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В лебных сос'бществах грибы, входящие в дереворазрушающий 
комплекс биотрофов, вызывают гнили живых деревьев, ослабляют их, 
интенсифицируют усыхание и вывал из состава древостоя. В функцио
нальном строении биогеоценоза эта группа грибов, соста■вляюшая од
ну из структурных частей микоценоза, относится к консументам и вхо
дит в число организмов, с помощью которых осуществляется первый 
этап освобождения накопленной автотрофами энергии.

•]Пре,^ста,вляет интерес проведение сравнительной оценки количест
венных и качественных характеристик поражения дереворазрушающи
ми биотрофами лесов различного происхождения и антропогенного 
использования: девственных .разновозрас^т^ных, условно-коренных и 
искусственных. Анализ особенностей гнилевого поражения позволит, 
во-первых, представить структуру биотрофного комплекса ненарушен-- 
ного биогеоценоза, в котором микоценоз имеет наиболее приближе^н^н^ое;- 
к оптимальному строение, во-вторых, определить изменения, происхо,^я- 
щие в составе этой группы грибов под воздействием антропогенных . 
нагрузок.

Грибы, вызывающие гнилевое поражение живых деревьев, как . и 
сапротрофные ксилотрофы, разлагающие мортмасоу, в соответствии 
с присущими им особенностями ксилолитического процесса, разделя
ются на группы, вызывающие коррозионные и деструктивные гнили. 
Такое разделение нельзя признать аб^солютным, так как многие виды 
грибов дереворазрушителей на разных этапах своей деятельности мо
гут в определенных пределах изменять характер ксилолиза [2, 3]. '

Тем не менее, такое разделение пре^'ставляется полезным, так как^- 
именно к группе грибов, вызывающих коррозионные гнили, относятся 
наиболее агрессивные и патогенные виды, которые при- наруше^нии 
естественно сложившихся структур биогеоценозов способны к эпифи- ■ 
тотическому распространению. В составе грибов, привод.ящих к обра
зованию деструк^г^^^I^I^иI.) гнилей, таких возбудителей нет. Однако общее' 
поражение от них в древостоях определенных возрастов (как правило, 
в перестойных) м^:^кет достигать значительных величин.

Исхо^дя .из сказанного, мы склонны считать, что баланс видов де
реворазрушающих биотрофов, вызывающих коррозионные и деструктив
ные гнили, характеризует в определенной степени активность грибного 
фона и соответствует особенностям строения фитоценоза.

Нами изучены количественные и' качественные характ^еристики по- 
рак^е^нности еловых древостоев различного происхождения кисличной 
группы типов леса в зоне смешанных лесов и подзоне южной тайги. '■ 
Девственные разновозрастные ельники .исследовали в резервате «Коло- 
гривский лес» Костромской области (рис. а) и в Центральнолесном за
поведнике (ЦЛГЗ) Тверской области (рис. б). Пробные площади 5 
обоих участков заложены в сфагновом типе леса для сравнения с дре
востоями кисличного типа. . Условно-коренные леса без . антропогенного- 
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гнилей крррозирннрго и де
структивного типов в лесах различного 
прритхожденяя: а, б — д•етгв•нны• разно
возрастные; 8, г — утлрено-коренны•; д, е — 
искусственные ди•еоттри; а, в, д — ди•ер- 
стои с механическими повиеждениямя и 
грызами лосями; б, г. е — без них; 

штрихованная часть — коррозионный 
гнилей, незаштрихованная — деттруктиеный. 
Цифры над гитгограммамя обозначают 
процент пораженности древотгоев гни

лью

по
за- 
тип

.1

вмешательства изучали в Р^,у неком л•тняч•тгее Пеновокого ЛПХ Твер
ской области (рис. г), испытывающие пр,стоянно• л•тохозяйттеенное и 
И•креацярннре воздействие — в Москворецком леспаркхозе Московской 
области (рис. в). Искутстеенные древостои, по,цlвергающи•тя .периоди
ческому лесрхозяйственнрму и рекреационному воздействию (рис. д, е) 
яттле.цовали в Порецком леанячестее Уеароеакогр ЛПХ Моаковакрй о'б- 
ласти (культуры К- Ф= Тюрмера и более .поз.дние по-е^.ц^ки). В разновоз
растных др•еостоях пробные площади заложены в натажд•няях раз
ных фаз дянамики, в том числе климаксовых; в условно-коренных и 
искусственных — в дрееостоях разного врзрасга (35, 55, 65, 85, ПО лет). 
На пробных площадях проводили комплекс работ, включающий анализ 
возрастных и горизонтальных структур диееоттр•в, определение пo]иа- 
женнотти грибами д•ревриазрушающ•го биотрофного комплекса в ко- 
личествевном выражении и видовой . пряна,дл•жнотти, а также отнесе
ние их . к тоответствующим группам по типам гнилей — коррозионные 
или деттиукгявные.

