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з
ОБЩАЯ ХАРАКТЕИІСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В Основных направлениях экономи
ческого и социального развития ЗССР на І98І-І985 года и на 
период до 1990 года указывается на необходимость комплек
сного и рационального освоения естественного раститель
ного сырья. Значительные его запасы сосредоточены в лесах. 
Черника и брусника издавна широко использовались в народ
ной медицине, в фармакологической промышленности и как пи
щевые продукты (ягоды). В наст, лдее время немаловажное 
значение имеет определение запасов фитомассы черники и 
брусники для бонитировки охотничьих угодий, расчета числен
ности копытных (лось, олень, косуля, кабан) и других живот
ных.

Оу

Научная актуальность темы заключается в том, что в 
геоботанической и лесоводственной литературе, в частности, 
в лесной типологии зоны южной тайги, черничные и бруснич
ные типы леса не имеют четко очерченных экологических и 
фитоценотических параметров* В связи о этим-необходимо 
иметь сведения о строении и продуктивности кустарничкового 
яруса в сосняках черничных и брусничных, основными компо
нентами которого Являются Черника и брусника.

Дедью .исс.ледования являлось изучение закономерностей 
формирования, роста и биологической продуктивности Чернич
ных и брусничных ассоциаций в сосновых лесах.

За да_чи „и со ледова нвд. Изучить структуру черничных и 
брусничных ассоциаций в сосновых насаждениях; рост и био
логическую продуктивность, урожайность ягод черники и брус
ники в различных экологических условиях. Выявить величину 
надземной фитомассы черники и брусники в зависимости от 
проективного покрытия и высоты растений.

Научная новизна. Выявлены закономерности строения, - 
роста, биологической продуктивности черники и брусники в 
зависимости от условий местопроизрастания. Изучена фитоце- 
иотическая устойчивость черники и брусники при совместном 
их произрастании в различных почвенно-гидрологичеоких ус-
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ловиях. Установлено, что с увеличением водообеспеченности 
рост и черники, и брусники улучшается, изменяются коли
чественные соотношения видов в фитоценозе. С улучшением 
водообеспеченности фитоценотичеокая устойчивость брусники 
снижается, черники повышается. Выделены три ассоциации: 
бруснично-рдпистая, бруснично-черничная, черничная. Изучена 
биологическая продуктивность и урожайность ягод черники и 
брусники в эти; ассоциациях.

Практическое значение. Выявлены парам, гры продуктив
ности фитомассы надземных органов, урожай ягод и составле
ны таблицы запасов фитомассы по фракциям, урожая ягод для 
территории БССР в разрезе областей и лесхозов. Таблицы пе
реданы Министерству лесного хозяйства БССР. Полученные дан
ные могут быть использованы при планировании и заготовке 
растительного сырья и ягод.

Личное .участие. Автором выполнено: сбор эксперимен
тального материала, его обработка, написание текста дис
сертации.

Апробация раб.оты. Основные результаты исследований, 
изложенные в диссертации, докладывались на ежегодных (1982, 
1983, 1984 гг.) научно-технических конференциях по итогам 
научно-исследовательской работы Белорусского ордена Трудо
вого Красного Знамени технологического’института им. С.М. 
Кирова; научно-производственной конференции "Ресурсы ди
корастущих плодово-ягодных растений, их рациональное ис
пользование и организация плантационного выращивания хозяй
ственно-ценных видов в свете решения Продовольственной 
программы СССР" (Гомель, 1983); Всесоюзном совещании "Про
блемы продовольственного и кормового использования недре
весных и второстепенных лесных ресурсов" (Красноярск, 1983); 
научно-технической конференции аспирантов и молодых ученых 
ВАСХНИЛ "Пути повышения научно-технического прогресса в 
лесном хозяйстве" (Саласпилс, 1983); XXIX научной конферен
ции преподавателей ЛитСХА "ход роста и строение древосто
ев" (Каунас, 1983); заседании межреспубликанской школы-се
минара м'олодах ученых и специалистов "Проблемы лесных фито-
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ценозов, их экология и продуктивность" (Архангельск, J984);

■ областной научно-технической конференции "Научно-техничес
кий прогресс в лесной промышленности и лесном хозяйстве и 
роль молодых ученых и специалистов в его ускорении" (Го
мель, 1984); опубликованы в 5 научных работах.

