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Обсуждаются проблемы участия дереворазрушающих грибов (ДРГ) как важнейшего гетеротрофного
комплекса лесов в процессах развития лесных сообществ. Обсуждается тезис, согласно которому ос-
новная функция ДРГ (разложение биомассы) неразрывно связана с функцией формирования наибо-
лее устойчивых структур лесного сообщества. Цель исследований – в физических и объемных парамет-
рах описать участие ДРГ патогенного и сапротрофного комплексов в онтогенетических процессах ко-
ренных девственных ельников различных динамических характеристик, определить их влияние на
процессы формирования структуры разновозрастных устойчивых лесов еловых формаций подзон се-
верной, средней и южной тайги Европейской России. Построены возрастные ряды древостоев, опре-
делены объемы древесины и пораженность деревьев ДРГ в возрастных поколениях биогеоценозов и их
динамические характеристики. Вычислены объемы гнилевого поражения деревьев и древостоев изуча-
емых биогеоценозов. Пораженность деревьев патогенными ДРГ постепенно увеличивается от более
молодых поколений деревьев к более старым – связь почти функциональная. Определена связь при-
сутствия гнилей в изученных еловых лесах с динамическими характеристиками биогеоценозов: связь
отрицательная и значительная – чем меньше объемы гнилей в древостоях, тем ближе биогеоценоз к
фазе климакса. Определены объемы древесного отпада (валежа) по стадиям разложения. Связь между
показателями текущего древесного отпада и динамическим положением биогеоценозов в сукцессион-
ном ряду слабая, склоняющаяся к умеренной. Показано, что ДРГ принимают непосредственное актив-
ное участие в формировании структуры лесов коренных еловых формаций как “эндогенный консорт”,
осуществляющий двуединую функцию разложения биомассы и ее формирования.
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ВВЕДЕНИЕ
Процессы формирования лесного автотрофного

и гетеротрофного комплексов в значительной мере
связаны с воздействием экзогенных (эдафических,
климатических) факторов, способных полностью
изменить лесоводственные характеристики биогео-
ценозов, вплоть до смены коренной формации. В
коренных лесах гетеротрофные организмы, в числе
которых играющие значительную роль патогенные
ксилотрофные грибы, являются основными де-
структивными агентами. При существенном уча-
стии дереворазрушающих грибов (ДРГ) формирует-
ся возрастная, горизонтальная и вертикальная
структура коренных биогеоценозов, в процессе их
движения к состоянию наибольшей устойчивости
восстанавливаются функциональные связи между
комплексами организмов. Этот тезис в лесоведении
трактуется как базовая парадигма долговременного
существования лесных сообществ, сохранения ими
коренных черт и сукцессионных тенденций (Suk-
achev, 1964; East European.., 2004; Storozhenko, 2007,
2009, 2014; Isaev et al., 2005; Storozhenko et al., 2018;
Lukina et al., 2021, и др.).

Высшие базидиомицеты из группы ДРГ в соци-
альном устройстве лесного биогеоценоза – специ-
фичные в структуре лесных сообществ виды,
предназначенные эволюцией выполнять основ-
ную функцию по утилизации накапливаемой ав-
тотрофами биомассы. Трофотопические предпо-
чтения грибов этой группы в лесных сообществах
ограничены наличием пищевого субстрата, то
есть древесины различного качественного состоя-
ния. Всякое коренное лесное сообщество в своем
сукцессионном развитии стремится к выработке
наиболее оптимальных структурных и функцио-
нальных связей между составляющими его ком-
плексами организмов. При этом ДРГ в динамике
лесного сообщества выполняют двуединую функ-
цию. Их основная функция разложения накапли-
ваемой автотрофами биомассы неразрывно связа-
на с функцией формирования наиболее устойчи-
вой и дифференцированной структуры лесного
сообщества. Такой, казалось бы, казуистический
тезис представляет собой основной закон сукцес-
сионного движения коренного лесного сообще-
ства к состоянию наибольшей “выработанности”
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(Sukachev, 1964). При этом необходимо иметь в
виду, что деятельность ДРГ, особенно патоген-
ных, проходит на фоне ожесточенной борьбы де-
ревьев фитоценоза за корневое и световое простран-
ство в едином природном комплексе. В составе ле-
сов хвойных формаций на территории Европейской
России коренные разновозрастные леса еловых
формаций признаются как наиболее информатив-
ные в структурном отношении и в полной мере отве-
чающие условиям устойчивости сообщества.

