
4. В комплексе мероприятий по борьбе с болезнью должны предусматри
ваться меры по локализации и подавлению инфекции в лесной подстилке.
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СТРУКТУРА СИМБИОТРОФНЫХ МАКРОМИЦЕТОВ 
В АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСАХ

Микотрофное состояние деревьев в естественных условиях расценива
ется в большинстве случаев как вполне нормальное явление симбиотрофиз- 
ма. При этом оба организма находятся в отношении экологически облигат
ного симбиоза. Широко распространенная в природе микотрофность дре
весных пород служит основой существования лесов практически во всех 
зонах умеренного климата (И.А.Селиванов, 1981; В.И.Шубин, 1990). В 
оптимальных эдафических условиях при благоприятном гидротермиче
ском режиме для симбиотрофов характерны упорядоченное размещение 
плодовых тел и быстрая фенологическая смена доминантов (Л.Г.Бурова, 
1986).

В настоящее время из всех видов антропогенных сукцессий раститель
ности на первый план выступают изменения, вызванные загрязнением 
природной среды. Практически все леса, расположенные вокруг крупных 
городов, представляют собой растительные сообщества, находящиеся на 
различных стадиях дигрессии. Многие микологи Западной Европы и Скан
динавских стран отмечают обеднение видового состава макромицетов лес
ных экосистем и связывают этот процесс с загрязнением воздуха и почвы 
промышленными поллютантами ФеУ1, 1972; Веп§1580п, 1986). НиПипеп 
(1988) указывает на существование угрозы для макромицетов Финляндии, 
так как на ее территории отмечено исчезновение 15 видов микоризных 
грибов.

По данным В.И.Шубина (1990), сосна обладает наивысшей микотроф- 
ностью. В лесах Карелии и Кольского полуострова 71 вид макромицетов
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является симбионтом сосны, однако в районах выпадения эмитентов коли
чество видов не превышает 35.

Для наблюдения за распространением микотрофов в лесах зеленой зо#ы 
г.Минска нами были подобраны семь участков Р. зу1уез1пз мшистого типа в 
возрасте 15—20 лет и десять участков в возрасте 50—80 лет. Отбор участков 
предусматривал сопоставимость лесных сообществ по главным типологиче
ским и таксационным показателям. На пробных площадях насчитывалось 
от 200 до 400 деревьев основного элемента леса. Контролем служили стаци
онары Березинского биосферного заповедника.

В табл. 1 приведены данные, характеризующие структуру видов симбио- 
трофов разновозрастных лесов зеленой зоны г. Минска.

Таблица I. Количество видов и карпофоров в сосняках I и Ш —IV классов возраста

В о зр аст К о л и ч ество

ВИДОВ к ар п о ф о р о в

1 5 — 20 1 3 ,5 ± 5 ,6 2 1 8 9 ±  1893

5 0 — 80 1 5 ,5 ± 6 ,4 10 9 ±  17,7

Сосновые молодняки отличаются значительным видовым разнообрази
ем симбиотрофов, а также большим количеством учтенных карпофоров. 
Минимальное количество плодовых тел в лесах I класса возраста — 296, 
видов — 17. В то же время для средневозрастных и приспевающих насаж
дений наименьшее количество карпофоров — 91, а максимальное количе
ство видов — 19.

Видовой состав симбиотрофов, учтенных более чем на трех пробных 
площадях, расположенных в пригородных лесах, представлен в табл. 2. Все 
встречающиеся в данных условиях виды микотрофов относятся к экологи
чески широковалентным, однако некоторые из них отмечены лишь в молод- 
няках: А. шизкапа, С. а1Ьоу1о1асеиз, С. сш паш отеиз, К. сарега!а, 
I. затЪиста; С. аЬапиз, В. ебиНз характерны для сосняков III—IV классов 
возраста.

В лесах 50—80-летнего возраста, не подвергавшихся техногенному прес
сингу, несмотря на их более северное расположение, видовая структура 
изучаемой группы макромицетов оказалась более разнообразной, а коли
чество карпофоров обильнее, чем в пригородных сосняках (табл. 3).

В молодняках такая тенденция отсутствует. Хотя в пригородных лесах 
I класса возраста количество учтенных видов несколько меньше, различие 
в числе карпофоров весьма незначительно. Обилие плодовых тел микориз-. 
ных грибов в молодняках по сравнению со средневозрастными и приспева
ющими насаждениями можно объяснить, с одной стороны, меньшей рекре
ационной нагрузкой и, с другой, тем, что при проведении рубок ухода 
нарушаются подстилка и верхний ферментативный почвенный горизонт. 
Это стимулирует образование карпофоров. В.И.Шубин (1990) также отмс-
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Таблица 2. Видовой состав симбиотрофов антропогенно нарушенных иссоп

