  Встречается 
довольно часто. В редоносность  зн ачи тельная .  З ар аж ен н ы е  
растения отстаю т в росте, листья  деф орм и рую тся  и мельчают. 
Х арактерн ы е внешние признаки: морщ инистость  тк ан и  листо
вой пластинки  меж ду  ж и л к ам и .  У больных растений несколь 
ко р азреж енн ы й  вид. Л и сть я  недоразвиты . Ж и л к и  листа
светлые, как  бы стекловидные, с отдельным и бурыми некро
тическими пятнами. Н ередко  листья  полностью не р аскри

ваю тся ,  отдельные части их ос
таю тся  сло ж ен н ы м и  по г л ав 
ной ж илке .

Вирус п ередается  тлями. 
Карликовость. Встречается 

изредка .  Ягоды мельчаю т, от
чего с н и ж ается  ур ож ай .

Б ольны е кусты в 2 — 3 раза 
меньш е здоровых. Л и с т ья  м е л ь 
чаю т, хотя н орм ально  о к р а 
шены. Ч ереш ки  укороченные. 
Ягоды мелкие, твердые.

В ирус передается  землями 
чной тлей и прививкой усов.

Пожелтение краев листьев 
( S ta w b e r ry  m ild  je l low , рис. 
23) пстречается  в единичных 

Р и с .  23. Пожелтение краев случаях .  В редоносность  незна- 
листьев. чнтельная  .
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Т и п и чн ы й  п р изн ак  бо л езн и — хлороз и п ож елтение краев 
лодых листьев. О ни на укороченных череш ках  с закручен- 

** мИ кверху к р аям и  и мелкие в середине куста. П ор аж ен н ы е  
11 ы вы гл яд ят  плоскими, как  бы п риж аты м и  к земле. З аб о ле-  

ание п роявляется  особенно я рко  осенью, во второй половине
сентября.

Вирус п ередастся  тлей.
С к р у ч и в а н и е  листьев. В стречается  и зредка .  П ор аж ен н ы е  

астения образу ю т очень короткие усы, часто не даю т у р о ж а я .  
^ Н а больных кустах  листья  кожистые, хлоротнчные, похо
жие на п овреж дения  клещ а. П о р аж ен н ы е  растения отл ич аю т
ся карликовостью , к р а я  листьев  зак ру чи в аю тся  вниз вдоль 
главной ж илки.

В ирус  передается  прививкой.
Позеленение лепестков (G reen  p e ta l ,  рис. 24) довольно 

широко распространено. В редоносность  зак л ю ч ается  в резком 
снижении урож айности ,  нстоварности ягод и уменьшении о б 
разования усов.

Н а больных растениях  листья  мелкие, морщинистые, свет
ло-зеленого цвета. П ри  старении  листья  буреют, часто стан о
вятся ярко-красны ми.

Н аиболее хар ак тер ны й  п р и з н а к — п о раж ен ие  цветков. Ч а 
шелистики крупные, разросш и еся ,  лепестки мелкие, светло- 
зеленые или полностью  редуцированы. Ягоды или не о б р а з у 
ются, или они мелкие, часто уродливы е. Усы у больных р асте 
ний короткие, толстые. П о р аж е н н ы е  кусты обычно не ж ивут 
более двух лет.

По последним данны м  заб о лев а н и е  вы 
зывает не вирус, а микоплазм енны й о р г а 
низм.

И нф екция  п ередается  прививкой, ци- 
кадками и повиликой.

М е р ы  б о р ь б  ы. Меры борьбы  с ви
русными болезням и  зем лян ики  в основном 
сводятся к предупредительны м м ер оп р и я
тиям.

1. Уничтожение переносчиков вирусов и 
микоплазм (тлей, ц икадок) перед ц ве
тением и после сбора у р о ж а я  путем о б р а 
ботки и нсектицидами  (0,2% карбоф осом  
Или м етаф осом ).  Б о р ь б а  с с о р н я к а м и — ‘
Резерваторами инфекции. У даление  боль- 
нЫх или подозрительны х на заб о лев ан и е
кустов земляники . р и с  24 Позелене.

И спользовани е  д л я  посадки  только  ние лепестков
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здоровой  рассады , полученной со здоровы х маточны х растс 
ний. М аточны е участки и новые п лан тац ии  зем л я н и к и  з а к л а 
ды ваю т  на расстоянии не менее 1,5— 2 км от производствен
ных посадок зем лян ики  и других  культур , п о р а ж а е м ы х  этими 
ж е  заб олеван иям и .

3. В настоящ ее  время  д л я  получения безвирусного  п о са 
дочного м а т ер и ал а  все шире прим еняю т метод химио-тепло- 
терапии. Б ол ьш ую  перспективу т а к ж е  имеет метод меристем- 
ной культуры.

Функциональные и другие болезни
Хлороз. И з всех видов х л ороза  на зем лян ике  больш е все

го распространен  и вредоносен солевой хлороз, вызванный 
засолением  почвы. З аб о л е в ан и е  вы зы вает  посветление тка 
ней листа  м еж д у  ж и л к ам и ,  к а к  это бы вает  вообще при хло
розе. П озднее  в ы явл яется  черная  кайм а по к р а я м  листьев. 
Это типичный п ризн ак  дл я  солевого хл ороза  зем ляники .

М е р ы  б о р ь б ы .  Л учш и й  предш ественник земляники 
на засоленны х почвах — лю церна ,  поэтому ж е л ат е л ь н о  р а з 
м е ш а т ь  зем ляничны е п лан тац ии  после расп аш к и  многолет
ней люцерны.

П олож и те льн ы е  р езультаты  д ает  внесение органических 
удобрений, особенно навоза .  Н а сильно засолен ны х почвах 
рекомендуется  п ромы вка  почвы и устройство д р е н а ж а .

Недостаток макро-и микроэлементов. В зависимости  or 
типов почв и условий агротехники зем л ян и к а  м ож ет  страдать  
от н едостатка тех или иных элементов  питания.

Азотное голодание зем лян ики  преж де  всего проявляется  
на молодых листьях, они ж елтею т и мельче нормальны х. Б о 
лее  х а рак терн о  недостаток азота  про явл яется  на старых 
листьях. По описанию  В. К. Ш те ф ан а  (1981) ,  на л и с т ь я х  
вн ач ал е  п оявляю тся  краснею щ и е зубчики, которые по мере 
старен ия  листьев  стан овятся  я рко-ж елты м и, часть пластинки 
л иста  отм ирает  (табл .  V II ) .

П ри недостатке  ф осф ора  листья  т а к ж е  мельчают. Они 
темно-зеленые, к ак  при избы тке азота ,  но с голубоваты м от
тенком. П ри  этом к р ая  листьев  приобретаю т красно-лиловую, 
а черешки и крупные ж ил ки  — к р асноватую  о краску .  З е м л я 
ника особенно чувствительна к недостатку этого элемента.

При деф иците к ал и я  на листьях  зем лян ики  развивается  
еле  зам етн ая  крапчатость , они обычно сморщ енные. Х а р а к 
терный п ризн ак  калийного  голодания ,  как  и на многих плодо 
во-ягодных к у л ьту рах ,— краелистны й  некроз. П ри  этом сн а
чал а  к р ая  листьев  краснеют, впоследствии отм и раю т  и ста 
новятся  коричневыми.
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З е м л я н и к а  чувствительна к а к  к недостатку, т ак  и к избытку 
катьц ия  в почве. В первом случае ненорм ально  развивается  
к о р н е в а я  система: отмирает  конус н арастан и я  и главный ко- 
п с н ь  чрезмерно отрастает  придаточными кореш ками. И ногда 
ао краям  листовой пластинки н аблю д аю тся  участки о тм ер 
шей ткани. Во втором — приводит к типичному хлорозу, о б 
условленному недостатком ж е л еза ,  которое из-за  избы тка 
кальция находится  в нерастворимы х и недоступных д л я  рас- 
теНия ф ормах.

При недостатке магния на некоторых листьях , обычно 
старых, м еж д у  ж и л к ам и  появляю тся  темно-бурые пятна, а 
при деф иците м а р ган ц а  — м еж ду ж ил о ч ны й  хлороз, который 
начинается с краев  листьев  к центру. Л и стья  на голодаю щ их 
кустах бы ваю т тусклыми.

При цинковом и борном голодан иях  зем лян ики  первыми 
п ризнаками заб о л ев а н и я  я вл яю тся  мелколистность  и низко- 
рослость кустов. Они как  будто п ри ж аты  к земле. От недос
татка цинка листья  стан овятся  узкими и несколько д е ф о р 
мированными, а от деф и ци та  бора — чаш евидным и, т а к ж е  д е 
формированными, сморщ енными и коричневыми или тем н о 
бурыми по к раям  листовой пластинки.

При медном голодании листья  теряю т тургор и они часто 
становятся хлоротичными. П ри  сильном деф иците  этого э л е 
мента у зем лян ики  м ож ет  набл ю д аться  скручивание листьев.

М е р ы  б о р ь б ы .  Д л я  п редуп реж д ени я  азотного голо
дания растений необходима р а н н я я  п одкорм ка  п лан тац ии  

азотными удобрениями. Д е ф и ц и т  к а л и я  м ож но  п редотвратить 
применением калийны х удобрений. П ри  в ы ращ и ван и и  з е м л я 
ники особо следует  помнить о необходимом зап асе  в почве 
фосфорных п итательны х веществ.

Д л я  повы ш ения продуктивности зем ляничны х плантаций  
Г. П. А дрианова  и др. (1981) рекомендую т вносить N P K  в 
следующих д о зах  и сроках: а зота  100 кг, ф осф ора  100 кг, 
калия 50 кг на 1 га по д  в. рано весной (конец ап рел я  — 
начало м ая )  и в послеуборочный период (ию ль — август) .  
Вместе с тем это п р еду п р еж д ает  и исклю чает  голодание р а с 
тений.

Н едостаток  или избыток кальци я  регулируется  внесением 
в почву к ал ьц и я  и опры скиванием  растений соответствую щ и
ми его солям и. П ри  избы тке к ал ьц и я  и связан н ого  с ним ж е 
лезного голодания  проводят  мероприятия,  рекомендуемы е 
Аля лечения хлороза .

Д л я  у странения  магниевого и м арган цевого  голодания  
Рекомендуются те ж е  мероприятия ,  что и в плодовом саду.

Борное и цинковое голодания  зем лян ики  м ож но  п редот
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в р а щ а т ь  внесением микроэлементов, со д е р ж ащ и х  эти элемоц. 
ты. Д л я  повышения у р о ж а я  зем лян ики  и его качества  рек... 
м ендую т вносить 1,2 кг борной кислоты и 2,5 кг сернокисло, 
го цинка на 1 га по д. в. П ри внесении таких  доз  микроэле. 
ментов исклю чается  и голодание растений (А дрианова ,  1981]

О пры скивание  п лан тац ии  бордоской ж идкостью  или медь, 
с о д ер ж ащ и м и  ф унгицидами  полностью исклю чает  медное го
лодан и е  земляники .

А л ь б и к а ц и я .  И зр ед к а  встречается  на зем лянике ,  как  и нп 
многих сельскохозяйственных культурах .  Вредоносность н, 
выяснена.

П ри этом заб о леван ии  л и стовая  пластинка  частично или 
полностью  приобретает  м рам орно-белую  окраску .  Бесцветная 
тк ан ь  листа остается  живой и внешне ф ункционирует  нор
мально. О трицательного  влияния болезни на рост и развита, 
растений не замечено. П ричина ал ьби к ац и и  не известна.

М е р ы  б о р ь б ы .  У даление больны х растении.

Болезни, обусловленные неблагоприятными
факторами среды

С о л н е ч н ы й  о ж о г  л и с т ь е в .  Расп р остранен  повсеместно.При 
сильном повреж дении вредоносность значительная .

По к раям  и вдоль  ж и л о к  листьев  образу ю тся  буры е, р а з 
личной величины некротические пятна. Ч ащ е  всего это я вл е 
ние наблю д ается  на запущ енны х п лан тац иях ,  где нет н адле
ж а щ е го  ухода и о щ у щ ается  недостаток влаги  в почве.

М е р ы  б о р ь б ы .  С облю дение высокого уровня агротех
ники. В поливных условиях  — обильны е поливы.

Подмерзание цветов. Н а юго-востоке и в северных райо
нах К а за х с т а н а  зем л я н и к а  нередко п о р а ж а е т с я  позднсвессн- 
ними зам о ро зкам и . В отдельные годы вредоносность этою  
явлен ия  весьма сущ ественная , п р и в о д я щ ая  иногда к гибели 
почти всего у р о ж а я .  В 1980 г. в предгорной зоне Алма-Атин 
скон области  п одм ерзани е  цветков  зем лян ики  в неко то р ы х  
хозяйствах  составило  25— 30%.

П овр еж ден ны е  цветки чернеют, на них не зав язы в аю тс  
ягоды. П ри сильной степени п овреж дения  они загн и в аю т  " 
полностью отмирают.

М е р ы  б ор ь б ы те же, что и в садах .
Повреждение ягод и листьев градом. Явление н аблю дает  

ся повсеместно. П о вреж ден и е  градом дл я  зем лян ики  особенно 
вредоносно. П обитые ягоды засел яю тся  сапрофитны ми грп 
бами и быстро загни ваю т, листья  рвутся, цветоносы и усы 
ломаю тся.

М е р ы  б о р ь б ы  не р азраб о таны .
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Болезни смородины и крыжовника

Грибные болезни

(Мучнистая роса  (с ф е р о т е к а )— самое распространенное  з а 
б о л е в а н и е  кры ж о вн и ка  в С С С Р , в том числе и в К азах стан е ,  
являющееся одним из главны х торм озов  д л я  широкого в о з 
д е л ы в а н и я  этой ценной культуры  (табл .  V I) .  В озбудитель  
с ф е р о т е к и  был завезен  в Россию  посадочным м атер и ал о м  из 
Америки в конце прош лого века. П оэтом у  заб о лев ан и е  и з 
вестно т а к ж е  под н азванием  ам ери канской  мучнистой росы 
крыжовника. Д о  последнего времени мучнистая  роса в С С С Р  
не представляла серьезной опасности для смородины. В н ас
тоящее время заб о лев ан и е  встречается  в северо-западной, 
Нечерноземной и Ц ентральн ой  черноземной зонах  Р С Ф С Р ,  в 
Армении, на Украине, в Сибири, А лтайском крае. Н апри м ер , 
в Алма-Атинской плодовой зоне мучнистая  роса на черной 
смородине впервые зар еги с тр и ро в ан а  в 1973 г.

В К а захстан е  болезнь о бн ар у ж ен а  в середине 70-х гг. В 
настоящее время она р асп р остранен а  в А лма-Атинской , 
Уральской, Тургайской, К окчетавской , П авл о д ар ск о й  и ряде  
других областей  республики.

Болезнь очень вредоносна к ак  на кры ж овнике ,  т а к  и на 
смородине. Если не бороться с нею, то больные кусты с н и ж а 
ют урож ай  до  минимума и погибаю т в течение 2— 3 лет. П о 
раженные ягоды кр ы ж овн и ка  несъедобны.

Внешние признаки  заб о л е в ан и я  проявляю тся  в виде бело
го мучнистого н алета  на молодых частях  растений. П о р а ж а 
ются листья, верхуш ки побегов, а у к р ы ж о вн и ка  — и ягоды. 
На смородине п о раж ен ие  ягод н абл ю д ается  редко. Н а л е т  пред
ставляет собой, к ак  и у других мучнистых рос, поверхностную 
грибницу и конидиальное  спороношение гриба, состоящ ее из 
Цепочек спор. Со временем н але г  темнеет, становится  корич
невым, войлочным и на поверхности мицелия образу ется  
(обычно во второй половине л е т а )  сумчатое спороношение гри 
ба в виде темных точек, зам етны х невооруж енны м глазом , ко
торые являю тся  плодовы ми телам и  гриба —  клейстотециями. 
Пораженные верхуш ки побегов темнеют, искривляю тся ,  
листья скручиваю тся, ягоды р астрескиваю тся  и засы хаю т.

В озбудитель болезни — гриб S p h ae ro th eca  m o rs-u vae  Berk 
е* H urt (класс  A scom ycetes  п орядок  E r y s i p h a l e s ) .

Грибница с н а ч а л а  паутинистая ,  затем плотновойлочная , 
темно-коричневая. К онидиеносцы прямы е, короткие. Конидии 
Расположены цепочками, бесцветные, одноклеточные, эллип-
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соидальныс, р азм ером  18,6— 2 5 X 1 2 — 14 мкм. К лейстотец,^ 
ш аровидны е, в них содерж и тся  по одной сумке р азм ер ,^  
6 2 — 1 1 0 x 5 5 — 62 мкм, в которой по 8 спор. Сумкоспоры  о д И(| 
клеточные, эл ли п соид альн ы е 20— 2 5 x 1 2 — 14 мкм.

Гриб зимует  клейстотециями на растительны х остатках „ 
мицелием в п ораж ен ны х побегах. С озревани е  плодовых ч,7| 
(клейстотециев) и вылет  сумкоспор из них происходит раннед 
весной. П ервичное з а р а ж е н и е  сумкоспорамн  обычно происх,,. 
дит в мае, когда  листья  и побеги только  отрастаю т  и зав язи ,  
ваю тся  ягоды.

В течение лета  гриб д ает  несколько  конидиальны х стадий 
Конидии разн осятся  ветром и даю т н ачал о  новому мицелию 
Д л я  развити я  гриба (роста  грибницы, сп орообразовани я  и ид. 
вы х  за р а ж е н и й )  оптим альны м и условиями  я вл яю тся  высо
к а я  относительная  в ла ж н о сть  воздуха  (90— 100%) и темпера- 
т у р а  17— 28°С. П ри  ж а р к о й  сухой погоде и деф иците  влаги и 
почве р азвитие  болезни зам ед л яется .  Установлено, что при 
больш ой сухости воздуха  (2 5 — 30% ) гриб обычно погибает. 
П оэтом у  в засуш л и вы е  годы сф еротека  не наносит большой, 
вреда .  Вместе с тем сухая  ж а р к а я  погода, при которой сни
ж ае т ся  тургор тканей , способствует ослабл ен ию  устойчивости 
растений.

В связи с тем, что в озбудитель  з аб о л е в а н и я  приурочен к мо
лоды м о рганам  и тк аням , все тс приемы, ускоряю щ ие разви
тие растений, способствуют повышению  устойчивости, и на
оборот, приемы, зам ед л яю щ и е  р азвитие  кустов, усиливают 
восприимчивость к заболеванию . Р азв и ти ю  болезни  способ
ствуют загущ ен ны е посадки  ягодников, посадки  их в меж ту- 
р я д ь я х  сада ,  а т а к ж е  ослабл ен ие  растений в р езультате  не
достаточного ухода.

К роме к ры ж овн и ка  и черной смородины мучнистой росой 
могут п о р а ж а т ь с я  т а к ж е  к р а сн ая  и золоти стая  смородина 
Д о к а з а н а  возм ож ность  перехода гриба  с кры ж о вн и ка  на ем<>- 
родину и обратн о  (Р я б к о в а ,  1981). К наиболее устойчивым 
мучнистой росе сортам к ры ж овн и ка  относятся  Хаутон, Мы 
совский 17, П яти л етк а ,  Смена, М ал ах и т ,  Русский и др. Вое 
приимчивы  обычно крупноплодны е сорта, такие ,  как  Финна. 
Зел ен ы й  бутылочный и др.

Вопрос сортовой устойчивости черной смородины к ЭТОМУ 

за б о л е в а н и ю  в наш их  условиях  пока находится на стадии ту -  I 
чения.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Уничтожение с осени зимуюнн'й 
инфекции; обрезка  и сж и ган и е  п ораж енной  части побегов, пе
рекопка  почвы вокруг кустов в ц елях  зак а п ы в а н и я  б о л ь н ы 4 

ягод и листьев.
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Нельзя р асп о л а гат ь  рядом  посадки  смородины  и кры ж ов-
а И зб егать  загущ ен ны х посадок.

В Внесение ф осфорных и к алий ны х удобрений, ускоряю щ ее 
з зви ти е  кустов. С ледует  избегать  и збы тка  азотных удобре- 

V и сильной о м о л а ж и в аю щ е й  обрезки , зем ед л яю щ ей  р а з 
витие кустов и усиливаю щ ей  их восприимчивость к болезни. 
Проведение регулярны х поливов и рыхление почвы.

2. В случае  эпифитотии болезни  искореняю щ ее оп ры ски 
вание кустов и почвы под ними р ан о  весной( до расп ускан и я  
лочек) 2% нитрафеном. Р еком ендуется  в этот период приме- 
нять та к ж е  концентрированные растворы  м и н еральн ы х  удоб
рений, например, 10% растворы  амм иачной селитры или к а 
лийной соли.

3. Д о  цветения и после сбора у р о ж а я  обр аб отку  п л а н т а 
ции можно проводить 0,1% к а ратан ом ,  0,1% ф ундозолом , 0,1% 
топсином, 0,15% акрексом , 0,2% Б М К  (бавистин) и др. И н 
тервалы м еж ду  обраб о тка м и  до л ж н ы  быть 8— 10 дней. М о ж 
но применять т а к ж е  0,5% раствор  амм иачной  селитры.

4. Н а  п риусадебны х у ч астк ах  и д ач ах  летом рекомендует
ся опрыскивание растений 0,5% раствором  к альцинированной  
(бельевой) соды с добавлением  0,4% хозяйственного м ы ла 
(50 г соды и 40 г м ы ла  на 10 л во ды ) .  О пры скивание  повто
ряют через к а ж д ы е  8— 10 дней.

П олож ительны е результаты  получены при об раб отке  кус
тов летом щ елоком из золы. Д л я  этого полведра  древесной 
золы зал и ва ю т  д вум я  в едрам и  воды и кипятят  в течение 
часа, после чего раствор  о х л а ж д а ю т  и п роцеж иваю т. К  р а с т 
вору д о б ав л я ю т  30— 40 г м ы ла и опры скиваю т растения. В 
случае применения щ елока  д л я  искореняю щ его оп ры ски ван ия  
до распускания  почек ведро золы  берут на 3 ведра  воды.

5. П ротив  сферотеки м о ж но  прим енять  и биологический 
метод борьбы. Д л я  этого использую т настой перепревш его 
навоза, лучш е коровьего, действие которого основано на 
содержании в нем миколитических бактерий, способных р а з 
рушать мицелий возбудителя  сферотеки. О дну часть н аво за  
заливают трем я  частям и  воды и н астаи в аю т  в течение трех 
Дней. Затем  настой р азв о д я т  водой (1:2, 1:3), про цеж иваю т  и 
применяют д л я  опрыскивания. О пры ски вани е  лучш е проводить 
под вечер и не в ж ар к у ю  погоду. П ри этом следует  избегать  
применения химических средств. О бр аб о т к у  настоем п роводят  
несколько раз.

В отличие от мучнистых рос на других кул ьту рах  против 
сФеротеки не рекомендуется  прим енять  серные п репараты , 
Так как на больш инстве сортов кр ы ж овн и ка  и смородины 
°ни вызы ваю т ожоги.

155



Усыхание побегов смородины. За б о л ев ан и е  известно псиц и 
во  всех зонах, где про изр астает  смородина. В К азах стан ,  
р асп ространен о  в А лма-А тинской и Т ал ды -К у рган ск ой  or,, 
л ас т ях .  З аб о л ев ан и ю  преж де  всего подвергаю тся  кусты, по . 
т р ад ав ш н е  в период перезим овки от зимнего иссушения, ц 
о тдельны е н еблагоприятны е годы п ораж ен ность  кустов дохо
дит  до  30— 40%. Б ольны е кусты в ы гл яд ят  сильно угнетенны, 
ми, плохо плодоносят  и впоследствии усыхают.

Н а  побегах появляю тся  мелкие (1— 2 мм) красноватые 
или ор ан ж е в ы е  бугорки, п редставляю щ ие  собой плодоноип. 
ние гриба. Н аиб олее  заметны  внешние признаки  весной и ц 
н ач ал е  лета.

В озбудитель  болезни — гриб T u b e rc u la r ia  v u lg a r i s  Todo 
ex Fr. (класс  D eu te rom y ce tes  порядок  H y p h o m y c e ta le s ) .

Спородохни почти округлы е 0,5— 2,5 мм в диаметре,  гря 
но-розовые, к расно-оранж евы е, затем  часто темнеющ ие д i 
черных. Конидиеносцы нитевидные 9 6 — 3 1 2 X 2 — 3,6 мкм, рас
полож ен ы  пучками, бесцветные, непрозрачные. Конидии одно
клеточные, узк оэлл и п соид альн ы е  или эл липсоидально-цилин
дрические, 6 — 13,2X2— 3 мкм, п рям ы е или слегка  согну
тые, на обоих концах закругленны е, бесцветные (Ш варцман 
и др., 1975). Гриб, р а зв и в ая с ь  сапрофитно, переходит на па
рази тарны й  о б р а з  жизни.

И нф екци я  р асп ространяется  конидиями, которые пропе
кают в растение через разли чн ы е раны. З а т ем  грибница при
никает  в древесину, вы зы вая  отм и рани е  ветвей.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. О брезк а  и уничтожение п о раж ен 
ных побегов. О хр ана  кустов от механических повреждений 
при м еж дур ядн ы х  о бработках .  З а щ и т а  от стеклянницы.

2. В связи  с тем, что гриб п о р а ж а е т  ослабленны е растении, 
то агротехника, н ап р ав л ен н ая  на вы р ащ и ван и е  жизнесм" 
собных растений, игр ает  ведущ ую  роль в борьбе с этим за 
болеванием.

Млечный блеск. Отмечен в ю жных районах  Украины. В 
К азах ст ан е  единичные случаи  п о р аж ен и я  смородины з а р е 
гистрированы  в С евер о -К азах стан ской  области  и Алма- 
Атинской плодовой зоне (К уликова ,  1976). С лучаи  м л е ч н о ) 1 
блеска  на смородине, как  и на яблоне, отмечены после сур<: 
вой зимы  1968/69 г. З а  последние годы заб о лев ан и е  не от
мечалось.

Л и сть я  на больных кустах приобретаю т перламутровый 
или серебристый оттенок, затем  на них п оявляю тся  некротп 
ческие пятна. Л и стья  становятся  хрупкими, ломким и  и прса 
девременно засы хаю т. Н а  ветвях куста часто мож но о б н ар Г  
ж ить  плодовые тела  гриба.

156



\ Возбудитель млечного бл еска  — гриб S te reu m  p u rp u re u m  
/pcrs .)  P f - (к л асс  B as id iom y ce tes  порядок A p h y l lo p h o r a le s ) . 
с а зидии булавовидны е 21,4— 28,6X 6,5— 7 мкм, с четы рьмя 
теригмами около 7 мкм длиной. Споры продолговато-цилип- 
0ические или яйцевидные, бесцветные, утолщ енны е с одной 

стороны, 4— 8,5 X 3 ,5— 5,7 мкм (П опуш ой, 1971).
Зимую т плодовые тела гриба. Н овы е за р а ж е н и я  происхо

дят весной или осенью во вл а ж н у ю  погоду. И нф екци я  прони
кает через различны е повреж дения.

М е р ы  б о р ь б ы  в принципе те же, что и на плодовы х
П 0 р О Д а Х -

Б окальч атая  рж авч и н а  (рис. 25) р асп ространен а  преим у
щественно в зап адн ой , северо-западной  и отчасти  в централь-  
н0й части С С С Р , а т а к ж е  в Сибири. В К а зах ст а н е  бо
лезнь расп ространен а  в К окчетавской , Т ургайской, Ц ел и н о 
градской, К араган ди н ской , В осточно-К азахстанской  областях ,  
с середины 70-х годов отмечена в А лма-А тинской  плодовой 
зоне. В отдельные годы этот вид рж авч ин ы  м ож ет  в ы зы вать  
преждевременное оп адан ие  листьев  и ягод. З а б о л ев ан и е  в 
основном встречается  на смородине, иногда и кры ж овнике .  
Признаки болезни и биология  возбудителя ,  имеющ ие сп ец и а
лизированные ф ормы  на этих культурах ,  схожи.

При массовом развитии р ж авч и н а  м ож ет  вы звать  оп адан ие  
листьев и ягод, последние теряю т товарны е качества. П о р а 
женные кусты сл абею т и резко  сн иж аю т  у рож ай . Побеги 
искривляются и н ад л ам ы ваю т с я  в местах поражения.

Р и с .  25. Бокальчатая ржавчина 
а)  пораж енны е лист и ягоды  

б )  споронош ение
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Н а  ягодниках  гриб п а р ази ти р ует  в эцидиальной  с т а д |(|( 
Уредо-и телейстостадии р азвиваю тся  на различны х в и д Д), 
осоки. В К аза х с т ан е  до последнего времени (К азен ас ,  1974) 
св язь  бокальчатой  рж авч ин ы  с осоками не бы ла  установлен,, ' 
Р аб о т ы  последних лет  (Клоконос, 1980), проведенные 8 
А лма-А тинской  плодовой зоне, позволили выявить такую 
связь , где основным хозяином я вл яю тся  некоторые виды ое0|( 
и промежуточны м хозяином — черная  смородина.

Н а  листьях  с верхней стороны образую тся  красноваты е пят. 
на с черными точками, представляю щ ие  собой спермагощц, 
гр иб а  со спорами (сп ер м ац ии ) .  С нижней стороны листа по
я вл яю тся  о ран ж ев о -ж елты е  подушечки с бокаловидным!, 
в м естили щ ам и  (откуда и назван и е  болезни).  Это эцидии гриба 
заполненны е эцидиоспорами.

Н а  побегах и ягодах  появляю тся  такие  ж е бокальчики  — 
эц н д и ал ь н ая  стади я  гриба.

В озбудитель  бокальчатой  рж авч и н ы  — двухозяйны й гриб 
P u cc in ia  r ibesii  —  caric is  Klcb (к л асс  B asid iom yce tes  порядок 
U re d in a l e s ) .  С перм агонии около 120 мкм в диаметре,  располо
ж ены  обычно на верхней стороне листа  под эпидермисом. Эцн- 
дии с чаш евидным перидием, с отогнутым н а за д  и рассечен
ным краем. Эцидиоспоры одноклеточные, округлы е, овальные 
до  многогранных, ор ан ж евы е, р азм еро м  15— 2 0 X 1 2 — 18 мкч; 
оболочка очень тон кая  (до 1 м к м ) ,  покры та бородавочкамн 
(Н еводовский, 1956)

Э цидиоспоры образую тся  только  в одном поколении и пов
торных за р а ж е н и й  ягодников не вызы ваю т. В оздуш ны ми тече
ниями они переносятся на разли чн ы е виды осок, где образуем
ся летнее спороношсние гриба — уредоспоры в виде бурых по
ро ш ащ и х  пустул. У редостадия  в течение л ета  д ает  несколько 
поколений и способствует массовому распространению  болез
ни. В конце л ета  на осоках п оявляю тся  черные коростинки - 
пустулы, представляю щ ие  телейтоспоры  гриба, которые и зи
муют. Весной они прорастаю т в базидии  с базидиоспорами, 
последние з а р а ж а ю т  смородину.

Н а крыж овнике, по л и тературн ы м  дан н ы м , р ж авч ин у  вызы
вает  другой вид гриба  —  P u cc in ia  p r in g  — sh e im ian a  Kleb.

Р азв и ти ю  болезни на смородине и к ры ж овн и ке  с п о с о о -  

вует те п лая  и в л а ж н а я  погода весной (в период цветения 
обр азо ва н и я  зав язей )  и разм ещ ени е  плантаций  в низинах, гЛе 
м ож ет  расти осока.

Соверш енно устойчивых сортов смородины к бокальча н"1 
р ж авч ин е  не о бн аруж ено . Н аиб о лее  восприимчивые к заболе
вани ю  сорта черной с м о р о д и н ы — Н еап о л и т ан ск а я ,  Голиаф-
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о с и т е л ь н о  уСТойчив Боскопекий великан. Устойчивыми
°тН 1МИ к р ы ж о вн и ка  считаю т Хаутон, М ысовскнй 17, Русский
сорт ‘

" Д е р ы б о р ь б ы .  1. П ри  з а к л а д к е  п лан тац ии  смородины 
крыж овника следует  и збегать  низкие заболоченны е места, 

л л а г о п р и я т н ы е  д л я  п роизрастан и я  осоки.
В р а д и у с е  0,5 км от п лан тац ии  ягодников необходимо пе- 
ди чески  вы к аш и ва т ь  заро сл и  осоки.

Р 2 Д л я  защ и ты  ягодников от базидиоспор в озбудителя  про
водят химические м ероприятия. Д о  расп ускан и я  почек сморо- 

ины и кры ж о вн и ка  рекомендуется  опры скивание 2% нитра- 
itcHOM, 1% Д Н О К ,  а ср азу  после цветения— 1% бордоской  ж и д 
костью. Д о  цветения и после сбора  у р о ж а я  м о ж но  оп ры ски 
вать 0,4% хомецином, 0,4% цинебом (за  исключением черной 
смородины), 0,5% каптан ом , 0,5% ф та л ан о м  и другими  ф унги 
цидами.

Столбчатая р ж а вч и н а .  Р асп р остр ан ен а  почти повсе
местно, но чащ е всего встречается  в северной и северо- 
западной  зонах  страны, а т а к ж е  на Д ал ьн ем  Востоке, в Вос
точной и З а п а д н о й  Сибири. В К а зах ст а н е  заб о лев ан и е  встре
чается в С еверо-К азахстан ской , К окчетавской , С е м и п ал а т и н 
ской, В осточно-К азахстанской  обл астях .  П о р а ж а я  листья  и 
вызывая преж девременны й листопад, болезнь отри цательн о  
сказывается на продуктивности кустов. Заб о л е в ан и ю  подвер
гается главным образом  смородина, и зредка  крыж овник.

Н а ягодниках  р азв и в ается  уредо-и телейтостадия  гриба, 
на пятихвойных (вейм утовая  сосна, сибирский к е д р ) — эци- 
диальная стадия.

Болезнь на ягодниках  п роявляется  на листьях  (весной — 
в начале л ета )  в виде ж елты х  пятен сверху, а с ниж ней сторо
ны этим пятнам соответствуют о ран ж ев о -ж ел т ы е  округлы е, 
порошащие пустулы (подуш ечки) ,  п редставляю щ ие  собой спо- 
рокучки уредоспор. У редостадия  д ает  несколько поколений и 
служит источником массового зар а ж е н и я .  К  концу лета  на 
смену уредопустулам  появляю тся  коричневые роговидные вы 
росты — телейтоспороношение. Осенью телейтоспоры  прорас- 
тают в базидин с базид иосп орам и , которые, п опадая  в трещи- 
Ны коры промежуточны х хозяев  (сосны, к е д р а ) ,  развиваю т  
Мн°голетний мицелий.

Пораженная кора и древесина промежуточного хозяина  
буреют. Н а коре образу ю тся  липкие бесцветные выросты в 
ВиДе капелек, представляю щ ие  спермагонии гриба, из которых 
Еь,Деляется кл ейкая  м асса  с бесцветными сперм ациям и . Всс- 
'■°и На месте п о раж ен и я  разв и в аю тся  вытянуты е опухоли с вы- 

Упающими из коры ж елтовато-розовы м и  вздутиям и, пред-
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ставлю щ и м и  собой эци ди альную  стадию  Fpn6a. Зцидиоспор,, , 
п роизводят  первичное з а р а ж е н и е  ягодников.

В озбудитель  столбчатой  рж авч и н ы  — двухозяйн ы й  ржац. 
чиный г р и б —  C ro n a r t iu m  r ib ico la  D iert .  (класс  B a s id io m у 

cctes  п орядок  U re d in a l e s ) .
У редолож е в виде ор ан ж ев ы х  пустул; уредоспоры  эллипс 

идальны е или яйцевидные, щетинистые, 21— 2 4 X 1 4 — 18 мкм 
тел ейто л о ж е  в виде беловаты х  или коричневатых цили ндри. 
ческих стебельков; телейтоспоры 70X21 мкм (Неводовскни 
1956). Телейтоспоры, сросш иеся  своими боками, образую , 
столбики (откуда  и н азван и е  болезни).

Эцидии на веймутовой и кедровой соснах в виде пузы ре
видных вздутий 2 — 7 мм длиной, эцидиоспоры оранжевы; 
яйцевидные, разм еро м  22— 2 9 X 1 8 — 20 мкм, с бородавчатой  обо
лочкой. С перм агонии мелкие, ж елты е,  грибница многолетняя. 
Зи м у ет  гриб в виде многолетнего мицелия в древесине пром< 
жуточников  (хвойных п ород);  весной грибница р а з в и в а е т э ц и 
дии с эцидиоспорами, которые з а р а ж а ю т  смородину, иногда 
кры ж овник.

