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подвергаются поранению обнкшвекрвдтютте, что нряйода® к 
большому отпад сеяацев в питомниках и зиаШельноау осщб- 
дрщй:' модадах деравьез, ■ 1да .йреяу®@кде.#Ш/Эаболврарщ fifp 6- 
холвдо проводить вомадоке *шучно обоснованны? мероарвятйй, 
которые требуют специального изучения в каждом географичес
ком районе. Поэтому разработка- мер борьбы с йбщщовешщ* 
щЬтте в убловаах ЩС®.яв#етМ^^^ врббДрмзй.

Ц ёд ьессдедавания . Цель® дисоертадвовной работи является 
изучение следующих основных вонрееов:

1/ исследованве распространения и вр докосяостн абыквд- 
ведаоро шют?е в лес:дах:0Ш®мййщх и-кудьтурвх соснн^убта*- 
новдеш е связи между погодаши уедавнямн а  аронвленнем забо
левания;

2/ изучение биологических особенностей возбудителя болез
ни дяя обоснования мероприятий по борьбе с ним;

3/ исследование влияняя географического происхождения 
сосны на поражаемостъ обыкновенным шютте и методов выделения 
деревьев, устойчивых к заболеванию;

4/ применение системных фунгШщцов для защити посевов 
сосны отпоражешш шютте обыкновенным.

Научная новизна. Впервые исследованы распространение и 
вредоносность обыкновенного шютте сосны на территории БССР. 
Разработан суммарный коэффициент погоды для долгосрочного 
прогноза заболевания в лесных питомниках. Изучено влияние 
географического происхождения сосны на поражаемость о.быкно- 
венныышютте, на. основании «его предложены рекомендации о

де«*у*»А$,?
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возможяррти использования семян аз  других районов страны. 
Впервые предложен метод отбора семейных деревьев сосны.даю-- 
щих устойчивое потомство к поражению заболеванием. Впервые 
определена активность ферментовпатогена, участвующих в  раз
ложении основных: компонентов хвои. Ha основании детального 
изучения сроков разлета спор возбудителя болезни и их сп о- 
ообности к прорастанию для условий БССР установлены наиболее 
опасные периоды заражения сосны. Разработаны химические меры 
борьбы с обыкновенным шютте с использованием новых системных 
фунгицидов.

Практическая ценность работы. Результаты исследований 
позволяют рекомендовать для производственного использования 
мероприятия по долгэорочному прогнозу обыкновенного шютте в 
питомниках, использованию семян из других районов страны для 
посева в условиях БССР, выделению семенных деревьев сосны 
для сбора, семян, а  также применештяекоторых системных фун
гицидов для защитных обработок посевов сосны.

Апробашя работы. Материалы диссертационной работы пред- 
ставлены на 3-ем  Международном конгрессе по болезням расте
ний (г.Мюнхен, ФРГ, 1978 r . ) ,  докладывались и обсуждались на 
Всесоюзном семинаре по защите хвойных пород в питомниках Ев
ропейской части CCCP от болезней 'г .К азан ь , 1978 г . ) *  Р ес
публиканской конференции молодых ученых и специалистов (г .  
Гомель, 1978 r . ) ,  Всесоюзном совещании по защите хвойных на
саждений от вредителей и болезней ( г .  Каунас, 1978 r . ) ,  на
учно-производственной конференции по защите растений Бело
руссии и Прибалтики (г.Минск, 1979 r . ) ,  ежегодных конферен
циях по итогам Научно-исследовательских работ Белорусского 
технологического института им. С.М.Кирова в 1977-1979 г г .

Объем работы. Диссертация состоит йз введения, сами глав, 
выводов* рекомендаций производству и приложений. Список ли
тературных источников насчитывает.187 наименований, йз них 
75 Ba иностранных языках, работа предотавлеНа H a I8 8  страйй- 
цах машинописного текста (основной текст н а 1 4 0  страницах), 
йдлюстрирована15 рйсунками, содержит 33 таблйцы. Прильженйя 
представлены на 28 страницах.

