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ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПУЧПИСТ0Р1 РОСУ 
р
Дубравы являются важной со

ставной частью лесного фонда Бела
руси, служат источником получения 
древесины с красивой текстурой, ко
торая используется во всех отраслях 
народного хозяйства.

В настоящее время на террито
рии Беларуси дубовые леса занима
ют 224 тыс. га йли 3,3% лесопок
рытой площади с запасом древе
сины 34 млн м3 [1,2]. Эдификатором 
дубовых фитоценозов является дуб 
черешчатый (Quercus robur L.) и лишь 
в юго-западной части республики к 
нему примешивается дуб скальный 
или сидячецветный (Q. petrea Liebl).

На состояние и продуктивность 
дубрав большое влияние оказывают 
многие инфекционные болезни. Из 
них наиболее вредоносной и распро
страненной на территории Беларуси 
является мучнистая роса листьев, 
вы зы ваем ая сум чаты м  грибом 
M icrosphaera a lph ito ides Griff, et 
Maubl. Эта болезнь охватывает весь 
ареал рода Quercus L. на европейс
кой территории бывшего СССР, а 
следовательно, и целиком террито
рию Беларуси [3]. Наряду с неравно
мерным размещением дубрав в рес
публике, различиями в лесорасти
тельных и погодных условиях на
блюдаются специфические особен
ности в распространении и развитии 
болезни в пределах лесораститель
ных зон.

Во время фитопатологических об
следований, проведенных в 1997 — 
2000 годах в культурах дуба, произ
растающих в различных лесорасти
тельных условиях Беларуси, установ
лено, что мучнистая роса на этих уча-

■  ственно 90 и 91 %), в южной степень 
поражения значительно выше, чем в 
среднем по республике и составля
ет 94%. Это связано с климати 
ческими особенностями рай
она, а также преобладанием 
ранораспускающейся формы 
дуба черешчатого.

На территории отдельных лесхо
зов в пределах границ лесорасти
тельных районов и по направлению 
запад — восток показатель встреча
емости болезни не одинаков и зави
сит от лесотипологической структуры 
насаждения и, естественно, — исто
рических условий района. Как прави
ло, в большей степени охвачены за
болеванием насаждения, пройден
ные рубками ухода и расположенные 
в крупных лесных массивах.

Встречаемость возбудителя муч- 
| нистой росы листьев дуба зависит от 

многих взаимосвязанных факторов, 
| среди которых наиболее значимыми 

являются экологические условия 
| произрастания насаждений, их пол- 
| нота и состав.

Результаты лесопатологического 
I обследования культур дуба I класса 
| возраста, произрастающих в подзоне 
: елово-грабовых дубрав, позволили ус
тановить зависимость развития пато
гена от климатических условий — тем
пературы и влажности воздуха.

Созревание сумкоспор происхо
дит в мае — июне. Так как кпейстоте- 

| ции представляют собой замкнутые 
плодовые тела, не имеющие выход
ных отверстий, высвобождение сум
коспор происходит после выпадения 
осадков при разрыве перидия по эк- 

: ватору. Вылет сумкоспор продолжа-

28°С. Температурный порог начала 
развития болезни для средних широт, 
по данным А. А. Власова [6], состав
ляет 16 °С.

Сроки появления первых призна
ков поражения листьев дуба мучнис
той росой в значительной степени за
висят от микроклиматических условий 
первой половины вегетационного пе
риода календарного года. Так, в 1997 
году первые признаки поражения ли
стьев были отмечены 5 июля, когда 
установилась теплая погода со сред
несуточной температурой 19 °С и влаж
ностью воздуха 80%. Болезнь быстро 
прогрессировала и к 16 августа пора
жение культур дуба на некоторых проб
ных площадях составляло 100%. В 
среднем этот показатель равен 95%, а 
интенсивность развития — 42,7%.

В 1998 году среднесуточная тем
пература июня — июля была на 3 — 
4 °С ниже средних многолетних зна
чений, часто шли дожди и развитие бо
лезни задержалось. Мучнистый налет 
был обнаружен 23 июля при средне-
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суточной температуре 22 °С и влаж
ности воздуха 83%. Частые дожди по
влекли за собой снижение зараженно
сти, поскольку конидии гриба не успе
вали прорасти, а грибница проникнуть 
внутрь тканей, поэтому и смывались 
с поверхности листьев. Средняя по- 
раженность культур в 2000 году была 
91%, а интенсивность развития рав
нялась 37%.

