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Растения и продукция растениеводства импортируется в Республику Беларусь со всего мира. 
Интродукция растений влечет за собой и интродукцию присущих им вредных организмов, кото-
рые представляют опасность не только для растений-интродуцентов, но и для местных абориген-
ных пород (Жуков, 2014). По результатам обследования фитосанитарного состояния древесно-кус-
тарниковых растений в питомниках, лесопарках, городских насаждениях Беларуси, проведенного 
в последние 15 лет, стало очевидно, что в республике появились и распространяются ряд новых 
вредных организмов, возрастает вредоносность ранее малораспространенных видов патогенных 
грибов. Некоторые из новых видов патогенов хорошо адаптировались к климатическим условиям 
Беларуси, сохраняются и успешно размножаются на растениях, что приводит к их ослаблению, по-
тере декоративных качеств, усыханию побегов, гибели растений (Болезни и вредители декоратив-
ных растений в насаждениях Беларуси, 2014); выявлены инвазивные виды фитопатогенов древес-
ных растений (Интерактивный мультимедийный определитель, 2014; Головченко, Дишук, 2017; 
Головченко и др., 2017). Обоснование и распространение инвазивных видов влечет за собой неже-
лательные экологические, экономические и социальные последствия. Раннее обнаружение и пре-
дотвращение воздействия чужеродных видов на экосистемы является фундаментальным требова-
нием Стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия. В связи с этим важными задачами являются 
инвентаризация инвазивных видов, прогноз их появления, контроль расселения (Чужеродные ви-
ды на территории России, 2016). 

В период с 2005 г. лаборатория защиты растений Центрального ботанического сада НАН Бе-
ларуси осуществляет регулярный мониторинг состояния сеянцев и саженцев в лесных питомниках 
и молодняках, в декоративных питомниках, в дендрологических и ботанических садах, в город-
ских насаждениях (парки, скверы, уличные и магистральные посадки) республики. В 2016 г. нача-
та работа по инвентаризации инвазивных видов патогенных грибов. Проведено обследование 
представителей более 70 родов местных и интродуцированных древесно-кустарниковых растений; 
особое внимание уделяли насаждениям интродуцированных растений, в связи с возможностью 
ввоза с ними чужеродных для республики фитопатогенов. Идентификацию возбудителей болезней 
проводили по общепринятым в фитопатологии и микологии методикам (Методы эксперименталь-
ной микологии, 1982). Таксономическое описание фитопатогена дано в соответствии с актуальными 
данными базы данных CABI «Index Fungorum». 

В данной работе приведены результаты изучения встречаемости опасного патогена хвойных 
пород – гриба Gremmeniella abietina (Lagerb.) M. Morelet [= Scleroderris lagerbergii Gremmen] –  
в насаждениях Беларуси. 

Опасность склеродериевого, или побегового, рака хвойных пород известна довольно давно. 
Болезнь широко распространена по всему миру (Systematic Mycology and Microbiology Laboratory 
Fungus-Host Distributions Database; EPPO Global Database; PM 7/92). Гриб поражает, в основном, 
разные виды сосен, также встречается и на других хвойных породах (ель, пихта, лиственница, 
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псевдотсуга) (Крутов, 1979; Дорожкин, Федоров, 1982; Василяускас, 1991; Соколова, Галасьева, 
2005). Склеродериоз распространен в России, главным образом, в северо-западных районах стра-
ны, в Поволжье, Сибири. Встречается и в средней полосе России, где поражает чаще всего сосну 
обыкновенную, но также встречается и на пихтах, елях, лиственницах (Семенкова, 2004). 

Болезнь поражает почки, а также молодые, главным образом, верхушечные, побеги, хвою. 
Весной хвоя становится красноватой и повисает на стволике в виде зонтика, затем засыхает и осы-
пается, верхушечная почка отмирает. На побегах отмечается кольцевой некроз, на ветвях и ство-
лах образуются раковые язвы. В результате болезнь приводит к отмиранию хвои, веточек, сухо-
вершинности побегов. В пораженных лесных культурах сосны обыкновенной отмечается усыха-
ние и деформация побегов, кольцевой некроз ветвей и стволов, образование раковых язв, иногда 
гибель саженцев. Наибольший вред гриб причиняет сеянцам в питомниках и сосновым молодня-
кам (Крутов, 1979; Соколова, Галасьева, 2005). 