Объекты исследований. Объектами исследований являлись по
севы соснн й пиТомйиках, молодые культуры и насаждения сосны 
обыкновенной. Исследованиями охвачено ЗО лесхо зов , располо
женных в о в с е х  геоботанических подзонах республики. Ha тер



ритории лесхозов проводились фигопатологичеокие обследования 
сеянцев в питомниках и культур сосны 2 -  15-летнего возр аста. 
Всего обследовано около 15 тыс. га  лесных культур* 6 0  га  по
раженных посевов сосны, в  которых заложено 74 пробные югоща- 
ди и 12 тыс. учётных площадок. Изучение биологических осо
бенностей возбудителя болезни (экологии, фенологии, споруЛя- 
ции, прорастания спор) проводилось на постоянных опытных 
участках в посевах сосны I - 2 -летнего Возраста и на участках 
лесных культур 3 ,5 ,7  и IO л е т . Опытные исследования п о о т б о - 
py семенных дерёвьев, изучению влданйя географического про
исхождения сосны на пораиаемость обыкновеннымшюттеииспы- 
тания системных фунгицидов выполнялись на участках географи- 
ческихкультурСосны  ;В .Г . Мишнев, Е .Д . Манговйч, I9 6 0 ,
Е .Д . М анцевич,1971 г .) ,л е со се м е н н о м  учаотке и посевах c o c -  
нн в лесном ленточном питомнике Негорельского учлесхоза. Вы
деление чистой культуры гриба, изучение биологических осо
бенностей патогена в чистой культуре, определение активкосТй 
ферментов проводились на кафедре древесиноведения и защиты 
леса БТИ им.С.М .Кирова.

Методика исследований, Для определения распространенности 
заболевания в лесных питомниках на I га посевов сосны закла
дывалось не мевее 200 учетннхплощадок длиной I dor M,pae** 
положенных по диагоналй участка. B лесных культурах пробные 
площади заадаДывались e таким расЧетом, чтобы учетуподаежй- 
Ло не менее 200-250 деревьев на обследуемом участке. Сеянцы 
й деревья в зависимости от степени поражения хвои подразде
лялись на пять категорий и на основании проведенного учета 
определялись распространенность и степень развития болезни 
(Й.Н.Ведерников, В.Г. Яковлев, 1972 r . ) .  Вредоносность забо
левания в лесных питомниках оценивалась процентом приживае
мости сеянцев с соответствующей степенью поражения хвои йрй 
пвресадкева лесокультурную площадь. Для оцределенин вредо
носности болезни в лесных культурах измерялся прирост по вы
соте у 30 деревьев для каждого балла пораженш,

Изучение споруляции возбудителя болезни проводилось в те
чение всего вегетационного периода с апреля по нсябрь. Для 
улавливания спор использовались сухие предметные стекла, рас
положенные на высоте 5 см от поверхности землй, Способность 
спор к прорастанию оценивалась процентом проросших спор B те
чение двух суток во влажной камере.
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Испытания системных фунгицидов проводились на делянках 
размером 15 -2 0  м2 , которые располагались методом случайной 
рендомизации.Кавдый фунгицид в определенной концентрации ис
пытывался в четырехкратной повторности. Расход жидкости в по
севах первого года составлял 60 см° на м'

.3 "
второго года -

80 см° на м2 .
Для определения буферной емкости клеток хвои IO г  хвои го 

могенизировали с 50 мл дистиллированной воды. Гомогенат филь
тровали, брали 30 мл и титровали 0 ,1  H А/аОНко величины 
pH = 5 . Изменение кислотности определяли на рНчлетре MMSOM. 
Буферная емкость клеток хвои характеризовалась количеством 
щелочи, ушедпшм на титрование.

Активность ферментов определялась По методикам Н.А.Тиуно- 
вой и д р . ,  I970| Е .Д . Каверзневой, 1971 s И.С. Звягинцева, 
1972; Л .В . Гудковой, Р .Г . Дегтярь, 1968; ГОСТ 2 0 2 .6 .4 .3 - 7 4 .  
Выделение чистой культуры гриба, определение оптимальной кис
лотности для его роста, гистологические исследования пикнид, 
определение влияния условий влажности и температуры на обра
зование и созревание плодовых тел патогена выполнялись по 
несколько модифицированным методикам И.И. Журавлева. 1962;
B . Рипачека, 1967; P. Лилли, 1971; В.И. Билай, 197 ■ И.В.Ко- 
нанчикова, 1961.

B основу выполненных вычислений при составлении метеобио- 
логического прогноза обыкновенного шютте положены методики 
К.М.Степанова, А.Е.Думакова, 1972 ; Т.Й.Захаровой, И.Й.Минке- 
вича, 1977.

Данные полевых й лабораторных исследований обрабатывались 
методами математической статйотййй с оценкой результатов при 
поМощй крйтерийв Ф тера й Стьюдента (И.Й.Мйнкевич, Т .И .Заха- 
рова, 1977 ; Н.А.Плохинский, 1970; И.Г.Ванецкий, 1 9 7 5 ).

