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Фитапатологическое обследование самосева показало, что 28-83 1%· 
его количества повреждается мучнистой росой. 

Приведеиные материалы позволяют сделать следующие выводы. 
Одним из основных факторов, определяющих сохранность самосева 

дуба черешчатого, можно считать освещенность. 
Наиболее интенсивный отиад самосева дуба до 45,7-90,0 1%~ наблю

дается в насаждениях с густым вторым ярусом граба н подлеском ле
щины. 

Для уменьшения процента отпада самосева в первый год его жизни 
следует полностыо вырубать второй ярус граба и подлесок лещины. 

Самосев на открытом месте вырастает более жизнестойким, отпад 
за зиму на вырубке в 3 раза меньше, чем под полгам материнского дре
востоя. 

В первый год жизни самосев дуба подвергается сильному влиянию 
неблагаприятных факторов среды, повреждается дикими животными, 
мытевидными грызунами, мучнистой росой, поэтому необходимы ме
роприятия по его защите. 

Для сохранения и защиты самосева, обильно появляющегося после 
семенных лет, при лесоустройстве целесообразно планировать защитные 
мероприятия в насаждениях, выделенных для естественного восста

новления. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНТОМОФИЛЬНЫХ РАСТЕНИй 

НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КЕДРА КОРЕйСКОГО 

НА ДАЛЬНЕМ BOCTOI(E 

В. В. ПРОТУНКОВ 

Уссурийский nедагогический институт 

Кедрово-широколиственные леса юга Дальнего Востока представ
ляют наибольшую ценность для пчеловодства [2, 3], выявление и изу
чение естественного лесовозобновления в них имеет большое теоретиче
ское и практичесr<ое значение, поэтому закономерен повышенный инте

рес исследователей к этому вопросу. Несмотря на большое количество 
работ [1, 4-6], многие вопросы, касающиеся влияния энтомофильных 
растений (Tilia Taquetii С. К. Schneid., Т. amurensis Rupr., Т. mandshuri
ca Rupr., Acer топа Maxim., А. mandshuricum Maxim., Phellodendron 
amurense Rupг., Padus Maackii (Rupr.) Кот. и др.) на возобновление 
кедра корейского (Pinus kotaiensis Sieb. et Zucc.), ели аянской (Picea 
ajanensis Fisch.) и пихты белокорой (AЬies nephrolepis Maxim.) под по
логом леса, еше не решались. 
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Появление подроста под пологом леса, его выживание, рост и спо
собность формировать новое поколение во многом определяются лесо
образующей ролью материнского древостоя и взаимоотношениями 
между подростом и насаждением. Задача нашего исследования- вы
явить влияние энтомофильных медоносных растений на возобновление 
хвойных пород с точки зрения целесообразности размещения пчелиных 
семей в десах. 

Полевой материал был собран нами в. 1972-1977 гг. в Большехехцирском запо. 
ведни:ке ДВНЦ АН СССР (юг Приамурья) и Анучинеком лесхозе (юг Приморья). 
Исследования проводили в шести кварталах (12, 26, 27, 42, 48, 64) на 10 пробных 
площадках, в наиболее распространенных тш;шх леса: J{леново-лещннном кедровнике 
с липой и дубом (К.·VI), кленово-лещинном кедровшше с елью и липой (KE-VI), 
мшистом кедровнике с елью и лихтой (KE-V), желтоберезовом кедровнике (K-IV), 
папоротниковом I{едровнике с елью и березой желтой (KE-IV),. кедрово·широколист
венной формации, в дубняке разнокустарниковом (Д-IV), широколиственной форма. 
ции, а также пойменном березняке с кустарниковым подлеском (Бм-1) и поймеином 
осиннике с кустарниковым подлеском (Ос-1), мелколиственной формации. УчасТiш под. 
бирали в различных по возрасту, производительности и сложности древостоях. 
Нз каждой пробной площади закладывали 40 круговых площадок размером 5 м2, с 
интервалом 5 м. Общая протяженность маршрутных ходов на выделе ,200 м. Подрост 
учитывали на площади 2000 м2. При перечете его разделяли по видам и группам высот. 

В процессе обработки материала определяли статистические пока
затели численности, состава подроста в зависимости от формации, пол
ноты и состава материнского древостоя. Характеристика естественного 
возобновления древесных пород в различных сообществах дана в табл. 1. 

