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ПЕРВИЧНЫЕ СУКЦЕССИИ КОМПЛЕКСОВ КСИЛОФИЛЬ- 
НЫХ СООБЩЕСТВ НА ВЕТРОВАЛЬНИКЕ

Изучены сукцессии насекомых - ксилобионтов и ксилотроф- 
ных базидиомицетов на ранней стадии биодеструкции дре
весины ветровальных и буреломных деревьев в подзоне юж 
ной тайги Уральской горно-лесной области.

Образование ветровальников - обычное явление в перестойных, 
пораженных корневыми гнилями, расстроенных рубками, реже - в 
здо-ровых ненарушенных древостоях, подвергшихся воздействию 
ураганов и смерчей, когда скорость ветра превышает 20 м/с (Скворцо
ва, Уланова, Басевич, 1983).

Ветровальные и буреломные деревья становятся объектом засе
ления ксилофильных организмов. На раннем этапе заселения на вет- 
ровальниках представлены различные экологические группировки на
секомых - ксилофагов и сопутствующий им комплекс энтомофагов. 
Этот этап, по определению Б.М. Мамаева (1977), соответствует ско- 
литидной и церамбицидной стадиям биологического разрушения дре
весины, на которых происходит активное проникновение бактерий и 
микромицетов под поврежденную ксилофагами кору и через механи
ческие повреждения на упавших деревьях , не являющихся активными 
разрушителями лигно-целлюлозного комплекса древесины и отсутст
вующих на здоровых деревьях до ветровала.

По мере отработки кормового субстрата насекомыми -  ксило
фагами, бактериями, микромицетами - происходит постепенная есте
ственная смена ксилобионтных организмов. Среди насекомых появ
ляются представители сапрофагов, некрофагов, факультативных хищ
ников, факультативных мицетофагов и т.д. (Мамаев, Кривошеина, По
тоцкая, 1977). Микобиота на ветровальной и буреломной древесине 
обогащается ксилотрофными базидиомицетами, обладающими спе
цифическими ферментами и способными активно воздействовать на
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сложный лигно-целлюлозный комплекс (Рипачек, 1967; Частухин, 
Николаевская, 1969).

На Среднем Урале сукцессии ксилофильных организмов на вет
ровал ьниках изучены недостаточно. К тому же отсутствует комплекс
ный подход к изучению важнейших групп организмов - биодеструк
торов древесины ветровальных и буреломных деревьев, несмотря на 
то, что освоение древесины осуществляется ими одновременно. Наи
более полные данные получены на ветровальниках Висимского запо
ведника по экологическим группировкам короедов (Куликов, Малозе- 
мов, 1977) и первичным сукцессиям ксилотрофных базидиомицетов 
(Мухин и др., 1996; Ставишенко, 1997).

Нами в течение двух лет (1996, 1997 гг.) изучался видовой состав 
и первичные сукцессии комплекса ксилофильных насекомых и ксило
трофных базидиомицетов на ветровальнике, образовавшемся после 
урагана 18 августа 1994 г. в Атигском лесничестве Нижне - Сергин- 
ского лесхоза в подзоне южной тайги Уральской горно-лесной облас
ти (Колесников, 1969).

Основные лесообразующие породы района исследований - ель, 
пихта, береза с примесью сосны и единично осины, последняя на вет
ровальнике практически отсутствует.

Разнообразие объектов изучения, условий для заселения упавших 
деревьев комплексом ксилофильных сообществ и экологических осо
бенностей ксилобионтов потребовало использования как общеприня
тых, так и нестандартных методов исследований, которые позволили 
снизить степень искусственного нарушения коры. Например, закладка 
учетных палеток (1 пог. м или 1 дм ) проводилась либо путем снятия 
коры, либо большей частью путем ее внешнего осмотра в районе по
селения ксилофильных насекомых или образования плодовых тел 
грибов. Это позволило установить их видовой состав, дать количест
венную оценку распространенности и степени участия в процессе 
биодеструкции древесины. Обследование проводилось в пределах 
38 ППП на ветровальнике и 20 - в стене леса на разном удалении от 
кромки.

Исследования показали, что ветровальные и буреломные деревья 
в первую очередь заселяются насекомыми - ксилофагами, но этот 
процесс происходит по индивидуальной схеме и неравномерно по 
времени для каждого ствола в зависимости от породы и диаметра де
рева, степени повреждения коры и кроны, параметров микроклимата, 
складывающегося вокруг поваленных стволов и зависящего от суточ
ного колебания температуры и влажности, затенения, расположения 
упавшего дерева над уровнем земли и его экспозиции.
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Большое значение имеет эффект первопоселенца в конкурентной 
борьбе ксилофагов за освоение кормового субстрата. Так, отмечены 
случаи заселения стволов ели усачами из рода Monochamus с плотно
стью 15-25 поселений на 1 пог. м без участия короедов. Кроме этого, 
буреломные деревья заселялись насекомыми и грибами быстрее вет
ровальных, так как последние еще сохраняют связь с почвой, обладая 
некоторое время достаточной энтомоустойчивостью, что согласуется 
с данными других исследователей (Положенцев, 1953; Маслов, Куте- 
ев, Прибылова, 1973; Мозолевская, Катаев, Соколова, 1984). В резуль
тате комплексы ксилофильных сообществ буреломных и ветроваль
ных деревьев имеют определенные различия по видовому составу и 
характеру формирования экологических группировок.

