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Учет запасов древесины лесных массивов, а такж е определение 

товарности древостоев и вы ход сортиментов основываются в современ
ной лесной таксации, главным образом, на количественных признаках. 
Качественная оценка древесины растущ его леса, с точки зрения ее 
технической годности, методически разработана недостаточно.' Эту 
сторону таксации леса наиболее важ но принимать во внимание в спе
лых и перестойных насаж дениях, которые заним аю т в Карелии обшир
ные, площ ади и эксплуатация которых планируется на много лет впе
ред. З ад ач а  настоящ ей статьи обобщ ить имеющиеся в научной литера
туре и рукописных м атериалах  данны е о лесопатологическом состоянии 
лесов большого возраста, имея в виду характеристику качества древе
сины, а так ж е  прогноз дальнейш его роста этих древостоев. Хотя 
приводимые в настоящей статье материалы  (недостаточны для лесопато
логической характеристики перестойных лесов Карелии, но представ
ляю т общий интерес и могут быть использованы практически.

Одной из первых работ, освещ ающих состояние перестойных древо
стоев в Карелии, являю тся исследования Ускова (5,6), касаю щ иеся 
фаутности лесов, не тронутых рубкой; в них указы вается, что в южной 
Карелии, в* сосновых древостоях в возрасте до 150 лет, количество 
сухостойных деревьев составляет от 6,5 до 12,2%, а в  еловых — колеб
лется от 3 до 12,8% общего числа в зависимости от лесорастительных 
условий в разны х типах леса. Н а севере Карелии в  сосняках IV  класса 
бонитета сухостой достигает 18%, а в  V классе бонитета — до 28% . 
Численность фаутных деревьев, в особенности сухостоя/ резко повы
ш ается с возрастом древостоя. Это увеличение общ его ф аута древостоя 
наступает при возрасте леса в 180—200 лет, где фаутность деревьев 
крупных диаметров оказы вается всеобщей. М атериалы  этого ж е иссле
дования позволяю т сопоставить количество сухостоя и ф аута, вызы
ваемых грибными гнилями, при разны х условиях местопроизрастания; 
чем хуж е эти условия для общей продуктивности насаж дения, как 
например, при избыточном увлаж нении, тем больш е фаутность древо
стоя. Так, на юге Карелии в сосняках-черничниках в возрасте 200 лет 
I I I  класса бонитета общее количество фаутных деревьев составляет 
45% , а в долгомош никах IV  класса бонитета — около 60% ; на севере 
К арелии фаутность еще в ы ш е..

Н аиболее распространенным типом ф аута в  сосняках оказывается 
сухо,бочина, которая всегда в той или иной мере пониж ает товарную  
годность ствола и вызы вает браковку лучшей части дерева, иногда на
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большую высоту. Этот вид ф аута Усков ставит в связь с большой 
горимостью суходольных сосновых лесов Карелии; явления сухобочины 
в сосновых древостоях отмечаю тся особенно в борах-брусничниках 
и борах-черничниках, причем на севере этот порок распространен 
в этих типах леса гораздо шире (24% ), чем на юге ( 11%) .  Сухобочина 
здоровая, т. е. не сопровож даю щ аяся гнилью, мало пониж ает выход 
деловой древесины '(отходы составляю т около 10% массы ствола); в тех 
случаях, когда происходит порча древесины на месте образования 
сухобочины, размер фаутной древесины резко увеличивается и колеб
лется в зависимости от диам етра ствола.

Весьма частой формой гнилей, вызывающих фауты хвойных деревь
ев, по данным того ж е автора, являю тся сосновая и еловая губка 
(Tram etes pint, Т. abietis), корневая губка (Fom es annosus) и бурая 
комлевая гниль смешанного происхождения, так  назы ваемы й «на- 
пеныш».

В упомянутой работе не указы вается, какова роль вредных насе
комых в образовании общего ф аута и мертвого леса. Этот вопрос 
рассматривается в исследовании Ш иперовича (7) о ф акторах отпада 
в хвойных древостоях 120— 150-летнего возраста для б. Петровского 
района. Им было установлено, что в сосновых древостоях V и V a кл ас
са бонитета (в типе каменистого бора и сфагнового сосняка) вредные 
насекомые нападаю т и вызываю т отмирание деревьев наибольш его 
возраста и более крупного диаметра. Отмирание деревьев в сосновых 
древостоях III и IV классов бонитета происходит, главным образом, 
в подчиненном пологе леса за  счет деревьев низших классов роста. 
Исключение составляю т сосны, пораженные раком-серянкой, которые 
чащ е принадлеж ат к деревьям лучшего роста; сосны, зараж енны е этим 
грибом, обычно подвергаю тся нападению  лубоедов и погибают. Что 
касается еловых типов леса III и IV класса бонитета, то в них происхо
дит отмирание тонкомерных деревьев в подчиненном пологе,, а так ж е  
наиболее развитых толстомерных деревьев высших возрастов, принад
леж ащ их к категории лучших по росту и развитию. П оследняя группа 
деревьев в четвертом классе возраста и старш е подвергается нападе
нию весьма распространенного в мшистых ельниках елового усача —  
тетропиума. В результате деятельности этого вредителя деловые стволы 
ели, годные на ценные спецсортименты, превращ аю тся • в сухостой 
и быстро обесцениваются. Н а этом основании можно сделать вывод, 
что в  районах перестойных ельников, где в ближ айш ие годы не проек
тируется сплошных рубок, следует рекомендовать выборочную заго 
товку высококачественных сортиментов или пиловочника из толсто
мерных елей старш е 140 лет как  явно неустойчивых в отношении 
нападения упомянутого усача.

