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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Оидиум (куф, мучнистая роса, пепелица) относится к числу 
главнейших грибных заболеваний винограда. В Крыму болезнь по 
своей вредоносности может быть сравнима с мильдью, а в отдель
ных районах, как, например, на Южном берегу, она представляет 
даже первостепенное значение. Оидиум был завезен из Северной 
Америки и впервые в Европе был отмечен летом 1845 г. в Англии 
садовником Т у к к е р о м в одной виноградной оранжерее около 
Маргета. В 1847 г. английский ботаник Б е р к е л е й описал воз
будителя заболевания под названием Oidiutn Tucked. 

В 1847 г. появление оидиума наблюдалось во Франции, в 1850 г. 
в Испании и Италии, и уже в 1851 г. болезнь широко распростра
нилась, кроме упомянутых стран, также в Греции, Венгрии, Швей
царии, Алжире, Сирии и Малой Азии, причиняя серьезные повреж
дения винограда. 

В Бессарабии и на Кавказе оидиум был замечен в 1852 г. В 
Крыму в первый раз заболевание было обнаружено в 1853 г. в за
падной части Южного берега (в Мисхоре, Алупке и других Пунк
тах). К 1865 г. развитие оидиума достигло больших размеров иа 
всем черноморском побережьи Крыма, в особенности на виноград
никах нынешнего Ялтинского района. 

Оидиум в настоящее время является повсеместно распространен
ным заболеванием в Крыму. Наибольший вред приносит болезнь на 
виноградниках Южного берега: на протяжении от Фороса и до 
Алушты. Сильное развитие оидиума наблюдается также в восточ
ной части Алуштинского района, в Судакском и Балаклавском рай
онах. В Феодосии, Севастополе и в Старо-Крымском районе, по 
сравнению « 'предыдущими районами, оолезнь развивается менее 
интенсивно. Средние ежегодные потери урожая от оидиума в Южном 
Крыму определяются, примерно, в 10%, а в отдельные годы до
стигают 25—30%, как это мело место в 1934 т. На вино
градниках Центрального и Северного Крыма оидиум проявляет се
бя слабо; это объясняется, повидимому, отрицательным влиянием 
сильных морозов и условий закрытых виноградников на сохранение 
зимующего начала гриба. 
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ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ 

Оидиум поражает все зеленые части виноградной лозы: побеги, 
листья, соцветия и, в особенности, ягоды. Характерным признаком 
заболевания является, чаще всего, наличие отдельных или сплош

ных мучнистых нале
тов на кустах вино
града. 

Первые поражения 
оидиума обнаружива
ются весною на моло,-
дых побегах, только 
что тронувшихся в 
рост. В этот период 
обычно гриб начи
нает свое развитие у 
самого основания по
бега, распространяясь 
затем к верхушке, 
охватывая при этом и 
листья; редко наблю
даются случаи пора
жения первых листоч
ков и верхушечной 
части побега. Боль
ные нобеги вначале 
почти не отличаются 
от здоровых, и только 
при внимательном рас
смотрении можно за
метить на их поверх
ности слабое потемне
ние, указывающее на 
присутствие паразита. 
Позднее пораженные 
побеги приобретают 
сероватый оттенок, в 
виду образования муч
нистого налета, и 
становятся легко за
метными. Вследствие 

заболевания побеги почти прекращают свой рост. 

На листьях гриб развивается как с верхней, так и с нижней 
стороны, образуя при этом мучнистый налет или округлые светло-
зеленые пятна; последние иногда очень сходны с масляными пят-

Рис. 1. Кисть винограда с растрескавшимися 
от оидиума ягодами. . 
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нами мильдью. Нередко на листьях заболевание обнаруживается 
также в виде потемнения жилок. Развитие оидиума в ранний пери
од часто сопровождается искривлением шастинки листа и поте
рей нормальной зеленой окраски. Заболевание листьев может иметь 
место во всех стадиях их развития, но большей восприимчивостью 
обладают молодью листья. Сильно пораженные листья останавли
ваются в росте и отмирают. 

Случаи поражения соцветий винограда наблюдаются довольно 
редко, но все же на Южном берегу имеют место при раннем на
ступлении теплой погоды. Поражен
ные соцветия не завязывают ягод, 
вянут и высыхают. 

Ягоды могут быть поражены 
оидиумом с периода их образования 
и до наступления начала созревания. 
Если они подвергаются заболеванию 
в ранней стадии своего развития, 
то в дальнейшем совершенно пре
кращают рост и высыхают. При бо
лее позднем поражении ягод разви
тие их продолжается, но неравно
мерно, так как клетки кожицы в 
местах поражения отмирают. Вслед
ствие такого неравномерного разви
тия кожица в местах поражения 
оидиумом часто разрывается и яго
да растрескивается (рис. 1), иногда 
обнажая семена. Растрескавшиеся 
ягоды гниют и высыхают, оставаясь 
висеть на кустах винограда. В тех 
случаях, когда мучнистый на
лет оидиума исчезает, в резуль
тате лечения или действия высо
кой температуры, то на ягодах остаются следы заболевания в виде 
темных, точечных пятен звездчатого очертания. 

Оидиум на гребнях кистей вызывает ненормальное развитие 
ягод и снижает качество урожая. 

Летом пораженные побеги винограда покрываются заметными, 
разбросанными, темными пятнами (рис. 2), вследствие поражения 
клеток коры. При этом побеги плохо развиваются и поздно вызре
вают. Пятна на побегах к. осени приобретают красновато-коричне
вый цвет, а позже становятся черными. 

