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По всему миру процесс интродукции рас-
тений на новые территории и перемещение 
грузов и товаров из одного региона в другой 
неизбежно сопровождается заносом ассоции-
рованных с ними фитопатогенных организмов, 
среди которых ведущую роль по числу видов и 
хозяйственно-экономическому значению игра-
ют фитопатогенные грибы и грибоподобные 
организмы. Как и их растения-хозяева, за пре-
делами природного ареала они могут рассмат- 
риваться как чужеродные организмы для кон-
кретной местности («alien species»), а в случае 
их внедрения в местные экосистемы – стано-
виться инвазивными, или инвазионными вида-
ми («invasive species») [6, 8]. 

В настоящее время имеется множество на-
учных публикаций, посвященных инвазиям 
различных растений и животных, однако ин-
вазии мелких, малозаметных организмов, осо-
бенно обитающих внутри растений и ведущих 
скрытый образ жизни, остаются слабо изучен-
ными, зачастую даже не замеченными. Именно 
к таким организмам относятся фитопатоген-
ные грибы (Fungi) и грибоподобные организ-
мы (Chromista), сведения о которых для России 
крайне скудны, за исключением отдельных ре-
гионов. Представители этих групп, прежде все-
го грибы-микромицеты, тесно связаны с расти-
тельными субстратами и способны длительное 
время находиться в латентном состоянии, что 
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затрудняет их выявление карантинными служ-
бами и специалистами в сфере защиты расте-
ний [2, 5, 18]. В силу нехватки квалифициро-
ванных микологов и трудности изучения ми-
кромицетов, в список из 100 наиболее опасных 
чужеродных организмов России попали только 
четыре вида патогенных грибов, из которых 
лишь два являются патогенами растений [13].

На протяжении последнего столетия в исто-
рическом регионе Донбасс (в пределах Донец-
кой и Луганской Народных Республик и запад-
ной части Ростовской области России), как и на 
всей территории Европы, наблюдается посто-
янное распространение новых, ранее не извест-
ных чужеродных грибов и грибоподобных ор-
ганизмов, вызывающих болезни растений [2, 5]. 
Нередко появление чужеродного возбудителя и 
новой болезни приводит к существенному сни-
жению декоративности поражаемых растений, 
угнетению их роста и продуктивности, ухудше-
нию жизненного состояния – вплоть до гибели 
[8, 17]. Одним из наиболее неблагоприятных 
сценариев является «встреча» восприимчивого 
растения и вирулентного фитопатогена, кото-
рые ранее не взаимодействовали между собой 
в природе; это может привести к катастрофиче-
ской эпифитотии, массовому угнетению и гибе-
ли как культивируемых, так и дикорастущих, в 
т.ч. аборигенных растений [8]. Примерами по-
добных фитопатологических катастроф можно 
считать голод в Европе, вызванный распростра-
нением фитофтороза картофеля (Phytophthora 
infestans (Mont.) de Bary) в середине XIX в.; 
массовую гибель винограда и падение урожаев 
из-за расселения ложной (Plasmopara viticola 
(Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni, милдью) 
и настоящей (Erysiphe necator Schwein., пепе-
лица) мучнистой росы винограда во второй 
половине XIX в.; катастрофическую гибель 
вязов и деградацию вязовых лесов в Европе и 
Северной Америке из-за голландской болезни 
(Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. и O. novo-
ulmi Brasier) в середине XX в., и еще многие 
примеры [8].

Почти все исследователи данной проблемы 
отмечают, что в Европе темпы проникновения 
и распространения новых фитопатогенных гри-

бов значительно увеличились в последние деся-
тилетия, и количество вновь зарегистрирован-
ных чужеродных грибов, а также общее количе-
ство таких видов в европейских странах растет 
экспоненциально на протяжении последних 
двух столетий [14, 19]. Например, для Франции 
скорость появления новых видов фитопатоген-
ных грибов возросла с менее чем 0,5 вида в год 
(до 1930 г.) до примерно 2 видов в год к 2008 г. 
[14]. Общее мнение исследователей склоняется 
к тому, что резкому ускорению инвазий в насто-
ящее время немало способствуют: 1) стреми-
тельный рост международной и межрегиональ-
ной торговли живыми растениями, – что суще-
ственно ускорило перемещение грибных пато-
генов; 2) глобальное потепление климата, – что 
благоприятствует расселению теплолюбивых 
грибов, 3) растущая фрагментация, деградация 
и уничтожение естественных местообитаний и 
растительных сообществ и замещение их не- 
устойчивыми антропогенными [6, 8, 14, 17, 19].