В худших условиях местопроизрастания зап ас накапливаю щ егося 
на корню мертвого леса в спелых древостоях особенно велик и состав
ляет 13—26 м 3 на га. В более производительных типах леса II I  
и IV  классов бонитета старш е 140 лет количество мертвого леса, об ра
зовавш егося з а  последние годы, колеблется' от 4 до 12 м3, что так ж е  
указы вает на интенсивность процесса отмирания; в этих возрастных 
категориях прирост древостоя едва возмещ ает происходящий отпад.

Исследование показало, что состав вредителей леса и характер их 
деятельности в разных типах леса не одинаковы. Н апример, четырех
точечная златка является типичным обитателем сфагновых сосняков 
и приводит к гибели деревья только в этих условиях. В отличие от 
четырехточечной златки  комлевой усач, (Criocephalus rusticus L .) + чрез
вычайно распространенный в лесах Карелии, обитает в сосняках всех



О лесопатологическом состоянии древостоев в Карелии^ 105-

ТИПОВ леса, исклю чая сфагновые. Черный усач (М опоскат иБ бМ ог Ь .) 
нападает на сосны в условиях избыточного увлаж нения, а такж е 
в каменистых борах. Наконец, сосновые лубоеды, чрезвычайно серьез
ные вредители перестойных сосновых лесов Карелии, распространены 
во всех условиях местопроизрастания сосны. Такой неоднородный видо
вой состав насекомых в разных типах леса указы вает на необходи
мость дифференцированных предупредительных лесохозяйственных 
мероприятий, соответствующих биологии и календарны м срокам р аз 
вития вредителей (9).

Н а широкое распространение рака-серянки в сосняках указы вается 
в исследовании Княжецкого (3), которое касается лесов М едвеж ье
горского и б. Ругозерского районов. Заболевание сосны смоляным раком 
констатируется во всех суходольных типах леса. При этом автор 
отмечает, что в насаж дениях старш е 200 лет количество пораженных 
деревьев достигает 25% , а в ряде таксационных выделов зараж ен а 
раком больш ая част^ древостоя.

Уместно добавить, что деревья, больные серянкой, резко сокра
щают свой прирост и, кроме того, оставаясь в насаж дении, являю тся 
Источником распространения этого паразита. Вместе с тем в специаль
ной литературе-реком ендуется использование древесины, зараж енной 
раком-серянкой, в качестве смолья для скипидарного производства, так: 
как ткани таких деревьев богаты смолой. С ледует отметить, что боль
шинство стволов, пораженных серянкой, при. заготовке может быть 
отнесено к высшим сортам, поскольку серянка вы зы вает браковку 
только на ограниченном отрезке ствола, на месте развития этого 
порока.

И сследования Ж уравлева и Соколова (2), производивш иеся в По- 
росозерской лесной даче б. Петровского района, такж е свидетельствуют 
о чрезвычайном поражении сосны раком-серянкой: в средних возрастах 
до 10% стволов, а в V III классе возраста и старш е — до 40% . Т акая 
встречаемость серянки, по мнению этих авторов, является следствием 
большого количества сухостоя на корню и общ его ухудш ения санитар
ного состояния в лесах Карелии. Таким образом, разносторонние д ан 
ные указы ваю т на важность ускорения рубок древостоев в районах 
пораж ения этим грибным паразитом. *

Второе место по распространенности грибных паразитов, по данным 
Ж уравлева и Соколова, заним ает сосновая губка (Тгате1еБ р т ) .  Если 
в средневозрастны х сосняках число пораженных деревьев составляет 
6—7% , то в спелых и перестойных древостоях это заболевание встре
чается очагами, в которых число деревьев, зараж енны х сосновой губ
кой, доходит до 45 и д аж е 80% их общего количества. Это особенно 
наблю дается в вересковых борах, где характер  древостоя благоприят
ствует зараж ению . С ледует отметить, что заболевание сосновой губкой 
обесценивает дерево, поскольку гниль от этого гриба распространяется- 
в стволовой части сосны и простирается на высоту 9— 14 м. Таким 
образом, длительное оставление перестойных сосняков на корню при
ведет их к потере технической годности.

