
Длина хвои у однолетних особей, выращенных из семян, завезенных из 
областей южней 56-й параллели, оказалась на 18,4% выше, чем у сеянцев бо
лее северных областей. У сеянцев крайних южных районов (Ровенская об
ласть) длина хвои достигла 5,3 см, а северных (Карельская АССР) — только 
4,7 см. Особенно заметна разница в толщине хвои. В первом случае она со
ставляла 0,46 мм, а во втором -  0,64 мм. Следовательно, северные климати- 
пы сосны имеют более толстую укороченную хвою по сравнению с климати- 
пами из районов южнее 56-й параллели.

Результаты исследований позволют сделать вывод о том, что с помощью 
методов ранней диагностики возможно значительно ускорить сроки испыта
ния климатипов по быстроте роста. Семена сосны из Киевской и Ровенской 
областей, Литовской и Латвийской ССР могут быть использованы в лесо- 
культурной практике нашей республики.
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В.Д.ТУРЛЮК

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ БЕРЕЗНЯКОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ ЕЛИ В ЛЕСХОЗАХ БССР1

В Белоруссии березовые леса занимают 15,5% лесопокрытой площади, 
уступая в этом только соснякам. Они широко распространены во всех семи 
лесорастительных районах (табл. 1). Более 75% березняков произрастает в 
подзоне широколиственных еловых лесов и подзоне елово-грабовых дубрав, 
т.е. в пределах ареала сплошного распространения ели. Бородавчатоберезо
вые фитоценозы произрастают в относительно широком диапазоне эдафичес- 
ких условий, но в большинстве случаев занимают богатые условия место - 
произрастания. В целом около 70% березовых лесов растет на лучших по пло
дородию и хорошо дренированных почвах Наиболее распространенными типа
ми березовых лесов являются: кисличный (17,8%), черничный (18,4%), 
мшистый (11,0%) и орляковый (7,8%). Представленные в табл. 1 типы леса

1 Работа выполнена под руководством заведующего кафедрой лесных культур БТИ 
им. С.М.Кирова, доц. Ю.Д.Сироткина.
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являются в основном производными от ельников и дубрав [1,2]. Таким об
разом, в результате природных и антропогенных сукцессий сформировалось 
достаточно большое количество производных березовых фитоценозов. Один 
из способов повышения продуктивности последних — реконструкция путем 
введения под их полог главных лесообразователей.

Для изучения вопросов смены березняков елью обыкновенной нами ис
следованы реконструктивные культуры ели в ряде лесхозов республики 
(табл. 2).

В Козьянском лесничестве Городок ского лесхоза реконструкция березня
ков производилась посадкой ели в прорубленные коридоры шириной 3 м. 
Культуры создавались сеянцами—двулетками без подготовки почвы, с исход
ной густотой 2,5 тыс. шт/га. Уходы за культурами не проводились. В настоя
щее время состояние культур ели достаточно хорошее. Как видно из приве
денных данных, семилетняя ель на пробной площади (пп) 3 имеет более вы
сокие таксационные показатели по сравнению с елью на пробной площади 1. 
Это можно объяснить разницей в полнотах березняков на 2 единицы. Средний 
прирост ели в высоту также говорит о том, что высокая полнота реконструи
руемого насаждения в некоторой степени отрицательно сказывается на росте 
культур под их пологом. На пп 2 14-летняя ель,произрастающая под пологом 
35-летнего березняка с полнотой 0,6,имеет довольно высокий средний при
рост в высоту — 44 см. Такой интенсивный рост можно объяснить тем, что в 
первые годы жизни ель растет медленно, но в 10—15 лет ее высота резко уве
личивается [3,4].

В Обольском лесничестве Богушевского лесхоза в березняке орляковом 
при создании предварительных культур ели прорубались коридоры шириной 
4 м, в которых производилась посадка культур под меч Колесова. Вводились 
2 ряда ели, отступая от кулис березы на 1 м. Густота посадки 5000 шт/га. 
При таком размещении сеянцев ели береза отрицательно влияет на их рост и 
развитие (ель ”сидит”) . В этом случае угнетающую роль оказывает в боль
шей степени корневая конкуренция за влагу и питательные вещества между 
березой и елью [5]. На пп 5 с 1972 г. проводятся комплексные рубки [6]. В 
первый прием была вырублена каждая 3-я кулиса березы, а в 1975 г., во 
время второго приема рубки, — каждая вторая из оставшихся кулис. После 
этого состояние ели значительно улучшилось. Средние высота и диаметр пре
вышают соответствующие таксационные показатели у ели на участке без про
ведения рубок (пп 4) более чем в 2 раза, а прирост в высоту — в 4 раза. Сле
довательно, снижение полноты березового насаждения на 2—3 единицы при 
проведении рубок положительно влияет на рост и развитие предварительных 
культур ели.

