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ЗАЩИТА РАСТЕНИИ

Э. А. Оганян

О монилиальном ожоге плодовых культур в северных 
районах Армянской ССР

Изучение плодовой гнили семечковых и косточковых культур в 
условиях Армянской ССР показало, что в некоторых местах заболе
вание проявляется не только в виде собственно плодовой гнили, но 
и в виде увядания цветов, засыхания побегов и ветвей, так называе
мого монилиального ожога, ранее в Армении не описанного.

Симптомы и течение болезни при монилиальном ожоге харак
теризуются тем, что в период цветения плодовых культур наступает 
быс.рое увядание цветов и листьев. Пораженные органы буреют, сох
нут и не опадают, в таком виде больные части долго сохраняются на 
деревьях, имеют вид ошпаренных пли обоженных огнем, откуда и 
название этого типа поражения.

Заражение происходит через цветы, откуда мицелий через цве
тоножку переходит в ветвь и вызывает засыхание.

Н. И. Петрушова [8] указывает, что иногда могут заражаться 
также и бутоны. Мицелий гриба хорошо сохраняется в пораженных 
побегах, цветах, в дальнейшем на них при соответствующих усло
виях, образуются конидиальные подушечки, служащие источником 
заразы.

Долгое время усыхание цветов и побегов в виде монилиального 
ожога приписывали неблагоприятным условиям погоды. Дальнейшие 
наблюдения показали, что причиной такого усыхания является гриб
ной организм.

В отечественной литературе первые данные о монилиальном ожо
ге плодовых культур приводятся в работах М. С. Воронина [2], А. А. 
Ячевского [И]. А. И. Ерамасова [3].

Постепенно поражение в виде монилиального ожога приобретает 
известность во многих районах нашей страны, в результате чего бо
лезнь становится объектом более подробного изучения, о чем гово
рят многочисленные данные литературы.

Монилиальный ожог плодовых культур не во всех районах про
является с одинаковой силой. В одних районах он наносит огромный 
вред, выводя из строя целые деревья, иногда насаждения, как, напри
мер, в Крыму, по данным С. А\. Стрелина [9], О. Н. Югановой [10], 
Н. И. Петрушовой [8], А. И. Музыченко [6, 7], которые указывают
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на сильное развитие моиилиального ожога на юге Европейской час I 
СССР.

Наряду с этим имеются места, где данный тип проявления болез
ни наблюдается в слабой степени или вовсе не развивается (Л. Д, 
Казенас [4]).

Наблюдения многих исследователей в различных районах пока
зывают, что поражение типа моиилиального ожога проявляется при 
определенных благоприятных сочетаниях метеорологических условий 
в период цветения плодовых культур, заражению способствует теплая, 
дождливая погода. Так А. И. Музыченко [6] указывает, что ежеднев
ные небольшие дожди и туманы при цветении, обусловливают более 
интенсивное заражение деревьев, нежели единичный, хотя бы и бо
лее значительный дождь. Автор отмечает, что степень заражения 
деревьев монплиальным ожогом резко увеличивается в случае выпа
дения осадков при цветении.

Умеренно-теплые, влажные климатические условия северных 
районов Армянской ССР (Ноемберянский, Иджеванскпй, Алавердский, 
Шамшадинский) благопрятствуют заражению плодовых деревьев мони- 
лиальным ожогом.

Для выявления поражения типа моиилиального ожога в условиях 
АрмССР нами, в пери д изучения плодовой гнили семечковых и ко
сточковых культур с 1949 г. по 19 "3 г., проводились обследования 
садов разных районов весной в период цветения и после цветения 
плодовых культур.

В результате этих обследований было установлено поражение 
типа моиилиального ожога в некоторых местах северных районов 
АрмССР. где цветение проходило при более теплой, дождливой по
токе. Так, впервые, монилиальный ожог был отмечен в апреле 1950 г. 
на абрикосовых деревьях сорта Еревани в садах сел Лчкадзор и 
Ноемберян Ноемберянского района.

После цветения бросались в глаза отдельные деревья, на кото
рых выделялись больные побеги с побуревшими высохшими цветами. 
В дальнейшем на больных побегах развивались мелкие листочки, ко
торые вскоре также высыхали. В том же году более слабое прояв
ление моиилиального ожога наблюдалось на черешнях.

Дальнейшие обследования, проведенные в течение 1951—53 гг., 
привели к выявлению моиилиального ожога на яблонях, также ранее 
не описанного в условиях Армении.

