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Болезнь растения ото нарушение его нормального жизненного 
состояния под воздействием неблагоприятных условий внешней среды и 
различных болезнетворных организмов.

Под влиянием болезни изменяются внешний вид растения и его внутрен
нее строение. Внешние признаки болезни могут быть очень разнообразны
ми. В одних случаях отмирают ткани растений, в других — или изменяет
ся окраска растения, или оно увядает. На различных частях растения могут 
появиться налеты, мельчайшие черные точки, выросты и т. д.

Болезни растений, и зависимости от причин, которыми они вызваны, 
можно п од разд ели ть  на две группы — неипфекциоипые и инфекционные.

Для нормального роста и развития растение нуждается в определен
ном количестве влаги, тепла, света и питательных веществ. Говорят, что 
растение предъявляем определенные требования к условиям внешней среды. 
Если растение не удовлетворено в своих требованиях, оно плохо разви
вается , болеет.

Болезни растений, вызываемые неблагоприятными внешними условия
ми, но заразны, это неипфекциоипые болезни.

Инфекционные болезни проявляются в результате заражения растения 
различными патогенными (болезнетворными) организмами растительного 
или животного происхождения.

Растительные организмы, вызывающие болезни растений, главным об
разом грибы п бактерии, не могут сами усваивать углекислоту воздуха 
и нуждаются дли своего питания п готовом органическом веществе. Они 
яе имеют хлорофилла. Зеленые растения при помощи хлорофилла усваи
вают углекислоту из воздуха и строят из вее органическое вещество. Незе
леные организмы, которые поглощают органическое вещество из живых 
тканей зеленых растений (питаются за пх счет), называются паразитами; 
пезелопые организмы, поселяющиеся па мертвых растительных или жи
вотных остатках, называются сапрофитами.

Настоящих паразитов немного. Большинство болезнетворных орга
низмов обычно живет как- сапрофиты и лишь при благоприятных условиях 
некоторые нз них переходят на живые растения. Сапрофитные организмы 
быстрее переселяются па растения, ослабленные неблагоприятными усло
виями среды. Таким образом, растения, больные вначале пеинфекциипны 
ми заболеваниями, могут стать впоследствии очагом инфекции.
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Многие болезнетворные организмы часть своей жизни проводят на 
живом растении, а при его гибели продолжают развиваться па мерт
вых остатках. Таким путем возбудитель болезни сохраняется из года 
в год.

Наиболее известны грибные, бактериальные и вирусные инфекционные 
заболевания.

Г р и б ы. Возбудителями заболеваний обычно являются микроскопи
ческие грибы. Тело грибов состоит из тончайших нитей, которые образуют 
грибницу (мицелий) (рис. 1).

Рис. 1. Мицелии, пронизывающий ткани больного растения

Размножаются грибы спорами, которые развиваются на ответвлениях 
грибницы (копидиеносцах), на поверхности сплетений грибницы (ложа) 
или внутри особых споровместилищ (пшшид, перитециев, клейстокар- 
пиев).

В первом случае на поверхности пораженных частей растения заметен 
пушок, или мучнистый налет. Споровместилища видны невооруженному 
глазу как черные точки. Ложа заметны в виде небольших бугорков-поду
шечек. На рис. 2 —7 схематически показаны спороношения при рассмат
ривании их под микроскопом с увеличением в 100—150 раз.

Споры грибов имеют различную форму и размеры1 (рис. 8).Оии разно
сятся воздушными течениями, с каплями воды и другими способами. 
У большинства грибов споры прорастают лишь при наличии капельно
жидкой влаги. Температура воздуха около 20°благоприятна для прора
стания спор многих возбудителей болезней и для дальнейшего их раз
вития.

При прорастании у споры образуется росточек, который через ткань, 
устьичные отверстия или поврежденную поверхность проникает в расте
ние (рис. 9).

Гриб может переноситься с частицами почвы, с орудиями обработки 
земли, с растительными остатками а т. д. Попадая па новое место, он зара
жает окружающие растения.

При неблагоприятных условиях (сухость п низкая температура) воз
будитель болезни обычно не погибает, а сохраняется вместе с пораженпым 
растением в виде грибницы или спор. Из грибницы могут образовываться 
особые плотные сплетения (склероции), приспособленные к неблагоприят-

1 Спорьт измеряются обычно макронами (j*=l/1000 мм).
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Рис ‘2. Споры, развива- Рис. 3. Споры, Рис. 4. Ложе с развивающимиоя
ющнеся на ответвлениях развивающиеся на нем сворами-(разрез)

грибницы — конидие- на копидпевосцах 
носцах — поодиночке цепочками •

Рис. 5. Пнкнида с развивающимися 
внутри и выходящими спорами

(разрез)

Рис. 6. Перитеций со спорами, 
развивающимися внутри сумок 

(разрез)

Рис. 7. Клейстокаршгй с сум- Рис. 8. Различные типы спор грибов
кой, наполненной спорами, 
выходящей через разрыв 
в оболочке (общий вид)
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ним условиям, при устранении которых гриб возобновляет свое раз
витие (рис. 10—11).

Б а к т е р и и  — мельчайшие одноклеточные растительные орга
низмы, видимые только под микроскопом (рис. 12). Бактерии про

никают в ткани растений через 
естественные отверстия — устьи
ца, поры, чечевички (рис. 13) или 
через свежие ранки, повреждения 
насекомыми, места срезов и т. д. 
Развитию бактериальных болез
ней особенно благоприятствует 
температура 20—2Ъ° при высокой 
влажности воздуха. Патогенные 
бактерии в течение длительного 
периода могут жить па раститель
ных остатках в почве.

Бактериальная инфекция рас
пространяется с почвой, с расти
тельными остатками и с орудиями 
обработки земли.

В п р у с ы — возбудители 
многих инфекционных болезней. 
Они могут жить и развиваться 
только в живых организмах.

В последпее время установ
лено, что вирусы являются живы
ми возбудителями заболеваний. 

При помощн электронного микроскопа, дающего увеличение в десятки 
тысяч раз, удалось увидеть вирусы (рис. М). Вирусы распростра
няются с соком больного растения. Большое значение в распростране
нии вирусных заболеваний имеют сосущие насекомые. При питании 
соком больного растения насекомое очень часто в течение всей своей жизни 
остается носителем вируса и, переходя па здоровое растение, заражает его.

Рио. 9. Прорастание споры и проникнове
нно росточка через устьице п ткани 

растения

Рис. 10. Общий вид склероциев Рис. 11. Разрез через склероций 
(сильно увеличено)

Перенести вирус на здоровое растение может и человек. ГТ̂ри пасынкова
ний, подвязке, срезке цветов сок больного растения может оыть перенесен 
руками, инструментами на здоровые растения и заразить их. Вирус сохра
няется в клубнях, луковицах, клубнелуковицах, корневищах и корнях.

Вирус может сохраняться в зимую щих и подземных частях сорняков,



с которых он переносится насекомыми на культурные растения. Некото
рые вирусы сохраняются и на растительных остатках в почве.

Вирусные заболевания вызывают опасные расстройства в организме 
растения. В результате поражения листья часто приобретают мозаичную 
расцветку.

Листовые пластинки изменяют форму, цветки развиваются с уродли
выми, ненормально окрашенными, деформированными лепестками и дру
гими частями растения.

Рис. 12. Различные типы бактерий (сильно увеличены)

Признаки болезней, вызываемых вирусами, часто оказываются сход
ными с признаками болезней, вызываемых неблагоприятными условиями 
среды (недостаток питательных веществ, неблагоприятная температу
ра и др.).

Инфекционное заболевание представляет собой сложное биологическое 
явление, возникающее в результате взаимодействия трех факторов: мик
роорганизма — возбудителя болезни, поражаемого растения и внешней 
среды. Для правильного понимания причин инфекциодпого заболе
вания и построения рацио
нальной системы мероприя
тий по борьбе с ним необ
ходимо знать все звенья цепи 
(патогенный организм, пора
жаемое растение, среду) и 
рассматривать их во взаим
ной связи друг с другом.

Мероприятия, непосредст
венно направленные на унич
тожение инфекции (химиче
ские и др.), должны сочетать
ся с приемами, улучшающи
ми физиологическое состояние растения. Для борьбы с болезнями важное 
значение имеют правильная агротехника, обеспечивающая растение всем 
необходимым для его нормального роста и развития, и санитарно-про
филактические мероприятия, направленные на уничтожение источника 
инфекции.

Надо всегда помнить, что гораздо легче предупредить болезнь, чем 
вылечить уже заболевшее растение.

Цветоводы, знающие потребности растений на разных этапах развития, 
могут создать новые устойчивые сорта и, применяя соответствующие агро
технические мероприятия, повысить устойчивость декоративных растений 
к болезням.

Рис. 13. Бактерии в подустьичной камере
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Рис. 14. Вирусные частицы
а — мозаики лилии, 5 —  желтухи астр; в — бактерия и вирусные частицы 

под электронным микроскопом



О П И С А Н И Е
ОТДЕЛЬНЫХ БО ЛЕЗН ЕЙ  

И МЕР БО РЬБЫ  
С НИМИ
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(Табл. 1)

Рост растения задерживается, но образование вторичных 
побегов более обильное, чем у здорового растения. Окраска 
листьев бледно-зеленая, хлоротичная. Цветки у больного ра
стения изменяются: окраска их становится зеленой, лепестки 
и завязь в большей нлн меньшей степени превращаются в лп- 
сточки. Степень изменения цветка зависит от сроков заражения: 
чем раньше произошло заражение, тем сильнее изменение ор
ганов цветка.

Болезнь вызывается вирусом желтухи астр. (см. стр. 24). 
Она передается на аквилегию цикадами (весной или в середине 
лета) с пораженных сорных растений, таких как одуванчик, 
подорожник, осот полевой п др.

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление больных растений, борьба с 
цикадами —переносчиками болезни. Уничтожение сорняков, 
сохраняющих в себе вирус (резерваторов вируса).



Т а '■> л и it а 1. Позеленение цветков аквилегии
_члс ть растения с деформированными позеленевшими пкетками,

6 — часть здорового растения



Р Ж А В Ч И Н А  АЛ Т ЕИ
Puccima malvacearnm Mont.

(Табл. 2)

Листья желтеют п отмирают: на их нижней стороне ооразуются много
численные темно-коричневые, почти черные подушечки — спороношеиия 
гриба. Такие же подушечки могут появляться на стеблях, листовых

черешках п плодолистиках.
Темные подушечки представляют собой 

зимние спороношеиия гриба. Весенних и лет
них спороношений, свойственных многим 
ржавчинным грибам (см. ржавчину роз), у пего 
нет. В отличие от многих ржавчинных грибов, 
зимние споры этого гриба могут прорастать без 
перезимовки. При этом подушечки спор пок
рываются слабым сероватым щипком. Образу
ющиеся при прорастании так называемые ба- 
зидиоспоры (рис, 15) распространяют болезнь 
во время вегетацип растений. Перезимовы
вает гриб в виде зимних спор на растительных 
остатках или в виде мицелия в корне.

Поражаются болезнью как культурные, так 
и дикие виды мальв. Мы наблюдали ржавчи
ну на Alcea rosea L. и A. rwdijlora (Lindl.) 
Boiss.

М е р ы  б о р  ь б ы. Сбор семян только со 
здоровых растений; проведение предохранитель
ных опрыскиваний растений бордоской жидко-

1'ис 15. Зимние споры 
Pucci и'ш та! сассапип Mont.
и — прорастание и образование 

балпдий; б — образование 
базндиоепор

стью. Осенью — удаление с участка и сжигание всех зараженных расти
тельных остатков. Уничтожение диких видов мальв, пораженных ржавчи
ной, а также сильно пораженных культурных растении.





П Я ТII и с т о с т ь л И С Т Ъ Е в 
А Н Ю Т11I IЫ  X Г Л А 3 О К

Colletotrichinn i'iolae-t г i colons Sm if!)
(Табл. 4)

На листьях но являются желтовато-коричневатые пятна с 
ясно выраженной темной каймой. В начале пятна мелкие, 
округлые, но постепенно они увеличиваются и сливаются. При 
рассматривании в лупу на поверхности пятен можно заметить 
мелкие темные подушечки, представляющие спороношения 
гриба -  возбудителя болезни. Под микроскопом спороношеиие 
имеет вид ложа диаметром 50—150 р. Споры одноклеточные, бес
цветные продолговатые пли согнутые, на обоих концах тупые 
(20 X 5 и). Конидиеносцы короткие, бесцветные. Из лож высту
пают темно-бурые щетинки с одной-двумя перегородками, к вер
шине постепенно суживающиеся, длиной 20—70 р (см. рис. 4).

Заболевание вызывает преждевременное отмирание листьев, 
растения теряют свою декоративную ценность и ослабляются.

