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 Аннотация .  В статье приведены результаты ис-
следований развития клястероспориоза (возбудитель 
Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis, син. Clasterosporium 
carpophilum  (Lév.) Aderh.) на сливе в Краснодарском 
крае в изм е няющихся погодно-климатических 
условиях. В  последнее десятилетие у возбудителя 
болезни выявлены изменения в биологии развития, 
что связано  с участившимися экстремальными по-
годными условиями (количество температурных 
максимумов  выше +30ºС, рост годового количества 
осадков - 100–300% нормы). Целью работы являлось 
выявление особенностей развития клястероспориоза 
сливы в Краснодарском крае в изменяющихся погод-
ных условиях для оптимизации технологии защитных 
мероприятий. Исследования проводили в 2014–2019 
гг. в центральной подзоне Прикубанской зоны Крас-
нодарского  края: ЗАО ОПХ «Центральное»; агробио-
логический  стационар ФГБНУ «Северо-Кавказского 
федерального научного центра садоводства, вино-
градарства, виноделия» на сорте сливы Кабардинская 
ранняя. Пр и выполнении работы использованы обще-
принятые и адаптированные методики. В результате 
изучения ра звития возбудителя клястероспориоза 
сливы впервые в крае был выявлен ряд параметров 
степени взаимосвязи развития патогена и погодных 
условий: более раннее заражение листьев – на 7–10 
суток раньше; высокая первоначальная скорость 
развития болезни; сокращение продолжительности 
инкубационного периода на 2–3 суток. Выявлена 
оптимальная температура для роста мицелия гриба – 
+20…+24°С и температура, при которой происходит ин-
фицирование +20…+26°С, при влажности воздуха 70–90 
%. Определена температура, при которой отмечаются 
первые признаки болезни: при эпифитотии – +10–12°С, 
при умеренном распространении – +9–10°С. Результа-
ты исследований позволят разработать практические 
подходы к усовершенствованию технологии защиты 
сливы от клястероспориоза.
Ключевые слова: климат; слива; Stigmina 
carpophila (Lév.) M.B. Ellis; клястероспориоз.
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Abstract. T he article presents the results of studies of clasterosporiosis 
development (the infectious agent Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis, 
syn. Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.) on a plum in Krasnodar 
Krai in varied weather and climatic conditions. In the last decade, changes 
in the development biology were revealed in the pathogen of disease, 
which is associated with more frequent extreme weather conditions (the 
number of temperature peaks above +30 ºС, an increase in annual pre-
cipitation - 100–300% of the standard). The aim of work was to identify 
special aspects of plum clasterosporiosis development in Krasnodar Krai 
in changing weather conditions to optimize the technology of protec-
tive measures. The research was carried out in 2014–2019 in the central 
subzone of the Krasnodar Krai Kuban zone: ZAO experimental production 
farm "Tsentralnoye"; agrobiological station of the FSBSI North Caucasian 
Federal Sc ientific Center of Horticulture, Viticulture, Winemaking, on 
plum variety ‘Kabardinskaya Rannyaya’. Generally accepted and adapted 
techniques were used in the process of work. As a result of studying the 
development of plum clasterosporiosis infectant, a range of parameters 
of the degree of interrelation between the development of the pathogen 
and weather conditions was identified in the region for the first time: 7–10 
days earlier infection of leaves; high initial rate of disease development; 
2–3 days of incubation period reduction. The optimum temperature  for 
the growth of the fungus mycelium was revealed  –  +20...+24°С, and the 
temperature at which the infection occurs – +20...+26°С, with an air humid-
ity of 70–90%. We determined the temperature of first symptoms of disease 
- with epiphytotics – +10...+12°С, with moderate spread – + 9...+10°С. The 
research results will make it possible to develop practical approaches to 
improving the technology of protecting plums from clasterosporiosis.
Key word: сlimate; plum; Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis; 
clasterosporiosis.