Объем работы. Диссертация изложена на 247 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, шести глав, вы
водов, списка литературы и приложения. Работа иллюстрирова
на 2 рисунками,, содержит40 таблиц. Список использован
ной литературы включает 282 наименования.

На защиту выносятся следующие положения. Эдафо-фитоце- 
нотические закономерности формирования и биологическая про
дуктивность бруснично-мшистых, бруснично-черничных и чер
ничных ассоциаций сосновых насаждений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе дана краткая характеристика природных 
условий БССР. Зональность геоморфологических, почвенно-гид
рологических и климатических условий обусловливает зональ
ное распределение растительного покрова Белоруссии. Леса 
являются преобладающим типом растительности республики. 
Согласно данным В.Н.Кислякова и А.Г.Костенко (1979), в БССР 

. преобладают сосновые леса - 59,2$. Сосняки представлены 13 
типами..Среди них наиболее значительна площадь сосняков ве
ресковых - 19,5, мшистых -42,8 и черничных - 12,8$ лесо
покрытой площади.

Во. .второй главе приведен литературный обзор по истории 
и современному состоянию изучения черники и брусники. Из
вестны многие работы, в которых описана морфология и биоло
гия этих видов (Г.А.Сукков, 1804; И.Ииальгаузен с соавт., 
1886), лекарственные свойству (В.А.Тихомиров, 1900), место
обитания и растительные сообщества (П.Крылов, 1904; Н.И.Куэ- 
нецов, 1915). Исследования проведенные до Великой Отечест
венной войны в основном освещают вопросы заготовки и исполь
зования плодов черники и брусники (И.В.Хархардин, 1928; 
В.И.Мансветов, 1930; Н.А.Полянин, 1930; В.Ф.Малов, 1931;
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В.С.Грживо, 1932). Приедятся данные по ресурсам и урожай
ности ягодников в различных райо іах страны (С.Я.Соколов, 
1934; В.А.Фиженко, 1935, П.Ф.Дуброва, 1938), биохимическо
му составу ягод (В.Ф.Церевитинов, 1933; Ю.В.Бранке, 1935); 1 
Среди работ этого периода выделяются исследования М.А.Роза
новой (1934, 1936, 1937), в которых автором дан литератур
ный обзор, описана систематика, ареалы распространения, ре
сурсы, изменчивость, химический состав, происхождение и ис
тория дальнейшего расселения черники и брусники. В послево
енный период и особенно в последние 15-20 лет, деятельность 
по изучению дикорастущих ягодников активизировалась. Повы
шенный интерес вызывают черника и брусника, что объясняется 
сравнительно высокой урожайностью этих растений (А.Н.Формо
зов, 1964; 3.Г.Валова, 1975; Д.А.Телишевский, 1976), ценны
ми пищевыми и лекарственно-фармакологическими свойствами 
плодов и вегетативных органов (Л.И.Вигоров, 1972; Г.В.Сен- 
чук, 1973; Г.В.Сенчук, И.Ф.Борух, 1976; А.М.Лебедева, 1981), 
использованием их дикими животными в качестве корма (А.Н. 
Формозов, 1964; Б.А.Ватолин, 1972; А.А.Воронин, В.КЛепалов, 
1972; Е.В.Кучеров, Г.К.Байков, 1972; Г.Н.Севастьянов, 1972; 
Л.Н.Корочкина, В.К.Богданович, 1976). В различных регионах 
страны (В.П.Га русина, Б.Ф.Самарина, 1964; А.А.Скрябина, 
Г.А.Котожекова, 1965; Т.В.Белоногова, 1975; В.Ф.Юдина, 1975; 
В.А.Фриш, 1979; С.Н.Козьяков, В.П.Краснов, 1982}-, в том . 
числе и в Белоруссии (В. В. Ба рыки на, 1964; Н.М.Березенко, 
З.Г.Валова, 1971; Э.В.Фриш, 1972; .З.Г.Валова, 1976, 1977; 
З.Г.Валова, В.Б.Г.дых, 1977),„Проводились исследования по 
выявлению количественных и качественных зависимостей урожая 
дикорастущих ягод от погодных условий. Достаточно полно ос
вещены в литературе вопросы прогнозирования урожая ягод 
(А.Ф.Черкасов, 1975; Н.Л.Зайцева, Т.Г.Воронова, 1975), кар
тографирования ягодных угодий (С.Н.Козьяков, 1972; В.Ф.Бут- 
кус с соавт., 1982). Значительное внимание в последние годы 
уделяется плантационному культивированию дикорастущих ягод
ников, в частности, брусники (З.Ю.Бандзайтене, 1978, 1983; 
И.Н.Лукин, 1979; Р.Мянн, 1980; В.Е.Волчков, Т.И.Бобровнико- 
ва, 1983а’ б). Изучается плодоношение и продуктивность ягод