Цель исследования – в физических и объемных
параметрах описать логику участия ДРГ патоген-
ного и сапротрофного комплексов в динамиче-
ских процессах формирования структуры корен-
ных лесов еловых формаций, определить участие
патогенных ДРГ в процессах отпада деревьев из
состава древесной фракции биогеоценозов, пред-
ставить в физических величинах их влияние на
процессы формирования структуры разновоз-
растных устойчивых лесов еловых формаций на
Русской равнине.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объектов исследования приняты ко-

ренные разновозрастные еловые леса различных
динамических характеристик, не затронутые ни-
какими антропогенными воздействиями, сохра-
нившие в первозданном виде все, выработанные в
длительном эволюционном развитии, закономер-
ности совместного функционирования автотроф-
ных и гетеротрофных комплексов лесных сооб-
ществ. Биогеоценозы размещаются в массивах ко-
ренных лесов подзон северной, средней и южной
тайги Европейской России (Kurnaev, 1973). В под-
зоне северной тайги это коренные ельники Нямо-
зерского лесничества Кандалакшского лесхоза
Мурманской обл. (66.94 с.ш., 31.61 в.д.); Северо-
двинского лесничества Архангельской обл.
(64.49 с.ш.; 39.83 в.д.); Национального парка
“Югыд-ва” Коми Республики предгорий Урала
(63.94 с.ш.; 57.58 в.д.). В подзоне средней тайги –
ельники урочища “Атлека” Андомского лесхоза
Вологодской обл. (61.30 с.ш., 36.80 с.ш.) и резерва-
та “Вепсский лес” Ленинградской обл. (60.13 с.ш.,
35.84 в.д.). В подзоне южной тайги – ельники
Центрально-лесного биосферного заповедника
(56.45 с.ш., 32.96 в.д.) и заповедника “Кологрив-
ский лес” (58.86 с.ш., 43.84 в.д.). На постоянных
пробных площадях (ППП) проводился цикл ис-
следований, включавший сплошную нумерацию
деревьев, бурение у шейки корня с определением
возраста и присутствия гнилевых фаутов стволов.
На части ППП в ельниках северной и южной под-

зон тайги проведено бурение по высоте стволов
для определения расположения и объемов гнилей
в деревьях с разделением их по типам – коррози-
онные и деструктивные. Определялось состояние
деревьев по универсальной шкале категорий со-
стояния (Rules, 2013). Проводилось картирование
расположения деревьев и стволов древесного отпада
(валежа) с описанием породы, диаметра, длины
ствола, категории валежа – бурелом или ветровал с
наличием гнили как причины образования вывала,
стадии разложения ствола (табл. 1) (Shorokhova,
Shorokhov, 1999; Yatskov et al., 2003; Storozhenko,
Shorokhova, 2012; Storozhenko, 2014, и др.).

В камеральный период строились возрастные
ряды древостоев, определялись уровни поражения
деревьев в каждом возрастном поколении возраст-
ных рядов и древостоев в целом. Определялось при-
сутствие гнилей в стволах и корнях свежего валежа
не старше трех лет после вывала как возможной при-
чины их перехода в структуру валежа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 2 приведены основные лесоводствен-

ные характеристики изучаемых еловых лесов. Все
представленные ППП заложены в не затронутых
никакими антропогенными воздействиями еловых
лесах, вдалеке от любых источников загрязнения.
Можно отметить незначительные запасы стволовой
древесины ППП Мурманской обл., что объясняется
близким расположением древостоя к северным пре-
делам зоны северной тайги. Другие ППП отвечают
типичным лесоводственным зональным показате-
лям лесов еловых формаций, как правило, с при-
сутствием в составе лиственных пород.

