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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТВОЛОВЫХ ГНИЛЕЙ НА ДЕРЕВЬЯХ ДУБА 

В статье приведены результаты исследований особенностей развития желтовато-белой поло-
сатой и красно-бурой призматической ядровых гнилей. При проведении исследований были зало-
жены 34 пробные площади в 13 лесохозяйственных учреждениях республики, расположенных 
в разных геоботанических подзонах. Высота расположения плодовых тел трутовых грибов изме-
рялась на 362 деревьях. Отмечено, что высота расположения ложного дубового трутовика состав-
ляет от 0,4 до 16,5 м, серно-желтого – от 0,65 до 12,1 м. 

Для получения сведений о форме и протяженности гнилей были проанализированы 18 мо-
дельных деревьев. Установлено, что основными местами проникновения спор ложного дубового 
трутовика являются отмершие сучья (54,5%), а серно-желтого трутовика – морозные трещины 
(57,1%). С увеличением влажности почвы для желтовато-белой полосатой и красно-бурой приз-
матической ядровых гнилей характерно увеличение протяженности и интенсивности развития 
гнили по сечению ствола, а с увеличением богатства почвы – снижение данных показателей, 
а также количества образующихся плодовых тел. 
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Введение. Дуб черешчатый (Quercus ro-
bur L.) – один из наиболее ценных лесообразующих 
древесных видов Беларуси. По данным И. Д. Юрке-
вича, на 01.01.1949 г. дубравы занимали 3,94% 
насаждений республики [1]. Долевое участие их в 
лесном фонде страны за последние 70 лет снизилось. 
Согласно Государственному лесному кадастру Рес-
публики Беларусь, по состоянию на 01.01.2021 г. 
доля дубовых лесов на территории республики со-
ставляет 2,9% от лесопокрытой площади [2].  

Дуб достаточно широко представлен как 
в суходольных, так и в пойменных условиях. 
Однако распределение его по территории страны 

очень неравномерное. Количество дубрав резко 
снижается по мере продвижения с юга на север Бе-
ларуси. В северной подзоне дубово-темнохвойных 
лесов сосредоточено всего 10,0% всех дубовых ле-
сов, в центральной подзоне грабово-дубово-темно-
хвойных лесов – 21,3%, в южной подзоне широко-
лиственно-сосновых лесов – 68,7% [3]. 

На состояние дубовых насаждений, их био-
логическую устойчивость, продуктивность 
и возобновление оказывают негативное влияние 
различные факторы. Фактическое усыхание 
дуба является постоянным процессом, но в то же 
время массовое усыхание имеет цикличный 
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характер с определенной периодичностью [4]. Так, 
в научной литературе отмечено, что на протяжении 
XX в. на территории Беларуси наблюдалось 4 волны 
массовых усыханий дуба: 1901–1906 гг., 1927–
1930 гг., 1941–1944 гг. и 1964–1980 гг. [5]. В XXI в. 
усыхание зафиксировано в 2003–2008 гг. [6]. 
Таким образом, вопросы сохранения этой цен-
ной породы всегда остаются актуальными.  

Авторы многочисленных исследований [7–12] 
по причинам усыхания дубовых насаждений 
сходятся во мнении, что деградация дубрав обу-
словлена не одним каким-либо фактором, а ком-
плексом взаимосвязанных факторов абиотиче-
ской и биотической природы.  

К числу абиотических факторов, вызывающих 
усыхание дубрав, исследователи относят измене-
ния гидрологического режима, происходящие на 
огромных территориях, сопровождающиеся обме-
лением крупных рек, снижением уровня грунто-
вых вод, а также периодически повторяющиеся 
летние засухи, резкие температурные колебания 
в зимний и весенний периоды, изменения эколо-
гических условий роста насаждений в резуль-
тате их изреживания и другие локальные фак-
торы (ветровалы, буреломы, снеголомы и др.). 

Из биотических факторов ведущая роль отво-
дится листогрызущим вредителям (ранневесенний 
комплекс листоверток и пядениц, непарный шел-
копряд (Lymantria dispar L.), златогузка (Euproctis 
chrysorrhoea L.)) с последующим поражением 
мучнистой росой (Microsphaera alphitoides Gr.), 
а затем стволовыми вредителями и грибами. 

Состояние экосистем дубовых лесов Беларуси 
дестабилизировали повторявшиеся в последние де-
сятилетия засухи на территории страны в сочета-
нии с малоснежными с изменчивым температур-
ным режимом зимами и воздействием болезней 
и вредителей. Очаги болезней в дубравах имеют, 
как правило, комплексную природу. Преобладают 
при этом некрозно-раковые заболевания: попереч-
ный рак дуба (Pseudomonas quercina Schem.), со-
судистый микоз (грибы из рода Ceratocystis), 
на которые накладываются корневые и стволовые 
гнили, мучнистая роса и др. [13, 14]. 