 Как цитировать эту статью: 
Мищенко И.Г. Особенности развития клястероспориоза 
сливы в Краснодарском крае // «Магарач». Виноградар-
ство и виноделие, 2020; 22(4); С. 350-354. DOI 10.35547/
IM.2020.82.61.011

How to cite this article:
Mishchenko I.G. Special aspects of plum clasterosporiosis 
development in Krasnodar Krai. Magarach. Viticulture 
and Winemaking.2020; 22(4):350-354. DOI 10.35547/
IM.2020.82.61.011 (in Russian)

УДК: 632.4:634.22:551.5 (471.63)
Поступила 28.07.2020
Принята к публикации 19.11.2020
© Мищенко И.Г., 2020

Введение. Одной из наиболее вредоносных 
болезней сливы в Краснодарском крае 
является клястероспориоз (возб. – гриб 

Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis, син. Clastero-
sporium carpophilum (Lév.) Aderh). Заболевание 
поражает все вегетативные органы. На листьях 
возникают многочисленные мелкие краснова-
тые пятна, со временем светлеющие в центре, с 
расплывчатой малиновой каймой. Пораженная 
ткань растрескивается и выпадает, лист стано-

вится дырчатым. Инфекция сохраняется на пораженных 
участках побегов, в камеди, в почках. В отдельные годы кля-
стероспориоз может вызывать осыпание 50–80% листьев у 
сортов, восприимчивых к болезни. В результате поражения 
наблюдается гибель почек, снижается ассимиляционная по-
верхность листьев и масса плодов. При сильном и раннем 
опадении больных листьев часто наблюдается вторичный 
осенний рост побегов, которые не вызревают и могут вы-
мерзать в зимний период. Высокая вредоносность заболева-
ния связана также с тем, что при поражении многолетних 
органов болезнь принимает хронический характер и может 
вызвать отмирание целых ветвей. Продуктивность и долго-
вечность таких деревьев резко падает, снижается урожай и 
качество плодов [1]. 

 Главными факторами, способствующими распростра-
нению St. carpophila, являются температура и влажность 
воздуха, что подтверждается исследованиями многих ав-
торов. По данным Т.Г. Пилат, С.Ф. Буга в условиях Бело-
руссии, Л.В. Нагорной в Украине, Ф.М. Бойжигитова, А.А. 
Хакимова в Узбекистане, температура +20–22°С является 
оптимальной для вегетативного роста мицелия гриба, спо-
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роношение на листьях сливы наблюдается при темпе-
ратуре +17–22°С и влажности от 60 до 95 % [2–4]. В 
Краснодарском крае, по данным В. М. Смольяковой, 
А.В. Ким [5], наиболее благоприятной для развития 
St. carpophila на вишне является температура в преде-
лах +20–+26°С [5]. Результаты мониторинга патоце-
нозов сливы Краснодарского края с 2007 по 2012 гг. 
показали, что распространение клястероспориоза по 
типу депрессии наблюдалось в 2010 г., носило умерен-
ный характер в 2007–2009 гг., эпифитотии – в 2011 и 
2012 гг. [6]. Систематическое выпадение осадков 
в начале вегетации способствует созданию оптималь-
ных условий для инфицирования, при непостоянном 
выпадении дождей совершается чередование време-
ни возрастания и начала повышения болезни, но при 
этом рост заболевания немного усиливается за счет 
капельно-жидкой влаги на растениях (росы) и устой-
чивой влажности воздуха. Температура воздуха выше 
+26оС, при отсутствии осадков и влажность воздуха 
ниже 60% подавляют развитие       St. сarpophila [1]. 

Анализ климатических изменений  за период 
2000–2018 гг. на юге России показал, что происхо-
дит увеличение годового количества осадков на 13,4 
% (или на 78 мм), общее увеличение среднегодовых 
температур воздуха на 1,32 ºС  (среднегодовой темп 
прироста температур за этот период составил 0,57 %), 
также наблюдаются значительные изменения в сроках 
и амплитуде погодных проявлений, что вызывает не-
совместимость с временными интервалами прохож-
дения растениями фенофаз и приводит к разбалан-
сировке биологических циклов в развитии растений, 
их ослаблению, возрастанию поражения патогенами 
[7]. При потеплении климата происходит расширение 
вредоносности доминирующих видов фитопатогенов, 
усиление их агрессивности и рост частоты эпифито-
тий [8–13]. Под воздействием повышенной темпера-
туры воздуха у возбудителей, которые развиваются 
в живых растениях, может изменяться длительность 
инкубационного периода, увеличиваться интенсив-
ность заражения [12]. Участившиеся умеренно теплые 
зимы способствуют лучшему сохранению и накопле-
нию инфекционного запаса фитопатогенов [14].