Для того, чтобы представить участие ДРГ в
формировании структуры коренных еловых био-
геоценозов, необходимо, прежде всего, построить
возрастные ряды древостоев фитоценозов по воз-
растным поколениям (Dyrenkov, 1984; Komin, Se-
mechkin, 1970; Storozhenko et al., 1992, и др.) (табл. 3).

Это дает возможность определить фазовое сук-
цессионное положение каждого биогеоценоза и
по результатам анализа присутствия гнилей кор-
розионного и деструктивного типов в стволах де-
ревьев определить в физических величинах уча-
стие ДРГ в поражении деревьев и древостоев в це-
лом. При этом гнили стволов разделялись по
типам на коррозионные и деструктивные, вычис-
лялись соотношения деревьев с гнилями разных
типов. Результаты анализа данных табл. 3, описы-
вающих структуру возрастных рядов древостоев,
объемы деревьев в возрастных поколениях, объяс-
няют положение биогеоценозов в сукцессионном

Таблица 1. Шкала датировок процесса разложения валежа ели

Датировка стадий разложения древесины стволов валежа, лет

Южная тайга 1–3 4–20 21–30 31–40 41–50
Северная тайга 1–5 6–25 26–35 36–45 46–60
Стадия ксилолиза начальная максимальная затухающая конечная гумификация
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пространстве и участие ДРГ в поражении деревьев
и древостоев в целом.

Биогеоценозы северной тайги по структуре
возрастных рядов и распределению деревьев в
возрастных поколениях, имеющие один эксцесс
объемов деревьев ближе к середине возрастного ря-
да относятся по классификации И.И. Гусева (Gusev,
1964) к климаксовым фазам динамики, а по возраст-
ной структуре – к абсолютно разновозрастным био-
геоценозам (Dyrenkov, 1984; Storozhenko, 2007, и др.).
Близкая к оптимальной структура возрастного ря-
да древостоя определяет и характерные для этой
фазы динамики лесного сообщества общие значе-
ния участия ДРГ в поражении древостоя биогео-
ценоза, которые, по опыту многолетних исследо-
ваний в таежных лесах, лежат в пределах 15–25%
для климаксовых ельников. Исключение состав-
ляет ельник с литерой А. Этим же значениям отве-
чает и биогеоценоз с литерой К (Предгорья Ура-
ла). Ельники средней тайги и ельник с литерой Т
(ЦЛГБЗ) южной тайги, находящиеся в поле флук-
туации климакса, также имеют значения общего
поражения древостоев в обозначенных выше пре-
делах. Явно находящиеся в фазе дигрессии ельни-
ки В, К 1 и К 2 имеют большие объемы деревьев
предельных для ели возрастов первых поколений

и повышенные величины поражения древостоев
ДРГ биотрофного комплекса. Можно отметить об-
щую (за некоторым исключением) особенность в по-
ражении древостоев грибами, вызывающими гнили
разных типов: соотношения деревьев, имеющих гни-
ли коррозионного и деструктивного типов, почти для
всех древостоев приблизительно равны, что также ха-
рактерно для биогеоценозов, близких к наиболее
устойчивым климаксным лесным сообществам.

Пораженность деревьев ДРГ в возрастных поколе-
ниях демонстрирует явную тенденцию к увеличению
значений к первым наиболее возрастным поколени-
ям. Общая пораженность деревьев постепенно увели-
чивается от более молодых экземпляров к более ста-
рым, теряющим с увеличением возраста устойчи-
вость к поражению грибными возбудителями. Связь
между этими предикторами очень высокая, почти
функциональная: r = 0.91 при мr = 0.28 и t = 45.2. По
нашему многолетнему опыту исследований струк-
тур коренных лесов Европейской России, такая
же тенденция характерна для всех коренных раз-
новозрастных девственных биогеоценозов таежной
зоны и может трактоваться как закономерность. Она
имеет свою эволюционную логику в совместной ди-
намике развития комплексов коренных девственных
лесных сообществ.

Таблица 3. Объемы древесины и пораженность деревьев дереворазрушающими грибами в возрастных поколениях
возрастных рядов биогеоценозов

Примечание. Гнили: корроз. – коррозионные; деструк. – деструктивные. Фазы динамики: Кл – климаксовая или близкая к кли-
максу; Дм – демутационная; Дг – дигрессионная. Сокращения названий регионов – табл. 2.