ников в зависимости от строения древостоев (С.И.Шабарова,
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1970; С.Я.Тюлин, 1970, 1976; З.Ю.Бандзайтене, В.Ф.Буткус, 
1972; Ю.П.Суров, 1972; Т.В.Белоногова, 1975; З.Г.Валова, 
1975; А.ГЛэмоденов, 1975; Н.Л.Зайцева, Н.Л.Сарафанова, 
1979; Т.Г.Воронова с соавт., 1979; Г.С.Снигирев, 1979).

Литературный обзор показал, что подробно изучена мор
фология и биология черники и брусники, накоплен значитель
ный материал о химическом составе плод в и вегетативных 
органов этих растений, использовании их дикими животными в 
качестве корма. Много внимания уделяется ресурсоведческому 
картографированию и плантационному разведенйю ягодников. 
Широко исследуется плодоношение и продуктивность черники и 
брусники в зависимости от строения Древостоев. Вместе с 
тем, ощущается недостаток сведений о продуктивности черни
ки и брусники, структуре растительных сообществ с их учас
тием в различных экологических условиях. В литературе не 
встречено исследований о количественных соотношениях сов
местно произрастающих популяций черники и'брусники. Эти 
вопросы имеют практическое и теоретическое значение. Их 
изучению посвящена наша работа.

В третьей главе описана методика и объекты исследова
ний. Литературный обзор показал отсутствие единого методи
ческого подхода в изучении черники и брусники. Разнообра
зие методик неизбежно в связи с климатическими и экономи
ческими особенностями природных районов, разными пенями и 
задачами, стоящими перед исследователями. Меньше всего раз
ногласий вызывает величина и форма учетных площадок. Дай 
черники и брусники і по мнению большинства авторов (С.Я.Тю
лин, 1972; О.В.Белевцева, И.К.Фортунатов, 1976; К.А.Куди- 
нов, А.ФЛеркаоов, 1979), наиболее приемлемы однометровые 
площадки Квадратной формы. Как указывают П.К.КрасильНй- 
ков и А.А.Никитин (1965) число площадок изменяется у раз
ных исследователей от 2 до 80» что зависит от варьирова- 
ния изучаемого признака и заданной точности. К.А.Кудинов 
и А.Ф.Черкасов (1979) считают, что прй_определении урожа- 

"вв ЯГОД на большой территории не следует стремиться К ПО— • 
лучению высокой точности на отдельных пробных площадях, 
так как точность обобщенных данных аавйсит, главным обра--' • ‘А '
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зом, от количества пробных площадей. При таком методичес
ком подходе было рекомендовано на каждой пробной площади 
закладывать по 4-6 учетных площадок. По сведениям М.Д.Дани- 
лова (1972) и И.Л.Крыловой (1975), урожай ягод, надземная 
фитомасс,а, проективное покрытие, число растений достоверно 
коррелируют между собой. Поэтому, вполне очевидно, приня
тая нами методика, приведенная выгае, приемлема также и при 
изучении указа ных показателей. Однометровые квадратные 
учетные площадки на пробной площади размещали в системати
ческом порядке, в десятикратной повторности на транссекте, 
вдоль длинной стороны пробной площади, делящей ее на две 
равные части.

