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ОСОБ ЕНН ОСТИ П Р О И З В О Д С Т В А  Л Е С Н Ы Х  КУЛЬТУР  
П Л О Щ А Д К А М И  НА З А Д Е Р Н Е Л Ы Х  ВЫ РУБ КАХ

В озобновление хвойных пород  на концентрированны х вы р у б ках  из- 
под ельников и 'со сн я к о в  зеленом ош ны х затрудн ен о  вследствие з а р а с т а 
ния их травян истой  растительностью . Н аи б о л ее  распространенны м и 
и опасными д ля  возобновления  леса  видам и  растений на вы рубках  
в средн етаеж н ы х район ах  явл яю тся  об р азу ю щ и е  дернину зл аки  — вей- 
ник лесной (C a la m a g ro s t i s  a ru n d in a c e a  R oth  ) и луговик извилистый 
(D e sc h a m p s ia  flexuosa  T r in . ) .  Н аи б ольш ее  разви ти е  зл а к о в  на вы рубках  
с вы сокопроизводительны ми почвами происходит на третий и четвертый 
годы после рубки древостоя  (Д екатов ,  1936; М елехов, 1954).

Л есн ы е  культуры  на вы рубках , склонных к задернению , реком ендует
ся со зд ав ать  с р азу  после рубки древостоя  (Ткаченко, 1950). О д н ако  за-  
культиви рование  таки х  вы рубок  по р я д у  хозяйственны х трудностей не 
всегда возм ож н о  в первые годы. В озникает  необходимость создан ия  л е с 
ных культур  позж е, когда на вы р у б ках  у ж е  разви т  злаковы й покров. М е 
ж д у  тем изучению особенностей производства  лесных культур на задер -  
нелых вы рубках  уделяется  м ало  внимания. И м ею щ иеся  практические 
реком ендации по производству  лесных культур  на зад ер н ел ы х  в ы руб ках  
К арельской  А С С Р  основаны  на опыте более ю ж н ы х  районов *. Вместе 
с тем ещ е Г. Ф. М орозов  (1950) у к азы в ал ,  что реш ать  вопрос о степени 
вредности той или иной группы сорных растений в данной  местности 
м ож но только  на основании точно поставленны х опытов.

И сследовани я , проведенные в 1952— 1954 гг. В. С. Вороновой (1957), 
п о казали , что в ю ж ной части К арельской  А С С Р  в наземном покрове вы 
рубок из-под ельников черничных п р ео б л ад ает  вейник лесной и луговик  
извилистый. М акси м ал ьн о го  разви ти я  вейник д остигает  на  третий год 
после рубки древостоя  и зан и м ает  35—40% всей площ ади  вырубок. Б ы ло  
та к ж е  отмечено неравном ерн ое  развитие  злаков .  Куртинное разм ещ ен и е  
зл ако в  на вы р у б ках  ю ж ной К арелии  зам ети л  H. Е. Д ек ато в ,  который о б 
ратил внимание на то, что м еж д у  задерн енны м и у ч асткам и  вырубки, 
а т а к ж е  м еж д у  отдельны ми кустам и  вейника остаю тся участки со сл або  
развиты м  назем ны м  покровом из лесны х трав . Он п редлож и л  з а л о ж и ть  
опыты по использованию  таки х  участков под лесны е культуры.

Д л я  вы явлен ия  возм ож ностей  исп ользован ия  неравном ерн ого  р а з 
м ещения основных задерн и телей  на в ы руб ках  мы изучали  состав и изме-

* Временное руководство по производству культур хвойных пород в условиях К а
рельской АССР. П етрозаводск, 1957.
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нения растительного  покрова на вы рубках  различной давности  в В идан- 
ском лесничестве П етрозаводского  лесхоза . П о  наш им  данным, на вы со
ких холм ах  и на менее высоких, но всхолмленных, повыш ениях с супес
чаными свеж им и почвами в ельниках  кислично-черничных, бруснично
черничных и травянисто-черничны х растительны й покров сплош ных в ы 
рубок 5-летней давности  характери зуется  богатством видового состава  
(42— 49 видов) и преобладани ем  вейника лесного. Н а  невысоких ровных 
повыш ениях и на пологих склонах  со свеж им и супесчаными и песчаными 
почвами с глинистыми прослойкам и в растительном  покрове сплошных 
вы рубок 3— 5-летней давности  в типе леса  ельник черничный п р ео б л ад ает  
луговик извилистый; число других видов растений обычно не превы ш ает  
12, из них наиболее распространены  брусника и вейник. Н аш и  выводы 
о распространении луговика  извилистого сходны с дан ны м и И. С. М е л е 
хова и П. В. Голдобиной (1954) д л я  вы рубок в условиях А рхангельской  
области , где они чащ е  всего заселяю тся  луговиком  на слегка  повы 
шенных, слабо  всхолмленных и ровных местополож ениях. П о н аб л ю д е
ниям В. С. Вороновой (1957), луговик извилистый наиболее  обилен 
на пониж енно-равнинны х участках  вырубок.

