
59

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

щённой 100 летию Саратовского государ-
ственного аграрного университета имени 
Н.И.Вавилова.С.95-97.

4. Веремей, Э.И. Травматическая по-
мощь в собаководстве / Э.И. Веремей, В.М. 
Лакисов // Ветеринария. - 1992.- №1.- С.57-58.

5. Видении, В.Н. Антисептики и анти-
биотики в оперативной хирургии / В.Н. Ви-
дении // Ветеринария. 2004. - № 9. - С. 46-53. 

6. Мидленко, В.И. Микробиологиче-
ское обоснование применения бактериофа-
гов для лечения больных с инфекционными 
осложнениями в клинике травматологии 
и ортопедии / В.И. Мидленко, С.Н. Золоту-
хин, Г.А. Шевалаев // Материалы междуна-
родной научно-практической конференции 
«Бактериофаги: теоретические и практиче-
ские аспекты применения в медицине, ве-
теринарии и пищевой промышленности»: 
научное издание. - Ульяновск: УГСХА им. 
П.А. Столыпина, 2103. -  т. 2. - С. 40-45. 7. 

Григорьев, Е.Г. Госпитальная инфекция - ак-
туальная проблема современной хирургии / 
Е.Г. Григорьев, А.С. Коган, С.А. Верещагина, 
Т.В. Фадеева//Многопрофильная больница: 
проблемы и решения: Материалы II Всерос-
сийской научно-практической конферен-
ции, 21-22 сентября, 2006. - Новосибирск - 
Ленинск-Кузнецкий, 2006. - С. 32-34.

8. Красильников, И.В. Применение 
бактериофагов: краткий обзор современно-
го состояния и перспектив развития / И.В. 
Красильников, К.А. Лыско, А.К. Лобастова // 
Сибирский медицинский журнал. – 2011. – 
№ 2. – С. 33-37

9. Адаме, М. Бактериофаги: пер. с англ. 
/ М. Адаме. - М.: Иностранная литература, 
1961.-527 с. 

10. Габрилович, И.М. Основы бактери-
офагии / И.М. Габрилович. - Минск: «Выс-
шая школа», 1973. - 56 с.

УДК 630*443.3

ВЛИЯНИЕ КОРНЕВОЙ ГУБКИ НА ДРЕВЕСНУЮ ПРОДУКЦИЮ СОСНЫ  
В ОЧАГАХ БОЛЕЗНИ

Чураков Борис Петрович, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой «Лесное хозяйство»

Маслов Вячеслав Дмитриевич, аспирант кафедры «Лесное хозяйство»
Чураков Роман Андреевич, студент 1 курса направления бакалавриата «Лесное дело»
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 
432970, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42; тел.: (8422)272464, 
e-mail: churakovbp@yandex.ru 

Ключевые слова: сосна, корневая губка, тип леса, очаг заболевания, категория состо-
яния древостоя, древесная продукция.

Проведены исследования влияния корневой губки на древесную продукцию сосны в оча-
гах болезни. Изучено распределение деревьев по категориям состояния в различных оча-
гах корневой губки в различных лесорастительных условиях. Определен запас древесины на 
контрольных площадях и в очагах корневой губки по каждой категории состояния в зависи-
мости от лесорастительных условий.

Введение
Корневая губка Heterobasidion anno- anno-anno-

sum (Fr.) Bref. является одним из самых вре-Fr.) Bref. является одним из самых вре-.) Bref. является одним из самых вре-Bref. является одним из самых вре-. является одним из самых вре-

доносных и наиболее распространенных в 
мире грибов и поражает многие хвойные и 
лиственные древесные породы, но листвен-
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ные породы страдают от корневой губки 
меньше, чем хвойные [1 - 7]. Особенно ча-
сто и сильно корневой губкой повреждаются 
ель, сосна, пихта и лиственница. Некоторые 
отечественные [8 - 10] и зарубежные [11 - 
13] исследователи считают, что речь идет о 
различных штаммах этого гриба. 

