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Введение. Фитосанитарный мониторинг современного патоценоза 

косточковых насаждений Краснодарского края показывает, что под влия-

нием изменившихся средовых условий (абиотических и антропогенных) 

происходит увеличение вредоносности  доминирующих заболеваний и по-

являются новые болезни,  приобретающие в современных экологических 

условиях реальную опасность. В решении актуальной задачи современного 

садоводства по созданию и поддержанию на высоком продукционном 

уровне плодовых растений немаловажное значение имеет исследование 

популяционных особенностей возбудителей микозов для оптимизации 

управления патосистемами [1]. 

Цель наших исследований – разработка механизмов управления па-

тосистемами косточковых насаждений с целью повышения потенциальной 

продуктивности и устойчивости плодового сада. 
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Объекты и методы исследований. Для выявления и исследования 

болезней косточковых насаждений (ЗАО ОПХ «Центральное» г. Краснода-

ра) использовались авторские методы и методики, разработанные специ-

ально для экологических исследований в многолетних агроценозах (Якуба, 

Черкезова, 2010), а также полевые и лабораторные методы, общепринятые 

в фитопатологических и энатомо-акарологических исследованиях [2]. 
 

Обсуждение результатов.  С 2009 года на вишне и сливе выявлена 

мучнистая роса (Podosphaera tridactyla de Bary.). При закладке почек воз-

будитель заболевания проникает в них, мицелий сохраняется до весны 

следующего года и является источником первичной инфекции.  

На молодых листьях появляется серовато-белый налёт (рис. 1). По-

ражённые листья скручиваются, твердеют, преждевременно опадают. На 

грибнице развивается конидиальное спороношение, состоящее из кони-

диеносцев и цепочек конидий.  

Инкубационный период заболевания длится 4-10 дней. Особенно бы-

стро происходит заражение в тёплую погоду с дождями, обильными роса-

ми и туманами. К концу лета мицелий уплотняется, буреет и на его по-

верхности появляется сумчатое спороношение, заметное невооруженным 

глазом в виде чёрных точек. Сумчатая стадия гриба в развитии инфекции 

не имеет большого значения, так как к весне клейстотеции разрушаются 

под действием других микроорганизмов. 

После суровых зим обычно развитие мучнистой росы ослабляется 

вследствие вымерзания зимующего в почках мицелия. Температурный 

фактор является основным для ослабления развития мучнистой росы, тем-

пературы воздуха ниже минус 23°С губительны для патогена.  

Высокое количество осадков весной, достаточно влажное начало ле-

та (в результате очень продолжительные периоды увлажнения листьев), 

сравнительно умеренная температура воздуха вызывают быстрое течение 
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патологического процесса с высокой скоростью распространения инфек-

ции и проявления её симптомов.  

В результате исследований уточнены некоторые особенности  в био-

логии развития болезни: возбудитель Podosphaera tridactyla de Bary. зиму-

ет в вегетативных и генеративных почках сливы и вишни в виде мицелия;  

появление болезни наблюдается со второй декады июня; эпифитотия муч-

нистой росы происходит при достаточном увлажнении и сравнительно 

умеренной температуре воздуха (+ 23-25°С).  

Таким образом, проведенными исследованиями выявлено прогресси-

рующее распространение и освоение новых растений-хозяев мучнисторо-

сяными грибами, эволюционирующими в направлении увеличения парази-

тической активности [3].  
 
 
 

  
 

Рис. 1. Поражение листьев вишни и сливы мучнистой росой  
Podosphaera tridactyla de Bary. 

 
 

В 2012 году в питомнике ЗАО ОПХ «Центральное» выявлено пора-

жение саженцев черешни антракнозом Gloesporium spp. Это заболевание 

известно на плодовых культурах – груше и яблоне, а также на винограде        

в Средней Азии, Латвии, Литве, Белоруссии, Молдове, Украине, Азербай-

джане, Грузии [4].  
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В центральных районах нечерноземной полосы РФ с 1998 года в 

плодоносящих насаждениях антракноз поражает созревающие и зрелые 

плоды вишни. В годы с теплой влажной погодой во время созревания пло-

дов погибает значительная часть урожая, иногда его теряют полностью [5].  

Антракноз ежегодно отмечается  и в агроценозе яблони Краснодар-

ского края и Ростовской области: заражает кору стволов и ветвей, а также 

плоды в  период их созревания незадолго до уборки урожая. С 2011 года 

вредоносность болезни возросла: гриб заражает плоды, начиная с фенофа-

зы «плод-лещина» [6]. 