Изучение распростран ен и я  зл ак о в  и учет задерненной площ ади  вы р у 
бок путем картирован ия  в м асш табе  1 :5 0  п оказали , что вейник лесной 
и луговик извилистый не о б р азу ю т  сплош ного покрова. И з табл . 1 видно, 
что на вы рубках  3-летней давности  с п реобладан и ем  в покрове лугови ка  
извилистого сплош ное задерн ение  луговиком н аблю дается  на 30% п л о щ а 
ди, отдельные дернинки луговика  3— 5 см в д и ам етр е  встречаю тся на 50%  
площ ади , на остальной — изредка  прои зрастаю т  брусника, о ж и ка ,  еди 
н и ч н о — черника, м айник и др. Н а  вы рубках  5-летней давности  сплош ное 
задерн ение  луговиком  происходит на 40— 55% площ ади; вейник лесной 
зан и м ает  10— 20%- П ло щ ад ь ,  не зад ер н ен н ая  луговиком  и вейником и не 
з а н я т а я  пнями и валун ам и , составляет  18— 20% . Д а н н ы е  той ж е  таблиц ы  
п оказы ваю т, что на вы р у б ках  5-летней давн ости  с преобладани ем  
в покрове вейника лесного дернины вейника зан и м аю т  20— 30% площ ади , 
луговик  извилистый 10— 25% . Н е покрыто вейником и луговиком  и не 
зан ято  пнями и вал у н ам и  40— 60% .

В А рхангельской области  особенно зам етного  расп ространения  и си л ь 
ного развития  вейник лесной достигает  т а к ж е  на 3— 5-летних вы рубках ,  
причем иногда этот з л а к  п окры вает  поверхность почвы на 75— 100% 
(М елехов, 1954). Л у го ви к  извилистый наи больш ую  п лощ адь  (40— 5 0 % ) 
зан и м ает  на 5— 6-летних вы рубках , а на стац ионарн ы х о б ъ ектах  были 
сильно задерн ены  луговиком  95%  площ ади  5-летней вы рубки (М елехов, 
Голдобина, 1954).

Д л я  южной К арелии  х арактерн о  п р ео б л адан и е  вы рубок из-под е л ь 
ников и сосняков черничных, на которых основным зад ерн ителем  я в л я е т 
ся вейник лесной. П оэтом у таки е  вы рубки и были в первую очередь ис
следованы  с целью выяснения особенностей производства  лесных к у л ь 
тур. Д етал ьн о е  карти рован и е  растительного  покрова  п оказало , что на 
вы рубках  3— 5-летней давности  с преобладани ем  в покрове вейника 
имеется значительное количество участков, не зан я ты х  задернителем  
(рис. 1). Величина и ф орм а  этих участков наиболее удобны д ля  создания  
лесокультурны х п л о щ адо к  разм ером  0 ,5 Х О Д  м, а разм ещ ен ие  и обилие 
задерн и теля  позволяю т подготовить на 1 га  вы рубки от 8 до 15 тыс. т а 
ких площ адок.

Д л я  выяснения ф акторов , которые об у сл авл и ваю т  рост сосны и ели 
на. п л о щ адк ах  м еж д у  кустам и  вейника, в мае 1953 г. в П етрозаводском
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лесхозе был за л о ж е н  опытный лесокультурны й участок. В то время у ч а 
сток пр ед ставл ял  собою 3-летнюю вы рубку  из-под ельника  черничного, 
располож ен ную  на высоком холме, в верхней части скл о н а  юго-западной  
экспозиции. Состав древостоя до рубки —  6 Е ЗБ 10с-! -С .
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Рис. 1. Расположение куртин злаков на вырубке пятилетней давности:
1— в е й н и к  л е с н о й ;  2—  л у г о в и к  и з в и л и с т ы й ;  3— о с о к а  п а л ь ч а т а я ;  4— п н и  и в а л у н ы

М орф ологическое описание почвы

А 0 — 0— 2 см. Л е с н а я  подстилка, ры хлая ,  слабо  р азл о ж и в ш а я с я ,  
темно-бурая , густо пронизана корн ям и  злаков .

А 1 — А2 — 2— 12 см. С ветло-серая  до темно-серого, скелетн ая  валун н ая  
супесь. П р о н и зан а  корнями злаков .

В | — 12— 55 см. Коричневый, местами с мелкой галькой , охристый 
песок. Корни зах о д ят  до глубины 50 см.

