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ОТ РЕДАКЦИИ

 Автор предлагаемых «Рекомендаций» Геннадий Ивано-
вич Гавренков – потомственный лесовод – всю свою трудо-
вую деятельность отдал лесному хозяйству и, главным обра-
зом, посвятил ее изучению почв и их значимости в практике
лесокультурного производства.

К сожалению он рано ушел из жизни. После него остался
ряд начатых и незавершенных работ. В частности:  по сопря-
женности лесо- и почвообразовательного процессов, струк-
туре почвенного покрова в кедрово-широколиственных ле-
сах, методам крупномасштабного картирования горных лес-
ных почв и т.п. Но особенное внимание он уделял практи-
ческому приложению наших знаний о почвах, в частности в
лесопитомническом хозяйстве и в использовании земель ле-
сокультурного фонда. К числу последних относится и дан-
ная брошюра, завершенная Геннадием Ивановичем незадолго
до своей скоропостижной и преждевременной кончины.

Геннадий Иванович был открытым и отзывчивым чело-
веком, поэтому у него всегда был довольно обширный круг
общения с коллегами как на производстве, так и в науке.
Поэтому мы, его коллеги, решили отдать должное его памя-
ти  и издать настоящие рекомендации, подвергнув их лишь
редакторской правке. Считаем, что эти рекомендации будут
полезны не только производственникам, связанным с произ-
водством лесных культур, но и студентам при изучении со-
ответствующих курсов и выполнении курсовых и диплом-
ных проектов. Это позволяет рекомендовать их (возможно
при некоторой незначительной доработке) в качестве учеб-
ного пособия для лесных вузов и техникумов дальневосточ-
ного региона.
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ВВЕДЕНИЕ

В Приморском крае создание лесных культур началось в
1948 г. с момента организации Приморского Управления лес-
ного хозяйства. Объемы лесокультурных работ постепенно
возрастали и в 1987 г. достигли 14,2 тыс. га. Согласно «Про-
грамме воспроизводства и повышения продуктивности ле-
сов Приморского края на 2000-2005 гг.» лесные культуры
планируется создать на площади 22,2 тыс. га (Постановле-
ние губернатора Приморского края, № 823 от 27.12.2000 г.).
Для выполнения  такого объема работ требуется ежегодно
выращивать на лесных питомниках 12 млн шт. сеянцев дре-
весных пород, - в основном сеянцев кедра корейского. Уско-
ренное выращивание высококачественного посадочного ма-
териала возможно только при условии повышения уровня
плодородия почв (УПП) действующих лесных питомников.
Для оценки УПП пахотного горизонта и степени  окульту-
ренности почв лесных питомников обычно используются 10-
15 основных показателей, которые приведены в таблице 1.

Процесс окультуривания почв питомников заключается
в повышении УПП до оптимальных показателей путем про-
ведения соответствующих агротехнических мероприятий,
включающих: научное обоснование системы обработки почв,
известкования, применения минеральных и органических
удобрений, улучшения водно-физических свойств почв. Сле-
дует отметить, что при начальном освоении участка под пи-
томник УПП может быть довольно высоким  (выше опти-
мальных показателей), но резко понижается после раскор-
чевки, планировки и глубокой вспашки    (на глубину, превы-
шающую мощность гумусового горизонта) полей.

Одной из задач Почвенно-агрохимической службы явля-
ется почвенно-агрохимический мониторинг лесных питом-
ников. Детальные почвенные и агрохимические обследова-
ния, начатые в 1966 г.,  позволили получить информацию по
плодородию почв питомников, проанализировать и дать ре-
комендации по повышению УПП путем поэтапного окуль-
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туривания почв. За первое десятилетие Почвенно-агрохими-
ческой лабораторией проведено детальное обследование  64
питомников на площади 1021 га, в М 1 : 2000; агрохимичес-
кое обследование на площади 764 га.

 Выполнено 56 тыс. анализов  почвенных образцов, ото-
бранных по генетическим горизонтам, и смешанных образ-
цов с А пах. В последующие годы, через одну – две ротации
4-5-польного севооборота проводились ревизионные агро-
химические обследования почв постоянных лесных питом-
ников. По их итогам лесхозам выдавались рекомендации по
повышению УПП, с приложением детальных почвенных карт
и агрохимических картограмм.

Одновременно на питомниках Надеждинского, Уссурий-
ского и Ивановского лесхозов сотрудники Почвенно-хими-
ческой лаборатории проводили опытные работы, которые
показали большую отзывчивость сеянцев  древесных пород
(особенно лиственных) на внесение удобрений.

1 ОЦЕНКА УРОВНЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ (УПП)
ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ

Оценка уровня плодородия почв пахотного и подпахот-
ного горизонтов лесных питомников Приморского края да-
ется в таблице 1 в сравнении с естественным УПП природ-
ных кедровников; с УПП почв окультуренных действующих
питомников и с контрольными количественными значения-
ми оптимальных показателей УПП (последнего оптималь-
ного уровня окультуренности почв для питомников, к кото-
рому надо стремиться). Создание такого агрофона является
основой внедрения интенсивной технологии выращивания
посадочного материала древесных пород в питомниках края.
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1.1 Характеристика основных водно-физических и
механических показателей УПП

Наиболее близкие к оптимальным показатели  УПП от-
мечены у горно-лесных бурых почв кедровников и остаточ-
но – пойменных почв. Мощность, механические и водно-
физические свойства пахотного и подпахотного горизонтов
являются основными показателями  и характеризуются:
водопроницаемостью, предельной полевой влагоемкостью,
объемным весом, порозностью и механическими свойства-
ми почв.

Водопроницаемость – скорость впитывания воды в по-
чву за единицу времени, является важным показателем дре-
нированности почв. Почвы, имеющие скорость впитывания
больше 50 мм/час или коэффициент фильтрации более 1 мм/
мин, считаются хорошо водопроницаемыми. Пахотные го-
ризонты всех разностей почв, как правило, имеют хорошую
или удовлетворительную водопроницаемость, но при подборе
участков под лесные питомники очень важно, чтобы такую же
водопроницаемость имели и подпахотные горизонты.

Предельная полевая влагоемкость (ППВ) характери-
зует водоудерживающую способность почв. Определяется
она длительным насыщением  почвы водой, затем переув-
лажненная почва защищается на некоторое время от испаре-
ния. Гравитационная вода в течение этого времени свободно
стекает. Затем определяется количество воды, удержанной в
почве. Эта величина и будет соответствовать ППВ. Величи-
на ППВ зависит от механического состава почв (так, пес-
ки имеют ППВ 25-35 %). Установлено, что растения не стра-
дают от недостатка влаги, если влажность почвы колеблется
от 100 до 70 % от ППВ. При влажности ниже 70 % от ППВ
требуется обязательный полив на питомнике.

Удельный вес почвы слагается из истинных удельных
весов составляющих ее минеральных и органических час-
тиц. Величина удельного веса почвы зависит от удельного
веса этих частиц. Удельный вес супесчаных почв равен 2,70
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г/см3, а тяжелосуглинистых и глинистых почв – 2,55. Удель-
ный вес пахотного горизонта среднегумусовых почв колеб-
лется в пределах 2,5-2,65; если удельный вес почвы больше
2,7, то она имеет более тяжелый механический состав, бога-
та железистыми соединениями и тяжелыми минералами.

Объемный вес – вес единицы объема почвы в ненару-
шенном строении с естественной порозностью. Величина
объемного веса коррелирует с удельным весом и зависит от
сложения почвы, механического состава и от многих других
обстоятельств. Объемный вес свежевспаханной почвы равен
1,0 – 1,1. Если объемный вес меньше 1, то почва богата орга-
ническим веществом, а больше 1,2 – почва уплотнена.

Порозность  (скважность) почв – объем занятых возду-
хом или водой пустот между частицами и агрегатами, выра-
женный в процентах от объема, занимаемого почвой. Вели-
чина порозности зависит от механического состава, струк-
турности, содержания органических веществ, обработки
почвы. Порозность считается хорошей, если колеблется в
пределах от 50 до 65 % от объема. Порозность меньше 50 %
характерна для глинистых и сильно уплотненных почв.

Механический состав почвы это совокупность в почве
частиц различного размера. В зависимости от соотношения
частиц > 0,01 и < 0,01 выделяют почвы: песчано-супесча-
ные;  легко-, средне-, тяжелосуглинистые, глинистые.

От механического состава почв зависят их тепловой, воз-
душный и пищевой режимы. Легкосуглинистые почвы быс-
тро прогреваются, имеют хороший воздушный режим. Про-
цессы разложения растительных остатков в таких почвах
идут очень быстро. В то же время эти почвы обладают и от-
рицательными свойствами, а именно: хорошая водопрони-
цаемость почвы способствует свободному прохождению ат-
мосферных осадков, не задерживающихся в корнеобитаемом
слое, а небольшая поглотительная способность почвы спо-
собствует вымыванию зольных элементов питания, неусво-
енных растениями.
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Почвы тяжелого механического состава медленно прогре-
ваются весной, трудно поддаются обработке и очень быстро
уплотняются. Водный и воздушный режим их неблагопри-
ятный. Атмосферные осадки слабо фильтруются. Частый
застой воды на поверхности почвы способствует развитию
восстановительных процессов и накоплению вредных ми-
неральных соединений.

Лучшими по механическому составу при выращивании
посадочного материала являются легко- и среднесуглинис-
тые почвы. Посевы на питомниках необходимо размещать с
учетом биологических особенностей древесных пород и ме-
ханического состава почв, от которого зависят дозы и сроки
внесения удобрений.

1.2 Оценка основных количественных показателей
химических свойств почв

Химические свойства почв характеризуются следующи-
ми основными показателями: содержанием гумуса; обеспе-
ченностью почв основными подвижными формами азота,
фосфора, калия; обменной и гидролитической кислотностью;
суммой обменных оснований.

Гумус /перегной/ особая форма органических веществ,
окрашивающих верхнюю часть почвенного профиля. На
долю гумуса приходится 85-90 % от общего содержания орга-
нического вещества почвы. Содержание гумуса в почве яв-
ляется важнейшим показателем ее плодородия. Гумус имеет
кислотную природу. В составе гумуса выделяются две груп-
пы гумусовых кислот – гуминовые и фульвокислоты.

Гуминовые кислоты способны накапливаться в почве и
создавать ее плодородие. И наоборот, фульвокислоты актив-
но разрушают минеральную часть почвы, вызывая резкое
снижение ее плодородия.

Значение гумуса в создании благоприятных для развития
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растений условий очень велико. Так, в гумусе накапливают-
ся основные элементы питания: фосфор, калий, кальций и
азот. При разложении его образуется большое количество
углекислоты, необходимой зеленым растениям для фотосин-
теза. Гумус обладает способностью склеивать и цементиро-
вать почвенные частицы. Обладая высокой поглотительной
способностью по отношению к катионам, он закрепляет сво-
бодные зольные элементы питания, предохраняя их от вы-
мывания.

На процессы превращения органических остатков в гу-
мусе влияют температура, влажность, химические свойства
и механический состав почв. Лучше всего разложение рас-
тительных остатков происходит при температуре почвы 25-
300С и влажности равной 60 % от полной влагоемкости или
70-100 % от ППВ. Кислая среда реакции почвенного раство-
ра угнетает развитие микроорганизмов, разлагающих орга-
ническое вещество почв. Кроме того, образовавшиеся гуму-
совые вещества не закрепляются в кислой почве, а вымыва-
ются из нее. Поэтому для накопления гумуса и усиления про-
цессов гумусообразования необходимо вносить органичес-
кие удобрения и проводить известкование кислых почв. В
засушливые периоды вегетационного периода обязательным
является орошение почв питомника.

Сумма обменных оснований. Почвы обладают физико-
химической обменной поглотительной способностью – т.е.
способностью поглощать ионы из растворов и обменивать
их на другие ионы. Сумма всех катионов, находящихся в
диффузном слое почвенных коллоидов и способных к обме-
ну, называется емкостью поглощения или емкостью обмена.
Поглотительная способность почв оказывает исключитель-
ное влияние на их свойства, на водный режим и питание ра-
стений, на устойчивость почвенного плодородия. Важней-
шими показателями обменной поглотительной способности
почв является сумма обменных оснований и вычисляемая
эмпирически степень насыщенности почв основаниями.

Различные почвы имеют неодинаковую емкость погло-
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щения, величина которой зависит от содержания гумуса и
механического состава. Так, например, у бурых лесных псев-
дооподзоленных (буро-подзолистых) почв, содержащих 3-4
% гумуса, емкость обмена составляет 15-18 мг/экв. на 100 г
почвы, а у тех же почв, содержащих 2-3 % гумуса, - 9-12 мг/
экв. на 100 г почвы. Если сравнивать почвы, равноценные по
содержанию гумуса, но разные по механическому составу,
то окажется, что более легкие почвы имеют меньшую ем-
кость поглощения, чем тяжелосуглинистые. Большое влия-
ние на свойства почвы оказывает состав поглощенных кати-
онов. Так, двухвалентные катионы кальция и магния явля-
ются хорошими коагуляторами, способствуют образованию
почвенной структуры. Реакция почвы, насыщенной кальци-
ем и магнием, обычно нейтральная. Одновалентные катио-
ны калия и натрия приводят к сильному разрушению почвен-
ной структуры. Питательный режим в таких почвах склады-
вается неблагоприятно.

Поглощенный водород также ухудшает физические свой-
ства почвы. Кроме того, он вызывает  кислую реакцию в по-
чве. Поглощенный алюминий образует обменную кислот-
ность почв. Соотношение между суммой всех обменных ка-
тионов и суммой водорода и алюминия характеризует сте-
пень насыщенности почв. Почвы по степени насыщенности
подразделяются на насыщенные и ненасыщенные. Почвы
насыщенные основаниями не содержат в поглощенном со-
стоянии водород и алюминий, а ненасыщенные содержат
водород и алюминий.

По нуждаемости в извести, в зависимости от степени на-
сыщенности основаниями, почвы делятся на три группы: I
группа – почвы, степень насыщенности основаниями кото-
рых 50 % и меньше, сильно нуждаются в известковании; II
группа – степень насыщенности основаниями 50-70 %, по-
чвы менее нуждаются в извести и вопрос об их известкова-
нии решается в зависимости от величины рН солевой вы-
тяжки; III – группа – степень насыщенности основаниями
больше 70 %, почвы этой группы не нуждаются в извести.
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Кислотность почв. Сеянцы и саженцы многих древес-
ных пород предпочитают нейтральную или слабокислую
реакции среды; а хвойные породы обычно мирятся со сред-
некислой  реакцией среды, поэтому четкое знание форм
кислотности и способов ее регулирования  необходимо при
выращивании посадочного материала.

Различают две формы почвенной кислотности: актуаль-
ную (или активную) и потенциальную. Актуальная кислот-
ность указывает на количество свободных органических и
минеральных кислот в почвенном растворе и выражается
значением рН водной вытяжки.

При оценке нуждаемости почв в известковании очень
важными показателями являются формы потенциальной кис-
лотности: обменная кислотность и гидролитическая кислот-
ность.

Обменная кислотность – кислотность почвенного ра-
створа, образующегося при вытеснении ионов водорода и
алюминия нейтральной солью, выражается величиной рН
солевой вытяжки или в количественном выражении в мг/экв
на 100 г почвы. В зависимости от величины рН солевой вы-
тяжки почвы делятся на следующие группы по степени кис-
лотности: сильнокислые (рН 4,5 и меньше); среднекислые
(рН 4,6-5,0); слабокислые и близкие к нейтральным (рН 5,1-
6,0).

Для очень кислых почв с величиной рН 4,5 и меньше про-
водят количественное определение обменной кислотности.
В этом случае на питомниках выявляются почвы, имеющие
обменную кислотность более 1 мг/экв. на 100 г почвы, кото-
рые нуждаются в первоочередном известковании.

Гидролитическая кислотность. Показателем этой кис-
лотности, выражаемой в мг/экв. на 100 г почвы, пользуются
для характеристики максимально возможного количества
обменного водорода и алюминия, находящегося в обменном
состоянии в почве. Определение гидролитической кислот-
ности необходимо и при определении степени насыщеннос-



13

ти почв основаниями. Величина гидролитической кислот-
ности, как и обменная кислотность, коррелирует с уровнем
плодородия почв. Например, черноземы имеют гидролити-
ческую кислотность 1-2 мг/экв. на 100 г почвы, а менее пло-
дородные бурые лесные почвы – 6-12 и больше.

Обеспеченность почв подвижными формами фосфо-
ра и калия является важным показателем уровня плодоро-
дия почв питомников и нуждаемости их в удобрениях.

По степени обеспеченности  подвижными формами фос-
фора и калия (мг на 100 г почвы) почвы делятся на следую-
щие группы: низкообеспеченные (менее 3 до 8 мг/100 г по-
чвы); среднеобеспеченные  (8-15 мг/100 г почвы);  высоко-
обеспеченные (более 15 мг/100 г почвы).

2 МЕТОДИКА ПОЧВЕННОГО И АГРОХИМИЧЕС-
КОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ

Почвенная съемка участков, планируемых под лесные
питомники, и действующих питомников проводилась в М 1 :
2000, согласно методическим указаниям, изложенным в «Об-
щесоюзной инструкции по крупномасштабным почвенным
и агрохимическим исследованиям территорий колхозов и
совхозов и по составлению почвенных карт территорий про-
изводственных колхозно-совхозных управлений» (1964).
Классификация почв Приморского края и рекомендации по
картированию почв изложены Г.И. Ивановым (1964, 1967).
Следует отметить, что вышеуказанные методические указа-
ния и рекомендации разрабатывались применительно к сель-
скохозяйственному производству. Для лесного хозяйства
Центральной производственной лабораторией бывшего Мин-
лесхоза ССР составлена «Краткая методика почвенного и
агрохимического обследования лесных питомников» (Маль-
цев, 1984).
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2.1 Основные методические положения почвенного
и агрохимического обследования

Детальное почвенно-агрохимическое обследование лес-
ных питомников проводилось в М 1 : 2000 по второй катего-
рии сложности: на 2 га закладывались один разрез или полу-
яма. Соотношение между разрезами, полуямами и прикоп-
ками 1 : 4 : 5. Из 50 % заложенных разрезов отбираются по-
чвенные образцы по генетическим горизонтам (каждая по-
чвенная разность характеризована данными химических ана-
лизов, выполненных в двукратной повторности).

Для характеристики химических свойств почв выполня-
лись следующие анализы почвенных образцов, отобранных
по генетическим горизонтам: определение гумуса (по Тюри-
ну); легкогидролизуемого азота (по Тюрину-Кононовой);
подвижного фосфора (по Кирсанову); обменного калия (по
Пейве); обменной кислотности (рН солевой вытяжки); акту-
альной кислотности (рН водной вытяжки); обменной кис-
лотности (по Соколову); гидролитической кислотности (по
Каппену); поглощенных оснований (по Каппен-Гильковицу);
определение рН потенциометрическим методом.

