
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СНИЖЕНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ 
УСЫХАНИЯ СОСНЫ В ОЧАГАХ КОРНЕВОЙ ГУБКИ

В.И. Г о р я ч е в а

(Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова)

В последнее десятилетие в Белоруссии чрезвычайно широкое 
распространение получила корневая губка, ставшая бичом сос
новых насаждений республики.

По данным Н.И. Федорова и И.Т. Ермака [ю_] , в 10 обсле
дованных лесхозах сосняки естественного происхождения были 
поражены этим заболеванием в среднем на 14,2%, однако наи
более сильно страдают от него культуры, степень пораженности 
которых достигает 23,3%.

Заболевание выражается в загнивании корневой системы, ве
дущем к резкому нарушению водного режима деревьев и другим 
патофизиологическим изменениям [9, з ] .

Прямым следствием нарушения , водоснабжения больного де
рева является падение интенсивности защитной смоловыдели
тельной реакции, что, в свою очередь, обусловливает снижение 
устойчивости, дерева к стволовым вредителям. Ослабленное де
рево становится более привлекательным для насекомых ( ксило
фагов) , что объясняется изменениями в содержании входящих в 
состав живицы летучих монотерпеновых соединений Н :  испа
рение их зависит от физиологического состояния дерева. Сильно 
развитое обоняние помогает стволовым вредителям легко отыс
кивать такие деревья и заселять. При этом  у каждого вида- 
стволовых вредителей есть [б] свой индивидуальный диапазон 
восприятия "привлекательности", определяющий степень а гр е с 
сивности вида, т .е . "степень чувствительности к снижению ус
тойчивости дерева". Нарушение этого соотношения, попытки з а 
селить объект, жизнеспособность которого превышает возмож
ность вредителя по преодолению защитной его реакции, кон
чаются неудачей, и первопоселенцы погибают.

Такие "отбитые попытки поселения" в виде смоляных воро
нок часто встречаются на стволах ослабленных деревьев в оча
гах корневой губки. Здоровые деревья стволовых вредителей не 
привлекают.

Поскольку течение заболевания, вы зываемого у сосны кор
невой губкой, носит затяжной характер, в очагах его всегда 
имеются деревья различной степени ослабления, в том числе и 
достаточной для успешного развития различных видов стволо
вых вредителей. Поэтому на фоне очагов корневой губки в сос-
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няках формируются типичные хронические очаги стволовых вре
дителей, сохраняющиеся в течение длительного периода време
ни, нередко -  многих десятилетий. Наибольшая их активность 
наблюдается в жердняковом возрасте |^7, б] .

Как показало детальное лесопатологическое обследование, в 
условиях БССР интенсивность усыхания сосняков в этом  воз
расте может быть очень высокой: в действующих очагах губ
ки количество свежезаселенных и свежесухостойных деревьев 
нередко достигает более чем 20% ( табл. 1).

При этом во всех случаях усыхания ослабленных болезнью 
деревьев повинны стволовые вредители. Об этом  свидетельст
вует тот факт, что весь сухостой, как правило, отработан ко
роедами. Д еревья, погибшие только от заболевания, встречают
ся крайне редко ( табл. 1).

Поэтому темпы отмирания сосны в очагах корневой губки 
определяются не только ходом самой болезни, но и актив
ностью стволовых вредителей.

По свидетельству А.И. Ильинского [ 4] , в культурах сосны 
30 -  40 лет при большой численности стволовых вредителей з а 
селение ими больных деревьев начиналось уже при пораженнос- 
ти корней на 25 -  30%; в насаждениях же, содержавшихся в 
хорошем санитарном состоянии, заселение и гибель деревьев 
наступали при почти полном загнивании корневой системы (ко
гда здоровым оставался один корешок толщиной в палец).

К сожалению, в большинстве лесхозов республики санитар
ное состояние пораженных корневой губкой сосняков явно не
удовлетворительно, и активность стволовых вредителей здесь 
достигает довольно высокого уровня. При раскопках корневых 
систем в обследованных насаждениях нередко р  обнаруживались 
погибшие деревья, заселенные и отработанные короедами при 
загнивании лишь одного скелетного корня, т .е . не более 20 -  
25% всей корневой системы.

