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В В Е Д Е Н И Е .

„Еп retardant la decomposition 
des bois on agit comme si on 
augmentait la surface forestieie".

M av . P  a u  1 e  t .  T ra i te  d e  la  c o n s e rv a -
tion  tie  b o  s  e tc .  1874 *).

Гниение древесины являе тся  процессом, широко распространенным 
в природе.  Гниению подвергается не только мертвая древесина,  но 
и древесина старых и молодых растущих деревьев.

Явление гниения древесины уже д э е н о  обратило на себя внимание 
ботаников и лесоводов,  и начиная с XIX века по вопросу о причине 
гниения живых деревьев и мертвой древесины было высказано  довольно 
много различных теорий **). Все эти теории можно свести к сле
дующим:

1) теория старости организма,
2) теория брожения ,
3) химические теории,
4) грибная теория.
Представителем первой теории является  Боркхаузен  (Borkhau-  

sen,  1880). По его мнению, причиной гнили растущих деревьев я в л я 
ется их старость,  вследствие которой во внутренних частях дерева 
начинается  разрушение,  и дерево погибает,  подчиняясь закону приро
ды: „все  происходит из праха  и в прах обратится" .

Теория брожения была особенно распространена  среди ботаников 
и лесоводов XIX века,  и ее главным представителем является  Бехштейн 
(Bechstein,  1821).  По его мнению, гниль дерева вызывается брожением 
соков, происходящим в клетках  древесины,  вследствие чего наступает  
воспаление,  оканчивающееся смертью внутренней части дерева.

*) „Принимая меры к задержке гниения дерева, действуют равносильно увели
чению лесной площади" Л1. Полэ. („Предохранение дерева от порчи" и т. д.).

**) Подробное изложение этих теорий можно наитии книге М. Willkomm „Die 
Microscopische Feinde des Waldes“, 1866, и на русском языке, в несколько сокра
щенном виде в книге проф. Н. Сорокина „Гниль наших древесных пород, 
употребляемых на постройки". 18Р2.

5



Представители  химических теорий —  Кютцинг (Kutzing), Плацай  
(Plazay)  Геринг  (Goring) и др. стар али сь  объяснить  гниение древесины 
химическими изменениями,  будто бы происходящими в оболочках клеток 
древесины при неблагоприятных условиях жизни дерева.

Грибная теория  была впервые выс к аз а на  Г. Г а р т и г о м  (G. Наг-  
tig. 1827),  затем Ф. Гартигом (Th. Hartig,  1836), Вилькоммом (Will- 
komm,  1866) и формулирована Ш ах то м  (Schacht,  1863) следующим 
образом: „в сякая  внутренняя гниль в дереве за висит  от развития 
в нем мицелия  грибов и без влияния грибных волокон развиться  
не м ож ет“ . Классические исследования гнили древесины растущих 
и срубленных деревьев,  произведенные Р.  Гартигом (R.  Hart ig,  1878),  
вполне подтвердили грибную теорию,  и на основании этих,  а такж е  
и более поздних исследований в настоящее  время держатгя  того мне
ния, что гниение дерева как живого,  так  и мертвого,  в большинстве 
случаев происходит от развития в древесине грибницы паразитных 
и сапрофитных грибов.



Глава  I.

ГРИБЫ  И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ.

Грибы,  являющиеся главной  причиной гниения древесины,  отно
сятся  к простейшим растительным организмам и принадлежат к группе 
споровых,  слоевцовых растений.  Это значит,  что грибы размножаются 
при помощи спор —  мелких к л е т о к — и что те ло  их не делится на сте
бель и лист,  как это бы вает  у высших растений.  Тело  грибов состоит 
из тонких бесцветных или окрашенных нитей,  называемых г и ф а м и ,  
которые разветвляясь  и сплетаясь ,  образуют грибницу,  или м и ц е л и й . .  
Иногда  нитчатое строение гриба заметно сразу,  как,  напр. ,  у плесе
ней ,  в большинстве же случаев это становится  заметным только при 
рассматривании гриба под микроскопом. Так,  напр. ,  шляпка  и ножка 
обыкновенного белого гриба (Boletus edulis) состоит такж е  из сплете
ния гиф, но эти  гифы сплетены так  плотно,  что простым глазом нит- 
чатость  их строения уже не заметна.  Из сплетения  гиф состоят и те 
пленки  и шнуры, которые  образуют на обработанном дереве различ
ные  домовые грибы. Одним из важнейших признаков,  характерным 
для грибов, я вл яе тс я  отсутствие в их кле тк ах  зеленого вещества  
хлорофилла,  который имеется у других растительных организмов 
и в частности у водорослей,  близко стоящих к грибам.  Организмы,  
входящие в отдел грибов,  обладая вышеупомянутыми признаками,  
в частностях резко отличаются друг от друга как способом образова
ния спор,  так  и строением своих вегетативных и спороносящих орга
нов. В зависимости от этого весь отдел грибов делят  на несколько 
больших групп: на Phycomyceteae .  или г рибы-водоросли,  на Ascomyceteae,  
или сумчатые грибы, и на Basidiomyceteae,  или базидиальные грибы.

К группе Ph ycomyce teae  относятся грибы,  имеющие ветвящийся 
мицелий,  остающийся одноклеточным,  по крайней  мере,  до образования  
органов размножения.  Споры у грибов этой группы образуются и б е с 
полым и половым путем.

Споры,  происходящие бесполым путем, возникают  или эндогенно,  
или экзогенно.  В первом случае споры образуются внутри особых 
вместилищ,  называемых с п о р а н г и я м и  (рис.  1), которые имеют 
.шаровидную, или булавовидную форму и обычно сидят на особых нитях
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Рис. 1. Постепенное развитие странгия у плесневого гриока Mucor.
(Из Ячевского).

грибницы — с п о р а н г и е н о с ц а х. Количество спор,  образующихся 
в спорангии,  обычно многочисленно и неопределенно.  У некоторых 
из фикомицетоз  (напр. ,  у Chytridineae)  споры, образующиеся в спо ра н
гиях, обладают самостоятельным движением при помощи жгутиков 
(зооспоры, рис. 2).  Экзогенные споры, к которым относятся так  назыв.  
к о н и д и и ,  образуются на особых гифах,  отличающихся по виду от

обычных гиф и называемых конидиеносцами.
Половые споры фикомицетов образуются 

в результате полового процесса,  заключающе
гося в слиянии содержимого двух однородных 
или неоднородных по величине и значению 
клеток.

Половой процесс первого типа  можно н а 
блюдать,  напр. ,  у мукоровых грибов, у которых 
он происходит следующим образом (рис.  3)  Две 
веточки мицелия,  сталкиваясь  между собою, 
образуют встречные отроги, подходящие вп л от 
ную друг к другу и отделяющиеся от прбиз-  
ведших их веточек перегородками,  в резуль
тате чего получаются две одинаковые,  смежные 
клетки.  В дальнейшем перегородка,  отд еляю
щая эти две клетки друг от друга,  р ас тв о 
ряется,  содержимое клеток сливается ,  и п олу
чившаяся от этого слияния одна крупная кле тк а  
покрывается толстой  оболочкой.  Образованная 
таким путем половая  клетка носит название 

Рис. 2. Образование зоо- з и г о с п о р ы .
спор в зооспорангии; из При половом процессе второго типа,  напг. ,
одного зооспорангия они ,
выходят наружу.(Из Ячев- У грибов сем. Py thiaceae ,  соединение происходит 

ского)). между крупной шаровидной клеткой —  о о г о-



Рис. 3. Образование зигоспоры.

н и е м —  и мелкой булавовид
ной —  а н т е р и д и е м ,  которые 
обычно появляются . на  одной 
и той же гифе.  В результате  
слияния содержимого этих двух 
клеток внутри оогония вновь 
образуется крупная шаровидная 
кле тк а  с толстой  оболочкой; 
последняя клетка называется 
ооспорой.

Примером гриба из группы 
фикомицетов может служить  Rhi- 
zopus nigricans Ehrh.  (рис.  4), 
встречающийся на гниющих ве
ществах растительного и ж и в о т
ного происхождения.  По своему 
наружному виду грибы эти п о 
хожи на плесень.  От мицелия,  распространяющегося по поверхности суб
страта ,  отходят вертикальные  гифы, на верхушке которых образуются 
шаровидные вздутия величиною в булавочную головку,  хорошо видимые 
простым глазом. Шаровидные  вздутия есть не что иное, как выше
упомянутые с орангии гриба,  несущие же их гифы — спорангченосцы.

Ascomyceteae,  или сумчатые грибы, характеризуются чле
нистым мицелием, т. -е.  гифы, составляющие  его, имеют пе
регородки.  Типичные споры сумчатых грибов образуются 
всегда эндогенным путем в особых вместилищах,  н а з ы в а е 
мых с у м к а м и ,  или аскусами.  Сумка (рис. 5) в большин
стве случаев имеет вид продолговатой,  мешковидной клетки,  
внутри которой особым сложным путем образуется опреде
ленное число спор (8 или кратное 2). Сумки вырастают  или 
прямо на мицелии,  или же внутри плодовых тел ,  имеющих 
весьма различную форму или величину Сумки помещаются 
в плодовых телах  обычно сплошным слоем ( г и м е н и а л ь -

н ы й  с л о й ) ,  и среди них 
нередко встречаются опре
деленной формы гифы, х а 
рактерные для отдельных 
видов, называемые  п а- 
р а ф и з а м и  (рис. 6). У 
сумчатых грибов можно 
различить  два главных 
тип а  плодовых тел:  п е- ! j /(
р и т е ц и й и а п о т е- I \ I
ц и й. В первом случае у |
плодовое тело бывает или _ 'Рис. 5.
вполне замкнуто,  или Сумка и 
имеет лишь небольшое парафиза.
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Рис. 6. Часть гимени- 
ального слоя сумчато
го гриба: сумки со 
спорами, между ними 
парафизы. (Из Ячев

ского).

отверстие,  во втором случае плодовое тело сильно 
раскрыто,  блюдцевидной формы, и гимениальный 
слой в нем широко обнажен.

У сумчатых грибов,  помимо типичных спор—  
сумкоспор,  —  образуются по большей части еще 
и конидии (рис.  7).

Особый тип спор представляют хламидоспоры 
и оидии; хламидоспоры образуются внутри клеток 
вегетативного мицелия (рис.  8 а),  оидии же об р а
зуются путем распада  гиф на отдельные равные 
части (рис. 8Ь).

Примером сумчатого гриба может служить  
Ceratostomel l a piceae Munch,  гриб, вызывающий 
синеву древесины хвойных.  Плодовые те ла  этого 
гриба развиваются  на  поверхности зараж енн ой  
древесины и имеют вид очень маленьких (0,15—  
0.24 мм) черных,  углистых шариков,  снабженных 
длинным (до 1 мм) хоботком (рис.  9). Ш а р о 
видная часть плодового тела  покрыта редкими 
волосками.  Плодовые тела  гриба образуются 

иногда в большом количестве,  покрывая поверхность дерева черным 
налетом.  Внутри каждого плодового т е л а  находятся сумки яйцевидной 
формы; в каждой сумке заключено по 8 цилиндрических,  слегка согну
тых,  бесцветных спор.

Группа б а з и д и а л ь н ы х  грибов имеет  также  членистый мицелий 
и ха ра кт ери зуе тс я  своими типичными спорами,  которые образуются на 
базидиях (рис.  10).
В большинстве слу
чаев базидии б ы в а - ' 
ют одноклеточные 
и имеют х ар а к т е р 
ную булавовидную 
форму.  У некото
рых базидиальных 
они при помощи по
перечных или про
дольных перегоро
док делятся н а  4 
части.  На однокле
точных базидиях  
споры образуются 
на верхушке и обыч
но в числе 4.  На  
разделенных бази
диях споры вы р а 
стают  по одной на 
каждой из их частей.  Рис. 7. Конидии сумчатого грибка Sphaerotheca pannosa.
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а 6
Рис. 9. Ceratostomella

Рис. 8. Образование хламидоспор (а) и оидий (b). piceae Miinch на сос
не. (Ориг.).

К а к  в том,  так  и в другом случае споры сидят не непосредственно 
на  базидиях,  а на коротких выростах,  именуемых с т е р и г м а м и .

Базидии ,  так  же как и сумки,  редко развиваются прямо на мице
лии,  чаще же всего они образуются на поверхности или внутри плодо
вых тел,  которые по своему строению бывают весьма  различны.  
У высших базидиальных грибов плодовое тело имеет вид шляпок,  
сидящих на центральной  или боковой ножке,  или же вид деревя
нистых  копыт,  пленок и пр.

Подобно сумкам базидии в плодовых телах обычно собраны сплош
ным слоем ( гимениальный слой),  и среди них нередко могут встре
чаться  парафизы и крупные,  сильно вздутые бесплодные клетки —  
ц и с т и д ы  (рис.  11).

Помимо типичных спор —  базидиоспор,  —  базидиальные грибы могут 
размнож ать ся  иногда еще при помощи конидий.

Типичным примером базидиального гриба может  служить  опенок 
Armillaria mellea Quelet  (рис.  12), являющийся иногда опасным па ра 
зитом наших хвойных и лиственных деревьев.  Плодовое тело опенка 
имеет вид шляпки на ножке.  Перпендикулярно к нижней стороне 
шляпки  расположен ряд радиально  расходящихся пластин,  на которых 
и развиваются базидии с базидиоспорами.

Рис. 11. Поперечный разрез через пла- 
Рис.,10.  Базидии при увелич. стинку гриба Coprinus stercorarius:

в 1000 раз. (Из Ячевского). Ь—базидии, с—цистиды.(ИзБородина).
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Помимо грибов,  относящихся к той и л -i другой из трех описан
ных групп,  существует также большое число грибов, которые по строению 
их мицелия следовало бы отнести к одной из групп высших грибов,  
т . - е .  или к сумчатым,  или к базидиальным,  но у которых пока 
известно размножение только при помощи конидий, главные же органы 
размножения (сумки или базидии) неизвестны.  Грибы с \ такими 
свойствами выделяются в особую и по существу сборную группу —  
несовершенных грибов,  или Fungi imperfecti.  Изучение истории раз ви
тия подобных грибов часто показывает ,  что их действительно  пр ихо 
дится причислять  к одной из групп высших грибов, так как путем 
экспериментальных исследований удается в конце концов установить  
непосредственную связь их с той или иной сумчатой или базидиаль-  
ной формой.  Примером может служить несовеошенный гриб Graphium 
penicilloides (рис.  13), который, по исследованию Me Col lum'a,  оказался  
лишь конидиальной  стадией сумчатого гриба Cera tos tomell a  piceae 
Miinch, вызывающего синеву древесины.

БИОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ Д Е Р ЕВ О Р А ЗР У Ш А Ю Щ И Х  ГРИБОВ.

Благодаря  отсутствию хлорофилла грибы не могут самостоятельно 
создавать необходимые им для питания  органические ве щества  и при
нуждены получать их или от живых растений ,  или же из мертвых 
частей растений  и разлагающихся  органических веществ.

В зависимости от способов пи тания  грибы разделяются на две 
основных группы: п а р а з и т о в  и с а п р о ф и т о в .

К первой группе относятся грибы, развивающиеся на живых расте 
ниях и питающиеся  за счет их живых тканей ,  и ко второй —  грибы,

Рис. 12. Плодовыетела Armil
laria mellea, выросшие из рн- 

зоморфы. (Из Бородина).

Рис 13. Несовершенный 
гриб Graphium penicilloides. 

(Ориг.).

Гл а ва  II.
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развивающиеся  на отмерших частях растений или на  разлагающихся 
органических веществах.  Кроме этих двух групп, обычно устанавли
вается  еще группа п о л у п а р а з и т о в ,  куда относят грибы,  которые 
могут жить  и в качестве паразитов и в качестве  сапрофитов.  Боль-  
шиство грибов, вызывающих разрушение  древесины,  относится к группе 
полупаразитов .

За ра ж ен и е  живых деревьев  и мертвой древесины производится или 
спорами,  или грибницей.  Раст ущ ие  деревья за ра ж аю тс я  преимуще
ственно  спорами,  мертвая же  древесина за ра ж ае т ся  и спорами и гриб
ницей в одинаковой степени.

Споры,  служащие для размножения ,  обычно образуются грибами 
в огромном количестве.  У типичных дереворазрушающих грибов труто
виков количество спор,  образующихся в плодовых телах,  бывает осо
бенно велико,  при чем споры рассеиваются из плодовых тел в течении 
нескольких дней, а иногда и месяцев.  О количестве спор,  образующихся 
в плодовых телах некоторых трутовиков,  могут дать представление 
цифры следующей таблицы,  взятые  у Буллера ( B u l l e r 1). *)

Название гриба

Ве
ли

чи
на

пл
од

ов
ог

о
те

ла

s n с гз О "О

П
ро

до
л

жи
т.

 
пе

ри


од
а 

ра
сс

ея


ни
я 

сп
ор Число спор, 

выделяющихся 
в один день

Fomes applanatus .. . большое 5.4в0.000.000 ООО 6 мес. 30.000.000.0tl0
Polyporus sqnamosus. 59.000.000.000 14 дн. 3.571.000.000
Daedalea confragosa.. ср. разм. 682.000 00<> 7 „ 97.000.000

Грибы по способу распространения  спср делятся на три группы: 
гидрофильные,  споры которых распространяются водой, зоофильные,  
споры которых распространяются  животными и насекомыми,  и анемо- 
фильные,  споры которых распространяются  ветром.  Б оль ш ая  часть 
дереворазрушающих грибов относится к последней группе,  так как

*) Для определения числа спор, образующихся в плодовом теле, Буллер1 посту
пал следующим образом. Свежесорванное плодовое тело, достигшее зрелости, поме
щалось шляпкой вниз на лист гладкой бумаги белого или темного цвета в зави
симости от того, какой цвет имеют споры исследуемого гриба. Споры, выпадая 
из трубочек или с пластин, образуют на бумаге отпечаток (рис. 14), точно изобра
жающий гименофор гриба. После того как споры выпали, они смываются с бумаги 
дестиллированной водой, взятой в определенном количестве. Затем из воды, в который 
споры распределяются равномерно путем взбалтывания, берется несколько капель, 
в которых и подсчитывается число спор при помощи счетной камеры. Полученное 
число спор перечисляется на все количество воды, и таким образом определяется 
число спор, выпавших из плодового тела.

В том случае, когда плодовые тела (напр., трутовики) имеют большой размер 
и нижняя сторона их не представляет одной плоскости, берется только определен
ная часть гименофора, напр.. 1 кв. с.м, и в ней указанным способом вычисляется 
число спор, а затем, зная площадь гименофора. определяется количество спор, 
выделяемых плодовым телом.
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Рис. 14. Отпечатки гименофора. (Из Буллера).

споры их распространяются  при помощи ветра.  Споры этих грибов 
при выделении из плогового тела ,  благодаря своей незначительной  
величине,  очень медленно падают *) и обычно легко подхватываются 
воздушными течениями,  которые относят их иногда на очень большие 
расстояния.  Благодаря этому спорами могут быть за ражены иногда 
деревья,  растущие  на  далеком расстоянии от больного дерева,  тогда 
как соседние деревья  остаются незараженными.

В связи с вопросом о распространении  спор воздушными те че
ниями,  необходимо отметить  теорию Ф а л ьк а  ( F a l c k 2), на основании 
которой плодовые те л а  трутовиков сами создают воздушные течения 
с целью рас пространения  спор (рис. 15). Теория Фа лька  основана  на 
том факте,  что гименофор плодового т е л а  заметно теплее,  чем окру
жающая  атмосфера ,  и около него благодаря этому могут создаваться  
воздушные течения.

Однако,  получающиеся  при этом воздушные течения очень слабы 
и едва ли имеют преимущество в качестве  фактора,  способствующего 
распространению спор,  перед нормальными воздушными течениями.

Помимо ветра,  распространение спор дереворазрушающих грибов 
производится насекомыми (жуки) и животными (грызуны, слизняки и пр.). 
Распространение спор животными и насекомыми имеет особенное з н а 
чение для корневых вредителей,  напр. ,  для Fomes  annosus ,  плодовые 
те ла  которого рас тут  у основании корней и споры посредством ветра 
распространяются слабо.

*) Так, напр., по опытам Буллера споры гриба Polyporus squamosus в непо
движном воздухе падают со скоростью 1 мм  в секунду; и для того, чтоб j  и з  пло
дового тела, растущего на высоте 4 м  от земли, споры могли попасть на землю, 
необходимо около I часа 6 мин. времени. Очень подробные дшные о скорости 
паления спор в зависимости от их величины и скорости движения воздуха можно 
найти в интересной статье R. F a l c k  „Ober die Giossen, Fallgeschw n d i e k e i t e n  und 
Schwebewerte der Pilzsporen und ihre Gruppiernng mit Bezug auf die zu ihrer Ver- 
breitung nCtigen Temperatu.strOmung-Geschwindigkeiten” (Benchte d. Deutsch. Bot. 
Gesel. B. XLV, H. 5, 1927).
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Для возможности лучшего распространения спор гименофор многих 
гименомицетов и шляпных грибов обладает ясно выраженным поло
жительны м геотропизмом,  вследствие которого плодовое тело при 
перемене положения повертывается таким образом,  что его гимено
фор оказывае тся  обращенным к земле.  Особенно сильным положи
тельным геотропизмом обладают плодовые тела  Copr inus plicatilis. 
Так,  в опыте Б у л л е р а 1 плодовое тело этого гриба,  поставленное в го
ризонтальное положение,  через  17 часов повернулось  таким образом,  
что шляпка,  благодаря изгибу ножки,  ок аза лас ь  своими пластинками 
направленной  к земле (рис.  16). Положительный геотропизм часто 
такж е  наблюдается у плодовых трутовиков,  напр. ,  у Fom es  fomenta-  
rius, F .  pinicola, и др., благодаря чему можно всегда узнать  на каком 
дереве —  растущем или поваленном —  выросло плодовое тело трутовика.

За ра ж ен и е  растущих деревьев  грибницей случается в гораздо более 
редких случаях,  чем спорами,  и обычно происходит через  корни в слу
чае тесного соприкосновения здорового корня с зараженным-

Надпочвенное за ражение  растущих деревьев грибницей может про
исходить только в исключительных случаях,  та к  как грибница очень 
чувствительна к изменениям температуры и влажности и, выходя из 
дерева  наружу,  скоро погибает.  В этом случае за раж ени е  чаще всего 
происходит при помощи р и з о м о р ф ,  имеющих вид толстых,  ветвистых 
тяжей  с плотной корой,  внутри  которой находится жизнедеятельная 
грибница.

Растущие  деревья за раж ают ся  грибами обычно через естественные 
и искусственные ранки,  которые появляются в результате  отмирания 
сучьев или вследствие повреждений,  нанесенных человеком,  животными,  
насекомыми,  градом, снегом и пр. Здоровая,  неповрежденная  кора

1

Рис. 15. Распространение спор воздушными течениями. (Из Буллера).



Рис. 16 Геотропизм пло
довых тел Coprinns pli- 

catilis. (Из Буллера).

препятствует заражению.  Дерево на складах и 
в постройках совершенно  не защищено от з а 
ражения ,  так  как имеет большие искусствен
ные и естественные раны в виде распилов и 
трещин.

Прорастание спор гриба  и развитие мицелия 
в древесине может происходить только в том 
случае,  если имеются налицо: соответствующая 
температура,  влажность,  достаточное количество 
воздуха и света,  определенная  кислотность среды 
и отсутствие в древесине ядовитых и вредных 
для гриба веществ.

Грибы,  как и высшие растения,  могут расти 
только в определенных рамках температуры.  Для 
них так  же, как и для высших растений,  можно 
установить минимальную,  оптимальную и м ак си 
мальную температуру.

Эти  температуры для различных грибов р а з 
личны,  мало того, они различны для роста  р а з 
личных частей одного и того же гриба,  как,  напр. ,  
для прорастания спор,  роста мицелия,  для об р а 
зования плодоношения и проч. Так,  для п ро рас та 
ния спор и роста мицелия некоторых грибов н е 
обходимы следующие температуры (по Цельсию):

1
Вид гриба

!

Минимум

для для 
мице-

СП0Р ЛИЯ

Оптимум

для для 
мице*

; cn°i’ j  лия

Максимум

для для 
мице-

сп°11 лияI

А в т о р

Penicillium glaucum . • 1,5 1.5 22 2 5 - 2 7  40—43 31-3 6 Визиер- споры.
Mucor racemosus........ — 4 2 0- 25 — 33 Тиле мицелий.
Lenzites sepiaria.......... 5 0 3 0- 34  36 46 44 Клебс
Ceratostomi'lla piceae . —■ 5 — 2 0- 25 — — Фальк

Необходимо заметить ,  что указанные максимум,  минимум и оптимум 
температуры могут изменяться в зависимости от той среды, на кото
рой гриб раз вив ае тс я .  Так,  по данным Тиле,  для Penicill ium, расту
щего на сахаре,  максимум температуры р ав няе тс я  31° С, тогда как 
при росте его на глицерине — максимум повышается  до 36° С.

Для большинства дереворазрушающих грибов температуры,  при 
которых они могут развиваться,  лежат  между 3 и 44° С, с оптимумом 
между 18 и 36° С.

Разви ва яс ь  в рамках указанных температур и лучше всего в п р е 
делах оптимальной температуры,  многие грибы обладают заме чат ель 
ной способностью сохранять  свою жизненность,  будучи подвержены 
действию очень низких и очень высоких температур .  Этой способ
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ностью особенно отличаются споры и плодовые т е л а  грибов.  Способ
ность спор сохранять свою жизнеспособность  при неблагоприятных 
условиях иногда поразительна .  Так ,  в опыте Б ек ке ре л я  (P.  Becquere l9) 
споры некоторых мукоров и сумчатых  грибов,  предварительно  высу
шенные  *), сохраняли свою жизненность,  будучи подвержены действию 
те мпературы жидкого воздуха (— 190° С) и жидкого водорода ( — 253° С) 
в течение  3 недель и 77 часов.  Плодовые те ла  гименомицетов  также 
в большинстве случаев легко переносят низкие температуры.  Так,  
плодовые тела  многолетних трутовиков,  обычно, ежегодно образуют 
новые слои, несмотря на то, что в течении зимы подвергаются про
должительному действию температур  в — 25°, — 4 0 й С. Даже очень 
большие колебания те мпературы не оказывают вредного действия на 
плодовые те ла  некоторых трутовиков ,  о чем говорит следующий ин те
ресный эксперимент,  произведенный Вейром ( W e i r 1). Плодовые тела  
грибов Poiyst ictus occidental is и P.  maxima ,  выросшие в жарком кли
мате Кубы,  были перевезены указанным автором вместе с субстратом 
в Missoula,  где они пробыли в течение зимы при температуре,  доходившей 
до — 34° С, и, несмотря на это, в начале весны на них образовались 
новые гимениальные слои.

В искусственных условиях опыта  плодовые те ла  некоторых гимено
мицетов проявляют также большую жизнеспособность.

Так,  в опыте Б у л л е р а 5 плодовые тела  Schizophyl lum commune,  
предварительно высушенные и подверженные затем в течение 3 недель 
действию жидкого воздуха, не потеряли своей жизнеспособности и обра
зовали базидиоспоры.

Сильнее  всего реагирует  на температуру  вегетативная  грибница.  
Однако,  у некоторых дереворазрушающих грибов грибница легко пере
носит действие низких и высоких температур.  Так,  в опытах Снелля 
(Snel l f;)  грибница Lenzites sepiaria,  T rametes  carnea ,  Lent inus squamosus  
и др. дереворазрушающих грибов переносила температуру  сухой жары 
в 100СС, и только вла жная  ж а р а  в 55° убивала грибницу этих грибов 
при действии  на нее в течении  12 часов.

Другим важным фактором,  влияющим на развитие грибов,  является 
влажность ,  которая необходима для прорастания спор и для дальней
шего роста  грибницы.

Некоторые грибы, в особенности —■ фикомицеты,  являются особенно 
требовательными к влажности и требуют для своего развития  избытка 
влаги.

Вообще же большая часть грибов,  в том числе и дереворазрушаю
щих, лучше всего развива етс я  при сравнительно  большом количестве 
влажности.  Всем, напр. ,  известно,  что съедобные грибы появляются 
в теплую, дождливую погоду, и что появление плесени на стенах 
жилых помещений или раз витие  в них домовых грибов указывает  на 
значительную влажность помещения.

*) Высушивание, как известно. устойчивость протоплазмы прети»
высоких и низких температур.
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П ро ра с та н и е  спор многих дереворазрушающих грибов и рост м ице
лия  на поверхности дерева происходит в большинстве случаев тогда, 
когда дерево насыщено  влагой.  Так,  например,  Вемер (Wehmer )  отме
чает,  что кусочки мицелия домового гриба Merulius l acrymans,  перене
сенные на воздушно-сухое дерево,  не росли на нем при комнатной 
влажности,  и только  когда кусочек дерева был сильно насыщен влагой,  
рост мицелия на  нем продолжался.  По отношению к спорам гриба 
Lenzites sepiar ia Фальк7 приводит наблюдение,  показывающее ,  что 
в дождливое время споры этого гриба,  попавшие на древесину,  се й 
час же на ней прорастают.  Целлер /Ze l l er ' ) ,  исследовавший прорас та 
ние спор гриба  Lenzites sepiaria на древесине,  показывает,  что прора
стание это  начинается  при очень высокой относительной  влажности 
воздуха ( 6 0 % )  и что наибольший процент прорастания спор наблю
дается при 98° /0 влажности,  т.-е.  когда древесина уже вполне н ас ы 
щена водою. Большую роль при развитии  грибов играет также 
и влажность  окружающего воздуха. Как  показывают исследования 
Вальтера  (W al te r11), некоторые плесневые  и несовершенные грибы пре
кращают свое развитие  при относительной  влажности воздуха менее 8 5 °/0, 

Потребность различных дереворазрушающих грибов во влажности 
различна ,  однако,  точные данные по этому вопросу пока еще отсут
ствуют.  Данные,  касающиеся оптимума влажности древесины,  необ
ходимой для развития  некоторых дереворазрушающих грибов,  имеются 
у. Ле ма на  и Ш е й бл е  (Lemann und Sche ib le10) и приводятся в нижесл е
дующей таблице.  Данные эти,  однако,  требуют проверки.

Н а з в а н и е  г р и б а Оптимум
влажн. П p н м е ч а н  ие

Merulius lacrymans......................... 20% 
35 % 
40% 
45'% 

45—50°/о 
50 -  60 %

Указанный оптимум отно
сится к влажности березовых 
опилок, на которых культиви
ровались исследуемые грибы.

Poria vaporaria.................................
Daedalea quercina...........................
Armillaria mel iea.............................
Stereum purpureum.........................
Coniophora cerebella.......................

Однако,  требуя для своего развития  значительного количества 
влажности,  грибы иногда хорошо переносят и сухость. Этим свойством 
особенно отличаются плодовые тела некоторых дереворазрушающих 
грибов. Так,  плодовые тела Daedalea unicolor в опытах Булл ера  про
должали развиваться после хранения их в сухом помещении в течение 
8 лет.

Присутствие воздуха для развития  грибов вообще является необхо
димым и в особенности для прорастания спор. Опыты Оппала (Uppal  и ) 
с прорастанием конидий пероноспоровых грибов показывают,  что кони
дии этих грибов в отсутствии воздуха не прорастают.

Для развития грибницы дереворазрушающих грибов присутствие 
воздуха также  является  необходимым. Потребность в воздухе имеется

18



почти у всех дереворазрушающих грибов, и некоторый минимум его 
в древесине вызывает  задержку роста грибницы. Так,  по опытам 
Мюнха (Mi inch12), древесина сосны, содержащая Еоздуха меньше 15°/0 
от своего объема,  являе тся  уже иммунной в отношении синевы (Cerato
s tomella pilifera Wint).

Точно такж е  опыты Баве нда ма  (Bavendamm 1 *, 13) показывают,  что 
в воздухе, разреженном до 100 мм  ртутного столба,  грибница Conio
phora cerebel la и Merulius l acrymans сильно задерживается  в росте.

Некоторые авторы считают возможным объ я сн ят ь  иммунитет живых 
растений в отношении грибов минимальным количеством имеющегося 
в их тканях воздуха.  Так,  например,  Вестердийк (Westerdi jk 13) объяс
няет  причину слабого за раж ени я  грибами растений в тропиках при
сутствием в клетках этих  растений большого количества  воды и бед
ностью их вследствие этого воздухом.

Разв ит ие  боль ши нст ва  грибов лучше всего происходит при рассеян
ном свете.

По данным Буллера,  споры грибов Daedalea  unicolor и Schizophyl
lum commune,  хотя и прорастают  на солнечном свету,  однако, прора
стание  их в этом случае идет гораздо слабее,  чем в темноте.  Действие 
прямого солнечного света  сказывается  губительным образом на спорах 
некоторых дереворазрушающих грибов (Snel l  1С).

Отсутствие света такж е  оказывает  вредное действие на развитие 
грибов,  в особенности же на развитие плодовых тел.  Так,  уже Бре-  
фельд (Brefeld) отметил тот  факт,  что некоторые грибы в темноте или 
совсем не образуют плодовых тел,  или образуют уродливые плодовые 
тела.  Подобные факты отмечались  также Вакфильд (W a k ef ie ld 17) и др. 
исследователями.

Р еа к ц и я  среды, в которую попадают споры и мицелий,  является 
такж е  значительным фактором,  влияющим на этот рост в положитель
ную или отрицательную сторону.

С давних пор установилось  мнение, что грибы для своего развития 
нуждаются в кислой среде,  а бактерии в щелочной.

Однако,  как выяснено многочисленными исследованиями,  необходи
мость  той или иной реакции  среды для успешного роста гриба з а в и 
сит от  биологических особенностей гриба. Так,  напр. ,  плесень Pen i 
cillium развивается  на пи тательных растворах,  содержащих большое 
количество кислоты,  тогда как  на сапролегниевые грибы (водные пле
сени)  действуют губительно уже очень слабые растворы кислоты.

По отношению к дереворазрушающим грибам Румбольд (Rumbold 18) 
было показано,  что большинство их может раз ви ва ть  споры только 
в слегка кислой среде. ТсЛное исследование зависимости прорастания 
спор грибов от реакции иреды было произведено за  последнее время,  
когда появился метод,  дающий возможность определить  действитель
ную кислотность среды, а не количество кислоты или щелочи,  опре
деляемое посредством титрования.

Действительная кислотность зависит исключительно от концентра
ции водородных ионов- и изменяется  пропорционально ей, а не общему
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количеству кислоты.  Концентрацию водородных ионов принято выражать  
символом Рн-  Для воды и нейтральных растворов Р н равняется 7,07, 
для 1 , 0 П НС1 — 1,04,  для 1,0,, NaOH — 13,6. Таким образом, цифры Р  и 
меньше 7,07 характеризуют  кислую среду, а цифры б о л ь ш и е — среду 
щелочную.

Исследования Вебба ( W e b b 1J) над прорастанием спор некоторых 
грибов в зависимости от концентрации  водородного иона дали следу
ющие рез ультаты,  представленные в таблице (стр.  25).

Концентрация водородных 
ионов

Название гриба Низший

предел

Оптимум 
(процент 
прораст. 

спор наи
больший).

Высший

предел

П р и м е ч а н и е

Botrytis cinerea .. 
Aspergillus niger . 
Lenzites sepiaria.. 
Fusarium sp...........

1,6
2,0
2.5
2.5

3,0
3,6
3
6,9

6.9
7,7
6.9 

10,0

На манните при 23ГС, 20 ч. 
Тоже.
На манните при 23°С, 18 ч. 
На манните при 23°С, 20 ч.

К а к  видно из таблицы,  у большинства  исследованных грибов про
растание  спор лучше всего происходит в кислой среде,  и только 
у Fusar ium споры лучше прорастают в нейтральной  среде ( Р  н ==6,9).

Относительно  роста грибницы некоторых дереворазрушающих гри
бов имеются данные Вольперта ( W o l p e r t 20), которые (см. табл.)  пока
зывают,  что оптимальное  развитие грибницы происходит при кислой 
реакции среды.

Н а з в а н и е  г р и б а
Нижн.

Рн

Оптим.

P„

Верхн,

Рн

Lenzites sepiaria..................................... ....................
Armillaria mellea........................................................

2,8 
2,0 
2 0

3,8-6,0 
3,9 

3.7-6,3 
4,0-5,5 
5.6—6,0

7,6
7,8

^Polyporus adustus.................................................... 8,0
7.5
8.5

Polystictus versicoloror........................................... 2.5
Schizophyllurn commune......................................... 2,8

Помимо реакци и  среды, на развитие дереворазрушающих грибов могут 
о каза ть  вредное действие и некоторые химические вещества,  находя
щиеся в клетках  и оболочках клеток  древесины.

Так,  в, опытах Хаулея (Hauley 22) вещества ,  полученные из древе
сины путем экстрагирования горячей и холодной водой, оказывали 
вредное действие на рост дереворазрушающих грибов, при чем было 
замечено,  что горячая вода извлекает  из древесины больше токсических 
веществ,  чем холодная.  К веществам древесины,  действующим опре
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деленно ядовито на некоторые грибы, относятся дубильные вещества,  
или таннины,  находящиеся в древесине лиственных пород. Кук и Тау-  
бенхаус (Cook and T a u b e n h a u s 23) установили,  что таннин ослабляет 
рост некоторых грибов и что паразитные грибы более чувствительны 
к нему, чем сапрофитные.  Они показали,  что для некоторых п ар а зи т
ных форм грибов уже 0 , 1 %  —  до О,6"/0 танн ин а  достаточно,  чтобы 
замедлить  их рост. Вемер ( We hm er  -4), изучавший действие тан ни на  на 
Merulius lacrymans на основании  своих опытов пришел  к заключению, 
что 1°/0 галловой кислоты за медляет  рост этого гриба,  а  2°/0 этой 
кислоты в питательной среде совсем прекращает  рост гриба.  К таким же 
результатам пришел и Кнудзон ( K n u d s o n 2;>), изучавший действие тан-  
ниновой кислоты на грибы Polyporus sulphureus ,  P.  resinosus u P.  appla-  
natus .  По его наблюдениям,  указанные грибы росли при 0 ,25°/0 содержа
ния  танниновой кислоты и замедляли свой рост  при 2°/о ее содержании.

Однако,  некоторые грибы (напр. ,  Fom es  igniarius Penicill ium),  бл а 
годаря своим особым биологическим свойствам,  хорошо развиваются на 
дереве,  содержащем большое количество таннина.

Имеющаяся в древесине хвойных смола также оказывает  вредное 
действие на грибы, замедляя  и пр иостанавливая  их рост.  Вредное 
действие смол на рост мицелия T ram et es  pini было замечено еще 
Р.  Гартигом,  который объяснял  это действие не ядовитыми,  а меха
ническими свойствами смолы. Ц е л л е р 20 подтвердил мнение Гартига 
экспериментально.  Его опыты с Lenzites sepiaria показали,  что смолы 
не оказывают токсического действия на рост мицелия гриба,  так  как 
рост этот происходит даже в случае присутствия в питательной среде 
смол в количестве 5 0 °/0. Вредное же действие смол на  рост  гриба 
в древесине,  богатой смолою, является,  по мнению Целлера ,  действием 
чисто механическим и физическим.  Смола,  с одной стороны, п ре пя т
ствует проникновению гриба  в древесину,  с другой стороны, делает  
древесину менее способной поглощать воду и, кроме того, закупоривая 
трахеиды и др. клйтки,  делает  древесину бедной воздухом.

Действие,  подобное смоле,  вероятно,  оказывают  и камеди,  образу
ющиеся в древесине лиственных пород пр и - и х  поранении.

Попав  в древесину и найдя там подходящие условия,  гриб начи
нает  разрас тат ься  в ней,  пи таясь  за  счет ее питательных веществ.

Грибы для своего питания  находят в древесине два рода пита
тельных веществ:

1) содержимое клеток и
2) состав клеточных стенок.  Содержимое клеток  древесины очень 

различно:  в них, кроме протоплазмы (белковые вещества),  встречаются 
крахмал ,  масла,  сахар,  минеральные  вещества в растворимой форме и пр.

Клеточные стенки состоят главным образом из целлюлозы и дре
весинных веществ.  Некоторые  грибы потребляют только содержимое 
клеток,  другие, не довольствуясь этим, потребляют и клеточные стенки.

Для перевода всех указанных веществ  в растворимое состояние,  
т. -е.  в состояние,  в котором их легче всего можно потребить,  грибы 
выделяют различные  ферменты,  которые содержатся в их гифах
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и плодовых телах .  Еще Р. Гартиг  указывал  на то,  что разрушение  
клеточных стенок древесины грибами происходит оттого,  что гифы 
грибов выделяют особую жидкость,  растворяющую эти стенки.  Д а л ь 
нейшие исследования Чапека,  Миоши и др. показали,  что гифы и пло
довые т е л а  дереворазрушающих грибов содержат различные ферменты,  
заключающиеся в клеточном соку гиф мицелия и плодовых тел гриба.

Химическая природа ферментов остается  пока еще мало выясненной,  
можно только сказать ,  что большая часть их относится к белковым 
телам из группы нуклеоальбуминов или нуклеопротеидов.

По хар актеру  своего действия ферменты приближаются  к т. н. 
ката ли зат ора м — ускорителям химических реакций —  и их можно 
назв ат ь  катализ ат ора ми ,  производимыми живым организмом.

Сам фермент как бы не входит в реакцию,  так  как очень неболь
шого его количества достаточно для того,  чтобы произвести большой 
химический эффект.  Так,  напр. ,  одна часть сычужного фермента или 
химазы может свернуть до 400 ООО частей молока,  а  одна часть 
инвертазы может гидролизировать  до 200  000  частей сахара.

Ферменты по характеру  своего действия на субстрат разделяются,-  
по См о р о д и н ц е в у 27, на  следующие группы:

1) г и д р о л а з ы  (производящие отнятие или присоединение воды),
2) о к с и д о р е д у к а з ы —  ды хательные  ферменты (производящие 

окисление или восстановление),
3) к о а г у л а з ы  (производящие свертывание  белка) и
4) ф е р м е н т ы  б р о ж е н и я  в собственном смысле.
Большинство  грибов,  разрушающих древесину,  содержит в своем

мицелии и плодоеом теле ферменты почти всех отмеченных групп,  
но преобладающими является группа гидролаз, как это можно видеть  
из таблицы (стр . 23).

Из этой таблицы видно, что- каждый из приведенных дереворазру
шающих грибов содержит весьма разнообразные  ферменты,  начиная 
с ферментов,  воздействующих на вещества ,  содержащиеся в клетках  
древесины,  как.  напр. ,  крахмал (амилаза ) ,  глюкозиды (эмульсин) ,  жиры 
(липаза)  и др., до ферментов,  воздействующих на вещества,  из которых 
состоят клеточные стенки,  т.-е.  на клетчатку  (целлюлаза )  и лигнин 
(лигниназа) .

Из всех ферментов,  находящихся в дереворазрушающих грибах,  
наибольший интерес  представляют ферменты,  разрушающие клеточные 
стенки.

Всякая  растител ьная  клетка являе тся  одетой оболочкой,  более 
твердой,  чем содержимое клетки.  У древесных растений  отжившие 
клетки древесины состоят главным образом из клеточных стенок.

Типичным веществом,  из которого состоят  клеточные стенки,  
является к л е тч ат к а  или ц е л л ю л о з а — сложный углевод, относящийся  
к группе полисахаридов,  построенный по формуле (С„Н10О5)п> где п 
является  в точности неизвестным.

Целлюлоза,  при действии на нее щелочей,  при мерсеризации  
или при осаждении из растворов превращается  в гидратцеллюлозу.
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при действии кислот— в гидроцеллюлозу и при действии окислителей—  
в оксицеллюлозу.  Эти формы целлюлозы отличаются своим отношением 
к Фелингсвой жидкости,  так как дают различные  медные числа.  Кроме у к а 
занных форм, в практике  еще различают  так  называемые а, ,3 и у-целлю- 
лозы.  Под а-целлюлозой подразумевают ту часть древесной целлюлозы,  
которая не переходит в раствор при обработке 17,50 'о едкого натра.

Части целлюлозы,  растворимые в щелочах,  называются  [5 и -/-цел
люлозой,  из них ^-целлюлоза осаждается  из щелочного раствора  
уксусной кислотой,  а ■'-целлюлоза кислотами не осаждается.

