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Подстилка в лесных 6ногеоцепозах, . создаваемых но рекульгнвнруемых землях, изу
чена недосгаточпо. Извесгпые работы пгсвящепы гловным . образом исследованиям 
подстилки в. условнях достат^очной влаггобеспечепностп Ц, 4] н в меньшей степепи в 
степных [2]. Подстилка в искусственных лесных биогеоцепозах на ггвалах угольных 
и апграu,нтовых шахт в засушливых устгвиях до настоящего времепи не изучалась.

Учитывая сушесгвеппую роль подстилки ' в о6еспечепии растнгельпого компонепга 
биогеоценозов питагельпыми вешествамн и ее средоулучшаюшее воздейсгвне’ в 1983— 
1987 гг. мы нсс.ледовалн пасаждепня акации белой (9-леГиие в 1987 г.), созданные по 
методу Украинской сельснохозяпствепноп академии на геррикоппках апграuитовой 
шохты «Пр.глегарская диктатура» в г. Шахты Росговской области.

Исстедовапня пгказалH’ что в среднем на одной из 25 учитываемых до начала 
листопада площадок ■' размером 0,25 .^ находится 237 ± 46 г подсгилкн в абс. сухом 
сосгояпии■ Фракция слаборазложившегося опада в ней сосгавляет 99 ± 13 г, нераз- 
ложившегося 138 ± 48 . г, что. согтвегствуег 41,7 ± 2,9 и '56,8 ± 3,0 % от общей мас
сы. В переводе на ' 1 . га поверхности терриконика сгдержнгся 9,6 т подстилки в абс. 
сухом сосгояннH’ . в то ' время как годовой опад на 1 га в 4-летнйх пасаждепиях ака
ции белой равен 2,15 т, Т-легпих — 2,93 т [3] и в 9-летнр^>:—3,11 г-гргг^п^ическоro ве
щества .' в абс. сухом состоянни■ , ' ■

■ Накопление . подстилки .под насаждениями но террикониках происходит по опре
деленным закопгмерпгстям■ Во-первых, она расположепа неравномерно по поверх
ности. В'^^^к^р(^пгпнжепиях ее слой составляет . до 8 см. на микроповышепиях грунт 
гстаегся оголеппым■ Токое 'перераспределеине 'вызвано, вероятно, переносом подстил
ки ветром в ' сухую погоду, когда опад сильно пересыхает. В среднем голщипа под
стилки равна 2 ... 3 см. Во-вторых, на геррнкопиках наблюдается сильное перемеши
вание ' подстилки с грунтом из-за периодического опглзапия породы, в результате чего 
в грунте формируются прослойки ,из гумифиuироваппого опада. .....

, ' Для, определепия гидрологической роли подстилки проведены специальные иссле
дования. :в; ла6граторпых условиях. Образцы замачивали в течение - 2 ч, затем поме- 
шалн но 1, чна фильтровальную бумагу в воронку для сгекання воды. Опыты про
водили в 10-кратной повгорпосгн. Усгаповлепо, что абс. сухой, образец подстилки 
массой 50 г. задерживает в среднем 116 ±3 г воды. В переводе на 1 га (масса под
стилки 9,6 т) это составляет 22,23 .т воды, что ' соггветсгвует 22,2 мм осадков.

Ре.зульгагы исследorа'.■пнИ свидегельсгвуют о сущесгвеппой роли подстилки в ак
кумуляции воды, имеюшей большое зночепне 'для расгеннй . в условиях сухого кли
мата Дгп6асса Подгверждепнем являются та.кже данные о влажнгстн подстилки и 
грунта .но глубнпе 3 ... 10 ' и Ш ..: 20 см, получеппые при проведепни полевых ис<^.ле- 
довяннй. Влажность подсгилки сгставтяет ' 53,7 ± 9,4 . %, о грунта по горизопталн 
соогвегсгвеппо 6,8 ' ±1,2 и 5,4 ± 0,6 . .о . Как видим,' зпачитетьпая часть влаги 'Окку- 
мулируется в подстилке’ препятсгвукщей пгстyп.^(^lп^t^■ ее в груПT’ ухудшОя гидроло
гический режим. При этом зпачнтельпо, спижа,егся посгуплепие влаги к корням ра
стений в пижcлежаших горнзопгах грунта и замедтяегся■ скоросгь разложепня погре
бенной подсгнлки. , -

> В . целом скорос.гь .разложепия опада довольно пи.зка’ о чем свндегельсгвует ' сопо- 
сгавлепне результатов анализа зольпосги свежего опада —8,4 %, ветви —
8’15 %’ кора — 11,15 %) и среднего образца подстилки (лнсгья — 7,7 %, ветви — 
3,6 %’ кора — 9’0 %). Наибольшей скоростью разложепня .харакгеризуются ветви, 
затем кора и листья. В трухе (измельчеппые остагкн коры, ветви, плоды и лнсгья)’ 
образующейся при ра.злгженни опада . в гечепие 4’.. 6 лет, зольные вешества состав
ляют более 80 % от их сгдержапня ' в свежем опаде.