В соответствии с характером первопричины ослабления ( кор
невая гниль) во всех обследованных лесхозах БСС Р сосна з а -  
селяется и отмирает по резко выраженному комлевому типу 
[[4] .  При этом  довольно часто процесс заселения дерева растя
гивается до двух лет: в первый год заселяется  только комле
вая часть, вершина дерева идет в зиму чистой ( "сухостой с 
зеленой кроной") и заселяется  весной следующего года.

Пионером заселения, ведущим усыхание ослабленных деревь
ев, везде является большой сосновый лубоед ( В 1 а з 1 о р Ь а § и з  
р ! т р е г с 1 а  Ь .).
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Встречаемость этого вида в обследованных лесхозах была 
различной, но во всех случаях превышала 80%, т.е . по шкале 
А.Д. М аслова [б] везде должна быть оценена как высокая
(табл. 2 ). Величины основных показателей численности лубоеда 
(плотности поселения, продукции, энергии размножения) по
оценке этой шкалы также были средними или высокими, лишь в 
очагах Лельчицкого лесхоза численность молодого поколения 
оказалась низкой (табл. 2).

По нашим наблюдениям, в Негорельском учебно-опытном 
лесхозе существенное снижение численности большого сосново
го лубоеда в молодых насаждениях в сухие и жаркие годы мо
жет происходить за  счет массовой гибели куколок от пересы
хания. Подобное явление отмечалось в 1972 г ., когда количест
во погибших куколок на некоторых участках 2 0 -2 5 лет достигало 
6 2 -68% .Н а деревьях же более старшего возраста (55 лет) с до
статочно толстой корой, представляющей более надежную з а 
щиту от атмосферных воздействий, смертность вредителя на 
фазе куколки в это  же время не превышала 17 -  26%.

В 1973 г. в связи с уменьшением численности большого лу
боеда, отмеченным в 1972 г ., в тех же очагах наблюдалось и 
некоторое снижение темпов усыхания жердняков сосны. Т ак .ео - 
ли количество свежесухостойных отработанных лубоедом де
ревьев в 1972 г. составляло около 5%, то в 1973 г. оно сни
зилось до 3,4%.

По-видимому, положительное воздействие уменьшения чис
ленности большого лубоеда в этом  случае перекрыло даже от
рицательные последствия засухи, после которой, казалось бы, 
темпы усыхания сосны должны были усилиться.

Отсюда становится ясным, насколько важно устранить или 
хотя бы уменьшить вредную деятельность этого вида в пора
женных корневой губкой насаждениях. До тех пор, пока не ста
нет возможной активная борьба с корневой губкой на всей пло
щади ее очагов, главный удар должен направляться против не
посредственной причины гибели больных деревьев -  стволовых 
вредителей и, прежде всего, -  большого соснового лубоеда.

Первостепенной задачей в этом  отношении является упоря
дочение выборки свежезаселенных деревьев. К сожалению, во 
многих лесхозах республики до сих пор бытует более чем
странная практика отбора свежезаселенных деревьев "в план 
зимней рубки". При этом  отбор и клеймение деревьев произво
дится в мае месяце по буровой муке. Заклейменные деревья 
оставляют в зимнюю рубку, но ведь уже к июлю главный враг 
сосны -  большой сосновый лубоед -  вы летает из-под коры, о т-
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правляясь в кроны деревьев на дополнительное питание. Зна
чит, зимой рубятся уже не свежезаселенные деревья, а обык
новенный сухостой, присутствие которого в лесу в лесопатоло
гическом отношении абсолютно безразлично. Таким образом, 
активная мера борьбы с вредителем -  выборка свеж езаселен
ных деревьев -  превращается в меру противопожарного и об
щесанитарного назначения -  уборку сухостоя, от проведения 
которой численность короедов уменьшиться никак не может. По 
выражению А.И. Ильинского, это  -  "ведение хозяйства на су
хостой" [4 ] .

