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В статье приведены данные о первом подтверждённом обнаружении на территории России пато-
генного микромицета Cryptostroma corticale, вызывающего сажистую болезнь клёна и опасного для 
человека. Приведены данные о симптоматике заболевания и первые данные о её распространении 
в России.
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Введение
Гриб Cryptostroma corticale (Ellis & 

Everh.) Gregory & Waller, (Ascomycota, Pezi-
zomycotina) был описан в 1889 г. в Северной 
Америке на клёне полевом Acer campestre. 
Естественный ареал этого патогена охваты-
вает Северную Америку, где он встречается 
на клёне остролистном A. platanoides и клёне 
ясенелистном A. negundo. В Европе он явля-
ется инвайдером.

Впервые в Европе Cryptostroma corticale 
был обнаружен в 1945 г. в Великобритании в 
парке графства Эссекс на клёне ложноплата-
новом (белом) Acer pseudoplatanus [Paviour-
Smith, 1976; Abbey, 1978]. C момента первого 
обнаружения на Британских островах гриб 
медленно распространялся и к концу 1970-х 
гг. освоил бóльшую часть Великобритании. 
Сведения о новом заболевании клёнов, са-
жистом поражении коры, возбудителем ко-
торого является гриб Cryptostroma corticale, 
стали поступать из стран Европы только с на-
чала ХХI в. В 2005 г. в Париже были вырубле-
ны клёны, погибшие от этого гриба [Douzon, 
2007]. Болезнь была обнаружена в Германии, 
Австрии и Нидерландах [ЕРРО, 2003-2015]. 

В 2014 г. патоген был определён в Чехии 
[Koukol et al., 2015], Швейцарии [Cochard 
et al., 2015], на Acer platanoides в Болгарии 
[Bencheva, 2014] и на Acer pseudoplatanus в 
северных Апеннинах в горном массиве Мон-
товоло в Италии [Longa et al., 2016].

В нашей работе при обследовании состо-
яния древостоев национального парка «Кис-
ловодский» в сентябре 2021 г. было обнару-
жено усыхание нескольких деревьев клёна 
белого A. pseudoplatanus. Однако этому факту 
не придали значения, и тогда болезнь не была 
выявлена. При повторном обследовании тер-
ритории парка в 2022 г. было установлено, 
что число погибших деревьев клёна белого 
возросло. На других видах рода Acer на тер-
ритории парка симптомы поражения патоге-
ном не наблюдали.

Первое упоминание в отечественном ин-
формационном поле о клёнах с симптомами 
сажистой болезни коры было сделано в 2020 
г. Синельниковым К.Ю. [2020] при обследо-
вании посадочного материала для озелене-
ния городских улиц на клёне остролистном. 
Им было высказано предположение, что это 
фитопатогенный гриб Cryptostroma corticale. 
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Но видовая принадлежность данного пато-
гена биомолекулярными методами не была 
подтверждена, хотя приводимая симптома-
тика позволяла с высокой долей уверенно-
сти полагать, что был обнаружен именно 
Cryptostroma corticale.

Представители рода клён Acer L. облада-
ют высокими декоративными, санитарными 
и хозяйственно-ценными качествами. Сей-
час насчитывают около 150 видов, растущих 
преимущественно в умеренном поясе (рис. 
1). Ареал включает территорию Северной 
Америки (за исключением субарктической 
части), северную часть Центральной Амери-
ки, Европы (за исключением субполярной и 

полярной части), Северной Африки, горной 
системы Памир и Гималаи, Передней, Сред-
ней и Юго-Восточной Азии [Федоринова и 
др., 2017].

В Европейских странах по степени устой-
чивости выделяют клён остролистный, или 
платановидный A. platanoides и клён полевой 
A. campestre, как более устойчивые к сажи-
стой болезни ствола, чем клён ложноплатано-
вый, или белый, или явор A. pseudoplatanus.