Б л аго п ри ятн ы е  условия д л я  развити я  болезни  — вл аж н ая  
и теп лая  погода в первой половине вегетации и осенью. В не 
которых сл учаях  гриб м ож ет  р азв и в а т ьс я  и без п р о м е ж у т о к  
ного хозяина.  В этих сл учаях  зимую т уредоспоры на поражен 
пых оп авш и х  листьях  черной смородины.

С о ртовая  устойчивость смородины и кр ы ж о вн и ка  к столб
чатой р ж авч ин е  изучена недостаточно. П о дан н ы м  литературы  
относительно устойчивы к болезни сорта черной смородины 
П рим орски й  чемпион, Боскопский великан, Викинг и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. Р азм ещ ен и е  п лан тац ии  ягодники 
вдали  от хвойных лесов (веймутовой сосны и сибирскою  
кедра) .

2. Сбор и уничтожение опавш их листьев  или глуб о кая  за 
дел к а  их с осени путем перекопки (перепаш ки) прикустовыс 
полос, т а к  к а к  установлена  возм ож ность  зимовки  урсдоспор на 
листьях.

3. В годы массового р азв и ти я  болезни — искореняю щ ее он 
ры скивание  рано  весной до расп у скан и я  почек 2% н и т р а ф е  
ном, 1% Д Н О К .

4. Л етн и е  опры скивания  1 % бордоской ж идкостью  сразу 
после цветения и повторно с интервалом  12— 20 дней. Д о  цве 
тения после сбора у р о ж а я  м о ж но  оп ры ски вать  0,4% хо м еш 1 
ном (к у п р о за н ) ,  0,5% каптаном , ф талан ом  и др.

Уменьшению  источников инфекции способствует обрезка  : 
сж и ган и е  пораж ен ны х ветвей кедра и веймутовой сосны. П р"
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бом п ораж ен ии  больные участки  рекомендуется  зачистить 
продезинфицировать.

" р ж а в ч и н а .  Встречается  изредка. В К азах с т ан е  отмечена 
се в е р н ы х  областях .  В редоносность  незначительная .

В pia листьях  смородины п оявляю тся  плоские оранжево-жсл- 
ые пучки  эцидиального  спороношения гриба. В озбудитель  — 
-оиб M e la m p so ra  conf luens  P e rs .  (класс  B as id iom yce tes  поря- 
оК U re d in a le s ) .  Б иология  гриба изучена недостаточно. В 

ч а с т н о с т и ,  не установлена  св язь  с соответствующ ими уредо- 
и телейтоспорами на иве (К азен ас ,  1974).

М е р ы  б о р ь б ы  в принципе те же, что и с другими 
ржавчинными грибами.

Серая гниль. Встречается  в единичных случаях: на
ягодах появляется  серый налет, они растрескиваю тся  и за г н и 
вают. Экономического значения не имеет.

Возбудитель гнили — гриб B o try t is  c inerea  P ers .  (класс  De- 
u teromycetes порядок  H y p h o m y c e ta le s ) .  О писание в озбуди 
теля см. «С ерая  гниль винограда».

М е р ы  б о р ь б ы ,  проводимые против септориоза  (белой 
пятнистости), сдер ж и ваю т  и развитие серой гнили.

О ливковая  плесень. Встречается  изредка. Н а  отмираю щ их 
листьях смородины в конце вегетации появляю тся  темные пят
на с черным н а л е т о м — спороношением гриба. Экономического 
значения не имеет.

В озбудитель п л е с е н и — гриб C la d o sp o r iu m  h e rb a ru m  Link 
(класс D eu te rom y ce tes  п орядок  H y p h o m y ce ta le s ) .

Конидиеносцы обычно простые, иногда б л и ж е  к верхушке 
слегка разветвленны е, буры е или оливковые, 5— 10 мкм то л 
щины. Конидии продолговатые или яйцевидные и тогда бо л ь
шей частью одноклеточные или цилиндрические, п ро дол го ва
тые, эллипсоидальны е и тогда с 1— 4 перегородкам и, грязн о 
вато-бурые или оливковые 12— 2 8 X 6 7  мкм (К азен ас ,  1974). 
Развитию болезни  способствует сы р ая  погода поздней осенью.

М е р ы  б о р ь б ы  те же, что и с белой пятнистостью.
Антракноз. Н аиб ольш ее  расп ространение имеет в зонах 

с Достаточным увлаж н ени ем , особенно в северной и средней 
частях С С С Р . В К азах стан е  заб о леван ие  расп ространено в севе
рных, восточных, зап адн ы х  и центральны х  районах  (Кокче- 
тапская, Т ургай ская ,  Ц ели н огр ад ская ,  К ар ага н д и н с ка я ,  Вос
точно-К азахстанская ,  У р а л ь ск ая  и другие о б л а сти ) ,  где пора- 
ценность  черной смородины в отдельные годы доходит до 30%. 
“  Южной плодовой зоне республики болезнь до  последнего 
вРемени не бы л а  о бн ар у ж ена .  А нтракнозом в наш их условиях 
п ораж ается  главным образом  смородина, р е ж е — кры ж овник.

Б олезнь  вы зы вает  преж девременное  опадание  листьев и
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сильное ослабл ен ие  куста. П ри  сильном еж егодном  ее проя 
лении плантации  резко сн и ж аю т  свою продуктивность. Пора, 
ж а ю т с я  в основном листья ,  ре ж е  черешки листьев , молоды^ 
побеги, ягоды.

Н а  листьях  болезнь  п ро яв л яется  в виде мелких (около 1 мм 
в ди ам етре)  буры х пятен, которые, сливаясь ,  п р ид аю т  листу 
бурую  окраску .

С ередина пятен несколько  приподнята, т а к  как  в центре их 
под эпидермисом за к л а д ы в а е т с я  кониднальное  спороношение 
гриба в виде подушечки (л о ж е ) .  П ри  созревании  они разрц . 
ваю т эпидермис и выступают темными бугорками , состоящи
ми из массы спор, склеенных слизью. П о этим признакам 
сущ ествует  еще народное н азван и е  болезни  — мухосед. | | а 
череш ках  листьев, зелены х побегах  и ягод ах  ан т ракн о з  про
я вляется  в виде мелких бурых язвочек, в последнем случае 
пятна темные с приподнятой серединой.

В озбудитель  а н т р а к н о з а — гриб G loeospor iun i  г ibis (Lib) 
M ont et Desm. (класс  D eu te ro m yce tes  порядок  M elanconia le^) 
С у м ч а тая  стади я  —  P seu d o p ez iz a  r ib is  Kleb (класс  Ascomycc- 
tes  порядок  H e lo t ia le s ) .

П одуш ечки  (л о ж е)  округлы е, до 0,5 мм в диам етре ,  р ж а в о 
бурые, п рикрыты е эпидермисом, впоследствии проры ваю щ ие
ся. К онидиеносцы гриба мелкие, одноклеточные, кверху утон
чающиеся, бесцветные, 12— 1 7X 2— 3 мкм. М акроконидии  серпо
видные, на верхнем конце суж енн ы е клювиком, одноклеточ
ные, р азм ером  14— 3 2 X 5 — 8 мкм. М икроконидии  палочковид
ные, 5— 7X 1 ,5 — 2 мкм.

П лодовы е тела  (апотеции) мелкие, чаш ковидны е или уз- 
коблю дцевидные. Сумки в них булавовидны е, 80— 110 X 18 
20 мкм, аскоспоры  одноклеточные, бесцветные, эл ли п со и д ал ь 
ные, 12— 17X 7— 8 мкм. (Ш в ар ц м ан  и др. 1971),

Зи м ует  гриб на п о раж ен ны х о п авш и х  листьях , на которых 
весной в плодовы х т ел ах  —  апотециях  — о бр азую тся  с у м к о 
споры, вы зы ваю щ и е первичное з а р а ж ен и е .  М ассовое  вы брасы 
вание спор происходит в конце а п р ел я  — н ач а л е  м а я  и п р о 
д о л ж ае т ся  больш е месяца. В течение лета  р а зв и в ается  нес
колько  поколений конидиальной стадии гриба. Д л я  п р ор аста 
ния конидии требуется  к а п ел ь н о -ж и д к ая  влага .  Они см ы ваю т
ся с листа  д о ж д ем  и з а р а ж а ю т  новые листья .

Б лаго п ри ятн ы е  условия д л я  р азвити я  гриба  — высокая 
относительная  в лаж н о сть  воздуха,  до ж ди  и ум еренная  тем п е
р атур а  (16— 20°С). П ри  этих услови ях  инкубационны й период 
болезни самый короткий — 8 — 10 дней.

В озбудитель  ан тр акн о за  з а р а ж а е т  более стары е  листья , по
этому болезнь в н ачал е  п о яв л яется  в ниж них я р у сах  куста-
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и м а л ь н о е  р азвитие заб о л е в ан и я  н абл ю д ается  в середи- 
Д Р  конце лета ,  особенно с и л ь н о — во в л аж н ы е  годы с час- 
"См выпадением осадков  в этот период.
ТЬ К устойчивым к ан тр акн о зу  сортам  черной смородины от- 
юсятся Голубка , А лтай ск ая  десертн ая ,  Сандерс, П риморский  

чемпион, С тах ан о в к а  и др.
М е р ы  б о р ь б ы .  1. П озднеосенняя  или ранневесенняя  

о б р або тк а  почвы в целях зад ел к и  п о раж ен ны х листьев  — ис
точников инфекции. Н а  небольших учас тках  — сбор и унич
тожение опавш их листьев.

2. С воевременное уничтож ение сорняков, применение ф ос
ф о р н о -к а л и й н ы х  удобрений, повы ш аю щ их устойчивость р а сте 
ний к болезни. И зб егать  загущ ен ны х посадок, создаю щ их 
высокую влаж н ость .

3. И з  химических мер борьбы рекомендуется  искореняю 
щее опры скивание осенью или рано  весной (до расп ускан и я  
почек) 2% нитраф еном, 1% Д Н О К ,  1% медны м купоросом.

4. В течение л ета  прим еняю т 1% бордоскую  ж идкость  со 
сроком о ж и д ан и я  15 дней. О пры скивание  проводят  ср азу  пос
ле цветения или при появлении первых призн аков  ан тракн оза ,  
последующих через 10— 12 дней. Д о  цветения и после уборки 
ягод мож но прим енять  0,4% 
купрозан, 0,5% каптан ,  0,5% 
фталан  и др. К роме того, 
крыжовник м ож но  о б р а б а 
тывать 0,4% цинебом. З а 
прещается о б р а б о т к а  этим 
препаратом черной см о ро 

дины.
Б ел ая  пятнистость (сеп- 

ториоз). Ш и роко  расп рос
траненное заб олев ан и е  в 
С ССР (рис. 26 ) .  В К а з а х 
стане встречается  т а к ж е  по
всеместно, но особенно в се
верной части республики.
П ораж енность  листьев см о 
родины в отдельные годы 
Достигает 80— 100%. Септо- 
Риоз в наш их  условиях  
больше п о р а ж а е т  смороди- 
НУ. чем кры ж овник.

Болезнь сокращает ас
симиляционную поверхность



листьев. С ильно пораж енны е листья  засы хаю т  и опал,т. 
ют. Больны е побеги даю т  плохой прирост, ягоды теряю т ,, 
варны е качества.

Н а листьях появляю тся  небольшие угловаты е или окру,.  | 
лые пятна (2— 3 мм в ди ам ет р е ) ,  часто сливаю щ иеся  пятпа 
в н ачале  коричневатые, впоследствии белею щие, окаймлен, 
ные неширокой красно-бурой  каймой. П озднее  на пятнах 
преимущественно в центре, о бразую тся  многочисленные мелки,, 
черные точки — пикниды гриба.

В отдельные годы п о раж аю тся  т а к ж е  побеги и ягоды смо
родины. Н а  побегах о бразую тся  вытянутые в длину пятна, > 
темной каймой и светлой серединой, на них т а к ж е  появляются 
пикниды в виде черных точек. Н а ягодах  появляю тся  мелки,: 
плоские светлые пятна с о бразован ием  позднее на них пикнид 
гриба.

Б е л а я  пятнистость вы зы вается  грибом S c p to r ia  г ibis Dcsm 
(класс  D eu te rom ycetes  порядок S p h a e ro p s id a le s ) .  По кони 
диальной  стадии возбудителя  заб о лев ан и е  н азы в ается  cm, 
сспторнозом. В цикле развития  возбудителя  имеется также 
су м ч а та я  стадия ,  н а зы в аем ая  M yco sp h a e re l la  r ib is  Lin,] 
(класс  A scom ycetes  п орядок  D o th id ia le s ) .

Пикниды  черно-коричневые, мелкие, р азм ер ы  которых 
сильно варьирую т (от 50 до  150 мкм в ди ам ет р е ) ,  о ткры ваю 
щиеся круглым отверстием. Конидиеносцы короткие, расп о
ло ж ен ы  по всей поверхности внутренних стенок пикнид. Кони 
дии нитевидные, слегка  изогнутые, бесцветные с 2— 4 пере 
городками, разм ером  28— 6 0 X 1 ,5 — 2,5 мкм.

П лодовы е тела  (перитеции) округлые, до  100 мкм в д и а 
метре, погруж ены  в тк ан ь  субстрата .  Сумки цилиндрические 
или булавовидны е, разм ером  50— 7 5 X 8 — 12 мкм. Сумкоспоры 
бесцветные, в массе зеленоваты е, двуклеточные, размером 
25— 3 5 x 3 — 3,5 мкм.

Зи м ует  гриб на пораж енны х оп авш и х  листьях  и побегах, 
на которых р азвивается  больш ое количество мелких п лодо
вых тел — перитеций. К весне в них образую тся  сумкоспоры, 
которые производят  первичное з а р а ж е н и е  растений. Вместе с 
тем возм ож на  зи м овка  мицелия и пикнид в побегах. В тече
ние лета  болезнь возобновляется  конидиальны м ( п и к н и д и а л ь  
ным) спороношением. Р ассеи ваю тся  конидии (пикноспоры) из 
пикнид в течение всей вегетации.

Р азв и ти ю  болезни благоприятствую т теп лая  в л а ж н а я  по
года, ум еренная  тем п ература  и загущ ение  кустов. М а с со в о е  
развитие сспториоза  наблю д ается  во второй половине лета.

Почти все сорта смородины, районированны е в К а з а х с т а 
не, восприимчивы к белой пятнистости. К  относительно устой-
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iibomV сорту м ож но  отнести Боскопский великан, а из сортов 
4 и ж о вни к а  — Смена, Х аутон и др.

М е р ы  б о р ь б ы  с септориозом в основном те ж е, что 
с антракнозом . В частности, сбор и уничтожение опавш их 

пстьев, н ор м ал ьн ая  густота посадки, применение ф осф ор н о
к а л и й н ы х  удобрений, искореняю щ ие и летние опры скивания  
теМи ж е ф унгицидам и  и в тс ж е  сроки.

Вместе с тем в борьбе с заб о лев ан и ем  м ож но  рекомендо- 
вать внесение в почву м и к р о эл ем е н т о в ( сернокислого цинка, 
бора, м ар ган ц а ,  меди) из расчета  60 г на 100 м2, на фоне пол- 
норо м инерального  удобрения. П оло ж и тельн ы е  результаты  
против септориоза  получены т а к ж е  при искореняю щ ем ран- 
нсвссеннем опрыскивании  кустов (до расп ускан и я  почек)
5 - 1 0 %  раствором хлористого к ал и я  и 10% растЕором нитро
фоски. Этими ж е раств ор ам и  м ож но  оп ры ски вать  плантации  
и летом, но при этом концентрация ум еньш ается  в 10 раз. 
Сроки обработок  — при появлении первых п ризнаков  бол ез
ни и последую щ ие с интервалом  15— 20 дней. В летний пе
риод м ож но  прим енять  0 ,3—0,5% мочевину (К орчагин, 1978).

В условиях  А лма-А тинской плодовой зоны эти м еро п ри я
тия требую т производственной проверки.

Бактериальные болезни

Черная  пятнистость листьев  смородины имеет ограниченное 
распространение. В К а захстан е  болезн ь  встречается  в его 
южных районах ,  наиболее часто в А лма-А тинской плодовой 
зоне.

П ри сильном развитии  заб о лев ан и е  вы зы вает  массовое 
опадание листьев  и заметное  сниж ение у р о ж а я .  П о данным
Н. П. Клоконос (1980),  потери у р о ж а я  от бак тери оза  могут 
составить более 29%.

Н а  л истьях  в н ач а л е  лета  п оявляю тся  черные угловатые, 
ограниченные ж и л к а м и ,  пятна. Они вн ач ал е  мелкие (1— 2 мм 
в д и ам етре) ,  затем увеличиваю щ иеся  (до 5 — 6 мм в д и ам ет 
ре). П ятн а  нередко сливаю тся, за х в а т ы в а я  значительную  
часть листовой пластинки. П о р а ж е н н а я  тк ан ь  вы кр аш и вается  
11 впоследствии разры вается .

Возбудитель черной пятнистости — бактерия P se u d o m o n a s  
heteroeea (W soro ff) .

П одвиж ны е, прям ы е палочки, 1— 2 X 0 ,6  мкм; лофотрих. 
Колонки ж елты е, светло-ж елты е, глад к ие  и зернистые; на 
картофеле п олуж и дкий  ж елты й  налет. Ж ел ат и н у  бактерия  
Р а зж и ж а е т  медленно; кислотообразование  из глю козы, с а х а 
розы, м ал ьто зы  и других  сах ар о в  (К азе н ас ,  1974).
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Зи м ует  п ар ази т  на п о р аж ен ны х  растительны х остатках 
В озбудитель ш ироко специ ализированн ы й  организм  и, по дац_ 
ньгм М. В. Горленко (1961),  п о р а ж а е т  28 видов растений, от
носящихся к различны м семействам.

Б лаго п ри ятн ы е  условия  д л я  р азвити я  заб олев ан и я  
умеренная  тем п ература  и высокая  относительная  влаж ность  
воздуха. П оэтому в А лм а-А тинской плодовой зоне болезнь 
чащ е встречается  в горах, чем в предгорье.

П о данны м  М. Т. К уликовой  (1983),  к сл аб о п о р а ж ае м ы м  
сортам  относятся Б ел о ру сск ая  поздняя ,  Б ел о ру сск ая  сл адкая ,  
З ол уш к а ,  К антата-50 ,  М инай Ш м ы р ев  и др. Сильно п о р а ж а 
емыми о к а зал и сь  М ечта, Боскопский великан  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  К а р д и н ал ь н ы е  защ и тн ы е м ер оп р и я
тия в борьбе с бактери альной  пятнистостью не разр аб отаны . 
В связи  с тем, что инфекция сохран яется  на оп авш и х  п о р а
ж енных листьях  ц елесообразно  проводить  их сбор и уничтож е
ние или за д ел к у  в почву.

Против бактери альной  пятнистости Л .  Д . К азен ас  (1974) 
рекомендует  те ж е  защ и тн ы е мероприятия,  что и против бе
лой пятнистости (септориоза) .

В опытах Н. П. К локонос (1980) полож и тельн ы е р езул ь 
таты  в борьбе с заб олеван ием  получены от обраб о тки  кустов 
смородины 0,1% фитобактериомицином.

Вирусные и микоплазменные болезни

П о  сравнению  с м алиной  и зем лян икой  см ородина ср авни 
тельно м ал о  с т р ад ает  от вирусных болезней, а на кры ж овнике  
эти болезни пока не зарегистри рованы . В настоящ ее  время  на 
смородине отмечены посвстление ж илок , ж елту ха ,  рябу ха ,  и 
махровость. (К у л ико ва ,  1983).

Посветление жилок незначительно распространено, в К а 
зах стан е  встречается  в единичных сл учаях ,  в частности, в А лма- 
Атинской плодовой воне. Больное  растение теряет  свою про
дуктивность.

Н а  молодых листьях  болезнь про явл яется  в виде ж елтого  
окайм лен и я  и иногда посветления основных ж илок . В некото
рых сл у чаях  п ораж ен ие  ограничивается  отдельным и долями 
листа.

Б ольны е листья  часто стан овятся  искривленными и ассиме- 
тричными.

Желтуха. Р асп р о стр ан ен а  во многих зон ах  ягодоводства 
страны. В К а за х с т ан е  отмечена в А лм а-А тинской  и П а в л о 
дарской  областях ,  где п ор а ж а см о ст ь  составляет  от 3 до 30%. 
Б ольны е растения отстаю т в росте, у р о ж а й  резко сн иж ается .

166



П ервы е  п ризн аки  болезни появл яю тся  в н ачал е  лета  в 
Иде неясных светлых хлоротичны х пятен. К концу л ета  на 
яс ть я х  о бразу ется  ясно зам е т н а я  оливково -зел еная  м о заи к а ,  

которая сохран яется  до конца вегетационного периода.
р я б у ха .  И звестн а  во многих рай онах  страны. В К азахста -  

не в последние годы отмечена в А лма-А тинской области . П ора-  
жснность болезнью  черной смородины составляет  4 — 20%. 
Б о л ьн ы е  кусты в ы гл яд ят  угнетенными.

Весной на молодых листьях  п оявляю тся  расп лы ваю щ и еся  
светло-зеленые пятна. В н ач ал е  они мелкие, р азм ером  1 — 
2 мм, впоследствии увеличиваю щ иеся  до  8 — 9 мм. Иногда 
пятна, сливаясь ,  о бразу ю т  больш ие хлоротичные участки. 
Н аибольш ее проявление болезни  н абл ю д ается  к концу лета.

М ахровость  (р и верси я) .  Р ас п р о ст р ан ен а  почти во всех зо 
нах промыш ленного во здел ы ван ия  черной смородины, особен
но в центральн ы х и северо-западны х о бл а стя х  Р С Ф С Р .  О н а 
личии этого заб о л е в а н и я  в К аза х с т а н е  сведений не было. 
Однако за  последние годы оно зарегистри ровано  на единич
ных растениях  в ряде  хозяйств  А лма-Атинской области .  Очень 
вредоносное заб о лев ан и е  черной смородины (рис. 27).  В редо
носность его в ы р а ж а ет ся  в резком сниж ении у рож айн ости  кус
тов, и часто  они перестают плодоносить и их приходится  унич
тожать.

П ервы е внешние признаки  болезни  проявл яю тся  в сл еду 
ющем. Б ол ьны е  листья  мельче здоровы х, удлиненной ф ормы  и 
из пяти лопастн ы х стан овятся  трехлопастны м и, с грубыми 
ж илками. Л и с т о в а я  пластинка  у то л щ ается  и имеет крупные 
редкие зубчики  по краю . Т аки е  листья  теряю т специфический 
аромат, х ар ак тер н ы й  смородине, и приобретаю т темно-зеле
ную блестящ ую  окраску .

Р и с .  27. Махровость (риверсия) 
смородины
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Д л я  этого заб о л е в ан и я  х ар а к т ер н о  изменение строещ , 
цветка, которые становятся  как  бы м ахровым и. Ч аш ечки , вещ 
чик н тычинки п ревращ аю тся  в мелкие лепестки фиолетов, 
или зеленой окраски. П естик  цветка  ненорм ально  р азр астас ! .  
ся, з а в я з ь  становится верхней. Такие  м ахровы е цветки обы . 
но не за в я з ы в а ю т  ягод, или они о бразу ю тся  уродливы ми. С л е 
дует  отметить, что не все цветки могут быть махровыми 
Ч асть  цветков в п ределах  одного и того ж е  куста, и д а ж е  кисти, 
м ож ет  остаться  здоровой  и з а в я з а т ь  н орм альны е ягоды.

У больных кустов меняется  и внешний вид. У них п о яв л я 
ются дополнительны е побеги, и они стан овятся  сильно загу. 
щенными, п риобретая  признаки  «ведьменных метел», х а р а к т е р 
ные дл я  вирусных заб олеван ий . И ногда  кисть куста п р евра
щ ается  в тонкую веточку с несколькими чеш уйками вместо 
цветков.

Р а н е е  м ахровость  смородины считали  вирусным з а б о л е в а 
нием, одн ако  за  последние годы появились  работы, отрицаю 
щие ее вирусную природу. По л и терату рн ы м  дан н ы м  послед
них лет, возбудитель болезни — микоплазм енны й организм.

В озбудитель  за б о л е в а н и я  зимует  и сох ран ятся  в п ора
женном растении. В отдельные годы, обычно после ж аркого  
сухого лета ,  признаки  болезни  маскирую тся ,  растения как  бы 
вы зд ор авл и ваю т , и частично в осстанавливается  их плодоно
шение. О дн ако  проходит один-два  года,и  болезнь  возобнов
ляется  заново.

Б о л езн ь  расп ро страняется  с посадочным м атери ал ом  (че
р ен кам и ) ,  заготовленны м с п о раж ен ны х  кустов. В течение ве
гетации переносчик м и копл азм ы  — смородинный почковый 
клещ. П ереносчиками  считаю тся  т а к ж е  тли и растительные 
клопы.

К роме черной смородины махровостью  (риверсией) может 
п о р а ж а т ь с я  к расн ая ,  б ел ая  и д и к а я  смородина. К наиболее 
восприимчивым сортам к заб олеван ию , по л и тературн ы м  д а н 
ным, относятся  П рим орски й  чемпион, Л и я  п лодородн ая ,  Л ак -  
стон и др. К  устойчивым сортам  новой селекции: Успех, П е р с 
пективная , П одм оско вная ,  Б л е с т я щ а я  и др.

М е р ы  б о р ь б ы. В борьбе с вирусными и микоплазм ен- 
ными болезнями  смородины рекомендуется  следую щее.

1. Л и к в и д а ц и я  очагов  инфекции путем вы браковки  и унич
тож ен и я  пораж енны х кустов. В ыявление больных растений 
лучш е проводить весной во время цветения.

2. З аготовк а  посадочного м ат е р и ал а  (черенков) только  от 
здоровы х растений. С оздан и е  специальны х маточных участ
ков. Д ези н ф ек ц и я  черенков в теплой воде при тем пературе  
46— 47°С в течение 13 мин.
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I  3. Внесение повышенных доз фосфорных и калий ны х у д о 
брений и внекорневая  п одкормка  микроэлем ен там и  (бор, м а р 
ганец и др .) ,  которые повы ш аю т устойчивость растений  к 
боле зн ям > в частности к махровости.

4. С воевременная  борьба с переносчиками вирусов и мико- 
п л а з м ы — тлям и, ц ик адк ам и ,  а против махровости  — защ и та  
п л а н т а ц и и  от смородинного почкового клещ а.

Цветковые паразиты и лишайники

Повилики. В К азах ст ан е  на смородине встречается  в Ос
новном повилика Л е м а н а  (C u scu ta  L e b m a n n ia n a  B g e .) ,  и зр ед
ка — повилика одностолбиковая  (C u sc u ta  m o n o g y n a  V ah l .) .  
Описание этих видов см. в главе  «Б олезни  семечковых к у л ь 
тур». П о р аж е н н ы е  кусты угнетаю тся, и, если не проводить мер 
борьбы с повиликой, они погибают. П о р а ж а е т с я  главны м  об
разом черная  смородина, изредка  крыж овник.

М е р ы  б о р ь б ы .  Д л я  уничтожения проростков повилики 
весной проводят  рыхление почвы в м еж д у р я д ь я х  и под ку ст а 
ми. И. М. П рокоф ьев  (1963) рекомендует после к аж д ого  р ы х
ления опы ливать  почву молотой серой с нормой р асхо да  100— 
150 г на 1 м2.

Уничтожение п а р а зи т а  в очагах  р азм н о ж е н и я  (обочины 
полей и дорог) огневым методом. Устройство на ар ы к а х  от
стойников с густой сеткой.

Л и ш а й н и к и .  В стречаю тся  на п лан тац и ях  смородины, в ы р а 
щиваемых в горных условиях. П ри  сильном о брастании  л и ш а й 
никами побеги кустов зам етн о  угнетаю тся. Н а  смородине 
встречаются те ж е виды, что и на плодовых породах.

М е р ы  б о р ь б ы .  П ри сильном обрастании  л и ш а й н и к а 
ми и угнетении куста проводить те ж е  мероприятия,  что и на 
яблоне.

Функциональные и другие болезни

Хлороз. З а б о л ев ан и е  отмечено в отдельных рай онах  У р а л ь 
ской, К зыл-О рдинской, Д ж а м б у л с к о й ,  А лма-Атинской , Т алды - 
Курганской областях .  П ри сильном проявлении хлороза  
листья преж деврем енно  опадаю т, растения угнетены и сни
ж аю т продуктивность.

Н а больных кустах листья  светлею т и становятся  свет
ло-желтыми. Впоследствии кончики листьев  чернеют, иногда 
засы хаю т края  листовых пластинок.

М е р ы  б о р ь б ы .  И зб егать  при з а к л а д к е  п лан тац ии  за 
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соленных почв. Д р е н а ж  и пром ы вка  почвы. Внесение органа, 
ческих и ми н еральн ы х  удобрений.

В ы р о ж д е н и е .  П од этим термином Л . Д .  К азен ас  (1974) 
п о д р азум евает  явление  неизвестной этиологии. О но обычна 
встречается  в ж ар ки х  степных р ай онах  К аза х с та н а .

Больны е растения сильно угнетены и имеют слабы й  рост, 
мелкие листья , у р о ж ай  у них резко падает .  Внешние п р и зн а 
ки этого явлен ия  напом инаю т вирусное заб олеван ие .

М е р ы  б о р ь б ы  не р азраб о таны .
Н е д о с т а т о к  м а к р о - и  м и к р о э л е м е н т о в .  С мородина и  к р ы ж о 

вник особенно чувствительны к недостатку  азота  и калия ,  п 
т а к ж е  магния. П р изн ак и  азотного голодан ия  у смородины и 
к р ы ж о вн и ка  вн ач ал е  проявл яю тся  на более стары х  листьях 
побегов текущ его года. П ри  этом у кустов цветение и о б р а з о 
вание ягод  слабое. Л и сть я  мелкие и имеют бледно-зеленую  
окраску . П обеги  стан овятся  короткими и неестественно тонки 
ми. П ри  недостатке ф осф ора  образу ю тся  так ие  ж е побеги со 
слабы м  ветвлением. Ягоды неравномерно и поздно созревают 
и имеют очень кислый вкус. Л и с гь я  мельчаю т, имеют ту ск л о 
зеленую  окраску  и преж деврем енно  опадаю т. Х арактерный 
п р изн ак  фосфорного  голодания  — наличие на листьях  мелких 
пятен, похожих на симптомы ан тракн о за .

П р и зн ак и  деф ицита  кал ия  у смородины  п роявляю тся  в том, 
что м еж д о у зл и я  укорачиваю тся ,  побеги теряю т упругость, 
ягоды  созреваю т неравномерно. В н ачальны й период за б о л е 
в ания  листья  имеют красновато-пурпурны й оттенок, затем 
п ро явл яется  краелистны й  некроз в виде каем ки  из отмершей 
ткани  коричневого или светло-коричневого цвета (табл .  V II)  
Участки отмершей ткани  иногда н абл ю д аю тся  и м еж д у  ж и л 
ками.

И збы ток  и недостаток к ал ьц и я  у смородины и к р ы ж о в н и 
ка вы зы вает  такие  ж е  симптомы, что и на других плодовых.

В неш ние симптомы магниевого голодания  в ы р аж аю тся  
п окраснением  листьев, их скручиванием  и преждевременным 
отмиранием . П ервы е призн аки  п роявляю тся  в виде хлороза, 
который начинается  в середине л иста  м еж д у  ж ил кам и . Т о л ь 
ко впоследствии эти участки  стан овятся  пурпурно-красными. 
П ри  этом ж ил ки  и края  листьев  остаю тся  зелеными. Четкие 
симптомы заб о л ев ан и я  особенно проявляю тся  в период созрс 
вания ягод. При недостатке м арган ц а  на молодых листьях 
верхушечных побегов появляется  хлороз.

П ри  борном голодании м еж до узл и я  укорочены и листья 
преж деврем енно  ж елтею т, а симптомы н едостатка цинка и 
меди сходны с таковы м и  на малине.

М е р ы  б о р ь б ы  с «болезнями  голодания»  смородины
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в кры ж овн и ка  та к и е  ж е, что и на м али не  и других плодовых 
к у л м У Р а х - Н едостаток  тех или  иных элементов  восполняется  
в))есением соответствующ их видов удобрений в почву или пу- 
1Чм внекорневой подкормки.

П ри  этом следует  учесть, что смородина и кры ж о вн и к  осо
бенно нуж д аю тся  в азоте. П ри калийном  голодании этих 
культур Я. Л а н а к  (1972) рекомендует  вносить серные соедине
н а  калия .  Д л я  предо твращ ени я  борного и цинкового голода- 
ния следует  вносить в почву или проводить внекорневую  п од
кормку соответствующ ими видами  микроудобрений, в частнос
ти 0,2% раств о рам и  борной кислоты и сернокислого цинка.

Д л я  повышения продуктивности смородины  и п р ед у п р еж 
дения н едостатка  м ак роэлем ентов  д л я  условий К а за х с т а н а  в 
зависимости от типа почв, по данным К а з Н И И П н В ,  реком ен 
дуется  вносить а зо т а  90— 120 кг/га, ф осф ор а  100— 180 кг/га, 
к а л и я — 50— 120 кг/га по действую щ ем у веществу.

Болезни, обусловленные неблагоприятными 
факторами внешней среды

С о л н е ч н ы й  о ж о г .  О тм ечается  в ю ж н ы х рай о н ах  К а з а х с т а 
на. В отдельные годы о ж огу  подвергаю тся  20— 30% листьев  
смородины, к р ы ж овн и к  с т р ад ае т  редко. П овр еж ден ны е  листья  
н едоразвиваю тся  и п реж деврем ен н о  опадаю т.

П ри  повреж дении  листьев  солнечным ож огом  на них п о яв 
л я ю т с я  бурею щ ие бесф орменные пятна. П о в р е ж д е н н а я  т к а н ь  

затем засы хает .
М е р ы  б о р ь б ы .  П о д д е р ж а н и е  высокого уровня  агро 

техники, способствующей н ормальном у росту растений (нор
м альная  густота посадки, подбор сортов, своевременные по
ливы и т. д.)

З а м е р з а н и е  ц в е т о в .  Н аб л ю д ает с я  повсеместно, особенно 
ч а с т о  в  северных о б л аст я х  К аза х с т а н а ,  где и з  10  лет  в 5 — 6  

случаях происходит п овреж ден ие  плодовы х почек и цветов.
П овреж ден ны е цветы  чернеют и засы хаю т.
М е р ы  б о р ь б ы  в основном те же, что и в садах .
Зимнее иссушение. Н аб л ю д ае т ся  почти повсеместно. В К а 

захстане наибольш ее  распространение  имеет в А лм а-А тинс
кой плодовой зоне, в п ределах  высот 1000— 1700 м над  уровнем 
МоРя. Среди ягодны х кустарни ков  зимнему иссушению  н аиб о
лее подверж ен а  смородина. В редоносность  этого вида  зимнего 
п°в реж д ен и я  очень велика : в отдельны е годы план тац ии  в мас- 
се усы хаю т и не д а ю т  ур о ж ая .

Причины, вы зы ваю щ и е это явление, и х а р ак т е р  повр еж де-  
НИя те же, что и на плодовых культурах  и м алине. О но н аб л ю 
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дается  главны м образом  в зимы с больш им числом оттепель- 
ных дней и повышенной сухостью воздуха.

В опросам и зимнего иссушения ягодников в условиях К а 
зах стан а  зан и м а л а с ь  Г. И. М ал и ко в а  (1978).  П о данны м  этого 
автора , наиболее  подверж ены  иссушению сорта  смородины — 
П а м я т ь  М ичурина, Боскопский великан, О гдена. Н аиболее  ус
т о й ч и в ы — С емиреченская, Б а р х а т н а я ,  А л т ай с к ая  красная ,  
Г олубка , П риморский  великан.

М е р ы  б о р ь б ы .  В принципе те же, что и на плодовых 
культурах .  К роме того, как  и на м алине здесь  рекомендуется 
п ригибание кустов, а в малоснеж ной  местности — полное ук 
рытие растений на зиму.

Болезни малины

Грибные болезни

М у ч н и с т а я  р о с а .  З а б о л ев ан и е  встречается  во многих зонах 
ягодоводства С С С Р , но ввиду слабого  распространения  особо 

го экономического значения не имеет. В К азах ст ан е  отмечен:! 
в Алма-Атинской, Т ургайской  и С еверо-К азахстан ской  о б л а с 
тях.

В редоносность  мучнистой росы м али ны  в наш их  условиях 
значительна ,  хотя в эпифитотийные годы м о ж ет  нанести суще 
ственный вред.

