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Усыхающие деревья являются, как правило, узкокронными. Однако довольно 
часто встречаются и ширококронные формы. По классификации роста и развития они 
относятся к 16 классу (деревья быстрого роста и развития) и Ша классу (деревья слабо
го роста и развития). Плодоношение среднее, тип сексуализации не выражен, характе
рен гермафродитизм. Шишки удлиненные, с бугристым или крючковатым апофизом. 
Для усыхающих деревьев характерным признаком является значительная доля участия 
в древесине ствола поздней (свыше 40%) и ядровой (свыше 60%) древесины.

Полученные данные подтверждают тезис о том, что большей устойчивостью об
ладают деревья замедленного роста, но быстрого развития с большой долей участия в 
стволах заболонной древесины.

В заключение необходимо отметить, что по нашим данным при селекции сосны 
на устойчивость к корневой губке необходимо отбирать деревья ширококронные с пло
ским или слабобугристым апофизом шишек, грубой продольно-трещиноватой корой, 
отношением диаметра к высоте более 1 и с женским типом сексуализации.

Однако создание искусственных насаждений с преимуществом таких деревьев 
может привести к снижению качества древесины и товарности древостоя в целом. По
этому дальнейшие исследования должны быть направлены на подбор родительских пар 
для создания гибридно-семенных плантаций и получения гибридных семян, потомство 
из которых будет обладать не только повышенной устойчивостью, но и хорошим каче
ством стволов и древесины.
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Researches of a soil profile structure and spruce stands soil’s mechanical structure 
in the central part of Republic of Belarus are represented.

В Беларуси еловые леса занимают 705,6 тыс. га, или 10,6% от всех лесов [1]. Рас
пространение еловых лесов по территории крайне неравномерное. В основном ель про
израстает в северной и центральной части страны, в ареале ее сплошного распростра
нения. Еловые леса занимают наиболее плодородные почвы - средний класс бонитета 
составляет 1,4. Еловые древостои высших бонитетов (Iа-II) занимают 96,6% площади, 
занятой породой. Они характеризуются высокой продуктивностью и выполняют важ
ные экологические функции [2]. ■ " '

Почвы еловых лесов центральной части Беларуси формируются на моренных и 
лессовидных отложениях [3].
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С учетом происхождения почвообразующих пород и типов почв для исследова
ний были выбраны еловые насаждения мшистого, орлякового и кисличного типов леса. 
На исследуемых пробных площадях были определены таксационные показатели, кото
рые приведены в табл. 1.

Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев

пп Состав Возраст, 
лет Высота, м Диаметр, 

см Полнота Бонитет
Тип леса

Запас,
м3/ га

1 10Е+С,Б 62 18,8 20,4 0,78 II / Е. мш. 262
2 10Е+Б,С 65 20,5 24,3 0,95 II / Е. мш. 363
3 10Е+Б,С 48 20,0 25,6 0,88 I / Е. орл. 320
4 8Е1Oс1Oлс+Д,Б 61 24,2 26,1 0,79 Іа / Е. кис. 349

Насаждения произрастают по I—1а классу бонитета и характеризуются как высоко- 
и среднеполнотные. На исследуемых участках встречаются лишь отдельные усыхаю
щие (отстающие в росте) деревья, что является закономерностью для фитоценоза дан
ного возраста. В примеси произрастает сосна и береза, а на пробной площади 4 осина, 
ольха серая, дуб и береза. Запас насаждений изменяется в зависимости от условий ме
стопроизрастания, возраста, класса бонитета и полноты [4].

На каждой пробной площади был заложен почвенный разрез и проведено описа
ние морфологических признаков почв. Механический состав почв определен по методу 
Н. А. Качинского [5].

Таблица 2
Механический состав почв
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Почвы пробных площадей формируются под влиянием дернового и подзолистого 
процессов почвообразования. Протяженность гумусового горизонта составляет около 
20 см, в верхней части он окрашен в более темный цвет. Процесс подзолообразования в 
почвах пробных площадей 1, 3, 4 выражен слабо и ниже гумусового горизонта выделя
ется подзолисто-иллювиальный горизонт темного цвета с сизоватыми пятнами в верх
ней его части. Почва пробной площади 2 формируется на слегка пониженном участке, в 
ней более интенсивно протекает процесс подзолообразования и выделяется подзоли
стый горизонт А2, а с глубины 1 м отмечаются признаки избыточного увлажнения в ви
де белесоватых и охристых пятен.

Строение почвенных профилей пробных площадей характеризуется неоднородно
стью, часто выделяется большое количество генетических горизонтов, представленных 
разнообразным механическим составом. Такое строение почвенного профиля харак
терно для почв, формирующихся на моренных отложениях, где рыхлопесчаные про
слойки могут чередоваться с глинистыми. За исключением пробной площади 2, почвы 
остальных пробных площадей содержат валуны, и каменистая часть в горизонте ВЗ 
пробной площади 3 достигает 17,18% (табл. 2). Во всех почвах отмечается наличие гра
велистой фракции. Анализ мелкозема почв пробных площадей показывает, что его 
фракционный состав варьирует не только по пробным площадям, но и в пределах одно
го почвенного разреза по генетическим горизонтам. Содержание крупного и среднего 
песка варьирует от 0,94% до 88,29%, при этом в песчаных горизонтах его меньше, чем 
в суглинистых. Аналогичная закономерность отмечается и в отношении фракции мел
кого песка. Во всех генетических горизонтах исследуемых почв содержится значитель
ный процент фракции крупной пыли. В рыхлых песках ее содержание варьирует от 
0,84% до 4,89%, в песках связных от 5,85% до 24,77%. Супесчаные и суглинистые 
верхние горизонты характеризуются высоким содержанием крупной пыли, которая оп
ределяет физические и водные свойства исследуемых почв. Почва пробной площади 4 в 
верхней части представлена лессовидными отложениями, которые определяют ее пло
дородие.

Таким образом, почвы еловых насаждений в центральной части РБ, формирую
щиеся на ледниковых (моренных) и лессовидных отложениях, характеризуются часто 
сложным строением почвенного профиля, а почвообразующие породы представлены 
разнообразным фракционным составом.
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