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Что касается пи хты белойи  цельнолистой., то 82-93% полнозер-

нистых семян этих видов оказались жизнеспособными: наклюну-

лись, ^отя за  25-30-дневный срок не проросли.

 ̂ Техническая всхожесть семян изучаемых видов невысока. 

Вместе с тем при посеве в грунт в апреле,как и воктябре-но- 

ябре, семена всех пяти энеотов всходят хорошо ( показатель 

грунтовойвсхож естине определялся ) .

Итак, пихты бал!замическая, одноцветная и сибирская яв-

ляются наиболее устойчивыми и репродуктивноспособными видами 

рода Семена их обладают высокими посевными качествами. Би- 

огруппы этих в и д о в в ;б о т а н и ч е с к о м е а д у  БТЙ могут быть 

использованы в качестве -семенных источников для питомни-

ческого, хозяйства, Сроки созреветшя шишек даны в та бл ., 2. Co 

сбором шишек затягивать не следует, так как сразу же после 

созревания они, в силу сВоих биологических особенностей. на-

чинают быстро распадаться.
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СОХРАНЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ '-ПОДРОСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПОСТЕПЕННЫХ PyjbOK B ЕЛОВО-СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ %  ■--

The ehahgtng o f  gu an tity  and g u a l i t y o f  th e r is in g y o u n g  

tr e e s  has been analysed w h ile  ca rry in g  out the ieed  

wood-cutting. T t  wa5 es tab lish ed  th a t by the accepted 

technology adout 78 percent o f  the r is in g  tr e e s  are 

preserved on the bands o f  f e l l i n g  areas.

Доведенный анализ успешности естественного возобновле- 

f f i f f lB ' хвойных насаждениях Негорельского учебно-опытного 

ле’схоза свидетелвствует о том, что наиболее успешно оно про-

текает в мшистых условияхпроизраетания. ПДщадь. 75-150- 

летних оосняковмшистых, под пологом которых возобновление 

протекае _ хорошо, составляет 329 га. B подросте в этих усло-

виях преобладает ель. При полноте 0 .7  и ниже подрост по пло-

щади распределяется равномерно и имеет хорошие качественные 

показатели. Несмотря на то, что несплошные рубки здесь отве-

чают целевому! назначению, в лесхозе проводятся сплошно-

лесосечные рубки без . сохранения подроста Причинами,
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обусловливающими такое положение, являются несовершенство 

техники и технологии разработки лесосек, увеличение стои-

мости лесозаготовок при обеспечении сохранения подроста, не-

достаточная действенность экономических стимулов и др.

Ba одном из участков спе.юго леса с хорошим подростом 

-и зели  (кв.41, выд.2 Негорельского лесничества) в 1989 году 

был проведен первый прием постепенной двухприемной рубки. 

Для сохранения подроста и улучшения организации лесосечных 

работ была подобрана соответствующая технологическая схема. 

Ширина волоков составляла 4 м, ширина пасек - 35-40 м. Валка 

деревьев производилась бензопилами Щ -5 Урал под угт.ом, не 

превышающим 40 градусов к оси волока, трелевка - тракторами 

ГДТ-55 и МТЗ-82. Порубочные остатки, масса которых достигала 

20 т/га, сжигались на волоках и в свободных от • подроста 

местах. При этом потеря азота .достигала 33 к г/га  Ha костри-

щах в золе содержалось около 48 кг/га калия и 13 кг/га 

фосфора Из этогокрличества, помнениюОрфанитекойВ.Г.и 

Орфанитского Ю.А. (1959 ), теряется фосфора 30%, калия -40 

%.

B результате гоов^дения первого приема семеннолесосеч-

ной рубки произошли существенные изменения в составе 

(т а бл .1 ) и строении древостоев, порядке сочетания деревьев, 

в сложившихся взаимосвязях основных компонентов, обеспечива-

ющих целостность насаждения как саморегулирующей системы. 