Поражение древостоев корневой губ-
кой носит очаговый характер. В последние 
годы количество и площади очагов повсе-
местно увеличиваются. В Российской Фе-
дерации, по данным Бабуриной А.Г. [14], 
площадь очагов корневой губки в сосновых 
древостоях составляет 195 тысяч га, в Респу-
блике Беларусь к началу 2011 г. выявлено 
121 078 га очагов заболевания [15] в Поль-
ше корневой губкой поражены сосновые 
насаждения на площади 10 тысяч га, что 
составляет 2,22% лесопокрытой площади 
страны [16].

По данным Волченковой Г.А. и др. [16], 
в Республике Беларусь в общей структуре 
пораженных корневой губкой площадей 
действующие очаги составляют 73%, затуха-
ющие – 19% и возникающие – 8%.

Изучением влияния корневой губки 
на продуктивность насаждений занимались 
Ахметов В.М. [17], Катичева Н.В. [18], Клюш-
ник П.И. [19], Саутин В.И. [20] и др.

В Ульяновской области сосновые на-
саждения занимают площадь 366,2 тыся-
чи га, что составляет 41,2% от общей лесо-
покрытой площади. При этом возрастные 
группы древостоев, наиболее часто подвер-
гающихся начальному поражению корне-
вой губкой (молодняки и средневозрастные 
древостои), занимают площадь 315,1 тысяч 
га, т.е. 86,0% общей площади сосновых ле-
сов. По результатам ежегодной инвентари-
зации очагов вредителей и болезней, в ле-
сах Ульяновской области в среднем очаги 
корневой губки фиксируются на площади 
около 3840 га, что составляет 1,1% от площа-
ди сосновых лесов. Ущерб от корневой гни-
ли очень большой. Она приводит к распаду 
сосновых насаждений и к заселению их на-
секомыми ксилофагами, к потере деловой 
древесины [21-23]. Поэтому изучение био-
логических и экологических особенностей 
влияния корневой губки на продуктивность 

сосновых насаждений очень актуальна.
Целью данной работы является изуче-

ние характера дифференциации деревьев 
по категориям состояния и динамики дре-
весной продукции в очагах корневой губки в 
сосновых древостоях Ульяновской области.

Объекты и методы исследований
Исследования влияния корневой губки 

на дифференциацию деревьев в очагах по-
ражения проводились в Кузоватовском лес-
ничестве Ульяновской области в сосновых 
древостоях искусственного происхождения 
в различных по степени развития очагах 
корневой губки. Таксационная характери-
стика древостоев: состав 10С, класс возраста 
III, класс бонитета II, полнота 0,8, типы леса: 
сосняки черничные, снытьево-осоковые и 
злаково-мелкотравные. Для определения 
распределения деревьев по категориям со-
стояния в сосновых древостоях подбиралось 
по 6 очагов корневой губки разных степеней 
развития: возникающие, действующие и за-
тухающие. Следовательно, обследовалось 
54 очага корневой губки. В каждом из оча-
гов корневой губки проводился сплошной 
перечет деревьев с подразделением их по 
6 категориям состояния. Средняя площадь 
очага 0,1 га, среднее число деревьев на 1 га 
равно 928 шт. 

В качестве контроля использовались 
пробные площади, аналогичные по площа-
ди, по лесорастительным, лесотаксацион-
ным и другим показателям очагам корневой 
губки. Всего было заложено 18 контрольных 
площадей.

В очагах корневой губки и на кон-
трольных площадях проводился сплошной 
перечет деревьев с подразделением их по 
категориям состояния. При обследовании 
использована шкала категорий состояния 
деревьев хвойных пород А.И.Воронцова и 
были выделены 6 следующих категорий со-
стояния: I – без признаков ослабления, II – 
ослабленные, III – сильно ослабленные, IV 
– усыхающие, V – сухoстой текущего года и 
VI – сухостой прошлых лет. Поскольку в об- – сухостой прошлых лет. Поскольку в об-
следуемых древостоях присутствовал све-
жий отпад в виде зависших деревьев, то его 
относили к сухостою прошлых лет.

