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Аннотация. Приведены результаты изучения фаутности ельников в северо-таежном 
районе Архангельской области. Фаутность оказывает значительное влияние на са-
нитарное состояние, товарность и устойчивость лесных насаждений. Исследование 
проводилось с 2020 по 2023 г. с использованием материалов, полученных на пробных 
площадях, заложенных в спелых еловых насаждениях, модальных по основным так-
сационным параметрам. Перед началом полевых работ были изучены картографиче-
ские базы данных. Размер пробы определялся изменчивостью таксационного диаметра 
главной породы и точностью опыта. На каждой пробной площади проводили перечет 
всех деревьев по породам, диаметру на высоте 1,3 м в коре и по категориям состояния. 
Для каждого дерева отмечали наличие пороков, влияющих на товарность, плодовых 
тел дереворазрушающих грибов. Для определения возраста деревьев на пробной пло-
щади отбирали керны у шейки корня. Для изучения закономерностей распространения 
фаутности и получения массового материала были заложены статистические учетные 
площадки на свежих вырубках. При обнаружении гнили на пне проводили измерение 
диаметра гнили, определяли ее вид, тип и стадию. Возраст деревьев устанавливали 
по годичным кольцам на пнях. При наличии гнили возраст определяли по корреля-
ционным связям с диаметром пня. Затем деревья группировали по соответствующим 
классам возраста. В ходе исследования были изучены и проанализированы показате-
ли фаутности в различных лесорастительных условиях. Выявлено, что с увеличением 
класса возраста встречаемость всех пороков возрастает. Наиболее явная зависимость 
зафиксирована для гнилей. Количество гнилей варьирует в диапазоне от 5,1 до 29,0 % в 
зависимости от типа лесорастительных условий. Доля гнилей снижается с ухудше-
нием лесорастительных условий. Самый распространенный дереворазрушающий 
гриб – корневая губка (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.). Отмечается увеличение 
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поражаемости дереворазрушающими грибами деревьев с возрастанием диаметра. 
Средняя стадия комлевой гнили составила 2,8. Исследование фаутности позволит 
повысить точность оценки ресурсного потенциала хвойных насаждений Архангель-
ской области.
Ключевые слова: фаутность, еловые насаждения, дереворазрушающие грибы, пороки 
древесины, гниль
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Abstract. The results of studying the defectiveness of spruce forests in the northern taiga 
zone of the Arkhangelsk Region are presented. Defectiveness has a significant impact on 
the sanitary condition, marketability and sustainability of forest plantations. The study has 
been conducted from 2020 to 2023 using materials obtained from sample plots laid in mature 
spruce plantations, modal in terms of basic taxation parameters. Before starting the field work, 
the cartographic databases have been studied. The sample size has been determined by the 
variability of the taxational diameter of the main species and the experiment accuracy. In 
each test area, all trees have been enumerated by species, diameter at a height of 1.3 m and 
by condition categories. For each tree, the presence of defects affecting marketability and 
fruit bodies of wood-destroying fungi has been noted. To determine the age of the trees in the 
sample plot, core samples have been taken from the root collar. To study the patterns of the 
defectiveness spread and obtain mass material, statistical survey sites have been laid on fresh 
cuttings. When rot has been detected on the stump, the diameter of the rot has been measured 
and its type and stage have been determined. The age of the trees has been determined by the 
annual rings on the stumps. In the presence of rot, age has been determined by correlation with 
the diameter of the stump. The trees have then been grouped by their respective age classes.  
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In the course of the research, defectiveness indicators have been studied and analyzed in 
various forest growth conditions. It has been revealed that with an increase in the age class, 
the occurrence of all defects increases. The most obvious dependence has been recorded for 
rots. The amount of rots varies from 5.1 to 29.0 %, depending on the type of forest growth 
conditions. The proportion of rots decreases with the deterioration of forest conditions. The 
most common wood-destroying fungus is the root sponge (Heterobasidion annosum (Fr.) 
Bref.). There is an increase in the incidence of wood-destroying fungi in trees with increasing 
diameter. The average stage of butt rot has been 2.8. The study of the defectiveness will 
improve the accuracy of assessing the resource potential of coniferous plantations in the 
Arkhangelsk Region.
Keywords: defectiveness, spruce plantations, wood-destroying fungi, wood defects, rot
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Введение