Для характеристики водно-физических свойств почвы
проводились определения: механического состава мелкозе-
ма почв по Качинскому; гигроскопической влажности; объем-
ного и удельного веса почв; общей порозности; предельной
полевой влагоемкости и водопроницаемости почв. Виды ана-
лизов почв выполнялись те, которые приняты для почв даль-
невосточной зоны, согласно рекомендации Центральной ла-
боратории. Лабораторные химические анализы почвенных
образцов проводились по методикам, изложенным в «Агро-
химических методах исследования почв» (1965); «Руковод-
стве по химическому анализу почв» (1970).

Для агрохимической характеристики пахотного горизон-
та лесных питомников выполнялись следующие анализы:
обменная кислотность (рН солевой вытяжки); актуальная
кислотность (рН водной вытяжки); гумус по Тюрину; под-
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вижные формы фосфора и калия. Один смешанный образец
отбирался с площади 0,5-1,0 га.

После проведения полевых и камеральных работ состав-
ляется и передается лесхозу итоговый документ – почвен-
ный очерк с рекомендациями по проведению удобрений, с
приложением к очерку агрохимических картограмм : по гу-
мусу; кислотности (рН солевой вытяжки); обеспеченности
почв подвижными формами фосфора и калия. В ходе поле-
вых работ на питомнике проводятся фитоценотическая ха-
рактеристика,  определяется степень развития сорняков и
засоренности полей. На основании этих данных, в очерке
даются рекомендации по применению гербицидов.

2.2 Классификационная характеристика почв лесных
питомников

Диагностика почв лесных питомников ( на уровне разно-
видностей) приведена в таблице 2.

Классификация почв Приморья, разработанная Биолого-
почвенным институтом ДВНЦ (Иванов, 1964, 1966), явилась
основой для составления почвенных карт. На более низком
таксономическом уровне (разновидности) при проведении
почвенной съемки учитывались и наносились на карты сле-
дующие показатели: мощность гумусового пахотного гори-
зонтов; механический состав мелкозема А1 и А пах; глубина
залегания каменистых горизонтов; степень скелетности почв.

Факторы среды: растительность, рельеф, почвообразу-
ющие породы, режим увлажнения почв также отражены
в таблице 2.

При подборе участков и оценке пригодности почв под
питомники в обязательном порядке учитываются приведен-
ные количественные показатели. Правда, как показывает
опыт, бывают исключения, и решающим критерием пригод-
ности участка под питомник выступает его месторасполо-
жение, близость к конторам лесхозов или лесничеств, т.е. на
первый план выходит возможность охраны объекта, достав-
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ки рабочих, а некоторые неблагоприятные показатели по-
чвенных условий исправляются проведением соответству-
ющих агротехнических мероприятий.

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

С момента организации лесного хозяйства в 1948 г. и по
1963 г. посадочный материал в лесхозах края выращивался в
основном на временных питомниках, площадь которых ко-
лебалась от соток до нескольких гектаров. В то время дей-
ствовал только один крупный Надеждинский питомник Вла-
дивостокского лесхоза (полезная площадь 18 га). В 1963 г.
создается сеть крупных базисных питомников для удовлет-
ворения потребностей лесхозов в посадочном материале.
Изыскательские работы и составление проектов организа-
ции питомников осуществляло объединение «Агролеспро-
ект» (г. Москва) в Кировском, Спасском, Дальнереченском,
Хорольском (Пограничном) и Владивостокском (Надеждин-
ский питомник) лесхозах на общей площади около 500 га. В
1966 г. Управление лесного хозяйства поручило Почвенно-
химической лаборатории провести их ревизионное почвен-
но-агрохимическое обследование, которое выявило, что по-
добранные под организацию питомников участки в Спасском
и Кировском лесхозах располагаются на почвах с крайне не-
благоприятными свойствами (луговые глеевые почвы) и, к
тому же, весьма удалены от контор лесхозов и лесничеств.
На участках в Дальнереченском (100 га) и Хорольском (154
га) лесхозах начали проводиться работы по их освоению,
окультуриванию почв и т.д. Были вложены значительные
денежные средства, но по вышеуказанным причинам и в свя-
зи с отсутствием финансирования в дальнейшем работы по
освоению питомников в этих лесхозах были прекращены.

В 1966 - 1976 гг. Почвенно-химическая лаборатория про-
должала проводить работы по подбору участков для органи-
зации постоянных питомников. Сведения о питомниках края
приводятся в таблице 3.
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При создании лесных культур в Приморье главной
породой на 90 % является кедр корейский  и поэтому прак-
тически все питомники специализируются на выращивании
сеянцев и саженцев кедра корейского.

Почвенно-химической лабораторией в 1966 – 1974 гг. на
25 объектах  площадью около 40000 га проводилось крупно-
масштабное почвенное обследование в М 1 : 10000 и М 1 :
25000 площадей лесокультурного фонда и целых хозяйств
(лесничеств). На обследованных объектах изучалось состо-
яние лесных культур и их связь с почвенными условиями.

Итоговым документом этих исследований были рекомен-
дации по перспективному размещению и созданию лесных
культур, а также карты лесов будущего. Накопленный опыт
показал, что почвы на обследованных объектах, как прави-
ло, представлены на 80-90 % бурыми лесными каменистыми
(скелетными) почвами, на которых может произрастать из
наиболее ценных пород только кедр корейский. Большие
площади реконструктивных лесных культур на горных скло-
нах созданы посадкой  кедра корейского.

3.1 Выращивание посадочного материала, опыт рабо-
ты передовых питомников

За более чем пятидесятилетний период лесхозами края
накоплен огромный опыт выращивания посадочного мате-
риала и особенно на старейшем питомнике Надеждинском.
Его первый заведующий П.Л. Адистанов проводил в 1952-
1974 гг. работы по ускоренной ящичной стратификации се-
мян кедра во влажном чистом песке и в песке со шлаком при
температуре  +10-120С. Соотношение семян к песку 1 : 3 (Со-
ловьев, 1958).

В разработку агротехники выращивания посадочного
материала большой вклад внесли Воробьев В.Ф. и Воробье-
ва В.И. – выпускники Сибирского технологического инсти-
тута, которые начали свою трудовую деятельность на питом-
нике (после П.Л. Адистанова) с 1959 г. Под их руководством
на питомнике впервые была внедрена интенсивная техноло-
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гия выращивания посадочного материала, в т.ч. с посевом
семян кедра корейского в гребни. Разработана и внедрена
комплексная механизация работ, которая была продемонст-
рирована при проведении семинара на питомнике в 1961 г.
Отработана технология ускоренной и траншейной страти-
фикации семян кедра корейского. Впервые на питомнике для
борьбы с сорняками начали применяться гербициды. Кол-
лектив  неоднократно занимал призовые места в «Конкурсе
профессионального мастерства при применении средств хи-
мии в лесном хозяйстве», проводимом Управлением лесами
с 1979 г.. До 1985 г. на питомнике проводились многочис-
ленные краевые и зональные семинары по агротехнике вы-
ращивания посадочного материала и применению средств
химии.

Постоянный питомник Ивановского лесхоза - один из
передовых в крае (директор заслуженный лесовод РФ Олей-
ников В.Н., мастер лесных культур Клименко Н.В.). Питом-
нику было присвоено звание «Питомник высокой культуры»
за внедрение интенсивной технологии выращивания сеян-
цев кедра корейского.  Его коллектив  неоднократный побе-
дитель «Конкурса профмастерства». Питомник имел статус
опытно-показательного и на его базе проводились семина-
ры, школы передового опыта  по вопросам агротехники вы-
ращивания сеянцев кедра корейского, применения средств
химии (1977, 1979, 1980, 1981, 1984 гг.).

Арсеньевский постоянный питомник,  организованный
в 1973 г., добился отличных результатов при выращивании
сеянцев кедра корейского (директор Федоренко А.Н., мастер
лесных культур Гаркуша С.Г.). В 1995 г. питомнику присвое-
но звание «Питомник высокой культуры». На его базе  про-
водились семинары, школы передового опыта (1975, 1977,
1984, 1987 гг.). Передовой опыт технологии выращивания
посадочного материала кедра корейского опубликован в ин-
формационных  материалах (Инф. листки ПримУНТИ  №
131-78,  № 101-82).

Кировский постоянный питомник – один из первых и



21

старейших в крае (директор -  заслуженный лесовод РФ Дья-
кун Д.И., мастер лесных культур Богатская В.Н.). Питомник
специализирующийся, в основном на выращивании сеянцев
и саженцев сосны обыкновенной, кедра корейского.

Вопросами агрохимии выращивания посадочного мате-
риала (в т.ч. кедра корейского) занимался ряд научных уч-
реждений. Первые рекомендации по агротехнике приводят-
ся в работах Г.А. Трегубова (1949, 1960), в 1971 г. опублико-
ваны рекомендации ДальНИИЛХ «Выращивание хвойных
пород на Дальнем Востоке» (Л.А. Ершов, Е.Ф. Лубенская,
Д.А. Титоренко). Основополагающей работой в технологии
выращивания посадочного материала кедра корейского ста-
ла диссертация И.В. Юрова «Биологические основы выра-
щивания посадочного материала кедра корейского в южной
части Приморского края» (кафедра лесных культур ПСХИ,
1969).

Существенный вклад в агротехнику выращивания поса-
дочного материала внесла Почвенно-химическая лаборато-
рия. С момента своей организации (1966 г.) и по настоящее
время ПХЛ проводит работы по опытному и производствен-
ному применению удобрений и гербицидов, изучает передо-
вой опыт лесхозов по выращиванию посадочного материала
и т.д. Специалистами лаборатории опубликован ряд работ
по вопросам применения средств химии в лесном хозяйстве.

Обобщая накопленный научно-производственный опыт
по выращиванию посадочного материала, можно констати-
ровать, что в питомниках края отработана и внедрена науч-
но-обоснованная технология выращивания сеянцев кедра
корейского.

3. 2 Применение удобрений в лесных питомниках
Внесение удобрений при выращивании посадочного ма-

териала древесных пород преследует две цели: окультурива-
ние почв питомников и доведение их агрохимических свойств
до оптимальных показателей (см. табл. 1), а также восполне-
ние питательных веществ и ризосферной почвы, выносимых
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при выкопке сеянцев и саженцев древесных пород (с одно-
летними сеянцами лиственных пород выносится: азота 50-
70 кг/га, фосфора 20-30 кг/га; калия 30-50 кг/га, а с двухлет-
ними сеянцами – в 3-5 раз больше). Применение удобрений
позволяет увеличить качество сеянцев и саженцев древес-
ных пород, сократить их посадочный возраст.
Следует отметить, что качество выращиваемых сеянцев за-
висит от уровня естественного плодородия почв. Опыт по-
чвенно-агрохимического обследования почв  и анализ био-
метрических показателей сеянцев кедра корейского показы-
вает, что лучшими почвами для питомников являются оста-
точно-пойменные (дерново-аллювиальные) почвы (таблица
4). По своим физико-механическим и агрохимическим свой-
ствам (см. табл. 1) они сравнимы с типичными горно-лесны-
ми бурыми почвами природных кедровников, к которым близ-
ки по значениям качественно-количественных показателей
уровня плодородия почв. На этих почвах сеянцы кедра ко-
рейского достигают посадочного возраста (без внесения удоб-
рений) на третьем году выращивания (стандартные размеры
сеянцев кедра корейского по ГОСТ 3317-90:  диаметр 3,5 мм;
высота стволика 12 см; посадочный возраст 2-3 года).

На бурых лесных и лугово-бурых почвах, подстилаемых
глинами, выращивание сеянцев кедра корейского, из-за не-
благоприятных физико-химических свойств этих почв, со-
пряжено с большими трудностями. Биометрические показа-
тели сеянцев несколько  хуже. В то же время следует отме-
тить, что это основные почвы постоянных питомников, где
внедрена более высокая агротехника выращивания  посадоч-
ного материала, которая учитывает неблагоприятные призна-
ки и свойства вышеуказанных почв. Стандартных размеров
сеянцы кедра корейского достигают здесь на 3-4-ом году
выращивания.

Анализ выхода сеянцев кедра корейского с единицы пло-
щади показывает, что качество и количество выращенных
сеянцев во многом зависят от уровня применяемой на пи-
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Таблица 4 – Биометрические показатели сеянцев кедра
корейского, выращиваемых в лесных питомниках
Приморского края на разных типах почв
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томниках агротехники. На бурых лесных и лугово-бурых
почвах, как показывает опыт лесхозов, можно получать вы-
сококачественный посадочный материал древесных пород
(таблица  5).

Год Питомники Однолетки Двухлетки Трехлетки 
1979 Ивановский 

Арсеньевский 
Шумнинский 

- 
- 
- 

- 
- 

3150 

1407 
1764 

- 
1980 Ивановский 

Кировский 
- 
- 

- 
- 

1533 
1324 

1981 Надеждинский 
Ивановский 
Арсеньевский 

1521 
- 

1016 

- 
1228 

- 

- 
- 
- 

1982 Ивановский 
Надеждинский 
Арсеньевский 

2128 
- 
- 

- 
1828 
923 

- 
- 
- 

1983 Арсеньевский 
Ивановский 
Надеждинский 

- 
- 
- 

1300 
2000 
900 

- 
- 
- 

 

Таблица 5 -  Выход сеянцев кедра корейского на постоянных
лесных питомниках Приморского края в 1979-1983 гг. (тыс.
шт./га)

Положительное влияние удобрений на рост и развитие
сеянцев древесных пород в питомниках многократно отме-
чается в литературе и не требует особых доказательств. В то
же время, учитывая региональные почвенно-климатические
условия Приморского края и биологические особенности
наших древесных пород, Почвенно-химической лаборатори-
ей была проведена серия опытных работ с удобрениями, с
целью установления доз, сроков и способов их применения
в лесных питомниках. Ниже приводится краткий анализ по-
лученных результатов работ по различным древесным поро-
дам.

В Надеждинском питомнике в 1967-1968 гг. определялось
влияние удобрений на рост и развитие сеянцев ореха маньч-
журского, бархата амурского, кедра корейского, сосны обык-
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новенной, груши уссурийской и ильма мелколистного. Схе-
ма опыта:

1 – Фон (торф 40 т/га + 10 т/га пушонка); 2 – Фон +
N30P60К30; 3- Фон + микроудобрения (борная кислота 1,5 кг/
га + молибденовокислый аммоний 1,5 кг/га); 4 – Фон + 20
кг/га /NН4/2SO4 + азотная подкормка; 5 – Фон + внекорневая
подкормка 1 % NРК + 0,05 % микроудобрения; 6 – Фон +
внекорневая подкормка 1 % NРК; контроль.

Сеянцы ореха маньчжурского в сильной степени реаги-
руют на внесение органно-минеральных удобрений и полив.
В то же время следует отметить, что стандартных размеров
(ГОСТ 3317-90, диаметр корневой шейки 6,0 мм; высота ство-
лика 20 см, посадочный возраст один год) однолетние сеян-
цы ореха маньчжурского достигли во всех вариантах опыта
и  на контроле (таблица 6).

Бархат амурский слабо реагирует на внесение органо-
минеральных удобрений на первом году выращивания. Раз-
меры однолетних  сеянцев незначительно отличались на кон-
троле и по вариантам опыта.

Двухлетние сеянцы бархата амурского (согласно ГОСТу
3317-90) имели стандартные размеры на контроле и значи-
тельно увеличили размеры по сравнению с контролем во всех
вариантах опыта и, особенно, в вариантах с внекорневой
подкормкой 1 % NPК.

Кедр сибирский слабо реагировал на удобрения на пер-
вом и втором году выращивания во всех вариантах опыта по
сравнению с контролем. Лучшие размеры сеянцев кедра ко-
рейского отмечены в варианте фон (40 т/га торфа + 10 т/га
извести) + внекорневая подкормка 1 % NРК.
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Груша уссурийская первого года выращивания достигла
стандартных размеров как на контроле, так и при внесении
удобрений.

Ильм мелколистный в сильной степени реагирует на удоб-
рения, достигая стандартных размеров на втором году выра-
щивания. Наибольшие размеры двухлетние сеянцы имели в
вариантах фон + N30Р60К30 и фон + внекорневая подкормка 1 %
NРК.

В Надеждинском питомнике в 1972-74 гг. проведена се-
рия опытных работ по изучению действия удобрений на рост
и развитие однолетних сеянцев ясеня  маньчжурского  и воз-
можностей выращивания с помощью удобрений стандарт-
ных сеянцев на первом году выращивания.

Из данных таблицы 7 видно, что однолетние сеянцы ясе-
ня в сильной степени реагируют на различные дозы мине-
ральных удобрений, внесенных  по фону органических удоб-
рений (1972 год). По диаметру корневой шейки сеянцы дос-
тигли стандартных размеров за один год. По высоте стволи-
ка размеры колеблются от 10 до 15 см (при стандарте 30 см и
более). Следует отметить, что ГОСТ 3317-90 для ясеня по
размерам стволика, по-видимому, несколько завышен. На
размеры сеянцев ясеня очень влияют погодные условия  ве-
гетационного периода. В 1973 г. лето было жаркое и сухое,
из-за отсутствия полива сеянцы не достигли стандартных
размеров, а в 1974 г. лето, наоборот, было холодное и дожд-
ливое. В целом, по данным опытных и производственных
работ, можно сделать вывод, что при применении органо-
минеральных удобрений и полива можно получить стандарт-
ный посадочный материал ясеня в первый год выращивания.

Сеянцы сосны обыкновенной, согласно ГОСТа 3317-90,
достигают посадочного возраста на втором – третьем году
выращивания при диаметре корневой шейки 3,5 мм и высо-
те стволика 15 см.  Серия опытов, проведенная ПХЛ, пока-
зала, что сеянцы сосны первого и второго годов выращива-
ния реагируют на удобрения, увеличивая свои размеры по
сравнению с контролем, но получить стандартный посадоч-
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ный материал двухлетних сеянцев сосны обыкновенной не
удалось (таблица 8). Такие же результаты по сосне получены
и в Ивантеевском питомнике Московской области, которые
для сравнения приведены в таблице 8 (Смирнов, 1981).

