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Воспроизводство качественных 
лесов является одной из главных 
задач лесного хозяйства. Ускорен
ное выращивание хвойных пород на 
специальных плантациях представ
ляет собой наиболее интенсивный 
метод воспроизводства лесных ре
сурсов, при котором древесину 
нужного качества получают за счет 
применения системы мероприятий, 
обеспечиваю щ ей заверш енны й 
цикл ускоренного выращивания 
леса от подготовки площади и 
посадки культур до рубки глав
ного пользования [1].

В современной трактовке, 
применяемой Европейской ко
м иссией ФАО ООН, лесны е 
плантации(плантационные лес
ные культуры) -  это целевые 
лесные культуры, созданные в 
процессе лесоразведения или 
лесовосстановления, в которых 
на протяжении длительного пе
риода времени применялся ин
тенсивный режим выращивания 
древесины нужного качества.

Основным технологическим 
приемом по сокращению сроков 
выращивания крупномерной дре
весины является селекционное 
изреживание молодняков в сере
дине первого класса возраста [2].

НИЕ ПОРАЖЕННОСТ 
РНЕВОЙ ГУБК 
ЦИОННЫХ КУ

Исследуемые опытные культуры 
сосны были созданы в апреле 1977г. 
путем селекционного изреживания 
11-летних лесных культур, высажен
ных на старопахотных почвах в кв. 
32 Подсильского лесничества Плис- 
ского опытного лесхоза (в настоя
щее время — Двинская экспери
ментальная база Института леса 
НАН Беларуси). Почва под эти лес
ные культуры была подготовлена 
плугом ПЛК-70 в агрегате с тракто
ром ТДТ-40М. Тип лесораститель
ных условий —  Aj. Почва дерново- 
подзолистая, слабооподзоленная, 
песчаная на песке связном, подсти
лаемая песком рыхлым. Площадь 
опытных культур —  1,5 га.

Исходная густота ко времени 
изреживания молодняка составля
ла 7,5 тыс. стволов на 1 га. Разме
щение древесных растений на пло
щади 1,5 х 0,7 м.

В соответствии с планируемыми 
вариантами размещения деревьев 
на площади, участок разбили на че
тыре секции. На всем участке, от
веденном под опыт, за исключени
ем контролей, был вырублен каж
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дый второй ряд культур. На первой 
секции в оставленных рядах после 
селекционной рубки сохранено для 
дальнейшего роста каждое четвер
тое, на второй — каждое второе дре
весное растение. Все другие, пре
имущественно отставшие в росте, 
древесные растения были вырубле- 

■ ны. На третьей секции деревья в ос
тавленных рядах не вырубались.

Опытный объект имел два конт
рольных участка с исходной густо
той. В результате получено четыре 
варианта густоты: 0,9; 1,8; 3,6 и 
7,5 тыс. стволов на 1 га. Согласно 
действую щ их рекомендаций [1], 
при плантационном лесовыращива- 
нии у сосны после первого приема 
селекционного изреживания остав
ляют 1,6— 1,8 тыс. деревьев-лиде- 
ров на 1 га. Следовательно, план
тационными культурами являются 
только насаждения на второй сек
ции.

В мае 1977 года на всех изре-

Таблица 1
Лесоводственно-таксационная характеристика опытных культур сосны 

1 густоты

№

сек

ции

Гус
тота 
куль
тур в 

11
лет,

шт./га

И

ср.,

м

Д
ср.,

см

Бони

тет

Число 

стволов 

на 1 га в

36 лет, 

шт.