По сортиментным таблицам опре-
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делялся средний запас древесины в м3 по 
каждой категории состояния в различных по 
степени развития очагах корневой губки.

Покрытая лесом площадь Кузоватов-
ского лесничества составляет 58324 га, в том 
числе хвойными породами занята площадь 
32143 га, т.е. 55,1%. Основной хвойной по-
родой является сосна обыкновенная, ко-
торая произрастает на площади 31997 га, 
что составляет 54,9% общей лесопокрытой 
площади, или 99,5% площади хвойных по-
род лесничества. Очаги корневой губки в 
лесничестве по инвентаризации за 2012 год 
зафиксированы на площади 141,5 га. 

При средней площади очага в 0,1 га 
число очагов корневой губки в сосновых 

лесах лесничества составляет около 1415 
штук. Следовательно, в Кузоватовском лес-
ничестве в среднем на 1000 га сосновых на-
саждений приходится 44,2 очага корневой 
губки.

Результаты исследований
Дифференциация деревьев по кате-

гориям состояния – естественный процесс, 
происходящий в лесных насаждениях вне 
зависимости от воли человека. Поражение 
древостоев патогенными грибами, так же, 
как и влияние других факторов окружающей 
среды, оказывает определенное влияние на 
ход этого процесса. Поэтому как с теорети-
ческой, так и с практической точек зрения, 
представляет интерес определение характе-

Таблица 1
Распределение деревьев по категориям состояния в очагах корневой губки III класс 

возраста II класс бонитета

Вид
очага

Всего 
учтено 

деревьев, 
шт.

Учтено деревьев по категориям состояния, шт.

I II III IV V VI

Сосняк черничный
Контроль 104,1+1,7 43,6+1,4 36,2+1,2 18,9+1,1 4,2+1,1 1,0+0,9 0,2+0,7

Возникающий 98,4+1,3 44,3+1,2 27,1+1,5 11,3+1,4 7,3+0,9 6,9+1,1 1,5+0,8
Действующий 89,8+1,1 23,6+1,6 19,4+1,2 12,9+0,8 10,5+1,1 13,2+0,8 10,2+1,1
Затухающий 81,3+1,4 11,9+1,4 14,7+1,7 13,8+1,2 12,6+0,9 15,7+0,8 12,6+0,9

Среднее 89,8 26,6 20,4 12,7 10,1 11,9 8,1
Сосняк снытьево-осоковый

Контроль 99,7+1,8 46,6+1,7 29,8+1,4 17,3+1,2 4,5+1,2 1,2+0,8 0,3+0,7
Возникающий 102,1+1,7 46,6+1,6 28,3+1,3 15,4+1,2 8,7+1,2 2,8+0,9 0,3+0,6
Действующий 97,8+1,6 32,4+1,3 21,1+1,5 11,8+1,1 12,1+1,3 12,2+1,1 8,2+0,9
Затухающий 87,4+1,8 11,2+1,2 14,7+1,6 16,9+1,7 12,6+1,4 18,7+1,2 13,3+1,1

Среднее 95,8 30,1 21,4 14,7 11,1 11,2 7,3
Сосняк злаково-мелкотравный

Контроль 101,8+1,8 52,4+1,6 24,1+1,4 22,4+1,5 1,6+0,8 1,1+0,6 0,2+0,7
Возникающий 99,6+1,8 48,2+1,6 24,1+1,7 17,5+1,4 9,2+1,2 1,3+0,7 0,3+0,6
Действующий 94,6+1,4 32,8+1,8 17,9+1,1 12,1+1,2 14,5+1,4 11,6+0,9 5,7+1,2
Затухающий 83,8+1,7 13,5+1,7 13,9+1,5 17,1+1,5 13,8+1,3 12,8+1,7 12,7+1,1

Среднее 92,7 31,5 18,6 15,6 12,5 8,6 6,2
Среднее по видам очагов

Контроль 101,9 47,5 30,0 19,5 3,4 1,1 0,2
Возникающий 100,1 46,4 26,5 14,7 8,4 3,7 0,7
Действующий 94,1 29,6 19,5 12,3 12,4 12,3 8,0
Затухающий 84,2 12,2 14,4 15,9 13,0 15,7 12,9

Среднее 92,8 29,4 20,1 14,3 11,3 10,6 7,2
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Таблица 2
Объем среднего дерева в контроле и очагах корневой губки

Категория
состояния

Тип леса и вид очага
Сосняк чрн. Сосняк снос. Сосняк змтр.

