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[зличил в перспективности отдельных видое орехоносных рас—
Цй для условий Москвы и Брянска определяются более суровым 
матом первого района по сравнению со вторым. Поэтому для 
вространения в пределах Брянской области перспективными 
Цюдупентами следует считать не только виды уже здесь про- 
(ешше, но и перспективные для Москвы и отнесенные там к 

руппам перспективности. {
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из таких перспективных ннтродуцентов как псевдотсуга, 
Муррея, лиственница необходима разработка рекомендаций 
ительно к конкретным зональным лесорастительным условв- 
олее мелким таксонометрическим лесным единицам. При их 
лении следует учитывать особенности роста и развития 
ений, которые, в свою очередь, во многом определяются 
влиянием между растительностью и почвами. В этом отно- 
большое значение имеет лесная подстилка. От ее состава 
неявности разложения зависит плодородие почвы и в конеч- 
ете продуктивность и устойчивость лесных насаждений 

( Ц, 2]. Формирование подстилки и ее свойства определяются ве
тчиной опада, его составом и временем поступления [3].
Особенности поступления опала в насаждениях из местных и 

,! штродуцировашшх хвойных древесных растений изучались в Го-
Сарственном лесном заказнике "Прилунений", расположенном е 

ском опытном лесхозе (БССР). Стационары находятся в непос
редственной близости друг от друга в идентичных эдафических
словиях е кисличной серии типов леса (Д̂ ). Почва деряово-под- 
олистая сильно- и среднеоподзоленная, развивающаяся на суглин- 
ах легких и средних, подстилаемых мощными лессовидными сутлин-
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м ,■ Для успешного выращивания высокопродуктивных лесных насал

ками. Культуры создавались на вырубках, временно находиловдся



под сельскохозяйственным пользомнием, путем посадки с г 
в дно узких и мелких плужных борозд. В данных почвеннщ 
виях сформировались высокопродуктивные насаждения, расту 
по 1а - 1б классам бонитета (табл. I).

Таблиц* |
Таксационная характеристика древостоев местных и 

интродуцированных древесных растений
Лстационара

!
Состав

»j

}По-
!ро-
;да

!воэ-
jpacT

S лет

| Средние I Сумма
j н*j м | Д’ j СМ

!сечений, 
| м2/га

I 10Лц (I ярус) Лц 70 29,0 33,3 42,1
5Е5Д (П ярус) Е 45 16,5 18,9 3,6

Д 30 9,7 18,6 4,2
2 IOC С 70 27,1 30,9 26,0 •>3 8Пс2Лц + Е Пс 45 24,3 23,7 41,2 *

Лц 45 21,2 17,2 8,5
Е 45 23,4 23,1 4.7

4 IOC Муррея С 40 19,6 20,8 54,4 '
5 ш V 45 20,7 19,9 55,1 I)
6 ю с с 5С 25,2 25,6 38,0 4
Насаждения интродуцированных древесных растений (лист»#«! 

цы сибирской, соснн Муррея, псевдотсуГи тиссолистной) но т 
ко не уступает в росте насаждениям местных пород, но и а нет 
тельно их превосходят. Запасы стволовой древесины в 70-лоти 
культурах лиственницы сибирской почти в два раза выше, ч 
насаждениях сосны обыкновенной. Весьма высокими запасами ■  
Бактеризуются культуры соснн Муррея и псевдотсути тиссолип 
ной.

Анализ годичного опала показывает, что формирование лит 
подстилки в насаждениях из разных пород имеет свои особенп' 
ти (табл. 2).