Сумма

пло

щадей

сече

ний,

м2/га

Погь

но

та

Запас

ство

ловой

древе

сины,

м3/га

Отпад 

за по

след

ние 

20 лет, 

м3/га

1 900 18,4 21,0 1а 890 30,78 0,92 253 1

2 1800 17,9 18,5 I3 1249 33,51 1,01 268 6

3 3600 17,0 17,2 I 1622 37,87 1,15 257 31

4 7500 16,1 15,2 I 1991 36,19 1,12 245 17

кон
троль 7500 15,7 15,9 I 1274 25,14 0,79 164 14
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женных делянках и на одной из 
контрольных была внесена амми
ачная селитра в дозе 100 кг на 1 га 
д.в. Через два года (в мае 1979 г.) 
внесли полное удобрение (аммиач
ная селитра, двойной суперфосфат 
и хлористый калий) в дозе 100 кг 
на 1 га д.в. азота, фосфора и ка
лия. В мае 1983 и 1989 годов на 
этих же делянках снова применили 
азотное удобрение в дозе 150 кг на 
1 га д. в. Биометрические учеты 
опытных культур сосны и изучение 
пораженности их корневой губкой 
проведены в сентябре 2002 года.

Приведенные в табл. 1 таксаци
онные данные опытных культур по
казывают, что они в 36-летнем воз
расте характеризую тся высокой 
продуктивностью. Так, запас ство
ловой древесины во всех вариан
тах опытных культур составляет 
245— 268 м3 на 1 га, что превышает 
запас на контрольной секции без 
удобрений в 1,5— 1,6 раза. При этом 
наибольший запас древесной мас
сы отмечен на секции с густотой 
1800 стволов на 1 га. Однако, сле
дует отметить, что более высокие 
показатели запаса на этой секции 
получены за счет значительно боль
шего количества произрастающих 
деревьев (свыше 350 штук). Сред
ний диаметр деревьев там оказал
ся на 2,5 см ниже, чем в первой.

Несмотря на отмеченные разли
чия, оба варианта редких культур 
густотой 900 и 1800 шт./га произра
стают по 1а классу бони
тетов и имеют высокую 
полноту (0,92— 1,01).

Опытные культуры 
средней и повы ш ен
ной густоты (соответ
ственно 3600 и 7500 
шт./га) характеризуют
ся также высокой про
дуктивностью  и сомк
нутостью (1,12— 1,15). 
В сл ед стви е  пе ре гу - 
щенности и усиленной 
ко н кур е н ц и и  м еж ду 
деревьям и культуры  
сосны на этих секциях 
имею т таксационны е 
показатели ниже, чем 
более редкие культу
ры. Т ак, наприм ер , 
средний диаметр гус
тых культур (секция 4) 
на 4,8 см ниже анало

гичного показателя на секции 1. 
Существенная разница в запасах 
ствол овой  древесины  на ко н т 
рольной секции и секции 4, имею
щих одинаковую густоту, в основ
ном обусловлена более низкой 
полнотой на контроле, т.к. прибав
ка прироста по запасу в аналогич
ных условиях после применения 
таких же минеральных удобрений 
не превышает 8— 10% [2].

Результаты фитопатологическо
го обследования опытных культур

приведены в табл. 2. Из нее видно, 
что большинство вариантов опытных 
культур, кроме самых редких (с гу-
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стотой 900 стволов на 1 га), несмот
ря на их высокую продуктивность, 
следует отнести к насаждениям с 
нарушенной биологической устойчи
востью. Средняя взвешенная кате
гория состояния деревьев на боль
шинстве секций и на контроле пре
вышает 1,5 единицы. Количество 
сильно ослабленных, усыхающих 
и усохших деревьев (категории со
стояния 3, 4, 5 и 6) на секциях лес
ных культур средней и повышен
ной густоты суммарно составляет

10—20% от общего их запаса. Око
ло 20% деревьев по запасу прояв
ляют признаки ослабления росто-

Таблица 3
Состояние насаждений в очагах корневой губки

№
сек
ции

Гус
тота
куль
тур.

шт./га

% усохших 
деревьев

Кол-во 
очагов 

усы
хания 

де- 
ревь- 

ев, шт.