Рис. 2. Побеги винограда, по 
раженные оидиумом. 
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ОТНОШЕНИЕ СОРТОВ ВИНОГРАДА К ОИДИУМУ 

Сильно п о р а ж а ю т с я оидиумом следующие сорта винограда : Мус¬
к а т белый, Мускат розовый, Кабернэ , Вердельо, Фурминт, Рислинг , 
Педро-хименес, Вокур белый, А ш а , Ш а б а ш и Черный крымский . 
Следует о т м е т и т ь , что у всех п е р е ч и с л е н н ы х « о р т о в высокой с т е 
пенью восприимчивости к заболеванию обладают к а к ягоды, т а к и 
л и с т ь я . ' К сортам винограда, ягоды к о т о р ы х слабо п о в р е ж д а ю т с я , 
относятся Семильон и Алиготе , но и у них иногда встречаются 
значительные п о р а ж е н и я н а листьях . Устойчивым сортом я в л я е т с я 
Изабелла, ягоды и листья которого заболевают очень редко. • 

ОПИСАНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

П а р а з и т относится к классу сумчатых грибов, с е м е й с т в у 
Erysiphaceae и носит, н а з в а н и е Uncinula necator (S с h w . ) В u г f. 
( U n c i n u l a s p i r a l i s B e r k , et C u r t . ) . 

В своей конидиальной стадии гриб (Oidium Tuckeri B e r k . ) 
я в л я е т с я облигатным п а р а з и т о м , 

— - п р и ч и н я я описанные в ы ш е п о в р е ж -
/ } д е н и я винограда. Мучнистый н а л е т 

щ на больных к у с т а х винограда со
стоит из бесцветной многоклетной 
грибницы, на которой возникают ц е 
почки бочковидных и б е с ц в е т н ы х ко-

•' . ' пидк ; ; (pur. 3 i . V < '<• 
33,0 X 1 6 , 5 - 2 0 , 3 м- Гриб ж и в е т , в 

, отличие от в о з б у д и т е л я мильдью, 
Л . ) исключительно на поверхности по

р а ж е н н ы х органов, и при э т о м гриб-
Ii 1 § II d и ш щ а образует л а п ч а т ы е аппрессо-

: :. рш:, которые посылают свои присос-. 
|/1 1ки в верхний эпидермический слой 

к л е т о к , пе п р о н и к а я в н и ж е л е ж а 
щ и е слои т к а н и . Посредством присос
ков грибницы происходит п и т а н и е 

Оидиум р а с п р о с т р а н я е т с я на ви-
X ' иоградниках при помощи конидия, 

которые о т р ы в а ю т с я от конидиенос-
ц е в и у н о с я т с я воздушными т е ч е -

Рис. з . Конидиальная стадия ниями, а затем, попадая н а здоровые, 
гриба. Увелич. 275 раз. к у с т ы винограда, производят их за

р а ж е н и е . 
Гриб перезимовывает при помощи п о к о я щ е й с я грибницы на од

н о л е т н и х побегах винограда . А п п е л ь (1903) в своем предвари-
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т е л ь н о м сообщении у к а з а л , что он обнаружил на красновато-корич
н е в ы х п я т н а х , образуемых оидиумом на однолетних побегах , у зло 
в а т ы е у т о л щ е н и я и нити грибницы с неравномерно у т о л щ е н н о й 
оболочкой, к о т о р ы е весною образовывали молодую грибницу и ко-
нидиеносцы с конидиями. Ф о э к с (1912) с ч и т а е т , что перезимов-

Рис. 4. Перитеций. Увелич. 115 раз. 

к а оидиума происходит в виде грибницы в н у т р и почек винограда . 
Однако н е л ь з я признать этот вопрос разрешенным. У ч и т ы в а я сим
п т о м ы з а б о л е в а н и я рано весной на побегах винограда , можно ска
з а т ь , что наиболее вероятна перезимовка гриба в почках, но и 
в этом случае остаются неясными морфология и экология, а т а к ж е 
пути проникновения и место сохранения покоящейся грибницы. 

Сумчатые плодоношения или п е р и т е ц и и ( р и с . 4) группами или 
разбросанные , шаровидной формы, с л е г к а п р и п л ю с н у т ы е , темно-
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коричневого цвета, 90—110 р- в диаметре, о 15—25 до полови
ны коричневыми у основания придатками, заканчивающимися спи
ралью. Сумок в перитеции 3—5, широко-эллипсоидальные, почти 
шаровидные, 45—60 ХЗО—45 р-. Споры числом 6 эллипсоидаль
ные, бесцветные, 20—25 X 10—12 ^. 

Перитеции долгое время оставались неизвестными в Европе, и 
лишь в 1892 г. они были найдены К у д е р к о м во Франции. В 
1893 г. П р и л ь е установил идентичность европейских образцов 
с перитециями, наблюдавшимися в Америке. В 1900 г. перитеции 
были обнаружены Л ю с т н е р о м в Германии, затем в 1904 г. 
И с т ф а н ф и в Венгрии, позднее и в других странах, впрочем 
представляя в первое время довольно редкое явление. В пределах 
СССР сумчатая стадия гриба впервые была обнаружена М. П. А н-
т о к о л ь с к о й и К. Н. Д е к е н б а х о м на Южном берегу 
Крыма в 1925 г. 

На виноградниках Южного берега периодически наблюдается мас
совое появление перитециев. К числу сортов винограда, на кото
рых наблюдается обильное образование сумчатой стадии гриба, от
носятся: Мускат белый, Кабернэ, Саперави, Педро-хименес, Сер-
сиаль, Рислинг, Фурминт, Шасла белый, Альбурла и Ркацители. 
Перитеции образуются на больных листьях, побегах, усиках и ки
стях винограда в окрестностях Ялты, начиная обычно с сентября, 
редко и с начала августа. В массе они появляются в октябре и 
ноябре. Созревание перитециев, в общей-совокупности, протекает в 
течение двух месяцев и заканчивается к началу периода листопада 
винограда. После опадения листьев находить на виноградниках пе
ритеции трудно, так как они в дальнейшем отрываются от суб
страта или разлагаются на нем: единичные перитеции, обнаружи
ваемые в январе на пораженных однолетних побегах, в этот пери
од оказываются покрытыми сапрофитными грибами и содержимое 
их заполненным бактериями. 

Г а л л о в е й (1895) в Северной Америке, проверяя возможность 
передачи заболевания при помощи сумчатой стадии, получил на 
этот вопрос отрицательный ответ. Наши исследования, произведен
ные в конце 1935 и в начале 1936 года с крымским материалом, 
привели к аналогичным результатам: этим путем не ралось зара
зить виноград. Таким образом, биологическое значение сумчатой 
стадии гриба остается невыясненным. 