В группе разнрврзиатгных •льнякое следует прежде всего отме
тить знааят•льны• колебания . соогношеняя .типов гнилей в завитимости 
от . фазы . разеятяя др•еостоее. Причем определенной завитямосгя вели
чин . со^^тношений криирзирнных .и детгрукгяеиых■гнилей от фазы .■ дина
мики др•воатря здесь не пиралe:живаетая. Вероятно, это связано с тем, 

/ что в соатаlве' анализируемых древостоев нет таких, которые имели бы 
выраж'енные крайние значения фаз динам^т^п — диги•саивных или дему- 
тационных [1]. Тем . не менее др•ерагои пробных площадей 3 (см. рис. а) 
и У (см. рис. б), ближе других тгрящя• к фазе климакса, имеют почти 
одинаковые срртнршеняя коррозионных и деттруктиеных гнилей (аорт- 
веттгвенно 68:32 и 65; 35). В остальных изученных и пиедтга.вленных 
на гяттр^'pаммах диевоатоях резервата Кологривский лес и ПЛГЗ, . ко
торые можно по строению возрастных структур отнести к дигреасявно- 
демутационным фазам развягия с некоторой тенденцией в сторону ди- 

■ . грессии, значительное число деревьев поражено возбудителями, вызы- 
вающ.ими деструктивные гнили, По-видимому, можно тчятать, что для 
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наиболее совершенных фаз развития разновсзрастных древостоев ели 
в структуре микоценоза ссстнсшение ксррсзнонных и деструктивных 
гнилей грнбсв-деревсразрушнтелей бuотрсфнсго комплекса близко' ' к 
65:35 от числа всех по^^аженных гнилямн деревьев.

Отметим, что в древостоях сфагновсгс типа леса обоих участков 
преобладают деструктивные гннли, а общие величины nсраженнссти 
очень малы. Это можно объяснить, во-первых, преимущественно ране
вым пронсхожденнем деструктивных гнилей, во-вторых, высокой плот
ностью древесины, препятствующей проникновению грибов.

Среди видов, вызывающих ксррсзнснные гннли, наиболее часто 
встречаются следующие; корневая губка {Heterobasidion annosum 
(Fir.), еловая губка (Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk.); комле
вой еловый трутовик ' {Onnia triqueter (Zentz: Fr.) Smaz.). Деструктив
ные гнили вызывает как правило северный трутовик {Climacoc^:stis 
borealis (Fr.) Katl. et P.).

В ельниках условно-коренных структур число деревьев, по]ра- 
женных коррозионными гнилямн больше, чем в разновозрастных дре
востоях. В таких лесах обычны очаги распространения возбудителей 
коррозионных гнилей — чаще всего корневой губки {Heterobasidion 
annosum (Fr.) Bref.) и опенка осеннего {Armillariella mellea (Vahl.) 
Qudl.), реже комлевого елового трутовика {Onnia triqueter (Zentz : Fr.) 
Smaz.).

Более простые структуры фито- и мнкоценозов условно-коренных 
ельников обусловливают большее распространение видов, обладающих 
повышенной агрессивностью как в молодых древостоях, так и пере
стойных лесах.

В ельниках искусственного происхождения молодые древостои 
^^ражаются в основном гнилямн коррозионного типа: корневой губ
кой {Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) и опенком осенним 
{Armillariella mellea (Vahl.) Quel.). По мере роста древостоев увели
чивается число деревьев с деструктивными гнилямн и в предельных 
возрастах может составлять половину н более всех пораженных гниля
ми деревьев. .