Наблюдения 1952 г. показали, что в условиях поймы рекп Дебед 
Ноемберянского района яблони заразились монплиальным ожогом в 
более сильной степени, чем косточковые. Пораженные органы высыхают 
и часто остаются на деревьях до следующего года; так, весной 1953 г. 
в садах сел Арчис и Лчкадзор наблюдались на яблонях в большом 
количестве высохшие листья, больные плоды различной величины, пло
доносящие побеги, на которых 4 7 апреля 1953 г. отмечалось образова
ние свежих конидиальиых подушечек МопШа стегеа Воп. (рис. 1).
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Весной 1953 г. в условиях 
Ноемберянского района пора
жение типа монилиального 
ожога наблюдалось на абри
косах, черешнях, вишнях (рис. 
2), сильнее на яблонях.

Период цветения яблонь в 
пойме реки Дебед совпал с 
наиболее дождливым време
нем (май 1952 г., 28/1У по 
6, V—53 г.), благодаря чему 
произошло более сильное за
ражение цветов, затем побе
гов. В саду же, расположен
ном несколько выше, т. е. в 
3 км., в самом селе Арчис, где 
цветение тех же сортов яблонь 
(Канадский ренет. Антоновка 
и др.) началось немного позже 
(8—15/17—53 г.), при более 
сухой, солнечной погоде •— 
поражение цветов монилиаль- 
ным ожогом проявилось в сла
бой степени, на единичных по
бегах.

Для уточнения вопроса Рис. 1-Пораженные Manilia cinerea плоды и 
возможности заражения цветов побеги яблони.
и побегов монилиальным ожогом в условиях северных районов АрмССР, 
нами весной 1952 и 1953 гг, проводилось искусственное заражение 
цветов различных плодовых культур в саду села Лчкадзор. Зараже
ние проводилось суспензией спор Monilia cinerea Bon. со свежих по
душечек с естественных образцов, в период полного цветения дан
ной породы на изолированных пергаментными мешочками побегах, 
продезинфицированных 0,1°/0 раствором сулемы.

Опыты с искусственным заражением цветов дали положительные 
результаты на абрикосе, черешне, яблоне. В 1952 г. были заражены 
также персик и слива. Ввиду сухой солнечной погоды в период цве
тения косточковых культур в 1952 г. результаты искусственного за
ражения цветов этих пород не дали полной картины монплиального 
ожога. Так. на абрикосе и черешне наблюдалось побурение, а затем 
и высыхание в основном лепестков, без дальнейшего образования 
конидиального спороношения на этих частях. На персике наблюдалось 
частичное побурение лепестков. Самое слабое заражение отмечалось 
на сливе, лишь на единичных лепестках образовались бурые пятна.

В опытах 1953 г. получены более наглядные результаты, осо
бенно на абрикосе, черешне. На абрикосе на второй-третий день
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после заражения наблюдалось побурение лепестков и тычинок, кото
рое постепенно охватывало цветы целиком. Пораженные органы при
обретали буровато-коричневый цвет и высыхали. На 5—6-й день мы 
имели явную картину монилиального ожога. Посла опадения здоровых 
лепестков на деревьях долго оставались высохшие побуревшие пора
женные цветы и побеги, на которых 20—23/IV 1953 г. образовались 
сероватые подушечки Monilia cinerea Вол. в основном на чашечках, 
тычинках (абрикос), на черешне также на цветоножках, лепестках 
(рис. 3).

В качестве возбудителей монилиального ожога плодовых куль
тур в литературе в основном указываются виды Monilia cinerea Воп. и 
Monilia laxa Ehr. Последний часа о в литературе указывается, как 
специализированный вид, вызывающий усыхание цветов, бутонов, ли
стьев, побегов, ветвей абрикоса. Изучение видового состава возбуди
телей плодовой гнили семечковых и косточковых культур в условиях 
Армении показало, что поражение типа монилиального ожога различ
ных плодовых пород (абрикоса, черешни, вишни, яблони) вызывается 
видом Monilia cinerea Bon.

Специализация М. cinerea Bon. с различных пород изучалась пу
тем перекрестного заражения плодов и цветов, изучения в чистой 
культуре» измерения размеров конидий, а также методом заражения 
одного плода (яблока) одновременно конидиями Monilia cinerea Bon. 
с разных плодов. На основании проведенных исследований выясни
лось, что во всех случаях перекрестного заражения плодов и цветов 
получаются положительные результаты.
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Рис. 3. Мопилиальный ожог цветов и побегов абрикоса 
при искусственном заражении.

