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что для их мониторинга могут быть использо-
ваны известные компоненты феромонов этих 
видов вредителей. В качестве препаративных 
форм могут с успехом применяться фольгап-
леновые диспенсеры, разработанные в лабо-
ратории, так как они были более чем в 3 раза 
эффективнее резиновых для всех испытанных 
препаратов во всех без исключения местах 
испытаний. В качестве ловушки может быть 
использована пластиковая клеевая ловушка 
со сменными вкладышами. 

Авторы выражают глубокую благо-
дарность коллегам из Белоруссии Олегу Гри-
горьевичу Кулинковичу и Тамаре Сергеевне 
Притыцкой за предоставленные для испыта-
ний компоненты феромонов пилильщиков и 
препараты «Дипвабол-1» и «Неодипвабол». 
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В озеленении Москвы и Подмосковья на-
ряду с аборигенными видами широко 

используются интродуцированные древес-
ные растения. Ассортимент таких растений, 
предлагаемых питомниками для благоуст-
ройства населенных пунктов и приусадебных 
участков, ежегодно увеличивается. Однако 
декоративность и долговечность интроду-
центов нередко снижаются из-за поражения  
болезнями, возбудителями которых являются 
либо виды грибов, последовавшие за своими 
хозяевами на новые территории, либо виды 

грибов, распространенные на местных рас-
тениях и способные развиваться также и на 
интродуцентах. В последнее время целый 
ряд болезней древесных интродуцентов по-
лучили довольно широкое распространение 
в различных типах городских насаждений 
Москвы и Московской области. Зафиксиро-
ваны также отдельные случаи возникновения 
опасных заболеваний, которые, по-видимому, 
появились относительно недавно. Сведения 
об этих заболеваниях в отечественной фито-
патологической литературе весьма скудные. 
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Т а б л и ц а  1
Видовой состав патогенных грибов на хвойных деревьях и кустарниках

Возбудители 
болезней

Вызываемая 
болезнь

Виды растений
1 2 3 4 5 6 7 8 9

отдел Ascomycota
Cenangium abietis Pers. ценангиевый некроз + + +

Cyclaneusma minus (Butin) Di 
Cosmo, Peredo ex Minter Пожелтение хвои + + +

Lophodermium juniperinum (Fr.) de 
Not Шютте + +

L. macrosporum Rehm -“- +
L. pinastri Chev. Обыкнов. шютте + + +

Scleroderris lagerbergii Gremm Побеговый рак +
Valsa friesii Sacc. Некроз +

отдел Basidiomycota

Cronartium ribicola I.C. Fisch. Пузырчатая ржавчина 
стволов + +

Gymnosporangium sabinae (Dick-
son) Wint. Ржавчина стволов +

отдел Deuteromycota

Ascochyta piniperda Lind. Некроз 
побегов +

Brunchorstia pinea (Karst.) Hцhn. Побурение хвои 
(побеговый рак) +

Camarosporium picastrum (Fr.) Sacc. Некроз +
Ceuthospora abietina Delacr. Побурение хвои +

Cytospora pinastri Fr. Побурение хвои, некроз + + +
Dothistroma septospora (Doroguin) 

Morelet 
Красная пятнистость 
хвои (дотистромоз) +

Неndersonia acicola Munch. et Tub. Побурение хвои +
H. notha Sacc. -“- +

Leptostroma pinastri Desm. Обыкновенное шютте + + +
Megaloseptoria mirabilis Naumov Отмирание почек +

Pestalotiopsis funerea (Desm.) 
Steyaert Побурение хвои, некроз + + +

Pestalotia hartigii Tub. Побурение хвои +
Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 

Wilson) G. Hahn. Некроз побегов +

Phoma eguttulata Karst. Побурение хвои +
Ph. juniperi (Desm.) Sacc. -“- +

Ph. pithyophila (Corda) Sacc. -“- +
Ph. thujana Thьm. -“- +

Phomopsis juniperovora Hahn. Побурение хвои, некроз 
побегов +

Ph. occulta (Sacc.) Trav. Некроз побегов +
Rhizosphaera kalkhoffii Bubak. Побурение хвои + +