Н а  п ор аж ен ны х  л истьях  с ниж ней  стороны п оявляется  
сл абозам етны й, в виде отдельных пятен, белый налет. Впос 
ледствии  он покры вает  ниж ню ю  часть л иста  сплош ь и пере
ходит на верхнюю. К роме листьев болезнь  п о р а ж а е т  молодые 
верхуш ки  побегов, иногда и ягоды.

В озбудитель  болезни  — гриб S p h ae ro th e ca  m a c u la r i s  M ag n .  
f. rub i Rehm  (к л асс  A scom ycetcs  порядок  E ry s ip h a le s ) .

П о дан н ы м  Л .  Д . К азен аса  (1974),  в К а зах ст ан е  встр еча
ются только  конидии; клейстокарпии  не найдены. С у м чатая  
стадия нами т а к ж е  не обн ару ж ена .

Конидии р асп олож ен ы  цепочками, одноклеточные, бесцвет
ные, эл ли п соидальн ы е, разм еро м  23— 2 6 X 1 4 — 23 мкм, вы сту
паю щ ие на поверхности п о раж ен ны х органов  в виде с л а б о з а 
метного мучнистого н алета .  В условиях  А лма-А тинской о б л а с 
ти м учнистая  роса м али ны  ш ироко р асп ространен а .  Разв и ти е  
болезни  начинается  одновременно с набуханием  почек и рас 
пусканием листьев  в первой д ек ад е  мая. В течение всего в еге 
тационного  периода гриб р азв и в ается  в конидиальной  стадии 
С о рто вая  устойчивость м али ны  к болезни не изучена.
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1‘ М с  р ы б о р ь б ы .  С пец и альн ы х  опытов по борьбе с муч
нистой росой м алины  нет, однако  меры борьбы  в принципе 
д о л ж н ы  бы ть такие  же, что и с другими мучнисто-росяными 
грибами на ягодниках . Это в первую очередь в ы резк а  и ун ич
тожение п ораж ен ны х побегов и о бр аб о тка  серными п р е п а р а 
там и ,  а т а к ж е  0,15% суспензией акрекса .

Р ж а в ч и н а  (рис. 28) встречается  повсеместно в С С С Р , но 
больше расп р остранен а  в средней полосе России, на Д а л ь н ем  
Востоке, в Сибири. В К аза х ст а н е  рж а вч и н а ,  в отличие от д р у 
гих зон ягодоводства ,  отмечена только  на дико расту щ ей  м а 
лине. О д н а ко  при подходящ их условиях  не исклю чена воз
можность ее перехода и на культурную  м алину. З а б о л ев ан и е  
встречается на ди корастущ ей  м алине Заи л и й ск ого  и Д ж у н 
гарского А латау ,  а т а к ж е  в К окчетавской  области.
! Вредоносность болезни  в К азах с т ан е  незначительная ,  хотя 
в других зонах  ягодоводства С С С Р  наносит значительны й 
ущерб. Так, по данны м  Н. А. Р я бк о во й  (1981),  при сильном по
раж ении листьев  болезнь сн и ж ает  у р о ж ай  на 28— 30%.

П о р а ж а ю т с я  листья  и побеги. Б о л езн ь  п ро явл яется  весной 
в виде о р ан ж ев о-ж елты х  подушечек на верхней стороне листь 
ев и на молодых побегах. Э то  э ц и д и ал ь н а я  стади я  гриба. Ей 
обычно предш ествует  сп е рм аго н и ал ь н ая  стадия .  П ри  массовом 
выделении спермоспор по раж ен ны й  участок  п окры вается  л и п 
кой массой, при подсыхании образую щ ей  блестящ ую  пленку. 
Летом на смену эцидии на нижней стороне листьев  п о яв л яю т 
ся р ж аво -б у ры е  пустулы 
(подуш ечки) — уредостадии 
гриба. Со временем они с т а 
новятся черными — это уре- 
достадия см енилась  телейто- 
стадией, которая  остается  
зимовать  на оп авш и х  б о л ь
ных листьях. П осле п ерези 
мовки телейтоспоры п р о р а 
стают в базидии  с базидио- 
спорами, которые и в ы зы в а 
ют первичное зар а ж ен и е .
' Б о л езн ь  быстро н а р а с 

тает за счет уредостадий, 
которые за  лето д аю т  нес- О
колько генераций. Н а  побе- 
Га> п о раж ен ие  рж авчиной
Напоминает крупные язвы , Р и с .  28. Ржавчина малины

а )  п о р аж ен н ы й  л и ст
заполненные порош ащ им и 6) уредоложе
оран ж евы м и  сп орам и  гриба в )  т е л ей тосп оры
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В озбудитель  болезни —  гриб P h ra g m id iu m  rub i- idae i  (класс 
B as id io m y c e te s  порядок  U re d in a le s ) .  В связи  с тем, что истом 
ники первичного за р а ж е н и я  и массового распространения  бо. 
лезни — уредоспоры  и телейтоспоры, д ается  краткое  описание 
их. Уредоспоры одноклеточные, элли п соидальн ы е, размером 
15— 2 0 X 1 4 — 16 мкм; оболочка  2— 3 мкм толщины, бесцветная.

Телейтоспоры удлиненные с 5 —9 перегородкам и, на д л и н 
ной ножке, темно-бурые, разм ером  80— 135 X 28— 35 мкм; обо
лочка  толстая ,  темно-бурая ,  с бесцветными бородавочкам и.

В озбуд итель  — однохозяйны й паразит ,  весь цикл развития 
гриба п ротекает  на малине. Зимую т, к ак  отмечено выше, те
лейтоспоры  на опавш их листьях . П ри этом на листьях , оста» 
шихся на побегах или зап а х ан н ы х  в почву, телейтоспоры те
ряют способность к прорастанию.

Р азв и т и ю  болезни способствуют в л а ж н ы е  условия. При 
благоп риятны х  погодных условиях  бол езн ь  развивается  интен
сивно до  поздней осени. Гриб сильнее п о р а ж а е т  мощные, хо
рошо развиты е  кусты.

П оскольку  рж авч и н а  в К азах ст ан е  не з а р а ж а е т  ку л ьту р 
ные сорта  малины , сортовая  устойчивость культуры  к болезни 
не изучена. П о л и тературн ы м  данны м  (Д ем ентьева ,  1977; К о р 
чагин, 1978), восприимчивыми сортам и  м алины  к рж авчине  
я вл яю тся  Кутберт, Л а т а м ,  М альборо ,  Н овость  К узьмина,  З о 
л о т ая  К о ро л ева ,  П рогресс  и др., устойчивыми —  У санка, Со 
ветская .

М е р ы  б о р ь б ы .  В случае  появления  р ж авч и н ы  на к у л ь 
турных п лан тац и ях  рекомендую тся следую щ и е мероприятия.

1. П озднеосенняя  или ранневесенняя  о бр аб о тка  почвы, при 
которой пораж енны е листья  с источником инфекции заделы  
ваю тся  в почву. Н а  п риусадебны х учас тках  и д ач ах  рекомен 
дуется  с гр ебать  и з а к а п ы в а т ь  в компостные кучи опавш ие 
листья.

2. Весеннее м ульчировани е  п лан тац ии  навозом , что способ
ствует разруш ен и ю  спороношений гриба. Д е л о  в том, что в 
н авозе  имеются микробы -антагонисты , ун ичтож аю щ и е споры 
рж авчины .

3. Ранневесеннее, искореняю щ ее опры скивание  до р асп у с 
кания  почек кустов и почвы под ними 2% нитраф еном  или 
4% бордоской ж идкостью .

4. Д о  цветения и после сбора у р о ж а я  рекомендуется  о п р ы с 
кивание 0,4% цинебом или купрозаном , или 0,5% каптаном. 
По дан н ы м  М. И. Д ем ен тьевой  (1977) , в борьбе  с з а б о л ев ан и 
ем в период вегетации м ож но  прим енять  т а к ж е  опры скивание 
1 2% коллоидной серой или оп ы ливание  молотой серой из 
расчета  28— 30 кг серы на I га  (300 г на  1002).
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С ерая  гниль. Р а сп р остр ан ен а  повсеместно, особенно во 
К к й ы х  условиях произрастан и я  малины . Вредоносность з а 
б о л е в ан и я  в том, что п ораж ен ны е ягоды не пригодны дл я  упо
требления.

Н а ягод ах  появл яется  серый н алет  спороношения гриба. 
Ягоды загниваю т, затем  ссы хаются . Н а побегах гриб, по-ви- 
димому, поселяется  после их гибели.

В озбудитель гнили — гриб B o try t is  c in e rae  P e rs .  (см. «Се
рая гниль вин о гр ад а» ) .

Гриб ведет обычно сапроф итны й обр аз  ж изни, одн ако  при 
п о д х о д я щ и х  условиях м о ж ет  п о р а ж а т ь  ослабл ен ны е  растения.

М е р ы  б о р ь б ы  те ж е, что и с серой гнилью  зем ляники .
Р озовая  гниль. В стречается  и зредка.  Э кономического з н а 

чения не имеет. Н а  ягодах о бр азуется  сл абозам етны й  б е л о в а 
тый налет, впоследствии уплотняю щ ийся  и п риобретаю щ ий ро
зо в а ты й  оттенок. Гриб иногда поселяется  на подморож енны х 
побегах. Розовую  гниль вы зы ваю т грибы рода F u sa r iu m .  Р а з 
витию гнили способствуют сы рые условия.

М е р ы  б о р ь б ы .  В основном проф илактические  меро
приятия: удален и е  п ор аж ен н ы х  побегов и ягод.

А нтракноз. Одно из сам ы х  распространенны х заб олеван ий  
малины в С С С Р . Н аиб ольш ий  ар еал  — зап адн ы е  и северо-за
падные районы страны, где развити ю  болезни способствуют 
влаж ные условия. В К а зах с т ан е  до последнего времени з а б о 
левание не отмечалось. Единичные п о раж ен ны е растения в о к 
рестностях А лм а-А ты  (в частности, на п лан тац ии  Опытного 
хозяйства К а з Н И И П и В )  и у некоторых садоводов-лю бителей  
были зарегистри рованы  в середине 70-х годов. О дн ако  ещ е не 
было слу чая  эпифитотии болезни.

П ри сильном развитии  а н т р а к н о з — очень вредоносное з а 
болевание. П о раж ен н ы е  побеги сильно отстаю т в росте и ис
кривляю тся, на них меньше плодовых почек, что приводит к 
значительному сниж ению  у р о ж а я  на следую щ ий год. Л и с т ь я  
остаются недоразвиты ми и преж деврем енно  опадаю т. Ягоды 
плохо развиваю тся ,  бурею т и засы хаю т.

Б олезн ь  п о р а ж ает  все н адзем ны е части, но особенно силь- 
по — побеги и листья. Н а  листьях  п оявляю тся  сероваты е пятна 
с пурпуровой каймой. И ногда  пятна сливаю тся ,  и листья  з а 
сыхают. Н а  побегах о бразую тся  серые язвочки, т о ж е  с п у р 
пуровой каймой. Впоследствии язвочки часто раст р ес к и в а ю т 
ся. о став ля я  глубокие раны. В округ  пятен нередко образую тся  
паплывы. Болею т иногда  и незрелы е ягоды. Н а  них п о я в л я ю т 
ся буроватые пятна с фиолетовым окайм лением . Ягоды стан о 
вятся однобокими.
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П ри влаж н о й  погоде больные пятна покры ваю тся  ж слтова 
тыми слизистыми капелькам и  — спороношением гриба.

В озбудитель  ан т р ак н о за  м алины  —  гриб S p h ac e lo m a  пе- 
c a to r  Jenk .  (класс  D eu te ro m y ce tes  порядок  M c la n c o n ia l e s ) .

К онидиальное  спороношение гриба р азв и в ается  на п о р а 
ж енных о р ган ах  в виде ры хлы х подушечек.

Конидиеносцы расп ол ож ен ы  группками , бесцветные, п р я 
мые, короткие, без перегородок. Конидии бесцветные, од н о к л е 
точные, продолговато-эллипсоидальны е, разм ером  4— 8 X 3  — 
4 мкм.

В озбудитель  легко  определяется  2-мя к ап л я м и  м ас л а  по 
к р аям  конидии.

Гриб перезим овы вает  в форме м ицелия  и конидия на п о 
р аж ен н ы х  побегах, иногда на листьях  и я вл яется  источником 
весеннего возобновления болезни. Р азв и ти е  ан тр акн оза  н а 
чинается  весной после расп ускан и я  листьев  и м ож ет продол
ж ать ся  до осени.

И нтенсивному развитию  болезни способствуют в ы сокая  т е м 
п ература  и повы ш енная вл аж н о с т ь  воздуха. З а б о л ев ан и е  п ро 
грессирует т а к ж е  при загущ енны х посадках  и внесении п о вы 
шенных доз  азотны х удобрений. В связи  с м алы м  р асп р о ст р а 
нением ан тр акн о за  сортовая  устойчивость м алины  к з а б о л е 
ванию  еще не изучена.

М е р ы б о р ь б ы .  1. В ы резка  п о раж ен ны х  побегов и сбор 
опавш их листьев  с последую щ им их уничтожением.

2. П ер еп а ш к а  (перекопка)  м еж дур яди й . Внесение к о м п л е к 
са удобрений, особенно ф осфора. И збегаеть  одностороннего 
внесения азотных удобрений и чрезмерно густой посадки.

3. Р ан о  весной, до расп ускан и я  почек, оп ры ски ван ие  п л а н 
тации 2% нитрафеном. П ри еж егодном  развитии  болезни  м о ж 
но в этот период применять  и «голубое опрыскивание»  3 — 4% 
бордоской  жидкостью.

4. П ри массовом распространении  болезни рекомендуется  
опры скивание  кустов до  цветения и после сбора у р о ж а я  одним 
из следую щ их фунгицидов: 0,4% цинебом, 0,4% хомецином 
0,5% каптаном .

Пурпуровая пятнистость (дидимелла, ожог побегов). Ш и роко  р а 
спространенное заб о леван ие  м алины  в С С С Р , особенно часто 
встречается  в П ри б алти к е ,  на Украине, в Н ечерноземной зоне 
Р С Ф С Р  и других  рай он ах  ягодоводства страны. В К азахстан е  
сведений об этом заб олеван ии  до  последнего времени не было; 
специалисты  о брати л и  внимание на него только  в н ачале  70-х 
годов. По-видимому, д и д и м ел л а ,  к а к  и антракноз,  в наш их у сл о 
виях явл яется  новым заб о лев ан и ем  малины , в озбудитель  с у щ е
ствовал  на территории республики, но болезнь вы яви ли  поздно.
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В н астоящ ее  время  пурпуровая  пятнистость распростране-  
Щ ' в  северных рай о н ах  республики, в частности, в Ц ел и н о 
градской области , и очень широко —  в А лма-А тинской  плодо- 
р0й зоне. Т ак, по дан н ы м  М. Т. К уликовой  (1983),  р а с п р о ст р а 
ненность з аб о л ев а н и я  в зависимости  от природно-экономичес- 
кИх зон садоводства  в А лма-А тинской области  составила  53,8—  
67,6% со степенью развити я  28,1— 31,4%. И зучением  пур- 
пуровой пятнистости, как  и других болезней  малины , в Алма- 
Дтинской плодовой зоне за н и м а л а с ь  И. Ю. К овальчук.

Б ол езн ь  очень вредоносна и при п ораж ен ии  побегов п ри 
водит к сниж ению  у р о ж а я ,  а иногда и к гибели н асаж дени й  
малины. П ри  этом за б о лев ан и и  листья  п реж деврем ен н о  о п а 
дают (табл. IV ).

Х арактерн ы й  п р изн ак  болезни —  появление на молодых 
однолетних побегах, к ак  правило , на месте прикрепления 
черешков листьев  пурпуровых или, красновато-лиловы х  р ас 
плывчатых пятен. Р а з р а с т а я с ь  и сливаясь ,  они часто о к о л ьц о 
вывают побег, в резул ьтате  последний усыхает. Впоследствии 
пятна стан овятся  темно-коричневыми со светлею щ ей сер еди 
ной, с темными бу горкам и  на последней. Это пикниды — кони- 
диальная  стади я  возбудителя . Н а  следую щ ий год весной пятна 
на побегах стан овятся  более светлыми, и на них п оявляю тся  
мелкие черные ш арики . Это псевдотеции — сумчатое споро
ношение гриба.

При зар а ж е н и и  листьев  на них образую тся  р асп лы вчаты е  
некротические темные пятна .

В озбудитель  болезни  — сумчатый гриб D idym el la  app la -  
nata Sacc. (к л ас с  A scom ycetes  порядок  D o th id ea le s ) .

Перитеции плоские, скученные, 150— 170 мкм в диам етре ,  
черные. Сумки цилиндрические, 70— 8 0 X 1 0 — 12 мкм. Аскоспо- 
ры двуклеточные, заостренны е на концах, сл або  перетянутые 
в местах перегородки , бесцветные, 15X 6— 7 мкм.

К о ни ди ал ьиая  с тади я  в озбуд ителя  относится к роду Pho- 
ma Sp.

Пикниды  черные или темно-коричневые. Споры одноклеточ- 
ные, мелкие, элли п соидальн о-овальны е, бесцветные, р а з м е 
ром 7,1— 7,2X 3 мкм (Р я б ц о ва ,  1981).

Зимует  гриб на п о раж ен ны х побегах пикнидами, перитеция- 
м,1> а т а к ж е  мицелием. П ервичное з а р а ж е н и е  происходит ас- 
к°спорами, созреваю щ им и  в перезим овавш их  перитециях  вес
ной или в н ачале  лета. Л етом  з а р а ж а ю т  конидиальны е споро- 
Ношения — пикноспоры. К концу лета  на больной ткани  з а к л а -  
Дывается сум ч атая  стади я  в виде перитециев, которые зимую т 
Незрелыми.

Р азвити ю  болезни  способствуют повы ш енная  в лаж н о сть
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воздуха,  ослабленность  растения, повреж дения  вредителями 
и другие причины.

Ввиду позднего вы явлен ия  болезни  сортовая  устойчивость 
малины  к пурпуровой пятнистости изучена недостаточно. По 
литературны м  сведениям, в р азли чн ы х зонах  ягодоводства 
страны  наиболее  восприимчивыми сортами  я вляю тся  Новость 
К узьм ина ,  У санка, Л а т а м ,  К ал и н и н г р а д с к а я  и др.

М е р ы  б о р ь б ы. В основном так и е  же, как  и с антрак- 
нозом.

Белая пятнистость (септориоз). Заб о л ев ан и е  (рис. 29) рас 
пространено почти повсеместно, особенно ш ироко в ц ен тр ал ь 
ных районах  Р С Ф С Р ,  на У краине  и Северном К авк а зе .  В К а 
зах стан е  септориоз на м али не  встречается  в У ральской , С ем и 
палатинской , а в последние годы —  в Алма-Атинской
о бластях .  С лучаи  сильного расп ространен и я  болезни  не н а 
блю дались .

П о р аж е н н ы е  листья  теряю т значительную  часть асси м и л я 
ционной поверхности и нередко полностью засы хаю т. Н а бо л ь
ных кустах значительно сн и ж ается  у р о ж а й  и у худш ается  к а 

чество посадочного м а т е 
ри ала .

Б о л езн ь  п о р аж ает  
листья  и стебли малины 
Н а  л истьях  образую тся  
мелкие округленны е пят
на ди ам етром  до 3 мм. 
П я т н а  вн ач ал е  светло- 
коричневые, со временем 
белею щ ие, с коричневой 
каймой. Н а  пятнах  позже 
появляю тся  черные точ
ки —  пикниды гриба. 
Ц ентр пятна часто выпа 
дает, и лист  п р о д ы р яв л и 
вается. Н а  стебл ях  п ояв 
л яю тся  расплы вчаты е, 
часто сливаю щ иеся  п ят 
на. Они вн ач ал е  бурые, 
затем  белею т и п о кр ы 
ваю тся  черными точками. 
З а р а ж е н н а я  кора часто  
растрескивается ,  о т с л а и 
в ается  и ш елуш и тся ,  а 
н еп о р аж ен н ая  —  о стает
ся гладкой.

Р и с .  29. Б е л а я  п ятн и сто сть  
(сеп то р и о з) 

о )  пораж енный лист 
б )  пораж енный побег 

в )  конндни гриба
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Р  В озбудитель  пятнистости —  гриб S ep to r ia  rubi Sacc. 
/класс D eu te ro m y ce tes  порядок S p h a e r o p s id a le s ) .

П икниды  округлые, мелкие 60— 80 мкм по 2— 3 вместе, о т 
крывающиеся широким устьицем, со светлой оболочкой, Кони- 
дИи нитевидные, слегка  изогнутые, бесцветные, с 2— 4 п ере
городками, с несколькими к апл ям и  м а сл а ,  р азм ером  40— 50Х  
] 5 —2 мкм (Р я бк ов а ,  1981).

Зимую т конидии в пикнидах  на оп авш и х  листьях. В д р у 
гих зонах  ягодоводства  С С С Р , по литер ату рн ы м  дан н ы м  (Д е 
ментьева, 1977; Р я б к о в а ,  1981), зи м ует  сум ч атая  стади я  Мусо- 
sphaere lla  rub i B oark . О д н ако  в услови ях  К а за х с т а н а  сумча- 
1ая стадия  гриба не обн ар уж ен а .

Р азв и ти ю  болезни бл агоп риятствую т повы ш енная в л а ж 
ность и относительно вы сокая  т ем п ер ату р а  воздуха. И н к у б а 
ционный период болезни очень короткий (4— 6 дн.) и поэтому 
она м ож ет  быстро прогрессировать . В 1980 г. в связи  с в л а ж 
ной погодой септориоз зам етно  расп ро стр ани л ся  в окрестнос
тях А лма-Аты , особенно на дачн ы х участках .

В виду сл або й  изученности болезни  сортовая  устойчивость 
малины к ней не установлена .  К ром е м алины  п о р а ж ает с я  
ежевика.

М е р ы  б о р ь б ы .  В случае  массового расп ространен и я  
болезни рекомендую тся  следую щ ие м ероприятия.

1. И сп о л ьзо в ан и е  только  здорового посадочного м а т ер и ал а .  
Не до п ускать  загущ енности  посадок.

2. Сбор и уничтожение больных листьев. В ы резка  и с ж и 
гание п ор аж ен н ы х  побегов.

3. И скор ен яю щ ее  опры скивание  п лан тац ии  рано  весной 
2% нитраф еном или 3— 4% бордоской  ж идкостью .

Н. А. Р я б к о в а  (1981) рекомендует  в это время оп р ы ск и 
вание 2% раствором калийной  соли, которое стимулирует  р а з 
витие бактерий  — антагонистов, нах одящ ихся  в плодовы х те
лах гриба.

Д о  цветения и после сбора  у р о ж а я  опры скиваю т одним из 
следующих фунгицидов: цинеб, купрозан ,  каптан  в о б щ еп р и 
нятой концентрации.

М аточники  и питомники м ож но  о б р а б а т ы в а т ь  в течение 
всего вегетационного периода.

Бактериальные болезни

Корневой р а к  (зо б о ват о ст ь ) .  Встречается  почти повсемест- 
*J°- В К аза х с т а н е  заб о лев ан и е  чащ е всего встречается  в А лм а- 
Атинской плодовой зоне, в Ю ж ном  и Восточном К азахстан е ,  а
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та к ж е  в К окчетавской  и Целиноградской! областях .  П ораж ен - 
ные растения  осл абл яю тся ,  у р о ж а й  резко  сн иж ается .  Больные 
кусты менее зимостойки.

Н а корнях и у основания стеблей п оявляю тся  опухоли р а з 
мером с грецкий орех. Они вн ач ал е  ры хлы е и по цвету не о т
л и ч аю тся  от здоровой  части корня. Со временем наросты с т а 
новятся темно-бурыми, твердею т, и поверхность становится 
бугристой.

В озбудитель  з аб о л е в а н и я  — бак тери я  P s e u d o m o n a s  tume- 
fac iens  S tev ens  (см. « Б ак т ер и ал ь н ы е  болезни семечковых 
культур») .

Б актерии  з а р а ж а ю т  растения через п овреж ден ия  корневой! 
системы, наносимые механически  или насекомыми. Они о б л а 
даю т свойством ф акул ьтати вн о го  сап роф и та .  И нф ек ци я  пере
дастся  поливной водой, посадочным м атериалом .

М е р ы  б о р ь б ы .  1. С облю дение севооборота. Н ельзя  
с а ж а т ь  м ал и ну  после плодового питомника раньш е, чем через
2— 3 года. Хорошие предш ественники — зерновы е и бобовые 
культуры. З а к л а д к а  п лан тац ии  только  здоровы м  посадочным 
м атериалом .

2. Внесение навоза ,  который уси ли вает  ан тагонистичес
кие процессы в почве и очи щ ает  ее от корневого рака .

3. О б р а б о т к а  саж ен ц ев  1% раствором  медного купо
роса с последующ им промыванием  их чистой водой.

Стеблевой рак. В С С С Р  заб о лев а н и е  (рис. 30) отмечено 
сравни тельно  недавно, в конце 50-х годов. В К а зах ст а н е  — в 
конце 60-х годов, в А лм а-А тинской  плодовой зоне. П о данным 

М. Г. К уликовой , в 1977 г. распространенность  
стеблевого р а к а  в предгорной зоне Алма- 
Атинской о бласти  составила  47,6%, со сте
пенью р азв и ти я  —  22,9%.

Б о л езн ь  в ы зы вает  общ ее угнетение куста, 
при этом у р о ж а й  сн иж ается ,  ягоды становятся  
мелкими, кислы ми и теряю т аром ат .  П ри си ль 
ном развитии  заб о л ев ан и я  побеги погибают.

Б олезн ью  п о р аж аю т ся  главны м  образом 
стебли  малины . Н а  них образую тся  опухоли в 
виде гребней, вы тянуты х в доль  стебля . Они 
обычно состоят  из мелких гранули рован н ы х 
вздутий, которые сливаю тся ,  р а зр ы в аю т  по
кровные ткани  и вы ходят  на поверхность. Л и 
нейная  п ротяж енн ость  опухолей вдоль  стебля 
м ож ет  доходить  до  10— 30 см, и это свидетель- 

бактериальный ствУет 0 распространении  бак тери и  вдоль  сто- 
рак бля  по сосудам . О б р азо в а вш и ес я  опухоли вна-
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нале белые, мягкие на ощупь, впоследствии становятся  корич
невыми и твердеют. О б р азую тся  они на нижней, иногда ср ед 
ней, части стебля. Н ер едко  опухоли охваты ваю т стебель ко л ь
цом, в этом случае  куст полностью усыхает. П ри  вл аж н о й  по
годе из опухолей вы деляется  л и п к ая  с л изистая  м асса . Обычно 
в о з б у д и т е л ь  п родвигается  по тк ан я м  стебля  значительно 
д а л ь ш е ,  чем это видно по внешнему признаку  болезни. Это 
обстоятельство за тр у д н я ет  отбор здорового посадочного м а 
териала.

В озбудитель  стеблевого р ак а  — бак тери я  P se u d o m o n a s  
rubi  Hi Id.

П од в и ж н ы е  палочки, с 1— 4 ж гути кам и , расп олож ен ы  в 
одиночку или короткими цепочками; на мясопептонном агаре  
дают бело-крем овы е колонии. Г рам отрицательны е, спор не о б 
разуют, ф аку л ьтати вн ы е  аэробы . Ж е л а т и н у  не р а зж и ж а ю т ,  
молоко свертываю т, индола не о бразую т, к р ах м ал  не р а з л а 
гают (Н а т а л ь и н а ,  1963).

Б ак тер и и  р азвиваю тся  в широких тем п ературны х  преде
лах от 6 до 36°С, но оптимальной  я вл яется  +26-Ь27°С. В озбу 
дитель начинает  свою деятельность  с ранней весны, и м ак с и 
мум его развити я  приходится на ж а р к и й  период.

З и м ует  возбудитель  в тк а н я х  стебля, инфекция м ож ет  рас- 
простаняться  ветром, насекомыми, поливной водой, особенно 
посадочным м атери алом . Б ак тери и  з а р а ж а ю т  растения только  
через механические и другие повреж дения .  И м ею тся  сведения, 
что бактери и  могут сохран яться  в почве до года.

В озбуд итель  б о л е з н и — у зкосп еци ализированн ы й  п арази т  
и в естественных условиях  п о р а ж а е т  только  растения из рода 
Rubis. С о ртовая  устойчивость м алины  к стеблевому р ак у  изу
чена ещ е не достаточно, что объ ясняется  сравнительно  н едав 
ним выявлением заб олеван ия .  П о имею щ имся сведениям, н аи 
большей восприимчивостью  к нему отличаю тся  Н овость  К у зь 
мина, М альб оро , Феникс.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. З а к л а д к а  п лан тац ии  здоровы м  по
садочным м атери алом . З аго то вк у  саж енц ев  производить то л ь 
ко с тех хозяйств  или участков , где это заб о лев ан и е  п ол 
ностью отсутствует.
: 2. Т щ ател ьное  обследование  посадок малины . П ри  в ы я в 

лении стеблевого р ак а  вы р езка  и с ж и ган и е  больных побегов, 
сильно п о раж ен ны х кустов.

Вирусные и микоплазменные болезни
Р асп р о стр ан ен ы  повсеместно в С С С Р . О дна  из главны х 

причин ш ирокого  а р е а л а  этих заб о лев ан и й  —  бесконтрольное 
Размнож ение  м алины  корневыми отпры сками . Вредоносность
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вирусных болезнен очсць 
вы сокая .  Н екоторы е ц3 
них, например, мозаика 
могут снизить урожай.’ 
ность плантации  на 50 
70% , курчавость  — ца 
20— 50% и т. д.

Р и с .  31. Жилковая мозаика

В К азах ст ан е  изуче
ние вирусных болезней 
м али ны  начато  только 
в последние годы. По 
д ан н ы м  3. Н. Елисеевой, 
Л.  У. Б а л к а ш ево й  и др. 
(1977),  в Алма-Атинской 
плодовой зоне зарегис
три рован о  8 видов за б о 

леваний: и зрастание ,  курчавость  листьев, ж ил к о вы й  хлороз, 
ж и л к о в ая  м озаи ка ,  ж е л т а я  сетчагость, инфекционный хлороз, 
кольцевая  пятнистость и пунктирная  мозаика .

Жилковая мозаика. Р асп ро странен ное  заболевание  
(рис. 31 ) .  Вредоносность м озаи ки  очень вы сокая .  Кусты от
стаю т в росте, резко  сн иж аю тся  у р о ж ай  и его качество. Б о 
л езн ь  х ар ак тер и зу ется  крапчатостью  листьев  и посветленисм 
их ж илок . И ногда  н аб л ю д ается  скручивание к раев  листовой 
пластинки.

Н а  листьях  призн аки  м озаи ки  особенно отчетливо видны 
весной и осенью. Л етом , с наступлением ж ар ко й  погоды, они 
обычно маскирую тся. Вирус расп р о стр ан яю т  тли.

Жилковый хлороз. З а б о л ев ан и е  встречается  повсеместно. 
П ор аж ен н ы е  кусты зам етн о  с н и ж а ю т  урож ай .

Б ол езн ь  п ро явл яется  в виде посветления мелких жилок. 
11а листьях о бразу ется  ж елты й  сетчатый узор, иногда пере
ходящ ий  в сплош ной х лороз  листа , п о раж ен ны е  листья  д е 
формирую тся . И нф екци я  передается  тлями.

Инфекционный хлороз. Встречается  и зредка .  У р о ж ай  сни
ж ается ,  ягоды мельчают, стан о вятся  невкусными.

По внеш нему признаку  это заб о лев а н и е  напом ин ает  обы ч
ный хлороз, вы зы ваем ы й н еблагоприятны м и почвенными усло
виями (например, высокой карбонатностью  почв). Болеют 
растения в самом н ачал е  вегетации — ж елтею т  листья  меж ду 
ж илкам и . Впоследствии  листья  ж елтею т полностью. П ризн аки  
хл ороза  могут бы ть к а к  на двулетних побегах, та к  и на при
росте текущ его  года. К  середине лета  внешние симптомы бо
лезни как  бы маскирую тся, а осенью опять  усиливаю тся .  П о 
беги зам ещ ени я  и корневая  поросль стан овятся  более тонкими
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j, вы глядят  слабы м и по сравнению  со здоровы ми. Ягоды бы- 
рают однобокими и часто засы хаю т.

Ж е л т а я  сетчатость. В стречается  в единичных случаях . П о 
ж ж е н н ы е  растения в ы гл яд ят  угнетенными. З аб о л ев ан и е  н а 
чинается в виде отдельных хлоротических пятен или участков. 
{Зольные листья  морщинистые, к р а я  их слегка  закр учи ваю тся  
вниз. П ереносчики  вируса — тли.

К ольцевая  пятнистость встречается  в единичных случаях. 
Больные кусты стан о вятся  к арликовы м и , ур ож ай н ость  резко 
падает. Н а  молодых л истьях  более или менее очерченные ж е л 
тые пятна, постепенно укрупняю щ иеся .  Л и с т о в а я  пластинка  
вокруг пятен слегка  деф орм ируется .  Н а взрослы х листьях, 
главным о б разом  в средней части побега, пр оявл яется  хлоро- 
тичный рисунок в виде вы тянуты х колец  и полос. Х ар а к т е р 
ный п р и зн ак  этой болезни  на некоторых с ортах  — о б р а з о в а 
ние по ж и л к а м  с нижней стороны листьев  особых выростов — 
энаций.

Вирус кольцевой  пятнистости передается  н ематодам и.
К урчавость  (рис. 32) имеет довольно значительное р а с 

пространение. Б ольны е растения  отстаю т в росте, у м ен ьш ает 
ся количество побегов зам ещ ен и я ,  у р о ж ай  резко сниж ается ,  
и у худш ается  его качество. П о р аж ен н ы е  кусты изреж и ва-  
ются и через 3— 4 го
да отмираю т.

Л и с т ья  становятся  
мелкими, м орщ инис
тыми, впоследствии — 
жесткими и приобре
тают бронзово-корич
невую ок р а ск у  снизу.
П ризн аки  болезни 
сильнее зам етн ы  на 
ивухгодичных побегах.
Они укороченные, 
м еж доу зл и я  у т о л 
щенные, листья  на них 
вы гл яд ят  курчавым и и 
обычно закручены  
вдоль главной ж илки 
вниз. Ягоды сохнут, 
бываю т м елким и  и 
однобокими, многосе
менными и имеют не
приятный вкус.

Р и с .  32. Курчавость
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В природных условиях  вирус п ередается  тлей.
Взрастание (курчавость, «ведьмина метла»). Возбудите, ц, 

заб о л ев а н и я  — м икоилазм енны й организм . Встречается  до. 
вольно часто и я вл яется  одним из вредоносных за б о л е в а н и ,) 
малины. Кусты, за р а ж е н н ы е  и зрастани ем , не плодоносят.

Д л я  этого заб о лев ан и я  хар ак т е р н о  образо ван и е  б о л ь ш о м  
количества  тонких побегов, собран н ы х обычно в пучки. Б о л ь 
ные побеги хилые, зн ачи тельно  короче здоровых. М еж доузлия  
укороченные, листья  на больных растениях  мелкие, гр у б о за 
зубренные, часто хлоротичные, несколько  деф ормированные.

П ереносчики  м и коплазм ы  и зр астан и я  в естественных у сло
виях  —  цикадки .

Пунктирная мозаика. В ирусоподобное заб олеван ие ,  при 
рода которого до конца не установлена. В стречается  доволын 
часто. В редоносность  не выяснена.

Н а  п ор аж ен ны х  л истьях  ж и л к и  первого п о ряд ка  окаймлены 
мелкими, светлы ми черточками. О ста льн ы е части листа  имеют 
н орм альную  окраску . Побеги р азв и в аю тся  нормально.

М е р ы  б о р ь б ы  с вирусными болезням и  носят в основ 
ном проф илактический  х арактер .

1. З а к л а д к а  новых н асаж д ен и й  м ал и н ы  здоровы м поса
дочным м атериалом . Е го  надо  в ы р ащ и ват ь  на специальных 
м аточных участках .  Черенки  следует  бр а ть  только  от не з а р а 
ж енн ы х вирусами  растений. М аточны е участки  д о л ж н ы  быть 
у дал ен ы  от других  участков  м али ны  не менее чем на 1,5— 2 км

2. С истем ати ческая  хи м и ческая  борьба  с переносчиками 
заб о лев ан и й  —  тл ям и  и ц икадкам и .

3. П ериодический осмотр маточны х п лан тац ий  и удаленно 
всех больных вирусом растений.

4. П о вы ш аю т  устойчивость м али ны  к этим заболеваниям  
в ы сокая  агротехника  и культи вировани е  более устойчивых 
сортов.