Вид Количество
карпофоров

Распределение К!) рпофрро! 
5 0  КО л15—20 лет

Сем. АрЫ11орЬога1ез
СапЮагеНиз сШапиз Рг. 92 13 87
Сем. Аёапка1ез
АтапНа тизкапа (Рг.) Ноок. 263 99 1
Сем. Во1е1а1ез
Во1е1из ебиНз Рг. 108 12 68
ЗиШиз р1рега!из (Рг.) КиШге 1058 35 65
Хегосотиз ЬасИиз (Рг.) С11Ъ. 29 81 19
РахШиз туо1и1из (Рг.) Рг. 154 34 66
Сем. КиззиЫез
Киззи1а 1га$Шз (Рг.) Рг. 46 36 64
К. ушезсепз Рг. 92 13 87
Е. Гоесепз Рг. 545 16 84
1лс1апиз Йгпнпозиз (Рг.) З.Р.Сгау 27 67 33
Ь. ги(из (Зкор. ех Рг.) Рг. 368 81 19
Сем. СоШпапасеае
СоШпапиз а1Ьоую1асеиз (Рг.) 378 97 3
С. стп атотеи з (Рг.) Рг. 525 98 2
КохНез сарега1а (Рг.) Р.Каге!. 46 100 0
1посуЬе 8ашЬис1па (Рг.) 0>ие1. 10 100 0
Сем. Те1ер1югасеае
Те1ерЬога ра1ша!а Рг. 47 69 31
Сем. СотрЫШасеае
СотрЫсЛиз гиШиз (Рг.) 1дшс1. 84 23 77

Таблица 3. Количество видов и карпофоров симбиотрофных макромицетов 
в зависимости от уровня загрязнения природной среды и возраста леса, шт.

Уровень Возраст, лет
загрязнения 50--80 15--20

В И Д О В карпофоров В И Д О В карпофоров
Сильный 2,3±0,5 6,0±1,0 11,0±0,9 409,0± 19,0
Фоновый 8,8±0,3 408,0±7,5 12,7±2,5 714,0+55,1

чает положительное влияние осветления и прочисток на плодоношение 
симбиотрофов.

Интенсивность развития микоризы в естественных условиях зависит 
прежде всего от содержания в почве доступных форм азота, фосфора, калия 
и интенсивности освещения (В^огктап, 1956). В связи с этим определенный 
интерес представляет химический состав почв в районах с различным уров
нем загрязнения природной среды в насаждениях разного возраста. Как
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Таблица 4. Химический состав почв в насаждениях сосны разного возраста 
в зависимости от уровня загрязнения природной среды

Пока- рН N | Р | К Ш '| А1 | Ре | Мё Мп | РЬ | СО 1 2п | Си | № С Ж
затель г/кг г/кг мг/кг %
Возраст
насаж
дений,
лет:

15-20 5,02 20,0 3,1 30,1 10,0 36,7 4,7 0,09 120 10,6 0,12 9 10,1 19,5 25,3
50-80

Уровень
загряз
нения:

4,85 30,5 4,3 34,9 20,6 45,3 5,4 0,18 127 12,1 0,32 18 7,7 16,4 27,6

силь
ный

4,10 39,6 6,0 43,5 41,6 59 6,1 0,29 130 16,9 0,48 20 12,5 25,2 24,7

фоно
вый

5,75 25,4 2,9 24,4 4,5 34 4,0 0,12 120 8,6 0,05 14 4,9 11,3 31,1

видно из табл. 4, в пригородных лесах наблюдается тенденция к накопле
нию в почве токсичных элементов: алюминия и магния, которые в свою 
очередь уменьшают подвижность в почве ионов калия и фосфора. Техно
генные кадмий и свинец, аккумулируясь в верхнем почвенном горизонте, 
ухудшают минеральное питание деревьев и являются ингибиторами разви
тия корневых систем растений. Однако в целом различия в химическом 
составе почв как между участками молодняков и средневозрастных и при
спевающих насаждений, так и между почвами, испытывающими неодина
ковую техногенную нагрузку, невелики. Вероятно, пригородные фитоце
нозы, обладая значительными буферными возможностями, еще не утрати
ли способность противостоять техногенному прессингу»

Все реакции микоризообразователей на абиотические факторы прелом
ляются через их взаимоотношения с симбионтом. Коэффициенты корреля
ции, рассчитанные для древостоя и структуры симбиотрофов, показали, что 
в средневозрастных и приспевающих сосновых лесах видовой состав симби
отрофов (5) зависит от жизненного состояния древостоя (Ь) и состояния его 
ассимиляционных органов СО). Кроме того, обсуждаемый показатель кор
релирует с количеством карпофоров (С). В молодняках ни одна из корреля
ционных связей между загрязнителями воздуха, жизненным состоянием 
лесообразующей породы, протяженностью кроны (140, количеством видов 
и карпофоров не была значительной (г < 0,7). Можно отметить лишь поло
жительную связь между количеством карпофоров и концентрацией в воз
духе 8 0 2 .

Таким образом, видовой состав и обилие плодоношения симбиотрофов 
в первую очередь определяются возрастом и жизненным состоянием сим
бионта. Большинство реакций микоризообразующих макромицетов на эко-
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логические факторы трансформируются через их взаимоотношения с сим
бионтами. В то же время характер распределения и видовая структура 
симбиотрофов являются индикатором условий обитания для симбионта и, 
в частности, ухудшения их жизненного состояния в результате техногенно
го загрязнения природной среды. В таких случаях грибы значительно сни
жают стрессовую реакцию деревьев на различного рода антропогенные 
вмешательства в жизнь лесных биоценозов не только путем регуляции их 
водоснабжения и минерального питания, но и микориза, выступая в роли 
фильтра, а карпофоры симбиотрофов — в качестве адсорбента [8 ], что, 
вероятно, исключает проникновение в ткани симбионта токсикантов.
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