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В результате исследований, проведенных в 2007–2015 гг., 
определено распространение и развитие розовой снежной пле-
сени тритикале озимого в условиях Полесья Украины. Пока-
зано, что поражение посевов болезнью наблюдалось в семи из 
девяти лет исследований. Максимальное развитие болезни, 
достигавшее 70 %, а в среднем составлявшее 38 %, отмечено 
весной 2013 г., когда длительность снежного покрова состав-
ляла 132 дня. Показаны особенности симптоматики болезни на 
листьях тритикале в зависимости от погодных условий. 

According to the results of the research carried out in 2007–
2015, there was defined the extension and development of the pink 
snow mold of winter triticale under conditions of Polissia of Ukraine. 
The results show that the crops were affected in seven cases out of ten. 
Maximal development of the disease reached 70 % with the average 
rate 38 % that was registered in spring of 2013, when the snow cover 
period lasted for 132 days. The research shows the peculiar features 
of symptoms of the disease on triticale leaves depending on the 
weather conditions.

Введение
Снежные плесени – комплекс болезней, вызванных 

низкотемпературными грибами и грибоподобными орга-
низмами. Традиционно понятие «снежная плесень» ото-
ждествляют с «фузариозной снежной плесенью», воз-
будителем которой является гриб Monographella nivalis 
(Schaffnit) E. Müll. (анаморфа Microdochium nivale (Fr.) 
Samuels & IC Hallett). В течение длительного времени гриб 
принадлежал к роду Fusarium Link и назывался Fusarium 
nivale Ces. ex Berl. & Voglino. Однако в 1983 г. после де-
тального анализа совокупности особенностей вид был пе-
ренесен к роду Microdochium [1]. В связи с этим использо-
вание термина «фузариозная снежная плесень» является 
некорректным. В мировой практике используют название 
«розовая снежная плесень» (pink snow mold), которое хо-
рошо характеризует симптоматику болезни, когда после 
таяния снега на листовых влагалищах пораженных расте-
ний появляются расплывчатые пятна с бледным налетом, 
впоследствии приобретающим розоватый оттенок. По-
раженные листья склеиваются и засыхают. Возбудитель 
болезни присутствует в агроценозах зерновых колосовых 
культур в течение всего вегетационного периода, вызывая 
также пятнистость листьев, поражение колоса и зерна [2, 
3, 4, 5, 6].

Кроме розовой, посевы озимых культур поражает се-
рая или крапчатая (gray snow mold, speckled snow mold) 
снежная плесень [7, 8]. Часто ее называют «тифулез» 
(typhula blight). Возбудителями болезни являются бази-
диальные грибы Typhula incarnata Lasch и T. ishikariensis 
S. Imai. Листья инфицированных растений обесцвечива-
ются, склеиваются между собой. При интенсивном раз-
витии болезни узел кущения разрушается. На тканях, по-
раженных грибом T. ishikariensis, формируются округлые 
темно-коричневые, почти черные склероции размером 
0,3–2,0 мм. Склероции гриба T. incarnata красновато-бу-
рые, обычно большего размера (0,5–5,0 мм), неправиль-
ной формы, часто приплюснутые в центре [9, 10, 11].

Кроме перечисленных выше возбудителей болезней, 
симптомы снежной плесени вызывает гриб Sclerotinia 
borealis Bubák & Vleugel (snow blight, snow scald) и оомице-
ты Pythium spp. Общепринятые названия – склеротиниоз 
и питиевая снежная плесень [12].

Однако необходимо отметить, что наиболее распро-
страненной среди перечисленных болезней является 
розовая снежная плесень, вызываемая грибом M. nivalis. 
Она поражает все озимые зерновые культуры. Болезнь 
распространена на севере и в центре Европы, США, Ка-
наде. По данным российских ученых, в условиях Запад-

ной Сибири снежная плесень поражает озимую рожь поч-
ти ежегодно и приобретает эпифитотийное развитие 1–2 
раза за 10 лет [13, 14]. В Краснодарском крае отмечают 
развитие как снежной плесени, так и ожог листьев, вы-
зываемый грибом M. nivalis [15].

Большинство научных исследований по распростра-
нению снежной плесени и разработке систем защиты 
касаются пшеницы озимой и ржи. На сегодня тритикале 
является культурой с высоким потенциалом использова-
ния в различных отраслях народного хозяйства в широ-
ком диапазоне условий выращивания. Площади, занятые 
культурой, постепенно растут [16], и актуальность полу-
чения стабильных урожаев зерна высокого качества вы-
зывает необходимость проведения детального изучения 
факторов, негативно влияющих на состояние посевов.

