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Настоящее сообщение продолжает серию публикаций международной группы исследователей - 
лесных энтомологов, фитопатологов и генетиков из России и Беларуси по распространению, изменчиво
сти и экологии дальневосточных инвазийных пришельцев - консументов ясеня в Западной Палеарктике: 
ясеневой узкотелой златки Agrilus planipennis Fairmaire (Coleoptera, Buprestidae) и возбудителя инфекци
онного некроза ветвей ясеня аскомицета Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz, Hosoya. 
Считается, что златка была завезена в Москву в девяностые годы прошлого века и распространяется те
перь в основном в сторону Центральной Европы [5, 6], в то время как гриб из Европы движется на восток 
[6, 8]. Результаты совместных экспедиций 2016-го года позволили пролить свет на ранее неизвестные 
факты распространения и взаимоотношения этих двух безобидных у себя на родине консументов даль
невосточных ясеней. Данная заметка посвящена, в основном, ситуации в г. Воронеже.

Впервые златку в Воронеже обнаружила М.Я Орлова-Беньковская в 2013 году в ходе своего путе
шествия по центральной России. Вредитель был отмечен ею лишь в одном месте: близ Дома культуры 
им. Коминтерна (Московский проспект дом 9) [3]; к сожалению, автор не указала, какие места еще она 
обследовала в городе. Следы златки остались в этом местообитании до 2015 года и были еще раз отмече
ны А.Г. Блюммером в его краткой заметке [1]. В последней автор указал 8 других мест в городе, где 
златка им отмечена не была и в целом общая ситуация, по его мнению, выглядела вполне умиротворен
но: златка в городе есть, но популяция разреженная и повреждения находятся с трудом. Наше краткое 
обследование города 6-8 июля 2016 года выявило катастрофическую ситуацию с ясенями в Воронеже: 
мы с трудом смогли найти несколько деревьев ясеня без усыхающей вершины и без следов ясеневой 
златки. Сухие вершины деревьев можно увидеть на каждой улице, где растет ясень. Так, в центральной 
части Воронежа, в парке Орленок множество деревьев было вырублено, но оставшиеся также погибли 
или были близки к этому; погибают ясени вокруг ограды Благовещенского собора (как минимум по ул. 
Энгельса, Феоктистова и Чайковского); поражен почти весь Московский проспект (наверняка - от пере
сечения с бульваром Победы до центра города), параллельная ему ул. Солнечная и перпендикулярные 
ему крупные улицы Хользунова, Лидии Рябцевой, Урицкого, Электросигнальная (рис.), обширное Ко
минтерновское кладбище. Усыхают ясени и в северной части города (Ломоносовский сквер, близ Вос
кресенской церкви в начале ул. Ломоносова) и в его западной части (между ул. Путиловской и железной 
дорогой).

В отличие от Москвы и Московской области, где очаги златки по необъяснимым пока причинам в 
настоящее время затихли, в Воронеже вредитель многочислен. Так, практически повсеместно мы наблю
дали свежие (с ярко-желтыми стенками) выходные отверстия жуков. Приблизительно в 10% отверстий 
просматривались выходящие наружу жуки (рис., В). Одновременно при вскрытии стволов обнаружива
лись живые личинки златки III и IV возрастов (со средней длиной урогомф, соответственно, 0,59 и 0,96 
мм), что свидетельствует о двухгодичном сроке развития вредителя в Воронеже [7].

Ситуация усугубляется нахождением в Воронеже возбудителя халарового некроза ясеней - гриба 
H. fraxineus. Этот восточноазиатский гриб в настоящее время является основным патогеном ясеней в 
Центральной и Западной Европе. Обнаруженный впервые на территории Польши в 1992 году, патоген 
быстро распространился в насаждениях 25 европейских стран. В 2011 году патоген найден в Санкт- 
Петербурге и окрестностях, в 2014 году - в Москве [2, 6]. Результаты наших исследований, подкреплен
ные генетическим анализом образцов, говорят о гораздо более широком распространении H. fraxineus по 
территории европейской части России. Так, он оказался обычным в Воронеже и Воронежской области 
(например, в Теллерманновском лесничестве [4]). В самом Воронеже, на фоне повсеместного распро
странения златки, трудно оценить вклад патогена в отмирание ясеней. Типичные поражения побегов 
обычны на молодой (старше 3-х лет) поросли у основания отмирающих от златки ясеней (рис.). Очистка 
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стволов от поросли на центральных улицах, несомненно, уменьшает потенциальный кормовой ресурс 
патогена, однако одновременно ускоряет полное отмирание ясеней с отработанной златкой кроной.

До настоящего времени остается загадкой происхождение первичного очага H. fraxineus на терри
тории Польши, откуда, как считается, он и начал свое победоносное шествие по Европе [8]. Однако, вы
явление неожиданно широкой распространенности этого патогена по Европейской части России подска-
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Рис. Погибающий ясень пеннсильванский в г. Воронеж (ул. 
Электросигнальная, 7 июля 2016 г.) А - водяные побеги и 
комлевая поросль у погибающего ясеня; В - жук златки перед 
вылетом из ствола; С - побег, пораженный халаровым некро-
зом.

зывает вероятность другого сценария. Мы 
полагаем, что начальным плацдармом для 
развертывания вторичного ареала возбудите
ля халарового некроза ясеней в Европе по
служила все же территория России. По- 
видимому, гриб был занесен сюда намного 
раньше ясеневой узкотелой златки, не позднее 
восьмидесятых годов прошлого столетия, су
мев к настоящему времени, как свидетель
ствуют наши, пока не опубликованные дан
ные, заселить практически всю территорию, 
занятую видами рода Fraxinus, как абориген
ными, так и интродуцированными. Ближай
шая задача заключается в ответе на вопрос: 
почему даже в российских регионах вторич
ного ареала гриба, где златка пока отсутству
ет, халаровый некроз не вызывает столь ката
строфического воздействия на ясеневые 
насаждения, как это имеет место в Западной 
Европе.
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