М е р ы б о р ь б ы. Опрыскивание растений при появле
нии первых признаков болезни препаратами, содержащими 
медь. Удаление с участка (осенью) пораженных остатков ра
стений .



Т а б л и ц а  4. Пятнистость листьев анютиных глазок (антракноз). 
Единичные пятна на верхних листьях: сильно поражены нижние листы! 

Пятна с концентрическими зонами, резко окаймленные



М У Ч Н И С Т А Я  РОСА М Н О Г О Л Е Т Н И Х  АСТР  
Erysiphe cichoracearmn D.C. f. asteris Jacz.

(Табл. 5)

На листьях и стеблях растений ио второй половине лета появляется 
(начиная с нижних листьев) паутинистый налет. Он состоит из грибницы и 
отчленяющихся цепочками спор (конидий), при помощи которых гриб рас
пространяется в течение лета. Пораженные листья постепенно засыхают; 
при этом паутинистый налет грибницы может исчезать. К осени на пора

женных частях растений появ
ляются сначала коричневатые, 
затем чернеющие клейстокар- 
пви (сумчатое спороношение 
гриба). Они заметны невоору
женным глазом в виде точек. 
Под микроскопом можно видеть, 
что клейстокарппи имеют мно
гочисленные сплетающиеся ко
ричневые придатки. Диаметр 
клейстокарпиев j 25 р; они со
держат сумки (65 X 30—35 р), 
имеющие споры размером 
25 X 12 и . Конидии имеют раз
мер — 32 х 15 р (рис. 17). Гриб 
зимует в виде клейстокарпиев. 
Весной сумки, находящиеся 
внутри клейстокарпия, разбу
хают, впитывая влагу; оболочка 

клейстокарпия разрывается. Сумки высовываются наружу и выбрасы
вают споры, которые разносятся воздушными течениями. Попадая на 
растения, они прорастают при определенных условиях влажности и тем
пературы и заражают их. Образующиеся на растениях конидии спо
собствуют дальнейшему распространению болезни. Особенно сильно 
развивается болезнь в загущенных посадках многолетних астр.

Мучнистая роса наблюдалась нами на следующих видах астр: Aster 
macrophyllinn L. A. ericoides L.,.1. hybrid, hort., A. N ovae-Belgiae L. hybrid. 
hort., A. Novae-Angliae L. hybrid, hort.., A. dumosus L. hybrid, hort.

M е р ы  б о р ь б  ы. Удаление (осенью) растительных остатков, имею
щих клейстокарппи гриба. При первых признаках болезни опрыскивание 
растения препаратами, содержащими серу. При температуре выше 20° 
опылпвавпе растений серой.

Рис. 17. Клейстокарппи (а) и цепочка 
спор (б) Erysiphe sp.



Т а б л и ц  п 5. Мучнистая роса многолетних астр.
Еелцп мучнистый налет и черные точки — кдойстокаршш гриба



Ф У З А P M 0 3  О Д Н О Л Е Т Н И Х  АСТР  
(У В Я ДА Н И Е II Г НI IЛ Ь С Т Е В , | Е И) 

Виды Fasarium
(Табл. 6)

Рассада или высаженные в грунт растения желтеют и увядают. У взрослых 
растений сначала увядают соцветия и листья; главные стебли долго не поникают 
и остаются зелеными. При удалении зеленой (наружной) части стебля такого

растения можно видеть потемнение внутренних частой; 
постепенно отмирает д все растение. При этом стебли 
снаружи буреют и покрываются розовым налетом спор 
гриба —возбудителя болезни (рис. 18).

Возбудителем болезни могут быть два гриба: Fu- 
sarium conglutinans var. callistcphi Beach., и /  . o.etj- 
sporum var. callistephi Gutner. Заражение растопий про
исходит через корни. Проникая и сосудистую систему 
и выделяя ядовитые вещества, грибы нарушают нор
мальное поступление в растение питательных веществ 
и воды. Внешне это проявляется как увядание. На 
поздних фазах развития болезнь напоминает гниль 
стеблей, которая может быть связана с грибами Fи sa
ri шп later itium Nees. п F. culm опии (\\ . G. Sm.) Sacc.

Спороношения, образующиеся в виде розового на
лета на поверхности стеблей, служат для распростра
нения болезни во время вегетации растений. 1 рно со
храняется на растительных остатках в иочве. Заполева

ли е проявляется особенно сильно на глинистых и суглинистых почвах с повы
шенной кислотностью. Увядание астр, сходное с описанным 
выше, может быть вызвано грибом Verticillium а Ню-at гит 
Reinke eb Berth. При этом заболевании можно заметить на 
разрезах стебля покорпчнепение древесинной части. Осно
вание стебля по внешнему виду кажется здоровым. Во влаж- 
пых условиях на пораженных частях развиваются конпдпе- 
носцы и споры гриба, служащие для распространения 
болезни (рис. 19).

М е р ы б о р ь б  ы. Удаление ц сжигание больных ])ас
тений. Осенью следует убирать с грядок растительные ос
татки, сажать астры на старом участке не ранее, че.м через 
четыре года. К числу устойчивых сортов относятся: 11 по но- 
видные, Триумф, Шарлаховые, Краса советов, Виктория,
Комета исполинская. Вносить навоз под астры рекомендует
ся с осени. Известкование почвы из расчета 20—50 г на 1 м2 
ослабляет болезнь. Рекомендуется за 15 дней до посадки ра
стений протравливать почву раствором формалина (250 см:; 
на педро воды) в количестве 10 л на 1 м2 или препаратом 
гранозан в количестве G0 г на 1 м2. Семена перед посевом 
протравливают раствором формалина (1 : 400) в течение 
25 мин. или водной суспензией гранозана из расчета I г пре
парата на 1 л воды.

Есть сведения, что посадка астр вместе с петунией (через ряд) значительно 
снижает заболевание.

Ряс. J9. Кош/дпе- 
носец со спорыми
I 'е rtirilliurn a f[>o- 
atrum Heinko et 

Berth.

Puc. 18. Различные типы 
спор Fusarium с астр. 

а — макроспоры; б — мик
роспоры; в — хламидоспоры



/ п и л и II п ь. Фузарноз (увядание и гнидь стеблей) однолетних астр 
t вядаиие и полное засыхание растений. Стебли и отмершие листья покрыты 

розоватым налетом cnopoHOiitciuiii гриба



С Е П Т О Р И О З  Л И С Т Ь Е В  
О Д Н О Л Е Т Н И Х  А С Т Р

S ep to ria  ca llis tep h i Gloyer
(Табл. 7)

На нижних, а затем и на верхних листьях появляются жел
товато-коричневые пятна, обычно угловатые, ограниченные 
жилками листа. Болезнь вызывает преждевременное засыха
ние листьев. При сильном поражении засыхает все растение.

Рис. 20. Ппкттпда с нитевидными спорами 
Seploria callistephi Gloyer

На пятнах образуются слабо заметные черные точки — пмк- 
иидиальныс спороношеипя гриба (рис. 20). Споры гриба ните
видные, бесцветные, с тремя перегородками (30—50 X 2 р). 
Гриб сохраняется на растительных остатках.

М е р ы  б о р ь б  ы. Уничтожение пораженных раститель
ных остатков. Опрыскивание растении препаратами, содержа
щими медь. При сильном проявлении болезни рекомендуется 
высаживать растения на новом участке.



Общин «in Т а б л и ц а  7. Септориоз листьев однолетних астр.
д П0Ражепнию растения; участок больного листа нрн рассматривании 

в лупу (черные точки — пикниды гриба)



Ж  Е Л Т V X А О Д Н О Л Е Т 1111 X А С Т I ’
(Табл. 8)

Вирусное заболевание. Проявляется вначале в виде нисвот- 
ленля жилок листа; позднее возникает общин хлороз (пожелте
ние) листьев. Рост растения задерживается, наблюдается уси
ленное ветвление. Соцветия подавлены в развитии, отдельные 
цветки имеют позеленевшие лепестки и измененные другие 
элементы.

Вирус, вызывающий заболевание, .может поражать одуван
чик, дпнпю, ноготки, тагетес, хризантему, гаилардшо, цикории, 
осот половой, аквилегию, флокс, дельфиниум, подорожник, 
валериану и др.

Переносчиками болезни являются цикады (Macrustrlcs quad- 
rip unetata и др.). Растения заражаются лесной (в мае) перезимо
вавшими взрослыми цикадами, а летом (в конце июля) — вто
рым поколением цикад. Цикада, которая питается соком боль
ного растения, через несколько диен может заражать новые 
растения.

Признаки болезни у растений проявляются через разные 
промежутки времени (от 9 до 30 дней и больше). Часто эти при
знаки .могут проявиться даже на следующий год (у многолетних 
растений).

М е р ы  б о р ь б ы. Уничтожение больных растений, борь
ба с цикадами при помощи инсектицидов, удаление сорняков, 
так как многие из них являются резернаторамп вируса.



Т а б л и ц а  S. Желтуха однолетних астр.
11 o.je.ieiioiiiio цветков в соцветиях. Частично деформированные листья



В О С К О В А Я  Б О Л Е З Н Ь  А З А Л И Й  
Exobasidiam faponicum Sli ir.

(Табл. 9, a)

Ллстья и листотше почки па концах побегов деформируются. Почки
превращаются в розетку

Рпс. 21. Базидии со спорами 
japonicum Shir.

a — Оаандиц; б — Оапидпоглюри

утолщенных листочков, которые покрываются 
плотным белым или розоватым налетом и стано
вятся похожими на восковые. Иногда поражает
ся часть листа. Б этом случае больная часть лис
та утолщается и приобретает вид воскового гал
ла. Мицелий гриба пронизывает больные ткани. 
На поверхности появляются особые выросты 
мицелия — базидии, являющиеся органами раз
множения гриба. Базидии образуют плотный 
слой на поверхности пораженных листьев. На 
каждой базидии имеются четыре (реже, меньше 
или больше) базидиоспоры, которые располага
ются па особых выростах. Базидиоспоры про
долговатые, бесцветные, размер их 15—20 х 
X 4 —4,5р. Базидии длиной 27 и и шириной 6 
—8 р (рис. 21).

Заражаются молодые листья азалии. Этому 
способствуют сосущие насекомые, которые, де
лая «уколы» листьев, облегчают проникновение 
проростка споры в ткани. Насекомые могут 
переносить споры с од пот о растения па другое.

М е р ы б о р ь б ы. Удаление пораженных 
листьев и почек. Опрыскивание растений пре
паратами, содержащими медь. Борьба с сосу
щими насекомыми.

С Е П Т О P H 0 3  А З А Л И Й
S e p to r ia  azaVogl.

(Табл. 9, б)

На листьях появляются пятна: сначала желтоватые, позднее коричне
ватые. Под влиянием болезни листья желтеют, лишь вокруг пятен остается 
зеленое окаймление. Пожелтевшие листья легко ос к п истая, и растение 
почти совсем оголяется. Это ослабляет растение, бутоны плохо разви
ваются, и количество их в следующем году значительно уменьшается. На 
пятнах можно заметить очень мелкие черные точки, являющиеся сноро- 
ношения.ми гриба (шпшиды). При повышенной влажности воздуха из пнк- 
инд выходят споры, склеенные в виде усиков. Споры бесцветные, палочко
видные, часто слегка согнутые, одно-четырехклеточпые. Диаметр инкнпд 
100—150 р, размер спор 11—34 X 1,5—3 р (они похожи на те, которые 
изображены на рис. 20). Развитию болезни способствуют недостаточное 
освещение зимой, чрезмерное солнечное освещение летом, высокая влаж
ность воздуха одностороннее удобрение азотом и другие факторы, вызы
вающие общее ослабление растения.

Меры борьбы.  Не допускать ослабления растений. Опавшие 
больные листья удалять. При первых признаках болезни расте лае сле
дует опрыскивать препаратами, содержащими медь.



Т а б л и ц а  9. Восковая болезнь азалий (а). Восковыеп tm„„ -------------------- листочки у развивающей
Септогптч Ппо-ттП / А1 Пгч5оск?вые галлы яа концах листьев.

1 а‘ 111 - 01Д1П1 вид пораженной веточки: пожелтевшие листья
с зеленым окаймлением вокруг пятен



М У Ч Н И С Т А Я  Р О С А  Б Е Р Е С К Л Е Т А  
Я П О Н С К О Г О

O id ium  evo n ym i-ja p o n ic i Sacc.
(Табл. 10)

На листьях и зеленых побегах появляется белый мучнистый 
палет, который позднее становится слабо коричневым и войлоч
ным. Налет представляет собой грибницу п спороношение гриба 
в виде цепочек, состоящих из постепенно отчленяющихся спор, 
подобных тем, которые изображены на рпс. 3. Конидии эллип
соидальной формы, их размер 30—38 X 13—14 ц; размер ко- 
пидиеносцев 60—75 X 7 ц. Грибница дает лапчатые присоски, 
которые проникают в клетки эпидермиса растения. При пх по
мощи гриб питается соками растения.

