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сосно в ы х НАСАЖДЕНИЙ о т  п л т о г е н л
НАСТОЯЩЕЕ время в се-

'  ^  верном полушарии, по мне- 
"  '  нию многих лесных фитопа- “н

период кульминации ростовых про
цессов и дифференциации деревьев,, 
наступающий после смыкания со

тологов /1 /, наиболее распространен- сновых культур. Первые признаки по
ной и вредоносной болезнью хвойных ': i раженностй корневой гнилью’ в таких, 
насаждений ‘ является пестрая, сйто- ? Д культурах обычно проявляются в воз- 
вая корневая гнил^, вызываемая. £}а-, ■ -рйсте 15^-20 лет послр проведения в 
зидиальным грибом Heterobasidion , них первых рубок уходё.

.anngsum (Fr.) Bref. (корневая губка)т-\* V Болезнь,- как правило, носит за- 
ВознЦкцовение и прогрессирующе^,, тяжной, хронический характер, вызы- 
развитиёгкорневой гнили в значитель-л дая загнивание корневой системы ра- 

- йойстепени явилось следствием вЫ- ” . |стущ ^х деревьев. На первых этапах 
рубки естественных хвойных лесов.и- Т развития корневой гнили у заражен- 

• выращиванием чистых сосновых куль^ /н ы х  деревьев отсутствуют внешние 
тур на больших площадях! Так, только’ j признаки патологического процесса, 
за последние .50 лет в республике п р - ч т о  затрудняет своевременное выяв- 
сажено более одного миллиона га сю- ление болезни. Только’ при пораже- | 
сновых культур. Известно, что насаж
дения искусственного происхождения 
характеризуются пониженной биоло 
гической устойчивостью, в том числе 
иккорневрйТнили.

В Беларуси', по неполным данным,

противопожарных разрывов, осуши
тельная мелиорация, техногенное 
загрязнение. > jji- -  j $ 4 

Корневая губка распространяется 
с помощью спор (воздушная инфек- 

• ция). либо вегетативным путем в ре
зультате разрастания грибницы (мес
тная инфекция). Гриб продуцирует ог
ромное количество базидиоспор, име-, 
ющих микроскопические размеры, 
которые могут разноситься с помо
щью ветра, животных, насекомых и 
человека. Они образуются в плодовых 
телах на протяжении теплого перио
да года (с мая по конец октябри). В ■ 
дополнение,к базидиоспорам гриб 
также; формирует бесполые-споры- 
конидии, способные заражать здоро- 

, вые насаждения. Большая уастЬ об
разовавшихся спор оседает на лесной 
подстилке в зараженном насаждении 
недалеко от места расположения'пло
дового тела. Другая часть переносит-

нии более половины корневой систе
мы зараженные деревья начинают 
отставать в росте и затем отмирают 
Болезнь сопровождается образова
ние^ отдельйЬ|х куртинусохшихдере-

. . вьрв, увеличивающихся по мере рас- Ж  - И Р *
’ ею поражено более ^00 тысяч га £р--?Фпространения инфекции. В дальней- ся воздушными массами' На значи-: 
сновых насаждений. Эго преимуществен-; шем усыхание деревьев в зараженных тельные расстояния и служит основ
ночистые сосновые культуры It— Шкласк насаждениях принимает массовый ха-
сов возраста, значительная часть ко- ра'ктер и приводит к полному их рас- 
торых произрастает на землях, вы- ргройству.
Шедших 1тз сельскохозяйственного * Наиболее сильно поражаются 
пользования 121. Сйльное распро- корневой гнилью высокопродуктив- 
страценйе корневой губки в сосновых ные густые чистые сосновые культуры, 
культура^ на нелесных почвах объяс- ' произрастающие преимущественно в 
няётся многими причинами. В частно- свежих условиях ( / \ ,  В2). В тирах леса,
сти, указывается,.ч/ососна, произра-. . характеризующихся избыточной ув- нейшеё распространение гриба про- 
стающая на таких'почвах, формирует1, j  лажценностью (сосняки долгомошни- исходит с помощью грибницы, которая-,
поверхностную корневую систему, ос4 ■ ковые, багульниковые, сфагновые), а пр корням и лесной подстилке пере 
новная i(iacca W  корней р а с п о л а га -та кж е  в условиях недостатка влаги (со- -  _ ~
ёуся в верхнем 40-сантиметровом сняки лишайниковые) развитиежор- 
fcro'e. Под пологом густых молодых ‘ левой губки ограничено. 
культур происходит накопление гру( л*' На пораженнос^'сосцовых куль- 
бой неразложившейся подстилкиг'на- тур кЬрневоц губкой оказывают боль