В большинстве случаев,  кроме целлюлозы,  клеточные стенки 
содержат еще другие вещества,  отличающиеся от целлюлозы своей 
стойкостью в отношении к кислотам и щелочам.  Б оль ш ая  часть их 
переходит в простые  сахара,  пептозы и гексозы уже при кипячении  
со слабыми кислотами (напр.,  с 3%  H , S 0 4). Эти вещества были 
названы Шульце гемицеллюлозами.  В состав гемицеллюлоз входят 
в большинстве случаев пептозаны,  т. -е.  полисахариды,  продуктом 
гидролиза которых являются сахара с 5 частицами углерода,  а также 
гексозаны.  дающие при гидролизе сахара  с 6 частицами углерода.

Пептозаны присутствуют главным образом в древесине лиственных 
пород и входят в состав древесной камеди,  гектозаны же встречаются 
главным образом в древесине хвойных 28< -п.

Кроме указанных веществ,  клеточные стенки содержат еще так  наз.  
древесинные вещества ,  состоящие из лигнина .  Лигнину приписываются 
различные формулы,  и в настоящее время пока неизвестно являе тся  ли 
он индивидуальным веществом,  или смесью близких веществ.  По своей 
химической природе он не принадлежит к полисахаридам,  и является 
ароматическим многоядерным соединением продуктом конденсации кони- 
ферилового сп ир та  и его производных.

Ферментами,  разрушающими указанные составные вещества  кле
точных стенок,  являются целлюлаза ,  гемицеллюлаза (или цитаза)  
и лигниназа .  Первая  из них, воздействуя на целлюлозу,  прев ращ ает  ее 
в глюкозу (виноградный сахар), в т о р а я — пре вращает  гемицеллюлозы 
в различные растворимые  сахара,  и, наконец,  лигниназа  превращает  
древесные ве щес тва  в целлюлозу.

Г ла в а  III.

ГНИЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ .

Внешняя картина гниений.

Под влиянием грибов в древесине могут происходить двоякого рода 
изменения.  В одном случае древесина  мало или почти совсем 
не изменяет  своих физических и механических  свойств и только 
принимает ту или иную интенсивную окраску,  зависящую от пигментов,  
выделяемых грибами,  или от цвета их гиф; такого рода изменения 
известны под названием окрашивания  древесины,  и типичными при- 
мервми его могут служить  синее окрашивание  от гриба Ceratostomella
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pilifera и красное окрашивание  от Fusar ium.  В другом случае древе
сина,  псмимо изменения цвета,  разрушается  и значительно  изменяет 
свои физические и механические свойства;  такого рода изменения 
носят название гнили древесины и встречаются особенно часто.

Характерной особенностью гнили является,  таким образом,  изме
нение цвета древесины и ее механических,  физических и химических 
свойств.  Цвет гнили изменяется  в зависимости от стадии гниения 
и от гриба, ее вызывающего.  В конечной, стадии гниения гнилая 
древесина становится или светлее,  или темнее окружающей ее здоровой 
древесины.  В зависимости от этого различают:

1) б е л ы е  г н и л и  (светлые  цвета —  белый, желтый и др.) и
2) б у р ы е  г н и л и  (темные цвета — темно-коричневый,  бурый, 

красный и др.).
Цвет гнили при этом может быть или однородный, или же на основ

ном фоне образуются светлые  пятна и полосы, происходящие от образова
ния целлюлозы.  В последнем случае гниль называется  пестрой гнилью.

Характерной  особенностью грибной гнили являетс я  присутствие 
в древесине мицелиальных пленок и, в некоторых случаях,  особых 
темных линий,  известных под названием „черных л и н и й “ (black lines), 
являющихся местом скопления  особого красящего вещества  и темно- 
окрашенных гиф гриба.  Окраска  гнили,  внешний вид пленок и черных 
линий могут служить признаками для отличия гнилей друг от друга.  
Кроме указанных признаков,  в гнилой древесине между здоровой 
и загнившей частью часто образуется более или менее широкая,  
темная  зона,  известная  под именем раневого ядра (Wundkern) .  Темный 
цвет раневого ядра зависит  от скопления в его клетках  особого 
красящего  вещества (Kernstoff).  Старые авторы (Франк,  Темме)  пр ед
полагали ,  что раневое ядро исполняет функцию защитной  древесины 
против дальнейшего разруш ени я .  Однако исследования Мюнха, Рудау 
( R u d a u :i:) и др. показали,  что в клетках раневого ядра находятся гифы 
гриба и что в нем уже происходят процессы разрушения.

Даже  не производя специального  исследования,  легко заметить ,  
что гнилая  часть древесины отличается  от здоровой своей меньшей 
прочностью и меньшим удельным весом. Особенно сильно изменяются 
эти  свойства в последней стадии гниения.  Следующая  та б л и ц а  дает 
количественное представление об этих изменениях.

\ ' п е л ь н ы й  r p c  Т вердость  в торцов,  с д е л ь н ы й  в^с напр по спосо6у
в о з д у ш н о -cvx.  Бриннеля-Янка *)

к г! см-.

Здоров. Гнил. ~ „
древ. в III ст. Здоров.

Гнил, 
в III ст.

Fomes igniarius.................................Осина 0,59 0,26 250 15
Trametes p in i ................................... (Сосна 0,52 0.24 340 20
Polyporus sulphureus................... i  Дуб 0,76 0,31 700 I 20

*) Испытание твердости по способу Ьриннелд-Янка заключается в опредме- 
лении силы, с которой в древесину вдавливается стальная полусфера, имеющая 
плонпдь в /г я с.If



Цифры приведенной таблицы говорят о том,  что удельный 
вес древесины от воздействия на нее указанных грибов с т а н о 
вится в 2 и 2,5 раза  меньше удельного веса здоровой древесины,  
а твердость ст ановится  меньше в 17 (осина, сосна) и даже
в 35  раз (дуб).

В практическом отношении наиболее интересным является  вопрос
о механических свойствах древесины с начальной стадией гниения.
Дело в том, что некоторые грибы,  вызывающие гниль растущих
деревьев,  прекращают свое развитие на  срубленном дереве,  и поэтому
естественно возникает  вопрос, не окажется  ли возможным употреблять  
в дело древесину,  находящуюся 8 начальной  стадии гниения,  особенно,  
если при этом за р ан ее  установить,  насколько понижаются технические 
коэффициенты такой древесины,  и если  проверить  стойкость ее 
в отношении разрушения  под влиянием физико-химических факторов.  
Однако по этому вопросу,  поднятому у нас проф. Н. А. Ф и л и п п о в ы м 31, 
пока еще не проделано систематических исследований,  и имеются 
только случайные данные.

Так ,  например,  по вопросу о технических свойствах осины 
с начальной  стадией гниения от гриба Fom es  igniarius имеются данные 
в работах М и с е в и ч а 35, П е р е п е ч и н а 38 и а в т о р а 37. Как показывают 
наши исследования,  технические свойства  осины с начальной стадией 
гниения (к р ас н ая  осина) почти не изменяются.

Другой довольно важный в теоретическом и практическом отно
шении в о п р о с — это  вопрос о технических свойствах здоровой по виду 
древесины,  взятой из зараженного  дерева.  Ка к  известно,  некоторые 
грибы, напр.  F o me s  annosus  и Polyporus Schweinitzi i ,  повреждают 
только нижнюю часть ствола и дают возможность  получить из вы ш е
лежащих частей ствола одно или несколько  беспорочных бревен.  
Однако,  несмотря на это, желательно  знать,  не понижаются ли в таком 
бревне технические свойства,  так как исследования Бойса  ( В о у с е 38), 
Губерта (H u b e r t 3'-'), Ба к ст е р а  (Baxter)  и др. показывают,  что гифы 
гриба находятся и в здоровой на вид древесине ,  находящейся на н е к о 
тором удалении от гнили.

Исследования,  произведенные некоторыми авторами (Baxter  4П, 
Kaufmann и K e r b e r 41, Перепечин и др.), действительно  показывают,  
что здоровая на  вид древесина,  взятая  поблизости от гнили, обладает  
несколько меньшими механическими коэффициентами по сравнению 
с древесиной совершенно  здорового дерева.  Так,  напр. ,  П ер е
печин,  произведя исследование технических свойств здоровых на вид 
образцов осины,  взятых  из деревьев,  зараж енн ых Fomes  ignia- 
rus Fr.  находил небольшие их изменения по сравнению с древе
синой, взятой из совершенно здоровой осины, характеризующиеся 
следующими цифрами:

*) Образцы брались из периферических чаете(1 дерма,  лежаших непосред
ственно около гнили.



Н а з в а н и е  об р a t и а
Твердость в кг см-. Сжатие

вдоль
волокон

В к' с-W".
Тори. Рад. Танг.

Древесина здоровой осины ............... 220 130 140 500
Здоровая на вид древесина из осины,

зараж. Fomes igniarius................. 180 11(| 120 460-470

Небольшие изменения механических свойств,  происходящие в подо
бных случаях,  не имея значения  а обычных постройках и сооружениях,  
должны быть,  однако,  приняты во внимание,  напр. ,  в аэропланном деле.

Что касается других изменений,  происходящих в гнилой древесине,  
то весьма интересным в теоретическом отношении является  изменение 
физических свойств древесины раневого ядра.  Как  показывают иссл е
дования некоторых авторов (Lindroth Андреев 13) древесина раневого 
ядра отличается значительной  твердостью, и удельный вес ее в неко
торых случаях увеличивается по сравнению с удельным весом нор
мальной древесины.  Так,  по исследованию Линдрота (Lindroth), 
удельный вес древесины раневого ядра у березы,  зараженной  грибом 
Fo mes  nigricans*),  в абсолютно сухом состоянии равняется  0,90**),  
тогда как удельный вес здоровой древесины березы равняется  0,77.

Н а  ряду с изменением механических свойств в гниющей древесине 
происходят и изменения структуры.  Различают  следующую с т р у к т у р у  
гнилей: 1) п л а с т и н ч а т у ю  —  когда гнилая древесина легко разде
ляется  на тонкие пластинки:  2) п р и з м а т и ч е с к у ю  — когда гнилая 
древесина трескается  и разделяется на призмочки или квадратики 
различной величины; 3) п о р о ш к о о б р а з н у ю  —  когда ‘древесина 
при надавливании пальцами легко крошится и растирается в порошок;
4) я м ч а  т у ю  —  когда в древесине появляются углубления в виде 
ямок и пр. Призматическая и порошкообразная гнили обычно обра
зуются при деструктивном процессе гниения (см. ниже).

Особенностью гнилой древесины,  связанной с изменением ее стру
ктуры, является  способность поглощать воду в гораздо большем 
количестве,  нежели это свойственно здоровой древесине при тех же 
условиях.  Представление об этой способности могут дать цифры ниже 
следующей таблицы:

*) См. Fomes igniarius f. sterilis.
**) Увеличение удельного веса древесины раневого ядра можно объяснить 

скоплением в клетках его красящих веществ. Основание для такого объяснения 
дает нам исследование Мисевича над древесиной красной осины. Удельный вес 
красной осины, представляющей собою начальную стадию гниения от гриба 
Fomes igniarius, по исследованию указанного автора, оказался выше удельного 
веса древесины здоровой осины. Однако после экстрагирования из нее красящих 
веществ удельный вес ее уменьшался и сравнивался с удельным весом нор
мальной осины.
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а.о
о
•V

Название породы и род 

повреждения

Размер

образцов

.-  ^зЕ го •я сз 
= °- 2 о  Ч о
2i о

и °о J  с —и: ^X та та о.

%  поглощения 
воды при полном 
погружении через

% >> еэ CQ о 1 час 25 час.

1 Осина здоровая....................... 2X2 X2  см 0,39 12 28 71
2 Гнил, осина (Fomes igniarius 

в III ст.)............................... 0,23 12,5 168 236
3 Береза здоровая .................... 0;68 12,5 15 35
4 Гнил, береза (Fomes igniarius 

в III ст.)................................. 0,30 15 199 217
5 Сосна здоровая ...................... „ 0.55 10 16 32
6 Гнил, сосна (Merulius lacry

mans) ..................................... 0,35 15 59 168
7 Дуб здоровый......................... 0,68 13 14 42
8 Гнилой дуб (Polyporus sul

phureus в III стад.)............ п 0,36 14 30 81

Как видно из таблицы, разница  в поглощени и воды зависит
не только от состояния,  в котором находится древесина,  но также 
и от гриба,  вызывающего разрушение.

Что касается  гигроскопичности гнилой древесины,  то она обычно 
несколько больше гигроскопичности здоровой древесины,  как это видно 
из данных нашего опыта,  представленных в нижеследующей таблице.

с.\оо
ф

Н а з в а н и е  о б р а з ц а
Тип

гнили

SS
3
-а«=з
Н о

J3 ^
5 *о та
= 3* Sте р.,

11оглощение воды 
из воздуха, насыщ. 
влагой (100°/о) в °/о 

к абс. сух. весу
* СП Ч vo CQ о Ч ер е зб д н е й  Ч е р е з7 д н е й

1 0,41 7 20,7 —
1 Осина повр. Fomes igniarius.......... корр. 0,26 6 21,0
2 Сосна здоровая ................................... — — 10,8 22,5 —
2 Сосна повр. Merulius lacrymans.. . дестр. — 11,2 23,5 -
3 — — 13.5 28,6
3 Сосна повр. Merul. lacrymans........ дестр. 14,1 35,6

М икроскопическая картина гниения.

Видимые изменения,  происходящие при гниении древесины,  с л а 
гаются из микроскопических изменений,  происходящих в клетках 
древесины и в их оболочках.

Наиболее простые микроскопические изменения происходят в клетках  
древесины при заражении  ее такими грибами,  как Cerat.ostomalls
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piiitera (синева)  или Penicil l ium glaucum (плесень) ,  т.-е.  грибами, 
оказывающими влияние главным образом лишь на изменение цвета 
древесины.

Г ифы этих грибов распространяются  прежде всего в сосудах 
и трахеидах.  Отсюда они через  естественные  отверстия  (поры) пере
ходят в те клетки древесины,  где имеется больше всего легко раст во
римых питательных веществ,  т.-е. в паренхимные клетки сердцевинных 
лучей и пр. Только  в редких случаях гифы указанных грибов могут 
переходить из клетки в клетку  через отверстия,  проделываемые ими 
самими в оболочках клеток.  Микроскопические изменения,  происхо
дящие в древесине живых деревьев,  поврежденных типичными дерево
разрушающими грибами,  гораздо более разнообразны.  В этих случаях 
в н ача ле  заражения  древесина обычно приобретает темную окраску.  
Микроскопическое исследование потемневшей древесины показывает,  
что в клетках ее скопляется  особое красящее  вещество,  по своим 
химическим свойствам близкое к гуминовым веществам.

По предположению Мюнха,  образование  красящего вещества 
явл яется  результатом окисления содержимого клеток.

В дальнейшем течении процесса гниения начинаются различные 
изменения клеточных оболочек вследствие воздействия на них 
грибных гиф (рис. 17).

Первичные изменения в оболочках клеток состоят в появлении 
в них отверстий,  проделываемых гифами.  Гифы проделывают в обо
лочках отверстия главным образом посредством выделяемых ими 
ферментов,  так  как иначе трудно представить  себе механическую 
сторону этого процесса з виду того, что оболочка клеток довольно 
тол ст а  по сравнению с гифами.  При  микроскопировании,  в стенках 
клеток  можно наблюдать или отверстия  с проходящими через них 
гифами,  или пустые отверстия.

Наблюдая проходящие через  отверстия гифы, можно видеть,  что 
они проходят через них или не изменяя своей толщины,  или,  что 
часто бывает со старыми гифами,  они, проходя через  отверстия,  
утончаются (рис. 17,,).

Отверстия,  проделываемые гифами, обычно бывают цилиндрической 
формы, но иногда встречаются отверстия с утончением в средине 
(рис. 17,3). Эт а  последняя форма отверстий происходит в том случае,  
когда срединная часть оболочки оказывает  гифе большее сопротивление,  
чем крайние.  Число отверстий ,  проделываемых гифами в оболочках 
клеток,  бывает иногда очень велико; так,  например,  Гилей  (H i l ey 44), 
ана ли зир уя  гниль лиственницы от Fomes annosus,  насчитывал в стенках 
трахеид на площади в 0 ,002 кв. мм  около 35 отверстий.  Кроме 
отверстий,  проделываемых гифами,  в стенках оболочек иногда можно 
наблюдать косые трещины (рис. 17, 3, ,), идущие в определенном 
направлении .  Часто,  при известной установке микроскопа,  можно 
видеть  трещины двух примыкающих клеточек,  благодаря  чему эти 
трещины кажутся как будто скрещивающимися.  Дальнейшие  изменения,  
происходящие в клеточных стенках,  весьма разнообразны и зависят
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Рис. 17. Различные виды разрушения клеточных оболочек древесины 
под влиянием грибных гиф.

как от разнообразия ферментов,  которыми располагают гифы данного 
гриба,  так  и от последовательности их действия.

Р. Фальк ( F a l k 45) различает  два главных типа  гниения к о р р о 
з и о н н ы й  и д е с т р у к т и в н ы й .



В первом случае,  после образования обычных отверстий,  проде 
лываемых гифами,  в клеточных стенках начинают образовываться  
большие,  неправильной формы дыры (рис. 17,8), и клеточные стенки 
затем  начинают  растворяться ,  так  что от них получаются только 
обрывки (рис.  17,4). В рез уль тате  этого в древесине образуются 
видимые простым глазом пустоты в виде чечевиц,  ямок и пр. 
В известных стадиях этого процесса в древесине появляются выцветы 
или белые пятн а  целлюлозы.  При этом процессе древесина сохраняет 
обычно свою вязкость.

Примером коррозионного типа гниения могут служить  гнили сосны 
и ели от грибов T ram et es  pini, Fom es  annosus  и др.

При деструктивном процессе происходит равномерное  растворение 
клеточных оболочек без образования в них крупных дыр и отверстий.  
В результате  изменения объема  клеточных стенок и происходящего 
в силу этого сжатия стенок в них появляются многочисленные трещины.  
Вследствие произошедших микроскопических изменений,  в древесине 
появляются  видимые простым глазом трещины,  и она  распадается 
на отдельные призматические кусочки. Помимо этого,  древесина 
дел ается  трухлявой и легко растирается  между пальц ами  в порошок.  
Х ара кт ерн ой  особенностью деструктивного ти п а  гниения является  
та кж е  темно-коричневая окрас ка  древесины,  которая становится как бы 
обугленной.  К деструктивному типу  относятся гнили,  вызываемые 
грибами Polyporus sulphureus,  Polyporus  Schweinitzi i  и некоторыми 
домовыми грибами,  напр.  Merulius lacrymans,  Por ia  vaporar ia  Per s.  и пр.

Химическая сторона гниения.

Химические изменения,  происходящие при гниении,  изучаются 
путем сравнительного  а н а л и за  здоровой и гнилой древесины.  Имею
щиеся в литературе анал изы  показывают,  что в большинстве случаев 
в гнилой древесине происходит уменьшение крахмала  и пентозанов 
и увеличение растворимых в воде и бензоле веществ ( экстрактивные 
вещества 415).

Что  касается  целлюлозы,  лигнина и других составных частей 
клеточных оболочек, то количество их иногда уменьшается,  иногда 
увеличивается,  в зависимости от гриба,  вызывающего  гниение.

Р.  Ф а л ь к 47, один из первых начавший изучать химическую сторону 
процесса гниения в зависимости от грибов, вызывающих гниение,  
на основании химического исследования древесины ели,  поврежденной 
грибами Fomes  annosus (коррозионный процесс)  и Merulius lacrymans 
(деструктивный процесс),  приходит к заключению,  что грибы,  вызы
вающие коррозионные процессы гниения,  обычно вызывают  уменьшение 
лигнина,  при чем целлюлоза остается почти без изменения *), грибы же, 
вызывающие деструктивный процесс,  вызывают значительное  увели

*) При этом, однако, в целлюлозе начинают количественно преобладать 3 
и Y'U-’Ллюлозы, т.-е. стойкость ц е л л ю л о з ы  уменьшается 5S.
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чение л и г н ин а  и уменьшение целлюлозы.  О количественной стороне 
этих изменений можно судить по цифрам нижеследующей таблицы 
(по Фальку).

Древесина, род и стадия гнили
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— сэ
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ла

Ель неповрежденная ........................................... 0.52 9,0 23,55 56,0 0.51
с легк. разр. от Fomes annosus ............ 0,45 9.2 22,18 55,2 0,75

0.40 8,3 20.50 55,6 1,11
„ с сильн. разр от F. annosus................... 0,33 7,1 16,08 56,0 2,50
„ с очень сильн. разр. от F. annosus . . . . 0.15 6.1 15,10 48,2 2,03
, с разруш. от Merulius lacrymans в I ст.. 0.44 7,3 24,60 44,0 0,64
„ с разруш. от М. lacrymans во II ст. . . . 0,38 7,9 42,98 24,6 1,44
„ с разруш. от М. lacrymans в III ст........ 0,80 5,8 56,58 7,8 1,15

В зависимости от увеличения или уменьшения количества лигнина,  
меняется и элементарный состав гнилой древесины.  Элементарный 
состав сухой неповрежденной  древесины в среднем состоит из 50°/_ 
углерода (С),  6°/0 водорода (Н), 42,75о 0 кислорода (О) и 1,25°/0 золы. 
При гниении  же количество углерода или слегка увеличивается,  или 
уменьшается ,  или же содержание этих  элементов мало изменяется,  
как это видно из нижеприводимой таблицы элементарного а н а л и за  
здоровой и поврежденной древесины.
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Древесина и повреждение
Тип
раз

руше
ния

с
1

И Примечание

1 Сосна неповрежденная........ .
1

51,65 6,13 42,22
2 Сосна с Trametes p in i ................ Дестр. 51,25 : 5,03 42,82 Данные 

Р. Г а р- 
т и г а

3 Сосна с Pol. Schweinitzii.......... 61,23 5,69 33,08
4 Дуб неповрежденный................. — 49,24 5,47 45,29
Ь Дуб с Pol. dryadeus *) (P. dryo

philus) ......................................... Корр. 49,24 5,59 45,07
6 Ель неповрежденная .................. — 44,51 6,76 — ] Данные
7 Ель с Fom. annosus.................... Корр. 41,40 6,70 — > Р. Фа л ь -
8 Ель с Мег. lacrymans........ .. Д.стр. 49,50 5,73 - ) ка4Г|
9 Лиственница неповрежденная . . — 42,86 5,85 52,29 ( Данные

10 Лиственница с Pol. sulphuretis . Дестр. 53,98 5,82 40,19 1 М а рц ел я4*
11 Ьереза неповрежденная............ — 46,6 6,5 46,6 1 Данные
12 Береза с Pol. betulinus.............. Дестр. 51,8 5,9 41,2 J М а й р  ак7

*) Polyporus dryadeus как он описан у Г а р т  к га представляет ссбою 
P. dryophilus Вег.
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Ка к  видно из таблицы,  при дестру кт ивн ом  процессе количество 
углерода в древесине слегка уве ли чив ае тс я .  Это об ъ яс няе тся  увели
чением ли гнина  в древесине,  который бога че  углеродом,  чем целлю
лоза;  так,  по Швальбе  ,п, в целлюлозе содержится  44,4 С, а в лиг 
нине — 55,6 % С.

В связи с химическими изменениями,  происходящими при гниении 
древесины,  находится вопрос о теплотворной способности гнилой дре
весины,  имеющий практическое  значение при оц ен к е  дровяного ма
териала.

Обычно принято думать,  что теплотворная  способность у гнилой 
древесины меньше,  чем у здоровой,  Однако это не всегда так,  и в не
которых случаях,  наоборот,  теплотворная  способность при гниении 
немного увеличивается.  Как показывают  наши исследования Г)0, тепло
тв орная  способность гнилой древесины,  отнесенная  к единице веса,  
у гнилей деструктивного типа  немного больше,  а  у гнилей к о рр о 
зионного типа  немного менее,  чем у здоровой древесины (см. табл.) .  
Однако удельная теплотворная способность у гнилой древесины обоих 
типов гниения будет всегда меньше,  чем у здоровой,  ввиду зна чит ел ь
ного уменьшения удельного веса,  происходящего при гниении.
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1 Сосна здоровая....................... 0.59 4763 | 2810 I
1 Сосна, ловр. Polyporus Schwei- +  9,7 - 40,5

nitzii III ст............................. Дестр. 0,32 5226 ] 1672 I
2 Дуб здоровый . ........................ — 0,62 4780 | 2964 )
2 Дуб повр. Polyp, sulphureus + 6 ,2 -4 6 ,9

III ст....................................... Дестр. 0,31 5078 J 1574 )
3 Ель здоровая ........................... — 0,47 4904 | 2305 |
3 Ель повр. Trametes abietis '• — 2.9 —52,5

III ст....................................... Корр. 0,23 4764 1 1096 1
4 Дуб здоровый......................... — 0.60 4813 I 2888 )
4 Дуб повр. Fomes igniaiius - 1 .5 -54.0

III ст....................................... Корр.— 0,28 4/48  ) 1329 1
дестр.

Количественные исследования химических изменении,  происходя
щих при гниении,  можно сделать только при псмсщи специального 
химического анализа.  Однако о направлении хода разложения  можно 
судить с достаточной точностью и при помощи цветных реакций на 
целлюлозу и лигнин.  ДгГя этой цели тонкие срезы исследуемой древе
сины обрабатываются соответствующими реактивами и по окраске 
судят, в какую сторону происходит изменение,  в сторону ли раство
рения лигнина,  или целлюлозы.

Реак тив ами  на целлюлозу и лигнин в этом случае могут служить 
очень многие Еещества.  Так,  напр. ,  целлюлоза окрашивается от ра-
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створа и о д а —-в желтый цвет,  от хлор-цинк-иода —  в сине-фиолетовый 
цвет,  от иод-иодистого кальция — в розовый или фиолетовый.  Лигнин  
окрашивается:  от хлор-цинк-иода в желтый цвет,, от серно-кислого 
анил ин а- — в светло-желтый цвет,  от пиррола —  в красный цвет,  от 
дифениламина  — в желтый цвет,  от флороглюцина с соляной  кисло
той —; в малиновый цвет, от резорцина —  в сине-фиолетовый,  от гидро
х и н о н а —  в мясной цвет и т. д.

Наиболее употребительным реактивом для окрашивания  целлюлозы 
является хлор-цинк-иод а для ли гн ина  —  флороглюцин с соляной 
кислотой.

Скорость гниения.

Одно время пытались  связать скорость гниения древесины со ско
ростью роста грибов на искусственной питательной среде,  считая,  
что чем энергичнее рост данного гриба  на питательной  среде,  тем 
скорее он будет вызывать  гниение древесины.  Однако скорость р аз 
рушения древесины часто не пропорциональна  скорости роста гриба 
на искусственной питательной  среде. Так ,  например,  рост Coniophora 
cerebella на искусственной питательной  среде,  по данным Фалька,  
происходит быстрее,  чем рост Por ia  vaporaria Pers.  и Merulius lacry
man s  на той же среде, однако скорость разрушения древесины, произ
водимая этими последними грибами,  гораздо больше,  чем у первого.

Кроме того, как показали исследования Гофмана (Hoffmann :,|)> 
скорость роста грибницы одного и того же гриба на питательной 
среде являе тся  величиной не постоянной,  зависящей от очень многих 
факторов.

Непосредственное изучение скорости гниения мертвой древесины 
и растущих деревьев показало,  что она как в том, так  и в дру
гом случае зависит  от биологических особенностей гриба, вызываю
щего гниение,  от  породы дерева и от условий,  в которых протека ет  
гниение.

О скорости гниения мертвой древесины обычно судят по потере 
в весе,  которая происходит,  при зараж ени и  древесины грибами,  по 
истечении некоторого времени.

Многочисленные опыты, произведенные различными автора ми ,  по
казывают,  что разрушение мертвой древесины некоторыми грибами 
в искусственных условиях опыта  происходит довольно быстро.  Так,  
в опытах Ш м итц а  (Schmitz :>2) кусочки древесины P inus  monticola 
размером * 4 X  * X  3 д. через 10'_> месяцев после заражения  поте
ряли в весе:

от Trametes pini — 3,8% m Lentinus squamosus — 33"/"
„ Fomes pinicola — 21,1% „ Lenzites sepiaria — 50,5"o

*) Раствор иода с йодистым калием в крепком растворе хлористого цинка./
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Искусственное за раж ен и е  деревьев грибами с целью изучения про
цесса и быстроты гниения былэ впервые применено Р.  Гартигом и 
затем Мюнхом ',3

Опыты Мюнха с заражением бука различными грибами (Fomes  
igniarius,  F. fomentar ius и др.) показывают,  что распространение  гнили 
в дереве,  даже при за ражении  его одним и тем же грибом, происхо
дит различно и зависит от состояния дерева.  Однако на основании 
этих опытов можно думать,  что все же процесс гниения в живых 
деревьях происходит,  вообще,  сра внительно  медленно.  Так,  во всех 
случаях опыта заметное разрушение,  выражающееся  в потемнении 
окраски древесины,  начиналось  через 3 месяца.  Сильное  же разру
шение с явно выраженной гнилью и распространением ее на 1 — 2 м 
от места за раж ени я  обычно происходило через 2 —  З 1/-’ года.

Что касается скорости образования плодовых тел  после за р а ж е 
ния дерева,  то на основании вышеуказанных опытов Мюнха можно 
сделать  заключение,  что плодовые тела  образуются на зараженном 
дереве только спустя несколько лет.

В опытах Мюнха ни на одном из зараженных деревьев,  даже че
рез 3 Ч-> года, не появилось плодовых тел.  Только  на одном дереве,  
зараженном Fomes  fomentarius,  через 2 года появились толстые  пленки 
мицелия и как бы зачатки  плодовых тел, однако и через  3 5/•> года 
настоящих плодовых тел на этом дереве не образовалось.

Д и а г н о с т и к а  гнилей  гри бно го  пр ои схо ж де ни я .

Гнили грибного происхождения в конечной стадии можно легко 
отличить от гнилей,  обусловленных физическими процессами,  на осно
вании некоторых микроскопических признаков,  как,  например,  по при
сутствию пленок мицелия,  „черных ли н и й “ и проч. Но часто очень 
трудно бывает  отличить  гниль грибного происхождения от некоторых 
физико-химических изменений  древесины в том случае,  когда гниль 
находится еще только в начальной  стадии своего развития .

В подобных случаях верным средством для такого различия являе тся  
микроскопический анализ  древесины.

Характерной  особенностью гнилей грибного происхождения является:
1) присутствие в клетках древесины гиф гриба и
2 \  некоторые изменения,  происходящие в клеточных стенках,  о ко

торых было упомянуто выше.

*) По способу Мюнха искусственное заражение живых деревьев произво
дится следующим образом. На дереве, выбранном для опыта, счищается неболь
шой участок коры, и обнаженная поверхность древесины стерилизуется сулемой. 
Затем, при помощи приростного бурава, проаерилизованного н промытого 
в спирту, в этом месте проделывается отверстие, в которое вкладывается кусок 
чистой культуры гриба, которым желают заразшь дерево. После этого отверстие 
заделывается стерилизованной пробкой и замазывается замазкой. По истечении 
некоторого времени дерево срубается и анализируется.
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При микроскопическом анализе  грибных гнилей иногда бывает 
трудно найти в древесине гифы гриба,  несмотря на имеющиеся в ст ен 
ках клеток харак тер ные  отверстия.  Некоторые авторы объясняют 
отсутствие в подобных случаях гиф гриба явлением саморастворения их. 
Иногда на месте исчезнувших гиф можно наблюдать  похожие на них 
по форме скопления кристаллов щавелевокислого  кальция.

Для возможности более легкого наблюдения гиф в древесине при
бегают к окраске  гиф различными красками.

Из многочисленных способов окрашивания  гиф в древесине мы при
ведем способ Ле рн а  (Learn) ,  Губерта (Hubert)  и Ка тр а й та  (Cartwright) .

По'  способу Л е р н а  срезы помещают в раствор,  состоящий из 
25 частей соляной кислоты и 75 частей спирта,  затем промывают 
в 5 0 %  аммиаке.  После этого срезы перен ося т  на 30 —  45 минут 
в рутениевую красную (Ruthenium red), которая растворяется в смеси,  
состоящей из 80 частей дестиллированной  воды, 10 ч. абсолютного 
спирта  и 10 ч. чистого глицерина *). Из рутениевой красной  срезы 
переносятся на 15 —  20 мин. в метиленовую зелень,  затем промы
ваются в воде и проводятся через серию спиртов для обезвоживания 
(30 %, 5 0 % ,  6 5 % ,  70° о и 95°/0 спирты).  Рутений  окрашивает  в крас
ный цвет не только гифы грибов, но и лигнин.

Способ Губерта  56 состоит в следующем:
Кусок испытуемой древесины кипятится в воде в течение полу

часа и опускается затем в спирт с глицерином (50 частей глицерина 
и 50 частей 70° спирта) .  После этого из него ручным способом или 
на микротоме приготовляются срезы,  с которыми проделывают сл е 
дующие операции:

1) Опускают в раствор краски „бисмар к- бра ун “ (2й 0 раствор в 70° 
спирту)  на время от 1 до 2 минут.

2) Дают стечь излишку краски и промывают в дестиллированной  
воде.

3) Опускают на 2 — 5 минут в раствор „метил-виолет“ (3 части 
насыщенного рас твора  „метил-виол'ета" на 12 частей дестиллированной 
воды).

4) Дают стечь излишку краски и промывают в дестиллированной  
воде.

5) Вынимают из воды и исследуют степень  окраски.
Если фиолетовый цвет слаб, повторяют 3-ю и 4-ю операции  в те 

чение V2—  1 минуты.  Если слаба  другая окраска,  повторяют окраску 
„бисмарк-браун" .

При такой окраске  гифы сумчатых грибов, плесеней и пр. ок ра
шиваются в темно-фиолетовый цвет,  клеточные  же стенки древесины 
окрашиваются в цве та  от желтого до коричневого.  Этот  способ о к р а 
шивания  позволяет видеть в древесине очень тонкие,  бесцветные 
гифы, в неокрашенном виде слабо заметные под микроскопом.

*) Раствор этот быстро портится и окисляется, поэтому его следует приго
товлять незадолго до употребления.
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Окраск а  по способу К а т р а й т а  •',6) производится следующим обра
зом. Тонкие,  микроскопические срезы исследуемой древесины сначала 
погружаются  в 1-» раствор сафранина ,  а затем после промывки в рас 
твор пикроанилиновой  синьки *). В растворе пикроанилиновой синьки 
срезы нагреваются до полного высыхания краски и зат ем  промыва
ются в воде до удаления синьки.  После этого срезы промываются 
в нескольких сменах разведенного спирта и в последний раз  в абсолют
ном спирту.

Обработанные  таким образом срезы просветляются гвоздичным маслом 
и заделываются  в канадский бальзам.  При таком способе окраски дре
весина окрашивается  в красный цвет,  а гифы— в голубой.

Другой,  более простой способ окрашивания,  дающий иногда хоро
шие результаты,  состоит в обработке  срезов ‘разведенными раство
рами азотнокислого  серебра в течение 1 — 2 часов и до нескольких 
дней.

В этом случае гифы гриба окрашиваются  в оранжевый или темно- 
коричневый цвета,  тогда как древесина ок рашива ется  в более свет 
лые тона.

Исследование характерных изменений,  происходящих в клеточных 
стенках  при грибных гнилях,  легко наблюдать или на  микроскопиче
ских срезах древесины **), сделанных бритвой от руки,  или микрото-  

.мом, или на кусочках мацерированной древесины.  Мацерация др ев е
сины может быть произведена следующим образом. Кусочек испытуе
мой древесины,  со спичку величиною,  бросается в пробирку,  обли
вается концентрированною азотной кислотой,  и туда же прибавляется 
кр ист ал лик  бертолетовой соли;  затем  пробирка слегка нагревается  до 
момента побеления древесины.  После этого кислота  отмывается.  В ма- 
церированчой  таким образом древесине составляющие ее клеточки,  
благодаря растворению межклеточного вещества,  становятся  свобод
ными, и при микроскопировании такой древесины можно легко видеть 
ее элементы с теми характерными повреждениями,  которые на них 
ок азывают  грибные гифы.

Из более сложных методов диагностического исследования гриб
ных гнилей заслуживает  вним ания  метод чистых культур,  получивший 
распространение за  последнее десятилетие  59, :jS. Этот  метод за клю 
чается в том, что из пораженной  древесины выделяют чистую куль

*) Пикроанилиновая синька приготовляется следующим образом. Берегся 25 куб. 
см насыщенного раствора водной анилиновой синьки и » него добавляется 
100 куб. гм насыщенного водного раствора пикр. новой кислоты.

**) В некоторых случаях, ко1да приходится производить микроскопический 
анализ сильно разрушенной древесины, для приготовления микроскопических 
срезов можно поступить следующим способом, рекомендованным Шахтом. На 
спиртовой лампе кипятят густой клей, и в него бросают кусочки древесины, на 
клторои желают получить препарат. После минутною нагревания кусочки выни
маются, высушивается п режутся. Для получения тонкого препарата необходимо 
то место, которое хитят разрезать, смочить слегка водой. Приготовленный срез 
кладется на предметное стекло в воду и подогревается на спиртовке для того, 
чтобы находящийся в гкани клей растворился.
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туру гриба,  который затем изучается  на различных искусственных 
и естественных питательных средах с целью определения его вида.

Для получения культуры гриба древесина  обмывается с поверх
ности стерильной  водой или раствором марганцовистокислого кали 
(0 ,015 /6 ) .  з атем,  придерживая этот кусок стерильными щипчиками 
или пинцетом,  стерильным скальпелем удаляют поверхностные части 
древесины, и из внутренних частей вырезается несколько небольших 
кусочков,  которые переносятся в чашку Петри или пробирки с искус
ственной питательной  средой.  Питательной средой для получения ку ль 
туры гриба может служить  или мальц-агаровая  среда следующего со
ст ава  :

или различные синтетические агары,  напр,  синтетический агар Чапека,  
состоящий из

После появления  грибницы ее перевивают  обычным образом и по
лучают чистую культуру,  которая затем перевивается на выше ука зан 
ные р и та тел ьн ые  среды, и pojT ее затем сравнивается с ростом чи
стых культур заведомо известных грибов,  полученных из плодовых 
тел или из одной споры.

При определении цультуры гриба  главное внимание приходится 
обращать  на микроскопические признаки  культуры,  напр на х а р а к 
тер и скорость  роста грибницы, на ее цвет,  на способност.ь грибницы 
окрашивать  питательную среду, и на некоторые микроскопические 
признаки,  напр,  на  цвет гиф, их форму,  хар актер  ветвления гиф, на 
форму пряжек,  на способность образовать оидии и хламидоспоры и вр.

Что касается  плодовых тел,  то они в чистых культурах,  на искус
ственной питательной среде,  у большинства дерево разрушающих гри
бов не образуются,  или образуются в уродливой форме; в этом по
следнем случае плодовые тела  все-таки  имеют большое диагностиче
ское значение.

В своей последней стадии грибные гнили растущих деревьев легко 
отличаются друг от друга по внешнему виду, так  как каждый гриб 
вызывает  на древесной породе однообразную, ему лишь свойственную 
форму гнили.  В этом случае определение гнили можно производить по 
соответствующим определителям (см. приложение 1-е, или табл.  
Вейра ,;0).

0,5 1 M « S 0 4 . 7Н..О 
1,0 i К I . Р о 4 
0.5 г К I

0.01 j F c2( S 0 4';i

30 ! декстрозы 
25 1 агара

1 л дестиллпров. воды.

2 ). NaNO,
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Глава IV.

ГНИЛЬ РАСТУЩ И Х Д ЕРЕВЬЕВ И ГЛАВНЕЙШ ИЕ ГРИьЫ,
ЕЕ ВЫ ЗЫ ВАЮ Щ ИЕ.

В зависимости от места появления гнили в живом дереве,  р аз ли 
чают г н и л и  к о р н е в у ю ,  с т в о л о в у ю  и в е р ш и н н у ю .  Корневая 
гниль,  начинаясь  в корнях,  обычно заходит также и в ствол;  стволо
вые гнили,  в свою очередь,  при сильном развитии,  иногда переходят 
в корневые.

По месту расположения в стволе,  можно различать  гнили (рис. 18);
1) с е р д ц е в и н н у ю ,  2)  п е р и ф е р и ч е с к у ю  и 3) с м е 

ш а н н у ю .
Сердцевинная  гниль характеризуется  своим центральным располо

жением и распространением в нап ра гле ни и  от центра  к периферии.  
Периферическая гниль н ачи нается  во внешней части ствола,  в виде 
большею частью правильного кольца,  и распространяется в напра
влении к центру.  При смешанной гнили,  гниение обычно начинается 
с периферии,  но распространяется по стволу очень неправильно,  так 
что на ряду с поврежденными центральными частями имеются не- 
^ в р е ж д е н н ы е  периферические части ствола.

Грибы,  вызывающие гнили растущих древесных пород, относятся 
по преимуществу к классу базид альных грибов, в частности  к группе 
так называемых г и м е н о м и ц е т о в .  Ра звитие  этих грибов в древе
сине живого дерева происходит в общих чертах следующим образом.  
Споры гриба,  образующиеся в громадном количестве в самом плодо
вом теле или же на его поверхности,  попадая в ранку дерева,  при 
благоприятных условиях прорастают.  Образующиеся после пр ор ас та 
ния гифы проникают или в сердцевину (у грибов,  вызывающих сердце
винною гниль), или же разрастаются в периферии ствола,  где и обра
зуют с течением времени гниль.

Плодовые тела  грибов, как было указано,  вырастают  на з а р аж ен 
ных деревьях лишь спустя несколько лет  после происшедшего з ра- 
жения,  и присутствие их на стволе живого дерева говорит о том, что 
дерево это внутри уже значительно  загнило.

Плодовые тела  грибов,  относящихся к группе гименомицетов,  
весьма разнообразны по своей форме и наружному виду гименофора,  
то -есть  той части плодового тела,  в которой раз вивается  гимениаль-  
ный слой,  состоящий из базидий со спорами.  На основании  формы 
плодового тела и внешнего вида гименофора (рис.  У9) группа гимено
мицетов разделяется на 5 семейств,  отличительные  признаки которых 
указаны в следующей таблице :

1) Сем. T h e l e p h o r a c e a e  —  гименофор гладкий или слегка бу
горчатый;  плодовые т е л а  в виде тонких кожистых шляпок  или рас
простертых пленок,  изредка вертикально поднимающиеся,  кустистые.

2) Сем. C l a v a r i a c e a e  — гименофор гладкий,  плодовые тела  
булавовидные или каралловидно-разветвленные.
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3) Сем.  H y d n a c e a e  ( еж ев и к ов ы е ) — гименофор в виде кониче
ских шипов,  игол, гребешковидный или остро-бугорчатый;  плодовые 
т е л а  кожистые  или мясистые,  распростертые  или же в виде шляпок 
с центральной или боковой ножкой,  иногда совсем без нсжки.

4) Сем. P o l y p o r a c e a e ,  подсем. Polyporineae ( трутовики;  —  ги
менофор в виде трубочек,  продолговатых извилистых углублений,  сет
чатых складок;  плодовые тела  пробковидные,  деревянистые или мяси
стые, в виде шляпок  на ножке и без ножки,  копытообразных тел,  
или распростертые .

Рис. 18. Типы гнилей: 1—сердцевидная: 2—смешанная, 3—пери
ферическая; 4 —пестрая; 5—ямчатая; 6—призматическаяр7—тре

щиноватая. (Ориг).
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Рис. 19. Типы гименофора у гименомицетов: 1 — трубчатый:' 2 — пластинчатый;
3 — игольчатый: 4 — гладкий. 5 — в B i n e  пподолговатых углублении, б — сетчатый.

(Ориг).



5) Сем. A g a r i c a c e a e  (пластинчатые)  —  гименофор в виде п л а
стин, расположенных радиально;  плодовые тела  мясистые или хряще
ватые,  большей  частью в виде шляпок  с центральной  или боковой 
ножкой, реже вовсе без ножки,  прикрепленные боком к субстрату,

Главнейшие и наиболее часто встречаемые на стзолах и корнях 
живых деревьев вредители относятся в большинстве случаев к подсем. 
P o l y p o r i n e a e .  От сходных представителей подсем. B o l e t i n e a e  
(трубчатые,  съедобные грибы) они отличаются более деревянистой  
консистенцией  и тем,  что слой трубочек не отделяется от мяса пло
дового тела,  что имеет место у съедобных грибов. Подсем. Potypo- 
rineae разделяется на роды: Merulius,  Fistul ina,  Fomes,  Polyporus ,
Poiyst ictus,  Por ia ,  T ra me tes  и Daedalea,  в зависимости от формы и 
строения гименофора.  Ра зличие  между этими родами видно из сле
дующей таблицы:

I. Гименофор восковатый,  в виде складок,  образующих сетчатый 
узор:  плодовые тела  мягкие,  перепончатые,  распростертые по поверх
ности субстрата или в виде тонких шляпок,  прикрепленных боком 
к субстрату,  —  род M e r u l i u s .