Следует упомянуть о СтппчЬиШ СеваШ В. В , относящем
ся к порядку пикнидиальных грибов, встречающемся совместно с 
оидиумом и являющемся его паразитом. Раньше полагали, что 
пикннды входят в цикл развития мучнистаиросяных грибов, но 
впоследствии была установлена принадлежность их к другому ор
ганизму. Паразит распространяет свои гифы внутри грибницы ои
диума и образует плодоношения в конидиях хозяина. 



ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ ПАРАЗИТА 

Развитие оидиума в зависимости от хода метеорологических ус
ловий до сих пор недостаточно изучено. Имеющиеся в настоящее 
время данные выясняют роль температуры, как важнейшего фак
тора в распространении оидиума, тогда как степень влияния влаж
ности воздуха остается неразрешенным вопросом. 

М а р е с (1856) на основании своих наблюдений во Франции 
впервые установил, что понижение температуры до + 5 ° и повы
шение ее до 40°С не вызывают гибели гриба. Влажность воздуха 
он рассматривает как фактор, имеющий второстепенное значение 
в развитии оидиума. М ю л л е р (1930) считает, что для распро
странения гриба летом требуется определенная влажность; влия
нию же температуры он придает меньшее значение. П р и н ц и 
К о б и а ш в и л и (1937) установили, что конидии оидиума не нуж
даются для прорастания в наличии капель воды и что оно может 
происходить в пределах 25—100% относительной влажности воз
духа. Выяснено ими также, что очень слабое прорастание конидий 
начинается при 5°С. К о б и а ш в и л и , кроме того, вывел инку
бационную кривую оидиума. Р а в а з (1937) высказался о том, что 
рост гриба в почках винограда весной начинается при 10—11°, 
т. е. при температуре ниже, чем это необходимо для распускания 
самих почек. 

Автор занимался в Крымском институте &ащиты растений 
(КрымИЗРа) в течение 1936 и 1937 гг. изучением влияния тем
пературы и влажности воздуха на прорастание конидий 'оидиума, 
инфекцию винограда, продолжительность инкубационного периода и 
проявление болезни. Ниже приводятся некоторые результаты ис
следований. 

Конидии оидиума прорастают!, в условиях константной темпера
туры, при 5—33°С. При 5—7° прорастание происходит очень слабо 
и лишь при наличии высокой влажности воздуха (90—100%), 
а также на поверхности капель воды, причем прорастают только 
единичные конидии, что наблюдается через 2—4 дня. Нормальное 
прорастание конидий начинается с 8°'. Лучше всего оно протекает 
в зоне температуры от 10 до 30°. Оптимум 20—25°. В обычных 
термических условиях конидии могут прорастать в пределах 
8—100% относительной влажности воздуха. Возможность прораста
ния при более низкой влажности не проверена, что, впрочем, не 
имеет практического значения. На поверхности капель влаги прора
стание конидий происходит до 30°. При 30—33° оно имеет место 
в условиях 50—100% относительной влажности воздуха. Конидии, 
погруженные в каплю воды, не прорастают. 

Прорастание конидий начинается вскоре после отчленения их от 
конидиеносцев, что может происходить на разнообразных субстра-
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т а х . Прорастание состоит в том, что конидия в ы п у с к а е т из себя 
росток, в который переходит ее содержимое и з а к а н ч и в а е т с я об

разованием апирессория , в 
б л а г о п р и я т н ы х условиях в т е 
чение 1—2 часов. 

На рис. 5 п р е д с т а в л е н а кри
в а я , и з о б р а ж а ю щ а я срок на
с т у п л е н и я п р о р а с т а н и я моло
дых конидий оидиума т р е х 
дневного возраста в зависи
мости . от т е м п е р а т у р ы возду
ха . При наличии к а п е л ь в л а г и 
прорастание н а с т у п а е т не 
сколько позже . К а к видно из 
кривой, при т е м п е р а т у р е 2 5 ° 
конидии н а ч и н а ю т п р о р а с т а т ь 
у ж е с п у с т я 2 часа после от
д е л е н и я их от конидиеносцев . 
С т а р ы е конидии начинают про
р а с т а т ь п о з ж е и в общем в 
небольшом к о л и ч е с т в е : кони
дия со спороношеннй оидиума 

Рис, 5. Кривая прорастания конидий четырехдневного ВОЗраста МО-
Оидиума. Г у Т прорастать до 8 0 — 8 2 % , 

тогда как в з я т ы е со спороно
шеннй двадцатидневного возраста прорастают в количестве ме 
н е е 1 0 % . Степень п р о р а с т а н и я конидий не зависит от условий 
в л а ж н о с т и , в то в р е м я к а к в л и я н и е т е м п е р а т у р ы о к а з ы в а е т с я 
весьма з аметным. Так , в пределах 1 0 — 2 5 ° п р о р а с т а ю т все кони
дии, сохранившие способность к прорастанию, а п р и более высо
кой т е м п е р а т у р е , вследствие неблагоприятного ее д е й с т в и я , про
ц е н т проросших конидий с н и ж а е т с я довольно резко . Общая про
д о л ж и т е л ь н о с т ь периода п р о р а с т а н и я конидий з а в и с и т от т е м п е 
р а т у р ы и в л а ж н о с т и воздуха: в у с л о в и я х 5 0 — 1 0 0 % о т н о с и т е л ь 
ной влажности прорастание длится при 1 5 ° — 4 дня, при 2 0 ° — 
2 дня, при 2 5 ° ' — 1,5 дня и при 3 0 ° — 1 8 часов. При 1 5 — 3 0 ° и в 
обычных в природе у с л о в и я х в л а ж н о с т и воздуха в т е ч е н и е п е р 
в ы х 6 часов п р о р а с т а е т более половины конидий, способных 
к прорастанию при различных т е м п е р а т у р а х . 