Воз
раст
оча
гов,
лет

Суммарная 
площадь оча
гов усыхания 

деревьев

Сте
пень
пора
жения
насаж
дения

Ожидаемый 
отпад де
ревьев в 

ближайшие 
5 летга в % 

от 
пло

щади 
вы

дела

об
щий

В т.ч.
све
жий
сухо
стой

м3
в % от 
запаса 
секции

1 900 0,5 — — — — — нет 4,0 1,6
2 1800 7,0 0,6 1 3-^1 0,012 2,4 слабая 8,5 3,4

3 3600 20,8 2,7 3
8—9

0,07 21,0 силь
ная 18,0 6,220

16

4 7500 15,4 2.5 2 14 0,06 18,5 сред
няя 8,0 3,1

кон
троль 7500 16,2 2,2 2

10— 12
0,07 14 сред

няя 5,5 3,0
15— 17

Таблица 2
Распределение деревьев сосны по категориям состояния (по запасу)

№
сек
ции

Гус
тота
куль
тур,

шт./га

За
пас 
на 1

raiм

Из них по категориям состояния, мл/% Среде- 
взвешен
ная кате

гория 
состо
яния

1
(здо
ро

вые)

2
(ослаб
лен
ные)

3
(силь
но ос- 
лабле 
иные)

4
(усы
хаю
ще)

5
(све
жий

сухо
стой)

6
(ста
рый
су

хос
той)

1 900 254 198 47 8
— —

1
1,2777,9 18,5 3,1 0,5

2 1800 268
185 60 16 1 1 5

1,4869,0 22,4 6,0 0,4 0,4 1,8

3 3600 288
171 57 22 7 7 24

1,9659,4 19,8 7,6 2,4 2,4 8,4

4 7500 262
177 54 12 2 3 14

1,6967,6 20,6 4,6 0,8 1,1 5,3

кон-
трогъ 7500 178

125 30 7 2 3 11
1,7270,2 16,9 3,9 1,1 1,7 6,2
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вых процессов. В самом худшем 
лесопатологическом состоянии на
ходятся культуры с густотой 3600 
шт./га. Видимых признаков ослаб
ления и патологических процессов 
не отмечено только на секции куль
тур с густотой 900 стволов на 1 га.

Основной причиной снижения 
биологической устойчивости иссле
дуемых опытных и плантационных 
культур является пораженность их 
корневой губкой (табл. 3).

Как видно из приведенных дан
ных, очаги усыхания деревьев от 
корневой гнили выявлены на всех 
секциях, кроме самых редких. При 
этом частота встречаемости очагов, 
их размеры и интенсивность усы
хания деревьев в определенной 
степени зависят от частоты изрежи- 
вания формируемых насаждений. 
Более ранее появление и наиболь
шее количество очагов усыхания 
деревьев выявлено в опытных куль
турах с густотой 3600 деревьев на 
1 га. К моменту обследования они 
превратились в прогалины (окна) 
больших размеров. Суммарная их 
площадь составляет свыше 20% 
общей площади секции. По суще
ствующей классификации [3,4] та
кие насаждения относятся к кате
гории сильно расстроенны х, 
обычно они отводятся в сплош
ную санитарную рубку. Как уже 
отмечалось, на данной секции се
лекционное изреживание в остав
ленных рядах не проводилось.

В несколько меньшей степени 
поражены опытные культуры с гу
стотой 7500 стволов на 1 га и куль
туры на контрольной секции. На 
них в настоящее время сформи
ровались по два очага куртинного 
усыхания деревьев, суммарная 
площадь которых охватывает 14—  
18,5% площади секции. Первона
чальные очаги усыхания деревь
ев на секциях 3 ,4  и на контрольной 
возникли через 3— 5 лет после про
ведения изреживания. Интенсив
ному распространению корневой 
губки на этих секциях благоприят
ствовало появление большего за
паса отмершей древесины корней 
вырубленных деревьев в верхнем 
пахотном слое почвы [5,6].

Более слабая степень расстроен- 
ности плантационных культур корне
вой губкой установлена на секции с 
густотой 1800 деревьев на 1 га.

-ОЕсшштотия_________
Здесь очаг усыхания деревьев от 
корневой губки возник примерно 
через 8— 10 лет после появления 
первых куртин отмирания деревьев 
на секциях 3 и 4. Насаждение на 
этой секции ввиду непродолжитель
ного развития корневой гнили нахо
дится в начальной(слабой)степени 
расстроенности. Площадь очага 
усыхания деревьев составляет всего 
2,4% площади секции.

