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Рассматриваются особенности влияния лесоводственно-таксационного признака берез-
няков типа леса на встречаемость скошенного трутовика Inonotus obliquus (Pers.) Pil. в ле-
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Введение. Транскортикальный базиди-

альный ксилопатоген Inonotus obliquus (Pers.) 
Pil. поражает живые деревья березы, ольхи, 
реже рябины, бука, ильмовых и некоторых 
других лиственных таксонов, разлагая лигнин 
(преимущественно) с целлюлозой, способст-
вует активно развивающейся коррозионно-
деструктивной гнили сердцевины ствола де-
рева посредством выработки оксидаз. В на-
учной литературе имеется достаточно сведе-
ний касательно определения фитосанитарно-
го состояния лесных массивов, содержащих в 
своем видовом породном составе березу либо 
ольху черную, или клейкую (Alnus glutinosa 
(L.) Gaertn.), включенные и детерминирован-
ные филогенезом органического мира в круг 
приоритетных растений – хозяев агента инва-
зии (инфицирование косотрубчатым трутови-
ком) как неблагополучного. 

К важнейшим лесообразующим породам 
не только Ульяновской области, но и России в 
целом относится эврибионтная береза повис-
лая (Betula pendula Roth.). Изучение уровня 
патологической угрозы ее лесам оправдыва-
ется еще и тем, что бородавчатая береза спо-
собна за 80–90 лет давать двойной урожай. 

Как известно, главную роль в жизни леса 
играют условия произрастания, являющиеся 
оттиском констелляции. Поэтому в настоящей 
работе подлежали исследованию березовые 
насаждения различных типов леса на предмет 
поражаемости их инфекционным началом  
I. obliquus. 

Цель исследования. Выявление особен-
ностей влияния лесоводственно-таксацион-
ного критерия березняков лесного типа на ха-
рактеристики встречаемости скошенного тру-
товика Inonotus obliquus (Pers.) Pil. в лесах 
Ульяновского региона. 

Материалы и методы. Испытания про-
водились в трех лесничествах Ульяновской 
области (Барышском, Вешкаймском и Улья-
новском), в полной мере отражающих специ-
фику природных условий региона в целом. 

Эксперимент, направленный на выявле-
ние закономерности, определяющей характер 
встречаемости I. obliquus в лесах в зависимо-
сти от их типа, проводился на безразмерных 
пробных площадях по 1000 деревьев. Объем 
работ дифференцировался по трем лесниче-
ствам области пропорционально доле участия 
лесных типов березняков отдельных лесни-
честв в общей совокупной структуре рас-
сматриваемого таксационного показателя. 
Кратность исследования составляла 7 раз. 

Таксация насаждений базировалась на 
глазомерном, т.е. визуальном, и глазомерно-
измерительном стандартных способах иден-
тификации таксационных критериев лесных 
массивов согласно нормативам общепринято-
го лесоустроительного методического реше-
ния. Пробные площади натурно оформлялись 
с соблюдением ОСТа 56-69-83 «Пробные 
площади лесоустроительные. Метод заклад-
ки». Для бонитировки насаждений использо-
валась шкала классов бонитета, предложен-
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ная в 1911 г. профессором М.М. Орловым. 
Класс бонитета определялся по среднему 
возрасту и средней высоте основного элемен-
та леса; тип леса – согласно классификациям 
В.Н. Сукачева и П.С. Погребняка. 

Математическая и статистическая интер-
претация результатов осуществлялась в рам-
ках теории вероятностей. 

Результаты и обсуждение. В табл. 1 
представлена диссеминация косотрубчатого 
трутовика в 4 типах леса: Б брзм (березняк 
бруснико-зеленомошниковый), Б орл (берез-
няк орляковый), Б мтр (березняк мелкотрав-
ный) и Б сняс (березняк снытьево-ясменнико-
вый). 