Продолжительные исследования в лесах Бела-
руси проведены в 90-е гг. XX в. Н. И. Федоровым. 
В результате обследований были выявлены следую-
щие наиболее распространенные заболевания дуба: 
мучнистая роса, пятнистость листьев, некрозные и со-
судистые болезни ветвей и стволов, поперечный опу-
холевидный рак, корневые и стволовые гнили [14]. 

Отмечено, что среди гнилевых болезней 
стволов дуба наибольшее хозяйственное значе-
ние имеют желтовато-белая полосатая ядровая 
гниль (возбудитель – ложный дубовый трутовик 
(Phellinus robustus Karst.)) и красно-бурая приз-
матическая ядровая гниль (возбудитель – серно-
желтый трутовик (Laetiporus sulphureus Bond.)). 

При проведении лесопатологических обсле-
дований в 2019–2021 гг. на площади 815,5 га вы-
явлено, что встречаемость желтовато-белой по-
лосатой ядровой гнили составила 79,1%, красно-
бурой призматической ядровой гнили – 15,8%. 

Установлено, что стволовые гнили дуба – один 
из важных факторов снижения жизнеспособности 
древостоев и ухудшения качества древесины. 
Поскольку дубравы Беларуси в значительной сте-
пени подвержены поражению стволовыми гни-
лями, то вопросы изучения биологии и экологии 
их возбудителей являются весьма актуальными. 

Таким образом, целью данной работы явля-
лось выявление особенностей развития желто-
вато-белой полосатой и красно-бурой призмати-
ческой ядровых гнилей на деревьях дуба. 

Основная часть. Исследования проводились 
в дубравах 13 лесохозяйственных учреждений рес-
публики, расположенных в разных геоботанических 
подзонах: в подзоне дубово-темнохвойных лесов – 
в Сморгонском опытном лесхозе, Боровлянском 
спецлесхозе, Минском, Белыничском и Оршанском 
лесхозах; в подзоне грабово-дубово-темнохвойных 
лесов – в Новогрудском, Любанском лесхозах, фи-
лиале УО БГТУ «Негорельский учебно-опытный 
лесхоз»; в подзоне широколиственно-сосновых ле-
сов – в Лунинецком, Житковичском и Светло-
горском лесхозах, Мозырском опытном лесхозе 
и ГПУ «Национальный парк «Припятский». 

Для достижения поставленной цели нами 
были заложены 34 временные пробные пло-
щади в дубравах орляковых, черничных, кис-
личных, крапивных, злаково-пойменных и оль-
хово-пойменных в возрасте от 60 до 110 лет 
с полнотой 0,4–0,8. 

На пробных площадях проводился индивиду-
альный перечет деревьев дуба по категориям состо-
яния [15] и ступеням толщины. На деревьях, на ко-
торых отмечалось поражение ствола желтовато-бе-
лой полосатой или красно-бурой призматической 
ядровыми гнилями, фиксировали высоту располо-
жения плодовых тел возбудителей болезней. 

Высота расположения плодовых тел трутовых 
грибов измерялась на 362 деревьях, в том числе 
260 деревьев с ложным дубовым трутовиком и 102 де-
рева с серно-желтым трутовиком. Высота располо-
жения ложного дубового трутовика составила от 0,4 
до 16,5 м, серно-желтого – от 0,65 до 12,1 м. Наибо-
лее часто (64,3%) на деревьях встречались 2 и более 
плодовых тел ложного дубового трутовика. В 3,5% 
случаев плодовые тела серно-желтого трутовика 
или отсутствовали, или располагались одиночно. 

Для получения сведений о форме и протя-
женности гнили, вызываемой ложным дубовым 
и серно-желтым трутовиками, нами были проана-
лизированы 18 спиленных и раскряжеванных мо-
дельных деревьев (11 и 7 соответственно). Их так-
сационные характеристики приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Таксационная характеристика модельных деревьев 

Номер 
модельного 
дерева 

Возраст, 
лет 

Высота, 
м 

Диаметр, 
см 

Описание деревьев 

1 60 18,0 19,0 Усыхание ветвей 30%, опухолевидно-поперечный рак, 
морозная трещина, сухобокость, плодовые тела ложного 
дубового трутовика 

2 65 18,7 20,4 Усыхание ветвей 3%, опухолевидно-поперечный рак, 
морозная трещина плодовые тела ложного дубового тру-
товика 