Содержание диссертационной работы

B главе "Состояние изучаемого вопроса" дается краткий ли
тературный обзор распространения, вредоносности, экологии л 
биологических особенностей возбудителя заболевания шютте 
обыкновенное (С.И. Ванин, 1931; Й.И. Нуравлев, 1958, 1963;
C. В.Шевченко, I9 6 0 , 1961 , 1972 ; В.Н.Шафранская, 1961; 
В .Г.Я ковлей , 1967; Н.М.Ведерников, 1966, 1967 , 1972 , 1975; 
М.Э.Хансо, 1968 , 1977 ; Г.Н.Лебкова, I9 S 7 ) .  Освещаятся вопро
сы, связанные с исследованием устойчивости сосны к поражению
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заболеваняем дС .^Ваш ш , 1931; |,§.Правдин, 1364; И.И.Миш-w 
вич, 1977 , 1978 ; Л. Янсон, I9 7 5 i  X. Хаттемер, 1963; Ф.Шудь, 
Б.Стефан, 1974, 1975; П,Шютт,; 196б ). Рассматриваются'прюе 
няемые меры борьбы о обыкновенным шютте сосны (Н.М.Ведерни- 
к ов, 1966 , I9 7 g , J978| В .Г .Я ковлев, 1967, 1974, 1977 ; В.Ян- 
чаржин, l977 ;- Kl £sk :, ' I 9 6 5 ;  Т.Нихоллс, 1 9 7 5 ).

B главе "Раснространейке н вредоносность шютте обыкновен-* 
ного в питоМншах и лесных насаждениях Белоруссии" показаны 
частота и интенсивность поражения сеянцев свсны в лесных пи
томниках. Выявлено, что наиболее сияъво и часто поражаются 
посевы в северных, восточных г  северо-восточных районах рес
публики, в  которых выпадает в среднем за  год 600-700  мм осад
ков, а  среднегодовая температура составляет 4 S ^ 0 .  Наименее 
часты и интенсивна поражения заболеванием в  южных районах 
БССР. Особенно сильное развитие болезни отмечалось в 1968, 
1973 , 1976, 1978 гг., когда патогеном быдо поражено в  среднем 
34-47% иосевов сосны. Заболевание представляет серьезную 
опасность ,для молодых культур сосны 2-7-летн его возр аста, где 
отмечается поражегле 53^5%  всех  деревьев. K IO годам распро
страненность шютте снижается в среднем до 30%, а  к 15~летнему 
в о з р а с т у - д о 1 5 % . При потере более ЗС  ̂ хвоя в культурах 2 ~
5 лет прирост в высоту уменьшается в  2 ,4 - 2 ,7  р аза , а  в 7 -  
10-летних насаждениях -  в I , 4 - f , 7  раз&. Заболевание наиболее 
цйфояо распространено в суборевкх усдовйях произрастания 
(Bg, Bo)y однако наибольшая вредоносность отмечается в  сухих 
и свещ х-борах (A j, Ag). Так, в  3-летних культурах сосны, 
Нройзрастающих в  типе лесорастительных условий A1 и A2 , рас
пространенность заболевания составила 78»84%, но при nopa*e- 
ййи бсзлйе 50% органов асераияйпш прирост деревьев в  высоту 
уменьшился в 2 , I - 2 , 5  р аза . B свежих и влажных суборях (Bg,
Jg )̂ заболеванием было поражено 88-92% Bcex деревьев, однако 
ЙШ авйдогичной. степени порааения хвои нрйроот снизился в 
t , 8 - 2 , ' 6 :pa3aj

Стейедь развития обыкновенного швтте звачий«п>но р а зл и -. 
чается по календарным годам и зависит от пргодннх, условий в е -  
гетациоиногонериода. Проведенный отбор погодных факторов 
предшествующего вегетационного яергюда, влияющнхна последую
щее проявлеше заболеванин показал, что наиболее тесную связь 
с массовым проявлением обыкновенного шютте даеют следующие 
факторы: суммачисла дней с росой ж осадкавяк за  август -  сен
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тябрь, относительная влажность воздуха в августе и сентябре, 
средняя температура октября. Суммарное действие отобранных 
факторов погоды выражено Bv виде суммарных коэффициентов по
годи.

Аналитически суммарный коэффициент погоды определяется по 
следующей формуле

P  = Ю - B a  B c  T i (I)'

где P -  сущ арш й коэффициент погоды; 
относительные значенш :

Ю  -  сунмы числа дней с росой и осадками в авг.усте-сен - 
тябре;

B a  -  относительной влажности воздуха авгу ста ; •
B c -  относительной влакносги воздуха сентября;
T. ~ средней температуры октября.