Исследования проводились в 1982-1983 гг. в Браслав
ском и Россонском лесхозах Витебской и Негорельском учебно
опытном лесхозе Минской областей, на 72 пробных площадях, 
заложенных на экологических профилях в различных условиях 
рельефа, увлажнения, на почвах разного механического соста
ва, в сосняках с широким диапазоном таксационных показате
лей. Набор пробных площадей вк нал насаждения от Ш до УШ 
классов возраста, Iа - Ш бонитетов, различной полноты - 
О,3-1,0. Экологические профили закладывались на элементах 
выраженного рельефа і В качестве таксономической единицы 
была принята ассоциация* В соответствии с положением на 
рельефе (верк, середина и низ склона) выделено три ассоци
ации л бруснично-мшистая, бруснично-черничная, черничная. 
Почвы в верхних частях склонов, где выделена бруснично
мшистая ассоциация - сухие, уровень грунтовых вод (УГВ) ни
же 3 м. В средних частях склонов, где почвы свежие, выделе
на бруснично-черничная ассоциация. И, наконец, в нижних 
частях склона, где почвы влажные, а УГВ в конце августа- и 
начале сентября колебался в пределах 0,2-1,6'м, выделена 
черничная ассоциация. Пробные площади были заложены в сле
дующих почвенных разностях: супеси, суглинки, пески. Меха
нический состав почв определяли методом пипеткИ. Заклады
вая пробные пощади, исходили из требований ГОСТа 16128-70 
"Площади пробные лесоустроительные". Величина надземной 
фитомассы устанавливалась методом сплошных укосов во вто
рой и третьей декадах августа. Срезание производили .ножнз- 
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цами-секаторами с одновременным подсчетом численности кус
тов и побегов. В связи с невыраженностью отдельных пгэци- 
альных кустов брусники, подсчет их численности не произво
дили. Рассортированная по видам надземная фитомасса взвеши
валась на весах ВЛТК-500. При определении абсолютно-сухой 
надземной фитомассы с одной из десяти учетных площадок бра
ли навеску черники, брусники и других видов травяно-кустар
ничкового яруса, встреченных на пробной площади. Взятые об
разцы высушивали в сушильном шкафу СНОЛ 3,5/3 м. Для опре
деления фракционного состава надземной фитомассы у черники 
и брусники после высушивания отделяли листья от побегов и 
взвешивали. Проективное покрытие ягодников определяли ис
пользуя используя квадрат-сеточку Л.Г.Раменского. Отбор 
растений для определения максимальной и средней высоты, 
массы одного побега, годичного линейного прироста произво
дили методом случайной выборки. Не все ягода на момент уче
та являлись спелыми. Поэтому при определении урожая зеленые 
плоды подсчитывали и умножали на массу одной спелой ягода, 
которая определялась как среднее арифметическое ста штук 
уже созревших, ^тематическую обработку полученных данных 
производили на ЭВМ "Мир-2" и ЭВМ ЕС-1020 по стандартным 
программам с учетом рекомендаций, изложенных в работах 
О.А.Трулля (1966), Н.А.Плохинского (1970), Г.Ф.Лакина (1973).