Перекрестное заражение цветов проводилось на черешне, абри
косе, яблоне (рис. 4).

Рис. 4. Засыхание цветов черешни при искусственном 
заражении конидиями М. сшегеа с яблока и абрикоса.

При заражении одного плода конидиями МопШа стегеа с яблока, 
сливы, абрикоса, персика отмечалось развитие плодовой гнили во 
всех случаях, в некоторых повторениях этого опыта зафиксировано сла
бое почернение на стороне, зараженной конидиями МопШа сшегеа Вол. 
с яблока.
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Форма и величина конидий Могн'На сшегеа с разных плодов варьи
рует (на рис. 5 и в таблице 1 приводятся данные от 100 измерений 
с каждого плода).

Рис. 5. Конидии МопШа Дпегеа Воп.
1 -со сливы, 2—абрикоса, 3—персика, 4-яблока.

Таблица I
Размеры конидий М. сшегеа с разных плодов в (х.

Конидии 
М. стегеа Длина Ширина Примечание

Со сливы ср. 13,72
от 8,25 ֊ 18,15

ср. 9,5
6,6 13,2 весенние

Со сливы ср. 15,5 
9,5—19,8

ср 10,9 
6,6-14,85 летние

С черешни ср. 12,14 
6,6—14,85

ср. 9,1
6,6-11,55 весенние

С черешни ср. 15,0 
6,6-23,1

ср. 10,1 
4,95—18,15 летние

С персика ср. 13,4 
9,9—18,15

ср. 9,9 
4,95—13,2 весенние

С персика ср- 14,8 
8,25-21,45

ср. 10,5 
6,6-19,8 летние

С абрикоса ср. 12,0 
8,25—16,5

ср. 8,6 
4,95 -11,5 весенние

С абрикоса ср. 15,8
9,9 -21,1

ср. 12,8
6,6—18,15 летние

С яблока ср 18,8 
9,9—29,7

ср. 14,7 
9,9—19,8 летние

Изучение М. а’пегеа с разных плодовых культур на многих ага
ровых и твердых средах показало, что культуральные признаки их 
сходны.
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Проведенные исследования по серой гнили яблони в условиях 
АрмССР показывают некоторые отличия от описанной Л. А. Канча- 
вели и Т. А. Цакадзе [5], однако внешняя картина проявления болезни 
на различных органах яблони в основном сходна с их описаниями.

В условиях северных районов АрмССР наблюдается поражение 
цветов плодущих побегов с усыханием листьев (рис. 1). Серая гниль 
отмечена как на завязях, так и на плодах яблони, которые сплошь 
покрываются сероватыми мелкими подушечками возбудителя, однако 
не во всех случаях наблюдается мумифицирование плодов с почерне
нием, на что указывают Л. А. Канчавели и Т. А. Цакадзе.

Результаты изучения возбудителя серой гнили яблони в культуре 
показывают, что он мало отличается от серой гнили косточковых. 
В наших исследованиях в цепочках конидий дизъюнкторы не были 
обнаружены, потому и возбудитель серой гнили яблони мы относим 
к виду Monilia cinerea Bon., а не Stromatinia mali Tak.

На основании данных проведенных исследований, мы приходим к 
выводу, что Monilia cinerea Bon. — широко специализированный вид, 
вызывающий поражение типа монилиального ожога яблонь, абрикос, 
черешни, вишни, а также гниль плодов различных пород сливы, 
абрикоса, черешни, персика, яблони, редко груши.

Наблюдающиеся морфологические, культуральные и другие не
большие различия между Monilia cinerea Bon. с разных плодовых 
культур можно отнести к субстратной изменчивости.

* » *

Меры борьбы с вреднейшим заболеванием плодовых культур — 
монилиадьным ожогом сводятся к агротехническим, санитарно-гигиени
ческим, химическим методам.

Поскольку возбудитель данного заболевания поражает и сохра
няется в побегах и цветах, эффективным мероприятием является об
резка и сжигание больных частей.

В условиях северных районов Армянской ССР наилучшим сро
ком является позднеосенняя подрезка, ибо ранней весной имеется 
опасность запоздать с обрезкой и провести ее уже после образования 
и расселения весенних конидий на перезимовавших пораженных по
бегах, что наблюдалось нами в некоторых колхозных садах Ноем- 
берянского района.