Hjp значенйй ридарного ;коэ|фщ и о го д ы 1 Д 0 -1 ,6 8  в 
следущ ем вегетационном сезоне следует ожвдать эпифитотийно- 
го развития заболевания. B этой связи необходимо своевремен
но и качественно провести защитные опрыскивания посевов coC1-  
ны, а  их количество увеличить до максимума. Это 'позволит 
значятельно снизить вредоносность болезни и ловысить выход 
здорового стандартного посадочного материала.

B главе "Биологические особенности возбудителя болезни" 
рассматриваются вопроСн, связан ш е с циклом развития,_ спору- 
ляцией, прорастанием спор и биологическими особенностями па
тогена.

Проведенными исследованиями установлено, что сроки спору- 
ляции различны в насаждениях сосны разного- возр аста. Ha 
участках 2-летних сеянцев наблюдается один период интенсив
ного разлета cnop^) конца июля до. начала сентября. B насаж
дениях сосны старшего возраста (5 , 1 0 , 50 летУспоры рассеи
ваются в течение всего  вегетационного периода с двумя маДси- 
мумами споруляцш; весной в  мае -  июне и осенью в а вгу ст е - 
сентябре. Приэтом осенний р азл етсп о р  п освоей и н тен си вн ос- 
ти и продолжительности превосходит весенний. Рассеивание спор 
патогена.зависиг от температуры воздуха и величш ы относи- 
тельноЙ влажности. Наибольшее количество спор в воздухе отме
чается в периоды с относительной влажностью воэУуха, дости
гающей 100¾ и температурой 12-Г6°С . Разлет спор не наблюдает
ся арй повыщенной температуре воздуха ( 2 l -2 5 % )  й низкой от



носительной влажности (4CWs0$), а  также при низкой темпера
туре (3 -5°С ) и высокой относительной влакяости воздуха (98 -  
1 0 0 $ ). Наиболее интенсивное прорастание спор происходит в 
периоды максимального их рассеивания. Bo время весеннего пи
ка споруляции в среднем прорастает около 10 -2 0 $  высеявшихся 
спор. Очень выСокий процент прорастания /50-90$/ наблюдается 
с  середины августа до второйполовины сентября в  период 
осеннего максимума споруляции. B остальное время прорастает 
в среднем 2 ^ $  вылетевших спор.

Проведенными исследованиями установлено» что для образо
вания плодовых тел патогена (апотециев и пикнВД) первосте
пенное значение имеет фактор влажности, а  для их созревания -  
температурные условия. Так, при относительной влажности воз
духа 100$формнроваБие и полное созревание апотециев проис
ходит в  течение 2 -х  месяцев, а  при влажности менее 95$ пло
довые тела практически не образуются. Ha процесс созревания 
апотецйёв основкое влданйе оказывают температурные условия. 
При температуре 20°С и влажности воздуха 100$ апотецш  созре
вают в течение двух недель, в то время как при 3°С с анало- 
гичнойвлажкоетью воздуха созревание апотециев практически 
не наблюдается. При данной температуре созревание происходи
ло очень медленно и в течение 6 -и  недель созрело около 30$ 
всех апотепиев.

B результате гистологических иеследовнннй пикнид гриба 
внутри них обнаружены многоядерные гифы, которые, возможно, 
выполняют роль женских половых клеток. Неспособность пикно
спор патогена к прорастанию, наличие в пикнидах многоядерных 
(воспринимающих) гиф, а  также дальнейшее появление на месте 
пикнвд адотециёв позволило предположить оплодотворяющую 
функцию гшкноспор, которые, копулируя с воспринимающими ги
фами, производят жх оВлодотворение. Из оплодотворенной клет
ки развиваются аскогенные гифы, на которых формируются сумки 
со спорами. Особенностью полового процесса можно в  некоторой 
степени объяснить сильную изменчивость и богатство форм па
тогена.

Ввделенные в  чистую культуру штаммы гриба при росте на 
8%~ом агаризованном пивноМ сусле были разделены на две основ
ные группы:

I  группа. Штамш образуют белый плотный мицелий, на кото
ром появляются ступенчато-черные стромы гриба, образующиеся

-  9 -
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начала по краям, а затем внутряколош ш . Мицелий медленно 
глютет и за  4 -5  надёль не достигает краев чашки Петри.

П группа. Штаммы образуют мицелий белого'щ вета, но менее 
плотногостроения. Со врёменем цвет мицелш мвйяется от бе
лого до светло-коричневого. Стромообразования в культуре от
сутствуют. Колонии растут более быстро й обычнов течение 
четырех недель достигают краев' чашки Петри.

Подученные груяоы штаммов по свор,? кулвтуральночшрфоло- 
гичееким особеиностям.совпадают с  типами, опйс-анными другйми 
авторами (К. Миллар.А. Вотсон, 1971; Б . Стефан, 1973;
М.Э. Хансо, 1 9 7 7 ).

