
Надзеыная фитамасса tсультур сосны 15 

Приведеиные расчеты по определению надземной фитамассы сосно
вых насаждений, произрастающих в Марийской АССР в условиях сосня
ка брусничного, могут быть использованы при планировании реализа
ции всего древесного сырья аналогичных насаждений. 
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ДИНАМИКА ОТПАДА 

И ПУТИ СОХРАНЕНИЯ САМОСЕВА ДУБА 

В УСЛОВИ.ЯХ ЗАПАДНОй ЛЕСОСТЕПИ 

В. Д. БОНДАРЕНКО, Л. И. КОПИИ 

Львовский лесотехнический институт 

На основании многих исследований утвердилось мнение о преиму
ществе естественного возобновления дубрав перед искусственным [5]. 
Однако в пределах юго-запада европейской части СССР работы по со
действию естественному возобновлению в дубравах проводятся в незна
чительных объемах. К:афедра лесоводства ЛЛТИ в течение ряда лет 
выполняет исследования, цель которых- установить основные законо

мерности естественного возобновления дуба в условиях Западной лесо
степи, разработать на этой основе реi{Омендации по сохранению и исполь
зованию подроста дуба для формирования насаждений, характеризую
щихся высокой продуктивностыо и высокими средаобразующими качест
вами. В настоящей работе приведены результаты наблюдений за разви
тием и сохранностью самосева дуба черешчатого после обильного уро
жая 1982 г. 

На пробных площадях, заложенных во влажной грабовой дубраве и на вырубках 
(табл. 1), изучали структуру материнского полога, подлеска, травяного покрова, есте
ственного возобновления fl-41. Естественное возобновление учитывали на 35 учетных 
площадках размером 2 Х 2 м, расположенных по диагонали пробной площади. Макси
мальное количество самосева, как видно из табл. 2, посJ1е урожая 1982 г. появилось 
в 75-110-летних насаждениях полнотой 0,6-0,7. 

При создании лесных культур в зависимости от схемы смешения и 
густоты посадки на 1 га высаживают от 8 до 12 тыс. саженцев. На за
ложенных пробных площадях только в одном случае количество само
сева составляет 8,6 тыс. шт. на 1 га, на других участках его намного 
больше. Это дает надежду на успех будущего возобновления. 

Учеты, проведеиные в 1984 r., показали, что количество самосева 
уменьшилось, на некоторых пробных площадях до 90 % появившихся 
всходов. 
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,ZJ.инамика изменения коли

qества самосева дуба череш

чатого на вырубке (пробная 

площадь 17) и под пологом 

насаждения (пробная пло-

щадь 21). 

1 - на вырубке; 2 - на пло

щади nод пологом nолнотой 0,7. 

Таблица 1 

Характеристика насаждений пробных площадей 

НО· 
мер 

Состав Воз- Средний I<ласс nроб- Средняя 
l!ОЙ Лесхоззаг насажде- раст, высота, м 

диаметр, бонитета Полнота 

пло-
ний лет см 

щади 

1 Золочевсiшй JОД+Б+Г 75 19,5 28,5 1! 0,7 
2 » Вырубка - - - - -
3 Дрогобычсюtй !ОД 120 26,3 52,0 11 0,6 

JОГ 35 12,5 10,0 - -
4 > !ОД 110 27,0 37,5 11 0,5 
5 » 9ДШ 120 25,5 53,5 1!1 0,5 
6 » !ОД 80 21,0 36,9 11 0,6 

JОГ 26 10,0 8,0 - -
7 Самборекий 7Д2ПБ 95 21,5 35,5 1!1 0,7 
8 » !ОД 60 18,0 17,6 11 0,7 
9 » 8Д1Г1Б 90 19,5 24,7 1!1 0,7 

12 Стрыйский !Од+Г 160 26,0 56,6 1!1 0,4 
17 » Вырубка - - - - -
19 Нестеровекий 9Д1Г 100 24,0 42,4 11 0,7 