На присутствие склеродериоза в Беларуси указывали еще Дорожкин Н. Ф. и Федоров В. Н. 
(1982) в 80-е гг. 20 века, которые выявили поражение грибом Scleroderris lagerbergii растений ли-
ственницы сибирской. При этом авторы отмечали, что гриб встречался в местах раковых язв  
довольно редко и при искусственном заражении приводил к возникновению небольших некрозов. 
В дальнейшем не было сообщений о росте заболеваемости хвойных пород склеродериозом в рес-
публике. 

Исходя из сведений о высокой степени развития склеродериоза в питомниках на европей-
ской части России, мы с 2006 по 2015 гг. проводили детальное фитопатологическое обследование 
сеянцев и саженцев хвойных пород в лесных питомниках республики. Особое внимание уделяли 
сеянцам, имеющим характерные симптомы проявления склеродериоза, подробно описанные  
Э. С. Соколовой и Т. В. Галасьевой (2005). Все сеянцы и саженцы хвойных пород с признаками от-
мирания верхушечной почки, некрозами коры стволиков и побуревшей хвоей тщательно исследо-
вались в полевых и лабораторных условиях. На пораженных частях сеянцев мы не обнаруживали 
ни плодовых тел, ни конидиом гриба S. lagerbergii, как во время взятия образцов, так и впоследст-
вии. Результаты наших исследований позволяют сделать заключение, что склеродериоз на сосне 
обыкновенной в питомниках республики отсутствует или почти не встречается. Наши выводы со-
гласуются с результатами молекулярно-генетической диагностики грибных болезней в лесных пи-
томниках Беларуси (Баранов и др., 2012; Пантелеев и др., 2016). 

При изучении фитопатологической ситуации в лесных культурах республики Беларусь, кото-
рое проводилось нами в 2011–2015 гг., явных признаков развития склеродериоза мы не обнаружили 
в посадках сосны обыкновенной, ели европейской, пихты белой, лиственницы. Лишь при обследова-
нии древесных насаждений лесопарковой зоны г. Минск мы в 2011 г. обнаружили склеродериоз на 
самосеве сосны обыкновенной (возраст 6–8 лет). Отмечалось отмирание 2–3 молодых побегов, обра-
зование на усыхающих побегах небольших по размерам вытянутых ран, с потеками смолы, пикниды 
на коре и хвое отсутствовали. Последующее изучение (микроскопирование) пораженной коры по-
зволило обнаружить апотеции гриба. Они имели вид темно-бурых бородавочек диаметром около 
1,6–1,8 мм, вмещающих булавовидные сумки, размером 100–120 × 9,8 мкм. В них размещалось  
по 8 аскоспор. Аскоспоры бесцветные, овально-ветереновидные с 2–3 поперечными перегородками, 
размером 14–22 × 4–4,8 мкм. Степень распространенности склеродериоза в данном месте была 
низкая, не более 5 %, вредоносность – невысокая, 1–3 побега на одном дереве. Обследования 
лесных культур сосны обыкновенной на пораженность болезнями побегов и стволов, проведенные 
Н. О. Азовской (2014), подтвердили выводы о том, что склеродериоз является редким заболева-
нием сосны обыкновенной в искусственных лесных насаждениях в Республике Беларусь. 

Наряду с изучением патогенной микофлоры местных видов растений, мы также изучали рас-
пространение и развитие новых опасных болезней на хвойных видах интродуцентов, произрастаю-
щих в городских насаждениях республики, в дендропарках и декоративных питомниках. Особое 
внимание уделялось некрозно-раковым болезням разных видов сосны (2-х, 3-х и 5-ти хвойные  
сосны), ели, пихты и лиственницы, которые по данным ряда авторов поражаются склеродериозом 
в разных странах мира (Жуков, 2010; Соколова, Колганихина, 2009). 