Таблица 1 
Диссеминация косотрубчатого трутовика в различных типах леса 

Типы леса 
№ исследования 

Б брзм Б орл Б мтр Б сняс 

1 3 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 

4 0 0 0 1 

5 0 1 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

xsx ±  0,43±0,43 0,14±0,14 0,14±0,14 0,29±0,18 

s  1,13 0,38 0,38 0,49 

x ,% 100 33,33 33,33 67 

D  – 0,29 0,29 0,14 

2D  – 0,08 0,08 0,02 

∑ 2d
 

– 10 10 11 

dm  – 0,47 0,47 0,51 

t  – 0,60 0,60 0,28 

 
Расхождения средних арифметических 

репрезентированных совокупностей не могут 
быть признаны достоверными, поскольку да-
же на уровне значимости 0,05 наибольшая 
величина t-критерия Стьюдента 0,60 (у двух 
выборок: Б орл и Б мтр) не превышает крити-
ческое значение крt =2,45 (0,05; 6). В этом 
случае показатели t рассчитывались относи-
тельно Б брзм, а итоговая поправка Бонфер-

рони на уровень значимости составила 
0,0083, или 0,8 % (0,05/6, а k=4·3/2=6), час-
тичная (при сравнении одной выборки Б брзм 
со всеми остальными) – 0,017, или 1,7 % 
(0,05/3). 

Встречаемость I. obliquus в березовых 
древостоях, относящихся к различным типам 
леса, по опыту отличается. Так, например, 
березняк бруснико-зеленомошниковый имеет 
частоту распространенности в нем патогена 
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0,43±0,43 шт./1000 экземпляров деревьев, бе-
резняк орляковый – 0,14±0,14 шт./1000 эк-
земпляров деревьев (33,33 % от Б брзм), бе-
резняк мелкотравный – 0,14±0,14 шт./1000 эк-
земпляров деревьев (33,33 % от Б брзм),  
березняк снытьево-ясменниковый – 0,29± 
±0,18 шт./1000 экземпляров деревьев (67 % от 
Б брзм). Как можно видеть, самая высокая 
частота встречаемости скошенного трутови-
ка – в Б брзм, что объясняется худшими усло-
виями роста березы в нем (трофотоп A в об-
щем трофогенном ряду представлен самыми 
бедными по плодородию почвами, а бонитет 
в своем составе не имеет высшего Ia класса, 
который, однако, присутствует в кумулятив-
ном бонитировочном интервале четырех ти-
пов леса). Меньшая встречаемость I. obliquus 
наблюдается в Б орл, где несколько лучше (по 
сравнению с предыдущим типом леса) и эда-
фические условия – в эдатопе B2 трофотоп B 
характеризует уже относительно бедные, су-
песчаные почвы, II класс бонитета. В Б мтр 
такая же, как в Б орл, низкая распространен-
ность патогена, что указывает на все продол-
жающееся улучшение почвенных условий в 
трофогенном ряду: индекс C подразумевает 
наличие относительно богатых почв (из всех 
представленных здесь типов леса Б орл ха-
рактеризуется самым высоким бонитетом – 
Ia–II классов), однако гигротоп 1 (имеющийся 
лишь у единственного из всех присутствую-
щих здесь типов леса; у всех остальных ти-
пов он одинаков – 2) направляет внимание на 
присутствие в данном типе леса сухих (мезо-
ксерофильных) эдафических условий, менее 
подходящих для роста и развития березы по-
вислой, предпочитающей скорее мезофиль-
ные (свежие, т.е. индекс 2 гигротопа) усло-
вия. В Б сняс частота встречаемости гриба 
(по сравнению с Б орл и Б мтр) возрастает. 
Причиной этого могут быть, например, самые 
низкие из представленных здесь II–IV клас-
сов бонитета, свойственных этому типу леса, 
хотя у Б сняс (как и у Б мтр) – трофотоп C,  
но гигротоп уже 2 (в отличие от Б мтр, где  
он 1). 