H, м D, см V, м3 H, м D, см V, м3 H, м D, см V, м3

Контроль
I 16,6 18,2 0,19 17,0 18,6 0,22 17,4 18,8 0,23
II 16,4 17,7 0,18 16,6 18,3 0,21 16,8 18,2 0,21
III 15,2 16,7 0,16 16,2 17,8 0,19 16,6 17,9 0,20
IV 14,6 16,2 0,14 15,5 17,4 0,16 16,6 16,5 0,15
V 13,5 15,1 0,12 13,6 15,0 0,12 13,5 14,8 0,12
VI 11,8 13,4 0,08 11,5 12,9 0,08 11,9 12,8 0,08

Среднее 14,7 16,2 0,15 15,1 16,7 0,16 15,5 16,5 0,17
Возникающий очаг

I 16,4 18,1 0,19 16,8 18,6 0,21 17,2 18,8 0,23
II 16,1 17,6 0,18 16,5 18,1 0,20 16,8 18,4 0,21
III 15,0 16,7 0,16 16,1 17,8 0,19 16,2 17,9 0,20
IV 14,6 16,1 0,15 15,5 17,2 0,17 15,6 17,1 0,17
V 13,1 13,8 0,09 13,4 14,1 0,09 12,8 13,8 0,09
VI 10,5 11,2 0,06 10,8 11,7 0,07 10,8 10,8 0,06

Среднее 14,3 15,6 0,14 14,8 16,2 0,15 14,9 16,1 0,16
Действующий очаг

I 16,2 17,6 0,18 16,4 17,2 0,19 16,7 17,8 0,20
II 16,1 17,1 0,17 16,2 17,1 0,18 16,4 17,3 0,19
III 14,8 16,0 0,13 15,5 16,4 0,16 15,7 16,5 0,16
IV 14,3 15,4 0,12 14,4 15,4 0,12 14,6 15,3 0,12
V 13,0 13,1 0,09 13,1 13,2 0,09 13,2 13,4 0,10
VI 10,4 10,6 0,05 10,5 10,2 0,05 10,6 10,3 0,05

Среднее 14,1 15,0 0,12 14,3 15,0 0,13 14,5 15,1 0,14
Затухающий очаг 

I 16,2 17,1 0,17 16,3 17,2 0,19 16,5 17,7 0,20
II 15,9 16,5 0,16 16,0 16,7 0,17 16,1 16,8 0,18
III 15,1 16,1 0,15 15,2 16,1 0,15 15,4 16,1 0,15
IV 13,6 14,3 0,11 14,0 14,5 0,12 14,1 14,4 0,11
V 11,7 12,6 0,08 11,8 12,7 0,08 11,5 12,6 0,08
VI 9,6 10,1 0,04 9,9 10,0 0,04 10,1 10,3 0,06

Среднее 13,7 14,5 0,12 13,9  14,5 0,12 14,0 14,6 0,13
Среднее по категориям состояния

I 16,2 17,6 0,18 16,5 17,7 0,20 16,8 18,1 0,21
II 16,0 17,1 0,17 16,2 17,3 0,18 16,7 17,5 0,19
III 15,0 16,3 0,15 15,6 16,8 0,17 15,8 16,8 0,17
IV 14,1 15,3 0,13 14,6 15,7 0,14 14,8 15,6 0,13
V 13,7 13,2 0,09 12,8 13,3 0,09 12,5 13,3 0,09
VI 10,2 10,6 0,05 10,4 10,6 0,05 10,5 10,5 0,06

Среднее 14,3 15,0 0,13 14,3 15,2 0,13 14,5 15,3 0,14
Контроль 14,7 16,2 0,15 15,1 16,7 0,16 15,5 16,5 0,17
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ра такого влияния. Изучено распределение 
деревьев по категориям состояния в различ-
ных очагах корневой губки в различных ле-
сорастительных условиях. Результаты пред-
ставлены в табл. 1. 