Установлено, что оптимальная кислотность для роста гриба 
соответствует среднему значению pH = 4 ,9  и колеблется в пре
делах ог 4 ,5  до 5 ,5  pH. Патоген лучше растет и накапливает 
биомассу на с р е д е и з  хвои сеянцев, а  также деревьев северно
го к южного происхождения. Ha среде из хвом ерснн 9 и 20  дет 
накопление биомассы происходит более медленно, чем на других 
субстратах.

Проведенные исследования показали, что гриб обладает на
бора» амялолитических, целлюолитйческйх ш пектолитнческйх 
ферментов. Действие пероксидазы (фермента, участвующего в 
разрушешщ лигвийа), нротеазн (фермента, участвующ егов p a c- 
щепленни б е ж о в ) , липазы (фермента, участвующего в  расщепле
нии жиров) не было обнаружено. Деятельность ферментов пато
гена наиболее высокая в  первые 20 суток роста, снижается ва 
30-ые сутки и практически прекращается на сороковые. Ha epe- 
дах из хвои сеянцев активность ферментов была очень высокой 
ж лострленно уменьшалась с увеличением возраста сосны. Раз
личие .в  ахгивности также отмечалось при росте на средах из 
хвощ сосны разного гёограф ическогопроисхоадейет.Й а еубст- 
рате хвой Волынской области действие ферментов проявлялось 
болзе слабо по. сравнению с вариантами сосны из Архангельской 
ш Ростовской•ббластей,

B главе "Разработка рекомендаций по использованию семенно
го материала йз других районов страны для посева в  условиях 
БССР" указывается на то , что устойчивость сосны к поражению 
иятге обыкнорейнш в определенной степени связайа с ее: г ё о г -  
рафическим происхождением (С.Й. Ванин, 1931; Э Гойман, 1954; 
П. Шютт, 1964, 1 9 6 6 ).

Результаты детального фитопатологического обследования



географических культур сосны в Негорельском учебнонэпытном 
лесхозе показали, что наиболее сильно поражается хвоя у сос
ны северного происхождения (из Архангельской, Ленинградской, 
Псковской обл. и Карельской АССР). B пораженности хвои сосны 
местного происхождения и из Калининской, Московской, Тульской, 
Рязанской и Врянско.й обл. существенных различий не обнаруже
но. Несколько большую устойчивость к поражению имеет хвоя 
сосны из юго-западных районов (Волынская, Львовская и Амзлъ- 
ницкая о б л .) . В-то же время сосны ншшх-дабластей (из Р остов- 
,ской, Донецкой и Полтавской о б л .) поражаются сильнее, чем 
местная сосна.

Аналогичные закономерности обнаружены во втором поколении 
географических культур, для закладки которых использовались 
гибридные семена, полученные в результате опыления макро- 
етробиля женейих цветков деревьев разных географических в а -  
риантов пнльцои местной соскы.

Исследования по выявлению причин разной восприимчивости 
географических культур к поражению обыкновенным щгатте пока
зали, что буферная емкость клеток хвой сосны северного про
исхождения нике, чем у местной сосны в 1 ,4  -  2 ,6  р а за . У 
сосйы южвых Вариантов величина данного показателя также ока
залась вике в I , I  -  1 ,3  р аза . Сосна из юго-западных районов 
имеет более внсожуй буферную емкость клеток хвой (в Г Д  -  
1 ,2  раза превышающую данную характеристику местной сосны).
Эти же закономерности обнаружены у однолетних сеянцев, полу
ченных из семян маточных деревьев сосны разного географичес
кого происхождения (т а б л .1 ) .

Буферная емкость хвои сеянцев, выращенных из семян сосны 
северного происхождения (Архангельская обл, ) ,  в .1 ,4  раза ни
же, а  степень поражения их посевов B l , 2  pasa вНще цо срав
нению с сеянцами местной сосны. Сеянцы Аз семян сосйн m o - 
заладного происхождения (Волынская о б л .) имеют еоаытеянув 
буферную емкость клеток хвои, а  степень развития заболевания 
на их участках в 1 ,4  раза ниже, чем у посевов Минской обл. 
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что устой
чивость сосны к поражению обыкновенным шютте наследственная 
и передается сеянцам от маточных деревьев.

