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Сосновая пяденвда. (Bupalus piiiiarius L.) широко распростраоеоа в борах Ка
захстана и периодически дает вспышки массового размножения 12]. Последний 
подъем численности пядеоиан был отмечен в 1983—1983 гг. в сосняках Целиооrг>aд- 
ской и Кокчетаиской областей. Повреждение хвои гусеницей стало причиной массо
вого развития на ней филлофильных микромиаетоB: 1^(?срuнle признаки заражения на
блюдались уже в июле 1984 г. Инфекция проникала внутрь через погрызы, наноси
мые личинками младших возрастов. К весне следующего года объединеноне массивы 
приобрели характерную рыжую окраску в результате повсеместного уснхаоия засе
ленной грибами хвои.

В очагах сосновой пяденицы было идентифицировано 13 видов филлофильных 
микромицетов (табл. 1).

Табисаа . 1

* Способ питания: п — паразитический; с — сапротрофиый.

№ 
п/п Видовое оэзваоие гриба

Встре
чае

мость,
%

Спо
соб 

пит.а- 
*ия*

1 Doihichiza ferruginosa Sacc. 92,3 П
2 Naemacyclus minor Butin 3&7 П
3 Phom^a conicola Bayliss Elliott 30,6 С
4 Cytospora pinasfri Fr. 24,2 П
5 Leptostroma pinaslri Desm. 13,7 П
6 Lophodermium sp. 7,3 —
3 Phoma pinicola Sacc. 3,6 С
8 Pliomopsis ocullta (Sacc.) Frav. 6,1 С
9 Cladosporium. olivaceum (Corda) Bon. 3.5 с

10 Sporodesmium elegans Corda 3,5 с
11 Leptothyriiim pinastri Karst. , 3,0 с
12 Phoma juniperi (Desm.) Sacc. 3.0 с
13 Mycosphaerella acicolum Lindau 1,5 с
13 Sclerotiopsis piceana. (Karst.) Died. 1,5 с

или микосину- 
иами синузия

Внутри растительных сообществ грибы образуют особые группы, 
ЗИИ [3. 3|. Согласно классификации С. А. Симонян [4] исследуемая _

■ относится к типу, сформированному по степени вирулеотоости входящих в нее чле
нов. Такой подход предполагает суш^ествование своеобразной «иерархии» грибов с 
доминированием одного или нескольких видов над остальными. Аналогичный вывод 
содержится в исследоваоиях С. . А. Симонян, А. ■ М. Барсегян ’ [5, 6]. По их моеоию, 
преобладание отдельных микромицетов в фитоценозах зависит от экологических усло- 

, вий и степени распространения видов в данном районе.
В nриведеооом списке филлофильных микромицетов главенствующее положение 

занимает Doihichiza fer'rug'inosa — конидиальная стадия возбудителя ценангиевого 
некроза сосны. Лабораторные исследования показали высокую патогенность отдеиI^н^н:х 
штаммов гриба [1]. Все сказанное позволяет считать этот вид доминирующим в рас
сматриваемой синузии.

Встречаемость гриба Naemacyclus minor Butin также достаточно высока. 
гриб известео как патоген, способный вызвать массовое пожелтение и усыхание 
[8]. В Казахстане он отмечен впервые.

Упомянутые виды обладают широкими адаптивными возможностями. Так, в 
ней ’ части кроны, наименее заселенной грибами, D. ferruginosa и N. minor

Этот 
хвои
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ОСНОВНЫМИ и в большинстве случаев 
едисственнымн обнагуж^сспмн вида
ми. Однако ■. minor осварвал пре- 
имуществеснн старую, не тронутую 
пядесицей хвою, D. ferrugtnosa — 
nнврежп^енсу^ю.

Нередко нв хвое встречались од- 
новременсо плодовые тела трех и 
даже четырех врднв ггнбнв, различ
ных по способу питания. В этих слу
чаях зона распгнстрасесии паразита 
онватпвала всю хвою, а сапротрофы 
заснаали лишь nоирызесную часть.