Цветковые паразиты

Повилика хмелевидная (C u sc u ta  lu pu l ifo rm is  B g e ) .  И з  ягод
ников особенно часто п о р аж ает ся  ку л ьту рн ая  м алина. Наи 
более  часто повилика на м ал и не  встречается  в А лм а-А тин
ской плодовой зоне, в В осточн о-К азахстан ской  и Т алды -К ур  
ганской  о бластях .  И з-за  повилики иногда выкорчевываются 
целы е плантации.

П а р а зи т  своими присосками  вы сасы вает  соки из растений 
м алины , в резул ьтате  чего последние перестают плодоносит! 
листья  ж елтею т, куст угнетается  и впоследствии отмирает.
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П ови лика  одн остолби ковая  (C u scu ta  m o n o g y n a  V a h l ) . Р а с 
пространена на м алине, чащ е всего в ю жных рай онах  К а з а х 
стана. О на приводит к сильному истощению  кустов.
I К ускута п о р а ж а е т  плантации  очагам и , сильно зар а ж е н н ы е  

кусты со временем погибают.
j П а р а з и т  п редстав ляет  собой очень крупное растение со 

т н у р о в и д н ы м  стеблем. С толбик  один, толстый, с почти голов
чатым, коротким 2-лопастным ры льцем. Ч аш еч к а  почти р а в н а  
трубке венчика. Ч еш уйки  в трубке  венчика больш ие, п рикреп 
лены к основанию  тычиночных нитей, цельные, с ясной б а х 
ромчатой окраиной  (К азен ас ,  1974). Б и ологи я  этого вида 
сходна с повиликой хмелевидной.
Б М е р ы  б о р ь б ы  те же, что и в садах .

Функциональные и другие болезни

Хлороз. Ш ироко  распространенное заб о лев а н и е  малины. В 
К азах стан е  отмечено повсеметно. Б ольны е растения резко 
сниж аю т у р о ж ай  и при сильной степени п о р аж ен и я  хлорозом  
часто погибают.

П ри зн ак и  заб о л ев ан и я  — п ож елтение листовой пластинки 
между ж и л к ам и ,  а у некоторых сортов — посветление.
: П ричины  х л ороза  малины , к а к  и у плодовы х деревьев , м о

гут бы ть различны м и, но наиболее часто встречается  « ж е л е з 
ный» хлороз, обусловленный избытком извести.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. П ри выборе у частка  под п л а н т а 
ции м алины  следует  учиты вать  реакцию  растен ий -и ндикато
ров) вьюнок полевой, одуванчик, подорож ник , а к ац и я  ж е л т а я  
и д р .) ,  произр астаю щ и х  на этом участке.
. 2. Д в у х -тр ехк р атн о е  опры скивание кустов м али ны  0,5%
раствором ж елезного  купороса. И н т ер в ал  м еж ду  оп ры с
киванием до л ж ен  быть 10— 12 дней. Если такое  опры скивание  
не о к а зы в а е т  лечебного действия , то рекомендуется  ж елезны й  
купорос вносить в почву из расчета  100— 150 г п р еп ар ат а  на 
1—2 ведр а  воды под куст.

Альбикация. В стречается  и зредка ,  вредоносность  не в ы я с 
нена. Б ол езн ь  в ы р а ж а е т с я  в побелении всех или отдельных 
листьев. Л и с т о в а я  пластинка  приобретает  молочно-белую  
окраску, о дн ак о  ткань  остается  ж ивой  и тургесцентной.

М е р ы  б о р ь б ы .  У даление  растений с п р и зн ак ам и  аль-  
бикации.

Недостаток макро- и микрооэлементов. Б олезни  голодания  
Малины по сравнению  с другими плодовы ми и ягодны ми куль- 
тУрами изучены сравни тельно  мало.

П ри  недостатке а зо та  нижние стары е листья  стан овятся
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бледно-зелены ми, они мельчаю т, позднее могут принять  багр0, 
вый оттенок. Побеги становятся  тверды м и и тонкими. Ягод,,, 
п р еж д еврем ен н о  созревают.

Х арактер н ы й  п ризн ак  ф осфорного  голодания  — угнетенны^ 
вид кустов, плохой рост побегов, и листья  приобретаю т пур. 
пуровы й оттенок.

П ри  недостатке  к ал и я  побеги м али ны  к ак  бы теряю т упру, 
гость, м еж д о у зл и я  укорачиваю тся .  Л и сть я  вн ач ал е  приобро. 
т аю т  тусклость  с пурпурным оттенком. З а т ем  на к р аях  пояи. 
л яю тся  каемки  из отмерш их тканей  коричневого цвета.

П ри  деф иците к ал ьц и я  пр еж д е  всего происходит повреж- 
дение кончиков корней. П ри сильном недостатке  этого элемем- 
та  на кончиках  верхуш ечных листьев  или вдоль  ж илки  могу г 
появиться  пятна отмерш ей ткани. О тм ир ает  т а к ж е  верхняя 
часть  побегов. П ри  избы тке  к ал ь ц и я  п оявляю тся  типичные 
хлоротичны е листья  (табл .  V I I ) .

П р и  этом молодые листья  м алины  на верхуш ечных побегах 
стан о вятся  ж елтов аты м и  и около к раев  п оявляю тся  коричне
ваты е пятна из отмершей ткани.

М агниевое голодание в ы р а ж а е т с я  в обесцвечивании листа 
м еж д у  ж и л к ам и ,  обр азо ван и е  хлорозны х тканей  начинается с 
парного  верхнего листочка  и расп ро страняется  к основанию 
листа . П р и  м ар ган цево м  голодании, к ак  и у яблони  и груши 
м еж ду ж и л о ч н ы й  х лороз  начинается  с к раев  листа  и распрос
т р ан яе т ся  по направлени ю  к главной ж и л к е  листа.

П р и  деф иците  бора листья  бы ваю т изогнутые и свернуты 
вниз. П оверхность  листа  н еровная ,  зубчатость  нечеткая. При 
остром ж е голодании  листья  стан овятся  удлиненными, тонки
ми и с глубокими  вырезам и.

Ц ин ковое  голодание, к а к  и у других  плодовых, п р о я в л я ет 
ся в виде мелколистности  или розеточности. Л и ст ь я  мелкие, 
деф о рм и ро ваны , иногда хлоротичны. К  верхуш ке побегов 
м еж д о у зл и я  ук орачи ваю тся ,  на них р азм ещ а ю т с я  розетки 
листьев.

П ри  недостатке меди листья  хлорирую т, затем  становятся  
беловаты м и. К р а я  листьев  могут бы ть покоробленными. Н а 
бл ю дается  преж деврем ен н ое  о п адан и е  листьев.

М е р ы  б о р ь б ы .  Д л я  повы ш ения продуктивности  м а 
лины и вместе с тем пр еду п реж д ени я  болезни  голодан ия  р ек о 
м ендуется  в зависимости  от типов почв внесение азот-а в дозе 
100— 120 кг/га, ф осфора — 100— 120 и к а л и я  — 50— 120 кг/га 
по д. в. (А др и ан о ва  и др., 1981).

П р и  появлении азотного  и калийного  го лод ан ия  рекомен
дуется  т а к ж е  внесение н авоза ,  разб а вл ен н о го  2— 3 р а з а  во-
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Ж  и птичьего помета. Н о р м а  расхода  их зависит от степени 
. З д а н и я  и типов почв.

При недостатке  к ал ьц и я  необходимо вносить кальциевую  
едитру или простой суперфосф ат. М ож н о  т а к ж е  прим енять  

опрыскивание 0,5% раствором  хлористого к ал ьц и я  или же 
кальииевой селитры.

Д л я  устранения магниевого голодания  в ранние ф а зы  раз-  
иития растения опры скиваю т 1% раствором  сернокислого м а г 
ния. П ри  м арганцевом  голодании лучш ие р езультаты  дает  
м[фыскивание кустов 0,3% раствором  сернокислого м ар ган ц а .

П ри появлении первых симптомов н едостатка  бора и цин- 
ка кусты м али ны  м ож но  оп ры ски вать  0,2— 0,5% р аств о 
ром борной кислоты или сернокислого цинка.

Медное голодание пр едо твращ ается  опрыскиванием  п л а н 
тации медными п реп ар атам и  против разли чн ы х грибны х бо
лезней.

Болезни, обусловленные неблагоприятными
факторами среды

Термические повреж дения  стеблей. В стречаю тся  везде, где 
выращивают малину. В К азах ст а н е  наиболее  распространены  
в Алма-Атинской, Д ж а м б у л с к о й  и Т ал ды -К у р ган ск о й  о б л а с 
тях. П о вреж ден ны е  неблагоприятны м и погодными условиями  
стебли м алины  плохо плодоносят  и со временем отмираю т. Н а  
поврежденных побегах  кора шелуш ится, листья  ж елтею т, яго 
ды мелкие и не созревают. З аб о л ев ан и е  обычно п роявляется  
перед созреванием  ягод.

Г лав н ая  причина термических повреж дений  стеблей  — р е з 
ное похолодание зимой или ж е  весной в период о б н аж ен и я  
кустов из-под снега.

Термическим повреж дениям  способствуют недостаток в л а 
ги в почве, низкая  агротехника.

М е р ы  б о р ь б ы .  П р иш п и ли вани е  или укры тие стеблей  
На зиму. С воевременны е поливы. П о д д ер ж ан и е  высокого 
Уровня агротехники.

Солнечный о ж о г  листьев. В стречается  повсеместно, особен
но в ю ж ны х р ай онах  республики. Вредоносность зн ач и т е л ь 
ная. Н а л истьях  м алины  в доль  ж и л о к  образу ю тся  буроваты е 
пятна различны х форм и размеров .  Со временем середина 
пятна светлеет.

Солнечный ож о г  чащ е всего встречается  на участках  с 
Низким уровнем агротехники, при недостаточном поливе и на 
3аРоленных почвах.
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л
M e  р ы  б о р ь б ы .  П р и  выборе участка  под плантацц,, 

м алины  следует  избегать  засоленны х почв. П о д д ер ж ан ц ,  
высокого уровня агротехники. С воевременны е поливы.

Зи м н ее  иссушение имеет место во многих зонах  садовод, 
ства. В К аза х с т а н е  это явление имеет наибольш ее  расп ро с
транение  в горных условиях  в пределах  высот 1000— 1600 ч 
над  ур. м. Зим нее  иссушение в наш их условиях  — один |ц 
главны х ф акторов ,  оп ределяю щ и й  продуктивность  плантации 
малины . В отдельные годы из-за повреж дения  иссушением 
у р ож ай  м али ны  почти полностью  отсутствует.

Этот тип зимнего п овреж ден ия  отличается  от термического 
В последнем случае  болезнь п роявляется  в виде р астреск и в а
ния и ш елуш ения коры. В тк ан я х  коры заметны  некротичо< - 
кие участки. Н а  больных побегах листья  п реж девремени  > 
желтею т, ягоды мельчают. Побеги погибаю т постепенно. При 
зимнем ж е иссушении побеги засы хаю т, не и зм ен яя  естествен 
ную о к раск у  ж ивой  ткани.

О причине этого явлен ия  довольно подробно ск а за н о  н 
главе  «Болезни  семечковых культур». Только  отметим, чю 
м ал и на  относится к си льн ои спаряю щ им  культурам , и поэтому 
она  наиболее  подверж ен а  иссушению. С повышением высоты 
местности над уровнем моря иссушение м алины  усиливается

Устойчивыми к зимнему иссушению о к а за л и с ь  сорта м ест
ной селекции Д р у ж н а я  и А лм а-А тинская ,  а т а к ж е  Новокп 
таевская .  Н еустойчивыми —  так ие  распространенны е сортя, 
как  К олхозни ц а ,  К а л у ж а н к а ,  Н овость  К у зьм и на  и др. (Поно 
марч у к  и др.,  1978).

М е р ы  б о р ь б ы .  Те же, что и на яблоне. К роме того, 
дл я  п р едуп реж д ени я  зимнего иссушения рекомендуется  при 
гибание кустов или полное укрытие растений на зиму (Бел  ' 
бородова и др., 1978).

Болезни винограда

К у л ьту ра  вин ограда  сосредоточена главны м образом  
ю жных рай о нах  К а за х с т ан а ,  а в лю бительском  садоводстве 
продвин улась  зн ачи тельно  на север. П л о щ а д ь  виноградников 
в республике на 1 я н в ар я  1982 г. со став ляет  26 406 га.

В иноградники  в услови ях  К а за х с т а н а  по сравнению  с дру 
гими зонам и  в и н оград ар ства  страны  (за  исключением Средней 
Азии) н аходятся  в сравни тел ьно  б л агоп риятны х  условиях, 
т а к  как  в республике  практически  отсутствует такой  страш 
ный бич этой культуры, к а к  мильдью . В других виноградар
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сКйх зонах (если не считать районов, за р а ж е н н ы х  филлоксе- 
0 jj) основные зат р ат ы  п адаю т на борьбу  с этим з а б о л е в а 

нием, где еж егодно проводят  по 6 — 8 опрыскиваний.
О дн ако  в наш их условиях  виноградны м п лан тац и я м  б о л ь 

шей ущерб наносит оидиум. В последнее время н абл ю д ается  
эп и ф и т о ти я  ан тр акн о за  (1981 г.) . В укры вны х зонах бич вино
града — пятнистый некроз как  следствие неблагопрятной  
„срезимовки кустов. М ож но  с к азат ь  что ни в одной зоне вино
градарства пятнистый некроз не имеет такого  экономического 
зн ач ен и я ,  к ак  у нас.

Н а вин оград ни ках  К а за х с т ан а  почти повсеместно встре
чаю тся церкоспороз, с ерая  гниль, корневой рак, «занзю м лн- 
вание» ягод, которые, иногда могут нанести заметны й вред. 
Остальные болезни не имеют экономического значения, но в 
отдельных случаях  требую т специальны х мер борьбы.

Грибные болезни

Мильдью (л о ж н а я  мучнистая  р о с а ) .  О дно из р а сп р о с т р а 
ненных заб олеван ий  вин о гр ад а  (рис. 33).  В п ределах  С С С Р

болезнь  ш ироко  р а с 
пространена почти во 
всех вин о град ар ск их  
рай онах  (особенно на 
К авк азе ,  К рыму, М о л 
дави и) ,  за  исклю че
нием республик  Сред-

d

е )  споронош епне возбудителя

Р и с. 33. Мильдью
а)  пораж енны й лист
б)  п ораж енная гроздь

ней Азии, где ж ар к и й  
и сухой к л и м ат  подав- 

^  л яст  развитие патоге-
1 на. В К азах с т ан е  (К а-

зенас, 1974) м ильдью  
бы л а  известна только 
в с. Гаш ош кино Ден- 
гизского р а й о н а  
Гурьевской области , 
бли зко  р асп о л о ж ен 
ном к старом у  району 
во здел ы ван ия  вино
гр а д а  —  А страхани . 
О д н ако  в 1 9 8 0 — 
1981 гг. очаги миль- 
ды о были о б н а р у ж е 
ны на п лан тац иях  ви

лл ноградников  совхоза
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им. Т ю м ебаева  А лма-Атинской  области , а т а к ж е  на отделю 
ных приусадебных и дачн ы х участках  садоводов-любителей. 
Р а зв и т и е  мильды о, хотя и незначительное, св язан о  с необы 
чайно до ж дл и вой  погодой в весенне-летний период дл я  Алма 
Атинской плодовой зоны в течение трех лет  по др яд  (1979 
1981), когда  сум м а осадков  за  апр ел ь  — июнь превы ш ала 
среднемноголетние дан н ы е в 1,5 р аза .

Вред, причиняемый этой болезнью, во многих зонах  вино 
гр а д а р с т в а  очень велик.

У п ораж ен ны х растений нар уш ается  нормальны й ход
физиологических процессов, что ведет к их ослаблен ию  к 
плохому в ы зревани ю  лозы . С ильно п о раж ен ны е кусты бывают 
неустойчивы к неблагоприятны м  зимним условиям.

П о р а ж а я  листья , болезнь  в ы зы вает  преж девременны  к
листопад, в результате  чего побеги оголяю тся. П ри болезни 
гроздей  отм и р аю т  ягоды и д а ж е  целые кисти. Они в массе 
осыпаю тся. Вино из таких  ягод  п олучается  низкого качества.

П ри  п о раж ен ии  болезнью  в течение 2 — 3 лет  по дряд  кусты, 
если их не з а щ и щ а т ь  от м ильды о, обычно погибают. Болеют 
все зелены е части растения  — листья , соцветия, грозди, побе
ги, усы.

Н а  листьях  при этой болезни  п о яв л яю тся  ж елтоваты е, не
много просвечиваю щ ие, к ак  бы маслянисты е,  округлы е пятна. 
Н и ж н я я  сторона листа  при вл аж н о й  погоде покры вается  бе
лым мучнистым л егкости раю щ им ся  налетом , который пред
с т ав ля ет  собой спороношение гриба,  состоящ его  из зооспо- 
рангиеносцев  и зооспорангиев. В дальн ей ш ем  п ятн а  стан о 
вятся  красновато-буры ми, некротическими и высыхают. У 
устойчивых сортов и при позднем за р а ж е н и и  п ятн а  бы ваю т бо
л ее  мелкие, угловатые. П ри  сильном п ораж ен ии  листьев  п л а с 
тинки их отвал и в аю тся  от черешков, и побеги остаю тся  ого
ленными, иногда куст м ож ет  полностью п отерять  листья.

Н а  соцветиях о бразу ется  такой  ж е  белы й мучнистый на
лет, особенно обильно — при в л аж н о й  погоде. Больны е соц ве
тия бурею т и засы хаю т, бутоны осыпаю тся. Н ередко  от 
м и л ь д ь ю  усы хает  полностью все соцветие. У молодых ягод 
грязно-серы й цвет и обычно они покры ты  налетом. Н а взрос- 
чых ягод ах  образу ю тся  грязно-синеваты е вдавленности, ч а т е  
всего у их основания, но без о б р азо ва н и я  налета . Б о л ь н ы е  
ягоды буреют, затем  см орщ и ваю тся  и о п ад аю т  при м а л ей 
шем сотрясении.

Н а  зелены х побегах мильдью  п ро явл яется  в виде продоль 
ных коричневатых пятен, п окры ваю щ и хся  во в л аж н у ю  погоду 
белы м налетом спороношений гриба. В ер хняя  часть побега 
отм ирает  и отчленяется  на узле.
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В озбудитель  з аб о л е в а н и я  — лож номучнисторосяной  гриб 
p la s m o p a ra  v it ico la  Berl et Toni, (класс  O om ycetes  порядок  
p ero n o sp o ra le s ) .

Грибница ветвистая, с м ален ьки м и  меш ковидны ми присос
ками. К онидиеносцы вы ходят  пучками (3— 6) из устьиц, нес
колько вздуты  у основания, 250— 8 5 0 X 8 — 12 мкм, у вершины 
разветвленные, с отстоящ ими толстыми ветвями, нередко пов
торно ветвящ им ися ,  за к ан ч и ва ю щ и м и с я  3— 4 короткими зуб о 
видным и стеригмам и, на которых поодиночке р азв и в аю тся  без 
бугорков конидии, 12— 3 0 X 8  мкм. Оогонии с округлой , почти 
бесцветно-желтоватой оболочкой. О оспора  ж е л т о в а т а я  или 
коричневая, г л а д к а я  или ск л а д ч а т а я ,  30— 35 мкм в д и ам етр е  
(Казенас, 1974).

Зи м ует  гриб в виде ооспор на о п авш и х  п ор аж ен ны х  
листьях или ягодах , которые являю тся  источником первичной 
инфекции мильдью . О оспоры образу ю тся  в р езул ьтате  поло
вого процесса  гриба и з а к л а д ы в а ю т с я  в м езоф и лле  л и ста  в 
местах п ор аж ен и я  (м ильдью озны х п ятн ах ) .  Они могут с о х р а 
няться в листьях  несколько лет.

Весной ооспоры (зимние споры) п рорастаю т. Д л я  их про
растания необходимо выпадение осадков , чтобы почва о с т а в а 
лась в л аж н о й  в течение нескольких дней (2— 8). П р о р ас та ю т  
ооспоры при ш ироких тем п ературны х п р едел ах  — от 11 до 
36°С. Чем теплее и в л аж н е е  весна, тем быстрее растут  ооспо
ры. И з  зимних спор разв и в аю тся  по одному зооспорангию. П о 
следний способен воздуш ным течением переноситься на б о л ь 
шие расстояния.  П о п а д а я  на листья , смоченные д о ж д ем ,  зоо- 
спорангии вы свобож даю т  н аходящ иеся  в них зооспоры, с н аб 
женные д в у м я  ж гути кам и. В к аж д о м  зооспорангии м ож ет 
находиться до 40— 64 зооспор. В к апле  воды они р азв и в аю т  
ростковую трубку , которая  внедряется  в устьице л и ста  и в 
его м еж к летн и ках  начинаю т р азв и в ать ся  мицелии п а рази та .  
Так происходит первичное з а р а ж е н и е  растения.

Весной преж д е  всего з а р а ж а ю т с я  листья  — к ак  взрослые, 
так и молодые. П ервы й п ризн ак  болезни — появление ж е л т о 
го маслянистого  пятна на них. И нкубационны й период зависит  
от тем пературы  о к р у ж аю щ е й  среды. О птим альной  тем п ер ату 
рой дл я  развити я  мильды о следует  считать  24— 25°С, когда 
инкубационный период наим еньш ий и составляет  4 дня . При 
температуре выше и н иж е оптимум а этот период соответствен
но удлиняется .

А. Д . Л ип ецкой  и др. (1958) установлено, что развитие  
возбудителя  мильдью  (рост мицелия гриба)  в тк ан я х  приос- 
Танавливается ,  если ночная тем п ератур а  ниж е 7,9°С. Это 
считается биологическим нулем (нижним тем пературны м  по
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рогом) д л я  р азв и ти я  возбудителя  мильдью. Н а  основе уст,), 
новлення нижнего температурного  порога вычислено, что цц. 
кубационнын период болезни  зак ан ч и ва ет ся  при сумме среди 
суточных эф ф ективны х температур , равной 61°.

П ри  в л аж н о й  д о ж д л и в о й  погоде одновременно с образов^ , 
нием маслянистого  пятна от первичного за р а ж е н и я  на нижней 
стороне листа , к а к  уж е  отмечалось, появл яется  белый м у v  
нистый налет, п р едставляю щ ий  собой конидиальное  с п о р о н - . 
ищние гриба. П учки конидиеносцев вы ходят из устьиц, распо- 
л ож ен н ы х  на ниж ней  стороне листа ,  поэтому белый налег 
гриба  о бразуется  с его нижней стороны. В следствие того, ч т , 
такие  ж е  устьица имеются на соцветиях  и молодых ягодах, и , 
них во в л а ж н у ю  погоду т а к ж е  появл яется  белый мучнистый 
налет. А у более взрослы х ягод устьица зарастаю т , и поэтому 
белый н алет  на них не образуется.

О б р а зо в ан и е  конидиального  спороношения возм ож но  при 
относительной влаж н о сти  воздуха  95— 100%. Споры образую! 
ся в ш ироких тем п ературны х п редел ах  — от 13° до 29°С (Д е 
ментьева , 1977).

П ри  помощи ветра  и д о ж д я  конидии р азн осятся  по вино
граднику . П овторно з а р а ж а ю т с я  только  во врем я  дождя, 
росы или тум ан а .  В капел ьн о-ж ид ко й  в лаге  к о н и д и и ( зооспо 
рангии) о бразу ю т  8 зооспор, которые, как  и при первичной ин
ф екции, повторно з а р а ж а ю т .  Спустя несколько дней из устьиц 
пораж енного  органа  появляется  летнее спороношение гриба в 
виде белого налета .  П ри  благоп риятны х д л я  патогена усл о 
виях  (частые дож ди , роса или ту м ан )  гриб м ож ет  д ать  за  ле
то 15— 16 поколений и более. Л етн ее  спороношение образуется 
всегда ночью, при больш ой влаж н о сти  в оздуха  и температу 
ре не ниж е 8 С. В ыш едш ие на поверхность зооспорангин  про 
растаю т и з а р а ж а ю т .  П оэтом у  вечерние или ночные до ж ди  и 
ночные росы п р едставляю т больш ую  опасность, чем дневные, 
бы стровы сы хаю щ ие осадки.

С наступлением сухой ж арко й  погоды с п о р о о б р а зо в а п и ' 
п р екр ащ ается ,  конидии обычно погибают, и растения не за 
р аж а ю т с я .  Но мицелий гриба внутри п о раж ен ны х тканей  о с 
тается  ж изн едеятел ьны м  и при наступлении благоприятны х 
условий о бр азует  зан ово  спороношение, д аю щ ее  н ачал о  ко
нидиями  — источникам за р аж ен и я .

Р азв и т и е  з аб о л ев ан и я  в значительной  степени зависит  oi 
агроэкологических условий в ы р ащ и ван и я  виноградников 
О собенно сильно п ор аж а ю т ся  виноградники  при загущенных 
посадках ,  а т а к ж е  там , где нерегулярны  зеленые операции 
борьба  с сорнякам и , несвоевременное п одвязы ван и е  лозы  н 1 
ш палеру . Значи тел ьно  больш е болею т виноградники, расподо
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ценны е на низких сы рых участках ,  плохо продуваемых вет- 
0оМ- И м еет  значение сбал ан си ро ван ное  внесение м и н ер аль 
ных удобрений. А. Д . Л и п е ц к а я  и др. (1958) отмечают, что 
при внесении азотного удобрения усиливается  развитие  болез- 
Hll! калийны е ж е  удобрения, наоборот, увеличиваю т устойчи
вость виноградной лозы  против мильдью.

Сортов винограда ,  устойчивых к мильдью , нет. О днако  
имеются сравнительно  стойкие сорта, которые м ож но  реж е 
опрыскивать. Устойчивость сортов к болезни в определенной 
степени зав и си т  от экологических условий произрастан и я  
винограда. Устойчивые в одних условиях  могут бы ть  неус
тойчивыми в других. Тем не менее из а н а л и за  л итературн ы х 
данных м ож но  вы делить  р я д  относительно стойких сортов. 
К ним относятся так ие  стан дартн ы е  сорта, в ы р ащ и ваем ы е  во 
многих зон ах  в и н оград арства ,  к а к  Рислинг, Алиготе, С а п е р а 
ви, Р к ац и тел и  и др.
' М е р ы  б о р ь б ы .  З а щ и т а  виноградников  от мильдью  

долж на строиться  комплексно, в клю чая  агротехнические, 
санитарно-профилактцческие и химические мероприятия.

1. П ри  з а к л а д к е  новых виноградников  следует  избегать  
низких сырых участков, плохо п р одуваем ы х ветром. П р а к т и 
ковать ш ирокорядны е виноградники, при этом ж елательн о ,  
чтобы ряды  р асп о л а гал и сь  по н аправлени ю  господствующих 
ветров.

В ы ращ и вани е  виноградной лозы  на ш п алерны х  ф ормиров- 
ках, обеспечиваю щ их лучш ее проветривание кустов и к ачест
венное опрыскивание. С воеврем енная  п о д в язк а  зелены х по
бегов на ш п ал еру  и проведение зеленых операций (обломка ,  
пасынкование, ч ек ан к а) .

И м еет  значение т а к ж е  отбор здорового посадочного м а т е 
риала ,  п о ддер ж ан и е  черного п ара ,  внесение ф осф о рн о -кал ий 
ных удобрений.

2. Уничтожение источника инфекции (по раж ен н ы е  оп ав 
шие л истья)  путем перепаш ки  почвы осенью или рано  весной 
до про растани я  зимних спор. В ы р езка  и у дален и е  из вино
градн ика  лоз с п р и зн ак ам и  п ор аж ен и я  и вынос зеленой 
массы. С воевременное удаление  корневых отпрысков, листья  
которых подверж ены  за р а ж е н и ю  в первую очередь.

3. О пры скивание  виноградников  ф унгицидами  (бордоской 
ж идкостью  или ее за м е н и т е л ям и ) .

Э фф ективность  химических обраб о ток  от мильдью  зависит  
0т установления  правильны х  сроков опры скивания  растений. 
Сроки первого о пры скивания  мож но  уст а н авл и ват ь  по одному 
из следую щ их показателей :
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— окончанию первого инкубационного периода, рассчитан, 
ного теоретически;

— появлению  первого п р и зн ак а  мильдью  — о бразования  
на листе м аслянистого  пятна;

— отрастанию  лозы  на 20— 25 см.
Д л я  определения сроков опры скивания  по первому методу 

необходимо зн ать  дату  первичного зар а ж е н и я .  Д л я  этого со 
времени наступления тем пературы  на поверхности почвы не 
менее 1 Г С  и о бразо ван и я  молодых листочков с л ед я т  за  кол и 
чеством вы п адаю щ их  осадков. Если после появления листьев 
пройдут дож ди , которые обеспечат  вл аж н о е  состояние п оверх
ности почвы в течение 2— 3 дней, то мож но допустить, что 
ооспоры проросли и произош ло первое з а р а ж е н и е  листьев. 
Срок  окончания инкубационного периода определяю т по 
сумме эфф ективны х температур ,  равной  61°. Со дня  предпо
л агаем ого  з а р а ж е н и я  н уж но определить сумму температур 
выше нижнего тем пературного  порога в озбудителя  (7,9°С). 
С игнал  к опры скиванию  обычно д аю т  за  2— 3 дня до теорети
ческого окончания  инкубационного периода, чтобы не о п а з 
ды вать  с опрыскиванием при наличии больш их площ адей .

Этим методом в основном пользуются пункты си гн а л и з а 
ции прогнозов, которые д а ю т  сигналы  к н ачал у  обработки  
виноградников х озяйствам , расп олож ен ны м  в зоне д ея т ел ь 
ности данного  пункта.

М етод установления  сроков первой обработки  по п оявле
нию мильдью озного пятна более прост. О дн ако  в этом случае 
нуж ны  самы е тщ ательн ы е и еж едневны е н аблю дени я  за  вино
градникам и .

Ещ е более простым, но ориентировочным метотом я в л я е т 
ся н ачало  первой обработки  по отрастании  л озы  на 20— 25 см. 
Н абл ю д ени я  показы ваю т, что именно с этим периодом со в п а 
д а ет  н ачало  развити я  возбудителя  мильдью.

В а ж н о  в химической за щ и т е  виноградников  от мильдью  
зн ать  сроки первого опрыскивания. П оследую щ ие обработки  
до л ж н ы  у стан авл и ваться  в зависимости  от конкретных метео
ф акторов  и местных экологических условий.

Во влаж н ы е , благоприятны е дл я  развития  болезни годы 
к аж д о е  последующ ее опрыскивание следует  проводить по мере 
отрастан ия  на лозе  3— 4 новых листьев, а в относительно сухие 
периоды —  при образован ии  5— 6 новых листьев. К ал ен д ар н о  
это в первом сл учае  составляет  8 — 10 дней, во втором — 14— 
16 дней. В годы эпифитотийного развити я  мильдью  за  веге
тацию  приходится о б р аб ат ы в ат ь  плантацию  ф унгицидами до
6— 7 р а з  и более. Д а ж е  в годы, относительно не благоп рияг-
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E y e  в отношении развити я  заб олев ан и я ,  виноградника  при
водится  о б р аб а ты в ат ь  не менее 3 —4 раз.
ИГ П ервое  опрыскивание, сроки которого у стан а вл и ваю т  по 
одному из вы ш еуказан ны х способов, проводится  3— 4% б ор 
доской ж ид ко стью  рано  весной. Д л я  предотвращ ения  за р а ж е -  
рИя соцветий в ф а зу  его разр ы х л ени я  рекомендуется  так  н а зы 
ваемое резервное опры скивание  2% бордоской жидкостью. 
П оследующ ие обработки  в течение лета  проводят  1% бордос
кой ж идкостью  или 0,4% хлорокисью  меди, 0,4% цинебом1 
о !% хомецином, 0,4% п оли карбац и ном  или 0,5% ф талан ом , 
0,5% каптаном .

Ч ерн ая  гниль. В стречается  в А лма-А тинской плодовой зо 
не. Вредоносность незначительна .  Н а  гроздях  появляется  т е м 
но-серый налет. П о р аж ен н ы е  ягоды бурею т или чернеют. 
Иногда м о ж но  н аб л ю д ат ь  и побурение листьев, со п р и к асаю 
щихся с гроздями.

Г ниль вы зы вается  грибом R hizopus  n ig r ic a n s  Ehz. (класс  
Z ygom ycetes  п орядок  M u c o ra le s ) .

Гриб сохран яется  на опавш их  ягод ах  и других р а сти тель 
ных остатках . В первую  очередь п о р аж аю т с я  ягоды, п о вр еж 
денные вреди телям и  (листовертки) и болезн ям и  (оидиум, ан- 
тр акноз ) .

М е р ы  б о р ь б ы .  С воеврем ен ная  защ и т а  виноградников  
от болезней  и вредителей, п о р аж аю щ и х  ягоды.

Д л я  лучш ей п роветриваем ости  в ы р ащ и ван и е  виноградни
ков на ш п ал ерах ,  своевременное проведение зеленых о п ер а
ций.

Оидиум (м учн истая  ро са ) .  З аб о л ев ан и е  распространено  
почти во всех зонах  вин о град ар ства  С С С Р , но особенно —  в 
С редн еази атски х  республиках .  В К а зах ст а н е  оидиум —  самое 
вредоносное заб о лев ан и е  виноградников  и встречается  во 
всех зон ах  в озделы ван ия  этой культуры . В последние годы в 
республике н аблю д аю тся  периодические эпифитотии этого з а 
болевания. Т ак , в 1976— 1978 гг. в совхозе «Гигант», «Кок- 
Тюбе», «И ссы к» А лма-Атинской области, «К ап л ан бек » ,  «С ары- 
агачский», им. XXII п артсъ езд а  Ч имкентской  области  пора- 
ц ен н о сть  побегов в ин оград а  составила  32— 51% со степенью 
развития  за б о л е в а н и я  до 21— 23%. В сильной степени были 
п ораж ен ы  в этих хозяйствах  и ягоды. Н а  отдельны х м асси вах  
совхоза «Гигант» у р о ж а й  был п ор аж ен  на 67%, в совхозе 
«С ар ы агачск и й » — на 56,4%. С ильные эпифитотии оидиума 
н абл ю д ал и сь  и в 1980— 1981 гг., когда в отдельны х хозяйст- 
нах юго-востока республики  п ораж ен ность  болезнью  вино
градников  со ставила  более 50%.

Вредоносность  заб о л е в ан и я  в том, что оно вы зы вает  силъ-
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ное общее угнетение растений. У больных листьев  подавлен 
фотосинтез, побеги плохо древеснеют, легко  вы м ерзаю т за  зиму 
и на следую щ ий год могут не д ать  у р о ж ая .  О собенно опасно 
п о раж ен ие  ягод, что наносит прямой ущерб урож аю . Вино 
полученное из таких  ягод, о б л а д а е т  низким качеством.

Б олею т все зеленые части винограда: побеги, листья , со
цветия и грозди.

Н а побегах под едва заметны м сырым налетом появляются 
бурые, неправильной формы пятна, которые остаю тся  даж е 
после одревеснения лоз.

Н а листьях  т а к ж е  развивается  беловатый, мучнистый, с л а 
бозаметны й налет, со временем налет  темнеет, отчего лист 
к аж ется  посыпанным пеплом. Н а л е т  оидиума м ож ет  быть с 
обеих сторон листа.

П ри  болезни соцветия т а к ж е  покры ваю тся  серовато-пепель
ным налетом, впоследствии они засы х аю т  и отваливаю тся  
(заболеван и е  соцветий в К азахстан е  не отмечено).

Н аиб о лее  расп ространен о  п ор аж ен и е  ягод, на которых 
образуется  белый мучнистый рыхлый налет. П ри  очень р а н 
нем пораж ении  ягоды п р ек р ащ а ю т  рост и засы хаю т, но не 
опадаю т. При позднем зар а ж е н и и  на кож ице  под налетом по
являю тся  пятна неправильны х очертаний. В местах этих пятен 
к ож и ц а  перестает расти, и под напором норм ально  растущих 
тканей  она растрескивается ,  часто так ,  что о б н аж аю т ся  семе
на. Б ольны е ягоды издаю т  специфический за п ах  селедки. При 
в лаж н ой ,  до ж дл и во й  погоде они в массе  загниваю т, при су
хой —  высыхают. В том и другом случае  с н и ж ается  урож ай .