Таблиил |
Состав опада в насаждениях местны.» и иятродуцированшо 

древесных пород
«Ь 1 Годичный спад, кг/га ассо. r-отно сухого ве щ е етш

ста- % к суммарному опаду
то- !папа ! Хвоя [ Ветви | Кора | Листья| Прочее | Всего
I 1 2 ! 3 ! 4  ! 5 ! 6 ! 7
I .187 2400 191 798 ' Ш

~37 41 3 14 5 100



продолжение табл. 2)
I ! 2 1 з ! 4
о 5602 769 497

58 8 5
3 2373 1851 179

42 33 3
4 5083 711 331

64 9 4
5 2370 1343 П5

45 25 2

С г е » п
2вз: 225 9729

27 2 ЮС
76 1196 5675

I 21 100
981 897 8003

12 И 10С
1466 529с

28 ЮС
4085 684 575 2294 446 8084
51 9 7 28 5 100

Наибольшим опадом характеризуются сосновые насаждения 
(9,7 - 8,1 т/га), значительно меньше он в древостоях ели, лист
венницы, псевдотсуги (5,3 — 5,9 т/га). Во всех насаждениях 
большую часть опада составляет хвоя. Так, в сосновых ценозах 
на ее долю приходится от 51 до 64%, в остальных несколько мень
ше - 37 - 45%. В листингах в суммарном опаде большая доля учас
тия ветвей - до 41%, несколько ниже этот показатель для насаж
дений из ели и псевцотсугв - 33 и 25% соответственно. Кора в 
опале представлена незначительно - от 2 до 7% от обшей масок 
опада. В сосновых насаждениях значительную часть опада состав
ляют листья - 27 - 28%. Это объясняется сравнительно сильным 
развитием подлеска из лещины. В насаждениях из ели и псевдотсу
ги опад в виде"листьев практически отсутствует.

В течение года опад поступает неравномерно. В сосновых в 
лиственных насаждениях максимум опада приходится на октябрь, 
еловых - на сентябрь, в насаждениях из псевдотсугв - на шаль- 
август. Наибольший опад хвои сосны и ели наблюдается е сентяб
ре, лиственницы - в октябре, псевдотсуги - в июле, листьев под- 
лесочннх пород - в сентябре. Эти различия следует объяснить 
климатическими условиями ряДпкя проведения исследований и био
логическими особенностями древесных пород.

Следовательно, состав опада, его величина по составлявшим 
компонентам, времени поступления существенно различаются в на
саждениях из местных и интродупнроваяных хвойных лесообрязова- 
телей. Эти особенности необходимо учитывать при изучение овойстх 
лесных подстилок компонента лесного биогеоценоза.
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИИ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 
.УХОДА ЗА СОСНОВЫМИ НАСАКШИЯМИ

В последнее время лесоводы, кроме оптимизации структурных 
особенностей насаждений рубками ухода, все большее внимание 
обращают на разработку основ повышения плодородия лесных почв. 
В качестве одного из эффективных приемов в этом отношении яв
ляется применение минеральных удобрений. Наибольший лесобиоло- 
гзческий и лесовкономический эффект в этом случае может быть 
получен при сочетании оптимальных по лесоводственнш осооен- 
яостям русок ухода и минеральных удобрений.

3 целом исследованиями выявлены шйрокне возможности с по
мощью минеральных удобрений оказывать положительное разносто
роннее влияние на все жизненные процессы, протекающие в лесу 
И-4 и др.] . , .
В сосновых жердняках на свежих песчаных почвах в Брянском 

лесном массиве при близких интенсивностях изреживания и суммар
ных дозах по действующему веществу азотного и калийного удобре
ний снижение величины первого при увеличении второго приводило 
во всех таких вариантах к снижению величины дополнительно о 
прироста по запасу. Особенно четко это прослеживается при не
больших и средних дозах. Например, при дозах в„.„ - в„.„ го- 
зичный дополнительный прирост составлял 3,78 - 4,45 м /га или 
ч4.8 - 40,9% к годичному приросту контроля до опыта, при заме- 
лзяии примерно одной трети азота калием (к105кад ) он составил 
2.39 м'Уга или 24,7% к приросту контроля (табл. I.). В вариан-
"в. где в оощей дозе удобрения доля азота была снижена до одной 
трети ( н,0к8с), дополнительный прирост снизился до 0,95 м3/ге 
г составил только 17,9% от прироста контроля до опыта.


