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Аннотация.  Плодовые культуры в Сибири являются одним их основных источников
получения поливитаминной продукции с богатым биохимическим составом, растут и плодо-
носят в суровых климатических условиях (холодная и малоснежная зима, короткое, почти без
осадков лето) и на бедных песчаных и суглинистых почвах. Большинство сортов плодовых
культур многие годы считались устойчивыми к основным вредителям и болезням, что позво-
ляло получать экологически чистый урожай  без использования химических препаратов.
В последние годы в Сибири на плодовых культурах появились вредители и болезни, нанося-
щие не только вред многолетним насаждениям, но и приводящие к  их гибели. Сегодня зада-
чей сибирского садоводства является своевременное выявление вредителей и болезней пло-
довых культур, а также изучение методов борьбы, которые будут безопасны как для челове-
ка, так и для окружающей среды.  В статье рассмотрены основные вредители и болезни
плодовых культур, распространенные в Бурятии. Исследования проводились в любительс-
ких садах с 2014 г. и в саду лаборатории селекции и сортоизучения плодовых, ягодных и
декоративных культур Бурятского НИИ сельского хозяйства. Объекты исследования – вре-
дители и болезни семечковых и косточковых культур: яблоня, груша, слива, вишня. Исследо-
вания проведены в соответствии с методиками, применяемыми в садоводстве. По результа-
там многолетней работы изучено развитие вредителей и появление болезней, а также пред-
ложены биологические и химические препараты для борьбы с ними.
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Abstract.  Fruit crops in Siberia are one of the main sources of multivitamin products with a
rich biochemical composition. Such crops grow and bear under harsh climatic conditions (cold
and dry winters, short, almost rainless summers) and on poor sandy and loamy soils. For many
years, most varieties of fruit crops were considered resistant to major pests and diseases, which
made it possible to obtain an environmentally friendly harvest without the use of chemicals. However,
over recent years, pests and diseases have appeared on fruit crops in Siberia, causing damage to
perennial plantings if control measures are not used in a timely manner. Today, an urgent problem
of Siberian gardening is to identify pests and diseases of fruit crops in a timely manner, as well as
to study of suppressing methods that will be safe for both humans and the environment.. The
article deals with the main pests and diseases of fruit crops common for Buryatia. The research
has been carried out in amateur gardens since 2014 and in the garden of the laboratory for selection
and variety study of fruit, berries and ornamental crops of the Buryat Research Institute of Agriculture.
Оbjects of research are pests and diseases of pome and stone fruit crops: apple trees, pear trees,
plum trees, cherries. The research was carried out in accordance with the methods used in
gardening. Based on the results of many years of work, the development of pests and the emergence
of diseases have been studied, and practical methods of suppressing them have been developed
(technological, biological, chemical).

Keywords: fruit crops, pests, diseases, control measures.
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Введение. В настоящее время в са-
дах Сибири массовых вредителей, требу-
ющих постоянного надзора и организо-
ванной борьбы, немного. Отдельные
виды представляют угрозу для плодовых
культур в годы массового развития.

Большинство сортов плодовых куль-
тур многие годы считалось устойчивыми
к основным вредителям и болезням, что
позволяло получать экологически чистый
урожай  без использования химических
препаратов. Но в последние годы в Си-
бири на плодовых культурах появились
вредители и болезни, наносящие вред
многолетним насаждениям. В связи с
этим в настоящее время борьба с вре-
дителями и болезнями является актуаль-
ной задачей  в сохранении урожая плодо-
вых культур.

В молодых садах при проведенных
правильных агротехнических мероприя-
тиях необходимость в защитных  мероп-
риятиях против вредителей и болезней
отпадает [1].

Цель исследования – изучить вре-
дителей и болезни плодовых культур и
рассмотреть использование биологичес-
ких и химических препаратов.

Условия и методы исследования.
Исследования проводились с 2014 г. в
саду лаборатории селекции и сортоизуче-
ния плодовых, ягодных и декоративных
культур Бурятского НИИ сельского хозяй-

ства. Объекты исследования – вредите-
ли и болезни семечковых и косточковых
культур: яблоня, груша, слива, вишня. Для
определения болезней и вредителей ис-
пользовали Атлас-определитель [2].