В связи с этим на протяжении уже несколь-
ких лет авторы проводят систематические ис-
следования чужеродных фитопатогенных гри-
бов на территории Донбасса в пределах Донец-
кой Народной Республики (южные и восточ-
ные районы) и Ростовской области (западные 
районы). Первоочередное внимание уделяется 
патогенам древесных и декоративных расте-
ний, в основном, по причине слабой изученно-
сти фитопатогенной микобиоты этих групп по 
сравнению с пищевыми и техническими сель-
скохозяйственными культурами, а также исклю-
чительной важности и уязвимости древесных 
растений в степной зоне [2, 5, 11].

По итогам исследований к настоящему вре-
мени выявлено 105 видов фитопатогенных ми-
кромицетов, поражающих деревья и кустарни-
ки в условиях макрорегиона Донбасс, которые 
можно уверенно отнести к группе чужеродных. 
Это сравнительно небольшое число по сравне-
нию с гораздо лучше изученной Австрией, где 
отмечено 375 видов чужеродных грибов, из 
которых 80 % являются патогенами растений 
[19]. Подавляющее большинство выявленных 
нами грибных фитопатогенов в историческое 
время попали в Донбасс с территории Европы 
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и Средиземноморья, Северной Америки (Кана-
да и США) и Восточной Азии (Дальний Восток 
России, Китай, Корея, Япония); при этом в по-
следние два – три десятилетия наблюдается за-
метный рост числа чужеродных грибов, проис-
ходящих именно из Восточной, Юго-Восточной 
и Южной Азии [2, 5, 14, 19].

По типу вызываемых заболеваний среди 
всех патогенов древесных растений можно 
выделить три основные условные группы чу-
жеродных видов, вызывающих существенное 
ухудшение фитосанитарного состояния мно-
гих древесных пород в Донбассе: 1) возбуди-
тели сосудистых микозов (быстрого увядания);  
2) возбудители болезней листьев и хвои; 3) возбу- 
дители некрозно-раковых заболеваний.

Возбудители сосудистых микозов поража-
ют проводящую систему древесных растений 
и потому представляют максимальную угро-
зу. Наиболее вредоносными среди них следует 
признать возбудителей голландской болезни 
вязов (O. ulmi и O. novo-ulmi), о которых уже 
упоминалось выше [13, 14]. Опасность связана 
в первую очередь со способностью данных па-
тогенов вызывать быструю и массовую гибель 
зараженных вязов. Из других опасных возбу-
дителей сосудистых микозов стоит отметить 
Ceratocystis fagacearum (Bretz) J. Hunt, вызы-
вающего сосудистый микоз дубов; этот северо- 
американский гриб уже отмечен на территории 
Западной и Центральной Европы [14], поэтому 
возможность его появления в России не исклю-
чена. 

Возбудители болезней листьев поражают 
листья и неодревесневающие части растений. 
Вредоносность данной группы грибов обычно 
не является критической для взрослых деревь-
ев, однако при их массовом развитии заметно 
снижается декоративность растений, а в ряде 
случаев – ухудшается и жизненное состояние. 
В отношении хвойных растений, таких, как со-
сна, вредоносность данной группы может быть 
очень высока, как в случае возбудителя крас-
ной пятнистости хвои сосен Dothistroma pini 
Hulbary, уже известного из северной части Дон-
басса [3, 10]. Среди патогенов листьев деревьев 
и кустарников особенно многочисленной и важ-

ной в Донбассе является группа мучнисторося-
ных грибов (Erysiphaceae), изучению которой 
было уделено особое внимание [1].

Возбудители некрозно-раковых заболеваний 
поражают кору ветвей и стволов и могут вызы-
вать отмирание значительной части кроны де-
ревьев и кустарников. Эту группу представля-
ют, в основном, грибы-микромицеты из родов 
Camarosporidiella Wanas., Wijayaw., K.D. Hyde, 
Cytospora Ehrenb., Diplodia Fr., Dothiorella 
Sacc., Dothidotthia Höhn. и Thyrostroma Höhn., 
являющиеся особенно многочисленными и 
агрессивными в условиях засушливого клима-
та степной зоны, в которой находится Донбасс; 
потому зачастую именно эти грибы играют роль 
основного фактора ослабления растений. Наши 
исследования показали, что в условиях Донбас-
са именно тиростромозы являются важными 
факторами ухудшения жизненного состояния 
многих древесных пород [4].