 Таким образом, в условиях потепления климата 
возрастают распространение и вредоносность заболе-
ваний, составляющих основу патогенного комплекса 
на каждой сельскохозяйственной культуре. Изучение 
развития клястероспориоза на сливе – основной ко-
сточковой культуре в Краснодарском крае – в послед-
нее десятилетие не проводилось. В связи с изменяю-
щимися погодно-климатическими условиями, а также 
внедрением новых технологий возделывания сливы 
для оптимизации защитных мероприятий, изучение 
развития клястероспориоза является актуальным.

Целью работы являлось выявление особенностей 
развития клястероспориоза сливы в Краснодарском 
крае в изменяющихся погодных условиях. 

Объекты и методы исследований. Исследования 
проводились в 2014–2019 гг. в центральной подзоне 
Прикубанской зоны Краснодарского края, насажде-
ния сливы в ЗАО ОПХ «Центральное»; в агробио-
логическом стационаре ФГБНУ «Северо-Кавказско-

го федерального научного центра садоводства, ви-
ноградарства, виноделия». Объектом исследования 
являлся возбудитель клястероспориоза гриб Stigmina 
carpophila (Lév.) M.B. Ellis, син. Clasterosporium carpo-
philum (Lév.) Aderh) на сорте сливы Кабардинская 
ранняя, высоковосприимчивого к болезни, динамику 
развития патогена изучали на естественном инфекци-
онном фоне. 

Для данной подзоны характерна зима  со средней 
температурой января от -1,1 оС до -3,3 оС, с частыми от-
тепелями и кратковременными заморозками в весен-
ний период. Сумма температур больше 10°С составля-
ет 2800–4000°С с тенденцией повышения в последние 
годы. Годовая сумма атмосферных осадков – 600–1000 
мм. Суммы осадков год от года могут существенно от-
ходить от среднего значения. На опытных участках 
преобладают черноземы выщелоченные сверхмощ-
ные слабогумусные легкоглинистые, мощность гуму-
сового горизонта составляет 136–143 см, плотность 
сложения гумусового горизонта почвы составляет 
1,30–1,42 г/см3, порозность – 44–54 %, рНводное 7,22 ± 
0,16 в верхнем (0–30 см) слое почвы [15].

Маршрутные обследования и учеты выполнялись 
по методикам: «Программа и методика сортоизу-
чения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» 
[16], «Методические указания по регистрационным 
испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве» [17] 
и «Методическое и аналитическое обеспечение ис-
следований по садоводству» [18]. На стационарных 
опытных участках были выбраны и маркированы по 
16 деревьев сорта сливы Кабардинская ранняя с оди-
наковым типом формирования кроны, площадью пи-
тания, силой плодоношения, без обработки фунгици-
дами. На каждом учетном дереве 1 раз в 10 дней про-
сматривали 100 молодых побегов в весенний период 
и в течение вегетации – 100 листьев (по 25 листьев на 
4-х ветках). Оценку пораженности растений клясте-
роспориозом проводили по пятибалльной шкале с 
подсчетом распространенности (Р) и интенсивности 
развития болезни.

Фенологию отмечали по шкале фенологических 
стадий развития сливы (ВВСН) [18]. Название вида 
дано в соответствии с базой данных Species Fungorum 
[20]. Оптимальную температуру для роста мицелия 
и прорастания конидий клястероспориоза определя-
ли в лабораторных условиях СКФНЦСВВ согласно 
«Методическим указаниям по экспериментальному 
изучению фитопатогенных грибов [21]. 