3 68 19,1 22,6 Усыхание ветвей 5%, плодовые тела ложного дубового 
трутовика 

4 60 18,4 20,1 Усыхание ветвей 15%, плодовые тела ложного дубового 
трутовика 

5 76 21,1 25,9 Усыхание ветвей 10%, плодовые тела ложного дубового 
трутовика 

6 80 19,0 22,9 Усыхание ветвей 20%, морозная трещина, плодовые тела 
ложного дубового трутовика 

7 85 20,4 24,1 Усыхание ветвей 10%, механическое повреждение, пло-
довые тела ложного дубового трутовика 

8 110 26,5 35,1 Усыхание ветвей 10%, плодовые тела ложного дубового 
трутовика 

9 110 25,8 34,5 Усыхание ветвей 5%, морозная трещина, плодовые тела 
ложного дубового трутовика 

10 95 24,1 32,4 Усыхание ветвей 5%, плодовые тела ложного дубового 
трутовика 

11 90 19,5 28,0 Усыхание ветвей 10%, плодовые тела ложного дубового 
трутовика 

12 90 18,9 27,5 Усыхание ветвей 10%, механическое повреждение, пло-
довые тела серно-желтого трутовика 

13 95 20,2 29,8 Усыхание ветвей 5%, морозная трещина, плодовые тела 
серно-желтого трутовика 

14 80 22,6 26,4 Усыхание ветвей 15%, морозная трещина, плодовые тела 
серно-желтого трутовика 

15 80 21,8 26,0 Усыхание ветвей 10%, механическое повреждение, пло-
довые тела серно-желтого трутовика 

16 105 25,9 34,6 Усыхание ветвей 5%, морозная трещина, плодовые тела 
серно-желтого трутовика 

17 105 25,5 31,8 Усыхание ветвей 10%, морозная трещина, плодовые тела 
серно-желтого трутовика 

18 105 25,5 34,0 Усыхание ветвей 10%, механическое повреждение, пло-
довые тела серно-желтого трутовика 

После валки модельные деревья подверга-
лись детальному обследованию: устанавлива-
лось место инфицирования, количество плодо-
вых тел.  

Затем их раскряжевывали на отрезки длиной 
от 50 до 100 см в зависимости от предполагае-
мой длины распространения гнили по стволу. 
При наличии плодового тела раскряжевка начи-
налась непосредственно от места его располо-
жения вверх и вниз до тех пор, пока пораженная 
древесина полностью не исчезала на попереч-
ном сечении, при его отсутствии – от комлевого 
реза (рисунок). 

Далее проводилось измерение длины каж-
дого полученного отрезка и устанавливалась об-
щая протяженность гнили по стволу, а также 
протяженность гнили вверх и вниз от места про-
никновения инфекции. 

Установлено, что местами проникновения 
спор ложного дубового трутовика являлись от-
мершие сучья (54,5% всех взятых модельных де-
ревьев, поврежденных ложным дубовым труто-
виком), морозные трещины (36,4%) и механиче-
ские повреждения комлевой части (9,1%).  

Общая протяженность гнили в зависимости 
от вышеописанных мест проникновения спор 
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в среднем составила 6, 7,5 и 1,9 м соответ-
ственно. Интенсивность распространения гнили 
по сечению ствола варьировала от 15 до 80%. 
Местами проникновения спор серно-желтого 
трутовика являлись морозные трещины (57,1%) 
и механические повреждения коры (42,9%). Об-
щая протяженность гнили в среднем составила 
8,5 и 5,4 м, интенсивность распространения 
гнили по сечению ствола – от 25 до 60%. 

 

 

Раскряжеванное модельное дерево 
 
Развитие дереворазрушающих грибов зави-

сит от факторов окружающей среды и условий 
местопроизрастания древесной породы. На ско-
рость гниения и скорость распространения 

гнили существенное влияние оказывают биоло-
гические особенности возбудителя гнили и пора-
жаемой породы, условия их развития древесины. 

От условий местопроизрастания дубовых 
насаждений зависит вероятность заражения 
дуба дереворазрущающими грибами и интен-
сивность развития гнили в стволе.  

Так как модельные деревья дуба были ото-
браны в суходольных и пойменных дубравах, 
то возник интерес о возможном влиянии влаж-
ности и трофности почв на развитие стволовых 
гнилей. Характеристика почв дана согласно эда-
фической шкале П. С. Погребняка [16]. Резуль-
таты исследований представлены в табл. 2. 

По данным табл. 2 видно, что с увеличением 
влажности почвы для желтовато-белой полоса-
той ядровой и красно-бурой призматической яд-
ровой гнилей характерно увеличение протяжен-
ности гнили и интенсивности распространения 
по сечению ствола. В условиях свежей дубравы 
(гигротоп 2) плодовые тела ложного дубового 
и серно-желтого трутовиков располагаются 
наиболее высоко (14,2 и 9,9 м соответственно), 
часто непосредственно под кроной и даже в пре-
делах ее, у ложного дубового трутовика при 
этом формируется в среднем два плодовых тела, 
а у серно-желтого трутовика – одно. 