II. Гименофор в виде системы трубочек:
l i  Трубочки не соединены друг с другом, св ободные — F i s t u l i n a .
2) Трубочки соединены вместе (сращенные),
X  Отверстия (поры) трубочек большей частью округлые,  средней 

величины; слой трубочек довольно резко выделяется от мяса плодо
вого тела.

а) Плодовые тела  в виде шляпки,  сидящей боком, иногда с цен
тральной  или боковой ножкой.

а) Плодовые тела  многолетние,  с нарастающими ежегодно слоями 
трубочек,  очень твердые,  покрытые  снаружи плотной,  иногда 
как бы лакированной  корой —  F o m e s .

3) Плодовые тела  большей частью однолетние,  вначале мягкие, 
затем твердеющие.

° )  Плодовые тела  сравнительно толстые,  затем твердеющие,  
пробковидные —  P o l y p o r u s .

ЕП) Плодовые тела тонкие,  с короткими трубочками —  P o i y 
s t i c t u s .

6) Плодовые тела  распростертые,  прикрепленные всей поверхностью 
к субстрату,  иногда сплошь состоящие из т р у б о ч е к — P o r i a .

X X  Отверстия трубочек большей частью угловатые,  большие;  слой 
трубочек не резко выделяется от мяса плодового тела  —  T r a m e t e s .

III. Гименофор в виде продолговатых лабиринтообразных углубле
ний или пластин.

1)  ̂Гименофор в виде продолговатых углублений;  плодовые тела  
пробковатые или деревянистые,  большей частью в виде довольно т о л 
стой шляпки,  прикрепленной к субстрату,  —  D а е d а 1 е а

*) Различие между отдельными родами, благодаря существующим переходам, 
иногда бывает очень не резким.



Вреди те ли  ствол ов

X  В  О  И Н Ы I: ’ l i t )  Г О Д  Ы .

Сем.  Р о  l y p o r a c e a e .

T r a m e t e s  p i n i  F г. (сосновая губка, губа, понка). Плодовые тела 
этого гриба (рис. 20) имеют вид шляпки или невысокого копыта,  т в е р 
дой, почти деревянистой консистенции.  Верхняя поверхность их обычно 
темно коричневая с концентрическими бороздками и радиальными тре
щинами;  мясо желто-коричневое.  Трубочки,  расположенные на нижней 
стороне плодового тела,  обычно короткие (до 8 мм), с большими 
угловатыми отверстиями,  сначала  серовато желтые,  затем коричневые.  
Базидиоспоры эллипсоидальные,  5 — 6 3,5 —  4 у., желтоватые  или бес
цветные.  В ^ м е н и а л ь н о м  слое имеются заостренные,  темно-коричне
вые цистиды.

В чистых культурах на искусственной питательней среде (агар 
Чапека)  грибница шерстистая,  желтая  (медово-желтая,  лимонно-жел-  
тая  I, коричневая или красно бурая. Гифы воздушного мицелия двоя
кого рода:

1) нежные,  бесцветные,  1 — 3 у. толщины,  ветвистые,  септирован-  
ные, с тонкими стенками:  некоторые из них со вздутиями;

2) грубые,  волокно-видные.  1 — 5 и толщ.,  с толстыми бесцвет
ными или зеленоватыми стенками и с желтоватым или бурым содер
жимым, ветвистые,  се п ти ро ва н н ые ; среди них попадаются гифы 
с мешковидными утолщениями.

Плодовые тела  гриба многолетние,  достигающие иногда 50-летнего 
возраста.  Споры образуются в плодовом теле ежегодно в громадном 
количестве и рассеиваются в течении года, но обычно наибольшее 
количество вылетающих спор, по 
наблюдениям Моллера (МбПе- 
га в|), происходит осенью; в это 
же время споры легче всего про
растают.  Trametes  pini явля ет ся  
паразитом сос ны ,л ис тв ен н и ц ы и 
некоторых других хвойных.  З а р а 
жение обычно происходит через 
ранки,  образующиеся на стволе 
дерева,  после облома сучьев.
В редких случаях за ражение  мо
жет произойти через корни Обыч
но за ражение  сосны начинается 
не ранее 40 — 50 лет.  Молодые 
сосны не за ражаю тся  грибом, ве 
роятно потому,  что появляющиеся 
у них раны немедленно по кр ы
ваются смолей,  которая препят
ствует прорастанию спор. Споры

Рис. 20. Trametes pini па сосне. (Из Боро
дина I.



гриба,  попадая в рану, прорастают,  при чем 
мицелий продвигается в ядро, так  как р аз ви 
тию его в заболони мешает  смола.  По наблю
дению Гартига,  мицелий растет легче всего 
в продольном направлении  и м едленнее— в по
перечном; в пределах же одного годичного 
слоя он быстрее растет  по окружности,  чем по 
радиусу. Годичные слои с большим коли че 
ством смолы и других вредных для гриба ве 
ществ обычно обходятся грибницей и остаются 
нетронутыми.  В начале заражения в ядровой 
части дерева появляется красно бурая окраска,  
более трмная,  чем цвет самого ядра.  Затем,  
вследствие выделяемых грибницей ферментов,  
древесина нач инает  разрушаться  по типу кор
розионного процесса.  В дальнейшем в древе
сине появляются белые пятна,(рис.  21),  сосре
доточенные главным образом в весенней части 
годичных слоев.  В последней стадии гниения 
в древесине начинают образовываться пустоты 
и наблюдается значительное  разрушение осен
ней части годичных слоев. Вследствие неравно
мерного роста гнили по окружности и по р а 
диусу в древесине образуются отслойки или 
отлупы. Гниль в стволе  имеет иногда форму 
двух конусов с общим основанием,  приурочен
ным к месту наибольшего развития гнили (около 
плодовых тел).  В большинстве же случаев гни
ла я  часть ствола имеет форму, приближающую
ся к цилиндру ( К о н е в 113). Гниль оканчивается  
вверху и внизу отдельными языками (рис.  22).  

Плодовые тела  появляются на стволах уже после того,  как гниль достигает 
значительного  развития .  Для образования плодовых тел грибница обычно 
продвигается наружу к поверхности дерева вдоль сучков. Скорость 
гниения,  насколько об этом можно судить по опытам с искусствен
ным заражением,  довольно велика.  Так,  по опытам Моллера,  продви
жение гнили в вертикальном неправлении равно в среднем 0,18 м 
в год. За ра ж ен ны е  Trametes  pini деревья  по своему внешнему виду 
не отличаются от здоровых,  так  как сердцевинная гниль,  если только 
она не выходит во многих местах к поверхности дерева и не повре
ждает заболонь,  не отражается  на росте дерева,  и обычно з а р а ж е н 
ные грибом деревья,  как показывают опыты П. Н. Борисова,  имеют 
нормальный прирост.

Trametes  pini является  серьезным вредителем сосновых насаждений.  
Сосновые насаждения заражаются  этим грибом, начиная от 40  — 50 л. 
и к возрасту рубки ( 1 0 0 —  120 лет)  зараженность достигает больших 
размеров.  Отсутствие у нас достаточного числа статистических сведе

Рис. 21. Древесина сосны, 
поврежденная Trametes 

pini. (Из Тюбефа).
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ний по количественному распространению Trametes  pini 
не дает возможности осветить экономическую сторону 
вреда,  причиняемого этим грибом, и в этом отношении 
мы сошлемся на немецкие данные.  По Моллеру,  в немец
ких лесах  потери древесины от поражения ее Т. pini до
ходила до 1.100.000 марок ежегодно.  Имеющиеся у нас 
сведения о количественном распространении  Т. pini в сос 
новых насаждениях определенно говорят,  что гриб этот 
имеет большое распространение как в лесах севера,  так  
и юга. Действительно,  наши рекогносцировочные и ссл е
дования,  произведенные в лесах Мурмана,  показывают,  
что сосновые насаждения в возрасте от 120 до 230 лет  
местами за ражены там на 40 —  5 0 ‘,'и.

По данным К у д ы 6i, в Шепетовском массиве на В о 
лыни зараженность  сосновых насаждений в возрасте 
1 0 0 —  140 лет  доходит в среднем до 2 0 % .  В Бузулукском 
бору б. Самарской губ. за раженность  сосновых насаждений 
достигает в среднем 1 6 % ,  но к возрасту 120 лет  она 
увеличивается  и местами доходит до 50 —  6 0 % .  Как в ы 
ясняют исследования,  этот  гриб обычно встречается в сос- Рис. 22. Схема 
новых насаждениях неравномерно.  Исследователи стара -  распростране- 
лись  св язать  эту неравномерность  с почвенными и клима-  jr°T
тическими условиями,  и по этому вопросу в литературе  су- ГЯ( 0̂рш-.)Р*П'
ществуют весьма разноречивые указания.  Так,  некоторые 
исследователи считают,  что „ближайшей причиной распространения 
сосновой губки служит избыточно вла жна я  почва“ (Куда, Зубачевский  *'). 
Другие,  наоборот,  считают,  „что болезнь развивается на возвышенных 
сухих местах “ (Симон , Дорогин ,;5). Тр етьи  же совсем не находят за ви
симости распространения гриба от почвенных и климатических условий.  
К этим последним относятся Р.  Гартиг  и Моллер;  последний приходит 
к этому выводу на основании обработки многочисленных статис тич е
ских данных.  Из русских исследователей  этого же мнения придержи
вается  проф. М. Турский.  Существует,  однако, вполне определенная 
за висимость  распространения от возраста и толщины дерева,  а именно, 
количество зараженных деревьев увеличивается  с увеличением воз 
раста  деревьев и их толщиной.  Зависимость от возраста  бросается 
в глаза  при исследованиях и ясно в ы ра ж е н а  в нижеследующих цифрах,  
полученных из обработки данных Моллера (обработка Г. Н. Дорогина).

За висимость  распространения  от толщины деревьев,  относящихся 
к одному и тому же классу возраста,  явля ет ся  та кж е  прямо пропор
циональной,  как это явствует  из данных Турского для Беловежской  
пущи и из нижеприведенных данных,  полученных нами из обработки 
м атериала  по распространению Trametes  pini в Бузулукском бору 
(стр.  57).

:i:) См. Листок для борьбы с болезнями и повреждениями растений. 1902, № 11. 
**) См. тот же Листок. 1903, № 2.
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В о р а

К о л ич ес т в о  з а р я ж е н н ы х  
д е р е в ь е в  в ,, ( с р ед н ие  
д а н н ы е ) ........................................... О 8 9 0 Id 15 10 ж  :;i ЗГ> 55

Р азв и ти е  гнили в зараженных стволах происходит обычно в серд
цевинной части,  и, при наличии на стволе плодовых тел,  зн ач и те льн ая  
часть стЕола оказывае тся  зараженной.

Плодовые тел а  образуются в местах наибольшего развития  гнили,  
и о степени повреждения ствола можно судить по числу и высоте 
прикрепления плодовых тел. Для этого нужно только знать  п рот яж е
ние гнили ВЕерх и вниз от плодового тела.  Эг а  величина,  однако,  
значительно колеблется .  По данным Конева ,  эта  величина в молодых 
насаждениях меньше,  чем в старых,  и чаще всего изменяется в п р е 
делах 1,5 — 3,5 м.
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1 0,5 IV от 10 до 25 0
„ 30 - 45 8
* 50 — 65 20
.. 70 — 90 100

2 0.5 IV „ 10 - 25 ; 0.4
„ зо — 45 4
, 50 - (55 14
. 70 - 75 100

3 0,5 V .. Ю — 25 2,5
., 30 - 45 3,3
„ 50 - 05 20,5

4 0,5 VI . .  1" - 25 2 *■
30 - 45 9.0

„ 50 - 05 1 1.5
70 - 75 10

Как показывают наши ис
следования и исследования 
Конева и Драверта  гниль 
от Trametes  pini сосредоточи
вается  в нижней части ствола 
и обесценивает  самые лучшие 
сортименты.

Однако, как показывают 
опытные разделки стволов на 
сортименты в большинстве 
случаев из за раженных де
ревьев удается получить де
ловой сортимент (Куда).  Д р е
весина  сосны, зараженная  
Trametes  pini, в начальной ст а 
дии обладает  еще достаточ
ной прочностью и ее можно 
было бы пускать в построй
ки, еслибы было определенно 
доказано,  что гриб не продол
жа ет  своего развития в 
срубленной и обработанной 
древесине.  Однако,  на этот 
вопрос нет пока еще опреде
ленного ответа.
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T r a m e t e s  a b i e t i s  Ka r s t ,  (еловая губка). По внешнему виду этот 
гриб похож на Trametes  pini и отличается от него своей слабо разви
той шляпкой и более извилистымипорами,  напоминая этим род Daedalea.  
Плодовые тела  этого гриба чаще всего встречаются на ели и обра
зуются на сучьях, облекая их с нижней стороны иногда на расстоянии 
до 1 м. Заражению обычно~подвергаются деревья не моложе 4 0 — 50 лет. 
В начале заражения,  которое по большей части происходит около сломан
ных сучьев,  древесина приобретает светло пурпуровую окраску,  вскоре 
переходящую в красновато коричневую. Затем на этом фоне начинают 
п о являться  белые пятна ,  внутри которых образуются пустоты, посте
пенно увеличивающиеся в размерах.  Вокруг пятен часто наблюдаются 
темно-коричневые линии . 'Микроскопическое  исследование этих линий 
показывает,  что клетки их заполнены темно-коричневыми гифами,  
которые иногда целиком заполняют  полости клеток.  В конечной стадии 
гниения древесина представляет собой темно-бурую ноздреватую массу, 
расщепляющуюся на волокна.  Trametes  abietis являе тся  опасным вре
дителем ели.  Однако на основании имеющихся данных видно, что 
зараженность  им еловых насаждений  в наших лесах сравнительно  не 
велика и редко прев ышает  1 0 — 1 5 %.

В зараженных деревьях гниль  за хватывает  до 5 0 %  объема  ствола.  
Поэтому,  если из стволов сосны, зараженных Т, pini, еще можно 
бывает получить деловую древесину,  то из стволов ели,  зараженных 
Т.  abietis,  этого в большинстве случаев сделать не удается,  и за р а 
женные деревья целиком идут на дрова.  У зараж енн ых деревьев при 
сильно развитой гнили,  как показывают опыты П. Н. Борисова ,  заметно 
ум еньшается  прирост по диаметру.

Как  показывают наблюдения,  зараженность  ели грибом Т . abietis 
увеличивается  с возрастом и с увеличением толщины ствола.

F o m e s  H a r t i g i i  A l l e s c h .  Плодовые тела  копытообразные,  
многолетние,  деревенеющие; верхняя поверхность желто-коричневая,  
потом серая или черноватая с невнятными концентрическими поло
сками Мясо желто-коричневое ,  деревянистое с концентрическими 
полосками,  трубочки 1— 3 см в каждом слое с маленькими округ
лыми порами; споры бесцветные,  шаровидные,  7 — 8 у. в диаметре.

Гриб встречается у нас, главным образом,  на стволах пихты и в ы з ы 
ва ет  белую сердцевинную гниль.

З а р а ж е н и е  обычно происходит через раны от облома сучьев и часто 
встречается  на пихтах,  зараженных Mellampsorel la car iophyllacearum,  
З а р аж ен н ая  древесина в конечной стадии принимает желтоватую 
окраску с чуть заметными светлыми пятнами; на границе между здо
ровой и гнилой древесинами появляются извилистые черные линии.  
Гриб встречается  у нас изредка в пихтовых насаждениях Сибири и на 
Кавказе .

F o m e s  j u n i p e r i n u s  ( S c h r e n k )  S a c  с. e t  S y d .  Плодо
вое тело (рис. 23) деревянистое,  копытообразное,  3 — 7 см длиною, 
5 —  9 см шириною и 2 —  4 см в толщину;  верхняя поверхность  крас-  
новато-бурая до темно-бурой,  бороздчатая;  край плодового тела  тупой—

47



ржавого цвета;  мясо д е р ев я
нистое,  красновато-бурое,  т р у 
бочки слоистые,  ежегодный 
слой 0,5— 1 см длиною; отвер- 
тсия трубочек округлые,  2 — 3

на одном миллиме
тре; споры рыжева-

« Ш Р Щ *  тые,  гладкие,  округ-  
itfe- лые>' или элипсо-  

идальные ,  несколь
ко угловатые,  5 — 
6 / 6 — 7 и; цистиды 
в небольшом ко

личестве  почти бесцветные 
1 0 0 X 2 0  и, заостренные (по 
Геджкоку и Лонгу).

Гриб встречается в Аме-

Рис. 23. Плодовое тело гриба Fomes junipe- 
rinus. (Из Шренка).

рике на стволах живых мож- 
жевельников,  у нас в Крыму 
и в Армении на стволах  к и 
париса  и арчи.  Гриб вызывает

у можжевельника  белую сердцевинную гниль.  Гниль эта  х ар а к те 
ризуется  тем,  что в сердцевинной части ствола  появляются з а г н и в 
шие участки буровато-белого цЕета,  окруженные участками довольно 
твердой беловатой делигнифицированной древесины.  Загнив шие  уча
стки имеют величину  от 2 до 6 см в ди ам етр е  и от 8 до 12 см в длину; 
иногда несколько таких полостей сливаются в'одну.  В конечной стадии 
в древесине образуются большие пустоты 08.

F o m e s  o f f i c i n a l i s  F r .  (ли ственничная  губка).  У этого гриба 
плодовые тела  многолетние,  копытообразные или продолговато- 
цилиндрические;  верхняя поверхность их белая или желтоватая ,  иногда 
темно-бурая,  с концентрическими полосками и с тонкой растрескива
ющейся корой. Мясо белое или слабо желтоватое ,  ломкое.  Трубочки 
до 2 см длиною, желтоватые ,  с округлыми (0,2 —  0 ,3"мм)  или у» .ова- 
тыми порами.  Споры бесцветные,  гладкие,  яйцевидные,  5/4 ц.

Плодовые те л а  лиственничной  губки бывают иногда больших ра з 
меров, достигая до 75-летнего возраста  :':'). F o me s  officinalis встречается 
у нас,  главным образом,  на лиственнице и отчасти на кедре,  а в С. Аме
рике он отмечен как вредитель  пихты и различных видов сосен 70.

За ра ж ен ие  обычно происходит через раны от облома сучьев.  З а р а 
женная  древесина приобретает сначала  светло-бурую окраску,  перехо
дящую затем в бурую. В конечной стадии гниения в древесине по

*) Лиственничная губка имеет довольно широкое применение в качестве лекар
ственного средства; кроме тою из нее в Якутской области приготовляют мыло; 
тунпсы делают из нее и корней подмаренника крапью краску; в С. Америке 
лиственничная губка употребляется для изготовления домашнего пива, заменяя 
хмель (Мурашкинский).



являются трещины,  идущие по радиусу и по годичным слоям, а г тре 
Тцинах скопляются белые толстые  пленки грибницы (рис. 24), Гниль 
рас пространяется  в сердцевине и занимает  значительную часть ствола.  
В некоторых случаях при сильно развитой гнили, доходящей до п е р и 
ферии ствола,  у зараженных деревьев начинают  усыхать  вершины.

По данным проф. Мурашкинского 71, лиственничная  губка сильно 
распространена  в Сибирском крае,  в особенности в восточной и югс- 
вссточной его частях.

Рис. 2-1. Древесина сосны, поврежденная Fomes officinalis. 
(Из Мейнеке).

F o m e s  p i n i c o l a  F r .  Плодовые тел а  многолетние,  .копытообраз
ные, подушкообразные или плоские,  достигающие иногда значительных 
размеров  ( 1 /2 м  в диам.),  верхняя поверхность в молодости желтовато 
или красновато-охристая,  бурая,  иногда почти черная ,  с ясно  вы ра же н
ной слегка глянцевитой корой. Край плодового т е л а  закругленный,  
киноварно-красный или оранжевый.  Мясо светло-желтое,  пробковато
деревянистое.  Трубочки до 1 см длиной,  с резко выделяющимися ров
ными, округлыми порами,  средней величины (1 —  1,5 мм). Споры бес
цветные,  гладкие,  4,5 —  5/3ji.

В чистых культурах на искусственной питательной  среде грибница 
войлочно-шерстистая ,  белая или бледно-буроватожелтая;  гифы погру
женного мицелия нежные,  бесцветные,  2 —  6 а  толщ.,  ветвистые ,  сеп- 
тированные ,  с многочисленными пряжками.  Гифы воздушного мицелия 
двоякого рода:

1) подобно гифам погруженного и
2) волокновидные,  бесцветные,  1 — 4 у. ширины,  толстостенные,  

слабо ветвистые,* несептированные.

I  Гниль дерева 4 У



Fo mes  pinicola обычно растет  на 
пнях и обработанной древесине хвой
ных и лиственных пород*).  На  ст во
лах живых деревьев этот гриб вс т р е 
чается редко,  при чем за ражение  
обычно происходит через старые 
раны (раны от затесок и пр.).

При заражении  этим грибом ели 
и сосны древесина вначале  прини
мает  красно - коричневую окраску,  
затем в ней появляются длинные 
беловатые полоски с красновато-  
коричневыми черточками внутри.  
Микроскопическое исследование б е 
лых мест показывает,  что в клетках 
древесины скопляется большое ко
личество тонких гиф и какое-то 
аморфное вещество,  которые и при
дают древесине белую окраску.  
В дальнейшем древесина приобре
т а ет  бурую окраску и в ней об р а
зуются трещины,  заполненные  п л ен 
ками грибницы (рис.  25). Гниение 
обычно идет неправильно ,  начинаясь  
с периферии  и распрост ран яяс ь  в 
направлении  к центру (смешанная  
гниль).

Ка к  показывают исследования 
Моне (Mouns '-), грибница F.  pinicola 
ра зв ива етс я  в пределах от 8° С до 
35° С, и оптимум температуры л е 
жит около 27 — 29° С. Прорастание 
спор происходит также в пределах  
температур  от 8 до 35° С. Кисл от

ность среды, при которой лучше всего происходит рост грибницы,  
равна 4,8 до 5,2 Р н.

P o l y p o r u s  b o r e a l i s  F r .  Плодовые те л а  (рис. 26)  однолетние,  
подушковидные,  с заостренными краями и часто бывают расположены 
черепитчатыми группами.  Верхняя  поверхность у молодых плодовых 
тел белая,  у старых  желтовато - белая,  неровная,  трубочки корот
кие, с большими извилистыми порами. Споры бесцветные,  5 — 6 /3 — 4 и..

В чистых культурах на искусственной питательной  среде грибница 
войлочная или войлочно-бархатистая,  белая  или изредка слабо-кремо

*) На лисIвенных i ородах этот гриб неко орые авторы считают за особый втд 
и называют ег > Fomes marginatus Fr. Исследование над чистыми культурами 
F. pinicola и F. marginatus, произведенные Моне, показывают, ч.о оба эти вида иден
тичны,
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вая,  рост медленный;  
зачат ки  плодовых тел 
в виде белых е о й л о ч - 

ных клубков и греб
ней.  Гифы п ог руж ен 
ной грибницы тонкие,
2 —  6 [а толщ. ,  ветви 
стые,  септированные ,  
с хламидоспорами и 
обильными пряжками;  
хламидоспоры груше
видные или э л л и п т и 
ческие,  бесцветные,  с 
грубо - зернистым со
держимым, 6 — 10/10 —
20 |х. Гифы воздуш
ной грибницы двоякого 
рода:

1) как  у погружен
ной,

2) в о л о к н о в и д 
н ы  е, с толстыми стен
ками,  слабо  ветви-  р ис- 26. Плодовое тело Polyporus borealis,
стые,  септированные ,  (Из Вейра).
изредка с пряжками.

Гриб встречается,  главным образом,  на пнях ели,  реже сосны и лишь 
изредка на стволах растущих елей  74. За раж ение  происходит,  очевидно,  
через раны в корнях и в нижних  частях ствола.  З а р аж ен н ая  д р е в е 
с и н а  делается  буровато-желтой,  и в ней появляются многочисленные 
горизонтальные  трещины (рис.  27),  расположенные  в весенней древе
сине.  Трещины обычно находятся на очень близком друг от друга 
расстоянии  (1 — 11 / 2 мм) и заполнены белой грибницей.  Д р е в е с и н а  
в конечной стадии гниения делается  ломкой,  распадаясь  на  мелкие 
кубики и призмочки.  Гниль сосредоточена в сердцевинной части ствола 
и в корнях и не заходит по стволу выше 1 — 2 м.

P o l y p o r u s  v o l v a t u s  P e c k .
Плодовое тело ввиде полого ш ар а  с небольшим отверстием.  Трубочки 

помещаются во внутренней поверхности плодового тела .  Плодовые 
тел а  одиночные,  округлые,  2— 6 см, верхняя поверхность белая,  иногда 
слегка коричневатая,  гладкая,  в молодости слегка смолистая;  мясо 
белое,  2— 5 м м  толщины;  трубочки 1 — 1,5 м м  длины,  же лтоватые  
споры продолговатые,  бесцветные или палевые,  11 — 13/4 а. Гриб 
встречается  на стволах хвойных и вызывает периферическую серую 
гниль мало еще исследованную 7:!. У нас этот гриб встречается  в Южно- 
Уссурийском крае на стволах  живых деревьев.

P o l y s t i c t u s  t r i q u e t e r  F r .  Плодовые тела  однолетние,  без 
ножки (рис.  28) или с небольшой ножкой.  Ш л я п к а  плоская,  тон-
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ваются коричнево - черные,  то н 
кие, ветвящиеся  шнуры грибницы. 
Гниль  рас пространяется  в цен
тральной  части ствола  и, около 
мест прикрепления плодовых тел,  
выходит к периферии,  поражая 
здесь заболонь и убивая на до
вольно значительном расстоянии 
камбий.  Гниль  обычно прости
рается вниз  до корней,  заходя 
такж е  и в корни.  Гриб найден 
впервые на стволах  живых елей 
в Тверском округе,  где он встре
чался единично *).

Рис. 27. Древесина ели, поврежденная 
Polyporus borealis. (По Тюэефу).

кая,  желто-коричневая,  сначала  
грубоволосистая,  затем голая,  с 
острым краем.  Мясо темно-ко
ричневое; трубочки маленькие  
(2 — 5 мм) с небольшими,  в начале 
сероватыми,  затем коричневыми 
порами.  Споры округлые,  4,5 — 
5,5/3,5 — 4,5 и.; в гимениальном 
слое находятся заостренные,  на 
концах согнутые цистиды.

Встречается названный гриб 
изредка на стволах жизых  елей,  
сосен и лиственниц и вызывает  
сердцевинную гниль. В начальной 
стадии зараже нн ая  древесина 
слегка изменяет  свою окраску,  
затем в ней начинают образо
вываться  светло-коричневые,  н е 
большие,  овальные пятна(рис .29) .  
Вскоре внутри пятен начинают 
образовываться  пустоты, з а п о л 
ненные белой грибницей.  В ко
нечной стадии гниения по годич
ным слоям часто появляются т р е 
щины (отлупы),  в которых разви-

*) См. Ф. А. Соловьев. О гнили 
ели, вызываемой грибом Poiystictus 
triqueter Fr. (М irep. по миколог, и фи
топат. 1928 г.).

Рис. 28. Polvstictus triqueter на ели. 
(Из Соловьева).
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С е м .  A g a r i c a c e a e .

P h o l i o t a  a d i p o s a  F r .  Плодовые тела  в виде шляпки  на ножке,  
часто расположенные группами.  Ш л я п к а  мясистая,  округлая,  золотисто
желтая  или желто-коричневая,  с темными,  впосгедствии исчезающими 
чешуйками.  Пластинки  желтые,  затем буро-коричнеЕые; ножка  чешуйча
тая,  центральная ,  клейкая,  с перепончатыми кольцами. Споры бурые, 
7  —  8 /5  {х. Цистиды темно-коричневые,  булавовидные,  20 —  4 2 / 5 —  10 р. 
(по Overhol t s ‘y 75). Гриб встречается  на стволах пихты,  бука и др. З а 
раженная  древесина сначала  ок рашивается  в желто-бурьш цвет,  затем 
в ней появляются трещины,  и она кажется  как бы пронизанной 
минными ходами. Гриб встречается  на стволах живых деревьев лишь 
изредка.

С е м .  Т h е 1 е р h о г а с е а е.

Stereum abiet inum Fr. (Syn Hymenochaete  abietina Schr.) .
Плодовое тепо распростертое  или полураспростертое в виде тонких 

шпяпок краями;  верхняя поверхность  темно-коричневая,  волосистая,  
с концентрическими полосами; гименофор темно-коричневый с фиоле
товым оттенком; цистиды многочисленные,  за остренные ,  50 /6  >х, корич
невые;  споры цилиндрические,  бесцветные,  слегка согнутые.

В чистых культурах,  на искусственной питательной  среде грибница 
сначала  волосисто-пушистая,  белая,  затем шерстисто-бархатистая,  медово
желтая ,  переходящая в коричневую.  Гифы погруженного мицелия тонко
стенные,  септированные ,  1 , 5 — 6 а ,  разветвленные ,  местами неправильно  
вздутые. Гифы воздушного мицелия двоякого рода: 1) бесцветные,
тонкостенные .  2) волскновидные,  коричневые,  2 —  4 ;х, септированные ,  
разветвленные;  ветвление простое,  реже дихотомическое;  очень часто 
концы спирально закручены;  оидий и хламидоспор не образуется.

Гриб встречается на ветвях и отмерших сучьях ели и лиственницы 
и через  них проходит в ствол,  где вызывает  образование  бурой серд
цевинной гнили. В начальной 
стадии древесина становится 
темно-коричневой (рис. 30); з а 
тем в ней начинают  появ
ляться  очень мелкие белые 
овальные  пятна  целлюлозы,  
никогда не достигающие тех 
размеров,  которые бывают у 
гнили,  вызываемой Trametes  
pini и Т. abietis.  В конечной с т а 
дии в древесине образуются 
пустоты в виде маленьких,  
часто расположенных ячеек,  и 
древесина становится ситовой.

Древесина лиственницы,  по
врежденная грибом в зн'ачи-

53

Название древе
сины

Уд. вес
; "ри 12%

влажно
сти

Сопроти
вления на 
сжат. пар. 
волокон 
при 12°/о 

влажности

1. Здоровая древе
сина ......................... 0,68 488

2. Древесина с гни
лью в I стад.......... 0.50 312

3. Древесина с гни
лью во II стая. . . . 0,44 204

4. Древесина с гни
лью в III стад. . . . 0,36 188



тельной степени,  теряет  свои технические  свойства,  как это видно из 
следующей таблицы (стр. 53).

Гриб.  St.  abiet inum весьма распространен в лиственничных и еловых 
насаждениях Архангельского и Вологодского окр. Как показывают исс ле
дования С. Б. Бор.  соЕа *) в Северном Опытном Лесхозе  з а р а ж е н 
ность этим грибом лиственниц доходит дс 90°6.  Гниль тянется  от 
вершины и незатронутой остается только небольшая часть ствола 
у основания.

Рис. 30. Гниль лиственницы от Stereum abietinum. (Фот. С. Борисова).

Лиственные породы.

С е м .  Р  о 1 у р о г а  с е а е.

F o m e s  i g n i a r i u s  F г. (ложный трутовик).  Плодовые тела  этого 
гриба довольно изменчивы по форме. Они многолетние,  твердые,  копыто
образные или подушкообразные,  реже распростертые;  верхняя поверх-

*) С. Б. Б о р и с о в .  О гнилн лиственницы вызываемой грибом. Stereum abie
tinum Fr. Рукопись.
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ность их с концентри-  O t a
ческими бороздками, 
большею частью т е м 
ная ,  иногда желто-ко
ричневая или темно
серая ,  покрытая тв ер 
дой корой; мясо р ж а 
во-коричневое,  т в е р 
дое, трубсчки короткие 
(0,5 см в каждом слое) 
с очень маленькими 
округлыми порами,  
еле заметными про
стым глазом.  Споры 
гладкие,  бесцветные,
5 —  6/4 —  5 (j.; щ е 
тинки в гимениаль-  
ном слое коричневые,
10 —  25 /5  —  6 jx.

В чистых культу
рах на искусствен
ной питательной  среде 
грибница п л о тн а я , во й 
лочная,  шерстистая,  
кремовая  или светло-  
бурая или коричнево
бурая,  довольно мед
ленно растущая .  Гифы 
погруженного мицелия 
нежные,  бесцветные,
2 —  4 (х, с частыми 
перегородками,  в ст а 
рых  культурах часть
гиф, с неправильными расширениями,  темно-пигментированные.  Гифы 
воздушного мицелия двоякого рода:

1) как у погруженного и
2) волокнистые,  грубые,  2 — 4 ;х толщ.,  слабо ветвящиеся,  с ред

кими перегородками,  с гладкими желтовато-зелеными стенками и ж е л 
товатым или бурым содержимым.

Плодовые те ла  этого трутовика ,  благодаря своей прочности,  дости
гают часто возраста 30 —  50 лет  и очень крупных размеров.

F. igniarius встречается на  стволах большинства лиственных пород. 
Плодовые тела гриба,  растущие  на различных породах,  отличаются 
по внешнему виду, и на основании этого Б о н д а р ц ев 78 установил для 
F.  igniarius несколько форм, а именно: f. t remulae,  f. quercus,  f. betulae 
и f. alni. Гниль,  вызываемая F.  igniarius, на всех породах в общих 
чертах одинакова и относится к типу белых сердцевинных гнилей

Р 1
1*'
??
N

Рис. 29. Др.взсина ели. поврежденная Poiystictus 
triqueter. (Из Соловьева).

55



с характерными „черными л ин ия
ми".  Однако процесс заражения  и 
развития гнили на отдельных по
родах происходит различно,  и это 
за ст а вл яе т  нас при описании гриба 
придерживаться установленных Бон- 
дарцевым форм.

F. t r e m u l a e  — на осине (рис. 31).  
Плодовые т е л а  этого гриба на осине 
имеют вид шляпки небольшой ши
рины с высоким основанием,  острым 
краем,  с мелкими бороздками и про
дольными трещинами.

Очень  часто плодовые тела  пе 
реходят в распростертые,  в особен
ности в том случае,  когда они по
являются  на ветвях.  Плодовые те ла  
обычно появляются в местах отпав
ших сучьев.

Форма эта  имеет весьма зн а ч и 
тельное распространение на осине. 
Исследования,  произведенные нами 
в лесах севера,  средних и южных 
губ., показывают ,  что осина в во з 

расте 60 — 70 л е т  з а р аж ен а  этим грибом на 60 —  90°/о. Осина  з а 
раж ае тс я  указанным грибом с раннего возраста.  Уже на 1 0 — 15-летних 
деревьях можно наблюдать  начальную стадию гнили,  выражающуюся 
в покраснении центральной части ствола,  а к 20 — 30-летнему  возрасту 
можно встретить значи тельн ое  количество деревьев с типичной белой 
сердцевинной гнилью и с плодоносцами гриба на стволе.

Гниль сосредоточена в центральной  части ствола и идет вверх 
и вниз от плодового тела.  Она располагается  в стволе различным 
образом,  но наиболее часто встречаются следующие типы распростра
нения гнили:

1 тип —  характеризуется  тем, что ясно вы р аж ен н ая  гниль распо
л агается  в центре ствола и идет расширяясь  к центру дерева (рис. 32 А).

II тип —  характери зуе тс я  тем, что ясно вы ра жен ная  гниль з а к а н 
чивается  выше основания ствола (рис. 32 В) и наконец

III тип характеризуется  тем,  что в центральной части ствола 
имеется только покраснение (красная осина, рис. 32 С).

На поперечных разрезах  ствола гниль представляется в следую
щем виде.

В центральной  части ствола в виде неправильного круга распо
ложе на  желтовато-белая ,  сильно разрушенная  древесина с разбросан
ными в ней буроватыми,  замкнутыми или прерванными линиями.  
Гниль отделяется от здоровой части широкой ( 2 — 4 мм) бурой л и 
нией,  вокруг которой в свою очередь расположена зеленоватая  полоса



раневого ядра, шириною до 1 см, хорошо видимая на свежих разрезах.  
Иногда вокруг бурой линии вместо раневого ядра образуется красно 
вато-бурая полоса или отдельные,  красновато-бурые пятна,  предста 
вляюшие собою начальную стадию гнили; на продольных разрезах,  
кроме того, можно еще наблюдать скопления грибницы в виде рыже
ватых полосок.

Микроскопическая картина  сердцевинной гнили осины в различ
ных ее стадиях представляется в следующем виде. В начальной стадии,  
которая характеризуется  покраснением древесины,  в древесине наблю
дается скопление светло-желтого пигмента,  заполняющего в виде 
гомогенной массы клетки сердцевинных лучей и придающего древе
сине буровато-красную окраску.

Гифы гриба встречаются в этой стадии весьма редко и каких- 
либо разрушений клеточных оболочек не вызывают.

В древесине „черных линий"  помимо пигмента наблюдается уже 
обильное скопление  гиф, которые обычно расположены в клетках 
сердцевинных лучей и сосудов и имеют темную окраску и толстую 
оболочку.

Пигмент,  встречающийся в древесине „черных линий" ,  имеет желто-  
коричневую окраску и не только заполняет  полости клеток,  но и 
обильно пропитывает  их стенки.  В сильно разрушенной древесине,  
л еж ащ е й  внутри черной линии ,  уже простым глазом видны отдельные 
скопления бурых гиф, расположенных в трещинах и отслойках,  в самой 
же разрушенной древесине,  лежащей вне этих скоплений,  только 
изредка можно нахо
дить тонкие бесцвет
ные гифы гриба.  В от 
личие от предыдущих 
стадий в сильно ра з 
рушенной древесине 
наблюдается сильное 
разрушение клеточных 
стенок как у сосудов, 
так и у волокон либри- 
форма,  которое хар ак 
теризуется истонче
нием и изъязвлением 
стенок и появлением 
в них крупных н еп ра 
вильной формы отвер
стий,  характерных для 
коррозионного типа 
гниения.  За раж ен и е  
осины грибом обычно 
происходит через р а 
ны, обломанные и от
мершие сучки, повре-

Рис. 32. Схема распространения гнил \ от Fomes 
igniarius.
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жденную кору и через другие механические 
повреждения,  вызванные градом, животными,  
насекомыми и пр.

В русской лесоводственной  литературе 
( Н е с т е р о в 77, Куницкий  "ь), высказывалось,  
однако,  мнение,  что заражение  осины во 
многих случаях происходит также через кор
невые отпрыски,  путем проникновения в них 
гнили из пней за раженных деревьев.

Однако,  как показывают наши данные,  
а также данные Гулисашвили 79 и Шмитца  
( S c h m i t z 80), передача  гнили от материнских 
пней к отпрыскам не наблюдается и если 
и происходит,  то, вероятно,  в очень редких 
случаях.

Некоторые  наблюдения показывают,  что 
семенная осина менее зар аж ен а  грибом, 
чем порослевая ,  однако,  эти наблюдения еще 
не достаточно многочисленны,  чтобы на 
основании их можно было бы сделать  окон
чательный вывод о большей устойчивости 
семенной осины.

По мнению Куницкого  7е, зараж ени е  
осины происходит тем легче,  чем слабее 
данный экземпляр дерева.  Однако, наблюде
ния показывают,  что зараженность  не з а в и 
сит от состояния дерева  и часто,  наоборот,  
легче заражаются наиболее толстые и хо
рошо развитые деревья.  В стволах '  з а р а 
женных деревьев гниль обычно занимает 

значительную часть ствола.  В виду того, что прирост по диаметру 
происходит быстрее,  чем рост гнили,  отношение диаметра гнили к ди а
метру ствола с возрастом обычно увеличивается .  Так ,  у Перепечина  
отношение диаметра гнили к диаметру ствола оказалось равным:

у средневозрастных осин . . .  1 : 3,7,  т.-е.  21 ,2°/0 
у старых о с и н .....................................1 : 2,6, т.-е.  2 7 , 2 %

F. q u e r c u s - на дубе. Плодовые тела  в молодости жел вакообраз 
ные, впоследствии в виде выпуклой шляпки с широким тупым краем 
(рис.  33). Мясо ржаво-коричневое;  поры рыжие  без серого налета.  
За раж ение  дуба обычно происходит через раны от отмерших сучьев и 
иногда через раны от затесок,  морозобоины и пр. Мицелий гриба
проникает обычно не только в ядро, как это бы вает  у осины и др.
лиственных,  но заходит и в заболонь,  камбий и луб. В начале з а р а 
жения древесина буреет,  затем в ней образуются светлые  выцветы,  
наконец,  она принимает желтовато-белую окраску,  и в ней появляется 
небольшое количество тонких черных линий.  Благодаря умерщвлению



камбия и луба на стволе образуется наплыв,  который убивается гриб
ницей,  и это ведет к образованию открытого рака.  Грибница лучше 
всего раз вивается  в ядре и в более старых частях заболони,  поэтому 
гниль остается  по типу сердцевинной и лишь только около раксвых 
наплывов она выходит к периферии.  Образование наплыва происходит 
не ежегодно,  та к  как грибница лишь через несколько лет  пробивается
из внутренних частей к камбию.

Скорость распространения гнили обычно больше в вертикальном
направлении ,  чем по диаметру;  как показывают наблюдения Мюнха
( M u n c h м), гниль продвигается в вертикальном направлении  в среднем 
на 5 — 9 см  в год. Заражен нос ть  дубовых насаждений указанным 
грибом редко бывает больше 10 0;'о.

F.  b e t u l a e — на березе.  Плодовые тел а  большей частью поду
шковидные невысокие,  с острым краем.  За раж ени е  происходит так же. 
как и в предыдущих случаях.  Гниль древесины в начальной стадии 
характеризуется  образованием беловатых пятен и полосок и в конеч
ной стадии— обилием тонких черных линий (рис. 34). Зараженность  
этим грибом березовых насаждений редко бывает больше 5 — 10°/".

F. а  1 n i— на ольхе.  Плодовые т е л а  в молодости желвакообразные ,  
сероватые ,  с сероватым гимениаль"ным слоем. Разра ста ясь ,  эта  форма 
приобретает вид плоской шляпки  с широкими концентрическими поло
сами на  верхней поверхности.  Цвет шляпки  темный,  матовый,  край 
острый,  сероватый.  Плодовые те л а  на зараженных деревьях  часто не 
образуются.  Гриб выз ывает  на  ольхах типичную светло-желтую серд
цевинную гниль.  Ольховые насаждения иногда очень сильно заражены 
сердцевинной гнилью,  происходящей от этого гриба.  Так,  по исследо
ванию И. И. Ванина  43 в Хреновском бору Воронежского окр..  з а ра ж ен 
ность ольховых н а 
саждений  в возрасте 
5 0 — 60 лет достигает 
6 0 — 8 0 7 0.

F o m e s  i g o  i a - 
r i u s  F r .  f. s t e r i l i s  
V a n .  (кяр,  чага).  Б ес 
плодная форма F. igni
arius Fr.  в виде н е 
правильных сильно 
шероховатыч выро
стов. Верхняя поверх
ность этих выростов 
(наплывов)  черная,  
иногда слегка  л а к и р о 
ванная;  внутренняя 
ткань  твердая,  темно-  
коричневая (рис.  35).

Большой интерес рис 34. Древесина березы, поврежденная Fomes 
представляет  микро-  igniarius. (Из Шренка).