Обсуждение результатов. За годы проведения ис-
следований на высоковосприимчивом к заболеванию 
сорте в сезонной динамике болезни было отмечено 
увеличение распространения на листьях и побегах 
сливы, что связано с наличием оптимальных для па-
тогена погодных условий: теплые осень и зима (на 
4–7°С выше нормы); оптимальная температура воз-
духа начала вегетации (+14…+23оС); увеличенное 
число осадков в весенний период (100–300 % нормы в 
2014, 2017–2018 гг.). Максимальное распространение 
болезни на побегах и листьях свидетельствовало об 
ее эпифитотийном характере (табл. 1). В то же время 
следует отметить тот факт, что плоды клястероспорио-
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зом не поражались. Это может указывать 
на возрастание органотропной специ-
ализации патогена в отношении листьев 
и побегов. 

За вегетацию 2019 г. был зафикси-
рован умеренный характер развития                                    
St. carpophila, так как погодные условия 
были неблагоприятными для патогена: 
аномальные температуры воздуха (в мае 
на 2,0–2,8 °C, в июне – на 3,8–5,3°C выше 
нормы), с частыми сильными суховеями.

Анализ сезонной динамики болезни и 
зимующей стадии па тогена показал, что 
возбудитель St. carpophila имеет разнород-
ный тип стратегий – K и r, с очевидным превалирова-
нием показателя r-стратегии, таким образом заболе-
вание можно охарактеризовать как полициклическое 
[22].

Сопоставление динамики патогена в Прикубан-
ской зоне Кра снодарского края с условиями погоды 
за время исследований позволяет определить взаи-
мосвязь степени распространения клястероспориоза 
и погодных условий, при которых возникают эпифи-
тотия или умеренное развитие болезни (табл. 2).

Отмечаемое с 2014 г. наличие повышенной, в срав-
нении с многолетними показателями, температуры в 
зимний период (на 1,2–5,2°С), способствует нако-
плению большего количества первичного инокулюма 
возбудителя клястероспориоза. Напротив, повышен-
ная влажность в весенний период (от 130 % нормы) 
приводит к снижению плотности популяции патогена, 
а наличие во второй половине вегетации аномально 
высоких температур воздуха с отсутствием осадков 
способствует уменьшению плотности его популяции. 

На основании лабораторных исследований, выявлена 
оптимальная температура для роста мицелия гриба –  
+20…+24о С, а также температура, при которой про-
исходит инфицирование – +20…+26о С, при влажно-
сти воздуха 70–90 %, что согласуется с литературными 
данными. 

У возбудителя болезни в 2014–2019 гг. зареги-
стрирована тенденция более раннего инфицирования 
листьев – конец марта–начало апреля, что на 7–10 
дней раньше, чем в 2007–2013 гг. Заболевание уже в 
начальном периоде отличается высокой скоростью 
инфекции: распространение болезни за семь суток 
возрастает в 3–5 раз, тогда как в 2007–2013 гг. – в 1,2–
1,5 раза. Такая динамика болезни требует в настоящее 
время сокращения интервала между опрыскиваниями 
до 5–7 дней.

До 2014 г. инкубационный период болезни со-
ставлял максимально 9 суток, в настоящее время он 
варьирует от 2 до 7 суток. Таким образом, происходит 
сокращение инкубационного периода болезни. Пе-
риод между моментом внедрения патогена и появле-

Таблица 1. Максимальное распространение клястероспориоза на 
листьях и побегах, 2014–2019 гг., сорт сливы Кабардинская ранняя
Table 1. Maximum extension of clasterosporiosis on leaves and shoots, 2014–
2019, ‘Kabardinskaya Rannyaya’ plum variety

Год Максимальное распространение
 на листьях, % 

Максимальное распространение 
на побегах, %

2014 60,6±0,7 72,3±1,0
2015 58,5±1,2 65,4±1,2
2016 85,4±0,4 92,0±1,0
2017 89,2±1,5 95,3±0,7
2018 68,5±1,4 75,4±1,3
2019 49,0±0,5 52,6±1,8