В условиях влажных (гигротоп 3) и сырых 
(гигротоп 4) дубрав плодовые тела располо-
жены значительно ниже кроны дерева (9,8 и 4,4 м; 
3,7 и 1,1 м соответственно), что может свиде-
тельствовать о поражении гнилью в более ран-
нем возрасте. Количество плодовых тел у лож-
ного дубового трутовика при этом составляет в 
среднем четыре, а у серно-желтого – одно, но бо-
лее крупное в диаметре. 

 
Таблица 2 

Влияние влажности и трофности почвы на развитие стволовых гнилей дуба 

Средние значения показателей 
развития стволовой гнили 

Влажность почвы Трофность почвы 

свежие 
(гигротоп 2) 

влажные 
(гигротоп 3) 

сырые 
(гигротоп 4) 

относительно 
богатые 

(трофотоп С) 

богатые 
(трофотоп Д)

Желтовато-белая полосатая ядровая гниль 
Протяженность гнили, м 3,5 4,8 6,2 6,2 3,7 
Высота расположения плодовых 
тел, м 14,2 9,8 3,7 8,2 14,6 
Интенсивность распространения 
по сечению ствола, % 18 35 70 50 25 
Количество плодовых тел, шт. 2 3 4 4 2 

Красно-бурая призматическая ядровая гниль 
Протяженность гнили, м 5,5 6,7 11,2 11,5 4,9 
Высота расположения плодовых 
тел, м 9,9 4,4 1,1 1,9 10,2 
Интенсивность распространения 
по сечению ствола, % 29 42 50 57 34 
Количество плодовых тел, шт 1 1 1 1 1 
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Так как наиболее благоприятные условия 
для роста и развития устойчивых дубовых дре-
востоев складываются на богатых почвах (тро-
фотоп Д), то и пораженность их стволовыми 
гнилями здесь ниже. С уменьшением богатства 
почвы наблюдается увеличение протяженности 
и интенсивности развития гнили по сечению 
ствола, а также количества образующихся пло-
довых тел. Так, на относительно богатых почвах 
(трофотоп С) в среднем образуется 4 плодовых 
тела ложного дубового трутовика, расположен-
ных значительно ниже кроны (на высоте 8,2 м). 
При этом протяженность желтовато-белой поло-
сатой ядровой гнили и интенсивность ее распро-
странения по сечению ствола в 2 раза выше, чем 
в насаждениях, произрастающих на богатых 
почвах (трофотоп Д). Аналогичная тенденция 
наблюдается в характере развития красно-бурой 
призматической ядровой гнили, вызываемой 
серно-желтым трутовиком. На развитие стволо-
вых гнилей дуба оказывают влияние такие кли-
матические факторы, как температура и влаж-
ность воздуха. В южной подзоне, в которой 
среднегодовая температура воздуха более высо-
кая, протяженность желтовато-белой полосатой 
и красно-бурой призматической ядровых гнилей 
были выше (в среднем 6,1 и 10,4 м), чем в север-
ной подзоне (2,0 и 4,3 м соответственно). В пой-
менных дубравах с влажностью воздуха выше, 
чем в суходольных, показатели, характеризующие 

интенсивность развития стволовых гнилей, 
также более высокие. 

Заключение. Стволовые гнили являются од-
ним из важнейших факторов, приводящих к усы-
ханию дубовых насаждений. На территории 
Республики Беларусь широкое распространение 
в дубравах имеют желтовато-белая полосатая 
и красно-бурая призматическая ядровые гнили, 
вызываемые ложным дубовым и серно-желтым 
трутовиками соответственно. 

Установлено, что основным местом проник-
новения спор ложного дубового трутовика явля-
ются отмершие сучья, а серно-желтого труто-
вика – морозные трещины. 

Общая протяженность и интенсивность раз-
вития гнили в значительной степени зависит 
от места проникновения патогена, типа лесо-
растительных условий, температуры и влажно-
сти воздуха. 

Таким образом, можно отметить, что стволо-
вые гнили дуба, вызываемые ложным дубовым 
и серно-желтым трутовиками, значительно ухуд-
шают качество древесного ствола и снижают 
экономическую ценность древесины. Все это 
подтверждает необходимость систематического 
проведения лесопатологического мониторинга 
в дубравах Беларуси для своевременного выявле-
ния стволовых гнилей, назначения и осуществле-
ния санитарно-оздоровительных мероприятий 
с целью минимизации последствий их развития. 
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