Конидии гриба, о т д е л и в ш и е с я от конидиеносцев , при т е м п е р а т у 
ре воздуха в ы ш е 3 3 ° С быстро гибнут . Так , при 3 5 ° гибель их ш-
ступа е т в течение 7 часов, при 3 8 ° через 2 часа и при 4 0 ° через 
1 час . Гибель конидий происходит е щ е быстрее под влиянием дей
с т в и я п р я м ы х солнечных лучей: при 3 5 ° ( т е м п е р а т у р а и з м е р я е т с я 
в т е н и ) они полностью т е р я ю т свою в с х о ж е с т ь через 3,5 часа. 
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При низких т е м п е р а т у р а х конидии сохраняют свою ж и з н е д е я т е л ь 
ность т а к ж е с р а в н и т е л ь н о недолго, но способны в ы д е р ж и в а т ь к р а т 
ковременно довольпо н и з к и е т е м п е р а т у р ы . Исследование в л и я н и я 
т е м п е р а т у р ы — 1 6 , 5 ° при экспозиции в 5 часов в лабораторной об
с т а н о в к е ( в криоскопе ) не о б н а р у ж и л о в р е д н ы х ее последствий: 
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Рис. 6. Кривые продолжительности инкубационного периода оидиума. 
Пунктирная линия показывает инкубационные периоды при постоянной 

температуре, сплошная—при переменной. 

конидии, помещенные 'впоследствии в 'благоприятные условия, про
росли нормально. При т е м п е р а т у р е — 2 1 ° н т е ч е н и е 5 часов основ
н а я масса конидий т е р я е т способность к прорастанию, а единичные 
конидии прорастают с большим опозданием. При температуре 0 П 

ж 9 8 % относительной влажности конидии сохраняют всхожесть до 
1 3 дней. Наиболее длительное сохранение конидий гриба, до 2 5 — 3 0 
дней, наблюдается при 4 — 5 ° и высокой относительной влажности 
воздуха. Учитывая непродолжительность сохранения всхожести ко
нидий оидиума при различных термических 'условиях, можно кон
с т а т и р о в а т ь , что возможность (перезимовки гриба при помощи ко
нидий совершенно исключена , 

На рис. 6 п р и в о д я т с я к р и в ы е продолжительности инкубационного 



периода оидиума при постоянных и переменных температурах воз
духа, выведенные в результате математической обработки экспери
ментальных данных, способом наименьших квадратов. Пунктирной 
линией изображена кривая продолжительности инкубационного пе
риода оидиума, выведенная на основании материалов опыта при по
стоянной температуре в лаборатории, а сплошной линией дана кри
вая, полученная при естественных колебаниях температуры в веге
тационном домике в Южнобережном отделении КрымИЗРа в Дере
ков, близ Ялты. 

Применительно к оидиуму под именем инкубационного периода 
следует понимать промежугок времени, необходимый для образова
ния одной генерации гриба, что в данном случае соответствует пе
риоду от момента нанесения конидий при заражении винограда и 
до проявления болезни, в виде первых конидий на конидиеносцах. 

Как видно из рассмотрения приведенного графика, продолжи
тельность инкубационного периода оидиума различна, в зависимо
сти от условий развития гриба: в природе, при больших суточных 
колебаниях температуры, в минимальной точке развития продол
жительность инкубационного периода короче примерно па 1 день, 
чем при постоянной температуре, тогда как в пределах оптимума и 
максимума имеет место обратная зависимость. При этом соответ
ственно меняются и кардинальные пункты развития гриба. Послед
ние характеризуются следующими величинами: при постоянной тем
пературе — минимум 9,1 °С, оптимум 23,9° и максимум 30,8°; при 
естественных колебаниях температуры — минимум 8,7°, оптимум 
22,3° и максимум 27,3°. В пределах этих температур эмпирическая 
продолжительность инкубационного периода оидиума колеблется от 
2,75 до 12 р е й и теоретическая — от 3,35 до 9,75 дней. 

Сильное развитие оидиума происходит в природе при 19—24°С и 
в лабораторных условиях при постоянной температуре в пределах 
20—28°, когда продолжительность инкубационного периода гриба 
обычно пе превышает 4 дней. 

По сравнению с данными К о б и а ш в и л и, где продолжитель
ность инкубационного периода оидиума колеблется в пределах от 
7 до 25 дней, в наших исследованиях она оказалась короче в два 
раза. Длительные инкубационные периоды являются вообще не ха
рактерными для мучнисто-росяных грибов, и указанное расхождение, 
могло возникнуть вследствие несовершенства методики опытов. 

Степень влажности воздуха не влияет на продолжительность ин
кубационного периода оидиума. Заражепие винограда и проявление 
болезни происходят при всех наблюдающихся в природе степенях 
влажности воздуха, а в лабораторных условиях развитие гриба про
текает нормально при 25—100% относительной влажности. 

Первое появление оидиума веспой на виноградниках в Крыму 
наблюдается в мае. На виноградниках Южного берега болезнь по-
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является в первой декаде мая, но всегда раньше всего в окрест
ностях Ялты (в 1936 г. в Магараче 9/У, в 1937 г. в Ливадии 8/Т 
и в 1938 г. в Магараче 9/Т), а затем спустя 1—2 декады она от
мечается на территории северных виноградников. В Судакском рай
оне оидиум обнаруживается несколькими днями позже, чем в Ялте. 
На Южном берегу средняя температура воздуха в день первого по
явления заболевания 14,5° (в Ялте в 1936 г. 16,4°', в 1937 г. 
13,1° и в 1938 г. 14,0°). Сумма тепла, необходимая для первого 
появления болезни на виноградниках весною, начиная от наступ
ления периода набухания почек винограда, по данным трех лет, 
оказалась равной 236,8°С (в 1936 году 235,9°, в 1937 году 240,1° 
и в 1938 г. 234,4°). На Южном берегу заболевание сильно разви
вается, начиная от наступления периода цветения винограда, что 
имеет место в начале первой декады июня, когда средняя суточная 
температура воздуха доходит до 19—20°. Такое интенсивное раз
витие болезни продолжается до средних чисел июля. При средней 
суточной температуре 24—25° инфекции и вспышки начинают ос
лабевать и приобретают умеренный характер, а при установлении 
температуры выше 25° развитие оидиума уже происходит слабо. 
Когда максимальная суточная температура превышает 40°, инфек
ции в природе вообще прекращаются. Период затухания оидиума ле
том обычно длится от средины июля и до средины августа. В 
дальнейшем, в связи с понижением температуры воздуха, болезнь 
снова начинает заметно. развиваться, но в этот период она уже не 
представляет опасности для урожая, вследствие наступления со
зревания винограда. Инфекции оидиума совершенно прекращаются 
осенью, при достижении минимальной суточной температуры возду
ха 0° , но на пораженных листьях винограда развитие заболевания 
может продолжаться еще до листопада. 

