
что их следует корректировать, отмечая изменение почвенных условий 
после мелиорации.

В результате исследования почв гослесфонда, колхозных и совхоз
ных земель республики может быть произведена некоторая трансфор
мация земель по видам народнохозяйственного использования. Но осу
ществить это возможно лишь после всестороннего анализа продуктив
ности сельскохозяйственных и древесных культур в определенных 
почвенных и лесотипологических условиях.
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Живой напочвенный покров в сомкнутых насаждениях и на лесосе
ках существенно влияет на возобновление, а также на рост и развитие 
древесной растительности. Создавая органическое вещество и соответ
ствующим образом изменяя водный, воздушный и тепловой режимы 
почвы, травянистая растительность воздействует на физико-химические 
свойства почвы, определяя направленность ее биохимических процессов.

При создании лесных культур нельзя не учитывать взаимных от
ношений древесных пород и различных видов травяного покрова.

Состав и характер живого напочвенного покрова подвержен посте
пенным или внезапным изменениям.

Существенное влияние на динамику травяного покрова на лесосе
ках оказывают тип леса, способ очистки мест рубок, механизированная 
трелевка, способы подготовки почвы и ухода за лесными культурами. 
Характер растительности на лесосеках в некоторой мере зависит так
же от состава растительности окружающих участков, хотя, по нашим 
наблюдениям, это влияние проявляется очень незначительно.

Вопросам динамики травяного покрова на лесосеках посвящено 
много работ (Петрова, 1905; Костин, 1905; Хитрово, 1907; Гроз- 
дов, 1932; Данилов, 1940; Мелехов и Голдобина, 1947; Мелехов, 1959; 
Богданов, 1952; Кожухов, 1968 и др.).

Цель нашей работы — изучение изменения среды произрастания 
древесной растительности путем введения в посадки заведомо полез
ного компонента — многолетнего люпина многолистного,

Динамика травяного покрова изучалась в течение 4 лет в Него- 
рельском учебно-опытном лесхозе на одном и том же участке — лесо
секе, вышедшей из-под соснового древостоя в 1964 г. Тип леса —- сос
няк-черничник, тип условий местопроизрастания — В3. Участок слегка 
понижается с севера на юг, и в том же направлении увеличивается со
держание в почве основных элементов питания и влаги. Почва участка 
дерново-подзолистая, среднеоподзоленная, развивающаяся на супеси 
песчаной, подстилаемой супесью песчаной.

Если в самой пониженной части участка (серия С) содержание об-
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компонент, улучшающий рост древесных пород и защищающий почву 
от неблагоприятных воздействий метеорологических факторов (Его- 
ренков, 1969).

Рассмотрим цифры, характеризующие степень покрытия почвы 
травостоем. Так, на второй год после раскорчевки степень покрытия 
почвы травостоем составляла 38% на участках серии А и 53% на участ
ках серии С; на третий год — соответственно 51 и 79%, на четвертый— 
37 и 70%- На нераскорчеванной лесосеке за первые 3 года степень по
крытия почвы травостоем менялась незначительно и составила около 
60%.

Через 8 лет после вырубки леса (в 1971 г.) степень покрытия поч
вы травостоем составила на контрольных секциях серии А 80—90%, се
рии С — 90—100% и на нераскорчеванной лесосеке 70—80%.

Увеличение степени покрытия почвы травостоем приводит к умень
шению таких видов, как вероника лекарственная, ястребинка волосис
тая, ястребинка постенная и др. Но наряду с этим появляются новые 
виды из семейства осоковых (осока заячья), губоцветных (Черноголов
ка, живучка ползучая), зверобойных (зверобой продырявленный), но
ричниковых (марьянник дубравный и вероника дубравная) и др. Как 
видим в отдельных чертах растительность приближается к коренному 
типу, характерному для подпологовой растительности.

Таким образом, динамика травяного покрова от рубки леса до со
здания относительно устойчивого типа растительности в короткое вре
мя проходит несколько этапов или смен, которые могут быть выделены 
в следующие типы или стадии: мелколепестниково-щавелевая, кипрей
но-земляничная или кипрейно-разнотравная, вересково-разнотравная.