Активное заселение поваленных деревьев ксилофагами на ветро- 
вальнике происходило в 1995 - 1996 гг. (табл. 1). По количеству видов 
и плотности поселений на ели и сосне преобладали Scolytidae (51,6%) 
и Cerambycidae (29,0%). Бурелом пихты активно заселялся усачом 
Monochamus urussovi, а на березе были обычны Scolytus ratzeburgi и 
Elatcroides dermestoides. Среди хищных насекомых на хвойных в этот 
период наиболее часто встречались личинки и имаго карапузиков 
(Histeridae) и пестряков (Cleridae).

К осени 1997 г. большинство стволов ели, березы и сосны было 
отработано короедами, златками, усачами, сверлилами, рогохвостами 
и покинуто, но были отмечены свежие поселения усачей Rhagium, 
особенно многочисленные в комлевой части толстомерных деревьев 
ели - до 5 - 7 шт. на 1 пог. м. В единичных стволах ели продолжали 
развитие усачи Monochamus spp. и рогохвосты. Под корой ели и сосны 
с диаметром более 25 см в участках, отработанных короедами, выяв
лены личинки щелкунов (Elateridae), трухляков (Pythidae), стволоедок 
(Xylophagidae), доля которых от общего количества видов составила 
45,5%. На толстомерных ветровальных деревьях сосны в области гру
бой коры выявлены костянки (Lithobiomorpha), плотность поселения 
которых достигала 3 - 4  особи на 1 пог. м ствола. На стволах пихты с 
диаметром до 20 см поселений ксилофагов за период исследований не 
зафиксировано; луб на деревьях был отмерший, а кора, особенно в 
вершинной части, сильно отслоилась. Стволы пихты с диаметром бо
лее 20 см заселялись только усачами и рогохвостами.

Заселение упавших стволов ксилофильными насекомыми на вет- 
ро-вальнике сопровождалось на хвойных породах (сосна, ель) появле
нием деревоокрашивающих и плесневых грибов; на березе особенно 
быстрое отмирание луба, побурение и подпар древесины отмечались в 
районе поселения Scolytus ratzeburgi и Elateroides dermestoides.
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Начало образования единичных плодовых тел ксилотрофных бази
диомицетов зафиксировано в 1996 г. (табл. 2) , т. е. на второй год после 
ветровала: на ели отмечено два вида, на пихте, сосне и березе - по одно
му виду грибов.

Завершение сколитидной и церамбицидной стадий биодеструкции 
древесины ветровальных и буреломных деревьев совпало с массовым 
появлением к осени 1997 г. плодовых тел дереворазрушающих грибов, 
главным образом из порядка Aphyllophorales ( 90% от выявленных ви
дов). Плодовые тела грибов чаще встречались в местах механического 
повреждения коры и вылетиых отверстий ксилофагов, а на березе, кроме 
того, вентиляционных отверстий в поселениях Scolytus ratzeburgi. Разви
тие грибов на третий год после ветровала способствовало началу обра
зования бурой гнили на хвойных (особенно на буреломных пнях ели) и 
развитию мрамора и белой мягкой гнили на березе.

Исследованный ветровальник по масштабам относится к локаль
ным. К тому же большая часть деревьев с ветровальника была вывезена 
лесозаготовителями в первый год после ветровала. Имевшийся в окру
жающих древостоях ресурс ксилофагов был достаточным, чтобы в ос
новном отработать кормовую базу за два (короеды, златки, сверлила) - 
три (усачи, рогохвосты) года. Рассредоточение ксилофагов с ветровал
ьника в окружающие древостой не привело к заметному увеличению 
нормы естественного отпада в стене леса (50 - 125 м от кромки).

В целом исследования показали, что переломный момент в сукцес
сиях ксилофильных сообществ на начальной стадии биодеструкции дре
весины ветровальных и буреломных деревьев произошел на третий год 
после ветровала, когда большинством насекомых - ксилофагов кормо
вые объекты на ветровальнике были освоены и покинуты и начался про
цесс массового освоения древесины ксилотрофными базидиальными 
грибами.

На данной стадии биодеструкции древесины энтомокомплекс на 
ветровальнике не имеет столь важного значения, как сообщества ксило
трофных грибов, от видового состава и распространенности которых за
висит скорость биотрансформации древесины на следующих стадиях.
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PRIMARY SUCCESSIONS OF WOOD INHABITING 
COMMUNITIES IN A WINDTHROW AREA

Catastrophic disturbances occurred after a number of severe gales on 
August l# h. 1994, in the southern taiga of the Ural mountains. Following to 
the storm an interdisciplinary project was set on one windthrow area at the 
Nishnije Sergi forest enterprise (forest district Atig). This article presents the 

first results of two year investigations (1996-1997) in the experimental area
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