Цель работы – первое описание усыха-
ющих клёнов с симптомами поражения са-
жистой болезнью стволов и анализ морфо-
логическими и молекулярно-генетическими 
методами присутствия Cryptostroma corticale.

Рис. 1. Ареал видов рода Acer, поражаемых сажистой болезнью ствола и локации обнаружения Cryptostroma 
corticale в России: 1 – Московский регион, 2 – Ставропольский край (построено в электронной программе 
«EXPERTISE» [Ларина и др., 2004]).
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Материал и методы
На территории национального парка 

«Кисловодский» был проведён отбор расти-
тельных проб (древесина, кора стволов и вет-
вей) в середине вегетационного сезона с пяти 
усохших деревьев с симптомами поражения 
сажистой болезнью стволов (городской округ 
Кисловодск, Ставропольский край, коорди-
наты GPS 43.897764° с. ш., 42.733610° в. д.). 
В специализированной лаборатории (ВНИИ 
фитопатологии, Россия) препарат конидий 
гриба исследовали под препаровальным ми-
кроскопом NIKON ECLIPSE E200 с примене-
нием метода прямой микроскопии [Теппер и 
др., 2004]. По морфологическим признакам 
определение видовой принадлежности фи-
топатогена проведено во временном препа-
рате методом «висячей» капли в герметиче-
ски изолированном пространстве. Из каждой 
пробы делали соскоб с поверхности налёта и 
помещали в каплю стерильной воды. Затем 
при малом увеличении микроскопа (100х) на-
ходили край капли и проводили исследование 
препарата при большом увеличении (400х). 
Для установления таксономической принад-
лежности гриба проведена молекулярно-ге-

нетическая идентификация с использованием 
метода сравнения нуклеотидных последова-
тельностей. Нуклеиновые кислоты экстраги-
ровали непосредственно из свежих конидий 
и амплифицировали с использованием прай-
меров ITS 5 и ITS 4 гена рДНК [Михайлова, 
Полищук, 2012].

Обсуждение
В подготовленном препарате свежих ко-

нидий из коры клёна, с симптомами пора-
жения сажистой болезнью стволов, изучен 
материал и установлены морфологические 
характеристики Cryptostroma corticale. Кони-
дии, находящиеся в цепочках, легко разбива-
ются в препарате, представлены одноклеточ-
ной, яйцевидной, яйцевидно-эллиптической 
и несколько прямоугольной формой, по при-
чине бокового давления между конидиями, 
стоящими на соседних конидиеносцах (рис. 
2). Стенка конидий гладкая тёмно-коричне-
вого цвета, содержимое клетки прозрачное. 
Размер в диапазоне 4–7 × 3–4 мкм (стан-
дартное отклонение от средних менее 5%). 
Полученные значения близки к параметрам, 
указанным для Cryptostroma corticale в рабо-

Рис. 2. Споры гриба Cryptostroma corticale, наблюдаемые в препарате из фрагментов коры Acer pseudoplatanus с 
ярко выраженным сажистым налётом (микроскоп NIKON ECLIPSE E200, увеличение 400х).



37РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 4, 2023

тах других авторов – 4–6 × 3.5–4.0 мкм [Ellis, 
Ellis, 1997], 4–7 × 3–4 мкм [Longa et al., 2016], 
4.9–6.1 × 3.1–4.0 мкм [Ogris et al., 2021].

Под корой развивается обильное споро-
ношение, конидиеспоры коричневые, мелкие 
в виде овальных зёрен (рис. 2). Поражённое 
дерево погибает довольно быстро, и под от-
слаивающимися кусками погибшей коры 
можно видеть интенсивное развитие гриба 
(быстрое увеличение площади поражаемой 
древесины) в виде черни (сажистого налёта) 
(рис. 3).