Sclerophoma pithyophila (Corda) 
Hцhn. -“- + + + + +

Sphaeropsis sapinea (Fr.:Fr.) Dyco 
ex Sutton 

Побурение хвои, некроз 
стволов и ветвей + + + +

Kabatina juniperi Schneider ex von 
Arx

Побурение хвои, некроз 
побегов +

Kabatina thujae Schneider ex von 
Arx -“- +

Всего видов: 33 8 2 4 12 8 5 5 6 5
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В настоящей работе приведены спис-
ки патогенных видов грибов, развивающихся 
в Московском регионе на 17 видах интроду-
цированных деревьев и кустарников, обоз-
начены наиболее важные на данный момент 
патогены, даны сведения о малоизвестных 
заболеваниях. Материалами для статьи пос-
лужили многолетние наблюдения (более 15 
лет) за состоянием и пораженностью болез-
нями различных типов городских насажде-
ний, включая уличные и дворовые посадки, 
парки, скверы, главным образом Москвы, а 
также некоторых городов Подмосковья. Кро-
ме этого использованы материалы, собран-
ные в разное время в лесных и декоративных 
питомниках Москвы и Московской области, 
а также при проведении фитопатологических 
экспертиз в частных садах.

Нами отобрано 9 видов хвойных и 8 
видов лиственных деревьев и кустарников: 
1 – ель колючая (Picea pungens Engelm.), 2 
– лжетсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco), 3 – сосна веймутова (Pinus 
strobus L.), 4 – сосна кедровая сибирс-
кая (Pinus sibirica Du Tour), 5 – сосна чер-
ная (Pinus nigra Arnold.), 6 – сосна горная 
(Pinus mugo Turra.), 7 – туя западная (Thuja 
occidentalis L.), 8 – можжевельник виргинс-
кий (Juniperus virginiana L.), 9 – можжевель-
ник казацкий (Juniperus sabina L.), 10 – вяз 
мелколистный (Ulmus pumila L.) 11 – груша 
уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.) 12 – 
карагана древовидная (Caragana arborescens) 
Maxim.) 13 – каштан конский обыкновенный 
(Aesculus hippocastanum L.) 14 – магония 
падуболистная (Mahonia aquifolium (Pursh) 
Nutt.) 15 – рододендрон (Rhododendron sp.) 16 
– сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) 
17 – снежноягодник белый (Symphoricarpos 
albus (L.) Blake). Всего на 17 видах древес-
ных интродуцентов выявлено 77 видов пато-
генных грибов (табл. 1, 2).

На хвойных интродуцентах найдено 33 
патогенных вида, из которых преобладающее 
большинство (24) относится к Deuteromycota, 
к Ascomycota – 7, к Basidiomycota – всего 2 
(табл. 1). 

Выявленные виды поражают хвою 
(23), почки (1), побеги (8), ветви (6) и стволы 
(3). Некоторые из них способны развиваться 

одновременно на разных частях растения, 
не только на хвое, но и на ветвях (Cytospora 
pinastri, Phomopsis juniperovora), а также  на 
стволах (Sphaeropsis sapinea).Отмеченные 
виды вызывают различные типы болезней. 
На хвое преобладают болезни типа шютте, на 
ветвях и стволах – некрозы. 

На ели колючей отмечено восемь 
патогенных видов. Наиболее важными из 
них являются Megaloseptoria mirabilis и 
Rhizosphaera kalkhoffii. Последний также яв-
ляется опасным патогеном и для псевдотсуги 
Мензиса, на которой отмечено всего два пато-
генных вида.