Ре
ги

он

Пораженность деревьев в возрастных поколениях: числитель – объемы 
деревьев в возрастных поколениях (% от объема древостоя), 

знаменатель – пораженность деревьев в поколениях (%) Соотноше-
ние гнилей: 

корроз.-
деструк.

Фаза 
динамики

Поражен-
ность 

древостоя, %

до
 4

0

41
–

80

81
–

12
0

12
1–

16
0

16
1–

20
0

20
1–

24
0

24
1–

28
0

28
1–

32
0

32
1–

36
0

36
1–

40
0

Северная тайга
М Подрост – – 41.8–58.2 Кл 18.1

А 54.2–45.8 Кл 41.8

К – – – – 50.0–50.0 Кл 18.7

Средняя тайга
Л1 Подрост – – 43.8–56.2 Дм 18.6

Л2 – – – 57.2–42.8 Дм 21.3

В Подр. – 41.7–58.3 Дг 15.2

Южная тайга
К1 Подрост – – – 64.4–35.6 Дг 31.8

К2 – – – 54.9–45.1 Дг 32.2

Т – – – – 48.8–51.2 Кл 22.3

3.0
2.6

12.0
21.1

33.2
16.8

26.5
19.6

20.7
34.5

4.6
50.0

4.5
13.3

3.0
15.7

9.3
39.3

8.3
42.8

21.2
70.5

24.1
50.0

11.1
76.9

18.5
63.2

19.6
33.3

16.5
23.8

56.3
21.9

7.6
50.0

7.2
19.4

46.9
20.5

11.4
23.5

0.3
0

5.6
40.0

13.4
44.4

15.2
41.7

6.1
28.6

52.1
16.2

18.9
11.5

10.9
41.0

10.1
40.0

1.9
40.0

3.2
5.6

3.3
11.1

1.6
14.3

12.5
10.0

46.8
16.7

25.4
13.3

7.2
66.7

3.0
18.3

8.0
27.5

18.0
35.8

12.0
37.5

43.0
60.5

16.0
50.0

1.1
28.0

2.4
32.4

20.1
31.3

32.6
26.9

8.4
50.0

35.4
57.1

1.2
17.2

31.9
20.0

26.4
15.9

19.5
22.2

21.0
28.6
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В ходе сукцессионного развития лесного сооб-
щества параллельно формированию автотрофно-
го комплекса формируется гетеротрофный, основная
функция которого состоит в разложении накаплива-
емой автотрофами биомассы. В коренном лесном со-
обществе как “социальном организме” любая де-
структивная функция имеет двуединое значение, на-
правленное в том числе на поддержание (или
развитие) его оптимального структурно-функцио-
нального содержания как качества, определяющего
устойчивость сообщества во времени. Патогенные
ДРГ, поражая потерявшие устойчивость старовоз-
растные деревья первых самых старших по возрасту
поколений древостоев, способствуют их отмиранию
и переходу в структуру текущего древесного отпада и
валежа. При этом усложняется горизонтальная мо-
заичная структура биогеоценоза: на освобождаю-
щихся площадях появляются молодые деревья, фор-
мирующие новые поколения.

Все представленные для анализа биогеоценозы
имеют абсолютно разновозрастную структуру и
обеспечены постоянным переходом объемов древе-
сины от предыдущих к последующим поколениям.