Необходимо обратить внимание на то, 
как отличаются по частоте встречаемости па-
тогена березовые насаждения, принадлежа-
щие к одной группе типов леса, но разли-

чающиеся по индексам серии типов леса 
(внутригрупповые типы леса): Б брзм и Б орл 
относятся к одной бруснико-зеленомошни-
ковой группе типов леса, а также являются 
древостоями одного трофотопа, но разного 
гигротопа; Б мтр характеризуется типом ус-
ловий местопроизрастания C1; Б сняс описы-
вается эдатопом C2. Однако подобное поло-
жение вещей (касательно различия и сходст-
ва) может оговариваться только условно  
(в пределах рамок воспроизводимости ре-
зультатов эксперимента) и обусловливается 
долей случайности, поскольку вряд ли в дей-
ствительности встречаемость патогена оди-
накова, например, в Б орл и Б мтр (по 33,33 % 
от Б брзм). С учетом этого, а также приведен-
ных ниже аргументов корреляционный ана-
лиз не проводился. Невозможность его осу-
ществления в описываемых обстоятельствах 
непосредственно детерминируется самой спе-
цификой аппарата анализа, где предполагае-
мая ранговая корреляция (в силу предостав-
ления спектра возможностей по установле-
нию наличия или отсутствия зависимости 
между двумя параметрами, один из которых 
может допускать упорядочивание, т.е. коли-
чественное сравнение своих значений с дру-
гой переменной, хотя сами значения могут 
быть условными) не может быть осуществле-
на в принципе, так как в данном случае тип 
леса не только является качественной харак-
теристикой, но еще и не допускает упорядо-
чивания, поскольку формируется под дейст-
вием множества факторов (синергия; кумуля-
ция) различной природы с особой комбина-
цией элементов: нелинейного характера со-
отношения бонитета, трофогенных и гидро-
генных условий. Многофакторный анализ 
данных также неприемлем, поскольку при 
расщеплении типов леса на отдельные со-
ставляющие факторы резко снижается репре-
зентативность материала до уровня ниже 
критического (требуемого) для осуществле-
ния анализа-интерпретации; теряется в целом 
смысл изучения влияния типа леса на частоту 
встречаемости I. obliquus, где понятие облика 
данного таксационного показателя подменя-
ется иными естественными формами; сами 
факторы, формирующие определение типа 
леса, прочно связаны генетически. 
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Кроме того, сюда же можно отнести и 
первоочередную недостоверность средних 
значений выборок – типов леса. 

Далее уместно подробнее остановиться 
на описании констелляции – многосторонне-
го действия факторов, слагающих понятие 
типа леса и таких, которые примыкают по 
значению близко к нему, опосредуемы либо 
обусловлены им. 

Н.П. Анучин считает, что наиболее со-
вершенной следует признать такую естест-
венную классификацию типов леса, которая 
учитывает: а) рельеф местности; б) богатство 
почвы; в) влажность почвы; г) относительное 
сходство в напочвенном покрове; д) сходство 
в составе основного древесного яруса, классе 
бонитета и происхождении насаждения. По-
скольку все четыре рассматриваемых типа 
леса мало чем различаются по рельефу, сход-
ны в составе основного древесного яруса, то 
восприимчивость древостоев березы соответ-
ствующих местообитаний к I. obliquus обу-
словливается преимущественно влажностью 
и богатством почвы (влияние может быть как 
прямым, так и косвенным, а также комбини-
рованным). Рассмотрим значение влаги для 
жизнедеятельности деревьев. 

Вода играет важную роль в жизни де-
ревьев: она растворяет минеральные вещест-
ва почвы, участвует в фотосинтезе, транспи-
рации, является составной частью клетки и 
пр. Береза – сильно транспирирующая поро-
да. Активность ее транспирации зависит от 
многих физических и метеорологических 
факторов среды: ветра, влажности воздуха, 
влажности почвы, интенсивности солнечной 
радиации, атмосферного давления, площади 
испаряющей поверхности.  

Требовательность древесных пород к 
влажности почвы и потребность во влаге – не 
одно и то же. 

Количество влаги, необходимое для нор-
мальной жизнедеятельности деревьев, называ-
ется потребностью. Потребность характеризу-
ется количеством транспирируемой влаги при 
образовании 1 г сухого вещества – этим пока-
зателем является эвапорационный коэффици-
ент, который в основном зависит от биологи-
ческих свойств самого растения. На основа-
нии данного коэффициента можно построить 

следующий ряд убывания потребности во вла-
ге: акация белая, береза, дуб, осина, ель, сосна. 
Следовательно, уровень несвязанной влаги 
для березы играет немаловажную роль. 