Гриб M. mirabilis (сумчатая стадия 
Gemmamyces piceae (Borthwick) Casagrande) 
был завезен в насаждения Москвы вместе с 
растением-хозяином. Нами впервые этот гриб 
был идентифицирован на образцах ели ко-
лючей, собранных на территории санатория 
Министерства обороны близ музея-усадьбы 
«Архангельское» в апреле 1995 г. В том же 
году патоген был отмечен на нескольких объ-
ектах в Москве, а позже в некоторых районах 
Московской области. Гриб поражает почки, в 
результате чего они отмирают. Иногда разви-
тие побегов из почек с признаками поражения 
все же начинается, но вскоре такие побеги от-
мирают, покрываясь густым мицелием. Очень 
редко, видимо, если ткани почки не были за-
тронуты грибом слишком глубоко, формиру-
ется внешне здоровый побег, но, как правило, 
искривленный. На поверхности пораженных 
почек и недоразвившихся побегов плотным 
слоем образуются темно-бурые или черные, 
шаровидные пикниды, вследствие чего по-
раженные части растения становятся черны-
ми и четко выделяются на сизо-голубоватом 
фоне кроны. Признаки поражения появля-
ются весной. Обычно болезнью поражаются 
нижние ветви деревьев, но иногда заболева-
ние распространяется высоко по кроне. При 
систематическом поражении кроны деревьев 
изреживаются, что приводит к снижению де-
коративности ели. M. mirabilis отмечен нами 
также на некоторых гибридах ели колючей 
с другими видами елей, в частности с елью 
Шренка (Picea schrenkiana Fisch. et Mey.).

Гриб Rh. kalkhoffii широко распро-
странен в США, где он поражает предста-
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вителей разных родов семейства Pinaceae, 
известен также в Европе [8]. В Московском 
регионе он нередко встречается на ели колю-
чей в различных типах городских насаждений 
Москвы и Подмосковья. Также он был отме-
чен в молодых и средневозрастных посадках 
лжетсуги Мензиса в Ивантеевском и Данков-
ском питомниках. Rh. kalkhoffii вызывает пре-
ждевременное отмирание и опадение хвои. 
Заражение обычно начинается весной. Как 
правило, сначала поражается хвоя на ниж-
них ветвях. При благоприятных условиях в 
течение ряда лет болезнь постепенно распро-
страняется вверх по кроне дерева, а также на 
соседние деревья. На пораженных растениях 
посреди нормальных ветвей появляются ли-
шенные хвои участки. Если ветви лишаются 
хвои 3–4 года подряд, то они отмирают. Симп-
томы заболевания появляются в конце лета и 
имеют вид желтых крапин. В конце зимы или 
в начале весны пораженная хвоя становится 
бурой, весной на ней появляются пикниды 
гриба, а летом и осенью такая хвоя опадает 
[8]. Болезнью поражаются деревья разного 
возраста. Развитию заболевания способству-
ет загущенность посадок и предварительное 
воздействие на хвою диоксида серы [1]. 

На четырех видах сосен нами отмече-
но 15 видов патогенных грибов. Остановимся 
лишь на пяти из них, сведения о которых в 
отечественной фитопатологической литера-
туре почти отсутствуют.

Dothistroma septospora – возбудитель 
красной пятнистости в настоящее время за-
регистрирован во многих странах Европы и 
Америки, в некоторых странах юго-восточной 
Азии и Африки, в Австралии, на территории 
бывшего СССР болезнь отмечена в Грузии 
и Казахстане. Этот гриб поражает многие 
виды сосен, в том числе Pinus sylvestris L., P. 
pallasiana D. Don и др. [2, 3, 8]. В Московском 
регионе он обнаружен на хвое сосны черной. 
D. septospora обладает высокой паразитичес-
кой активностью и служит причиной усыха-
ния хвои. Характерным симптомом пораже-
ния являются розовые или малиновые пятна и 
полосы на хвое. В центре пятен под эпидерми-
сом формируются пикниды, при созревании 
выступающие из разрывов эпидермиса в виде 
мелких черных шаровидных бугорков. На-

иболее благоприятные условия для развития 
гриба создаются при повышенной влажности 
и температуре 17–20° C. Болезнь приводит к 
массовому ослаблению молодых растений и 
снижению их декоративности, реже – к гибели 
деревьев. В настоящее время болезнь не имеет 
широкого распространения в Московском ре-
гионе, она была отмечена лишь единично, но 
ее возбудитель D. septospora является потен-
циально опасным видом. 

