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summary. At the moment the problem about pollution of the city is very important. 

In this context, the aim of our work was to study the infection of species Trematoda of the 
genus Bithynia. Our objectives are: to identify the degree of contamination of shellfish, 
gender invasive species and stage of development of the parasite in them. As a result 
of weeks of observation the number of infected shellfish cercariae was 85.3%. Opening 
of infected individuals showed that in 46.3 % of cases were smitten functional females, 
14.6% – men. However, in 39.1 % of cases, we observed the complete destruction 
of the primary host of trematode metacercariae. The results indicate the presence of 
representatives of the mollusks pathogenic to humans parasitofauna. Some of them, 
according to the literature, can be agents of opisthorchiasis and trihobilgartsioza. If the 
first person can be infected through consumption of fish, the second – when bathing in 
a pond.

Therefore, further studies are planned in the form of parasitological monitoring, 
which can be used to monitor the preservation of the environment.
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в настоящее время защите декоративных растений в санкт-петербурге и об-
ласти не уделяется должного внимания. отсутствуют сведения о видовом составе 
возбудителей мучнистой росы, не изучены биоэкологические особенности разви-
тия возбудителя заболевания, не установлен характер проявления инфекционной 
болезни и динамика развития патогенов на территории города и области. в связи 
с этим не определена тактика борьбы с опасным заболеванием.

для правильного выбора, эффективной и своевременной организации меро-
приятий по защите растений от болезней необходимы точные сведения об этио-
логии заболевания, о распространении и степени его развития на изучаемой тер-
ритории.

цель – выявить особенности развития мучнисто-росяных грибов, паразити-
рующих на клене остролистном, и разработать меры борьбы с ними на террито-
рии санкт-петербурга и ленинградской области. 
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в результате исследования нами были выявлены различные причины и факто-
ры появления мучнисто-росяных грибов на клене остролистном.

клен остролистный является растением, наиболее подверженным заболева-
нию мучнистой росой, что было нами установлено в ходе осмотра восприимчивых 
к мучнистой росе деревьев (было осмотрено еще 2 восприимчивых вида – липа 
белая и дуб черешчатый). возбудителями данной болезни являются сумчатые 
грибы класса Ascomycetes, подкласса истинно сумчатые – Euascomycetidae, груп-
пы порядков клейстомицеты – Cleistomycetes, порядка Erysiphaceae, семейства 
Erysiphaceae, рода Microsphaera, вид Microsphaera palczewskii Jacz. болезнь ха-
рактеризуется появлением на зеленых частях растений белого мучнистого налета, 
образованного мицелием и спороношениями патогена.

при поражении растений мучнистой росой нарушаются физиологические 
функции листьев, что ведет к их преждевременному засыханию. все виды муч-
нистой росы сходны по биологии возбудителей, особенностям развития и прояв-
ления болезни, а также характеру причиняемого вреда. 

ежегодное заражение растений клейстотециями (плодовыми телами) грибов 
является источником первичного заражения здоровых растений. в начале лета 
аскоспоры, освободившиеся из сумок, разносятся ветром. попав на растение-
хозяина, они прорастают и развивают первичный мицелий. таким образом, на 
клене формируются первичные очаги болезни. заражение начинается в начале 
июня. оно происходит на нижних листьях растений. очаги возникают в скопле-
нии листостебельной массы, где формируется наиболее благоприятный для это-
го микроклимат. в начале июля на листьях с обеих сторон образуется хорошо 
заметный серовато-белый, вначале паутинистый, позже уплотняющийся налет с 
конидиальным спороношением гриба. в середине лета на грибнице образуются 
плодовые тела с зимующими спорами гриба в виде небольших темно-коричневых 
или почти черных точек. 

таким образом, первые признаки заболевания, при благоприятных условиях 
года, наступают в конце мая, начале июня, массовое конидиальное спороношение 
– начало-середина июля, массовое половое спороношение – конец июля, начало 
августа.

нами было установлено, что более значимыми в период размножения явля-
ются требования гриба к влажности воздуха: не ниже 80 %. Этот показатель пра-
ктически всегда обеспечен весной в санкт-петербурге и ленинградской области –  
в зоне стабильно высокого заражения культур мучнистой росой. 

основываясь на этих выводах, а также посредством анализа литературы и ин-
тернет-ресурсов, был подобран комплекс мер для борьбы с мучнисто-росяными 
грибами.

для снижения вредоносности мучнистой росы необходимо максимально 
уменьшить ее патогенную массу. Этого можно добиться путем уничтожения ми-
целия и спор гриба. в основном применяются два способа борьбы: химический и 
бактериальный. в первом случае используются различные химические вещества 
и ядохимикаты – фунгициды, а во втором – бактерии, развивающиеся в процессе 
брожения кисломолочных продуктов, навозной жижи, прелого сена. конечно же, 
наиболее выгодным и менее затратным является бактериальный метод. для борь-
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бы с мучнистой росой можно использовать и любые огородные сорняки, с их по-
мощью готовится так называемая сброженная трава. или же можно использовать 
молочнокислые бактерии, развивающиеся в кисломолочных продуктах, которые 
негативно действуют на мучнисто-росяной патоген и в то же время не вредят 
растениям. 

можно предложить еще один метод, основанный на химическом способе 
борьбы. после листопада листья сгребать и уничтожать опавшие побеги. опрыс-
кивание и опыливание растений осуществлять в период вегетации преимущест-
венно препаратами серы. а также опрыскивать смесью кальцинированной соды с 
жидким мылом или суспензией каратана.
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summary. Now to protection of ornamental plants in St.-Petersburg and area it is 

not given proper attention. There are no data on specific structure of activators of mealy 
dew of trees and bushes, bioecological features of development of the activator of 
disease are not studied. Exact data on an aetiology (reasons) of disease, on distribution 
and degree of its development are necessary for a correct choice, the effective and timely 
organisation of actions for protection of plants against illnesses in studied territory.