Таблица 2. Параметры развития клястероспориоза в современных погодно- климатических условиях 
Краснодарского края
Table 2. Parameters of clasterosporiosis development in current weather and climatic conditions of Krasnodar Krai

Показатель
Характер развития болезни
эпифитотия
(Р выше 50 %) 

умеренный характер
 (Р от 30 до 50 %)

 Отклонение среднемесячной температуры зимы от 
среднемноголетней больше на 1,2–2,5°С больше на 5,2°С

Весенняя температура воздуха +10,5…+23,0°С±1,2°С +6,0…+19,0°С±1,0°С

Отклонение среднемесячной относительной влажности 
воздуха от среднемноголетней

130-253 % ±3% 
от нормы

93–186 %±3%
от нормы

Дата начала заражения листьев 1-я декада апреля 2-я декада апреля
Отклонение срока начала распространения инфекции от 
средних многолетних сроков на 10 дней раньше на 7 дней раньше

 Температура, при которой началось инфицирование 13–20°С±1,0°С 15–18°С±1,0°С
Влажность воздуха, при которой началось инфицирование 70–90 %±2% 60–80 %±1,5%
Температура, оптимальная для вегетативного роста 
мицелия гриба 20–22°С±1,0°С 22–24 °С±1,0°С

Инкубационный период 2– 4 суток 5–7 суток
 Температура, при которой отмечено появление первых 
признаков болезни 10–12°С±0,5°С 9–10°С±0,5°С

Период максимальной эмиссии спор
фенофазы сливы «стадия 
«баллона», «рост побегов окончен, 
листья еще зеленые»

фенофазы сливы «первые цветки 
открыты», «начало спелости 
плодов»

 Период максимального распространения болезни май, июль май, июль 
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нием симптомов клястероспориоза в зависимости от 
температуры и влажности воздуха и от силы развития 
болезни в вегетацию составляет от 5 до 7 суток.

Установлено, что в случае появления первых при-
знаков болезни на листьях при температуре +10–12оС 
дальнейшее ее развитие в вегетацию характеризуется 
как эпифитотия. Если первые пятна были отмечены 
при температуре +9–10оС, то заболевание будет иметь 
умеренный характер. Такой прогноз позволяет скор-
ректировать защитные мероприятия на вегетацию. 

Установлено, что период максимальной эмиссии 
спор клястероспориоза прих одится на фенофазы 
сливы «стадия «баллона», «рост побегов окончен, 
листья еще зеленые» и «первые цветки открыты», 
«начало спелости плодов». Проявление болезни на 
листьях сместилось с фенофаз «полное цветение»–
«окончание цветения» на фенофазу «начало цвете-
ния». Поэтому для успешного блокирования инфек-
ции проведение обработок в эти фенофазы является 
обязательным.

Выводы. В результате изучения развития возбуди-
теля клястероспориоза на сливе в Краснодарском крае 
впервые был выявлен ряд особенностей в связи с из-
менением погодных условий: с 2014 года более раннее 
заражение листьев – на 7–10 суток раньше; возраста-
ние скорости развития болезни в начальном периоде; 
сокращение продолжительности инкубационного пе-
риода на 2–3 суток. Оптимальная температура для ро-
ста мицелия гриба – +20…+24о С и температура, при 
которой происходит инфицирование – +20…+26о С, 
при влажности воздуха 70–90 %, что не отличается от 
литературных данных. Определена температура, при 
которой в Краснодарском крае отмечаются первые 
признаки болезни на листьях: при эпифитотии  +10–
12°С, при умеренном распространении – +9–10°С. 
Результаты исследований дают возможность про-
гнозировать характер развития клястероспориоза на 
текущую вегетацию, а также позволяют разработать 
практические подходы к усовершенствованию техно-
логии защиты сливы от заболевания. Для эффектив-
ного контроля болезни требуется обязательное про-
ведение обработок в период максимальной эмиссии 
спор, а также в первую неделю проявления инфекции.
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