В последние годы на соснах горной, 
кедровой сибирской и черной в городских 
насаждениях и в частных владениях не-
редко отмечается гриб Cyclaneusma minus 
(Naemocyclus minor Butin), вызывающий по-
желтение хвои. Он встречается по всему миру 
и поражает более 10 видов сосен. Этот вид 
почти идентичен  Cyclaneusma niveum (Pers.:
Fr.) Di Cosmo, Peredo ex Minter, сапротрофно 
развивающемуся на хвое в лесных и городс-
ких насаждениях [9]. Гриб C. minus обладает 
высокой паразитической активностью и пора-
жает хвою деревьев, не имеющих признаков 
ослабления [10]. На хвое вначале появляются 
отдельные желтые пятна, которые увеличива-
ются в размерах, превращаясь в желтые поло-
сы, которые сливаются, и к осени хвоя полно-
стью желтеет и опадает. На пораженной хвое 
до или после ее опадения образуются плодо-
вые тела. Апотеции формируются под эпи-
дермисом и при созревании разрывают пок-
ровные ткани в виде двух клапанов, обнажая 
желтоватый гимениальный слой. Важным 
фактором, влияющим на активное созрева-
ние, распространение спор и заражение хвои, 
является высокая влажность. Температурный 
диапазон, в котором развивается гриб, очень 
широкий: от низких температур, близких к 0° 

C, до +30° C, с оптимумом +22° C (8). Болезнь 
приводит к ослаблению деревьев и снижению 
их декоративности.

Кроме C. minus на этих же трех ви-
дах сосен в последнее десятилетие отмечено 
широкое распространение гриба Sphaeropsis 
sapinea, вызывающего некроз стволов и вет-
вей, побурение хвои и отмирание почек. Он 
встречается во многих странах Европы, в 
США, Австралии. На территории бывшего 
СССР болезнь распространена на юге Крыма, 
в Грузии и Украине. 
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Т а б л и ц а  2
Видовой состав патогенных грибов на лиственных деревьях и кустарниках

Возбудители болезней Вызываемая
болезнь

Виды растений
10 11 12 13 14 15 16 17

отдел Ascomycota
Cucurbitaria caraganae Karst. Некроз +
Dothidella ulmi (Duv.) Wint. Черная пятнистость +

Microsphaera palczewskii Jacz. Мучнистая роса +
M. syringae Jacz. -“- +

Ophiostoma ulmi (Buissm.) Nannf. Голландская болезнь +
Taphrina bullata (Berk.) Tul. Деформация листьев +

Uncinula flexuosa Peck. Мучнистая роса +
отдел Basidiomycota

Chondrostereum purpureum (Pers. ex Fr.) Pouzar Белая гниль +
Cumminsiella sanguinea (Peck.) Art. Ржавчина +

Irpex lacteus (Fr.: Fr.) Fr. Белая гниль +
Pleurotus ostreatus Jacq. -“- +

Schizophyllum commune Fr.: Fr. -“- +
Tyromyces fissilis (Berk. et Curt.) Donk -“- +

Uromyces laburni (DC) Otth. Ржавчина +
отдел Deuteromycota

Ascochyta piricola Sacc. Сероватая пятнистость +
A. borjomi Bond. Охряная пятнистость +

Camarosporium caraganae Karst. Некроз +
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. еx 

Sacc. Бурая пятнистость + +

Coryneum longestipitatum Berl. ex Bres. Некроз +
Cytospora leucosperma Fr. цитоспоровый некроз + +
Diplodina tatarica Allesch. Диплодиниевый некроз +

Fumago vegans Pers. Чернь + + + +
Fusicoccum aesculi Corda Некроз +

Gloeosporium pirinum Pegl. Коричневая пятнистость +
Myxofusicoccum azaleae Zer. Некроз +

Phoma glomerata (Corda) Wollenb. ex Hohapfel -“- +
Phomopsis coneglanensis (Sacc.) Trav. -“- +

Phyllosticta briardi Sacc. Светло-желтая пятнистость +
Ph. caraganae Syd. Беловатая пятнистость +

Ph. gallorum Thuem Бурая пятнистость +
Ph. mahoniicola Pass. in Branaud Пятнистость +