В озбудитель  мучнистой росы вин о гр ад а  — гриб U n c in u la  
n e c a to r  Burit l  (к л асс  A scom ycetes  порядок E r y s i p h a le s ) . Г р и б 
ница п аутин истая .  Н а д е т  конидиеносцев мучнистый. Конидии 
бочковидные, 30— 12 мкм. К лейстотеции ш аровидны е, р а з м е 
ром 78— 93 мкм в диам етре  с оболочкой, состоящ ей из н еп р а
вильных клеток, 9 — 15 мкм. П р и д ат к и  (10— 12) простые, 310Х 
6,5— 9 мкм, тонкостенные, с поперечными перегородками, 
темноокраш енны е у основания, к концам  — бесцветные, з а 
гнутые спирально  у вершины. С умок —  4, они ш и р окоэл л и п 
совидные, на короткой н ож ке  р азм ером  34,1— 52,7X31 —
40.3 мкм. Споры эл ли п соидальн ы е, бесцветные, 13,9— 1 6 X 9 ,3 —
12.4 мкм (К азен ас ,  1974).

Б иология гриба в К а за х ст а н е  ше изучена. П о данны м  м н о 
гих исследователей , возбудитель  оидиума перезим овы вает  в 
виде толстостенного бурого мицелия на зар а ж е н н ы х  побегах.

Гриб переносит зиму в редких сл у чаях  в виде сумчатой 
стадии  клейстотециями, но практически  они р а зл а г а ю т с я  под
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г
яиянисм почвенных микроорганизмов. Кдейстотецин могут 
им о в а т ь  лиш ь в защ и щ ен н ы х местах.
g  Весной перезим овавш ий мицелий прор астает  гиф ами  

грцба, даю щ и м и  н ачало  конидиальном у спороношению — 
конидиеносцами с конидиями. Рост  м ицелия  весной начинается  
обычно при тем пературе  11 — 12°С. С этих очагов  конидии 
ротром расп ространяю тся  по всему винограднику. П оявлени е  
о ид иу ма  обычно начинается  на одних и тех же очагах . Во м но
гих зонах вино град ар ства  болезнь  п оявляется  у ж е  в мае, до 
цветения. В условиях  А лма-Атинской области  особенность 
развития оидиума в том, что он появляется  значительно поз
же, После цветения (обычно в н ачал е  и ю л я) .

П ро растаю т  споры гриба при большом ди ап азо н е  темпе
ратур, в п р еделах  от 5 до  30°С и при любой относительной 
влажности воздуха. О дн ако  оптимальны е условия  дл я  Прорас
тания конидии 18— 25°С и относительная  в л аж н о ст ь  в о з 
духа 7 0 - 9 0 % .
. Р а зм н о ж а е т с я  и р асп ространяется  возбудитель  в течение 
вегетации конидиями. Н овое конидиальное спороношение мо
жет возникнуть у ж е  через 4— 6 дней после п рорастани я  спор. 
На вновь появивш емся  налете  оидиума в ы растаю т все новые 
и новые конидиеносцы с конидиями, которые в свою очередь 
отчленяют новые свеж ие  споры. Установлено (Д ем ентьева ,  
1977), что при тем пературе  30°С конидии теряю т способность 
к прорастанию, при 37— 40°С гибнут не только  конидии, но и 
мицелии гриба. М ассовое отм ирание  гриба мож но набл ю д ать  
в очень ж а р к о е  сухое лето  в сопровож дении сухого ветра , ког
да воздух иссуш ается, а тем п ер ату ра  повы ш ается. В так ие  пе
риоды р азвитие  и а р еал  оидиума на некоторое время с о к р а 
щаются. С установлением умеренной температуры  и повы ш е
нием относительной влаж н о сти  воздуха  развитие  болезни 
возобновляется. Вместе с тем значительны е и частые д о ж д и  
приостанавливаю т развитие оидиума, капли  д о ж д я  смы ваю т 
значительное количество спор на землю.

К концу вегетации в местах п о раж ен и я  оидиумом на побе
гах, ягодах ,  листьях  п оявляю тся  ш аровидны е точки. Это сум 
чатое спороношение гриба. Оно, по-видимому, не играет  н и к а 
кой роли  в весеннем возобновлении болезни , т а к  к ак  опыты 
по искусственному зар а ж е н и ю  дал и  отри цательн ы е р е зу л ь 
таты.

П о р а ж а е м о с т ь  вин ограда  оидиумом в значительной  степе
ни зависит от ф изиологического  состояния растений. Р астен ия ,  
ослабленны е недостатком влаги в почве, резкой сменой усло
вий (п р о х л ад н ая  в л а ж н а я  погода ж ар ки м и  сухими д н ям и )  и 
Другими ф актор ам и ,  бы ваю т более восприимчивыми к забо'ле-
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ванию. Б ол езн ь  сильнее п о р а ж а е т  загущ енны е посадки, т а к 
к а к  при высокой влаж н о сти  воздуха,  которая  создается  в эти^ 
условиях, гриб р азв и в ается  на кустах с неподвязанны мц ,,а 
ш п алеру  побегами, с несвоевременно удаленны м и пасынками 
и т. д. П оливны е виноградники т а к ж е  п о р а ж аю т ся  сильнее 
чем богарные.

Р азв и т и ю  оидиума способствует т а к ж е  чрезмерное вне, . 
ние азотных удобрений, т а к  к ак  интенсивный рост зелены* 
частей растений созд ает  благоп риятны е условия д л я  облигат
ного п а рази та .  Зам еч ен о  так ж е ,  что болезн ь  сильнее п о р а ж а 
ет сорта с более длительны м вегетационным периодом, с позд
ними сроками  вы зревани я  лозы.

Что к асается  сортовой устойчивости вин ограда  к оидиуму, 
то сорта  р азл и чаю тся  по степени п ораж аем ости .  Б олее  устой
чивые — Ж ем ч у г  Сабо, Илийский, В ы движ енец , Рислинг  и др., 
более восприимчивые —  М у скат  венгерский, Алма-Атинский 
ранний, М у ск ат  узбекистанский. Д р у ж б а  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. О тбор здорового посадочного м а
тер и ал а ,  заготовк а  черенков только  от лоз ,  не имеющих пятен 
оидиума. О брезк а  и удаление больных однолетних лоз.

2. С воевременное проведение всех агротехнических меро
приятий, напр авл енн ы х  на повышение устойчивости растений 
к заб о лев ан и ю  и на создание н еблагоприятны х условий для 
возбудителя .  К  ним относятся своевременная  п о д в язк а  лоз  на 
ш палеру , проведение зеленых операций (облом ка ,  п асы н к о ва
ние, ч е к ан к а ) ,  удаление  сорняков. П е р е п аш к а  и перекопка 
почвы на виноградниках ,  проведение своевременных поливов. 
В зоне укрывного вин оград ар ства  —  укрытие л озы  на зиму 
почвой, особенно в очагах  оидиума.

3. Химический м етод борьбы  с оидиумом зак л ю ч ается  в об
работке  виноградников  серными пр епар атам и . П о д  действием 
ядовиты х п аров  серы мицелий и конидиальное  спороношение 
гриба  см орщ иваю тся  и разр уш аю тся .

Э фф ективность  опы ливания  серой зависи т  от температуры  
воздуха и влаж ности: чем вы ш е тем п ература  и влаж ность, 
тем эфф ективнее сера. П ри  тем п ературе  н иж е 20°С опылива- 
ние молотой серой недостаточно эфф ективно, в этом случае 
ж ела т ел ь н о  вместо опы ливания  прим енять  опрыскивание 
1 — 1,5% коллоидной серой. Хорошие резу л ьтаты  д а ет  опыли- 
вание серой по росе, когда п р еп а р ат  лучш е у дер ж и ва ется  на 
поверхности растений.

В годы эпифитотийного развити я  болезни кусты о б р а б а 
ты ваю т серными п р епаратам и  несколько раз. В период р а с 
пускания почек опры скиваю т кусты в очагах  болезни  п рош ло
го года 1% коллоидной серой. П осле  цветения и по молодым
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аМ — о п ы ливание  молотой серой с нормой расхода  препа- 
Яг 20— 25 кг/га ,  или опры скивание 1% коллоидной се-

П ри  необходимости обработки  повторяют с и нтервалом  
12 дней. О бычно обраб о тку  начинаю т с появлением пер

вых признаков болезни.
Кроме серы против оидиума мож но прим енять  0,1% бен- 

лат (ф ун до зо л ) ,  0,1% топсин-М, 0,2% к ар ат а н ,  0,1% эупарен  
0 2% Б М К  (бавистин).

4. В лю бительском  садоводстве прим еняю т к ал ь ц и н и р о в а н 
и ю  соду в 0,5% концентрации (50 г на' 10 л воды) с д о б а в 
лением такого  ж е  количества м ы ла. О пры ски вани е  проводят  с 
появлением первых признаков  болезни  2— 3 р а з а  с и н т е р в а л а 
ми 8— 10 дней.

М арганцово-кислы й калий, я в л я я с ь  окислителем , быстро 
действует на мицелий и споры гриба, в р езу л ьтате  больные 
части растения очищ аю тся  от мучнистого налета . О дн ако  
действие м арганцово-кислого  к ал и я  непродолж ительно , поэто
му через 4— 5 дней после опры скивания  необходимо проводить 
опыливание серой. М арганцово-кислы й  калий  рекомендуется  
применять в концентрации 0,05% (5 г на 10 л воды ).

Биологический метод борьбы  с оидиумом зак л ю ч ает ся  в 
следующем: одна часть (по массе) старого  коровьего н авоза
(еще лучш е, если к нему доб ави ть  небольш ое количество пре
лого сена) зал и ва ю т  трем я  частями воды. Н астой  отстаиваю т
3—4 дня, р а зб а в л я ю т  таким  ж е  количеством воды и проце
живают. Р азв и в ш и е ся  в нас
тое бактерии  губительно 
действуют на мицелии гри 
ба. О пры ски вани е  п ор а
женных кустов настоем не
обходимо проводить только 
в вечерние и утренние часы, 
так к ак  прям ы е солнечные 
лучи у би ваю т бактерии.

Ц еркоспороз. З а б о л ев а -  
вание (рис. 34) встречает
ся во всех зонах  в и н о гр а д ар 
ства (М олдавия ,  У краина,
З ак авк азь е ,  Северный К а в 
каз) ,  но особенно распрос
транено в С реднеазиатских  
республиках. В К азахстан е  
болезнь расп ространен а  в 
Алма-Атинской, Д ж а м б у л -

5
Р и с .  34. Церкоспороз

а)  п о р аж ен н ы й  л и ст  
С)  к он и ди и  в о зб у д и тел я
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ской н Ч имкентской  о бластях .  У п о раж ен ны х листьев  резко 
сн и ж ается  асси м и ляц ион ная  деятельность , и они преж де 
врсм-енно опадаю т. Б о л ьны е  ягоды за сы х аю т  и осыпаются. 
Б ол езн ь  в ы зы вает  общ ее осл абл ен ие  кустов.

Ц еркоспороз сн ач ал а  п ро яв л яется  на ниж ней  стороне лис
та ,  где небольшие, часто ограниченные ж и л к ам и  участки  по
крыты  темпо-оливковым, бархати сты м  налетом , отчего з а б о л е 
вание иногда н азы ваю т  «зеленой плесенью». Н а  верхней сто 
роне листа  тк ан ь  в н ачале  зел ен ая ,  затем  ж ел т ая ,  иногда на 
ней образую тся  угловаты е и округлы е п ятн а  буровато -ох ря 
ной окраски, нередко с заметной каймой. В последствии п ор а
ж ен н ая  тк ан ь  засы хает .  П ри  этой болезни ягоды т а к ж е  п о кр ы 
ваю тся  светло-зеленым, легко  сти раю щ и м ся  бархати сты м  н а
летом. Т кан ь  т ак и х  ягод перед созреванием  затвердевает ,  мес
то прикрепления  к плодонож ке  сморщ ивается ,  ягоды в массе 
опадаю т.

Ц еркоспорозом  п о р аж аю тся  главн ы м  о бр азом  листья , я го 
ды заб о л ев аю т  редко.

Возбудитель  заб о л ев а н и я  —  гриб C erco sp o ra  ros ie r i  Sacc 
(к л асс  D eu te ro m y c e te s  п орядок  H y p h o m y c e ta le s ) .

Конидиеносцы многочисленны в одном пучке, светло-олив
ковые с перегородкам и, в большей части р а зн оо бразн ы е  по 
форме и величине, 35— 8 0 X 4 — 5 мкм. Конидии располож ены  
цепочками, оливковые, цилиндрические, на концах  притуп
ленные, имеют от 1 до 5 перегородок. М олоды е конидии 
овальн ы е или эллипсоидны е, одноклеточные или ж е  с пере
городками. И ногда  встречается  и другой  вид гриба  C ercospora  
v i t ip hy l la  B arb .  В озбудитель  сохр ан яется  на пораж енны х 
опавш их л истьях  в виде конидии. С ледует  отметить, что био
логия гриба еще недостаточно изучена.

Р а зв и т и е  гриба м ож ет  происходить в условиях  чистой 
культуры  при тем п ератуе  14—  15°С, одн ако  оп тим альн ой  я в 
л яет ся  30— 32°С, а при 40°С рост п р ек р ащ ае т ся  (Л и п ец ка я  
и др.,  1958).

И нтенсивно р азв и в ается  болезн ь  в н а ч а л е — середине лета, 
иногда осенью н абл ю д ается  поздний церкоспороз. Б о л езн ь  в 
первую  очередь п роявляется  на ниж них листьях , р асп о л о ж е н 
ных б л и ж е  к почве. Р азв и ти ю  болезни  здесь, по-видимому, 
способствуют более высокие тем п ературы  и в лаж н о сть  возду 
ха  в приземном слое. В дальн ей ш ем  болезнь  переходит на 
листья  средних и верхних ярусов.

Ц еркосп ороз  сильно разв и в ается  в пониженных сырых мес
тах. П о р а ж а ю т с я  болезнью  зап ущ ен ны е виноградники  с з а 
гущенной посадкой, а т а к ж е  ослаблен ны е кусты  вследствие 
плохого ухода. Что касается  сортовой устойчивости к церкос-
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порозу, то болезнью  сильнее .п о р а ж а ю т с я  Н им ран г ,  Т анф и  ро
з о в ы й ,  Хусаине, особенно К у л ьд ж н н к а .  Б олее  или менее ус
т о й ч и в ы — Рислинг, Ш ас л а ,  С аперави  и др.

К .  М е р ы  б о р ь б ы .  1. П ри  з а к л а д к е  новых виноградников 
взбегать  пониженных сырых участков. В связи  с тем, что ин
фекция сохраняется  на пораж енны х опавш их листьях , хор о 
шие резул ьтаты  д а ет  т щ а т ел ь н а я  перепаш ка  м еж д у ря д и й  и 
переколка в р я д ах  или ж е  уборка,  уничтожение растительны х 
остатков.
1, 2. Ф орм ирование  кустов нач шпалере, своевременное прове

дение зеленых операций (облом ка ,  чекан ка  и т. д .) .  И скл ю че
ние густых посадок. Своевременны е поливы и борьба с сор
няками.
1 , 3. О пры ски вани е  1% Д Н О К  рано весной до расп ускан и я  

почек. В течение вегетации м ож но  прим енять  0,5— 1% И СО .
П ервое опры скивание следует  проводить при появлении 

болезни, последующ ие — по мере необходимости — через 12—■ 
15 дней.

Коричневая пятнистость. З а б о л е в ан и е  имеет место в А лм а- 
Атинской плодовой зоне и на крайнем юге республики. В редо
носность незначительна .  Б о л езн ь  п о р а ж ает  листья  винограда,  
главным образом , старые. Н а них вн ач ал е  о бразую тся  корич
невые угловаты е пятна, впоследствии они светлею т и стан о
вятся серыми. П ятн а  обычно расп ол агаю тся  в доль  жилок.
• В озбудитель  б о л е з н и — гриб A l te rn a r ia  v it is  G av .  (к л асс  

D eu te rom yce tes  п орядок  H y p h o m y ce ta le s ) .
| | Д  ер новинки коричневого цвета. Конидиеносцы 60— 120 мкм, 

оливковые. Конидии обратнобулавовидны е , иногда зак р у г л е н 
ные с п ер етяж кам и ,  40— 6 0 X 1 2 — 14 мкм (К азен ас ,  1974). Гриб 
сохраняется  мицелием на опавш их листьях.
Д : М е р ы  б о р ь б ы .  В случае  массового распространения  

болезни — сбор и уничтожение оп авш и х  листьев. П ер еп а ш к а  
м еж дуряди й  и перекопка почвы в р я д ах  в ц елях  перемещ ения 
листьев в глубинны е слои почвы.

,‘Ь? С е р а я  гниль. Б ол езн ь  (табл .  V II I )  встречается  во всех 
вин оградарских  районах. В К азах ст ан е  расп ространен а  повсе
местно, но особенно в Алма-Атинской плодовой зоне, где но- 
раж енн ость  ягод в отдельные годы доходит до 18— 20%.
Ц  З а б о л е в а н и е  вы зы вает  массовое загни вани е  ягод и резко 

Ухудшает их вкус. Вино, приготовленное из пораж енны х ягод, 
отдает  неприятным зап ахом  плесени. П ри  этом у красны х со р 
тов вин оград а  н абл ю д ается  р азруш ен и е  к р асящ и х  пигментов. 
Белы е вина, полученные из таких  ягод, обычно подвержены
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побурению. П ри  сильном п ораж ен ии  грозди  совершенно не 
пригодны к использованию .

С ледует  отметить, что в тех случаях , когда серая  гниль 
р азв и в ается  на созревш их у ж е  ягодах, и в это в р ем я  стоит су
х ая  и те п лая  погода, мицелий гриба не проникает  в мякоть  
ягоды, а остается  на ее поверхности. Ягоды приобретаю т ф ио 
летовый оттенок, затем  тускнею т и заи зю м л иваю тся .  Т акую  
форм у  п роявления  болезни  н азы в аю т  благородной  гнилью, 
она способствует получению вин высокого качества . К с о ж а 
лению, случаи  благородной  гнили в наш их условиях  весьма 
редки. Н ередко  она бы вает  на вин о гр ад ни ках  Ф р анции  и Гер
мании, вина которых часто отличаю тся  высоким качеством.

С ер ая  гниль п о р а ж а е т  грозди  обычно в период их со зр е в а 
ния. И нф екци я  проникает  через повреж дения  на ягодах . Они 
покры ваю тся  серым плесневидным налетом , буреют, их м я 
коть становится  дряблой , и ягоды к ак  бы ослизняю тся ,  впо
следствии см орщ иваю тся  и загниваю т. З агн и в ан и е  быстро 
ох в аты в ает  всю гроздь, особенно у сортов с плотными кис
тями.

И ногда  после градоби ти я  н абл ю д ается  ран нее  з а р а ж е н и е  
ягод, при этом они покры ваю тся  серым налетом и усыхают.

Во в л аж н ы е  годы на непроветриваемы х учас тках  сер а я  
гниль м ож ет  р азвиваться ,  хотя и редко, на соцветиях, листьях  
и побегах, которые загниваю т, п окры ваю тся  плесенью  и сохнут.

Серую гниль вин оград а  в ы зы вает  гриб B o try t is  c inc rea  
Pers .  (класс  D eu te ro m yce tes  порядок H y p h o m y ce ta le s ) .

Гифы бесцветные или серо-оливковые, 4— 10 мкм то л щ и 
ны. Коиидиеносцы 0,3— 1 мкм длины, 6— 17,5— 10 мкм т о л щ и 
ны, с довольно толстой оболочкой, более или менее р а зв е т 
вленные, с веточками, на которых расп олож ен ы  тесно скучен
ные конидии. Конидии яйцевидные или округло-эллип ти чес
кие, 9— 15X6,6— 10 мкм, в массе  ды мчатые. С клероц и и  серо
вато-белые, затем  черные, 2— 7 мм длины, бугорчатой  по
верхностью  (К азен ас ,  1974).

Гриб зимует  в виде склероциев, иногда могут перезим овать  
и конидии. Весной при тем п ературе  в оздуха  12°С и выш е 
склероции прорастаю т, на них о бр азуется  конидиальное  
спороношение, и конидии рассеиваю тся  по винограднику.

П о х а р ак т е р у  п а р а зи т и зм а  возбудитель  серой гнили — 
типичный ф аку л ьтати вн ы й  п аразит ,  он способен з а р а ж а т ь  
л и ш ь  механически п овреж денны е или ослабл ен ны е  ткани. В 
этой связи  заб о лев ан и е  обычно п оявляется  н езадолго  до сбо
ра у р о ж а я ,  когда ягоды по каким -либо  причинам р ас т р е ск и в а 
ются.

Если после длительного  засуш ливого  периода пойдут

202



обильные дож ди , то от излиш него поступления воды в ягоды и 
бы строго их налива потерявш ие эластичность  ткани  кожицы  
растреск иваю тся, что происходит и при неправильном  регули
р о в ан и и  полива. Если после недостаточного полива, когда р а с 
тение  чувствует деф ицит влаги, провести обильны й полив, то 
огрубевш ая  кож и ц а ягод от недостатка  влаги  под влиянием 
притока воды в м ассе  лопается .

Д ругой  причиной эпифитотии серой гнили м ож ет  быть по
вреждение кожицы  ягод градом , листовертками, а т а к ж е  
оидиумом.
ъ Вместе с тем возбудитель  серой гнили при определенны х 

условиях м ож ет  поселяться  и на здоровы х тканях . Т аки м и  
условиями могут быть очень повы ш енная  влаж н о сть  (где к а 
пельно-ж идкая  в лага  увеличивает  сп орообразовани е  гриба и 
способствует за р а ж е н и ю )  и ослабленность  (хотя и временная)  
растений.
$р О бр азую щ и йся  серый порош ащ ийся  налет  на поверхности 

больных ягод п редстав ляет  собой конидиальное  спороношение 
гриба. Конидии потоком воздуха  переносятся  на новые грозди 
и при наличии повреж дений и повышенной влаж ности  з а р а 
ж аю т  новые ягоды. Ч ерез  несколько дней на пораж ен ны х яго
дах  о бр азуется  серый налет. З а р а ж е н и я  могут происходить и 
при прямом контакте  больных и здоровы х  ягод. Особенно час
то это происходит при транспортировке, хранении и р е а л и з а 
ции. Чем в л аж н ее  грозди, тем быстрее от п ораж енной  ягоды 
гниль расп р остр аняется  на соседние.

О сенью  на опавш их ягодах  о бр азую тся  черные ш ар о в и д 
ные бугорки 2— 7 мм диаметром , представляю щ ие  собой скле- 
роции гриба.

Все сорта  винограда  из имеющ егося сортимента в х о зя й 
ствах республики п ор аж аю т ся  серой гнилью, но особенно 
сильно п одвергаю тся  заб олеван ию  такие  сорта, к а к  М ускат  
венгерский, Рислинг,  Алиготе и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  Б о р ь б а  с серой гнилью  на виноградни
ках  весьма сл ож н а ,  что объ ясняется  рядом  обстоятельств. 
В озбудитель  серой гнили о б л а д а е т  очень ш ирокой сп ец и ал и 
зацией  и потому имеет больш ой зап а с  инфекции. П ервичны е 
очаги болезни могут р азв и в ать ся  на всех растительны х остат 
ках. И , наконец , применение химических средств ограни чи 
в ается  поздним проявлением  заб о л ев ан и я  (во врем я  со зр е в а 
ния ви н о гр ад а ) ,  так  как  в этот период их н ельзя  употребл ять  
по санитарно-гигиеническим соо бр аж ен и ям .  К роме того, гриб 
стоек ко многим фунгицидам . П оэтом у  главн ую  роль в борьбе 
с заб олеван ием  играю т санитарно-проф илактические  и неко
торые агротехнические мероприятия.
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1. У д ал ен и е  из виноградников  осенью опавш их й загнив, 
ших гроздей, а та к ж е  других растительны х остатков  — источ
ников инфекции. П е реп аш к а  почвы в м е ж д у р я д ь я х  и .перу, 
копка в рядах .  Соблю дение р еж им ов  орош ения: не допускать  
п одсуш ку виноградников  с последующ им обильным поливом, 
приводящ им к растрескиванию  ягод.

Ограничение доз  азотных удобрений, особо следует  избе
гать  их одностороннего применения. Соблю дение правил  т р а н 
спортировки  винограда.

В связи  с тем, что одной из. причин массового  р асп р о ст р а 
нения серой гнили я вляется  повреж дение  ягод  листовертками 
(гроздевой  и двулетней) и п о раж ен ие  их оидиумом, своевре
менной и эфф ективной  защ и те  вин огр ад а  от них д о л ж н о  быть 
уделено особое внимание.

2. В целях  обеспечения хорошей аэр аци и  гроздей  следует 
проводить такие  агроприемы, к ак  п о двязк а  побегов к ш п а л е 
ре, проведение зелены х операций  (пасы нкование,  чеканка 
и т. д .) .

Д л я  лучш его  проветривания  кустов в зоне расп олож ен ия  
гроздей М. И. Д ем ен тьева  (1977) рекомендует  удален и е  в н а 
чале осени нижней трети листьев. В виноградниках  техничес
ких сортов это достигается  химической деф о л и аци ей  — опры с
киванием нижней трети листьев  1% хлоратом  магния ,  д л я  че
го на ш тангах  опрыскивателей  оставляю т в работе  только  два  
ниж них наконечника.

3. В самом н ачал е  п роявлени я  болезни или лучш е перед 
ож и д аем ы м  ее проявлением  рекомендую тся п ро ф и л ак ти ч ес
кие обработки  одним из следую щ их фунгицидов: 0,1% топсин, 
0,1% бен лат  (ф ун до зо л ) ,  0,2% эупарен, 0,2% Б М К , 0,5% 
ф талан .

4. В коллективных и и ндивидуальны х в ин о град ни к ах  при 
появлении болезни (перед созреванием ) грозди  м ож но  о б р а 
б аты вать  1% раствором  зеленого м ы ла  (100 г на 10 л 
воды) или 0,05% раствором  м арганцово-кислого  к ал и я  (5 г на 
10 л воды). О пры скивание  следует  проводить за  10— 12 дней 
до съем а  ур о ж ая .

Р о з о в а я  п л е с е н ь .  В стречается  повсеместно, где растет  Ви
ноград. В ы зы вает  гниль опавш их ягод. Ягоды загни ваю т, п р и 
обретая  горький вкус. П ри  повышенной влаж н ости  в местах 
п о раж ен и я  о бразуется  розовый н алет  мицелии гриба с кони
диями.

Р о зо в ая  плесень вы зы вается  грибом T rich o th ec iu m  r.oseum 
L ink (класс  D eu te ro m yce tes  порядок  H y p h o m y ce ta le s ) .

Д ерновинки  распростертые, войлочно-паутинистые, белые 
и ярко-розовые. Конидиеносцы простые, удлиненные, цилин-
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Р и с. 35. Антракноз винограда
а )  пораженные листья, ягоды и побеги

б)  конидиальное споронош ение гриба

дрические, иногда немного вздуты е у вершины. Конидии 
грушевидные, неравнобокие, бесцветные, 12— 18X 8— 10 мкм, 
одиночные или небольшими группами на концах конидиенос- 
цев (К азен ас ,  1974).

В годы с обильны ми о сад к ам и  плесенью м ож ет  п о р а ж а т ь 
ся и ягод а  на кустах.

М е р ы  б о р ь б ы .  М ероприятия,  н аправленн ы е на борьбу  
с серой гннлью, ограни чи ваю т и развитие розовой плесени.

А нтракноз  (рис. 35) встречается  очагам и  во всех зонах ви
н оградарства  С С С Р , массовое р азвитие  болезни в отдельные 
годы н аблю д ается  на в и н оград ни ках  Средней Азии и З а к а в 
казья. В К азах ст а н е  (К а зен ас ,  1974) болезнь встречается  из
редка и очагами.

Э пифитотийное р азвитие  ан тр акн оза  отмечали  в 1981 г. 
Так, в совхозах  «Гигант», «Кок-Тюбе» А лма-Атинской  области  
пораженность  виноградников  болезнью  составила  10— 30%, а 
в совхозе им. Тю м ебаева  этой ж е  области  она доходила  до 
40— 90 %.  З н ачи тельное  распространение  ан т р ак н о за  н а б л ю д а 
лось и в Ч имкентской  области: в совхозах  «К апл ан бек » ,  
им. М ичурина п о раж ен ие  растений со ст ав л я л о  4,6— 15%, а в 
колхозе « К о м м у н а» — 43,4%.

В редоносность  з аб о л е в а н и я  в том, что, п о р а ж а я  листья , 
оно ум ен ьш ает  их ассимиляционную  поверхность. П о р а ж е н 
ные лобеги  становятся  хрупкими и легко  л о м аю тся  при ветре. 
Н а  таких  побегах прирост отсутствует, а при сильном п о р а ж е 
нии они засы хаю т. Б ольны е ягоды д ел аю тся  однобокими, р а с 
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трескиваю тся  и теряю т товарны е качества . В конечном ито;а 
при ан тракн о зе  значительно сн иж ается  у рож ай .

Б о л езн ь  п о р аж а ет  все зеленые органы  винограда.  И  в пер. 
вую очередь —  листья. Н а  листьях  сн ач ал а  появляю тся  едца 
ваметные светло-коричневые пятна, которые, р а з р а с т а я с ь  
становятся  бурыми, часто угловаты м и, с темно-бурой, чаиц. 
темно-фиолетовой  каймой. Впоследствии п о р аж ен н ая  т к а н ь 
вы п адает ,  лист  проды рявл ивается ,  что х ар ак т ер н о  дл я  антрак- 
н оза  винограда .  П о р а ж а ю т с я  т а к ж е  черешки и ж ил ки  листа, 
На которых о бразую тся  буры е язвочки  с темной каймой.

Н а  побегах  вн ач ал е  появл яется  м аленькое  буроватое 
пятно, которое по мере роста  вдавли ваетс я  и п ринимает  вид 
вытянутой  язвы . Со временем пятно приобретает  почти ко
фейный цвет, с темно-ф иолетовым ободком. П я т н а  часто сл и 
ваю тся  в глубокие продольные язвы , которые за х в ат ы в а ю т  не 
то л ь ко  кору, но и древесину. Н етронуты ми остаю тся  только 
сосудисто-волокнистые пучки побега. П о к р аям  ран  о бр азу ю т
ся н аплы вы  к ал лю са ,  и поэтому к р ая  язв  приподнимаются. 
П р и  сильном п ораж ен ии  язвы , сливаясь ,  окольцовы ваю т по
бег, отчего он принимает  уродливую  у зл о в атую  форму. Такие 
побеги впоследствии к аж утся  обугленными, черными.

Н а  ягодах  п оявляю тся  вдавлен н ы е округлы е п ятн а  бу р о в а 
того или кофейного цвета с темно-фиолетовым окаймлением. 
П о д  влиянием антракн оза  ягоды деф орм ирую тся ,  иногда они 
в местах п о р аж ен и я  д аю т  трещ ину, о б н а ж а я  семена, к а к  эго 
бы вает  при оидиуме.

И но гда  ан тр акн о з  п о р аж а ет  и гребни, на которых о б р а з у 
ются такие  ж е  язвы , к ак  на побегах, что приводит к гибели со
цветия  и кистей.

В озбудитель  ан т р а к н о за  —  G loeospor ium  am p e lo p h ag u m  
Sacc. (к л асс  D e u te ro m y ce tes  пор яд о к  A c e rv u la le s ) .

Конидиеносцы  цилиндрические, или конические, плотно 
стоячие, отходящ ие от ба зал ь н о й  ткани. К онидии эл ли п сои 
д ал ь н ы е ,  яйцевидны е или п родолговатые, одноклеточные, 
3 — 6 X 2 — 3,5 мкм, многочисленные, склеенные слизью. К они
дии со д ер ж ат  по две капельки  масла .  П ри  засы х ани и  слизь 
на  поверхности пятен об р азу ет  розовую  или о р ан ж ев у ю  
пленку. В воде она н абухает , и склеенные конидии о т д ел я ю т 
ся др уг  от д руга .  П о этой причине споры в ы бр асы в аю тся  
то л ько  при д о ж д л и во й  погоде.

П ер ези м о вы вает  гриб в п ор аж ен н ы х  частях  растений в 
виде мицелия ,  а т а к ж е  м ож ет  — в стадии  склероциев  и пик- 
нид.

П р и  до ж дл и вой  и теплой (но ж е  ж а р к о й )  весне болезн ь  н а 
чинает  р а зв и в а т ьс я  у ж е  с распусканием  почек, т а к  к ак  моло-

206



ые побеги — наиболее подходящ ий субстрат  д л я  гриба. В 
т0 ж е  время плодовые тела  могут в ы брасы в ать  конидии, 

иообше следует  отметить, что ан т ракн о з  п о р а ж а е т  только  м о
лодые ткани. П оэтому листья  п о р аж аю тся  болезнью  обычно в 
возрасте  до 20— 25 дней, побеги — только  неодревесневшие, 
ягоды — в зеленом виде до н ачал а  созревания.

В условиях  К а зах ст ан а  ан тракн оз  развивается  в первой по
ловине вегетации, особенно интенсивно — в период цветения, 
go второй половине лета развитие п риостановливается  из-за  
отсутствия осадков, повышения температуры, а самое г л а в 
ное — старения растительных тканей.

Н а за р а ж ен н ы х  частях растений со временем образуется  
конидиальное спороношение в виде слабозам етного  темно-серо
го налета, выступаю щ его мелкими плоскими подуш ечками. 
Конидии повторно за р а ж а ю т .  При благоприятны х условиях в 
течение сезона гриб м ож ет  д а в а т ь  до 30 поколений.

Р асп р остраняю тся  конидии и з а р а ж а ю т  растительны е 
ткани только  при капельно-ж идкой  влаге. П р о р астаю т  споры 
при тем пературе  11— 40°С. О дн ако  наиболее оп ти м ал ьн ая  
температура для  зар а ж е н и я ,  когда инкубационный период бо
лезни составляет  3— 4 дня и при наличии влаги — 24— ЗО’С.

К концу лета  на конидиальны х подуш ечках  образу ю тся  
плотные сплетения грибницы, которые впоследствии р а зв и 
ваются в склероции. Весной последние снова п ревр ащ аю тся  в 
конидиальные подушечки, в ы брасы ваю щ и е конидии и п роиз
водящие новые за р а ж е н и я .  С клероции могут сохран яться  на 
пораженных частях растений (главным образом  в стары х  я з 
вах) в течение нескольких лет, д а в а я  весной новые кони ди ал ь
ные спороношения.

Помимо конидиального  л о ж е  (подуш ечек) возбудитель  ан- 
тракноза  при наличии высокой влаж ности  и умеренной тем п е
ратуры м ож ет  о бр азо вы вать  на ягодах и побегах пикниды, ко
торые выступаю т в виде черных точек и хорошо видны не
вооруженным глазом  на сером фоне антракнозного  пятна. При 
созревании из пикнид выступают склеенные споры, имеющие 
розовую или о ран ж ев ую  окраску.

П ри наступлении неблагоприятных условий дл я  развити я  
(чрезмерная  засу ха ,  ж а р а  и т. д .)^гриб о б разует  цисты в ре
зультате расчленения мицелия на отдельные клетки, которые 
Одеваются толстой оболочкой. Внутри них развиваю тся  споры.

О дн ако  из всех описанных стадий  наиболее часто встре
чаются конидиальны е подушечки (л о ж е ) .

А нтракнозом сильнее п о р аж аю тся  виноградники, распо
ложенные в низких сырых местах. Б о л езн ь  вредоноснее в з а 
гущенных п осадках ,  вы р ащ и ваем ы х  без ш палер ,  плохо про
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дуваем ы х  ветром, на запущ енны х
временно не проводятся  зелены е oj 
мп и другие агротехнические мероприятия.

Н а  участках ,  удобренных повышенными д о зам и  азота 
ан т р а к н о за  бы вает  значительно  больш е, чем там , где мине
рал ьны е  удобрения  вносились сбалан си рован но . С д е р ж и в а ю 
щее влияние на развитие  болезни ок азы в аю т  калийны е удо. 
брения.

Зам ечено , что после теплой и дож дл и во й  осени антракноза  
на следую щ ие годы обычно бы вает  меньше. Это объясняется  
тем, что т а к а я  погода п о б у ж д ает  покоящ ую ся стадию  гриба к 
спороношению. О д н ако  растения к этому времени о б л ад аю т  ус
тойчивостью  (листья  старые, побеги о древесн ели ),  и споры по
гибают, не вы звав  зар а ж е н и я .  Т аким образом; з а п а с  инф ек
ции р а стр ач и в ается  и на следую щ ий год зн ачи тельно  умень
шается.

