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П. М НЕРСЕСЯН.М А МАНУЧАРЯН

ПОРАЖАЕМОСТЬ ТАБАКА МУЧНИСТОМ РОСОЙ В УСЛОВИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЫ АРМЯНСКОЙ ССР

Мучнистая роса табака (Erysiphe cichoracearum D. С. em Salm .՛. 
nicoiianae Jacz.) одна из вредоносных болезней, имеющая широкое рас
пространение в Армянской ССР Однако наибольшие потери она вызы
вает в засушливой зоне республики, где период развития и распростра
нения болезни характеризуется невысокой относительной влажностью 
воздуха и устойчиво высокой температурой.

Первые сведения о распространении мучнистой росы табака в Арме
нии приводят Д. Н. Тетерсвникова-Бабаян и А. А. Бабаян в 1930 г. |8]. 
С тех пор болезнь отмечается периодически в различных районах цен
трально-засушливой зоны табаководства республики при поливном ве
дении хозяйства. В этой зоне находится также Абовянский район, в к ։- 
тором и проводились наши исследования.

Д. И. Ивановский [4J указывает, что в условиях Крыма мучнистая 
.роса на табаке проявляется только в сырую погоду и на затененных де
ревьями местах. Первое появление болезни приурочивается к периоду, 
иогда растения уже достаточно подросли, а настоящее развитие наблю
дается в августе, когда выпадающие осадки и густая листва создаю։ 
благоприятные для развития болезни условия влажности.

А А. Ячевский [9j в пользу ксерофнтностн мучнисто-росяных грибов 
приводит данные Га.ммерлунда. касающиеся их отношения к влажности. 
Влажность воздуха до 60% Гаымерлундом считается показателем сухих 
условий, а более высокая — влажных. При 100% относительной влаж
ности воздуха, автор отмечает, что хотя и возможно поражение табака 
болезнью, внешне она псе же не проявляется. Он одновременно отме
чает. что «Мучнисто-росяные грибы, между прочим, прекрасно и даже, 
пожалуй, интенсивнее развиваются в теплицах, оранжереях и вегета
ционных домиках*.

Таким образом, в приведенных выше высказываниях А. А. Ячешского 
•наблюдается какой-то разрыв между лабораторными данными Гаммер- 
луида и существующей практикой, так как трудно представить себе, 
чтобы в теплинах в условиях Ленинграда, что, вероятно, имеет в виду 
А. Л Ячевский. оранжерейная влажность воздуха была бы ниже 60%.

Д. Л. Тверской |7] указывает, что хотя возбудитель мучнистой росы 
табака относится к ксерофитным грибам, тем не менее болезнь начинает 
развиваться в сырых, затененных местах, в ложбинах, на мокрых поч
тах, поливных плантациях или участках, расположенных у воды.

М. В Горленко [3]. Греф-Марин (10| указывают па необходимость 
i наличия высокой влажности воздуха или даже капельно-жи u-.ой влаги
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для прорастания копи :нй и начала инфекции, между гем Корнер отме-1 
чает, что конидии, погруженные в воду, не прорастают.

По данным П. М. . 1евы.х [5]. для поражения табака мучнистой росой 
оптимальными условиями являются температура в 16,0—23,6° и относи
тельная влажность воздуха 60 —75%. Несколько хуже мучнистая роса 
развивается при 80 -86% относительной влажности воздуха и совсем 
не проявляется при температуре 10.4—16,5° и относительной влажности 
ьоздуха 40 15՛:: Ли гор указывает ддлёе, что нс поражается табак муч
нистой росой также при температуре выше 26.2° даже в условиях опти
мальной влажности воздуха. Однако она отмечает, что если происходи г՜ 
колебание температуры и ночью она опускается ниже 26°, то табак по
ражается болезнью.

I!. II Головин [2] по требовательности во влажности все мучнисто
росяные грибы делит на две группы: более требовательные и менее тре
бовательные- засухоустойчивые. Ко второй группе он относит также 
представителен рода Г.гу<|’рйе. В отношении потребности в тепле данный 

. род. по автору, Занихмает промежуточное положение.
С. А Симонян [6], изучая мучнисто-росяные грибы в различных 

условиях Армении, отмечает, что наряду с засухоустойчивостью этой 
группы паразитов растений, некоторые представители, даже целые роды, 
приспособлены к сравнительно более влажным условиям. По рол ՛ 
Егу.-чрйе она включает в группу, отличающуюся большой засухоустой
чивостью

Как уже отмечалось выше, наши исследования касаются центрально- 
засушливой зоны республики В этой зоне с 1961 по 1964 гг. в Абовяи- 
ском районе проводились учеты и наблюдения над мучнистой росой та
бака ни плантациях села Арамус и на территории Армянской опытной 
станции но табаку ВИТИМз.