М Е Р Ы Б О Р Ь Б Ы 

Известно, что при несоблюдении мер борьбы с оидиумом на Юж
ном берегу гибнет весь урожай на восприимчивых к болезни сор
тах винограда, тогда как при правильном и своевременном прове
дении мер борьбы с заболеванием оно не представляет опасности. 

Большое значение в предупреждении распространения оидиума 
имеют общее агрикультурное состояние виноградников и уход за 
ними. На шпалерах болезнь развивается слабее, ввиду лучшего 
освещения кустов солнечными лучами, чем при чашевидной систе
ме формирования. На затененных плодовыми деревьями виноград
никах оидиум развивается сильнее. Одичалые кусты и заброшенные 
виноградники являются источником распространения инфекции 
оидиума, поскольку они остаются без лечения, и поэтому подлежат 
выкорчевыванию. На тех виноградниках, где плохо проводится 
борьба с оидиумом, образуются очаги заболевания, и на определен-
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п ы х кустах винограда из года в год п е р е з и м о в ы в а е т гриб, пред
с т а в л я я собою в восеппий период источник передачи и н ф е к ц и и для 
здоровых растений. Общие агротехнические приемы в ы р а щ и в а н и я 
виноградной лозы, к а к - т о : перекопка почвы, борьба с сорной ра
с т и т е л ь н о с т ь ю и в р е д и т е л я м и , р ы х л е н и е почвы, обломка, подвязка 
и ч е к а п к а кустов , при н а д л е ж а щ е м их проведении, о к а з ы в а я благо
приятное воздействие н а рост и плодоношение растений, в то ж е 
время создают менее б л а г о п р и я т н ы е у с л о в и я для р а з в и т и я оиди
ума. 

Основной мерой борьбы с оидиумом я в л я е т с я применение хими
ческих в е щ е с т в в период в е г е т а ц и и винограда , которое и м е е т к а к 
предупредительное , т а к и лечебное действие . 

Наибольшей э ф ф е к т и в н о с т ь ю п р о т и в оидиума обладают фунгиси-
ды, с о д е р ж а щ и е в себе серу . Лучшие р е з у л ь т а т ы в борьбе с оидиу
мом дают с у х и е с е р н ы е п р е п а р а т ы , п р и м е н я ю щ и е с я п у т е м о п ы л и -

' в а п и я . Сюда о т н о с я т с я ссрпый ц в е т , молотая сера , серный кон
ц е н т р а т и другие . 

Серный цвот и м о л о т а я сера я в л я ю т с я широко п р и м е н я ю щ и м и с я 
на виноградниках химикатами , к о т о р ы е обладают и с к л ю ч и т е л ь н о 
ценными фунгисидпыми свойствами п р о т и в оиднума и п р е д с т а в л я 
ю т собой почти чистую серу ( 9 7 — 9 9 % ) . Сорный ц в е т или субли
мированная ( в о з г о н н а я ) сера состоит из отдельных , округленных , 
диаметром 1 0 — 2 5 р , или с к л е и в а ю щ и х с я в комочки ч а с т и ц и со
держит в себе в небольшом количество серную кислоту . 'Молотая 
сера п о л у ч а е т с я п у т е м дробления черенковой или комовой с е р ы и 
обычно употребляется в виде вентилированной серы, которая я в 
л я е т с я продуктом переработки молотой с е р ы посредством продува
н и я ее через м е л к и е ш е л к о в ы е сита . Молотая сера и м е е т ч а с т и ц ы 
многограннюй формы и поэтому прилипает и удерживается на листь
я х и к и с т я х винограда л у ч ш е , чем серный ц в е т . Наибольшей э ф 
фективностью в борьбе с заболеванием обладает молотая сера, из
мельченная настолько, что величина ее частиц не п р е в ы ш а е т 40 р 
(по Ш а н с е л ю не менее 7 0 ° ) , т а к к а к более к р у п н ы е ч а с т и ц ы при 
опыливании легко с к а т ы в а ю т с я с р а с т е н и й . Серный к о н ц е н т р а т , за 
м е н я ю щ и й собой в н а с т о я щ е е в р е м я серный ц в е т и молотую серу , 
и з г о т о в л я е т с я в месторождениях с е р ы в Ч о к у р - К о я ш е па Керчен
ском полуострове, а т а к ж е в среднеазиатских республиках, обога
щ е н и е м с е р н ы х руд методом флотации и содерлсит в себе до 7 0 % 
чистой серы . В р е з у л ь т а т е о п ы т о в и производственного п р и м е н е н и я 
серного к о н ц е н т р а т а в Крыму в течение 1933—1937 от.' установ-

. л е н о , что э т о т х и м и к а т по своей э ф ф е к т и в н о с т и действия п р о т и в 
оидиума мало у с т у п а е т серному ц в е т у и молотой сере при условии 
н а д л е ж а щ е г о измельчения . У л ь т р а с е р а ( содержит серы от И до 
2 8 % , р а з б а в и т е л е м с л у ж и т мелкоразмольченная опока ) , п р и м е н я в 
ш а я с я в больших масштабах в Крыму в 1934—1935 гг. , дала по-
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всеместно о т р и ц а т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы , что я в л я е т с я следствием пло
хой у д е р ж и в а е м о с т и п р е п а р а т а на к у с т а х винограда, а т а к ж е к р а т 
к о в р е м е н н о с т и его д е й с т в и я п р о т и в гриба. 