Соверш енно устойчивых сортов против а н т р ак н о за  в усло
виях К азах ст а н а  не выявлено. М о ж н о  л иш ь говорить о срав  
нительно устойчивых и выносливых сортах. К  ним относятся 
К аберне,  С аперави , Рислинг,  Н им р ан г ,  Р к а ц и т е л и  и др. Бо 
лее  восприимчивы ми сортами к этому заб о л ев ан и ю  ок азались  
К ул ьдж и н ски й , Т ербаш , Б а я н  ширей, К иш м иш  черный, М уска г 
узбеки стан ски й  и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. П р и  за к л а д к е  новых виноградников 
подби р ать  хорошо проветриваем ы е места. В ц елях  п редуп р еж 
дения зан оса  ан тр акн о за  на вновь з а к л а д ы в а е м ы е  вин оград ни 
ки за г о т ав л и в ат ь  черенки только  со здоровы х  кустов и Строго 
б р ак о в ат ь  лозы , п ор аж ен ны е  этой болезнью.

В ы резка  и уничтож ение больны х побегов осенью при хо
зяйственной  обрезке . О дн ако  при сильном проявлении а н т р а к 
ноза  обрезку  проводить и в период вегетации.

2. Г луб окая  п ерепаш ка  м е ж д у р я д и й  и перекопка в рядах, 
о беспечиваю щ их перемещ ение п ор аж ен ны х  расти тельн ы х ос
т атков  в глубокие слои почвы.

С б ал ан си ро в ан н о  вносить ми н еральн ы е удобрения , . и збе 
гать  одностороннего азотного удобрения, способствующего ин
тенсивному росту побегов  и о м олож ени ю  растительны х  тканей. 
С л едует  исклю чать  т а к ж е  излиш ние поливы.

П роведение  к ом п лекса  агротехнических мероприятий, у л у ч 
ш аю щ их п роветривание кустов и сн иж аю щ их  степень развития  
болезни: своевременная  п од в язк а  л о з  на ш п алеру ,  чеканка, 
п асы н кован ие  и т. д.

3. И скорен яю щ и е осенние (после обрезки ) или ранйе- 
весенние (до расп у скан и я  глазков )  опры ски ван ия  кустов 1% 
Д Н О К  или 3% нитрафеном. В этот ж е  период м о ж но  опрыс-

виноградниках ,  где свое. 
ерации, борьба с сорняка-
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,;цвать кусты 3% раствором  ж елезного  купороса. Почернение 
иЛи побурение лоз  после о бработки  со временем отходит. З а 
мечено, что о браб о тка  лоз  ж елезны м  купоросом за д е р ж и в а е т  
распускание гл а зко в  на 1,5— 2 недели. П оэтому ее используют 
Кзк защ итное ,  а в некоторых зонах  республики  и как  пре
д о х р а н я ю щ е е  средство от весенних заморозков .
; П осле  р асп у с к ан и я  почек А. Д . Л и п е ц к а я  и др. (1958) ре

комендуют о пы ливание  кустов серой или смесью серы с из- 
вестыо-пушонкой в соотношении 4:1. Р асх о д  при опыли- 
ван ии  — 20— 25 кг/га.
г 4. П роф и л акти ческ и е  летние о пры скивания  против а н т р а к 

ноза начинаю т с расп ускан и я  листьев , затем  —  перед самы м 
цветением и третье — после цветения. В случае необходимос
ти п роводят  еще две обраб о тки  с интервалом  10— 15 дней, в 
зависимости от р азвити я  болезни.
к  О пры ски ваю т  одним из следую щ их фунгицидов: 1%

бордоской ж идкостью , 0,4% цинебом, 0,4% хомецином, 0,4% 
поликарбоцином, 0,5% каптаном , 0,5% ф т ал ан о м ,  и др. П ри 
наличии на вин оградни ках  церкоспороза  эти проф и л акти ч ес
кие обр аб отки  н апр авл ены  и против него.
Ц 5. В борьбе с ан тр акн о зом  до  н а ч ал а  сокодвиж ения  ( К а 

зенас, 1974) рекомендуется  опры скивание  вин ограда  1% м е д 
ным купоросом с добавлением  1% серной кислоты. Этот прием 
мож но прим енять  д л я  лечения особо ценных коллекционны х 
сортов и в приусадебны х  участках .

Пятнистый некроз (сухорукавность ) .  З аб о л е в а н и е  (рис. 36) 
расп ространен о  преимущ ественно на в и н о гр ад
никах укры вной  зоны: на Украине, Северном
К авк азе ,  в М олд ави и , К иргизии  и др. В К а 
захстан е  т а к ж е  п о р аж а ю т ся  главны м о б р а 
зом ук ры вны е виноградники, заб о ле в ан и е  осо
бенно сильно расп ространен о  в А лма-А тин 
ской плодовой  зоне, где п о р аж ае м о ст ь  лоз  в о т
дельны е годы доходит  до  80— 100% с сильной 
степенью разв и ти я  болезни.

£ Б олезнь ,  вы зы вая  сухорукавность  кустов 
сильно с н и ж а ет  у р о ж ай  плантации. И з  больных 
кустов обычно больш ой  отход чубуков. Побеги 
из них вы р астаю т  сл абы м и , иногда они за с ы х а 
ют у ж е  в н ач ал е  лета . Г ибель почек на п о р а 
ж енны х р у к а в а х  нередко доходит до  80— 90%.
К роме того, п о р аж ае т ся  посадочный м атериал .
Т аки м  обр азо м , пятнистый некроз — одно изv ' „ Р и с. 36.
вредоносны х заб о леван ии  винограда .  ■ Пятнистый

З а б о л е в а н и е  появл яется  в период покоя ви- некроз
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ноградны х кустов, нах одящ их ся  под зем л ян ы м  укрытием. Х а
рактерны й п ризн ак  б о л е з н и — у больной  лозы  под корой тем
но-коричневые, почти черные, вытянуты е вдоль  различной  ф о р
мы и величины пятна отмершей ткани  на лубе и древесине. Точ
но такие  ж е  признаки  болезни  п оявляю тся  у чубуков при хр ан е 
нии, если они заготовлены  из больных кустов. В дальнейш ем 
пятна отмершей ткани, р азр а ст ая сь ,  могут око л ьцовы вать  весь 
р укав  и вследствие нар уш ени я  сокодвиж ен ия  куст выглядит 
угнетенным. Т акие кусты отличаю тся  слабы м  приростом и 
п реж деврем енно  приобретаю т осеннюю окраску  листьев. При 
хроническом проявлении болезни  куст со временем погибает.

В отношении причин появления  пятнистого некроза  у 
исследователей  нет единого мнения. О дни (З а х а р о в а ,  1963; 
К азен ас ,  1974) считают, что болезнь возникает  при н ебл аго 
п риятных условиях  перезим овки укрыты х зем лей ,  кустов и но
сит непаразитарн ы й  х ар ак тер ;  другие (Ш тернберг, 1964; Д е 
ментьева, 1977) св язы ваю т  ее с п ар ази ти зм ом  гриба Rhacodi-  
e l la  v it is  Sch tc rn .  (к л асс  D eu te ro m yce tes  п орядок  H y p h a le s ) .  
П редп о лагаем ,  что эти ф акторы  в заи м освязан ы ; н ебл аго 
приятные условия перезимовки , о с л а б л я я  растения, создаю т 
лучш ие условия д л я  р азв и т и я  гриба,  который р азв и в ае т ся  в 
тк ан я х  коры и пробковом слое вокруг  некрозны х пятен, где 
зимует  вместе с лозой. И сточник  первичного з а р а ж е н и я  вино
гр адн ы х  л о з  пятнистым некрозом — су м ч атая  стади я  гриба, 
н о сящ а я  назван и е  M olis ia  sp. (к л асс  A scom ycetes  п орядок  
P ez iz a le s ) .

Аскоспоры о бр азую тся  в специальны х плодовых т ел ах  — 
апотециях  шаровидной или блю дцевидной  ф ормы, разм ером  
0,2— 2 мм. Они р асп о л агаю тся  непосредственно на некрозны х 
пятнах. О бр а зу ю т ся  аскоспоры обычно к концу лета  и осенью. 
П ер ед  укрытием происходит массовое заспорение  ви н о гр ад 
ных лоз. З а р а ж а ю т с я  растительны е ткани  и р азв и в ает ся  гриб 
у ж е  после укры тия  виноградников, в период укры ти я  лозы  
обычно в зимнее время. Гриб лучш е разв и в а ется  при низких 
п олож ительны х т ем п ер атур ах  О— 7°С. В период интенсивно
го развити я  некроза  в зимнее врем я  (под зем л ян ы м  в алом )  и 
весной (после откры тия  виноградников) гриб находится  в 
форх(е мицелня и поэтому его присутствие внешне не п р о яв 
ляется .

Н али ч и е  гриба м о ж н о  установить  л иш ь путем вы деления  
его на искусственны.^ п итательны х средах . Г л ав н а я  причина в 
возникновении пятнистого некроза  —  условия  перезим овки  ви 
ноградной  лозы. П оэтом у  болезнь  р азв и в ает ся  обычно на 
укры вны х вин оградни ках ,  когда морозны е периоды чередую т
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с я с оттепелями. П о вр еж д ен и я  лозы  в укрывном в а л у  о б ъ я с 
няются, по-видимому, периодическим оттаиванием  и з а м е р 
занием ее, а т а к ж е  влаж н о стью  коры, впитываю щ ей в лагу  из 
почвы, что о с л а б л я ет  растение и резко  с н и ж ае т  устойчивость 
его к заболеван ию .

[ В то ж е  время такие  условия благоп риятны  д л я  р азвити я  
г р и б а  R haco d ie l la  vit is ,  который иногда о б разу ет  конидиаль- 
ное спороношение. К онидиеносцы мутовчаты е с темно-кори
чневыми стеригмам и; конидии одноклеточные, ок руглы е или 
овальны е, розоватые, 2— 3 мкм в диаметре.  З аб о л ев ан и е  н аи 
более сильно р азв и в ается  обычно в годы с мягкими  зим ам и , 
обильным выпадением осадко в  в осенне-зимний период и 
частыми оттепелями , приводящ им и к оттаиванию  почвенного 
покрова. В годы с устойчивой зимой без оттепелей пятнистый 
некроз отсутствует  или п р оявл яется  в слабой  степени.
Ц  Зам ечен о , что чащ е болеют растения на тя ж е л ы х  глинис

тых почвах, чем на легких, например, супесчаных. Больш е 
некрозных пятен обычно н абл ю д ается  на ниж ней части р у к а 
вов, обращ енн ы х к земле. Сильнее  п о р аж аю т с я  лозы  на тех 
участках, где обильно вносились азотные удобрения ,  а т а к ж е  
сорта с более длительны м  вегетационным периодом, с п о зд 
ними сроками  вы зревани я  лозы. Н аиб олее  сильно некрозу 
подвергаю тся  такие  сорта, как  М уск ат  венгерский, Рислинг, 
Алиготе, Пино, К иш миш  черный, К ульдж и н ски й  и др.

П ри  заготовке  лоз  от кустов, п ор аж ен ны х  пятнистым нек
розом, болезн ь  м ож ет р азв и в ать ся  на посадочном м ат ер и ал е  
в период зимнего хранения. П оэтому условия хранения  
играю т в аж н у ю  роль в получении качественного посадочного 
м атери ала .
1 М е р ы  б о р ь б ы . ’ 1. С облю дение агротехники, н а п р а в 

ленной на получение хорош о вы зреваю щ ей  древесины  (сб а 
лансированн ое  внесение м и н еральн ы х удобрений, соблю де
ние р еж и м а  полива, п р ави л ь н ая  вы р езка  лоз  и т. д.) .

2. Укрытие кустов на зиму кам ы ш овы м и  м ат ам и  или р а с 
тительными остаткам и , что особенно прием лем о  в п р иусад еб
ных участках .  О пры скивание  кустов перед укры тием  2% р аст 
вором ж елезного  купороса или 1% Д Н О К .
I: 3. Д е зи н ф е к ц и я  чубуков погруж ением  в 0,2% раствор ф о р 

м али на  (1 л  40% ф о р м а л и н а  на 200 л воды) с последующ им 
томлением  в течение тре>х часов перед помещением на хр ан е 
ние в транш еи.-  Д ези н ф и ц и р ую т  т а к ж е  погруж ением  лозы  в 
ванну с 1% Д Н О К  на 10— 15 секунд.

4. Х ранение привййной и подвойной лозы  в п одв алах  под 
навесом в ш та б еля х  с укрытием  сухими опилкам и . Х ранение
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саж енц ев  в крытых помещ ениях с присыпкой корней слегка 
ув лаж н ен н ы м  песком. С аж ен ц ы , п ор аж ен ны е  некрозом, сразу  
ж е  вы браковы ваю тся .

Бактериальные болезни

Корневой р а к  (зо б о ватость ) .  З а б о л ев ан и е  расп ространено 
во всех зонах  вин о град ар ства  С С С Р , особенно в К раснодарском  
крае  и Грузии. В К а зах ст ан е  встречается  везде, где растет 
виноград, чащ е в Чимкентской  и Д ж а м б у л с к о й  областях .

Б ол езн ь  очень вредоносна, т а к  как  приводит к сильному 
истощению виноградны х кустов. У больных растений о с л а б 
л яется  прирост и резко  сн иж ается  урож айность .  П р и  сильном 
развитии  корневого р ак а  м ож ет  погибнуть весь куст.

Б ол езн ь  п роявляется  в виде наростов  на корнях и н а д 
земной части растений. В последнем случае  говорят  о в о з 
душной форме корневого рака ,  которая  я вляется  наиболее 
опасной. Н а ш тамбе ,  ру к авах  и л о за х  вн ач ал е  под корой об 
разуется  н ебольш ая  р ы хлая  опухоль с неровной, извилистой 
поверхностью. В дальн ей ш ем  опухоль увеличивается  в р а з м е 
ре, р а зр ы в ает  кору, выступает  на поверхность, твердеет, и ее 
ок р а ск а  в зависимости  от в озраста  м ож ет быть ж елтоватой  
или темно-коричневой, иногда становится  почти черной.

Р азм е р ы  раковы х опухолей (н ап лы во в)  колеблю тся  от 
мелких ж елв ачк ов  до крупных о б разо ван и й  ди аметром  до 
Ю см и более, которые, сливаясь ,  дохо д ят  до 30 см — б о л ь 
ших наплы вов  на ру к ава х  или у корневой шейки.

В течение осени и зимы  раковы е опухоли нередко о тм и 
раю т и частично отп адаю т, одн ак о  весной под ними или р я 
дом с ними обычно возникаю т новые наросты.

У саж ен ц ев  в питомнике наросты о бр азую тся  главны м об
разом на корнях. Н ебольш ие раковы е ж ел в ак и  разв и в а ю т ся  
и на зеленых побегах, что иногда бы вает  после сильны х г р а 
добитий.

З а б о л ев ан и е  вы зы вается  тем ж е  видом бактерий , что и  
корневой рак  на плодовы х породах. Э та  бактери я  в стречает
ся почти на всех почвах. О на м ож ет  п ерезим овы вать  при м и 
н им альной  тем п ературе  (— 32°С), в почву попадает  главны м 
о бразом  при разруш ен и и  опухолей.

Они проникаю т в тк ан ь  через механические повреж дения  в 
коре, м орозобойны е трещ ины  и другие раны. В неукрывных 
зо н ах  вин оград ар ства  после сильны х морозов  болезн ь  п о р а ж а 
ет ш там бы  и р у к ава ,  что вы зы вает  р астрескивание  коры. В 
укры вны х ж е зонах  ворота дл я  проникновения инфекции — не 
то л ько  м орозобойны е трещ ины , но и раны, наносимы е о р у 
ди ям и  тр уда  при открытии и зак р ы ти и  лоз.
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В озбудитель  бак тери ал ьно го  р ак а  не у би вает  клетки, к а к  
вто н аблю дается  у других п аразитны х  м и кроорганизмов ,  а 
наоборот, сти мулирует  их рост и разм н ож ени е .  О б р а з о в а 
ние опухоли, к ак  о тм етал о сь  в случае  с корневым раком  п ло
довых, происходит за  счет р азвити я  паренхимной ткани  вто-. 
ричной коры. Б актерии  обитаю т только  в поверхностных к лет
ках опухоли, та к  к ак  я вл яю тся  аэр обам и  и в глубине т к а н и  
жить не могут.
Е М  е р ы  б о р ь б ы .  1. С облю дение п рофилактических ме-. 

роприятий. П ри  з а к л а д к е  виноградников  использование дл я  
посадки только  здорового м ат е р и ал а .  П оэтом у  черенки для  по
садки следует  з а г о т а в л и в ат ь  только  со здоровы х кустов.

! П ри  обн ару ж ени и  летом саж енцев,  больных раком , и х  
немедленно у д а л я ю т  со ш колки и сж игаю т. П ри  выкопке с а -  
ж енцев  осенью с у частка ,  где о б н ар уж ен о  п о раж ен ие  б а к т е -  
риальны м раком , их п одвергаю т специальной  д езин ф екц и и . 
Д л я  этого их п о гр уж аю т  на 2— 3 мин в 1% раствор  Д Н О К .  
Д ези н ф екц ию  м о ж но  проводить т а к ж е  путем погруж ения  р а с 
тений на 1— 2 мин в 1% суспензию  г ран о зан а  с п оследую щ ей  
промывкой чистой водой.
к 2. В ы резка больных лоз  и у дал ен и е  сильно пор аж ен ны х  и 

погибаю щ их кустов при обрезке  виноградников. Сбор и ун ич
тож ение  растительны х остатков. П ри  обрезке  больных р а сте 
ний и переходе на следую щ ий куст инструменты необходимо 
д езин ф иц ировать  5% раствором  ф орм алин а .

П ри  уходе за  виноградникам и  по возмож ности  оберегать  
растения от механических повреж дений. В связи с тем, что 
воротами проникновения инфекции являю тся  морозобоины , 
н ем ал о важ н о е  значение имеет своевременное укрытие кус
тов на зиму, а т а к ж е  другие м ероприятия, н аправленн ы е на 
хорош ую  защ и ту  растений от морозов. В случае  о сл аб л ен н о 
го состояния растений в резу л ьтате  сильного п ор аж ен и я  бо
лезнью  кусты рекомендуется  о м о л аж и в а т ь ,  ср езая  их «на чер
ную головку».

3. И з лечебны х м ероприятий  рекомендую тся зач истк а  н а 
ростов на плодоносящ их кустах и дезин ф екц и я  зачищ енн ы х 
мест 2% Д Н О К  или 3% нитраф еном . Л ечение  м ож но  прово
дить и без зачистки ,  путем тщ ател ьн о й  обм азки  раковы х 
ж е л в а к о в  20% наф тенатом  меди, приготовленным из м ы л о
наф та  и медного купороса  и растворенным в керосине. Л е ч е 
ние без зачистки  опухолей зн ачи тельно  у скоряет  работы, 
к Л .  Д . К а зе н а с  (1974) рекомендует  о б м азк у  раковы х  ж е л 

ваков  5% раствором  технической серной кислоты (п о м а з к а 
ми из в ойлока)  с последую щ им удалением  ж е л в а к о в  спустй 

j 3— 5 дней  после обм азки .
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Б актер ио з  ягод. Заб о л е в а н и е  отмечено в рай о н ах  К р асн о 
д ар ск о г о  края  и на Украине. В К азах ст ан е  оно не зар еги с 
три р ован о , о дн ако  нередко встречаю тся  ягоды вин ограда  с 
■симптомами бактери о за ,  что требует  дал ьн ей ш ей  и ден ти ф и ка
ции. Б олезн ь  не столько о т р а ж а е т с я  на урож айности , ск о л ь
ко уху дш ает  внешний вид ягод.

П ервы е призн аки  болезни п роявляю тся ,  когда  ягоды до с 
т и га ю т  р а зм е р а  горошин. По внеш нему виду бактери оз  очень 
напом инает  солнечный ожог. В н ач ал е  под кож ицей  п о я в л я ет 
ся небольш ое светло-ж елтое  пятно. В последствии на этом 
месте о бразуется  углубление, и цвет пятна темнеет и стан ови т
ся бурым или буровато-ф иолетовым . К ож и ц а  высыхает. И ногда 
Пятно, увеличиваясь , м ож ет  охвати ть  почти всю поверхность 
ягод, в этом случае  они засы хаю т  целиком и осыпаю тся. Б а к 
тер и о з  обычно п о р а ж а е т  отдельны е ягоды и редко  о хв аты 
в ае т  целиком всю кисть.

В озбудитель  болезни — бактер и я  B ac i l lu s  v it ico la  B urgv .
Б актерии  п редставляю т  собой палочки  — одиночные, п а 

р ам и  и цепочками с зак ру глен н ы м и  концами , разм ер ом  0,83—  
1,25X2,5— 5,0 мкм, обр азую щ и е  споры (Л и п ец к ая  и др. 1958).

Б ак тер и я  зимует на оп авш и х  ягод ах  в почве. О п т и м а л ь н а я  
тем п ер ату р а  д л я  ее развити я  21— 22°С. И н ф ек ц и я  прони
кает  через п овреж ден ия  на ягодах. З а р а ж е н и е  ягод обычно 
происходит до  н ач а л а  их созревания .  С озревш ие ягоды  бо
л езн ь  не п о раж ает .

Н аи б о лее  восприимчивы к бак тери о зу  столовы е сорта  ви
н о град а  с плотной мякотью  ягод.

М е р ы  б о р ь б ы .  1. О х р ан а  ягод от механических по
вреж дений. С воеврем ен ная  борьба  с бол езн ям и  и вредителями, 
п о вреж даю щ и м и  кож ицу ягод.

2. О б р аб о т к а  1% бордоской ж ид ко стью  или ее зам ен и 
т ел ям и  при появлении первых п р и зн ак ов  болезни

Вирусные болезни

В ирусные за б о л е в а н и я  в ин оград а  имеют широкое р ас 
п ространение в С С С Р . В редоносность  их огромна. Они п р и 
водят  к уменьш ению  продуктивности  и жизненности  в и н о град
ников. Так, по данны м  FI. Н. Головина и др. (1980),  в М о л 
дави и  у р о ж ай  сн и ж ается  на 80— 90%, ум ен ьш ается  выход 
стан дартн ой  лозы  на подвойных сортах. В услови ях  К а з а х 
стан а  вредоносность этих болезней  требует  специального  изу
чения.

В К а за х с т а н е  зареги стри р ов ан ы  д в а  вида  вирусных бо
лезней: м рам орность  листьев  и п р и ж и л к о в ая  м о заи к а  (Р а з -
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Л к и в и н  др., 1976, 1977). П о тен ц иал ьн о  опасным заб о лев ан и ем  
д л я  наш их условий я вл яется  короткоузлие.

П р и ж и л к о в ая  м о за и к а  (Vein m o sa ik ) .  И м еет  расп р остр ан е
ние на виноградниках  А лма-Атинской области . З а р а ж е н н о с т ь  
виноградников в некоторых хозяйствах ,  например, в совхозе  
«Гигант», в зависимости  от сорта  (Р а зж и в и н  и др., 1976) м ож ет 
составить от 2 — 6 до  36%. У пор аж ен ны х  кустов в оп ределен 
ной степени сн иж ается  продуктивность.
| Н а  ниж них листьях  вдоль  ж и л о к  первого и второго п о р я д 

ка п оявляю тся  хлоротияны е полосы и пятна. П я т н а  обы чно 
бы ваю т прозрачны  и хорошо зам етн ы  в п роходящ ем  свете. 
При сильном за р а ж е н и и  н абл ю д ается  резкое посветление 
ж илок. И но гда  хлоротичны е пятна могут р асп ро стран я ться  
по всей листовой пластинке. Л и с т ь я  при этом не д е ф о р 
мируются.
» Б ол езн ь  п р ояв л яется  с н ач ал а  июня до середины июля, з а 

тем с наступлением  ж а р к о й  погоды симптомы м аски рую тся ,  
вновь п р о яв л яя сь  только  в сентябре.
|  Н аи б о лее  восприимчивы сорта  — М у скат  венгерский, 

Р ислинг, Р к ац и тел и ,  устойчивы —  Т ер баш , Ф иолетовы й р а н 
ний, Ран ни й  В И Р а  и др.

В ирус м озаи ки  расп р остр аняется  главны м  обр азо м  п оса
дочным м атериалом .

М рам орность  листьев. В стречается  в А лм а-А тинской  об
ласти на некоторых сортах  в латентной  форме. В редоносность  
не выяснена. С им птомы  болезни на и ндикаторе  (Р а зж и в и н  и 
др., 1977) про явл яю тся  в виде просветления  ж и л о к  третьего  
п орядка  у верхуш ечных листьев . Л истовы е пластинки нес
колько хлоротичны, стан овятся  волнистыми, а их к р а я  при
поднимаются вверх вдоль  главной  ж илки.

.П е р е д а е т с я  инф екция  посадочным м атериалом . 
и  Короткоузлие. Б о л езн ь  встречается  чащ е всего на вино
градниках  М олд ави и  и К ры м а. В К а зах ст ан е  болезн ь  пока не 
зарегис тр и ро вана ,  хотя в отдельны х сл учаях  встречаю тся  
кусты с симптом ами , похож ими на короткоузлие,  что т р е 
бует д ал ьн ей ш его  изучения и идентификации.

К ороткоузли е  вы зы вает  сниж ение урож айн о сти  и ухудш ение  
качества  сусла. П ри сильном п о раж ен ии  через 3 — 5 лет  мо
ж ет  погибнуть целый куст. Н аи б о лее  опасное п роявление  
болезни —  оп аден ие  кистей.

Х ар актер н ы й  п р изн ак  з а б о л е в а н и я — общ ее угнетение р а с 
тения. Н а  п ор аж ен ны х  растениях  м еж д о у зл и я  укорочены, по
беги утончены, н абл ю д ается  обильное о бр азо ва н и е  пасы н 
ков. П л ас т и н к а  листа  ум ен ьш ается  и деф орм и руется ,  л ист  

: становится  неровным, бугристым. Н ередко  и зм еняется  и фор-
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тяа листьев  — они сильно рассечены, напом инаю т лист пе
труш ки  или, наоборот, стан о вятся  нетипично округлы ми. Н а 
них п оявляю тся  к р апч аты е хлоротические участки. Со време
нем хлоротинные листья  отмираю т, усы хая  по краям .

Н а  больных кустах цветки о п ад аю т  и р азв и в аю тся  п олу
пустые грозди. Ягоды обычно мелкие, часто не вы зреваю т, не 
вкусные, т ак  к а к  с меньшим содерж ан ием  сахар а .

Д о  последнего времени считалось, что короткоузлие  имеет 
исклю чительно ф ункц ион альны й  хар ак тер .  О д н ак о  за  послед
ние годы накопилось  много м ат ери ал о в  об инфекционности это
го заб олев ан и я ,  вы зы ваем ого  вирусами  (V it is  v i ru s  Z ).  В нас
то ящ ее  врем я  короткоузлие  считается  болезн ью  и нф екци он 
ного вы рож ден ия  винограда.

Н аиб олее  интенсивно болею т виноградники, р асп ол о
ж енные на т я ж е л ы х  глинистых почвах с плохой аэрацией. 
Д л я  р азвити я  болезни б л аго п р и я тн а  сы р ая  и х о л о дн ая  пого
да ,  при ж ар к о й  — симптомы за б о л е в а н и я  маскирую тся .  В и 
рус короткоузлия  расп ро страняется  посадочным м атери алом .

М е р ы  б о р ь б ы. В борьбе с вирусными заб олев ан и я м и  
рекомендую тся следую щ ие м ероприятия:

1. З а го т о вк а  черенков д л я  посадки  от здоровы х лоз, про
в еренн ы х на скрытое вирусоносительство. В ы корчевка  и с ж и 
гание  всех больных и подозрительны х кустов. Строгий кон
троль  за  подвойными маточниками .

2. Б ор ь б а  с переносчиками вирусов.
П ротив  короткоузли я  в опытах некоторых авторов  (Л и п е ц 

к а я  и др.,  1958) полож ительны е р е зул ьтаты  получены от вне
сения сернокислого цинка (300 г на один куст) и м и н ер ал ь 
ных удобрений с поливами.

3. К арди н ал ьн о е  значение имеет п оследовательное осу
ществление мероприятий  по безвирусном у пнтомниководству.

Цветковые паразиты

Повилики. И з  повилик, п ар ази ти р ую щ и х  на виноградной 
лозе, наиболее распространенны е в К а зах ст ан е  — повилика 
Л е м а н а  (C u scu ta  L e h m a n n ia n a  B g e )  и повилика одностолби- 
•ковая (C u scu ta  m o n o g y n a  V ah l) .  Они п о р а ж а ю т  виноград  во 
всех зонах  его п ро изр астан и я ,  но особенно расп ространен ы  в 
Ч имкентской  области . (О писание видов см. в р а зд е л е  « Б о л е з 
ни семечковых пород.)

Кусты, п ор аж ен ны е  повиликой, сильно угнетаю тся, имеют 
м елкие грозди  и сл абы й  прирост. П ри  сильном п ор аж ен ии  по
ги б ает  весь куст.

П о в и л и к а  на вин огр ад ни ках  обычно встречается  очага-
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^ ii. О д н ако  за  последние годы отдельны е п лан тац ии  некото
рых хозяйств  юга республики  з а р а ж е н ы  сплошь.

Я Г  М е р ы б о р ь б ы .  П р им ен яю тся  в основном те ж е  меро- 
роиятия, что и в садах .

г  функциональные болезни
гаг Хлороз. Расп р о стр анен но е  явление, набл ю д аю щ ееся  почти 
во всех р ай о н ах  п ро изр астан и я  винограда .  В К азах стан е  
встрсчается повсеместно, но чащ е  —  в А лм а-А тинской  плодо- 
рой зоне, особенно на удал ен н ы х  от гор участках .
■  Х лороз  н а ру ш ает  н орм альны й  обмен веществ у растений, 

процессы ассим иляции  у них зам ед л ены . Н а  больных кустах 
ягод зав я з ы в а е т с я  м ал о  и они бы ваю т мелким и; побеги плохо 
одревесневаю т и обычно не устойчивы к морозу. У хл о ро зи 
пующих кустов наблю д ается  позднее развити е  глазков. В 
конечном итоге заб о лев а н и е  приводит к резкому сниж ению  
уро ж ая  виноградников.
Г 1 К ак  и на плодово-ягодных культурах ,  хар ак терны й  п ри з

нак х л о ро за  на винограде — пож елтение  листовой  пластинки. 
Обычно ж елтеет  весь лист, и только  вдоль  главных ж и л о к  
сохраняю тся  зеленые участки. Сильное развитие хлороза  
вы зы вает  подсы хание листьев.
; Х лороз виноградной лозы  м о ж ет  вы зы ваться  р а зн о о б р а з 

ными причинами, но наиболее  р аспространенны м  в наших 
условиях я вл яется  «ж елезны й  хлороз», встречаю щ ий ся  на 
к ар бон атны х  почвах, где соли ж е л е з а  н аходятся  в недоступ
ном д л я  растений состоянии (см. «Х лороз семечковы х»), 
■ С о р т а  в ин оград а  по-разному реагирую т на хлороз. Н а и 

более чувствительны к за б олев ан и ю  Рислинг,  К аберне  и др., 
более или менее устойчивы Ш а с л а ,  М у ск ат  венгерский, Пино 
черный и др.
f М е р ы  б о р ь б ы  1. П ри  неустойчивой ф орм е рек ом ен 

дуется  опры скивание  кустов 0,5% раствором  ж елезного  купо
роса (3— 4 р а за  за  вегетацию  с и нтервалом  10— 15 дней).  
При устойчивой ф орм е заб о л е в а н и я  м ож но  ж елезны й  купо
рос вносить в почву под кусты из расчета  200— 300 г на 1 
куст, д л я  чего рано  весной вокруг кустов роют к ан ав у  гл у 
биной 40— 50 см, по дну которой рассы паю т купорос или д р у 
гие соли ж ел е за ,  обильно поли ваю т и засы п а ю т  землей.
|  2. В лю бительском  садоводстве  м ож но  прим енять  кисло- 

вание карбон атны х  почв. Д л я  этого обычную  техническую 
серную кислоту р а з б а в л я ю т  водой (1 :20) .  П ри  этом следует  
серную кислоту п р ил и вать  в воду, а не наоборот. Д ей стви е  
серной кислоты зак л ю ч ается  в том, что она переводит угле
кислую известь  к ар бон атн ы х  почв в сернокислую. В по сле д
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нем случае  нерастворимы е ф ормы  ж ел ез а  п ревр ащ аю тся  в ус
вояемы е соединения.

П рактически  этот метод осущ ествляется  следую щ им о б р а 
зом. В округ кустов роют к а н ав у  глубиной 40— 50 см, куда  н а 
л иваю т  4— 5 л  сернокислого раствора .  Н а  следую щ ий день 
ямки зак р ы в а ю т  и уплотняю т почву.

Н и т е в и д н о с т ь  (рис. 37).  О распространении  данного  за б о 
левания в других  зонах  в и н о гр ад ар ства  С С С Р  сведений не 
имеется. В К аза х с т а н е  заб о лев ан и е  отмечено за  последние 
15— 20 лет. П оследний  р аз  зам етн ое  п роявление нитевиднос- 
ти отмечалось в 1979 г. в отдельных пригородных хозяйствах  
А лма-Аты . У больных растений, видимо, нар уш ается  обмен 
веществ, асси м и ляц ион ная  деятельность  листьев  понижена. 
С оцветия и за в я з и  обычно осыпаются.

П ри зн ак и  болезни  зак л ю ч аю тся  в следую щ ем. Л и с т ь я  си ль 
но рассечены, лопасти  удлинены, зубчики очень вытянуты, в 
виде нитки. Ж и л к и  листьев  сбли ж ен ы  и р асп олож ен ы  очень 
тесно. Усики значительно  тоньше и длиннее здоровых. П о р а 
ж аю т ся  или целиком л о зы  на кусте или отдельные листья  по
бега. Л и ст  по окр аске  обычно светлее здорового. К роме вино
града ,  из плодовы х единичное п о раж ен ие  отмечено на
яблоне.

П ричины  болезни не установлены. О дни п редп олагаю т
вирусную  природу за б олев ан и я ,  др у 
гие — действие гербицидов, третьи — 
холодную  погоду и недостаток света 
весной. П р едв ари тел ьн ы е  и ссл едова
ния не подтвердили наличие вирусной 
инфекции. Косвенно это п о д т в е р ж д а 
ется тем обстоятельством, что на с л е 
дую щ ий год признаки  заб о л е в а н и я  
обычно не повторяются.

М е р ы  б о р ь б ы  с нитевидностью 
не р азр а б о та н ы .  Р еком ен дую т за гото в 
ку чубуков со здоровы х кустов. П о д 
д е р ж ан и е  высокого уровня агротехни 
ки на виноградниках  (подкорм ка ,  
своевременны е п оливы ).  И зб егат ь  о б 
рабо тк у  посевов аминной солью  2,4-Д, 
б л и зл е ж а щ и х  к виноградникам .

Н е д о с т а т о к  м а к р о - и  м и к р о э л е м е н т о в .  
В стречается  в тех же типах  почв и 
условиях  в ы р ащ и ван и я ,  что и на пло- 

Нитевидность дово-ягодны х культурах .  Н а  недостаток
тех или иных элементов  культура  вино-
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ррада реагирует  по-разному. «Б олезн и  голодания»  та к  же, как  
и на плодово-ягодных ку л ьтур ах ,  сн и ж аю т  продуктивность  ви
ноградников и качество  продукции, морозостойкость  и зим ос
тойкость растений.
! П ри зн ак и  недостатка  а зо та  вн ач ал е  развиваю тся  не на 

всем кусте, а на более стары х  листьях. З а б о л ев ан и е  
(табл. V I I I )  обычно про явл яется  в виде хлороза .  Д л я  него х а 
рактерна к р асн ая  ок р ас к а  череш ков листьев. П ри  этом ж и л 
ки листьев  долгое врем я  сохран яю тся  зелеными. Грозди  кус
тов, с традаю щ и х  от н едостатка азота , мелкие, несочные.

I  К  недостатку  ф осфора виноград  сравнительно  устойчив. 
О дн ако  при сильном деф и ци те  этого элем ента  листья  стан о 
вятся темно-зелеными, м ел ьч аю т  и часто п риобретаю т брон
зовый оттенок. И ногда  н абл ю д ается  покраснение к раев  л и ст ь 
ев, что хар ак т е р н о  в холодные периоды. Ягоды кислые и п о зд 
но созревают.
1  К у л ьту ра  вин ограда  особенно больш ую  потребность про

являет  в калии . П ри  калийном голодании листья  слегка  
морщинистые. В начальны й период отмечается  сплошной 
хлороз листьев, при этом п рож и лки  со хран яю т ярко-зелены й 
цвет и вы деляю тся  на фоне обесцвеченного м еж д у ж и л ь я ,  
вследствие чего несколько напом инаю т вирусную мрамор- 
ность листьев  (табл .  V I I I ) .  Впоследствии происходит побуре- 
ние и некроз краев  листовой пластинки.
•' Н едо стато к  к ал ьц и я  преж д е  всего влияет  на рост корней. 