Указанные смены характерны для нераскорчеванных лесосек и 
контрольных раскорчеванных секций. Введение многолетнего люпина 
в междурядья лесных культур вносит свои особенности в динамику 
травяного покрова. Люпин препятствует пышному развитию вейника 
наземного. На секциях с люпином отсутствует стадия вересково-разно- 
травная, так как вереск в покрове участвует незначительно, раньше по
лучают развитие виды, характерные для подпологовой растительности: 
майник, звездчатки, марьянник дубравный и др.

Люпин, разрастаясь, вытесняет отдельные виды сорной раститель
ности и в то же время создает более благоприятные условия для раз
вития теневыносливых видов. Кроме того, вследствие лучшего роста и 
развития кроны древесных пород быстрее смыкаются, что способствует 
вытеснению светолюбивой растительности.

Так, уже к концу первого года вегетации многолетний люпин дос
тиг в высоту 36—41 см, а степень покрытия им почвы составила 40% 
при однорядном и 59% при двухрядном посеве, на второй и третий го
ды — до 55—59% при однорядном и до 76%) при двухрядном посеве. 
На четвертый и пятый годы многолетний люпин практически покрыл 
всю поверхность почвы, вытеснив другие виды сорной растительности. 
Так, например, степень покрытия почвы травостоем на секциях с лю
пином уменьшилась на участках серии А с 38%0 в 1965 г. до 23%0 в 
1967 г. и с 53 до 23%0 на участках серии С. Доля участия травянистой 
растительности в общей массе резко уменьшилась, а доля участия мно
голетнего люпина возросла. Из табл. 1 видно, что на нераскорчеванной 
лесосеке и на контрольных секциях раскорчеванной надземная масса 
травяного покрова по годам закономерно увеличивается, причем на не
раскорчеванной она более чем в 2 раза выше по сравнению с раскор
чеванной.

На третий год после введения в междурядья многолетнего люпина 
надземная масса травяного покрова оказалась примерно в два раза
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меньшей по сравнению с контрольными секциями. Общая же масса с 
учетом многолетнего люпина, напротив, стала в 3—4 раза выше, чем на 
контрольных секциях.

Таблица 1
Весовые показатели надземной массы травяного покрова 
и многолетнего люпина, кг/га (на абсолютно сухой вес)

К а т е г о р и я  у ч а с т к а С е к ц и я Н а д з е м н а я  м а с с а
1966

Г о д  1 

1966

ч е т а

1967 1971

Нераскорче- Травяной не
ванная лесосека покров 1329 опр. 2700 3180

А Контроль 608 666 781 1408
С люпином » 649 405 381 617

» Люпиновый
покров 939 1949 2303 520

С Контроль Травяной
покров 427 1453 1679 1090

С люпином » 482 636 751 240
Люпиновый

покров 550 1652 2388 467

Примерно с 5—6-летнего возраста культур на динамику травяного 
покрова начинает влиять другой фактор — сомкнутость крон древесных 
растений. До 4-летнего возраста древесных пород сомкнутостью их 
крон можно пренебречь, так как она незначительна и составляет всего 
лишь 10—17% на контрольных и 17—20% на секциях с люпином. В 8- 
летнем возрасте культур степень сомкнутности их крон на контроль
ных секциях также незначительна и составляет 16% на участках серии 
А и 40% на участках серии С, а на секциях с люпином — 50% на участ
ках серии А и 69% на участках серии С (табл. 2).

Таблица 2
Площади крон древесных пород по годам, м2/га

С е р и я С е к ц и я

Г о д  и с с л е д о в а н и я

1965 1966 1967 1971

А Контроль 529 711 1047 1643
С люпином 651 1077 1735 5034

С Контроль 913 1340 1717 4048
С люпином 851 1406 2046 6924

В результате того что на контрольных секциях и на нераскорчеван- 
ной лесосеке степень сомкнутости крон увеличивается незначительно, 
надземная масса травяного покрова продолжает возрастать и состав
ляет 3180 кг/га на нераскорчеванной и 1090—1408 кг/га на контроль
ных секциях раскорчеванной лесосеки.