Фитопатоген может годами и десятиле-
тиями «консервироваться» внутри дерева, 
ничем себя не проявляя. Но в стрессовых ус-
ловиях длительного засушливого лета он на-
чинает расти и размножаться в ослабленных 
или погибающих от дефицита влаги клёнах. 
В сочетании условий жаркой погоды и по-
нижения уровня грунтовых вод, когда корни 
дерева не могут глубоко проникать в почву и 
не способны обеспечить его водой, болезнь 

Рис. 3. Отслаивание коры и чёрное спороношение на коре и древесине Acer pseudoplatanus.

активно развивается. В настоящее время из-
вестно, что Cryptostroma corticale латентный 
захватчик ран и условно-патогенный возбу-
дитель, проявляющийся в жаркие и засуш-
ливые периоды, когда он быстро проникает 
в древесину [Ogris et al., 2021]. Погодные 
условия в Ставропольском крае отличались 
влажными годами: в 2017 г. выпало 494 мм 
осадков, в 2021-м ‒ 532 мм, а в сухой 2018 
г. ‒ 362 мм, 2019 г. ‒ 330 мм и 2020 г. ‒ 283 
мм, при средней сумме осадков равной 392 
мм в год. Поэтому интенсивность развития 
сажистой болезни ствола на клёнах в 2021 и 
2022 гг. ожидаема, что и подтвердили наши 
наблюдения.

Развитие болезни приводит к поражению 
ствола, гибели ветвей и всего дерева (рис. 4). 
Наиболее часто страдают от фитопатогена 
молодые деревья с гладкой корой. Патоген 
поражает и приводит к гибели несколько ви-
дов клёнов, в том числе, клён ясенелистный 
A. negundo, который в настоящее время очень 
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широко распространился не только в озеле-
нении, но и в естественных лесах [Гниненко, 
1995; Emelyanov, Frolova, 2011; Веселкин и 
др. 2021].

Современные работы по интродукции 
растений рода Acer, в том числе для нужд ре-
гионов, показали перспективность широко-
го ассортимента видов клёна для различных 
сфер зелёного строительства. Отмечают, что 
наиболее устойчивы и преемственны в ре-
гиональной культуре следующие виды: Acer 
campestre, A. ginnala, A. negundo, A. plata-
noides, A. p. f. globosum, A. p. f. schwedleri, A. 
pseudoplatanus, A. p. f. rubrum, A. saccharinum, 
A. tataricum [Федоринова и др., 2017]. Как 
видим, чувствительные к сажистой болезни 
коры виды также рекомендованы, а значит 
риск распространения фитопатогена высок. 
Данный гриб представляет опасность для 
здоровья людей – в период обильного спо-
роношения вызывает аллергию и заболева-
ния органов дыхания, в том числе, гиперчув-
ствительный пневмонит [Emanuel et al., 1966; 
Braun et al., 2021].

Заключение
В России выявлен новый инвазивный па-

тоген Cryptostroma corticale – возбудитель 
сажистой болезни коры, который представ-
ляет опасность для лесов и озеленительных 
посадок, в составе которых есть представите-
ли рода клён Acer. Морфологические и био-
молекулярные (секвенирование до видового 
подтверждения фитопатогена) исследования 
подтвердили наличие Cryptostroma corticale 
на поражённых деревьях Acer pseudoplatanus, 
который в настоящее время не был официаль-
но описан, как встречающийся в России. Его 
биология в новых местах обитания не изуче-
на, полностью отсутствуют меры защиты от 
него. Не известно и его распространение на 
территории страны. Однако вероятное обна-
ружение его в Европейской части России ещё 
в 2020 г. и обнаружение в 2022 г. в Ставро-
польском крае позволяет допустить, что фи-
тотапоген уже весьма широко распространён 
в России, что требует незамедлительного 
проведения специальных обследований, так 
как гриб может представлять опасность для 
людей.

Рис. 4. Погибшие от сажистой болезни клёны.
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The article presents data on the first confirmed detection of the pathogenic micromycete Cryptostroma 
corticale in Russia, which causes sooty maple disease and is dangerous to humans. The data on the symptoms 
of the disease and the first data on its spread in Russia are given.
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