Важным, но практически не изученным с лесо-
водственных биогеоценотических позиций оста-
ется раздел об участии ДРГ в формировании соб-
ственно объемов гнилевого поражения деревьев и
древостоев лесов хвойных формаций тайги. Для
девственных коренных ельников этот недостаток
в некоторой степени восполняется представлен-
ными ниже данными. Анализируя данные табл. 4,
можно отметить важную особенность распределе-
ния гнилей в структурах представленных ельни-
ков. Как и следовало ожидать, наибольшие объе-
мы производных величин, вычисленных в про-
центных соотношениях, получены от базовых
показателей – запасов древостоев и объемов дере-
вьев с гнилями (А, В, К 1). При этом очевиден
факт связи между объемами собственно гнилей в
древостоях, объемами деревьев с гнилями и фазо-
вым положением биогеоценозов. Величина коэф-
фициента корреляции, определяющая связь объе-
мов гнилей по всем изучаемым биогеоценозам с
их динамическими показателями равна: r = –0.8
при ошибке mr = –0.12 и достоверности t = 6.6 –
связь отрицательная и значительная, то есть, чем
меньше объемы гнилей в древостоях, тем ближе
биогеоценоз по динамическим показателям рас-
полагается к фазе климакса.

Заданная логика определяет и связь фазы дина-
мики с другими показателями – объемами деревьев
с гнилями, процентом гнилей от запаса древостоя,
процентом гнилей от деревьев с гнилями, процен-
том деревьев с гнилями от запаса. До определенной
степени выпадает из этой логики древостой М с
очень малым запасом стволовой древесины. Следует
признать, что в абсолютных величинах эти показа-
тели имеют довольно большие значения.

В этой связи вполне целесообразно признать,
что продукты жизнедеятельности патогенных ДРГ,

разлагающих живую древесину древостоев биогео-
ценозов, должны учитываться при расчете пулов и
стока биогенных элементов лесных сообществ.

В климаксовых сообществах участие ДРГ в
структуре всех фракций лесного сообщества (в на-
шем случае в древостоях, текущем древесном от-
паде и валеже), должно определяться как опти-
мальное для устойчивых лесов. Однако, как следу-
ет из представленных выше сведений, не все
взятые для анализа биогеоценозы удовлетворяют
этим условиям, что может подвергнуть сомнению
точность определения фазового положения лес-
ного сообщества только по структуре возрастного
ряда древостоя. Более точные результаты могут
быть получены при учете древесного отпада как
показателя продолжения динамических процес-
сов в лесном сообществе.

Патогенные ДРГ, поражая живые деревья, спо-
собствуют переводу их в структуру древесного от-
пада – текущего древесного отпада и валежа. Ис-
ходя из представленных выше сведений можно
предполагать, что интенсивность отпада деревьев
связана с особенностями структурных характери-
стик биогеоценозов: динамическим сукцессионным
положением лесных сообществ, общим санитарным
состоянием древостоев и, как следствие, деятельно-
стью ДРГ биотрофного комплекса. На рис. 1 приве-
дены значения показателей состояния деревьев раз-
ных категорий – от внешне здоровых до старого су-
хостоя (Rules, 2013), выраженные в процентах от
общего количества деревьев на пробных площадях,
принятых для анализа биогеоценозов.

Из данных сравнительного анализа динамиче-
ских показателей биогеоценозов (табл. 4) и пока-
зателей текущего древесного отпада распределе-
ния деревьев по категориям состояния (рис. 1, ка-
тегории 4–6) видно, что связь между этими двумя
предикторами почти отсутствует, что подтвержда-
ется значениями коэффициента корреляции: r =
= 0.32 при мr = 0.3 и t = 1.06 – связь слабая, скло-
няющаяся к умеренной. В то же время в биогеоце-
нозе с наибольшим количеством деревьев катего-
рии здоровых, отмечено и наибольшее количество
древесного отпада, основной объем которого со-
ставляют деревья старого сухостоя. Понятно, что в
ближайшее время произойдет очищение древо-
стоя от этой фракции и биогеоценоз будет соот-
ветствовать современной фазе динамики. Можно
заключить, что процессы очищения древостоев от
деревьев старого сухостоя в динамике формирова-
ния структуры коренных ельников несколько за-
паздывают при отнесении их к определенным ди-
намическим категориям. Известно, что деревья
старого сухостоя могут находиться в составе дре-
востоя до 10 и более лет.