 
Схема опыта 

Диаметр 
корневой 

шейки, мм 

Высота 
стволика,  см 

Длина корня, 
см 

Воздушно-
сухая масса 

100 шт. 
сеянцев, г 

1972 год 
1.  Контроль: 
Фон торф 40 т/га 

5,9 
 

11,0 
 

18,9 
 

- 

2.  Фон + комбинированная 
жидкая подкормка 

5,8 
 

10,9 
 

17,9 - 

3.  Фон + жидкая подкормка 
(NН4NО3) 

6,0 11,6 18,1 - 

4.  Фон + N40Р60К40 6,0 11,8 17,1 - 
5.  Фон + N40Р120К8 5,5 7,3 14,0 - 

1973 год 
1. Контроль 4,1 10,4 13,4 360 
2. Торф 50 т/га 4,5 10,6 15,9 300 
3. Торф 100 т/га 4,1 10,0 15,3 283 
4. Жидкая 2-кратная корневая 
подкормка 1 % и 5 % NPK 

4,2 9,6 15,7 332 

5. N40 P80 K40 3,8 10,6 19,5 277 
6. N80Р160К80 - - - - 
7. N100Р200К100 4,0 15,0 14,6 380 
8. N40Р80К40+ 15 кг Р205 в 
рядки 

4,6 12,9 18,0 540 

1974 год 
1. N40Р80К40 4,3 9,8 13,0 322 
2.  N80Р160К80 4,5 10,6 15,0 380 
3. Жидкая корневая 
подкормка 

3,9 10,1 10,0 290 

4. Контроль 3,8 9,8 10,0 260 
5. N40Р80К40 + 15 кг Р205 в 
рядки 

4,4 12,7 14,0 320 

6. N100Р200К100 4,5 10,2 12,0 312 
Примечание – По ГОСТ 3317-90 стандартные двухлетние сеянцы ясеня 

маньчжурского должны иметь размеры: диаметр корневой шейки 5 мм; высоту стволика 

30 см и более 

 

Таблица 7 – Результаты опытных работ по применению
удобрений при выращивании однолетних сеянцев ясеня
маньчжурского на бурых лесных почвах Надеждинского
питомника
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Таблица 8 – Биометрические показатели сеянцев сосны
обыкновенной в опытах с удобрениями в питомниках
Надеждинского, Уссурийского и Ивантеевского питомников

По нашему мнению, стандартные сеянцы сосны обыкно-
венной, особенно на бурых лесных и лугово-бурых средне-
тяжелосуглинистых почвах, подстилаемых водонепроница-
емыми иловато-пылеватыми глинами, можно получить толь-
ко на третьем году выращивания.

Сеянцы кедра корейского, согласно ОСТа 56-98-93, име-
ют стандартные размеры на втором и третьем году выращи-
вания, при диаметре корневой шейки 3,5 мм и высоте ство-
лика 12 см.
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Анализ биометрических показателей сеянцев кедра корей-
ского, выращенных в открытом грунте питомников без при-
менения удобрений на различных почвах, показывает, что
сеянцы кедра корейского имеют лучший рост на легкосугли-
нистых пойменных почвах, подстилаемых песчано-галечни-
ковыми речными отложениями, по сравнению с бурыми лес-
ными и лугово-бурыми почвами ( таблицы  4, 9, 10).

В открытом грунте посадочного возраста и стандартных
размеров сеянцы кедра корейского достигают на третьем году
выращивания (на всех лесных почвах) при условии приме-
нения органо-минеральных удобрений и полива посевов в
засушливый весенне-летний период.

И.В. Юров (1969), изучая действие удобрений на рост и
развитие кедра в питомниках пришел к следующим выво-
дам:

- наиболее эффективными (в качестве основного удобре-
ния) оказались навоз (50-75 т/га) и N50 Р100 К50. Двухлетние
сеянцы увеличили размеры по сравнению с контролем, по
высоте стволика на 15-20 %, по диаметру корневой шейки
на 9-12 %. Воздушно-сухая масса сеянцев увеличилась в 2,0
– 2,5 раза;

- однолетние сеянцы кедра корейского слабо реагируют
на внесение минеральных удобрений.

К аналогичным выводам пришли специалисты Почвен-
но-химической лаборатории, анализируя результаты серии
опытных работ по изучению влияния удобрений в открытом
грунте на сеянцы кедра корейского.

Почвенно-химической лабораторией на питомниках Вла-
дивостокского и Надеждинского лесхозов с 1974 по 1978 гг.
проведена серия опытных работ по изучению: влияния раз-
личных субстратов; разных доз минеральных удобрений;
торфосмесей на размеры сеянцев кедра корейского; пригод-
ности древесных опилок при выращивании сеянцев в откры-
том грунте в теплицах; подбор состава субстрата для брике-
тов, при выращивании сеянцев с закрытой корневой систе-
мой. Исполнитель вышеуказанных опытных работ главный
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специалист ПХЛ Спиченкова В.М. пришла к следующим
выводам:

- наилучший рост и развитие имели двухлетние сеянцы
кедра корейского в варианте: торф третьей степени разложе-
ния + N90 Р120 К40, где  двухлетние сеянцы кедра корейского
достигли стандартных размеров по диаметру корневой шей-
ки;

- лучшими по агрохимическим свойствам являются ни-
зинные торфяники со степенью разложения не менее 30 %
(таблица 11);

- при использовании смесей из песка с торфом в тепли-
цах отмечался сильный отпад сеянцев;

- сеянцы кедра корейского, выращенные на торфяном суб-
страте, незначительно отличались от выращенных на субстра-
те торф+опилки (таблица 12);

- добавка опилок в состав субстрата и почву способствова-
ла увеличению микоризы;

- при выращивании посадочного материала с закрытой кор-
невой системой, в качестве субстрата для брикетов следует ис-
пользовать низинный торф со степенью разложения 40-50 %
или смеси: торф + суглинок (3 : 1 ); торф : суглинок : песок ( 3 :
1 : 1). Добавка суглинка в состав субстрата более 1/3 от объема
ухудшает водно-физические свойства брикетов.

4 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
4.1 Климат. Климат Приморского края по агроклимати-

ческому районированию (согласно «Научно-прикладному
справочнику по климату…», 1988) относится к умеренно-хо-
лодному подпоясу дальневосточной муссонной области, зоне
влажных хвойно-широколиственных лесов Амуро-Уссурий-
ской провинции (сумма температур Т > 100 3700, показатель
увлажнения 0,45, средняя температура января   -19,50С).
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Учебно-опытный лесхоз, однолетки 
7 2-3 38 3751 9,0±0,1 1,96±0,02 - 14,0±0,3 52,1 
12 2-3 42 2419 7,9±0,1 2,08±0,02 - 11,3±0,2 48,6 
20 2-3 38 1311 6,4±0,1 15,0±0,02 - 13,0±0,3 48,3 

Учебно-опытный лесхоз, двухлетки 
7 2-3 37 3652 12,5±0.2 2,50±0,05 3,5±0,2 16,0 116,9 
12 2-3 41 2362 11,9±0,2 2,60±0,04 4,0±0,2 15,8 120,4 
20 2-3 37 1276 1.,2±0,2 2,72±0,05 3,8±0,2 16,0 122,2 
20 2-3 8 272 9,8±0,1 2,93±0,04 3,7±0,1 17,5 112,7 
5 2-3 27 2130 11,7±0,1 2,90±0,09 4,0±0,1 18,5 116,0 

Майхинский лесхоз, двухлетки 
70 12 130 1860 11,2±0,2 2,70±0,04 3,1±0,1 12,9±0,3 90,3 
70 12 30 429 9,8±0,1 2,62±0,03 2,4±0,1 10,4±0,3 85,7 

Учебно-опытный лесхоз, трехлетки 
7 2-3 46 4560 19,5±0,4 3,25±0,06 8,6±0,4 18,5±0,4 203,3 
12 2-3 44 2562 19,7±0,4 3,66±0,06 8,7±0,2 21,2±0,4 178,6 
20 2-3 47 1620 20,9±0,4 4,16±0,06 11,1±0,3 22,7±0,5 356,1 

Артемовский лесхоз, трехлетки 
25 2-5 80 3200 18,2±0,3 3,72±0,10 8,8±0,3 21,4±0,7 305,4 
25 4-5 31 1239 15,1±0,3 4,26±0,09 6,8±0,2 20,8±0,9 362,7 

Сучанский лесхоз, трехлетки 
20 2-3 70 2410 15,2±0,3 3,20±0,08 4,7±0,2 17,3±0,5 220,4 
20 2-3 27 950 14,7±0,3 3,52±0,07 4,9±0,2 17,7±0,5 252,3 

 

Таблица 10 – Характеристика сеянцев кедра корейского при
различной густоте посева (по Юрову, 1969)
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Таблица 11 –Влияние удобрений и различных видов
субстратов на размеры сеянцев кедра корейского,
выращенных в теплицах с полиэтиленовым покрытием и в
питомниках открытого грунта
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Диаметр 
корневой 
шейки, мм 

Высота 
стволика, см 

Масса 100 
шт. сеянцев 
в г сух. 
состоянии 

 
Виды субстрата 

 

1975 1976 1975 1976 1975 1976 
Теплицы 

Торф 2,0 3,1 9,5 11,0 85,0 154,7 
Смесь: торф + опилки (1:1) 2,0 3,3 9,5 9,8 93,0 166,0 
Опилки  + слой торфа (5 
см) 

2,0 3,0 8,5 11,0 70,0 163,0 

Открытый грунт 
Торф 2,2 3,0 8,3 11,0 85,0 - 
Смесь: торф + опилки (1:1) 2,1 2,8 8,0 10,5 78,0 - 
Опилки + слой торфа (5 
см) 

2,0 2,4 7,8 10,5 63,0 - 

 
Примечание – Стандарт по ГОСТ 3317-90 сеянцев кедра корейского: 

диаметр корневой шейки 3,5 мм; высота стволика 12 см 
 

 

Таблица 12 – Размеры однолетних и двухлетних сеянцев
кедра корейского, выращенных на одинаковых видах
субстратов в теплице с полиэтиленовым покрытием и
открытом грунте Владивостокского временного питомника
(1975-76 гг.)

Основной период вегетации (сумма Т> 100) составляет
150 дней и продолжается с первой декады мая по третью
декаду сентября.

Весенний период ( температура воздуха с 5 до 150) про-
должительный – со второй декады апреля по третью декаду
мая.

Дополнительные агроклиматические показатели:
- Число дней со снежным покровом – 138.
- Дата появления снежного покрова: средняя 29/Х, самая

ранняя 4/Х, поздняя 30/ХII.
-Дата образования устойчивого снежного покрова: сред-

няя 20/ХI; ранняя 24/Х; поздняя 30/ХII.
- Дата схода снежного покрова: средняя 12/IV; ранняя 23/

III; поздняя 30/IУ.
- Средняя декадная высота снежного покрова в феврале:



36

I декада 16 см; II декада 18 см; III декада 20 см.
- Дата последнего заморозка: средняя 3/V; ранняя 10/IV;

поздняя – 18/V.
- Дата первого заморозка: средняя 3/Х; ранняя 16/IХ; по-

здняя 22/Х.
- Продолжительность безморозного периода 152 дня.
К положительным чертам климата края следует отнести:

продолжительный вегетационный период; влажное теплое
лето; достаточная влажность почв; длинный безморозный
период.

Следует отметить, что посев семян хвойных пород начи-
нается, когда поверхностный слой почвы прогреется от 5-
70С и выше, а массовые всходы семян появляются при тем-
пературе почвы выше 15-180С.

На лесных питомниках края поверхностный слой почвы
5-10 см прогревается до вышеуказанной температуры толь-
ко в первой декаде июня, а в некоторые годы  началу актив-
ной вегетации сеянцев препятствует очень засушливая вес-
на поэтому требуются дополнительные мероприятия для
прогрева почвы и сохранения оптимальной влажности.

Избыточная влажность почвы летом, высокая влажность
воздуха способствуют развитию болезни «полегание сеян-
цев», которая поражает всходы сеянцев, особенно хвойных
пород. В некоторые засушливые годы из-за недостатка влаж-
ности почвы необходима организация полива сеянцев. Вы-
шеуказанные отрицательные агроклиматические показатели
необходимо учитывать при разработке технологии выращи-
вания посадочного материала.

4.2  Рельеф. Все лесные питомники Приморского края
расположены на надпойменных террасах рек и мелкосопоч-
но-увалистом рельефе Раздольненско- Ханкайско-Уссурийс-
кой равнины (высота от 100 до 300 м над ур.м.). Площади
питомников занимают, как правило, средние и низинные ча-
сти увалов с крутизной склонов не более 1-30. В долинах рек
и речек площади питомников занимают надпойменные тер-
расы, которые вышли из зоны постоянного затопления.



37

Для склонов увалов, где расположены питомники, харак-
терен ровный микрорельеф с небольшими уклонами, при-
годными для орошения. Надпойменные террасы имеют не-
ровный микрорельеф с большим количеством понижений и
повышений и на этих площадях требуется проведение работ
по планировке полей.

Почвообразующие породы надпойменных террас долин
рек и речек: аллювиальные речные песчано-галечниковые
отложения. На некоторых высоких террасах аллювий пере-
крывается суглинистыми делювиальными отложениями.
Почвообразующие породы вершин и верхних частей увалов
Раздольнинско-Ханкайско-Уссурийской равнины представ-
лены элювиально-делювиальными суглинистыми щебнисто-
каменистыми отложениями, а средние и нижние части поло-
гих склонов – иловато-пылеватыми глинами.

 4.3 Почвы лесных питомников края.
В зависимости от рельефа и почвообразующих пород

выделяются четыре группы (комплекса) почв:
Пойменные (полугидроморфные) почвы надпойменных

террас долин рек и речек; типы почв: дерново-аллювиаль-
ные, остаточно-пойменные.

Бурые лесные почвы (автоморфные) склонов увалов от
100 до 300 м н.ур.м.; типы почв: бурые лесные осветленные
и бурые лесные (буро-подзолистые) осветленные глееватые.

Лугово-бурые осветленные глееватые.
Луговые глеевые, пойменно-болотные, лугово-болотные

(гидроморфные) почвы.
Разновидности почв выделяются по мощности гумусо-

вого и пахотного горизонтов: по механическому составу па-
хотного горизонта; по глубине залегания каменистого мате-
риала и степени скелетности ( см. таблицу 2).

Согласно «Классификации почв России» (1997), выше-
указанные почвы входят в отдел метаморфических почв: тип
почв: буроземы; подтипы: 1) буроземы оподзоленные иллю-
виально-глинистые, и 2) буроземы оподзоленные поверхно-
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стно-глееватые (синоним: буро-подзолистые).
Первый тип буроземов занимает верхние части склонов;

второй – средние части пологих склонов (см. таблицу 2).
Профиль вышеуказанных типов буроземов дифференци-

рован на генетические горизонты: А пах.-А2 – А2В – В – ВС
– С. Глеевые процессы по профилю характеризуются нали-
чием пятен охристого цвета.

Пахотный горизонт мощностью 20-30 см, средне – тяже-
лосуглинистый, мелкокомковатый, переход ясный. На общем
фоне профиля четко выделяется белесый горизонт А2 мощ-
ностью 20-30 см. Иллювиальный горизонт бурый, орехова-
той структуры, глинистый, постепенно переходящий в бу-
рую бесструктурную иловато-пылеватую глину.

Морфологическое строение почв характеризует описание
типичного разреза, заложенного в средней части пологого
склона в Надеждинском питомнике.

Разрез 10. Заложен в средней части пологого склона ува-
ла, крутизна 2-40. Поверхность ровная. Почва бурая лесная
осветленная среднемощная.

А пах. 0-24 см. Серый, рыхлый, средний суглинок, све-
жий, мелкокомковато-порошистый, единично корни, переход
четкий.

А2 24-38 см. Белесовато-желтый с серыми затеками гуму-
са, уплотнен, тяжело-суглинистый, листовой структуры,
обильно - железисто-марганцевые орштейны, переход посте-
пенный.

А2В 38-47 см. Белесовато-желтый, плотный, влажный,
пластинчато-листоватый, обильное вкрапление марганца,
единично галька, переход постепенный.

В 47-80 см. Бурый, влажный, плотный, глинистый, слое-
вато-призматический, присыпка кремнезема по структурным
отдельностям, обильно железисто-марганцевые конкреции,
единично галька, переход постепенный.

С 80-150 см. Бурый вязкий, плотный, влажный, глинис-
тый, бесструктурный, обильные стяжения марганца, единич-
но галька, слабо оглеенный.
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4.4  Морфологическое строение, механические, вод-
но-физические и химические свойства почв

4.4.1 Пойменные почвы (дерново-аллювиальные и оста-
точно-пойменные) занимают площадь 107 га (33 % от общей
площади питомников), встречаясь на 7 постоянных питомни-
ках и всех временных. Дерново-аллювиальные почвы по воз-
расту более «молодые» и занимают, как правило, первую над-
пойменную террасу. Морфологическое строение простое -  под
гумусовым горизонтом мощностью 10-20 см залегают песча-
но-галечниковые отложения.

Остаточно-пойменные почвы по возрасту «старые» почвы,
залегают на второй-третьей надпойменных террасах. Гумусо-
вый горизонт в этих почвах постепенно через слоистые сугли-
нисто-супесчаные прослойки переходит на глубине 1-2 м в пес-
чано-галечниковые отложения. Механический состав гумусо-
вого (пахотного) горизонта пойменных почв колеблется в ши-
роких пределах – от песчаного (супесчаного) до тяжелосуг-
линистого; наиболее характерны легкие суглинки. Почвы
хорошо дренированы и не испытывают постоянного переувлаж-
нения. Например, остаточно-пойменные почвы Уссурийского
питомника имеют следующие показатели водно- физических
свойств пахотного горизонта: водопроницаемость 707 мм/час;
объемный вес 0,93 г/см3; удельный вес 2,6 г/см3; общая пороз-
ность 65 %; залегание грунтовых вод 1-2 м. Данные механичес-
кого анализа мелкозема пойменных почв питомников приведе-
ны в таблице 13. Химические свойства пойменных почв при-
водятся в таблице 14. Содержание гумуса в А1 этих почв высо-
кое и необходимо отметить, что высокое содержание гумуса
наблюдается в нижележащих горизонтах. Гумусовый (пахот-
ный) горизонт имеет слабо или среднекислую реакцию сре-
ды, невысокую обменную и гидролитическую кислотность.
Почвенно-поглощающий комплекс насыщен основаниями.