скопическое строение верх
ней поверхности чаги,  ко 
торая  состоит из сплетения 
бурых гкф. образующих 
псевдопаренхимати  ч е с к у  ю 
ткань  (рис. 36). Это ст ро е
ние сближает  чагу со скле- 
роцием. По строению внут
ренней ткани ,  а также по 
виду гнили,  которую этот 
гриб вызывает,  мы прин и
маем его за  бесплодную 
форму Fom es  igniarius Fr. *). 
К этому выводу приходит и 
Вейер (Weir  й3), наблюдав
ший бесплодную форму на 
ольхах,  березах и др. по
родах в штатах Missouri и 
Montana;  при этом бесплод
ная форма встречалась им 
на деревьях совместно с т и 
пичными плодовыми телами 
F. igniarius, которые пом е
щались  над или под бес 
плодной формой.  К этому 
же выводу приходит и Ка- 
та ев ск ая  81 на основании

Рис. 35. Бесплодная форма F. igniarius. изучения чистых культур 
(Из Шрепка). 1

чаги.
Эта  форма встречается на стволах жизых  лиственных деревьев,  

главным образом,  на березе и изредка на вязе,  ольхе и рябине.
Поселясь на стволах берез,  гриб вызывает,  как уже было ук а

зано выше,  белую сердцевинную гниль,  сходную с гнилью, выз ывае
мою типичной формой F. igniarius. З а р а ж е н н а я  древесина в начальной 
стадии принимает желто-коричневую окраску,  а затем в ней п ояв ля
ются светло-желтые пятна  и полоски.  Вокруг  гнилой части всегда 
образуется  широкое раневое ядро в виде полоски серовато-коричне
вого цвета.  Характерной  особенностью раневого  ядра является  п ри 
сутствие в его клетках  камеди,  которая заполняет  полости клеток и 
пропитывает  их стенки.  В силу образования камеди удельный вес 
раневого ядра становится больше,  чем удельный вес здоровой древе
сины.  Как  показывают  исследования Линдрота ,  в молодых частях

*) Некоторые авторы, напр., Линдрот. принимают эти наросты за бесплодную 
форму Fomes nigricans Fr. Однако, сам по себе Fomes nigricans является не 
самостоятельным видом, а представляет собою форму или F. igniarius, или форму 
F. fomentarius.
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раневого ядра гифы отсутствуют,  в более же старых частях раневого 
ядра указанный автор наблюдал тонкие бесцветные гифы в 1 и. то л щ и 
ною. Описанная  форма встречается у нас преимущественно на березе.

P o m e s  f o m e n t a r i u s  F r .  (настоящий трутовик) .  Плодовые 
тела  (рис. 37) многолетние,  копытообразные ,  с широким основанием; 
верхняя поверхность  серая,  светло-ржавая ,  иногда почти черная.  
Мясо желто-коричневое ,  мягкое, замшевое;  трубочки до 1 см длиной,  
с маленькими пора.ми, закрытыми белым веществом,  сначала  серые,  
затем  желтоватые.  Споры гладкие,  округлые.  3 — 4 и. в диаметре,  
светло-коричневые.

В чистых культурах на искусственной питательной  среде грибница 
войлочная,  плотная,  с гладкой поверхностью,  светло-желтая  или корич
невая.  Гифы погруженного мицелия бесцветные,  2— 7 jj. толщ.,  сильно 
ветвистые,  септированные  с многочисленными пряжками.  Гифы воз
душной грибницы двоякого рода:

1) как у погруженной и
2) волокновидные,  1— 5 <х толщ.,  с толстыми бесцветными стенками 

и темно-бурым содержимым, слабо ветвистые и слабо септированные,
F. f o m e n t a r i u s  очень часто встречается на пнях и валежных 

деревьях лиственных пород и реже на живых деревьях.  Обычно он 
растет на ослабленных пожаром или поврежденных ветром и др. при
чинами деревьях.  Бук и береза обычно заражаются  этим грибом через 
вершину или через обломанные толстые  сучья.  Грибница,  попадая 
в рану, распространяется в коре и заболони и отсюда идет в нап ра в
лении к центру.  Грибница растет  с большой скоростью и производит 
быстрое разрушение древесины; к моменту обра
зования плодовых тел дерево бывает  уже н а 
столько сильно разрушено,  что при легком ветре 
ломается.  Гниль ,  производимая этим грибом, 
относится к типу смешанных гнилей и хар а к те 
ризуется сеетло-желтой окраской и многочислен
ными черными черточками и черными линиями,  
отграничивающими части разрушенной древесины 
от здоровой.  Как показывает микроскопическое 
исследование,  окраска  черных черточек и линий 
зависит  от скопления в полостях клеток темно
бурых гиф, с толстыми оболочками.  В конечной 
стадии древесина становится очень легкой и р а з 
деляется по годичным слоям на тонкие пластинки.

Как показывают наблюдения гриб встречается  
у нас главным образом на буке,  березе и лишь 
изредка на осине и других лиственных породах.
Обычно он встречается  на березах,  поврежденных 
пожаром.  Но иногда его можно находить  и на 
стволах  живых берез. Так,  по данным М. А. Р о 
зановой85, в березовых рощах Звенигородского р.
Московского окр. живые березы в возрасте от

Рис. 36. Строение бес- 
плодноП формы F. igni

arius. (Ориг).

61



25 до 40 лет были з а р а 
жены грибом в коли че
стве 4 — 10° 0. На  Кавказе  
этот  гриб является  о п а с 
ным паразитом бука,  ду
ба и грецкого ореха.

Особенное значение 
этот гриб имеет как вре 
дитель срубленной др ев е
сины, так  как произво
дит очень быстрое ее 
разрушение.

F o m e s  a p p l a n a -  
t u s W  a 11 r. —  Плодовое 
тело многолетнее,  пло
ское, до 10— 30 см ш и 
риной,  Еерхняя поверх
ность красно - коричне- 
•вая.под конец сереющая,  
с концентрическими бо
роздками и с толстой 
корой; мясо коричневое,  
у старых экземпляров с 

Рис. 37. Плодовые тела Fomes foir.entarius (сверху) белыми выцветами,  зам- 
и Femes igniarius (внизу). (Из Мегера). шевое.  Трубочки до 1 см

длины в каждом слое,  
с округлыми мелкими порами, в молодости белые, при дотрагивании 
становящиеся коричневыми.  Споры ржаво-коричневые,  6,5— 7 /4 — 5 и..

В чистых культурах на искусственной питательной  среде грибница 
войлочная,  палево-желтая,  светло-коричневая или серо-оливковая.  
Гифы погруженного мицепия нежные,  бесцветные,  тонкостенные,  ве т 
вистые,  септированные ,  с пряжками;  иногда встречаются большие клетки 
с неправильными вздутиями.  Гифы воздушного мицелия двоякого рода:

1) как у погруженного и
2) волокнистые,  толстостенные,  1— 4 [а толщ. ,  ветвистые,  с е п ти 

рованные.
Гриб встречается главным образом на пнях, но иногда ц на

живых лиственных деревьях (тополь,  вяз,  дуб и пр.) и на некоторых 
хвойных (пихта,  ель). За раж ение  деревьев происходит через раны
у корней или у основания ствола,  откуда грибница проникает в ц е н 
тральную часть ствола  и распространяется  вверх по стволу. Гниль
из сердцевины обычно проходит и в заболонь,  и зараженные  деревья,  
вследствие этого легко ломаются Еетром. Н ач ал ьн ая  стадия гниения 
характеризуется  образованием светлых пятен,  которые отделяются друг 
от друга здоровой древесиной.  В конечной стадии древесина становится 
светло-желтой,  и в ней появляются углубления,  заполненные белой 
грибницей^.
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F o m e s  c o n c h a t u s  (Fr.)  Pers.
Плодовое тело твердое,  деревянистое,  полураспростертое,  в виде; 

раковины,  верхняя поверхность коричневая,  с концентрическими борозд
ками,  волосистая;  край тонкий,  желтоватый.  Мясо темно-коричневое.  
Трубочки короткие (2— 3 мм) с маленькими желтовато-коричневыми 
порами.  Споры эллипсоидальные,  5 — 6 ;' 4 — 4 5 а, бесцветные.

Встречается  на засохших лиственных деревьях,  изредка на стволах

сердцевинную гниль.
F o m e s  с о  n n a t  u s F r .  Плодовые тела  многолетние,  в виде 

маленьких шляпок,  собранных черепитчатыми группами,  сидящими на 
общем основании;  верхняя поверхность шляпок белая,  сероватая или 
ж е л тов ат ая ,  шероховатая,  часто зараст ающ ая  мохом и водорослями; 
мясо белое,  у старых  желтоватое ,  деревянистой  консистенции;  трубочки 
короткие с очень мелкими,  желтоватыми,  округлыми порами.  Споры 
круглые,  бесцветные,  3 — 4 [л в диаметре;  в гимениальном слое имеются 
большие,  головчатые,  бесцветные цистиды.

Гриб растет  на стволах многих лиственных деревьев,  но особенно 
часто на клене.  З а р аж ен и е  чаще всего происходит через морозобой- 
ные трещины,  через которые грибница проникает  в це.атральную часть 
ствола  и образует бурую сердцевинную гниль.  В начальной  стадии 
древесина становится бурой, затем светлеет и делается  желтовато-  
коричневой.  В конечной стадии древесина разделяется вдоль сердце
винных лучей на тонкие пластинки.

Гриб особенно часто встречается на деревьях,  растущих в парках.
F o m e s  r i m o s u s B e r k .  Плодовые тела  (рис. 38) копытообразные 

3 — 2 0 X  6 — 3 0 X ^ 5 — 10 см, деревянистые ,  верхняя поверхность 
в начале  желто-коричневая,  затем темно-коричневая,  гладкая,  у с т а 
рых  образцов с многочисленными трещинами; край закругленный или 
острый; мясо ржаво-коричневое,  деревянистое,  с зонами; трубочки
1 — 5 мм  длины; поры трубочек 
ржаво-коричневые,  округлены в 
среднем 5 — 6 на 1 мм-, с тенки \  п -ч
трубочек толстые;  споры корич-  W

живых лиственных пород и в особенности на иве; вызывают желтую

часто встречается на стволах i
фисташки (Pi s t ac ia  vera) ,  вы зы 
вая у нее желтую сердцевинную 
гниль.

В Америке этот гриб встре
чается на стволах Rob in ia  Pseud-  
acacia ,  у нас в Армении он очень

Вначале древесина мало и з 
меняет  свою окраску,  затем цен
тральная  часть ствола,  сильно 
раз руш ает ся  и в ней появляются

невые,  гладкие,  4— 5 \>. в д и а 
метре.

Рис. 38. Плодовое тело Fomes 
rimosus. (Ориг.)



Рис. 39. Гниль фисташки от гриба Tomes rimosus. (Ориг.)

скопления ржаво коричневой грибницы (рис.  39) .  В конечной стадии 
гнилая древе сина  приобретает светложелтый оттенок.

P o l y p o r u s  B e r k  е 1 е у i F r .  Плодовые тела  однолетние 
(рис. 40), в виде шляпки,  сидящей на короткой клубневидной ножке.  Ве р х
няя поверхность шляпки  серая  с коричневым оттенком,  с концентриче
скими темными зонами,  с углублением в центре.  Край шляпки неровный,  
выемчатый.  Шл я пк и  нередко срастаются между собою. Плодовые те ла  
вначале мясистые,  ломкие,  затем твердеющие.  Мясо желтовато-белое 
тонкое.  Трубочки короткие до 1 см с угловатыми,  часто рас щеплен
ными порами.  Ножка  короткая,  у основания бурая,  к верху расширяю
щаяся.  Споры округлые,  бесцветные,  шиповатые, '  5— 7 / 5 — 8 и. (по 
Overhol ts ' y 5— 6/8,4  jx.).

Гриб этот  довольно часто встречается в Америке на корнях с т а 
рых дубов и вызывает  сердцевинную гниль  корней и нижней части 
ствола ьн- !11. В начальной стадии гниль ствола,  вызываемая  этим 
грибом, характеризуется желтовато - белым цветом.  Затем начи
нается полное разрушение древесины,  за  исключением весенних и 
летних  сосудов и сердцевинных лучей,  остающихся нетронутыми.  
Гнили з этой стадии имеет красновато-бурую окраску,  становится  хруп
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кой и легко растирается  между пальцами в порошок.  В конечной с т а 
дии в дереве образуется  дупло. Гниль быстро рас пр остраняется  по д и а 
метру ствола и нетронутой остается только  небольшая  часть заболони.  
Вследствие этого,  зараженные  грибом деревья легко ломаются ветром. 
З а р аж ен и е  деревьев обычно происходит у основания дерева,  через 
различного рода поранения.

Плодовые тела  обычно вырастают на открытых корнях  или на 
почве около основания ствола.

У нас гриб P.  B e r k e l e y i  впервые был найден Ф. А. Со ло вь е
вым на Кавк азе  у основания стволов пихты 8!1.

P o l y p o r u s  b e t u l i n u s  F r .  Плодовые те л а  однолетние,  подуш
ковидные или почковидные (рис. 41), сверху выпуклые,  с тупым з а 
кругленным краем.  Верхняя поверхность шляпки же л то ва то -к ор и ч н е
вая или желтовато-серая ,  гладкая,  с тонкой кожицей.  Мясо белое; 
трубочки короткие,  сначала  белые,  затем желтеющие;  поры маленькие.
неровные.  Споры цилиндрические,  
согнутые,  4— 5 /1 , 5 — 2 а.  В гимени-  
альном слое имеются ланцетовид
ные, бесцветные щетинки.  P .  be tu 
l inus встречается только на березах,

Подобно F. fomentarius этот гриб 
рас те т ,  главным образом на в а л е ж 
нике и на пнях, реже на живых 
березах.  Обычно он встречается 
в большом количестве на березах,  
поврежденных пожаром. За ра ж ен и е  
происходит через,  раны, и грибница 
сна ча л а  распространяется в коре 
и заболони и отсюда продвигается 
к центру.  За р аж ен н ая  древесина  
приобретает желтовато-бурую о к р ас 
ку, в ней появляются  трещины в 
радиальном и тангентальном н ап ра 
влениях,  она становится трухлявой  
и при растирании  между пальцами 
прев ращ ае тс я  в мелкий порошок.

Опыты Майра (Мауг87) с искус
ственным заражением показывают,  
что гриб довольно быстро р аз ру 
шает  древесину;  так,  в его опыте 
грибница через  3 месяца после з а 
ра ж ен ия  продвинулась  на 2 */2 см 
от места  заражения,  и древесина 
п ри нял а  интенсивно бурую окраску.

Как  показывают данные Р о з а н о 
вой, P.  betulinus часто встречается 
у нас на живых березах;  так,  в Зве-

Рис. 40. Плодовое тело Polyporus 
Berkeleyi. (Фот. Соловьева.)
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Рис. 41. Polyporus betulinus на березе. (Из Шренка).

нигородском р. Московского окр. им было заражено  до 12°/о берез,  
а в Гжатском р. Вяземского окр.— до 3 0 — 50°/о.

P o l y p o r u s  c r o c e u s  F г. ( S y n .  P.  p i l o t a e  S c h w , ) .  Пло
довые тела  одиночные,  5 — 1 5 Х Ю — 2 5 X 1 — 3 см, плоские или подуш
ковидные; верхняя поверхность оранжевая  или желто-оранжевая,  
слегка пушистая в молодости, затем гладкая;  мясо в  свежем состоя
нии оранжевое,  мясистое,  в сухом состоянии твердое,  волокнистое,  
светло-окрашенное .  Трубочки 0,5 — 1 см; поры темно-оранжевые,  мал ен ь 
кие, неправильные;  базидии 15— 2 0 — 2 2 / 4 , 5 — 5 и; споры овальные ,  
3— 5 — 6 /3 — 4,5 [а. Гриб встречается у нас изредка на стволах  дуба 
и на стволах к аш та на  и вызывает пеструю сердцевинную гниль с обра
зованием длинных,  узких,  целлюлозных пятен (рис. 42).  В конечной ста
дии в гнилой древесине образуются длинные,  узкие ячейки и древе 
сина легко разделяется  вдоль сердцевинных лучей на пластинки.  
В трещинах  гнили гриб часто образует  тонкие,  ветвистые,  желтые 
шнуры (Соловьев) .

P o l y p o r u s  c u t i c u l a r i s  F r .  Плодовые тела  плоские,  округлой 
формы, 10— 20 см в диам.,  0,5 — 1 см толщины,  часто собранные чере
питчатыми группами.  Верхняя поверхность шляпки щетинистая ,  вой
лочная,  ржаво-коричневая,  или темно-коричневая;  край острый, слегка 
загнутый;  мясо ржаво-коричневое,  твердое,  лучисто-волокнистое.  Т р у
бочки 0,5 см  длины, сначала  коричневые,  затем ржаво-коричневые.  
Поры маленькие,  округлые,  сначала  с сероватым налетом.  Споры 
гладкие,  элипсоидальные,  ржаво-коричневые.  3,5 —  5/5 — 7 fj.. (по 
Overho l ts ’y 4 ,2  — 5,71,5,5 — 7 ;j.'. Гриб довольно часто встречается  на 
стволах живых буков на Кавказе  в районе Хосты Вызывает
бурую сердцевинную гниль с выходом к периферии.  Зараж енны е  
грибом деревья часто ломаются ветром.
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P o l y p o r u s  s u l p h u r e u s  
F г. Плодовые тела (рис.  43) 
однолетние,  собранные боль
шими группами,  часто сидящие 
на одном общем основании.
Шля пки  плоские,  округлые или 
лопатчатые,  мясистые,  с н а ч а 
ла  мягкие,  затем твердеющие,  
ломкие; верхняя поверхность 
светло-желтая  или оранжевая.
Мясо светло-желтое;  трубочки 
короткие,  с маленькими светло-  
желтыми порами.  Споры бес
цветные,  округлые гладкие.
6 — 7 / 4 — 5 ‘ ’

В чистых культурах на 
искусственной питательной 
среде грибница пушистая,  с 
возрастом губчатая,  желтоЕа- 
тая или бледно буроватая.

Гифы погруженного мице
лия,  нежные,  ветвистые,  часто 
септированные ,  без пряжек,
3 — 12 и., образующие или к о 
нечные,  или интеркалярные  ,  п ,. , _ Рис. 42. 1 пиль каштана от гриоа Polyporus 
хл^мидоспоры величиной 10 croceus Г'г. (Фот. Соловьева.)
13/18 - 3 0  jjl, с тонкими стен
ками. Гифы воздушного мицелия двоякого рода:

1 1 как у погруженного,  с хламидоспорами,
2) тонкие,  волокновидные,  слабо ветвящиеся  и слабо септированные.  
Встречается на стволах живых дубсв и лиственниц,  реже на дру

гих лиственных породах (тополь,  грецкий орех,  ольха,  груша).  З а р а 
жение  обычно происходит через обломанные сучья или морозобойные 
трещины,  и грибница,  проникая через ранку в древесину,  вызывает 
сердцевинную гниль. В начальной стадии заражен ия  древесина ста
новится розоватой,  и в ней появляются белые полоски,  происходящие 
от скопления в полостях сосудов бесцветных гиф. В конечной стадии 
древесина приобретает  бурую окраску,  и в ней образуются много
численные трещины (рис. 44), в которых скопляются толстые планки 
грибницы,  похожие на замшу.  Микроскопически гниль характеризуется 
появлением в стенках клеток трещин,  обычно не доходящих до меж
клеточного вещества.  Гниль,  вызываемая.  P. sulphureus ,  очень сходна 
с гнилью от F. officinalis и P.  Schweini tzi i .

Как показывают исследования,  P.  su lphureus встречается  у нас 
в качестве пара зита  на дубе и лиственнице,  однако, большого распр о
странения  не достигает.  Грибом заражаются  деревья различного 
возраста,  но чаще всего бывают за ражены старые парковые деревья.
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Рис. 43. Плодовое тело Polyporus sulphureus. (Из Шереметьевой).

Гриб P.  s u l p h u r e u s  сильно распространен на Кавказе ,  где им 
в значительной  степени (на  40 —  5 0 % )  заражены старые  насаждения 
каштана ,  тисса  и грецкого ореха (Соловьев).

P o l y p o r u s  d r y a d e u s  Fr.  Плодовое тело (рис. 45) плоское или 
подушковидное,  6 —  30 X  8 —  35 X  2 — 6 см, в свежем виде губчатое,  
в сухом виде деревянистое или пробковидное (рис.  43),  верхняя поверх
ность серовато-коричневая,  темно-коричневая или темная,  гладкая,  без 
зон; край толстый,  закругленный,  у молодых экз емпляров выделяющий 
капли  жидкости; мясо коричневое или ржаво-коричневое,  с шелко
вистым блеском в сухом виде, с ясно заметной слоистостью; трубочки
0 , 3 — 2 см толщины,  поры тр у
бочек сна чала  серовато-корич
невые,  затем темные;  споры 
округлые,  гладкие,  же лтова
тые,  8 — 9/7 —  8 у.

От P. d г у о р h i 1 u s, с ко 
торым его постоянно у нас 
смешивали,  легко отличается  
своей более плоской формой 
и большей величиной плодо
вого тела,  более крупными 
спорами и присутствием ци- 
стид в гимениальном слое.

P.  d r y a d e u s  встречается  
н а  с т е о л э х  дуба обычно у с а 
мого  основания ствола и вы
зы в ае т  по Лонгу (Long02) гниль 
корней; обычно заражаются  не 
поверхностные к о р н и , а  корни,
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Рис. 45. Плодовое тело Polyporus dryadeus в разрезе. (Фот. Соловьева).

находящиеся в земле,  гниль идет по корням снизу вверх и доходит до 
основания ствола,  однако, в ствол гниль обычно не идет. Гниль,  вы
зываемая  этим грибом, вначале коричневая,  затем в ней появляются 
белые пятна  от скопления грибницы; грибница гриба рас прост раняется  
сн ач ал а  в центре корня затем идет к коре и убивает живые  ткани 
корня.

Гриб встречается у нас и в Центрально-Черноз .  области ина Ка вк азе .
P o l y p o r u s  d r y o p h i l u s  B e r k .  Плодовое тело (ри с. 46)  одно

летнее,  копытообразное,  сна чал а  мягкое,  затем твердеющее.  В з р хн яя  
поверхность  ж е л то ва 
то-коричневая,  с то н 
кой кожицей,  шерохо
ватая иногда ямчатая .
Мясо темно-коричне
вое,  в местах при креп
лени я  к стволу пес
чанистой структуры 
с желтовато  - белыми 
прожилками.  Трубочки 
длинные,  1 —  2 см, 
с круглыми о тв ер ст и я
ми, сначала покрытые  
сероватым налетом,  
выделяющие капли 
желтоватой жидкости: 
споры ржаво  коричне
вые, гладкие,  6,5/5и.
Гриб этот  очень схо
ден с P .  dryadeus Fr., 
от которого он от л и 
чается песчанистой 
структурой мяса,  бо
лее  темными спорами 
И отсутствием цистид Рис. 46. Илодовое_тело Polyporus dryophilus. (Ориг.).
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в гимениальном слое. По 
мнению Лонг а  ("Long а';), 
гриб, описанный Р.  Гар- 
тигом пол названием Р. 
dryadeus Fr., представ
л я е т  собой P.  dryophilus 
Berk.

Точно  такж е  гриб, 
описанный в русской ми
кологической литературе 
как P .  dryadeus,  —  судя 
по диагнозу  и образцам,  
представляет  собою Р. 
dryophilus Berk.

P.  dryophilus встре
чается  на стволах жи
вых дубов. Плодовые тела  
его обычно появляются 
в июне; они очень не 
прочны и легко разру
шаются насекомыми.  З а 
ражение  деревьев проис
ходит через места  обло
манных сучьев; образую
щаяся грибница прони
кает в сердцевину и в ы 
зывает  пеструю, сердце

винную гниль.  В начале  за раж ени я  древесина приобретает бурую 
окраску,  затем в ней появляются белые пятна и полоски целл ю
лозы (рис. 47),  количество которых и величина возрастает  с т е 
чением процесса.  В конечной стадии в древесине появляются ямки, 
и она становится  очень легкой и губчатой.  Гниль быстро распро
ст ран яе тс я  вдоль по стволу и зан имает  значительную его часть.  
Распрос тра нен ие  гнили по диаметру также происходит доеольно 
быстро,  и обычно гниль зан има ет  всю ядровую часть;  неразрушенной  
о с т ае тс я  только  узкая  полоска заболони.  К а к  показывают  исследо
вания ,  P .  dryophilus имеет у нас довольно широкое распространение.  
Так ,  по нашим наблюдениям,  в дубовых насаждениях Бузулукского 
бора Бузулукского  окр. грибом заражено  до 70 —  80 %  деревьев.  
В Черемшанском кантоне Татреспублики по данным проф. Юницкого9:) ■91 
дуб за ра ж ен  грибом P .  dryophilus на 4 0 % -  Чаще всего,  однако,  в ду
бовых нас аж дениях  грибом заражено  бывает в среднем около 1 0 — 
15','о дубов.

P o l y p o r u s  s q u a m o s u s  F r .  Плодовое тело однолетнее,  в виде 
шляпки,  сидящей на боковой,  реже  центрально-расположенной  ножке 
(рис.  48),  шляпка округлая,  тонкая ,  10 —  15 см в диаметре,  с загну
тыми тонкими краями.  BepxHSiH поверхность шляпки  желтоватая

ш

Рис, 47. Древесина дуба, поврежденная Polyporus 
dryophilus. (Из Шренка).



с коричневыми чешуйками,  расположенными кругообразными рядами; 
мясо деревянистой  консистенции,  желтоватое,  трубочки короткие,  
нисходящие по ножке,  с большими угловатыми порами, часто ра с щ е
пленными; споры бесцветные,  веретенообразные .  11 —  14/4 — 5  ;а; 

ножка мясистая,  желто-коричневая,  с черным основанием.  Гриб растет  
на пнях и на живых стволах различных лиственных деревьев,  являясь  
типичным раневым паразитом.  Его грибница,  проникая через рану 
в ядро, вызывает  белую сердцевинную гниль г'7.

В конечной стадии заражен ная  древесина приобретает белую окра
ску, и в ней появляются узкие продолговатые трещинки,  ра сп ол о
женные в радиальном и тангентальном направлениях ;  внутри т р е 
щинок скопляются белые полоски грибницы.  Гниль легко распадается  
на мелкие пластинки и кубики и по внешнему виду становится 
похожей на гниль,  вызываемую P.  borealis.  Гриб встречается на ж и 
вых деревьях изредка.

P o l y p o r u s  f r o n d o s u s  F r .  Плодовое тело ветвистое в виде 
многочисленных шляпок,  сидящих на сбщем основании,«постигающее 
размеров 15 — 30 см в диаметре.  Отдельные шляпки в 6 — 12 см 
ширины и 5 —  12 мм  толщины,  мясистые,  при высыхании легко л о 
мающиеся,  верхняя поверхность шляпок белая,  же лт ов а тг я  или ко
ричневатая ;  мясо белое.  Трубочки 2 —  3 м м  длины; поры маленькие,  
округлые,  иногда расщепленные ,  беловатые.  Споры 5 — 7 4  jx.

Гриб растет  у основания стволов дуба, каштана и др. л и с т в е н 
ных пород и вызывает 
светлую, сердцевинную 
гниль.

В начальной стадии 
гниль характеризуется  
появлением беловатых  
пятен.  Затем при д а л ь 
нейшем развитии гнили 
древесина становится губ
чатой и приобретает  со
ломенно - желтую ок рас 
ку. В последней стадии 
гниль мало отличается  
от второй стадии,  так  как 
гриб полностью видимо 
древесину не разрушает .
На срубленных деревьях 
на торцах гниль прини
мает красновато  - бурую 
окраску.  В этой стадии 
при микроскопическом 
рассмотрении в древесине 
обнаруживаются  светло-  
бурые гифы гриба
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Гриб нападает  на старые деревья,  которые он за раж ает  через по
ранения  у основания стволов.  Гниль заходит в ствол в среднем 
на 2 — 3 фута Э1.

Гриб встречается  у нас изредка на Кавк азе  95.
P o l y p o r u s  f u m o s u s  F r .  Плодовые тела  черепитчатыми

группами,  шляпки  округлые,  толщиной  до 1 см, выпуклые,  с тонким 
краем; верхняя поверхность светло-охряного цвета,  сн ача ла  пушистая,  
затем голая,  край черноватый,  мясо белое или слегка умбровое,  проб
ковидное; трубочки короткие,  2 —  3 мм, с маленькими округлыми,
серыми порами,  чернеющими при дотрагивании;  споры гладкие,  б е с 
цветные,  эллиптические,  4,5 —  6 /2  —  3 <х. Встречается изредка,  как 
паразит  на стволах живых вязов,  тополей и др. лиственных пород 
и вызывает сердцевинную белую гниль древесины (Бо нд ар ц е в“9).

P o l y p o r u s  h i s p i d u s  F r .  Плодовое тело копытообразное,
у основания расширенное;  верхняя поверхность шляпки темно-корич
невая,  иногда черная,  щетинисто-волосистая;  мясо коричневое,  лучи
сто-волокнистое;  трубочки длинные (до 3 см),  сна чала  желтые,  затем 
ржаво-коричневые,  с круглыми,  небольшими порами; споры гладкие,  
к аштановые  7 —  9/6 —  7;х.

В чистых культурах на искусственной питательной среде грибница 
образует густое,  плющевидное скопление,  ярко-сурьмяно-желтого цвета,  
в старости— бурого цвета.

Гриб встречается на стволах ясеня,  тополя,  вяза,  пл атана  и дру
гих лиственных пород и вызывает желтовато-белую сердцевинную гниль,  
которая отделяется  от здоровой древесины темно-коричневой каймой.  
В сухом состоянии в гнилой части наблюдаются трещины,  идущие вдоль 
годичных колец.  Гриб обычно вызывает  сердцевинную гниль, но в неко
торых случаях он способен за раж ать  и молодую заболонь.  За р аж ен и е  
обычно происходит через отмершие сучья и раны.

По мнению Ну тмана  ( N u t m a n 9s), этот  гриб может являт ьс я  при
чиной хрупкости (b rashness )  ясеня.  Это явление состоит в том, что 
видимо здоровый ясень ломается  под давлением более низким,  чем 
нормальное.  Указанный автор,  исследовавший такие  образцы хрупкого 
ясеня,  находил в них гифы гриба,  и, хотя культура гриба не была 
им получена,  он предполагает,  что гифы эти должны принадлежать  
Polyporus hispidus.  У нас этот гриб встречается главным образом на 
юге, в Крыму и на Кавказе.

P o l y p o r u s  s p u r n  e u s  F r .  Плодовое тело подушковидное,  мяг 
кое, губчатое,  5 — 15 см в диам.; верхняя  поверхность белая или 
желтая ,  морщинистая,  волосистая;  мясо белое лучисто-волокнистое,  
с концентрическими полосами; трубочки длинные,  белые,  затем ж е л 
теющие,  легко отделяющиеся от мяса,  с округлыми порами; споры 
белые,  гладкие,  эллиптические ,  5 —  6/4 5 jx. Гриб изредка встречается 
на стволах живых осин,  тополей,  ив и некоторых других лиственных 
пород и вызывает  белую гниль древесины.

P o l y s t i c t u s  r a d i a t u s  F r .  Плодовые тела  в виде шляпок,  
расположенных большею частью черепитчатыми группами; щляпки



небольшие 3 —  4 а  в диам. с расширенным осн ованием и тонким 
закругленным краем; верхняя поверхность желто-коричневая,  затем 
темно-коричневая,  сн ач ал а  пушистая,  затем голая с радиальными 
тонкими выступами; мясо ржазо-коричневое,  лучисто-волокнистое;  
трубочки 2 —  3 м  длиной,  коричневые,  с маленькими круглыми п о 
рами,  вначале покрытыми сероватым серебристым налетом; споры э л 
липсоидальные,  желтоватые  5 , 5 — 6, 5 3,5 —  4,5 а; цистиды редкие,  
коричневые.  Встречается  изредка на стволах живых лиственных пород 
и вы зывает  светлую смешанную гниль с небольшими коричневыми 
пятнами.  Встречается большею частью на засыхающих деревьях,  на 
валеж ни ке  и на пнях.

P o i y s t i c t u s  v u l p i n u s F r .  Плодовые те ла  в виде тонких 
пробковатых шляпок,  3 —  8 см в диаметре ;  верхняя поверхность 
желто-коричневая ,  щетинистая ,  с неясными концентрическими поло
сами,  края заостренные ,  загнутые;  мясо коричневое;  трубочки удли-.  
ненные,  1 —  1,5 см длины, темно-коричневые,  с довольно большими,  
неравными,  сначала беловато-желтыми,  затем коричневыми,  ра с щ е 
пленными порами.  Споры желто-коричневые ,  овальные,  с толстой 
оболочкой,  5 X 3 , 5  [а.

Встречается изредка,  как паразит,  на  стволах живых осин.  З а 
ражение обычно происходит через  отмершие сучья.  Вы зывает  сме
шанную гниль.  Сна ча л а  в зараженной  древесине появляются темно-  
коричневые пятна  и полоски,  а  затем длинные,  узкие,  белые по
лоски целлюлозы.  В конечной стадии гниения древесина  стано 
вится светло-желтой и легко разделяется  на отдельные нитевидные 
волокна.

P o r i a  l a e v i g a t a  F r .  Плодовое тело распростертое ,  подушко- 
видное, 2 — 3 мм  толщиной,  темно-коричневое,  с маленькими округ- 
глыми порами; споры 8/5 —  6 [а, бесцветные;  гифы 3 —  4 jj., сильно 
инкрустированные,  коричневые.  Встречается  на валежной и на сухой 
березе и других лиственных и лишь изредка на стволах живых л и 
ственных деревьев.  В начальной  стадии зараженная древесина прин и
мает коричневую окраску,  которая  постепенно светлеет и i  конечной 
стадии принимает светло-желтую окраску (Мауг).

P o r i a  o b l i q u a  (F г.) Bress.  (syn Fomes obliquus Fr.).  Плодовое 
тело распростертое,  темно-коричневое,  выпуклое,  растущее под корой 
лиственных пород. Трубочки косые,  темно-коричневые,  1 —  2 см, 
с маленькими угловатыми порами.  Споры эллиптические или яй це 
видные,  5 — 6/3 —  4 |х, гладкие,  желто-коричневые (по Ki l le rmann’y: 
бесцветные,  4 — 5 2 а). Встречается  на засохших и валежных стволах 
лиственных пород и лишь изредка на живых стволах.  Вызывает  ж е л 
тую периферическую гниль древесины.

T r a m e t e s  g i b b o s a  F r .  (syn. Daedalea gibbosa Fr.  Плодовое 
тело в виде плоской полуокруглой шляпки,  6 —  15 см в диаметре,  
1 —  2 см толщины.  Верхняя поверхность  вначале  беловатая,  волоси
стая,  затем  сероватая  или желтовато-серая  с концентрическими 
зонами.
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Рис. 49, Daedalea quercina на дубовой шпале. (Из Шренка).

Край острый,  слегка закругленный.  Мясо белое,  пробковатое,  лу
чисто-волокнистое.  Гименофор в виде продолговатых узких ходов прямых 
или немного извилистых,  расположенных радиально.

Споры цилиндрические,  часто согнутые,  гладкие,  бесцветные,
2,5 —  4 /2  —  2,5 ;л.

Гриб часто встречается на пнях и валежной древесине листвен
ных пород и вызывает  белую гниль древесины.  На  К ав к азе  этот гриб 
иногда встречается  на  стволах  живых буков (Воронов),

T r a m e t e s  o d o r a  F r .  Плодовое тело округлое,  иногда копыто
образное,  8 —  12 см в диам. ,  4 —  5 см толщины,  с тупым краем. 
Верхняя поверхность белая  или желтовато-серая ,  гладкая,  не воло
систая.  Мясо белое,  пробковидной консистенции.  Трубочки 4 — 8 м м  
длины с небольшими округлыми порами,  сна чала  беловатые,  затем 
охряного цвета.  Споры продолговатые,  5 —  6 / З а ,  бесцветные.  Плодо
вое тело обладает сильным анисовым запахом.  Гриб встречается 
изредка н а  стволах живых ив, а в Уссурийском крае —  на стволах 
дуба (Q ue rcu s  mongolica).  Вызывает  белую гниль древесины.

D a e d a l e a  q u e r c i n a  P e r  s. Плодовое тело (рис. 49) много
летнее ,  в виде плоской шляпки,  прикрепленной  боком к субстрату,  
утолщенной  у основания и утонченной к краю; верхняя поверхность 
ш ляпки  серовато-коричневая,  голая,  с неясными зонами; мясо светло-  
желтое или серовато-коричневое ,  деревянистой консистенции;  гиме
нофор в виде удлиненных ходов с толстыми стенками;  споры овальные,  
5 и в диаметре.

В чистых культурах,  на искусственной питательной среде грибница 
войлочно-пушистая,  слабо-развитая ,  белая;  гифы воздушной и погру
женной  грибницы с пряжками и хламидоспорами,  образующимися на 
концах гиф.
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Гриб особенно часто встречается на пнях и обработанной дре
весине дуба и бука; на  живых деревьях он встречается изредка.  З а 
ражение порослевых дубов часто происходит через материнские пни, 
откуда грибница проникает в основание ствола,  где вызывает сердце
винную гниль,  распространяющуюся  обыкновенно не выше 1 — 1,5 м 
по стволу.

З а р а ж е н н а я  древесина приобретает  темно-коричневую окраску,  
и *в ней появляются трещины,  обычно расположенные  по сердцевинным 
лучам.  В трещинах  гнили образуются толстые желтовато-серые пленки 
грибницы.  По внешнему виду гниль очень похожа на гниль от P.  sul
phureus.

F i s t u l i n a  h e p a t i c a  F r .  Плодовое- тело в виде плоской 
шляпки с короткой боковой ножкой,  мясистое,  сочное с красным 
соком; верхняя поверхность кровяно-красная,  затем  кр асновато-корич
невая,  клейкая,  волосистая;  мясо кровяно-красное с белыми поло
сками; трубочки 1 —  1,5 см  длиною, светло-коричневые,  отделенные 
друг от друга;  базидиоспоры эллипсоидальные или яйцевидные,  4 — 5/3;х, 
светло-коричневые,  в массе темно-коричневые.  Гриб довольно часто 
встречается у. основания стволов живых дубов и вызывает легкое 
загнивание  д р е в е с и н ы I0ft около места прикрепления плодового тела.  
Поврежденная древесина окрашивается  в темно-бурый цвет.

С е м .  T h e l e p h o r a c e a e .

S t e r e u m  f r u s t u l o s u m  Fr. Плодовое тело (рис. 50) те м н о 
серое,  в виде небольших подушечек,  толщиной 2 — 4 см, сл и ва ю
щихся между собой; верхняя поверхность гладкая,  сероватая  или 
красновато-коричневая ;  споры яйцевидные 5 —  6 ,5 '3,5 —  4 ;х.

Гриб встречается  на стволах засыхающих дубов и вызывает  ха 
рактерную,  смешанную гниль.  За ра ж ен н ая  древесина  окрашивается 
сначала в темно-бурый цвет, затем в ней появляются белые пятна,  
которые очень быстро превращаются в пустоты.  Древесина  в конеч
ной стадии принимает  вид как бы источенной насекомыми (рис. 51).

S t e r e u m  h i r s u t u m  Ре г s. Плодовые те л а  в виде кожистых 
шляпок,  прикрепленных боком к субстрату,  иногда распростертые;  
верхняя поверхность  шляпки густо волосистая,  серая или желтоватая .  
Гименофор  гладкий,  желтый или охряного цвета.  Споры цилиндриче
ские,  6 — 8/2,5 —  3 jx.

Гриб изредка встречается  на стволах живых дубов,  берез и других 
лиственных пород. Чаще всего он встречается на засыхающих де 
ревьях и на отмерших и опавших сучьях. Гриб вызывает смешанную, 
изредка сердцевинную гниль.

В начальной стадии зараженная  древесина буреет,  затем в ней 
образуются желтоватые и светлые пятна;  в конечной стадии древе
сина- становится светло-желтой.

V u i l l e m i n i a  c o m e d e n s  M a i r e ,  Плодовое тело в виде е о -  

пковатых,  беловатых,  сероватых  или желтоватых  пленок,  развиваю-



Рис. 50. Плодовое тело Stereum frustulosum. (Фот. Шиловского,'.

щихся под корой и выступающих после обнажения древесины; споры 
цилиндрические,  бесцветные,  17 — 21/ 6 —  9 [л.

Гриб встречается как сапрофит на засохших ветках  дуба,  бука,  
березы и других лиственных,  а иногда в качестве паразита  на молодых 
живых дубках.  Гриб этот вызывает  белую периферическую гниль,  
кольцеобразно распространяющую по заболони.  За раж енн ые  деревья,  
вследствие умерщвления камбия,  засыхают.  Как вредитель молодых 
дубков,  гриб этот был встречен м н о ю 1'-1- в Тамбовском окр. и Бон- 
дарцевым в Киевском округе.

С е м .  H y d n a c e a e .

H y d n u m  s e p t e n t r i o n a l e  Fr .  Плодовые те ла  в виде пло
ских шляпок,  собранных черепитчато  расположенными группами; верхняя
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H y d n u m  e r i n a c e u m  F r .  Плодовое тело округлое,  толстое,  
мясистое; верхняя поверхность белая,  затем слегка  желтеющая,  воло
систая;  мясо белое,  шипы длинные (3 —  в см), белые,  затем же лтею
щие; споры бесцветные,  округлые,  6 — 4 и. в диам.  Встречается  
изредка на стволах живых дубов и других лиственных пород *) В н а 
чальной стации древесина становится светлее,  чем нормальная ,  затем 
в серцевинной части ствола  появляется  белая  гниль,  древесина с т а 
новится губчатой,  и в ней появляются отверстия,  заполненные 
желтой грибницэй (Schrenk  101).

С е м .  A g a r i c a c e a .

A r m i l l a r i a  m u c i d a  S c h r .  Плодовые т е л а  в виде шляпки,  
сидящей на центральной ножке; шляп ка  тонкая,  мясистая ,  бел ая  или 
коричневая,  8 —  10 см в диам.,  клейкая.  Ножка хр ящеватая ,  изо1ну- 
тая,  вверху белая,  внизу коричневатая,  4 — 8 см длины.  Кольцо 
широкое,  белое.  Пластинки  приросшие,  белые.  Споры бесцветные,  
яйцевидные или округлые,  17 — 2 0 , 1 4 —  18 р..

Встречается изредка на стволах  лийтвенных пород и вызывает 
серовато-темную, смешанную гниль древесины (F i sche r103).

С о 11 у b i a v e l u t i p e s  
единичные.  Шл я пк а  мяси
стая,  выпуклая,  2 , 5 — 8 см 
в диам.,  гладкая,  голая,  
слизистая,  жел тая .  Ножка 
плотная,  вверху жел тов а
тая,  у основания чернова
тая,  бархатистая .

Пласт ин ки  редкие,  ж е л 
товатые;  Споры бесцвет 
ные,  эллипсоидальные,  9—
11/3— 4 а. Гриб изредка 
паразитирует  на стволах 
живых лиственных пород, 
образуя ризоморфы между 
корой и древесиной.  Вызы
ва ет  желтую гниль древе
сины 101. Плодовые тела  
этого гриба развиваются 
часто зимою во время от те 
пели,  почему этот гриб носит 
название „зимнего г ри ба “ .

H y p h o l o m a  f a s c i -  
c u l a r e  S a c c .  Плодовые

'■) По сообщению проф. Строгий гриб этот употребляется китайцами в пищу 
и считается деликатесом.

C u r t .  Плодовые тела  группами,  изредка

Рис. 52. Плодовое тело Pholiota squarrosa. 
(11з Рострупа).
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поверхность шляпок  белая,  волосистая,  при загнивании  желтеющая 
и чернеющая;  гименофор в виде длинных (1 —  2 см) тонких шипов,  
желтоватого цвета;  споры шаровидные,  бесцветные,  3— 4 в диаметре.

Гриб встречается изредка на  стволах живых берез,  вязов, кленов 
и др. лиственных пород. За р аж ен и е  часто происходит через  морозо- 
бойные трещины.  Грибница,  проникая внутрь  ствола,  образует сердце
винную гниль.  В конечной стадии древесина становится белой,  в ней 
образуются многочисленные тонкие трещины в направлении  сердце
винных лучей и годичных, колец,  благодаря чему она распадается на 
тонкие пластинки.  В трещинах  гнили появляются тонкие пленки 
грибницы,  молочно-белого цвета.  Гриб встречается у нас главным 
образом на деревьях,  растущих в парках .

H y d n u m  d i v e r s i d e n s  Fr. Плодовое тело в виде толстой 
мясистой шляпки;  верхняя поверхность белого цвета,  покрыта  ред
кими коническими чешуйками.  Гименофор в виде тонких игоп, 
1 —  1,5 см  длиною.