В генезисе лесных биогеоценозов древесный
отпад (coarse woody debris) составляет важную, во
многом определяющую для формирования струк-
туры лесных сообществ, формацию, являясь суб-
стратом для жизнедеятельности грибов различных
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таксономических групп. Именно эта трофотопи-
ческая связка рассматривается в структурно-
функциональной организации лесного сообще-
ства как деструктивное звено в общей цепи балан-
са биомассы лесов. В обозначенной выше цепи де-
ятельность грибного консорта с эволюционных
позиций можно рассматривать в следующей
функциональной последовательности: поражение
живых деревьев, формирование гнилевых фаутов
стволов, ослабление и перевод их в древесный от-
пад патогенными ДРГ, переход ряда патогенных

грибов различных таксономических групп в
структуру сапротрофного комплекса, разложение
древесного отпада до состояния гумуса, составля-
ющего питательный субстрат для роста автотро-
фов. Все это – единый процесс, скоррелирован-
ный по времени с процессом формирования био-
массы автотрофами; цепь функционирования
лесного сообщества замыкается.

Разумеется, даже рядом расположенные искус-
ственно ограниченные биогеоценозы имеют раз-
личные параметры любых слагающих их комплек-

Таблица 4. Объемы гнилей в принятых для анализа биогеоценозах

Примечание. Сокращения названий регионов – табл. 2.

Ре
ги

он

Показатели поражения, м3 га–1

Фаза 
динамики 

биогеоценоза
Запас 

древостоя,
м3 га–1

Объем деревьев 
с гнилью, 

м3 га–1

Объем гнили, 
м3 га–1

Объем гнили 
от запаса 

древостоя, %

Объем гнили от 
объема 

деревьев
с гнилью, %

Объем 
деревьев 
с гнилью 
от запаса 

древостоя, %

Северная тайга
М 57.7 14.16 0.48 0.83 3.38 24.5 Кл
А 138.2 69.17 1.94 1.4 2.80 50.05 Кл
К 149.4 31.24 0.497 0.33 1.59 20.91 Кл

Средняя тайга
Л1 382.2 38.63 1.39 3.63 3.6 10.1 Дм
Л2 362.8 38.85 0.87 2.39 2.2 10.7 Дм
В 348.2 92.64 2.25 0.64 2.43 26.6 Дг

Южная тайга
К 1 453.3 164.3 6.78 1.49 4.1 36.2 Дг
К 2 461.2 56.9 5.55 1.2 9.8 12.3 Дг
Т 385.6 28.1 1.39 0.36 4.9 7.7 Кл

Рис. 1. Показатели ослабления деревьев в биогеоценозах еловых лесов европейской тайги России: 1 – здоровые; 2 – ослаб-
ленные; 3 – сильно ослабленные; 4 – усыхающие; 5 – свежий сухостой; 6 – старый сухостой. Сокращения названий ре-
гионов – табл. 2.
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сов, что в эксперименте затрудняет определение
оптимальных физических величин биогеоценозов
для практики формирования устойчивых лесов.
Это относится, в том числе, и к структурным ха-
рактеристикам древесного отпада, в нашем случае –
стволов валежа разных стадий разложения. Иссле-
дованиям морфометрических характеристик дре-
весного отпада, их объемным величинам в лесах
различных структурных и динамических показа-
телей, особенностям распределения стволов вале-
жа по стадиям разложения в коренных лесах таеж-
ной зоны в последние два десятилетия посвящено
немалое количество работ (Storozhenko, Bondart-
seva, 1997; Jonsson et al., 2005; Roberge et al., 2008;
Stokland et al., 2012; Shorokhova, 2021 и др.).

Следует оговориться, что датировать процесс
разложения валежа ДРГ крайне сложно из-за мно-
жества факторов, определяющих скорость этого
процесса и точность методик их оптимального уче-
та. Нами с использованием данных анализа измене-
ния морфометрических характеристик стволов ва-
лежа, погодично датированных по времени его об-
разования, разработана первая шкала стадий
разложения стволов ели (табл. 1) (Storozhenko, 1990).
В дальнейшем она верифицирована исследования-
ми с применением методов учета потери веса образ-
цами древесины разных стадий гниения (Shorok-

hova, Shorokhov, 1999; Yatskov et al., 2003 и др.). Тем
не менее, до сих пор не выработано точного алгорит-
ма описания этого процесса в натурных условиях.

