
B целом, в левобережной части поймы национального парка «Припят- 
ский» лесовосстановление дубовых вырубок, несмотря на создававшиеся 
лесные культуры, в большинстве случаев идет с образованием производных 
от дубрав березняков, реже -  осинников, грабняков, черноольшанников, в 
условиях низкой поймы - кустарниковых и пойменно-луговых сообществ.

B правобережной части парка в незатапливаемых условиях притеррас
ной поймы Переровско-Снядинского массива пойменных лесов благодаря 
лесоводственным уходам на дубовых вырубках к 25-40 годам формировались 
дубравы и березняки, реже -  ясенники и осинники. Затем за 15-25 лет коли
чество насаждений с преобладанием в составе дуба из-за отсутствия лссово- 
дственных уходов сократилась в несколько раз.

По эколого-фитоценотическим особенностям пойменные леса сущест
венно отличаются от суходольных. B Беларуси отсутствуют специальные 
нормативные документы по ведению хозяйства в них и по восстановлению 
пойменных дубрав в частности. Поэтому, на современном этапе в зависимо
сти от состояния формирующихся и сформированных насаждений, от нали
чия дуба и его спутников в составе, от наличия, густоты, степени равномер
ности и состояния дубового подроста для пойменных лесов Припяти, для 
Национального парка «Припятский» отдельно, необходимо разработать ком
плекс специальных лесокультурных и лесохозяйственных мероприятий по 
восстановлению пойменных дубрав.
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Массовое патогенное воздействие возбудителей корневых гнилей на жи
вые древесные растения возможно только при накоплении на данном участке 
насаждения определенного количества инфекции. Известно, что основной 
объем мицелия корневых патогенов находится в колонизированной древеси
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не корней усохших деревьев и пней. Накапливая значительную биологиче
скую массу в мертвой древесине, возбудители образуют плодоношение, уве
личивая количество споровой инфекции. Грибы рода Armillaria продуцируют 
почвенные ризоморфы, способные колонизировать находящиеся в непосред
ственной близости живые деревья. Патогенны из рода Helerobasidion могут 
продвигаться от колонизированных субстратов через лесную подстилку и 
места контактов корней зараженного и здорового дерева. Рубки ухода и са
нитарные рубки вызывают появление не естественно большого количества 
питательного субстрата в виде пней и корневых систем. Так как ткани пней и 
особенно корней после рубки еще некоторое время остаются живыми и обла
дают некоторой способностью противостоять внедрению посторонних орга
низмов, приоритет в их колонизации имеют виды способные преодолевать 
эту защиту -  то есть облигатные паразиты, наиболее распространенные из 
которых в наших лесах это упомянутые выше возбудители корневых гнилей. 
Увеличение количества инфекции после рубок приводит к продолжению а 
часто и ускорению развития куртин усыхания, образованию новых очагов. 
Интенсивная хозяйственная деятельность, мелиорационные мероприятия, 
наличие значительных площадей лесных культур с низкой устойчивостью и 
погодно-климатические аномалии являются катализаторами эпифитотий 
корневых гнилей.

Таким образом, одна из важнейших задач лесозащиты -  снижение коли
чества инфекции возбудителей корневых гнилей в насаждении. Среди мето
дов, разработанных для этой цели, наиболее эффективным, экологически 
безопасным и экономически оправданным является биологический метод [1]. 
Он основан на снижении количества пригодного для развития патогенов суб
страта в виде древесины пней и корней путем заселения их специально ото
бранными штаммами сапротрофных грибов-антагонистов. Кроме субстрат
ной конкуренции антагонисты должны иметь способность подавлять разви
тие субстратного мицелия и ризоморф возбудителей, вытеснять их из уже за
селенной патогенами древесины. Разработкой биологического метода огра
ничения вредоносности корневых гнилей хвойных пород в Беларуси занима
лись сотрудники кафедры лесозащиты БГТУ на протяжении 2-х десятилетий 
в 70-80-х годах прошлого века [2, 3]. K сожалению, полученные ими резуль
таты не были востребованы лесным хозяйством того времени, отобранные 
штаммы антагонистов с выдающимися свойствами утеряны. Сложившаяся в 
Беларуси ситуация противоречила общемировой практике. Так, в большин
стве западноевропейских стран было введено обязательное применение ме
тодов ограничения развития корневых гнилей совместно с проведением ру
бок ухода и рубок главного пользования, причем государство берет на себя 
часть расходов на данное мероприятие даже в частных лесах [1,4]. Учитывая 
значительный ущерб, приносимый лесному хозяйству Беларуси корневыми 
гнилями (только в сосняках площадь очагов корневой губки составляет 118,8 
тыс. га [5]), отложенная в прошлом проблема требует современного решения. 
Таким образом, актуальным вопросами становятся подбор эффективных ви
дов и штаммов дереворазрушающих грибов-антагонистов корневых гнилей,
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определение результативных способов их внесения, и выявление влияния 
данного лесзащитного мероприятия на рост и устойчивость насаждений.