По данным белорусских ученых, тритикале озимое по-
ражает комплекс болезней, характерных для пшеницы и 
ржи [17]. В частности, снежная плесень встречается во 
всех областях. При этом, распространение болезни на 
тритикале иногда достигает 100 % [18].

Известно, что метеорологические факторы играют 
решающую роль в скорости и интенсивности развития 
розовой снежной плесени. Среди них основными являют-
ся ранний переход температуры через 0 °С, выпадение 
снега на непромерзлую почву, высота снежного покрова, 
его продолжительность [19, 20]. В последние десятиле-
тия на всей территории Украины наблюдаются изменения 
температурного режима, отмечается тенденция к повы-
шению теплообеспечения вегетационного периода. Ис-
следования показывают, что по географическому поло-
жению территория Украины находится в регионе, где из-
менения климата ощущаются существенно [21]. Наряду с 
ухудшением экономических условий производства зерна 
и нарушениями технологии выращивания, климатические 
изменения становятся реальным фактором, обусловли-
вающим трансформацию ценозов сельскохозяйственных 
культур. Под воздействием высоких температур у расте-
ний-хозяев ухудшается обмен веществ, в результате чего 
они могут изменять свой иммунный статус [22]. В связи с 
этим цель исследований состояла в определении распро-
странения и развития розовой снежной плесени тритика-
ле в условиях Полесья Украины.

Материалы и методика проведения исследований
Исследования проводили в 2007–2015 гг. посредством 

маршрутных обследований агроценозов и закладки поле-
вых опытов в хозяйствах различных форм собственности, 
а также в филиале Украинского центра экспертизы со-
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ртов растений «Житомирский облгосэкспертцентр», ИСХ 
Полесья НААН и Волынской государственной сельскохо-
зяйственной опытной станции ИСХ Западного Полесья 
Украины. Обследования посевов выполняли сразу после 
таяния снега, сначала определяя характер поражения: 
локальный (очаги) или равномерный. Развитие болезни 
учитывали по 4-балльной шкале [23], где:
0 – растение здоровое;
1 – единичные пятна на нижних листьях (2–3 пятна) при 

общем поражении до 10 %;
2 – нижние листья поражены полностью, на верхних 2–3 

пятна при общем поражении от 11 до 50 %;
3 – поражаются верхние и нижние листья при общем по-

ражении более 50 %, отмирают боковые побеги;
4 – все листья и побеги поражены, растение погибло.

В местах проведения учетов отбирали инфицирован-
ный растительный материал. Его этикетировали, гербари-
зировали и исследовали в лабораторных условиях путем 

фитопатологического анализа. После получения моно-
споровых изолятов осуществляли конечную идентифи-
кацию возбудителей болезни с учетом морфолого-куль-
туральных признаков и особенностей строения конидий.

Результаты исследований и их обсуждение
В результате ежегодных маршрутных обследований 

определены средние показатели развития розовой снеж-
ной плесени по зоне Полесья (рисунок 1).

За девять лет исследований развитие болезни не 
обнаружено лишь весной 2007 и 2009 гг., при этом про-
должительность снежного покрова не превышала 41 и 
35 дней, соответственно. В первом случае снег выпал в 
последней декаде января и держался до начала марта, а 
во втором – с последней декады декабря до последней 
декады января. Максимальная высота снежного покрова 
достигала 15–20 см (рисунок 2).

Рисунок 1 – Развитие розовой снежной плесени в посевах тритикале озимого

Рисунок 2 – Продолжительность и высота снежного покрова
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В 2008 г. развитие болезни не превышало 0,5 %. Дли-
тельность снежного покрова составляла более 50 дней. 
Вместе с тем, он не имел постоянного характера из-за пе-
риодических оттепелей.

В 2009–2010 гг. снежный покров держался от среди-
ны декабря до первой декады марта. Его средняя высота 
была в пределах 6–22 см. Следует заметить, что в дека-
бре–январе отмечены наиболее низкие значения средне-
суточной температуры за годы исследований. После тая-
ния снега развитие розовой снежной плесени составляло 
в среднем около 5 %.

Холодный период 2010–2011 гг. характеризовался 
резким снижением температуры в декабре, сопровождав-
шимся существенными осадками. В дальнейшем снего-
пады чередовались с оттепелями, что создавало доста-
точный уровень влажности и способствовало поражению 
растений грибами – возбудителями снежной плесени. 
Степень развития болезни достигала 7 %.