Следует отметить, что в настоя
щее время на большинстве секций 
опытных культур, а также в сосед
них насаждениях, пораженных кор
невой губкой в сильной степени, 
накопился большой запас грибной 
инфекции, способствующий возник
новению новых очагов усыхания 
деревьев, как это произошло на 
секции 2.

Опытные культуры с густотой 
900 древесных растений на 1 га 
имеют лучшие показатели фитопа
тологического состояния. На этой 
секции после сильного изрежива
ния отпад деревьев за прошедший 
период не превышает 0,5% по за
пасу, что значительно ниже величи
ны естественного отпада сосновых 
насаждений в этом возрасте. Чис
ло хорошо развитых деревьев (без

признаков ослабления), образую
щих основной полог насаждения, 
превышает 77% запаса древесины 
на корню. Только около 22% по за
пасу составляют деревья, ослаб
ленные различными причинами. Из 
них в стадии сильного ослабления

находятся не более 3%. Видимых 
очагов усыхания деревьев от пато
логических факторов не отмечено.

Проведенный анализ очагов усы
хания деревьев от корневой губки 
в исследуемых культурах разной 
густоты показал, что все выявлен
ные очаги относятся, согласно дей
ствующим нормативам, к категории 
действующих. Интенсивность усы
хания деревьев в них до последне
го времени сохранялась на высо
ком уровне. Приведенные в табли
це 3 данные свидетельствую т о 
том, что в ближайшие пять лет вы
сокая интенсивность усыхания де
ревьев сохранится на секции 3, где 
после изреживания густота состав
ляла 3600 шт./га. На этой секции 
имеется большое количество силь
но ослабленных и усыхающих де
ревьев, являющихся кандидатами 
на отмирание в ближайшие годы.

Наличие большего количества усы
хающих и ослабленных деревьев, пред
ставляющих кормовую базу для мно
гих стволовых вредителей, способству
ет массовому размножению сосново
го лубоеда в очагах корневой губки. 
Численность этих вредителей в значи
тельной степени определяет интенсив
ность отмирания деревьев.

Таблица 4

Приведенные в табл. 4 данные по
казывают, что в обследованных очагах 
корневой губки все усыхающие и усох
шие в первой половине вегетационно
го периода деревья были заселены 
большим сосновым лубоедом. Старый 
сухостой был полностью отработан лу-

Заселенность стволовыми вредителями
№ Густо- деревья от общего количества на Заселенность стволовы-

сек- та секции, шт./% ми вредителями деревьев,
ции куль- шт./%

тур, С И Л Ь Н О усы- свежий старый П О П Ы Т К И засе- отра-
шт./га ослаблен- хаю- сухо- сухо- заселе- лен- ботан-

ные щие стой стой ния ные ные

1 900
24 1 1 6 2 1 6
5,4 0,2 0,2 1,3 0,4 0,2 1,3

2 1800
71 3 4 41 3 4 41

11,1 0,5 0,6 6,4 0,5 0,6 6,4

3 3600
79 14 14 94 8 14 101

15,2 2,7 2,7 18,1 1,5 2,7 19,5

4 7500
66 18 16 82 6 7 87

10,4 2,8 2,5 12,9 0,9 1,1 13,7
кон- 7500

56 13 14 89 7
0

112
траль 8,8 2,0 2,2 14,0 1,1 17,6
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iiLLumnuminni
боедом и усачом. На небольшом чис
ле сильно ослабленных деревьев (не 
более 10% от их общего количества на 
секции) были отмечены отбившиеся по
пытки заселения лубоедом.

Следует отметить, что устойчи
вость сосны к поражению корневой 
губкой с возрастом повышается. Это 
связано, в частности, с дальнейшим 
развитием корневой системы —  она 
постепенно проникает в более глубо
кие слои почвы, где развитие корне
вой губки прекращается. В растущих 
деревьях происходит формирование 
ядровой древесины, характеризую
щейся повышенной биостойкостью 
ко многим дереворазрушающим гри

бам. Это приводит к постепенному за
туханию комплексных очагов усыха
ния в зараженных культурах и стаби
лизации их состояния.