Изучение эффективности инокуляции пней проводилось на двухсекци
онной постоянной пробной площади (ППП 1), заложенной на участке чистых 
сосновых культур осенью 2005 г. Лесные культуры были созданы на землях 
вышедших из под сельскохозяйственного пользования (Негорельский УОЛХ, 
Литвянское л-во, кв. № 196). Ha секции А, имеющей куртину усыхания раз
мером 26x24 метра проводилась выборочная санитарная рубка с разрубкой 
изолирующей полосы, а на секции Б, где не наблюдалось патологического 
отпада и ослабления деревьев, было проведено прореживание. Таксационно- 
лесоводственная характеристика насаждения на ППП 1 после проведения ру
бок представлена в таблице.

Таблица -  Таксационно-лесоводственная характеристика насаждения на 
ППП 1 (Негорельский учебно-опытный лесхоз, 2005 г.)
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Bce пни на ППП были обработаны суспензией оидиоспор (10 млн. шт/л) 
показавшим наибольшую антагонистическую активность штаммом гриба 
Phlebiopsis gigantea (Fr.) Julich. Причем часть пней обрабатывалась без при
крытия, а часть после обработки прикрывалась дисками толщиной 2-5 см, 
выпиленными из тех же пней. Всего было обработано 179 пней. Спустя один 
год проверяли эффективность инокуляции пней антагонистом.

Быстро растущий гриб Phlebiopsis gigantea уже через год образует ти
пичные распростертые плодовые тела и поверхностный мицелий на заселен
ных древесных субстратах и даже на лесной подстилке вокруг пня, что по
зволяет легко определить успешность инокуляции.

Как и следовало ожидать, на обеих секциях наиболее эффективной была 
инокуляция пней с прикрытием обработанных поверхностей дисками из дре
весины. Диски создавали оптимальные условия влажности, защищали споры 
от прямого воздействия солнечных лучей и препятствовали попаданию спор 
других грибов на поверхность пня. Обильно разрастающийся мицелий часто 
сращивал древесину пня и диска, затрудняя его снятие. B единичных случаях 
отмечалось развитие под дисками, на мицелии P. gigantea, личинок грибных 
мух. Питаясь мицелием, личинки снижали площадь покрытия грибницей по
верхности пня, что, возможно, несколько замедляло скорость колонизации 
древесины антагонистом.

Результаты обработке пней живых деревьев без прикрытия различалась 
по секциям. Наибольшее количество заселенных пней (83%) и большая сред
няя площадь покрытия поверхности пня мицелием антагониста (68%) наблю
дались на секции lB. Это можно объяснить более подходящими для развития

223



антагониста условиями в более высокополнотной части насаждения. B то 
время как на секции lA, имеющей вырубленную куртину усыхания, поверх
ность пней больше подвергалась воздействию прямых солнечных лучей, что 
несколько снизило эффективность инокуляции.

Пни деревьев, по каким либо причинам усохших к моменту рубки, коло
низировались антагонистом значительно реже, так как уже имели определен
ные стадии гниения и содержали комплекс ксилотрофных грибов на опреде
ленной стадии сукцессии. B условно здоровой части насаждения, среди еди
ничных сухостойных деревьев отмерших по причине естественной диффе
ренциации, преобладал старый сухостой, заболонная древесина которого 
имела вторую и третью стадии гниения. Такой субстрат является практиче
ски не пригодным для развития P. gigantea. Так, на секции 2B, количество 
пней с признаками колонизации антагонистом при обработке с прикрытием 
дисками составило 20%, а при обработке без прикрытия не отмечено ни од
ного колонизированного пня. Пни усохших деревьев на секции IA несколько 
успешнее заселялись антагонистом. Так как на данном участке наблюдалось 
большое количество свежего сухостоя, заболонная древесина пней которого 
имела, как правило, первую стадию гниения.

Таким образом, при инокуляции свежесрубленных пней живых деревьев 
сосны суспензией оидиоспор гриба Phlebiopsis gigaiiiea, наиболее эффектив
ными оказались обработки пней с прикрытием дисками из древесины, а так
же без прикрытия в высокополнотной части насаждения. Эффективность об
работки пней усохших деревьев гораздо ниже и зависит от времени прошед
шего с момента усыхания дерева, и как следствие, от степени разложения 
древесины пня другими ксилотрофами.
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