Заболевание часто встречается в оранжереях, а на юге — 
I? открытом грунте. Предполагается, что паразит перезимовы
вает в виде присосок (часть грибницы), которые покрываются 
утолщенной оболочкой и сохраняются в клетках эпидермиса 
засохших листьев, отделяясь от погибающей грибницы.

М е р ы  б о р ь б  ы. Опрыскивание растений бордоской 
жидкостью или препаратами, содержащими серу. Опыливаиие 
серой при температуре не ниже 20°. Обрезка пораженных побе
гов. Тщательная уборка опавшей листвы. Следует избегать тес
ного размещения растений в оранжереях и избыточного азо
тистого удобрения. Необходимо хорошо проветривать оранже
реи.



Т а о л и i( а 10. Мучнистая роса бересклета японского 
Общин вцц пораженной веточки



П О З Е Л Е Н Е Н И Е  Ц В Е Т К О В  
Г А Й Л А Р Д Н И

(Табл. И)

Заболевание вирусное, проявляется в подавлении ро
ста, усиленной кустистости и общем хлорозе листьев. 
Соцветия недоразвиты, наблюдаются позеленение и дефор
мация цветков.

Заболевание вызывается вирусом желтухи астр. Пе
реносят его цикады. Заражаются растения весной пере
зимовавшими цикадами. Заражение происходит, если вбли
зи находятся больные желтухой астр сорняки: одуванчик, 
осот полевой, подорожник и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  Уничтожение больных растений. 
Борьба с цикадами при помощи инсектицидов. Уничто
жение сорняков —резерваторов вируса.



а

Т а б л и ц а  11.  Позеленение цветков гайлардий 
а — часть растения с деформированными позеленевшими соцветиями, б здоровк сопв<ч



Р Ж А В Ч И Н А  Г В О З Д И К  
U rm nyoes ea ryo p h y lliim g  (SclirJ W int.

(Табл. 12)

[fa листьях и стеблях гвоздики появляются коричневые пустулы 
(вместилища спор), прикрытые эпидермисом и заполненные летними спорами 
гриба — возбудителя болезни (рис. 22). По мере созревания спор эпидер
мис пустул разрывается, и споры высвобождаются, являясь источником

Рис. 22. Летное епороношеитте ржавчины гвоздики 
о — отдельная уродоегтора

заражения новых растений. К осени на пораженных частях растений появ
ляются более темные пустулы, содержащие зимние споры гриба, которые 
и перезимовывают. Весной споры прорастают в базидии с базндпоспорами,
I вторые заражают молочай (Euphorbia) п на нижней стороне листьев вы
зывают образование весенних спор. Эти споры снова заражают гвоздики. 
Ретине споры округлые, эллипсоидальные или продолговатые, светло-ко- 
I мн енье, с шиповатой оболочкой, размером 35—40 X 16—26 р.. Зимние 
• по;ч округлые или продолговатые, коричневые, с гладкой оболочкой, 
па верхушке утолщенной, с сосочком, размером 20—32 х 15—22 р.

Заболевание вызывает преждевременное усыхание листьев и угнетение 
всего растения. Отмечается различная видовая и сортовая устойчивость 
гвоздик к этому заболеванию. Ржавчина отмечалась нами на следующих 
видах гвоздики: Dianlhus barbatus L., D. cartusianorumL., D . deltoides L. 
var. albi flora, J). Fischerii Spcng., D.marschallii Schischk., D . superb us L. 
Эта ржавчина может поражать также гипсофилу (Gypsophila) и мыльнян
ку (Saponaria). Проявлению болезни способствуют чрезмерная влажность 
почвы и воздуха, одностороннее азотное удобрение, недостаток калия 
в почве.

М е р ы  б о р ь б ы .  Уборка п уничтожение остатков больных расте
ний осенью. Опиливание растений серным цветом при температуре возду
ха 20—25°. Внесение в почву под гвоздики извести из расчета 200—300 г 
па 1 \г.



Т а б л и ц а  12. Ржавчина гвоздик.
Оощпи вид пораженного растения; пустулы с летними спороцпшолпями, 

прорывающимися через аппдермие



Б А К Т Е Р И А Л Ь Н Ы Й  Р А К  Г Е О Р Г И Н
A grobac terium  tum efaciens  

(Sm ith  et Town.)Conn.
(Табл. 13)

У корневой шейки растения и на корнях образуются 
наросты, достигающие иногда значительных размеров. 
Сначала наросты белые с неровной бугорчатой поверхно
стью, позднее они темнеют и иногда загнивают в почве. 
Чаще загнивание их происходит в хранилище; при этом 
гниль переходит на корневую шейку или клубни, и они 
погибают.

М е р ы  б о р ь б ы .  Уничтожение больных растений. 
Дезинфекция почвы в лунках из-под больных растений 
формалином или хлорной известью. Больные растения 
брать для черенкования не рекомендуется.



Т а б л и ц а  13. Бактериальный рак георгин, 
иицрш вид поражения (крупный нарост на подземных частях растения)



Р А К  Г Е О Р Г И Н  В Ф О Р М Е  М З Р А С Т А Н И Я
Предполагаемый возбудитель 

Coryiiebacterm m  fascia ns (l i l t . ) Dows.
(Табл. 14)

У растения видны наросты, из которых густой щет
кой прорастают молодые побеги (взрастание). Обильное 
образование побегов наблюдается также из утолщенной 
нижней части стебля. Заболевание по внешним призна
кам сходно с описанным п литературе заболеванием, воз
будителем которого является бактерия Corynebacterium 
fa sc inns.

M e p ы б о р ь б ы .  Те же, что и с бактериальным 
раком георгин.



Т а б л и ц  а 14. Рак георгин в форме взрастания



М О 3 А И К А И Д У Б О Л И С Т Н О С Т Ь 
Г Е О Р Г И Н

(Табл. 15)

Оба заболевания вызываются вирусом. Характерным при
знаком первой болезни является мозаичный рисунок па листьях. 
Жилки листа и прилегающие к ним участки становятся бледно- 
зелеными. Растения подавлены в росте и усиленно кустятся.

Переносчиком болезни является персиковая тля или другие 
ее виды; механически, с соком растения, болезнь не передается. 
Иногда она может быть скрытой, и мозапчность незаметна, но 
впоследствии болезнь вновь проявляется. При посадке клубней 
от больпых растений кусты становятся все мепьшпмп и мень
шими, дают мало цветков и в конце концов погибают.

Дуболистиость проявляется на листьях в штде светло-зеле
ных полосок неправильной формы, которые дают очертания, 
напоминающие лист дуба.

М е р ы б о р ь б ы .  Уничтожение больных растений. Си
стематическая борьба с тлями. Черенки надо брать только от 
здоровых растений.



Т а б л и ц а  15. Мозаика (слона) и дуболистность (внизу) георгин; 
вверху справа — лист здорового растения



С Е Р А Я  П Л Е С Е Н Ь  Г Е Р А Н И  
B o tn j t is  cinerea  Pcrs.

(Табл. 16)

На листьях появляются коричневые водянистые, позднее подсыхающие 
пятна, которые располагаются вначале обычно по краю лпста, позднее 
быстро разрастаются, в результате чего отмирает вся листовая пластинка.

Болезнь поражает цветки и стебли, которые отмирают с 
признаками коричневой гнили. На пораженных частях 
растения появляется серый налет плесени, представляю
щий снороношениягриба —возбудителя болезнп (рис. 
23). Размер спор 9—15 X 6,5—10 р. Конидпеносцы верти
кально стоящие, обычно древовидно-разветвленные. Споры 
одноклеточные, яйцевидные или овальные, сидящие гроз
дьями на концах разветвлении конидиеносцев.

Гриб поражает обычно ослабленные растения или их 
части н может жить как настоящий сапрофит, поселяясь 
вначале на мертвых тканях растения (сухие листья, засох
шие цветки и т. д.). Выделяя токсины, гриб убивает окру
жающие живые клетки тканей поражаемого растения и по 
мертвым клеткам продвигается дальше. Таким образом, 
этот гриб может принести большой вред растениям.

Развитию болезни способствуют высокая влажность 
воздуха и почвы, недостаточное освещение, отсутствие 
нормального проветривания, избыточное питание азотом.
От одного растения к другому гриб передается спорами, 

которые разносятся с брызгами воды при поливе и опрыскивании ра
стений.

М е р ы  б о р ь б ы .  Повышение устойчивости растений к болезни 
общими агротехническими мероприятиями и создание условий, неблаго
приятных для развития гриба. Опрыскивание растений препаратами, со
держащими серу и медь. Следует избегать загущенного стояния растений.

Рис. 23. Кони- 
дценосцы с коип. 
Днями Hairy tie 

cinerea Pcrs.



Т а б л и ц а  16. Серая плесень repaint (пеларгонии) 
Общий вид пораженного растения



Б А К Т Е Р И А Л ЬIГ А Я Г Н И Л Ь 
Г И А Ц И Н Т О В
B a c te r iu m  sp.

(Табл. 17)

На луковицах снаружи заболевание обычно незаметно. Лишь 
в случае сильного поражения внутренняя часть луковицы стано
вится мягкой и превращается в желтоватую слизистую массу 
с неприятным запахом. На поперечном разрезе луковицы и 
при слабом поражении можно заметить мелкие желтые слизи
стые пятнышки в местах расположения сосудистых пучков. Это 
скопления бактерий. Па продольном срезе видны желтые сли
зистые полоски в мясистых чешуях луковиц.

Из зараженных луковиц вырастают больные растения. 
В некоторых случаях растения отстают в росте, не дают цветоч
ной стрелки и вскоре после всходов желтеют и отмирают. От
мершие и больные растения становятся источником инфекции 
для здоровых растений. Луковицы пораженных растении не 
всегда погибают. Они могут быть вновь высажены и будут спо
собствовать распространению болезни.

М е р ы  б о р ь б ы .  Систематическое удаление больных 
растений. Тщательное просушивание луковиц после уборки 
при температуре 30—37э в течение 3 —4 недель. Следует избе
гать чрезмерной влажности и избыточного удобрения азотом.



а б

Q_ nf „ Т а б л и ц а м ,  бактериальная гниль гиацинте
'■ьФ ^ш ТГаГ^нГ1"  ° началь,шми 'фпзнаками поражения болезн оолыюн луконпцы; * -  больная лукоппца (па разрезе ни; 

п желтые слизистые .массы бактерий)
б — растение, 

мокрая гниль



У С Ы Х А Н И Е ,  И Л И  Ж Е Л Т И З Н А ,  
Г Л А Д И О Л У С О В  

F u sa r iu m  oxysporum  f. g lad io li 
(Mass.) Snayder et Hansen

(Табл. 18)

Растение преждевременно желтеет и засыхает. Корни у по
раженных растений оказываются загнившими в результате пора
жения грибом из рода Fusarium, который вызывает гибель 
растений. При благоприятных условиях гриб проникает в со
судистую систему молодой клубнелуковицы и даже детки. При 
сильном поражении клубнелуковицы и детки сгнивают во время 
хранения. При слабом поражении внешних признаков болезни 
не обнаруживается. В зависимости от степени поражения клуб
нелуковицы или не прорастают, сгнивая в почве, или, прора
стая, дают растения, которые нормально развиваются до цве
тения, но затем желтеют и засыхают, не образуя цветочных 
стрелок. Если цветочные стрелки образуются, то они не дают 
нормальных цветков. Источником заражения может быть поч
ва и посадочный материал.

Усыхание, или желтизна, в отдельных случаях может вы
зываться засухой, вымоканием и другими причинами, угнетаю
щими корневую систему. Все эти явления способствуют разви
тию инфекционного усыхания.

В литературе есть указания па связь желтизны гладиолу
сов с вирусом желтухи астр.

М е р ы  б о р ь б ы .  Уничтожение больных растении во 
время вегетации и больных клубнелуковиц перед посадкой. 
Протравливание клубнелуковиц гранозаном или марганцево
кислым калием. Правильная агротехника, способствующая 
хорошему развитию корневой системы. При сильном прояв
лении болезни — замена участка и отбор более устойчивых 
сортов.