В целом можно считать, что пойменные почвы обладают
благоприятными механическими, водно-физическими и
химическими свойствами для выращивания посадочного
материала древесных пород  (особенно хвойных).
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Содержание фракций в %, сумма частиц в мм Содержание 
физических 

частиц 
1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-0,01 0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 >0,01 <0,01 

Го
ри

зо
нт

 

Гл
уб

ин
а 

вз
ят

ия
  

об
ра

зц
а,

 с
м 

песок крупная 
пыль 

средняя,  
мелкая пыль 

ил песок глина 

Классификация 
почв по  

механическому  
составу 

Питомник Арсеньевского лесхоза (разрез 4) 
А1 0-30 23,9 26,1 23,4 6,6 11,2 8,5 73,7 26,3 Суглинок легкий 
В 25-35 16,7 20,4 17,7 3,3 6,5 5,4 84,8 15,2 Супесь 
С 45-55 85,5 4,4 1,1 2,7 3,1 3,2 91,0 9,0 Песок 

Питомник Чугуевского лесхоза (разрез 5) 
А1 0-0 12,4 50,3 20,1 6,2 7,6 3,4 82,8 17,2 Супесь 
А1 2-19 12,7 55,0 26,1 3,2 0,9 2,1 93,8 6,2 Песок 
В 20-30 13,5 31,2 19,7 0,4 5,7 5,5 87,4 12,6 Супесь 
В 40-50 18,8 41,4 22,5 7,1 2,8 7,4 82,7 17,3 Супесь 
ВС 60-80 83,6 10,0 3,0 0,2 2,0 1,2 96,6 3,4 Песок 

Питомник Малиновского лесхоза (разрез 1) 
А 
пах. 

0-10 23,6 9,0 29,0 3,1 0,4 34,8 61,6 38,4 Суглинок  
средний 

В 16-25 13,2 57,2 10,7 0,9 3,3 14,5 81,3 18,7 Супесь 
В 23-38 53,9 11,22 3,6 13,1 3,2 14,8 68,8 31,2 Суглинок  

средний 
В 38-46 57,7 3,46 13,2 2,8 16,6 6,3 74,4 25,6 Суглинок  

легкий 
ВС 60-70 58,8 15,6 3,9 3,8 7,7 10,1 78,3 21,7 -"- 
С 90-100 62,9 23,7 0,8 1,9 4,3 6,3 87,5 12,5 Супесь 

Питомник Шумнинского лесхоза (разрез 7) 
А1 6-23 9,8 25,3 28,5 14,4 13,7 8,3 63,6 36,1 Суглинок  

средний 
В 40-50 20,3 31,9 19,7 10,8 11,1 6,2 71,9 28,1 Суглинок  

легкий 
ВС 60-90 4,4 34,4 27,8 6,9 11,9 14,6 66,6 33,4 Суглинок  

средний 
С 100-

110 
13,6 26,3 12,0 4,6 5,7 7,8 81,9 18,1 Супесь 

Питомник Уссурийского лесхоза  (разрез 1) 
А 

пах. 
0-20 3,7 29,0 23,0 17,3 14,0 13,0 55,7 44,3 Суглинок  

тяжелый 
В 40-50 4,4 16,1 31,9 17,8 13,3 16,5 52,4 47,6 -"- 
 70-80 25,2 45,6 14,1 6,9 1,6 6,6 84,9 15,1 Супесь 
 150-

160 
5,11 21,7 31,2 16,3 14,7 11,0 58,0 42,0 Суглинок  

тяжелый 
Питомник Рощинского лесхоза (разрез 1) 

А 
пах. 

10-20 3,2 3,9 28,2 23,5 2,7 3,5 70,3 29,7 Суглинок  
легкий 

АВ 30-40 0,7 48,6 27,6 15,4 3,9 3,7 77,0 23,0 -"- 
В 50-60 2,3 16,9 35,6 19,6 17,4 8,3 54,8 45,2 Суглинок  

тяжелый 
 25-30 2,1 40,0 31,3 13,4 9,2 4,0 73,4 26,6 -"- 
 110-

160 
0,6 37,6 33,2 10,7 7,6 5,3 76,4 23,6 Суглинок  

легкий 
 

Таблица 13 – Результаты анализа механического состава
почвенных образцов, отобранных по генетическим горизонтам
остаточно-пойменных почв лесных питомников Приморского
края
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Кислотность 
обменная гидролити-

ческая 

Сумма  
поглощенных 

оснований 

Гори-
зонт 

Глубина 
взятия 

образца, 
см 

Гумус,  
% 

рН 
солевой 
вытяжки 

мг-экв. на 100 г почвы 

Степень 
насыщенности 
основаниями, 

% 
Питомник Арсеньевского лесхоза (разрез 2) 

А 
пах. 

0-21 5,2 6,6 0,1 3,8 25,9 87 

В 30-40 1,5 6,0 0,5 2,2 17,0 88 
С 50-60 0,5 6,0 0,2 2,4 11,2 82 

Питомник Чугуевского лесхоза (разрез 5) 
А1 0-9 6,1 5,1 - 1,6 23,6 94 

А1В 9-19 2,8 4,0 - 7,5 10,0 57 
В 20-30 1,3 4,0 - 5,7 12,5 69 
-"- 40-50 0,9 4,0 - 4,0 9,4 70 
С 60-70 0,9 4,2 - ? 11,5 84 

Питомник Малиновского лесхоза (разрез 1) 
А 

пах. 
0-10 4,43 4,8 - 5,75 23,0 80 

В 10-25 1,96 4,6 - 3,34 12,3 79 
-"- 25-38 3,56 4,6 - 4,01 14,5 76 
-"- 38-46 3,81 4,6 - 3,52 25,0 86 
ВС 60-70 3,94 4,6 - 3,34 14,6 81 
С 90-100 2,40 5,2 - 1,07 6,2 85 

Питомник Шумнинского лесхоза (разрез 7) 
А1 6-23 2,7 6,2 0,24 5,9 9,6 62 
В 40-50 0,6 4,0 1,37 5,6 6,4 53 

ВС 80-90 0,5 4,7 1,92 6,2 11,6 65 
С 100-110 0,5 4,1 0,62 3,1 9,1 74 

Питомник Уссурийского лесхоза (разрез 4) 
А 
пах. 

10-20 4,7 6,0 0,02 5,5 14,7 72 

В 60-80 3,8 5,2 0,01 5,9 3,8 39 
-"- 90-110 2,5 4,6 0,03 6,3 2,5 28 

 

Таблица 14 – Результаты химических анализов почвенных
образцов, отобранных по генетическим горизонтам
остаточно-пойменных почв лесных  питомников
Приморского края

 4.4.2 Бурые лесные почвы занимают на питомниках
края 132 га, что составляет 41 % их общей площади. Встре-
чаются два типа лесных бурых почв: бурые лесные освет-
ленные (псевдооподзоленные) и бурые лесные осветленные
(псевдооподзоленные) глееватые почвы.

Механический состав пахотного горизонта бурых лесных
почв суглинистый (средний тяжелый суглинок).
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Нижележащие горизонты (с горизонта В) глинистые с
высоким содержанием илистых и пылеватых частиц (таб-
лица 15).

Содержание фракций в %, сумма частиц в мм Содержание 
физических 

частиц 
1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-0,01 0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 >0,01 <0,01 

Го
ри

зо
нт

 

Гл
уб

ин
а 

вз
ят

ия
  

об
ра

зц
а,

 с
м 

песок крупная 
пыль 

средняя,  
мелкая пыль 

ил песок глина 

Классификация 
почв по  

механическому  
составу 

Питомник Надеждинский Владивостокского лесхоза (разрез 5) 
А1 0-15 8,6 24,0 32,7 12,0 14,4 8,2 65 35 Суглинок  

средний 
А2 25-35 4,2 22,2 22,3 17,9 17,3 15,3 40 51 Глина легкая 
В 50-65 2,5 25,6 18,2 5,7 18,1 30,0 46 54 Глина легкая 
С 90-110 8,8 5,6 17,6 19,6 23,7 25,6 32 68 Глина средняя 

Питомник Кировского лесхоза (разрез 1) 
А 
пах. 

0-20 12,3 11,6 34,0 14,7 17,1 10,3 57,9 42,1 Суглинок 
средний 

А2 20-32 13,8 12,7 30,2 13,0 18,7 11,6 56,7 43,3  -"- 
А2В 32-41 6.6 4,4 28,5 12,4 20,7 27,4 39,5 60,5 Глина легкая 
В 41-75 7,1 1,3 20,7 9,4 12,8 48,6 29,2 70,8 Глина средняя 
С 90-100 5,0 2,7 22,6 13,3 19,5 36,9 30,0 69,7 -" - 

Питомник Дальнереченского лесхоза (разрез 1) 
А1 5-15 12,0 17,0 24 7 18 22 53 47 Суглинок 

тяжелый 
А2 22-35 4,0 11,0 29 12 6 38 44 56 Глина легкая 
В 65-75 0 2 16 13 10 59 18 82 Глина средняя 
В 94-108 1 0 18 15 4 62 19 81 Глина средняя 

 

Таблица 15 – Результаты анализа механического состава
почвенных образцов, отобранных по генетическим
горизонтам бурых лесных почв лесных питомников
Приморского края

Горизонт Глубина 
взятия 

проб, см 

Объемный 
вес, г/см3 

Удельный 
вес, г/см3 

Общая 
порозность, 

% 

Предельная 
полевая 

влагоемкость, 
% 

А пах 0-22 1,45 2,30 37 39,7 
А2 22-35 1,96 2,56 24 - 
В 35-48 1,71 2,65 36 31,2 

ВС 48-117 1,71 2,60 35 32,7 
С 117-130 1,73 2,65 - - 

 

Таблица 16 – Некоторые данные водно-физических свойств
бурых лесных почв Надеждинского питомника
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Из данных, приведенных в таблице 16, видно, что бурые
лесные почвы на глинах имеют крайне неблагоприятные вод-
но-физические свойства: высокий объемный и удельный веса,
низкий  уровень аэрации, подпахотные горизонты практи-
чески водонепроницаемы, обильные летние осадки вызыва-
ют временное переувлажнение почв.

Химические свойства бурых лесных почв приведены в
таблицах 1, 2, 17. По сравнению с пойменными почвами, им
присуща более высокая обменная и гидролитическая кислот-
ность. Почвенно-поглощающий комплекс ненасыщен осно-
ваниями. Содержание гумуса в гумусовом горизонте и ни-
жележащих горизонтах довольно высокое, т.е. наблюдается
процесс иллювиирования гумуса.

Кислотность 

О бмен-
ная 

Гидроли-
тическая 

Сумм а 
поглощ ен-
ных 
оснований 

Горизонт 
 
 

Г лубина 
взяты х 
образца, 
см  

Гум ус, 
%  

рН  
солевой  
вы тяж ки 

мг-экв. на 100  г  почвы  

С тепень 
насы щ енности 
основаниями, 
%  

П итомник Н адеж динского  лесхоза (разрез 5 ) 
А 1  0 -15  5,6  3 ,7  - 8 ,9 7,1  44  
А 2  25-35 1,4  3 ,6  - 7 ,3 3,9  55  
В  50-60 0,8  4 ,0  - 10 ,0 6,6  40  
С  90-110  0,4  3 ,6  - 8 ,5 10,2  53  

П итомник К ировского  лесхоза (разрез 1)  
А  пах . 0 -20  3,2  4 ,25  1 ,28  6 ,6 11,6  63  
А 2  20-32 1,7  3 ,7  2 ,24  5 ,9 8,0  57  
А 2В 32-41 0,8  3 ,6  5 ,0 6 ,3 21,5  77  
В  41-75 1,2  3 ,6  0 ,06  6 ,6 23,4  78  
С  90-100  1,0  3 ,5  3 ,06  9 ,5 18,3  65  

П итомник Д альнереченского  лесхоза (разрез 6 ) 
А  пах . 0 -23  5,6  4 ,0  - 9 ,3 14,3  61  
А 2  35-45 1,3  4 ,0  - 6 ,0 7,8  57  
А 2В 50-60 0,2  4 ,0  - 9 ,2 12,1  57  
В  70-80 1,3  4 ,0  - 11 ,6 16,3  58  
ВС  100-110  1,3  3 ,5  - 11 ,3 12,8  53  
 

Таблица 17 – Результаты химических анализов почвенных
образцов бурых лесных почв лесных питомников
Приморского края

4.4.3 Лугово-бурые осветленные глееватые почвы за-
нимают площадь 55 га (17 % от общей площади питомни-
ков). Встречаются на питомниках Ивановского, Кировского
и Пограничного лесхозов. Залегают на нижних частях очень
пологих склонов (см. таблицу. 1).
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Морфологическое строение профиля лугово-бурых почв:
А пах. – А2l-Вg-ВСg-Сg.  Пахотный горизонт темно-серый,
комковатый, тяжелосуглинистый. На общем серовато-буром
фоне выделяется осветленный горизонт А2l, который посте-
пенно переходит в бурый глинистый иллювиальный гори-
зонт. С глубины 100-200 см начинается почвообразующая
порода – бурая, вязкая иловато-пылеватая глина. По всему
профилю отмечаются обильно ортштейны марганца.

Ниже приводим морфологическое описание лугово-бурой
глеевой почвы с дифференцированным профилем (Ивановс-
кий лесхоз).

Разрез № 1.
А пах. 0-21 Темно-серый, рыхлый, свежий,  мелко-ком-

ковато-порошистой структуры, корни, дернина, переход по-
степенный.

А1А2 21-30 Темно-буроватый, уплотнен, свежий, с комко-
вато-ореховатой структурой, глинистые мелкие ортштейны
железа и марганца, единично корни, переход постепенный.

А2 30-40 Светло-бурый (серый, пепельный), плотный,
слоисто-ореховатой структуры, обильно ортштейны железа
и марганца, единично очень мелкие корни, переход посте-
пенный.

А2Вд 40-53 Темно-бурый (пестрая глина), плотный, влаж-
ный, призматическо-ореховой структуры, обильно ортштей-
ны железа и марганца, пленки затеков ила по граням струк-
турных отдельностей сизоватого цвета (при подсыхании бе-
лесые), переход постепенный.

Вд 53-130 Темно-бурый (пестро-сизая глина), очень плот-
ный, влажный, ореховато-глыбистый, стяжения марганца,
ортштейны железа, по профилю выделяются охристые пят-
на, переход постепенный.

ВСд 130-170 Охристо-бурый, плотный, вязкий, влажный,
бесструктурный, серые пятна оглеения.

Сд 170-190 То же, только более сырой, вязкий, бесструк-
турный, серые пятна оглеения.

Механический состав лугово-бурых почв приведен в таб-
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лице 18. При первоначальном почвенном обследовании гу-
мусовый горизонт этих почв имел суглинистый мехсостав,
при дальнейшем освоении участков под питомники механи-
ческий состав А пах. резко изменился в сторону утяжеле-
ния, из-за глубокой вспашки, т.е. произошло перемешивание
гумусового горизонта с глинистыми подпахотными горизон-
тами. Например, в Кировском питомнике пахотный горизонт
в процессе «окультуривания» по мехсоставу из суглинистого
стал глинистым, что очень сильно ухудшило, и без того пло-
хое, водно-физическое состояние пахотного горизонта. Для
лугово-бурых почв характерно высокое содержание илова-
то-пылеватых частиц в верхних горизонтах,  увеличивающе-
еся вниз по профилю.

Лугово-бурые почвы имеют неблагоприятные водно-фи-
зические свойства: высокий    объемный вес пахотного гори-
зонта (1,25 г/см3), невысокую порозность, очень низкую во-
допроницаемость подпахотных горизонтов (таблицы 19, 20).
Лугово-бурые почвы во время летних атмосферных осадков
претерпевают сильное переувлажнение.
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Содержание фракций в %, сумма частиц в мм Содержание 
физических 

частиц 
1-

0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 >0,01 <0,01 

Го
ри

зо
нт

 

Гл
уб

ин
а 

вз
ят

ия
  

об
ра

зц
а,

 с
м 

песок крупная 
пыль 

средняя,  
мелкая пыль 

ил песок глина 

Классификация 
почв по  

механическому  
составу 

Питомник Ивановского лесхоза (разрез 1) 
А пах. 0-21 5,8 19,3 31,8 15,0 17,2 10,9 56,9 43,1 суглинок  

тяжелый 
А1А2 21-30 3,3 15,8 32,1 20,4 14,5 13,9 51,2 48,8 -"- 
А2 30-40 1,2 9,6 36,3 26,3 18,4 11,2 47,1 52,9 глина легкая 
А2ВД 40-53 1,3 10,0 27,3 29,1 12,2 20,1 38,6 61,4 -"- 
ВД 70-80 0,9 17,0 23,9 27,8 17,8 12,6 41,8 58,2 -"- 
ВД 100-110 2,1 14,7 30,4 15,9 15,0 21,9 47,2 52,8 -"- 
ВДСД 140-150 0,4 21,7 26,2 14,9 22,3 14,5 48,3 51,7 -"- 
СД 180-190 0,4 12,2 28,9 30,9 12,3 15,3 41,5 58,5 -"- 

Питомник Кировского лесхоза (разрез 2) 
А пах. 0-25 4,8 5,5 38,8 14,3 15,4 21,2 49,1 50,9 глина легкая 
А1А2 25-38 3,6 7,9 35,9 10,0 15,7 26,0 47,4 52,6 -"- 
А2В 38-50 4,8 1,6 36,4 14,4 20,2 22,6 42,8 57,2 -"- 
В 50-80 5,6 0,9 25,8 10,7 19,4 37,6 32,3 67,7 глина средняя 
ВС 90-100 6,9 9,9 20,5 9,2 15,7 37,8 37,3 62,7 глина легкая 

Питомник Пограничного лесхоза (разрез 1) 
А пах. 0-10 15,1 42,9 15,4 8,2 12,5 5,9 73,4 26,6 суглинок 

тяжелый 
А пах. 15-25 12,3 50,0 16,9 7,1 10,0 3,2 79,7 20,3 глина легкая 
А2lд 25-37 11,2 46,3 14,2 5,0 8,1 16,2 71,7 28,3 глина средняя 

А2lВд 37-60 8,5 33,3 26,5 6,2 15,2 12,1 64,5 35,5 глина средняя 
Вд 60-70 5,1 36,0 23,8 12,0 15,9 7,2 64,9 35,1 -"- 
Вд 80-90 2,2 14,8 38,4 12,1 21,7 10,8 55,4 44,6 суглинок 

тяжелый 
[Вфц] 110-120 2,0 19,9 33,5 14,3 19,2 11,1 55,4 44,6 -"- 
ВВд 140-150 1,3 33,7 17,9 7,8 19,3 29,3 49,3 37,1 глина 

 

Таблица 18 – Результаты анализа механического состава
почвенных образцов, отобранных по генетическим
горизонтам лугово-бурых почв лесных питомников
Приморского края
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Гори-
зонт 

Глуби-
на  

взятия 
пробы, 

см 

Влаж-
ность 
почв, 
% от 
веса 

Предель-
ная 

полевая 
влаго-

емкость 
% 

Удель-
ный вес 

г/см3 

Объемный 
вес 

 г/см3 

Порозн-
ость 

 
     % 

Воздухо-
содержа-

ние,  
% 

Воздухо-
содержа-
ние при 

ППВ 

А 
пах. 