Учеты степени поражения растений мучнистой росой проводились 
по 6-балльной шкале и затем вычислялся процент развития болезни 
по принятой формуле.

В колхозе села Арамус учеты по всем годам исследования проводи
лись в период самого интенсивного развития болезни, в перкой половине 
августа. Учеты болезни проводились на участке площадью от 3 до 5 га 
и разные годы на 1000 растениях, расположенных в 10 местах по двум 
перекрещивающимся диагоналям

На опытной станнин учеты растений, больных мучнистой росой, про
водились на разных сортах конкурсного сортоиспытания. Учитывались 
все растения всех шести повторений опыта, где число растений в каждом 
повторении одного варианта составляло от 160 до 190 штук.

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что процент развития бо
лезни на плантациях села Арамус в зависимости от года проведенного 
учета был разным: самый высокий процент приходится на 1962 г. 
(42,1%), близок к нему процент развития болезни в 1961 г. (39.7%) и 
значительно меньше этот процент в 19(53 г. (15.4%).
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ПоражАёмость табака мучнистой росой в колхозе села Арамус
Т и блица I

Годы
Больных 
растении 

в '>/о

Развитие 
болезни 

в %

Метеорологические условия за июль, август

среднемесячная 
температура воз

духа
осадки 

п мм
относительная 

влажность возду
ха в %

1901 51,7 39.7 22.8 4.0 44,5
1962 78,2 42.1 23.7 3,7 44.0
1961 36,9 1.5.4 21,2 101.6 56.5

По температурным условиям и количеству выпадавших осадков в 
июле и августе первые два года наблюдении близки соответственно 22,$ 
в 23.7՜ л 4,0-3,7 мм осадков. Имеет место резкая разница в метеоро
логических условиях этих лет с 1963 г., когда температура понизилась на 
1.6—2.5' и выпало большое количество осадков (101,6 мм), что необычно 
б такое время года.

Данные по конкурсному испытанию сортов табака, проведенные в 
течение 1962—1964 гг.. приводятся в табл. 2. Из таблицы видно, что дан
ные аналогичны с данными колхоза села Арамуе: в 1963 г. болезнь проя
вилась менее интенсивно, чем в 1962 г

Т а б л и ц а 2 
Поражаемость растений табака мучнистой росой по годам исследования

в конкурсном сортоиспытании к процентах

1 € о р г а

Поражаемость в начальный период развития болезни

25-30.711 1962 г. 23 28. VII 1963 г. 5 10.VIII 1964 г.
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п ун 935 ст..................
Самер! 19........................
Самсун 22........................
Самсун 23........................
Трапезой.1 2578 сг. . -
Трапсзонд 20 ................
Трапезонд 31 ................
Трексзонд 27 ................
Трапезонд 28 ................
Ог|роянс г 2747 ст . . .

■Остролист 11................
Остролист 12 . ■

51,0
40.6

13.0
18.5
25,5

32,5
30,6
44,1

17,6
11.5

4.2
4,3
6,0

7,6
7,3
8.9

6.8 
4.9
6.9 
3.6
1.3
3.6 
0.7
2.2 
2.5 
2.2 
0
3.1

1,9 
1.4
1,9 
0.9 
0.3 
0.8 
0.2 
0.5 
0.5 
0.5 
0
0,9

17,1
17.7
25.1
18.3
14.0
8.2
9.3

10,5
10.8
19,2 
27.6 
51.9

20.6
5.2
8.0
6,3
3.6
2.1
2.4
3.1
3.8
6.0
6.4

10,4

Из приведенных в таблице данных видно также, что в конкурсном 
.сортоиспытании по поражаемое™ болезнью между испытуемыми сортами 
наблюдается сравнительное различие. Так например, наиболее сильную 
поражаемость проявляет группа самсунрв, на втором месте находится 
группа остролистов и менее всего поражаются трапезонды.
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Из группы самсунов по поражаемрстя выделяется стандартный сорт 
Самсун 935 (51,0%), а из остролистов Остролист 12 (51,9%). Следует 
отметить, что в 1962 г. наблюдался весьма высокий процент развития 
мучнистой росы и через 10 15 дней после появления болезни отмеча
лась 100% поражаемость растений. В 1963 г. максимальное количество, 
больных растений не превышало 52—55%, а в 1964 г. болезнь поражала 
до 80% растений.