шое'влияние такие, природные фак-' 
торы,, как продолжительйь(е’тг летние 
засухи, резкие изменения уровня грунр 
товых вод в течение вегетации, ветро- 

стом потребность в источниках пита- валы и буреломы, массовое развитие . и склеивает окружающие частицы по- 
ния в условия* жесткой конкуренции ^  ‘хвоегрызующих, других вредных насе- чвы в твердые желваки. При дапьней- 
приводит к появлению большего,ко- комых. Распространению'корневой. шем развитии просмоленность дре-
личёства ослабленных и-угйетенных. гнили в сосновых насаждениях также, весины исчезает и она приобретает? 
деревьев, накоплению в почве отмер- 'способствуют прородимые интенсивг желтовато-бурую окраску, в ней пряв
шего древесного субстрата. Это осо- ные и частые рубки ухода, прорубка ляются слабо заметные белые пят-,

•.бенно ярко начинает проявляться в технологических коридоров, создание нышки целлюлозы..На конечной ста-

блюдается слабое развитие напоч
венного покрова и многих микроорга

низмов, населяющих верхние горизон
ты почвы. Увеличивающаяся с'возра-

ным источником инфекции для здо
ровых насаждений. Споры патогена < 
оседают на верхнюю поверхность пней • 
свежесрубленных деревьев. Они бы
стро прорастают, образуют мицелий, 
который проникает через пень в кор- 
невуюсистему вырубленных деревь-. 
ев и вызывают их загнивание. Даль- '

ходит На соседние здоровые деревьям 
У них загнивают корни и начинаете^ 
их постепенное' ослабление и отми
рание;..

Яа Начальных этапах развития гни -, 
ли древесина корней обильнодтро-' 
питывается живицей и издает харак
терный запах скипидара..Смола часг.; 

• то выделяется на поверхность корней
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дии гниения древесина корней по все- — чистые культуры сосны на зем- 'тенсивности и частоты проводимых
му поперечному разрезу сильно раз- ■ лях мелиоративного фонда'(бывшие 1ух°Д °в в процессе роста насажде- 
рушается, заполняется пустотами и ; пашни, пустыри, пастбища, рекультит.. н'ия. Интенсивные и частые проре^ 
ячейками становится рыхлой, сйто-Г: вированные земли); v живания в сосновых культурах на
вой и легко,разделяется на волокна. — чистые культуры на выработан- «старопахотах способствуют сильно- 

На зараженных деревьях образу- ных торфяниках с минерализованны- му развитию заболевания.' врезул^-. 
■ ютея плодовые тела корневой губки. ми почвами; тате чего ойи к возрасту 4/3— 50 лет
Они многолетние, различной формы; — монокультуры сосны на лесосе- бываютсильнорасстроены итребу-
чаще распростерты по субстрату; но ках относительно здоровых хвойных и ют проведения сплошной сднйтар- 
обычно имеют отогнутый край или не- слиственнык пород-лосле рубок глав- ной рубки. v j
большею* шляпку. Верхняя сторрна ного пользования; V  v  ' - v .Опасность развития корневой губ 
шляпки покрыта тонкой коркой жел* ' — естественныенасдждерия, ки не исключена также’ в чистых со- 
товато-коричневого цвета, ее край Наиболее интенсивно и в более сновых культурах, созданныхндЙыруб- 

-светло окрашен в растущем состоя- ранйиё сроки поражаются корневой^ ках хёойных и лиственных пород (на 
нии. С нижней.стороны располагает-, гнилью чистые сосновые культуры в го-- типичных лесных почвах). Корневая,

, ся белый или с золотистым оуентом _,  ̂рог^^околениЯ, созданные, на в ы р у б *^  гниль на-такихучастках начинает раз- 
слой трубочё|, Плодовые телфюбра- * 5 ках зараженных Насаждений. На та- виваться после проведения в чистьф 
зуются на нижней поверхности пора- ких участках инфекция корневой бу^м культурах первых рубок ухода в^теплое 

ценны х корней ветровальных д е р е в у "  в виде зараженных пней и корней вьфф время i ода. Однако ийтенсивм ййъ«|

Засушливую погоду формирование. ’ поражает молодые культуры в А— 3^'- быв'Ш^сельскохозяифвенйыхугодь-' 
плодовых тел патогена сильнрдс^ан- 'летнем возрасте. Полный распад та- яХ, здесь более низкая за счет разви- 
ляется, ' , *- 4 .-^  культур наступает обычно в возра- тия конкурйруюи|йх в Днях и почве микг