В четвертой главе дана характеристика черничных и брус
ничных ассоциаций сосновых лесов, описаны биологические и 
экологические свойства черники и брусники, их сравнительная 
фитоценотическая характеристика. В литературе широко осве
щены геоботанические, признаки (И.Д.Юркевич, В.С.Гельтман, 
1965, 1969; И.Д.Юркевич» I960; В.С.Гельтман, 1982), водные 
и почвенные условия (П.П.Роговой, И.К.Блинцов, 1956; И.Д.Юр
кевич, Л.П.Смоляк, 1957; Е.С.Раптунович, 1967; И.К.Блинцов, 
1975; А.В.Бойко с соавт., 1975; В.С.Романов с соавт., 1976; 
К.Л.Забелло с соавт., 1981) сосняков черничного и бруснич
ного. Элесте с тем, работы по изучению надземной фитомассы, 
ее фракционной структуры, биометрических показателей черни
ки и брусники имеют в БССР, в основном, эпизодический ха
рактер (Н.М.Березенко, П.Н.Райко, 1963; Н.М.Березенко,'
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З.Г.Валова, 1971; З.Г.Валова, 1971, 1977; И.Д.Юркевич, 
Э.П.ЯрошеВич, 1974). Зйанйе биологических и экологических 
свойств черники и брусники дает ключ к пониманию их фитоце- 
нотических взаимоотношений. Данные по этим вопросам широко 
представлены в работах М.А.Розановой (1937); П.Л.Богданова; ' 
(1952); И. В.Куйковой (1959, 1972); И.Д.Юркевича, Л.П.Смоля
ка (1963); С.И.Шабаровой (1968); Н.М.Сахаровой (1969); 
П.А.Куклиной (1970); С.Я.Тюлина (1971); В.Б.Гедых (1972); 
В.А.Верещагиной, М.С.Кайгородовой (1972); З.Й.Бандзайтене, 
В.Ф.Буткуса (1973); З.Г.Валовой (1977); Н.Л.Зайцевой (1977); 
Т.П.Баландиной, М.Г.Вахрамеевой (1978, 1980); Т.В.Пааль 
(1983); В.В.Шутова (1983). Сведений о взаимоотношениях чер
ники и брусники, постоянно произрастающих совместно в раз
личных по экологическим условиям й фитоценотическим отноше
ниям растительных сообществах очень немного (Е.Л.Любарский, 
Л.А.Кйрикова, 1970, 1983). А между тем,, как указывает ряд 
авторов (А.П.Швнников, 1942; М.В.Марков, 1964; В.Н.Сукачев, 
1975), в природе известно немало случаев, когда один расти
тельный вид вследствие своих биологических особенностей, 
может в значительной степени изменить жизненную обстановку 
для другого совместно с ним произрастающего вида или видов. 
Наши исследования о фитоценотической устойчивости черники и 
брусники показали, что черника имеет более высокие показа
тели роста, обилия в условиях хорошо увлажненных почв. Брус
ника экологически пластичнее, но вместе с тем, В" условиях. ’ ■ 
благоприятных для индивидуального развития растений, то есть 
в области экологического оптимума -(черничная ассоциация), 
фитоценотически она уступает чернике. С увеличением сухости 
почв от черничной к бруснично-черничной и бруснично-мшистой 
ассоциациям фитоценотпческая значимость брусники возрастает, 
а черники снижается. В этих условиях определяющее значение 
имеет не степень развития надземных органов растений, а 
степень их устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 
средн. На сухих почвах брусничйо-мшистой ассоциации брусни
ка имеет преимущество перед черникой. Показатели обилия ви
дов в фитоценозе, рост растений в высоту,' численность рас
тений, их развитие в различных условиях произрастания пока
зали, что взаимоотношения черники и брусники обусловлены
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двумя факторами. I. Брусника обладает большей экологической 
амплитудой и светолюбивы, меньшими размерами растений и 
степенью, их кустистости по сравнению с черникой. 2. Взаимо
отношения черники и брусники определяются условиями увлаж
нения почв, то есть экологическими факторами. С уменьшени
ем увлажнения снижается уровень выживаемости черники. Соче
тание, биологических свойств растений и экологической ампли
туды этих видов определяет их фятоценотическую устойчивость 
в различных условиях и преобладание того илииного вида в __
фитоценозе. С увеличением водообеспеченности от сухих к све
жим и влажным почвам высота растений, интенсивность вегета
тивного размножения, размеры парциальных кустов, теневынос
ливость черники возрастают-, что обеспечивает ей большую фи- 
топенотическую устойчивость и обилие по сравнению с брусни
кой.

В пятой главе приведены данные по количественным соот
ношениям и соотношениям высот растений черники и брусники в 
разных ассоциациях. АналиВ их показал, что экологические оп- 
тимумы Черники и брусники совпадают и находятся в нижних 
частях склонов на влажных почвах в черничной ассоциации. В 
этих условиях максимальная и средняя высота черники и брус
ники имеют наибольшее значение. В черничной ассоциации чер
ника подавляет бруснику, что выражается в снижении у послед
ней численности побегов и проективного покрытия, которые 
имеют минимальное значение. Черника здесь выступает в роли 
доминанта раотительного покрова травяно-кустранпч свого 
яруса. Численность побегов и проективное покрытие имеют 
максимальное значение, что свидетельствует о нахождении в 
черничной ассоциации фитоценотического оптимума черники.~В 
бруснично-мшистой ассоциации все вышеупомянутые показатели 
имеют у. черники минимально.: значение. Биометрические показа
тели брусники в этой ассоциации также наиболее низкие. Од
нако численность побегов и проективное покрытие мэксималь-

