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H. И. Федоров, Ю. Л. Смоляк

ПОРАЖЕНИЕ СОСНЫ ОПЕНКОМ 
И КОРНЕВОЙ ГУБКОЙ

Многие повреждения и заболевания лесных насаждений 
могут вызываться одновременно несколькими причинами.. 
Опенок осенний — Armillarlella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst. 
и корневая губка — Fomitopsis annosa (Fr.) Karst., вызываю
щие гниль корней хвойных пород, в условиях Белоруссии сов
местно поражают сосновые насаждения.

Интересно было выяснить зависимость состояния деревь- 
eE сосны от степени поражения корневой системы при одно
временном заселении корней опенком и корневой губкой. Ис
следования проведены в северной и центральной частях 
республики, в типах леса сосняк мшистый, черничный и кис
личный.

Заражение сосновых насаждений корневыми гнилями пер
воначально определялось по внешнему виду древостоев: за
метное уменьшение прироста в высоту, изреженные кроны co' 
светло-зеленой или желтовато-зеленой хвоей. Окончательный 
диагноз ставился после детального фитопатологического об
следования ослабленных и усыхающих деревьев. Наличие пло
довых тел корневой губки на комлях сухостойных и корнях 
ветровальных деревьев и развитие ризоморф опенка на кор
нях ослабленных деревьев и под корой комлевой части ствола 
у сухостойных деревьев позволяло считать насаждение по
раженным совместно опенком и корневой губкой. B таких 
насаждениях закладывались пробные площади, где произво
дился подеревный перечет по ступеням толщины с распреде
лением деревьев по категориям состояния: здоровые, ослаб
ленные, усыхающне, свежий сухостой, старый сухостой. Ис
следования проводились в насаждениях I и Ia бонитетов* 
имеющих высокую полноту (табл. 1). Насаждения естествен
ного происхождения, за исключением пробной площади № 23,. 
которая заложена в смешанных культурах сосны обыкновен
ной и сосны Муррея.
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Для изучения строения корневых систем на пробных пло
щадях производились полные раскопки корней и брались поч
венные монолиты у внешне здоровых и ослабленных деревь
ев по несколько измененной методике И. H. Рахтеенко [6]. 
Размеры монолитов 50x50x50 см. Глубина монолитов 50 см, 
так как на этой глубине сосредоточена основная масса кор
невой системы сосны [11, 6, 4, 1]. Монолиты закладывались 
на расстоянии 0,5 м от корневой шейки деревьев. Корни учи
тывали отдельно по 10-сантиметровым слоям и тщательно от
мывали в лаборатории. Отмытые корни разделяли на здоро
вые, пораженные опенком, пораженные корневой губкой 
и мертвые. K пораженным корневой губкой относились корни, 
имеющие засмоление или гнилые корни буровато-желтого 
цвета с белыми выцветами целлюлозы, к пораженным опен
ком — прежде всего те корни, на поверхности и под корой 
которых имелись ризоморфы, а также корни с белой перифе
рической гнилью и ясно выраженными черными линиями. 
Живые засмоленные корни причислялись к пораженным опен
ком только в том случае, если в месте засмоления имелись 
внедряющие под кору ризоморфы. Отмытые и разделенные 
по фракциям корни высушивали до постоянного веса и взве
шивали.

Распределение деревьев на пробных площадях по кате
гориям состояния показало, что характер болезни в очагах 
совместного поражения опенком и корневой губкой, опреде
ленный по внешним признакам насаждений, сходен в мшис
тых, черничных и кисличных типах сосняков.

Количество внешне здоровых деревьев на всех пробных 
площадях не превышает 36%, однако процент ослабленных и 
усыхающих деревьев в черничном типе несколько выше, чем 
во мшистом и кисличном.