слева — опт Л иЦ а 15' Усыхат1е* ™  желтизна, гладиолусов

у̂ ж̂ го̂ а̂ ^ю̂ л̂або̂ раз̂ от̂ о̂тмп̂ ювщ̂ к̂ ни ТТг-гТ я^сГ ***



К О Р И  Ч IT Е В А Я С Е Р Д Ц Е В И I I II А Я Г И И  Л I , 
ГЛАДИОЛУСОВ 

Botrytis gladiolorum Timm, и др. «иды
(Табл. 19)

Сердцевина клубнелуковицы коричневеет (обычно со стебле
вого копна). Часто заболевание распространяется по централь
ному сосудистому пучку. Внешне па клубнелуковицах, покры
тых чешуей, обычно признаков болезни незаметно. Лишь при 
пажнмаппи на донце обнаруживается, что сердцевина клубне
луковицы уже сгнила. Во влажных условиях вся клубнелуко
вица превращается в мягкую гнилую массу, а на поверхности ее 
можно заметить сероватый пушок со споропошениями гриба 
(похожими под микроскопом на те, которые показаны па рис. 23) 
н черные плотные склероцпи. В поле во влажную погоду, обыч
но после цветения, заболевание проявляется на листьях в виде 
коричневых засохших пятен. На засохших листьях и у их осно
вания образуется серый налет споропошений гриба. Заражение 
клубнелуковиц происходит в поле, чаще в период сушки клуб
нелуковиц до закладки на хранение (если сушка проводится 
при низкой температуре). Холодная сырая погода (13—18°) во 
время вегетации способствует заболеванию растений в поле и 
клубнелуковиц во время хранения.

М е р ы  б о р ь б  ы. Тщательная просушка клубнелуковиц 
при температуре 25—30° и хорошей вентиляции, сразу после 
уборки урожая. Уничтожение больных клубнелуковиц. Хра
нение хорошо просушенных клубнелуковиц при температуре 
-f-6° и относительной влажности воздуха 80%. Опрыскивание 
растений после массового цветения бордоской жидкостью. Про
травливание клубнелуковиц п деток гранозаном или марганце
вой нс л ым калием.



Т а о л и ц а 19. Коричневая сердцевинная гниль гладиолусов
в центре — нижняя часть засохшего растения с серим пушистым налетом спороношешш; 

Слева —лист с начальным проявлением болезни; справа вверху — общпй впд клубнелуковицы 
с темными склеродпями и серым налетом мицелия при развитии во влажных условиях; справа 

внизу — клубнелуковица с коричневой гнилью сердцевины (в разрезе)



Т 13 Е Р д л я г н и л Ь Г JIЛ д и о л УСОВ 
(Sep to ria  g la d io li Pass.у

(Табл. 20)

На к л у бис л ук о лида х болезнь проявляется осенью в виде более 
или менее округлых пятен красновато-коричневого цвета, которые 
постепенно увеличиваются в размерах, становятся погруженными, 
приобретают темно-коричневую пли почти черную окраску и угло
ватые очертания. Пораженные ткани твердеют, и часто (особенно 
при хранении в сырых помещениях) в результате развития болезни 
клубнелуковицы становятся совершенно твердыми, от чего болезнь 
получила название твердой гнили. Иногда заболевание проявляется 
п на чеитуях клубнелуковиц в виде сероватых пятен. На листьях 
заболевание обнаруживается в виде пурпурово-коричневых пятен 
с более светлой центральной частью. В центре пятен на листьях, 
клубнелуковицах и чешуях могут быть видны черные точки (ипкни- 
ды). Диаметр лпкшгд 100—200 р. Споры цилиндрические, прямые 
или согнутые, бесцветные, размер 20—60 X 2 — А р, (см. рис. 20).

Заразное начало сохраняется в почве с пораженными клубнелу
ковицами, здоровые растения заражаются через почву. Споропошс- 
пня, образующиеся па листьях растений, также являются источни
ком заражения новых растений в поле. В почве иа растительных 
остатках гриб может сохраняться до четырех лет. Из клубнелуковиц, 
пораженных в сильной степени, растения не развиваются. На бедных 
почвах заболевание проявляется сильнее.

М е р ы б о р ь б ы. Уничтожение листвы после уборки урожая. 
Тщательное просушивание клубнелуковиц и хранение их в сухом 
помещении. Уничтожение сильно пораженных клубнелуковиц. Про
травливание клубнелуковиц и деток перед посадкой. При первых 
признаках болезни вовремя вегетации следует опрыскивать расте
ния препаратами, содержащими медь. В следующем году необходима 
замена участка.



Т а б л и ц а  20. Твердая гниль гладиолусом 
a — пораженная клубнелуковица (пикниды гриба на чешуях); б — общий вид 

пораженного листа (п более светлой центральной части пятен видны 
пикниды гриба)



С У Х А Я  Г Н И Л Ь  Г Л А Д И О Л У С О В  
Sclerotinia gladioli (Mass.) Dray.

(Табл. 21)

На клубнелуковицах признаки болезни те же, что и у твер
дой гнилн гладиолуса. Солеями также развивается при хране
нии клубнелуковиц в сырых помещениях.

11а растениях в попе заболевание вызывает засыхание листь
ев; стебелн подпитает и часто переламывается у поверхности 
почвы. В нижней части листьев н на чешуях клубнелуковиц 
можно обнаружить мельчайшие черные точки — склероции. 
Заражение растений происходит через почву. Заразное начало 
заносится в почву с. клубнелуковицами п может сохраняться 
здесь до пяти лет.

М е р ы  б о р ь б  ы. Уничтожение больных растений и 
послеуборочных остатков на зараженных участках. Возвра
щение гладиолусов на старое место не раньше чем через нить 
лет. Протравливание клубнелуковиц и деток гранозаном или 
марганцевокислым калием.



6

/' ti 6 и и и а 21. Сухая гниль гладиолусов
'* -  пи,киям часть засохших растения; черные точки — склероцпи на нижней части засохших ли- 
тссь; 6 — нижняя часть листа при рассматривании и лупу; в — больная клубнелуковица 

коричневые пятна вдоль места прикреплении листьев и черные точки— склероцпи на чешу их;



Р А К  Г Л А Д И О Л У С О В
Сorynebacterium fascians (Till.) Dows.

(Табл. 22)

В местах, где формируются детки, образуются наросты. 
Это явление связано с поражением растений бактерией.

Бактерия считается многоядной, поражает большое коли
чество видов растений разных семейств, в том числе и георгины. 
Наросты образуются из-за ненормального разрастания тканей 
почек; при этому гладиолусов, как правило, образование нарос
тов происходит за счет почек, из которых нормально развивают
ся детки.

В условиях Московской области это заболевание отмечалось 
па единичных растениях. Иногда оно сопровождалось израста- 
нием (прорастанием) вновь образовавшихся деток.

М е р ьт о о р ь б ы. Выораковка больны х растений.



Т а б л и  ц а 22. 1'ак гладиолусом. Ракиным нароет на клубнелуковице



ЛIО 3 , V И К А Г Л А Д И О Л У С О В

(Табл. 23)

Вирусное заболевание, проявляется в виде своеобраз
ного рисунка на листьях (более светлые полоски и штри
хи, с тенденцией к образованию колец). Позднее отпирают 
участки ткани листа. На лепестках также могут появить
ся белые или слегка зеленоватые пятна (построй ел естпость). 
Зараженные растения и клубнелуковицы из года в год 
мельчают. Со временем клубнелуковицы перестают давать 
цветочные стрелки. Заболевание передается клубнелуко
вицами и детками. Предполагается, что сосущие насекомые 
переносят болезнь от одного растения к другому.

М е р ы бо р ь б ы. Выбраковка больных растений. 
Борьба с сосущими насекомыми.

Г О Л О В Н Я Г Л A J ( И О Л У с  о  в
Taburcinia gladioli (Req.) Li го

(Табл. 2'ia)

Вдоль листьев или чешуи клубнелуковицы образуются 
продолговатые вздутия свинцово-черного цвета. Из них 
порез трещины высыпается первая пыль - споровые клу
бочки возбудителя болезни, состоящие из нескольких 
склеенных сттор, из которых одна-две центральные споры 
способны к прорастанию, а остальные, расположенные по 
периферии, по прорастают. Периферийные споры имеют 
более светлую окраску. < »пн заполнены воздухом и служат 
для облегчения разноса спор ветром. Споровые клубочки 
дна метром 14 —23 и.

Заражаются головней молодые ткани растения через 
почву. Поражаются клубнелуковицы, стебли и листья 
растения, особенно вида G . a n n u s .

М е р ы б и р ь б ы. Выбраковка больных растений. 
Смена участка.





С У Х А Я  Ф У З А Р И О З Н А Я Г Н И Л Ь  
Г Л А Д И О Л У С О В

Fasariam oxys рогат var. gladioli. Mass.
(Табл. 24, б)

По внешним признакам заболевание напоминает пенициллезную гниль, хотя 
пятна имеют более светлую окраску. На их поверхности можно увидеть спо- 
роношепия гриба в виде подушечек розовато-белого цвета (споры под микроско
пом похожи на те, которые показаны на рис. 18), Заражение клубнелуковиц про
исходит в почве и быстро развивается в хранилище, особенно если клубнелуко
вицы не были тщательно просушены. В почве заразное начало сохраняется до 
пяти лет. Есть указания, что сухая фузариозная гниль и усыхание гладиолусов 
вызываются одним и тем же видом — — F. oxysporam f. gladioli (Mass.) 
Snyder a. Hansen.

Ме р ы б о р ь б ы .  Те же что и при усыхании гладиолусов и пениц иллезной 
гнили.

П Е Н И Ц И Л Л Е З Н А Я Г Н И Л Ь  Г Л А Д И О Л У С О В
Penicilliamgladioli. McCull. et Thom.

(Табл, 24, в)

В хранилище на клубнелуковицах появляются красновато-коричневые, 
несколько погруженные пятна. Поверхность пятен часто слегка шероховатая 

и имеет серо-желтый оттенок. В пораженной ткани часто 
можно встретить мелкие склероции в виде шариков диамет
ром около 1 мм, кремоватого или светло-коричневого цвета.

При достаточной влажности и низкой температуре наблю
дается образование серовато-зеленого налета плесени — спо- 
роношения гриба (рис. 24).

Заражение происходит обычно через поранения, кото
рые образуются на клубнелуковицах, из-за небрежной убор
ки или очистки. В поле заболевание не проявляется.

М е р ы  б о р ь б ы .  Тщательная просушка клубнелу
ковиц после уборки и правильное храпение.

ПАРША Г Л А Д И О Л У С О В  
Pseudomonas marginata (McCull.) Stapp.

(Табл. 24г,д)

На клубнелуковицах заболевание проявляется в виде 
коричневых язвочек диаметром около 0,5 см, окаймленных 
слегка приподнятым краем. На чешуе заболевание обычно 

заметно в виде небольших черных пятен. На растениях в поле заболевание 
проявляется в виде мелких красновато-коричневых пятнышек, главным 
образом в нижней мясистой части растения. При повышенной влажности забо
левание выглядит как мокрая гниль. Заразное начало (бактерии) заносится с 
клубнелуковицами и долго сохраняется в почве. Проволочники способствуют 
распространению болезни.

М е р ы  б о р ь б ы .  Протравливание клубнелуковиц обычными спосо
бами или активированным креолином с гранозаном, внесение в почву ГХЦГ 
или КЗТКД для борьбы с проволочником. Детку гладиолусов рекомендуется 
опудрииать ГХЦГ из расчета 3—4 г па 1 кг или КЗТКД.

Рис. 24. Коиидие- 
носец с конидиями 
Penicillium gladioli 
McCull. et Thom.
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Т а б л и ц а  24. Пораженные клубнелуковицы гладиолусов
а— головпя гладиолусов: черпая споровая масса, прорывающаяся через и эпидермис чешуи клуб- 
пелуковиды; б — сухая фузариозная гниль гладиолусов; наружная чешуя удалена, на мясистой 
части клубнелуковицы видны розовые подушечки (спороношепия гриба), расположенные концентри
чески; в — пенициллезная гниль гладиолусов: видны светлые склероции и зеленоватый налет гриба; 

г, д — парша гладиолусов: поражение чешуи и мясистой части клубнелуковицы
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х М У Ч Н И С Т А Я  Р О С А  Г О Р Т Е Н З И Й  
Oidium hortensiae Joerst.

(Табл. 25)

На листьях появляются светло-зеленые пятна, позднее при
нимающие красновато-коричневую окраску. На обратной сторо
не пятен заметен сероватый, иногда имеющий фиолетовый отте
нок мучнистый налет, состоящий из грибницы и отчленяющихся 
цепочек спор размером 29—38 X 12—15 ,и (рис. 3). Мучнистый 
налет может быть и на верхней стороне пятен, на стеблях и 
цветоножках. Заболевание вызывает преждевременное отми
рание листьев, ненормальное развитие и отмирание цветков.