Гриб встречается на  пнях и изредка на  стволах живых дубов 
и буков.  За ра ж ен и е  происходит через обломанные сучья и морозо- 
бойные трещины.  В начальной  стадии древесина весенних слоев при
обретает желтую окраску,  а  древесина осенних —  бурую, и, таким 
образом,  на продольном раз резе  она имеет полосатый вид. В конеч
ной стадии древесина  становится  однообразно светло-желтой.

Рис. 51. Гниль дуба от Stereum frustulosum. (Фот. Шиловского):



те л а  группами.  Шл япк а  мясистая,  
выпуклая,  затем плоская,  3 — 6 см 
в диам.,  светложелтая ,  в центре бо
лее темная.  Мясо желтое.  Н о ж к а  
цилиндрическая,  полая,  желтая ,  у ос
нования волосистая,  5 — 15 см длины.

Пластинки  светло-желтые ,  з е л е 
новатые,  под конец черноватые.  С п о 
ры яйцевидные,  темно-фиолетовые ,
5 — 7/3,5— 4,5 и.

Изредка  встречается  на стволах 
живых лиственных пород и вызы
вает  белую гниль древесины.

P h o l i o t a  a u r i v e l l a  Q u e l .
Ш л я п к а  мясистая ,  выпуклая,  слегка 
клейкая ,  золотисто-желтая ,  6 — 10 
см, с прижатыми более темными 
чешуйками.  Мясо желтое.  Ножка 
желтая ,  чешуйчатая ,  6 — 9 см длины.
Пластинки  светло-желтые ,  затем 
коричневые.  Споры коричневые,
8 — 9 / 4 — 5 и..

Встречается  изредка на  ство
лах живых лиственных пород; вы
зывает  белую гниль.

P h o l i o t a  s q u a r r o s a  K a r s t .  Ш л я п к а  мясистая,  выпуклая ,  
светло-желтая ,  с темными чешуйками (рис.  52); ножка же лта я ,  внизу 
коричневая,  усеянная  чешуйками.  Пласт ин ки  частые,  зеленовато-ко
ричневые или коричневые.  Споры коричневые,  гладкие 6— 8/3,5 — 5 и.. 
Изредка  встречаются на живых стволах  лиственных пород и вызывают 
белую гниль древесины.

P l e u r o t u s  o s t r e a t u s  J a c q .  Плодовое тело (рис. 53) в виде 
шляпки,  сидящей на боковой ножке.  Ш л я п к а  мясистая,  выпуклая,  ж е л 
товатая,  се ро ва та я  или серовато-черная,  с загнутым краем; п л а 
стинки белые,  редкие,  нисходящие;  споры продолговатые,  бесцветные,
7 — 10/3 — 5 [а; ножка короткая,  волосистая.

Гриб изредка встречается на стволах  живых дубов, вязов и кленов.  
З а р а ж е н и е  происходит часто через морозобойные трещины.  Гриб вызы
вает светло-желтую гниль смешанного т и п а г,:'.

P l e u r o t u s  u l m a r i u s  B u l l .  Плодовые тел а  в виде шляпки,  
сидящей на боковой ножке; шляпка мясистая ,  выпуклая,  7— 30 см 
в диам.,  беловатая  или желтовато-коричневая с темными пятнами;  
пластинки  частые,  выемчатые,  белые; споры бесцветные,  округлые,  
5 — 8 а  в диам.;  ножка белая,  волосистая,  книзу расширяющаяся.

Гриб встречается  на стволах  растущих вязов и вызывает сердце
винную гниль.  В конечной стадии древесина становится темно бурой 
и распадается  на пластинки по годичным слоям.

Рис. 53. Плодовое тело Pleurotus ostre
atus. (Из Буллера).
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Корневые вредители.

С е м .  P o l y p o r a c e a e .

F o m e s  a n n o s u s  F r .  (syn. Trametes  radiciperda Hart . )  —  кор
невая губка.

Плодовые тела  этого гриба (рис. 54) многолетние,  большей частью 
распростертые ,  с отвороченными в виде шляпки краями; верхняя  по
верхность шляпок  желтовато-коричневая  или шоколадного цвета,  с кон
центрическими полосами.  Мясо белое,  у старых  плодовых т е л — желтое.  
Трубочки короткие,  с маленькими,  округлыми,  белыми порами.  Споры 
яйцевидные,  5 — 6 / 4 —4,5 ч, бесцветные.

В.чистых культурах  на искусственной питател ьн ой  среде грибница 
белая,  образующая бесцветные конидии на верхушке особых гиф 
(конидиеносцах) ,  имеющих вид цилиндрических,  вверху утолщенных 
клеток.

Fomes  annosus  яв л яе тс я  опасным паразитом ели и сосны. Изредка 
он'  встречается на пихте,  можжевельнике и некоторых лиственных 
породах.  Негер  и Са мо ф ал105 находили его даже  на вереске *). Гриб 
встречается та кж е  на мертвом дереве и на старых  пнях.

Плодовые те ла  гриба у зараженных деревьев вырастают  исключи
тельно на  корнях,  а у ели притом обычно на боковых корнях,  там,  где 
они приподняты над землей.  За раж ен и е  деревьев происходит через корни 
или посредством спор,  разносимых насекомыми и животными,  или по
средством грибницы,  при 
соприкосновении  боль 
ных корней со здоро
выми. Г а р т и г у  удалось 
искусственно за раз ить  
здоровое дерево,  п ри кр еп
л я я  к его корню кусочек 
коры с живой грибни
цей. Грибница из корней 
зараженного  дерева бы 
стро заходит  в ствол,  где 
выз ывает  сердцевинную 
гниль.  В начальной  с т а 
дии пораженная  древе
сина центральной  части 
ст во л а  приобретает  фио
летовую окраску.  Эта  
окраска  зависит  от раз 

■■) Согласно сводке Вильсона, Fomes annosus является малоразборчивым пара
зитом и встречается на очень многих хвойных и лиственных породах. См. W i l 
s o n .  The host plants of Fom es annosus в Trans, of the Brit. Mvc. Soc. Vol. XII. 
p. II и HI, 1927.
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личных веществ,  скопляющихся в клетках древесины вследствие р а з 
рушения их содержимого.

Гилей (Hi ley1 4 изучавший начальную стадию гниения лиственницы,  
находил в частях  покрасневшей древесины следующие Еещества:

1) скипидар и смолы, попадающие в клетки из разрушенных гри
бом смоляных ходов,

2) растворимые камеди,  наблюдающиеся в трахеидах и клетках сердце- 
винных лучей,  и

3) нерастворимые камеди,  находящиеся также в трахеидах и сердце
винных клетках более темной древесины.

При дальнейшем течении болезни в пораженной древесине нач и
нают появляться  белые продолговатые пятна  с черными полосками 
в центре (рис. 55). При микроскопическом рассмотрении в клетках 
этих черных полосок наблюдается скопление бурых гиф с толстыми 
стенками и бурая жидкость,  которая,  по мнению Гилея,  выделяется 
гифами.

В дальнейшей стадии черные полоски начинают пропадать,  заменяясь  
пустотами,  и древесина становится ячеистой,дряблой  или, как говорят  
в некоторых местах,  „ситовой1', В результате сильного разрушения  
внутри дерева часто образуется дупло.

F. annosus  является опасным вредителем сосновых,  еловых и пихто
вых насаждений.  Ка к  показывают наблюдения,  заражение  бывает мало 
связано с возрастом,  и гриб нападает  как на молодые,  5 — 10-летние 
деревья,  так  и на старые.

F.  annosus  является  у нас 
распространенным вредителем 
еловых и сосновых насаждений,  
и, как показывают данные Са- 
мофала105, гриб этот  нередко 
встречается  и в молодых сосно
вых культурах.  Местами распро
странение  его доходит до боль
ших размеров.  Так,  по данным 
Ва кин а ,  в Ржевском лесхозе 
Тверского округа гриб этот в н е 
которых еловых типах повреж
дает до 17% деревьев;  по д а н 
ным Юницкого106 в лесах Мари- 
области за раженность  ели дохо
дит местами до 8 0 — 9 0 % ,  а в 
лесхозе Лозине - Чутырском Во т
ской области пихтовые на с а 
ждения за ражены этим грибом 
на 60°/0-

Особенностью F. annosus  я в 
ляется  его способность распро
страняться  через корни.  Вблизи
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Рис. 56. Плодовое тело Polyporus Schweinitzii. (Из Вейра).

убитого дерева начинают  гибнуть другие деревья,  и болезнь распро
страняе тс я  по окружности.  Вследствие заражения и загнивания корней 
деревья начинают засыхать,  хвоя у них становится бледно-зеленой,  
а затем они окончательно погибают.  Благодаря этому в лесу нач и
нают появляться  прогалины.

К а к  показывают  исследования Негера107, произведенные на постоян
ных пробных площадях,  зараженность  деревьев уменьшается с уве ли
чением освещения.  Это обстоятельство находится в полной связи 
с биологией гриба,  который, избегает света и образует  плодовые т е л а  
н а  нижней стороне корней  и в пустотах между корнями; на поверх
ности корней плодовые те л а  образуются только в густых насаждениях.  
Как  и у большинства рассмотренных нами вредителей,  количество 
за раж енн ых грибом деревьев увеличивается с увеличением их возраста.  
Что касается зависимости распространения гриба от толщины стволов,  
то здесь,  как показывают  данные  Негера и В а к и н а 108, деревья раз 
личного диаметра за раж аются  одинаково часто.

При заражении  грибом сосны гниль образуется в комлевой части 
ствола и не идет выше пня,  что объясняется  воздействием смолы, 
образующейся здесь в большом количестве.  У других пород, бедных
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смолой,  гниль идет уже дальше  по стволу,  и у ели, на которой гриб 
чаще всего у нас встречается,  гниль может подниматься до высоты 10 м, 
достигая в среднем величины 6 м.

Таким образом из деревьев,  зараженных F.  annosus,  всегда воз
можно получить известный процент деловой древесины.

P o l y p o r u s  S c h w e i n i t z i i  F r .  Плодовые т е л а  гриба (рис. 56) 
однолетние,  в виде шляпки,  сидящей на ножке,  и изредка без ножки.  
Шля пки  плоские,  чаще воронковидные,  достигающие 30  см в диаметре ;  
ве рхняя  поверхность шляпки  темно-коричневая,  волосистая,  с не я с 
ными зонами.  Мясо мягкое,  войлочное,  губчатое,  желто-коричневое.  
Трубочки короткие (5 мм), с большими угловатыми,  иногда рас щеплен
ными порами,  переходящими в зубчатые пластинки.  Ножка  короткая ,  
толстая,  клубневидная.  Споры гладкие,  бесцветные,  6 — 7/1 4— 5 jx.



В чистых культурах на искусственной питательной  среде грибница 
меховидно-пленчатая,  с неправильными утолщенными клубочками, 
медово-желтая или бурая,  быстро растущая .  Гифы погруженной грибницы,  
нежные,  бесцветные,  густо ветвистые ,  септированные ,  без пряжек,
3— 5 (j. шириною; хламидоспоры обильные,  сферические или эллиптиче
ские,  конечные или интеркалярные,  6 — 16 8 — 20 и.. Гифы воздушного 
мицелия двоякого рода:

1) как у погруженного,
2) со стенками средней толщины,  ветвистые,  септированные ,  с жел 

товатым или буроватым содержимым.
P.  Schweini tzi i  являе тся  паразитом сосны и лиственницы.  Плодовые 

те ла  его обычно растут у корней,  реже  на нижней  части стволов.  
За ра ж ен и е  растущих деревьев  происходит через корни посредством спор,
а, вероятно,  также и грибницей.  Гниль через корни проходит в ствол,  
где поражает  сердцевину.  В начальной стадии поражения  центральная  
часть ствола становится  слегка  более темной,  чем нормальная древесина.  
Дальнейшие изменения сводятся к потемнению древесины,  которая при
обретает бурую окраску,  и к появлению в ней трещин,  расположенных 
по радиусу и по годичным слоям (рис. 57).  В трещинах  гнили  появляются 
тонкие,  белые пленки мицелия.  Микроскопически гниль характеризуется  
появлением в стенках  клеток спирально расположенных трещин.

Как  вредитель сосновых насаждений P.  Schweini t zi i  отмечен для 
Бузулукского бора Бузулукского окр. и для Хреновского  бора Воронеж
ского округа.  По данным И. И. Ванина8-, в Хреновском бору этот гриб 
встречается  в сосновых насаждениях довольно часто,  и, как показывают 
учеты по пням, в некоторых местах за раженность  им доходит до 2 7 % .

В большинстве случаев гриб з а р аж ае т  деревья через корни,  и гниль 
заходит в ствол на высоту до 1 —  1,5 .и. Вследствие загнивания корней 
зараженные  деревья часто засыхают  и вываливаются  ветром.

P o r i a  v a p o r a r i a  F r .  (syn.  Por ia  incerta Murr).  Плодовое тело 
распростертое ,  сначала  белое,  затем желтеющее;  трубочки короткие,  
до 2 мм\ поры большие,  0 ,5 — 1,5 мм  в диаметре,  угловатые,  иногда 
расщепленные:  споры бесцветные,  цилиндрические,  согнутые,  4 — 6 / 1 — 2 а .  
Часто  этот  гриб смешивают  с домовым грибом Por ia  vapor ia  Pe r s . ,  от 
которого он, однако,  отличается и своим видом (см. ниже)  и своими 
биологическими особенностями.  По Г а р т и г у ,  P .  vaporar ia  F r . является 
паразитом сосны и ели и поселяется  на корнях этих пород. По ха ра к 
теру разрушения древесины гриб этот сходен с P .  Schweinitzi i .

В начальной стадии древесина принимает  красновато-бурую окраску,  
затем в ней начинают появляться  трещины,  в которых образуется 
ватообразная ,  пушистая грибница.  Микроскопические изменения,  проис
ходящие при. гниении,  характеризуются  трещинами,  появляющимися 
в стенках клеток.  Однако эти трещины более многочисленны и несколько 
короче,  чем трещины,  вызываемые P.  Schweinitzi i .  Гриб встречается на 
живых деревьях в наших лесах лишь единично.  Довольно часто он 
встречается на пнях, на обработанной древесине,  на  деревянных частях 
мостов и проч.

81



С е м .  A g a r i c a c e a e .

A r m i l l a r i a  m e l l e a  Q u e l e t  (опенок).  Шляпка  мясистая,  
упругая,  сначала  выпукпая,  затем плоская,  желтая  или ж е л т о 
бурая,  с желтоватыми или буроватыми чешуйками;  ножка центральная ,  
светлая,  плотная,  книзу буроватая,  с беловатым,  пушистым,  тонко
кожистым кольцом в верхней половине; пластинки нисходящие,  белые,  
затем мясо-красные;  споры яйцевидные,  бесцветные,  9/6 [х. В чистых 
культурах гриб образует тонкие,  бесцветные,  светящиеся ризоморфы 
( L u t z 111).

Помимо плодоносцев,  гриб образует еще толстые ветвящиеся  шнуры,  
темно-бурого цвета ,  так  называемые ризоморфы.  По внешнему виду 
различают две формы ризоморф; круглую, сильно ветвящуюся— Rhizo- 
morpha  sub t e r r an ea  и плоскую —  Rh.  subcorticalis.  Обе эти формы 
являются видоизменениями грибницы в зависимости от внешних усло
вий.  Круглая форма обычно развивается  в почве,  пл оская— под корой 
деревьев.

Микроскопическое исследование ризоморфы показывает,  что она 
состоит из двух частей; из наружной— коры, составленной из толсто
стенных гиф, окрашенных в темно-коричневый цвет,  и внутренней— 
сердцевины,  составленной из бесцветных гиф с тонкими стенками.  
Свежий шнур ризоморфы,  помещенный во влажную среду, начинает  
расти и образовывать плодоносцы. Опенок  известен как вредитель  очень 
многих хвойных и лиственных пород и нападает  как на  молодые,  так 
и на старые деревья.  За раж ени е  обычно происходит посредством ризо
морф, которые за раж аю т  боковые корни в местах их соединения со 
стволом.  Ризоморфа  через ранку попадает под кору и образует здесь 
нежно-кожистую,  часто веерообразно расходящуюся грибницу.  Из корней 
грибница переходит в ствол,  распространяясь  в нем иногда на 2 — 3 м. 
За р аж ен и е  ствола у сосны происходит следующим образом. Грибница 
внедряется через сердцевинные лучи в древесину  и особенно охотно 
поселяется в смоляных ходах и в окружающих их паренхимных клетках.  
Вследствие разрушения смоляных ходов смола вытекает  из них и опу
скается вниз,  где выходит из-под отмершей коры и скопляется  у осно
вания  ствола в виде желваков.  В верхних частях  ствола  смола,  не 
находя выхода,  скопляется  в коре и камбии.  Из смоляных ходов гриб
ница идет в древесину и, раз рушая  ее,  выз ыва ет  образование  белой 
гнили.  Характерной особенностью гнили,  вызываемой опенком,  является 
то, что она распределяется  по периферии  и далеко вглубь не заходит.  
Разруше нна я  древесина обычно отделяется от здоровой черной и зв и
листой линией.  Микроскопическое изучение черных линий показывает,  
что цвет их за висит  от скопления темно-окрашенных гиф. Происходя
щее при зараж ени и  повреждение корней ведет за  собой медленную 
смерть дерева.  За ра ж ен н ые  деревья вскоре после заражения можно 
узнавать  по бледно-зеленой хвое,  а затем,  когда грибница уже попа
дает в ствол,— по отваливающейся коре и скоплению смолы. На от м и 
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рающих деревьях,  под убитой корой, грибница образует  плоскую ризо- 
морфу, и у основания ствола  из ризоморфы начинают  появляться  пло
довые тела.

Процесс заражен ия  и течение болезни у лиственных деревьев 
происходит в общих чертах так  же ,  как и у хвойных,  за  исключением 
смолотечения.  За ра ж ен ие  растущих деревьев опенком происходит,  как 
это было указано,  ризоморфами.  Споры же гриба,  прорастая  на мерт
вых пнях и разв ива я  в них грибницу,  производят плодовые тела,  а также 
и ризоморфы,  посредством которых происходит дальнейшее  заражение  
здоровых деревьев.  Как  показывают опыты Ва г н ер а  (Wagner)  и Циз-  
л я р а  (Cieslar109), за раж ени е  корней ризоморфами бы вает  только в том 
случае ,  если корни оказываются  повреждены.

По лите рат ур ным :д анн ым ,  опенок у нас довольно часто является  
вредителем молодых культур и старых насаждений.  Т ак  наприм.,  Са-  
мофал отмечает большую зараженность  опенков молодых сосновых 
культур в Собичском лесничестве  Черниговского окр. и в Никольском 
лесничестве Киевского окр. Зн ачи те льн ая  зараженность  взрослых сосно
вых насаждений  была отмечена К у д а  в Щепетовском массиве на Во
лыни и Бондарцевым110 в лесных массивах  окрестностей Киева;  зна чи 
т е л ь н а я  за раженность  лиственных пород, дуба и др. была отмечена 
Лонг ом112 в Америке и Георгиевичем и др.114,11-'1 в Югославии.  Большое 
распространение опенка наблюдалось  в дубовых насаждениях Шипов-  
ского опытного лесничества Центр. -Черноз.  района  ( С т р а т  о н о в и ч  
и З а б о р о в с к и  й 115). Ка к  показывают исследования Гар тиг а  и др. а в т о 
ров, большое влияние на распространение оп ен ка  оказывают  мертвые 
пни и корни,  на которых развиваются плодовые те л а  и ризоморфы гриба.  
В культурах несомненное значение  для распространения гриба имеет 
густота  посадок.  При более густом размещении деревьев  зараженность 
их увеличивается  (Самофал).

Грибы,  растущие  на  стволах  и корнях живых деревьев,  причиняют 
большой экономический вред лесному хозяйству,  так  как,  вызывая 
в стволе  образование гн ил и , зн а чи те л ьн о  обесценивают  деревья,  пре
вращ ая  их в дровяной материал  плохого качества.  Но помимо этого 
грибные вредители стволов и корней вызывают  еще и другого рода 
вред— они способствуют бурелсмам и ветровалам.  Значение грибных 
п ар аз и то в  в появлении  ветровалов  и буреломов обычно мало оцени
вается  лесоводами,  между тем грибы играют в этом деле большую 
роль.

Обычно ветровалу способствуют грибы, вызывающие загнивание кор
ней,  а  бурелому— грибы, вызывающие гнили стволов; в последнем слу
чае наиболее  опасными являются  грибы, вызывающие гнили смешанные 
или периферические,  при которых происходит наибольшее ослабление 
сопротивления  ство ла  изгибу.

Вопрос о том, какие грибы чаще всего способствуют ветровалам 
и буреломам,  недостаточно еще выяснен.  П од а н н ым  Губерта  (Hubert  11(I), 
в Северной  Америке грибами,  играющими роль  при ветровале,  явл яю тс я  
Fomes  annosus  Fr., Armillaria mellea Quel. ,  Polyporus  Schweini tzi i  Fr.,
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а из грибов, способствующих бурелому,— Trametes  pini Fr. ,  Echinodon-  
t ium tinctorium E. et E.

Р оль  указанных грибов в деле ветровала и бурелома,  по данным 
Губерта,  очень велика.  Так,в  1913 г. на одном участке в штате  Айдахо 
из 85 ветровальных деревьев P inus  st robus при перечете оказалось  
60 деревьев (т.-е. 5 9 % )  пораженных Polyporus  Schweinitzi i .

Наблюдения,  произведенные у нас,  такж е  показывают,  что грибные 
повреждения при ветровале и буреломе играют большую роль.

Так,  во время бури,  пронесшейся осенью 1924 г. в Ленинграде 
и его окрестностях,  было повалено и поломано большое число деревьев.  
Р езультаты  обследования этих деревьев,  произведенного А. А. Ячев-  
с ки м117 и мною в Петергофе и парке Лесного  института ,  показывают 
что большая часть сломанных и поваленных ветром деревьев (8 5 %)  
была зар аж ен а  теми или иными грибами.

Глава V. 

ВРЕДИТЕЛИ ДРЕВЕСИ НЫ  НА С К Л А Д А Х ,В  ПО СТРОЙКАХ  
И СО О РУЖ ЕНИЯХ.

Грибы, встречающиеся на древесине,  на  складах,  в постройках 
и сооружениях,  вызывают  или окраску,  или гниль древесины.

Главнейшими вредителями,  относящимися к первой группе,  являются  
грибы из группы Ceratostomella pilifera Wint ,  вызывающие синеву,  о ко
торых подробно будет сказано  ниже.

З а гни ва ни е  древесины на складах может произойти или в резуль
та те  развития гнили,  уже имеющейся в дереве до его срубки, или же 
зараж ени е  происходит во время л еж а н и я  дерева в лесу,  и, наконец,  
за ражение  может произойти на  самом складе.

Из грибов,  которые могут продолжать свое развитие  после срубки 
дерева,  следует отметить  Polyporus  betulinus,  P.  sulphureus ,  Fom es  fomen- 
tarius,  Daedalea quercina и др.

Главнейшим условием,  благоприятствующим заражению древесины 
на  складах,  в постройках и сооружениях,  является  влажность  древе
сины. Б оль ш ая  часть грибов,  как было указано выше,  легко р аз ви 
вается  на древесине ,  если она содержит выше 2 0 %  влаги.  Древесина 
же после срубки обычно содержит до 5 0 %  влаги и, таким образом,  
легко подвергается за ражению грибами.

Грибы,  вызывающие загнивание  срубленной древесины, довольно 
многочисленны и большей частью относятся к группе гименомицетов.  
Вызываемое ими загнивание  сравнительно  однообразно и трудно под
дается классификации,  поэтому причину загнивания  срубленного де 
рева приходится в большинстве случаев определять на основании 
плодовых тел грибов,  или же методом получения из гнили культуры 
гриба.
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Рис. 58. Плодовое тело Lenzites sepiaria. (Из Фалька).

Вредители  др е в е си н ы  на  ск л а д а х  и в с о о р у ж е н и я х .

Се м.  P o l y p o r a c e a e .

L e n z i t e s  s e p i a r i a  F r .  Плодовые тела  (рис.  58) имеют вид 
кожистых шляпок,  прикрепленных боком к субстрату.  Верхняя  поверх
ность шляпки  темно-коричневая,  с концентрическими полосками 
и с более светлым краем.  Гименофор в виде удлиненных,  радиально 
расположенных ходов, переходящих иногда в пластинки:  споры цили н
дрические,  бесцветные,  8 — 12/3— 4 ц ( п о  Ф а л ь к у ) .  Плодовые тела 
весьма изменчивы по форме шляпок и гименофору,  и Ф а л ь к о м ,  на 
основании этого,  было выделено несколько форм этого гриба.  В чистых 
культурах  на искусственной пи тательной  среде грибница скудная,  по 
краям белая,  с утолщением в виде подушечек бурого цвета.  Воздушная 
грибница  с типичными пряжками,  изредка с- хламидоспорами и часто 
с бесцветными или грушевидными оидиями.

Lenzites sepiaria явля ет ся  одним из наиболее серьезных вредителей 
древесины на  складах и в сооружениях,  а  та кж е  вредителем шпал,  
телеграфных и телефонных столбов и проч. По словам Споульдинга 
(Spaulding),  в Америке одна четверть  всего количества  поврежденных 
грибами шпал,  телеграфных и телефонных столбов падает на этого 
вредителя.  Кроме того, Lenzites sepiar ia  явпяется вредителем древесины 
в постройках и, напр.,  в Германии,  настолько значительным,  что ему
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посвящена обширная монография Р.  Ф а л ь к а .  Гриб по преимуществу 
повреждает древесину хвойных,  хотя изредка встречается и на ли ствен
ных. Биология этого вредителя,  изученная Споульдингом118, Фальком 
и отчасти Румбольд,  представляется в следующем Еиде.

Прорастание спор гриба  происходит при определенной т е м п е ра 
туре и влажности и, кроме этого,  за висит  также от возраста  спор.

Температурный оптимум для прорастания спср L. sepiar ia лежит,  
по Ф а л ь к у ,  в пределах  30— 34° С. Минимальная же и максимальная 
температура  рав на  соответственно 5° и 46° С.

Прорастание спор в дереве происходит в том случае,  когда дерево 
насыщено влагой (опыты Целлера).

Возраст  спор сильно влияет  на прорастание;  так,  споры старше  
двухлетнего возраста  уже не прорастают,  споры однолетнего возраста  
прорастают не все, и только споры, возраст которых не более 1/l> года, 
прорастают как свежие.

Р ее т  мицелия происходит в пределах приблизительно  тех  же тем
ператур,  что и прорастание спор. Так ,  оптимум для роста мицелия 
равен 35- С, минимум около 5° С и максимум 4 4 J С.

Заражение  древесины грибом происходит спорами или мицелием,  
при соприкосновении  здоровой древесины с за раженной .

Гниль,  вызываемая  L. sepiar ia у хвойных,  весьма хара ктерна  и легко 
отличается  от гнили,  которую вызывают  другие домовые грибы за 
исключением гнили от Trametes  odorata,  с которой она очень сходна.

При гниении,  вызываемом L. sepiaria,  можно наблюдать три стадии.  
В первой стадии древесина принимает сле гка  желтую окраску,  затем 
становится  красноватой,  и в ней появляются мелкие трещины.  З а р а 
женная древесина приобретает ароматический запах.  При микроскопи- 
ровании в зараженной  древесине можно наблюдать характерные  гифы 
с утолщениями в виде медальонов (рис. 59).

Во второй стадии гниения древесина становится  светло-коричневой,  
и осенняя часть годичных слоев становится более темной,  чем в е 
сенняя.

В последней стадии древесина приобретает темно-коричневую окраску 
и в ней появляются большие трещины,  в которых наблюдается ско
пление коричневого мицелия.

Гриб довольно часто встречается  на древесине на складах,  а также 
на деревянных частях мостов, изгородях и пр.

Вместе с L. sepiar i a обычно встречается  и другой, близкий ему 
вид —  L e n z i t e s  a b i e t i n a ,  отличающийся от первого более светлым 
краем шляпки и присутствием цистид в гимениальном слое.

L e n z i t e s  b e t u l i n a  F r .  (рис.  60). Шл я пк а  тонкая,  полукруглая,  
пробкеватая,  верхняя поверхность  ее сероватая или желтоватая ,  с кон
центрическими полосами; мясо белое,  Еойлочное; гименофор беловатый 
или сероватый,  в виде удлиненных ходов, радиально расположенных,  
переходящих часто в пластинки.

Встречается на пнях и обработанной древесине лиственных;  вызы
вает белую гниль.
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Рис. 59. Медальонный мицелий у Lenzites. (Из Фалька).



Рис. 60. Плодовое тело Lenzites betulina. (Из Гумфрея).

D a e d a l e a  u n i c o l o r  F r .  Плодовые т е л а  в виде шляпок ,  обычно 
сидящих черепитчатыми группами,  иногда распростертые,  с острым 
краем; верхняя поверхность серая,  волосистая,  с полосами; гименофор 
в виде узких лабиринто-образных ходов, серый или серо-коричневый,  
часто расщепленный в виде зубцов; споры бесцветные,  4 — 6 / 3 — 4 у..

Гриб встречается  на  пнях и обработанной древесине лиственных и 
в особенности на березе.  Вызыва ет  желтоватую гниль с белыми 
выцветами.

T r a m e t e s  c i n n a b a r i n a  F r .  Плодовое тело округлое,  слегка 
выпуклое,  1— 3 см толщиной;  верхняя  поверхность красная  или ж е л 
товато-красная,  сначала  пушистая ,  затем  голая;  мясо красное,  волок
нистое;  трубочки 3 — 4 м м  длины, с большими округлым и ярко-красными 
отверстиями;  споры цилиндрические,  бесцветные,  8,5— 9/3 , 5— 4 [х.

Встречается  на пнях,  на валежной и обработанной древесине 
лиственных пород (береза,  осина)  и вызывает  бурую гниль с белыми 
полосами и красными пятнами п:1.

T r a m e t e s  o d o r a t a  F r .  Плодовое тело  копытообразное или 
подушковидное,  8 — 12 см толщины,  пробковидной консистенции; верхняя 
поверхность  темно-коричневая,  сна чала  волосистая,  затем голая,  с кон
центрическими бороздами,  шероховатая ,  с толстым притупленным 
желто-коричневым краем;  трубочки 5 — 8 мм  длины,  темнокоричневые ,  
с округлыми серовато-желтыми,  довольно большими порами; споры 
бесцветные,  6, 7— 7 ,5 /3— 4 (х. Плодовое тело с сильным ванильным 
запахом.

Гриб встречается  на обработанной  древесине хвойных,  изредка на 
складах,  на  столбах,  жердях,  дворовых постройках и др. и в ыз ыв ает
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быстрое и сильное разложение древесины,  сходное с тем, которое 
вызывает  L. sepiaria.  Разрушенная  древесина,  подобно плодовому те^у,  
обладает ванильным запахом.

T r a m e t e s  s e r i a l i s  F r .  Плодовое тело многолетнее,  полу- 
распростертое ,  расположенное  сливающимися рядами,  с небольшими 
оттянутыми шляпками,  верхняя поверхность шляпок желто  глинистая,  
ямчатая ,  морщинистая,  волнистая,  щетинистая;  трубочки короткие,  
белые или желтоватые ,  с округлыми,  0 ,2— 0,3 мм  неравномерными 
порами,  часто расщепленными;  споры продолговатые,  бесцветные,  
7— 10/3—4 (х.

Встречается на пнях и на обработанной древесине хвойных, на складах,  
на столбах и пр. Вызывает  сильное разрушение древесины,  при котором 
она принимает  бурую окраску и трескается .

T r a m e t e s  s u a v e o l e n s  F r .  Плодовое тело подушковидное,  
округлое,  8 — 12 см в диаметре,  4 —3 см толщиною; верхняя поверхность 
белая или серая,  волосистая;  мясо белое,  мягкое,  упругое,  с анисовым 
запахом;  трубочки 4 — 8 мм  длиной с большими округлыми,  желто
ватыми порами; споры бесцветные,  продолговатые,  согнутые,  8 -  10 /3—5 ц. 
Встречается  на пнях и обработанной древесине листвэнных пород 
(ива,  осина)  и вырывает  белую гниль.  Иногда встречается как паразит 
на стволах лиственных деревьев (ива)  и вызывает  белую сердцевинную 
гниль.

T r a m e t e s  T r o g i i  Berk.  Плодовое тело подушковидное,  выпуклое,  
часто распростертое,  верхняя поверхность сероватая  или коричневая,  
покрыта  жесткими волосками; мясо белое или желтоватое;  трубочки 
серовато-желтые,  с угловатыми порами.

Гриб встречается на обработанной  древесине лиственных и в осо
бенности часто на осине. Вызывает  белую гниль древесины.

F o m e s  r o s e u s  F r .  Плодовое тело округлое,  выпуклое,  8 —10 см 
в диаметре,  1— 5 см ширины,  твердое,  деревянистое;  верхняя поверхность 
коричневая,  в старости черная,  вначале  с черновато-серым пушком, 
затем  голая;  трубочки короткие,  розовые,  с маленькими порами; мясо 
розовое; споры бесцветные,  эллиптические,  гладкие,  6/3 ,5 а.

В чистых культурах,  на  искусственной пи тательной  среде грибница 
вначале  белая,  затем розовая,  иногда розовато-коричневая,  через 
1— 2 месяца  образуются уродливые плодовые те ла  в виде кругловатых 
розовых подушек с маленькими трубочками.  Гифы воздушной и погру
женной гоибницы слабо-разветвленные ,  с редкими перегородками: 
оидии и хламидоспоры не образуются.

Гриб встречается  изредка на обработанной  древесине хзойных,  на 
складах,  на столбах,  мостах,  а та кж е  в постройках,  как домовой гриб. 
Он вызывает  сильное,  но медленное разрушение древесины, которая 
при этом ст ановится  бурой и растрескивается.

P o f c y p o r u s  a d u s t u s  F r .  ПлодоЕые те ла  в виде тонких (до 
5 мм)  округлых шляпок,  прикрепленных боком к субсгоату и собран
ных черепитчатыми группами,  часто нисходящие по субстрату и иногда 
переходящие в резупинатные формы; верхняя поверхность  шляпок,
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прикрепленных боком к субстрату и собранных черепитчатыми группами,  
часто нисходящие по субстрату и иногда переходящие в резупинатные  
фермы: верхняя поверхность шляпок беловато-сероватая или желтоватая ,  
сначала  волосистая,  затем голая; мясо беловатое,  упэугое; трубочки 
короткие,  1 — 2 мм, с маленькими округлыми порами,  сначала серыми,  
при дотрагивании чернеющими,  затем становящимися черными. Споры 
эллипсоидальные,  беецзетные,  гладкие 4 — 5 / 1 , 5 —3 tx. Встречается  на 
пнях и обработанной древесине лиственных пород, на влажнике и на 
засохших деревьях;  вызывает белую гниль древесины.

P o l y p o r u s  d e s t r u c t o r  F r .  Плодовое тело округлое,  выпуклое,  
часто полураспростертсе,  белое или коричневато-белое,  пушистое; 
ткань  белая или светло желтая ,  лучисто-волокнистая,  водянистая,  
с концентрическими полосками (зонами);  трубочки удлиненные,  с округ 
лыми мелкими,  белыми или желтоватыми порами.

Гриб встречается  довольно часто в лесу на пнях и на обработан
ной древесине хвойных,  в дворозых постройках,  на  столбах,  жердях 
и пр. Он вызывает  быстрое и сильное разрушение,  при котором др е
весина становится бурой, с беловатыми полосами и большими,  белыми,  
рыхлыми пленками мицелия.

P o l y p o r u s  p u b e s c e n s  F r .  Плодовые тела большею частью 
черепитчатые,  подушковидные или почковидные,  2 — 6 см в диаметре,  
с острым краем; верхняя поверхность  белая,  желтеющая,  пушистая;  
мясо белое,  пребковатое;  трубочки короткие,  с маленькими же лтоватым и 
округлыми порами; споры гладкие,  цилиндрические,  согнутые,  2 —3,5/5,5 |х. 
Встреча етс я  на пнях и обработанной древесине лиственных пород и 
вызывает белую гниль древесины.

P o i y s t i c t u s  a b i e t i n u s  F r .  Плодовые тел а  (рис. 61) в виде 
тонких кожистых шляпок /  1— 2 см в диаметре,  иногда распростертые,  
обычно собраны черепитчатыми группами; верхняя поверхность  шляпок  
серая,  с слабо-заметными концентрическими полосами.  Трубочки корот
кие, 1— 2 см, серовато-желтые или серовато-фиолетовые,  с угловатыми,  
часто рас щепленными порами; споры бесцветные,  цилиндрические,  
согнутые,  5 — 7/2,5 jx (по Брезадола) ,  цистиды бесцветные,  изредка 
инкрустированные  на верхушке (по Оверхольтсу).

Рис. 61. Плодовые тела Poiystictus abietinus. (И j Вейра).



В чистых культурах,  на  искус
ственной питательной  среде гриб
ница сначала  мучнистая,  затем 
войлочно-шерстистая ,  с радиаль
ной бороздчатостью,  белая.  Гифы 
погруженного мицелия бесцвет 
ные, ветвистые,  септированные 
с обильными пряжками.  Гифы 
воздушного мицелия двоякого 
рода: 1) сходные с гифами по
груженного и 2)  с толстыми стен
ками,  с короткими вверх стоя
щими ветвями и со вздутиями 
на конце.

Гриб часто встречается  на 
пнях и на валежной древесине 
хвойных и выз ывает  бурую гниль 
с белыми целлюлозными пятнами,  
быстро становящуюся  ямчатой 
(рис.  62).

P o l y s t i c t u s  h i r s u t u s F r .  
Плодовые те ла  в виде тонких 
шляпок,  пробковидные,  кожистые,  
5— 8 см в диаметре;  верхняя по
верхность серовато  - белая или 
желто  - коричневая,  волосистая,  
с концентрическими полосками; 

мясо белое,  войлочное; трубочки короткие (2— 3 мм), с округлыми порами, 
ж е л тов ат ые  или серые; споры бесцветные,цилиндрические,  частосогнутые,  
5— 8/2 ,5  [1. Встречается  на  пнях и обработанной древесине лиственных,  
часто на столбах и жердях в лесу.  Гриб вызывает  белую гниль;  разрушен
ная  дре весина  легко разделяется по годичным слоям на тонкие пластинки.

P o l y s t i c t u s  p a r g a m e n u s  F r .  Плодовые те л а  тонкие (не толще 
1 мм),  кожистые,  часто собранные черепитчатыми группами;  верхняя 
поверхность беловатая,  сероватая  или коричневая с возрастом,  барха
тисто-волосистая,  с концентрическими зонами; трубочки не более 
3 мм  длины, беловатые или фиолетовые,  расщепленные ,  бесцветные,  
5— 6 /1 , 5 — 2,5 [J.; цистиды бесцветные,  иногда инкрустированные .  Гриб 
по внешнему виду очень похож на  Polyst ic tus  abietinus.  Встречается  
н а  пнях,  на  засохших и валежных деревьях лиственных пород и 
изредка на  обработанной древесине.  В начальной стадии в древесине,  
пораженной этим грибом, образуются черные линии,  затем в ней 
начинают  п оявл яться  белые выцветы,  в которых в первую очередь и 
начинается разрушение.  В конечной стадии в древесине образуются 
многочисленные пустоты в виде ячеек ( R o a d s 120).

P o l y s t i c t u s  z o n a t u s  F r .  Плодовые тел а  в виде тонких неболь
ших шляпок,  расположенных черепитчато;  верхняя поверхность желто
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ватая ,  бархатисто-волосистая,  
с разноцветными зонами; мясо 
белое,  волокнистое;  трубочки 
с небольшими округлыми свет- 
ло-желтыми порами; споры 
бесцветные,  6— 9 / 3 — 4 jjl.

Гриб встречается на пнях 
и на обработанной древесине 
лиственных и вызывает  белую 
гниль.

P o i y s t i c t u s  v e r s i c o 
l o r  F г. Плодовые тела  собра
ны черепитчатыми группами,  
в виде тонких,  кожистых по
лукруглых шляпок;  верхняя 
поверхность различной  окрас
ки, большей частью че рнова
тая ,  бархатисто-волосистая ,  с 
блестящими разноцветными зо
нами; мясо белое; трубочки 
1— 2 мм. длины, с небольшими 
округлыми или расщепленны
ми светло-желтыми порами; 
споры цилиндрические,  слегка 
согнутые,  бесцветные,  6— 8 / 2 —
2,5 [а. Встречается  большей 
частью на пнях и на обрабо
танной древесине лиственных 
пород и вызывает белую гниль.
Иногда встречается  как  п а 
разит  на стволах живых де 
ревьев,  вызывая белую сердце
винную гниль (Schrenk 123,
S tevens  >22).

С е м .  A g a r i c a c e a e .

L e n t i n u s  s q u a m o s u s  
F  r. (syn. Lent inus  lepideus F r ).
Ш л я пк а  мясистая (рис. 63), 
плотная,  твердеющая,  под ко 
нец деревянистая,  выпуклая ,  
затем воронкообразная,  бело
ва тая  или светло-желтоватая ,
с темными чешуйками;  ножка плотная,  чешуйчатая,  желтоватая ,  с дере
вянным основанием; пластинки  желтоватые ,  с рассеченными краями; 
споры продолговатые,  бесцветные,  9 — 10/3 ja.

Рис. 63. Плоювые тела Lentinus squam 
(Из Шереметьевой).
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Рис. 64. Плодовые тела Schizophyllum commune, (из Буллера).

В чистых культурах,  на  искусственной питательной  среде грибница 
вначале  белая,  затем коричневеющая;  плодовые тела  уродливые; гифы 
воздушной и погруженной грибницы образуются бесцветные толсто
стенные хламидоспоры,  размером 8 — 14/10— 20 jx; пряжки имеются.

Встречается  на пнях хвойных пород, на обработанной древесине и 
в особенности на шпалах,  мостах,  дворовых постройках.

Вы зыв ае т  очень сильное и быстрое разрушение древесины,  которая 
при этом становится бурой, трещеватой ,  рассыпчатой.  Имеет  особенное 
значение  как шпальный гриб *). Иногда этот гриб парази тир уе т  на 
стволах живых сосен и вызывает  сердцевинную гниль (Wagener  121),

S c h i z o p h y l l u m  c o m m u n e  F r .  (рис.  64).  Ш л я пк а  тонкая,  
кожистая,  сидящая боком или на короткой ножке,  1 — 4 см шириною,  
округлая,  с загнутым или расщепленным краем; верхняя поверхность 
войлочная,  светло-серая;  пластинки кожистые,  коричневые,  располо
женные веерообразно;  споры бесцветные,  4— 6 / 2 — 3 ц.

Встречается  на пнях лиственных и хвойных деревьев,  на обрабо
танной древесине,  в складах,  на шпалах и пр.

Производит слабое разрушение древесины.

С е м .  H y d n a c e a e .

I r p e x  f u s c o - v i o l a c e u s  F r .  Плодовое тело полураспростертое,  
с отвороченными краями,  часто сливающееся с соседними; верхняя 
поверхность  шляпки серая,  волосистая,  с неясно заметными концент
рическими полосами.  Гименофор в виде зубчатых пластин или сетчатый,

*) С. И. Ванин. Грибы—разрушители шпал. (Отчет станции по пропитке шпал 
при Институте инж. пут. сообщ. 1927}.
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фиолетовый или коричневый.  Гоиб имеет большое сходство с Polystictus 
abietinus Fr. и, вероятно,  является только его разновидностью (О v е г- 
h o i s t  Встречается на пнях и валежной древесине хвойных и
вызывает  бурую гниль с белыми целлюлозными пятнами,  быстро 
становящуюся ямчатой.  Этот  гриб иногда паразитирует на стволах 
живых сосен (Жиляков

С е м .  T h e l e p h o r a c e a e .

P e n i o p h o r a  g i g a n t e a  M a s s .  Плодовое тело в виде воско- 
ватой пленки,  распростертой по субстрату,  легко отделяющееся,  молочно- 
белое,  по краям лучистое,  в сухом виде пергаментовидное;  гименофор 
гладкий,  желтоватый или бледно-сероватый,  споры 5 — 7/3 [i; цистиды 
инкрустироЕанные,  цилиндрические,  50— 9 0 /8 — 12 а.

Встречается  на пнях и на обработанной древесине хвойных. Вызы
вает медленное разложение  древесины.