Существенным способом борьбы с плодовой гнилью является 
также тщательный сбор и уничтожение падалицы и больных плодов 
с деревьев как в течение вегетации, так и осенью после уборки 
урожая, на всей территории сада и садозащит ных полос.

Агротехнические и санитарно-гигиенические меры борьбы не будут 
иметь полного эффекта, если не будут дополняться химическими ме
роприятиями. В литературе основным химическим средством борьбы 
с плодовой гнилью указывается бордосская жидкость. Однако за по
следние годы все чаще и чаще встает вопрос о замене бордосской 
жидкости новым, более эффективным, дешевым фунгисидом.
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Изысканием нового фунгисида взамен бордосской жидкости за
нимался ряд исследователей.

В борьбе с монилиальным ожогом, как показывают литератур
ные данные, наилучшим сроком является опрыскивание в фазу розо
вого бутона, непосредственно перед раскрыванием цветов (А. И. Му
зыченко [6], А. Г. Варыпаева [1]).

В наших опытах по химическому методу борьбы с плодовой 
гнилью как в виде монилиального ожога, так и в виде собственно 
плодовой гнили мы применяли бордосскую жидкость в двух вариан
тах—1 °0 бордосская жидкость вместе с дустом ДДТ и 4С/О бордос
ская жидкость. Опыты ставились в колхозном саду села Лчкадзор 
Ноемберянского района в 1950 г. на яблоне сорта Апорт и сливе 
сорта Ренклод зеленый (сильно поражающийся гнилью плодов). Опы
ты ставились в двух повторностях, в каждой повторности по 10 де
ревьев.

В варианте с 1 °/0 бордосской жидкостью вместе с дустом ДДТ 
опрыскивания проводились в три срока. Лечение 4% раствором бор
досской жидкости проводилось на яблоне до цветения без последую
щих лечений.

Результаты проведенных наблюдений показали, что в борьбе с 
монилиальным ожогом применение 4°/0 бордосской жидкости дает 
положительный эффект, однако это однократное лечение не предот
вращает дальнейшее заражение плодов, поэтому „голубое“ (4% б. ж.) 
лечение следует применять вместе с дустом ДДТ в местах, где пло
довая гниль проявляется как в виде монилиального ожога, так и в виде 
собственно плодовой гнили.

В низменной зоне северной Армении опрыскивание следует про
водить в следующие сроки: на косточковых: 1-е лечение — до цвете
ния в конце марта; 2-е лечение — после цветения в период завязы
вания плодов—10 —20/У (по первым повреждениям казарки); 3-е ле
чение — 10—2О/\71 по повреждениям плодожорки.

На семечковых: 1-е лечение до цветения—15—20/1У. 2-е лече
ние после цветения 20—25/У. 3-е лечение 15—20/У1.

Выводы

1. На основании проведенных обследований установлено, что в 
местах с теплыми влажными климатическими условиями плодовая 
гниль проявляется также в виде монилиального ожога цветов и побе
гов, ранее в Армении не описанного. Поражение типа монилиаль
ного ожога наблюдалось в условиях Ноемберянского, Иджеванского 
районов на абрикосах, черешнях, вишнях, яблонях.

2. Искусственное заражение цветов, проведенное на различных 
плодовых культурах в условиях Ноемберянского района, дало поло
жительный результат,при этом на 5—6-й день заражения наблюдается 
явная картина монилиального ожога, выражающаяся в побурении 
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и высыхании цветов и побегов. На 10—12 день зафиксировано обра
зование сероватых мелких подушечек М. cinerea на чашечках, тычин
ках, цветоножках, лепестках, плодущих побегах (яблони, черешни, 
абрикоса).

3. Изучение видового состава возбудителей плодовой гнили и 
специализации их с разных пород плодовых культур показало, что 
монилиальный ожог плодовых культур в условиях северных районов 
АрмССР вызывается видом Monilia cinerea Bon., который обладает ши
рокой специализацией и поражает многие косточковые породы, а из 
семечковых в основном развивается на яблоне.

4. Впервые в условиях Армянской ССР зафиксировано пораже
ние яблонь серой гнилыо Monilia cinerea как в виде монилиального ожо
га цветов и побегов, так и в виде гнили плодов различной величины.