М е р ы б о р ь б ы .  Перед выгонкой растений надо тща
тельно удалять все старьте листья и отмершие части, опрыски
вать растения известково-серным отваром. После появления 
молодых листочков следует проводить профилактические опры
скивания растений бордоской жидкостью с интервалом в две не
дели, Следует избегать внесения избыточного навозного (азот
ного) удобрения, что способствует плохому вызреванию побегов 
и уменьшает их устойчивость к болезни. Для черенкования 
рекомендуется брать сильные одревесневшие черенки от здоро
вых растений.
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Т а б л и ц а  25. Мучнистая роса гортензий.
Общий вид пораженного растения (беловатый мучнистый налет на листьях 

и коричневые пятна на лепестках)



Ч Е Р Н А Я  П Я Т Н И С Т О С Т Ь  
Д Е Л Ь Ф И Н И У М О В  

Pseudomonas delphinii (Е. F.Sm.) Stapp.
(Табл. 26)

На листьях, а иногда и на листовых черешках и стеблях 
появляются пятна неправильной формы и различной величины 
(диаметром до 2 см). С верхней стороны листа пятна черные, 
слабо приподнятые, с нижней — коричневые. Сначала вокруг 
пятен можно видеть маслянистый ореол, позднее на старых 
пятнах его незаметно. На пятнах видна концентрическая зональ
ность. Обычно они разбросаны по всей листовой пластинке, но 
часто их можно видеть на концах лопастей листа, так как за
ражение происходит через водяные поры или устьица. Для 
развития болезни необходима влажная прохладная погода. 
Высокая температура задерживает распространение болезни.

Бактерии перезимовывают на поверхности почвы или в поч
ве на опавшей листве дельфиниума. Поэтому заболевание на
чинается обычно с нижних листьев. Предполагают, что болезнь 
передается и с семенами.

М е р ы  б о р ь б ы .  Уничтожение пораженных раститель
ных остатков (осенью). Во время вегетации рекомендуется по
вторно опрыскивать растения бордоской жидкостью. При силь
ном поражении необходимо обрезать надземную часть растений 
до уровня почвы, опрыскивать почву вокруг обрезанных расте
ний и остатки растений препаратами, содержащими медь. 
Больные растения не следует размножать.
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Т а б л и ц  а 26. Черная пятнистость дельфиниумов. Общий вид пораженного листа



М У Ч Н И С Т А Я  РОСА Д Е Л Ь Ф И Н И У М О В  
Erysiphe communis Grev. f. delphinii Rabh.

(Табл. 27)

На листьях и стеблях появляется белый мучнистый палет, 
состоящий из паутинистой грибницы и отчленяющихся цепоч
ками спор, которыми размножается гриб во время вегетации 
растения. Позднее на грибнице развиваются темно-коричневые 
клейстокарппи, при помощи которых гриб зимует. Диаметр 
клейстокарпиевоколо 100р. Они снабжены извилистыми, длин
ными, ломкими придатками, коричневыми у основания, рас
положенными радиально и имеющими иногда неправильные 
разветвления. Сумки в количестве 4 —8, округлые или яйце
видные, на короткой ножке, неравнобокие, размером 55—70 X 
X 35—50 \i. Споры находятся по четыре в сумке, эллипсоидаль- 
пые, неравиобокие,их размер 18—24 X 10—14 ц. (см рис. 17). 
Гриб вызывает преждевременное отмирание и деформацию 
листьев; наблюдаются задержка в росте, усыхание бутонов.

М е р ы  б о р ь б ы .  Уничтожение осенью зараженпых 
растительных остатков. Опрыскивание растений препаратами, 
содержащими серу или медь. При температуре выше 20° 
можно опыливать серой.

К О Л Ь Ц Е В А Я  М О З А И К А  
Д Е Л Ь Ф И Н И У М О В

(Табл. 27)

Заболевание вызывается вирусом. На листьях появ
ляются бледно-зеленые пятна и полосы, иногда в виде 
колец и неправильно изогнутых линий. Листья прежде- 
нременно отмирают. Рост растения задерживается, и 
оно погибает через несколько лет. Передается болезнь 
тлями*

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление больных растений. 
Борьба с сосущими насекомыми.
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П О З Е Л Е Н Е Н И Е  Ц В Е Т К О В  
Д Е Л Ь Ф И Н И У М О В

(Табл. 28)

Заболевание вызывает вирус желтухи, который пора
жает и другие виды растений. Характерный признак 
заболевания — позелепение цветков и их уродливость, 
доходящая иногда до полного превращения лепестков и 
завязи в розетку листочков. Часто растения отстают 
в росте, приобретают бледно-зеленую окраску и обильно 
ветвятся.

Передача болезни от одного растения к другому осу
ществляется цикадами. Резерваторами вируса являются 
одуванчик, осот полевой, подорожник и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление больных растений. 
Борьба с сосущими насекомыми при помощи инсектици
дов. Уничтожение сорняков.





Р Ж А В Ч ИIIА И Р И С О В
Puccinia iridis (D. С.) Wallr.

(Табл. 29, а)

На листьях образуются многочисленные коричнепые пустулы, проры
вающиеся через эпидермис. Эти пустулы являются летним спороношеттием 
гриба (рис. 25,а). При помощи летпих спор паразит распространяется

в течение всего периода вегетации растений. 
Ближе к осени на пораженных листьях могут 
появиться черные бархатистые подушечки 
зимних спор (рис. 25, б), которые прорастают 
после перезимовки и заражают валериану (Va
leriana sp.). В результате заражения на вале
риане развиваются весенние споропошеяия, ко
торые способны заражать ирис. Есть ука
зания о наличии весенней стадии Р. iridis 
па видах Urtica (крапива). При садовой 
культуре ириса этот гриб встречается обыч
но только в летней стадии. Под влиянием 
паразита листья желтеют и отмирают. Ржавчина 
поражает разные виды ирисов. Эта болезнь от
мечалась нами на следующих видах:/ rishalophi- 
/«Pall., / .  rnusulmanica Fomin., /. scariosaWi 11 < 1., 
/ .  Alberti Reg., /. furcata M. B., / .  purnila L.

M е р ы  б о р ь б ы .  Уничтожение поражен
ных листьев. С ранней весны рекомендуется 
опрыскивать растения серными препаратами 
или бордоской жидкостью.

11 я т н и с т о (: т ь л и с т i > к в иг и с о в
Ifeterosporium gracile Wallr.

(Табл. 29, 6)

На листьях, главным образом корневищных ирисов (поражаются и 
луковичные ирисы), появляются более или менее крупные, сначала желто
ватые, позднее серо-коричневые с темным окаймлением овальные или про
долговатые пятна, у которых в середине заметен черноватый налет.Сосед
ние пятна сливаются. Часто наблюдается засыхание и отмирание всех 
листьев. Черноватый налет на пятнах соетоигиз оливко
во-коричневых конидиеносцев, на которых образуются 
топкобородавчатые, оливково-коричневые трех-четы- 
рехклеточные, продолговатоэллиптические спорьт.
(рис. 26). Размер спор 40—60 Х18—20 р. Гриб перези
мовывает на отмерших листьях, где иногда образуется 
сумчатая стадия. Сырая погода и влажное .местопо
ложение усиливают болезнь. Особенно способствуют 
заражению недостаток извести и фосфора.

Эта болезнь отмечалась нами на /. germanica L.,
I . halophila Pall., /. Bloudowii Ldb., /. rnusulmanica 
Fomin., f. sogdiana Bge., / .  scariosa Willd.

M e p ы б о р ь б  ы. Опрыскивание растений мед
ными или серными препаратами. Осенью или весной 
удаление и сжигание старых, пораженных листьев.
Следует избегать влажных участков, высаживать ус
тойчивые сорта и виды.

Рис. 26. Копидпе- 
носцы со спорами 
Ue/rraspurium %га- 

<Не Wallr.

Рас. 25 Летние ( а )  и Зим
ине (б) споры Puccinia iridis 

(I). С.) Wallr.
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Т а б л  и ц а 29. Ржавчина ирисов {а). Общий вид иоражеиных листьев 
с пустулами летних спор, прорывающихся через эпидермис 

Пятнистость листьев ирисов (б). Общий вид пораженного листа



Б А К Т Е Р И А Л Ь Н А Я  Г Н И Л Ь  К О Р Н Е В И Щ
И Р И С О В

(Табл. 30)

Молодые побеги коричневеют и засыхают. Их основание и 
прилегающая часть корневища поражены мокрой гнилью, ко
торая может распространиться в течение лета на остальные ча
сти корневища. При этом корневище превращается в кашицеоб
разную массу; вскоре оно высыхает и приобретает вид беловато
го порошка с затхлым запахом. Оболочка корневища может 
сохраниться неповрежденной. В качестве возбудителя заболева
ния указываются несколько бактерий; Pseudomonas iridis van 
Hall, P. fluorescens exitiosa van Hall, Bacillus omnivorus van 
Hall, Erwinia carotovora (.Tones) Moll.

Инфекция проникает в корневище из почвы. Высокая почвен
ная влажность, тенистое местоположение участка, поврежде
ния корневищ при пересадке или насекомыми, обмерзание кор
невищ, залегающих у поверхности почвы, осенью, когда снеж
ный покров еще отсутствует, а заморозки уже начались, или 
ровней весной, недостаток фосфора и кальция, свежее навозное 
удобрение — все это способствует проявлению болезни.

М е р ы  б о р ь б ы .  Устранение факторов, способствую
щих проявлению болезпи. Больные части растений необходимо 
тщательно вырезать. Места срезов и все корвевище рекомендует
ся припудривать препаратом АБ.



Т а б л  и ц а 30. Бактериальная гниль корневищ ирисов. 
Общий вид пораженного растения; справа — здоровый цветок
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В О С К О В А Я  Б О Л Е З Н Ь  Л А П Ч А Т К И  
Taphrina potentШае Johan.

(Табл. 31)

На листьях и стеблях появляются вздутия и разрастания 
беловато-желтоватого цвета. Эти образования связаны с мест
ным поражением тканей растения грибом. Гриб дает спороыо- 
шения в виде слоя открытых сумок на поверхности пораженных 
частей растения, отчего они становятся похожими на восковые.

Сумки имеют удлиненно-булавовидную форму, кверху они 
закругленные, книзу продолжаются в корневидный придаток, 
который является ответвлением грибницы, расположенной 
между клетками эпидермиса. Размер сумки 40—60 X 10 ц 
(рис. 27). Споры яйцевидные (5—8 X 4 ц), часто почкующиеся.

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление больных листьев и опрыски
вание растений препаратами, содержащими медь.

Рис. 27. Сумчатое спороношеиие 
Taphrina potentillae Johan.
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Т а б л и ц а  31. Восковая болезнь лапчатки. Пораженные листья



С Е Р А Я  П Л Е С Е Н Ь  Л И Л И Й  
Botrytis elliptica (Berk.) Cooke

(Табл. 32)

На листьях появляются округлые или эллиптические пятна (более свет
лые в центре), окруженные красно-коричневым кольцом, которые имеют 
сначала диаметр около 2 мм, позднее — 1 см и даже более. При сильном 
поражении отдельные пятна сливаются, и листья преждевременно засы
хают. Пятна появляются на стеблях, бутонах, лепестках. Часто поражен

ными оказываются только что появившиеся 
всходы. При этом заболевание развивается 
сверху, разрушается точка роста и прекра
щается развитие растения.

Развитию заболевания способствует вы
сокая влажность воздуха.

При достаточной влажности воздуха пора- 
жеппые части растения покрываются обиль
ным серым налетом — спороношениями гри
ба. Часто па гнилых тканях можно заме
тить черные склероции (плотные сплетения) 
длиной 1 —5 и шириной 0,5—1 мм. В дожд
ливую погоду на низких участках это забо
левание часто вызывает гибель целых план
таций лилий.

Возбудитель болезни—гриб Botrytis el
liptica, возможно, и другие виды Botrytis. 
Размер спор 20—28 X 13—28 ц. Спороно- 
тпение гриба показано на рис. 28.

М е р ы  б о р ь б ы. Не следует высажи
вать растения на низких сырых участках. 

Необходимо проветривать оранжереи и держать в них, по возможнос
ти, ровную температуру, чтобы на листьях не скапливалась влага; надо 
избегать обильных опрыскиваний водой, не допускать загущенного стоя
ния растений, опрыскивать растения и почву препаратами, содержащи
ми медь или серу. При сильном проявлении болезни следует переменить 
участок. Луковицы после вы копки рекомендуется опыливать серой.

Рис. 28. Спороношение Botry
tis elliptica  (Perk.) Cooke



Т а б л и ц  а 32. Серая плесень лилий. Различные части растения, пораженные боле::



М О З А И К А  И П О З Е Л Е Н Е Н И Е  
Ц В Е Т К О В  Л И Л И Й

(Табл. 33)

Вирусное заболевание. На листьях сначала появляются свет
лые штрихи и продолговатые мелкие пятна, позднее ткань 
в местах посветления отмирает, обнаруживаются некротические 
штрихи и пятна. Постепенно листья засыхают. Больные расте
ния отстают в росте, выглядят карликовыми и имеют более 
мелкие листья. Часто они не цветут. Переносят вирус тли. 
Луковицы от больных растений являются носителями вируса.