Дисперсионный анализ результатов исследований по влиянию 
индивидуальных особенностей деревьев вп р ед ел ах  каждого гео -

-  II  -
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Таблица I
Пораженность посевов сосны шютте обыкновенным

Географическое npo-! Развитие !Распространен-Шуферная ем- 
исхокдение маточных!заболеваниЩнооть заболе- !коеТъ клеток 

деревьев ! % !ваянн, % !хвои, мл
" 1 i I  : . !ОЛн Ш ОП

Архангельская обл. ; 8 6 ,o 100 5 ,8  б
МинсКая сбл . 7 5 ,2 ' 98 8 ,0
Волынская обл. , 5 4 ,4 88 8 ,4
Ростовская обд. ; I 7 8 ,6 96 7 ,6

графического варианта на степень поражейия сеяйцёв из йх 
семян показала. Что рбзличие в восприимчивости к инфекции 
между климатипами сосны более существенно, чем внутри каждо
го из них и составляет 90%. Устойчивость сосны, обусловлен
ная индивидуальными оСобенностями деревьев каждого географи
ческого варианта менеё значительна и выражается величиной 
10-12¾ .

B главе "Разработка экспрессчлетода для отбора семенных 
деревьев сосны, дающих устойчивое потомство к обыкновенному 
шютте" исследуются вопросы, связан н ы ес возможностью ввд еле- 
ния деревьев, устойчивых к поражению патогеном. Ha основании 
проведенных опытов по искусственному' заражений посевов сосны 
выявлено, что ееянцы по восприимчивостй к болезни Можно под
разделить на'три категории:

1 . Высокоустойчивые, которые практически не поражаются 
заболеванием.

2 .  Устойчивые, которне даже при полйом поражении хвои 
сйособнн возобновлять свой рост из верхушечной почки.

3 .  Восприимчивые, йогибающие при полной потере органов 
ассимиляции,

B результате определения буферной емкости клеток хвои y ^  
всех  категорий сеянцев установлено, что величина данного по
казателя у высокоустой.ивых сеянцев в  два раза выше, чем у 
остальных. Опытами, проведенными на участках географических 
лесных культур, показано, что мекду степенью поражения орга
нов ассимиляции сосны и величиной буферной емкости клеток 
хвои существует высокая етепенькорредяции {r  = -  o,93). '  
Кроме того , установлено, что величина буферной еМкости, также 
как и восприимчивость к поражению инфекцией, наследуется се
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янцами от материнских деревьев. Это позволяет сд елагьвы вод , 
что сеянцы* выращенные из семян деревьев с высокой буферной 
емкостью хвои, буду? иметь более высокую величину данного 
показателя и в  меньшей степени поражаться инфекцией. Иссле
дование распределения деревьев по величине буферной емкости 
клеток хвоя на лесосеменном участке Негорельского учебно- 
опытного лесхоза показало, что около 63% деревьев имеют сред
нюю величину данного показателя, 20% деревьев -  низкую, I7% - 
высокую. C учетом этого деревья были разбиты на три к а т е го - ' 
р щ :

A -  деревья e низкой буферной емкостью (З ,5 ~ 1 ,5  мл 
ОДн MaOH ) ;

Б -- деревья со средней величиной буферной емкости (5 -?  мл 
OtIuNaOM );  л

B -  деревья e низкой буферной емкостью кдеток хвои (7 ,5  -  
8 ,0 м л 0 ,1 н  NaOM).

Изучение изменения буферной емкости у данной категории де
ревьев в  течение вегетационного периода дало возможность выя
вить пределы ее колебания ( p s c . I ) .

Наиболее высокую буферную емкость имеет молодёя, только 
что появившаяся хвоя в  июне. Ho мере старения хвои ее буфер
ная емкость уменьшается и наиболее низкое значение отмечает
ся в мае. Несмотря на ;;т о .,у  деревьев категории В величш а 
данного показателя всегда выше на 3^1 единицы по сравнению с 
категорией А. По предложенному графику Можно производить о т - 
борсеменных деревьев в  любой период вегетации. Однако наи
более целесообразно эту работу выполнять в  ш н е , так как в 
этот период различие между величиной буферной емкости де
ревьев различных категорий наиболее существенно. Деревья с 
величиной буферной емкости менее 'б мл OtIsiNaOH  будут отно
ситься к категории А, 5 -7  мл -  к категории Б, более 8 мл -  к 
категории В . B этой связи для последующего сбора семян необ
ходимо отбирать деревья с  величиной буферной емкости клеток 
хвои не ниже 8 мл 0 ,1  а NaOH , которые дадут устойчивое по
томство к поражению обыкновенным шютте. Вполне вероятно, что 
в поиуляцйй со.сш;существузот осОби, имеющИеочень Высокую бу
ферную емкость клеточного сока хвои, и которые будут давать 
высокбустойчивыё сёянда йз сврих Семян. Прэтому,;По цр.иведен- 
нш  дщйным. оценена только :ййжняягранйца, с крТорой нужйо
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производить отбор деревьев.
B заключительной главе диссертации "Использование химя~ 

