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Т.А. Р и х т е р

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКИ 
К УЛ ЬТУР  СОСНЫ И ЕЛИ1

Нами изучалось влияние многолетнего люпина, ольхи серой 
и березы бородавчатой на активность каталазы, уреазы, аспа- 
рагиназы и целлюлазы. В условиях Белоруссии влияние этих 
биомелиорантов на активность изучаемых ферментов в подстил
ке еще слабо изучено. Исследования проводили на пробных 
площадях 5 , 8 , 8  и 1, заложенных в Негорельском учебно-  
Опытном и Молодечненском лесхозах для изучения влияния био-

Работа выполнена под руководством проф, Б.Д.Жилкина.
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логической мелиорации на продуктивность культур сосны и ели. 
Смешанные образцы подстилки брали с 5-кратной повторностью 
в мае, июле и сентябре 1972 г. Активность ферментов опреде
лялась в сухих образцах по методикам И.В. Александровой [Т ] , 
А.Щ. Галстяна [2 ] , В.Ф. Купревича и Т .А . Щербаковой |̂ 3] .

Исследованиями установлено (табл. 1), что активность ката
лазы во всех подгоризоятах подстилки в молодняках сосны и 
ели довольно высокая. Это свидетельствует о том, что окис
лительно— восстановительные процессы в разные периоды раз
ложения органического вещества в формирующейся подстилке 
идут интенсивно. Подобное явление объясняется рыхлым сложе
нием и высокой аэрацией всех подгоризонтов подстилки. На 
стационаре 5 , где подстилка сформировалась и наблюдается 
уплотнение и оторфовывание подгоризонтов А и А^ , отмечено

снижение активности каталазы в последней фазе разложения 
подстилки.

В культурах с люпином, примесью ольхи и березы актив
ность каталазы выше, чем в контрольных. Только в варианте с 
люпином стационара 8 в подгоризонтах А* и А И она ниже,чем 
в контрольном. По-видимому, это связано с качеством опада, 
поступающего на поверхность почвы. В варианте с люпином 
культуры сомкнулись, напочвенный покров почти полностью 
выпал и с опадом на поверхность почвы поступает только мед
ленно разлагающаяся хвоя ели. В контрольном варианте смы
кание культур еще не наступило и в напочвенном покрове име
ется много травянистых растений, опад которых вместе с 
хвоей ели разлагается быстрее.

Улучшение естественного плодородия почвы также способст
вует повышению активности каталазы. Так, в сосняке вереско
вом на контроле активность каталазы находилась в пределах 
3,44 -  4,41 см С>2 на 1 г  подстилки за 5 мин, в ельнике кис
личном -  6,42 -  8,08. Самая высокая активность этого фер
мента отмечена в сентябре, когда влажность подстилки дости
гала 41 -  57% к сырому весу.

Активность уреазы в подгоризонте А^ контрольных вариан
тов всех исследуемых объектов самая низкая. В лучше разло
жившейся подстилке подгоризонтов А о и А а к т и в н о с т ь  этого 
фермента выше, чем в А . Это связано как с влажностью, так 
и с химическими свойствами подстилки, слагающей отдельные 
подгоризонты. Наиболее высокая активность уреазы отмечена 
во всех подгоризонтах подстилки в мае. В июле наблюда
лось снижение активности уреазы, особенно в варианте с лю-
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Т абли ц а  1. Активность ферментов подстилки (среднее за сезон)
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пином и березой, а в сентябре -  незначительное повышение. 
При этом в вариантах с люпином, ольхой серой и березой бо
родавчатой повышение было более ощутимым. Последнее, по-ви
димому, связано с поступлением вместе с быстро разлагаю
щимся опадом этих растений значительного количества этого 
фермента. Исследования показывают, что активность уреазы 
является хорошим индикатором изменения азотного режима 
подстилки и почвы при применении биологической мелиорации.

Активность аспарагиназы в большинства случаев снижалась 
по мере разложения подстилки. Наиболее высокая активность 
ее отмечена в варианте с люпином и ольхой ельника кислично
го. В большинстве опытных вариантов активность аспарагиназы 
выше, чем в контрольных на 0,01 -  0,15 мг №1^ на 1 г  под
стилки в сутки, или на 3 -  48%. Последнее объясняется тем, 
что в белковом азоте бобовых культур доля аспарагиновой 
кислоты, по Я.В. Пейве Щ , достигает 4,7 -  5,4%, в то время 
как в других видах растений значительно ниже. Аспарагиновая 
кислота обнаруживается и в клубеньках бобовых культур ^5^ . 
И.В. Александрова отмечала, что этот фермент очень отзывчив 
на внесение даже малых доз органических удобрений. Четкой 
закономерности в изменении активности аспарагиназы по сро
кам взятия образцов не обнаружено.

Разложение целлюлозы в подстилке тесно связано с круго
воротом веществ и гумусообразованием и протекает при учас
тии микроорганизмов и ферментов. От количества целлюлозо
разрушающих микроорганизмов, активности целлюлазы и содер
жания органического вещества зависит скорость биологическо
го круговорота углерода. При меньшем содержании органичес
кого вещества и азота в подгоризонтах подстилки А 11 и А 111 

- ' ■ ■ о оотмечена более низкая активность целлюлазы, но закономер
ность эта проявляется не очень четко. В опытных культурах, 
где содержание подвижного азота в подгоризонтах подстилки 
выше и создаются наиболее благоприятные условия для жизне
деятельности целлюлозоразрушающих микроорганизмов [1з] , на

блюдается более высокая активность целлюлазы.
В ыв о д ы.  Под влиянием многолетнего люпина, ольхи серой 

и березы бородавчатой активность ферментов в подгоризонтах 
подстилки возрастает; уреазная активность во все сроки на
блюдения в исследуемых культурах возрастает от подгоризон
та А 1 к А 111 ; изменение активности ферментов связано с сезо
ном года, временем поступления опада и влажностью подстилки.
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ФОТОСИНТЕЗ И ДЫХАНИЕ ЕЛИ В ОТКРЫТОЙ 
И ПОДПОЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Изучением фотосинтеза и дыхания ели занимались многие 
исследователи [1, 2, З]и др. Анализ имеющихся публикаций 
по данным вопросам показывает, что в основном объектом изу
чения являлся подрост ели в различных насаждениях.

Наши исследования проводились в подпологовых культурах 
ели, произрастающих в сосновых насаждениях с различной сом
кнутостью крон в сравнении с одновозрастными открытыми 
культурами. Пробные площади находятся в Центральном лесни
честве Негорельского учебно-опытного лесхоза в типе леса -  
сосняк чернично-мшистый. Почва дерново-подзолистая слабо- 
оподзоленная, развивающаяся на супеси, сменяемой песком. 
Характеристика насаждений, под пологом которых произрастают 
культуры ели, приведена в табл .1.

Подпологовые (стационары 1 -  3) и открытые (стационар 4) 
культуры ели созданы весной 1960 года,^ Для посадки исполь
зовались стандартные сеянцы ели двухлетнего возраста. Ха
рактеристика культур ели приведена в табл.2.

Культуры ели на стационарах 1 -  4 созданы заведующим 
кафедрой лесных культур Б'ТИ им. С.М.Кирова доц. Ю.Д. С и 
р о т к и н ым.
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