Нами наблюдалось также позеленение и деформация цветков. 
Это явление у лилий некоторыми авторами связывается с пора
жением огуречной мозаикой. Мы у растений с деформиро
ванными цветками мозаичной расцветки листьев не наблюдали.

М е р ы  б о р ь б ы .  Выбраковка и уничтожение больных 
растений вместе с луковицами. Борьба с тлями при помощи 
инсектицидов.
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Т а б л и ц а  3 3 . Мозаика и позеленение цветков лилий
а пораженный побег; б отдельный мозаичный лист с некротическими штрихами; в _обин

вид стебля с с ф о р м и р о в а н н ы м и  цветками



П Я Т Н И С 'Г О С Т Ь Л И С Т Ь Е В Л ЮIII IН А
Ceratophorum sKirch.

(Табл. 34)

На листьях ^появляются пятна. Сначала поражаются 
нижние листьяjH стебли. Пятна серовато-коричневые, 
с резко очерченными краями. Постепенно они разраста
ются и сливаются. В результате поражения листья пре
ждевременно засыхают. Поражаются и бобы, на по
верхности которых появляются вдавленные пятна. 
Семена в пораженных бобах также заболевают (они 
меньше размером и покрыты буроватыми пятнами).

Рис. 29. Споры C e r a to p h o r u m  s e to s u m  K ircli.
а — споры на конидиеносцах; б  — отдельная 

сильно увеличенная спора

Гриб образует на пятпах листьев и плодов харак
терные споры: цилипдрически-веретено видные 3-8—
клеточные. Центральные клетки окрашены в корич
невый цвет, крайние клетки светлые. У вершины спо
ры имеются три-четыре нитевидных придатка. Размер 
спор 40—80 X 15—19 \х (рис. 29).

М е р ы  б о р ь б ы. Удаление с участка и сжигание 
пораженных листьев. Опрыскивание растений бордоской 
жидкостью.



L

Т а б л и ц а  3i .  Пятнистость листьев люпина. Общиii вид пораженного листа
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П Я Т Н И С Т О С Т Ь  Л И С Т Ь Е В  Л И X Н И С А  
Phyllosticta lychnidis Bond.

(Табл. 35)

На листьях появляются коричневые пятна, постепенно увеличиваю
щиеся в размерах и сливающиеся. В центральной части пятен видны чер
ные точки: пикнидиальные сиороношения гриба — возбудителя болезни. 
Заболевание вызывает преждевременное усыхание листьев.

Споры гриба одноклеточные, бесцветные, размером 6 —10 X 3—3,6 ц, 
выходят из пикпид (см. рис. 5), с каплями дождя или ветром разносятся 
на другие растения и заражают их. Перезимовывает гриб на раститель
ных остатках. Заболевание было отмечено на Lychnis chalcedonica L. и 
L. fulgens Fisch.

М е р ы  б о р ь б ы .  Уборка зараженных растительных остатков с уча
стка. Опрыскивание растении препаратами, содержащими медь.

7к



I г

T а 6 л и ц  а 35. Пятнистость листьев лихниса. Общий вид поражения 
(на листьях коричневые пиша с точками — пнкнидамя гриба)
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Р Ж А В Ч И Н А  МЫШИНОГ О Г И А Ц И Н Т А
Uromyces scillarum  (Grev.) Winter

(Табл. 3f>)

На листьях и цветочных стеблях появляются коричне
вые пустулы, представляющие собой зимние спороноше- 
ния ржавчинного гриба. Зимние споры коротко-яйцевид
ные или круглые, одноклеточные, золотисто-коричневые, 
размером 18—30 X 15—23 р. Прорастают эти споры не 
только после перезимовки, но и осенью того же года. За
болевание отмечено также па Scilla, Hyacintlms и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление пораженных частей 
растений. Опрыскивание растений бордоской жидкостью 
с серой.





пяти и стость Л И С Т Ь Е в м Ы Л Ь И Я Н [ а  I
Macrosporimп Bow.

(Табл. 37)

На листьях появляются пятна с характерной зональностью. 
Разрастаясь и сливаясь, пятна вызывают преждевременное усы
хание листьев, начинающееся снизу. На пятнах во влажную 
погоду заметен темный палет спороношений гриба.

Споры булавовидные, коричневые, с несколькими попереч
ными и одной-двумя продольными перегородками (рис. 30). 
Гриб сохраняется в остатках зараженных растений. Весной 
образуются новые споры. От одного растения к другому споры 
переносятся ветром, насекомыми или другими способами. 
Споры сохраняются на семенах.

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление осенью пораженных расти
тельных остатков. Опрыскивание растений препаратами, со
держащими медь. Следует избегать большой загущенпости ра
стений и опрыскивани я х водой. Протравливание семян мар
ганцевокислым калием (1и: 1000 в течение 5 мип.).

а

а

Рис. 30. Споры Macrosporium dianthi Bew.



Т а б л и ц а  37. Пятнистость листьев мыльнянки. 
Общий вид поражения (концентрические пятна па листьях)



А Н Т Р А К Н О З О Р Х И Д Е И
виды Gloeosporium и Colletotrichum

(Табл. 38}

На листьях и бульбах появляются слегка погруженные ко
ричневые пятна. Они округлой или неправильной формы, обыч
но с резко ограниченными краями. Вначале пятна мелкие 
(несколько миллиметров в диаметре), но, постепенно разрас
таясь и сливаясь, достигают нескольких сантиметров. При 
сильном поражении листья и бульбы отмирают.

На хорошо заметных 
пятнах обычно видны тем
ные точки — спороноше- 
ние гриба, — расположен
ные концентрическими 
кругами или беспорядочно 
разбросанные (рис, 31). 
При поливе или опрыски
вании споры разносятся 
па другие части растений и 
вызывают новое зараже
ние. Поражаются глав
ным образом ослабленные 

растения и стареющие их части. Иногда заболевание от
мечается на концах листьев. В литературе описывается слу
чай поражения аытракнозом цветков Vanda (на цветках 
наблюдаются темные пятна).

Развитию болезни способствуют недостаток света, избыток 
азота, высокая влажность и температура, частое опрыскивание 
водой.

Заболевание отмечено нами на следующих растениях: 
Cattleya, Dendrobium, Oncidium, Odontoglossum, Coellogyne.

М е р ы  б о р ь б ы .  Строгое соблюдение агротехники. 
Удаление и сжигание больных частей растений. Опрыскивание 
здоровых растений медно-мыльным препаратом. При удалении 
сочных мясистых участков, пораженных заболеванием, места 
срезов присыпают толчепьтм углем.

Рис. 31. Споровое ложь Gloeosporium 
affineSa.cc.



.

а , б  — засохшие 
ними темными

Т а б л и ц а  38. Антракноз орхидей
бульбы каглей с подушечками (ложами) гриба; в — лист целогины с характег 
полосами и зональным расположением спороношепий (мелкие черные точки)



Ч Е Р Н Ы Й  Н Е К Р О З  О Р Х И Д Е Й
(Табл. 39)

Вирусное заболевание. На листьях орхидей, произрастающих 
в оранжереях, появляются черные некротические пятна. Характер 
и форма их могут быть разными в зависимости от рода орхидеи и 
вируса, вызывающего болезнь.

Отмершая некротическая ткань приобретает черный или темно- 
коричневый цвет. В одних случаях некротические пятна могут быть 
мелкими, продолговатыми (2—3 мм), более или менее равномерно 
распределенными по всей поверхности листа (Cattleya). В других — 
пятна крупнее (4—6 мм), угловатые, резко очерченные, также более 
или менее равномерно распределенные но листовой пластинке (Сое- 
logyne). Могут быть мелкие некротические штрихи, образующие 
прямые или слабо изогнутые линии, которые расположены под углом 
к главной жилке листа с двух его сторон. Эти линии чередуются 
с зелеными полосами шириной в несколько миллиметров (Cymbidium).

Бывают и своеобразные кольцевые пятна, образованные мелки
ми некротическими пятнышками, расположенными по кругу в виде 
пунктира. Может быть несколько таких колец, расположенных 
одно в другом (Vanda, Slanchopea).

В отдельных случаях на одном растении можно встретить пятна 
разного характера, что зависит от одновременного поражения раз
ными вирусами. В больном растении вирус находится не только 
в тканях некротического пятна, но и в здоровых на вид участках 
листа.

Мозаика отмечена на лепестках цветков (Cattleya)
Заболевание может передаваться соком больных растений. С по

вышением температуры признаки болезни усиливаются.
М е р ы  б о р ь б ы .  Уничтожение сосущих насекомых — пере

носчиков вирусов. Обеззараживание инструментов спиртом или фор
малином. При семенном размножении заболевание не передается.



Т а б л и ц а  39.  Черный некроз орхидей
а — кольцевое расположение рисунка на листьях ванди; б — то же станхопеи; в — штриховой

рисунок на листе /(нмбиднум

Х 7



ПЕ И И Ц  И Л Л  Е 3 П А Л Ь  М
Penicillium vermoeseni Biourg.

(Табл. 40)

На молодых листьях пальм, выходящих из конуса нараста
ния, наблюдаются некрозы (отмирание участков тканей). При 
сильном развитии болезни отмирают значительные участки 
листьев. Заболевание сопровождается появлением обильного 
розового налета — спор гриба.

Проявлению болезни способствуют неблагоприятные усло
вия, особенно в зимний период. При недостаточном освещении 
в зимние месяцы пальмы в оранжереях находятся в состоянии 
углеводного голодания. По-видимому, это вызывает нарушения 
в обмене веществ у растений. Явление усиливается тем, что 
верхушечные влагалища пальм часто бывают залиты водой, 
капающей с потолка во время оттепелей и дождей. Основание 
листа обычно продолжает расти, по развивающиеся листья 
оказываются изуродованными болезнью.

Болезнь отмечалась у Т rachycarpus excelsa Wend]., Chamae- 
rops kumilis L., Phoenix canariensis hort., Dorianthes palmeri 
W. Hill.

М е р ы  б о р ь б ы .  Установление необходимого светового 
и температурного режима. Защита верхушки пальм от залива
ния водой. Удаление при первых признаках болезпи поражен
ных участков листьев и опудривание конуса нарастания препа
ратом АБ.



*

I  '

Т а б л  и ц а 40. Пенициллез пальм.
Участки иеразвернувшегооя тгоражеппого листа с пятнами и розовым налетом

спороношепия гриба

ЯП



Г Р А Ф И О Д А  Л И С Т Ь Е В  П А Л Ь М 
Graphiola phoenicis Patt.

(Табл. 41)

Па иоиерхпости листьев появляются округлые черные пу
стулы, заполненные светло-желтой пылящей массой спор. При 
благоприятных условиях из зрелых пустул выходят в виде 
усиков грибные нитп (рис. 32). Споры округлые желтовато-зе
леноватые, диаметром 3—6 р.

Рпс. 32. Спороношспие Graphiola phoenicis РаLt. 
а — отдельные опоры

Под влиянием болезни листья засыхают. Заболевание быстро 
распространяется в оранжереях и трудно искореняется. Нами 
оно отмечено на Chamaerops humilis L.

М е ры  б о р ь б ы .  Следует избегать загущенного стояния 
растений. При первых признаках болезни необходимо тщатель
но вырезать пораженпые участки листьев или целые листья. 
Опрыскивать растения медно-мыльным препаратом. Поражен
ные места листьев в случае сильного поражения обмывают 
1%-ным раствором медного купороса.
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Т а б л и ц а  41. Графпода листьев пальм 
общий иид пораженного листа с пустулами; б —участок пораженного листа при рассматривании 

в лупу; пустулы в разных стадиях развития

п 1



С Е Р А Я  П Л Е С Е Н Ь  ПИОНОВ 
Botrytis paeoniae Oud.

(Табл. 42)

На молодых побегах у поверхности почвы появляются корич
невые пятна, охватывающие стебель кольцом. Такие же пятна 
развиваются и на более старых побегах, распространяясь 
иногда на 10—20 см вверх по стеблю. Побеги, пораженные 
болезнью, увядают и засыхают. Позднее отмирают нераснустив- 
шиеся бутоны, а также концы листьев. Во влажную теплую 
погоду пораженные листья покрываются валетом серой плесе
ни. У основания побегов можно наблюдать образование чер
ных склероциев диаметром 1—1,5 мм.

В период вегетации растений заболевание распространяется 
спорами. Муравьи, посещающие пионы, способствуют распро
странению болезни. Гриб сохраняется зимой в корневище и на 
пораженных растительных остатках.

