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ИЗМЕНЕНИЕ КОРНЕНАСЫЩЕННОСТИ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ МИКОРИЗ ЕЛИ 
ПОСЛЕ РУБКИ

Карпечко А.Ю.
Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, yuvkarp@onego.ru

Рубки леса приводят к  изменению условий среды: освещенности, влаж
ности, температуры; одновременно уплотняется почва, деревьям наносят
ся механические повреждения. Это оказывает влияние на корневую систе
му, в частности на тонкие корни, являющиеся наиболее активной ее частью.

Все основные лесообразую щ ие породы имею т эктомикоризы, при этом 
корневые волоски отсутствуют, и  сосущ ие окончания корней изолированы 
от почвы грибным чехлом [5].

В связи с широкой распространенностью , а такж е важным участием 
микоризы в питании растения необходимо изучение реакций микоризных 
корневых окончаний на изменение условий произрастания после разреж и
вания. Это позволяет оценить экологические последствия лесохозяйствен
ного мероприятия и его влияние на продуктивность древостоя в длитель
ной перспективе.

Изучение состояния корневых систем насаж дений представляет собой 
сущ ественный компонент оценки последствий несплош ных рубок, кото
рые активно используются для удовлетворения потребностей в древесине.

В настоящ ей работе исследовалась динамика корненасыщ енности в 
связи с измененными условиями произрастания после разреживания, а 
также изучались форма микоризных окончаний, их количество, длина и 
плотность размещ ения на корне.
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Работа проводилась на пробных площ адях в ю жной части Карелии, за
ложенных в ельниках черничны х свежих, пройденных несплош ными руб
ками разной давности.

Описание насаж дений на пробных площ адях выполнялось в соответ
ствии с общ епринятыми методиками [4].

Во время работы  использовался метод монолитов [1, 2], отбираемых 
по всей площ ади участка (10 шт. -  технологический коридор; 10 шт. -  п а
сека). Разм ер м онолита составляет 10х10 см. Глубина образца -  20 см, 
поскольку это наиболее корнеобитаемы й слой почвы, к  тому же подвер
гаю щ ийся значительному воздействию  движ ителей  лесозаготовитель
ны х маш ин. И з м онолита извлекались корни ели диам етром  до 3 мм, ко
торы е высуш ивались до абсолю тно-сухого состояния и взвеш ивались. 
Дополнительно бы ли отобраны  образцы, из которых отдельно извлека
лись корни предпоследнего порядка общ ей длиной  с каждого образца не 
м енее 10 см. Далее выполнялось фотографирование отобранны х образ
цов корневы х систем  и анализ фотографий с помощ ью  програм мы  Systat 
S igm aScan Pro. У читы вались микоризы, фиксировалась их форма, коли
чество каж дой из вы деленны х форм, их длина. В ходе проведения коли
чественного анализа сосущ их окончаний изм ерялась длина несущ их кор
ней, отобранны х в  каж дом из образцов. В дальнейш ем  осущ ествлялся 
пересчет числа окончаний на единицу длины  несущ его корня (плотность 
размещ ения микориз) [3].

Было получено, что после рубки происходит значительное изменение 
массы корней в зоне технологического коридора. Корневые системы де
ревьев вновь полностью  заселяю т эту зону в  течение длительного перио
да времени (не менее 14 лет). Скорость этого процесса зависит как от пер
воначальной степени поврежденности почвенного субстрата, так  и от воз
раста древостоя, в  котором проведена рубка. Данное обстоятельство долж 
но учитываться при назначении несплош ных рубок в  древостоях старш их 
возрастов. В них особое значение приобретает также максимально воз
можное сохранение корневых систем в  зонах проезда техники, в  том числе 
и путем оптимизации сети технологических коридоров.

Через 5 лет после проведения рубки, количество микоризных оконча
ний на корнях, сохранивш ихся в  технологическом коридоре, достигает 
40 %  и более от фоновых значений. За этот период успеваю т полностью 
развиться и  сформироваться как простые, так и  папоротниковидные фор
мы микоризных окончаний. Таким образом, лимитирую щ им фактором 
восстановления является скорость роста корневых систем и их проникно
вения на участки, выбывш ие из использования.
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Длина микоризных окончаний, как правило, обратно пропорциональна 
их количеству. С помощью больш ей длины меньшее количество микориз 
стремится охватить большую территорию.
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Изучение прибрежных лесов в таеж ной зоне является весьма актуаль
ным направлением как минимум по нескольким причинам. Во-первых, 
они выполняю т водорегулирующие и водозащитные функции. Во-вторых, 
эти леса играю т роль естественных экологических коридоров между осо
бо охраняемыми природными территориями, связывая их воедино и  фор
мируя экологический каркас. Республика Карелия (РК) является реги
оном с самой развитой гидрографической сетью в Европе. П лощ адь во
доохранных лесов в РК  составляет 3225,9 тыс. га или 22 %  площади 
Государственного лесного фонда [1]. Исследований прибрежных лесов с 
использованием ландш афтной основы, по крайней мере, в европейской ча
сти таеж ной зоны до настоящего времени не проводилось.

В настоящее время формально вдоль водных объектов выделяются 
«леса, расположенные в водоохранных зонах». Нормативы их выделения за
креплены ст. 59 Водного кодекса Российской Федерации и составляют для 
озер 50 м, для рек (в зависимости от их протяженности) от 50 до 200 м. 
Природная конструкция территории не учитывается, хотя состав лесного по-
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