Более полную картину развития болезни дает изучение 
особенностей поражения корневых систем. Из табл. 2 видно, 
что масса корней у здоровых и ослабленных деревьев распре
деляется по глубине различно. Так, в сосняках мшистых на 
глубине от 0 до 20 см у здоровых деревьев сосредоточена 
75,3% корней, у ослабленных — 86,5%, в сосняках чернич
ных— соответственно 67,6 и 85,7%, в сосняках кисличных — 
67,0 и 83,6%- Корней у здоровых деревьев на глубине от 21 
до 50 см значительно больше, чем на этой же глубине у ослаб
ленных деревьев по всем типам леса (см. табл. 2). У сильно 
ослабленных деревьев в верхнем 10-см слое почвы количество> 
корней резко увеличено и достигает 80% [9]. По данным А. К. 
Юримяэ [12], корневая губка и опенок заражают корни ели 
только в горизонтах A0 и Ab

Зараженные и гнилые корни имеются как у ослабленных,, 
так и у внешне здоровых деревьев.
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Как видно из рис. 1, у внешне здорового дерева около 25% 
крупных корней поражено корневой губкой, а опенком засе
лен только небольшой отросток от крупного скелетного кор
ня. У внешне ослабленных и усыхающих деревьев корневой 
губкой и опенком поражена большая часть корневых систем, 
причем имеются отдельные корни, одновременно заселенные 
обоими грибами. Следует отметить,что у усыхающего исвеже- 
сухостойного деревьев некоторые крупные корни были здоро
выми.

Состояние деревьев в значительной мере зависит от обще
го количества пораженных корней (табл. 3). Однако в неко
торых случаях у внешне здоровых деревьев в среднем до 49% 
корней было поражено корневыми гнилями (проба 16). B то 
же время у ослабленных деревьев на пробах 12 и 18 в среднем 
только 11 % корней по весу было заражено опенком и корне-

Схема корневых систем в очаге усыхания при совместном поражении сосньг 
опенком и корневой губкой: а — корни, зараженные корневой губкой; б — 
корни, зараженные опенком; в — здоровые; / — здоровые деревья; 2 — 
ослабленные; 3 — усыхающие; 4 — свежий сухостой; 5 — старый сухостой
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вой губкой. Известно [5], что первые внешне отличимые 
признаки ослабления у сосны, пораженной корневой губкой, 
появляются, если зараженные корни составляют около 40% 
общего их числа. А. П. Василяускас [2] считает, что по внеш
ним признакам отличить зараженные корневой губкой де
ревья сосны от здоровых до начала усыхания невозможно. 
По данным И. T. Семенковой [7], количество пораженных 
корневой губкой у внешне здорового и ослабленного елового 
подроста было примерно одинаковым и колебалось от 62 до 
65%.

Однако из данных, приведенных в табл. 3, видно, что сред
ний процент корней, зараженных опенком, у ослабленных 
деревьев на всех пробных площадях, за исключением пробы 
15, выше, чем у внешне здоровых. Эти результаты позволяют 
сделать вывод о том, что в определенных почвенно-грунтовых 
условиях опенок играет решающую роль в первичном ослаб
лении деревьев при совместном с корневой губкой развитии 
на корневых системах.

B настоящее время нет единого мнения о том, заселяет ли 
опенок только ослабленные каким-нибудь фактором деревья 
или может заражать и здоровые [8, 13]. Thomas [16] пока
зал, что ризоморфы опенка могут проникать через неповреж
денную кору путем механического давления, сочетающегося 
с одновременным действием ферментативного 'аппарата. B от
ношении лиственных пород следует отметить, что В. Я. Часту- 
хин [10] считает опенок конечной причиной отмирания дуба, 
ослабленного другими факторами. По данным В. А. Зудили- 
на [3], опенок широко распространен в насаждениях ильмо
вых, пораженных сосудистым микозом, и во всех случаях 
ускоряет окончательное отмирание больных деревьев.

По мнению Greig [14], в хвойных насаждениях, созданных 
на вырубках твердолиственных пород, заселение корневых 
систем опенком первично и даже несколько сдерживает раз
витие корневой губки.