Различие в размере поражаемое™ растений болезнью по годам ис
следования следует объяснить метеорологическими факторами.

Метеорологические данные за период развития мучнистой росы 
по годам исследования

Т а б л н ц а 3

1

Месяцы

Среднемесячная 
температура Сумма осадкой Относительная влажности 

воздуха

1962 1963 1964 1962 1963 196-1 1962 1963 1964

Июль .... 24,7 22.5 20.5 1.7 42,6 20.0 42.0 58.2 50,3
Август . . . • 22.7 21.2 19.6 2,0 59,0 11,0 44,7 55.8 48.3
Сентябрь . . . 18,3 17.9 18,0 8.3 10.3 0.5 45.0 55.9 48.3

Анализируя данные табл. 3. можно указать, что наиболее благо
приятные условия для развития болезни существовали в 1962 г. Так на
пример, наиболее раннее появление мучнистой росы в виде вспышки., 
наблюдалось в 1962 г., когда температура воздуха доходила до 24,7°. 
В 1964 г. по ( равнению с 1962 г. температура была сравнительно низкой 
и поэтому болезнь проявилась позднее и развивалась умеренно. В 1963 г.] 
когда по сравнению с 1962 г. наблюдалось лишь незначительное откло
нение температуры, болезнь проявилась в тот же период, что и в 1962 г.. 
но с незначительным развитием, так как имело место выпадение боль
шого количества осадков, приведших к смыву конидий гриба с листьев. 
О таком смыве заразного начала с листьев указывается в работе А. А. 
Бабаяна [1] в отношении мучнистой росы персика в Армении. Известную- 
роль играют также дожди в смысле снижения температуры а ослабления 
темпов развития болезни.

Следует отметить, что данные по относительной влажности воздуха, 
зафиксированные на метеорологической станции, имеют приблизительный 
характер и нуждаются в некоторой поправке в сторону их увеличения. 
В зоне роста табака, а тем более, в условиях орошаемого ведения куль
туры ।абака влажность бывает выше, чем на метеорологической стан
ции. Так, например, по нашим наблюдениям относительная влажность 
воздуха в сфере растений в зависимости от схемы размещения растений 
давности полива, влагоудерживающей способности почвы и степени раз
вития растений колебалась от 56 до 76%.
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Вывод ы

I. При наличии устойчиво высокой среднесуточной температуры и 
Порядке 22—25°. даже при невысокой относительной влажности воздуха 
вне сферы растений, по показателям метеорологической станции в пре
делах 42—45%. болезнь может проявляться рано, усиливаться в своем 
разпнтии и нанести существенный ущерб плантациям табака.

2. В условиях поливного ведения культуры табака для прорастания 
конидии гриба необходимая оптимальная относительная влажность в 
пределах 60—76% обеспечивается путем дачи очередных поливов.

3. Несильные дожди способствуют развитию мучнистой росы, силь
ные. проливные дожди подавляют болезнь путем смыва инфекции с 
листьев и снижения требуемой для лучшего развития температуры (ни
же 21°).

4. Из 12 испытанных сортов, входящих в конкурсное испытание, на 
опытной станции менее поражаемой оказалась группа трапезой,юн, сре
ди пих, например, Трапезоид 20. затем остролисты (например. Остро
лист 11) и сравнительно больше поражаются самсуны (Самсун 935 ст.). 
Армянская опытная станции

по табаку ВИТИМ Поступило 39.VI 1965 г.

