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ВРЕДОНОСНОСТЬ ВИДОВ ARMILLARLV B ЛЕСНЫХ 
КУЛЬТУРАХ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Род Armillaria включает в себя более 40 видов грибов, многие из 
которых являются возбудителями белой заболонной гнили корней и 
комлей древесных растений. Известно, что наибольшая вредоносность 
армиллариоза проявляется в молодых хвойных лесных культурах, 
созданных на инфицированных вырубках Для определения видового 
состава возбудителей данного заболевания, а также для исследования 
динамики усыхания деревьев были заложены 11 пробных площадей 
(ТПТ) в искусственных насаждениях первого класса возраста. Для ПП 
были подобраны участки с наиболее распространенными в республи
ке типами леса -  сосняк мшистый, орляковый, черничный, вереско
вый; ельник кисличный, орляковый. Изучению подверглись чистые 
сосновые культуры (ПП № 1, 3, 9), культуры сосны с естественным 
возобновлением сосны и мягколиственных пород (1И1 № 2,4, 6, 7, 11), 
культуры пихты белой с естественным возобновлением сосны (lIll № 
8), чистые культуры ели ДШ № 5), культуры ели с примесью естест
венного возобновления березы ДТП № 10). Наблюдения проводились 
два года. Каждое дерево было нанесено на схематический пл л  ПП с 
учетом его состояния. Изменения состояния деревьев контролирова
лось дважды в год (весной и осенью). C усохших от армиллариоза де
ревьев был изолирован подкоровый мицелий гриба, видовая принад
лежность которого определялась при помощи методики описанной в 
работах европейских исследователей [1,2].

Как правило, на ПП отмечалось армиллариозное усыхание толь
ко хвойных деревьев. Из таблицы видно, что в подавляющем боль
шинстве случаев агентом вызывающим корневую гниль деревьев со
сны, ели и пихты являлся Annillaria ostoyae. Только на ПП № 8 совме
стно с деревьями, погибшими от А. ostoyae, было отмечено несколько 
экземпляров усохших в результате воздействия А. boreaHs.

Усыхание деревьев от армиллариоза чаще всего происходило 
мелкими группами (по 3-7 шт.). B большинстве случаев эти группы бы
ли приурочены к пням, оставшимся после рубки старого древостоя При 
сильном развитии болезни наблюдалось слияние куртин усыхающих де
ревьев, в результате чего насаждение расстраивалось. Вокруг отдельных
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пней заболевание растений не наблюдалось. Раскопки корневых систем 
таких пней показали отсутствие признаков развития патогена -  харак
терной белой гнили и ризоморф. B некоторых случаях куртины пора
женных деревьев находились в отдалении от источников инфекции, т.е. 
пней. Как оказалось, лишь некоторые скелетные корни колонизированы 
А. ostoyae, древесина же самого пня и остальных корней была заселена 
конкурируюшими грибами. Группы уськающих деревьев располагались 
в непосредственной близости от толстых зараженных возбудителем 
корней, порой на значительное расстояние удаляющиеся от пня, проду
цирующих большое количество ризоморф.

Ha схематических планах пробных площадей была хорошо за
метна динамика усыхания деревьев. Чаще всего раньше поражаются и 
уськают деревья, ближе расположенные к колонизированному пато
геном пню. Анализ планов ПП показал, что интенсивнее болезнь про
двигается вдоль ряда, чем между рядами. Это можно объяснить бли
зостью корневых систем больных и здоровых деревьев, находящихся 
в одном ряду. Как правило, ризоморфы А. ostoyae не способны уда
ляться от питательного субстрата более чем на 0,5 м [3]. Следователь
но, в первую очередь риску заражения подвергаются деревья близко 
расположенные к источнику инфекции -  колонизированному грибом 
древесному субстрату.

Таким образом, необходимо отметить, что А. ostoyae является 
основным возбудителем корневой гиили в хвойных лесных культурах 
первого класса возраста. По нашим исследованиям в 6-7-летних ис
кусственных насаждениях сосны и ели от болезни, вызываемой дан
ным патогеном, могут усыхать от 1 до 7 % деревьев в год. Эти резуль
таты хорошо согласуются с наблюдениями других лесопатологов 
[3,4,5,6], которые отмечали столь же высокий процент усыхающих де
ревьев в хвойных культурах, пораженных корневой гнилью от А. 
ostoyae. Основным фактором, влияющим на интенсивность развития 
болезни, является число инфицированных патогеном пней от старого 
древостоя. Следовательно, основные лесозащитные мероприятия по 
ограничению вредоносности армиллариозной корневой гнили в хвой
ных культурах должны направляться на снижение количества пней, 
заселенных А. ostoyae.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ САНИТАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ ЛИТВЫ

Значение леса в экологическом, рекреационном, водоохраном 
OrOfiomeHHKX переоценить нельзя. Лес -  источник древесного сырья и 
побочных продуктов. Только 1 га леса в среднем продуцирует около 
10 т кислорода, употребляя около 8 кг углекиского газа (Lietuvos 
miskq ukis, 1992). Лесные насаждения очищают воздух, сглаживают 
отклонения микроклимата и создают благоприятные эмоции своим эс
тетическим значением. Лес — не только один из основных возобнов
ляющихся ресурсов, но и фактор, влияющий на всю экологическую 
ситуацию Литвы. B Литве леса занимают 30,9 % территории.

Негативные явления, такие как локальные и глобальные загряз
нения атмосферы, дикие животные, насекомые, болезни, ураганы, дру
гие абиотические и биотические факторы, отрицательно влияют на ус
тойчивость и стабильность лесов, ухудшают их санитарное состаяние. 
B Литве ежегодно, из-за разных причин, усыхает до 800 га насаждений. 
Ha больших площадях распространяются очаги массового размноже
ния хвоегрызущих вредителей (сосновой совки, соснового шелкопряда, 
шелкопряда монашеньки, пилильщиков). Большой ущерб причиняют 
стволовые вредители, болезни, лесные пожары. За 8 месяцев 2002 r. 
возникло около 1200 пожаров (только в августе -  400). Сгорело более 
750 ra леса. Только благодаря чётко налаженной противопожарной ox-
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