Сухие п р е п а р а т ы имеют большое п р е и м у щ е с т в о по сравнению с 
мокрыми в том о т н о ш е н и и , что при пользовании ими д о с т и г а е т с я 
б о л ь ш а я производительность и п о в ы ш а е т с я э ф ф е к т и в н о с т ь прове 
д е н и я м е р о п р и я т и я против , з а б о л е в а н и я . Одним из в а ж н е й ш и х н е 
д о с т а т к о в жидких фупгисидов я в л я е т с я то , что опрыскиванием в 
б о л ь ш и н с т в е случаев н е л ь з я достигнуть удовлетворительного ох
в а т а ягод химикатом, тогда к а к это легко у д а е т с я опыливанием; 
вследствие этого они обладают весьма слабыми профилактическими 
свойствами . В случаях н а л и ч и я . сильных п о р а ж е н и й винограда 
оидиумом п р и л ш а е м о с т ь жидких фупгисидов значительно возраста
е т , и при э т о м их лечебные свойства в ы ш е , чем пылевидных хими
к а т о в . В к а ч е с т в е ж и д к и х фунгиепдов могут п р и м е н я т ь с я серно-
и з в е с т к о в а я смесь и с е р н о - и з в е с т к о в ы й о т в а р , предпочтительно на 
ш п а л е р а х , где и м е е т с я возможность более равномерно о х в а т и т ь 
я годы раствором х и м и к а т а , чем на к у с т а х чашевидной формы. Н е 
обходимо при этом иметь в виду, что во в л а ж н ы е годы обычные рас
творы серно-известкового отвара причиняют ожоги н а листьях и 
к и с т я х винограда . Сольбар ( содержит серу, уголь и барий) , испы
т а н н ы й на виноградниках совхоза им. К у й б ы ш е в а в Ливадии и Мас
сандре в 1937 и 1938 гг. в ' в и д е 1,5 и 2 % растворов, дал пло
х и е р е з у л ь т а т ы . Между прочим, бордосская ж и д к о с т ь и другие со
с т а в ы , содерясащие в себе соли меди, п р и м е н я ю щ и е с я в борьбе с 
мильдыо, не о к а з ы в а ю т п о л о ж и т е л ь н о г о д е й с т в и я против оидиума. 

Впервые с е р а была применена против оидиума в 1846 г. 'в Анг
лии и в 1850 г. во Франции. С 1857 г. с е р а для опыливания на
чала широко у п о т р е б л я т ь с я к а к радикальное средство в борьбе с 
заболеванием. В Крыму в 1865 г., на виноградниках б ы в ш е г о Ма-
гарачского училища виноделия , были проведены п е р в ы е о п ы т ы при
менения серы против оидиума, и в 1867 г. н а Южном берегу нача
лось производственное лечение виноградников . 

Что я в л я е т с я токсическим началом серы против гриба — до сего 
времени о с т а е т с я н е в ы я с н е н н ы м . С у щ е с т в у ю т различные г и п о т е з ы 
о действии п р и с у т с т в у ю щ и х в сере п е н т а т и о н о в о й к и с л о т ы 
(НгБвОв), а т а к ж е серной к и с л о т ы , сернистого г а за ( 5 Ог), обра
з у ю щ е г о с я под в л и я н и е м кислорода воздуха при наличии п о в ы ш е н 
ной т е м п е р а т у р ы , сероводорода ( г Ь Б ) , я в л я ю щ е г о с я продуктом вос
с т а н о в л е н и я серы , и непосредственно паров с е р ы . Помимо перечис 
л е н н ы х т е о р и й о химической природе а к т и в н о г о начала , и м е е т с я 
е щ е т е о р и я о физическом воздействии с е р ы па организм, п у т е м из 
л у ч е н и я э л е к т р о н о в . Н а к о н е ц , придавалось большое значение м е х а 
нической роли серы, п р е п я т с т в у ю щ е й внедрению п а р а з и т а в рас 
т е н и е . 
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Установлено, что сера действует против оидиума при непосред
ственном ее соприкосновении с грибом. Действие фунгисида тем 
сильнее, чем выше температура воздуха. Так, при 20—25°С силь
ное действие серного цвета и молотой серы на конидии оидиума, 
согласно нашим исследованиям, обнаруживается через 1 час, а при 
30° через 15 минут, вызывая при этом гибель большинства кони
дий. Полная гибель конидий от действия серы при различных тем
пературах находится в следующей зависимости: при 10° они гиб
нут через 24 часа, 15° — 9 часов, 20° — 6 часов, 25° — 4 часа и 
при 30° через 1 час. Степень влажности воздуха не влияет на ин
тенсивность действия серы против конидий оидиума. 

Сроки опыливания имеют весьма существенное значение в эф
фективности борьбы с оидиумом, а также в рациональном исполь
зовании химикатов, аппаратуры и рабсилы. Как общее правило, при 
проведении лечения необходимо, чтобы все зеленые части вино
градной лозы были покрыты серой от начала появления болезни 
весной и в течение всего периода, когда гриб представляет опас
ность для урожая. 

В Ялтинском, Алуштинском, Судакском и Балаклавском районах 
необходимо производить 4-кратное сплошное опыливание. В Фео
досии, Севастополе и в Старо-Крымском районе достаточно 3-крат
ного опыливания. На виноградниках Северного Крыма опыли-
вание следует производить выборочным путем, в зависимости от 
развития болезни. 

Опыливание должно быть начато на очагах развития оидиума, 
во всех районах сразу же после обнаружения первых признаков за
болевания на молодых побегах винограда. Обнаружение болезни в 
самом начале ее развития имеет; большое практическое значение 
для своевременного применения мер борьбы с нею. Для прогноза 
появления заболевания на Южном берегу можно, ориентировочно, 
пользоваться вычисленной нами суммой тепла 236,8°, начиная Сум
мирование среднесуточных температур, по данным ближайшей мет-
станции, об дня наступления фазы набухания почек винограда: 
когда покровные чешуи раздвигаются и зачаточные листочки ста
новятся заметными вследствие обособления от окутывающих их 
волосков. 