В 2— 55— 85 см. Ж елтовато -серы й  с мелкой гдлькой плотный песок.
С — 85— 105 см. Серый, с мелкой галькой  песок.
О б р аб о тка  почвы произведена вручную, двум я  способами: а) у д а л е 

на верхняя  с л а б о р а зл о ж и в ш а я с я  часть подстилки; б) удален  слой почвы, 
густо пронизанный корнями зл а к о в  (горизонты А0 и А 1 — А2). П ри п ер 
вом способе подготовки п лощ адок  корни травянистой  растительности не 
п овреж даю тся , при втором — основная м асса  корней уд ал яется .  П л о щ а д 
ки р азм ер о м  0,5 X  0,5 м  р а зм е щ а л и с ь  м еж д у  кустами зл а к о в  (рис. 2). 
Всего бы ло подготовлено 43 п лощ адки , на каж д у ю  высеяно по 100 шт. 
семян сосны или ели. Семена за д ел ы в а л и с ь  на глубину около 1 см.

Н а п л о щ а д к а х  периодически проводились сплош ные перечеты сеянцев 
и в конце лета  и зм ер ял ась  их высота. У однолетних сеянцев определялось  
обилие микориз как  слабое, среднее или сильное. П ри  этом к сеянцам  
со слабой  степенью обилия микориз относились те, у которых микориз 
было меньше, чем *Д количества  всех корневых окончаний, со средней — 
от 'Д до '/2 , с сильной — больш е ‘/г. Ухода за  культурам и  не было.

П ри  удалении слоя почвы, пронизанного  корнями зл ако в ,  площ адки  
получались глубж е, чем их обычно д ел а ю т  на практике. Т аки е  углублен 



90 В. И. Шубин и А. И. Кузнецова

ные площ адк и  применены нам и во и зб еж ан и е  отрицательного  влияния 
корней травянистой  растительности на рост сеянцев.

С ледует  отметить, что посев и посадка  древесны х пород, главны м  об 
разом  сосны, в глубокие площ адки  и борозды испы ты вались  и начинаю т 
находить ш ирокое применение в У краинской С С Р  (К уровский , 1959), 
Эстонской С С Р  (M a rg u s ,  1957) и в Ш веции (S un d in ,  1954). П о сравнению  
с обычными, преи м ущ ества  посевов и посадок в глубокие п лощ адки  и бо-

Рис. 2. Лесокультурная площадка размером 0,5 X  0,5 м между кустами вейника

розды заклю чаю тся  в предохранении культур сосны от личинок хрущ а, 
от  вредного влияния высоких температур , в улучшении водного р е ж и м а  
корнеобитаем ого  слоя почвы и в том, что в этом случае сеянцы п од вер
ж ены  конкуренции со стороны травянистой  растительности в меньшей 
степени. О дн ако  в ли тер ату р е  нет сведений о применении глубоких борозд  
или п л о щ адо к  при создании лесных культур  на задерн елы х  вы рубках  
таеж н ой  зоны. В ы сказы ван и е  В. П. Б ел ьк о ва  (1957) против этого спо
соба производства  лесны х культур  не подкреплено эксперим ентальны м  
м атери алом .

И злож ен н ое  выше явилось основанием д ля  испытания посева семян 
сосны и ели в площ адки  глубиной 15—20 см, получаю щ иеся в результате  
удален ия  слоя почвы, пронизанного  корнями злаков .

Грунтовая всхож есть  семян на мелких п л о щ ад к ах  в 1953 г. состави ла  
у сосны 15,6, у ели 16,8%. а на глубоких соответственно 50,1 и 48,1% . 
Основной причиной резкого  сниж ения грунтовой всхожести семян на 
м елких пл о щ адк ах  по сравнению  с глубокими следует  считать посев их 
в ниж ню ю  часть  подстилки. И сследовани ям и , проведенными в южной К а 
релии, установлено, что лесн ая  подстилка, в том числе и ее ни ж няя  часть, 
о б л а д а е т  н еблагоп риятн ы м  водным и тем п ературн ы м  реж и м ом  д ля  п ро
растан и я  семян хвойных пород  (Ш убин  и Попов, 1959). К ак  показали
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опытные посевы, проведенные нам и в 1957 и 1958 гг., удален и е  всей под
стилки резко  увеличивает  грунтовую всхож есть  семян, при этом на глу 
боких п л о щ а д к а х  она выш е, чем на мелких. О б ъ ясн яется  это меньш им 
прогревани ем  и подсыханием  поверхностного слоя почвы в глубоких 
п л о щ адк ах ,  в результате  чего сем ена  в период п рорастан и я  лучш е обе
спечиваю тся влагой. Т ак , в 1958 г. тем п ер ату р а  почвы на глубине 1 см 
в 13 часов за  три дня середины м есяц а  р авн ял ась :  в июне на глубоких 
почвах 13,0, а на мелких 15,2, в ию ле соответственно 17,6 и 21,8, в августе 
13,8 и 18,8°. Л у ч ш ее  прогревание  почвы в н ач але  л ета  м ож ет  способство
вать  прорастанию  семян, однако , в дальн ейш ем , когда основное зн а ч е 
ние при обретает  в л ага ,  вы сокая  тем п ер ату р а  ускоряет  вы сыхание 
почвы и отрицательно  влияет  на п рорастание  семян. Это н аб лю д алось  
д а ж е  в холодное и д о ж д ли во е  лето  1958 г. в другом  опыте (табл . 2).