0-20 27,4 37,0 2,50 1,25 51 17 5 

А1д 20-40 25,7 30,0 2,69 1,27 53 20 15 
А2д 40-60 24,7 - 2,82 1,33 53 20 - 
В1д 60-80 25,3 - 2,97 1,37 54 19 - 
В д  80-100 26,5 - 2,74 1,50 46 6 - 
С д  100-120 27,5 - 2,89 1,49 48 7 - 

 

Таблица 19 – Данные водно-физических свойств лугово-
бурых почв питомника Ивановского лесхоза

Горизонты Апах Горизонты А2д Время от начала 
опыта, в часах 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Прилито воды, 

см3  
3950 2100 2500 2500 2500 300 450 500 550 500 

Суммарное кол-
во впитанной 

воды,  мм 

99 151 214 276 365 33 43 56 70 83 

Скорость 
впитывания,  

мм/мин 

1,65 0,88 1,04 1.04 1,06 0,54 0,19 0,21 0,23 0,21 

Коэффициент 
фильтрации,  

мм/мин 

0,36 0,18 0,25 0,25 0,25 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

Таблица 20 – Данные о водопроницаемости лугово-бурых
почв Ивановского питомника

Химические свойства лугово-бурых почв приводятся в
таблице 21. В отличие от бурых лесных почв они имеют бо-
лее высокое содержание гумуса в пахотном горизонте, сред-
не- или слабокислую реакцию среды. Почвенно-поглощаю-
щий комплекс насыщен основаниями, т.е. лугово-бурые ос-
ветленные глееватые почвы имеют более благоприятные хи-
мические свойства и по некоторым показателям близки к
оптимальным (см. таблицу 1).
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Кислотность 

Обменная Гидролитическая 

Сумма 
поглощенных 

оснований 

Горизонт Глубина 
взятия 

образца, 
см 

Гумус, 
% 

рН 
солевой 
вытяжки 

мг- экв. на 100 г почвы 

Степень 
насыщен

ности 
основани

ями,  
% 

 
Питомник Ивановского лесхоза (разрез 1) 

 
Апах 0-21 4,84 4,4 2,03 6,56 14,5 70 

А1 А2 21-30 3,11 3,95 2,0 5,25 12,5 69 

А2 30-40 1,35 3,8 5,1 9,62 12,8 57 

А2Вд 40-53 1,24 3,8 9,97 10,3 13,7 57 

Вд 70-80 1,14 3,9 6,8 11,8 12,5 51 

Вд 100-110 0,7 4,7 0,3 3,5 18,8 79 

ВдСд 140-150 1,03 3,8 2,48 7,9 18,6 71 

Сд 180-190 1,55 3,95 2,85 3,5 16,8 82 

 

Питомник  Кировского лесхоза (разрез 4) 
 

Апах 0-20 3,11 4,6 0,17 7,0 16,7 70 

А1 20-38 1,87 4,6 0,14 13,2 16,4 83 

А2 д 38-50 1,51 4.5 0,5 4,22 11,0 72 

А2Вд 50-62     1,45        4,2        0,9 5,25 13,8 72 

В1д 65-75 1,76 4,2 0,66 5,25 20,2 80 

В2д 85-95 1,45 4,4 0,4 4,11 19,9 80 

ВдСд 110-120 1,03 4,6 0,2 3,4 16,0 80 

Сд 170-180 0,83 4,75 1,0 3,32 16,4 80 

 

Питомник Пограничного лесхоза (разрез 1) 
 

Апах 0-10 3,46 4,8 - 5,7 17,8 75,7 

Апах 15-25 2,57 4,6 - 6,1 16,8 73,3 

А2  д 25-37 2,04 4,6 - 7,4 14,1 65,5 

А21Вд 37-50 1,87 4,6 - 12,3 29,7 70,7 

Вд 60-70 1,41 4,6 - 13,2 25,7 66,0 

Вд 80-90 1,03 4,6 - 10,8 25,8 70,4 

ВСд 110-120 1,03 4,3 - 9,5 23,3 74,8 

ВСд 140-150 0,91 4,8 - 5,6 29,8 34,6 

      Сд   160-170     0,31       4,9           -                4,1               -         - 

 

Таблица 21 – Результаты химических анализов почвенных
образцов, отобранных по генетическим горизонтам лугово –
бурых почв лесных питомников Приморского края
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 4.4.4 Горно-лесные бурые типичные почвы кедрово-
широколиственных лесов Приморского края

Краткая характеристика признаков и свойств этих типич-
ных для кедрово-широколиственных лесов почв Приморс-
кого края дана для сравнения с почвами питомников и опти-
мальными показателями УПП.

В таблицах 1, 22, 23 приводятся результаты анализов
физико-механических и химических свойств горно-лесных
типичных почв бассейна р. Правая Соколовка (Верхнеуссу-
рийский стационар БПИ ДВО РАН), где Лабораторией про-
водились почвенные исследования.

Морфологическое строение профиля горно-лесных ти-
пичных почв: А01-А02-3 - А1 - А1 В/А1 А2 /-В-ВС-С. Профиль
слабо дифференцирован на генетические горизонты, мощ-
ность его 1,0-1,5 м. Почвы сильнокаменистые, каменистый
материал залегает непосредственно под гумусовым горизон-
том с глубины 20-30 см, с постепенным возрастанием  коли-
чества и размера камней вниз по профилю. Лесная подстил-
ка - грубогумусная и для нее характерно сочетание горизон-
тов А0 

1 – А0
 11 – А0

111. Мощность подстилки от 2 до 7 см.
Гумусовый горизонт мощностью от 7 до 16 см темно-серого
цвета, легко-  или среднесуглинистый постепенно перехо-
дит в бурый и охристо-бурый иллювиальный горизонт. Для
него характерно утяжеление мехсостава до средне- и тяже-
лосуглинистого,  мощность В1 от 15 до 70 см.  Постепенно
иллювиальный горизонт переходит в плотную почвообразу-
ющую породу с супесчано-песчаным мелкоземом, заполня-
ющим пространство между камнями.
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Подви-
жные 

 
 

рН 

Гидро-
лити-
ческая 
кислот-
ность 

Обмен-
ная 

кислот-
ность 

Сумма поглощен-
ных оснований 
Степень насыщен-
ности основания-
ми, % 

К2
О   

Р2 
О5 

№ 
раз-
рез
ов 

Соде-
ржа-
ние 
гуму-
са, 

 % Н2О КС  мг-экв на 100 г почвы 

 
Содержа-
ние 
фракции 
‹0,001, 

 % 
4 15,38 5,8 4.7 14,2 - 36,0 71,7 3,2 29,5 5,3 
41 18,00 5,5 4,8 11,9 1.13 23,9 66,7 2,9 13,9 4,0 
42 23,00 5,8 5,5 9.1 - 43,5 82,7 4,2 22,9 4,0 
47 13,40 5,2 4,7 11,2 0,56 28,5 71,7 2,9 15,2 3,1 
58 23,40 6,8 6,1 7,9 - 48,6 86,1 5,7 40,5 5,3 
67 14,80 5,8 4,8 14,5 0,94 35.8 71,7 8,3 30,9 4,7 
92 31,90 6,4 5,4 14,0 - 37,1 72,6 7,0 38,7 0,6 
106 17,00 4,8 3,7 30,2 2,06 24,4 44,6 - 30,4 6,2 
123 16,90 4,9 4,0 8,8 1,1 36,5 80,5 7,6 29,8 5,9 
182 14,70 6,4 5,9 1,2 0,29 40,3 97,1 2,8 4,6 5,3 
М  18,8 5,7 4,9 12,3 0,6 35,4 74,4 4,9 25,6 4,4 

Таблица 23 – Химическая характеристика гумусового
горизонта горно-лесных бурых почв кедрово-
широколиственных лесов (Верхнеуссурийский стационар)

Для бурых горно-лесных почв характерно высокое содер-
жание гумуса в верхних горизонтах, с уменьшением его вниз
по профилю. В составе гумуса преобладают фульвокислоты,
отношение СГ  :  СФ  в горизонте А1 больше единицы. Акту-
альная кислотность подстилки  колеблется от 5,5 до 6,4, в
зольном составе подстилок преобладают SiO2  (9-28 %) и СаО
(22-42 %); фосфора и калия от 2 до 6 %. Почвенный погло-
щающий комплекс, как правило, насыщен основаниями, но
встречаются кислые ненасыщенные почвы (разрез 106, см.
табл. 22). Актуальная кислотность гумусового горизонта 5,7,
обменная - 4,9.

По своим механическим, водно-физическим и химичес-
ким показателям горно-лесные типичные почвы близки к
пойменным почвам на аллювиальных песчано-галечниковых
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отложениях, а также больше всего соответствуют оптималь-
ным показателям УПП.

На основании вышеизложенного материала по почвам
лесных питомников, можно сделать следующие выводы.

1 Пойменные почвы надпойменных террас на аллюви-
альных песчано-галечниковых отложениях наиболее пригод-
ны под лесные питомники. Основное преимущество этих
почв: благоприятные водно-физические свойства.

На остаточно-пойменных почвах сеянцы кедра корейс-
кого достигают стандартных размеров на третьем году вы-
ращивания ( корневая шейка 4 мм и более, средняя высота
стволика 16 см).

2 Бурые лесные и лугово-бурые почвы на глинах пригод-
ны для выращивания посадочного материала древесных по-
род, но обладают рядом отрицательных признаков  (тяже-
лый мехсостав пахотного и подпахотного горизонтов),  (пло-
хая водопроницаемость), что вызывает переувлажнение почв
во время обильных осадков.

Посадочного возраста сеянцы кедра корейского достига-
ют на этих почвах обычно на четвертый год выращивания.

5 АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА ПОЧВ ЛЕСНЫХ
ПИТОМНИКОВ

На основании данных агрохимических показателей по
обменной кислотности (рН КC ), содержанию гумуса,
подвижных форм фосфора и калия, изложенных в таблицах
24-26, можно сделать следующие выводы:

- во всех типах почв питомников, в пахотном горизонте
отмечается средне- или слабокислая реакция среды 4,6-6,0;

- пахотный горизонт пойменных почв имеет слабокислую
реакцию среды, 69 % площадей питомников на этих почвах
входят в группу слабокислых с рН КС   от 5,1 до 6,0 (средний
показатель 5,7);

- бурые лесные почвы - наиболее кислые почвы и входят
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в группу среднекислых почв (средний показатель 4,6);
- лугово-бурые почвы в равной степени входят в группу

средне- или  слабокислых почв (средний показатель 5,7);
- по содержанию гумуса  в пахотном горизонте, почвы

питомников в целом имеют благоприятные показатели от 2-
4 % и выше (наибольший процент содержания гумуса у
лугово- бурых почв);

- обеспеченность пахотного горизонта всех типов почв
подвижными формами  фосфора и калия низкая;

- в процессе окультуривания почв питомников
отмечается повышение агрохимических показателей по
кислотности и подвижным формам фосфора и калия; в то же
время очень заметно снижение содержания гумуса -
основного показателя, характеризующего степень
плодородия почв.

Подвижный 
фосфор 

Обменный калий Содержание 
гумуса, % 

                 мг / 100 г почвы 

 
Наименование 

почв 

Полез-
ная пло-

щадь,  
га / % ‹ 2 2-4 ›1 ‹ 8 8-15 ›15 ‹7 7-15 ›15 

Остаточно-
пойменные 

(7 питомников) 

72 
100 

8- 
11 

35,1- 
40 

28,9- 
40 

61,5- 
86 

6- 
8,0 

4,5- 
6,0 

59,3- 
82 

5- 
7 

7,7- 
11 

Бурые лесные 
псевдооподзо-

ленные 
(2 питомника) 

 
54 
100 

 
- 
- 

 
35- 
61 

 
19- 
36 

 
54- 
100 

 
- 
- 

 
- 
- 
 

 
53- 
98,1 

 
1- 
1,9 

 
- 
- 

Бурые лесные 
псевдооподзо-

ленные 

 
35 
100 

 
- 
- 

 
18- 
51 

 
17- 
49 

 
35 
100 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
26 
74 

 
5 
14 

 
4 
12 

Глееватые 
(2 питомника) 

          

Лугово-бурые 
псевдооподзо-
ленные 
глееватые 
(3 питомника) 

 
43 
100 

 
- 
- 

 
6- 
11 

 
37- 
89 

 
41- 
96 

 
1- 
2 

 
1- 
2 

 
43- 
100 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

Таблица 24 – Агрохимическая характеристика почв
постоянных лесных питомников Приморского края (по
состоянию на 1.12.79)
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Таблица 25 – Агрохимическая характеристика почв постоянных
лесных питомников (по состоянию на 1.01. 2000 г.)

Таблица 26 –  Химические свойства  пахотных горизонтов
почв лесных питомников в разные годы наблюдений
(смешанные образцы)

Распределение площадей питомников по обеспеченности, га/ % 
 

 
Площадь 
общая, га 

 
Содержание гумуса, % Подвижный фосфор Обменный калий 

мг на 100 г почвы 

 
Наименование 
питомников 

 менее 2 2-4 4-6 
‹ 3 3,1-8 8,1-15 более 15 менее 

7 
7,1-10 10,1-15 более 

15,1 
Надеждинский 28,8 4,2 

30 
7,8 
56 

1,9 
14 

7,6 
54 

4,0 
29 

1,7 
13 

0,6 
4 

12,8 
93 

0 0,5 
3 

0,6 
4 

Ивановский 13,0 0 10 
100 

0 10 
100 

0 0 0 6,1 
61 

0 3,9 
39 

0 

Арсеньевский 8,7 3,0 
44 

3,8 
56 

0 0 5,4 
79,4 

0 1,4 
20,6 

1,7 
25 

4,3 
63 

0,2 
3 

0,6 
9 

Кировский 36 
 
 

0 7,0 
79 

1,9 
21 

4,4 
49 

4,5 
51 

0 0 0 6,7 
75 

2,2 
25 

0 
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 6 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ ВНЕСЕНИЕМ ОРГАНИ-
ЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Почвенно-агрохимическое обследование лесных питом-
ников Приморского края выявило довольно низкий уровень
плодородия почв, который к тому же со временем резко сни-
жается в результате ошибок в процессе  «окультуривания».

Поэтому в обязательном порядке необходимо проведение
комплекса агротехнических мероприятий, в частности: вне-
сение  органических и минеральных удобрений, известкова-
ние лесных почв питомников, устранение или регулирова-
ние неблагоприятных механических и водно-физических
свойств почв, внедрение адаптивной  системы обработки почв
и т.д.

Внесение органических удобрений улучшает многие свой-
ства почв, но все же основная задача  - повышение содержа-
ния гумуса. Гумус в процессе минерализации является ос-
новным источником азота в почве. Потери гумуса в черном
пару ежегодно составляют около 2 т/га (общий запас гумуса
в пахотном горизонте 30-60 т/га).

.Содержание гумуса в почвах питомников не должно быть
ниже 2 %. Расчет оптимального содержания гумуса в почвах
питомников приводится в таблице 27.

Для поддержания бездефицитного баланса гумуса в Апах.
следует вносить органические удобрения: торф, торфоком-
посты, древесные опилки, зеленое удобрение и т.п. (таблица
28). Заделку посевных строчек проводят специально приго-
товленными удобрительными смесями.
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Наименование 

почв и 
питомников 

 
Сумма частиц 
‹0,005 мм, % 

Минимальное 
содержание 
гумуса, % 

К – пересчета  
0,14 

Максимальное 
содержание 

гумуса, % К – 
пересчета 0,165 

Остаточно-пойменные 
Арсеньевский  19,7 2,8 3,3 

Чугуевский 11 1,5 1,8 
Малиновский 35 4,9 5,8 
Шумнинский 22 3,1 3,6 
Уссурийский 27 3,8 4,5 
Рощинский 6,2 0,9 1,0 

Бурые лесные 
Надеждинский 22,6 3,2 3,7 

Кировский 27,4 3,8 4,5 
Дальнереченский 40,0 5,0 6,6 

Лугово-бурые 
Ивановский 28,1 3,9 4,6 
Кировский 36,6 5,1 6,0 

Пограничный 18,4 2,6 3,0 
 

Таблица 27 - Минимальное и максимальное содержание
гумуса в почвах питомников Приморского края

 
Виды органических удобрений 

 
Доза, т/га 

Увеличение 
содержания 

гумуса в Ап , % 
 

Торф низинный с влажностью 60 
%, 

степенью разложения 40 %, 
зольностью 20 % 

 
100 

 
0,5 

 

Торфоопилочно - минеральный 
компост 

40 0,1 

Компостированные древесные 
опилки 

100 0,5 

Соевый сидеральный пар 20 0,3-0,8 
  т. гумуса 

Многолетние травы 30 0,2 
Навоз перепревший 40 0,1 

 

Таблица 28 – Увеличение содержания гумуса в пахотном
горизонте в зависимости от вида органических удобрений
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6.1 Торф
Площадь промышленных залежей торфа – основного

органического удобрения в Приморском крае, составляет (по
данным Росгипрозема) 78,5 тыс. га, с запасом торфа 163,9
млн тонн. Количество торфозалежей 274. В районе место-
расположения каждого постоянного лесного питомника мож-
но изыскать торфозалежи и организовать вывозку торфа.

Так, в Надеждинском районе имеется 17 мест торфозале-
жей на площади 1737 га, с запасами торфа 3,72 млн т. Влади-
востокский лесхоз ежегодно вывозит на питомник торф для
приготовления торфокомпостов. Характеристика торфов рай-
она приводится в таблице 29.

Г лубина взятия образца, см  С войства торфа Ед. 
изм. 0-20 20-40 40-60 60-80 80-90 

Степень  
разлож ения торфа 

%  20 25 30 30 40 

Зольность %  12,3 13,4 18,3 17,9 20,7 
Гидролитическая 
кислотность 

мг-
экв 

100 г 
торфа 

79 92 88 100 83 

рН  солевой 
вытяж ки 

 4,5 4,4 4,0 5,0 4,5 

П римеси  %  13,0 16,1 18,1 20,1 23,1 
А зот %  2,7 2,44 1,57 1,60 1,7 
О бъемный вес г/см 3 0,22 0,19 0,27 0,32 0,35 
Удельный вес г/см 3 1,15 1,67 1,61 1,53 1,72 
СаО  %  1,50 1,48 1,58 1,67  1,71 
Р2О 5 %  0,15 0,21 0,23 0,17 0,21 
К 2О  %  1,60 1,70 1,80 2,4 2,4 
М gО  %  0,33 0,27 0,34 0.57 0,53 
SiO 2 %  7,33 7,95 11,23 10,44 13,03 
Fе2О 3 %  1,83 1,57 1,62 2,37 2,87 
 

Таблица 29 – Данные химических свойств торфов
Надеждинского района  (по данным Росгипрозема)

В Кировском районе количество торфомест - 21 шт., пло-
щадь промышленных залежей - 20,5 тыс. га с запасом торфа
64,5 млн т. Средняя глубина торфа 1,5 м. Для низинных тор-
фов этого района характерны следующие показатели : сте-
пень разложенности торфа   5 - 25 % ; зольность 9-20 % с
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содержанием примесей от 8 до 20 %; рН  КС   3,2 – 5,4; бога-
ты азотом 2-3 % и калием 0,9-2,5 %. Содержание фосфора
низкое.

