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О некоторых заболеваниях плодовых деревьев 
в Армянской ССР

В процессе работ по изучению монплиальной плодовой гнили в 
северной горной зоне Армянской ССР, а также во время экспедицион՜՜ 
них работ в южные районы республики, были обнаружены некото
рые, ранее неизвестные в Армении заболевания плодовых деревьев, 
которые пока не имеют широкого распространения, но требуют к се
бе пристального внимания и проведения определенных мероприятий 
для предотвращения их дальнейшего усиления.

Летом 1950 г. в саду колхоза селения Лчкадзор Алавердского 
района было замечено, что среди больных плодовой гнилью яблок по
падаются гнилые плоды, отличающиеся от пораженных видами Мот- 
Па; зараженная часть плода сморщивается и чернеет, вместо желто
бурых подушечек МошИа 1гисН§епа или сероватых мелких подушечек 
МопШа Нпегеа на побуревшей части плода образуются мелкие черные 
точки, располагающиеся густо-концентрическими кругами (рис. 1).

Рис. 1. Яблоки, пораженные черным раком.

При микроскопировании под кожицей больных плодов обнару
жены темные толстостенные пикниды с большим количеством однокле
точных эллипсоидальных бледнодымчатых конидий. Эти признаки гри
ба, а также и внешний вид больных плодов идентичны с заболеванием 
черным раком, вызываемым несовершенным грибом Sphaeropsis malo- 
rum Berk.

В последующие годы (1951 —1952) в Алавердском районе черный 
рак яблонь отмечался в большей степени, он был найден на ветвях 
и на листьях. Внешнее его проявление на этих органах сходно с опи
саниями, приводимыми в литературе. На ветвях толщиною в 1,5—2 см 
наблюдалось почернение и растрескивание коры, покрытой мелкими бу
горками пикнид, росположениых концентрическими слоями (рис. 2).
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Участки отмершей ткани постепенно увеличиваются в длину и в ширину, 
часто опоясывают ветвь со всех сторон, вследствие чего она засыхает. На 

Рис. 2. Ветки яблони, пораженные 
черным раком.

Болезнь наблюдалась также и на

листьях образуются многочисленные 
мелкие (до 0,5 см в диаметре) круг
лые пятна высохшей ткани, с пур
пуровой узкой каймой и посеревшей 
серединой. В центре пятна располо
жены группы черных точковидных 
пикнид (рис. 3).

Ранней весной 1953 г. при об
следовании садов сел. Арчис и 
Лчкадзор Алавердского района, осо
бенно в старых запущенных садах 
было зафиксировано, что прошло
годние больные черным раком пло
ды, сморщенные, сухие, с явно-вы- 
ступающими пикнидами сохраня
ются на деревьях и на земле под 
ними вместе с плодами, поражен
ными МопШа. Свежие больные чер
ным раком плоды в 1953 г. впер
вые зафиксированы в первой дека
де июля на сорте Апорт, когда пло
ды переходили в фазу созревания, 

сортах — Ренет шампанский, Ренет 
канадский, Шафран.

На некоторых деревьях сорта 
Апорт в возрасте 25 и более лет, в 
садах, находящихся в ложбинах, 
запущенных, где не проводятся под
резка. сбор и сжигание прошлогод
них остатков — наблюдалось силь
ное проявление болезни как на побе
гах, тах и па листьях.

В 1953 г. черный рак в виде 
сильного поражения листьев сорта 
Антоновка обнаружен был также в 
Вартанлинском совхозе Кпровакан- 
ского района; невидимому, он здесь 
встречается также и на плодах.

Сумчатая стадия возбудителя 
рака, описанная в литературе под 
названием Р11уза1озрога оЫиза 
(Ьс1ш.) Сооке, ио в Советском Со
юзе не обнаруженная — не найдена 
и в Армянской ССР.