Ph. sphaeropsoidea Ellis ex Evern. Охряная пятнистость +
Ph. syringae Westend. Охряная пятнистость +
Ph. syringicola Fautr. Коричневая пятнистость +

Ph. tirolensis Bub. Серая пятнистость +
Septomyxa aesculi Sacc. Септомиксовый некроз +

Septoria azaleae Zer. Беловатая пятнистость +
S. caraganae Henn. Желтоватая пятнистость +
S. piricola Desm. Сероватая пятнистость +

S. syringae Sacc. et Speg. Охряно-желтая пятнистость +
Sphaceloma symphoricarpi Barrus. ex Horsfall. Серая пятнистость +

Stigmina compacta (Sacc.) M.B. Ellis (Thyrostroma 
compactum Hцhn., Steganosporium compactum Sacc.)

Инфекционное усыхание 
(стигминиоз, тиростромоз) +

Truncatella angustaba (Pers.) S.Y. Hughes Пятнистость +
Tubercularia vulgaris Tode Некроз + + +

Всего видов: 44 6 7 11 11 2 3 8 3
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Пораженные стволы и ветви засмоля-
ются, при этом древесина темнеет и приоб-
ретает красновато-коричневый цвет. Хвоя на 
больных побегах укороченная, вначале она 
желтеет, позже становится бурой или крас-
но-бурой. Склеенные смолой пучки укоро-
ченной хвои являются одним из признаков 
болезни. В отмирающих и отмерших тканях 
пораженных органов образуются пикниды 
гриба, имеющие вид многочисленных мелких 
черных бугорков, выступающих из трещин 
покровных тканей. Весной в них созревают 
конидии. Активному развитию гриба, созре-
ванию и распространению конидий способс-
твует повышенная влажность. Чаще болезнь 
поражает молодые деревья на фоне их пред-
варительного ослабления, вызванного раз-
личными неблагоприятными естественны-
ми и антропогенными факторами, и нередко 
приводит к гибели [4].

На хвое и ветвях двух видов сосен 
и ели колючей обнаружен гриб Cytospora 
pinastri, поражающий хвою и кору ветвей и 
побегов. Хвоя буреет или краснеет и отми-
рает. Кора побегов также отмирает. Окраска 
пораженной коры не изменяется. Под эпи-
дермисом хвои и в толще коры формируются 
конидиомы гриба, выступающие из трещин 
в виде конических или округло-конических 
темных бугорков. Созревшие конидии весной 
выходят из пикнид в виде серовато-кремовых 
мелких капель или тяжей. Активное развитие 
гриба происходит в затененных и загущен-
ных молодняках, где создается микроклимат 
с повышенной влажностью, способствующей 
созреванию, распространению конидий и за-
ражению растений. Болезнь может приводить 
к ослаблению молодых растений и снижению 
их декоративности.

Sclerophoma pithyophila встречается 
повсеместно, гриб способен поражать разные 
виды хвойных растений. Нами он отмечен 
на 3 видах сосны, а также на 2 видах можже-
вельника (табл. 1). S. pithyophila поражает, как 
правило, ослабленные растения, часто встре-
чается совместно с другими видами грибов.

На можжевельниках помимо S. 
pithyophila зарегистрировано еще 7 патоген-
ных видов (табл. 1), из которых особенно час-
то встречается Pestalotiopsis funerea. Послед-

ний отмечен нами также на ветвях и хвое туи 
западной. Этот гриб широко распространен в 
мире [8]. Он поражает преимущественно го-
лосеменные растения, образуя спороношения 
на отмершей или отмирающей хвое и ветвях. 
Чаще всего этот гриб поражает растения, пос-
традавшие от заморозков либо предрасполо-
женные к заболеванию при выращивании их 
в неблагоприятных условиях.

На лиственных растениях-интроду-
центах найдено 44 вида патогенных грибов, 
из которых большинство (30) относится к 
Deuteromycota, к Ascomycota и Basidiomycota 
по 7 видов (табл. 2). 

Более половины выявленных патоге-
нов (26 видов) вызывают различные болезни 
листьев. Преимущественно это возбудители 
пятнистостей. На ветвях и стволах развива-
ются 18 видов грибов, среди них преоблада-
ют возбудители некрозов.