H y m e n o c h a e t e  r u b i g i n o s a  S c h r .  Плодовое тело кожистое,  
полураспростертое,  с отвернутыми черепитчатыми шляпками,  верхняя 
поверхность шляпок темно-коричневая,  вначале  войлочная,  затем глад
кая,  с узкими концентрическими бороздками; край желтый,  заостренный;  
геменофор гладкий,  ржаво-коричневый; цистиды 6 0 — 80/6— 8 ;j., з а острен
н ы е ; , коричневые,  базидиоспоры цилиндрические 5 ,5— 7 / 3 — 3,5 [х.

Встречается на пнях и обработанной превесине дуба и к аш та н а  и 
вызывает  пеструю гниль,  сходную с гнилью от Polyporus dryophilus 
(Brown 1-5).

Кроме вышеописанных грибов,  на обработанной  древесине на 
складах и в сооружениях могут встречаться также многие грибы из 
числа описанных нами в главе о вредителях живых деревьев.

Вредители  др ев еси ны  в по ст рой ках .

Грибы,  разрушающие древесину в постройках,  известны под назва 
нием домовых грибов. В широком смысле под этим названием разу
меются все грибы, которые встречаются на деревянных частях жилых 
строений.

Число домовых грибов,  в широком смысле этого слова,  очень 
велико *), однако практическое значение из них имеют только Merulius 
lacrymans,  Por ia  vaporaria ,  Coniophora cerebel la и Paxi l lus acherunt ius  
которые вызывают сильное и быстрое разрушение древесины.

M e r u l i u s  l a c r y m a n s  S c h u m .  (настоящий домовой гриб).  
Плсдовое тело распростертое  (рис. 65), мягко-мясистое,  иногда в виде 
лопастей,  реже в виде шляпок без ножки или с очень короткой ножкой;

*) См. С. И. Ванин. Домовые грибы их систематика, диагностика и меры 
борьбы. Кубуч, 1931.
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гименофор о хр и с т о 
желтый или к о р и ч н е 
вый, часто выделяю
щий капли воды; край 
толстый,  беловатый,  
складки извилистые,  
образующие неглубо
кие ячейки; базидии 
4,5— 8 /6 — 9 [*; споры 
эллиптические или 
почти яйцевидные,
9 — 12/4,5— 6 [х, желто
вато-коричневые,  глад
кие, часто с каплями 
масла.  Плодовые тела 
гриба весьма измен
чивы по форме ,цвету  и 
гименофору.  Фальк 127, 
посвятивший изуче
нию М. lacrymans 
большой труд, разби
вает  этот вид на че 
тыре самостоятельных 
вида: Мег. domesticus,  
М. silvester,  М. minor 
и М. sclerotiorum.

Морфологически эти 
виды мало отличаются 

Рис. 65. Плодовое тело Merulius lacrymans. ^На ^а.1ьла). друг от друга,  и выде
ление их было сделано

Фальком главным образом на основании физиологических и биологи
ческих признаков (различное отношение мицелиев к температуре,  
образование телец,  похожих на склероции,  и пр.).  К а к  и большинство 
домовых грибов,  М. lacrymans наблюдается на древесине построек чаще 
всего в форме мицелия.  При благоприятных условиях роста мицелий 
гриба  достигает больших размеров  и представляется  в виде пушистых 
ватообразных скоплений,  часто выделяющих капли  водянистой жидкости.  
Цвет этих мицелиальных скоплений  вначале  белый,  с розовым оттен
ком и желтыми (канареечного цвета)  пятнами неправильной формы.
С течением времени пышный мицелий спадает  и превращается в то н 
кую серовато-пепельную пленку.  Кроме мицелия гриб образует еще 
шнуры,  состоящие из плотно сплетенных гиф. Внешний вид и микро
скопическое строение шнура  имеют диагностическое значение.

Н а  поперечном разрезе  шнура под микроскопом можно видеть сле
дующие составляющие его элементы (рис. 66 и 67):

1) гифы с узкими просветами и тонкими стенками,  составляющие 
главную массу шнура;
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2) гифы с очень широкими просветами и тонкими стенками,  напо
минающие по виду сосуды лиственных пород (сосудовидные гифы — 
рис. 66 С,а);

3) гифы с очень узким просветом и толстыми стенками,  играющие 
роль механических элементов (склеренхимоподобные гифы— рис. 66 С,Ь).

Для микроскопической диагностики по шнурам имеют значение 
цвет и форма шнуров,  а  такж е  строение сосудо-образных и склеренхи
мовидных гиф. Можно различать  следующие главные  типы сосудовид
ных гиф (рис.  66 и 68):

а) сосудовидные гифы с простыми перегородками (рис. 66 А,е),
б) сосудовидные гифы с перегородками в виде балок (рис. 66 А,с),
в) сосудовидные гифы с кольцевидными утолщениями стенок (рис.

66 A,d),
г) сосудовидные гифы

с бородавчатыми утол-  -------  —  ..........................................................  ................. -
щениями стенок (рис.
66 А,Ь),

д) сосудовидные гифы 
с перешнуровкой (рис.
66 А,е).

С к л е р е н х и м о в и д н ы е  
гифы по своему ст ро е
нию мало изменчивы и 
различаются главным об
разом по цвету и диа
метру.

По виду шнуров и 
грибницы М. lacrymans 
можно отличить от дру
гих домовых грибов.  С л е 
дующая таблица может 
служить для определения 
домовых грибов М. lacry
mans ,  Poria vaporaria 
Pers. ,  Coniophora cerebel- 
la и Paxil lus acherunt ius  
по шнурам и грибнице.

I. Шнуры белые,  се
рые или серовато-корич
невые,  деревянистые,  в 
сухом состоянии ломкие,  
большею частью плоские,  
толщиной до карандаша.
Сосудообразные гифы в £ 
большом числе,  они с
балковидными перегород- рис gg Щнуры некоторых домовых грибов в раз
ками или с кольцевид- резе (схема).
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ными и сосковидными утолщениями 
стенок; склеренхимоподобные гифы 
в молодых шнурах белые,  в стар ых—  
оливково-коричневые,  4 — 5,5 а  в ди а
метре.

Грибница в виде белых,  пуши
стых, ватообразных скоплений с.ро
зоватым оттенком и с пятнами к а 
нареечного цвета,  часто выделяющая 
капли водянистой жидкости; с т е 
чением времени грибница п р ев ра
щается в пленку,  серовато-пепель
ного цвета  — M e r u l i u s  l a c r y 
m a n s  S c h u m .

II. Шнуры белые,  пушистые,  боль
шею частью круглые,  сравнительно 
мягкие, гибкие. Сосудообразные ги
фы часто толстостенные  (рис. 66 D), 
без балковидных перегородок и 

кольцевидных и сосковидных утолщений стенок.  Склеренхимоподобные 
гифы многочисленные,  белые,  2 ,5— 3,5 и в диаметре .  Грибница в виде 
ватообразных скоплений,  белого цвет а  —  P o r i a  v a p o r a r i a  P e r  s.

III. Шнуры тонкие,  вскоре становящиеся  коричневыми.  Сосудооб
разные гифы без балковидных перегородок и характерных для Merul ius 'a 
утолщений;  склеренхимоподобные гифы коричневые,  3 — 4 у. в диаметре,  
в молодых шнурах отсутствующие.  Грибница в виде плоских скоплений,  
желтоватая ,  быстро стано вя щая ся  коричневой.  Гифы грибницы часто 
с характерными пряжками (рис. 66 В) — C o n i o p h o r a  c e r e b e l l a  
S с h г.

IV. Ш ну ры тонкие,  ветвистые ,  коричневые;  склеренхимовидные 
гифы отсутствуют,  вместо них в шнуре имеются неправильной  формы 
утолщенные  гифы с пряжками (рис.  66 Е) — P a x i l l u s  а с h е г u п- 
t i и s F  г.

М. l acrymans являе тся  наиболее опасным домовым грибом, имею
щим широкое распространение  в постройках.  Первона ча льн ые  сведе
ния об этом грибе имеются в работах ботаников XVIII века.  Судя по 
этим ра б ота м, гри б  не имел в то время значительного  распространения.  
Впервые массовое распространение гриба  было отмечено во 2-й поло
вине XIX века,  когда он настолько сильно распространился в городах 
Германии,  Швеции и др. стран ,  что стал настоящим общественным 
бедствием.

Так,  в 1385 г. проф. Нуссбаум писал; „Опустошения,  причиняемые
з Германии  домовым грибом в деревянных частях домов,  принимают 
все большие  размеры и достигли в настоящее время такой высоты, 
что причиняемый ими убыток исчисляется миллионными суммами11. 
Вред от гриба был настолько велик,  что уже в 1881 году германское 
правительство сделало рас поряжение  об обязательном применении
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Рис. 67. Поперечный разрез шнура 
Merulius lacrymans. (Из Фалька).



Рис. 68. Продольный разрез шнура Merulius lacrymans. (Из Фалька).

против него ядовитых средств —  сулемы и медного купороса.  Подоб
ного же рода правительственные распоряжения появляются в скором 
Еремени в Бельгии,  Франции  и Швейцарии.

У нас,  согласно Баумгартену  1:i8, массовое распространение  домо
вого гриба нужно отнести  к 1880 году, когда этот гриб, благодаря 
значительному вреду, им причиняемому,  стал уже предметом газетной 
прессы и правительственной  переписки.  К началу XX века расп ро
странение гриба как з Западной Европе,  так  и России  несколько 
уменьшилось,  но не настолько,  чтобы не обращать на себя внимания,
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и впервые в России,  а загем и в Германии стали образовываться 
комиссии по изучению домовых грибов и выработке мер борьбы 
с ними.  В России первая комиссия по изучению домовых грибов была 
образована  Обществом архитекторов.  В 1900 г. эта  комиссия соеди
нилась с подобной же комиссией,  образованной  Русским техническим 
обществом.  Комиссия эта,  однако,  вскоре прекратила  свое существо
вание.  Дальнейшее изучение домовых грибов и выработку мер борьбы 
с ними взя ла  на себя основанная в 1914 году Станци я  по пропитке 
шпал при Ленинградском институте инженеров путей сообщения,  
работающая  и по сие время.  В Германии комиссия по изучению 
домовых грибов была учреждена в 1905 году. В результате  работы 
этой комиссии в 1907 г. была основана  в Эберсвальде лаборатория 
по изучению домовых грибов,  которая  за  промежуток времени с 1907 
по 1928 год выпустила 8 выпусков работ,  посвященных домовым 
грибам.  После сравнительного затишья  распространение  домовых гри
бов началось  с новой силой в СС СР ,  и в настоящее время эпидеми
ческое распространение  домовых грибов наблюдается во всех крупных 
городах С С С Р .

Биология  М. l ac ry man s  изучалась многими авторами,  но р ез ул ь
таты изучения,  благодаря отсутствию строго выработанной методики,  
получались  довольно различные .  Не касаясь  спорных вопросов био
логии этого гриба,  приведем более или менее прочно установленные 
данные.

Прорастание  спор гриба,  наблюдаемое на искусственных питатель
ных средах,  показывает,  что оптимальной  температурой для прора
стания явля ет ся  температура в 18 —  22°С.

Прорастание  спор происходит,  по Ф а л ь к у ,  только в слабокислых 
средах; щелочи уже в небольшом количестве задерживают  прорастание.

Для развития  домового гриба требуется  определенное количество 
тепла,  влажности,  св ета  и воздуха.  Придерживаясь  опытов Тюбефа,  
Моллера и Фалька,  основанных на  росте грибницы на искусственной 
питательной  среде,  можно считать,  что оптимум развития гриба лежит 
в пределах от 18 до 22°С. Максимальная  и минимальная  температуры,  
задерживающие рост грибницы, по данным тех же авторов,  равны 
22 —  35°С и —  3 —  4°С. Что касается  максимума и минимума,  уби ва 
ющего гриб,  то эти температуры,  прежде всего, различны для гриб
ницы, спор и плодового тела  и не вполне точно еще установлены.  
Можно,  однако,  считать,  что для грибницы убивающий максимум лежит 
в пределах 40  —  45°С, а убивающий минимум около 8°С (Маленкович).  
По нашим данным,  поверхностная грибница этого гриба выносит без 
вреда температуру в — 8°С в течение 30 минут. Благодаря плохой 
теплопроводности дерева грибница ,  заключенная  в древесине,  может 
сохранять  свою жизнеспособность  при температурах воздуха более 
высоких и более низких,  чем вышеуказанные.  Что касается  спор и 
плодовых тел,  то убивающие их максимальные и минимальные тем
пературы точно не выяснены,  хотя имеющиеся единичные данные 
говорят о том, что они могут выносить  несколько более высокие и
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низкие температуры,  чем грибница,  Так,  оидии М, l acrymans ,  по 
данным Румбольд,  могут выносить  температуру до —  20°С.

Исходя из данных влияния высокой температуры на грибницу и 
споры гриба, Фальк проектировал меру борьбы с ним путем прог ре
вания здания до 40°С.

Способ этот,  вначале  применявшийся в Германии,  однако вскоре 
был оставлен по техническим соображениям,  так  как подобное про
гревание портит столярные,  малярные и др. работы и в то же время 
благодаря плохой теплопроводности дерева  во внутренних частях 
дерева  темпе рат ур а  всегда будет ниже вышеуказанной ,  так  что нахо
дящиеся там грибница и спора могут ост аться  жизнеспособными.

Для развития домового гриба на древесине,  помимо подходящей 
температуры большое значение  имеет влажность  древесины.  Иссле
дования И льк еви ча 129 показали ,  что развитие  домового гриба  в дре
весине может происходить,  если она имеет влажность  от 22 до 60° /0 
по весу,  и что на  сухой древесине,  имеющей влажность  меньше 2 0 % ,  
этот  гриб не разви ва ется .

Как и всякое растение ,  домовой гриб нуждается  в воздухе. Лучше 
всего домовой гриб раз вив ае тс я  в неподвижном,  сыром воздухе; д в и 
жущийся же, сухой воздух вызывает  засыхание  и отмирание мицелия 
гриба,  в особенности молодого. Свет не имеет большого значения  
для развития домового гриба,  он может развиваться  как в полной 
темноте,  та к  и на свету,  однако плодовые т е л а  для своего развития  
требуют небольшого количества  света.

Заражение  древесины домовым грибом может произойти или спорами,  
которые легко переносятся воздухом, животными и насекомыми,  или же 
грибницей в случае соприкосновения здоровой древесины с зараженной.  
Споры домового гриба,  попадая на древесину,  прорастают  и образуют 
грибницу,  которая,  проникая  в клетки древесины,  раз рушает  ее.

За ра ж ен на я  грибом древесина в начальной стадии гниения стано 
вится бурой, затем  в ней начинают п о являться  трещины (рис. 69) 
как в продольном, та к  и в поперечном направлениях,  благодаря чему 
она распадается  на призматические  кусочки и легко истирается между 
пальцами в порошок.

Указанное разрушение производится ферментами,  выделяемыми 
гифами гриба,  которые растворяют  вещества клеточных стенок.

Вначале своего появления гриб в первую очередь питается 
содержимым клеток,  и для его использования он имеет такие  фер
менты,  как,  например,  амилаза ,  эмульсин и другие.

Так  как сердцевина древесины состоит из клеток,  бедных крахма
лом и белковыми веществами,  то она менее подвергается действию 
мерулиуса,  точно так  же,  впрочем,  как и действию других грибов.

К а к  показывают наблюдения и опыты, М. l acrymans  неодинаково 
легко разрушает  отдельные породы деревьев.  Легче  всего им раз ру
шаются хвойные — сосна и ель;  некоторые же лиственные породы, 
как,  напр. ,  дуб, красное дерево и другие,  повреждаются им в очень 
слабой степени.
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Рис. 69. Гниль древесины сосны от Merulius lacrymans. (Из Ячевского).

Причиной устойчивости дуба являетс я  присутствие в его древе
сине таннина ,  к которому мерулиус оказывается  весьма чувствителен.

Скорость  разрушения древесины,  производимого домовым грибом, 
за ви си т  от тех условий,  в которых находится за р аж ен н ая  древесина.  
При благоприятных условиях гриб в течение нескольких месяцев 
может произвести значительное по площади разрушение  пола,  
потолка или стен.

В жилых помещениях благоприятные  условия для развития  домо
вого гриба встречаются главным образом в нижних частях  здания,  
в подвальных помещениях,  в комнатах,  где более всего может разви
ваться сырость  (уборные,  ванны,  кухни),  и поэтому появление домо
вого гриба обычно начинается  в этих местах.

Появл ени е  домового гриба в домах может быть обнаружено бла
годаря следующим признакам:  половые доски начинают коробиться и 
прогибаться,  в особенности около печей и сырых стен,  затем 
по щелям и около сырых стен появляются пленки мицелия и плодо
вые те л а  гриба.

Вопрос о том, встречается  ли М. lacrymans в лесу на живых 
или мертвых деревьях,  имеет большой практический интерес.  Одни 
авторы утверждают ,  что дерево зар аж ает ся  этим грибом еще в лесу,  
на  корню, и Баумгартен,  например ,  указызал ,  что в России  суще
ствовали особые рощи, за раженные  домовым грибом уже на корню.
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Другие авторы считают,  что дерево за ра ж ае т ся  грибом в лесу 
после его срубки. Наконец,  существует мнение,  в настоящее время 
преобладающее,  что дерево в лесу совершенно  не подвергается оп ас 
ности заражения  от М. lacrymans.  Это последнее мнение основы
вается на том, что причина заразы — плодовые т е л а  гриба —  в лесу 
встречаются весьма редко, а в наших лесах,  как показывают миколо
гические исследования,  ни на живых, ни на мертвых деревьях совсем 
не встречаются.

На складах древесины М. lacrymans встречается реже чем другие 
грибы.

P o r i a  v a p o r a r i a  P e r  s. (белый домовой гриб). Плодовое тело 
(рис.  70) распростертое,  мягкое; трубочки белые или желтоватые ,  
5 — 8 мм  длины, с большими угловатыми порами; базидии 12— 25 
— 32 /4 , 5— 5— 8 и; споры бесцветные,  эллипсоидальные,  4,5— 6— 8/2,5 
— 3,5— 5 и.

P o r i a  v a p o r a r i a  производит разрушение древесины подобно 
мерулиусу,  однако разрушение древесины происходит медленнее,  
почему он и считается грибом менее опасным,  чем настоящий домо
вый гриб. Помимо различия в плодовом теле,  гриб этот сравнительно 
легко отличается от мерулиуса по своей грибнице и шнурам.  (См. 
стр. 100). Гриб этот  может также встречаться и на древесине 
на складах.  Целый ряд других видов P o r i a ,  очень сходных с Р.

Рис. 70, Плодовое гело Poria vaporaria Pers. Юриг.).



v a p o r a r i a ,  встречается в домах и 
постройках,  вызывая тождественное 
разрушение древесины.  Отличить  эти 
виды друг от друга возможно в боль
шинстве случаев лишь по плодовым 
телам (См. стр.  147).

C o n i o p h o r a  c e r e b e l l a  S с h г б t. 
(пленчатый домовой гриб).  Плодовое 
тело распростертое,  мясисто-перепон
чатое (рис.  71), легко отделяющееся 
от субстрата,  сначала беловатое,  за 
тем темно-коричневое,  с беловатым 
волокнистым краем; гименофор глад 
кий, слабо волнистый или неровно 
бородавчатый; базидии 6 0 — 7 5 /7 ,5 — 9[i; 
споры яйцевидные с желто-бурой обо
лочкой,  гладкие,  10— 15/6— 7 а; гифы 
плодового т е л а  6 — 7 а  толщины.

Обычно,  кроме плодовых тел,  гриб 
образует  на древесине грибницу и 
шнуры; грибница в самом начале  имеет 
желтоватую окраску,  к старости  ст а 
новящуюся коричневой.  Характерной  
о с о б е н н о с т ь ю  гиф грибницы я в 
ляются многочисленные кругообразно
расположенные  пряжки.  Шнуры,  обра
зуемые этим грибом, легко отличаются 
от шнуров двух предыдущих домовых 
грибов своим коричневым цветом.

Гриб являетс я  одним из самых 
обычных домовых грибов и, кроме того, 
часто встречается на складах,  шпалах,  
мостах,  столбах и пр. Гриб разрушает 
древесину как хвойных,  так  и л ис т 
венных пород. Разруше нна я  древесина  
по своему внешнему виду в общем не
сколько отличается от древесины ра з 
рушенной М. l a c r y m a n s  и P.  v a 
p o r a r i a ,  так  как имеет более мелкие 
и частые трещины.

C o n i o p h o r a  a r i d a  F r . ,  встре-
n „  . , чающаяся гораздо реже,  чем пре-Рис. 71. Плодовое тело Coniophora ’ г

cerebella. (Оригин.). дыдущии вид, отличается от него
желто-коричневым краем своего пло

дового тела ,  более тонким и менее компактно сплетенными гифами.
P a x i l l u s  a c h e r u n t i u s F r .  Плодовое тело мясистое (рис. 72), 

веерообразное или округлое,  2— 5 см в диаметре,  без ножки или
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с короткой боковой ножкой; пластинки 
расположены радиально, волнистые, у 
основания сетчатые, с н а ч а л а  б е л о в а 
тые, затем  ж елты е или коричневые; 
мякоть белая, мягкая, губчатая; верх
няя поверхность шляпки охряно-жел- 
тая ,  иногда коричневая,  пушистая; 
край загнутый, базидии 18— 20/4  а; 
споры светло-охристые, эллиптические,
4 — 6 /3 — 4 jx.

Шнуры тонкие, коричневые, вееро
образно - разветвленны е. Х арактерной  
особенностью шнуров я в л яе тс я  при
сутствие вздутых гиф с пряжками 
(рис. 58 Е).

Гриб довольно часто  встречается 
в домах, постройках, сараях  и пр. и про
изводит при благоприятных для него 
условиях (большая влаж ность)  сильное 
разруш ение древесины.

Глава  VI.

ГРИБЫ , В Ы ЗЫ В А Ю Щ И Е О КРАСКУ  
Д Р ЕВЕСИ Н Ы .

К а к  уже было указано  выше, не
которые грибы, поселяясь  на дре
весине, не вызывают изменений м е 
ханических и физических свойств ее, а только изменяют окраску.

Особенно часто встречается  синяя, розовая, бурая и ж елтая  окраски. 
Все эти типы окрасок вы зы ваю тся различными грибами.

И з окрасок древесины наиболее часто встречается  синяя  окраска 
или так  назыв. синева. С и н ева  сильно распространена  на л есом ате
риалах , и, на основании статистических данных, в Германии ею еж е
годно пораж ается  от 25 до 50°/0 сосновых заготовок, в Ш веции около 
14°/0; на биржах С еверолеса ,  по данным Л е б е д е в а 131, в 1923 г. си
невою было поражено в среднем 25°/о досок. Засинелы е  лесные м ате
риалы принимаются иностранными покупателями со скидкой в 25°/0, 
вследствие этого убытки от синевы достигают весьма больших р а з 
меров. Так, по данным Северолеса ,  убытки, вызванны е понижением 
цен на засинелую древесину, выраж ались в 1923 г. суммой в 1.500.000 р. *) 
Р . Гартиг считал, что синева  хвойных вы зы вается  сумчатым грибом 
C e r a t o s t o m a  p i l i f e r a .  Однако, по исследованиям Гедж кока132

*) „Лесопр. дело“, № 14. 1924 г.
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(Hedgcock),  Мюнха133, Л агерберга (Lagerberg ) , 13,1 Говарда ( H o w a r d 13'1) 
и м о и м 1*6, синева хвойных вы зы вается целым рядом грибов, относя
щихся к различным классам и семействам . Наиболее часто синева 
хвойных и лиственных пород вы зы вается следующими грибами:

Из сем. C e r a t o s t o m a c e a e .

1. Ceratostomella coerulea Munch. 7. Ceratostomella exigua Hedge.
2. „  „  piceae Munch. 8. „  „  minor Hedge.
3. „ „ pluriannulata Hedgcock. 9. „ „ querci Oeorgiew.
4. „ „ pini Munch. 10. „ „ Schrenkiana Hedge.
5. , „ castaneae Van. et Sol. 11. Endoeonidiophora coerulcscens
6. „ „ echinella E. et E. Munch

Из S p h a e r o p s i d a c e a e .

12. Aposphaeria Petersii Sacc. 14. Sclerophoma entoxylina Lag. et Mel.
13. Ligniella pinieola Naum. (Diseula pi-

nicola Petr).

Из H y p h o m y c e t e s .

15. Hormonema dematioidesLag. et Mel. 20. Hormodendrum microsporum Lag.
16. LeptographiumLundbergiiLag.etMel. et Mel.
17. Cadophora fastigiata Lag. et Mel. 21. Alternaria humicola Oudem.
18. Trichosporium tingens Lag. et Mel. 22. Cladosporium herbarum Link.
19. Hormodendrum cladosporioides Sacc. 23. Sporodesmium cladosporii Corda.

По внеш нему виду грибы, вызывающие синеву, довольно однооб
разны, и различие их лучше всего наблюдается в чистых культурах. 
Приведем описание главнейш их грибов, вызывающих синеву.

1. C e r a t o s t o m e l l a  c o e r u l e a  M i i n c h .  (табл. I, рис. 1, 2. 3). 
Грибница н а  мальц-агаре плотная, сетчатая ,  светло-серая ,  затем , бла
годаря образующимся конидиям, мучнисто-белая, с кислым запахом. 
П и тат ел ь н ая  среда окраш ивается  от гриба в черно-зеленый цвет. Пе
ритеции образуются почти на всех питательных средах; они шаровидные, 
сплюснутые, 2 8 8 —  1 6 0 /2 4 0 — 144 [х, с многочисленными волосками, 
толщиной около 3,5 у.; хоботок 1 — 1.5 мм,  не включая бахромку. Иногда 
встречаются перитеции с 2 — 3 хоботками. Ресничек в среднем числе 24, 
длина их 3 5 — 100 у, толщ ина у основания около 2 tj.. Споры 3,7—  
4 ,7 /1 ,5— 1,9 |х.

Конидиальное плодоношение ти п а  Cephalosporium и Cladosporium; 
конидии длиной 5,6— 11,2  (а, шириною 1,9— 3,7 а.

Э тот гриб вызывает интенсивную окраску у сосны и несколько 
менее интенсивную окраску у ели.

2. C e r a t o s t o m e l l a  p i c e a e  M i i n c h .  Грибница на мальц- 
агаре  плотная ,  светло - серая, с сырным запахом. П итательная  
среда окраш и вается  от гриба в оливково-зеленый цвет. П еритеции на 
искусственной питательной среде образуются слабо; они шаровидные, 
192— 224 (J. в диаметре. Хоботок в среднем 1,5 мм.  Реснички в числе
20. короче и толще, чем у С. coerulea, длина их 10,7— 21,4 и, ш и
рина 3,2 и (у основания). Конидиальное плодоношение типа G га -
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Piic.  1. 1!. — Ceratostomella coeru!e.i. Рис. 4, 5. 6 — Ceratostomella pluri-
aiiiiul.ita. Рис. 7, 8. У — Ceratostomella pini. Рис. 10. 11— Endoconidiophoia 
coerulcscens. P iic. 12 — Sclerophoma entoxylina. Рис. 13 — Ligniella pinicola. 

P,.c. 14. 15 — Hormonema dematioides. P iic. 16 — Cadophora fastigiata.

109



p h i u m  *), образуются обиль
но на искусственно пита- 
тельной среде и на дереве 
и имеют вид беловатых го
ловок на черной ножке; 
ножка состоит из склеенных 
параллельно гиф, которые 
на верхушке образуют гу
стую бесцветную щетку гиф, 
которые отпочковывают ко
нидии. Конидии закруглен 
ные 3 ,2 — 4,8 [л длины и
1,6— 1,9 ix ширины.а

Рис. 73. Ceratostomella piceae Miinch на сосне: 
а —гифы гриба в древесине, ft—плодовое тело 

гриба, с—споры гриба. (Ориг.).

М ицелиальные конидии 
типа Cephalosporium. Вели
чина этих конидий больше,

чем у конидий, развивающихся на Graphium; они 8 — 12 |х длины и 
3 ,2— 4 jj. ширины.

Гриб вы зы вает слабую окраску древесины сосны и ели.
3. C e r a t o s t o m e l l a  p l u r i a n n u l a t a  H e d g e ,  (табл. 1, рис.

4, 5, 6). Грибница на м альц-агаре плотная, беловатая; питательная  
среда окраш ивается  в темный, оливково-зеленый цвет. П еритеции ш а
ровидные, 112— 224 [х в диам. Главнейшим отличием этого вида от 
других является  "троение хоботка, который несет 2 ряда ресничек. 
Длина хоботка 1,5 мм. Споры бесцветные, 4 — 5 [х длины и 1,5— 1,7 [х 
ширины. Конидиальное плодоношение типа Cladosporium. Конидии
5— 6,6  (х длины, 1,8— 2,3 [х ширины. Гриб вы зы вает слабую окраску 
древесины сосны и, кроме того, вызывает интенсивную окраску 
у Q uercus rubra (Hedgcock).

4. C e r a t o s t o m e l l a  p i n i  M i i n c h .  (табл. 1, рис. 7, 8 , 9). Г риб- 
ница на  м альц-агаре,  слабо развитая ,  поверхностная, без запаха; среда 
окраш ивается  от гриба в темный цвет с буроватым оттенком.

П еритеции  округлые 67— 150 ;х в диам., волосистые. Хоботок 
меньше диам етра  перитеция (по Lagerberg'y).

Р есничек  в среднем около 12. Длина ресничек 29 |х, толщ ина 1,6 jx 
(у основания).

С поры — 5 X 1 .5  |х, несколько более крупные, чем у предыдущих видов. 
Конидии длиною 5 , 6 — 1,6 и и шириною 4 , 3 — 1,5 jx, образуются на 
древовидно-ветвистых конидиеносцах.

Гриб вы зы вает  интенсивную окраску у сосны и ели.
5. C e r a t o s t o m e l l a ' c a s t a n e a e  V a n .  et Sol. П еритеции овальные 

3 4 —4 2 ,5 /6 8 —85 а; покрыты у основания густыми волосками; волоекч от 
204 до 357  [х длины. Хоботок 1,1 — 1,8 мм  длины; реснички в числе 10; 
длина их от 14,7 и. до 20 tx. Аскоспоры бесцветные, палочковидные,

*) По данным М а е  С о 11 и ш а, конидиальное плодоношение этого гриба 
идентично с несовершенным грибом Graphium penicilloides Corda.
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4 ,4— 7,4 у. длины. Гриб вызывает серовато-черную окраску древесины 
к аш тан а  и дуба.

6 . C e r a t o s t o m e l l a  e c h i n e l l a  Е. e t .  Е. П еритеции сначала  
бурые, затем черные, шаровидные или сплюснутые, 50— 100 у в диам., 
покрытые рассеянными, короткими волосками; волоски 10— 32 и. дли
ны и 1,5— 2 у толщины с железкой на конце. Хоботок 1— 1,7 мм  
длины и 15— 25 а  толщины; реснички 15— 25 у. длины и 4 ;х толщины. 
Аскоспоры эллиптические или цилиндрические. Мицелий на искусст
венной питательной  среде сначала  белый, затем темно-бурый. К он и 
дии на верхушке гиф собраны в цепочки, образующие мутовки; они 
бесцветные, яйцевидные или эллиптические, 4 —6 ,5 /2 — 3,5 у. Гриб 
вызывает посинение древесины красного бука (F agus  atropuniceae) .

7. C e r a t o s t o m e l l a  e x i g u a  H e d g e .  Перитеции шаровидные, 
черные, хрупкие, ш ероховаты е, 6 0 — 80 а  в диам. Хоботок 150— 200 у. 
елины и 8— 18 у. толщ ины. Реснички более нежные и тонкие, чем у
С. minor. Аскоспоры бесцветные 2 ,1— 2,8 /0 ,8— 1,1 ;х.

Н а питательной среде грибница сначала белая,  затем  бурая. К о
нидии собраны мутовками в виде четковидных цепочек ти п а  Cephalo- 
sporium; они овальные, бесцветные 3 ,5 — 4,5 /1 ,6 — 2,2 у..

Гриб вызывает сине-черную окраску древесины сосны, ясеня, вяза  
и дуба. У сосны окраска  сосредоточена в сердцевинных лучах.

8 . C e r a t o s t o m e l l a  m i n o r  H e d g e .  П еритеции 4 0 — 70 ;х в диа
метре, шаровидные, хоботок 120— 160 ;х длины и 6 — 12 jx толщины; 
реснички толстые, короткие; аскоспоры 3 .1— 4,2 /0 ,9 — 1,9 и, бесцветные.

Мицелий на питательной  среде сначала  белый, затем  буреет. Ко
нидии на концах гиф собраны мутовками ти п а  Cephalosporium.

Они бесцветные, овальны е или эллиптические, 4 — 5,5 /1 ,8— 2 [х. 
Гриб вызывает посинение древесины ам ериканских сосен; при чем по
синение сосредоточено в сердцевинных лучах.

9. C e r a t o s t o m e l l a  q u e r c i  G e o r g i e w .  Перитеции на иску- 
ственной питательной  среде, шаровидные, 150— 240 а. Длина п ер и т е 
ция с хоботком 9 7 0 — 990 ;х; толщ ина хоботка 1 4 - 2 7  ;х. Реснички 
многочисленные, 315 у. длины и 5 у. толщины. Аскоспоры 4 jx длины. 
Гриб вызывает темно-серую окраску древесины дуба; при чем гифы 
гриба сосредоточиваются в сосудах.

10. C e r a t o s t o m e l l a  S c h r e n k i a n a  H e d g e .  П еритеции у г 
листо черные, 1 2 0 — 2 00  у. в диам.; хоботок 0 ,8— 1,2 мм  длины и 
10— 25 а  толщины (у основания); реснички хоботка 10— 15/2 а. Аско
споры бесцветные, часто согнутые; 2 ,5 — 4/1-—-1,5 у.. Н а  питательном  
агаре грибница сн ачала  белая, затем бурая. Конидии образуются на 
верхушке гиф в головках; они овальные, эллиптические или цилин
дрические, 3— 7 /1 — 2 и. Гриб вызывает серовато-синюю окраску сосны 
(Pinus echinata).

11. E n d o e o n i d i o p h o r a  c o e r u l e s c e n s  M i i n c h .  (табл I, рис.
10, 11). Грибница на  м альц-агаре сначала  слегка  сероватая ,  затем 
темно-коричневая, нитчатая ,  с ясно выраж енной радиальной структурой. 
Среда окраш ивается  от гриба в оливково-зелены й цвет. Перитеции
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шаровидные 1 6 8 — 208 у в диам. с длинными волосками; хоботок 
в среднем около 1 мм.  Реснички в числе 10 длиной 14— 28 у.. Споры 
более крупные, чем у других видов, 7,4 — 9,3 у. длины и 1,9— 2,6 у 
ширины. Конидиальное плодоношение типа C h a l a r a  и идентично 
с несовершенным грибом Ch. Ungeri Sacc .  Конидиеносцы вертикальны е, 
темно-коричневые, образующие эндогенные конидии, которые высту
пают из отверстия у вершины конидиеносца в виде цепочек. Конидии 
бесцветные, цилиндрические, закругленные, 5 ,4— 7,1 у длины и 5,4 у 
толщины (на древесине). Гриб вызывает интенсивную окраску древе
сины сосны и ели.

12. S c l e r o p h o m a  e n t o x y l i n a  L a g e r  b. e t  M e l i n  (табл. I, 
рис. 12).  Грибница на м альц-агаре хлопковидная, с н а ч а л а  белая, 
затем  серо-бурая. Среда ок раш ивается  от гриба в бурый цвет. Пик- 
ниды шаровидные, от 150 до 300  у. в диаметре. Конидии образуются 
в пикнидах эндогенно, бесцветные, одноклеточные (в исключительных 
случаях двухклеточные), длина их 6 — 9 у, ш ирина около 3 у.

Гриб вызывает на сосне и ели интенсивную темно-серую окраску.
7. A p o s p h a e r i a  P e t e r s i i  S a c c .  Пикниды прозенхимати- 

ческие, продолговатые, с устьицем, расположенные группами. Стило- 
споры эллипсоидальные, двуядерные. 7 — 8 у. длины. Гриб встречается 
на сосне и вызывает серсвато-синюю окраску древесины.

8 . L i g n i e l l a  p i n i c o l a  N a u m .  (Discula pinicola Petr .)  *) ( табл. I, 
рис. 13). Пикниды на древесине черные, неправильной формы, боро
давкообразные, 5 0 0 — 660 у. в длину, 50  у. шириною и 165 — 250 у. вы
соты, часто сливающиеся. Оболочка неж но-прозенхиматическэя,  часто 
почти бесструктурная , черная.

П олость  пикниды состоит из камер обособленных и л »  сливаю
щихся. Р азм ер  камер 2 0 — 70 у и больше. Поверхность камер покрыта 
непрерывны м слоем простых, неветвистых спороносцев, длиною 11 — 13 у. 
Споры мелкие, многочисленные, узко-эллиптические ,  бесцветны е, 3 ,3—  
4,1 у. длины, 1,7 у ширины. Гриб вызывает слабую окраску древесины 
сосны и ели.

9. H o r m o n e m a  d e m a t i o i d e s  L a g e r b .  e t  Me l .  (табл. 1, 
рис. 14, 15). Вид очень близкий к Dematium pullans. Грибница на мальц- 
агаре оливково-зеленая, под конец темно-бурая, хлопковидная; при 
образовании конидий, цвет грибницы изменяется, на ней появляю тся 
беловаты е массы конидий. Гифы темно-оливковые, с частыми п ер е 
городками, по виду напоминают Torula, Hormiscium или Coniothecium. 
Конидии образуются на гифах или единично, или группами, эллип
соидальные, бесцветные, 6 — 11><3— 5 у.

Гриб производит серо-зеленую или зелено-коричневую окраску 
древесины.

10. T r i c h o s p o r i u m  t i n g e n s  L a g e r b .  e t  Me l .  (табл. II, 
рис. 1, 2). Грибница на м альц-агаре мелко-хлопьевидная, светло-серал

*) См. Наумов Н. А. Новости местной микофлоры (Мат. по мик. и фитопат 
Год V', вып. I, 1926).



до сажисто-бурого; среда окраш ивается в темно-зеленый, почти черный 
ц§ет. Конидиальные плопон шения в Еиде ш ерстистых сероватых по
душечек. Гифы бурые, древовидно ветвистые, конечные ветви бесцветные. 
Кроме этих гиф, встречаются ветвистые гифы, ветви которых состоят 
из округлых вздутых клеток, собранных цепочкою, с большим содер
жанием масла. Плодущие гифы прямо стоящие, ветвистые. Кочидии 
шаровидные, 6— 10,5 ;j. в  диам,, образующиеся на концах и на боковой 
поверхности ветвей, бесцветные, затем темнеющие.

Гриб вы зы вает  интенсивную окраску сосны и ели; на радиальных 
разре?ах при этом серцевидные лучи выделяются в виде более темных 
полосок.

11. H o r m o d e n d r u m  c l a d o s p o r i o i d e s  S a c  с. (табл. II, 
рис. 3). Грибница на м альц-агаре ком пактная , ш ерстистая ,  вначале 
серовато-коричневая,  затем коричневая. Конидии на разветвленных 
гифах, ветвление которых более или менее дихотомическое, оливковые,
3,7— 9 3 2,8 — 5 а; они собраны на концах разветвлений  цепочками 
по 2 , редко по 6 штук.

Гриб вызывает интенсивную темно-синюю окраску древесины 
сосны и ели.

12. H o r m o d e n d r u m  m i c r o s p o r u m  L a g .  e t  Me l .  Бесплод
ные гифы ползучие, темно-оливковые, около 4 а  толщины. Плодущие 
гифы прямые, почти бесцветные, наверху ветвистые; конидии на  вер 
хушке ветвей собраны цепочками, бесцветные, одноклеточные, слегка 
изогнутые, с 2 каплям и, 3 .7 — 5,6/2 и.

13. L e p t o g r a p h i u m  L u n d b e r g i i  L a g e r  b.  e t  M e l i n .  (табл. II, 
рис. 4). Грибница на м альц-агаре волокнистая, сначала  беловатая ,  
затем  темно серая или темно-коричневая. Конидии образуют на пи
тательной среде большие белые головки.

Плодоносящие гифы прямостоящие, ветвистые, темно-коричневые; 
ветви м утовчато-разветвленны е. Конидии яйцевидные ипи грушевидные, 
12,4 — 6 ;х, бесцветные, затем слегка темнеющие.

Гриб вызывает интенсивную темно-синюю окраску древесины 
сосны.

14. C a d o p h o r a  f a s t i g i a t a  L a g .  e t  M e l .  (табл. I, рис. 16). 
Грибница на м альц-агаре  компактная, палево-серая ,  затем серо-ко
ричневая.

Гифы прямые, 3 у. толщиною, темноваты е. Конидии эндогенные, 
образующиеся в конидиоогониях, на концах гиф. Конидиоогонии ко
роткие, более или менее бутылковидные, с воронковидным отверстием , 
одиночные или собранные пучками, бесцветны е или темнеющие. Ко
нидии бесцветные или темные, 4 — 6 ,7 /2 — 7 а. Гриб вы зы вает  ин тен 
сивную окраску у сэсны.

15. C l a d o s p o r i u m  h e r b a r u m  L i n k .  Дерновинки оливковые, 
черноЕатые или зеленоваты е, бархатисты е; конидиеносцы простые или 
слабо ветвистые, 5— 10 и в диам. оливковые или коричневые. Кочидии 
оливковые или коричневы е, продолговатые, яйцевидные или цилиндри
ческие, сначала одноклетные, затем 2— 5-клетны е, щ етинистые. Ветре-
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Рис. 1, 2 — Trichosporium tingens. Рис. 3 — Hormodendrum clado^pori'ides. 
Рис. 4 — Leptograpliium Lundbergii. Рис. 5, 6. 7 — Graphium aureum. Рис. 8, 

9, 10 — Eidamia catenulaia.



чается на древесине хвойных и вызывает образование серовато-синих 
неглубоких пятен.

16 S p o r o d e s m i u m  c l a d o s p o r i i  C o r d  а. Дерновинки олив- 
коЕые, распростертые. Конидии коричневые, яйцевидные с м ногочи
сленными продольными и по теречными перегородками 20 — 24 длиной. 
Встречается на древесине хвэйных и вы зы вает  серовато-синюю окраску 
древесины в виде неглубоких пятен.

Большинство грибов, вызывающих посинение древесины, живет 
почти исключительно в паренхимны х клетках  заболони (рис. 73), 
хотя некоторые из них, напр., Endoconidiophora и Leptographium, р а с 
пространяются и по трахеидам. Гифы этих грибов питаются за  счет 
содержимого клеток и клеточных стенок не разруш аю т. Только в редких 
случаях гифы этих грибов могут проникать  из трахеиды в трахеиду 
через отверстия, проделываемые ими самими ( Г е д ж к о к ) ,  обычно 
же они проходят через ес тественны е отверстия (окаймленны е поры). 
Посинение древесины, вы зы ваем ое больш инством указанных грибов, 
обычно распространяется  в заболони, и только Hormodendrum micro- 
sporum вы зы вает  посинение ядровой древесины.

Причина синей окраски древесины, которая получается при п о р а 
жении ее грибами синевы, до сих пор еще не вполне выяснена. Н е
которые авторы считают, что окраска эта  вы зы вается  пигментом, вы 
деляемым гифами грибов Л н е в ы  (Schrenk, Hedgcock), другие же сч и 
тают, что окраска  вы зы вается  только цветом самих гиф и что она 
есть  физический феномен, основанный на принципе мутных сред 
(М ю нх). Биология грибов, вызывающих синеву, довольно подробно изу
чена Мюнхом, Румбольд 137, 140 Лагербергом и Лебедевым 1И. О птим аль
ная  тем пература,  при котосой происходит наилучший рост грибов си 
невы, леж ит между 20 и 25°С. П ри  тем пературах  около 5 — 7°С н а 
чинается замедление роста  грибницы. Больш ое значение для разви ти е  
грибов синевы имеет влаж ность  древесины и присутствие в древесине 
определенного к оличества  воздуха. Р азл и ч н ы е  грибы обладают р а з 
личной потребностью к кислороду. Н аиболее требовательными к ки
слороду являю тся  Ligniella pinicola и Trich. tingens, наименее т р е 
бовательны ми являю тся  Cerat.  pini и H orm onem a dematio des.