На Дальнем Востоке кедрово-широколиственные леса представле
ны семенными насаждениями, в которых доля участия лиственных по

род составляет 20-70 '% запаса основного насаждения и более. 
Возобновление кедра корейского в различных тиnах леса происхо

дит неодинаково. Лучшие условия для возобновления - низкополнотные 
энтомофильные широколиственные леса. Под их пологом семена кедра 
находят благоприятные условия для произрастания. Большая относи
тельная влажность воздуха и почвы, вследствие слабого проветривания, 
рыхлая, быстро разлагающаяся. подстилка обеспечивают нормальную 
всхожесть и рост растений. 

Сомкнутость полога 0,5 в кедрово-широколиственных лесах созда
ет наиболее благоприятные условия для роста молодого кедра ко
рейского. 

Наши данные показали отрицательную роль древостоя березы 
маньчжурской (Betula manshurica Nakai) и осины Давида (Populus 
Davidiana Dode.) на возобновление кедра корейского. Однако А. М. Фи
шер [5] сообщал, что << ••• нередко площадки березняков удовлетвори
тельно возобновлялись кедром на таком расстоянии от стен хвойного 
леса, которое исключало возможность полета семян (1-15 км)>>. 

С. А. Золотарев [1] указывал, .что плотная подстилка, образующая
си в березняках и осинниках, отрицательно влияет на всходы. Успеш
ному возобновлению кедра корейского и других видов благоприятствует 
химический состав подстилки и физические свойства верхнего горизонта 
почвы. Возобновление хвойных пород в большинстве случаев приурочено 
к подстилке с кислотностью, близкой к нейтральной, а такую среду соз
дает опад широколиственных пород. 

Состояние кедрового молодняка различных возрастных групп под 
пологом сомкнутых насаждений сильно варьирует. В наиболее угнетен
ном состоянии оказываются молодияки древесных пород в высокопол

нотных елово-пихтовых, мелколиственных и кедрово-широколиственных 

лесах. 

Рассматривая динамику возобновления кедра корейского под поло
гом низкополнотных энтомофильных медоносных широколиственных ле
сов, его возрастную структуру и изменения роста с возрастом, можно 
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отметить, что насаждения представляют одну из структурных 

лесаобразовательного процесса кедрово-широколиственной 
мации. 

стадий 
фор-

Здесь благоприятное воздействие на молодое поколение леса ока
зывает, с одной стороны, световой режим, а с дрУгой,- изреженность 
подлеска. 

Из табл. 2 видно, что общее количество подроста на пробах разли
чается существенно и заметно изменяется его соотношение по группам 

высот. 

В высокополнотных древостоях большая часть подроста кедра ко
рейского приходится на экземпляры высотой до 50 см. Несмотря на их 
высокую теневыносливость, образование крупного подроста сдержива
ется большой сомкнутостью материнского полога. С увеличением воз
раста растений сопротивляемость их световому голоданию снижается. 



Энто.мофильные растения и возобновление кедра 21 

"" о 

"' 1 о ~ ... о "" о 

"'· о ... "" 00 

" о 6 6 6 6 6 = " "' " 
и 

"' i 
"' " .... о о о о и 

"' 
о ~ о 00 > ... "' "' "' r--

о J, 6 6 6 о' 6 6 

" а 

~ "' " о :з о ~ о <D о 

1 <D "" 
о 

"" о ""'· о 6 6 6 6 r-- 6 6 о " 6 и 
о 
~ 

~ 
о о_ 

о 1 
о о о r-- о о :": о 

о ""· "" "" "" 
... _ ... 00 

" ф 6 6 6 6 6 6 
и 
о о' 

~ 

" о 
ю 

"' 6 о о "' "' о о s 1 "' ... "' q r-- ... 
ю 6 6 6 6 6 6 -' ~ 

6 

,о 

00 "' ~" "' 00 <D r-- "' "' о о 6 6 6 6 6 6 6 6 t:= 

о о > ::; ::; > :::: :::: > :::: =~ 

"' "' "' "' "' ~-~ 
~ ",; ",; ",; ~ ",; ",; t1 

о о о о о о 
о "" :'j"' "' 

00 s s 
:'j 

о ~ 00: о ",; ~ ~ 

"( t; :;iO t;o 
о 

~ 
о",; 

:si 
• :::::.~ ~'-;' 