На вязе мелколистном в насаждени-
ях Москвы и Подмосковья нами отмечено 6 
патогенных видов грибов. Особенно сильно 
вяз мелколистный поражен грибом Stigmina 
compacta, который широко распространен 
также и на разных видах липы в разных кате-
гориях городских и лесных насаждений. Этот 
гриб вызывает некрозно-раковое заболевание 
стволов и ветвей, известное в фитопатологи-
ческой литературе как стигминиоз, а также 
тиростромоз и стеганоспориоз. Характерные 
признаки поражения проявляются в образо-
вании на стволах и толстых ветвях вначале 
многочисленных некротических участков, а 
позже – закрытых и открытых неступенчатых 
сливающихся ран. На более тонких ветвях и 
побегах кора отмирает по окружности. В тол-
ще отмершей коры формируются конидиомы 
S. compacta, имеющие вид многочисленных 
темно-бурых бархатистых округлых подуше-
чек, выступающих из разрывов покровных 
тканей. В разных категориях городских на-
саждений отмечается высокий уровень пора-
женности вяза мелколистного этим грибом, 
что связано с большим запасом инфекции. 
Развитие патогена в тканях дерева происхо-
дит в период от начала прекращения вегета-
ции до распускания листьев. Наиболее бла-
гоприятные условия для гриба создаются в 
годы с мягкими зимами. Этим объясняется 
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колебание уровня пораженности болезнью 
в разные годы. Источниками инфекции яв-
ляются пораженные стигминиозом деревья 
вяза мелколистного и липы. В городские на-
саждения инфекция проникает с зараженным 
посадочным материалом из питомников. В 
последние годы в насаждениях Москвы от-
мечается поражение вяза мелколистного гол-
ландской болезнью (Ophiostoma ulmi), а так-
же развитие на листьях черной пятнистости 
(Dothidella ulmi).

На груше уссурийской выявлено 7 па-
тогенных видов грибов (табл. 2). Почти все 
они вызывают болезни листьев. Преимущес-
твенно это возбудители пятнистостей. По на-
шим наблюдениям, выявленные болезни не 
оказывают заметного влияния на состояние и 
декоративность груши уссурийской. 

На карагане древовидной обнаруже-
но 11 видов патогенных грибов (см. табл. 2). 
Шесть видов из их числа поражают листья, 
наиболее значимые среди них – Uromyces 
laburni, Microsphaera palczewskii и Septoria 
caraganae. 

U. laburni (U. cytisi (Strauss) Schrцt; 
U. genistae-tinctoriae (Pers.) Wint.) – возбуди-
тель ржавчины караганы древовидной. Гриб 
также поражает карагану кустовидную (де-
резу), дрок красильный, бобовник (золотой 
дождь), виды ракитника. На территории быв-
шего СССР болезнь была зарегистрирована в 
степных и лесостепных районах европейской 
части России, на Дальнем Востоке, в Грузии, 
Казахстане. Массовое поражение ржавчиной 
живых изгородей из караганы отмечалось в 
одном из парков подмосковного Королева в 
период с 1996 по 2008 гг. Во второй половине 
июля на нижней стороне листьев развивается 
урединиостадия гриба, имеющая вид ржаво-
бурых или коричневых порошащих пустул, 
вначале отдельных, позже многочисленных, 
покрывающих почти полностью поверхность 
листьев. В конце лета на месте урединий об-
разуются порошащие темно-коричневые те-
лиопустулы. Пораженные в сильной степени 
листья опадают, вследствие чего кроны расте-
ний становятся ажурными, и живые изгороди 
теряют декоративность. Сильному развитию 
ржавчины караганы способствуют проводи-
мые стрижки живых изгородей, в результате 

которых образуется большая масса молодой 
листвы, наиболее восприимчивой к болезни. 

Любопытно, что ржавчина часто 
встречается совместно с мучнистой росой 
(M. palczewskii). При этом наблюдается чет-
кое разграничение зон обитания двух грибов. 
U. laburni заселяет листья нижнего яруса кро-
ны, а M. palczewskii – верхнюю. Мучнистая 
роса ежегодно развивается в массе в различ-
ных типах городских насаждений Москвы и 
Подмосковья.