К а к  и у плодовых, у  корней н абл ю д ается  отмирание  конуса 
н а растан и я  и массовое обр азо ван и е  придаточных корешков. 
П ри сильном деф иците  этого элемента  по к р аям  листьев  или 
вдоль  средней ж ил ки  могут п оявляться  р асп лы вчаты е  н екро
тические пятна. И зб ы то к  к ал ьц и я  приводит к хлорозу, обус
ловленному недостатком ж ел ез а  (см. хл о р оз) .

: М агн иевое  голодание вин о гр ад а  (табл. V I I I )  обычно п ро
я вл яется  в виде м е ж д у ж и л к о в о го  хлороза ,  затем  на обес
цвеченных у частках ,  особенно на листьях  верхних ярусов, о б 
разую тся  красно-коричневые некротические пятна, нередко 
сливаю щ иеся .  П ри  недостатке  м ар г ан ц а  листья  сперва  с т а 
новятся  светло-зелены ми, затем  желтею т, но ж и л к и  о стаю т
ся зелеными.
I  П р и зн ак и  борного голодания  у винограда,  по описанию  

Я. Л а н а к  и др. (1972),  п роявляю тся  в виде хлоротичных 
пятен м еж ду  ж и л к а м и  листовых пластинок, которые пос
тепенно разр аст аю т ся  в сплош ны е хлоротичны е участки 
(табл. VI I I )

П ри  недостатке цинка н аблю д ается  мелколнстиость  и уко-
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роченность меж доузлий . Л и ст ь я  несколько деф ормированы  
побеги тонкие, гроздья  мелкие.

Симптомы медного голодания  вин о гр ад а  нами  в п рирод
ных условиях  не н а бл ю д ал и сь  и в литер ату ре  не описаны. 
Очевидно, что культура  вин ограда  устойчива к недостаткам 
этого элемента.

М е р ы  б о р ь б ы .  Д л я  повышения продуктивности вино
градников  и вместе с тем п редуп реж д ени я  н едостатка м ак р о 
элементов , по дан н ы м  К а з Н И И П и В ,  на к аш тан овы х  почвах 
юга и юго-востока К аза х с т а н а  рекомендую тся  следую щ ие 
дозы  удобрений: а з о т — 60, ф о с ф о р — 60, к а л и й — 120 кг д. в. 
на 1 га. Н а  серозем ны х ж е  почвах дозы  м ак роэлем ентов  
существенно меняю тся , где следует  вносить а зо т а  120— 180, 
ф осф ора  — 90 и к а л и я  60— 90 кг д. в. на 1 га.

Внесение в почву 2 кг/га бора в виде борной кислоты или 
буры  и опры скивание 0,1% раствором сернокислого цинка не 
только повы ш аю т у ро ж ай н о сть  виноградников  и качество 
продукции (А дри ан ова  и др., 1981), но п р ед о тв р ащ аю т  борное 
и цинковое голодания.

Н едостаток  к ал ь ц и я  мож но предотвратить  путем о п ры с
киваний кустов вин о гр ад а  0,5% раств о рам и  хлористого к а л ь 
ция или кальциевой  селитры.

П ри магниевом голодании рекомендуется  опры скивание 
кустов вин о град а  1% раствором  сернокислого магния ,  а при 
марганцевом  — 0,3% раствором сернокислого м ар ган ц а .  Р е к о 
мендуется  т а к ж е  внесение в почву м аг н и й со д ерж ащ и х  удоб ре
ний сернокислого м арган ца .

Болезни, обусловленные неблагоприятными
факторами среды

« З аи зю м л и в ан и е»  ягод. Явление заи зю м л и в а н и я  ягод  вино
гр ада  известно в А лм а-А тинской  области . П о дан ы м  JI. Д .  К а 
зенас  (1974),  в отдельные годы количество пораж енны х 
гроздей  заи зю м л ивани ем  достигает  10— 25%. Вредоносность 
в ы р а ж а ет ся  в недоборе свеж ей  продукции.

П ри заи зю м л ивани и  ягоды постепенно вянут, затем  см о р
щ иваю тся  и засы хаю т  на кустах до созревания ,  при этом 
обычно не загниваю т. З аб о л е в а н и ю  п одвергается  часть ягод, 
но иногда и целые грозди. Если заи зю м л и в ан и е  н аступает  
незадолго  до созр евани я  ягод, то они, в отличие от ягод, п о р а 
ж енны х плесенью  или гнилью, съедобны  и по вкусу н апом и 
нают кишмиш.

П ричина заб о л ев ан и я  —  недостаток почвенной влаги в пе
риод сильной ж ар ы .  Особенно часто в засу ш л и вы е  годы з а б о 
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левание про явл яется  на конусах выноса ущ елий, на участках  
с близким  залегани ем  галечников.
1’: М  с р ы б о р ь б ы .  С воевременный полив виноградников.

С олнечный ож ог.  С олнечный ож о г  листьев  и гроздей имеет 
уесто  во всех ю ж ны х вин огр ад арск их  районах . В К азах стан е  
повреж дснность  листьев  и гроздей солнцем в отдельные годы 
мож ет достигнуть до  30%. В редоносность  ож огов  зн ачи тел ь 
ная (К азен ас ,  1974).

Н а  листьях  образую тся  белесые, чащ е бурые, крупные, 
расп лы вчаты е пятна, которые впоследствии подсыхают. Такие 
листья дол го  д е р ж а т с я  на кустах. У гроздей  ож огу  п одвер
гаются ягоды, р асп олож ен ны е открыто с солнечной стороны. 
Н а ягодах  к о ж и ц а  буреет  и засы хает ,  потом они см о р щ и в аю т 
ся и о стаю тся  на кусте. С олнечный о ж ог  гроздей  м ож ет  быть 
до и после созревани я  ягод в ж а р к и е  летние месяцы, обычно 
г. июле —  августе. Особенно сильно повреж даю тся  растения  на 
плохо поливаемых, а т а к ж е  богарных виноградниках .

М е р ы  б о р ь б ы .  С воевременны е поливы.
Ф орм ировка  кустов, п о зво л яю щ ая  избегать  воздействия  

прямы х солнечных лучей на ягоды.
Г К роме выш еописанных болезней, неблагоприятны е ф акторы  

могут вы звать  подм ерзание  цветов, почек, повреж дение  л и ст ь 
ев и ягод  градом  и т. д., меры борьбы  с которыми в принципе 
те же, что и на других культурах .

Фунгициды, применяемые в садоводстве
; Химические соединения (в ещ еств а ) ,  прим еняемы е д л я  з а 

щиты растений от грибных заболеван ий , н азы ваю т  ф унгици
дам и (от латинских  слов фунги —  грибы, цидо — уби в ать) .  
Н екоторы е из них о б л а д а ю т  свойством п одав лять  б а к т е р и а л ь 
ные заб о л ев ан и я ,  поэтому иногда их н азы ваю т б а к т е р и ц и д а 
ми. По хар ак т е р у  действия п репаратов  на возбудителей  
заб олеван ий  р азл и чаю т  защ и тн ы е (проф илактические) и л е 
чебные (искореняю щ ие) фунгициды. П ервы е л иш ь п р е д у п р е ж 
даю т з а р а ж е н и е  и сд е р ж и ваю т  распространение  заболеваний , 
вторые у н ичтож аю т возбудителей  болезней у ж е  проникших 
в ткани  растения. Больш инство  фунгицидов, прим еняю щ ихся 
в садоводстве, относятся  к группе защ итных.

' П о  х а р ак т ер у  р асп ределен ия  препаратов  относительно 
растения их п о д р а зд ел яю т  на фунгициды контактного и сис
темного действия.

р К онтактны е фунгициды не проникаю т в растения и дей ст 
вуют на в озбудителя  болезни при непосредственном попадании  
на него.
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С истемные ж е  п р еп араты  проникаю т в растение, у с в а и в а 
ются, переносятся в нем и способны п р еду п реж д ать  з а р аж ен и е  
или п одав ля ть  у ж е  внедривш егося  п аразита .

К группе контактных ф унгицидов относится большинство 
прим еняемы х в настоящ ее  врем я  п репаратов .  Это неорганичес
кие соединения меди (б ордоская  ж идкость , хлорокись меди 
и др .) ,  серы (м о ло тая  и кол ло и дн ая  сера, тиовит) ,  п роизвод
ные дитиокарбоминовой  кислоты (цинеб, п о л и к а р б а ц и н и  др .) .

К  группе системных ф унгицидов относятся такие  си нтези 
рованные и испы танные в последние годы препараты , как  
ф ундозол  (б еном ил) ,  Б М К , топсин-М. Н екоторы м системным 
действием о б л а д а ю т  т а к ж е  цинеб, ф т а л а н  и р я д  других ф у н 
гицидов.

П ри  опрыскивании ф у нгицидам и  необходимо стремиться  
к равномерному покрытию  поверхности растений, т а к  как  не 
покрытые п репаратом  участки остаю тся  не защ и щ ен н ы м и  от 
проникновения возбудителей. Это особенно в аж н о  при кон
тактны х фунгицидах.

Акрекс— 50% смачиваю щ ийся  порошок ж елтоватого  
цвета. Контактный ф унгицид о б л а д а е т  т а к ж е  акариц и дн ы м и  
свойствами. П рим ен яю т в 0,1— 0,15% концентрации (10— 
15 г на 10 л воды) против мучнистой росы яблони, смородины 
и к ры ж овн и ка .  Н ор м а  расх ода  п реп а р ат а  при об раб отке  с а 
дов и я г о д н и к о в — 1,5— 3 кг/га. С рок последней обработки  
яблони — за  20 дней до съема  у р о ж а я ,  число обраб о то к  за  
вегетацию  — не более 6.

О пры скивание  ягодников проводят  до цветения и после 
сбора ур о ж ая .  С рок последней о бработки  —  не менее чем за  
20 дней до съема у р о ж ая ,  количество обработок  — не более
2. Д опустим ые остаточные количества (Д О К )  д л я  ябл ок  —
0.05 мг/кг, д л я  ягод не допускаю тся .  К ум улятивны м и свойст
вами ак рекс  не о бладает .

П р е п а р а т  для  человека и теплокровны х ж ивотных с л а б о 
токсичен.

Беномил (бенлат. ф у н д о з о л )— 50% см ачиваю щ ийся  
порошок беловатого  или серого цвета. Системный фунгицид, 
о бл ад аю щ и й  защ итны м  и лечебным действием, п о дав ляет  
т а к ж е  численность плодовых клещей. П рим ен яю т в 0,1% 
концентрации (10 г на 10 л воды) против парш и яблони 
и груши, мучнистой росы яблони, ягодных культур  и в ин огра
да , серой гнили винограда  и земляники . В 0,2% концен
трации  (20 г на 10 л воды) о к а зы в а е т  лечебное действие на 
цитоспороз яблони. Р а сх о д  п р еп ар ат а  на 1 га яблоневого  
с а д а — 1— 2 кг, зем л ян ик и  — 0,6, смородины  и к р ы ж о в н и к а —
1, в и н о г р а д а — 1,5 кг. С рок  последней обработки  д л я  семечко-
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вЫ* к у л ь т у р — 20 дней и д л я  вин ограда  — за  10 дней до 
уборки  у р о ж а я .  Количество опрыскиваний в период в егета 
ции на яблоне  и винограде  не д о л ж н о  п ревы ш ать  5, на ягодных 
культурах  — 2. В последнем случае  опры скивание до цветения 
и после сбора  у р о ж а я  (в питомниках  и м аточни ках  — без 
ограничений) .
|  П ри  систематическом применении п ре п ар ат а  возм ож но  

проявление устойчивых рас  патогена. Б еном ил  не обл ад а ет  
к ум улятивны м и свойствами. Д л я  человека и теплокровны х 
животных м алоядовит ,  не о к азы в ае т  р а зд р а ж а ю щ е г о  дей ст 
вия на кожу. С л або  токсичен д л я  пчел и птиц.
■ Б М К  (б а в и с т и н )— 50% см ачиваю щ ий ся  порошок от 

светло-розового до светло-коричневого цвета. Ф унгицид сис
темного действия. П о фунгицидной активности  подобен бено- 
милу. Р ек ом ен дуется  в 0,2% концентрации (20 г на 10 л 
воды) против парш и яблони, мучнистой росы яблони, з е м л я 
ники, черной смородины, в ин ограда ,  серой гнили зем ляники  
и винограда.  Н о р м а  р асхода  п р еп арата  на 1 га на яблоне — 
2 — 4 кг, на  в и н о г р а д н и к е — 2 — 3, з е м л я н и к е —-1,2 и на сморо
д и н е — 1,6— 2 кг. Сроки о ж и д ан и я  (от последней обработки  
до съема  у р о ж а я )  д л я  я б л о н и — 20, в и н о г р а д а — 15 дней. 
Зе м л я н и к у  и черную смородину о б р аб ат ы в а ю т  до цветения 
или после сбора  у р о ж ая .  Ч исло  обраб о то к  по к ультурам  такое 
же, что и у беномила.
J М а л о я д о в и т  д л я  л ю дей  и теплокровны х ж ивотны х. О гне

опасен. П р е п а р а т  проходит государственные испытания.
Б ор до ск ая  ж и д к о с т ь — смесь раствора  медного купороса 

и, известкового молока. В резу л ьтате  реакции м еж ду  купоро
сом и известью образую тся  мелкодисперсны е частицы основ
ной сернокислой меди, о б л ад аю щ и е  высокими фунгицидными 
свойствами. В первые т ак у ю  смесь начали  прим енять  во Ф р а н 
ции в г. Бордо , отсюда и н азван и е  фунгицида — борд оская  
ж идкость .

Б о р д о ск ая  ж ид кость  ш ироко прим еняется  против парш и, 
рж авч ин ы , различны х пятнистостей яблони и груши; клясте- 
роспориоза ,  кокком икоза ,  м онилиоза  косточковых; а н т р а к н о 
за,  пятнистостей ягодных культур  и винограда.  В последнее 
время  4% бо рдоская  ж ид кость  рекомендуется  против цито- 
сп ороза  яблони.

С рок  последней о бработки  на всех культурах  — не позднее 
15 дней до сбора  ур ож ая .  Н о р м а  расхода  ф унгицида зависит 
от применяемой концентрации раствора. Н апри м ер , при про
ведении «голубого о пры скивания»  яблони расход составляет  до 
60 кг/га по медному купоросу, а в летний период — до 20 кг/га.
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Ч и сло  обработок  бордоской ж идкостью  на семечковых куль- 
турах  — до 6, на косточковых — до  4, ягодниках  — до 3.

П редельно  допустимые остаточные количества п р еп ар ата  во 
ф р уктах  — 5 мг/кг. Б о р д о ск ая  ж идкость  среднеядовита  д л я  
теплокровны х ж ивотны х и человека  и м ал о я д о в и та  д л я  пчел 
и других полезных насекомых.

Э фф ективность  бордоской ж ид ко сти  зависи т  от п р а ви л ь 
ности ее приготовления, т ак  к ак  в противном случае  рабочий 
раствор м ож ет  в ы звать  ож оги  растений и его ф унгицидные 
свойства могут быть сниж ены. В хозяйствах  и садоводам и- 
л ю бителям и  часто доп ускается  н аруш ение  технологии приго
товления бордоской ж идкости .

Б о р д о ск ая  ж и д ко сть  готовится следую щ им образом . Б е 
рутся медный купорос и н егаш ен ая  известь в соотношении 1:1, 
а при использовании свеж егаш ен ой  извести-пушонки — 
1:1,5. Так, д л я  приготовления 100 л 4% бордоской  ж и д к о с 
ти н уж но 4 кг медного купороса и 4— 6 кг негашеной извести 
или пушонки. И звесть  следует  гасить  н акануне  опры скивания .

М едный купорос р а зв о д я т  в небольш ом количестве горячей 
воды и доли ваю т холодной воды до  50 л и о б я зател ь н о  нужно 
разво ди ть  в деревянной  посуде. О тдельно  в таком  ж е  количе
стве воды р азв о д я т  известь. П осле  растворения  купороса его 
осторожно вли ваю т в известковое молоко  (но не н ао бо ро т) ,  
постоянно пом еш ивая  деревянной  лопаткой .

П ри  п рави льном  приготовлении бордоская  ж ид ко сть  имеет 
густой голубой (бирю зовый) цвет и нейтральную  или с л а б о 
щелочную  реакцию . В такой  среде синяя  л а к м у с о в а я  б у м а ж к а  
не д о л ж н а  изменять  окраску , а ф ен ол ф тал еи н овая  д о л ж н а  
краснеть. П ри отсутствии лакм у со во й  б у м а ж к и  м ож но  вос
пользоваться  гвоздем или лю бым другим ж елезны м  п редм е
том, который при кислой среде п окры вается  красноваты м  н а
летом окиси меди.

Рабочий  раствор, имеющ ий кислую реакцию , м о ж ет  в ы з 
вать  сильные ож оги  листьев  и бурую  сетку на плодах , особен
но при высокой влаж н о сти  и тем п ературе  воздуха.  Д л я  ней
т р ал и зац и и  такого  раствора  нуж но д о б ав л я т ь  10— 15% 
известковое молоко до получения нейтральной  или с л а б о 
щелочной реакции.

С ледует  помнить, что, п р и готавл и вая  бордоскую  ж идкость ,  
н ельзя  вли вать  крепкий раствор  медного купороса в слабы й  
раствор  извести. Не следует  р а з б а в л я т ь  бордоскую  ж идкостй  
водой, так  как  она в этом случае  рассл аи вается .  П ри  см еш и 
вании растворов  медного купороса и извести в горячем сос
тоянии образу ю тся  хлопьевидные частицы, которые у х у д ш а
ют качество бордоской ж идкости . Бордоскую  ж идкость  нель-
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Зя см еш и вать  с ф осфорорганическими  инсектицидами и неко
торыми другими п репаратам и .
j Р абочи й  раствор  бордоской ж идкости  н адо  п ри готавл и 

вать непосредственно перед опрыскиванием и и спользовать  
его в тот ж е  день.
К Д л я  садоводов-лю бителей  вы пускается  бордоская  смесь в 

пачках  различного  р азм е р а ,  где н аходятся  пакеты  с медным 
купоросом и известью, а т а к ж е  индикаторны е бум аж ки .

Бургундская  ж идкость  —  смесь медного купороса  с к а л ь 
цинированной (бельевой) содой. П рим ен яю т в 1% кон
центрации (100 г на 10 л во ды ) ,  главны м образом  в л ю б и 
тельском садоводстве  вместо бордоской ж идкости . О дн ако  
она о б л а д а е т  повышенной фитоцидностью, поэтому перед 
употреблением следует п риготовлять  небольш ое количество 
бургундской ж идкости  и проверить ее на ож игаем о сть  путем 
опры скивания  отдельных веток растений, нам ечаем ы х к о б р а 
ботке.
|  Д л я  приготовления 1 % бургундской  ж идкости  на 50 л 

раствора  берут 500 г медного купороса и 250 г к ал ь ц и н и ро 
ванной соды. Р аство ры  обоих компонентов м ож но  см еш ивать  
любым путем (в отличие от бордоской ж и д ко сти ) ,  но во и збе 
ж ан и е  вы п аден ия  осадков  нельзя  приливать  крепкие р аств о 
ры к слабы м.

Б ур гун д ская  ж идкость  м алотоксична д л я  теплокровны х 
животных и человека . Санитарно-гигиенические требования  к 
ней те же, что и к бордоской жидкости.

ДНОК (динитроортокрезол)— 40% растворимы й по
рошок ж елтого  цвета со специфическим зап ахом . П р е п ар ат  
контактного действия, о б л а д а е т  т а к ж е  инсектицидными и 
акариц и дн ы м и  с в о й с т в а м и — ун и чтож ает  зимую щ ие стадии 
многих вредителей  и клещей. П рим ен яю т 0,5— 1% р аст 
вор (50— 100 г на 10 л  воды) д л я  искореняю щ его  о п ры ски ва
ния растений и почвы под ними в ранневесенний период до 
н ачал а  расп у скан и я  почек, д л я  уничтож ения  зимую щ ей с т а 
дии возбудителей  парш и, клястероспориоза  и различны х 
пятнистостей плодовых, ан тр акн о за  и септориоза  смородины 
и других болезней. Н о р м а  расхода  п р еп арата  следую щ ая: 
д л я  плодовы х д е р е в ь е в — 15— 20, д л я  в и н о гр а д н и к о в — 20, 
для  кустарниковы х ягодников — 8— 15 кг/га. Д оп уск ается  
одна обраб о тка  за  вегетацию. О статки  Д Н О К  в продуктах  не 
Допускаются. П р е п а р а т  о б л а д а е т  вы р аж енн ы м и  к ум ул яти в 
ными свойствами. Очень ядовит д л я  лю дей и теплокровны х 
животных. П ри  попадании сильно р а з д р а ж а е т  кожу, о к р а ш и 
вая  ее в ж елты й  цвет.
i  Д Н О К  взрывоопасен  и огнеопасен. О пасность  в зры ва  по
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вы ш ается ,  если п р е п ар ат  после у в лаж н ен и я  высыхает. Д л я  
сниж ения  взрывоопасности  в п реп ар ат  в последнее время 
до б авл я ю т  неорганические р азб ави тел и  (сернокислый натрий 
или аммоний, мочевину и т. п.) П ри опрыскивании необходи
мо з а щ и щ а т ь  органы  ды х ан ия  и открыты е части т ел а  от брызг 
раствора ,  т ак  к ак  проникая  через поверхность кожи, мож ет 
вы звать  отравление. Срок  хранения  п р епар ата  — 3 года.

В связи  с тем, что Д Н О К  — п р еп арат  сугубо контактного 
действия, д л я  достиж ения  высокой эффективности  в борьбе с 
возбудителями  болезней необходимо опры скивать  деревья  и 
кустарники  до  полной смачиваемости  их поверхности. Расход  
ж идкости  в этом случае  м ож ет  достигать  2000 л /г а  при о б р а 
ботке  стары х  плодоносящ их садо в  и 1200 л /га  при о б р а 
ботке ягодных кустарников. Во и збеж ан и е  ож огов  растений 
и д л я  достиж ения  лучш его э ф ф ек та  опры скивание следует 
проводить в дни, когда тем п ер ату ра  воздуха бы вает  не ниже 
4°С и не выше 20°С.

Железный купорос (сульфат железа)— 53% раствор и 
мый порошок светло-зеленого или серовато-зеленого цвета. 
П рим ен яется  против возбудителей  парш и, пятнистости, р а к а  и 
других  болезней стволов и ветвей плодовых, пятнистого н екро
за  и ан тр а кн о за  вин ограда  в 2 — 3% концентрации (200— 
300 г на 10 л воды) в позднеосенний (после л и стоп ада)  и 
ранневесенний (до расп ускан и я  почек) периоды. П р авд а ,  
э ф ф ек т  сл абее  по сравнению  с другими п реп ар атам и  иско
реняю щ его действия. Ж ел езн о й  купорос рекомендован  дл я  
борьбы  с мхам и и лиш ай н и кам и  в 3— 5% концентрации 
(300— 500 г на 10 л воды).

Н о рм а  р асхода  —  30— 40 кг на 1 га плодовых насаж дени й . 
Д оп у ск ается  не более двух обработок.  М ал о я до в и т  д л я  чело
века и теплокровны х животных.

ИСО (известково-серный отвар)— смесь п р епаратов  серы 
и негашеной извести. Д ействую щ ее вещество — полисульф ид 
кальция. В ы деляю щ ийся  при р азл ож ен и и  полисульф идов 
сероводород о б л ад ает  т а к ж е  фунгицидным свойством. И С О  
готовят в местах применения. П ри  отсутствии необходимых 
фунгицидов чащ е всего им пользую тся  садоводы -лю бители .

С н ач ал а  в небольшом количестве воды гасят  известь и 
см ачиваю т серу. З атем  их см еш и ваю т и до б авл я ю т  воду. С оот
ношение воды, серы и извести д о л ж н о  быть 17:2:1. Смесь 
к ип ятят  в течение 70 мин, д о б а в л я я  воду  до преж него  уровня. 
П рави л ьн о  приготовленный отвар  до л ж ен  иметь виш нево
красны й  цвет. Его сливаю т в стеклянны е буты лки  с пробкой, а 
о садок  зак а п ы в аю т  в землю. О бычно маточный раствор  п олу
чается  15— 20° (по Б о м е) .  Взвесив 1 л отвара ,  или измерив

226



2.  У с т а н о в л е н и е  к р е п о с т и  и к о л и ч е с т в а  И С О  д л я  о п р ы с к и в а н и я

(по В. Н. Корчагину, 1978)
Плотность Крепость маточного Количество отвара необходимое для
маточного отвара , в градусах получения <00 л рас вора крепостью  в
раствора (п о  Боме) (по Боме) для  летн его  опры скивания” ,

1,116 15 6,02
[ 1,125 16 5,60
I 1 . 1 3 1 17 5,23

1,143 18 4,90
1.152 19 4,60

( 1.161 50 4,34

его плотность аэрометром , м о ж но  определить, какое  коли
чество о т вар а  требуется  д л я  приготовления 100 л раствора .  
Д л я  этого м ож но  воспользоваться  ниж еследую щ ей  т а б л и 
цей (табл. 2).
j И С О  прим еняю т крепостью  0,5— 1° (по Боме) против п ар 

ши, мучнистой росы, черного ра к а ,  пятнистостей и других  бо
лезней  плодовы х культур , против ан т р акн о за ,  оидиума и 
церкоспороза  виноградной  лозы. В течение вегетации дается  
только  одна обработка .  П риготовленны й отвар  нельзя  долго 
хранить. Д л я  теплокровны х И С О  ядовит, при попадании на 
к о ж у  м о ж ет  в ы звать  язвы.

Известь негаш еная  —  куски белого или светло-серого цве
та, при гаш ении п р евращ аю тся  в белый порошок. П ри  д л и 
тельном хранении гаш ена я  известь п р евр ащ ается  в мел  и с т а 
новится непригодной д л я  приготовления бордоской ж идкости , 
для  чего она главн ы м  образом  и используется.
I С веж егаш еную  известь прим еняю т в виде известкового мо

лока  (100— 200 г на 10 л  воды) д л я  ф унгицидной побелки 
плодохранилищ , побелки  стволов и скелетны х ветвей п лодо
вых деревьев , дл я  предохранения  коры от термических  по
вреждений.
; Д л я  приготовления одного ведра  рабочего  р аствора  (10 л) 

берут 2 кг свеж егаш еной  извести и половинное количество 
глины, смеш иваю т с водой до см етан ообразн ого  состояния.

Ц И звесть  не ядовита , о дн ако  м ож ет  вы зы вать  сильны е о ж о 
ги кожи, очень опасно попадание  извести в г л аз а .

К аптан  — 50% см ачиваю щ ийся  порош ок белого или
серого цвета, с неприятным запахом . В воде не растворяется .  
К онтактны й  ф унгицид защ итного  действия, зам ен и тел ь  бордос
кой ж идкости . О д н ако  продолж ительность  защ и тн ого  действия 
к ап тан а  меньше, чем у бордоской ж идкости .  П осле  о б р а б о т 
ки растений он р азр у ш ает с я  через 1— 2 недели.
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П рим ен яется  0,5% суспензия (50 г на 10 л воды) кап- 
т ан а  д л я  борьбы с парш ой  и различны м и пятнистостями 
яблони и груши, клястероспориозом, коккомикозом, монилио- 
зом, курчавостью косточковых, ан тракн озом  винограда ,  антрак-  
иозом, септориозом, рж авчиной, разли чн ы м и  пятнистостями 
ягодны х культур. О бр або тки  проводятся  в сроки, у стан овлен 
ные д л я  применения бордоской ж идкости .

Н о р м а  расхода  пр епар ата  на семечковых кул ьтур ах  — 
7,5— 10 кг/га. Д оп уск ается  не более б обработок, на косточ
ковых —  не более 4 р а з  при норме р асхода  5 — 7,5 кг/га ,  на 
виноградниках  — то же, но три  опры скивания  за  сезон.

Н а  ягодах  п реп ар ат  м ож но  прим енять  не более 2 р а з  (до 
цветения и после уборки у р о ж а я )  с нормой расхода  д л я  я го д 
ных кустарников —  3— 3,5, д л я  зем лян ики  — 2,5 кг/га. П о 
сл едн я я  об раб отка  каптаном плодовы х культур  разреш ается  
не позднее чем за  30 дней, а виноградной  лозы  — за  60 дней 
до  сбора  у р о ж ая .  Д опустим ы е остаточные количества п р е п а р а 
та  в пищевых продуктах  — 0,35 мг/кг.

К ум улятивны е свойства сл аб о  вы раж ены . Зам ечено , что 
при длительном применении к ап тан а  против парш и яблони 
н ар астает  мучнистая  роса. П оэтому его следует  чередовать.

К а п тан  несовместим со всеми я дохи м и катам и , о б л а д а ю 
щими щелочными свойствами, и м и нерально-м асляны м и 
эмульсиями . П ом им о  фунгицидного действия, п р еп арат  п оло
ж ительн о  влияет  на ростовые процессы растений, улучш ает  
л еж к о сть  плодов при хранении.

П р е п а р а т  малотоксичен  д л я  теплокровны х животны х и 
человека. Н о при попадании  на к о ж у  и слизистые оболочки 
в ы зы вает  р азд р аж ен и е .  Х ранить  его следует  в сухом поме
щении, т а к  к ак  во в л аж н ы х  услови ях  он быстро портится.

Каратан. В ы пускаю т в виде 50% концентрата  эмульсии 
и 25% смачиваю щ егося  порош ка светло-ж елтого  цвета. 
К онтактны й  фунгицид, о бл ад аю щ и й  защ итны м  и лечебным 
действием, эффективен  против н астоящ их  мучнисто-росяных 
грибов. П репятствует  прорастанию  спор грибов и р а зр у ш ае т  
поверхностный налет  — грибницу п аразита .  Д л и тельн ость  з а 
щитного действия п р еп арата  — 10— 14 дней. Р астен ия  следует 
оп ры ски вать  с мом ента о б н ар уж ен и я  очагов мучнистой 
росы.

К а р а т а н  п р едохран яет  растения от за р а ж е н и я  парш ой, о б 
л а д а е т  некоторым акариц и дн ы м  действием, зам етно  с н и ж ая  
численность клещей.

П рим ен яю т в 0,1% концентрации (10 г на 10 л воды) 
против мучнистой росы яблони, смородины, зем ляники , сф еро
теки кры ж овника ,  оидиума винограда.  Р а с х о д  п р еп арата  при
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обработке  я б л о н ь — 1— 2 кг/га, оп ры ски ваю т не более 6 раз, 
к р ы ж о вн и ка  и смородины —  0,8 кг/га, зем л ян ик и  — 0,6 —
1 к г/га ,  опры скиваю т не более 2 раз.  О б р аб о т к а  ягодников 
допускается  до  цветения и после сбора у ро ж ая ,  

i К онц ен трат  эмульсии  п р еп ар ат а  рекомендуется  т а к ж е  на 
вин о гр ад ни ках  с нормой р асхода  1— 1,5 кг/га .  С рок  последней 

у обработки  д л я  плодовы х культур  и вин ограда  — 20 дней до 
к с б о р а  у р о ж ая .  Д о п у ск а ем ы е  количества к а р а т а н а  в я б л о 

к а х — 0,1 мг/кг . К ум уляти вны е свойства сл або  вы раж ены . 
П р е п а р а т  нельзя  использовать  вместе с м и н ер альн о-м асля н ы 
ми эмульсиями .
Г К аратам  среднеядовит д л я  теплокровны х животны х и че

ловека. М алотоксичен  д л я  пчел, одн ако  во время  оп р ы ски ва
ния их следует  изо л иро вать  на сутки.

Карпен  — 65% см ачиваю щ ий ся  порошок белого или 
сероватого цвета. О б л а д а е т  контактны м защ и тн ы м  и некото
рым лечебным действием, хорошо проникает  в листья  и по
д а в л я е т  р азв и в аю щ ую ся  там  инфекцию. П р е п а р а т  узкоспе
ц и али зи рован ного  действия  против парш и яблони  и груши, э ф 
ф ективен т а к ж е  против кокком и коза  косточковых. П рим ен яю т 

. его в концентрации 0,1— 0,2% при норме расхода  2— 4 кг/га .  
О б р або тк у  проводят  не более 5 раз.  П р е к р а щ а ю т  о бработки  
с а д а  за  20 дней до  уборки у р о ж ая .  Д оп устим ы е остаточные 
количества  в свеж и х  ф р уктах  — 0,6 мг/кг.

О бработки  яблони против п арш и  п роводятся  при п о яв л е
нии первых п ризнаков  заб о лев ан и я .  К арпен  совместим с 

I ,  больш инством  препаратов ,  кроме известково-серного отвара ,  
к а р а т а н а  и м асл я н ы х  эмульсий.

П р е п а р а т  слаботоксичен  д л я  человека и теплокровны х жи- 
• вотных, но о к азы в ае т  сильное р а з д р а ж а ю щ е е  действие на 

к о ж у  и слизисты е оболочки.
К ал ьци ни р о ванн ая  сода (углекислый н а т р и й )— белый 

кристалли ческий  порошок, хорошо р астворяю щ ий ся  в воде. 
П р и м ен яется  садо водам и-лю би тел ям и  в 0,5% конц ен тра
ции (50 г на 10 л воды) против мучнистой росы, главны м о б
р азо м  сф еротеки  к ры ж о вн и ка .  Д л я  хорошей см ачиваемости  к 
р аствору  соды до б авл я ю т  такое  ж е  количество м ы ла. К роме 

в, того, сода используется  д л я  о б е з за р а ж и в а н и я  спецодеж ды  и 
, тары , загр язн ен н ы х  ядохи м и катам и . С п ец одеж ду  стираю т в 
§  0,5% растворе  соды, тару  о б е з за р а ж и в а ю т  3— 5% ее раство- 

ром (300— 500 г на 10 л воды ).  Таким ж е  раствором  мож но 
; п ром ы вать  б а к  опрыскивателей.

Д л я  человека практически  безопасна ,  но м ож ет р азд р а -  
; ж а т ь  слизисты е оболочки и кожу.
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Купрозан (хомецин)— 80% см ачиваю щ ий ся  порошок
голубовато-зеленого  цвета, без з а п а х а .  П р ед ст ав л я е т  собой 
комбинированны й препарат ,  со д ер ж ащ и й  65% хлорокиси меди 
и 15% цинеба. Ф унгицид защ и тн ого  контактного действия.

К упрозан  лучш е у де р ж и вае тс я  на поверхности растений, 
чем цинеб, наличие в п р еп ар ате  последнего сн и ж ает  фито- 
цидное действие хлорокиси  меди, а по эфф ективности  превос
ходит бордоскую  ж идкость.

П рим ен яется  к а к  зам ен и тел ь  бордоской ж идкости  в виде 
0,4% суспензии д л я  обработки  семечковых и косточко
вых садов  против парш и, клястероспориоза ,  монилиоза , 
к о кком и коза ,  курчавости  и разл и чн ы х  пятнистостей; вино
градников  — против ан тр акн о за ;  смородины, кры ж о вн и ка  и 
м али ны  —  против ан тр акн о за ,  септориоза , рж авч и н ы  и др. 
Н о р м а  р асхода  п р еп ар ат а  (к г /г а ) :  на плодовы х — 6 — 8, вино
г р а д е —  4— 6, ягодниках  —  3— 4. М ак си м ал ьное  количество 
обр аб оток  за  сезон: семечковых — 6, косточковых — 4, я год
ников — 2. П ослед н я я  обр аб о тка  на плодовы х и винограде — 
за  20 дней до  уборки  у р о ж ая .  Я годники о б р а б а ы в а ю т  до  ц ве
тения или после сбора  у р о ж ая .  Д опустим ы е остаточные ко
личества  в ф р у ктах  и я год ах  в и н о г р а д а — 0,1 мг/кг.

К ум уляти вны е свойства ку про зана  вы раж ены . Его нельзя  
прим енять  совместно с препар атам и , с о д ер ж ащ и м и  известь. 
Среднетоксичен  д л я  человека и теплокровны х животных. 
М алооп асен  д л я  пчел, одн ак о  их следует  на время обработки  
н а саж д е н и й  купрозаном  и на 5 — 6 часов после нее изо л иро 
вать.

Медный купорос (сернокислая медь)— 98% порош ок или 
к р и стал л ы  синего цвет, без зап а х а ,  хорош о р астворяю щ иеся  в 
воде, особенно в горячей. Н е л ь зя  раство рять  п р еп ар ат  в м е т а л 
лической  посуде. В известной 'мере м ож но  п рим енять  в 1% 
концентрации  (100 г на 10 л  воды) д л я  ранневесеннего о п ры с
к ивания  плодовы х деревьев  против парш и, усы хания,  кл ясте 
роспориоза, курчавости, пятнистости и ягодны х кустарников  — 
против ан тр акн оза ,  септориоза , а  т а к ж е  д л я  уничтожения 
мхов и лиш айников .