Опыливание всей площади виноградников в районах сильного раз
вития оидиума следует начинать в конце первого инкубационного 
периода гриба (см. рис. 7), вероятная продолжительность которого 
устанавливается следующим путем. День появления заболевания 
на очагах принимается за начало первого инкубационного периода. 
Затем выводится средняя температура воздуха из среднесуточных 
температур за 4 суток, и по кривой |(рис. 6, сплошная линия) на
ходится продолжительность инкубационного периода. Так, в усло
виях Ялты она соответствует 5—6 дням. Теоретически за начало 
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первого инкубационного периода можно п р и н я т ь сумму т е п л а , н е 
обходимую для появления болезни. Таким образом, в обычные годы 
па Южном берегу первое опыливание необходимо начинать в конце 
первой половины м а я , а в Судакском и Б а л а к л а в с к о м районах не 
позднее 20 мая . Опыливание в э т о т период и м е е т большое значе
ние в предупреждении р а з в и т и я з а б о л е в а н и я летом и значительно 
с н и ж а е т п о р а ж е н и е виноградников оидиумом. В п е р в у ю очередь 
опыливанием о х в а т ы в а ю т с я у ч а с т к и виноградников с сильно пора
ж а ю щ и м и с я заболеванием сортами винограда . 

В Феодосии, Севастополе и Старо-Крымском районе первое опы
ливание производится во в р е м я ц в е т е н и я винограда. 

Каждое последующее опыливание производится через 15 дней. 
Вообще п р о м е ж у т к и между отдельными опыливаниями опред еля 
ю т с я к а к свойствами п р и м е н я ю щ е г о с я фунгисида (прилипаемость , 
удерживаемость и срок действия) , т а к и ростом зеленых частей са
мой лозьг. В условиях Крыма при отсутствии больших осадков сер
н ы й ц в е т , м о л о т а я сера и серный к о н ц е н т р а т хорошо у д е р ж и в а ю т 
с я н а поверхности л и с т ь е в и ягод винограда в т е ч е н и е , двух недель . 
Между прочим, срок д е й с т в и я серного ц в е т а и молотой серы на
столько продолжителен, что их фунгисидные свойства могут со
х р а н я т ь с я в течение всего лета , ; 

На Южном берегу , в Судакском и Б а л а к л а в с к о м районах второе 
о п ы л и в а н и е совпадает с началом массового ц в е т е н и я винограда . 
Опыливание виноградников в этот период п р и о б р е т а е т особое зна
чение , потому что в природе у ж е н а с т у п а ю т оптимальные у с л о в и я 
для р а з в и т и я гриба. Следует о т м е т и т ь , что опыливание серой не 
о к а з ы в а е т п о л о ж и т е л ь н о г о в л и я н и я н а процесс ц в е т е н и я випограда. 
Мнение, что второе опыливание необходимо производить не во вре
мя ц в е т е п и я , а приурочить его к началу з а в я з ы в а н и я ягод виногра
да, н е л ь з я считать правильным, т а к как этим самым будет у п у щ е н 
в а ж н е й ш и й период в ра звитии оидиума. Пропуск второго опылива-
н и я резко у в е л и ч и в а е т п о р а ж е н и я винограда. П о к р ы т и е ж е моло
дых ягод серой д о с т и г а е т с я т р е т ь и м опыливанием. При т р е т ь е м и 
ч е т в е р т о м лечении о б р а щ а е т с я особое внимание на т щ а т е л ь н о с т ь 
о п ы л и в а п и я к и с т е й винограда. Если оидиум в д а л ь н е й ш е м будет 
п р о д о л ж а т ь свое р а з в и т и е на отдельных участках виноградников , 
то необходимо производить пятое , выборочное опыливание . Такое 
п о л о ж е н и е нередко м о ж е т и м е т ь место в Судаке. 

Каждое опыливание должно производиться в самые' с ж а т ы е сроки: 
в мае не более , чем в т е ч е н и е 5 дней, а в июне и июле в 4 дня . 
Вообще продолжительность однократного опыливапия находится в 
прямой зависимости от продолжительности инкубационного периода 
оидиума: опыливание должно быть закончено не более , чем в тече 
ние времени, необходимого д л я образования одной генерации гриба, 
чтобы не допустить возможности распространения инфекции н а в и -
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ноградниках . Это о б с т о я т е л ь с т в о имеет большое значение в успехе 
борьбы, с заболеванием в к р у п н ы х виноградных колхозах и совхозах. 

Для о п ы л и в а н и я п р о т и в оидиума все виды серы (серный ц в е т , 
м о л о т а я сера и серный к о н ц е н т р а т ) следует п р и м е н я т ь в смеси с 
известью-пушонкой, в соотношении 7 0 % серы и 3 0 % и з в е с т и . 
Опыливание такой смесью, несмотря на снижение процента серы, 
у л у ч ш а е т прилипаемость и удерживаемоеть фунгисидов на частях 
лозы и не у м е н ь ш а е т своей эффективности против болезни. Серный 
к о н ц е н т р а т перед смешиванием с известью-пушонкой необходимо 
хорошо просушить в т е н и , измельчить и просеять через густые сита . 
Просеиванию подвергаются такяге еерпый ц в е т и молотая сера, к о 
т о р ы е при хранении с л е ж и в а ю т с я . 

Н о р м ы расхода фунгисидов: На 1 га виноградника (исходя из рас 
ч е т а 10.000 к у с т о в ) т р е б у е т с я серного ц в е т а или молотой серы , в 
смеси с известью-пушонкой , н а первое опыливание до ц в е т е н и я ви
нограда 20 кг, в торое о п ы л и в а н и е 23 кг и последующие опылива
ния по 27 кг ; серного кон
ц е н т р а т а в смеси с и з в е с т ь ю -
пушонкой б е р е т с я : на первое 
опыливание 24 кг , второе опы
ливание 28 ' кг и последую
щ и е о п ы л и в а н и я по 32 кг . 
В т е ч е н и е всего периода , лече
ния в районах сильного раз 
в и т и я оидиума в Крыму т р е 
б у е т с я 8 5 — 9 0 кг чистой с е р ы 
на 1 га виноградпика . 