Анализ результатов изучения распре-
деления деревьев по категориям состояния 
в очагах корневой губки и на контрольных 
площадях показывает, что в обоих случаях 
этот процесс происходит, но с разной интен-
сивностью. Дифференциация деревьев по 
состоянию идет сильнее в очагах корневой 
губки, по сравнению с деревьями на кон-
трольных площадях. Например, если срав-
нить средние показатели, то можно заме-
тить, что в контрольном варианте основная 
масса деревьев относится к первым двум 
категориям (I и II), т. е. без признаков осла-I и II), т. е. без признаков осла- и II), т. е. без признаков осла-II), т. е. без признаков осла-), т. е. без признаков осла-
бления (47,5 деревьев) и ослабленные (30,0 
деревьев). В то же время в очагах корневой 
губки происходит постепенное перераспре-
деление деревьев из первых категорий в 
последующие категории состояния: сильно 
ослабленные (III), усыхающие (IV) и усохшие 
(V и VI).

В очагах корневой губки степень диф-
ференциации деревьев по состоянию зави-
сит от вида очага. Если в возникающих оча-
гах корневой губки в среднем по всем типам 
леса распределение деревьев незначитель-
но отличается от аналогичного распределе-
ния деревьев в контрольном варианте, то в 
действующих и особенно в затухающих оча-
гах идет постепенное перераспределение 
деревьев в категории сильно ослабленных, 
усыхающих и усохших.

В связи с тем, что исследуемые типы 
леса характеризуются примерно одинако-
вой производительностью древостоев, за-
метного влияния лесорастительных условий 
на степень дифференциации деревьев по 
категориям состояния не обнаружено.

Для определения запаса древесины 
необходимо было определить объем сред-
него дерева в отдельных очагах корневой 
губки для каждой категории состояния. В 
табл. 2 представлены данные по объему 
средних деревьев в контроле и разных ви-
дах очагов корневой губки.

Полученные результаты показывают, 

что средний объем дерева в очагах корне-
вой губки несколько ниже, чем в контроле: 
в сосняке черничном соответственно 0,13 и 
0,15 м3, в сосняке снытьево-осоковом – 0,13 
и 0,16 м3 и в сосняке злаково-мелкотравном 
– 0,14 и 0,17 м3. Что касается средних объ-
емов деревьев по отдельным категориям 
состояния, то в очагах объем дерева в I кате-I кате- кате-
гории состояния (0,18 м3) в сосняке чернич-
ном в 3,6 раза больше, чем в VI категории 
состояния (0,05 м3); в контроле это различие 
выражается примерно в 2,4 раза. В сосняке 
снытьево-осоковом средний объем дерева I 
категории состояния в очагах в 4 раза боль-
ше, чем в VI категории состояния, в контро-VI категории состояния, в контро- категории состояния, в контро-
ле эти различия меньше – в 2,75 раза. В со-
сняке злако-мелкотравном средний объем 
дерева в очагах в I категории состояния в 3,5 
раза больше, чем в VI категории, в контроле 
эта разница в 2,88 раза.

При сравнении средних объемов де-
ревьев по видам очагов можно констатиро-
вать следующее. В контроле средний объем 
дерева несколько больше, чем аналогичный 
показатель во всех исследованных очагах 
болезни. По мере усиления развития очага 
от возникающего к затухающему, средний 
объем дерева уменьшается по всем обсле-
дованным типам леса.