S. caraganae – возбудитель желтова-
той пятнистости листьев караганы древовид-
ной. Болезнь зарегистрирована в Западной 
Сибири [5, 6], окрестностях Ленинграда [7], 
в насаждениях Москвы и Подмосковья. Рас-
пространение гриба происходило совместно 
с растением-хозяином по мере продвижения 
его из Западной Сибири в новые районы. В 
городских насаждениях Москвы и Подмоско-
вья гриб встречается нечасто. Но в отдельные 
годы его развитие может принимать массо-
вый характер. Признаки болезни обнаружи-
ваются во второй половине лета. На верхней 
стороне листьев появляются желтоватые пят-
на неопределенной формы с расплывчатыми 
краями, часто покрывающие всю поверх-
ность листьев. С нижней стороны на пятнах 
образуются многочисленные, тесно скучен-
ные конидиомы возбудителя, имеющие вид 
темно-серого, с серебристым отливом слоя. 
В 1998 и 2008 гг. в подмосковном Королеве 
отмечалось массовое поражение желтоватой 
пятнистостью живых изгородей из караганы 
с высокой степенью пораженности кроны и 
листьев. При этом уже в начале августа про-
изошло преждевременное опадение листвы, 
что привело к значительной потере декора-
тивности кустарника.

На каштане конском обыкновенном 
выявлено 11 видов патогенных грибов, боль-
шинство из которых поражают ветви и ство-
лы. На листьях отмечено всего 3 патогенных 
вида, из которых следует отметить Uncinula 
flexuosa и Phyllosticta sphaeropsoidea.

В насаждениях Москвы и ближайшего 
Подмосковья на каштане конском в отдельных 
местах отмечается мучнистая роса, вызыва-
емая грибом U. flexuosa (Uncinuella flexuosa 
(Peck.) Braun.), близким к Uncinula bicornis 
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(Wallr.:Fr.) Lev. (Sawadaea bicornis (Wallr.:Fr.) 
Miyabe), но отличающимся от него по морфо-
логическим признакам. Во второй половине 
лета на обеих сторонах листовой пластинки 
появляется белый паутинистый, неисчезаю-
щий налет мицелия. В конце лета на мицелии 
с обеих сторон листа, но преимуществен-
но на нижней, формируются клейстотеции 
с простыми неразветвленными придатками, 
равными по длине диаметру клейстотеция. 
U. flexuosa способен развиваться в широком 
диапазоне температур, но требует при этом 
повышенной влажности. Высокий уровень 
поражения листьев приводит к снижению де-
коративности каштана конского.

Гриб Ph. sphaeropsoidea вызывает 
охряную пятнистость листьев каштана конс-
кого (Aesculus). Он широко распространен в 
США, встречается в Европе [8]. Сначала по-
раженные участки листовой пластинки име-
ют вид мокрых неправильных пятен, которые 
быстро увеличиваются в размерах. В течение 
нескольких дней они становятся красновато-
коричневыми или коричневыми, часто окай-
млены желтым пояском, который постепенно 
сливается с нормальной зеленой тканью. По-
раженные участки значительно варьируют по 
размеру. Часто маленькие пятна ограничены 
жилками. Крупные пятна обычно сливаются и 
вызывают чрезмерное скручивание и искрив-
ление листочков. Черешки листьев и незрелые 
плоды иногда также поражаются пятнистос-
тью. Пораженные участки на этих частях рас-
тения обычно мелкие, имеют вид красновато-
коричневых пятен, отчасти удлиненных, если 
они образуются на черешках. На пораженных 
частях листьев вскоре появляются черные 
пикниды Ph. sphaeropsoidea, развивающиеся 
преимущественно на верхней стороне лис-
та. Во влажную погоду пикниды выделяют 
массу бесцветных одноклеточных конидий, 
которые распространяются с брызгами дож-
дя. В конце лета на обеих поверхностях по-
раженных участков листьев формируются 
другие стадии этого гриба: спермогониаль-
ная (Leptodothiorella) и сумчатая (Guignardia 
aesculi (Peck.) V.B. Stewart). Сумки созрева-
ют на опавших листьях следующей весной. 
Во влажную погоду они выделяют в воздух 
аскоспоры, которые заражают молодые рас-

