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Аннотация. Сосуществование растений и микроорганизмов привело к 

формированию стабильных взаимосвязей, причем паразитизм в природных 

популяциях не приводит к массовому уничтожению растительных сообществ. 

Губительные эпифитотии проявляются только в агроценозах вследствие 

нарушения механизмов растительно-микробного взаимодействия. 
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Известно, что паразитарные системы играют огромную 

стабилизирующую роль в биоценозах. Несмотря на кажущуюся высокую 

несущую способность, эпифитотии в природных экосистемах встречаются 

крайне редко, даже в бедных фитоценозах с единичными доминирующими 

видами. Факторами устойчивости естественных популяций являются 

внутрипопуляционный полиморфизм по генам устойчивости и агрегация 

растений, при которой каждый агрегат представлен вегетативно полученным 

потомством, генетически отличающимся от других агрегатов. Для сложного 

многочленного фитоценоза характерно разнообразие химических сигналов, 

влияющих на взаимоотношения патогенов с растениями-хозяевами и друг с 

другом. Ввиду этого в природных экосистемах обычно возникают либо слабо 

вредоносные эндемичные болезни, либо растения и патогены переходят к 

мутуализму, извлекая обоюдную пользу из сложившегося взаимодействия [1, 2, 

3, 5]. 

В отличие от естественных фитоценозов, в которых даже при условиях, 

благоприятных для накопления и развития патогенов, последние не наносят 

серьезного урона популяциям диких растений, большинство агроценозов 

(включая лесные и декоративные культуры) не могут существовать без 
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регулярных защитных мероприятий. Нарушение сбалансированного 

сосуществования растений и их паразитов обычно связано с процессом 

интродукции, так как эндемичные болезни редко вызывают массовые 

заболевания. Отечественные ученые выделяют следующие закономерности 

формирования популяций с участием интродуцентов (как растений, так и 

микроорганизмов): 

1. устойчивые образцы растений формируются в центрах их

происхождений (Н.И.Вавилов); 

2. первичные генетические центры растения-хозяина и патогена могут не

совпадать (в таком случае наибольшее разнообразие устойчивых форм 

находится в центре естественного обитания паразита (П.М.Жуковский); 

3. устойчивость, возникшая в ходе длительного сосуществования, может

быть потеряна после попадания растения в новые районы, в которых 

отсутствуют его нативные патогены; 

4. в новых районах поражению более подвержены виды растений,

таксономически близкие первичному хозяину паразита; 

5. на формирование круга потенциальных растений-хозяев влияют

факторы неспецифической устойчивости, которые могут быть сходны у 

таксономически отдаленных видов; 

6. узкоспециализированный паразит приобретает широкую 

специализацию в новых местах обитания; 

7. длительное сосуществование приводит к постепенному взаимному

снижению повреждающего действия партнеров [5]. 

Кроме процессов, связанных с интродукцией растений и патогенов, к 

возникновению эпифитотий могут приводить следующие особенности 

агроценозов: 

- нарушенное генетическое разнообразие; 

- высокая густота стояния растений одного вида; 

- ограниченное число видов (как в монокультуре, так и при 

нерациональных севооборотах); 

- узкий набор культур, выращиваемых в каждой конкретной местности; 

- узкий набор сортов доминирующей культуры; 

- селекция на устойчивость (т. к. обычно она высокоэкспрессивна и 

моногенна); 

- использование в разных сортах одних и тех же генов устойчивости; 

- глобальное распространение одних и тех же полезных генов [3, 4, 5]. 

К усилению инфекционного фона приводят так же некоторые 

агротехнические приемы, селекция на качество, нарушение среды обитания 

растений в результате хозяйственной и рекреационной деятельности, 

ликвидация отдельных звеньев в природных цепях, регулирующих 

экологическое равновесие растений и их паразитов [5]. 

Поскольку интродукция растений и их патогенов продолжается как 

вследствие человеческих усилий, так и вопреки им, а системы 

землепользования и нагрузка на природные экосистемы вряд ли претерпят 

изменения в ближайшее время, изучение растительно-миробных 
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взаимодействий продолжает оставаться важной задачей как в сельском 

хозяйстве, так и в декоративном садоводстве и лесоведении. 
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Аннотация: В статье приведены расчеты, подтверждающие, что 

применение компостов из древесно-растительных остатков сокращает 

расходы на посадку деревьев в городе. Позволяет комплексно и полно 

использовать низкосортную древесину. А также частично помогает решать 

проблемы, связанные с утилизацией отходов, сокращая количество вывозимого 

городского мусора. 
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Проблем современных мегаполисов хорошо известны. Растущие объемы 

твердых бытовых отходов одна из наиболее насущных на сегодняшний день. В 

Москве норма накопления ТБО составляет 1м
3
, или 0,25 т, а в среднем по 

России – 0,195 т на 1 человека в год. Морфологический состав ТБО 