• ны. Это говорит о том, что в бруснично-мшистой ассоциации 
брусника фитопенотически устойчива. Возрастание в условиях 
недостаточной водообеспеченности фитоценотической знапй-
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мости брусники свидетельствует о ее высокой адаптивной спо
собности. Жесте с тем отметим, что в условиях бруснично
мшистого сосняка для брусники не создаются экологически оп
тимальные условия роста и развития. Брусника произрастает 
отдельными пятнами, не превышающими 0,05 га. Видимо с уче
том этого при лесоустройстве Могилевской области не выделен 
тип леса сосняк брусничный. Указанные выше изменения в сос
тоянии популяций черники и брусники в зависимости от релье
фа и условий увлажнения имеют определенные особенности на 
почвах разного механического состава. Во всех ассоциациях 
на песчаных почвах ветвление черники и брусники происходит 
наиболее интенсивно. Их заросли распространены на песчаных 
почвах более равномерно. Проективное покрытие и черники, и 
брусники в ассоциациях, где их фитоценотическая значимость 
самая существенная (соответственно в черничной и бруснично
мшистой) , имеет максимальное значение на суглинистых поч
вах. У брусники эта тенденция прослеживается и в двух дру
гих ассоциациях. Рост черники и брусники наиболее успешно 
протекает на суглинистых почвах.

В шестой главе приведены данные по биологической про
дуктивности черники и брусники, урожаю ягод, величине массы 
одного побега, годичного линейного прироста в разных поч
венно-гидрологических условиях. Полученные данные овидетель- 
:ствуют о том, что надземная фитомасса, запас листьев черни
ки в ряду увлажнения почв от сухих к свежим и влажным воз
растают и наиболее высоки в черничной ассоциации. Масса од
ного побега, годичный линейный прирост, урожай ягод черники 
в этих условиях также наиболее высоки. Масса одного побега, 
годичный линейный прирост брусники, как и у черники самые 
высокие в черничной ассоциации, Однако, вследствие конку
рентного влияния черники запас надземной фитомассы, урожай 
ягод брусники в этой ассоциации минимальны, И хотя в чер
ничной ассоциации находится %е экологический оптимум, брус
ника здесь выступает в роли ассектатора. Наиболее знача- 
тельнн надземная фитомасса, запас листьев и урожай ягод 
брусники в бруснично-мшистой ассоциации, где вследствие 
экотопического отбора конкурентное влияние черники ослабе
вает. Но поскольку экологический и фитоцанотический олтиму-

о
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мы . брусники'не совпадают, масса одного побега и годичный 
линейный прирост в этих условиях минимальны. На основании 
полученных данных выполенн множественный регрессионный ана
лиз связи величины надземной .фитомассы (Y или InY ) с про
пантом проективного покрытия (Х1 ) и высотой растений изу
чавшихся видов (х2 ). Анализ регрессионных моделей связи по
казал, что Наиболее приемлемыми уравнениями являются снеда
ющие. Для черники - Ьї = 1,5621 + 0,61071пХ1 + 0,63851пХ2 
(R2- 0,722,3? кр. - 72,3), для брусники - InY = 2,1207 + 
+ 0,83591пХ1 + 0,0020Х2 (R2 -0,799, Ї кр. - 119,0). 'По

регрессионным моделям связи составлены таблицы надземной 
фитомаосы черники и брусники в зависимости от проективного 
покрытия и высоты растений.

ВЫВОДЫ

1. В условиях БССР насаждения сосны с преобладанием в 
нижнем ярусе черники и брусники занимают более 15$ лесопо- 
крытой площади. Это определяет хозяйственную важность и 
возможность использования черники и брусники при заготовке 
ягод и лекарственного сырья,

2. В,экологическом аспекте черника является доминантом 
и индикатором во влажных условиях местопроизрастания, что и 
обусловило выделение типа леса сосняк черничный, В условиях 
южной тайги, в Белоруссии типичный сосняк брусничный как 
тип лес., не формируется. Брусника произрастает фрагментами, 
площадь1которых не превышает 0,05 га и фюрмирует бруснично
мшистые ассоциации в условиях сухих почв. На свежих почвах 
формируются бруснично-черничные ассоциации. Нами выделено 
три ассоциации сосновых насаждений с преобладанием в ниж
них ярусах кустарничков черники и брусники: сосняк бруснич
но-мшистый, сосняк бруснично-черничный и сосняк черничный.