Влажность  древесины, необходимая для развития  большей части 
грибов синеЕы, леж ит в пределах от 18 до 6 5 %  l3il. Оптимум влажности 
л еж ит в пределах от 30 до 45°/о для грибницы и в пределах от 50 
до 60°/о — для р азви ти я  спор. В бревнах со Еторичной свободной 
водей (сплавные) некоторые виды синевы соверш енно не развиваю тся 
(Endocon. coerulea), другие же, как, напр., Cerat. coerulea развиваю тся  
слабо.

Опыты Мюнха с вы ращ иванием  гриба на различных питательны х 
средах п о к а з а л и ,ч т о  гриб лучше всего растет  на  к р а х м ал е ,д е к с тр о зе  
и левулозе и совсем не рас те т  на целлюлозе, ксилане и смеси кси- 
л а н а  с целлюлозой.

Этот факт подтверж дает положение, что синева  не разруш ает к ле 
точных стенок, а питается  лиш ь только содержимым Самих клеток.
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Из особенностей, характеризую щ их биологию этого гриба, необхо
димо отм етить  следующий, описанный Губертом ( H u b e r t 112) факт, 
имеющий большое зн а  ение.

Из куска древесины, зараж енного синеЕою, находившегося в л аб о 
ратории  более года, был взят небольшой кусочек, предварительно вы
моченный в воде, и положен в питательную среду с м альц-экстрактсм .

В этой среде гриб начал р азви ваться ,  и из стары х гиф образова
лись молодые гифы, дававш ие конидии. Этот факт говорит о большой 
ж ивучести  гиф некоторых грибов синевы. С инева иногда наблюдается 
на растущих ослабленных и засыхающих деревьях, а  такж е на под
соченных деревьях  в местах подсочки (накаррах^.

З а р а ж е н и е  подсыхающих деревьев  синееой часто происходит через 
посредство короедов (Ips sexdentatus),  которые за н о с я т  споры синевы, 
как  это эк сп ерим ентально  доказано Савенковым 1 :;и.

Вопрос о влиянии синевы на технические свойства древесины, как 
имеющий большое значение для практики, изучался многими авторами.

Руделов (R udeloff113), исследовавший в техническом отношении дре
весину, поврежденную синевой, пришел к заключению, что древесина 
засинелого леса по своей крепости не отличается от здоровой. Однако 
Руделов при испытании древесины на крепость не принял во внимание 
ее влаж ность ,  и поэтому результаты  его исследования не точны.

Ш ренк  ( S c h r e n k ш ), исследовавший засинелую древесину, появив
шуюся в громадном количестве в С. Америке после нападения на лес 
монашенки, нашел, что крепость  засинелой древесины не только не 
меньше, но, наоборот, даже несколько больше крепости здоровой дре
весины. Т ак  как американцы были весьма заинтересованы  в сбыте з а 
синелого леса,  то они сильно реклам ировали  результаты  исследования 
Ш ренка. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что засинелый 
лес, исследованны й Шренком, был суше, чем параллельно  исследуемый 
здоровый; поэтому вполне понятно, что у засинелой древесины ока
зались  более высокие коэффициенты крепости.

Мюнх, производивший подобные же исследования засинелого леса, 
нашел, что удельный вес и сопротивление на сж атие у засинелой дре
весины почти такие же, что и у здоровой древесины.

Средние цифры, полученные Мюнхом, таковы:

Вес 1000 куб. см незасинелой древесины сосны . . . .  435 г
.. 1000 „ „ засинелой „ . . . .  432 „

Сопротивление сжатию незасинел. древес, сосны . . . .  678 кг
засинелой .. ...........  677 „

Небольшое понижение этих величин Мюнх объясн яет  действием 
не самой синевы, & ее спутников.

Последние исследования, проделанные с засинелым лесом, при
надлеж ат  Вейсу и Барнуму (W eiss  and Barnum 14:i). Эти исследования 
та кж е  показали , что засинелая  древесина не те р яет  своей крепости, 
а если иногда и теряет  ее, то в очень небольшой степени. Таким об
разом, все авторы, исследовавшие синеву, пришли к заключению о не
значительности  вреда, причиняемого ею древесине.
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Однако засинелой древесине приписываются еще два о три ц атель 
ных свойства:

1) малая стойкость в отношении гниения и
2> плохая способность пропитываться антисептиками. П ервое из 

указанны х свойств подлежит еще опытной поверке, так как основано 
на обычных, чисто житейских наблюдениях. К ак  показывают наши 
опыты, стойкость засинелой древесины сосны в отношении к загни
ванию от гриба Coniophora ce rebe l!а нисколько не отличается от стой 
кости здоровой древесины. Последнее свойство имеет значение в ж е 
лезнодорожном деле и служ ит препятствием к приемке засинелы х шпал.

Указание на то, что засинелая  древесина плохо пропитывается, 
а такж е теоретические объяснения этого явления можно найти во 
многих руководствах по пропитке и консервированию дерева. Так, напр , 
в руководстве по пропитке дерева Буба и Т и льгера  (Bub und T i lg e r , n ) 
говорится, что синена меш ает пропитке, потому что мицелий гриба 
закупоривает клетки сердцевинных лучей. О снованием  для мнения
о плохой пропитке засинелой  древесины послужило исследование Ру- 
делова. Указанный автор, производя испы тание механических свойств 
засинелой древесины, изучал такж е и вопрос о поглощении воды з а 
синелой древесиной.

На основании своих исследований Руделов сделал заключение, что 
засинелая  древесина впи ты вает  воды меньше, чем незасинелая.

Однако, несмотря на то, что разница между величинами погло
щения воды засинелыми и незасинелыми образцами древесины полу
чилась у Руделова значительной , его вывод является  сомнительным, 
потому что образцы засинелой и незасинелой древесины брались им 
из различных стволов. В виду этого различие в поглощении воды 
могло зависеть  не только от синевы, но и от различия в структуре 
древесины.

Опыты над поглощением воды засинелой древесиной, произведен
ные мною с однородным материалом, показали, что синева на погло
щение воды заметного влияния не оказывает.

Переходя теперь  к вопросу о влиянии синевы на пропитку д р е ве 
сины антисептиками, необходимо сказать ,  что мнение о вредном вли
янии синевы на пропитку за  последнее время постепенно оставляется .  
Ч асты е положительны е случаи пропитки засинелых сосновых шпал 
водными антисептиками (ZnCb,, N aF  и др.) заставляю т изменить  это 
мнение и думать, что отрицательны е результаты  при пропитке за си 
нелой древесины за в и ся т  не от синевы, а от других причин (например, 
влажности шпал).

Опыты пропитки засинелы х шпал хлористым ци н к ом ,соп ровож дав
шиеся химическим анализом  хлористого цинка в пропитанных шпалах, 
показывают, что синева на пропитку древесины водными ан ти се п ти 
ками не оказы вает зам етного  влияния ; |ь. Что касается  пропитии з а 
синелой древесины вязким и антисептиками, в роде креозота и пр., то 
и в этом случае, как показываю т опыты К ерна (Kern)  и наши н е 
опубликованные еще опыты, синева не мешает пропитке.
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И сследования S а 1 i n g 11Я, п роизведенны е-в  1930 г. в Америке, вполне 
подтверждают наши выводы, что синева  не мешает пропитке древесины 
ни хлористым цинком, ни креозотом.

Поэтому засинение шпал, которое вообще трудно предотвратить,  
не должно служ ить причиной их браковки. Из других окрасок  древе
сины, вызываемых грибами, наиболее часто встречаются коричневая, 
бурая, розовая,  красная, зеленая , ж е л тая  и пестрая окраски. Грибы, 
вызывающие три окраски, в больш инстве случаях поселяющие на  обра
ботанной древесине, но некоторые из них вызывают окраску у древе
сины растущих древесных пород (Fus  ш и т  negundi F. ca raganae)  окраска 
древесины, вы зы ваем ая  этими грибами, зависит или от цвета гиф 
или от выделяемого грибом пигмента.

Из грибзп. вызывающих бурую и коричневую окраску древесины, 
на первом месте сто ят  некоторые виды Graphium. graphium aureum 
H edge вызывает коричневую окраску кедра. Конидиальные плодоноше
ния этого г р и б 1 (та5л  II, рис. 5 , 6 ,7 )  имеют виц темно-коричневых 
стволиков, размером 5 0 — 750 10- 90 ix. несущих наверху головку, ко
торая сна ала  беловатая ,  затем стан ови тся  кремовой или светло-ко- 
ричневей. Конидии бесцветные, 4 —5,5 ;х. Мицелиал ные конидии 
на кони иеносцах типа Sporotrichum. они бесцветные, яйцевидные, 
4 — 8,5 <х. G r a p h i u m  a l b u m  S a c c .  Головки 2— 3 mm длиною и 30 —  
300 jx в диаметре, кремозые или ж елтоватые; конидии бесцветны е, 
3— 5 /1 — 1,5 ;х. Мицелиальные конидии цилиндрические, бесцветные, 
4 — 6/1 — 2 ]х. В ы зы вает  бурую окраску древесины бука и березы.

Р е  n i c i  I l i u m  a u r e u m  C o r d  а. Гифы грибницы ветвящ иеся, 
образующие хламидоспоры. В некоторых случаях гриб образует 
коремии. В старых культурах и на древесине гифы имеют ли- 
монно желтую или оранжевую окраску. О краска э т а  зави си т  от пиг
мента, который образуется на поверхности гиф в виде згрныш ек. 
Этот пигмент растворяется  в слегка кислой и слегка щелочной воде, 
в горячем спирте  и в других растворителях . Конидии образуются на 
конидиеносаах, которые изменяются по длине от 100— 500 jx. Конилии 
овальные зеленовато-серы е 3 - 4 / 1 , 5 — 2 ;х, они образуются в цепочке, 
в числе 4 0 — 80

Гриб встречается  на древесине хвойных и лиственных и вы зы вает  
коричневую окраску.

Р озовая  и к расная  окраска  древесины вы зы вается грибами из рода 
Penic ill ium , Fusar ium , T ap e s ia  и нек. др.

Грибы этой группы вызывают окраску древесины главным образом 
благодаря выделению цветного пигмента.

P e n i c i l l i u m  r o s e u m  L i n k .  Очень походит на Penic .  au reum . 
В ы деляет красны й пигмент, благодаря которому древесина окраш и
вается в красны й цвет. В стречается на обработанной древесине хвойных.

T a p e s i a  s a n g u i n e a  F u c k .  Апотеции м аленькие, черные, 
тонкие, блюдцевидные 0 ,2 — 0 ,4  мм  в диаметре. Сумки булавовид
ные 40 — 5 5 , 6 — 9 jx. Споры яйцевидны е, бесцветные, одноклетные, 
7 — 1 0 /2 ,5 — 3,5 (х.



Гриб встречается  на обработан- 
/■/ ной древесине лиственных и хвой- 

/ /  ных п род и вы зы вает образование 
Ц  небольших кровяно-красных пятен

около плодовых тел.
— F u s a r i u m  n e g u n d i  S c h e r b .

Спородохиальные конидии 0 — 5 пе- 
„  регородчатые; одноклетные конидии 

единичны, конидий с одной перего- 
, родкой 1°/0; конидий с 3 перегород-
V) ками 30°/о. их размер 3 ,5 X 3 1 ,5

конидий с 4 перегородками 3 2 °/,,,
их размер 3 ,3 5 X 3 5 ,7  конидий
с 5 —перегородками 37% , их размер 
4 ,1 X 3 7  5 а, они цилиндрические, 
на концах утонченные и загнутые.

1 Воздушный мицелий на всех сре
дах тонкий, сначала белый, затем  

карминовый, субстрат окраш ивается  в карминовый цвет. На агаре
образуются большие склероции. По исследовании Губерта 150 гриб вы
зы вает  карминовую окраску древесины у растущих сахарных кленов.

F u s a r i u r n  c a r a g a n a e  V a n .  (рис. 74). Конидии 0 — 5-перего- 
родчатые, одноклетные конидии единичны. Конидий с 1 перегородкой 
—  32'Vo, конидий с 2 п ер е 
го р о д к а м и —  4,5%, конидий 
с 3 перегородками —  43 '> ,  
конидий с 4 перегородка
м и— 9%. конидий с 5 пере
городками —  9"/о.

Н аиболее часто вс тр е
чающиеся 3 - перегородча
ты е конидии веретенообраз
ные, более утонченные в 
верхнем конце, размер их 
2 4 — 4 0 .5 /3 — 4,5 а  (в сред
нем 30 ,5 /4  и). Воздушная 
грибница на питательной 
среде (а га р ,к а р т о ф е л ь ,  рис) 
бе л ая ,  погруженная гриб
ница розовато-красная .  Все 
среды окраш иваю тся  в м а 
линовый цвет. При к у ль ти 
вировании  на древесине а к а 
ции гриб образует черные 
склероции 1— 2 мм  в диам.
Гриб встречается на ство- p ilf 75 Покраснение желтой акации от Fusa- 
лах и ветвях растущей ж ел- rium caraganae. Юриг.).
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Рис. 74. Конидии гргба Fusariur 
caraganae.



той акации (Caragana arborescens) 
и вызывает малиновую окраску 
древесины в центральной  части 
ствола и ветвей (рис. 75).

Зеленая  окраска обработан
ной и мертЕой древесины вызы
вается грибами Chlorosplenium 
aeruginascens,  Ch. aeruginosum  
и Penicillium glaucum.

C h l o r o s p l e n i u m  a e r u g i 
n a s c e n s  K a r s t .  Апотеции з е 
леные 0 , 3 — 5 мм  в диаметре, 
иногда однобокие, сидящие на ци
линдрической ножке в 0,5 —3 мм  
длины и 0 ,3 — 0,8 мм  толщины. 
Сумки 45 — 6 0 /3 ,5 — 4 а; споры 6 — 
8 ' 1 ,5 — 2 и.

Грчб встречается на старой 
гниющей дренес! не лиственных 
лороц (береза, бук, ива ,  'осина) 
и вызывает и н те ю и в н у ю ^  зе л е 
ную окраску.

C h l o r o s p l e n i u m  a e r u g i 
n o s u m  D. N. Апотеции как у 
пречыдущего. Сумки 50  — 9 0 ,6 —  
6,5 jx. Споры 1 0 — 14/2,5— 3,5 ;х.

В стречается на гниющей дре- 
весинз ивы. березы, ольхи, сосны, 
ели и л р . Вы зывает зеленую ок
раску древесины.

P e n i c i l l i u m  g l a u c u m  
o r e f .  Конидиеносцы 2 0 0 — 400 ;х 
высоты, зеленые; стеригмы мутов
чатые, 8 — 13/3— 4 ti; конидии 

шаровидные, гладкие 2,5 и. в диам. Гриб встречается на поверхности 
сырой лоевесины и покрывает ее зелены м  поверхностным налетом.

Гриб P enic ill ium  glaucum и другие плесени, вызываю щие з е л е 
ную окраску  часто встречаются н а  бочарных изделиях. В Америке 
бочарное производство терпит от этих плесеней довольно большие 
убытки. Д ля  очистки бочарных досок от плесеней в Америке стали 
п рим енять  особые машины, состоящ ие из вращающихся м еталлических 
щеток, между которыми пропускаются доски подлежащие очистке (Baxter) 

Из желтых окрасок и зв е ст н а  ж елтая  окраска  дуба, в ы 
зы ваем ая  грибом Eidamia ca tenu la ta  Horne et W illiam son  151, 132 
(табл. II, рис. 8 , 9, 10). Этот гриб характеризуется  септирэванным и, 
ветвистым и гифами, 3— 4 и толщиною. Конидии желтые., эллкптиче-

Рис. 76. Плодовые тела Daldinia 
concentrica. (Ориг,)-
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Рис. 77. Древесина берепы, поврежденная 
Daldiniaconcenlrica (Ориг.)

ские, 4 X 2  до 7 X 3 ,5  а ,  собран
ные цепочками; они образуются 
на гифах или на коротких вет
вях, или на конидиеносцах типа 
Peniciilium. Кроме конидий, гриб 
образует бесцветные хламидо
споры, округлые или слегка гру
шевидные, с толстыми стенками, 
7 ,5 X 8 , 5 и до 1 4 Х Ю  а.

Грибница этого гриба распро
стран яется  в сердцевинных лучах, 
сосудах и волокнах либриформа 
и питается  за  счет содержимого 
клеток  (крахмал, дубильные ве
щ ества и пр.). Гриб вызывает 
желтую окраску дуба („golden" 
oak), при чем окраска эта  з а в и 
сит от желтого цвета конидий, 
образующихся в древесине, и от 
желтого пигмента, выделяемого 
гифами.

Из пестрых окрасок древеси
ны интересно отм етить  пеструю 
окраску,вызываемую грибом D a l -  
d i n i a  c o n c e n t r i c a .  С е s. e t
D .N . Плодовые т е л а  этого (рис. 76) 
гриба шаровидные 1 — 6 см  в диа
метре, чеоные, блестящие; внут
ренняя тк ан ь  волокнистая, серо 
ватая  с концентрическими зо 

нами; перитеции р а с 
положены по окруж 
ности в один ряд, яй ц е 
видные. Сумки ци ли н 
дрические 8 0 — 112/8 — 
12 и. Споры эл л и п с о 
идальные, с одной сто 
роны приплюснутые, 
т е м н о  - к о р и ч н е в ы е ,  
12— 1 8 /7 — 10 и.

В стречается  на дре
весине  березы и ясеня. 
Древесина, з а р а ж е н 
ная грибом, испещ 
ряется  пурпурово-бу- Рис. 78. Гифы Daldinfa concfntrica в древесине. (Ориг.)
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рыми или черными линиями и полосами (рис. 77 ). О краска происходит 
от скопления в древесине толстых, ветвистых, бурых, почти черных 
гиф гриба  (рис. 78). Древесина, пораж ен н ая  этим грибом носит назва 
ние ,ca l ico -w ood“ (ситцевая древесина) и употребляется в Америке 
для изготовления ящичков и ш катулок  (Р a n i s е t 1Я;<).

Г лава  VII.

РА ЗРУ Ш ЕН И Е И О КРАСКА Д ЕРЕВ А  ВСЛЕДСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ  
И ХИМИЧЕСКИХ ПРИЧИН.

В некоторы х случаях разруш ение и окраш ивание древесины может 
произойти и без впияния грибов, а  лиш ь вследствие физико-хими
ческих причин. Примерами такого разруш ения могут служихь случаи 
потемнения дерева  на  воздухе, истлевание и окраш ивание при вы
ставлении  на  воздух.

Визнер  ( W i e s n e r 154) и Ш рамм (S c h ra m m  13Г>) различаю т следующие 
типы потем нения древесины:

1) посерение, 2 ) пож елтение и 3) побурение.
П осерение древесины, происходящее на открытом воздухе, харак

теризуется  тем, что древесина приним ает  светло-серую окраску, со
единенную часто с серебристым или шелковистым блеском. Такое 
посерение наблюдается на досках, на обшивках домов, н а  изгородях и 
пр. П осерение происходит как у древесины  хвойных, так  и л и ствен 
ных и происходит обычно в том случае, если древесина подвергается 
попеременно то действию сырости, то сухости. При посерении поверх
ность  древесины становится  волосистой или волокнистой и легко 
разм оч аливается ,  в виду происходящей, очевидно, м ацерации древес
ных волокон. Х имическая сторона, характеризую щ ая эти изменения, 
состоит в вымывании из поверхности древесины растворимых веществ 
и в окислении древесинных веществ. Древесинные вещ ества  при этом 
такж е растворяю тся  и вы щ елачиваю тся.  В процессе посерения. однако, 
помимо физико-химических факторов приникаю т участие та кж е  и сап
рофитные грибы (Mobius >56).

П ож елтение и побурение древесины обусловливается главным обра
зом действием св ета  и отчасти воздуха и водяных паров.

И стлеван ие  древесины х ар а к тер и зу е тс я  сильным ее потемнением; 
при этом процессе древесина настолько  сильно разруш ается ,  что при 
растирания  между пальцам и легко превращ ается  в порошок. Процесс 
тл е н и я  как  физико-химический процесс протекает очень медленно и 
в чистом виде в природе едва ли встречаетс-я, так как в конце кон
цов всегда переходит в гниение.

П отем нение древесины, выражаю щ ееся в различной ее окраске и 
не сопровождаемое изменением технических свойств, т а к ж е  может 
происходить вследствие химических причин.

Примером таких изменений могут служить изменения окраски у 
свеж есрубленной ольхи, а такж е липы, на воздухе. Свеж есрубленная
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древесина ольхи при выставлении ее на воздух становится коричнево
красной. Сухая, но не окраш енная древесина ольхи, вновь увлаж н ен 
ная и выставленная на  воздух, такж е окраш ивается  в бурый цвет.

Исследования Н егчра (N eger158) показали, что подобная окраска 
ольховой древесины происходит от скопления в клетках паренхимы 
красного вещ ества в виде мелкозернистой или гомогенной массы, н а 
полняющей часто всю полость клетки. Это вещество нерастворимо 
в воде, эфире, натронном щелоке, аммиаке и кислотах и только при 
переменной обработке натронным щелоком и соляной кислотой п е р е 
ходит отчасти в раствор. Полное растворение происходит при дли
тельной обработке жаЕелевой водой К ак  выяснили опыты с п лазм о
лизом, клетки, содержащие красящ ее вещество, являю тся мертвыми, 
и Негер делает отсюда е ы в о д , ч т о  красящ ее вещество образуется из 
содержимого живых к леток  при окислении их на воздухе.

По своему отношению к реагентам  красящ ее вещество напом инает ве
щ ества, образующиеся в нормальном и патологическом ядре (W undkern ) .

И зм енение окраски древесины свежесиубленной липы, вы раж аю 
щееся в ее позеленении, происходит только на свеж есрубленнсй дре
весине и не бы вает на древесине высохшей. По исслэдэванию Негера 157, 
позеленение дрэвзсины липы происходит вследствие того, что содер
жащиеся в древесине или попадающие в нее извне соли закиси ж е
л е з а  вступают в реакцию с дубильными вещеС1вами древесины и дают 
соединения зеленого цвета.

Химическими изм енениям и объясняется  и коричневая окраска дре
весины сосны и кедра, появляющаяся при выставлении этих пород на 
воздух или при их сушке. Э г а  окраска, по разъяснению  ВаПзу'я ,5Э, 
происходит от окисления ор .анических  взщ зств  древесины оксидирую
щими ферментами, находящимися та кж е  в древесине. Б  лстрота расп_>о- 
странения этой окраски и глубина ее проникновения варьирузт  в з а 
висимости от температуры и влажности воздуха; ж аркая и влаж чая  
погода особенно благоприятствует  появлению окраски. Активность 
ферментов, вызывающих эту окраску, разруш ается при 100° С.

Интересный случай окраш ивания древесины от причины хим иче
ской сообщен нам проф. Н. И. Никитиным. Ему были присланы для 
ан а л и за  образцы еловых досок окрашенных с поверхности в светло- 
ж елтый цвет. Микроскопический ан ализ показал, что окраска  э т а  не 
грибного происхождения и ввиду этого было предположено, что окраска  
древесины произошла в силу каких то химических причин. Осмотр 
на  месте показал, что в трюме парохода, в который были погружены 
доски был разлит  анилин, пары которого при соприкосновении с л и г 
нином древесины вы звали окраску последнего в ж елтый цвет. *) Обра
ботка пож елтевш ей древесины аммиаком уничтож ала окраску.

*) Анилин в виде солянокислого, сернокислого, углекислого и др. соединений 
(co.iei) служит специальным реактивом m лигнин древесины, давая с ним харак
терное желтое окрашивание. > дшном стучаз с лигнином древесины реагировал 
анилин и углекислота воздуха т.-е. углекислый анилин.



Глава VIII.

ГНИЛИ СМ ЕШ А Н Н О ГО  ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ

К этому типу гнилей мы относим гнили растущ их древесных 
пород, происходящие вследствие воздействия сапрофитных грибов на 
части древесины, отмершие в силу физиологических процессов. К этой 
категории гнилей относятся бурые гнили (W undfaule, по терминологии 
Р. Гартига), имеющие началом сильное повреждение древесины (за
тески, ушибы и пр.), и корневая гниль (W urzelfaule по той же терми
нологии). являю щ аяся  следствием болезни корней при неблагоприят
ных условиях обмена воздуха в почве (задушение корней) или след
ствием механического повреждения их.

Процесс гниения дерева от повреждения можно представ -1ть  себе 
следующим образом. Поврежденная древесина отм ирает  на известную 
глубину и подвергается действию воздуха и влаги, которые производят 
физические и химические изменении древесины, выражающ иеся в вы
щелачивании и растворении Ееществ, содержащихся в к л е т к а ' ,  а такж е 
и самих клеточных стенок. Затем  обнаженная рана  подвергается 
воздействию сапрофитны х грибов и бактерий  *), т а к  что в дальнейшем 
происходит уже типичный процесс гниения под их влиянием. Х ар ак 
терной особенностью этих гнилей я в л я е тс я  их медленный рост. Так, 
по данным В а к и н а04, в двух случаях анализируемой им гнили от по
ранения одна распространилась  за  35  л е т  на 1 м  по высоте и 4 см 
по диаметру, а другая за  60 лет— на 5 м  по высоте и на 45 см по 
диаметру. При микроскопическом ан а л и зе  гнили от поранения, в ней 
всегда можно находить гифы высших грибов, вызывающих прсбура- 
вливание клеточных стенок и их растворение (рис. 79). В большин
стве случаев гифы, находящиеся в гнилой древесине, не образуют 
плодовых тел ,  и по своему характеру  гниль от поранений не походит 
на гнили, вызываем ые известными уже нам грибами. Гниль от пора
нения бы вает  довольно разнообразна  как  по цвету, так и по внеш
нему виду и пока еще мало изучена. По месту расположения в стволе 
гниль от поранений можно разделить  на следующие типы:

1) стволовую, заболонную гниль (заболонок), захватываю щую  слои 
близкие к заболони;

2) напенную, заболонную гниль,- идущую от поверхностного повре
ждения корней или от основания ствола;

3) вершинную, заболонную гниль;

*) Бактерии не могут самостоятельно вызвать гниения здоровой древесины. 
Однако, попадая в дерево, поврежденное грибами, они могут способствовать даль
нейшему его гниению и во мног. х случаях ускоряют гниение, утилизируя не
которые вредные для гриба вещества, образующиеся в результате действия гриба 
на лренелшу. Так, напр , исследования Шмитца 21 показали, что скорость гниения 
древесины, зараженной грибами, увеличивается от присутствия обыкновенных сап
рофитных бактерий Bacillus viilgatus, Bacterirm mycoides и пр.
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4) сердцевинную, вершинную гниль, 
захватывающую цен тральны е слои дре
весины и происходящую часто от слома 
вершины или пасынка;

5) сердцевинную, напенную гниль (на- 
пеныш, подпар), происходящую от пора
нения корней и поднимающуюся на не
сколько метров по ствэлу.

Первоначальной причиной корневой 
гнили (W urzelfaule) является ,  по мнению 
Гартига,  недостаток воздуха в почве.
При этом происходит то, что глубоко л е 
ж ащ ие корни, не будучи в состоянии 
удовлетворить свою потребность  в воз
духе, начинают зады хаться  и отмирать; 
в результате отмирания и при содей- р ис. 79. Микроскопическая кар- 
ствии появившихся грибных сапрофитов тина гнили от поранении. (Ориг.). 
начинается загнивание корней. Обыкно
венно в таком случае гниль из корней идет в ствол в виде бурой 
сердцевинной гнили, но далеко по стволу не заходит и повреждает 
пневую древесин/ (напеныш).

Корневая гниль этого типа  особенно часто встречается у ели и 
сосны и начинается с в о зраста  20  лет; у ели болезнь встречается при 
росте ее на мелкой, сырой почве. Гниль ствола, происходящая в этом 
случае, относится к типу бурой гнили. Микроскопический анализ этой 
гнили всегда обнаруж ивает  в загнившей древесине присутствие гиф 
высших грибов, вызывающих разрушение клеточных стенок. Часто 
в дупле, образующемся в конечной стадии гниения, можно находить 
ризоморфы ш ляпных грибов (опенок, Collybia и др.). Протяжение кор 
невой гнили по стволу не велико и колеблется ,  у ели от 2 до 8 м.

К типу гнилей смешанного происхождения можно такж е отнести 
часто встречающееся у лиственны х пород покраснение ( , ,краснина“), 
появляющееся как в стволе, так  и в корнях  деревьев в местах по
вреждений. Сюда же приходится отнести и так  называемое „ложное 
ядро" бука и „красноту"— бука.

„К раснина" встречается  особенно часто у молодых (1 — 10 л.) осин 
и реже у берез и характеризуется  тем, что в сердцевинной части 
стволиков и корнях появляется буровато-красное окрашивание, кото
рое тянется  или непрерывно, или в виде отдельных пятен  (рис. 80). 
Эти пятна имеют связь  или с отмершими сучьями, или с различного 
рода поранениями (обычно это механические поранения, вызванные 
различными причинам и,— ушиб, град, животные, птицы, насекомые 
и пр.). Микроскопические анализы  „краснины “ дают следующую к а р 
тину. В клетках сердцевинных лучей „к р а сн и н ы “ имеется золотисто
желтый пигмент в виде гомогенной массы, разли ты й  в полостях к ле
ток. В редких случаях в „к ра сн и н е“ наблюдаются гифы гриба, и 
изредка бактерии. „К раснина" ,  встречаю щ аяся у осины и березы, по
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внешнему виду сходна с начальной стадией гнили, вызываемой у этих 
пород грибом F om es igniarius  Fr., и в некоторых случаях, вероятно, 
и представляет начальную стадию от указанного гриба.

Однако отсутствие заметного перехода „к раснины “ в типичную 
гниль, характеризую щ ую  F, igniarius, отсутствие в большинстве слу
чаев в древесине „краснины “ гиф, похожих на гифы F. igniarius, 
заставляет  предположить, что гниль эта  смешанного происхождения, 
т.-е вызывается совместным действием физико-химических процессов 
и сапрофитных грибов и бактерий.

„Ложное яд р о “ бука *) характеризуется  темной окраской ц ен тр ал ь 
ной части ствола  и не ограничивается  строго годичными коль
цами; обычно оно имеет вид концентрических полос, отделяющихся 
друг от друга более темными полосами (р. 81).  Кроме „ложного я д р а 11 
у срубленной древесины бука наблюдается еще так назы ваем ая  крас
нота, т.-е. легкое покраснение древе :ины  за  исключением наружных 
периферических частей. Это покраснение часто смешивают с ложным 
ядром. Одначо „ к р а с н о т а 11 резко отличается  от ложного ядра  по 
микроскопическим признакам. В то время как в древесине ложного 
ядра наблюдаются в большом количестве тиллы, закупоривающие по
лости сосудов, в покрасневшей древесине тиллы  обычно не наблюдаются. 
Краснота  вероятно вызывается химическими процессами, связанными 
с окислением дубильных веществ,

*) Нормально бук не имеет ядра (Нердлингер ,ап).

Л J 3 с
Рис. 80. Схема распространения „краснины" у молодой осины.
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Рис. 81. Ложное ядро бука и покраснение. (Ориг.).

Вопрос о причинах образования ложного яд ра— вопрос не новый, 
и на него обращали внимание уже старые авторы. Ф. Гартиг, первый 
обративший внимание на этот  вопрос, считал, что ложное ядро бука 
есть  нормальный процесс, связанны й с образованием  в древесине 
красящ его  вещества, очень близкого к камедям. Этого же мнения 
держ ался  в более позднее время Страсбургер. Р .  Гартиг, много рабо
тавш ий  над этим вопросом, считает, что ядро у бука образуется б л а 
годаря тому, что воздух проникает  внутрь ствола  через раны и 
отм ерш ие сучья и, окисляя  дубильные вещества, вы зы вает  потемнение 
и образование тиллов. В более позднее время Туцзон (Tuzson |61), 
исследовавший ложное ядро бука, пришел к выводу, что оно обра
зуется в результате зараж ен и я  древесины гифами грибов, проникаю 
щих внутрь древесины через отмершие сучья. Мюнх, работавший 
после Туцзона, такж е считает  за  причину образования ложного ядра 
за р аж ен и е  дерева грибами, проникающими в него через гнилые сучья. 
Гифы грибов, проникая Енутрь древесины, раздраж аю т клетки и вы 
зы ваю т образование тиллов  и отмирание содержимого клеток. В за ви 
симости от количества находящ егося внутри древесины воздуха, гифы 
гриба или задерж иваю тся в росте (при недостатке воздуха), или 
сильно развиваю тся (при достаточном количестве воздуха). В первом 
случае происходит  только внутреннее  изменение клеточного содержи
мого— выражающееся в покраснении древесины, во втором же случае 
начинается  разлож ение клеточных стенок, ведущее к образованию 
гнили. Мюнх считает, что лож ное ядро бука вы зы вается различными 
грибами из группы гименомицетов, и в числе возбудителей ложного
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ядра отм ечает  Stereum hirsutum, S. purpureum , Schizophyllum com m une 
и другие грибы. *)

Микроскопическое исследование ложного ядра бука дает следующую 
картину. Прежде всего в древесине ложного ядра бросается в глаза  
красный пигмент, придающий окраску ядру. Этот пигмент обычно 
сосредоточен в сердцевинных лучах и волокнах либриформа. Н а  тан- 
гентальных и радиальных разрезах  в клетках  сердцевинных лучей 
красящ ее вещество имеет вид темно-бурых зернышек разной величины; 
на поперечных разрезах зернистость  плохо зам етна  и волокна либри
форма кажутся заполненными гомогенной тем но-б ,рсй  массой.

Кроме красящ его вещества, в древесине ложного ядра наблюдаются 
в большом количестве  тиллы, закупоривающ ие полости сосудов. 
Образование тиллов  в сильной степени  меш ает пропитке древесины 
ложного ядра бука антисептиками. Иногда в клетках древесины л о ж 
ного ядра наблюдаются гифы грибов в виде тонких, бесцветных 
разветвленны х нитей. По своему внешнему виду гифы, встречаю щ иеся 
в древесине, принадлеж ат грибам из группы гименомицгтов, так  как 
имеют пряжки. К ак  показываю т микроскопические исследования, 
в клеточных стенках  древесины ложного ядра обычно не наблю дается 
повреждений в виде утончения стенок или отверстий, обычно проде
лываемых гифами дереворазруш аю щ их грибов. По всей вероятности, 
в этой стадии гифы только способствуют образованию красящ его  вещ е
ства, но не производят разруш ения клеточных стенок.

К расящ ее  вещество ложно о ядра бука с химической стороны 
мало изучено. Оно является веществом очень стойким и не раство 
ряется в воде, спирте, эфире, хлороформе и растворяется лиш ь 
в сильных окислителях , напр , в H N O :j при нагревании и в смеси 
НС1 и КС10Й. К расящ ее вещество ложного ядра бука по своему внеш
нему виду и по отношению к раствори телям  анологично красящ ем у 
веществу, встречающ емуся в „раневом ядре" и „черных линиях" мно
гих лиственных пород, поврежденных различными грибами. Относи
тельно химического состава красящ их веществ ,,раневого ядра"  и 
„черных лин и й "  имеется несколько предположений. Мюнх, исследовав
ший красящ ие вещ ества  раневого ядра бука и др. лиственных пород, 
считает, что они относятся к типу камедей. Американские авторы  
Ш ренк  и в особенности Родс (R oads)  считают, что красящ ее веще
ство „черных л иний"  и „раневого ядра" относится к типу гуминовых 
веществ. По мнению Родса, его вещество образуется в клетках  в силу 
окисления содержимого клеток (крахмал) и в особенности гемицеллю
лозы и камеди. Э то  окисление является  результатом действия грибоз, 
выделяющих окисляю щ ие энзимы, или вхождения в древесину воздуха.

*) В самое последнее время Геллерт (Gellert ,с:) на ген 1ванип наблюдений над 
образованием ложного ядра делает довольно категори и ский вывод, что ложное 
ядро бука вьпывается грибом Tremella s reoidea. Однако этот вывод автора не 
может считаться пр вильным, тлк как он нг док зан опытом с искусственным 
заражением и получением чистой культуры указанного i риба из древесины лож
ного ядра бука.
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Посредством действия сильно окисляющих реагентов (НС1-Т K C lO j  на 
свежую заболонь можно искусственно получить красящ ее вещество, 
сходное с веществом „черных линий".

К расящ ие вещества, аналогичные указанным, образуются такж е и 
в отмершей древесине, не поврежденной грибами. Таким образом на 
основании исследований Р одса  можно считать, что в древесине „лож
ного яд ра"  бука окраска я в л яе тс я  результатом окисления  древесин
ных веществ, при чем причиной этой окраски могут быть как грибы, 
так  и физико-химические факторы. Причиной образования  ложного 
ядра бука таким образом могут быть различные грибы, попадающие 
в древесину, и от вида этих  грибов будут за в и се ть  дальнейш ие про
цессы в изменении ложного ядра. В случае, если образование окраски 
вы звано физико-химическим процессом или сапрофитными грибами, 
слабо действующими на древесину и питающимися только  содержимым 
клеточных стенок, то лож ное ядро будет характеризоваться  только 
темной окраской и в нем не будет происходить процессов разрушения. 
В случае же проникновения в древесину бука т а к и х  дереворазруш аю 
щих грибов, как Fomes fomentarius, F om es igniarius, S tereum  hirsutum 
и некоторых других, образовавш ееся ложное ядро будет в дальнейшем 
подвергаться разрушению; в нем будут появляться черные линии, белые 
выцветы и пр. характерны е признаки  грибного разруш ения древесины. 
Ложное ядро бука без черных линий и белых выцветов по своим физиче
ским и механическим качествам  не отличается  от здоровой древесины.

Почти все исследователи, занимаю щ иеся этим вопросом, пришли 
к заключению, что удельный вес древесины „ложного ядра" больше 
удельного веса нормальной древесины бука (Р .  Гартиг ,  Ш вап п ах ,  
Тутзон I. Технические свойства ложного ядра бука, по данным Ш вап- 
паха  (Schw appach  1СЗ), т акж е  не отличаются от технических свойств 
нормальной древесины. Произведенное нами специальное исследование 
технических и физических свойств древесины ложного я д р а  бука 
показы вает,  что влагоемкость и гигроскопичность ложного ядра бука 
несколько меньше чем влагоемкость  и гигроскопичность нормальной 
древесины бука, а сопротивление на сж атие параллельн о  волокнам такое 
же, как и у нормальной древесины, как  это видно из следующей таблицы*).

№ Название образца.
Число

испыта
ний.

Времен 
с о п р о т и в .  
н 1 сжатие 
п р и  в л а ж и .  

1̂ ,0%

М,—М,

mdiff

|
1 Нормальн. древ... 30 581 1 QQ
1 Лож» е ядро . . . . 30 5УЗ
2 1 Нормальн древ .. 30 578 9  ^
2 1 Ложное ядро . . . . оО 556 £,0

'') Как видно из таблицы, средние арифм. временного сопротивления на сжатие 
у ложного ядра и норм, древесины не одинаковы, но разница лежит в пределах 
нормальных отклонений.
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Уменьшение влагоемкости и гигроскопичности ложного ядра бука 
находится в связи с образованием красящего вещества в полостях 
клеток, а такж е  в свя и с образованием тиллов.

Д ревесина бука, как известно, отличается очень малой стойкостью 
* отношении гниения; др.евесина ложного ядра бука яь л я е тс я  в этом 
отношении несколько более стойкой.

Помимо ложного ядра у бука довольно часто наблюдается явление 
„полосатости" или „разноцветности11, характеризующееся появлением 
в древесине неправильно разбросанных полос бурого, сероватого или 
розоватого цвета.

Эти цветные полосы такж е характеризуются присутствием в клет
ках древесины тиллов и бурого пигмента и, в редких случаях, гиф 
грибов.

О бразование цветных полос происходит вероятно аналогично обра
зованию „ложного ядра".

Древесина ложного ядра бука считается непригодной, а древесина 
с „краснотой" и п о лосатая— мало пригодной для производства гнутой 
мебели и клепки для бочек под масло. Это мотивируется тем, что 
ук азанная  древесина обладает меньшими, чем нормальная, техни
ческими свойствами, и что в красной и полосатой древесине содер
жится большое количество экстрактивны х веществ, которые будут 
окраш ивать  масло. Однако, как уже было отмечено, физические и 
технические свойства древесины ложного ядра бука не отличаю тся от 
нормальной древесины, что же к асается  экстрактивны х вещестЕ, то, 
как показываю т исследования проф. Филиппова и наши, красная  и по- 
л сатая  древесина бука содержит веществ растворимых в воде и 10% 
NaCl такое же количество, что и белая древесина бука. Все это должно 
заставить  произвести  пересмотр вопроса о пригодности древесины 
ложного ядра оука, а такж е красной и полосатой древесины для п ро
изводства мебели и клепки, тем более, что имеются указания и прак
тические исследования ,говорящ ие о пригодности указанной древесины 
для этих целей (Фиженко1,;:’, П а х а р ь и;4, Лейбович, Л е б е д е в 1117 и Вучино

Г л а ва  IX.

МЕРЫ  БО РЬБЫ  С ГРИБНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ, ВЫ ЗЫ ВАЮ Щ ИМ И  
ЗАГНИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ .

Все меры борьбы с грибными вредителями, как известно, разде
ляются на две группы: лечебные и предупредительные.

Всобще в фитопатологии предупредительные меры реш ительно п ре
обладают над лечебными, так  как  гораздо легче, применяя извест
ные мегы, оберечь растение от заболевания , чем стремиться вылечить 
уже заболевш ее растение. Точно так  же и в деле борьбы с грибными 
вредителями, вызывающими загнивание древесины, преобладающими 
мерами являю тся  предупредительные.
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Меры борьбы с грибными вредителями растущ их деревьев.

Н есмотря на  большое количество имеющихся в фитопатологии 
средств борьбы с вредителями растущих деревьев, практически мы 
очень ограничены в применении этих средств, так  как многие из них 
(напр .,  опрыскивание фунгисидами) нельзя провести в лесу в силу 
полной их экономической невыгодности. Поэтому главными мерами 
до сих пор остаются те, которые рекомендуются еще со времен 
Р . Г арти га  и сводятся к гигиене леса.

Все эти меры можно сгруппировать  следующим образом:
1) меры, предупреждающие распростране ие зараж ения,
2 ) механические меры борьбы,
3) понижение оборота рубки насаждений.
Из мер первой группы рекомендуемое Р . Гартигом возращение 

смеш анных насаждений, несомненно, будет предупоеждать распростра
нение отдельного грибного заболевания ,  так как и поаземно^ и над
земное зараж ение в этом случае затрудняется  благодаря тому, что 
каждое дерево изолируется соседними деревьями дэугого вида. Однако 
многие из грибных вредителей  могут жить на весьма различных по
родах, и поэтому ук азанная  мера не является  радикальное и только 
в некоторых случаях может ослабить распространение эпидемий.

Другими мерами, предупреждающими эпидемическое распростране
ние грибных вредителей, являю тся— смена пород и отдача зар аж ен 
ных участков на некоторое время под другой род пользования (сель 
скохозяйственное). Эти меры основаны, с сдной стороны, на специ
ализации некоторых п аразитов  (Trametes pini, напр.,  не может пора
ж ать  листеенных пород) и с другой— на том, что споры, грибница, 
ризоморфы и пр. теряю т с течением  времени в почве с е о ю  ж изнеспо
собность, и их вредное действие (вирулентность) при изменении 
условий значительно ослабляется .

Эти меры действительно могут быть р°коменд>емы в некоторых 
случаях, однако при применении их необходимо принимать  во внима
ние биологию вредителя, с которым ведется борьба.

М еханические меры борьбы свогятся к удалению из леса з а р а ж е н 
ных деревьев, валеж ника и плодовых тел грибов, растущих на пнях и пр.

Удаление из леса  зараж енны х деревьев вы зы вается  тем обстоятель 
ством, что эти деревья уже не могут оправиться ,  и при дальнейшем 
росте— гниль в них в большинстве случаев будет увеличиваться.  
Кроме того, зараж енное  дерево, с ежегодно образующимися на нем 
плодовыми телами или новым гимениальным слоем на старых плодо
вых телах, является источником заразы  дпя рядом растущих здоровых 
деревьев. К этой же группе мер должна быть отнесена и мера борьбы 
с корневыми вредителями (Fom es annosus)  путем окапывания за р а ж е н 
ного участка  леса канавами. При проведении этой меры необходимо 
тщ ательно отмечать границу зараж енного участка  и глубину р а с п р о 
странения корней.
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Вырубка зараж енных деревьев при всей ее простоте является 
мерой не всегда выполнимой. В случае слабого распространения вре
дителей, вырубка единичных деревьев легко может быть выполнена 
путем выборочной рубки. Однако в том случае, когда зараж енность  
насаж дения достигает больших размеров, эта  мера не может быть 
осуществлена, так  как в таком случае непредвиденная лесоустрой
ством вырубка может расстроить насаждение.