пускающиеся листья. Пятна появляются в те-
чение 10–20 дней после заражения, в начале 
июня на них формируются пикниды с кони-
диями, которые во влажную погоду вторично 
заражают листья каштана конского. Это забо-
левание особенно вредоносно в насаждени-
ях с высокой сомкнутостью крон деревьев. 
Поскольку болезнь, как правило, развивается 
уже на сформировавшихся побегах растения-
хозяина, она не оказывает значительного вли-
яния на прирост. Однако сильное развитие 
этого заболевания существенно снижает де-
коративность каштана конского в различных 
насаждениях города. 

На сирени обыкновенной выявлено 
8 видов патогенных грибов. Почти все они, 
за исключением одного, развиваются на лис-
тьях. Среди них следует выделить возбуди-
теля мучнистой росы Microsphaera syringae, 
значительное развитие которого наблюдалось 
нами в отдельных посадках сирени Москвы и 
Подмосковья.

Наименьшее число патогенных грибов 
отмечено на магонии падуболистной, родо-
дендроне и снежноягоднике белом. Остано-
вимся на краткой характеристике Sphaceloma 
symphoricarpi. Этот гриб, который последо-
вал на новые территории за своим растени-
ем-хозяином из Северной Америки, вызывает 
серую пятнистость листьев снежноягодника. 
Весной на листьях появляются темно-фио-
летовые пятна, которые медленно увеличи-
ваются и в центре становятся сероватыми. 
Пятна иногда срастаются, в результате чего 
образуются большие неправильные участ-
ки отмершей ткани. Сильное поражение мо-
лодых распускающихся листьев приводит к 
их деформации и частичному опадению [8]. 
Болезнь может развиваться также на зеле-
ных побегах, лепестках бутонов, цветках и 
плодах. Развитие заболевания в основании 
плодов приводит нередко к их кривобокости. 
Больные ягоды часто поражаются вторичны-
ми грибами, в особенности видами Alternaria, 
которые вызывают их гниение. Мертвые яго-
ды сморщиваются и долгое время сохраня-
ются на растении в виде сухих коричневых 
мумий.

В насаждения Москвы и Подмосковья 
инфекционные болезни проникают с посадоч-
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ным материалом из российских и зарубежных 
декоративных питомников. Широкому рас-
пространению возбудителей инфекционных 
болезней в городских насаждениях способс-
твуют, прежде всего, следующие факторы:

–недостаточный контроль за ввози-
мым из других регионов России и из-за рубе-
жа посадочным материалом;

–отсутствие надлежащих условий со-
держания посадочного материала в питомни-
ках, нарушение правил его перевозки и по-
садки, что приводит к ослаблению растений 
и снижению их устойчивости к болезням.
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Вопрос о состоянии дубрав стоит на по-
вестке дня во всех европейских странах 

и на других континентах. Деградация дуба 
в бывшем СССР и других странах, зафикси-
рованная в научной литературе, имеет более 
чем вековую историю. В качестве причин 
этого явления разными авторами указывают-
ся взаимодействия многих факторов, таких 
как изменения солнечной активности, экстре-
мальные погодные условия, гидрологические 
факторы, повреждения дуба вредителями и 
болезнями, антропогенные влияния, неудов-
летворительное ведение лесного хозяйства. 

Учитывая все эти воздействия, можно 
заключить, что современное состояние дуб-
рав резко ухудшается. Рассмотрим ситуацию 
в России. Имеются данные [1], что за послед-
ние 130 лет площадь дубовых лесов России 
уменьшилась в 3 раза. В целом, по сообщени-
ям многих авторов из разных регионов Рос-
сии, пропорция дубовых насаждений в Рос-
сии в общем лесном фонде демонстрирует 
устойчивую тенденцию к снижению. 

На территории Воронежской области 
(центральный черноземный район) имеет-
ся несколько крупных дубравных массивов, 