Первый налет грибницы на листь
ях дуба в 1999 году был отмечен 
9 июня при среднесуточной темпера
туре 23 °С и влажности 69%. В резуль
тате поражения листьев поздними 
весенними заморозками наиболее 
сильно были повреждены деревья, 
произрастающие в пониженных мес
тах, а установление впоследствии 
повышенной температуры способ
ствовало быстрому развитию забо
левания и уже к концу июля пораже-1 
ние дуба на пробных площадях дос- ; 
тигало 100% с интенсивностью раз- I 
вития 50,1%.

Развитие и распространение забо
левания в 2000 году происходило до
вольно медленно. Причиной этого 
была низкая среднесуточная темпе
ратура, а также частые дожди. Пер
вые признаки заболевания появи
лись 28 июля, когда установи
лась среднесуточная тем
пература 18 °С и влажность 
воздуха 91%. Пораженность 
культур дуба и интенсив
ность развития заболевания в 
этом году были в срав
нении с предыду
щими самыми 
низкими и со
ставляли 86 и 
33,5% соответ
ственно.

Формирование плодовых 
тел —  клейстотециев — проис
ходит ежегодно в конце лета (ав
густ — сентябрь), чаще всего с 
верхней стороны листовой плас
тинки. Их образованию благопри
ятствует сухая, теплая или жар
кая погода. В 1997 году первые

плодовые тела были обнаружены 17 
сентября, в 1998 году — 30 августа, 
в 1999 году — 6 октября и в 2000 году
— 21 сентября. Среднесуточная тем
пература в этот период колебалась 
от 9 до 12 °С, влажность воздуха со
ставляла 75 — 91 %.

В южных районах республики раз
витие заболевания и образование 
клейстотециев начинается на 7 — 10 
дней раньше, чем в центральных, в I 
северных — на 5 — 8 дней позже.

Общий ход инфекционного про
цесса в годы умеренного и сильного 
развития болезни укладывается в { 
схему: май— июнь — накопление и | 
распространение инфекции, июль— > 
резкое повышение интенсивности 
поражения дуба с максимумом в 
последней декаде, авгуЬт и сентябрь I
— очень сильное, на уровне макси-1 
мального, развитие внешних призна
ков болезни при одновременном за-1 
тухании развития анаморфы и пере-1 
ходом к формированию сумчатой| 
стадии.

Нами также установлено, что муч
нистая роса наиболее часто встречает- ; 
ся в чистых культурах дуба черешча-1 
того или культурах с примесью других 

пород до 50%. В подзоне дубо
во-темнохвойных лесов пора

женность таких культур { 
составляет 90—93%, в 
подзонах грабово-дубо
во-темнохвойных и ши- 
роколиственно-сосно- 

вых лесов 
— 92— 
98% и 

93— 97% 
с о о т в е т 

ственно. Реже за
болевание встре

чается в культурах с 
примесью других 

пород — до 80%.! 
Для подзоны ши
роколиственно- | 

еловых лесов 
удельный вес пора

жения составил 85—

;

88%, елово-грабовых дубрав — 85— 
90%, грабовых дубрав — 78—91%.

В связи с характером и специфи
кой заболевания, выражающегося в 
способности инфекции распростра
няться преимущественно с помощью 
воздушных течений [9], полнота на
саждений является одним из важней
ших факторов, обуславливающих раз
витие и распространение патогена.

В результате проведенных нами 
исследований установлено, что наи
более сильно поражены низкопол- 
нотные (0,4—0,5) и среднеполнот- 
ные (0,6— 0,8) культуры, в то время 
как культуры с более высокой пол
нотой (0,8— 1,0) поражены в мень
шей степени.

В сомкнувшихся культурах подзо
ны елово-грабовых дубрав при пол
ноте 0,4— 0,5 поражение составля
ет 96%, при полноте 0,6—0,8 распро
страненность заболевания — 92%. С 
увеличением полноты культур (0,9 — 
1,0) встречаемость заболевания сни
жается до 72%. Подобная закономер
ность наблюдается во всех лесора
стительных подзонах республики.

На основании проведенных нами 
исследований можно сделать следу
ющие выводы:

наиболее интенсивное разви
тие и распространение патогена про
исходит в теплую погоду с влажнос
тью воздуха более 60%;

/  первые признаки заболева
ния отмечаются при среднесуточной 
температуре 18 — 23 °С и влажности 
воздуха 69 — 91 %;

^  поражение листьев поздними 
весенними заморозками, а также 
более ранние сроки установления 
благоприятных для развития болез
ни климатических условий способству
ют развитию эпифитотий;

^  распространению и развитию 
заболевания благоприятствуют нали
чие вторичных побегов, снижение 
полноты насаждения;

^  более устойчивой к мучнистой 
росе является поздняя феноразно- 
видность дуба.
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