В виду этого для проведения указанной меры необходимо при 
устройстве дач, а такж е при каждой ревизии лесоустройства ,  прои з
водить фитопатологическое обследование *), которое устанавливало  бы 
количественную зараж енность  дачи вредителями, в зависимости  от 
чего устанавливалось  бы и очередование рубок. В таком случае все 
сильно зараж ен н ы е участки попадали бы в рубку в первую очередь 
и вырубались бы вполне рационально.

Понижение возраста рубки насаждений как мера борьбы с некото
рыми вредителями (преимущественно с Tram etes  pini) основана  на том 
соображ ении, что с возрастом количество заболевших деревьев в н а 
саждении увеличивается. Одним из первых сторонников понижения 
оборота рубки насаждений при их сильной зараж енности был Мартин 
(M ar t in lfis). Исследуя сосновые насаж дения Пруссии, Мартин нашел, 
что процент сосен, зараж енных T ram etes  pini. с возрастом насаждения 
сильно увеличивается. Так, в 100 летнем возрасте он равен 11% , 
в 120 л е т — 22° 0, в 130 лет  31 °/0, в 140 л е т — 37 %  и в 160 л е т — 4 2°/0. 
На основании этих данных Мартин делает вывод о необходимости по
нижения оборота рубки исследованных им насаждений до 1 0 0 -летнего 
возраста. Точно такж е Гильмен (G ilm an 1G3), исследуя сосновые наса
ждения Ш варц вальд а  и Бадена, приходит к выводу, что в них нельзя 
поддерживать оборот рубки выше 1С0 лет, так  как процент зараж ен-  

.ных деревьев после этого возраста  значительно увеличивается.
В американской фитопатологическей литературе за  последнее 

время такж е можно найти много указаний  на необходимость пониже
ния оборота рубки с целью борьбы с грибами, вызывающими гниль 
древесины (F a u 11. 1Т1)

П онижение оборота рубки насаж дений с указанной выше целью 
должно быть, однако, сделано с большой осторожностью, и проведе
нию этой меры должно предш ествовать не только количественное 
исследование зараж енности насаждений, но и полная денежная оценка, 
показываю щ ая выгодность этого мероприятия.

Кроме указанных мер борьбы с грибными болезнями леса  и п о 
вреждениями древесины нельзя не у к аза ть  еще на одну меру, которую 
можно н азвать  мерой экономической. Э т а  мера заклю чается в рацио
нальном использовании поврежденной древесины.

*) О методике количественного исследования грибных вредителей см. статью 
С. И. Ванина „Методы исследования грибных болезней леса и древесины". И^д. 
Института Защ. Ряст. 1930.



До последнего времени у нас во многих случаях даже в интенсивно 
работающих лесничествах древесина, поврежденная на корню грибами, 
вызывающими загнивание, относилась к категории дровяной.

Между тем исследования сортиментации деревьев, поврежденных 
различными дереворазрушающими грибами, показывают, что во многих 
случаях из таких деревьев можно получить часть деловых сортиментов. 
Так в немецкой практике древесина, поврежденная в легкой степени 
T ram e tes  pini, используется в зависимости от размеров на торцы, 
бруски, для кухонной мебели, для ящиков и пр. ( H i l f 1Т0).

К мерам борьбы экономическим следует т а к ж е  отнести  рациональ
ное использование поврежденной древесины в начальных и даже к о 
нечных стадиях гниения. К ак  показывают исследования, древесина 
с начальной стадией гнили по своим механическим и физическим 
свойствам  мало или совсем не отличается от здоровой и при соответ
ствующей обработке, приводящей к умерщвлению гриба в древесине 
(высушивание, пропаривание, пропитка), может быть использована, 
как деловая.

Между тем, у нас до сих пор такого рода дзевесина почти не ис
пользуется и благодаря переводу такой древесины в низшие сорта 
или даже в дровяной м атериал ,  приходится терпеть  большие убытки.

Исследования показываю т, что иногда с успехом можно использо
вать  такж е и сильно поврежденную древесину.

Так, напр., гнилая древесина в брикетированном виде могла бы 
быть использована в качестве топлива, так как исследования п оказы 
вают, что теплотворная способность гнилой древесины, отнесенная 
к единице веса, у гнилой древесины в некоторых случаях (при 
бурых гнилях) даже больше, чем у здоровой древесины (в среднем 
на 5°/о).

Предохранение древесины с начальной стадией гнили от дальней
шего разрушения можно произвести  путем искусственной сушки дре
весины при температуре £ 0 — 70 . При этом грибница в .древесине 
погибает и дальнейшего разви ти я  гнили не происходит.

Грибница различных дереворазруш акщ их грибов обладает р азли ч 
ной жизнеспособностью и для умерщвления грибницы в древесине 
требуется, в зависимости от  вида гриба, различная температура.

Следующая таблица, в зя тая  из работы Губерта (H ubert172) дает  пред
ставление о том, какой температуре необходимо подвергнуть древе
сину для того, чтобы ум ертвить  находящуюся в ней грибницу того или 
иного деревсразруш аю щ его гриба (см. табл. на стр. 134).

Меры борьбы с вредителями древесины на складах.

Как уже было указано  выше, на складах могут встречаться грибы, 
вызывающие и окраску и загнивание древесины.

Главной и почти исключительной мерой борьбы с загниванием 
древесины на складах является  создание в них условий, препятствую-
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щих развитию грибов. Это достигается путем рационального устрой 
ст ва  складов, а такж е путем содерж ания складов в чистоте *).

По отношению к вредителям, вызывающим окраску древесины, 
помимо вышеуказанных предупредительных мер, приходится приме
н ять  еще и другие.

В особенности много старан и я  приходится прилож ить  к тому, чтобы 
древесина хвойных на  складах не зарази л ас ь  синевой. З а р аж ен и е  
синевой происходит необычайно легко, и для получения чистого леса, 
свободного от синевы, приходится прибегать  или к искусственной 
сушке леса, или к химическим мерам борьбы. И скусственная сушка, 
однако, обходится очень дорого, и даже в Америке искусственному 
сушению подвергаются только  наиболее ценные лесны е материалы. 
Х им ическая  мера борьбы, заклю чаю щ аяся в вымачивании или в опры
скивании  м атериалов различны м и фунгисидами, я в л я е т с я  вполне 
экономически возможной и в большом ходу в Америке, а за  послед
нее время и у нас.

В американской практике для борьбы с синевой испы тывались  различ
ные фунгисиды:медный купорос, хлористый цинк, хлористый кальций, хло
ристый магний, фенол-сулема и двууглекислая сода. Из этих антисептиков 
лучш ие результаты  дает  сулема, затем  двууглекислая сода, остальные 
фунгисиды оказались  мало действительны м и. Однако сулема ввиду 
своей ядовитости не м огла прим еняться  для широкого употребления и 
в американской практике против синевы стали употреблять  двууглекис
лую соду в концентрации от 5 — 1 0% . П ротравливание досок двууглекис
лой содой производится или ручным или машинным способом. В пер
вом случае в деревянный ящ ик соответствующей длины наливается  рас
твор двууглекислой соды и в него погружаются доски на 1 минуту; 
затем доски складываются во дворе в хорошо проветриваем ы е штабеля. 
При операциях, проводимых в широком масштабе доски прч помощи 
бесконечной цепи проводятся через резервуар  с раствором и затем 
оклады ваю тся в ш табеля . Вместо погружения обработка досок произ
водится еще при помощи опры скивания Для этой цели доски прохо
дят по валовому конвейеру мимо механического опрыскивателя и 
спрыскиваются со всех сторон соответствующим раствором двуугле
кислой соды. Стоимость опры скивания двууглекислой содо 1 машинным 
способом исчисляется в 7 — 10 центов за  1 000  футов (данные 1911 г.)

У нас на заводах С еверолеса  в Архангельске борьба с синевой 
досок успешно ведется при помощи комбинированного метода, состо
ящего в естественной сушке м атериалов  и обработке их фунгиси
дами. Е стественн ая  сушка м атериалов производится при помощи 
особой укладки досок в ш табеля ,  при которой доски быстро высы
хают. Х имическая обработка  м атериалов  производится путем опры 

*) См. И н с т р у к ц и ю  по р а з р а ' 01ке и х р ан ен и ю  стр о ев ы х  л есо м атер и ал о в  нл л е 
с о с е к а х  и на складах  г. М о с к в ы  и губ. И зд ан и е  М о с к о в с к о г о  Г у б и н ж а ,  1027, 
а т а ь ж е  „И нстру  кции по п р е д о х р а н е н и ю  лесн ы х  м атериалов  от зар а ж ен и и  п р а з 
р у ш е н и я  грибами  вредителям и  у т в е р .  Комисс.  по С )р о и т .  С Т О  o r  2 7 , IX 1929 г . " .  
С о о б щ . №  -1 И н сти ту т а  С о о р у ж е н и й  1929).



скивания их из ап п аратов  „Помон" гипосульфитом или содой с фено
лятом натрия . Х им ическое окраш ивание свеж есрубленной древесины, 
появляющееся при выставлении этих  пород на воздух или при их 
сушке, предупреж дается путем обработки дерева  в свежесрубленном  
состоянии горячей водой (Bailey).

Меры борьбы с домовыми грибами.

Домовые грибы при их эпидемическом распространении  предста- 
зляют большую опасность, и для борьбы с ними приходится прим енять  
те или иные меры. Меры борьбы с домовыми грибами в сущности 
являются та кж е  предупредительными, а не лечебными и сводятся 
главным образом к выбору дерева для построек и к предупредитель
ным мерам при производстве построек и их ремонте.

При употреблении дерева в постройку необходимо обратить  г л а в 
ное вним ание н а  его влажность. Как уже выяснено опытами, домовые 
грибы не могут р азви ваться  на древесине, содерж ащ ей менее 18— 20 %  
влаги, поэтому дерево, употребляемое для постройки, должно быть 
тщ ательно  высушено до указанного процента  влажности. Так  как  лес, 
срубленный летом, содержит больше влаги  и веществ благоприятных 
для развития  домовых грибов, чем лес, срубленный зимою, то для 
построек предпочтительнее брать лес  зимней рубки.

При постройке здания меры предупредительны е сводятся к тому, 
чтобы в здании или его частях  не создавались  условия, благоприят
ные для развития  домовых грибов. Для этого все деревянны е части 
здания должны быть устроены таким образом, чтобы дерево не могло 
получать влагу от фундамента, ш тукатурки и пр. Те части здания, 
в которых по необходимости сосредоточивается сырость (ванны, у б ор 
ные и пр.), должны быть устроены так ,  чтобы находящееся в них 
дерево не могло пропитаться  водой. Особенное внимание нужно уде
л я т ь  устройству полов, потолков и подполья, чтобы при помощи 
вентиляции возможно было избегнуть  в них влажности и застойного 
воздуха. Все деревянны е части, находящиеся в силу конструктивных 
устройств в неблагоприятны х условиях (напр.,  концы балок, за д е лы 
ваемые в стену, и пр.), должны быть пропитаны или тщ ательно про
мазаны специальны ми антисептиками. Д етальны е предупредительные 
меры вытекают из этих  главных положений.

Всякое вновь выстроенное или отремонтированное здание необхо
димо осм атривать  через каждые 1— 2 года, весной или осенью. 
Осмотру подлежат в первую очередь те части здания, в которых 
скопляется сы рость  (кухни, ванны, уборные, мауерлаты, полы, а такж е 
наиболее темные и сырые места). При обнаружении повреждения 
здания домовыми грибами необходимо сейчас же приступить к унич
тожению гриба и к ремонту здания.

Из мер борьбы с домовыми грибами большую роль играют меры 
механические, заключающиеся е удалении зараж енны х частей дерева
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и в уничтожении гриба. Все зараж енны е грибами деревянны е части 
необходимо немедленно удалить  из постройки и сж ечь во избеж ание
переноса  заразы  в другие места. В случае появления мерулиуса,
обладающего по сравнению с другими домовыми грибами наибольшей 
заразительностью , удалению подлеж ат не только сильно разрушенные 
части, но и на вид вполне здоровые, если на них зам ечается  гриб
ница или плодовые тела гриба.

Ограничиться в этом случае соскабливанием гриба нельзя, так 
как в этом случае не исключена возможность, что грибница уже 
п роникла  вглубь древесины.

П ромазы вание таких  частей  дерева антисептиками такж е не вполне 
гаран ти рует  гибель гриба, та к  как  при внешней промазке,  не прони
кающей до глубины дерева, не будет убита грибница, находящ аяся 
внутри древесины.

В целях предосторожности требуется такж е, чтобы находящиеся 
рядом с зараж енным и здоровые части дерева были тщ ательно  пром а
заны антисептиком.

После удаления зараж енны х  деревянных частей  необходимо тщ а
тельно  осмотреть каменные и другие части здания, и, если на них 
будут найдены грибницы или шнуры грибов, их нужно соскоблить 
с поверхности и места эти покры ть антисептиком.

К роме стен необходимо та кж е  обратить внимание на земляную 
подсыпку подвалов и смазку полов и в местах зараж ен и я  их необхо
димо зам ен и ть  новыми После удаления зараж енны х деревянных частей, 
подстилки и пр. следует произвести (если это технически возможно) 
дезинфекцию помещения парами формалина или сернистого газа  
(SOv) и затем  уже после тщ ательного  проветривания и просушивания 
помещения приступить к ремонту.

Для замены поврежденных деревянны х частей новыми необходимо 
брать  здоровый сухой лес, не бывший раньш е в употреблении.

Дерево, взятое для замены, должно быть хорошо промазано анти
септиком  и хорошо высушено.

В качестве антисептиков против домовых грибов употребляются мед
ный купорос, фтористый натрий, сулема, каменноугольное креозотовое 
м асло и некоторые его производные, напр, карболинеум, крезонафт и пр.

В качестве средств против домовых грибов всегда имелись в про
даже различные патентованны е п репараты  под громкими названиям и 
„антим ерулион",  „ м и к о тан а то н “ (грибная смерть), „фенолинеум“ 
и пр. И зобретатели этих последних средств, ук азы в ая  на специ
фическое действие своих средств на домовые грибы, обычно г ар а н ти 
руют, что промазанное этим и вещ ествами зараж енное дерево может 
быть употреблено в депо.

Однако после проверки оказы валось , что хотя эти  соедства иногда 
и являю тся  довольно сильными, но далеко не специфическими про
тив домовых грибов.

Промазку дерева для предупреждения развития в нем домовых 
грибов можно производить различными антисептиками, из числа
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выш еуказанных, но при этом необходимо придерж иваться  следующих 
правил. Для промазки сухого дерева лучше всего брать маслянистые 
антисептики, напр, карболинеум, креозотовое масло, так  как они 
отличаются большими антисептическими свойствами и отличаются 
слабой выщ елачивзем остью  и ничтожной испаряемостью и, кроме 
того, дерево, обработанное ими, становится  менее гигроскопичным и 
влагоемким.

Для сырого дерева, однако, м аслянисты е антисептики брэть 
не следует, т а к  как  в этом случае они, покрывая плотной пленкой 
поверхность дерева, не дают возможности высохнуть внутренним 
слоям дерева, и в случае зараж ен и я  через трещ ины такое  дерево 
может загнить  во внутренних частях . В этом случае для промазки 
лучше уп отреблять  антисептики, растворимые в воде (фтористый 
н ат р и й — 3 % ,  медный купорос—-10% и др.).

Креозот и карболинеум рекомендуется употреблять подогретыми 
до 6 0 — 70°С.

Как бы ни был силен антисептик, его действие на домовые грибы 
всецело зави си т  от способа его употребления.

Только в случае  полной пропитки зараж енного  дерева а н т и се п 
тиком можно гарантировать ,  что гриб будет убит, в случае же поверх
ностной, в особенности же частичной промазки, гриб может продол
ж ать  свое сущ ествование  в тех частях  дерева,  до которых не достиг 
антисептик.

Меры предупреждения загнивания дерева в сооружениях  
и постройках.

При благоприятных условиях деоево может очень долго сохра
няться ,  не разруш аясь ,  о чем говорят многочисленные исторические 
примеры (египетские  гробницы, не изменивш иеся в течение 5000  лет, 
стропила собора св. С тефана в Вене, сохранившиеся после 300  лет  
и проч.).

Р азли чн ая  древесина, находящ аяся в одинаково неблагоприятных 
условиях, неодинаково долго сопротивляется разрушению. Это о б ъ я с 
няется  различной естественной стойкостью древесины.

Под стойкостью разумеется способность древесины сопротивляться  
разрушению от причин физических, химических и биологических 
(грибы и бактерии  173). Различны е породы дерева, в зависим ости  от 
различия анатом ического  строения древеси-ны и химического состава 
содержимого клеток  и клеточных стенок, об задают различной степенью 
стойкости. Кроме того, стойкость древесины одной и той же породы 
является различной в зависимости от того, какие из выш еуказанных 
причин будут на нее воздействовать.

Так, стойкость  дерева  при службе его на воздухе будет иная, 
чем при службе в воде, на земле или в земле. Стойкость  древесины 
одной и той же породы дерева при службе его в воде есть  величина
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более или менее постоянная , при службе же дерева на воздухе, 
на  земле или в земле стойкость сильно варьирует в зависимости от 
климатических, метеорологических, почвенных и др. условий ( L o n 
gyear  175).

Изучение естественной  стойкости дерева по отношению к грибам 
начало  производиться только  за  последнее время. Одной из работ 
в этом направлении является  работа Ц ел л ер а  (Zeller ,74), который 
произвел испытание различны х видов сосны (P inus  ech ina ta ,  P . taeda, 
P. palustris) по отношению к грибу Lenzites sepiaria .  На основании 
опытов с искусственным зараж ением  Ц еллер  установил, что стойкость 
исследованной им древесины за в и си т  от количества находящейся в ней 
смолы, удельного веса и ширины годичных слоев.

Количество смолы в древесине увеличивает стойкость древесины. 
Э то  увеличение стойкости зависит, как мы уже видели, от тех побоч
ных действий, которые ок азы в ае т  смола на рост гриба.

В лияние удельного веса на  стойкость древесины сказы вается  в том, 
что древесина с большим удельным весом я в л я е т с я  более прочной 
и наоборот.

Ш и р и н а  годичных колец влияет  таким образом, что древесина 
с более узкими кольцами оказы вается  более стойкой, чем древесина 
с широкими кольцами.

Исследования Ш м и т ц а 55, подтверждая в общем данные Целлера, 
дают следующие новые выводы по вопросу о стойкости  древесины.

Удельный вес есть фактор  большей стойкости только  в пределах 
одной и той же породы, когда же рассм атривается  стойкость различ
ных пород, то больший удельный вес породы не всегда является 
признаком большей ее стойкости . Т ак , лиственница в опытах Шмитца, 
им евш ая удельный вес больше, чем удельный вес кедра, ок азалась  
по своей стойкости ниже кедра. Точно такой же вывод был сделан 
Ш м итцем  и в отношении влияния  на стойкость древесины ширины 
годичного кольца.

Полученные опытные данные по вопросу об естественной стойкости 
древесины дают возможность легче ориентироваться  при выборе 
древесины на  такие  сооружения, в которых от нее потребуется н аи 
больш ая стойкость в отношении дереворазрушающих грибов.

Однако в некоторых постройках и сооруж ениях дерево обычно 
находится в неблагоприятны х условиях  и довольно быстро подвергается 
действию  грибов и др. причин. Поэтому для придания древесине 
большей стойкости в некоторых случаях дерево приходится предохра
н ять  искусственно (ш палы, телеграф ны е и телефонные столбы и пр.). 
Одним из наиболее распространенны х способов предохранения дерева 
от гниения является  обработка его некоторыми химическими вещ е
ствам и— антисептиками.

Употребляемые для предохранения дерева антисептики  весьма 
разнообразны по своему составу и относятся или к группе м и н е р а л ь 
ных веществ, или органических, или представляют собою комбинацию 
минеральных и органических веществ. В настоящ ее время наиболее
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употребительными антисептиками являю тся  креозотовое кам енноуголь
ное масло, чистое или с примесью нефти и мазута, производные 
креозота, хлористый цинк и пр.

О бработка дерева  антисептиками состоит или в  обмазке, или 
в пропитке, которая  может вестись или путем вымачивания дерева 
в горячем или холодном растворе антисептика ,  или путем нагнетания 
его в дерево под давлением. Подробности о пропитке дерева можно 
найти в курсах по консервированию дерева *).

*) См , напр., проф. А. В. Сапожников, С. И. Ванин и Б. Ф Копытковский. 
Предохранение дерев, шп л от разрушения. Транспечать, 1926, а также Mali ke- 
Т г о s с h е Handbuch der Holzk.mservieiung, zweite AufJ., 19. 8 и Hub. В о d m a r F. 
und T i 1 g e r, B. Die Konsorvierung des Holzes in Theor.e unJ Praxis. 1922.
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Приложение 1-е

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЕЙШ ИХ ГРИБНЫ Х ГНИЛЕЙ  
РА С ТУ Щ И Х ДЕРЕВЬЕВ  

Хвойные породы.
I. Сердцевинная гниль.

A. Бу р ; 1 Я  гниль.
1. Одноцветная гниль.
а) Трещеватая гниль. В конечной стадии в весенней древесине каждого годич

ного кольца образуются г  физонтальные узкие трещины, расположенные на близком 
расстоянии друг от друга ( 2 - 4  мм), в которых скопляется белая грибница. Иногда 
гниль распадается на маленькие кубики—Polyporus borealis [-'г. (ель).

б) Призматическая гниль. В конечной стадии в гнилой древесин образуются 
широкие трещины в направлении сердцевинных лучей и по годичным кольцам, 
благодаря чему древесина распадается на кубики и призмочкп, сравнительно боль
ших размеров.

1 ) Мицелий в трещинах белый, в виде небольших тонких скоплений (похожих 
на известковую скорлупу); пыль со скипидарным запахом. В начальной стадии, 
поврежденная древес.на коричневато-красного цвета -Polyporus .'■chweinitzii Fr. 
(гниль корне!! и нижней части сосны, лиственницы, реже других хвойных).

Мицелий в виде белых, ватообразных, пушистых и слегка разветвленных 
скоплений—Poria vaporaiia Fr. (гниль корней и нижней части ствол) сосны и ели).

■;) Мицелий в виде больших, плоских, войлокооира ных скоплений, п хожих 
на замшу—Polyporus sulphureus Fr. и Fomes officinalis Fr. (гниль ство.и листвен
ницы, реже других хвойных).

2. Пестрая гниль.
а) На буром фоне гнилой древесины образуются белые пя на целлюлозы, 

изредка превращающиеся в пустоты. В направлении годичных коле ц часто обра
зу ются трещины (оглупи). В начальной стадии поврежденная древесина окрашена 
в бурый цвет—Trametes pini Fr., Trametes abi tis Karat, (сосна, ель, лиственница).

б) На буром фоне гнилой древесины образуются белые пятна с черными 
полосками внутри, затем эти пятна превращаются в пустоты. В начальной стадии 
центральная шсгь древесины окрашена в фиолетовый цвет — Fomes annosus Fr. 
(корни и основание ствола главным образом ели и сосны).

в) На желтоватом фоне древесины образуются светло-бурые пятна, вскоре 
превращающиеся в пустоты; в пустотах видны скопления белой грибницы. По 
годичным слоям образиотся отлупы, в которых наблюдаются темно-коричневые, 
тонкие шнуры грибницы—Polystictus triqueter Fr. (на ели. реже других хвойных).

B. Белая гниль.
1. В к печной стадии древесина становится светло желтой, на границе между 

здоровой и гнилой древесиной имеются извилистые черные линии — Fomes Harti- 
gii Allesch. (пихта).
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2. Гнилая древесина встречается ввиде отлельных сильно разрушенных участ
ков беловатого цвета. В конечной сталии п п в о .е  часто образуются пустоты — 
Fomes juninerinus Sacc. et Syd. (можжевельник, кипарис, арча).

II. Периф- ричсская гниль.
А. Белая гниль.

а! Желтоватого цвета гнилая древесина отделяется от здоровой или замкну ой 
извилистой „черной линией" или це >ым рядом прерванных „черных линий". Между 
корою и древесиной почти всегда находятся ризоморфы, и скопляется смола в виде 
больших желваков. Большое скопление смолы наблюдается также и у основания 
ствола и у корней—Armillaria mellea Quelet (корни и стволы сосны, ели, листвен
ницы и др. хвойных).

III. Смешанная гниль.
А. Бурая гниль.

а) Гнилая древесина красновато-коричневого цвета с многочисленными трещи
нами, в которых скопляются пленки мицелия. В начальной стадии в поврежденной 
части дренесины появляются беловатые пятна или полосы с красновато-коричневым 
центром—Fomes pinicola Fr. (сосна, ель, лиственница).

Дуб.
I. Сердцевинная гниль.

А. Бурая гниль.
1. Одноцветная гниль красно-бурого цвета.
а) В конечной стадии в гнилой ч сги образуются широкие трещины, идущие 

в радиальном направлении и в напра ленин годичных слоев, благодаря чему гниль 
распадается на при^мочки довольно больших размеров. Мицелий в 'решинах гнили 
в виде белых, плоских, похожих на заяшу скоплений. В начальной стадии круп
ные сосуды заби;ы мицелием и видны в виде белых точек —1 olyporus sulphure.is Fr.

б) В конечной аадии г ила-t ч 1сть древесины становжся т>мно-бу.ою и в ней 
появляются тонкие трещины в наир в.те ии сердцевинных лучей, благодаря чему 
гни ь м о ^ т  быть легко разделена в радиальном н.лправле ,ии на небольшие пла- 
сти ,чатые кусочки. Мицелий в виде гонких пленок желтовато-серого цвета. В качаль- 
ной стндии поврежденная древесин принимает однородную бурую окраску — Dae- 
dalea quercina Pers. (гниль нижней части ствола).

2. Пестрая гниль.
а) В конечнол ста и и на буром фоне гнилой древесины появляются овальные 

пятна и in короткие полоски целлюлозы —Polyporus d y phi us Berk.
б) В конечной стадии на буром фоне гнилой древесины появляются длинные 

узкие, полоски целлюлозы. Гнилая древесина легко разделяется по годичным коль
цам на пластинки — Polyporus croceus Fr.

Б. Белая гниль.
а) В конечной стадии цвет гнилой древесины становится желтовато-белым, 

иногда переходящим в светло-коричнемыи, при сильном развитии в ней рыжева
того цвета мицелия „Черные линии" тонкие, извилистые, хорошо заметные на 
продольных разрезах. Раневое ядро отсутствует—Fome:, igniarius Fr.

II. Периферическая гниль.

А. Белая гниль.
а) Гнилая часть отделяется от здоровой „черными линиями". Между корой 

и древесиной имеются ризоморфы—Armillaiia n:ellea Qutflet.
б) Гнилая часть не отделяется от здоровой „черными линиями*; рнзоморф под 

корою не образуется.



i) Только ка молодых деревьях. Гнилая часть отчетливо заметна в виде узкого 
кольца желтовато-белого цвета. „Черные линии” изредка встречаются в гнилой 
ччсти— Vuillemin a corned, ns Maire.

j3) Как на молодых, так и на старых деревьях. Гниль захватывает большую 
часть периферии и иногда доходит до цент, a. „Me ui.ie линии" встречаются в виде 
исключения В начальной стадии белые гнилые части перемешиваются с нетрону- 
т< й ревеси oil. В срединной стадии и иногда в конечной, на белом фоне гнилой 
древесины заметны тонкие, бурые, слегка извилистые линии, предсавляюшие 
собою малонзмененные широкие сердцевинные лучи — Stereum hirsutum Pers. 
(редко на живых, часто же на засыхающих от других причин дубах,).

III. Смешанная гниль.
с) Бу >ая, пестрая гниль, в конечной стадии превращающаяся в ямчатую. Повре

жденная часть древесины ир« дставляется как будто бы источенной насекомыми. 
В начальной стадии поврежденная часть древесины окрашивается в темно-буры i 
цвет—Stereum frustiilosum Fr.

Лиственные породы (кроме дуба).

I. Сердцевинная гниль.
А. Белая гниль.

а) .Черных линий" нет. Гнилая часть древесины окружена кольцам твердой 
древесины, темного пвета. В конечной стадии в гнилой части древесины появтя- 
ются многочисленные тонкие трещины в направлении сердцевинных лучей и годич
ных колец, б иагодаря чему древесина разделяется на тонкие пластинки. Мицелий 
в трещинах гнили тонкий, молочно-белого цвета— Hydnum septentrionale F'r. (вяз, 
клен, береза).

б) „Черные линии" имеются; они или широкие, окаймляющие гнилую часть 
(осин | ), или же очень узкие, тпиплистые. разбросанные по гнилой части (другие 
лиственные). Гниль окружена полосой раневою ядра шириною I —3 см. Цвет 
раненого ядра изменяется, в завис» мости от породы, от серовато-зеленого (осина) 
на изломе, до темно-бурого цвета 'другие лиственные). В гнилой ча ти заметны 
рыжеватые, рыхлые скопления мицелия—Fomes igniarius Fr. (па всех лиственных,.

Б. Бурля гниль.
а) Гниль одноцветная.
а) Раневое ядро отсутствует. Гниль кубическая,-без „черных линий*—Polyporus 

sulphureus Fr. (ольха, в з, клен и др.—подробное описание см. вы не).
js) Раневое ядро имеется. Гниль желтовато-бурого цвета, по иногда, при силь

ном разложении, она принимает свемо желтую окраску *). Трегцин нет. „Черные 
ли ии“ немногочисленны. В гнилой части, на изломе, заметны рыхлые, рыжеватые 
скопления мицелия. В начальной стадии гниющая древе ина принимает светло- 
бурую окраску—Fomes igniarius Fr. f. sterilis Van. (береза, дуб, ольха, вяз).

б) Гниль пестрая.
а) На бур м фоне древесины понвлякмея длинные, узкие полоски целлюлозы. 

Гни тая древесина легко разделяется но годичным кольцам на пластики — Poly
porus croceus Fr. (каштан).

II. Периферическая гниль.
А. Белая гниль.

а) Гнилая часть отделя. тся от здоровой „черными линиями'; между корой 
и древесиной имеются ризоморфы — Aimillaria mellea Qudlet (почти на всех лист
венных).

*) В этом случае описываемая гниль становится очень похожей на гниль от 
Fomes igniarius Fr.
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6) I нилая часть не отделяется от здоровой „черными линиями"; ризоморфы 
отсутствуют — Stercum hirsutum Peis, (п о ч т  на всех лиственных, но редко. См. 
описание выше).

III. Смешанная гниль.
А. Белая гниль.

а) „Черные линии' хорошо заметны; они в большинстве случаев двоякого 
рода: одни толстые, блестящие, другие тонкие, матовые. Мицелий в гнилой Ч1сти 
в виде толстых, белых кожистых пленок, достигающих иногда значительных раз
меров. В конечной стадии гниль становится пллстинча.ой В начальной и конечной 
стадии в поврежденной части наблюдаются беловатые полоски с черными черточ
ками—Fomes fomentarius Fr. (береза, бук, граб, осина, изредка другие).

Б. Бурая гниль.
а) Одноцветная гниль. В конечной стадии гнилая древесина становится крас

новато-коричневой и легко истирается в порошок. Часто на торцовом разрезе 
замечаются довольно широкие беловатые полоски слабо разрушенной древесины, 
образующие неправильную замкнутую фигуру—Polyporus betulinus Fr. (береза!.

П рилож ение 2-е.

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЕЙШИХ РОДОВ И ВИДОВ
P O L Y P O R A C E A E .

Таблица для определения родов.

1. Плодовые тела распростертые—Poria.
1. Плодовые тела копытообразные, поду шковпдные или полураспростертые 2
2. Плодовые тела многолетние, с твердой порой................................. . . 3
2 Плодовые тела однолетние, копы ообразные, плоские или тонкие— 

Polyporus, Polystictus.
3. Переход от трубочек к мясу резкий, поры большею частью округлые—

Fomes.
3. Переход от трубочек к мясу не рез <ий, постепенный, поры большею 

частью угловатые или дедалевидные—Trametes.

Таблица для определения видов Polyporus и Polystictus.

Л. Млсо белое, беловатое или светло-желтое ................................... группа I.
В. Мясо оранжевое, коричневое или темно-коричневое................. группа П.

Г р у п п а  I.

1. Плодовые тела в виде нескольких шляпок сидящих на разветвленной 
н ож к е   ..................................................................................  2

1. Плодовые тела в ииде шляпок без ножки или в виде шляпки сидящей
на простой (неразветвленной) н о ж к е ................. .............................................  3

'2. Споры шиповатые; ш тяпки крупные, светло-желтые; ножка слабо 
разветвленная — Polyporus Berke'eyi Fr. (у основ.ш я ствол в лиственных)

2. Споры гладкие; шляпки небольшие, светл0-жел1ые; ножка сильно 
разветвленная — Polyporus frondosus Fr. (у основания аволовдуба и каштана)

3 Плодовые тела одиночные или черепитчатыми гр у п п ам и .................... 4
3. Плодовые тела сложные, выходящие из одного общего основания . . 13
4. Плодовые те та без ножки или с зачатком ножки....................................  5
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4. Плодовое тело в виде шляпки, сидящей на боковой ножке; ножка 
с черным основанием; верхняя поверхность желтая, с коричневыми чешуй
к а м и — Polyporus squamosus Fr. (на стволах вяза, клена, березы).

5. Плодовые тела подушковидные или плоские, не тоньше 1 см . . . .  в
5. Плодовые тела тонкие, плоские................ ■ ..................................................  7
6. Мясо молочно-белое, пробковатое, верхняя поверхность серовато

желтая, гладкая, край тупой—Polyporus betulinus Fr. (на стволах березы).
6. Мясо с желтоватым оттенком, содержащее много воды, в сухом состоя

нии волокнистое, верхняя поверхность морщинистая, пушистая — Polyporus 
spumeus Fr. (на стволах осины, ивы и др. лиственных)

6. Мясо с желтоватым оттенком, верхняя поверхность желтовато-корич
неватая, голая, край закругленный—Polyporus destructor Fr. (на обработан
ной и валежной древесине хвойных).

7. Трубочки дымчатые или саж исты е........................................................... 8
7. Трубочки желтые, светло-серые или фиолетовые ............ .............  9
8. Трубочки округлые, не менее 5—7 на 1 кв. мм—Polyporus adustus Fr.

(на валежной древесине лиственных пород).
8. Трубочки округлые, 3 —5 на 1 кв. лш —Polyporus fumosus Fr. (изредка 

на стволах живых лиственных пород).
9. Тр\бочки фиолетовые.................................................... .............................. 9
9. Трубочки сероватые или ж е л ты е ..............................................................  10
9. Большею частью га хвойных породах—Polystictus abietinus Fr.
9. Большею частью на лиственных породах—Poiystictus pargamenus Fr.

10. Верхняя поверхность с зонами ..............................  .............................  11
10. Поверхность без з.н, голая или грубо-волосистая . . . .  . . 12
11. Верхняя поверхность желтая, зоны не блестящие, желтовато-охря

ные— Poiystictus zonatus Fr. (на валежных и сухих стволах лиственных пород).
И. Верхняя поверхность с разноцветными, блестящими зонами; плодовые 

тела собраны черепитчатыми группами—Poiystictus veisicolor Fr. (на вглеж- 
ных стволах лиственны х пород).

12. Поры желтоватые, угловатые, крупные; верхняя поверхность голая, 
край ( сТ(.ый Polyporus borealis Ег. (у основания живых стволов хвойных).

12. Поры окрумые, средней величины, сероватые; верхняя поверхность 
серовато-белая, грубо-волосистая—Poiystictus birsutus Fr. (на обрабо;анной 
древесине и на валежной древесине лиственных пород).

13. Плодовые тела ломкие, крупные, плоские, лопатчатые; мясо желто
ватое; верхняя поверхность серно желтая — Polyporus sulphureus Fr. (на ствол ix 
живого дуба, лиственницы, а также на обработанной древесине).

Г р у п п а  II.

1. Плодовые тела с центральной ножкой; ножка толстая, коричневая, 
шляпка тонкая, темно-коричневая, мясо темно-коричневое—Polyporus Schwei- 
nitzii Fr. (на корнях хвойных).

1. Плодовые тела без н о ж к и ................................................. • .......................
2. Мясо плодового тела оранжевое.....................................................................
2. Мясо коричневое.или темно-коричньвое.....................................................
3. Плодовые тела средней величины, светлп-желтые или оранжевые, 

трубочки 0,5—2 см дтинной с оранжевыми порами — Polyporus croceus Fr.
(на стволах дуба и каштана).

4. Плодовые тела копытообразные, подушковидные, или плоские не тонь
ше 1 с м ......................................... ............................. .................................  5

4. Плодовые тела тонкие (тоньше 1 см) с зачатками ножки; верхняя 
поверхность темно-коричневая, пушистая — Poiystictus triqueter Fr. (на 
стволах живых елей).

5. Плодовые тела крупные, копытообразные, верхняя поверхность 
ямчатая; трубочки длинные—Polyporus dryophilus Berk, (на стволах живых 
дубов).
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5. Плодовые тела подушковидные или плоские, крупные или средней
ве л и ч и н ы ................................  .............................................  .....................

6 . Верхняя поверхность плодовых тел голая или пушистая.....................
6. Верхняя поверхность в лесистая .................... • .............................
7. Плодовые тела плоские большие, верхняя поверхность' коричневая, 

с твердой тонкой К"рой, трубочки длинные, темно-коричневые—Polyporus 
dryadeus Fr. (на стволах дуба).

7. Плодовые тела средней величины собранные черепитчатыми группами; 
верхняя поверхн сть темно-коричневая с радиальными морщинами — Poiy- 
stictus radiatus Fr. (на валежных и сухих стволах лиственных пород).

8. Плодовые тела плоские крупные, или средней величины; верхняя
поверхность темно-коричневая грубо-волосистая .................................

8. Плодовые тела подушковидные, почти копытообразные; часто собраны 
черепитчатыми группами; верхняя поверхность желто-коричневая, воло
систая— Polystictus vulpinus Fr. (на живых и валежных стволах осин).

9. Плодовые тела срелней величины; край острый и загнутый; споры 
4,2— 5 7 /5 ,5  — 7 р.. — Polypurus cuticular s Fr. (на стволах бука, каштана 
и др. лиственных).

9. Плодовые тела крупные; край острый, споры 6,5 - 7 / 7 — 9,5 |а. — 
Polyporus hispidus Fr. (на стволах бука, каштана и др. лиственных).

Таблица для определения видов Fomes.
1. Мясо светлое или слегка окрашенное (желтовато-белое, серовато-белое)
1. Мясо розовое, коричневое красно-коричневое или темно-коричневое .
2. Плодовые тела копытообразные или п л о с к и е ..................................... .
2. Плодовые тела распростертые или полураспростертые.........................
3. Верхняя поверхность светлая (желтова1ая, сероватая) .........................
3. Верхняя поверхность темно-красная; край киноварного цвета. Плодо

вые тела копытообразные, реже плоские; трубочки желтые, мясо светло-корич
невое—Fomes pinicola Fr. (на отмерших соснах и елях, редко на живых).

4. Плодовые тела большею частью собраны группами в виде неболь
ших копытообразных шляпок, сидящих на общем основании; трубочки 
мелкие, блестящие, желтоватые — Fomes connatus Fr. (на живых стволах 
клена, вяза, березы).

4. Плодовые тела крупные, одиночные, цилиндрические, многолетние; 
трубочки желтоватые, с маленькими порами—Fomes officinalis Fr. (на живых 
стволах лиственницы и кедра).

6. Мясо розовое, трубочки розовые— Fomes roseus Fr. (на обработанной 
древесине сосны и ели).

6. Мясо красно-коричневое, корич евое или темно-коричневое . . . .  .
7. Мясо коричневое или темно-коричневое.................................................
7. Мясо красно-коричневое, плодовые тела копытообразные; верхняя 

поверхность красновато-бурая, или темно-бурая; трубочки желтовато-корич
невые; поры округлые с толстыми стенками — Fomes juniperinus Sacc. et 
Syd. (на стволах можжевельника, кипариса, арчи).

8. Мясо замш евое .................... .............................................................................
8. Мясо твердое ..................................................................................................
9. Плодовые тела копытообразные; иерхняя поверхность сероватая, 

гладкая—Fomes fomentarius Fr. (на стволах бука, березы и др. лиственных).
9. Плодовые тела плоские (толщина менее ширины); верхняя поверх

ность темно-коричневая, шоколадная или пепельно-серая—Fomes applanatus 
Wallr. (на пнях и реже на стволах живых лиавенных пород).

10. Верхняя поверхность темная, с концентрическими углублениями 
и трещинами; трубочки очень маленькие, еле заметные глазом — Fomes 
igniarius Fr. (на стволах живых осин, берез, дуба и др. лиственных).

10. Верхняя поверхность желто-коричневая или сероваю-желтая; тру
бочки желто коричневые; поры маленькие, округлые — Fomes Hartigii Fr. 
(на стволах пихты)
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11. Мясо коричневое; трубочки желто-коричневое— Fomes conchatus Fr.
(на живых и мертвых стволах лиственных пород).

11. Мясо белое; трубочки б1.лые— Fomes annosus Fr. (на корнях хвойных).

Таблица для определения видов Trametes.

1. Плодовые тела копытообразные или подушковидные.............................
1. Плодовые тела полураспростертые.............................................................
2. Мясо белое или беловатое .....................................................
2. Мясо красное, коричневое или темно-коричневое . . . • . . . .
3. Мяс 1 белое, пробковидное; верхняя поверхность белая или желтовато- 

бел.'я, волосистая, запах анисовый — Trametes suaveolens Fr. (на пнях и на 
сухих деревьях лиственных пород, изредка на живых деревьях).

3. Мясо желтовато-белое, волокнистое, верхняя поверхность серовато
желтая или серовато-коричневая, грубо-волосистая; плодовое тело плоское—
Trame es Iroggii Beik. (на обработанной древесине лиственных).

4. Мясо красное: верхняя поверхность желтовато-красная, плодовое тело 
плоское — Trametes cinnabarina Fr. (на обрабоганной древесине лиственных 
пород .

4. Мясо темно-коричневое.............................................................. . . .
5. Верхняя поверхность с концентрическими бороздками, край острый, 

плодовое тело без ароматического запаха — Trametes pini Fr. (на стволах 
живых сосен).

5. Верх яя поверхность гладкая, край тупой; с ароматическим запахом— 
Tram.'te- odorata W. (на обработанной дреесине хвойных).

6 Мясо темно-коричневое; трубочки темно-коричне«ые, большие, изви
листые—Trametes abietis Karst на ветвях и стволах ели).

6. Мясо белое; трубочки белые, округлые или косые—Trametes serialis 
Fr. (на обработанной древесине хвойных).

Таблица для определения видов Poria.

1. Мясо б е л о е .................................................  .....................................
1. Мясо красное, коричневое или темно-коричневое ......................................
2. Поры большие, угловатые............................. . . . . . . .
2. Поры маленькие или средней величины, о к р у г л ы е .............................
3. Споры овальные; плодовое тело мягкое—P. vaporaria Pers. и P. Vail- 

lantii Fr. (на древесине в постройках).
3. Споры цилиндрические, согнутые; плодовое тело перепончатое-  

p. incerta Murr, и P. sinuosa Fr. (на древесине в постройках).
4. Трубочки и мясо при дотрагивании краснеющие — P. sanguinolenta 

Fr. (на древесине в постр йках).
4. Трубочки и мясо при дотрагиваиии не краснеющие.............................  5
5. Плодовое тело твердое, толстое, деревянистой консистенции, легко 

отделяющееся от субстрата, край толстый—P. medulla— panis Fr. (на древе
сине в постройках).

5. Плодовое тело мягкое, тонкое, не отделяющееся легко от субстрата . 6
6. Край волокнистый — P. undata Fr. (на древесине в постройках).
6 Край не волокнистый — P. vulgaris Fr. (на древесине в посфойках).
7. Трубочки и мясо ржаво-желтые—P. laevigata Fr. (на валежной и изредка 

на живой б.резе).
7. Трубочки и мясо коричневые, плодовое тело развивается под корой-  

p. obliqua Fr. (на засохши* и валежных лиственных деревьях).
7. Трубочки и мясо красные; поры большие, удлиненные—P. taxico'a Fr.

(на древесине в постройках).
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