Чеекш хередетв для зандаты сеявц евеосн н  внитомвиках" приво
дятся результаты прнМенения некоторых системных фуйгявдцов 
для'борьбы с Обшшов'енным аш йе^ В однолетних посевахсосн ы  
нааболее хорошие результаты получены при использовании O0I  -  
0 ,2 $  беиомила ш 0,2% БЙК. При двухкратном опрыскивании (в  н а- ., 
чале июня и середине авгу ста ) число цораженннх сеянцев на об
работанных участках в среднем составило 8 -9 $  против 49$  на 
контроле. Менее эффективными оказааш съ0,1~О ,2$ фундазоя и 
0 ,2 $  топсин M. B двухлетних посевах высокие результаты пока- 
зали 0 , I - 0 ,2 $  беномил и 0 ,3 4 ) .4 $  БМК. Достаточно эффективным 
оказался такке 0 ,2 $  базеети в. Худшяе результаты получеш при 
вспользованш  0 ,1 $  бавестина, 0 51 -0 ,2 $  дерозада, 0 ,T -0 ,2 $  
фундазола. B связи C тем,, что наиболее опасный период инфек
ции практически всегд а ш е е т н е с т о в  авгуете и сентябре, хи~ 
кйчаскуазшцйту посевов необходимо проводить в течение ука
занного срока. Первую обработку рекомендуется выполнять в на- 
%ese й вгуста. а  вторую -  в начале се н т я б р я .В  случае, если



питомник расположен вблизи сосновых насаждений, целесообраз
но проводить дополнительную обработку в концэ мая -- начале
ИЮЛЯ,

Основные выводы

!,Неодинаковое распространение обыкновенного пштте обус
ловлено различными климатическими условиями Белоруссш .Н аи- 
более сильно ft часто поражаются сеянцы в питомниках и со с
новые насаждения в северных и северо-восточных районах рес
публики, в  которых выпадает в среднем за  год 6 0 0 -7 0 0  ж  
осадков, а  среднегодовая температура составляет 4 -5°С .

2 . Патогенность возбудителя болезни различается п'о кален
дарным годам и зависит от погоДНых условий. Сильному разви
тию заболевания способствуют частое выпадение дождей и росы, 
высокая относительная влажность воздуха в августе^ен тябр е
и повышенная по сравнению со средней многолетней температура 
в осенний период. Используя данные погодные факторы, можно 
предсказывать массовое поражение сеянцев сосны в питомниках 
по величине суммарного коэффициента погоды,

3 . Заболевание наиболее широко распространено в типе л е - 
сорастйТельных условий B2 , B3 ,  однако наибольшая вредонос- 
ность патогена отмечается в  бедаых условиях произрастания 
A1 н A2 . Сильное развиТйе болезни может приводить к отпаду 
5CM3C  ̂ сеянцев, высаженных на лесокультурную площадь. Пора
жение органов ассимиляции свыше 50% в  молодых культурах вы
зывает снижение прироста в высоту в два-три р аза .

4 .  Сроки разлета спор возбудителя болезни различны в  На
саждениях сосны разного возр аста. Ha у частках2-летн и х  сеян
цев наблюдается один период споруляции -  с конца т ля  до на
чала сентября, B насаждениях сосны старшего возр аста -  два 
срока максимальной споруляции; весенний -  с середины мая до 
второй половины июня и осенний -  с середины авгу ста  до вто
рой половины октября. Причем осенний по своей продолжитель
ности и интенсивности превосходит весенний. Интенсивному 
разлету способствует повышенная температура воздуха с  отно
сительной влажностью, достигающей 100%.

5 . Наиболее высокая степень прорастания спор патогена 
наблюдается в  периоды максимального их рассеивания. Bo время 
весеннего пика споруляции в  среднем прорастает около IO -
2Ofo всех спор. Самый высокий процент прорастания (50-9C^)

-  15 -
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отмечается с  половины августа до середины сентября, во время 
осеннего максимума споруляции.

6 . Для образования плодовых тел патогена первостепенное 
значение имеет фактор влажности. Апотещш и пикниды гриба 
практически не образуются при относительной влажности менее 
95%. Ha созревание апотециев основное влияние оказывают тем
пературные условия. При температуре 5°С йроцесс rix со зр ева - . 
ния почти не происходит.