По результатам проведенной нами работы не выявлено широкого распространения пато-
генного гриба S. lagerbergii в искусственных насаждениях республики. В 2016–2017 гг. при об-
следовании дендрологической коллекции ЦБС НАН Беларуси были выявлены случаи поражения 
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склеродериозом разных видов интродуцированных сосен, возраст деревьев составляет более  
60 лет. Так, отмечено поражение ветвей в нижней части кроны у сосны кедровой сибирской (Pinus 
sibirica), сосны жесткой (Pinus rigida), сосны желтой (Pinus ponderosa). Каких-либо заметных нек-
ротических ран и язв на пораженных побегах не наблюдалось. Характерной особенностью пораже-
ния было пожелтение и затем побурение хвои, которая долго не опадала; хорошо различимые пло-
довые тела и образования на побегах и хвое отсутствовали. Из пораженных побегов и хвои сосны 
кедровой сибирской, сосны желтой в лабораторных условиях наряду с грибом S. lagerbergii выде-
лялся гриб Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton. Следует отметить, что распространенность 
склеродериоза и степень развития болезни в дендрологической коллекции ботанического сада  
низкая. Заболевание отмечено на нескольких экземплярах сосны желтой и жесткой, растущих  
по соседству, и только на 2 растениях сосны кедровой сибирской, которая произрастает в группе 
из 7 деревьев. 

Таким образом, по результатам проведенного многолетнего мониторинга можно заключить, 
что опасное заболевание сосен и других хвойных пород – склеродериевый, или побеговый, рак, 
широко распространенный в странах-соседях Беларуси, пока не нашел широкого распространения 
в республике. Отсутствие болезни в питомниках и затем в лесных культурах мы объясняем высокой 
степенью защиты сеянцев и саженцев, проводимой по технологии с использованием современных 
системных фунгицидов, имеющих широкой спектр действия. Однако, мы полагаем, что в связи 
с высокой вредоносностью болезни, проведение мониторинга необходимо продолжать и усилить 
контроль за фитосанитарным состоянием растений в питомниках, находящихся на граничащих 
с соседними странами территориях. 
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Макромицеты — обширная не таксономическая группа грибов, характеризующаяся пло-
довыми телами макроскопических размеров. К ним относятся главным образом представители 
сумчатых и базидиальных грибов. К настоящему времени предполагается наличие на нашей 
планете более 150 000 видов только агарикоидных представителей этой группы (Вассер, 2016). 
В последние 2 десятилетия благодаря бурному развитию методов молекулярной биологии  
и биотехнологии интерес к этой достаточно обширной, но не достаточно изученной группе 
грибов существенно возрос. В первую очередь актуальны исследования богатого спектра мета-
болитов, ценных для различных сфер деятельности человека. Достаточно упомянуть о сельско-
хозяйственных фунгицидах стробилуринах, занимающих в настоящее время лидирующую  
позицию по мировому производству среди аналогов. Первый стробилурин был получен из чис-
той культуры гриба Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer. (Anke, Oberwinkler, 1977). Макромице-
ты обладают способностью быстро накапливать биомассу, богатую белками, витаминами, не-
насыщенными жирными кислотами и другими физиологически активными веществами. Совре-
менные исследования макромицетов, упоминаемых в древневосточных трактатах в качестве 
медикаментозных средств открыли ряд новых направлений в фармакологии. Более того, 
спектр видов макромицетов, продуцирующих фармакологически ценные соединения, в настоя-
щее время значительно расширен (Биско и др., 2011). Экзоферменты макромицетов разрушают 
широкий спектр органических полимеров и стойких соединений, являющихся опасными кон-
таминантами природных и антропогенных экосистем. Это далеко не полный перечень возмож-
ностей использования различных представителей данной группы грибов в хозяйственной дея-
тельности человека. 

В лесных экосистемах макромицеты занимают особую роль. Во-первых, ксилотрофные мак-
ромицеты – основной деструктор древесных органических полимеров, лигнина и целлюлозы. Во-
вторых, грибы-микоризообразователи обеспечивают нормальную жизнедеятельность древесных 
растений, т. е. создают основу для формирования древостоя. Учитывая все вышесказанное, оче-
видно, что именно лесные экосистемы – главный резерват биологического материала для развития 
разнообразных грибных биотехнологий. 

В данном коротком сообщении речь пойдет о коллекции чистых культур макромицетов ка-
федры микологии и альгологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 