Таблица 2

В л и я н и е  о б р а б о т к и  п о ч в ы  н а  п о я в л е н и е  в с х о д о в  
(посев 2/VI 1958 г.)

Способ 
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ш
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Появление всходов в % 
от высеянных семян

сосны ели

2/VII 8/VIII 20/IX 2/VII 8/VIII 20/1X

Удалены А0, А2 и верхняя 
часть В!

9 32,6 41,2 41,0 17,9 30,3 31,6

Удален А0 11 36,2 37,7 39,3 22,3 27,9 29.0

В Ш веции посев хвойных в глубокие п л ощ адк и  рекомендую т производить 
не в начале , а в середине лета  (S u n d in ,  1954).

В опыте 1953 г. средний вес надзем ной части однолетних сеянцев 
сосны с мелких п лощ адок  в абсолю тно сухом виде р а в н я л с я  35 мг,  вес 
сеянцев ели 41 мг, а с глубоких  п л о щ ад о к  соответственно 75 и 35 мг  
(сеянцы вы кап ы вал и сь  д л я  а н а л и за  в м ае  1954 г .) .  Т аки м  образом , рост 
сеянцев  сосны в первый год на глубоких п л о щ а д к а х  был значительно 
интенсивнее, чем на мелких. У сеянцев ели различие  в весе надземной 
части м еж д у  мелкими и глубоким и п ло щ адк ам и  практически  отсутство
вало.

И з  д ан н ы х  табл . 3 видно, что у сеянцев  сосны на глубоких п л о щ а д к а х  
м и кори зообразован и е  происходит интенсивнее, чем на мелких. У сеянцев 
ели р азли ч и я  в количестве микориз при росте на п л о щ а д к а х  различной 
глубины нет. И сследовани ям и , проведенными в ю ж ной К арелии, у с т а 
новлена  п р я м а я  зависи м ость  м е ж д у  ростом сеянцев и интенсивностью 
м и к о ри зооб разован и я  при о б р аб о тке  почвы удален ием  подстилки (Ш у 
бин, Попов, 1959). М ож н о  п олагать , что хорош ем у росту сеянцев  сосны 
на глубоких  п л о щ а д к а х  способствует более интенсивное м и к о р и зо о б р а 
зование.

П ри  вы кап ы ван и и  однолетних сеянцев  с мелких п л о щ ад о к  бы ло з а м е 
чено, что их корни густо переплетены корнями зл ако в ,  тогда  к а к  у сеян-
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Таблица 3
М и к о р и з н о с т ь  о д н о л е т н и х  с е я н ц е в

Способ обработки почвы

П
ор

од
а

И
сс

ле
до

ва
но

эк
з.

Распределение |
■ сеянцев по степени яйца в

обилия микориз, % С,' М0СТИ 0Т Степен" р ’ обилия микориз,м г

силь
ная

сред
няя

сла
бая

силь
ная

сред
няя

сла
бая

Удалены А0, А2 и часть В!

сосна 53 47 26 27 98 63 48

ель 48 25 33 42 53 40 31

Удалена верхняя часть А0

сосна 42 19 29 52 45 35 29

ель 32 25 19 56 43 47 36

цев с глубоких п л о щ адо к  это не наблю далось . О тсю да следует, что одно
летние сеянцы сосны и ели испыты ваю т непосредственное влияние корней 
зл а к о в  только  на мелких п лощ адках .

