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Взаимоотоошаозя патогенных грибов с дре^весными растениями в 
лесных биоценозах ооущеотвляютоя ■в часто меняющихся услввиях 
вкружеющей срады. Среди фекторов, заметов влияющих на жизоеспо- 
собнесть деревьев и ход натологичеокото првцеооа в них, все большаа 
значение приобретают возрастающие рекреационные негрузки, которые 
в той или иной степени оказывают воздейотвие на все элементы лес
ного биоценоза и в конце кенцов могут привести к дигресоии насаж- 
деоий.

В последние геды нровадень исследаванья ввздействия ракреаци- 
онных нагрузок нс зараж^е^г^н^ость 
фитвнатегаоными грибами [5, б, 8]. Что каоаетоя лиотвеноых древесных 
лервд, кв нодв6нье епьтЬ( ногвщдимаму( не проводились.

Нами изучено влияние рекреационоьх оегрузок на зарежь е^н^ность 
дуба черешчатего дубовым трутовиком (Inonotus dryophylus (Berk.) 
Murr.) и ложным дубовым трутовиком (Phellinus robustus (Karst.) 
Bourd. et Galz.).

Дубовый трутовик довольно широко раопраотренен ва всех типах 
ласа, фаутоооть пороолевых деревьев дуба от этого грибе очень высв- 
кая. Често можно наблюдать нескалько плодовых ■ тел трутевика на 
одном дерева. Ложный дубовьИ трутовик пв^ежеет дубовые оаоажда- 
нья несколько режа. Выса^ая зераж^е^ннооть деревьев дуба трутовыми 
грибами в Среднем Поволжье, погвидимвму( связана с общим ооз;же- 
нием 'жизнеспвсобнвсти порoолевых оеоеждеозИ в результате много
кратных смен ■ порв'слевых поколений деревьев и оеа,днократоых воз- 
деИотвий на . них суровых ■ зим. О повышенной зереж^^н^ности ■ ложным 
Дубовым трутовикам дубовых насеждеоий с ^^нижеоной жизнеспособ- 
оостью саабщает ■ В. Г. Балычавцев [1]. Он отмечает, что деревья, ос- 

кл^е^блло^т^ые ■резкими ■ перепадами зимних темперетур и неадоократоыми 
'’-иавраждеоИями зеленой ■дубовай листвварткай, сильнее на■вреждаютоя 

■ круКввиками пв оравоеоию ■с деревьями, ■ хере^^г^е^рьзующимися ■ вьсокой 
' стапенью ■ жиЗнл^^нооабоаоти• ; ■ ,

■ Иоследв^г^гй^I дубовые пораолевые ■ неоаждензя ■ Кузаватовокога 
опецсемлеохоза Ульяоовскай аблести в трех типах леоа; дубняках ле
щинном, травяном и липоврм. В Oвязь с тем, что нами решалась да- 
ввльов узкая проблеме и оа стояла задача детеп^ногв изучения степеои 
зараж^^н^нооти деревьев трутовыми грибами, апрлделение уровня зара- 
жеооасти проводили пв внешним нрззнекеM( в часкнвотИ( пв плодовьм 
телам грибов. Для рабаты были выбраны участки, которые характе
ризуют следующие mакоеционоые пекезетали: ооотав 6Д2Л1Кп ед. С; 

. Клссс возресте VI; клаоо бонитета IV; оредние диеметр и высота де
ревьев OOотвеТотвенно 18 и 15,5 м; полната в зависимасти вт стадий 
рекреацйбООой дигресоии 0(^.•• 0(6; подлвоек пре^'ставлен лациной



о зараженнос^ги дуба черешчатэгэ п^^ут(}о^l^lми грибами

обыкновенной и бересклетом 5орсдавчагым, по,дроог — порослевым ду
бом, липой и семенным кленом осгрслиогным.

В каждом типе леса и каждой стадии рекреациоииой дигрессии 
закладывали по 6 пробных площадей по 100 деревьев стдельнс для 
д]5овсгс и лсжисго д]бсЕого трутовика. Выделение стадий дигрессии 
nрсвсдили в соствегствиз с о5шепринягыми методиками [3, 4, 7]; II ста- 
ди1 — олабснарушениые, III — средненарушенные, IV — сильнойару- 
шенные, V — полностью деFрадирсваниые дубняки. Поскольку в иссле
дованных наоаждензях огс]тотвовали участки, - которые в той или иной 
мере не были бы п^.квержены антрспсгеннсм] воздейотвик, I стадия 
дигрессии нами не раооматривалась. На каждой пробной площади про- 
всд■или оплсшной - перечет деревьев, пс,^]разделяя их на здоровые и по
раженные. ,

Результаты исследований обработаны метсдсм ’ мате^м^£^'^^чеокой 
статистики с определением оредиего арифметичес^^ого значения X, сред- 
неквадрат^и^ч^е^оксго о'тклонения 5, ошибки ореднегс арифметическогс 
Sjf и дссговернооти Р различий исследуемых п^.казателей между смеж
ными огадиями дигрессии.