Определен запас древесины на кон-
трольных площадях и в очагах корневой 
губки по каждой категории состояния в за-
висимости от лесорастительных условий 
(табл. 3).

Анализ полученных данных показы-
вает, что при одинаковой средней площади 
контрольных пробных площадей и очагов 
корневой губки в сосняке черничном запас 
древесины в контроле (18,55 м3) превышает 
средний запас древесины в очагах (12,90 м3) 
в 1,4 раза. Средний запас древесины в этом 
типе леса в I категории состояния превыша-I категории состояния превыша- категории состояния превыша-
ет аналогичный запас в VI категории состоя-VI категории состоя- категории состоя-
ния в 13,2 раза. В сосняке снытьево-осоко-
вом средний запас древесины в контроле 
превышает средний запас в очаге в 1,4 раза, 
средний запас древесины в I категории со-I категории со- категории со-
стояния превышает запас в VI категории в 
19,7 раза. В сосняке злаково-мелкотравном 
соответствующие показатели равны 1,4 и 
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Таблица 3
Сравнительный запас древесины в контроле и в очагах корневой губки

Категория
состояния

Тип леса и вид очага
Сосняк чрн. Сосняк снос. Сосняк змтр.

N, шт. V, м3 М, м3 N, шт. V, м3 М, м3 N, шт. V, м3 М, м3

Контроль
I 43,6 0,19 8,28 46,6 0,22 10,25 52,4 0,23 12,05
II 36,2 0,18 6,52 29,8 0,21 6,26 24,1 0,21 5,06
III 18,9 0,16 3,02 17,3 0,19 3,29 22,4 0,20 4,48
IV 4,2 0,14 0,59 4,5 0,16 0,72 1,6 0,15 0,24
V 1,0 0,12 0,12 1,2 0,12 0,14 1,1 0,12 0,13
VI 0,2 0,08 0,02 0,3 0,08 0,02 0,2 0,08 0,02

Всего 104,1 18,55 99,7 20,68 101,8 21,98
Возникающий очаг

I 44,3 0,19 8,42 46,6 0,21 9,79 48,2 0,23 10,63
II 27,1 0,18 4,88 28,3 0,20 5,66 24,1 0,21 5,06
III 11,3 0,16 1,81 15,4 0,19 2,93 17,5 0,20 3,50
IV 7,3 0,15 1,10 8,7 0,17 1,48 9,2 0,17 1,56
V 6,9 0,09 0,62 2,8 0,09 0,25 1,3 0,09 0,12
VI 1,5 0,06 0,09 0,3 0,07 0,02 0,3 0,06 0,02

Всего 98,4 16,92 102,1 20,13 100,6 20,89
Действующий очаг

I 23,6 0,18 4,25 32,4 0,19 6,16 32,8 0,20 6,56
II 19,4 0,17 3,30 21,1 0,18 3,80 17,9 0,19 3,40
III 12,9 0,13 1,68 11,8 0,16 1,89 12,1 0,16 1,94
IV 10,5 0,12 1,26 12,1 0,12 1,45 14,5 0,12 1,74
V 13,2 0,09 1,19 12,2 0,09 1,10 11,6 0,10 1,16
VI 10,2 0,05 0,51 8,2 0,05 0,41 5,7 0,05 0,28

Всего 89,8 12,19 97,8 14,81 94,6 15,08
Затухающий очаг 

I 11,9 0,17 2,02 11,2 0,19 2,13 13,5 0,20 2,70
II 14,7 0,16 2,35 14,7 0,17 2,50 13,9 0,18 2,50
III 13,8 0,15 2,07 16,9 0,15 2,53 17,1 0,15 2,56
IV 12,6 0,11 1,39 12,6 0,12 1,51 13,8 0,11 1,52
V 15,7 0,08 1,26 18,7 0,08 1,50 12,8 0,08 1,02
VI 12,6 0,04 0,50 13,3 0,04 0,53 12,7 0,06 0,76