Осенью 2011 г. сложились экстремальные погодные 
условия, негативно повлиявшие на состояние посевов 
тритикале озимого. Отсутствие осадков задолго до и по-
сле сева привело к тому, что во многих слу-
чаях растения прекращали осенью вегета-
цию на 12 этапе развития (по шкале ВВСН). 
Ослабленные растения интенсивнее пора-
жались возбудителями болезней. Осадки 
в виде снега зафиксированы в последней 
декаде ноября. В декабре высота снежного 
покрова достигала 15 см, однако колебания 
температуры привели к его таянию. Со вто-
рой декады января по первую декаду марта 
сохранялся устойчивый снежный покров, ко-
торый местами достигал 44 см. В результате 
сочетания ухудшения физиологического со-
стояния посевов и благоприятных для раз-
вития патогена погодных условий развитие 
болезни весной 2012 г. в среднем составля-
ло 10 %.

Температурный режим осени 2012 г. спо-
собствовал удлинению периода вегетации. 
Снежный покров сохранялся до 4 апреля. 
При этом, в последней декаде марта наблю-
дались сильные снегопады. Длительность 
снежного покрова составляла 132 дня и 
была максимальной за годы исследований. 
После таяния снега выявлен значительный 

уровень развития розовой снежной плесени (рисунок 3), 
который в некоторых районах достигал 70 %, а в среднем 
составлял 38 %. Следует отметить, что весной 2013 г. кро-
ме розовой плесени выявлено поражение посевов трити-
кале озимого тифулезом.

Погодные условия осени 2013 г. характеризовались 
высокими среднесуточными температурами, что способ-
ствовало интенсивному росту растений. В дальнейшем 
происходило снижение температуры в первой декаде де-
кабря, установление снежного покрова высотой до 22 см 
и сохранение его в течение длительного времени. Про-
веденные учеты поражения растений после таяния снега 
показали, что среднее развитие болезни составило 5 %.

Следует отметить, что в процессе проведения марш-
рутных обследований в годы с незначительным уровнем 
снежного покрова нами зафиксировано распространение 
болезни в виде пятнистости листьев. Локализация пятен 
была различной: листовые влагалища, середина или края 
листовой пластины. Пятна имели светло-коричневый 
центр и темную коричнево-фиолетовую окантовку. Тол-
щина каймы заметно варьировала (рисунок 4).

Рисунок 3 – Посевы тритикале озимого, пораженные розовой  
снежной плесенью (Житомирская область, 2013 г.)

Рисунок 4 – Особенности проявления розовой снежной плесени на листьях тритикале озимого
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Заключение
Таким образом, поражение посевов тритикале озимо-

го розовой снежной плесенью обнаружено в семи из де-
вяти лет исследований. Максимальное развитие болезни 
отмечено весной 2013 г. Учитывая нарушение севооборо-
тов и общей культуры земледелия, по нашему мнению, 
интенсивному поражению посевов кроме метеорологи-
ческих факторов способствовало накопление источников 
инфекции в предыдущие годы. Поскольку возбудитель 
болезни находится в агроценозах в течение всего вегета-
ционного периода, вызывая поражения различных частей 
растений, особое внимание необходимо уделять монито-
рингу болезни и принятию мер, среди которых на первое 
место выходят организационно-хозяйственные и агротех-
нические.
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Выполнен анализ текущих трендов географического рас-
пространения в Беларуси инвазивных видов растительноядных 
беспозвоночных животных – вредителей сельскохозяйствен-
ных и декоративных культур, а также ресурсных растений. 
На основании специфики распространения по территории 
Беларуси выявлено 10 групп инвайдеров. Кавказский черного-
ловый слизень (Krynickillus melanocephalus (Kal.)), западный 
кукурузный жук (Diabrоtica virgifera virgifera Le Conte) и лю-
пиновая тля (Macrosiphum albifrons Essig) – наиболее опасные 
вредители сельскохозяйственных культур и товарных овощей.

We have carried out the analysis of current geographical distri-
bution for invasive species of herbivorous invertebrates damage agri-
cultural crops, ornamental and resourse plants. On the base of spe-
cifics of spread dynamics over the territory of Belarus they have been 
divided on 10 groups of invaiders. Caucasian black slug (Krynickil-
lus melanocephalus (Kal.)), western corn rootworm (Diabrоtica vir-
gifera virgifera Le Conte) and lupine aphis (Macrosiphum albifrons 
Essig) are the most dangerous invasive pests of agricultural crops 
and vegetables. 

Введение
Понятие «биологических инвазий» распространяется 

как на случаи прямого расселения организмов человеком 
(целенаправленная интродукция, непреднамеренный за-
воз и пр.), так и предобусловленной разнообразной де-
ятельностью человека «естественной» экспансии живот-

ных за пределы естественно исторически сложившихся 
ареалов. Следует учитывать, что естественное, на пер-
вый взгляд, расширение ареалов, наблюдаемое в на-
стоящее время, может явиться отдаленным результатом 
деятельности человека (уничтожение им местообитаний). 
Натурализация чужеродных для региональной фауны 