 Торфяной фонд в зоне расположения питомников Арсе-
ньевского, Ивановского, Чугуевского лесхозов располагает
запасами торфа до 6-7 млн тонн. Площадь промышленных
залежей составляет 2738 га. Болота в вышеперечисленных
лесхозах по условиям залегания относятся к группе долин-
но-пойменных. Для них характерен среднемощный торфя-
ной слой со следующими показателями: степень разложения
торфа 20-25 %; зольность 13-22 %; примеси составляют 13-
25 %; объемный вес 0,2-0,4 г/см3; рН  КС   4,2-5,2; гидроли-
тическая кислотность 70-90 мг - экв./100 г почвы; содержа-
ние азота 1,6-2,6 %; калия 1,6-2,9 %; СаО 1,5-2,0 %; фосфора
0,2-0,3 % (Кузьмицкий, 1971).

В качестве органического удобрения в питомнике исполь-
зуется низинный торф со степенью разложения 40 % и золь-
ностью выше 10 %. Кислотность должна быть не ниже 5,5.
Кислые виды торфа известкуют.

Торф, предназначенный для удобрения, проветривают. В
низинном торфе содержится мало фосфора, недостаточно
калия, а азот находится в малодоступной форме, в связи с
чем в почву вносят минеральные удобрения (согласно агро-
химкартограммам).

Нормы внесения торфа с учетом влажности, зольности и
степени разложения можно рассчитать. Например, содержа-
ние гумуса в бурой лесной почве Надеждинского питомника
равно 2 %. Необходимо довести его до 3 % путем внесения
торфа зольностью 12 % и влажностью 60 %. Последователь-
ность расчета:

- при влажности 60 % 100 т торфа содержат 40 т сухого
вещества;

- в 40 т сухого торфа при зольности 12 % доля органичес-
кого составляет 35,2 т  (40•0,88);

- коэффициент гумунификации торфа 0,4;
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- находим количество образуемого торфа: 35,2 т • 0,4=14.1 т;
- находим процент увеличения гумуса в почве: если мас-

са пахотного горизонта в питомнике равна 3000 т (100 %), то
14,1 т составляют 0,47 %;

- для повышения содержания гумуса на 1 % исходим из
того, что если 100 т торфа повысят содержимое гумуса на
0.47 %, то Кт - на 1,0 %;

отсюда: К=Д100 • 1 / 0,47=212 т или 408.3 м3.
Для пересчета количественных единиц торфа в объемные

используют данные таблицы 30.

Степень разложения торфа, % Влажность 
торфа, % 20 25 30 35 40 45 50 60 

90 943 1007 1037      
85 758 916 861 896 924 947 966 996 
80 633 697 735 772 802 824 847 881 
75 543 604 642 687 708 734 755 792 
70 476 533 570 605 634 660 681 717 
65 423 476 512 546 574 599 620 655 
60 381 431 465 497 525 540 569 604 

 

Таблица 30 – Определение массы 1 м3 торфа в залежах, кг

6.2 Опилки древесные
Опилки пригодны любые – от свежих до хорошо разло-

жившихся. Компостированные опилки увеличивают содер-
жание гумуса в пахотном горизонте на 0,5 % (при внесении
100 т), не уступая по эффективности торфу. На питомниках,
применявших в больших количествах опилки и компост из
них, значительно улучшаются агрохимические свойства почв.
Песчаные почвы приобретают связность, на суглинистых
предотвращается образование корки, вызывающей гибель
посевов.

Опилки применяют в чистом виде и в смеси с торфом из
расчета 300-600 м3, в зависимости от степени разложения.

По черному пару их вносят в конце июня, с одновремен-
ным применением части основного удобрения в дозах N 70
Р 160  К 140. Если  кислотность почвы высокая, то проводят
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известкование. Удобрения заделывают на глубину 7-12 см. В
третьей декаде июля еще раз вносят минеральные удобре-
ния в дозах N35 P50  K50 и проводят повторную культивацию
на глубину 10-12 см.

В сидеральном пару древесные опилки применяют в тех
же количествах, после прикатывания сидерата под фрезерова-
ние перед запашкой, но без минеральных удобрений. При
таком внесении сидерат становится компонентом компоста.
Срок компостирования в естественных условиях составляет
1,5 года при пятипольном севообороте. Посев производится
по черному пару.  В черном пару целесообразнее вносить
хорошо разложившиеся опилки или компост из них, в сиде-
ральном – любые опилки.

Опилки компостируются с торфом или почвой в соотно-
шении 5:1 (на 5 т опилок используется 1 т торфа или земли).
На каждую тонну смеси добавляется 10-30 кг  аммиачной
формы азотных удобрений, 10-30 кг фосфорных, 10-30 кг
калийных, 20-30 кг известковых удобрений. Желательны
добавки навоза, навозной жижи или зеленой массы (200 кг
на 1 т).

 Обязательным условием компостирования должно быть
достаточное увлажнение в течение всего периода и поддер-
жание аэробных условий периодическим перемешиванием
без трамбовки. С этой же целью ширина штабеля не допус-
кается более 4 м, а высота -1,5-2,0 м, длина штабеля произ-
вольная.

Закладка компоста производится в теплый период года.
На подготовленной площадке бульдозером разравнивается
слой торфа в 10-15 см толщиной, затем слой опилок толщи-
ной в 30 см, добавляют минеральные удобрения. Увлажняют
водой или навозной жижей. И так повторяют несколько раз.
Приготовленную массу сгребают в штабель, сверху покры-
вают 10 см слоем торфа или древесной земли и оставляют
до очередного перемешивания. Компост считается созрев-
шим, когда масса станет однородной и приобретает темную
окраску. Из свежих опилок компост созревает примерно че-
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рез полтора – два года, из разложившихся - за год. Породный
состав опилок не имеет значения.

6.3 Торфонавозные компосты
Для компостирования с навозом пригодны все виды тор-

фа, влажность которых не превышает 60 %. Наиболее рас-
пространен послойный способ приготовления компоста. При
этом торф и навоз укладывают в штабель слоями толщиной
около 50 см. Ширина штабеля 3-4 м, высота 2 м, длина его
произвольна. На площадку бульдозером укладывают снача-
ла слой торфа, затем навоза, завершают укладку штабеля
также торфом. Уплотнять компост не рекомендуется. Соот-
ношение торфа к навозу 1:1, при увеличении количества тор-
фа эффективность компоста снижается. Кроме послойного
приготовления компоста возможно очаговое компостирова-
ние, когда вывозимые самосвалами торф и навоз выгружают
вперемешку на площадку, а затем бульдозером перемешива-
ют и укладывают в штабель.

В компост рекомендуют добавлять фосфорную муку или
золу (15-30 кг на 1 т компоста).

Для приготовления компоста из торфа и фосфорной муки
можно брать любой пригодный на удобрение торф, однако
более ценным будет торф с повышенной обменной кислот-
ностью (рН солевое от 4,8 и ниже). За счет активного разло-
жения фосфорита в кислой среде торф обогащается легко-
доступными соединениями фосфора. На дерново-подзолис-
тых почвах Приморья, в которых ощущается недостаток ра-
створимого фосфора, торфофосфатные компосты будут все-
гда давать хороший результат. Фосфоритная мука добавля-
ется во время буртования послойно в количестве 1,5-2,0 %
от веса нормально влажного торфа. Уход за этим компостом
такой же, как и за торфонавозным.

В некоторых случаях при внесении компоста на бедных,
кислых почвах к навозу и торфу, наряду с фосфорной мукой,
добавляют калийные удобрения из расчета 5-6 кг на 1 т и
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известь с учетом кислотности торфа. В случае внесения ми-
неральных удобрений при приготовлении компоста, дозы
основного внесения удобрений при перепашке пара коррек-
тируют в сторону уменьшения. Срок созревания торфо-на-
возного компоста 3-4 месяца в теплый период года.

 6.4 Торфоизвестковые компосты
Готовятся из торфа и извести, в качестве которой можно

с успехом применять хорошего помола известняк, дефекат
(отходы Уссурийского сахарного завода), гашеную известь
(пушенку) и известковую муку (сырьевая смесь цементного
завода).

Известковые удобрения добавляют к каждому слою тор-
фа при штабелевке из расчета от 3 до 5 % от его веса. Для
приготовления торфоизвестковых компостов пригодны все
виды торфа в Приморье. Торф, имеющий рН ( КСl) 4,8 и ниже,
гидролитическую кислотность от 32 мг-экв. и выше на 100 г
торфа, как правило, следует компостировать с применением
известковых удобрений. Под влиянием извести он теряет
кислотность, в нем начинают энергично развиваться микро-
биологические процессы, накапливаются минеральные фор-
мы азота и зольные элементы, что резко повышает удобри-
тельное действие торфа.

Для нейтрализации избыточной кислотности торфа
применяют известковую муку по ГОСТ 14050-78, нормы
внесения которой зависят от кислотности исходного тор-
фа, составляя:

рНсол. Норма внесения, кг/т
2,5-3,0            45-40
3,1-3,5            40-35
3,6-4,0            35-25
4,1-4,5            25-20
4,6-5,0            20-15
5,1-5,5            15-10
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6.5  Торфопометные компосты
Из всех органических удобрений птичий помет наиболее

богат азотом и другими питательными веществами, а также
микроэлементами. При неудовлетворительном хранении
помета за 1,5-2,0 месяца потери питательных веществ могут
достигнуть более 50-60 %.

Для предупреждения потерь питательных веществ помет
компостируют с поглощающими влагу материалами: торфом,
древесными опилками, измельченной корой, соломой. При
компостировании на 3-4 весовые части помета добавляют 1-
2 части торфа или других компонентов. Влажность компос-
тируемой массы не должна превышать 70 %. Технология
приготовления компостов та же, что и при компостировании
навоза с торфом. При компостировании помета с опилками
или корой добавляют на 1 м3 компоста 3-4 кг мочевины и 1-
2 кг двойного суперфосфата.

6.6 Агротехника выращивания сои на сидерат
В Приморском крае лучшей культурой на сидерат счита-

ется соя. По данным Приморской сельскохозяйственной
опытной станции, с запашкой зеленой массы сои («Уссурий-
ская 154») в почву вносится до 20 т/га органической массы
или 189,7 кг азота, 32,3 кг фосфора и 61,1 кг калия (Грицун,
1964). При запашке зеленой массы сои улучшаются водно-
физические свойства почв. Действие зеленого удобрения
сказывается на урожае культур в 4-5-польных севооборотах.

В лесных питомниках Приморского края на сидерат ис-
пользуется соя. В последние годы, в связи с сокращением
объема лесокультурных и соответствующим уменьшением
потребности в сеянцах, на свободных  полях питомников
следует вводить более ценные клеверные сидеральные пары.
В качестве культуры используется клевер красный зимостой-
ких сортов («Приморский 28» и др.).

На питомниках, после выкопки сеянцев и основной об-
работки почвы по системе раннего пара, проводят предпо-
севную культивацию с одновременным внесением минераль-
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ных удобрений (N30Р90 К60). Лучшее время для посева сои – с
10 по 20 июня. На сидерацию соя высевается сплошным ря-
довым способом из расчета 700-900 тыс. семян на 1 га (90-
110 кг/га сорта  «Уссурийская 154»).

Прикатывание и запашка зеленой массы сои производит-
ся в фазе образования бобиков - с третьей декады августа по
первую декаду сентября. Борьба с сорняками в посевах сои
проводится путем послепосевного применения гербицида
пивот в дозах 0,5-1 кг/га по д.в. (сорняки в фазе 1-4 листьев).
Рекомендуемые нормы расхода органических удобрений на
разных типах почв приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Распределение продуцирующих площадей
питомников по содержанию в пахотном горизонте гумуса и
нуждаемость в органических удобрениях

7 ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ
Внесение в почву извести производится для нейтрализа-

ции избыточной кислотности,  которая вредно отражается
на росте и развитии сеянцев и саженцев древесных пород.
Оптимальная кислотность при выращивании сеянцев ли-
ственных пород - слабокислая (рН солевой вытяжки 5,1-5,5);
хвойных пород - среднекислая 4,6-5,0.

Виды и нормы внесения органических удобрений Тип почв, 
мехсостав Апах 

Соде-
ржание 
гумуса 
в Ап. % 

Потреб-
ность в 
органи-
ческих 
удобре-

ниях 

Торф 
низин-
ный, 
т/га 

Компост 
торфо-

опилочный 
минера-
льный, 

т/га 

Опилки 
компо-
стиро-

ванные, 
м3/га 

Соевый 
сидерат, 

т/га 

Удобритель
ные смеси 

для заделки 
посевных 
строчек, 

т/га 
Остаточно-
пойменные 
(дерново-
аллювиальные), 
супесчаные 

1-2 
 

2-4 
 

4-6 

Сильная  
 

Средняя 
 

Слабая 

100-160 
 

30-90 
 

10-20 

50-80 
 

20-50 
 

10-20 

600 
 

300 
 

300 

20-40 
 

20-40 
 

20-40 

30-40 
 

30-40 
 

30-40 
 

Бурые лесные и 
лугово-бурые, 
суглинистые 

1-2 
 

2-4 
 

4-6 

Сильная 
 

 Средняя 
 

Слабая 

120-200 
 

40-100 
 

20-30 

60-100 
 

20-50 
 

10-20 

600 
 

300 
 

300 

20-40 
 

20-40 
 

20-40 

30-40 
 

30-40 
 

30-40 
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Почвенная кислотность гумусового горизонта в природ-
ных кедровниках в среднем равна 5,7,  степень насыщеннос-
ти основаниями – 7,4 %.

 Механический состав гумусового горизонта – легкий
суглинок. Вниз по профилю кислотность, как правило, воз-
растает. В елово-пихтовых лесах актуальная кислотность
равна  5,2, увеличиваясь вниз по профилю в среднем до по-
казателя 4.8 (Гавренков, Сапожников, 1993). Следует отме-
тить, что кислотность (рН Н2О) подстилки  колеблется от 5.5
до 6,4. Таким образом почвообразовательные процессы в
почвах природных кедровников и ельников протекают при
кислой реакции среды. Кедр корейский, ель, пихта относят-
ся к высокомикотрофным древесным породам, растущим на
кислых почвах и этот факт надо обязательно учитывать при
известковании почв в лесных питомниках. Избыточное пе-
реизвесткование и внесение больших доз минеральных удоб-
рений может отразиться на развитии микоризы и, тем самым,
на росте и развитии сеянцев и их приживаемости.

При первоначальном освоении участков под лесные питом-
ники для определения нуждаемости почв в известковании бе-
рутся данные анализов гидролитической кислотности гумусо-
вого горизонта и механического состава (таблица 32).

  Норма известкового удобрения определяется по формуле:

Н= (Д • К • 100 / П) • (100 / (100 - В)) • (100 / (100 - С)), где

Д – Расчетная доза СаСО3, т/га;
К – коэффициент для учета глубины пахотного слоя
     (20 см = 1,0;  25 см = 1,25;  30 см = 1,5);
П – содержание  СаСО3, % на абсолютно сухое вещество;
В – содержание влаги в известковом материале, %;
С – количество частиц более 1 мм в известковой муке, %.
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Тип почв 

 
Мехсостав 

почв 

Нг, 
Гидролитическая 
к-ть, мг-экв. на 

100 г почвы 

 
Коэффициент  

пересчета 

 
Доза  

СаСО3, 
т/га 

Норма  
известкового 
удобрения,  

т/га 
Остаточно-
пойменные 

Супесь, 
легкий 

суглинок 

5 0,75 3,85 5.3 

Бурые 
лесные и 
лугово-
бурые 

Средний, 
тяжелый 
суглинок 

10 1 или 1,5 10-15 14-21 

 

Таблица 32 – Нормы известкования в зависимости от
гидролитической кислотности и механического состава почв
питомников

Н = (3,8 • 1• 100 • 100• 100) / ((100 - 5) • (100 - 10)) • 80 = 5,3
т

При отсутствии данных о мехсоставе почвы и
гидролитической кислотности А1 полные дозы извести
определяются по таблице 33, разработанной в ВИУАА.

Реакция почв и рН солевой вытяжки 
Сильно 
кислая 

Среднекислая Слабокислая 
Типы почв Механический 

состав почв 

4,5 и 
меньше 

4,6 4,8 5,0 5,2   5,4 -
5,5 

Остаточно-
пойменные 

Супесчаные и 
легкосугли-

нистые 

 
5,0 

 
 

 
4,5 

 
4,0 

 
3,5 

 
3,0 

 
2,5 

Бурые 
лесные  

 

Среднесугли-
нистые 

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 

Лугово - 
бурые 

Тяжелосугли-
нистые 

           
8,0 

7,5 6.5 5,5 5,0 4,5 

 
Примечание - При выращивании хвойных пород известкуются сильнокислые 

почвы,  лиственных - среднекислые  
 

 

Таблица 33 – Полные нормы внесения СаСО3, т/га (по
данным ВИУАА).
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Эффективность известкования зависит от равномернос-
ти распределения известковых удобрений по полю и тща-
тельного перемешивания с почвой.

В черном пару известкование проводится в мае – июне
вместе с  внесением торфа и опилок, с последующим диско-
ванием. В сидеральном соевом пару известь вносят перед
дискованием и запашкой сидерата. Наиболее распространен-
ными известковыми удобрениями в условиях края являют-
ся: молотый известняк, известняковая мука, жженная известь
(пушенка).

Молотый известняк получается в результате размола из-
вестняка в известковую муку. В Спасском районе имеются
крупные залежи известняков с содержанием СаСО3 от 87 до
96 %.

Известковая мука применяется при производстве цемен-
та (смесь известковой муки и глины). Содержание СаСО3 79-
81 %.

Жженая (комовая) известь получается при обжигании
известняков. Гасят в соотношении: 3 весовые части извести
и 1 часть воды. При гашении жженая известь превращается
в тончайший порошок – пушенку. В почву вносится до посе-
ва за 1-2 недели.

Поддерживающее известкование проводится во избежа-
ние подкисления почв при внесении кислых торфов, удоб-
рений и достижения оптимальных показателей по кислот-
ности. После одной ротации севооборота через 3-4 года от-
бираются смешанные образцы почвы и определяют кислот-
ность. Дозы извести применяются в зависимости от кислот-
ности.

8 АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
УСТРАНЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ ПИТОМНИКОВ

При проведении почвенного обследования питомника
составляется почвенная карта, где при обозначении типов
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почв указывается в обязательном порядке гранулометричес-
кий состав пахотного горизонта, а в почвенном очерке - дан-
ные механического анализа почв.