В табл. 5 приведены объемные величины валеж-
ных структур, принятых для анализа древостоев. Из
представленных данных можно видеть, что объемы
валежа разных стадий разложения в биогеоценозах
различных динамических показателей значительно
отличаются друг от друга как в суммарном выраже-
нии, так и по стадиям разложения и достигают в не-
которых древостоях (М, К1) более половины запаса.

Тем не менее, связь величин объемов древесно-
го отпада с динамическими показателями биогео-
ценозов оценивается как слабая, но достоверная:
r = 0.31 при mr = 0.03 и t = 10.3, то есть возмож-
ность ошибочного вывода составляет 0.3 из 100%
возможных случаев (Dvoretsky, 1971).

С несколько более низкой достоверностью, но
с очень высоким показателем коэффициента кор-
реляции, оценивается связь среднего объема дере-
вьев древостоя и среднего объема стволов валежа:
r = 0.95 при mr = 0.3 и t = 3.16. Связь почти функ-
циональная: чем старше деревья в составе древо-
стоев и больше их диаметр, тем большая вероят-
ность их перехода в структуру валежа. При этом
пораженность стволов валежа не старше трех лет
гнилевыми фаутами после перехода в структуру

Таблица 5. Объемы валежа по стадиям разложения в принятых для анализа биогеоценозах

Примечание. Сокращения названий регионов – табл. 2.

Ре
ги

он

Объемы валежа по стадиям разложения
Средние 

диаметры: 
древостоя – 

валежа

Фаза 
динамики

Показатели 
древостоев, 

единиц, 
запас, м3 га–1

Объемы 
валежа, 
единиц, 
м3 га–1

Объемы 
валежа

от объема 
древостоя, %

Количество и объемы валежа по стадиям 
разложения, единиц, м3 га–1

1 2 3 4 5

Северная тайга
М 0.12–0.4 Кл

А 0.13–0.27 Кл

К 0.2–0.39 Кл

Средняя тайга
Л1 – 0.34–0.37 Дм

Л2 0.27–0.34 Дм

В 0.44–0.54 Дг

Южная тайга
К1 0.79–1.6 Дг

К2 1.2–1.03 Дг

Т 0.82–0.89 Кл

474
57.7

87
35.1

18.4
60.8

4
0.6

34
13.6

21
9.6

14
6.3

14
5.0

1056
138.2

167
45.8

15.8
33.1

17
2.8

50
12.2

33
10.8

28
10.6

39
9.4

759
149.4

176
68.7

23.2
45.9

17
1.8

38
12.9

83
38.5

21
7.0

17
8.5

1133
382.2

236
87.2

20.8
22.7

59
8.1

118
33.6

32
22.5

27
23.0

1320
362.8

210
72.2

15.9
19.9

29
7.3

100
23.6

38
12.3

10
8.7

33
20.3

790
348.2

240
130.2

30.0
37.4

10
7.4

60
43.2

40
16.8

50
29.1

80
33.7

574
453.3

131
213.6

22.8
59.2

4
4.1

20
34.2

15
23.0

18
34.4

74
108.9

386
461.2

98
101.2

25.4
27.5

10
2.9

38
48.2

26
22.2

10
12.5

14
15.4

406
329.2

152
136.0

37.4
41.3

2
4.7

31
22.7

63
51.0

33
29.2

23
28.4
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древесного отпада, которые и явились причинами
вывала деревьев, составила 80%. Опираясь на эти
данные, можно сделать вывод о том, что формиро-
вание структуры валежа находится в большой за-
висимости от величины пораженности древостоев
в целом и деревьев в возрастных поколениях, свя-
занных с активностью грибов патогенного дерево-
разрушающего комплекса, а также динамического
положения лесного сообщества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Связь между увеличением возраста деревьев

в возрастных рядах биогеоценозов и величиной
пораженности деревьев ДРГ патогенного ком-
плекса очень высокая, почти функциональная:
r = 0.91 при мr = 0.28 и t = 45.2. Гнилевые фауты
являются основной причиной появления ветрова-
лов и буреломов, в результате чего освобождаются
площади для появления последующих возрастных
поколений деревьев. Таким образом, ДРГ являют-
ся важным эндогенным механизмом, формирую-
щим горизонтальную (мозаичную) и разновоз-
растную структуру биогеоценозов.