К числу крайне опасных фитопатогенов, по-
явление которых в Донбассе уже происходит в 
настоящее время, следует отнести возбудителя 
халарового некроза ясеней – Hymenoscyphus 
fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya, 
который широко распространился в 2000– 
2010-х гг. во многих странах Восточной Евро-
пы в пределах природного ареала ясеней [10]. 
В настоящее время этот патоген уже отмечен в 
Воронежской и Ростовской областях, а это озна- 
чает, что, скорее всего, он встречается и на 
территории Луганской и Донецкой Народных 
Республик [9]. Именно H. fraxineus требует 
наиболее пристального внимания и изучения в 
настоящее время, поскольку ясень обыкновен-
ный (Fraxinus excelsior L.) является одним из 
эдификаторов природных лесов Донбасса и ча-
сто используется в городских посадках, а ясень 
пенсильванский (F. pennsylvanica Marshall) – 
одно из основных деревьев, применяющихся 
для создания искусственных лесопосадок (ле-
сополос) и городского озеленения в регионе 
[11]. Угроза ясеням особенно критична на фоне 
инвазии специализированного фитофага – ясе-
невой изумрудной узкотелой златки (Agrilus 
planipennis Fairmaire, 1888), поразившей ясени 
в Ростовской области и практически по всему 
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югу России, из-за чего наблюдается массовое 
их усыхание [12].

Другим крайне опасным инвазионным ви-
дом является возбудитель сажистой болезни 
коры Cryptostroma corticale (Ellis & Everh.) P.H. 
Greg. & S. Waller, поражающий клены в Европе 
[15] и уже отмеченный в России (в Москве и 
Ставропольском крае) как возбудитель массо-
вой гибели кленов [7]. В настоящее время уста-
новлено, что C. corticale способен поражать 
не только клены, но и другие деревья, к при-
меру, ясени, особенно в условиях, когда расте-
ния страдают от нехватки влаги и повышенной 
температуры [15]. На фоне эпифитотии халаро-
вого некроза и вспышек численности ясеневой 
изумрудной узкотелой златки это может стать 
критическим фактором для ясеневых лесов 
Европы и, в частности, Донбасса. Кроме того,  
C. corticale представляет опасность для челове-
ка, – обильно образующиеся под корой деревь-
ев порошкообразные конидии при вдыхании 
способны провоцировать аллергию и вызывать 
поражение легких [16]. Поэтому необходимы 
дальнейшие исследования данного опасного 
фитопатогена.

Таким образом, биологические инвазии 
чужеродных растений и ассоциированных с 
ними грибов и грибоподобных организмов 
можно рассматривать как особый фактор в 
историческом изменении биологического раз-
нообразия Донбасса, требующий дальнейшего 
изучения, в особенности касательно древес-
ных растений. В отношении вышеперечислен-
ных инвазионных видов грибов необходимо 
проведение регулярных фитопатологических 
обследований естественных и искусственно 
созданных древесно-кустарниковых фитоце-
нозов с целью выявления очагов этих патоге-
нов, изучения их эколого-биологических осо-
бенностей и разработки способов контроля 
вызываемых ими заболеваний.
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ALIEN PHYTOPATHOGENIC FUNGI ON WOODY PLANTS IN DONBASS:  
THE CURRENT STAGE OF RESEARCH
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The publication presents the main results of the current stage of research of alien phytopathogenic fungi 
that infect trees and shrubs in the Donbass. Based on the results of many years of research, 105 alien 
species were recorded. Three main groups of alien species can be distinguished among all pathogens of 
woody plants according to the type of diseases causing a significant deterioration in the vital condition of 
many arboreal plants species in the Donbass: pathogens causing vascular mycoses (wilting); pathogens 
causing diseases of leaves or needles; pathogens causing bark necrosis, shoot dieback and cancer diseases. 
It is critically important to monitor the possible spread of two new dangerous phytopathogenic fungi in 
the region: Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya, causing ash dieback, and 
Cryptostroma corticale (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller, causing sooty bark disease of maples.
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