Такая передержка на корню заселенных стволовыми вреди
телями деревьев допустима лишь в тех случаях, когда дли
тельность личиночной фазы достаточно велика, причем личинки 
на зиму остаются под корой, не углубляясь в древесину. На
пример, зимняя рубка заселенных деревьев вполне допустима 
при борьбе с синей сосновой златкой, срок развития которой не 
менее 12 месяцев и которая в фазе личинки всю жизнь прово
дит под корой, не углубляясь в заболонь. Однако против чер
ных хвойных усачей рода Н о п о с Ь а т и з  отсрочка с рубкой 
вряд ли целесообразна, хотя срок развития этих вредителей 
также составляет не менее одного года, но личинки их к зиме 
углубляются в древесину и потому простой окоркой или хими
ческой обработкой заселенных деревьев уничтожены быть не 
могут.

При направленной же борьбе с большим сосновым лубоедом-  
отбор и клеймение свежезаселенных деревьев должны произво
диться после окончания периода массового лета вредителя,ког
да достаточно ярко проявятся признаки заселения (побледнев
шая матовая или слегка желтеющая хвоя и буровая мука в ни
жней части ствола). В Белоруссии к клеймению сосны, за с е 
ленной большим лубоедом, можно приступать в первой декаде 
мая, при запоздалой затяжной весне -  в середине мая.

Рубку отобранных деревьев лучше производить спустя 1 -  
2 недели после клеймения. Одновременно с рубкой необходимо 
уничтожить потомство этого вида путем окорки заселенной ча
сти ствола и закапывания или сжигания коры. Окорка может 
быть заменена опрыскиванием 2 -  3% (по препарату) водной 
эмульсией 16% концентрата гам м а-изом ера ГХЦГ. Оптимальный 
срок опрыскивания -  начало окукления лубоеда. Для уточнения 
этого  срока желательно проводить наблюдения за  развитием 
лубоеда, имея в виду, что куколки его располагаются в толще 
коры и, чтобы обнаружить их, нужно послойно взрезать ножом 
небольшой участок толстой коры заселенного дерева.
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Для Гомельской области [V] ориентировочный срок появления 
первых куколок лубоеда — конец мая. В северных и централь
ных областях республики окукление может начинаться на 5 -  
10 дней позднее.

На вопрос о том, следует ли в очагах корневой губки для 
снижения численности большого лубоеда выкладывать ловчие 
деревья, однозначно ответить очень трудно. Здесь все опреде
ляется состоянием насаждений. В расстроенных древостоях, при 
наличии большого количества резко ослабленных сосен вреди
тель может предпочесть для заселения именно их и тогда при
влекательность и эффективность ловчих деревьев будут заметно 
снижены. Правда, даже в таких ситуациях нам не приходилось 
наблюдать ни одного случая полного игнорирования лубоедом 
ловчего материала, но, учитывая трудности выкладки ловчих 
деревьев против этого  вида (отбор и валка в м арте, по сне
гу) , от этого приема целесообразнее отказаться и все внима
ние направить на своевременную и полную выборку свеж езасе
ленных сосен.

В развивающихся очагах корневой губки, где насаждения 
еще не расстроены, применение ловчих деревьев вполне оправ
дано и с биологической, и с хозяйственной точек зрения. Имен
но здесь , в первую очередь, нужно следить з а  численностью 
стволовых вредителей, не допуская ее нарастания и тем  самым 
сдерживая темпы усыхания сосны. И как раз такие насаждения 
наиболее отзывчивы на выкладку ловчих деревьев, если, конеч
но, подбирать их правильно, т.е . из числа сильно ослабленных, 
особенно имеющих "отбитые попытки" поселения лубоеда на 
стволе, а не гнаться з а  кубатурой, которая, к сожалению, в не
которых случаях до сих пор еще остается главным принципом 
при отборе ловчих деревьев. Конечно, параллельно с выкладкой 
ловчих должна проводиться и выборка свежезаселенных де
ревьев, так как во всех случаях наличие поваленного материа
ла не исключает возможности заселения лубоедом стоячих 
ослабленных сосен.