Результаты изучения фаутности насаждений отражены во многих публи-
кациях [1–5, 7–10, 21]. П.В. Воропанов отмечает, что с возрастом фаутность де-
ревьев увеличивается: если в разновозрастном насаждении со средним возрастом  
170 лет запас фаутной части составляет 15 %, то в насаждении 230 лет он доходит 
до 27 %. Рост пораженности хвойных пород гнилями с повышением возраста 
подтверждается и зарубежными исследованиями [24–29]. По данным С.В. Коп-
тева, встречаемость гнилей в черничном и долгомошном ельниках варьирует от 
28,6 до 35,3 % [8]. На севере Финляндии зараженность гнилями у ели обыкно-
венной (Picea abies (L.) Karst.) лежит в диапазоне от 16 до 46 % в перестойных 
насаждениях [27]. Для северных районов Норвегии отмечено, что 25 % ели по-
ражены корневыми гнилями [22, 23]. По данным зарубежных исследователей, 
гнили ослабляют механическую устойчивость стволов деревьев, что приводит 
к ветровалам и буреломам. Это можно отнести к вторичным факторам гибели 
древостоев [24]. Таким образом, возраст и состояние древостоя, а также эколо-
гические условия существенно влияют на устойчивость лесных экосистем к бо-
лезням и вредителям. На это указывается в различных исследованиях [18–20]. 
Антропогенные воздействия, такие как загрязнение окружающей среды и рубки, 
также могут ухудшить состояние лесов и повысить их уязвимость к болезням 
и вредителям. Отмечается негативное антропогенное влияние на устойчивость 
рекреационных ельников [11–13]. Потери от заражения деревьев фитовредите-
лями складываются из снижения выхода деловой древесины, текущего дре-
весного прироста в насаждении, уменьшения защитных функций леса [2]. В 
целом можно сказать, что гибель лесов в старовозрастных еловых древостоях 
является результатом длительного процесса, включающего воздействие био-
тических и абиотических факторов. Однако для более комплексного управле-
ния лесными ресурсами и защитой лесов от вредных факторов, что может по-
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мочь сохранить устойчивость лесов, необходимо проводить дополнительные 
исследования фаутности. 

В северо-таежном районе Архангельской области среди насаждений всех 
пород самым распространенным типом леса является черничный ельник. Его 
доля составляет 35 %. Доля долгомошного и сфагнового ельников – 27 % [6, 
21]. По данным Лесного плана 2018 г., площадь хвойных лесов Архангельской 
области сократилась на 2,8 % по сравнению с 2009 г. В то же время средний 
запас насаждений на землях лесного фонда увеличился на 4 %, что связано с 
ростом доли спелых и перестойных насаждений [14, 17]. Изучение фаутности в 
районе, выбранном для исследования, играет важную роль. Фаутность оказыва-
ет значительное влияние на санитарное состояние, товарность и устойчивость 
лесных насаждений. Исследование фаутности позволит повысить точность 
оценки ресурсного потенциала хвойных насаждений Архангельской области.

Объекты и методы исследования

Исследование проводилось в период с 2020 по 2023 г. с использованием 
материалов, полученных на пробных площадях, заложенных в спелых еловых 
насаждениях, модальных по основным таксационным параметрам. Основой 
для подбора пробных площадей стало изучение картографических баз данных. 
Пробные площади закладывали согласно ОСТ 56-69–83 «Площади пробные ле-
соустроительные». Размер пробы зависел от изменчивости таксационного диа-
метра главной породы и точности опыта.

На каждой пробной площади проводили перечет всех деревьев по поро-
дам, диаметру на высоте 1,3 м в коре и по категориям состояния. Для каждого 
дерева отмечали наличие пороков, влияющих на товарность, плодовых тел де-
реворазрушающих грибов (ГОСТ 2140–81 «Видимые пороки древесины»). Для 
определения возраста деревьев на пробной площади отбирали керны у шейки 
корня буравом Haglof.

Для изучения закономерностей распространения фаутности и получения 
массового материала были заложены статистические учетные площадки на све-
жих вырубках. Место закладки пробных площадей подбирали по таксацион-
ному описанию с уточнением лесорастительных условий в натуре. Площадки 
20×20 м располагали равномерно по площади вырубок. На 50 учетных пло-
щадках измеряли диаметр и высоту каждого пня. При обнаружении гнили на 
пне проводили измерение ее диаметра, определяли вид, тип и стадию гнили. 
Возраст деревьев устанавливали по годичным кольцам на пнях. При наличии 
гнили возраст определяли по корреляционным связям с диаметром пня. Затем 
деревья группировали по классам возраста.

Помимо материалов, полученных авторами, использовались массовые 
материалы учета фаутности филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты 
леса Архангельской области» [16].

Результаты исследования и их обсуждение

При изучении фаутности важно установить встречаемость того или иного 
порока, которая зависит от типа лесорастительных условий. Выявлена зависи-
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мость для гнилей.  Встречаемость остальных пороков в значительной степени 
варьирует (рис. 1). Часто пороки фиксируются на деревьях одновременно.   