Н о р м а  р асхо да  п р еп ар ат а  из расчета  на 1 га: на семечко
вых к у л ь т у р а х — 15— 20, к о ст о ч к о в ы х — 10— 15 и ягод ни ках  — 
8— 10 кг. Н а  всех ку л ьту р а х  п р акти куется  о д н о к р атн ая  о б р а 
ботка.

К роме того, медный купорос в 1— 3% концентрации (100— 
300 г на 10 л воды) используется  д л я  дезинф екции  и лечения 
ран  после их расчистки, обрезки  ветвей и механических пов
реж дений  деревьев . П рим ен яю т т а к ж е  д л я  дезинф екции  кор 
невой системы саж енц ев  после удал ен и я  наростов бактер и ал ь-
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лого р ака .  Д л я  чего корни на  5 мин п о груж аю т в раствор  ку
пороса и затем  т щ ател ь н о  п ром ы ваю т в холодной воде. О д н а 
ко медный купорос главны м о бразом  используется  д л я  приго
товления бордоской ж идкости . П оследний  срок  о бработки  и 
допустимые остаточные количества в ф р у ктах  так и е  же, как  

бордоской ж идкости .
Ъ  Д л я  человека  и теплокровны х ж ивотны х п р е п ар ат  ядовит.

М едно-мыльная  эм ульсия  п риготавли вается  из медного 
купороса и ж идкого  калийного  мыла. П рим ен яю т против муч
нистой росы зем лян ики , сф еротеки  к ры ж о вн и ка  и др. в л ю б и 
тельском садоводстве. Д л я  получения 1% эмульсии по 
медному купоросу в 0,5 л  горячей воды растворяю т 100 г м е д 
ного купороса, а в другой посуде в 10 л теплой воды р азв о д я т  
100 г ж идкого  м ы ла. З ат ем  раствор  купороса тонкой струей 
при постоянном перемеш ивании вливаю т в мы льную  воду. 
Э мульсию  м ож но  п риготавли вать  и в более высоких концен
трациях ,  д л я  чего соответственно увеличиваю т количество 
медного купороса  и мы ла. Рабоч у ю  эмульсию  готовят  перед 
началом  опрыскивания.

П р ави л ьн о  приготовленная  эм ульсия  д о л ж н а  иметь зел ен о 
ватый цвет и без хлопьев. О бычно п р еп арат  готовят  на мягкой 
(дождевой  или речной) воде в деревянной, глиняной или стек
лянной  посуде. Во и зб е ж ан и е  о бр а зо ван и я  хлопьев, что проис
ходит при использовании ж есткой  воды, следует  уменьшить 
дозу медного купороса или ж е  до б ави ть  к воде 0,5% (50 г на 
10 л воды) к альцинированной  соды.

М о р е с т а н — 25% см ачиваю щ ий ся  порошок. К онтактный 
п р еп ар ат  с защ итны м  и лечебным действием. Ф унгицидная  а к 
тивность — 15 дней, а  при отсутствии осадков  и дольш е. П р е 
п ар ат  эфф ективен  против мучнисто-росяных грибов и обл ад а ет  
акариц и дн ы м и  свойствами. П рим ен яю т  в 0,05% концентрации 
(5 г на 10 л воды) против мучнистой росы сеянцев и с а ж е н 
цев семечковых культур  и вин о град а  в ш к о л к ах  и плодопитом 
никах в период вегетации. Н ор м а  расхо да  ф унгицида  — 0,5 — 
1 кг/га, кратность  обработки  —  не более шести.

В связи  с резко  в ы раж енн ы м и  кум улятивны м и свойства
ми морестан  разр еш ен  только  на сеянцах  и с аж е н ц а х  у к а з а н 
ных культур. Д л я  теплокровны х ж ивотны х и человека м а л о 
токсичен.

К упронаф т (н а ф т ен ат  м еди) .  П ром ы ш ленностью  выпус
кается  в ф орм е 50% пасты, которая  при смеш ивании  с водой 
о бразу ет  эмульсии. П рим ен яю т против парш и, плодовой гнили 
семечковых культур , мильдью  и ан т р ак н о за  вин оград а  в 1,5% 
концентрации (150 г на 10 л воды). Н ор м а  расхода  п р еп ар ата  
в саду  — 12— 22 кг/га, на в и н о г р а д н и к а х — 15— 18 кг/га. С ро 

231



ки последней о бработки  — за  20 дней до  уборки  у р о ж ая ,  к р а т 
ность обработок  в течение вегетации — не более шести. Д о п у с 
тимые остаточные количества к упрон аф та  в ягодах  в и н огра
да  — 4 мг/кг.

Д л я  человека  и теплокровны х ж ивотны х п р еп ар ат  м а л о 
токсичен. О дн ако  наф тснат  меди часто о к азы в ает  о бж и гаю щ ее 
действие на растение, что ограни чи вает  его применение и п р о 
м ы ш ленное производство. Вместе с тем этот п реп ар ат  является  
высокоэф ф ективны м ф унгицидом (пока не имеет себе р а в 
ных) при лечении цитоспороза и черного р а к а  без зачистки 
коры.

Н а ф т е н а т  меди д л я  этой цели готовят  в деревянной  бочке 
из 15% медного купороса  (1,5 кг п р еп а р ат а  на 10 л воды) и 
отдельно 25% р аствора  м ы л о наф та  (на 1 часть м ы л о н аф та  3 
части воды ).  Р аствор  последнего необходимо готовить за  с у т 
ки, чтобы слить всплы вш ее нефтяное масло. З а т е м  готовый 
раствор  м ы л о наф та  вли ваю т в раствор  медного купороса до 
получения щелочной реакции, п омеш ивая  при этом деревянным 
веслом. В р езультате  реакции  компонентов образу ется  иско
мый нефтенат  меди в виде м азео б разн о й  массы густо-зеленого 
цвета.

Полученный н аф тен ат  меди (ку п ро наф т)  следует  2— 3 
р а з а  промыть в холодной воде, д л я  чего в чан к л а д у т  необхо
димое количество н аф тената ,  з ал и в аю т  тройным количеством 
воды и тщ ательн о  р азм еш и в аю т  деревянной  лопатой . Воду 
сливаю т, н али в аю т  заново  и снова промываю т. П осле  п р ом ы в
ки наф тен ата  в течение недели необходимо просушить его, 
поместив на н аклонно поставленный деревянны й с те л л а ж  или 
в корзину. Его х р ан я т  в деревянной  таре ,  где м асса  спрессо
вывается, а вы деляю щ ую ся  из массы  воду  периодически с л и 
вают.

Р а б о ч а я  эм ульсия  н аф тен ата  готовится в керосине. Д л я  
приготовления 20% эмульсии  н аф тен ата  меди (к у п р о н аф т а ) ,  
в осторожно нагреты й (до 40— 50°С) керосин, кл ад у т  сн а ч ал а  
20 весовых частей размельченной  каниф оли, после ее полного 
растворения  д о б ав л я ю т  20 весовых частей купро н аф та ,  при 
постоянном помеш ивании осторож но  подогреваю т. Д л я  л у ч ш е
го з аж и в л ен и я  ран  к этой смеси в качестве  ростового вещ ест
ва ж елател ьн о  до б ави ть  0,05% ал ьф а-н аф ти л у ксу сн о й  кислоты. 
Н апри м ер , чтобы приготовить 1 кг 20% эмульсии наф тен ата  
меди, необходимо 600 г керосина, 200 г н аф тен ата  и 200 г 
канифоли. П риготовленны й наф тенат  меди сливаю т в д е р е 
вянную  бочку и р а зл и в а ю т  в бутыли, откуда  он используется  
по мере надобности. Срок  хранения  р аствор а  — не более 10 
дней, т ак  к ак  он быстро окисляется.
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Н итраф ен  — 60% пастообразн ы й  п р еп арат  темно-коричне- 
вого цвета с резким  зап ахо м  карболовой  кислоты, хорошо 
раство р яю щ ий ся  в воде. П ро ду кт  нитрования слан цевы х  ф ено
лов. П рим ен яется  к а к  ф унгицид искореняю щ его  действия про
тив зимую щ их стадий возбудителей  болезней , резервирую 
щихся в оп авш и х  листьях . О б л а д а е т  т а к ж е  гербицидным и и 
инсектицидными свойствами.

Н а  плодовы х деревьях  прим еняю т 2— 3% раствор  (200 —
' 300 г на 10 л воды) против парш и, клястероспориоза ,  кок- 

ком икоза ,  пятнистостей и других  болезней, на виноградной  
р л озе  — против оидиума и ан тр акн оза .  Н а  смородине, кры ж ов- 
г нике, м алине прим еняю т 2% раствор  против ан т р акн о за ,  сеп- 
t ториоза ,  р ж авчин ы , мучнистой росы, а на з е м л я н и к е — 157»
I раствор  против серой гнили, белой и бурой пятнистости.

О пры ски вани е  растений и почвы под ними производится  до 
: р ас п ускан и я  почек, а з е м л я н и к и — до н ач ал а  отр астан ия  
I листьев  путем обильного см ач иван ия  о б р аб ат ы в ае м ы х  поверх- 
| ностей. Н ор м а  расх ода  п р еп арата  (к г /га ) :  при обраб о тке  пло- 
■ довы х  и виноградников  —  40— 60; ягодны х кустарников  — 30— 

40; зем лян ики  — 20— 30. Н а с а ж д е н и я  о б р аб ат ы в аю т ся  один 
г р а з  за  вегетацию. О статочные количества  н итраф ен а  в пи- 
I щ евых п родуктах  не допускаю тся .

Д л я  приготовления рабочего  раствора  дозу  п ре п ар ат а  за- 
( л и в аю т  двойным количеством воды, тщ ател ьн о  р азм еш и в аю т  и 
£ вли ваю т в воду, приготовленную  дл я  обработки .  Н и траф ен  в 
|  25% концентрации  мож но использовать  дл я  лечения цитос- 
I  порозны х ран  без зачистки  коры. П р е п а р а т  среднеядовит д л я  
I  человека и теплокровны х животных. П ри попадании  на кож у 

в ы зы вает  р а зд р аж е н н о .  С рок хранения  — 2 года.
П оли к ар бац и н  — 80% см ачиваю щ ий ся  порошок светло- 

I  ж елтого  цвета. К онтактны й  фунгицид защ и тн ого  действия.
‘ П ри м ен я ю т  в 0,4% (40 г на 10 л воды) суспензии к ак  замени- 
I  тел ь  бордоской ж идкости , против парш и, разли чн ы х пятнисто- 
В с т с й  на яблоне  и груше, против ан т р ак н о за  на вин ограде  с 
Б  м ак си м ал ьн ы м  количеством обраб оток  в течение вегетации не 
В более 6 раз.

Н о р м а  р асхо да  п р еп ар ат а  —  4 — 8 кг/га. О бр аботк и  прекра- 
§  щ аю т  за  20 дней до  съем а  у р о ж ая .  Д опустим ы е остатки поли- 
I  к а р б а ц и н а  в продуктах  питания растительного  происхожде- 
1  нпя — 1 мг/кг.

Д л я  человека  и теплокровны х ж ивотны х малотоксичен, 
i К ум уляти вное  действие в ы р аж ен о  слабо. М алооп асен  д л я  
В пчел, но при о б раб отка х  их следует  на сутки изолировать .

С ера  к оллои дн ая  и см ачиваю щ ийся  порош ок представляю т 
В собой две  ф ормы  одного п репарата .  П ервы й  — порошок серо

F - ^ ------------------------------------------------------------------------------------------
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вато-ж елтого  цвета, со д ер ж и т  70% серы и 20% влаги; второй— 
порошок ж елто-белого  цвета, содерж и т  80% серы и 5% влаги .

П р е п ар ат ы  серы — эф ф ективны е ф унгициды  против муч
нисто-росяных грибов и разл и чн ы х  пятнистостей, пр оявл яю т  
защ и тн ы е и лечебны е действия. С ер а  т а к ж е  о б л а д ае т  а к а р и 
цидными свойствами.

П рим еняю т главны м о бр азом  против мучнистой росы я б л о 
ни и смородины, ои ди ум а винограда.  В зависимости  от к у л ь 
туры 80% см ач и в аю щ аяся  сера  прим еняется  в концентрации  
0,3— 0,7% (30— 70 г на 10 л  в о д ы ) ;  70% ко л ло и дн ая  сера  — в 
концентрации 0,5— 1% (50 — 100 г на 10 л во ды ) .  Н о р м а  р а с 
хода препаратов  (к г /га ) :  при об раб отке  яблони —  8 — 16, в и 
н о г р а д а — 9 — 12, смородины —  3— 4. М ак си м ал ьн о е  кол и 
чество о бработок  в са д ах  и вин огр ад ни ках  —  до  6, на ягодни 
ках  —  до 3. С ерны е п р еп араты  не рекомендую т прим енять  на 
к ры ж овнике ,  т а к  к а к  они могут в ы зв ать  сильны е ожоги  у 
больш инства  сортов. О б рабо тк у  всех культур  м о ж но  з а к а н 
чивать  за  сутки до сбора у р о ж а я .  С о держ ан и е  серы в п ищ е
вых п родуктах  не нормируется.

П р еп ар ат ы  серы м ало ядо виты  д л я  теплокровны х ж и в о т 
ных и человека.

Сера молотая  — порошок ж елтого  цвета. С од ер ж и т  95— 
99% элементарной  серы.

М о л о тая  сера  эф ф ективна  к а к  защ и тн ое  и лечебное ср ед 
ство против мучнистой росы разл и чн ы х  культур , особенно ви
н ограда.  П рим еняю т ее способом оп ы ливания  с нормой р асхо 
д а  15— 30 кг/га до 5 обр аб ото к  в течение вегетации. Д л я  л у ч 
шей прилипаемости  оп ы ливание  растений необходимо прово
дить  по росе. С ера эф ф ективна  при высокой тем п ературе  в о з 
духа  (25— 30°С). М о л о тая  сера  способна к сам о в о сп л ам ен е
нию, поэтому недопустимо попадани е  в нее минеральны х 
удобрений.

Топсин-М — 70% см ачиваю щ ий ся  порошок, я вл яется  сис
темным ф унгицидом широкого спектра  действия. П о  ф унги 
цидным свойствам подобен беномилу (ф у н до зол у ) .  П р и м е н я 
ют в 0,1% концентрации (10 г на 10 л воды) д л я  борьбы  
с парш ой  и мучнистой росой яблони, парш ой  груши, с кокко- 
микозом и другими пятнистостями вишни, серой гнилью и ои
диумом винограда.  Топсин о к азы в ае т  защ и тн о е  действие 
и против цитоспороза яблони.

Н о рм а  расхода  п р еп арата  (к г /га ) :  на яблоне  и груше — 
1— 2, в и ш н е — 1, винограде 1 — 1,5. М ак си м ал ьн о е  количество 
обработок  на семечковых и винограде  — 5, на виш не — 4. О б 
работки  следует  п р ек р ащ ат ь  за  20 дней до съем а  ур о ж ая .  На 
черной смородине обр аб о тка  этим п репаратом  р азр е ш а ет ся  до
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ц ветения и после сбора у р о ж ая  при норме р асхо да  0,8— 1 кг. 
С овместим с большинством пестицидов, кроме И С О , бордос
кой ж идкости , хлорокиси  меди.

Топсин м ал о ядо в и т  д л я  человека, теплокровны х ж ивотных 
и пчел, кум улятивны е свойства в ы р аж е н ы  слабо.

Ф гал ан  — 50% см ачиваю щ ий ся  порош ок сероватого или 
ж елтого  цвета. Контактный фунгицид, о бл а д аю щ и й  защ и тн ы м  

i и некоторым лечебны м действием, в ы зы вает  р асп ад  грибни 
цы. П рим ен яю т к а к  зам ен и тел ь  бордоской ж идкости  в виде 
0,5% суспензии (50 г на 10 л воды) на семечковых кул ьту рах  
против парш и, мучнистой росы, пятнистостей с нормой расхода  
п р е п а р а т а  7,5— 10 кг/га  и кратностью  обработок  не более 6; на 
косточковы х против клястероспориоза ,  кокком икоза ,  курча- 

I  воет и листьев  при норме расхо да  5 — 7,5 кг/га (кратность  обра- 
I  боток 4 ) ;  на вин ограде  —  против серой гнили, ан т р а кн о за ,  

с  нормой р асх ода  5— 6 кг/га  4 р а за .  Н а  смородине и кры ж ов- 
I нике ф т а л а н  прим еняю т до цветения и после сбора  у р о ж а я  
: с нормой р асхо да  3 — 3,5 кг/га против р ж авчины , ан тр акн оза ,  
|  септориоза.

С рок  последней обработки  — 20 дней до уборки  у р о ж ая ,  
I  допустимы е остаточные количества п р еп ар ата  в раститель-
■  пых п р о д у к т а х — 2 мгОсг. К ум у л яти вны е  свойства в ы р аж ен ы  
;. слабо.

Ф т ал ан  м ал о я д о в и т  д л я  человека , теплокровны х ж ивотны х 
и пчел. С овместим с больш инством ядохимикатов .  В связи  
с тем, что ф т а л а н  на некоторых сортах  в ы зы вает  ож оги , сле- 

LS дует  рабочую  суспензию п редварительн о  проверять  на обж и- 
|  гаемость .

Х лорокись м ед и  — 90% см ачиваю щ ий ся  порош ок светло-зе- 
Ц л с н о г о  цвета, о бр азую щ и й  стойкую водную суспензию. П ри- 
f, м еняю т в 0,4% концентрации на плодовых кул ьту р ах  

и виноградной  ло зе  против тех ж е  болезней, что и бордоская  
: ж ид кость .  Н о р м а  расх ода  п реп а р а т а  — 4 —8 кг/га, при этом 
К  кратность  о б раб о ток  на семечковых к у л ьту рах  и виноградной 
В  л о зе  — 6, на косточковых — 4. П оследний  срок  обработки  на 
В  всех к у л ьтур ах  — 20 дней до съ ем а  у р о ж а я .

Во в л а ж н ы е  годы хлорокись меди  м о ж ет  вы звать  ож оги
■ листьев  и сетку на плодах . О пасность  по вреж ден ия  уменьш а- 

ется, если  п р е п а р а т  прим енять  в смеси с цинебом или поли-
|  к арбац и н о м .  Х лорокись меди лучш е прим енять в годы с сухим 
К  летом.

П р е п а р а т  среднетоксичен д л я  лю дей  и теплокровны х жи- 
!■ вотных. М а л о я д о в и т  д л я  пчел, одн ако  во время обработки  

и 5 — 6 часов после нее их следует  изолировать .
Ц инеб — 80% см ачиваю щ ий ся  порош ок ж елтовато-серого
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ц вета ,  с неприятным зап ахо м . Ф унгицид защ и тн о го  действия , 
п р ед у п р еж д ает  р азвити е  многих заб о лев ан и й ,  кроме м учни
сто-росяных грибов. Д л я  одновременного подавлен и я  р а з л и ч 
ных заб олеван ий  хорош ие резул ьтаты  д а е т  применение 
цинсба в смеси с коллоидной серой, стим улирует  рост р асте 
ний, способствует повышению  у р о ж а я  и улучш ению  его 
качества.

П р им ен яется  в 0,4% концентрации  (40 г на 10 л воды) 
вместо бордоской  ж идкости .  Р а с х о д  п р е п а р а т а  при о бр аб о тке  
садов  — 4 — 8 кг/га, ягодников  — 3,2— 4,0 кг/га, вин оград ни 
ков — 6 кг/га, при этом кратность  обр аб оток  на вин о град ни 
ках  и семечковых —  до  6, на косточковых — до 4, ягодны е 
культуры  (кры ж овник ,  м ал и н а ,  см ородина к р а с н а я )  о п ры ски 
ваю т  до цветения и после уборки у р о ж а я .  З а п р е щ а е т с я  о б р а 
ботка  черной смородины  цинебом. С рок  последней обраб о тки  
на плодовы х к у л ь т у р а х — 20 дней, а на в и н о г р а д е — 30 дней 
до уборки  у р о ж ая .  Д опустим ы е остаточные количества  в р а с 
тительных пищевых п р одуктах  — 0,6 мг/кг.

Ц ин еб  м ож но  см еш и вать  с больш инством  ядохим икатов ,  
кроме щ елочных препаратов .  М а л о я д о в и т  д л я  человека  
и теплокровны х ж ивотны х. Огнеопасен. С рок х ран ени я  — 3 
года.

Э упарен  — 50% см ач иваю щ ий ся  п орош ок белого цвета. 
Ф унгицид с широким спектром действия. П рим ен яется  против 
серой гнили и белой пятнистости зем л я н и к и  в концентрации  
0,2% (20 г на 10 л воды) до  цветения и после сбора  у р о ж а я  
с нормой расхода  п р еп ар ат а  1,2 кг/га. Р ек ом ен дуется  т а к ж е  
против парш и яблони  в период вегетации в 0,4% концентрации 
с кратностью  обр аб оток  до 6 и нормой р асхо да  4 — 8 кг/га. Н а  
вин о гр ад ни ках  прим еняется  против серой гнили, ои ди ум а 
в 0,2% концентрации. К ратность  о б р а б о т о к — 6, норма р ас х о 
да  — 2— 3 кг/га.

Сроки  последних обр аб ото к  на я блоне  — 20 дней, на вино
граде  — 30 дней до  сбора у р о ж ая .  Д оп устим ы е остаточные 
количества  в растительны х пищевых п р одуктах  — 1,3 мг/кг, 
в ягодах  зем ляники  —  не допускаю тся .

Э упарен  малотоксичен  д л я  человека и теплокровны х 
ж ивотны х, безвреден  д л я  пчел.

Меры предосторожности при работе
с ядохимикатами (фунгицидами)

П ри проведении защ и тн ы х  р а б о т  по борьбе с болезнями  
растений необходимо строго руководствоваться  «И нструкцией  
по технике безопасности  при хранении, тран спорти ровке  и п р и 
менении пестицидов в сельском хозяйстве», утверж денной
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в 1976 г., а т а к ж е  еж егодно и здав аем ы м  «Списком химичес
ких и биологических средств борьбы с вредителями , бо л езн я 
ми растений и сорнякам и , разреш ен н ы х д л я  применения 
в сельском хозяйстве». В этом списке отмечены основные рег
лам ен ты  применения пестицидов (в том числе ф унгицидов),  
где у к азы в аю тся  нормы расхода  п репарата ,  кратность  о б р а 
боток, сроки ож и д ан и я .  В настоящ ей  книге фунгициды 
рекомендую тся  согласно С писку 1982 г., согласованном у
с Министерством здраво ох ран ени я  С С С Р  и утверж денному 
М инистерством сельского х озяйства  С С С Р .

Л и ц а ,  работаю щ и е  с ядо хи м и катам и , проходят  и нструктаж  
по м ерам  безопасности при работе  с пестицидами (ф ун ги ци 
д а м и ) ,  а т а к ж е  обязател ьн ы й  медицинский осмотр. К  работам  
с ядо хи м и катам и  не допускаю тся  подростки до  18 лет, б е 
ременные и кор м ящ ие  ж енщ ины  и лица ,  с тр адаю щ и е  некото
ры ми заб о леван иям и . В ремя  работы  не д о л ж н о  превы 
ш ать  6 ч'асов в день. В период работы  с ядо хи м и катам и  
за п р ещ ает с я  пить, курить, приним ать  пищу. Все р аботаю щ и е 
с пестицидами д о л ж н ы  бы ть обеспечены спецодеж дой, без 
чего допуск к работе  зап рещ ается .  В дни работы  с п естиц ид а
ми рабо таю щ и е  д о л ж н ы  получать  спецпитание (по 0,5 л 
м о л о к а  в ден ь) .  В местах работы  д о л ж н а  бы ть аптечка  пер
вой доврачебной  помощи и рукомойник с мылом и полотенцем. 
Все работы  по химической о б раб отке  н асаж д ени й  проводятся  
под руководством сп еци алиста  высшей или средней к ва л и ф и 
каци и  по защ и т е  растений.

В заклю чение  следует  отмстить, что не все фунгициды, 
описанные в книге, р азр е ш а ет ся  прим енять  на индивидуальны х  
участках .  Д е л о  в том, что садоводы -лю бители  менее подготов
лены  к проведению химической защ и ты  и, как  правило , не 
ра сп о л агаю т  средствам и  индивидуальной  защ иты . В связи  с 
этим М инистерство зд р авоо хр ан ени я  С С С Р  у т в ер ж д а ет  д л я  
п р о д а ж и  садово дам -л ю б ител ям  л и ш ь  ограниченный ассорти
мент фунгицидов, наименее токсичных и стойких. П р а в д а ,  спи
сок ф унгицидов д л я  п ро даж и  населению  периодически уточн я
ется и дополняется .  С адоводы -лю бители  не д о л ж н ы  использо- 
т а т ь  не разр еш ен н ы е  д л я  п ро даж и  химические средства  з а 
щ иты растений, т ак  как  это опасно.

В настоящ ее  время д л я  п р о д аж и  населению  разреш ен ы  
следую щ ие фунгициды: акрекс ,  бордоская  смесь, ж елезны й  
купорос, медный купорос, нитраф ен , п о ли карбац и н , сера  к о л 
л ои д н ая  и см ачиваю щ ий ся  порошок, сера молотая ,  хлорокись 
меди. Н екоторы е фунгициды садоводы -лю бители  могут при
готовить на месте: бургундскую  ж идкость , н аф тен ат  меди, И С О  
и др.



Словарь некоторых специальных терминов

Аллантоидные — споры, имеющие сосисковидную форму.
Анастамозы — выросты срастающихся друг с другом гиф 

мицелия в форме соединительных мостиков, через которые происхо
дит обмен содержимым.

Антеридии — мужская половая клетка у некоторых грибов.
Апотеции — плодовое тело гриба блюдцевидной или чашевид

ной формы, на внутренней поверхности которого образуется слой 
сумок.

Аскоспора (сумкоспора)— спора, образующаяся внутри сумок.
Базидия — основной орган размножения базидиальных грибов, 

на поверхности которого образуются четыре базидиоспоры.
Гаустории — специальная присоска у некоторых грибов, с помо

щью которой они высасывают из ткани растений питательные ве
щества.

Гимений (гимениальный слой)— плодоносящий слой плодовых 
тел базидиальных и некоторых сумчатых грибов, состоящий из 
спорообразующих органов (базидии или сумок).

Зооспора — спора некоторых низших грибов, снабженная одним 
или двумя жгутиками, обладающая способностью передвигаться в 
воде.

Зооспорангии — спороносящий орган низших грибов, внутри 
которого образуются зооспоры.

Клейстотеции (клейстокарпии)— плодовые тела сумчатых гри
бов, внутри которых образуются сумки. Клейстотеции имеют замкну
тую шарообразную форму без специального отверстия, и сумки 
освобождаются после разрушения оболочки плодового тела.

Конидиальная стадия — стадия бесполого размножения, прояв
ляющаяся в образовании конидиеносцев с конидиям. Конидиальная 
стадия часто развивается многократно и служит для массового 
расселения.

Конидиеносец — простая и разветвленная ветвь вегетативного 
мицелия, на котором образуются конидии.

Конидия — гаплоидная спора, служащая для бесполого размно
жения. У разных видов грибов конидии могуть быть разнообраз
ными по строению, форме, величине и окраске.

Коремия — тесно сближенные и спаянные вдоль конидиеносцы, 
приподнимающиеся над субстратом в виде кисточки и отшнуро- 
вывающие на своих концах конидии.

Л аф отрих — полярное расположение жгутиков у бактерии.
Ложе (ацервули)— уплотненные подушковидные или рыхло- 

сплетенные гифы гриба, образующиеся на поверхности субстрата 
или внутри него.
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Облигатный паразит — организм, развивающийся только за 
счет живых растений.

Оидии — клетки различной формы с тонкой оболочкой, образую
щиеся при распадении мицелия. При прорастании они могут дать 
начало новому мицелию.

Оогонии — женская половая клетка у некоторых низших гри
бов.

Ооспора — покоящаяся половая спора у низших грибов.
П арафизы  — специальные выросты мицелия в виде нитей, рас

полагающихся между половыми клетками или спорообразующими 
органами.

Патоген — возбудитель болезни растений.
Первичная инфекция — заражение растений перезимовавшими 

стадиями размножения возбудителя. Следующими стадиями размно
жения осуществляется вторичная инфекция.

Перидии — наружная стенка (оболочка) плодовых тел некото
рых базидиальных и сумчатых грибов.

Перитеции (псевдотеции)— плодовое тело грибов из группы 
пиреномицетов, имеющее шаровидную или иную форму с устьицем 
на вершине, содержащее внутри сумки со спорами.

Перитрихальные (перитрих)— расположение жгутиков по всей 
поверхности бактерии.

Пикниды — плодовые тела некоторых несовершенных грибов, 
представляющие собой полые вместилища, в которых образуются 
пикноспоры (стилоспоры).

Пионноты — слизистые спороношения в виде ложа или расши
ренных спородохиев у некоторых несовершенных грибов.

П лектенхим а— сплетение гиф гриба, делящихся только в одном 
направлении.

Пустулы — спороносящие органы грибов, образующиеся в виде 
коростинок или подушечек на поверхности или под покровами ткани 
растения-хозяина.

Ризоморфы — тяжи, состоящие из грибницы, по форме сходные 
с корнями растений.

Сапрофит — организм, живущий только за счет мертвых орга
нических остатков.

С апрофит факультативны й — организм, развивающийся за счет 
живых тканей, но при известных условиях может жить на мертвом 
органическом веществе.

Склероции — грибное образование плотной консистенции, обра
зованное в результате тесного переплетения гиф, представляющее 
собой покоящуюся стадию некоторых видов грибов.

Спермагонии — одна из форм спороношения ржавчинных гри
бов, в котором образуются споры-спермации, участвующие в 
половом процессе.

Спородохии — спороношение в виде множества конидиеносцев 
и конидий, располагающихся в тесном соединении на строме или 
сплетении мицелия.

Стеригмы — особые выросты на базидиях, на которых развива
ются базидиоспоры.

Стилоспоры (пикноспоры) — споры, образующиеся внутри пик- 
нид. Они весьма разнообразны по форме, величине и количеству 
клеток.

С тр о м а — сплетение и уплотнение мицелия склероциального 
характера, на поверхности или внутри которого образуются споро
носящие органы или плодовые тела.
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Телейтоспора — зимняя спора ржавчинных грибов, имеющая 
толстую оболочку и темную окраску с очень разнообразной формой. 
Соответственно телейтостадия называется зимней стадией.

Уредоспора — летняя спора размножения ржавчинного гриба. 
Соответственно уредостадия называется летней стадией или пато
генной стадией ржавчинного гриба.

Хламидоспора — спора с толстой оболочкой, образованная в 
результате обособления участка гиф от мицелия. Она хорошо пере
носит неблагоприятные условие для развития возбудителя.

Циста — покоящаяся половая спора, имеющая толстую оболо
чку и предназначенная для переживания неблагоприятных условий.

Энации — вырост, образующийся на листьях в результате 
деятельности вирусов.

Эпифитотии — явление массового заболевания растений, обу
словленное восприимчивостью растений (сортов), большим запасом 
инфекционного начала, благоприятными условиями среды.

Эцидии— одна из форм спороношения ржавчинных грибов в 
виде шаровидных или плоских споровместилищ, заполненных мас
сой золотисто-желтых или оранжевых двуклеточных спор, так 
называемых эцидиоспор.



Указатель русских названий болезней растений

Альбикация земляники 152
» малины 185

Аитракноз винограда 205
» малины 175
» смородины 161

Бактериальный ожог 60
» рак 118

: Бактериоз груши 57
» ягод 214

I Белая гниль древесины 30
» стволов 19
» пятнистость листьев земляники 141
» » малины 178
» » смородины 163
» сердцевинная гниль 29

I Бородавчатость плодов яблони 83
I Бороздчатость древесины 65

Бурая гниль древесины 30
» пятнистость листьев груши 41
» земляники 144

I Вертициллезное увядание 139
» усыхание 107

Р Вымерзание почек косточковых 128
» семечковых 87

Вырождение ]70
Е Гнили древесины 11'
I Желтая сетчатость 183

Желтуха ^06

128
Заизюмливание ягод 
Замерзание цветков косточковых 

» семечковых
э смородины

Звездчатое растрескивание плодов яблони 64
Зеленая кольцевая пятнистость

» морщинистость плодов
» плесень плодов

Зеленая кольцевая пятнистость ягод

88
171

120
64
38
135

241



Зимнее иссушение малины
» » косточковых
» » смородины
» » яблони

Израстание 
Камедетечение 
Каменистость мякоти плодов 
Карликовость земляники 

» сливы
Кармашки алычи 

» сливы
Клястероспориоз 
Коккомикоз 
Кольцевая пятнистость 
Коричневая пятнистость 
Корневой рак винограда 

» малины
» косточковых
» семечковых

Корнеед сеянцев 
Короткоузлие
Красная пятнистость яблок

» » листьев сливы
Ксантоз
Курчавость малины

» листьев вишни 
» персика

Лишайники 
Махровость 
Мильдью
Млечный блеск семечковых 

» смородины
Мозаика деформирующая 

» жилковая 
» ленточная 
» прижилковая 
» пунктирная 
» резухи 
» яблони 

Морщинистость 
Мраморность листьев 
Мухосед
Мучнистая роса вишни

» земляники
» малины
» персика
» семечковых
» смородины и крыжовника

Недостаток азота 
» бора
» железа
» калия
» кальция
» магния
» макро-и микроэлементов
» марганца

188
129
171
89
184
122
65
148
120
97 
95 
106 
101 
183 
201 
212 
179 
1 19 
55 
36 
215 
83 
99
147
183 
94 
93
68, 122, 169 
167 
189 
27 
156 
120 
182 
120 
215
184
148 
63 
148 
215 
54
98 
133 
172 
97 
14 
153
73, 124 
78, 126 
78, 126
75, 124
76, 125
76, 125
150, 170, 185,218
77, 126
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» меди 79, 127
» фосфора 74, 124
» цинка 78, 126

Некротическая кольцевая пятнистость 120
Нектриоз 101
Ннтевидность 218
Обыкновенный рак 17
Оидиум 195
Оливковая плесень 121
Оспа (шарка) слив 161
Отмирание окулянтов 89

» спай 65
Парша вишни 112

» груши 25
» яблони 20

Плесени и гнили плодов 11 7
Плодовая гниль семечковых 33

» косточковых 104
Повилика 66, 122, 169, 216

» Лемана 67, 122, 169
» одностолбнковая 67, 184
» хмелевидная 67, 184

Повреждение аминной солью 2,4-Д 92
» завязи и листьев градом 87, 152

^Повреждение плодов градом 87, 128
Подкожная пятнистость яблок 81
Подмерзание цветов 152
Пожелтение краев листьев 148

^Позеленение лепестков 149
|  Посветление жилок 166

Пурпуровая пятнистость 176
Пятнистость листьев (альтернарноз) 35

» яблони 39
Пятнистый некроз 
Ребристость плодов

209
82

Ржавчина J6 |.  1 '3
» абрикоса
» бокальчатая 
» столбчатая
» яблони

Рнзактониоз
Розеточность (мелколистность) яблони 72
Розовая гниль малины ' '5

™ » плесень винограда
» плодов ЗЬ

Рябуха
Светлая гниль древесины 7,.,

|С е р а я  гниль винограда -г1 ‘
» земляники
» малины
» смородины

I Сетчатость плодов яблони

103
157
159
32

161
82
149Скручивание листьев „ 1Ча , . 0

д 36, 128, 102■Солнечный ожог 171, 187, 221
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Стеблевой рак 180
Стекловидность плодов 81
Термические повреждения коры
стеблей 84, 128
Течь яблони 187
Точечная болезнь саженцев 82
Усыхание побегов смородины 80
Фптофтороз корней 155

» ягод 131
Фузарнозное увядание земляники 130

» яблони 142
» усыхание косточковых 39

Хлороз винограда 113
» жилковый 217
» земляники 182
» инфекционный 150
» косточковых 182
» малины 123
» симазинный 185
» смородины 91
» яблони 1G9

Хлоротическая кольцевая пятнистость косточ 68
ковых 120

» пятнистость листьев яблони 65
Церкоспороз 199
Цитоспороз груши 53

» яблони 44
Цитоспорозное усыхание 114
Чернь груши 38
Черная гниль винограда 195

» земляники 132
Черная пятнистость листьев косточковых 118

» смородины 165
» яблони 56

Черный рак 42
Ямчатость древесины 65
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