О тм еченная  д ля  однолетних сеянцев закон ом ерн ость  в росте сосны 
и ели в зависимости  от глубины п лощ адок  сохраняется  и в последующ ие 
годы (табл . 4 ) .  Н а пятый год лучш ий рост в высоту у сосны н аблю дается  
на глубоких площ адк ах ; рост сеянцев ели на глубоких и мелких п л о щ а д 
ках  о к а за л с я  одинаковы м. С ледовательно, ослаблен и е  конкуренции т р а 
вянистой растительности на глубоких п л о щ а д к а х  полож ительн о  о т р а зи 
лось только на росте сеянцев сосны и не о к а за л о  зам етн ого  влияния на 
рост сеянцев ели. П оследнее  мы объясн яем  тем, что ель более т р е б о в а 
тельн а  к почве и на глубоких п л о щ адк ах  за м е д л я е т  рост, так  как  здесь 
удален  верхний слой почвы, наиболее богатый пи тательны м и вещ ествами. 
Н а  стары х вы рубках  подзолистый горизонт обычно гумусирован  за  счет 
р а зл о ж е н и я  лесной подстилки и свеж его  расти тельн ого  опада. К роме 
того, имеются наблю дения , показы ваю щ и е , что сам осев  ели с тр ад ает  от 
задернения значительно меньше, чем сам осев  сосны (М елехов, Голдобина, 
1954). В вегетационных опы тах  В. П. Б ел ьк о ва  (1957) при совместном 

вы ращ и ван и и  сеянцев с травян истой  растительностью  сеянцы сосны 
отставали  в росте по сравнению  с контролем  больш е, чем сеянцы ели. 
Очевидно, ель о б л а д а е т  каким и-то  биологическими особенностями, 
которые позволяю т ей успешнее кон кури ровать  с травянистой  р асти 
тельностью.

К пятом у  году боковые корни сеянцев к а к  сосны, т а к  и ели на глубо
ких п л о щ адк ах  поднялись  к поверхности почвы и за  пределам и  п лощ адок  
проникли в нижню ю  часть подстилки (рис. 3 ) .  П роникновение боковых 
корней в подстилку д о лж н о  способствовать  д ал ьн ей ш ем у  улучш ению 
роста сеянцев на глубоких п л о щ адках .  М. Д .  Кобезский (1958) д ля  У к р а 
инской С С Р  отмечает, что в глубоких п л о щ ад к ах  происходит скопление 
опада, полож ительно  влияю щ его  на рост сеянцев. П одобное  явление  не 
исклю чено и в наш их условиях.



Таблица 4

Р о с т  с е я н ц е в  в в ы с о т у  н а  п л о щ а д к а х  с р е д и  в е й н и к а

Способ обработки 

почвы
Порода

Высота сеянцев, см

1-летних 3-летних 4-летних 5-летних 7-летних

сред
няя

макси
мальная

сред
няя

макси
мальная

средняя
М ± т

макси
мальная

средняя
М ± ш

макси
мальная

средняя 
М ±  ш

макси
мальная

Удалены А0, А3 и часть

в,

сосна 3,7 6,0 10,4 30,0 15,1 ±0,40 45,0 21,9 ±0,59 56,0 —

ель 3,0 5,5 6,6 14,0 8,1 ±0,17 22,0 9,8 ±0,23 26,0 16,6 ±0,31 44,0

Удалена верхняя часть А0

сосна 3,3 6,0 7,1 20,0 10,3 ±0,46 24,0 16,1 ±0,63 34,0 37,0 ±0,41 66,0

ель 2,9 4,0 4,7 13,0 7,3 ±0,25 20,0 10.5 ±0,38 26,0 19,3 ±0,77 54,0

О
собенности 

производства 
лесных 

культур 
площ

адкам
и
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Н есм отря  на отсутствие ухода, о тп ад  среди сеянцев за  5-летний 
период о к а за л с я  очень низким (табл . 5). П оско л ьку  отп ад  в р а с с м ат р и 
ваем ы х условиях  в первую очередь зависи т  от степени р азвития  т р а в я н и 
стой растительности, то рассм отрим  ее х ар ак тер  на третий и пятый годы 
после производства  культур.

В тр авян о м  покрове опытного участка в 1955 г. насчиты валось  около  
50 видов растений, но п р ео б л адаю щ и м и  были вейник лесной и луговик  
извилистый. К арти рован и е  растительного  покрова  в м асш табе  1 : 50 на 
15 п л о щ ад к ах  по 10 м 2 к а ж д а я  ( 2 , 5 X 4  м ) ,  в зяты х  в различны х м естах

Рис. 3. Схематическое расположение корней пятилетних сеянцев сосны 
в глубоких площадках

Таблица 5
П р и ж и в а е м о с т ь  с е я н ц е в  н а  п л о щ а д к а х  с р е д и  в е й н и к а

Способ обработки почвы Порода

Среднее число сеянцев 
на 1 площадку, экз.