Процесс заселесня, вегнитно, мож
но представить следующим образом: 
в места nнвреждении пядесрнеO, 
своеобгазсые - «ворота инфекнрр», 
вначале всепрялси патоген. Его 
дальнейшее развитие прорсходрлн 
уже в живых тканях хвнн, а 
омегтвевшаи зона погрыза служила 
субстгатнм пои сапгнтгофсых ви
дов.

На ндсой и той же хвое отмече
ны также плндосншесни газончных 
коснднальнпх стадий сумчатого гри
ба Ci^inangiuin abi^t^i^^is (Pers.) Rehm., 
пустул Ci^tospora pinastri и пикнид 
Dothlcf^.iza ferruginosa. Наиболее ти
пичные случаи ндсовремесснго засе- 
лесня хвои сесколькрми видами 
пгепстсвлены в ■ табл. 2 (знак плюс 
показывает снвместимость различных 
компнсестов фрллофильсой мркоси- 
нузии).

Снвместсые nоселесия наблюдают^^, 
ся в оссовсом у следующих видов: 
Doith!ic]hi:^ta ferruginosa, Naemacyclus 
minor, Phoma contcola, C^ytospO' 
ra pinastri, Leptostroma pinastri,— 
T. e. самые распрнстганенсые члены 
группы и наиболее совместимы. На
званные микгоминеты преобладают 
не тнлькн в нqагах сосснвоO пядени
цы, но и повсеместно в снсснвых 
превнстнях Казахстана.

Таким образом, синузия филло- 
фильных мркгомннетов на сосне име
ет нnрепеленныO видовой состав и 
нагактеррзуется ■ фускцрнсальсой свя
зью слагающих ее членов. Истессрв- 
ное развитие гррбнв после нб'bепа- 
ния ■ хвои филлофагом свидетельству
ет о тесном взаимоп^е0ствир компо
нентов лессого биогеоненoзс. Глав
ная роль в нсвн,енир■ субстрата при- 
сапоежрт преуспевающим видкам с 
ПнвпшенннO численснстью. Из них 
практическую зссчимнсть имеет фа- 
куоьта^^ивспO ■ паразит Dothichiza 
ferruginosa. При благнпгиятспх ус- 
лнвиих он способен вызвать массо
вое ■ погаженне и гибель хвои. В этом 
случае связь вида с гас^^есрем (сос- 
ннO) пгннбгетает отгрнательны0 и 
даже астагнснстический■ характер.
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РЕЗУЛЬ^ТА^ТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТОЧНОСТИ РАСПИЛОВКИ ДРЕВЕС^ИНЫ 

НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ СТАНКАХ
Т. С. ИСУПОВА
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Точность распиловки древесины на ленточнопильных станках определяется устой
чивостью иострумента. которая зависит оеnосредственоо от его параметров и оапp;я- 
женного состояния в данный момент времени. а также некоторыми другими фак
торами.

Ряд исследователей отмечают отсутствие стабилизации усилия оaтяжеоия пил 
ленточнопильных станков, осоащеооых рнчажоо-грузовнм мехаоизмом оатяжеоия: 
Так, в работе [2] приведены сведения о том, что в процессе работы ленточнопильного 
станка изменение усилия натяжения цилы может достигать 40 % от nеJрвооачальоого 
значения.

В целях определения системы натяжения пилы, в наибольшей степени обеспечи
вающей стабилизацию усилия натяжения и максимальную точность распиловки, нами 
проведены иссле,доваоия работоспособности четырех типов механизмов натяжcоия: 
рычажно-грузового, как традиаионоого для отечественных моделей леоточиопильоых 
станков, гидравлического, пневматического и nоевмогидравлического, как ' 
перспективных с точки зрения автоматизации процесса управления.

Исследования проводили на эксперимеотальнон установке, создаооой 
делительного ленточнопильного станка модели «Standard», выверенного 
ствии с нормами точности на эти станки [1].

Опытные образцы из древесины сосны имели прямоугольное сечение
1 м. Толщина образца определялась необходимой высотой пропила. ■

наиболее

на базе 
соответ-в

и длину