Требовательность к влаге – это отноше-
ние древесных пород к влажности среды и 
способность удовлетворять свою потребность 
при той или иной влажности почвы. П.С. По-
гребняк древесные породы по отношению к 
влаге разделил на несколько групп, и в соот-
ветствии с этим делением береза повислая 
относится к мезофитам – средним по требо-
вательности к влажности почвы и устойчиво-
сти к засухе. 

Береза повислая хорошо растет на све-
жих почвах, которые и относятся к мезо-
фильным условиям. Это наблюдалось в на-
стоящем эксперименте: недостаток влаги бе-
реза бородавчатая переносит гораздо хуже, 
чем отрицательную флуктуацию плодородия 
почвы в трофогенном ряду (частота встре-
чаемости I. obliquus в Б мтр не падает по 
сравнению с Б орл). Однако чрезмерная влаж-
ность почвы (профицит влаги эдафотопа) 
также нежелательна – низкая продуктивность 
древостоев на заболоченной почве объясня-
ется недостатком в ней кислорода, так необ-
ходимого для нормальной жизнедеятельности 
корневых окончаний. 

Характер увлажнения (эдафические ус-
ловия) влияет также и на саму структуру дре-
весины: на песках, например, образуется дре-
весина со значительным процентом ядра, на 
заболоченной почве – с преобладанием забо-
лони, что в первом случае, возможно, благо-
приятно для развития патогенного гриба, ко-
торый вызывает желто-белую сердцевинную 
гниль березы (больший процент заболони, 
вероятно, играет барьерную роль и выполня-
ет одноименные с ней функции в процессах 
инфицирования). 

Таким образом, различия условий произ-
растания приводят в итоге к формированию 
насаждений, отличающихся по устойчивости 
к патогенным факторам, и, как следствие, к 
различной поражаемости древостоев патоге-
ном. При этом важна не только экспрессия 
(т.е. сила и доза) отдельных факторов, но и их 
сочетаемость, направленность, взаимопога-
шение в результате антагонизма и пр. 
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По мере увеличения влажности почв ус-
тойчивость березняков возрастает. Избыточ-
ное увлажнение способствует не только 
обильному вегетативному, порослевому во-
зобновлению березы, что обеспечивает ей 
особые конкурентные преимущества по срав-
нению с другими породами, но еще и увели-
чению скорости протекания биохимических 
реакций. Повышение интенсивности метабо-
лических процессов, возможно, также спо-
собствует более длительному сохранению ак-
тивности образования раневого ядра. Это по-
зволяет пренебречь данной особенностью 
при изучении механизмов отклика на стресс-
патоген у деревьев до наиболее старшего воз-
раста (в увлажненных биотопах). Однако не-
обходимо помнить, что хотя береза, несмотря 
на ее довольно высокую выносливость и 
стойкость к различным неблагоприятным 
факторам (особенно в свете уже изложенно-
го), нередко поражается болезнями и вреди-
телями, все же соотношению предикторов 
(предсказателей) в конкретных с ними ситуа-
циях отведена в процессах миграции инфек-
ционного начала далеко не последняя (а по-
тому достойная пристального внимания) 
роль. 

Заключение. Таким образом, можно на-
блюдать, как посредством сочетания разно-
образных условий (факторов) изменяется ка-
чество древесины (анатомо-морфологические 
особенности дерева), а следовательно, на-
правление пассивного (факторы неспецифи-
ческого) иммунитета: происходит индуциро-
вание либо, наоборот, ингибирование имму-
ногенных свойств автохтонной березы. Ак-
тивная иммунность форсирует, усиливает 
свое действие против I. obliquus с улучшени-
ем условий местопроизрастания через боль-
шую интенсификацию биохимических и фи-
зиологических процессов у деревьев, произ-
растающих в соответствующих им (услови-
ям) типах леса. 

Ухудшение условий местопроизрастания 
косвенно способствует увеличению воспри-
имчивости древостоев к инфекционным за-
болеваниям через формирование ослаблен-
ных и фаутных порослевых насаждений. 
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SPECIFICITY OF PREVALENCE OF INONOTUS OBLIQUUS (PERS.) PIL.  
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Features of influence of forestry-taxational a sign of birch forests of phylum of wood on 
occurrence of oblique tinder fungus Inonotus obliquus (Pers.) Pil. in woods of the Ulyanovsk 
region. 
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