7 . Выделенные в чистую культуру штаммы гриба различаются 
по скорости р оста, цвету мицелия и способности образовывать 
стромы. Оптимальная кислотность для роста патогейа соответ
ствует среднему значению pH = 4 ,9  и колеблется в  пределах от 
4 ,5  до 5 ,5  pU.

Активность ферментов гриба наиболее высокая прй росте на 
среде иэ хвои сеянцев и снижается с увеличением Возраста 
сосны. Различия в  активности отмечаются также прй росте на 
средах из хвои сосны разного географического происхождения. 
При р о ст е н а  субстрате из хвои сосны юго-западного происхож
дения активность ферментов проявлялась слабее, чем на среде 
из хвои сосны северных и южных районов.

8 . Устойчивость к поражению обыкновенным шютте отдельных 
особей сосны в ее популяции неодинакова й можно ввделить вы- 
сокоустойчивые, устойчивые и восприимчивые формы сосны. Бу
ферная емкость клеточного сока высокоустойчивых сеянцев в 
два раза выше, чемоетальных. Устойчивость сосны к Поражению 
инфекциейнаследственная и передается сеянцам от маточных 
деревьев.

9 . B условиях БССР наиболее чувствительны к поражению 
обыкновенным шютте северные (Архангельская, Ленинградская 
о б д ., Карельская АССР) и юяные-'Ростовская, Донецкая, Пол
тавская о б л .) климатипы сосны. Более устойчива к заболеванию 
сосна юго-западных областей (Волынская, Львовская о б л .) .  * 
Соона из центральных районов страны (Московская, Калининская 
й Ярославская об л .) и местная сосна поражаются патогеном 
примерно одинаково.

10 . Йайболее внрокую степень защйтысеяйцев от поражевйя 
заболеванием обеспечивают 0 ,I -0 ,2 %  беномил, 0 ,3 -0 ,455  Efffi и 
О ^  бавеетйн. Мевее эф#зктйвны 0 ,I -0 ,2 %  фундазол, 0,1% д е -  
розал й 0,2% Топснн M. B связи с  неодикаковши погодными у с -



-  W: -

ловюзди в разные годы сроки и продолжительность инфекционно
го периода могут различаться. Вследствие этого конкретные 
даты и кратность обработок фунгицидами в определенной степе
ни зависят от погодных условий вегетационного периода. Одна
ко наиболее опасный период инфекции практически всегда имеет 
место в августе-сен тябре. Поэтому защитные опрыскявашш не
обходимо прОцодать в течение указанного срока.

Рекомендации производству

1 . Ддя выделения семенных деревьев сосны, дающих устойчи
вое потомство к поражению обыкновенным шютте, можно исполь
зовать показатель буферной емкости клеточного сока хвои. 
Оценка деревьев по данному показателю может бнтъ проведена 
по предложенному нами графику в любой период вегетацаи.Отбор 
семенных деревьев наиболее целесообразно выполнять в июне.
При этом следует отбирать деревья с буферной емкостью хвои 
не ниже 8 мл 0,1н ,Л fa O t i .

2 .  B ШОР не следует использовать для посева семена га 
северных (Архангельская, Ленинградская о б л ., Карельская A00P) 
й юаннх (Донецкая, Полтавская, Ростовская о б л .) районов стра
ны, так как полученные из них сеянцы обладают повышенной 
чувствительностью к поражений обыкновеннш шютте. Оеянцы из 
семян сосны юго-заладиого происхождения (Волынская, Львов
ская о б л .) более устойчивы, чем посевы местной c o c m . B этой 
связи семена из этих областей можно йсд. .ьзовать для посева
в усяовш х республики.

3 . Для защитных обработок одно- двухлетних посевов сосны 
в  питомниках рекомендуется использовать системные фуягйщ дт 
0 ,1 - 0 , ¾  беяомил, 0 ,3 -Q ,4 $  БМК, 0 , ¾  бавестин, которые позво
ляют сократить число опрыскиваний до двух за  вегетационный 
период.

4 .  Массовое поражение посевов сосны обикновенньм !шотте 
можно прогнозировать по разработанному суммарному коэффициен
ту погоды, определяемому по формуле ( I ) .  При значении суммар
ного коэффициента погеды I , I O - I ,6 8  в наступающем вегетацион
ном сезоНе следует ожидать эпифитотийного развития болезни.
B этой связи следует своеврейнно ий& чествейю  провесТщ зй - 
щитные опрыскивания посевов сосны в лесных питомниках.

При использовании системных фунгищвдов первую обработку 
необходимо выполнять в  н ач ал еавгу ста , а вторую -  в начале
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сентября. B случае, если питомник расположен вблизи сосновых 
насавдений, целесообразно проводить дополнительную обработку 
в  конце мая -  начале ш н я.
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