Приведенные данные свидетельствуют об очень медленном прогекапнн проuесса 
разложепия подстилки. В копечпом итоге это вызывает увеличение ее запасов и опре
деляет необходнмосгь проведения специальпых мероприятий по стимулированию раз
ложения опада на террикониках в нсследуемом регионе.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

НА СЛАБООТОРФОВАННЫХ ЛЕСНЫХ ЗЕМЛЯХ
■ В, В, ПАХУЧ ИИ

Инетитуг бнологнн Коми научного центра Уралыекого отделения АН СССР

Мелкостсрфсванные' заболоченные и временно переувлажненные лесные земли 
составляют скслс 2/3 общей .п,пощгди Ролот и изРыточно увлажненных территорий 
в лесном фонде страны [3]. В связи с этим слабоотсрфсванныё лесные земли явля
ются раепрсстраненным объектом . осушёниЯ] В Коми АССР участки с мошноетью 
сргансгенных стлсжёний менее 1 м занимают 84 % общей цлощадн осушенных и 
планируемых к оеушённю территорий. В то же время рёкомёндацин ' по ингёнснвноети 
осушения - таких земель в респурлике нельзя считать достаточно обоеновгннымн]

Наши иее.лёдования выполнены в 1982—1988 гг. в Корткёроееком районе Коми 
АССР на объектах, осушенных в 1972—1978 tt) На опытных участках -лурина осу
шителей в настояшёе время изменяется от 0,6 до 1'2 м, глубина еобирателёй■ и ма
гистральных каналсв 0'>.]] 1'5 м, расстояние между каналами X^0.j]170 м. В пер
вое X0-.лёгнё цселё осушения елабссторфованных участков дсцолнитёльный прирост 
в сосняках и ельниках долгомошной группы типов леса не превышал 0,4 м^гн В -од, 
г в сосняках ефаtновсй грушы в древостоях различного всзргета при цолнотё 0,7 
составил 06.]] 0.9 м7га в -од. Цель нсслёдсваний — определить раестояння между 
осушителями, орёепёчивакшиё макеимальнук цродуктнвносты древостоев вблизи - ка
налов и ее колерание на межканальной полосе в пределах одного класса Pсннтета)

Пробные цлошади и круговые площадки рыли заложены - в есотвёгствин с дейст- 
вуюшнмн указаниями [5]. <^.пя конкретного типа леса в группу изучаемых включали 
от 8 - до 29 древостсеВ) Класс бснитётг сосняков устанавлнвалн по шкале ЛепНИИЛХ, 
ельников — по - таблицам А. В. Тюрина [5, 7]. Раеетсяння между сеушитёлямИ опре
деляли с учетом рекомендаций К. К. Буша [1] и опыта изучения роста леса иа'C^еу- 
шенных елабссторфованных лесных землях [2]. В качестве ргсчетных неnсльзовалн 
урав■нення■ регрёссни расстояний до канала по классу ронитета. Харгктёрнстика -объ
ектов - ис.с.ледования дана ранее [2].

! - - . Уетан(^1^.^(^|^(^,,. ЧТО заВиеимоеты между - классами рсннтета - дрёвсетоев и удалением 
оЦытнЫаа]учгстксв -■ от кгналов аарактернзуётся ■коэффицнёитамн корреляции 0-21]-.. 
0'79) "' ■ Во.' Всех -' tруцпах . сравниваемых древсегсев реtрёссня клаееа рснитета по расстоя- 

’'Нйю - до канала" пслсжитёльнаЯ' т-.' - ё)■ рост.' леса ухудшается с удалением от осушителей.
-Более - резко такая тёндёнцнЯ■ ^^р(^'является в ' ессняках сфаtнсвой tруццы' типов леса, - 
где кCэффициент- рёtресеин ' ргвен 0'Р X:^.)] 0,033] Ноеледние отличаюгся от наегжд^^^ннй 
долгомошной • ''груцпы - большей обвсднённссты'Ю и мошностыю гсрфа) ‘

Достоверное нГ уровне значнмоетн 5]]] 10. % - изменение ' производительности дре
востоев в связи с удалением ' от оеушнтёЛёй наблюдается в есеняках ■ефагнсвыX' ку- 
старничково-ефагновых и черничных влажных. В ельниках доетсБёрносты коэффици
ента рёtрёеенн может быть установлена - только нг ролее низком уровне значимости. 
Нричнной 'этсtс может рыть сскращение числа пробных плoшадей' вызванное несбас- 
димостью уменьшить тёеноту связи между мошностыю срtансгенныа оТложений на 
проРных площадях - и расетоянием от них до каналов - [2]. •

Не менее важную роль могут играть факторы, ореецечивгюшиё низкую вариабель- 
носты классов Pоннтёта древоетоев как до. так и цоелё осушения. К" ним. прежде 
всеtО' следует отнести широкое распростргнённё двучленных цочвообразуюшнх пород 
нг водораздельных пространствах. Слой пылеватых ' песков или суцёсей' залегающих 
на елгPоводоцроннцаемых - глинах и суtлинкаа' является - аккумулятором влг-и. Вс-лед- 