В черничном ельнике встречаемость фаутных деревьев составляет 46,8 % от 
общего числа деревьев: сухобоких – 0,5 %, с трещинами – 0,6 %, суховершинных – 
16,7 %, с гнилями – 29 %. В долгомошном ельнике фаутных деревьев – 41,8 %, 
из них сухобоких – 0,5 %; с трещинами – 1,0 %; суховершинных – 18,2 %; с гни-
лями – 22,1 %. В сфагновом ельнике 16,7 % фаутных деревьев: 0,3 % сухобоких, 
у 0,8 % отмечены трещины, 10,5 % суховершинных, и у 5,1 % есть гнили.

На стволах ели зафиксированы морозные, боковые, несквозные, разо-
шедшиеся трещины. В числе выявленных пороков доля трещин незначительна. 
Достаточно часто трещины и гниль присутствуют одновременно. Поэтому от-
дельного влияния на сортность лесоматериалов трещины не оказывают. Наибо-
лее редко в обследованных ельниках встречается сухобокость. Зафиксирована 
высокая встречаемость суховершинности. Суховершинность часто бывает од-
новременно с гнилью на сильно ослабленных и усыхающих деревьях. Наибо-
лее вероятной причиной появления суховершинности может быть изменение 
уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов. 
Самым частотным пороком являются корневые и стволовые гнили деревьев 
ели. С ухудшением лесорастительных условий на обследованных пробах встре-
чаемость дереворазрушающих грибов снижается. 

Согласно нашему исследованию, с увеличением класса возраста встреча-
емость всех пороков повышается. Наиболее явная зависимость зафиксирована 
для гнилей. Рост пораженности хвойных пород гнилями с возрастом подтвержда-
ется и зарубежными учеными [23, 24, 27]. Сухобокость, трещины зафиксирова-
ны с одинаковой частотой для деревьев разного диаметра и класса возраста. 
Нередко многие пороки присутствуют на деревьях одновременно. Главным из 
пороков, влияющих на сортность лесоматериалов, являются гнили, вызванные 
дереворазрушающими грибами. Фаутность северотаежных ельников средняя: 
количество фаутных деревьев в разных типах лесорастительных условий не 
превышает 40 %.

Рис. 1. Встречаемость фаутных деревьев в северотаежных 
ельниках Архангельской области: черничных (Е. чер.); дол-

гомошных (Е. дм.); сфагновых (Е. сф.) 
Fig. 1. The occurrence of defective trees in the northern taiga 
spruce forests of the Arkhangelsk Region: blueberry (Е. чер.); 

long-moss (Е. дм.); sphagnum (Е. сф.)



                           Lesnoy Zhurnal = Russian Forestry Journal.  2024.  No. 6 211

Из всех пороков древесины наибольшее влияние на выход сортиментов 
оказывают гнили, вызванные дереворазрушающими грибами. По нашим дан-
ным, самыми часто встречающимися дереворазрушающими грибами ельни-
ков северотаежного района Архангельской области являются: корневая губка 
(Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.), вызывающая коррозионную пеструю ядро-
вую гниль комля; еловая губка (Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk), становящаяся 
причиной коррозионной пестрой ситовидной ядровой гнили ствола; трутовик 
Швейнитца (Polyporus Schweinitzii Fr.) – причина деструктивной бурой тре-
щиноватой гнили комля; окаймленный трутовик (Fomitopsis pinicola (Sw.Fr.) 
P. Karst), появление которого на дереве влечет за собой деструктивную бурую 
трещиноватую ядрово-заболонную гниль. 

Видовой состав дереворазрушающих грибов имеет зависимость от лесо-
растительных условий: с их ухудшением встречаемость дереворазрушающих 
грибов снижается (рис. 2).

В черничном ельнике встречаемость деревьев, пораженных гнилями, состав-
ляет 29,0 % от общего числа деревьев (окаймленный трутовик – 2,4 %, трутовик 
Швейнитца – 4,7 %, еловая губка – 5,3 %, корневая губка – 16,6 %). В долгомошном 
ельнике деревьев с гнилями – 22,1 % от общего числа (окаймленный трутовик –  
1,9 %, трутовик Швейнитца – 2,5 %, еловая губка – 4,2 %, корневая губка – 13,5 %). 
В сфагновом ельнике доля деревьев с гнилями равняется 5,1 % (еловая губка –  
1,6 %, корневая губка – 3,5 %). По нашим данным, наиболее распространенным де-
реворазрушающим грибом является корневая губка. Доля пораженных ею деревь-
ев варьирует от 3,5 до 16,6 % от общего числа деревьев. Полученные нами данные 
не противоречат результатам других исследователей [8, 12]. Для развития гнилей 
наиболее благоприятными являются высокопродуктивные типы леса. Доля корне-
вой губки снижается с ухудшением лесорастительных условий. Вызывая гниение 
корневой части, трутовик Швейнитца становится причиной ветровалов либо не-
гативно влияет на состояние дерева, что впоследствии приводит к его заселению 
вредными насекомыми. Еловая губка наносит значительный урон древесине ели, 
т. к. развивается в ее самых ценных частях. Болезнь влечет почти полную потерю 
деловой древесины, образование бурелома, реже – ветровала. Окаймленный тру-
товик часто встречается на ветровальных и буреломных деревьях и в ряде случаев 
фиксируется на усыхающих и сухостойных.