Чтобы увеличить емкость ловчих деревьев и исключить 
окорку, их можно опрыснуть водной эмульсией 16% концентрата 
гамм а-изом ера ГХЦГ в указанной выше 2 - 3 %  концентрации 
Опрыскивание следует производить з а  несколько дней до начала 
лета, т .е . в первую пятидневку апреля при дружной весне или в 
середине апреля -  при запоздалой. Эти сроки непременно дол
жны быть уточнены в соответствии с местными особенностями. 
При применении таких "химических" ловчих деревьев объем вы
кладки может быть в 1,5 -  2 раза снижен.
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В дополнение к выборке * свежезаселенных и выкладке лов
чих деревьев в сосняках лесопарков, зеленых зон городов и 
особо ценных участков возможны другие мероприятия по борь
бе с большим сосновым лубоедом: химическая защита ослаб
ленных сосен и уничтожения жуков этого  вида в местах зимов
ки. Химическая защита ослабленных сосен состоит в опрыски
вании перед лётом лубоеда комлевой части стволов ослаблен
ных деревьев на высоте 3 - 4  метров. Поскольку в очагах ко
рневой губки ослабление и заселение сосны идет по резко вы
раженному комлевому типу, такая обработка предохраняет ос
лабленные деревья от поселения большого лубоеда и прежде
временной гибели.

Апробирование этого способа в зеленой зоне Москвы пока
зало, что интенсивность усыхания сосны в очагах корневых 
гнилей может быть снижена в 4 раза|^2] . Для химзащиты сле
дует использовать ту же 2 -  3% концентрацию водной эмульсии 
гам м а-изом ера ГХЦГ с расходом не менее 0 ,4  -  0,5 л на 1 м 
поверхности ст,вола.

Существенного уменьшения численности большого лубоеда 
можно добиться и путем истребления жуков на местах их зи
мовки, в так называемых минирных ходах, располагающихся в 
толще коры прикомлевой части стволов. Правда, жуки лубоеда 
зимуют не скоплениями, а поодиночке, так что проведение дан
ной меры имеет смысл лишь на небольших участках и при 'зна
чительной численности вредителя.

Истребление жуков производится путем опрыскивания тем  же 
препаратом (0,2 -  0,8 л на дерево) прикомлевой части деревь
ев с зимними ходами, заметными по смоляным воронкам у ос
нования ствола. Выход жуков с зимовки происходит очень рано, 
и, чтобы не опоздать, опрыскивание нужно . приурочивать к мо
менту обтаивания снега вокруг стволов, т. е, вести практически 
еще по снегу. Поэтому более удобной является поздне-осенняя 
обработка (конец октября).

Осеннее опрыскивание м ест зимовки [1] обеспечивает смерт
ность лубоеда в пределах 78 -  95% и ведет к заметному сни
жению его вредной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ НА ПЛАСТИДНЫЙ АППАРАТ 
И НАКОПЛЕНИЕ ПИГМЕНТОВ В ХВОЕ СОСНЫ

И.Т. Е р м а к

(Белорусский технологический институт им. С.М . Кирова )

Корневая гниль хвойных пород, вы зы ваем ая РотД орз13  
а п п о з а  (Р г .)  К а г з !  , является наиболее значительной
и опасной среди болезней лесных насаждений.

В условиях Белоруссии корневая губка поражает в основном 
сосновые насаждения и в меньшей степени —  ельники.Вызывае- 
мое ею заболевание в сосняках выражается в загнивании кор
ней и групповом отмирании деревьев.

Известно, что процесс накопления органической массы ло
кализован в хлоропластах. В настоящее время благодаря при
менению электронного микроскопа показана сложная структура 
хлоропласта, установлено ее единство с функциональной актив
ностью фотосинтетического процесса.
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