Оптимальными для питомников при выращивании поса-
дочного материала считаются легкосуглинистые почвы, со-
держащие 20 % физической глины. Более тяжелые почвы
обладают рядом отрицательных черт: высоким объемным
весом (более 1,2 г/см3), низкой водопроницаемостью, пло-
хим водно-воздушным и тепловым режимом и т.п. Бурые
лесные и лугово-бурые почвы, встречающиеся на питомни-
ках, имеют тяжелосуглинистый механический состав пахот-
ного горизонта, и к тому же, подстилаются иловато-пылева-
тыми глинами. В этом случае необходимо проведение обще-
известного приема – пескования, которое изменит механи-
ческий состав Апах. до оптимального, т.е. легкосуглинистого.

Пескование – внесение чистого речного песка (не более 3
мм), без гальки и других включений. Песок вносится в паро-
вом поле в дозе 200-300 м3/га, слоем в 2-3 см. Пескование
нужно совмещать с применением удобрений. Для достиже-
ния оптимального легкосуглинистого состава может  потре-
боваться несколько ротаций севооборота. Тем не менее, пес-
кование следует проводить в обязательном порядке.

Для повышения плодородия пойменных почв питомни-
ков, имеющих пахотный горизонт супесчано- песчаного ме-
ханического состава (содержание физической глины менее
20 %), необходимо проводить глинование Апах. – внесение
иловато-глинистых субстратов.

Нормы внесения таких субстратов, рассчитываются по
формуле:

 Д = 3000 т/га • ((20 % - ФГ1, %) / (ФГ2 % - 20 %)), где
 Д – расчетная норма внесения субстрата, т/га;
ФГ1 – фактическое содержание фракции глины в Апах., %;

ФГ2 – фактическое содержание фракции глины во
вносимом субстрате, %.

Для перерасчета нормы внесения субстрата из т/га в м3/
га ее делят на 1,1. Иловато-глинистый субстрат можно заго-



70

тавливать в долинах рек и речек при разработке низинных
торфяников (торфо - болотные почвы). Расчетные нормы
применения  субстрата - от 300 до 600 т/га.

9 СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Внесение удобрений в пределах ротации севооборота при
выращивании посадочного материала древесных пород по-
зволяет сохранить и повысить уровень плодородия почв до
оптимальных показателей. Дозы внесения удобрений и тех-
нология их применения рекомендуются агрохимической
службой на основании почвенно-агрохимических исследо-
ваний питомников, химических анализов почв и прилагае-
мых к рекомендациям агрохимических картограмм по содер-
жанию гумуса в пахотном горизонте; обменной кислотнос-
ти и рН солевой вытяжки; обеспеченности почв подвижны-
ми формами фосфора и калия.

9.1  Опыт  применения минеральных удобрений  в
сельском и лесном хозяйстве края

В сельском хозяйстве края разработка системы земледе-
лия ( в т.ч. приемы применения удобрений) началась с орга-
низации в 1924 г. Приморской сельскохозяйственной стан-
ции. Более интенсивно химизация сельского хозяйства ста-
ла осуществляться с 1963-1964 гг. (Грицун,1964; Воложенин,
1971). Многолетние исследования Приморской сельскохозяй-
ственной опытной станции позволили разработать систему
использования удобрений в пропашных севооборотах.

Основными звеньями системы удобрений для всех типов
севооборотов являются: обогащение пахотного слоя почвы
органическим веществом за счет внесения навоза, торфоком-
постов и запашки зеленого удобрения; известкование кис-
лых почв; внесение минеральных, особенно, фосфорных
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удобрений под все основные культуры севооборота; внесе-
ние гранулированного суперфосфата или органо-минераль-
ной смеси в рядки (Грицун, 1971).

Большой вклад в химизацию сельскохозяйственного про-
изводства внесла Приморская проектно-изыскательская стан-
ция химизации. На основании агрохимических исследова-
ний пахотных земель, станцией  выдавались рекомендации
производству: по системе внесения удобрений в пределах
севооборота; по дифференцированным нормам  внесения
минудобрений под основные культуры, рассчитанные на по-
лучение определенного уровня урожая, по трем агрохими-
ческим группам почв и шести классам их обеспеченности
элементами питания (Аксенов, 1989).

В лесном хозяйстве края применение удобрений в питом-
никах при выращивании посадочного материала древесных
пород и, особенно, кедра корейского изучено слабо. Нет на-
учно обоснованных рекомендаций по системе внесения ми-
неральных удобрений в пределах ротации севооборота. Вос-
полняя этот пробел, на основании анализа материалов Лабо-
ратории по почвенно-агрохимическому обследованию питом-
ников, опытных работ с удобрениями, а также опыта приме-
нения  минеральных удобрений в сельском и лесном хозяй-
ствах края и других регионов, ниже предлагается система
внесения минеральных удобрений в пределах ротации че-
тырехпольного севооборота при выращивании трехлетних
сеянцев кедра корейского.

При составлении агрохимических картограмм в лесных
питомниках для почв Дальнего Востока Центрлессемом  ре-
комендуется использовать группировку почв (таблица 34) по
степени обеспеченности элементами питания, разработан-
ную СПбНИИЛХ  («Система…..», 1980).
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Подвижные фосфор, калий, азот,  
       мг на 100 г почвы 

Степень 
обеспеченности 

Гумус,  
      % 

   азот Р2О5   К2О 
Очень низкая        ‹2         ‹3      ‹4      ‹4 
Низкая     2.1-3.0       3.1-8.0 4.1-8.0 4.1-5.0 
Средняя     3.1-4.0       8.1-15.0 8.1-15.0 5.1-7.0 
Повышенная     4.1-6.0      15.1-20.0 15.1-20.0 7.1-10.0 
Высокая       ›6.1      20.1-30.0 20.1-30.0 10.1-14.0 
     
 

Таблица 34 – Группировка почв по степени обеспеченности
питательными элементами при составлении картограмм

Следует отметить, что эта группировка почв, за некото-
рым исключением, в основном совпадает с группировкой для
всех типов почв, используемой в сельском хозяйстве края при
составлении агрохимических картограмм.

При расчете доз минеральных удобрений в питомниках
используются следующие данные: содержание питательных
веществ в А пах. (см. таблицу 34); нормы питательных ве-
ществ для увеличения подвижных форм фосфора и калия на
1 мг/100 г почвы (таблица 35); вынос питательных веществ
из почвы сеянцами древесных пород (таблица 36); процент
использования питательных веществ из почвы (таблица 37).

Нормы, кг/га (по д.в.) Типы почв Механический 
состав Р2О5 К2О 

Известковой муки 
для изменения рН на 
0.1 единицы, т/га   

Бурые 
лесные 
Лугово-
бурые 

Пойменные 

тяжелосуглинистые 
среднесуглинистые 
легкосуглинистые 
      супесчаные 

   90-100 
    80-90 
    70-80 
    60-70 

80-90   
70-80 
60-70 
50-60   

1,1 
1,0 
0,9 
0,8 

 

Таблица 35 -  Нормы питательных веществ для увеличения
содержания подвижных форм фосфора и калия на 1 мг/100
г почвы
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О бщ ий вы нос, кг/га  К ультуры  У рожай 
зерна/соломы ,      

ц /га 
азот ф осфор  калий 

 
Всего  

О зимая рожь 
Я ровая пш еница 
О вес 
   С еянцы : 
О днолетки 
сосны  
Д вухлетки 
сосны  
Д вухлетки ели 
О днолетки кедра  
Трехлетки к едра 
О днолетки ясеня  
маньчж урского  

15 /30 
   30/40  
 15 /23  
 
3800  тыс.ш т. 
3800  -//- 
3800  -//- 
1000000  
800000  
 
450  

        35 
        90 
        41 
 
       60  
       74  
       37  

        21  
        30  
        21  
 
        19  
        19  
       16  

         39  
         75  
         44  
 
        32 
        30 
        20 

 
 
 
 
       111  
        123  
         73  

 

 Таблица 36- Вынос питательных веществ из почвы
сельскохозяйственными культурами и сеянцами древесных
пород

Используется растениями из почвы при различной 
мощности Апах. (кг/га) 

Содержание, 
мг на 100 г 
почвы 

Примерный 
коэффициент 
использования        20 см          23 см         26 см 

                           Азот легкогидролизуемый  
5-7 0,25-0,23 31-40 35-45 37-48 
7-9 0,23-0,2 40-45 45-50 48-54 

9-11 0,2-0,19 45-52 50-58 54-62 
11-13 0,19-0,18 52-58 58-65 62-70 
13-15 
15-18 

18 и более 

0,18-0,17 
0,17-0,26 
0,16-0,15 

58-63 
63-72 

72 и более 

65-712 
71-80 

80 и более 

70-76 
76-86 

86 и более 

Подвижный      фосфор 
        0,5-0,1 0,7-0,5 8-13 9-14 10-15 

1,0-2,5 0,5-0,28 13-17 14-19 15-21 
2,5-5,0 0,28-0,18 17-22 19-25 21-27 

5,0-10,0 0,18-0,11 22-28 25-30 27-33 
10,0-15,0 0,11-0,09 28-34 30-37 33-40 
15,0-20,0 0,09-0,08 34-40 37-45 40-48 
20,0-30,0 0,08-0,06 40-45 45-50 48-54 

Обменный калий 
2-4 0,25 10-25 14-28 15-30 
4-8 0,25-0,20 25-40 28-45 30-48 

8-11 0,20-0,18 40-50 45-55 48-60 
11-14 0,18-0,17 50-60 55-66 60-72 
14-19 0,17-0,16 60-76 66-85 72-92 
19-25 0,16-0,14 76-90 85-98 92-105 
25-30 0,14-0,13 90-98 98-110 105-117 

Таблица 37- Использование азота, фосфора и калия из запасов
пахотного слоя почв при различной его мощности и
содержании питательных веществ



74

9.2 Внесение азотных, фосфорных и калийных
удобрений

Нормы внесения минеральных удобрений при основной
подготовке почвы даются в таблице 38.

Один из упрощенных вариантов расчета доз удобрений
производится по формуле:

                               Д=(С1- С2 )•Н, где
Д- доза  N, Р,К, необходимая для доведения содержания

питательных веществ в почве до оптимального уровня, кг/га;
С1 -планируемое содержание питательного вещества в

почве, мг/100 г (см.табл. 34);
С2 - фактическое  содержание питательного вещества в

почве, мг/100 г (данные анализов почв);
Н - Норма питательного вещества (кг/га по д.в) для

увеличения его содержания на 1 мг на 100 г почвы (см.
табл. 35).

Пример расчета: обеспеченность подвижным фосфором
пахотного горизонта лугово-бурой почвы Ивановского
питомника 3 мг на 100 г почвы. Нужно рассчитать дозу
фосфорных удобрений, требуемую для повышения Р2О5 до
оптимального уровня 15 мг на 100 г почвы.

Д=(15-3 )•80 = 960 кг/га Р2О5.

9.3 Система применения минеральных удобрений в
пределах ротации севооборота при выращивании трех-
летних сеянцев кедра корейского

На лесных питомниках при выращивании сеянцев дре-
весных пород рекомендуется общепринятая система внесе-
ния удобрений в пределах ротации севооборота: основное
(удобрение вносится до посева семян); припосевное (при
посеве семян); корневые и внекорневые подкормки (в пери-
од вегетации сеянцев).

Основное удобрение вносится весной или осенью при
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Степень 
обеспеченности 

 
N 

 
Р2О5 

 
К2О 

1 2 3 4 
 

Очень 
низкая 

 
Низкая 

 
 

Среднеобеспеченная 
 

Повышенная 
 

Высокая 

 
80-70 
70-60 

 
70-60 
60-50 

 
60-50 
50-40 
50-40 
40-30 
40-30 
30-20 

 
80-70  
90-80 

 
60-50 
70-60 

 
40-30 
50-40 
25-20 
30-20 

20 
20 

 
60-50 
50-40 

 
50-40 
40-30 
40-30 
30-20 
30-20 

20 
___ 

Примечание – В числителе – для песчаных почв, в знаменателе -  для 
легкосуглинистых. 
 

Таблица 38 - Нормы внесения минеральных удобрений в
лесных питомниках Приморского края (кг/га действующего
вещества)

перепашке черного или сидерального пара. При этом на бу-
рых лесных и лугово-бурых почвах осенью вносят лишь орга-
нические и фосфорно-калийные удобрения; азотные - толь-
ко весной при предпосевной обработке почвы. На поймен-
ных почвах осенью вносят органические удобрения, весной
при перепашке пара и дисковании - половину нормы расхо-
да минеральных удобрений, а остальная часть минеральных
удобрений применяется в качестве корневых подкормок.

Рекомендуемые для применения в лесных питомниках
края минеральные удобрения кратко охарактеризованы в таб-
лице 39.

  Основное удобрение заделывается на всю глубину па-
хотного горизонта, так как оно должно обеспечить минераль-
ным питанием сеянцы  в течение ротации севооборота.

Внесение основного удобрения сочетается с известкова-
нием почв питомников, с запашкой соевого сидерата.
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Припосевное (рядковое или строчечное) внесение орга-
номинеральных удобрительных смесей позволяет увеличить
грунтовую всхожесть семян кедра корейского и других хвой-
ных пород, обеспечить сеянцы минеральным питанием в
начале их роста. Это агротехническое мероприятие – обяза-
тельный прием при выращивании хвойных пород. В каче-
стве основных компонентов при приготовлении субстратов
используются фрезерованный торф, опилки, песок и мине-
ральные удобрения.

На 1 т  органического субстрата для приготовления сме-
сей вносят минеральные удобрения из расчета N30 P60 K30
кг по действующему веществу. Тщательно перемешанные
удобрительные смеси вносят за 10-12 дней до посева дре-
весных семян.

Подкормки в посевных отделениях кедра корейского ре-
комендуется проводить в период вегетации с учетом дина-
мики  подвижных форм азота, фосфора, калия в почве и био-
логических особенностей роста сеянцев.

Азот в растительных белках составляет 16-18 %. Накоп-
ление азота в почве в нитратной форме зависит от содержа-
ния в почве органического вещества и процесса его разло-
жения. В условиях холодной весны нитратов в почве накап-
ливается мало. Наиболее благоприятный температурный и
водный режим для активной деятельности микрофлоры по-
чвы  создается с начала июня и продолжается до глубокой
осени. Общий запас азота в пахотном слое  бурых лесных
почв составляет 6-12 тыс. кг на 1 га. Все типы почв Примо-
рья относятся к слабонуждающимся в азотных удобрениях
(Грицун, 1964).

Главным источником фосфора в почве являются мине-
ральные соединения в виде солей фосфорной кислоты. Со-
держание общей Р2О5 в почвах колеблется от 0,06 до 0,15-
0,20 %. Валовой запас в пахотном горизонте 0-20 см состав-
ляет от 1220 до 4060 кг/га. Почвы Приморья относятся к сред-
ним и богатым фосфором, но из общего запаса только 25-30
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% фосфора находится в подвижной форме. Большая часть
находится в труднорастворимой форме и малодоступна для
растений (фосфаты полуторных окислов). Слабая подвиж-
ность фосфатов является региональной особенностью бурых
лесных почв, которая обуславливается сильным закреплени-
ем фосфора в малоподвижные соединения в условиях час-
той повторяемости избыточного увлажнения и почвенной
засухи (Грицун, 1964; с. 225).

 
 

В ид  уд об р ен и й 

 
 

Э лем ен т 

 
С о д ер ж ан и е 
д .в ., %  

К о эф ф и ц . 
пе ре сче та 
д.в . в  
ф и зич . ве с 

 
 

Г О С Т  

А зо тн ы е у до бр ен и я      
А м м иа чн ая  с ели тр а      
М а рка  А  

N  Н е н ор м . -  2 -7 5  

М а рка  Б  N  3 4  2 ,91   
К а рб ам ид                     
М а рка  А ,Б  

N  4 6 ,1  2 ,16  20 81 -7 5  

Ф ос ф ор н ы е  уд об рен и я      
С уп ерф о сф ат д в ой н ой  

гра н улир о ван н ы й  
    

М а рка  А  Р 2 О 5 49 +1  2 ,04  1 63 08 -8 0  
М а рка  Б   -"- 43 +1  2 ,32   
М ука  ф осф о ри тн ая             
С о рт 1  

Р 2  О 5 
 

2 9  3 ,44  57 16 -7 4  

К ал и й н ы е у до бр ен и я      
К а ли й х ло ри сты й  С ор т 1  К 2О  6 0 1 ,67  45 68 -7 4  
С о рт 2   5 7 ,5  1 ,74   
   С л о ж н ы е у до бр ен и я      

А м м оф о с уд об р ите льны й     1 89 18 -7 9  
М а рка  А      вы сш и й  со рт  N  1 2  8 ,33   
 Р2 О 5  5 2  1 ,92   
М а рка  А                             
С о рт 1  

N  
Р2 О 5  

1 2  
5 0  

8 ,33  
2 ,0  

 

М а рка  Б        в ы с ш и й  со рт  N  1 1  9 ,09   
 Р2 О 5  4 4  2 ,27   

N  1 0  10   М а рка  Б                            
С о рт 1  Р2 О 5  4 2  2 ,38   
А м м оф ос  уд об р ите льн ы й  

гра н ули ро ван н ы й 
 

N  
 

1 2  
 

8 ,33  
Т У -9 5-2 55 -
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 Р2 О 5  3 9  2 ,56   
Н и тро ам м оф о с           
М а рка  А  

N  
Р2 О 5  

2 3  
2 3  

4 ,35  
4 ,35  

Т У -6-0 8-
33 8-75  

Н и тро ам м оф о ска  
М а рка  А  

N  1 7  5 ,88  1 96 91 -8 0  

 Р2 О 5  1 7  5 ,88   
 К 2О  1 7 5 ,88   

 

Таблица 39 - Содержание действующего вещества в
минеральных удобрениях и коэффициенты пересчета в
физический вес при определении норм расхода



78

Динамика подвижного фосфора противоположна  дина-
мике нитратов. Ранней весной количество подвижного фос-
фора в почве увеличивается, достигая максимума в середине
июня. Потом идет уменьшение до середины августа, а затем
вновь увеличивается и к концу вегетационного периода дос-
тигает наибольшей величины. Количество подвижного фос-
фора находится в прямой зависимости от влажности почвы.

Калий содержится в почве в водорастворимой и обмен-
ной форме. В почвах Приморья общее содержание калия ко-
леблется  от 1,0 до 2,5 %. Общий запас калия в пахотном
слое 0-20 см  бурых лесных почвах составляет 268-374 ц/га,
в лугово-бурых - несколько больше (1,28-1,60 %). Наимень-
шее содержание калия в пойменных почвах – 0,74-1,24 %
(148-248 ц/га).