Таким образом, плантационные 
культуры сосны, созданные на ста
ропахотных землях, подвержены, как 
и опытные лесные культуры, выра
щенные по типовой технологии, по
ражению корневой губкой. Интенсив
ность этого процесса зависит от час
тоты селекционной рубки в середине 
первого класса возраста. В значи
тельно большей степени страдают от 
корневой губки насаждения с густо
той 3600 и 7500 стволов на 1 га. В 
этих культурах очаги усыхания воз

никают уже в возрасте 1!> ши (и 
период интенсивного росы  дорти. 
ев). Их развитие может продолжим, 
ся в течение 25— 30 лет и вызывал, 
значительную расстроенность вплоть 
до полного распада насаждения.

Более высокую устойчивость к 
корневой губке проявили селекцион- 
но-изреженные культуры с густотой 
1800 и 900 стволов на 1 га. Она обус
ловлена более мощным развитием 
корневых систем, отсутствием в по
чве большего количества отмерших 
корней, тесных контактов корней меж
ду соседними деревьями, неболь
шим количеством ослабленных и усы
хающих деревьев.
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Плодовые тела гриба однолетние или многолетние, с 
ежегодно нарастающими слоями трубочек, по своей фор
ме чрезвычайно разнообразны и варьируют от сидячих и 
приплюснутых до распростертых раковино- и копытооб
разных. Размер плодовых тел зависит от их возраста, в 
благоприятных условиях шляпки могут достигать длины 
30— 40 см при толщине 3— 6 см. Верхняя поверхность 
растущего тела имеет плотную покровную корку, предох
раняющую внутреннюю ткань. Корка сверху бугристо-мор
щинистая с неясно выраженными концентрическими по
лосами, желтовато-коричневая окраска ее изменяется по 
мере старения плодового тела до темно-бурой. Края пло
дового тела стерильные, светло-серого цвета, округлые.

По консистенции плодовые тела пробковые или де
ревянистые, причем, по мере высыхания их консистен
ция существенно изменяется. Внутренняя ткань расту
щего плодового тела (трама) мягко-пробковой консис
тенции, от белой до светло-соломенной окраски, не
сколько зональная, толщиной до 0,9 см. У плодового 
тела прошлого года она коричневого или темно-корич
невого цвета, толщиной 0,3— 0,7 см.

Трубочки гименофора вначале молочно-белые, за
тем становятся светло-желтыми, округлой или углова
той формы. Прирастают они ежегодно на 3— 7 мм, диа
метр пор колеблется от 0,2 до 0,6 мм. Базидиоспоры 
шаровидно-эллипсоидной формы, с одной стороны

плосковатые, размером 5,5— 7x4,5— 5 мкм, бесцветные, 
слегка клейкие.

В плодовом теле площадью 100 кв. см содержится 
до 18— 20 млн. спор. Период споруляции равен пример
но 5 месяцам. В течение вегетационного периода сред
нее по размерам плодовое тело гриба продуцирует свы
ше 2 млрд, спор, сохраняющих свою жизнеспособность 
в течение 7— 8 недель.

Плодовые тела корневой губки обычно появляются на 
пораженных грибом корнях свежеветровальных и накло
нившихся деревьев при наличии хорошо развитой гнили, 
доступа воздуха и рассеянного света и являются важным 
диагностическим признаком. Нередко они располагаются 
по окружности в виде ободка у основания усохших дере
вьев. В высокополнотных насаждениях плодовые тела 
можно найти в слое подстилки прикрепленными к шейке 
корня сильно ослабленных деревьев, изредка они произ
растают на поверхности пней, еще реже —  на неразло- 
жившейся лесной подстилке. Почва в зараженных участ
ках также является источником инфекции этого гриба.

Корневая губка вызывает пеструю волокнистую гниль 
корней и основания ствола всех хвойных пород иссле
дуемого региона. Начинаясь в корнях, гниль обычно за
ходит также в нижнюю, самую ценную часть ствола. 

«Альбом грибов-дереворазрушителей»,
www.silvan.ru
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