На секциях с люпином повышенной части участка надземная мас
са травяного покрова также несколько увеличивается, но зато резко 
падает доля участия в общей массе многолетнего люпина. Многолет
ний люпин чутко реагирует на изменение условий освещенности; пони
жение освещенности вызывает его интенсивное самоизреживание, а тра
вянистая растительность оказывается более теневыносливой и сразу же
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Таблица 3

Динамика некоторых видов травяного покрова на участках различной категории (по годам)

В и д  р а с т е н и й

С е р и я  А С е р и я  С Н е р а о

1965 1966 1967 1971 1965 1966 1967 1971 1965

рВа н н а я  л е с о с е к а

Мелколепестник канадский (Егшегоп сапайеп-
818  Ь . )

Щавель малый (Китех асе1о$е11а К)

Вероника лекарственная (Уеготса оЦктаИз Ь.)

Кипрей, иван-чай (СНатаепегшт ап§и$а1о!шт 
Абапв).

Вереск (СаИипа аи1§агк ЗаИаЬ.)

К о н т р о л ь н ы е  с е к ц и и
40

Сор1 
90

Сор1
70

Сор1 
40

5о1
30

8р

30
5о1
85

Сор1
80

Сор1
70

Сор1
65

20
5о1
30

5о1
80

Сор1
65
5р

95
Сор1

10
5о1
70
5р
40

5о1
100
Сор2Сор1

С е к ц и и  с л ю п и н о м

85
Сор1

15
5о1
35
5р
55
5р

25
5р
45
Зр

75
Сор1

35
5о1

10
5о1
35

5о1
75

Сор1
50
5р
10

5о1

20
5о1

90
Сор1

20
5о1
30

Зо1

Мелколепестник канадский (Егщегоп сапайеп- 
818  К )

Щавель малый (Китех асе(08е!1а Ь.)

Вероника лекарственная (Уеготса о}/ктаИ8 Ь.)

Кипрей, иван-чай (СНатаепегшт ап§и8И1оНит 
Абапв).

Вереск (СаИипа аи1§аг1з ЗаИвЬ.)

П р и м е ч а н и е .  В  ч и с л и т е л е  п р и в е д е н а  в с т р е ч а е м о с т ь  в  п р о ц е н т а х ;  в  з н а м е н а т е л е  —  о б и л и е  п о  ш к а л е  Д р у д е .

55
5р
30
5р
25

5о1
50
5р

50 40 25 — 90 50 30 10

О о •о 5о1 5о1 — Сор2 Зр 5о1 5о1
70 65 5 10 40 35 20 —

п о "О
. 5р 5о1 5о1 5р З р 5о1 —

70 90 70 40 70 80 65 10
Сор1 С о р 2 О о 5р Сор1 О о З р 5о1

45 50 55 70 55 60 60 80
5о1 5о1 5о1 Сор1 Зр Зр З р С о р 1

20 65 40 30 — 5 5 5
1 §Р 8 р 5о1 5о1 — 5о1 5о1 Зо1

1966 1967 1971



занимает освободившуюся площадь. Общая масса травяного покрова 
и многолетнего люпина меньше, чем на контрольных секциях.

На участках, лучше обеспеченных питательными веществами и 
влагой (серия С), динамика травяного покрова несколько иная. Здесь 
резко уменьшилась надземная масса как травяного покрова, так и мно
голетнего люпина и их общая масса оказалась почти в два раза мень
шей, чем на контрольных секциях. Разница в сомкнутости крон между 
участками разных серий сравнительно невелика и составляет всего 
лишь 19%.

С улучшением условий произрастания изменяется не только харак
тер динамики травяного покрова, но и его видовой состав (табл. 3). 
Так, на участках серии С уже ца второй год после вырубки леса и рас
корчевки в травяном покрове контрольных секций принимают участие 
28 видов, а на секциях с люпином — 33. Через 8 лет количество видов 
на контрольных секциях достигает 52, а на секциях с люпином — 41.

На участках серии А со временем видовой состав изменяется мало 
и количество видов остается более или менее стабильным: 34—35 на 
секциях с люпином и 26—36 на контрольных секциях.

На нераскорчеванной лесосеке видовой состав беднее и представ
лен 22 видами на второй год после вырубки леса и 31 видом через 
8 лет.

Под пологом спелого леса в данных условиях произрастания видо
вой состав еще беднее и представлен 19 видами, из которых 4 вида 
слагают моховой покров. Изменений в видовом составе под пологом 
леса за 8-летний промежуток времени не отмечено.

Таким образом, наблюдается отрицательная связь между степенью 
развития многолетнего люпина и сомкнутостью крон древесных пород, 
с одной стороны, видовым составом и биомассой травяного покрова — 
с другой.
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