Рис. 3. Лист яблони с пятнами черного 
рака.
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По данным Т. В. Пестинской [8, 9], проводившей обстоятельные 
исследования черного рака в СССР, это заболевание встречается по
всеместно па Украине, в центральных областях Европейской части СССР, 
в Крыму, Поволжье, на Северном Кавказе, в Средней Азии; оно заре
гистрировано также в Сибири и на Дальнем Востоке. Очень сильно 
вредит черный рак в некоторых районах Казахстана, в частности в 
Алма-Атинской зоне садоводства он является наиболее вредоносным 
заболеванием яблонь (Л. Д. Казенас [5, 6]), такое же большое зна
чение он имеет, по устному сообщению Е. С. Калмыковой, во Фрун
зенской области Киргизской ССР. В Молдавской ССР черный рак пред
ставляет собой чрезвычайно вредное заболевание (В. Н. Богданова [1]). 
В Средней Азии, вследствие сухости климата, встречается только пора
жение ветвей черным раком (Т. С. Панфилова [8]). Из Закавказских 
республик черный рак наносит ощутительный вред в Грузии (Е. П. 
Хазарадзе и Т. Цакадзе [13]).

Как видно из вышесказанного, черный рак является весьма вре
доносным и широко распространенным заболеванием яблони во многих 
местностях Советского Союза и поэтому обнаружение его в Армении 
не может быть оставлено без внимания.

Из литературных данных известно, что заболевание особенно 
вредоносно при заражении побегов и ветвей, где возбудитель сохра
няется из года в год и вызывает отмирание больных частей, а иногда 
и целых растений. Каждой весной в этих местах образуются новые 
пикниды с конидиями, являющимися источником инфекции для плодов 
и листьев. В плоды и побеги инфекция попадает через различные по
ранения кожицы или коры. Инкубационный период может продол
жаться от 15 до 27 дней в зависимости от условий температуры и 
влажности.

Особенно благоприятны для черного рака влажные, относительно 
теплые условия, оптимальная температура составляет 25—26°С [9. 10]. 
Поэтому вполне объяснимо нахождение черного рака именно в лес
ных горных районах северной Армении, где увлажнение летом срав
нительно велико и климат в то же время мягкий.

Ряд исследователей (Т. И. Дараган, В. Д. Мусанов [4. 7]. Л. А. 
Сушицкпй [11] и др.) для борьбы с черным раком испытывали различ
ные мероприятия.

Поскольку основным источником инфекции являются раковые 
раны на ветвях и побегах, а также перезимовавшие больные плоды, 
необходимо в первую очередь позаботиться о ликвидации этих оча
гов заболевания. Для этого необходимо поздней осенью пли ранней 
весной произвести зачистку коры на ранах до здоровой древесины и 
сжигание всех счищенных частей для уничтожения запаса инфекции. 
Открытую рану следует смазать 5°/0 раствором железного купороса и 
тщательно закрыть садовой замазкой пли смазать эмульсией карболине
ума. Для общей дезинфекции ствола и толстых ветвей необходимо позд
ней осенью обмазать их известковым молоком. Тогда же следует об
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резать п убрать все тонкие больные ветви и побеги, собрать из-под 
деревьев опавшие плоды и сжечь их. В течение лета систематически 
проводить лечение деревьев 1°0 бордосской жидкостью в те же сро
ки, как это принято против парши. Одновременно необходимо вести 
борьбу с насекомыми, повреждающими плоды — казаркой, плодожоркой 
и др. Необходимо с особой тщательностью проводить все эти меро
приятия в северных районах Армении, чтобы всемерно ограничить раз
витие черного рака и воспрепятствовать дальнейшему распростране
нию этого вреднейшего заболевания по территории пашей республики.

Второе обнаруженное нами заболевание плодовых деревьев, но
вое для Армении, это курчавость листьев миндаля, вызываемая гри
бом Ехоаэсиз агпу§с1аН Уасг.

Это заболевание было обнаружено в Микоянском районе Армян
ской ССР в садах сел. Горе. В первых числах июня, когда листья 
миндаля достигли уже нормальных размеров, на конечных частях по
бегов можно было обнаружить по несколько деформированных как бы 
курчавых утолщенных, хрупких, пурпурово-красных листочков, которые 
в течение нескольких дней засыхали и начинали крошиться (рис. 4). В
отдельных случаях это вызывало

Рис. 4. Курчавость листьев миндаля.

отсыхание кончиков зараженных по
бегов. На нижней поверхности 
больных листочков под кутику
лой наблюдалось беловатое окра
шивание и восковатость конси
стенции ткани; это обусловливает
ся расположенным под кутику
лой слоем параллельных столби
ковидных сидячих сумок с 4—8 
одноклеточными бесцветными спо
рами.