2. Объемы гнилевых фаутов живых деревьев,
объемы деревьев с гнилями, соотношение объе-
мов гнилей к запасу древостоев и к объему дере-
вьев с гнилями коррелируется с положением био-
геоценозов в сукцессионном пространстве: r = –0.8
при ошибке mr = –0.12 и достоверности t = 6.6;
связь эта отрицательная и значительная. Чем
меньше объемы гнилей в древостоях, тем ближе
биогеоценоз по динамическим показателям рас-
полагается к фазе климакса.

3. Связь между показателями текущего древес-
ного отпада (категории состояния деревьев 4–6) и
динамическим положением биогеоценозов в сук-
цессионном ряду почти отсутствует: r = 0.32 при
мr = 0.3 и t = 1.06 – связь слабая, склоняющаяся к
умеренной. Процессы очищения древостоев от
деревьев текущего древесного отпада в динамике
формирования структуры коренных ельников не-
сколько задерживают движение биогеоценозов в
сукцессионном пространстве.

4. Связь величин объема древесного отпада с
динамическими показателями биогеоценозов
оценивается как слабая, но достоверная: r = 0.31
при mr = 0.03 и t = 10.3, то есть возможность оши-
бочного вывода составляет 0.3 из 100% возможных
случаев. С несколько более низкой достоверно-
стью, но с очень высоким показателем коэффици-
ента корреляции оценивается связь среднего объ-
ема деревьев древостоя и среднего объема стволов
валежа: r = 0.95 при mr = 0.3 и t = 3.16. Связь почти
функциональная: чем старше деревья в составе дре-
востоев и больше их диаметр, тем больше вероятность
поражения их ДРГ и перехода в структуру валежа.

По результатам исследований можно конста-
тировать, что ДРГ принимают непосредственное
активное участие в формировании структуры ле-
сов коренных еловых формаций как эндогенный

комплекс, осуществляющий двуединую функцию
разложения отмершей биомассы и участвующий в
ее формировании, то есть поддерживают коррек-
тирующий баланс воспроизводимой и разлагае-
мой биомассы лесных сообществ.
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Wood-Destroying Fungi in the Structure of Forest of Spruce Formation in European Russia
V. G. Storozhenkoa,#
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The paper discusses the problems of the participation of wood-destroying fungi (WDF) in the dynamic processes
of the development of forest communities as the most important consort of the heterotrophic complex of forests.
The thesis is proposed, according to which their main function of biomass decomposition is inextricably linked
with the function of forming the most stable structures of the forest community. The aim of the research is to
describe the participation of pathogenic and saprotrophic complexes in the ontogenetic processes of indigenous
virgin spruce forests of various dynamic characteristics in physical and volumetric parameters, to determine their
influence on the formation of structures of stable forests of spruce formations of different ages in the subzones of
the northern, middle and southern taiga of European Russia. The age series of stands are constructed, the volume
of wood and the infestation of trees with wood-destroying fungi in the age generations of the age series of bio-
geocoenoses and their dynamic characteristics are determined. The volumes of rotting damage of trees and
stands of the studied biogeocoenoses are calculated. The infestation of trees with fungi of the pathogenic complex
gradually increases from younger generations of trees to older ones. The relationship between the presence of rot
in the studied spruce forests and the dynamic characteristics of biogeocoenoses is determined, the relationship is
negative and significant – the smaller the volume of rot in the stands, the closer the biogeocenosis is located to
the climax phase. The volumes of wood fall (dead wood) were determined by the stages of decomposition in the
biogeocoenoses accepted for analysis. There is almost no relationship between the indicators of the current tree
fall and the dynamic position of biogeocoenoses in the succession series: the relationship is weak, tending to moderate.
WDF take a direct active part in the formation of forest structures of indigenous spruce formations, as an endogenous
agent that performs the dual function of decomposition of biomass and participates in its formation.
Keywords: boreal forests, damage to forest stands, succession dynamics, xylotrophic fungi
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