Всего 81,3 9,59 87,4 10,70 83,8 11,06
Среднее по категориям состояния 

I 26,6 0,18 4,90 30,1 0,20 6,03 31,5 0,21 6,63
II 20,4 0,17 3,51 21,4 0,18 3,99 18,6 0,19 3,65
III 12,7 0,15 1,85 14,7 0,17 2,45 15,5 0,17 2,67
IV 10,1 0,13 1,25 11,1 0,14 1,48 12,5 0,13 1,61
V 11,9 0,08 1,02 11,3 0,09 0,95 8,6 0,09 0,77
VI 8,1 0,05 0,37 7,2 0,05 0,32 6,1 0,6 0,35

Всего 89,8 12,90 95,8 15,22 92,8 15,68
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18,9. В контроле средний запас древесины в 
сосняке черничном в I категории состояния 
превышает запас в VI категории в 414 раз, в 
сосняке снытьево-осоковом в 512, и в сосня-
ке злаково-мелкотравном в 602 раза. 

Средний запас древесины в очагах по-
степенно уменьшается по мере развития 
от возникающего к затухающему очагу. Эта 
тенденция характерна для всех исследован-
ных типов леса. Например, в сосняке чер-
ничном средний запас древесины в возни-
кающем очаге 16,92 м3, в сосняке снытьево-
осоковом – 20,13 м3, в сосняке злаково-мел-
котравном – 20,89 м3; в действующем очаге 
эти показатели соответственно равны 12,19 
м3, 14,81 м3, 15,08 м3; в затухающем очаге – 
9,59, 10,70 и 11,06 м3. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что активизация развития корневой 
губки в очагах приводит к постепенному 
перераспределению количества деревьев и 
запаса древесины по категориям состояния 
в очагах. Так, если в контроле основное ко-
личество деревьев (94,7% в сосняке чернич-
ном, 94,0% в сосняке снытьево-осоковом, 
97,2% в сосняке злаково-мелкотравном) и 
основной запас древесины (96,1% в сосняке 
черничном, 95,7% в сосняке снытьево-осо-
ковом, 98,2% в сосняке злаково-мелкотрав-
ном) сосредоточены в I, II и III категориях со-I, II и III категориях со-, II и III категориях со-
стояния, то в очагах болезни происходит по-
степенное движение количества деревьев 
и запаса древесины в более низкие катего-
рии. Особенно наглядно это перераспреде-
ление видно в действующем и затухающем 
очагах. Например, в действующем очаге в 
сосняке черничном количество деревьев 
в первых трех категориях составляет 62,2% 
от общего числа деревьев в очаге, запас 
75,7% от общего запаса в очаге, в сосняке 
снытьево-осоковом соответственно – 66,8% 
и 80,0%, в сосняке злаково-мелкотравном 
– 66,4% и 78,9%. В затухающем очаге в со-
сняке черничном только 49,7% деревьев и 
67,1% запаса древесины сосредоточено в 
первых трех категориях состояния, в сосняке 
снытьево-осоковом соответственно – 48,9% 
и 66,9%, в сосняке злаково-мелкотравном – 
53,1% и 70,0%.

В исследованных типах леса заметного 

влияния лесорастительных условий на пере-
распределение деревьев по категориям со-
стояния не отмечено. 

Выводы 
1. Дифференциация деревьев по со-

стоянию идет сильнее в очагах корневой 
губки, по сравнению с деревьями на кон-
трольных площадях.

2. В возникающих очагах корневой губ-
ки в среднем по всем типам леса распреде-
ление деревьев незначительно отличается 
от аналогичного распределения деревьев 
в контрольном варианте, в действующих и 
особенно в затухающих очагах идет посте-
пенное перераспределение деревьев в ка-
тегории сильно ослабленных, усыхающих и 
усохших.

3. При одинаковой средней площади 
контрольных пробных площадей и очагов 
корневой губки запас древесины в контроле 
превышает средний запас древесины в оча-
гах.

4. Средний запас древесины в очагах 
постепенно уменьшается от возникающего 
к затухающему очагу. Эта тенденция харак-
терна для всех исследованных типов леса.
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