Наличие плодовых тел, HyjwKiH j^wJjTe 25— 30 лет. Инфекция на сильно рборганйзмов.
отмйрание'ёараженных деревьев? и \ - / зараженных.участках может быть чеь;  J ( При проведений рубок уходё втёп- 
загнйвание древесины скелегны^ кор1̂ с т и ч н о  уменьшена путем удаления лре время года, особенно в воспри'-., 
н е й  по типу пёстрой (с и т о в о й ) ' пней и крупных корней’,’остающихся ; имчивых насаждениях, при прорубке 
коррозионной гнили служат основны- после вырубки пораженного насажде- технологических коридорбви волоков, 
ми ди^гностйческими признаками ния.-Однако это мероприятие очень со'зданиипротивопожарных разрывов)

невой губкой. В этом случае заражен- зяйстве. . L  менять 20%-й водный раствор карба-
ные деревья рассеяны по всем^ в ы -, Высокую предрасположенность к ■ |  Мида (мочЬвины),г10 %-й водный ра-' 
деду без особогр порядка. В очагах поражению корневой гнилью лрояв- - створ сульфата аммония или,4% -й 
поражения помимо корневой губщ Л .ляют чистые густыедоснрвые культу- • водный раствор буры . ,v  ' з 'i |  
могут встречаться и другие фитопато)-, ры, созданные на старопахотных При наличии биологических пре- 
генцые грибьк например, опёнок осен^ землях. Первичное заражение таких . паратое (препарата пениофоры ти-
ний. В этом Случае на зараженных культур обычно происходит в 10— 1 i гДнтской, хиршиопоруса еловогои д р ))'
деревьях*образуются характерные;, летнеуг возрасте после проведения 1 возможно их использование для, об- 

, для опенка плодовые тела в виде шля- в нихфервой рубки ухода. Споры гри- работки пней свежесрубленных дере- 
;;лок| сидящих на центральной ножке й ба, переносимые;воздушными лото- >. вьев. Эти)препараты, созданные на
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i ствола дараженных деревьев ; здоровые дереёья. .Появление усох- ' губкой. Однако ввиду трудфгЙк^стй и 
-формируются рйзоморфы. пред- ших деревьев наблюдается через Ф-.у,(отсутствия1 необходимых пррл'аратов 
* сбавляющие собой коричнёвыеиере- .; 5 лет после изреживания культур, В 'ф  обработка пней в процессе рубок ухо- 
плетающиеся тонкие тяжит Гниль, ^ 'результате дальнейшего распростра- у -эда в республике не п р о в о д 1 р зя & '& ’  
вызываемая этим грибом, относится нения корневой губки в зараженных ' , Опасность поражения культур кор- 
к типу заболонной белой, пркг/срторой-'- культурах^возникаютг группы сухо- невой губкой можно существенно сни- 
разрушению подвергается перифери-.. стойных деревьев, которые подвер- зить при проведении'рубок ухода в 

- ческая заболонная древесина. Гу  даются • ветровалу 'или снеголому. Л  осенне-зимний период (при темпера- 
• По степени восприимчивости иЧ, Прореживания, проводимые в более турах воздуха ниже нуля). В это время 

риска поражаемости корневой губкой , старшем возрастет способствуют" в лесу споры патогена почти отсутст-

насаждении, по|. .кодаевой гнф/ i .  пространения корневой гнили в чис-ё ' '  ' Основным оздоровительным мё-.
лью (на высоком инфекционном фоне);.' тых сосновых куль!урах зависит от ил- роприятиём в зараженных корневой1
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губкой сосновых культурах служат са
нитарные рубки / 6 /. Они в основном 
направлены на снижение численнос
ти стволовых вредителей и в меньшей 
степени влияют на развитие корневой 
гнили в зараженных насаждениях, так 

. как инфекция'патогена после выруб
ки усыхающих и сухостойных деревь
ев остается в почве в их корневой сис
теме. Выборочные санитарные рубки 
согласно инструкции / 7 / проводятся в 
сосновых насаждениях со слабой и 
средней степенью лораженности
корневой гнилью. В рубку назначают- : '.‘ сах- она "ЛоЯт’й не причиняет вреда- 
ся деревьр III — VI категорий состоя-: [растущим Деревьям, в то время как в 
ния / 8 /.Кроме того,в очагах усы ханйя^чйсты х культурах можрт стать причи- 
удаляются ветровальные и снеголом- ' ' -ной массового усыхДния деревьев,,» 
ные деревья. Время'проведения и_ '(Поэтому перспективным направлени- 