Результаты исследований и их об-
суждения. Зеленая яблонная тля. Этот
вид тлей имеет зеленую окраску. Длина
тела самок-основательниц и бескрылых
девственниц 2 мм. Крылатые самки-рас-
селительницы чуть меньших размеров –
до 18 мм.

Количество зеленой яблонной тли на-
растает до конца июня, затем снижается
за счет активной деятельности полезных
насекомых, численность которых бывает
высокой лишь в тех садах, где химические
пестициды не применяются. Осенью с на-
ступлением похолодания самки отклады-
вают зимующие яйца, размещая их на вер-
хушках побегов. Яйца длиной до 0,5  мм
имеют удлиненно-овальную форму, чер-
ные, блестящие, хорошо заметны на по-
бегах в солнечные дни.

Яблонная плодожорка. Широко рас-
пространена в садах Сибири и является
наиболее опасным вредителем [3]. Гусе-
ницы зимуют в почве. Весной гусеницы
окукливаются. Массовое распростране-
ние в садах Бурятии наблюдается во II-III
декаде июня [4]. Бабочки летают в теплые
тихие вечера, при температуре не ниже
+15,50 С для откладывания яиц, далее из
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них отрождаются гусеницы. Внутрь пло-
дов гусеницы обычно внедряются через
чашечку. Вначале гусеницы прогрызают
под кожицей неглубокие ямки, в которых
живут 2-3 дня, питаясь мякотью плодов.

Яблонный цветоед. Распространен
повсеместно [5]. Вредитель зимует в почве
на глубине 2-3 см. Весной жуки выходят из
мест зимовки, питаются набухающими поч-
ками, выгрызая в них круглые отверстия.
Одна самка повреждает до 50 и более бу-
тонов. При этом бутоны не распускаются,
образуя плотный бурый колпачок. Личинки
живут внутри поврежденных бутонов около
3 недель, там же и окукливаются. В конце
июня – начале июля появляются жуки, ко-
торые после непродолжительного питания
уходят в места зимовки.

Сливовая плодожорка. Поврежда-
ет сливу, вишню степную, реже – войлоч-
ную. В конце прошлого столетия вред от
сливовой плодожорки в садах Сибири был
незначительным. В последние годы сли-
вовая плодожорка в Сибирском регионе
стала основным вредителем сливы [6].
Очень схожа с яблонной плодожоркой.
Отрождающиеся из яиц гусеницы внедря-
ются внутрь плодов, проделывают вокруг
косточек длинные извилистые ходы и пи-
таются вначале ядром косточек, позднее
– мякотью плодов, уничтожая ее полнос-
тью. В местах повреждения плоды при-
обретают темно-фиолетовую окраску, из
входных отверстий вытекают прозрач-
ные капли камеди, затвердевающие на
воздухе. Поврежденные плоды остаются
висеть на деревьях, а поврежденная за-
вязь опадает. Одна гусеница повреждает
2-3 завязи и по 1 плоду.

Вишневая тля. Повреждает моло-
дые растения вишни практически всех
сортов. В плодоносящих насаждениях
встречается на поросли. Отрождение ли-
чинок начинается в период образования
зеленого конуса, где они питаются до рас-
пускания листьев. Позднее личинки пере-
селяются на обратную сторону листьев,
где питаются и размножаются, образуя
многочисленные колонии, сплошь покры-
вающие листья и молодые побеги. В ре-
зультате замедляется рост центральной

жилки, лист сморщивается в поперечном
направлении. Поврежденные побеги ос-
танавливаются в росте и засыхают. В кон-
це июля появляются крылатые самки,
которые переселяются на корневую по-
росль, на более нежные листья, где раз-
множаются до конца вегетации растений.
Осенью самки откладывают зимующие
яйца.