Значительное влияние на распространение возбудителей деструк
тивных гнилей оказывают по^вреждения стволов в результате лесохо
зяйственных уходов н рекреацнонных воздействий, а также погрызов 
лосями. Представленные на рисунке соотношения гнилей двух типов 
в древостоях разного возраста без учета поражения, причиной которо
го явились повреждения стволов в результате механических воздейст
вий и погрызов лосями, наглядно ■ по1^азывают, что с увеличением воз
раста древостоев число де^р^е^^ьвеВ' с коррозионными гнилями постепен
но уменьшается, ' однако остается преобладающим до предельного воз
раста древостоев ели (см. • рис. е). Механические ^^реждення н ^^- 
грызы лосем пр'иво,дят к значительному возрастанню числа деревьев с 
деструктивными гнилямн, • начиная с 50 лет и старше • (см. рнс. • д). 
Наиболее распространены возбудители раневых гнилей: • стереум кро
воточивый {{Stereum sanquinolentum (Fr.) • Fr., трутовик вяжущий 
{O-li^r^l^(^rus stipticus ' (^<^ге;; Fr.) • Glib.)' , • окаймленный трутовик 
{Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst. В условно-коренных и нокусственных 
перестойных ельниках к чнслу возбудителей, вызывающих коррозион
ные гнили наряду с корневой губкой {Heterobasidion annosum (Fr.) 
Bref.) н опенком осенним {Armillariella mellea (Vahl.) Quel), прибав
ляются в Значительных количествах (иногда прео^бладающнх) комле
вой еловый трутовик {Onnia triqueter (Lentz :Fr.) Smaz.) н еловая 
губка {Phellimis chrysol^om^a}.

Из приведенных данных видно, что в древостоях прост^1х стру^к- 
турных характеристик фито- н ' мнкоценозов, к которым отн^^^.^ся ye
s’
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ловно-коренные и искусственные, преоблад^а^к^тт. во.збудители гнилевых 
болезней, вызывающие коррозионные гнили в древостоях всех возрас
тов, включая и перестойные. Механические повреждения и погрызы 
лосем увеличивают число деревьев с деструктивными гнилями.

В древостоях разновозрастных структур, харав^териз^у^юш^ихся 
сложным строением фито- и микоценозов, . число деревьев с гнилями 
коррозионного и деструктивного типов примерно . одинаково и колеб
лется в .зависимости от 
Для климаксовых лесов 
пораженных деревьев.

фазы развития в незначительных пределах.. 
это соотношение близко к 2: 1 от числа всех
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В настоящее время . любая лесохозяйственная машина защищена 
от перегрузок одноl^c^•^l^■чниrми предохранительными муфтами. Их ста
вят или в начале кинематической цепи привода, или в каждой ветви 
разветвленной системы. Первая схема явно нерацио^нальна, так как 
муфта удалена от объекта защиты, что вызывает при ее срабатывании 
большие динамические нагрузки. Вторая схема устраняет этот не,^<оста- 
ток, однако стоимость защиты повышается. Очевидно, можно найти 
такие конструктивные решения, которые позволили бы . защищать от 
перегрузок одновременно несколько ветвей разветвленной системы при
вода лесохо.зяйственной машины. . В этом случае предохранительные 
муфты должны пере,давать и различные крутящие моменты на защи
щаемые объекты, так как разветвленные системы, как правило, потреб
ляют неодинаковые . мощности и нагружены разными моментами. Важ
ным требованием . к таким предохранительным муфтам является также 
нросто'та их . конструкции.

. , . . Р'азраб^отаны- . конструкции . двухпоточных пре,дохранительных м,уфт
■ [2—2]В,;коTорые позволяют пе|ре,давать различные по величине крутящие 
-.мо^^енты .'о.^'Иовре'менно йа-' два рабочих .объекта разветвленной системы 
?П1р1^т^-ода,.  . ' и защишать кдждую. ветвь .и ее рабочий объект от перег^ру^з^с^.к. 
Для. TaKi^Hj. конструкций характерно как . бы раздвоение их ведомых или 
ве.дущих полумуфт с использованием рабочих поверхностей, располо
женных на разных диаметрах. .

На рис. 1 приведена двухпоточная кулачковая предохранительная 
муфта, которая проста по конструкции, имеет малые габариты и способ- 
н.а пере,цавать значительные крутящие моменты. Она включает не- 
по,движно установленную на валу 1 с помощью шпонки 18 ступицу 2, 
имеющую буртик 4, две ведущие . пол|ум|уфты 7 и 16, см'онтир^ванные 
на ступице на шпонках 3 и 17 с возможностью осевого перемещения, и 
две . ведомые полумуфты 9 и 16', разделенные телами качения . 7./, поме- 
щеиныамд . . в. сепараторе и установленными в дорожках качения на