JОГ 40 13,5 12,0 - -
21 р ЗДЭХОВСIШЙ 8Д1Г1Б 90 20,5 21,2 1!1 0,7 
22 > 9Д1Г 80 19,5 26,9 111 0,6 

Сохранность самосева изучали на вырубке п на площади под поло
гом полнотой 0,7. На рпсунке представлена динамика самосева на вы
рубке 1983 г., класс бонитета вырубленного насаждения- III (проб
пая площадь 1 7). Рубку здесь проводили в январе- феврале, рельеф 
площади ровный, травяной покров из осоки волосистой, иван-чая (про
ективное покрытие 0,4). Под пологом насаждения полнотой 0,7 (проб
пая площадь 21) травяной покров почти отсутствует, подлес1ш нет. Ко
личество самосева в 1983-1984 rr. в 3,9 раза больше на вырубке, чем 
под пологом. С мая по июль 1983 г. отпад в насаждении составил 33 %. 
На вырубке желуди прорастали до июля, проросло 6,9 ,% желудей от 
общего количества самосева майского учета и к сентябрю сохранилось 
93 ,%. самосева. Общий отпад самосева на вырубке был 4 %, а под по
логом насаждения за вегетационный период достиг 57 :%. Как показал 



Отпад и сохранение са.носева дуба 

Таблица 2 

Количество самосева дуба черешчатоrо по пробным площадям 

Количество Количество само-

1 

в том 

самосева, Среднее Относи- сева с уqетом числе 

Номер тыс. шт.{га, арвфме- тельная ошnбки nовреж-

nробной по учету тичесхое, ошибка денного 

nлощадн в мае-шоне шт./м2 средней, 

1983 г. % тыс. шт./га 

1 80,3 17,6 18,3 63,7-96,8 66,6 
2 21,7 13,7 26,3 10,1-33,2 14,1 
3 47,9 19,1 25,5 23,0-72,7 37,8 
4 36,3 14,5 14,1 25,9-46,7 22,9 
5 25,3 10,1 23,5 13,5-37,3 7,1 
6 43,1 17,3 16,4 28,8-57,5 20,3 
7 70.1 28,0 16,2 47,0-93,1 25,9 
8 8,6 3,5 15,1 6,0-11,5 4,4 
9 30,5 16,6 23,8 21,3-61,6 30,3 

12 106,8 42,7 18,1 67,5-146,0 54,5 
17 113,3 45,3 13,4 83,6-144,0 39,7 
19 479,8 191,9 11,5 368,8-591,5 283.1 
21 29,8 11,9 26,7 13,5-46,0 19,7 
22 13,5 5,4 22,2 7,5-19,5 8,1 

17 

учет, проведенный в мае 1984 г., отпад за зиму под пологом насаждения 
составил 64 % .• на вырубке- 16 %. Таким образом, самосев на выруб
ке ОI<азался более :жизнестойким. 

Номер 
nробной 
nлощади 

1 
5 
7 
8 

21 
2 

17 
3 
6 

19 
9 
4 

22 
12 

Таблица 3 

Динамика отпада самосева дуба черешчатого 

Количество сох·ра-
нившегося самосева, 

Сомкнутость подлеска тыс. шт./га, no уче- Отnад 

" второго яруса ту nоследующих лет самосе-

1 

"· % 
Май м •• 

1983 г. 1984 г. 

Подлесок отсутствует 80,3 57,3 29,0 
» > 25,3 34,5 +36,4 
» » 70,1 26,0 37,1 
» » 8,6 8,9 +3,5 
» » 29,8 10,7 64,1 

Вырубка 21,7 17,3 20,5 
» 113,3 95,0 16,] 

Второй ярус 10Г 47,9 4,7 90,0 
» » » 43,1 8,1 81,3 
» » » 479,8 130,3 72,8 

Подлесок лещины 1,0 41,5 7,0 83,1 
» » » 36,3 8,1 76,6 
» >> 0,7-0,9 13,5 3,8 71,6 
» >> 0,3 106,8 58,1 45,7 

Масс;овый отпад самосева под пологом леса вследствие затенения от
мечен в насаждениях с густым вторым ярусом граба и подлеском ле
щины (табл. 3). Самый низкий отпад на блюдалея на Возобновившихея 
вырубках: 16,1-20,5 %: {пробные площади 17, 2). В насаждениях пол
нотой 0,7 без подлеска он составил 29,0-64,1 % {пробные площади 1, 
7, 21). С возрастанием числа экземпляров подлеска лещины процент 
отпада увеличивается: при сомкнутости подлеска 0,3 отпад равен 45,7°/о' 
(пробная площадь 22), а при сомкнутости 1,0- 76,6-83,1 % (пробные 
площади 4, 9). Самый высокий отпад самосева (до 72,8-90,0 ,OfoJ наблю
дается в насаждениях с. густым ярусом граба {пробные площади 3, 
6, 19). 
2 «Лесной журнал~ N2 4 
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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. 