Полнота насаждения снизилась до 0.3. Интенсивность рубки по 

чисту стволов при этом составила 44.1 %, по запасу -  54.4, 

сумме площадей сечения - 47. 5 %„ йз общего вырубленного за-

паса на волоки приходилось 20. 6 %.

He пасеке вырубались самые крупные деревья, чтобы при 

последнем приеме меньше повредить сформировавшийся подрост.

Возрастная структура жизнеспособного подроста до и 

после проведения первого приема руоки приведена в табл. 2.

Полученные на фиксированньи лентах данные показывают, 

что по возрастным группам подроет как до, так и после рубки 

распределен ^ л е е  или менее равномерно. Общее его количество 

до рубки в условном ,озрасте составляло 5700 шт/га. При вал-

ке, трелевке и очистке мест рубок на пасеках повреждался 

подрост всех возрастов, но в большей мере lb -летний и стар-

ше. Наиболее частым повреждением было сламывание стволиков и
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полное уничтожение слабо укоренившихся экземпляров подроста. 

Оценка !успешности естественного возобновления по шкале 

ВНИИЖ до и после проведения рубки - "хорошо".

Табл. 1. Изменение таксационных признаков древостоя 

после первого приема постепенной рубки

- 4i -

' Показатели
Первый прием рубки ( 1989 г . ) 

до рубки i вырублено'.после рубки

Состав: по числу стъолов 5С5Е+Б -V 7ЕЗС+Б

по массе 6С4Е+Б - 6С4Е+Б.

Возраст, лет 105 105 105

Количество деревьев, шт/га 456 201 255

Средний дт*аметр, см 25.3 26.2 ■ 24.6

Средняя высота, м 2Г 8 26.9 26. 0

Площадь сечения, - м2/га 23 .11 - 13.-31 9.8

Полнота 0.72 0.46- 0.26

Запас, мЗ/га 233 126 l07

Табл. 2. Возрастная структура подроста

Показатели

! Количество подроста в возрастной 
!группе, шт/га
I ____ _ __.__.'2________________ '__

1 Количество 
iB условном 

-I l l - 1 5 -лет - 
I нем возрас- 
! те, шт/га

! ДО 5 ! 6-10 ! 
! лет ! I

11-15 !
II

16 и старше

— — — — ̂r “♦“ .T —

До рубки 2150 2640 2900 1880 5700

После рубки 2030 1800 2520 1090 4470 ;

Сохранность , 94.4 63.2 86.9 57.9 78.4

%

1юд пологом подроста сохранялся травяно-мховыйпокров, 

-ягодные кустарнички и лесная подстилка, а также предотвраща-

лось задернение почвы в год рубки и в последующем. -

Из почек, заложившихся у подроста под полоюм леса .в  год 

рубки.оЗразовываласьхвоя по морфологическим признакам,близ-

кая к CE.товой. B первые два года не наблюдалось ухудшения 

качества подроста. JMmb у экземпляров жизнеспособного под-

роста отмечено увеличение прироста центрального и боковых 

побегов^ B местах сжигания порубочных остатков появился под-

рост ели, березы, сосны и дуба. ,;
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B сосняке маметом (кв. 33, выд. 12, Центральное лесни-, 

чество), где первый прием постепенной рубки интенсивностью 

45 Z  был проведен в 1974 году, состав верхнего яруса был 

8E4C+B,0C, возраЬт 130 ле-т, число стволов 156 шт/ra, средняя 

вш ота 29. 2 м5 ’ средний дааметр - 49 .3 см, полнота - 0 .6?, 

запас на 1 га  - 377 мЗ/га. Онижени^ полноты до 0 .4  при пер- 

-вом приеме способствовало улучшению роста сформировавшегося 

’ подроста и переходу части крупного подроета во второй ярус, 

средняя высота которого в момент учета составляла 13 .2 м, 

средний диаметр 12.4 см, полнота 0.14. Ba показатели роста, и 

размещение по илощади подроста, . появившегося под пологом 

леса после первого приема, существенное влияние оказала не-

равномерность размещения деревьев- верхнего яруса. ' B связи с 

оТим плод .дш для учета подроста закладывались под пологом е 

полнотой до 0 .5 к 0. 6 и выше.