Рис. 2. Видовой состав дереворазрушающих грибов по ти-
пам леса 

Fig. 2. The species composition of wood-destroying fungi by forest 
types 
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Исследователями П.В. Воропановым, С.П. Усковым, А.Г. Мошкале-
вым с соавт. отмечается связь между увеличением встречаемости гнилей и 
повышением класса возраста [2, 15, 21]. У старовозрастных деревьев фик-
сируется снижение устойчивости к поражению дереворазрушающими гри-
бами (табл. 1).

Таблица 1 
Средняя встречаемость гнилей по классам возраста, % от общего  

количества деревьев
The average occurrence of rot by age classes, % of the total number of trees

Класс возраста 
деревьев

Доля деревьев по категориям состояния Доля деревьев 
класса возраста Здоровые Поврежденные гнилями

V 81,0 19,0 20,9
VI 59,6 40,4 34,8
VII 57,1 42,9 6,8
IX 34,1 65,9 27,0
XI 50,0 50,0 3,9
XV 41,2 58,8 6,6

Среднее 53,8 46,2 100*
* Сумма.
В научных работах отмечается увеличение поражаемости дереворазру-

шающими грибами деревьев с возрастанием диаметра (С.В. Коптев [8], M. Thor 
et al. [29]). Нами зафиксировано, что диаметр деревьев оказывает сильное вли-
яние на встречаемость гнилей (табл. 2).

Таблица 2
Связь встречаемости гнилей с толщиной деревьев  

по типам лесорастительных условий
The relationship between the rot occurrence and the tree thickness  

by types of forest growth conditions

Тип ельника Уравнение связи Ошибка 
уравнения

Пределы изменения
 независимой переменной,

 см

Черничный y = –0,0230x2 + 1,8085x – 19,421 1,81 16…24 

Долгомошный y = 0,0217 x2 – 0,6576x + 7,2374 2,66 16…28 

Сфагновый y = –0,0251x2 + 1,1008x – 10,166 4,40 16…28 

Наиболее часто гнили фиксируются у деревьев со средним диаметром от 
20 см и более. 

В хвойных древостоях примерно до 80 лет встречаются гнили 1-й и  
2-й стадий, а в возрасте до 190 лет – 1, 2, 3 и 4-й стадий [15]. Для всех видов де-
реворазрушающих грибов в ельниках Европейского Севера характерна средняя 
степень декомпозиции древесины. Количество выявленных гнилей (коррозион-
ная) на пнях (%) в соответствии со стадией разложения следующее: 

1......................................................22,2
2......................................................11,2
3......................................................29,6
4......................................................37,0
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Все выявленные гнили имеют коррозионный тип гниения. Согласно на-
шим данным, средняя стадия комлевой гнили составила 2,8. Наиболее часто 
встречаются 3-я и 4-я стадии гнилей. В последней стадии развития болезни 
обычно участвуют различные виды дереворазрушающих грибов [8].  

Заключение

В ходе проведения исследования были изучены показатели фаутности в 
различных лесорастительных условиях в северо-таежном районе Архангель-
ской области. Выявлено, что с увеличением класса возраста встречаемость всех 
пороков повышается. Наиболее явная зависимость зафиксирована для гнилей. 
Количество гнилей варьирует от 5,1 до 29,0 % в зависимости от типа лесорас-
тительных условий. Доля гнилей снижается с ухудшением лесорастительных 
условий. Самым распространенным дереворазрушающим грибом является кор-
невая губка (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.). Отмечается увеличение пора-
жаемости дереворазрушающими грибами деревьев с возрастанием диаметра. 
Средняя стадия комлевой гнили составила 2,8. Наиболее часто встречаются 3-я 
и 4-я стадии гнилей.  

Пороки древесных стволов уменьшают выход деловой древесины и сорт-
ность лесоматериалов. Правильный учет фаутности необходим для рационали-
зации использования лесного фонда.
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