О тпад за 
7 лет, %

возраст сеянцев, лет

1 3 4 5 7

Удалены А0, А3 и часть В]

сосна 50,1 45,5 40,1 39,3 — 21,6*

ель 48,1 46,3 40,0 38,8 38,7 19,6

Удалена верхняя часть А0

сосна 15,6 15,1 13,4 13,7 12,6 19,3

ель 16.8 16,2 14,6 14,1 13,5 19,7

* Отпад за пять лет.
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опытного участка , п о казало ,  что вейник за н и м ал  в среднем 30% площ ади , 
а луговик  25% . О стальн ую  площ адь ,  не задерн енную  этими зл а к а м и  
(4 0 % ) ,  пок ры вали  различны е виды растений, среди которых н аи более  
часто встречались  иван-чай, костяника , о ж и к а  волосистая , бодяк  р а зн о 
листный и брусника. В весеннее врем я н аб л ю д ало сь  покры тие всех л есо 
культурны х п л о щ адо к  сухими прош логодними стеблям и вейника, причем 
25% п л о щ адо к  было покры то соломой вейника полностью, 40 на '/г— '/з 
часть  и 35 на 'Д и меньше. Вейник покры вает  п лощ адк и  обычно концами 
или средней частью  стеблей. П ри  этом м еж д у  отдельными солом инам и на 
больш инстве п л о щ адо к  остаю тся просветы. Д а ж е  при сплош ном п окры 
тии из десяти  п л о щ адо к  только  четыре были покры ты  без просветов 
м еж д у  соломинами, и одна п л о щ а д к а  бы ла покры та соломой в два  слоя. 
П л о щ а д к и  обычно покры вает  солом а от одного куста, иногда — от двух 
или трех кустов вейника. Н а  м елких п л о щ ад к ах  в напочвенном покрове 
п рео б л адал и  печеночные и зелены е мхи; и зред ка  встречались  зем лян и ка ,  
луговик извилистый, о ж и ка  волосистая , черника, брусника и редко  — к у
кушкин лен. Н а  глубоких п л о щ ад к ах  п рео б л адал и  печеночные мхи и к у 
куш кин лен, редко  встречались  лугови к  извилистый, зем л я н и к а  и зе л е 
ные мхи.

В 1957 г., т. е. на пятый год после посева, значительного  изменения 
в развитии основных зад ерн ителей  на площ ади  вы рубки не наблю далось , 
однако, з а р а с та н и е  п л о щ адо к  усилилось. Сильное за р а с та н и е  н а б л ю 
д ал о сь  на мелких пл о щ адках ,  больш инство  которых бы ло покры то расте 
ниями на 60— 70% . Н аи более  часто  на мелких п л о щ а д к а х  встречались 
луговик извилистый, брусника, иван-чай, костяника, р еж е  — о ж и к а  воло
систая, черника, вереск и лиш ь на некоторых п л о щ а д к а х  — зем лян и ка ,  
м ар ьян н и к  и кукуш кин лен. Н а  глубоких п л о щ адк ах  степень покрытия 
травян исто-кустарн ичкового  покрова  не п р евы ш ала  25— 40% . Сильное 
за р а с та н и е  н аб л ю д ало сь  только  на 10% глубоких площ адок .

К а к  на глубоких, т а к  и на мелких п л о щ ад к ах  хорош о р азвиты е сеянцы 
не стр ад ал и  от затенения  травян истой  и кустарничковой растительностью . 
Вейник своими листьям и  пок ры вал  по кр аю  25% мелких и глубоких п ло
щ адок . Н абл ю ден и я  за  развитием  кустов вейника, о к р у ж а ю щ и х  п л о щ а д 
ки на третий и пятый годы после о бработки  почвы, д аю т  основание п ред 
полож ить, что и в следую щ ие годы нет опасности задерн ен и я  п лощ адок  
вейником. Это п о д твер ж даю т  т а к ж е  наш и дан ны е о незначительном  и з 
менении площ ади  задерн ения  на четырех постоянных п л о щ адк ах ,  з а л о 
ж енны х в сходных условиях на соседней вы рубке  (табл . 6 ) .  О д н ако  при 
учете культур на седьмой год бы ло обн аруж ен о , что состояние и рост

Таблица 6
И з м е н е н и е  п л о щ а д и  з а д е р н е н и я  в е й н и к о м  л е с н ы м  н а  в ы р у б к е

в е л ь н и к е  ч е р н и ч н о м  
(площадь, занимаемая основной массой кустов вейника, %)

Время наблюдений
Давность 

вырубки, ле1

№ площадок (по 10 м 2 каждая)

1 2 3 4

1955 г., 8/УН . . . . 4 7,0 15.9 19,7 8,0

1957 г., 28/VII . . . 6 9,8 9.7 21,5 6,7

1959 г., 24/У 11 . . . 8 8,6 6,7 19,6 8,1
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сосны на глубоких п л о щ ад к ах  ухудшились. Это не позволяет  реком ендо
вать обр аб о тку  почвы глубокими п лощ адк ам и . Д л я  выяснения причин 
изменения состояния и роста сосны на глубоких п л о щ адк ах  необходимы 
дальн ейш ие исследования.

