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CRISPR/Cas9 послужат основой для получения форм быстрорастущих 

пород деревьев. 
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УДК 630*443.3 
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(БГТУ, г. Минск) 

ОЦЕНКА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВОСТОЕВ 

В ОЧАГАХ ВЕРШИННОГО КОРОЕДА 

Санитарное состояние сосновых насаждений оценивалось путем 

закладки 11 пробных площадей в Калинковичском, Мозырском и Ко-

бринском лесхозах в насаждениях II и III классов биологической 

устойчивости (КБУ) в соответствии с общепринятыми в защите леса 

методиками [14].  

При этом значимость роли вершинного короеда (Ips acuminatus 

Gyll.) в их деградации определяли по его причастности к формирова-

нию отпада в насаждениях, что не сложно установить путем опреде-

ления заселенности им усыхающих и усохших деревьев. 
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Обследованные насаждения представлены чистыми по составу 

сосняками орлякового и мшистого типов леса с возможной примесью 

березы. В основном это высокопродуктивные средневозрастные и 

приспевающие древостои I (реже Iа) бонитета.  

В данных насаждениях имело место формирование очагов кси-

лофагов и в первую очередь вершинного короеда. Это выражалось в 

куртинном и куртинно-групповом характере усыхания деревьев, что 

привело к нарушению или утрате ими жизнеспособности. 

В сосняках с нарушенной устойчивостью (II КБУ) объем живой 

части древостоя составляет 236–710 м3/га. Его доля от общего запаса 

сосны на корню с учетом общего отпада находится в пределах 65,0–

83,5 %. Полнота живой части в насаждениях II класса биологической 

устойчивости варьирует от 0,57 до 1,46.  

Значения средневзвешенной категории состояния (среднего 

балла состояния), вычисленные по числу деревьев (I,99–III,55) и запа-

су (I,89–III,20), свидетельствуют о том, что по существующим крите-

риям [24] такие древостои относят к ослабленным, реже – сильно 

ослабленным и усыхающим насаждениям.  

Отношение средневзвешенной категории состояния по числу 

стволов и запасу в насаждениях II КБУ близко к 1, что указывает на 

ослабление и отмирание деревьев, диаметр которых близок к средне-

му и подтверждает наличие патологического отпада. Количество те-

кущего отпада в насаждениях с нарушенной устойчивостью сильно 

варьирует – от 3,7 до 20,4 % запаса сосны на корню и в 4,6–81,3 раза 

превышает норму.  

Доля заселенных ксилофагами деревьев изменяется в пределах 

1,4–17,1 %, отработанных – 0,8–28,9 %. В сумме доля заселенных и 

отработанных стволов в насаждениях с нарушенной жизнеспособно-

стью составляет 17,7–37,2 %. Количество старого сухостоя находится 

в пределах 1–75 м3/га или 0,3–15,4 % от общего запаса сосны. Размеры 

отпада и заселенность деревьев позволяют сделать вывод, что это дей-

ствующие (реже затухающие) очаги стволовых вредителей, требую-

щие проведения выборочных санитарных рубок. 

Насаждения, утратившие устойчивость (III КБУ), характеризу-

ются низкой полнотой (0,38–0,48). Объем живой части соснового дре-

востоя достигает 124–215 м3/га или 37,8–67,4 % от общего запаса де-

ревьев I–VI категорий состояния. Значения среднего балла состояния, 

вычисленные по числу деревьев (II,49– IV,35) и запасу (II,64–IV,27), 

свидетельствуют о том, что по существующим критериям [24] такие 

древостои относят к усыхающим, сильно ослабленным и реже к 

ослабленным. Отношение средневзвешенной категории состояния по 
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числу стволов и запасу в расстроенных насаждениях, как и в древо-

стоях II КБУ, близко к 1, что свидетельствует о факте наличия патоло-

гического отпада в сосняках. Запас деревьев IV и V категорий состоя-

ния (текущий отпад) в насаждениях, утративших устойчивость, дости-

гает 89 м3/га или 25,9 % запаса сосны на корню.  

В таких древостоях имеет место превышение нормы текущего 

отпада до 57,9 раз. Иногда встречаются древостои с полным отсут-

ствием усыхающих и свежеусохших деревьев. Доля заселенных коро-

едами деревьев достигает 18,6 %, отработанных – 10,8–41,3 %. Коли-

чество старого сухостоя находится в пределах 40–140 м3/га или 12,6–

36,3 % от общего запаса деревьев сосны всех категорий состояния. 

Общий отпад на всех пробных площадях практически равен или пре-

вышает запас живого древостоя.  

Низкая сохранность лесной среды, размеры отпада и заселен-

ность деревьев позволяют сделать вывод, что насаждения, утратившие 

жизнеспособность, представлены действующими, реже затухающими 

и затухшими очагами ксилофагов. Такие выдела требуют проведения 

сплошных санитарных рубок. 

Наиболее точным показателем, характеризующим тенденцию 

отмирания деревьев в сторону тонкомера или более крупных стволов, 

является градиент отпада. Его значения, рассчитанные отдельно как 

для текущего, так и для общего отпада, в большинстве случаев пре-

вышают 1,0 и указывают на то, что в насаждениях с нарушенной 

устойчивостью и утративших жизнеспособность образование сухо-

стоя происходит за счет деревьев, биометрические показатели кото-

рых в основном выше средних для древостоя или близкие к ним. Осо-

бенно четко это прослеживается в насаждениях III КБУ. Данная ситу-

ация не соответствует естественному процессу изреживания древо-

стоев, а свидетельствует о явных патологических процессах в сосня-

ках вследствие массового размножения вершинного короеда и сопут-

ствующих ему видов. 

Результаты перечета на пробных площадях показывают, что при 

наличии текущего отпада в насаждениях с нарушенной устойчиво-

стью и утративших жизнеспособность, ксилофагами заселено 50,0–

100,0 % деревьев сосны. Часто не заселенными остаются тонкомерные 

деревья.  

По данным пяти пробных площадей в насаждениях II и III КБУ 

в действующих и затухающих очагах доля заселенных вершинным 

короедом деревьев IV и V категорий состояния в общем отпаде сосны 

варьирует в пределах 7,1–91,2 %.  
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Указанные цифры подчеркивают необходимость своевременной 

вырубки заселенных деревьев до вылета стволовых вредителей из-под 

коры. Доля заселенных и отработанных деревьев в общем отпаде 

практически на всех пяти пробных площадях составила 100 %. Это 

говорит о том, что роль ксилофагов, и в первую очередь I. acuminatus, 

в усыхании сосняков значительна.  

Говоря иными словами, формирование отпада в сосновых 

насаждениях без участия стволовых вредителей (за редким исключе-

нием) не происходит. Ксилофаги оказывают резкое негативное воз-

действие на состояние сосновых древостоев. Они за несколько лет 

способны вызвать гибель жизнеспособного насаждения. 

Образование текущего отпада и накопление сухостоя в периоды 

вспышек массового размножения стволовых вредителей вполне зако-

номерно. Однако количество отпада зависит не только от интенсивно-

сти протекания патологических процессов в сосняках, которые обу-

словлены различными причинами, но и от своевременности проведе-

ния лесозащитных мероприятий.  

Любое промедление и несвоевременное проведение мероприя-

тий, направленных на ликвидацию короедов в очагах путем удаления 

заселенных деревьев, существенно усугубляет лесопатологическую 

ситуацию и приводит к снижению биологической эффективности 

принятых мер по защите сосняков. 
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