М е р ы  б о р ь б ы .  Пораженные части растений удаляют. 
Осенью низко обрезают стебли. Веспой растения опрыскивают 
бордоской жидкостью или ИСО. Рекомендуют поливать отра
стающие весной пионы суспензией гранозана (60 г на 10 л волы). 
При пересадке растений рекомендуют обрезать больные части 
и погружать корни в раствор 1 %-ного медного купороса. Не сле
дует перекармливать растения азотом. Тяжелые глинистые поч
вы, затапливание растений весенними талыми водами способ
ствуют развитию болезни.

Во многих хозяйствах растения укрывают на зиму листвой 
и навозом. Это создает благоприятные условия для развития 
болезни. Листовую покрышку ранней весной необходимо сни
мать, чтобы почва могла проветриваться и просохнуть. Навоз 
следует класть так, чтобы он не соприкасался с молодыми побе
гами. Уничтожение муравьев ГХЦГ или активированным крео
лином.
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Т а б л и ц а  42. Серая плесень пионов
слева — пораженный лист с серым налетом па отмирающих концах; справа вверху — по раженный 
болезнью бутон; справа внизу — основание побега с серым налетом (спороношениями) п черными

склероциямп гриба



К О Л ЬЦ Е В А Я М О 3 А И К А П И ОIIО В
(Табл. 43)

Вирусное заболевание. На листьях растений появляют
ся вначале узкие, бледно-зеленые чередующиеся полосы 
в виде неправильных колец или дуг, образуя тонкий при
чудливый узор. Позднее полосы становятся шире, сли
ваются и приобретают более светлую окраску. К осени 
кольца превращаются в желтые пятна или полосы, более 
или менее резко очерченные.

Болезнь и вирус, вызывающий ее, еще слабо изучены. 
Предполагается, что болезнь передается тлями, а также 
при размпожепии пионов делением куста или черенкова
нием .

М е р ы  б о р ь б ы .  Уничтожение тлей — переносчиков 
вируса инсектицидами. Удаление пораженных мозаикой 
кустов —источников болезни.





П Я Т Н И С Т О С Т Ь Л И С Т 1 > Е В И Г И VI У л 
Ramularia primulae Thiim.

(Табл. 44)

На листьях растений появляются пятна различной величи
ны, округлые или неправильные, сначала охряные, затем серые 
пли буропатые, часто окруженные широкой охряной каймой.

Иногда пятна сливаются и захватывают боль
шую часть поверхности листовой пластинки, 
вызывая преждевременное отмирание листа.

На пятнах при влажных условиях обра
зуются спороношения гриба в виде белова
того или сероватого налета. Налет состоит 
из конидиеносцев и конидий гриба, отчленяю
щихся цепочками (рис. 33). Копидиеноспы 
обычно неразветвлеипые, с перегородками 
или без них, наверху с зубчиками, разме
ром 30—70 X 3—6 р. Споры овальные или 
яйцевидные, одноклеточные с одной-дву
мя, реже с тремя перегородками. Размер 
спор 10 — 43 X 3—б р. 
покрываются черными 
днями, которые зимуют 
остатках.

М е р ы  б о р ь б ы ,  
них листьев осенью или ранней весной. 

При появлении новых листьев опрыскивание растений пре
паратами, содержащим11 медь.

Рис. 33. Конидие- 
носцы со спорами 
Hamularin primu- 

lae Thiim.

К осени пятна 
точками — склеро
на растительных

Уборка поражен-



q:



Р Ж А В Ч И Н А  П Т И Ц Е М Л Е Ч Н И К  А
Puccinia liliaeearDuby

(Табл. 45)

На листьях и стеблях появляются прорывающиеся через 
эпидермис темно-коричпевые пустулы, представляющие собой 
зимние спороношения гриба (рис. 34).

Телейтоспоры двухклеточные эллиптические или яйцевид
ные, коричневые, размером 52—68 X 24—36 р. Это заболева
ние описано также на Muscari и Scilla.

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление пораженных частей расте
ния. Опрыскивание бордоской жидкостью с серой.

a

Рис. 34. Зимнее снороношение P u c c in ia  
l i l i a e e a r u m  D uby •

a — отдельная зимняя спора



а

Т а б л и ц а  45. Ржавчина птицемлечника
а —общий вид пораженного растения; б — участок пораженного листа под лупой: 

в пустулах темно-коричневая масса зи м н и х  сп о р  гриба



Р Ж А В Ч И Н А  РОЗ
Phragmidium disciflorum (Tode) James 

(возможно и другие виды)
(Табл. 46)

Пораженные части побегов искривляются и утолщаются. Весной на
стеблях у распускающихся ночек

Рис. 35. Спороношенпя P h r a g m i d i u m  
d i s c i f l o r u m  (Tode) James

a  — весеннее; б — летнее; в — зимнее

у корневой шейки появляется оран
жевая пыль. Это весенние спороио- 
шения гриба (стеблевая форма ржав
чины). Возбудитель болезни пере
зимовывает в тканях растений, за
раженных в предыдущие годы.

Летом на нижней стороне листьев 
образуются мелкие, красно-желтые 
подушечки летних спор, которые 
могут давать несколько поколений 
и заражать новые растения.

Во второй половине лета на ниж
ней стороне листьев начинают появ
ляться зимние спороношенпя в виде 
небольших округлых черных поду
шечек. При сильном поражении бо
лезнью листья целиком желтеют и 
и ре ж дев ре менно опадают.

Зимине споры весной прорастают 
и заражают растения, образуя весен
нее споройошепие (рис. 35).

Таким образом, весной мы име
ем два источника заражения расте
нии — перезимовавший мицелий и 
зимние споры.

М е р ы  б о р ь б  ы. Следует из
бегать одностороннего удобрения 
азотом. Осенью необходимо убиратьп 
сжигать пораженную листву, а ран
ней весной (до распускания почек) 
опрыскивать растения и почву вокруг 
них железным купоросом, садовым 
карболинеумом или активированным 
креолином. Почву вокруг кустов сле
дует перекапывать с целью умень
шения запаса инфекции.

Рекомендуется тщательно и свое
временно обрезать побеги, пораженные стеблевой формой ржавчины, с 
момента распускания почек повторно опрыскивать растения бордоской 
жидкостью.



Т а б л и ц а 46. Ржавчина роз
а — весенние спороношения на стебле и распускающихся почках; б —  на молодых плодиках; 
в на верхней сторон* листа; г, 0 — летние и зимние спороношения на нижней стороне 

листа; — е — вид пораженного листа с верхней стороны



»

М У Ч Н И С Т А Я  РОСА,  ИЛИ , , Б Е Л Ь “ , РОЗ
Sphaerotheca pcinnosa (Wallr.) Lev. 

var. rosae Woronich.
(Табл. 47)

На молодых листочках, побегах и бутонах появляет
ся мучнистый налет; наблюдается нокраспение листочков и 
побегов, утолщение и искривление их.

Мучнистый палет представляет собой грибницу и конидиаль- 
ные спороношения гриба в виде отчленяющихся цепочками спор 
(см. рис. 3). Главное значение в распространении и развитии 
заболевания имеет конидиальпая стадия, которая носит назва
ние Oidiurn leucoconiurn Desm. Гриб перезимовывает в виде ми
целия в почках. Развитию болезни способствуют избыточное 
азотистое удобрение, недостаток кальция в почве, пересыхание 
почвы, слишком легкие песчаные или, наоборот, холодные 
сырые почвы.

В закрытом грунте болезнь развивается особенно сильно 
в помещениях с недостаточным освещением, влажным спертым 
воздухом. Резкая смена температуры, сквозняки, пересыхание 
земли в горшках и другие условия, нарушающие нормальную 
транспирацию и понижающие тургор тканей растений, умень
шают сопротивляемость растений болезпи.

Особенно сильно поражаются чайные и чайногибридные розы 
с более нежной листвой.

Ме р ы б о р ь б ы .  Правильная агротехника. При первых 
признаках болезпи опрыскивание растений медно-мыльным пре
паратом или препаратами, содержащими серу (ИСО, коллоид
ная сера, бордоская жидкость с серой). Можно использовать 
соду с мылом. При температуре свыше 20° возможно опыли- 
вапие растений серным цветом.



1 п б л и ц а 47. Мучнистая роса, иля «бель», роз.
Белый мучнистый налет мицелия и спороношешш гриба па листьях, листовых

черешках и бутопах



Ч Е Р Н А Я  Г! Я Т Н И С Т ОСТЬ Л И С Т Ь Е В
РОЗ

Marssonina rosae (Lib.) Died.
(Табл. 48)

Во второй половште лета на листьях образуются темно-ко
ричневые, почти черные лучистые пятна разных размеров. 
Листья буреют и часто преждевременно опадают. Пятна могут 
появляться п на зеленой коре однолетних побегов. Растения 
с преждевременно опавшей листвой часто снова трогаются 
в рост, в результате чего они сильно ослабляются и на следую
щий год плохо цветут.

Под кожицей листьев развивается мицелий, образующий 
лучисто разрастающиеся тяжи. Эта лучистость бывает хорошо 
заметна тта краю пятен.

На мицелии появляются многочисленные спороношения 
в форме лож, часто расположенных концентрически или беспо
рядочно разбросанных и заметных в виде темных коростинок. 
Конидиеносцы очень короткие. К онидии  продолговатые, с одной 
перегородкой, часто согнутыеиясноперешнурованные (рис. 36). 
Размер их 16—26 X 5—7 ц. Иногда более поздно, осенью, вме
сте с обычными конидиями образуются палочковидные микро- 
конидии. На перезимовавших листьях, пораженных этим гри
бом, была найдена сумчатая стадия, описанная как Diplocarpon 
rosae Wolf.

М е р ы  б о р ь б ы .  Правильная агротехника, повышаю
щая устойчивость растений. Тщательное удаление осенью по
раженных листьев и сжигание их. Опрыскивание растений 
(до распускания почек) и почвы вокруг них 3%-пым железным 
купоросом. Повторные опрыскивапия растений во время веге
тации препаратами, содержащими медь или серу.



Т а б л и ц а  48.  Ч ерная пятнистость листьев роз 
а — начальное проявление болезни; б — пятнистость в более поздней стадии развития болезни



Б А К Т Е Р И А Л Ь Н Ы Й  Р А К  РОЗ
Agrobacterium tumefaciens. (Smith et Town.) Conn.

(Табл. 49)

На корневой шейке и корнях растений образуются различ
ной величины наросты. Иногда они имеют вид едва заметных 
желвачков, по часто достигают нескольких сантиметров в диа
метре, Наросты имеют неровную бугорчатую поверхность. Они 
состоят из мягкой ткани, сначала белые, затем бурые и разлага
ются почвенными бактериями. Встречаются также твердые 
одревесневшие наросты, которые с каждым годом разрастают
ся. Реже поражается надземная часть — стволы и ветви, глав
ным образом у плетистых и штамбовых ремонтантных роз. 
Здесь образуются разной величины бугорчатые выросты и опу
холи.

Бактерия, вызывающая рак, поражает многие растения, 
принадлежащие к различным семействам. Заражение проис
ходит через поранения на корнях растений, из почвы, где бак
терии могут сохраняться очень долго.

Развитию заболевания способствуют высокая влажность 
почвы, обильное навозное удобрение, поранения корней, ще
лочная реакция почвы.

М е р ы  б о р ь б ы .  Следует избегать избыточного компост
ного и навозного удобрений, дренировать участок, уничтожать 
насекомых, повреждающих корни, гексахлораном, активиро
ванным креолином или КЗТКД, подкислять почву. При пере
садке растения с пораженной корневой шейкой надо уничто
жать, а наросты на боковых корнях обрезать. Корни растений 
после обрезки погружают на 5 мин. в 1%-ный раствор 
медного купороса, затем промывают в воде п обмакивают 
в жидкую смесь глины с песком.



а
Т а б л и ц а  49. Бактериальный рак роз 

раковые наросты па ветви плетистой розы; б —раковые наросты на корневой шейке



«ОЖОГ» В Е Т В Е Й  РОЗ  
Coniothyrium Wernsdorffiae Laub.

(Т абл /50)

На ветвях роз появляются вначале красноватые, позднее 
темнеющие в середипе пятна; красно-бурое окаймление сохра
няется довольно долго. Разрастаясь, пятна окольцовывают 
ветви. Выше пораженного места могут образовываться наплы
вы ткани. Больные ветви обычно усыхают во второй половипе 
лета.

Гриб размножается мелкими одноклеточными овальными 
или почти круглыми оливковыми спорами размером 4 —8,5 X 
X 3,5—6 ц, выходящими из пикнид. Развитию болезни способ
ствует избыточная влажность под укрытием.

Симптомы, описанные выше, могут быть связаны с пораже
нием ветвей другим видом гриба (С. Fuckelii Sacc.). Споры 
этого гриба имеют размер 2—5 X 1.5—3,5 ц.