В Армении широко распро
странено заболевание персика — 
курчавость листьев, весьма сход
ное по внешним признакам с опи
сываемым. Однако, по данным 
А. А. Ячевского [14],возбудитель 
курчавости листьев миндаля вид 
не поражающий персик. Грибница 
его перезимовывает в почках и

в молодых побегах, откуда весной переходит в распускающиеся ли
стья.

Курчавость миндаля встречается вообще очень редко. В моно
графической работе А. А. Ячевского, посвященной голосумчатым гри
бам. ареал распространения этого заболевания отмечен следующим 
образом: Южная Европа. Северная Америка, Крым, Средняя Азия. 
Таким образом, в границах СССР оно отмечено только в Крыму и в 
Средней Азии.
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Поскольку возбудитель курчавости миндаля по своей биологии 
весьма сходен с Exaascus deformans FckL, меры борьбы с обоими за
болеваниями могут также быть сходными. Поэтому следует рекомен
довать в низменной зоне Армянской ССР тщательно следить за мин
дальными деревьями в районах их посадок, и при появлении этой бо
лезни наладить систематическую борьбу. Она должна состоять в 
обрезке и сжигании больных побегов сразу по их появлении, для вос
препятствования распространения инфекции. Со следующей весны не
обходимо начать систематическое двукратное опрыскивание 0,5% бор
досской жидкостью ^первый раз ранней весной при набухании по
чек, второй раз^— после опадения цветочных лепестков.

Третье, описываемое нами, заболевание поражает лох в низменной 
зоне Армении. Летом 1953 г. (август-сентябрь) на листьях лоха в по
садках Октемберянского лесничества, а также в Эчмиадзине и в ок
рестностях Еревана в саду Института плодоводства АН АрмССР 
и на экспериментальной базе Академии наук АрмССР в Паракаре 
было замечено очень сильное поражение в виде многочисленных круг
лых охряно-желтых пятен диаметром 0,5—1 см, сливающихся между 
собой, часто охватывающих почти всю пластинку листочка и вызываю
щих массовое засыхание и опадение листвы. В центре пятен на верх
ней их поверхности группами образуются беловато-серые, сливающие
ся конидиальные ложа с обильными конидиями. Последние цилиндри
ческие, довольно толстые, прямые пли неправильно-изогнутые, туповатые 
на концах, бесцветные, с 1—3 поперечными перегородками, размером 
12,5 21,3X2,5—3,3 микр.

По внешнему виду конидиальных подушечек и по строению ко
нидий описываемый гриб следует отнести к роду Cylindrosporium 
Sacc., однако в имеющейся микологической и фитопатологической ли
тературе, в том числе и в монографической работе Н. И. Васильев
ского и Б. П. Каракулина [2], посвященной мелаикониальным грибам 
на лохе не указано видов этого рода. Поэтому считаем возможным 
описать означенный гриб как новый вид, назвав его Cylindrosporium 
armeniacum n. sp.

Диагноз описываемого вида следующий:
Maculis numerosis, rotundis, fusco-luteis, confluentibus, 0,5— 1 cm. 

diam.
Acervulis epiphyllis, in gregibus, canescens, confluentibus. Coni- 

diophoris cylindraceis vel conicis; conidii hyalinis, cylindraceis, crassiu- 
sulis, rectis vel curvulis, utrinque obtusatis, 1—3 septatis, 12,5—21,3X 
X2,5—3,3 micr.

Hab. in foliis vivis Eleagni angustifolii, in Republica Armenia, 
prope Octemberian, Elclimiadsin, Paracar, Erevan, VIII—IX 1953.

В Армянской ССР на листьях лоха обнаружена пятнистость, 
вызываемая Septoria eleagni Sacc. [10]. Однако она ничего общего не 
имеет с описываемым заболеванием. Septoria eleagni вызывает образо
вание беловатых круглых пятен, резко ограниченных узкой темной 
Известия VH, № 11—3
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каймой. Кроме того, здесь имеется наличие хорошо выражен
ных пикнид, которые у СуИлйгозрогшт агтетасит отсутствуют.