Данные о характеристике подроста., сформировавшегося под 

пологом древостоя с полнотой 0.3-0. 5 и О. б и выше, приведены 

в табл. З. Они покааьгоают, что полнотадревоетоя в и селед уе- 

мых биогруппах из-за  боковогоосвещения и разрастания малины 

лод пологом низкопо.янотного древосюя окааывает. незначитель-

ное влияйие на ширину кроны и отношение высоты, подроста к 

ширинекроны. Среднийза последние 1 5 л е т  ириростцентраль- 

иого побегаГ и боковш в низшшлштных биогруппах на'42 й 2 4  

% выше, чем в выеокополнотных. Особенно страдает от затене-

ния крупный подрост. Зто свйдетеяьетвует одавно назревшей 

- необходимости проведения следующего приема рубки. B связи со 

ешг'енйвг прироста центрального побега кроны подроста приоб- 

ретакн1 зонтмкообразиу» рорм у.Угол ветвления боковых побегов 

к главному часто превышает 90 градусов. . ■'

Ber iocr штук хвоинок у  более затененного подроста бш  

ниже, чем у освещенного на 29 Z, охвоенность однолетних по-

бегов - на 6. 4, тасеы средних по высоте и диаметру кроны эк-

земпляров, подроета - на 26. л %. Достоверность различий подт-

верждена на 5 % уровня значимости. Следует отметить, ч т о с  

уменьшением освещенности наблюдается наиболее существенное 

уменьшение U a  81% ) массы корней, а также глубины их-про- 

никковения.



Табл. 3. Характеристика подроста
**•ч-^-'— -— . _ . * _ _ ' _ :̂ ^ _ :* „ r * * , _ - i . „ _ ^ ^
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Показатели
Группа высит, ем

до 100 ! 101—1251126-150! ISO и выше

Полнота дрьвоетоя 0 .3 -0 .5

Количество подроста,

шт/га 1120 2680 1240 860

Ш еота ( h ) , см 93 111 134 156

Ширина кроны ( Шк) , ем 94 114 120. 159

Отношение^ШК > 1.0 0.9 1.1 1.0

Прирост центрального по-

бега 8 \ 9 10 11

Прирост бскового побе- 

га , см 8 9 9 8

Полнота древостоя 0 .6-и  более

Количество подроста,

щт/га 2350 2720 76.0 230

Высота ( h ) , ем 96 \  HO 123 145

Ширина кроны (Шк), см 106 110 , 133 155

Отношение h/Ш 

Прирост центрального

0.9 '*■'.. 1 .0 0.9 0.9

побега

Прирост бокового побе-

6 б
ч

5 4

га , см 6 ■: 7 7 * 6.

Общее содержание хлорофила в однолетней хвое затененно-

го  подроста было ниже на 8 %, чем у освещенного, а  хлорс рила 

"а ”  - на 9 .7 %. '

Заключение. Йз полученных данных следует, что при про-

ведении постепенной рубки в среднеполнотном сосняке мшиетом 

•по пр.шятой технологии сохранность подроста на пасеках 

достигает 78 %. Ba пасеках также сохраняется живой напочвен- 

•ный покров, ягодниковые кустарнички и лесная подстилка. Пов-

реждение подроста вьдзажалоеь в сламывании ствол ;ков и выры- 

ваниискорйями. ; -
■ P

Количество и качество подроста зависит от полноты и 

равномерности размещения деревьев по площади. Наблюдается 

тесная связь мевду высотой и шириной крон подроста