Высокую  п ри ж и ваем ость  сеянцев на мелких п л о щ а д к а х  мы объясн яем  
т а к ж е  хорошим санитарны м  состоянием стары х вырубок. С огласно иссле
дован иям  В. Я. Ш иперовича, Б. П. Я ковлева  и И. П. Волковой (1959), 
с  возрастом  вы рубок количество энтом овредителей  резко падает. Р а з в и 
тие злаковой  растительности создает  механическое препятствие и для 
распространения  спор ф итопатогенны х грибов, вы зы ваю щ их  заб олеван и е  
хвои, в частности, снеж ного  шютте.

В ы сокая  при ж иваем ость  культур без ухода за  нам и свидетельствует  
о том, что при производстве  лесных культур  на вейниковых вы рубках  ю ж 
ной К арелии  нет необходимости увеличивать  число уходов, особенно 
в первый год, как  это предусм атри вается  действую щ им  руководством. 
Уход в этих условиях  следует  п лан и ровать  м инимальны й, заклю чаю щ и йся  
в обминании у части п лощ адок  сильно разросш и хся  кустов вейника и у д а 
лении с п лощ адок  отдельных, наиболее развиты х, сорняков. П риведенны е 
м атери алы  п о д твер ж даю т  правильность полож ен ия  А. И. С тратоновича 
(1958) о том, что в условиях  С евера  при уходе за  лесными культурам и  
главное  внимание необходимо н а п р ав л я т ь  на предохранение сеянцев от 
з а в а л а  сорной растительностью , а не на полное уд ален ие  сорняков и р ы х 
ление  почвы.

В р ассм атри ваем ы х  лесорастительны х условиях  более перспективным, 
по н аш ем у  мнению, следует  считать  химический метод  ухода путем о б р а 
ботки гербицидам и наи более  развиты х кустов зл а к о в  вблизи площ адок . 
В этом случае  уничтож ение зл ак о в  или ограничение их развития  с по
мощ ью  гербицида будет способствовать  росту сеянцев  и б л аго д ар я  повы 
шению плодородия почвы за  счет усиления м ин ерали зац и и  органических 
веществ и повыш ения биологической активности почвы. Опыты с о б р а б о т 
кой зл ак о в  хлоратом  кальц ия , з ал о ж ен н ы е  нами в 1957 г., д ал и  хорошие 
результаты , особенно по росту сеянцев. О дн ако  в последую щ ие годы р а б о 
тами л або р ато р и и  гербицидов и арбори цидов  Л ен и н градск ого  научно
исследовательского  института лесного  хозяйства  бы ло установлено, что 
для  этой цели лучш е прим енять  су л ьф о м ат  ам м ония , ш ирокое испытание 
которого, к сож ален и ю , не проведено из-за  того, что он не вы пускается  
нашей промыш ленностью .

Д и ф ф ер ен ц и р о ван н ы й  подход к вы бору посевных мест с учетом к у р 
тинного располож ен ия  зл а к о в  д о лж ен  быть применен при о бработке  
почвы площ адкам и . О б р аб о тку  почвы п л о щ адк ам и  путем удален ия  под
стилки на участках  м еж д у  кустами вейника легко  осущ ествить с помощью 
ручных м оторизованных орудий. В 1959 г. д ля  этой цели нами была 
успешно применена м ех ан и зи рован н ая  сеялк а  на б азе  пилы « Д р у ж б а» ,  
со зд ан н ая  в И нституте  леса  К арельского  ф и л и ал а  АН С С С Р.

ВЫВОДЫ

1. На вы рубках  3— 5-летней давности  в ю ж ной К арелии  основным 
задерн и телем  почвы в условиях, свойственных ельникам  кислично-чер
ничным, травянисто-черничны м и черничным, явл яется  вейник лесной; 
р е ж е  задерн ение  почвы вы зы вается  луговиком  извилистым.

Вейник лесной п р ео б л ад ает  на высоких холм ах, а т а к ж е  на менее вы 
соких, но всхолмленных повы ш ениях с супесчаными свеж ими почвами;
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луговик извилистый господствует на невысоких ровных повы ш ениях и на 
пологих склонах  гряд  со свеж им и супесчаными и песчаными почвами.

2. О ба  зад ер н и тел я  на вы рубках  3 —5-летней давности  об р азу ю т  не 
сплошной покров: м еж д у  куртинами, кустам и вейника и участкам и , з а н я 
тыми луговиком , имеется н езадерн ен н ая  п лощ адь, ко то р ая  м о ж ет  быть 
исп ользован а  д л я  производства  лесны х культур.

Н а вы р у б ках  с преобладани ем  в покрове вейника о б щ а я  п лощ адь  
участков, удобных д ля  производства  лесны х культур, м о ж ет  достигать  
40— 60% всей площ ади  вырубки.