В ходе исследований нами уточнены симптомы, характерные для за-

болевания: первый видимый признак инфекции – формирование маленько-

го, круглого, красновато-коричневого пятна на коре. Затем на стволе, во-

круг почек, пораженные участки становятся темно-бурыми, в виде удли-

ненных язв, иногда в центре них наблюдается более светлая часть (рис. 2).  

 

  
 
 

Рис. 2. Симптомы поражения саженжев черешни антракнозом  
Gloesporium spp. 

 
В последующем язвы углубляются, вокруг них образуется каллус,  

между мертвой и живой корой образуются трещины. Такой вид ран объяс-

няется тем, что на побегах мицелий распространяется в коре, камбиальном 

слое и разрушает эти ткани до самой сердцевины.  
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На пораженных участках наблюдается спороношение гриба (ацерву-

лы) в виде мелких бугорков или подушечек после разрыва эпидермиса, они 

образуются вначале в центре пятна, а позже формируются и на краях.  

Участки коры, почки отмирают, погибает значительная часть сажен-

ца. Болезнь хорошо развивается при температуре от + 16 до 27°C и влаж-

ности воздуха около 90 %, при высоком уровне pH в почве, а также, если 

растению нехватает калия и фосфора [7].    

Большинство исследователей указывает, что гриб сохраняется в те-

чение зимы в виде мицелия, конидий, пикнид, склероциев и хламидоспор 

на пораженных органах и не теряет свою жизнеспособность в древесине в 

течение нескольких (до пяти) лет [4].  

Инфекция распространяется практически весь год с каплями дождя, 

с туманом. Критические периоды для заражения деревьев черешни  ан-

тракнозом: непосредственно за посадкой саженцев и во время образования 

коры на стволах. Конидии, которые распространяют инфекцию, цилиндри-

ческие, слегка изогнутые, одноклеточные,  бесцветные.  

Возрастание уровня паразитической активности  возбудителя ан-

тракноза произошло, на наш взгляд,  в результате нескольких причин, ос-

новными из которых являются: реализация собственного  высокого биоти-

ческого потенциала; снижение адаптивной возможности растений черешни 

в результате увеличения частоты возникновения аномальных погодных ус-

ловий в Краснодарском крае.  

Полученные данные исследований свидетельствуют о возрастании 

паразитической активности антракноза в меняющихся климатических ус-

ловиях и являются подтверждением тенденции увеличения распростране-

ния видов грибов, устойчивых к воздействию стресс-факторов. 

Встречается в патоценозе косточковых культур смешанная микро-

биота, представленная грибной ассоциацией с различной степенью разви-

тия того или иного патогена.  
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Установлено, что в условиях региона альтернариоз (Alternaria spp.) 

вишни развивается как самостоятельно (при помещении зараженных ли-

стьев во влажную камеру через трое суток на их поверхности образовы-

вался серый бархатистый налет с мицелием  спороношения возбудителя 

альтернариоза и конидиями гриба), так  и в составе грибных комплексов, в 

частности с Clasterosporium carpophilum Aderh., особенно на ослабленных 

после морозов деревьях.  

Срок появления комплекса – август-сентябрь, локализация – листья. 

Симптомы поражения – часто сливающиеся пятна, занимающие более 50% 

поверхности листа. Установлен фактор, ускоряющий течение патологиче-

ского процесса и скорость распространения инфекции: средняя температу-

ра воздуха +16…21°С, максимальная – + 27…36°С. 

Таким образом, под влиянием абиотических и биотических факторов 

происходит переход от сапротрофной фазы существования Alternaria в ми-

копатоценозе вишни к полусапротрофной фазе [8].  В силу антагонистиче-

ских взаимодействий токсины смешанной микробиоты являются более 

мощными и усугубляют стрессорное состояние растений.  

В 2012 году впервые в крае зафиксированы симптомы увядания и 

усыхания верхушек побегов сливы, при котором с поверхности больных 

листьев выделен Fusarium spp. 

 
Выводы. На современном этапе под влиянием комплекса погодных 

факторов и стрессовых воздействий последних лет  насаждения косточко-

вых культур становятся восприимчивыми к поражению новыми видами 

патогенов, идет увеличение агрессивности популяций при образовании со-

обществ с доминантными микозами.  

Это обстоятельство следует учитывать при разработках инновацион-

ных технологий оздоровления и защиты косточковых культур от повтор-

ных заражений в меняющихся условиях среды. 
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