М е р ы  б о р ь б ы  Весной следует раньше снимать укры
тие с роз. Больные и обмерзшие ветви необходимо своевремен
но обрезать и сжигать, а растения опрыскивать препаратами, 
содержащими медь.

Правильной агротехникой (своевременное внесение удобре
ний, рыхление и полив) надо добиваться хорошего вызревания 
древесины до конца вегетации растений.

На зиму растения необходимо укрывать по возможности 
в сухую погоду таким образом, чтобы пе создавалась повышен
ная влажность под укрытием. Перед укрытием иевызревшие 
побеги и листья удаляют, а растения опрыскивают бордоской 
жидкостью, садовым карболипеумом или активировапным 
креолином.



Т а б л и ц а  50. «Ожог» ветвей роз.
Постепенное развитие заболевания от красно-бурых пятен на зеленых сгеолях до 

полного отмирания коры (через эпидермис- прорываются спороношешш i ри j и)



С Е Р А Я  П Л Е С Е Н Ь  Т Ю Л Ь П А Н О В  
Botrytis tulipae (Lib.) Lind.

(Табл. 51)

Весной появляются слабо развитые искривленные, часто засыхающие про
ростки, которые резко отличаются от нормальных. При влажных условиях 
больные проростки скоро покрываются серым налетом спороношений,а в ос
новании их образуются склероции гриба.

Споры гриба разносятся воздушными течениями и, попадая па расте
ния, заражают их. При этом на листьях, цветочных стрелках и цветках 
появляются сначала мелкие, затем увеличивающиеся и сливающиеся друг 
с другом пятна. На цветоножке, особенно в нижней се части, часто обра
зуются склероции.

При влажных условиях погоды па всех пораженных частях растения 
можно наблюдать образование серого налета спороношений.

При сильном поражении луковицы тюльпанов сгнивают и покрываются 
склероциями.

Растения могут заражаться через почву, в которой остались прошло
годние склероции.

При высокой влажности воздуха заболевание сильно распространяется, 
при низкой — может прекратиться. Весенние заморозки способствуют 
развитию болезни. Гриб имеет бесцветные или светло-серые споры разме
ром 12—24 X 8—20 р.

М е р ы  б о р ь б  ы. Уничтожение больных луковиц. Удаление боль
ных растений в ноле. Если склероции имеются только на наружных че- 
птуях и цветочной стрелке, можно удалить только эти пораженные части. 
Нельзя сажать тюльпаны на зараженных участках в течение двух-трех 
лет. Следует избегать загущенных посадок. В теплицах хорошие результа
ты получаются при обогреве через верхние трубы, которые лучше просу
шивают воздух. Перед посадкой луковицы опыливают препаратом АБ. 
Во время вегетации — опрыскивания коллоидной серой.
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Т а б л и ц а  51. Серая плесень тюльпанов
а  — больной весенний проросток, выросший из пораженной луковицы; б — пораженное растение 

при очень влажных условиях; серый налет на листьях и склероции на нижней части стебля; 
в —склероции на пораженной луковице; г — начальное проявление болезни на цветке

i l l



С К Л Е Р О Ц И А Л ЬIIА  Я Г Н И Л Ь  
Т Ю Л Ь П А Н О В  

Sclerotium tuliparum  Kleb.
(Табл. 52)

Проросток растения или совсем пе появляется па поверх
ности почвы или погибает, едва образовав первые слабые ли
сточки. Заражение происходит при прохождении молодого про
ростка через зараженную почву. На луковице виден белый, 
похожий на вату мицелий и склероции гриба, которые обра
зуются главным образом в верхней ее части. Нижняя часть лу
ковицы обычно здоровая.

В отличие от В. tulipae, возбудитель этой болезни не образует 
спороношений и распространяется лишь за счет мицелия и 
склероциев. Новые луковицы заражаются обычно вскоре после 
посадки или рано весной.

В литературе есть сведения о поражении этой болезнью 
ряда растений: ирисов, гиацинтов, желтых нарциссов, кроку
сов и др.

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление с участка больных луковиц 
вместе с окружающей почвой. Участки, где были больные расте
ния, не следует занимать поражаемыми болезнью культурами 
в течение четырех-пяти лет. Для выгонки тюльпанов необходи
мо использовать незараженную почву. Луковицы надо высажи
вать таким образом, чтобы верхняя их часть выступала над 
поверхностью почвы; после этого гоночные ящпки закрывают 
соломой.
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Т а б л  и ц а 52. Склероциальная гниль тюльпанов. 
Общий вид пораженного растения при высокой влажности
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П Е С Т Р О Л Е П Е С Т Н О С Т Ь  
Т ЮЛ Ь П А Н О В

(Табл. 53)

Вирусное заболевание. На одыоцветноокрашенных лепест
ках, характерных для данного сорта, появляются светло- и тем
но-окрашенные места с просветами белого или желтого фона.

Пестролепестные цветки часто выглядят очень красивыми, 
однако это явление считается отрицательным, так как в резуль
тате заболевания весь сорт превращается в пестрый. Цветки 
пестролепестных растений постепенно мельчают. У растений 
с пестрыми цветками на листьях часто появляется мозаика 
в виде более или менее длинных бледно-зеленых полос.

Признак пестролепестности раньше считался сортовым. 
В 1928 г. установлено, что это — инфекционное заболевание, 
которое может передаваться от одного растения к другому со
сущими насекомыми.

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление растений с пестрыми цвет
ками и с мозаичными листьями. Борьба с тлями переносчиками 
вируса.

На юге рекомендуется более глубокая посадка луковиц, 
(на 20 см), так как считают, что это заболевание проявляется 
в результате воздействия на луковицу высоких температур; 
указывается, что этим приемом из больных луковиц можно сно
ва получить одноцветные тюльпаны.
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Т а б л и ц а  53. Ностролепостиость тюльпанов.
Пестрые и одноцветпые тюльпаны одних и тех же сортов; у больного растения справа

видна мозаичность листьев
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Б Е Л А Я  П Я Т Н И С Т О С Т Ь  Ф Л О К С О В
Septoria phlogisSacc. et Speg.

(табл. 54)

На пижних листьях образуются округлые пятна диа
метром 2—4 мм, постепенно переходящие на верхние 
листья. Пятна имеют сначала красновато-фиолетовую 
окраску. Позднее они становятся белыми в центре; на 
центральной белой части появляются мелкие, едва за
метные немногочисленные черные точки — пикниды гри
ба. Пятна сливаются, и листья засыхают. Гриб — возбу
дитель болезни характеризуется нитевидными бесцветны
ми спорами с 1—3 перегородками. Диаметр пикнид 
150 —200 |х, размер спор 40—60 X 1—2 ц. Распростра
няется болезнь спорами во время вегетации растений, 
Гриб перезимовывает на опавших листьях.

М е р ы  б о р ь б ы .  Тщательное уничтожение зара
женных частей растений осенью. Ранневесеннее мульчи
рование флоксов торфяной землей. Опрыскивание расте
ний препаратами, содержащими медь. Полив почвы в пар
никах суспензией гранозана (0,1—0,2%).

116



Т а б л и ц а  54. Белая пятнистость флоксов. Общий вид пораженного растения
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П О З Е Л Е Н Е Н И Е  Ц В Е Т К О В  
Ф Л О К С О В

(Табл. 55)

Вирусное заболевание. Цветки зеленеют и дефор
мируются. Растения отстают в росте и склонны к по
вышенной кустистости. Болезнь вызывается вирусом 
желтухи астр, передается цикадами.

М е р ы  б о р ь б ы .  Удаление больных растений, 
уничтожение цикад, удаление сорняков — резервато- 
ров вируса.
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С Е П Т О Р И О З  Л И С Т Ь Е В  Х Р И З А Н Т Е М  
Septoria chrysanthemella Sacc.

(Табл. 56)

На листьях хризантем появляются темно-коричневые, почти 
черные округлые пятна. Сливаясь, пятна покрывают иногда 
большую часть листовой пластинки. Листья преждевременно 
опадают. На поверхности пятен образуются спороношепия 
гриба — возбудителя болезни — в виде мелких черных точек, 
плохо различимых невооруженным глазом.

Особенно сильно заболевание развивается в закрытом 
грунте при избыточной влажности воздуха, недостаточном 
проветривании помещений и недостатке света. Возбудитель 
болезни сохраняется на опавших листьях. Споры нитевидной 
формы, бесцветные с тремя-четырьмя перегородками, размером 
30—80 X 1 —3 р (под микроскопом похожи на те, которые по
казаны на рис. 20). Листья заражаются главным образом через 
нижнюю поверхность.

М е р ы  б о р ь б ы .  Опрыскивание растений препаратами, 
содержащими медь, таким образом, чтобы нижняя поверхность 
листьев была покрыта ядом. Уничтожение больных раститель
ных остатков, проветривание теплин. Следует избегать скучен
ного стояния растений.
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Т а б л и ц а  56. Септорноз лпстьеь хризантем 
а, б — листыт, пораженные болезнью в разной степени; в — участок пораженного листа 

при рассматривании в лупу; черные точки — пикниды грпба

ТО 1



М У Ч Н И С Т А Я  Р О С А  Х Р И З А Н Т Е М  
Oidium chrysanthemi Rabli

(Табл. 57)

На поверхности листьев появляется белый мучнистый 
палет, ипогда сплошь покрывающий листья. Листья от
мирают, растение угнетается.

Белый налет состоит из мицелия и отчленяющихся 
цепочек сиор. Размер спор 40—50 X 20—25ц. Заболе
вание наносит большой вред культуре хризантем в откры
том и закрытом грунте.

Ме р ы б о р ь б  ы. Хорошая вентиляция теплиц, 
опрыскивание растений медно-мыльным препаратом. При 
температуре выше 20° растения можно опыливать сером.



Т а б л  и ц а 57. Мучнистая роса хризантем; белый мучнистый налет на молодых листьях
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Ж Е Л Т У Х А  Ц И Н Е Р А Р И Й

(Табл. 58)

Вирусное заболевание. Желтуха поражает многие декоратив
ные растения семейства сложноцветных и др. Растения Жел
теют, сильно кустятся. Соцветия подавлены в развитии, на
блюдается позеленение, ненормальное развитие и израстание 
цветков.

Вирус содержится в соке больных растепий и переносится 
цикадами. Заражение растений цикадами происходит во вто
рой половине лета, когда молодые цинерарии находятся в пар
никах.

Источником болезни могут быть произрастающие вблизи 
парников и зараженные вирусом желтухи такие сорные расте
ния, как одуванчик, осот полевой, подорожник и др.

Проявляется заболевание в оранжерее после того, как ци
нерарии поставлены на гонку. Цикад — переносчиков болез
ни — в оранжерее обычно не бывает, поэтому болезнь дальше 
не распространяется (больные растения не представляют опас
ности для находящихся рядом здоровых экземпляров).

М е р ы  б о р ь б ы .  Уничтожение вблизи парников зара
женных вирусом сорных растений. Обработка сорной расти
тельности активированным креолином или другими инсекти
цидами для уничтожения цикад.



т а б л и ц а  58. Желтуха дпнерарий 
а — часть больного растения (деформированные соцветия, кустистость побегов); 

б — здоровые соцветия

• *5 Л
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Г Н И Л Ь С Т Е Б Л Е  Й Э У Ф О Р Б  И Иа

Coniothyrium euphorbiae (Romn.) Berl. et Vogl.
(Табл. 59)

На поверхности гнилых темно-коричневых участков расте
ния невооруженным глазом можно заметить черные точки — 
спороиошсиия гриба (пикнидьт). При влажных условиях из 
пикнид выходят одноклеточные оливкового цвета споры, склеен
ные в виде усиков.

Размер спор 5,7 X 3,8 р. При опрыскивании растений спо
ры с каплями воды попадают на другие растения и могут зара
зить их. Заражению способствуют ранки, имеющиеся па по
верхности растения, или какие-либо повреждения. При сильном 
развитии болезни растение может погибнуть.

По литературным дапньтм заболевание отмечено на Euphorbia 
lactea Haw. и Е. cooperi N. Е. Broun. Памп заболевание отме
чалось на Е. canariensis L. и Е. virosa Willd.

М е р ы  б о р ь б ы .  Своевременное удаление больных ча
стей растений. Опрыскивание растений медно-мьтльным препа
ратом. Места срезов следует присыпать толченым углем. Надо 
избегать опрыскивания больных растений водой, так как это 
способствует рассеиванию спор гриба и распространению забо
левания.



Т а б л и ц а  5У. Гниль стеблей эуфорбий 
а — общиii вид пораженного растения; б — пикнпды с выходящими усиками спор; 

о — пораженный участок растения при рассматривании к луну
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