А. K- Юримяэ [12] считает, что в ельниках Эстонии опе
нок обладает большей вирулентностью, первым внедряется в 
корень, а затем корень может быть инфицирован корневой губ
кой. Интересны данные Raabe [15], который установил, что 
односпоровые изоляты опенка, полученные из спор одного 
плодового тела, крайне варьируют по патогенности и вирулент
ности. Поэтому вполне возможно, что в одном насаждении 
могут сосуществовать различные клоны опенка, в значитель
ной степени отличающиеся один от другого по способности 
заселять корневые системы здоровых деревьев.

Мы считаем, что опенок осенний способен заражать и 
ослабленные и совершенно здоровые деревья.

B отношении зависимости степени поражения корневых
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систем от типов леса следует отметить, что в сосняках мши
стых внешние признаки ослабления деревьев отмечаются при 
меньшем количестве зараженных корней, чем в сосняках чер
ничных и кисличных. B сосняках мшистых внешние признаки 
ослабления имеются у деревьев со степенью поражения корне
вой системы от 11 до 15,7%, в сосняках черничных — от 38 до 
54%, в сосняках кисличных — от 13,5 до 67%.

Резюме
Устойчивость сосны к усыханию при совместном заражении грибами, 

вызывающими гниль корней, в некоторой степени определяется строением 
корневой системы. Деревья с равномерным распределением корней в глуби
ну более жизнеспособны, чем деревья с поверхностной корневой системой. 
При заражении опенком осенним внешние признаки ослабления у деревьев 
появляются прп меньшем количестве пораженных корней, чем при зараже
нии корневой губкой.

Литература
1. Б о б к о в а  K- С. Рост и формирование корней сосны и ели в усло

виях северной подзоны и тайги. Автореф. канд. дис. Л., 1974.
2. B а с и л я у с к а с А. П. Восстановление сосновых насаждений, по

врежденных корневой губкой. Каунас, 1970.
3. З у д и л и н  В. А. Голландская болезнь ильмовых, биолсгия ее воз

будителя н обоснование мер борьбы. Автореф. канд. дис. M., 1971.
4. M а p т и н о в и ч Б. С. Рост и взаимодействие ели и осины в раз

личных экологических условиях. Автореф. канд. днс. Минск, 1967.
5. H e г p у ц к и й С. Ф. Корневая губка. M., 1973.
6. P а x т e e н к о И. H. Рост и взаимодействие корневых систем древес

ных растений. Минск, 1963.
7. C e м e н к о в а И. T. B кн.: Вопросы защиты леса. Вып. 38, 1971.
8. С о к о л о в  Д. В. Корневая гниль от опенка и борьба с ней. M.,

1964.
9. Ф е д о р о в  H. И. Биология Fomitopsis annosa (Fr.) Karst. и Phelli- 

nus Uemulae Bond, et Bor. и патологическая физиология сосны обыкновен
ной и осины. Автореф. докт. днс. Минск, 1970.

10. Ч а с т у х и н  В. Я. Научно-методические записки Главного Управ
ления по заповедникам. Вып. XII. M., 1949.

11. Ш и м а н ю к  А. П. Труды Института леса AH СССР. T. III. M., 
1950.

12. Ю p и м я э А. K- Ельники Эстонской CCP и мероприятия по улуч
шению их санитарного состояния. Автореф. канд. дис. Тарту, 1958.

13. K o e n i g s  I. W. Root Rot and Chlorosis of Released and Thinned 
Western Redcedar. Journal of Forestry, 1969, N 6.

14. G r e i g  В. I. Foraes annosus (Fr.) Cke. and other Root — rotting in 
Conifers on ex — Hardwood Sites. Forestry, 1962, v. 35, N 2.

15. R a a b e  R. D. Variation iri pathogenicity and virulence in single — 
spore isolates of Armillaria mellea. Mycologia, 1972, v. 64, N 5.

16. T h o m a s  H. E. Studies on Armillaria mellea (Vahl.) Quel., infection 
parasitism and host resistance. Jour. Agric. Research., 1934, v. 48.

Секция лесной растительности 
при Белорусском технологическом институте

им. С. M. Кирова

155