Монилиальный ожог. Поражает
преимущественно косточковые культуры.
Заболевание распространяется на соц-
ветия и завязь, которые приобретают бу-
рую окраску и увядают, внешне напоми-
ная ожог. Пораженные монилиальным
ожогом кольчатки на следующий год не
дают ни цветков, ни листьев. Из-за гибе-
ли кольчаток ветви у яблони оголяются, и
листья остаются лишь на самой верхуш-
ке. Инфекция сохраняется на опавших
листьях и завязях. Весной возбудитель
заболевания разносится ветром и зара-
жает новые растения, в результате чего
отмечается массовая гибель листьев и
соцветий. Особенно сильно болезнь раз-
вивается в годы с малоснежными зима-
ми и поздней весной.

Бактериальный ожог. Опасное, вы-
соковредоносное заболевание, поражаю-
щее грушу, яблоню, косточковые, боярыш-
ник, рябину, сирень и другие культуры.

Является карантинным объектом. Од-
нако, в связи с активным завозом черен-
кового и посадочного материала из дру-
гих регионов страны, в первую очередь
садоводами-любителями, бактериальный
ожог может появиться в любом регионе
нашей страны [7]. Поэтому, для предотв-
ращения массового распространения
бактериального ожога необходимо хоро-
шо знать симптомы проявления заболе-
вания и вовремя сообщить о его появле-
нии в карантинную инспекцию соответ-
ствующего региона.

Бактериальным ожогом поражаются
практически все органы растений: цветки,
плоды, листья, ветви, стволы и корни. Для
обнаружения заболевания прежде всего
нужно обращать внимание на состояние
посадочного материала. У саженцев, по-
раженных бактериозом, кора серая или
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темно-серая, с красноватыми пятнами,
тусклая, шершавая на ощупь, с многочис-
ленными мелкими пузырьками – вздутия-
ми, при разрыве которых на поверхности
коры образуются многочисленные белые
чечевички. На коре больных саженцев по-
являются трещины, наплывы, а также
язвы разного размера. У больных сажен-
цев почки растопырены, верхние кроющие
чешуи часто короткие и не достигают вер-
хушки почек. У саженцев, зараженных бак-
териозом, корневая система мочковатая,
без утолщения корней, с продольными и по-
перечными язвами. Кроме посадочного и
прививочного материала бактериальный
ожог плодовых может распространяться
через инструмент, при обрезке деревьев.
Попадая на молодые растения, бактерии
легко проникают внутрь листьев через ус-
тьица, особенно на верхушках побегов.
При этом края листьев краснеют или жел-
теют, на листовых пластинках появляются
светлые пятна, хорошо заметные на про-
свете. Пораженные побеги сгибаются в
виде посоха – это характерный признак за-
ражения бактериозом плодовых культур в
питомнике.

На плодоносящих деревьях заболева-
ние проявляется внезапно в виде побу-
рения (ожога) верхушек побегов, листьев,
цветов и молодых плодов. С наступлени-
ем благоприятных условий заболевание
быстро распространяется по плантации.
В течение вегетационного периода бак-
териоз может вызвать сплошное пораже-
ние растений, особенно в питомнике.

Коккомикоз. Впервые коккомикоз в
Бурятии был отмечен в начале восьми-
десятых годов прошлого столетия у садо-
водов-любителей [8].

Вскоре заболевание попало в про-

мышленные сады, где быстро распрост-
ранилось и нанесло колоссальный ущерб
плодоносящим насаждениям вишни и пи-
томникам [9].

Развитию болезни способствует теплая
и влажная погода, частые дожди весной и
в начале лета. Максимального развития
заболевание достигает во второй полови-
не лета. В годы эпифитотий в конце июля -
начале августа на высоковосприимчивых
сортах отмечается листопад (на 2-3 меся-
ца раньше естественного срока), что сни-
жает зимостойкость и продуктивность ра-
стений в следующем году. Молодые рас-
тения полностью оголяются.

При наступлении благоприятных усло-
вий развитие заболевания возобновляет-
ся и может наступить с началом созрева-
ния урожая, когда применять химические
препараты нельзя.

Слабое проявление болезни отмеча-
ется в годы с сухой и жаркой весной и на-
чалом лета.