Опыливание виноградников дол
ж н о производиться в сухую, без¬

* в е т р е н н у ю погоду, лучше всего в 
у т р е н н и е и послеобеденные часы. 
При наличии к а п е л ь росы па ку
с т а х винограда, а т а к ж е в ж а р к о е 
в р е м я дня опыливание не следует 
производить, т а к к а к при этих 
условиях п р и ч и н я ю т с я ожоги ло
зе. Необходимо о п ы л и в а т ь т а к и м 
образом, чтобы х и м и к а т распреде
л я л с я равномерным т о н к и м слоем 
н а всех з е л е н ы х ч а с т я х виногра
да. В т е х случаях , когда х и м и к а т 
с м ы в а е т с я в ы п а в ш и м и обильными 
дождями или плохо с о х р а н я е т с я 
н а кустах винограда вследствие 
нужно повторить , не дожидая срока очередного о п ы л и в а н и я . Все 
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о п ы л и в а п и я необходимо производить т а к , чтобы к а ж д ы й куст опы
ливался с двух сторон, что достигается прохождением при о п и л и в а 
нии по всем междурядьям, с охватом обоих рядов кустов . Наиболее 
р а с пространенным о п ы л и в а т е л е м в Крыму я в л я е т с я р а н ц е в ы й опы
л и в а т е л ь «Тип-топ» (рис . 8) . Одним из больших н е д о с т а т к о в аппа
р а т а я в л я е т с я неравномерность р а с п ы л а серы вследствие перио
дичности подачи воздуха. Производительность о п ы л и в а т е л я при 10-
часовом рабочем дне 0,8—1,5 га виноградника . Изготовление этого 
т и п а о п ы л и в а т е л я в н а с т о я щ е е в р е м я п р е к р а щ е н о . Ручной в е н т и 
л я т о р н ы й о п ы л и в а т е л ь «РВ-1» (рис . 9) , который в ы р а б а т ы в а е т с я 
с 1934 г. заводом «Вулкан» в Ленинграде , начинает входить в 
п р а к т и к у в Крыму. «РВ-1» дает хороший р а с п ы л с е р н ы х п р е п а р а 
т о в , но обладает м е н ь ш е й производительностью, чем «Тип-топ» , и 
менее удобен в работе . В условиях горного р е л ь е ф а виноградников, 
обычного для б о л ь ш и н с т в а виноградников , в районах сильного 

р а з в и т и я в Крыму оидиума, 
повидимому, наиболее под
ходящим окалгется р а н ц е 
в ы й в е н т и л я т о р н ы й о п ы л и 
в а т е л ь . 

Т р а к т о р н ы й навесной 
о п ы л и в а т е л ь «ТН-3» ( р и с . 
10) , в ы п у с к а е м ы й заводом 
« В у л к а н » , в 1938 г. был 
и с п ы т а н в Крыму на вино
градниках совхозов им. 
С. Перовской и «Профин-
т е р н » , вблизи Севастополя 
и Б а л а к л а в ы . Выяснилась 
возможность п р и м е н е н и я 
о п ы л и в а т е л я в предгорных 
района Крыма п р о т и в оидиу
ма н а ш п а л е р а х , с р а с с т о я 
нием 2—2,5 м е т р а в между
р я д ь я х . Сера в ы б р а с ы в а е т 
с я из а п п а р а т а в н а п р а в л е 
нии, перпендикулярном к 
д в и ж е н и ю м а ш и н ы . Мощ
ность пылевой волны поз
в о л я е т о п ы л и в а т ь одновре
менно несколько рядов 

ш п а л е р . Лучшие р е з у л ь т а т ы достигаются при работе о п ы л и в а т е л я 
б е з наконечника и в горизонтальном положении выводной т р у б ы . 
Одним из н е д о с т а т к о в конструкции о п ы л и в а т е л я я в л я е т с я неравно
м е р н о с т ь подачи серы, о б ъ я с н я ю щ а я с я изменением уровня порошка 

Рис. 9. Опыливатель , :РВ-1" в работе. 
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в резервуаре. Вполне удовлетворительными оказались дозировки 
фунгисида в пределах 17—30 кг на 1 та виноградника. Большее 
количество серы при опыливании попадает на нижний и средний 
ярусы кустов. Противоположные от аппарата стороны шпалер 
опыливаются слабее, чем поверхности кустов со стороны опыли
вателя. Эффективная длина пылевой волны равна 10 метрам при 
дозировке серы в 17—20 кг на 1 га. Производительность опыли
вателя «ТН-3»— 40 га виноградника за 10-часовой рабочий день. 

Рис. 10. Тракторный навесной опыливатель „ТН-3". 

В тех случаях, когда опиливание заменяется опрыскиванием, 
нужно пользоваться следующими дозировками химикатов. При 
изготовлении серно-известковой смеси берется 1,5 кг чистой серы 
или 2 кг серного концептрата н такое же количество негашеной 
извести на 100 литров воды. В отдельной посуде гасится известь, 
и к концу гашения прибавляется сера при постоянном смешении; 
затем смесь разводится в воде. При опрыскивании серно-известко
вой смесью необходимо раствор постоянно взбалтывать, чтобы не 
допустить его осаждения в аппарате. Серно-известковый отвар 
перед употреблением разбавляется в воде в пропорции 1 : 50 при 
применении стандартной крепости отвара в 32° по Бомэ. Опрыски
вание, как и опыливание, производится в тихую погоду. Во избе
жание образования ожогов винограда в жаркое время дня опрыски
вание нельзя производить. Расход раствора на первое опрыскива-
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ние — 800 литров, второе —1000 литров и ' последующие — по 
1200 литров на 1 га виноградника, исходя из расчета 10.000 кустов. 

Эффективных мер борьбы с оидиумом в период покоя виноградной 
лозы до сих пор нет. Разработка этого вопроса в настоящее время 
представляет большое производственное значение, в связи с зада
чей ликвидации очагов оидиума на виноградниках. 
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