Պ. 1Г. ЬЫ'НЫНЩЬ. 1Г. Ц. II 1Ա,|||Վ1|1.Ր=’.1ԼՆ

ԵԽԱհւՈՏւ* ՎԱՐԱհՎԱԾՈԻԹՅՈհնՐ. ԱԱ'Ա’11)'Լ11Վ շԱ?.Կ1ՍւԱՆ 111111--1՛ 
։»ԵՆՏ(41ՆԱԿԱՆ-2ՈՐ1ա»Ն ԴՈՏՈ1» Պ Ա:’. 11’Ս.ՆՆ1»Ր (IԻ1Г

II. մ փ 11 փ и I. մ

յա սրոտն ում ծխախոտի ա/րարյողր (Егу$1р11е с1сЬ0ГаСеаГШП I). С- (• 
I 1ՉՕէյյ)ՋՕ,յ տարածված / համարյա բո/որ ծխախոտագործական շրջաններում, 
սակայն ամենամ  եծ վնտսր նա հաււյյնամ է կենտրոնական-չորային գոտում 
գտնվող շրջաններին:

Տվյա/ ղ ուա՛ւ. Արով յանի շրջանում 1961— 1961 թթ. մենբ Հետաղոէոություն- 
ներ ենր կատարեք ծխախոտի այրաւյուքի ղտրղայ/մ ան աոանձնա Հատկություն- 
ների վերաբերյալ: Հետագոէոորթյորնների րնթարբում շրջանի Արամուս գյու
ղում և ծխախոտի Հայկական փորձակայանում կատարվել են Հիվ անգութ յահ 
հաշվառումներ ծխախոտի տարրեր սորտերի վրա:

Հաշվաոման արգյուն բներիդ ւղարզվել Լ, որ կենտրոնական-չորային գո- 
րոու 11/այմաններ ւսմ ծխախոտի սւլրս/լյր՚դի գար դարմ ան վրա մեծ ագգերէււ թյուն 
են ւււնենում ոգի ջերմ աստիճանը, Հարաբերական խոնավությունր ե տեղում
ների բանակը ամ աով ա ամ իսների ընթ ար բում •-

Գրականության ե մեր փորձերի ավյա/ների Հիման վրա ապագույյվում Լ, որ 
ծխախոտի ա/րարողի հարոԼյյիչյւ պատկանում Լ թերմոֆի/ ու չորաղիմտրկուն 
օրէյանիղմների շարրին, ե իր ւյարղարման Համար պահանջում Լ ողի րտվական 
բ՜արձր հարաբերական խոնավություն (60—7Ճ% յ ե հաււտատուն բարձր ջեր- 
մսէսւոիճտն (2‘Հ—.25 }ւ Տւքյա/ ս/աչմսւնների առկայւււթյան ղեպբում. եթե նույն
իսկ բաստ՛)տծկորիր/ դուրս ՚ւղ/ւ հարաբերական {ռոնավությոէնր տատանվւսч ք 
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4'2‘—45" ֊ի սահմաններում, հիվանդութ յոլնր կարող Լ վաղ երևան ղալ, ուժեղ 
գարդանա/ և գդալի վնաս հասցնել ծխախոտի ւգ/անտացիաներին։

Ջրովի աարածւււթյուններում ծխախոտի մշակման դեպքում ալրացողի հա- 
ՐուՏՒէՒ ղարղացման համար անհրաժեշտ ողի օպտիմալ հսւրարերակսէն խոնա- 
։Էոլթ յունր ապահովվում /; ծխախոտի հերթական ջրու մներոէք:

4չ շատ ուժեղ տեղոէմնևրր նպաստում են հիվանդության ղարգացմանր, 
իսկ աոատ ոլ տևական անձրևներր ճնշում են հիվանդության ղ արդացումի, 
բանի որ լվանում են տերևների վրա գտնվող սնկի կսնիղիումներր և միաժա-. 
մ տնակ նպաստում սնկի գարդացմ ան համար օպտիմալ ջերմաստիճանի իջեց
ման ր (21 ֊ ի ց ց ա ծրխ

Կայանի կոնկուրսային փորձարկման մեջ գտնվող սորտերի հաշվաոում- 
ներր ցույց են տվել, որ ալրացողով ամենս/քիչր վարակվել ի տրապիդոների 
խումբր։ Երկրորդ տեղում գտնվում է օստրոլիստների խումրր և ամենաբարձր 
վարակվածութ յուն gut ցարերն/ Լ էւամ սօւնների խումրր, որոնց մեջ թամււոն 935 
Սորար (ստանդարտ) հիվանգութլան գսւրդսւցմաՆ ինտեսիվ շրջանում վարակ
վել է համարյա I ՕՕ^լղ- ով:
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