В таблице приведены данные о влиянии рекреационных иагр]зск 
на зарак^е^н^исоть дуба черешчатогс дубовым тр]тсвиксм (в числите
ле) - и ложным дубовым трутовиком (в знаменателе).

II

Ста
дия 
рек-

Зараже^нность
дереаьеа, %„

реа-
Цион-
ной
диг- X S
рес-
сии

III

IV

V

Дубняк лещинный
24,6 1,21 0,49
6,7 0,82 0,33
31,4 1,63 0,67 8,2
8,5 1,05 0,43 3,4
52,7 1.21 0,49 25,6
11,2 1,17 0,47 4,3
61,9 1,13 0,46 13,7
13,1 1,17 0,47 2,8

II

III

IV

V

Дубняк травя^иой
29,8 1,47 0,60
5,1 0,98 0,40
34,5 1,38 0,56 5.7
7,1 0,75 0,30 4.0
56,7 1,21 0,49 30,0
9,8 1,47 0,51 4.6
70,9 2,14 0,87 14,2
11,4 , 1,03 0,42 2,5

Дубняк ’липовый

II

III

IV

25,0
5,3
40,7
7.9
49.6
10,5
62.7
12.9

1,78
1,30
1,45
0,75
2,24
1,05
1,86
1.47

0,72
0,53
0,59
0,30
0,91
0,42
0,75
0,51

16,8
4.2
8.1
5.1
11.1
3.6V
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Из таблицы видно, что наблюдаёТlОя более высокая степень зара
женности деревьев дубовым трутовиком.

Во 'воех исоледованных типах леса по мере усиления рёкрёацион- 
ной дигрессии наоаждений зараж^^н^носгь деревьев грибами увеличива
ется. По-видимому, это связано о понижением жизнеспособности де
ревьев по мере усиления антропогенного воздействия на дубовые на
саждения. Хотя В. Г. Болычевцев [2] считает, что первичное заражёниё 
дуба ложным дубовым трутовиком завиоиг от типа леса, но четкой за
кономерности влияния типов леса на зараж^е^н^носгь дуба дубовым и' 
ложным дубовым трутовиками по огадиям дигрессии не обнаруже^^о. 
Это указывает на то, что определяющим фактором, влияющим на за- 
раже^нносгь дёревьёв возбудителем болезни, 'В данном случае являются 
рёкреационные нагрузки, а не леоорастительные условия.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ОСОВЕННОСТИ 
НАСЕКОМЫХ-КСИЛОФАГОВ БУКА ВОСТОЧНОГО 

И ПИХТЫ КАВКАЗСКОЙ
НА ВЫРУБКАХ И В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

А. В. ШАМАЕВ

Московский ' лёсотёхнический институт

Смёщанные■ леса из пихты и 'бука прёдогавляюг собой исторически 
сл^жившиеоя 'устойчнвье. биогеоценозы. ' Они произрастают на бурых

■ ■ Гср,но-лёоных 'почвах 'на ■выоотё 85(^... 190. ' м над уровнем моря. В био- ' 
цёHоздх- бу^^(^I^o-пнх^т^с^^l^IX лесов хвое- й листогрызушие вредители 'не 

V ' '' ' йграют ' оущёотвеннон ' < р о л и . На санитарнсё ' .соlстояниё исследуемых на
саждений главным образом влияют абиотические фак^торы, гнилевые и 
раковые ' боЯёзнH16 комп.^^^^с' наоёкбмьх-конлофагaв и их эксплуатация 
человеком, в результате которой резко меняется структура биогеоце
нозов. ,

По 'краям лёоооёк деревья менее устойчивы 'К ветровалу и бурело
му. ■ 'Так как бук и пихта обладают поверхноотной корневой сиотемой, 
то в результате подмыва корней ливневыми осадками'' и паводковыми 
водами они образуют скопления ветровала по краям леоосек. Смыв 
почвы в резульгаге дождей на 'Овежих вырубках в 19 раз выше, чем' под 
пологом леса. На выр)убках резко меняется гидрстёрмичёский режим, 
что приводит к быстрому усыханию сохранившихся дерё^вьёB1 Сухоотой- 