3. Экологическая амплитуда брусники шире по сравнению 
с черникой. Оптимальные, условия увлажнения для черники и 
брусники близки. Брусника в конкурентных отношениях уступа
ет чернике по фитбценотическоЙ устойчивости. В силу этого 
размеры, масса растений черники и брусники по мере увеличе
ния увлажнения почв возрастают, а численность побегов, про
ективное покрытие и соответственно фитомасса брусники, в от
личие от черники имеют обратную закономерность.
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4. Соотношение фитомассы черники и.брусники четко от

ражает фйтопенотическую устойчивость обоих видов в зависи
мости от условий местопроизрастания. В среднем отношение фи
томассы черники к фитомассе брусники по ассоциациям следуют і 
щее: бруснйчйо-мшистая - 0,18; бруснично-черничная - 1,50;. 
черничная - 7,23.

5. Максимальная и средняя высота, масса одноґо побега, 
годичный линейный прирост растений по ассоциациям показыва
ют на экологическое соответствие видов условиям местопроиз
растания. Максимальная и средняя высота черники в бруснич
но-мшистой ассоциации 17,4 и 11,2 см, бруснично-черничной 
28,8 и-16;2 см, черничной 39,5 и 23,0 см. Брусники соответ
ственно - 14,0 и 8,0 см; 17,5 и 10,5 см; 21,8 и 12,6 см. 
Масса одного побега черники в бруснично-мшистой ассоциации 
0,177 г, бруснично-черничной 0,429 г, черничной 0,738 г. 
Брусники соответственно - 0,240 г; 0,309 г; 0,327 г. Годич
ный линейный прирост черники в бруснично-мшистой ассоциации 
3,9 см, бруснично-черничной 5 см, в черничной 5,8 см. Брус
ники соответственно - 4,1 см; 5,0 см; 5,4 см.

6. Надземная фитомасса (сырой вес) по ассоциациям сле
дующая: черники в бруснично-мшистой - 211 кг/га, бруснично
черничной - 1754 кг/га, черничной - 3206 кг/га* Брусники, 
соответственно - 1163 кг/га; ІІІ9 кг/га; 443 кг/га.

7. Урожай ягод по ассоциациям: черники'в брусничНо-чер-. , 
ничной - 300 кг/га, черничной - 499 кг/га; брусники в брус
нично-мшистой - 165 кг/га, бруснично-черничной 16 кг/га, 
черничной - 13 кг/га.

8. В лесоустройстве необходимо выделять при инвентари
зации ягодников черники и брусники ассоциации: бруснично
мшистую, бруснично-черничную, черничную.

9. Для Белорусской ССР в разрезе лесхозов даны запасы 
надземной фитомассы черники и брусники, урожай ягод, кото
рые целесообразно использовать при планировании заготовок 
лекарственного сырья и ягод.

По материалам диссертации опубликованы следующие ра
боты:

Г. Морозов О.В. Рубки ухода, как одно из мероприятий 
по повышению продуктивности черничников.- В сб.: Ход роста
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и строение древостоев. Материалы XXIX научной конференции 
преподавателей ЛитСХА. Каунас, 1983,- с.44.

2. Моро-'в О.В. Фитомасса листь-в черники и брусники в 
сосновых насаждениях.- В сб,: Пути повышения научно-техни
ческого прогресса в лесном хозяйстве. Тезисы докладов науч
но-технической конференции аспирантов и молодых ученых за
падного отделения ВАСХНИЛ, посвященной 60-летию образования 
СССР. Саласпилс, 1983,- с.20.

". Романов В.С., Морозов О.В. Эколого-биологические и 
фитопенотические закономерности роста и развития черники и 
брусники в сосновых насаждениях.- В сб.: Проблемы продоволь- 
ственног. и кормового использования недревесгчх и второсте- . 
пенных лесных ресурсов. Тезисы докладов Всесоюзного совеща
ния. Красноярск, 1983.- с.83.

4. Романов В.С., Морозов О.В. Некоторые аспекты эколо
гии и продуктивности ягодников черники и брусники.- В сб.: 
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