Рис. 5. Ложе и конидии СуНпскозропит 
агтетасит.

левание может быть ликвидировано
Кафедра морфологии и систематики 
растений Ереванского госунивер- 

ситета им. В. М. Молотова

Биология СуИ(1го5ропит агше- 
гпасиш пока не изучена. Однако по 
сходству с близкими ему грибами 
следует считать, что перезимовка 
его осуществляется в опавших 
листьях; поэтому эффективной и 
вполне доступной профилактиче
ской мерой борьбы с этим воз
будителем будет осенняя убор
ка и сжигание опавшей листвы 
лоха. При систематическом про
ведении этого мероприятия забо- 
в короткий срок.
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Հայկական UUH‘֊nuf պւողտտու ծ առերի ‘[րս* հա յտնա բերվել են մի 
քան ի հիվանդություններ, որոնք յայն տարածում չունենք բայց անհրա
ժեշտ է՛ ուշադիր լինել, որպեսղի հարկ եղած դեպքում համապատասխան 
11 /< 9 ո ւյաո ո i.ifii ե ր ձեռք առնվեն այդ հիվանդությունների ուժեղ զարգացումն 
■ու տարածումր կանխելու համար։

1950—1953 թ վա կան ն երի սկդրում Ալավերդոլ շրջանի գյուղերում, 
իսկ հետագա յոլմ ե ի բո վական ի շր 9 ան ի Շահում յանի ան if ան 'Լա ր իք ան լո ւ. ի 
սովխոզում հայտնաբերվել I՜ խնձորենու սև քաղցկեղ ( ռակի կոչվող հիվան
դությունը։ Այդ հիվանդոլթ յունը հայտնի է Սովետական Միության մի 
2արք վայրերում ։ 'հաղցկեղով վարակվելու դեպքում նկատվում է խնձորե
նու ճյուղեր ի կեղևի սևացում, \ո բացում և ճաքճքում, պտղի սև ւիտում 
և տերևների բծավորություն, ի"կ հետագայում' վաղաժամ տերևաթավւ։ 
Հիվանդությունը հարուցում է SpliaCFOpSiS malOTUm Berk. պարադիս։ 
սունկը։

Երկրորդ հիվանդոլթ լունը ---  դա նուշի տերևների գանգը ոտ ո ւ թ յո ւնն է,
որը հայտնաբերված է 'Լեդոլ շրջանի Զիմքենդ գյուղում։ Հիվանդության հե
տևանքով ճյուղերի գագաթնային մ՛ատղաշ տերևներ լ։ տձևանում, կարմրում 
ու չորանում են, Հորանում ե՜ն նաև նուշի երիտասարդ ՞իվհրը։ Հիվան
դս։ թյունր հարուցում է Exoascus amygdali Jacz. սունկը։ 'նուշի տերև
ների դանդր ոտ ութ յունը 111] lb-ում <pl'2 Լ՜ տարածված, այն հայտնաբեր֊ 
ված Լ՜ Լրիմոլմ և Մ ի 9 ին ֊Աս իական ռեսպուբլիկաներում։

Հայտնաբերված Լ՜ նաև փշատի ծառի շատ ։ի։ ասակար հիվանդոլ֊ 
թյուն, որն արտահայտվում է տերևների վրա բաղմաթ իվ մ՛անր բծավորու
թյան ձևով և ապա մասսայական տերևաթաւիով։ Ս.լս հիվւսնդ ոլթյունը 1953 
թվականին տարածված Հր Հոկտեմբերյանի շրջանի դաշւոապաշտպան ան- 
տաոաշերտերում, ինչպես նաև 1^9միածնում և Երևանի շր 9ակայբում՛ ԼՊրտ֊ 
ղաբուծության ինստիտուտի։ Փշատի տերևների բծավորությունն առաջաց

նում է Cylindrosporium armeniacuin D. Babajan պարադիս, սունկը, որի 
մանրամասն ն կա ր ադր ո լթ լ ո ւն բ բերվում կ հոդվածում։

'Լերր նկարագրված հիվանդր։։ թ j։։ւննեբի դեմ հոդվածում առաջարկ
վում ե՜ն սլալբարի նախաղգուշական և քիմիական մ ի մի9ոցա-
ռ ո։ ULI. I1 ։