Весьма интересна с технологической стороны реконструкция березняка в 
Островенском лесничестве Бешенковичского лесхоза. В березняке кислич
ном прорубались коридоры шириной 3 м со сплошной раскорчевкой пней 
полосами шириной 1,5 м и последующей подготовкой почвы на глубину 15—
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20 см. Ель высаживалась двулетними сеянцами под меч Колесова. В марте 
1977 г. после рубок ухода полнота в березняке была снижена с 1,0 до 0,4. 
Но если сравнить данный участок с пп 1 и 3, на которых почвенно-грунтовые 
условия и возраст реконструктивных культур близки, то можно отметить, 
что ель имеет более низкие таксационные показатели. Это объясняется высо
кой полнотой верхнего яруса и сильной конкурентной способностью березы 
в 14-летнем возрасте [7], так как в этом возрасте она обладает высокой ре
генерирующей способностью корней. Поэтому, хотя и при подготовке почвы 
часть корней деревьев верхнего яруса была повреждена, через 2-3  года они 
опять проникают в зону роста ели и препятствуют ее дальнейшему 
развитию [8].

В Богинском лесничестве Браславского лесхоза под пологом березняка 
папоротникового в начале III класса возраста были созданы предваритель
ные культуры ели посевом с шириной междурядий 5 м. Ель высевалась био
группами, около 10 семян в каждую лунку, с расстоянием между ними 1 м. 
В настоящее время в биогруппах сохранилось от 4 до 6 деревцев. Состояние 
ели хорошее, но прирост в высоту небольшой. Это объясняется отсутствием 
рубок ухода в березняке. Тем самым условия питания и освещения для соз
данных культур не были улучшены. В биогруппах молодых деревьев уходы 
также не проводились. В результате естественного отбора отдельные особи 
ели начали обгонять в росте в высоту остальные на 2-3  годовых прироста.

Особый интерес представляют предварительные культуры ели в березня
ках Пинского лесхоза за пределами южной границы ее естественного распро
странения. Под пологом березняка долгомошного производилась косая по
садка двулетних сеянцев ели под лопату. Густота культур 4000шт/га. На пп 8 
весной 1977 г. после прочистки в березняке полнота была снижена до 0,3 . 
В настоящее время ель имеет достаточно высокие таксационные показатели: 
средний диаметр 3,2 см, высота — 2,08 м. Также в хорошем состоянии нахо
дятся предварительные культуры ели в березняке черничном (пп 9). Средний 
прирост в высоту шестилетних культур составляет 10 см, средний диаметр — 
0,8 см. Сохранность созданных культур — 92%.

В ы в о д ы .  1. Для ускорения направленной смены пород с целью рацио
нального использования лесных земель и повышения продуктивности березо
вых фитоценозов в лесхозах БССР целесообразно создавать предварительные 
культуры ели.

2. Опыт Пинского лесхоза показывает, что предварительные культуры 
ели хорошо растут даже за пределами южной границы ее ареала.

3. Снижение полноты верхнего яруса березового насаждения при комп
лексных рубках положительно сказывается на росте реконструктивных 
культур ели.
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В.К.ГВОЗДЕВ

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА НА ФОТОСИНТЕЗ, ТРАНСПИРАЦИЮ 
И НЕКОТОРЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СОСНОВЫХ КУЛЬТУР

Формирование высокопродуктивных насаждений в значительной степени 
определяется эффективным уходом в стадии молодняка. Учитывая возраст
ную и породную структуру лесов республики, весьма важно разработать эф
фективные способы ухода за сосновыми культурами. Особенности их произ
растания требуют комплексных мер ухода, положительно влияющих не 
только на сам древостой, но и на среду произрастания. Исследованиями мно
гих авторов установлено, что комплексный уход позволяет дифференцирова
но и целенаправленно влиять на несколько составных компонентов лесных 
ценозов и тем самым в значительной степени способствовать повышению про
дуктивности насаждений. Нами исследовалось совместное влияние рубок 
ухода и многолетнего люпина на сосновые культуры возраста прочисток.

Объекты исследований представляют собой 14-летние культуры сосны 
обыкновенной, созданные ручной посадкой с густотой 10 тыс. шт/га. На мо
мент исследований сохранность культур составляла 75%. Тип леса — сосняк 
орляково-брусничный, II класс бонитета. Почва дерново-подзолистая слабо- 
оподзоленная, развивающаяся на супеси связной, подстилаемой супесью 
рыхлой. Люпин был введен в междурядья на третий год после создания лес
ных культур, однако ко времени наших исследований был в значительной 
степени угнетен сомкнувшимися кронами деревьев сосны и находился на 
грани выпадения. Улучшение условий светового режима при проведении ру
бок ухода способствовало активному восстановлению люпинового траво
стоя. Исследовались следующие варианты рубок: селекционный способ, ли
нейно-селекционный с выборкой пятого ряда, линейный с выборкой второго 
и третьего рядов. Физиологические показатели жизнеспособности культур 
сосны определяли на второй год после рубок.
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