Д анны е Н естерчука (4) для крайнего севера Карелии (Имандров- 
ское лесничество) такж е отмечают высокую, особенно для вереско
вого бора, степень сухостоя, местами достигающую 39% общего 
состава. -

Наш и наблю дения, а такж е приведенные данны е других исследо
вателей даю т основание считать, что образование суховершинное™  
и сухостоя в не тронутых рубкой сосновых лесах является результа
том деятельности смоляного рака и последующего нападения лубоедов..



106 В. Я. Шиперович

В работе Гусева' (1) приводятся данные марш рутного энтомологи
ческого обследования Гимольской и Поросозерской дач Петровского 
лесхоза. Автор указы вает, что в перестойных насаж дениях «вследствие 

•ослабленного роста и последующего нападения вредителей» погибло 
от 31 до 39% деревьев. Одновременно в этих древостоях констати
руется накопление обильного ветровала. Эти обстоятельства позволяю т 
автору сделать вывод, что «прирост в насаж дении прекратился и н а 
чался отпад». Н аряду  с этим автор отмечает широкую распространен
ность вредной деятельности комлевого усача (Criocephalus rusticus L .).

Н аш и наблю дения указы ваю т на приуроченность комлевого усача 
к  сухобочинам деревьев в борах, пройденных беглым пож аром . Ходы 
этого усача благоприятствую т дальнейш ему развитию  сосновой губки 
и разруш ению  древесины, и в результате образуется ранний ветровал. 
Поэтому при выборе семенников отбор их долж ен осущ ествляться не 
только по характеру кроны, но и признаку здорового состояния 
комля сосны без червоточины комлевого усача.

Д л я  определения характера фаутности перестойных древостоев 
научным сотрудником лесопатологической лаборатории Карельского 
•филиала АН ССС Р М. Б. Ахремович в 1952 г. был произведен специ
альный анализ пороков древесины. Д л я  этой цели был подвергнут обсле
дованию  и опытной распиловке вырубленный древостой одной из лесо
сек П яж иевосельгского лесничества (ю ж ная К ар ел и я ).

В ы бранная лесосека^ представляла насаж дения смешанного соста
ва типа зеленомош ника-черничника, состава 7Е 2Б 1 C -{-Ос, V II клас
са возраста, III  класса бонитета. О бщ ая площ адь лесосеки 74,5 га, 
эксплуатационная — 61,5 га, зап ас  древесины по таксационным данным 
11 300 плотных м 3. Был исследован древостой части этой лесосеки: 

-455 стволов (березы .148, сосны 78, ели 229). Общ ее число ф аут
ных стволов (с гнилью) оказалось  137 шт., что составляет 30,1% всего 
древостоя. Ф аутность у березы наиболее вы со кая— 47% , а у сосны 

•наиболее н и зк а я — 16%; ель занимает промежуточное полож е
ние —  24% . .

О краска, структура и расположение гнилей по длине ствола и д и а
метру его. позволили определить виды грибов, вызвавш их повреж де
ние древесины. Так, например, на березе отмечена, главным образом, 
центральная белая гниль (в конечной стадии разви тия), вы зы ваем ая 

.ложным трутовиком (Fotnes igtiiarius G ill). i
Н а сосне обнаруж ено три вида дереворазруш аю щ их грибов: сосно

вая губка (Tram etes pint Тг.), корневая губка (Fotnes annosus Fr.) и гриб 
рода Stereum . .

Н а ели установлено большое разнообразие дереворазруш аю щ их гри
бов; чащ е всего встречается центральная пестрая гниль, вы зы ваем ая 
•еловой губкой (Tram etes abietis Sacc .) ;  второе место заним ает корневая 
губка (F om es annosus) ,  затем  грибы рода S tereum  и окаймленный 
трутовик (Fom es pinicota G ill),

Р азд ел ка  исследованных стволов по сортиментам показала, что 
■общая кубатура 455 стволов, равн ая  165,7 плотных м 3, распределилась 
■следующим образом: деловой древесины получено 127,2 плотных м 3, 
дровяной — 38,5 плотных м 3, что составляет 70% деловой древесины 
и 30% дровяной; в указанны й объем деловой древесины вош ла часть 
бревен с наличием известного ф аута, допускаемого стандартами для 
некоторых видов сортиментов. Точно такж е в объем дровяной древе
сины  включены некоторые бревна без ф аута, но с большой кривизной, 
.которая не позволила использовать их как  деловую.
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Д анны е приведенных исследований показываю т, насколько важ но, 
чтобы при составлении планов разработки крупных лесных массивов 
в  Карелии учиты вался не только общий зап ас древостоев, но и более 
тщ ательно анализировалось качество деловой древесины.
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