ы твЬ сивность выборочных санитар* *ТОм в решении проблемы защиты со- 
.ных'рубрк следуем устанавливать; „еловых насаждений от корневой гни- 
учетор фенологии развития'преобл|-^^Й следует считать создание и выра- 

--------— ——« *  «  " —*••**>£* ^^-^-ёбиологически.устойчивы х на^_

деревьев должна быть Закончена’дсГ 
вылета жуков из заселенных деревь
ев: Заготовленные из них лесомате
риалы подвергаются окорке и своев
ременно вывозятся из леса, либо под-

ют более 40 %, отводятся в сплош
ную санитарную рубку. При отводе 
участка'под сплошную санитарную 
рубку учитывают характер очагов усы
хания, полноту насаждения и состо
яние деревьев в межочаговойФасти 
выдела. Намечают рубку в наиболее 
расстроенной части выдела и, в ис- 

; кдючительных случаях, на всем вы- 
: деле.

Известно, что корневая губка явля- 
Kej-ся естественным компонентом лес-' 
1 ных биоценозов. В естественных ле-

’даю£Цих видов стволбрых вредителей,^ тт
используядднные’лёсопатологиче^^-^ажден^й на основе определенного 
того,мониторинга--за состоянием нфд ^джима'лесовыращивания, исключа- 
саждёний и численности сосновЙх? Гтощего возникновение и дальнейшее 
лубоедов.,, Во'всех случаях вырубку распространение очагов усыхания от

патбгена. - с
Прг^лесовосстановлении на вы-" 

рубках синфекционным фоном (зара
женных насаждений) в связи с силь
ным? риском-поражения чистых со- 

вергаются химической обработке ищ * снодых культур корневой губкой сле- 
сектицидами. Y. . | - | ^ ’ |дует выращивать только устойчивые

Рубки изолирующих полос,; реко-; Тшсдвенные породы. Генерация ли- 
мендуемые’ пру куртинном 'отмирав'./ отменных насаждений,очищает учас
тии  деревьев, согласно действующей'. ток от инфекции корневой губки. Ин- 
инструкции / 9 /, в условиях Беларуси Секционный фон на сильно заражен
ие дали положительных результатов.? ,нЫх участках может быть частично 
Ойй только временно лриостанавлй-’ уменьшен путем удаления пней и круп- 
вйют распространение болезни,(на Kpix корней, остающихся после выруб- 
2-т-З года). По^лё.чего усыхание дё- ки пораженного насаждения. Однако,

яьЗ Е7: эТр мероприятие очень трудоемко, 
биологически не всегда эффективно и 
экономически Нецелесообразно;'"в 

ния, в которых деревья III —  VI кат<^ , связи с чем не получило широкого 
горийео^тоянйя суммарно составля- |  ‘ применения.

Следует также избегать выращи
вания чистых культур на старопахот
ных землях. Предпочтение надо отда
вать созданию на них смешанных на
саждений с участием листвейных по- 
родгДревесные породы подбирают с 
учетом их устойчивости к корневой гни-v  
ли, плодородия почвы, особенностей'- 
развития корневых систем и характё- . 
ра влияния на среду произрастания. 
Участие сосны в составе смешанных 
культур не должно превышать 50 %,. - 
Пр возможности следует создавать» 
культуры с болеё широкими междуря-. 
дьями. В междурядья рекомендует
ся высаживать кустарники, .задержи-, 
вающие' распространение,(патогена: 
ёморфу кустарниковую,'- жимолость 
обыкновенную,' спирею калинолйфМд 
ную, бузину красную, иргу колосистую; 
смородину черную и др. ' ; ФФФж

На вырубках, вышедших из-под - 
хвойных и лиственных насаждений* 
без очагов корневой гнили, допусти- . 
мо создание чистых рядовых культур '1 
хвойных пород, руководствуясь "На
ставлением ло лесовосстановлению ' 
в лесном фонде Республики Беларусь" 
(1995 г). Однако, в этих культурах так- : 
же необходимо проводить л рофйлак- > 
тичеркиё мероприятия по Да щите их * 
от споровой инфекции корневой губ-
м Н В -  I Г | Г ?  i i w V

Вфастоящее время общепризна- 
но, что значительный успех защитыV; 
сосновых насаждений от корневой 
губки может быть получен при* про
ведении комплекса лесокультурных*V, 
лесохозяйственных и биологических • 
мероприятий, направленных, с одной ;i 
сторойы, на улучшение условий вы- j 
ращивания и повышение устойчиво-' -

* 1сти фитоценозов, с другой:— на огра* 
ничение распространения и снижц-г, ; 
ние агрессивности возбудителе бо- %

'Ш шп i л/ тЩгто*
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