3. В еличина и ф орм а участков, не зан яты х  задерн ителям и , удобны 
для  производства  на них культур сосны и ели п л о щ ад к ам и  0,5 X  0,5 м. 
Н а  одном гектаре  вырубки м ож н о разм ести ть  5 — 15 тыс. таких  площ адок . 
Н аблю ден и я  за  опытными посевами, проводивш иеся нами в течение семи 
лет, показали ,  что р азм ер  п л о щ адо к  0,5 X  0,5 м  обеспечивает  высокую 
при ж иваем ость  и хороший рост сеянцев  сосны и ели.

4. П одготовка  п л о щ адо к  путем удален ия  на глубину 15— 20 см  в ерх 
него слоя почвы, пронизанного  корнями злаков , увеличивает  грунтовую  
всхож есть семян сосны и ели (до 5 0 % ) .  что объясн яется  меньшим подсы 
ханием почвы в таких  глубоких площ адках .  В то ж е  врем я меньш ее п ро
гревание поверхности почвы в глубоких п л о щ адк ах  с н и ж ает  энергию 
прорастания  семян. П оэтом у лучш ие условия д ля  п р о р астан и я  семян 
в глубоких п л о щ а д к а х  создаю тся  при летних посевах.

5. Р ост  сеянцев сосны на глубоких п л о щ ад к ах  в течение первых пяти 
лет происходит успешнее, чем на мелких, т а к  как  сеянцы при такой о б р а 
ботке почвы не испыты ваю т вредного влияния  корней зл ако в .  Сеянцы ели 
на глубоких п л о щ ад к ах  с первого года растут  хуже, чем на мелких.

Ухудш ение состояния сеянцев сосны на глубоких пл о щ адк ах ,  отмечен
ное в последую щ ие годы, не позволяет  реком ендовать  этот способ о б р а 
ботки почвы.

6. М и к о ри зооб разован и е  у однолетних сеянцев сосны интенсивнее 
происходит на глубоких площ адк ах .  У сеянцев ели р азличие  в интенсив
ности м икори зообразован и я  при разной  глубине п л о щ адо к  не о б н а р у 
жено. П р я м а я  зависи м ость  м еж д у  обилием  микориз и накоплением  сеян
цами сухого вещ ества н аблю дается  только  на глубоких площ адках . 
С ледовательно, обильное м икори зообразован и е  у сеянцев на глубоких 
п л о щ адк ах  является  одной из причин, способствую щих успеш ному росту 
их при этом способе обработки  почвы.

7. При подготовке п лощ адок  путем удален ия  опада  и верхней части 
подстилки грунтовая  всхож есть семян о к а з а л а с ь  низкой (1 5 % ) .  Д л я  
повышения грунтовой всхож ести  следует  у д ал я т ь  всю подстилку и посев 
семян производить в обнаж енн ы й минеральны й слой почвы. Этот способ 
обработки  почвы достаточно эф ф ективен  и, вопреки установивш емуся  
мнению о слож ности  применения его на задерн елы х  вы рубках , не я в л я е т 
ся трудоемким. Он легко  м ож ет  быть м еханизирован.

8. В опытных ку льтурах  на задерн елой  вы рубке  через 5— 7 лет  со х р а 
нилось 80%  сеянцев сосны и ели. П р и ж и в аем о сть  на посевных местах 
рав н ял ась  100%. Т а к а я  вы сокая  при ж иваем ость  сеянцев без ухода за 
культурам и объясн яется  сравнительно слабы м  развитием  травянистой  
растительности на посевных местах, а т а к ж е  хорош им сан итарны м  со
стоянием вырубок.

9. Уход за  культурам и  следует  производить путем обми нани я  или с к а 
ш ивания зл а к о в  там , где они за к р ы в а ю т  площ адк и  надзем ной частью. 
В р ассм атр и ваем ы х  лесорастительны х условиях  такой  уход  был
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необходим на 25% площ адок . О дновременно, начиная  со 2— 3 года, с п л о 
щ ад о к  следует у д ал я т ь  отдельные, наиболее развиты е  сорняки, з а к р ы в а 
ющие сеянцы сверху.

10. З ад ер н ел ы е  вы рубки могут быть заку льти ви рован ы  с меньшими 
затр атам и , чем принято  считать  в настоящ ее  врем я. С окращ ени е  з а т р а т  
труда на производство лесных культур  в р ассм атр и ваем ы х  лесо р асти тел ь 
ных условиях  м ож ет  быть достигнуто за  счет уменьш ения разм ер о в  по
севных мест (с 1 м 2 до 0,25 м 2) и интенсивности ухода за  сеянцами.
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