-:s: 
о о~ 0.- s о :'j, о " :5"' и :'j:s: "':s: ""'"' "" -х 
о 

:::::.::! :::.:S: ~ -u ~ . 
о ::::.::t ~~ ';;О ~"' о ~ . .._; .,; . ~ ~ о О о "':~ ~ 
~ Щ"' t; • -"' t; • """' ~ .._;-

"'"' "" . 
~о :::.::t <»- -"' """' о· "' о 

-о "" ~ . о~ о -о о о 00 §'~ о" о " :::.':! -0 u о- .,. :::::::::. ;:s: :'j о ".-
:::.<=1 u -~ -"' :ti ""' ~::i 

~:=: ~+ ~t:: t;O ",;.; ~::о о 

t;;::. "'- <д- щ+ "' о->0 

"" t; 
0")0 <»о <»- "'- оо о':! о о O")U 

-<» о::: 
_о 

-о о->0 "" о- 00 
о- о- Om -- :::::.~ --о- о- о- оо_ -- -- "" . 
""~ <»- ""- :::.\С; ~~ ~"' С'(! ::Е :::.<:>< ;z,; -~ -"' ~::::::; ",;щ :<:1::: <О+ щ~ "(' "'- "';; ~- "'- "'- "'- "' "' <е-

. = 
6§''5'§6~ 

:r: ... §'= § ;:r "" "' ... "' <D r-- 00 

Переломвый момент наступает, по-видимому, в возрасте 25-30 лет, ког
да подрост достигает примерно полуметровой высоты. 

При естественном пэреживании древесного полога увеличивается 
прирост подроста, в результате происходит перераспределение его по 

группам высот: количество мелкого подроста снижается, среднего и 

крупного- повышается. В широколиственных лесах, сформированных 
из энтомофильных растений, древостой обычно низкополнотный и под
рост не испытывает светового и пищевого голодания, что находит от

ражение в повышении его прироста и увеличении числа крупных экзем

пляров. Оитимальные условия для возобновления кедра корейского 
создаются под пологом энтомофильных растений с полнотой древостоя 
0,4-0,6. 
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Наши данные не позволяют утверждать, что нанбольшее количество 
подроста кедра корейского наблюдается в лесах, в составе которых 
большой процент занимают эитомофильные растения. Однако факт по
вышенной возможности не оставляет сомнения. Аналогичные мнения 
имеются в работах и других авторов [4-6]. 

Пчелы играют важную роль в перекрестном опылении лесных ра

стений. Рост урожайности последних будет способствовать естественно
му возобновлению кедрово-широколиственных лесов и развитию полез

ной фауны. Следовательно, привлечение пчел в леса будет усиливать 
единство и взаимосвязь между флорой и энтомофауной. Все это очень 
важно для сохранности н повышения продуктивности естественных ре

сурсов юга Дальнего Востока. 
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ДИНАМИI(А ЗАПАСНЫХ САХАРОВ 

В ПОБЕГАХ ОБЛЕПИХИ I(РУШИНОВИДНОй 

РАЗЛИЧНОГО ГЕОГРАФИЧЕСI(ОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В. П. БЕССЧЕТНОВ 

l(азахский сельскохозяйственный институт 

Облепиха крушиневидная Hippophae rhamnoides L.- одно из цен
нейших растений природной флоры СССР. Она с успехом используется 
в защитном лесоразведении, озеленении, пищевой, витаминной, фарма
цевтической промышленности и в ряде других производств. Облепихо
вое масло, обладающее чрезвычайно высокими лечебными показателя
ми,- один из остродефицитных препаратов, спрос на него с каждым го
дом растет и пока еще далеко не удовлетворен. Все это обусловливает 
актуальность исследований ее свойств. Работы с облепихой в нашей 
стране ведутся достаточно широко и разносторонне, о чем свидетельст

вуют многочисленные публикации ([2-4, 7-9, 12] и др.). 
Рациональная эксплуатация этой породы возможна на базе специа

лизированных предприятий с использованием сортового материала, об
ладающего высокими хозяйственными характеристиками и отвечающего 
определенным требованиям. Одно из них- приспособленность к реги
ональным природно-климатическим условиям ([5, 6, 11] и др.). Это вы
двигает в качестве одной из важнейших задачу полученпя местных вы
сокопродуктивных и устойчивых сортов, выведенных на основе исполь
зования перспектинных аборигенных форм. Изучение особенностей этих 
форм (соответствия ритмов их сезонного развития изменению поrодны~ 

условий, что во многом определяет резистентность растений) проводи
лось нами в Заилийском Алатау. 