Курчавость вишни. Зимует мицелий
гриба внутри пораженных побегов. При-
знаки заболевания начинают проявлять-
ся в мае на молодых листьях, которые
слабо распускаются, становятся дефор-
мированными или, развернувшись, не
достигают нормальных размеров, загиба-
ются по краям и становятся волнистыми.
Дополнительным признаком болезни яв-
ляется белый налет на нижней стороне
распустившихся листьев. При этом листья
заметно утолщаются и становятся жест-
кими на ощупь. Заболевание носит хрони-
ческий характер. При сильном и ежегод-
ном развитии болезни кусты вишни изра-
стают и перестают плодоносить [10].

В таблице представлены препараты
для борьбы с вредителями и болезнями.

Таблица – Химические и биологические  препараты для борьбы с вредителями
и болезнями

Наименование Название  
препарата 

Сроки  
применения 
препарата 

Норма  
расхода 

Примечание 

Вредители плодовых культур 
Зеленая  
яблонная тля 

Антитлин В период появ-
ления вредителя 

500 г на 10 л 
воды 

Опрыскивание 
очагов повре-
ждений 
 

Зеленое  
мыло  

300 г на 10 л 
воды 

Фитоверм  60 мл на 10 л 
воды 
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Продолжение таблицы

Заключение. Результаты многолет-
ней исследовательской работы имеют

практическую значимость, так как сегод-
ня в садах Сибири вредители и болезни

Агрономия

Яблонная  
плодожорка 

Репеллент Соч-
ва 

Обработку про-
водить перед 
началом и в пе-
риод лета бабо-
чек 4-кратно                    
с интервалом                  
в 5-7 дней 

(30 мл на 10 л во-
ды) 

Опрыскивание 
всех насажде-
ний поражае-
мых сортов 

Лепидоцид III декада июня 20-30 г на 10 л во-
ды 

Фитоверм  30 мл на 10 л воды 
Акарин  30 мл на 10 л воды 
Фуфанон-Нова  13 мл на 10 л воды 

Яблонный  
цветоед 

Фитовермом В период появле-
ния вредителя 

60 мл на 10 л воды 
Фуфанон Нова 13 мл на 10 л воды 

Сливовая 
плодожорка 

Инсегар  В период спари-
вания и откладки 
яиц, совпадаю-
щий с окончани-
ем цветения  
сливы 

4 г на 10 л воды  

Вишневая тля Антитлин  
 

В период отрож-
дения личинок 

500 г на 10 л воды 

Болезни плодовых культур 
Монилиальный 
ожог 

Мочевина, 7 % 
 

В период появ-
ления болезни 

700 г на 10 л воды Обработка 
почвы под де-
ревьями 
 
 
Обработка 
почвы под  
деревьями 

1 % хлористый 
калий 

100 г на 10 л 

Бордоская  
смесь  

Перед цветени-
ем провести 
опрыскивание 
яблони 

100 г на 10 л воды 

Бактериальный 
ожог 

Абика-Пик 
 

Побелку прово-
дят дважды в год 
- рано весной,              
в начале набу-
хания почек и в 
период  листо-
пада 

50 г на 10 л воды Опрыскивание 
очагов повре-
ждений 
 

Бордоская смесь  В период появ-
ления болезни 

100 г на 10 л воды 
Фармайод 50 г на 10 л воды 
Фитолавин  20 мл на 10 л воды 

Коккомикоз Мочевина В период появ-
ления болезни 

400 г на 10 л воды Дополнительно 
рано весной 
обработать 
почву в прист-
вольных кругах 

Бордоская смесь  В период набу-
хания почек, 
совпадающий с 
началом лета 
спор 

300 г на 10 л воды Опрыскивание 
всех насажде-
ний поражае-
мых сортов 
 

Скор  При нарастании 
степени пораже-
ния растений 

2 мл на 10 л воды 
Абига-Пик  40 г на 10 л воды 
Хорус  2 мл на 10 л воды 
Амир  2 мл на 10 л воды 
Альбит  1 мл на 10 л воды 

Курчавость 
вишни 

1% медный ку-
порос 

В период появ-
ления болезни 

10 г на 1л воды 
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