5. Для борьбы с монилпальным ожогом необходимо применять 
комплекс агротехнических, санитарно-гигиенических и химических ме
тодов борьбы. Особо важное значение имеет применение своевременной 
и тщательной обрезки деревьев, сбор и уничтожение падалицы и 
больных плодов с деревьев в период вегетации и осенью.

6. Из химических мер борьбы положительный результат дает 
применение 4% бордосской жидкости до цветения в борьбе с мони- 
лиальпым ожогом, а для борьбы с собственно-плодовой гнилыо необ- 
хо. имо проводить после цветения не менее двух лечений 1°'о бор
досской жидкостью вместе с дустом ДДТ—для одновременной борь
бы с плодовой гнилыо и с расселителями болезни — плодожоркой и 
казаркой
Кафедра защиты растений Армянского

сельскохозяйственного института Поступило 7 VII 1955 г,
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I֊. II.. Օհահէսւհ

«ուս» ԾԱՌեՐհ ՄՈՆԻԼՒԱԼ ԱՅՐՎԱԾՔ շհՎԱՆԴՈՒՔՅՕհՆԸ 
ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ Ւ £ՅՈհՍհՍԱՅՒՆ ՀՐՋԱՆՆԵՐՈՒԱ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հայկական ՍՍՌ֊ի հյուսիսային շր ջանն ե ր ո ւմ պտղային փտման ու֊ 
ս ո > էքհ սա ի ր ութ յուննե ր ր ցույց են տալիս, որ հիվանդությունն արտահայտ
վում է ատ միայն պտուղների փտման ձևով, ալլև ծաղիկների թառամու
մ՛ "'/ ևու Ճյուղ երի Տ ։։րս։ գ։։ւմով։

վարակված ծաղիկներիդ սնկի մ ի դե լիում ր անցնում է չվերին) որոնք 
տ որ ան ում են, Հիվան դ ծ աղ իկներ ր լինում են գորշ ԴՈԼՀ,1Ւ> Հորանում են 
և ծագկաթափիդ Ի>ետո երկար է/ամանակ էՈււււմ են ծառերի վրա։ Հետագա
յում այդ վարակված շվ ե ր ի վ ]’“• աոաի) անում են մանր տե րևներ, պտուղ
ներ չեն կագմ ակերպվում  , տերևներդ մ ամանակիդ շուտ չորանում են ( ամառ
վա կեսին վ:

Գրականության մեհ ալս հիվանդռԼթ քունր հայտնի է զմոնիլիալ աքր- 
վռ։ծքյ> ա՚ևռէնով, "րը մեծ էիւաս է հասցնում պտղատու ծառերին աքն շըր~ 
9ան 1։երում . որտեղ ծառերի ծաղկում ր տեղի է ունենում խոնավ, անձրևս։֊ 
յՒն և տա,բ պա յմտններ ում։

Հիվան դութ յան հարուդիչր .^ճօՈաՈ Շ1Ո6Ր6Ձ ՑօՈ. սունկն է, որբ ւս էէ ա֊ 
Հադնոլմ Հ՜ նաև պտուղների մոխրագույն փտում։

Հ ա յկական ՍՍՌ֊ի պայմաններում մ ոն ի ք ի ա լ այրվածքը հայտնաբեր
վի ք է 1950 թ. ապրիլին Նոյեմրերյանի շրջանի Լչկաձոր գյուղի կոլտնտե
սության այգում ծիրանենռւ <ր I։ ր և ան ի յ> սորտի վ ր ա ։ Հետագա ուսուտ. ա ֊ 
ս իրություններր (1951 —1953 թ-) ավինք որ այս հ ի վան դո ւ թյ ո լն ր
ղարգացնոէ մ Լ նաև կեռասենու, բալենու և խնձորենու վրա։ Moпilia (9Ո6- 
քՕՅ 60Ո. սունկը վարակելով խնձորենու պտուղներր, առաջացնում կ մոխ
րագույն փտում։ Մինչև մեր ո ւս ո։.մնա ս ի ր ութ յ ոլննե ր ը Հայաստանի պայ
մաններում այդ փտում՛ը չէր նկարագրված։

Հ, ի վան դո լ թ յան ։լ.եմ անհրամեշտ է կիրառել պտյրարի միջոցառում
ների ագրոտեխնիկական, սան ի տարական և րիմ իական մեթոդների կ։ւմ֊ 
պլերսր։

Էֆեկտիվ արդյունք է տալիս վաղ գարնանային րումումր րորգոյան 
հեղուկի 4^ ՛Հևոց լուծույթով.