Подвижный калий необходим сеянцам, как азот и фос-
фор. Динамика калия в почве недостаточно изучена, но в
почвах Приморья отмечается постоянное его присутствие в
течении вегетационного периода.

Динамика подвижных форм азота и фосфора в течении
вегетационного периода отражена на рисунках 1 и 2. Систе-
ма применения удобрений при выращивании сеянцев кедра
корейского на разных типах почв приводится в технологи-
ческих схемах 1 и 2, - соответственно, приложения А и Б.

Рисунок 1 - Динамика подвижных форм фосфора в течение 
вегетационного периода в чистом пару
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Рисунок 2  - Динамика нитратов в течение вегетационного периода в почве 
чистого пара
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 Посев семян кедра корейского в питомниках производит-
ся в первой половине мая.

 Всходы кедра появляются через 10-12 дней. Рост верху-
шечной почки в высоту начинается с переходом среднесу-
точных температур через +10°С.

По интенсивности увеличения длины осевого побега И.В.
Юровым (1969) выделяются три периода:

- период медленного роста 14-18 дней, длина побегов уве-
личивается на 10-12 % (май-начало июня).

- период интенсивного роста 24-29 дней с конца первой
декады июня- до 2-8 июля. Прирост осевых побегов состав-
ляет 70-80 %;

- период прекращения роста, предшествующий форми-
рованию верхушечной почки (6-10 дней), увеличение высо-
ты побегов составляет 5-10 %.

Хвоевой период у сеянцев кедра корейского происходит
в течение двух месяцев. Образование хвои начинается в кон-
це мая - начале июня. Интенсивный рост ее продолжается с
середины июня до третьей декады июля, заканчиваясь в на-
чале августа. Закладка верхушечной почки, формирование
корневой системы у сеянцев кедра продолжается до конца
августа.
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Сеянцы кедра на первом и втором году имеют замедлен-
ный рост. Биометрические показатели:

Однолеток- диаметр корневой шейки 1,8-2,1 мм; высота
стволика 7,0-7,5 см.

Двухлеток- диаметр корневой шейки 2,4-2,9 мм; высота
стволика 10,6 см; длина корней 8,8-11,8 см. На третьем году
выращивания сеянцы кедра начинают интенсивно расти,
достигая стандартных размеров согласно ОСТ 56-98-93 (Д –
3, 5 мм и больше, Н›15 см). Медленный рост, слабое накоп-
ление сухого вещества сеянцами кедра в первые два года
жизни, объясняется недостаточным развитием их ассимиля-
ционного аппарата (хвои) и корневой системы. Внесение
удобрений не оказывает заметного влияния на размеры се-
янцев.

По данным И.В. Юрова (1969), внесение навоза (50-75 т/
га) и полного минерального удобрения в дозах N50 Р100 К50  ( в
качестве основного) повысили размеры двухлетних сеянцев
по высоте стволика на 15-20 %; по диаметру - на 9-12 %; по
весу сухого вещества - в 2-2,5 раза. Сеянцы кедра не достиг-
ли стандартных размеров на втором году выращивания.

Интенсивный рост стволика по диаметру и в высоту у
двухлетних сеянцев кедра начинается с первой декады мая,
хвои - в третьей декаде июня. Одревеснение побегов, фор-
мирование корневой системы – в первой декаде августа.

10 СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ПИТОМНИ-
КАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Научно обоснованная система обработки почвы в питом-
никах при выращивании посадочного материала древесных
пород в пределах планируемого севооборота имеет очень
важное, если не первостепенное, значение в процессе окуль-
туривания почв, поднятия уровня их плодородия. При этом,
принятая система обработки почвы должна в полной мере
учитывать почвенные условия питомников: мощность гуму-
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сового и пахотного горизонтов; механический состав гуму-
сового (пахотного) и подпахотных горизонтов; водно-физи-
ческие свойства и т.д.

Следует отметить, что стандартный посадочный матери-
ал, например, сеянцев кедра корейского в питомниках полу-
чают на третьем-четвертом годах выращивания. За это вре-
мя пахотный горизонт уплотняется, что значительно ухуд-
шает его водно-физические свойства, особенно, на бурых
лесных и лугово-бурых почвах, подстилаемых глинами. Это,
в конечном счете, сказывается на качестве выращиваемого
посадочного материала.

Система обработки почвы на лесном питомнике включа-
ет: основную и предпосевную обработку почвы; уходы за
посевами в течение вегетации сеянцев в пределах севообо-
рота.

  Основная обработка почвы - отвальная вспашка на пол-
ную глубину пахотного горизонта, производится, как прави-
ло, весной, после выкопки сеянцев (т.е. по системе раннего
пара). Боронование проводится в два следа дисковыми тяже-
лыми боронами, а выравнивание поверхности – зубовой или
шлейфовой бороной.

Для остаточно-пойменных легко- и среднесуглинистых
почв, подстилаемых аллювиальными песчано-галечниковы-
ми отложениями (хорошо водопроницаемыми), достаточна
вышеуказанная схема основной обработки почвы. На бурых
лесных и лугово-бурых почвах, подстилаемых глинами, не-
обходимо проведение отвальной вспашки с рыхлением под-
пахотных горизонтов до 30-40 см с почвоуглубителями для
отвода излишней влаги.

При освоении участков под лесные питомники с мало-
мощным гумусовым горизонтом (‹10-15 см) отвальную
вспашку следует проводить на глубину гумусового горизон-
та, с постепенным ежегодным углублением пахотного гори-
зонта на 2-3 см, с одновременным внесением органических
удобрений для создания окультуренного пахотного слоя мощ-
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ностью не менее 20-30 см.
Обработка почвы по системе черного (чистого) пара вклю-

чает, помимо основной обработки почвы в течение лета, дис-
кование для заделки сорняков в почву через две недели пос-
ле применения гербицида.

На полях, где требуется проведение известкования почв
(согласно картограммам кислотности), это важное агротех-
мероприятие осуществляют весной при проведении основ-
ной отвальной вспашки, а также боронования и рыхления
для равномерности распределения известковых удобрений в
почве. Осенью проводят перепашку на глубину пахотного
горизонта с внесением фосфорно-калийных и органических
удобрений.

Обработка почвы по системе сидерального соевого пара
включает весеннюю отвальную вспашку на глубину пахот-
ного горизонта (после выкопки сеянцев), дискование и бо-
ронование. Перед посевом сои проводится предпосевная
культивация с одновременным внесением удобрений. Осе-
нью проводится прикатывание зеленой массы сои, перепаш-
ка пара на глубину пахотного горизонта, дискование с вне-
сением минеральных удобрений. На полях (согласно картог-
раммам по кислотности), где есть необходимость, проводит-
ся известкование почв (более подробно см. 6.7 Агротехника
выращивания сои на сидерат).

Предпосевная обработка почвы: поделка гряд или греб-
ней, разрыхление и выравнивание поверхности гряд для про-
ведения посева семян. Вносятся азотные удобрения. Следу-
ет отметить, что качество предпосевной обработки почвы на
всю глубину пахотного горизонта должно быть очень высо-
ким, так как сеянцам предстоит расти и развиваться в тече-
ние трех-четырех лет.

Уходы за посевами включают рыхление междурядий и
борьбу с сорняками.

В настоящее время борьба с сорняками осуществляется с
помощью гербицидов (см. 11 Применение гербицидов в лес-
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ных питомниках), поэтому нет необходимости в частых меж-
дурядных (межстрочных) культивациях  почвы.

Можно привести множество отрицательных примеров
обработки почвы, особенно при первоначальном освоении
участков. Например, при освоении постоянного питомника
Дальнереченского лесхоза была совершена очевидная ошиб-
ка. После раскорчевки была произведена глубокая отваль-
ная вспашка с выносом на дневную поверхность глинистого
подпахотного горизонта, что привело к резкому ухудшению
физико-механических свойств пахотного горизонта и, в ко-
нечном результате, - к ликвидации питомника.

На дерново-аллювиальных почвах питомника Арсеньев-
ского лесхоза проведена вспашка и планировка полей без
учета глубины залегания песчано-галечниковых отложений,
отмеченных на почвенной карте, что привело к выносу на
дневную поверхность каменистого материала. В дальнейшем
это очень затрудняло освоение участка под питомник.

На подстилаемых глинами бурых лесных и лугово-бурых
почвах многих питомников допущена одна и та же ошибка -
глубокая вспашка (без учета мощности гумусового и пахот-
ного горизонтов), с перемешиванием суглинистого пахотно-
го горизонта с глинистыми подпахотными горизонтами. Это
привело к утяжелению мехсостава пахотного горизонта до
тяжелосуглинистого и глинистого, с высоким содержанием
иловато-пылеватых частиц.

Так, в Надеждинском питомнике (данные почвенного
обследования 1966 и 1980 гг.) низкоплодородный псевдоопод-
золенный (осветленный) горизонт А2  перемешан с пахот-
ным горизонтом, что привело к его исчезновению и утяже-
лению мехсостава пахотного горизонта.
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11 ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ В ЛЕСНЫХ ПИ-
ТОМНИКАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Выращивание высококачественного посадочного матери-
ала древесных пород на лесных питомниках невозможно без
борьбы с сорной растительностью, что доказано многолет-
ним опытом специалистов лесного хозяйства, работающих
на питомниках. Первые рекомендации по применению гер-
бицидов в лесных питомниках на Дальнем Востоке были
разработаны ДальНИИЛХ (Крохалев, Свечков, 1967).

Впервые гербициды в крае начали применяться в Надеж-
динском питомнике (Воробьев, 1968). В Приморском крае
рекомендации по применению гербицидов в питомниках
разработаны Приморский ЛОС ДальНИИЛХ (Арбузов, 1971).

В настоящее время, используя современные химические
препараты для борьбы с сорняками, в ДальНИИЛХ разрабо-
таны новые рекомендации (Свечков, Крохалев, 1992, 1996),
которые прошли производственную проверку в питомниках
края и внедрены в производство.

Список сорняков, встречающихся в лесных питомниках
края, приведен в приложении В; характеристика био-эколо-
гических свойств некоторых наиболее злостных сорных ра-
стений – в приложении Г; краткое изложение технологии
применения гербицидов в посевном отделении питомников
– в приложении Д.

Борьба с сорняками в питомниках начинается с парового
поля. Для этого используется современный универсальный
гербицид Раундап в дозах 5-8 л/га, которым обрабатываются
вегетирующие сорняки до их массового цветения.

Для послепосевной обработки посевов кедра корейского
хорошо себя зарекомендовал анкор - 85 в дозах 60-120 г/га.
Следует отметить, что его лучше применять по влажной по-
чве до проведения мульчирования. Борьба с сорняками при
посеве пихты цельнолистной, ели аянской, лиственницы да-
урской и сосны обыкновенной ведется с помощью гоала-2Е
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в дозах 4-6 л/га. Испытания стомпа и гоала при выращива-
нии пихты цельнолистной в теплицах с полиэтиленовым
покрытием (Надеждинский питомник) показали их высокую
эффективность в дозе 6 л/га. Посевы пихты были чистыми в
обоих вариантах в течение вегетационного периода.

Успешная борьба с сорняками в питомниках, их 100 %
уничтожение, возможно, если соблюдается технологическая
схема применения гербицидов в паровом поле и посевном
отделении (послепосевная или послевсходовая обработка
посевов).

Если в  севооборот включен соевый сидеральный пар, то
сорняки уничтожаются с помощью пивота в дозе 0,5-1,0 л/га
после посева сои или по её всходам в фазе 2-3 настоящих
листьев.

Наилучшим гербицидом против злаковых сорняков в по-
севах всех древесных пород является фюзилад-супер в дозе
2-3 л/га по вегетирующим сорнякам (до образования репро-
дуктивных побегов).

Правовые основы безопасного для здоровья людей и ок-
ружающей природной среды применения гербицидов в лес-
ных питомниках устанавливаются федеральным законом «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
(1997). Гербициды применяют только под непосредственным
руководством специалиста. Ответственность за правильное
использование и организацию работ по охране труда и тех-
нике безопасности возлагается на руководителей предприя-
тий.

Для работы с гербицидами должны привлекаться прак-
тически здоровые люди, прошедшие предварительный ме-
дицинский осмотр. Не допускаются к работе подростки до
18 лет; беременные и кормящие грудью женщины и лица в
возрасте старше 55 лет – мужчины и 50 лет – женщины.

Перед работой должен быть проведен инструктаж, и лица,
не прошедшие его, к работе не допускаются. Продолжитель-
ность рабочего дня при работе с ядохимикатами – не более 6
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часов. Остальная часть рабочего времени используется на
работах, не связанных с пестицидами. Рабочим, занятым на
химических обработках, необходимо выдавать 0,5 л молока
в день и 400 г мыла в месяц.

Лица, работающие с гербицидами, должны обеспечивать-
ся спецодеждой, респираторами, защитными очками, рези-
новыми перчатками или хлопчатобумажными рукавицами,
резиновыми сапогами. После работы спецодежду следует
хранить в закрытых, но хорошо проветриваемых ящиках и
шкафах. Стирку и обезвреживание спецодежды и других
средств защиты проводить централизованно. На месте рабо-
ты необходимо иметь аптечку первой доврачебной помощи.

Хранение агрохимикатов и пестицидов на складе разре-
шается только после составления соответствующего паспорта
органами санитарного надзора. О завозе пестицидов в хо-
зяйство руководитель ставит в известность районную санэ-
пидемстанцию.

Гербициды в количестве, необходимом для работы в те-
чение одного дня,  получают со склада ядохимикатов, пост-
роенного в соответствии с «Санитарными нормами проек-
тирования промышленных предприятий» (СН 245-71), по
письменному распоряжению руководителя предприятия или
его заместителя. Препараты на складе должны храниться в
плотно закрытой стандартной таре с этикеткой, на стелла-
жах. Уборка помещения проводится по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в две недели. На складе не разре-
шается курить, работать без спецодежды, отпускать пыля-
щие  препараты без респиратора. В конце года проводится
инвентаризация и составляется соответствующий акт.

Запрещается оставлять гербициды в питомниках и дру-
гих местах работы без охраны. По окончании рабочего дня
неиспользованные препараты и тара из-под них должны сда-
ваться на склад.

Все лица, работающие с гербицидами, должны строго
соблюдать правила личной гигиены на местах работы: не
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принимать пищу, не пить воду, не курить. По окончании ра-
бот и перед едой необходимо снять спецодежду, вымыть руки,
лицо, прополоскать рот.

При отравлении следует удалить пострадавшего из зоны
работы с гербицидами, освободить его от загрязненной, стес-
няющей движения одежды и оказать доврачебную помощь.
При попадании химикатов в желудочный тракт нужно выз-
вать рвоту. Если они попали на кожу – тщательно промыть
ее водой с мылом. При попадании гербицидов в глаза про-
мыть их чистой водой, а затем закапать в них по 1-2 капли
раствора альбуцида. После оказания первой помощи необ-
ходимо вызвать медицинского работника или эвакуировать
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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Малолетники Многолетники 

Класс - Двудольные 
1 Яровые однолетники 1 Корнеотпрысковые 

Горец Бунге Бодяк щетинистый (осот розовый) 
Горец восточный Вьюнок полевой 
Горец почечуйный Льнянка обыкновенная (дикий лен) 
Амброзия полынелистная Осот полевой (желтый, молочай) 
Амброзия трехраздельная Смолевка облиственная 
Торица полевая (обыкновенная) Звездчатка лучистая 
Горчица сарепская (сурепица) Щавель курчавый 
Марь белая 2 Корневищево-стержнекорневые 
Крестовик обыкновенный Горошек мышиный 
Коммелина обыкновенная (синеглазка) Полынь обыкновенная 
Дурнишник сибирский Полынь побегоносная 
Ширица запрокинутая Полынь веничная 
2 Озимые и зимующие 3 Стержнекорневые 
Гулявник лекарственный Одуванчик монгольский 
Мелколепестник канадский  
Пастушья сумка Щавель узколистный 
Ромашка непахучая 4 Кистекорневые 
Скерда кровельная Лютик китайский 
Ярутка полевая Подорожник большой 
Хмель японский (резуха)  
Череда трехраздельная  
3 Эфемеры  
Звездчатка средняя (мокрица)  

Класс - Однодольные 
Семейство - Злаковые 

1 Яровые однолетники 1 Корневищные многолетники 
Овес дикий (овсюг) Пырей ползучий 
Ежовник обыкновенный (куриное просо) Тростник южный 
Ежовник рисовидный Ячмень гривастый 
Ежовник хвостатый Бекманния восточная 
Щетинник зеленый (мышей зеленый)  
Щетинник сизый (мышей сизый)  
Щетинник Фабера  
Шерстяк волосистый (плоскуша)  
Росичка азиатская  

Класс - Хвощевые 
 1 Корневищные 
 Хвощ полевой 

 

            Приложение В

СПИСОК
сорняков лесных питомников Приморского края

Итого: 49 видов
Примечание - Наиболее распространенные, злостные, а

также карантинные сорняки подчеркнуты (21 вид).
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Приложение Г

Краткая характеристика наиболее злостных сорняков
лесных питомников Приморского края

Темпер.  
прорастания 

семян  0С 

№ 
п/п 

 
Вид сорного 

растения 

 
Семейство 

 
Био-
тип 

 
Биогру-

ппа 
Ми-
ним 

Оп-
тим. 

Максим. 
глубина 

прораста-
ния 
(см) 

Максим. 
плодови-

тость 
(тыс.шт) 

 
Период 

массового 
цветения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Горец 

восточный 
гречишные 1-

летн. 
яровые 4-6 14-16 8-10 5 август-

сентябрь 
2 Амброзия 

полынелистная 
сложноцве-

тные 
- яровые 6-8 22-24 6-8 88    август 

3 Марь белая маревые 1-
летн. 

яровые 3-4 18-24 8-10 700 июль 

4 Комелина 
обыкновенная 

коммели-
новые 

1-
летн. 

- - - 10-12 - конец июля 
август 

5 Щирица 
запрокинутая 

амаранто-
вые 

1-
летн. 

яровые 7-8 30-36 6-8 700 июль-август 

6  
Пастушья сумка 

 
кресто-
цветные 

 
1-

летн. 

 
зиму-
ющие 

 
1-2 

 
15-26 

 
2-3 

 
70,6 

с ранней 
весны до 
поздней 
осени 

7 Череда 
трехраздельная. 

 
сложно-
цветные 

 
1-

летн. 

 
яровые 

 
8-10 

 
24-30 

 
4-5 

 
11,8 

втор. полов. 
августа-
сентябрь 

8 Звездчатка 
средняя 

 
гвоздичные 

1-
летн. 

зимую
щие 

2-3 12-22 4-5 25 с июля по 
сентябрь 

9 Ежовник 
обыкновенный 

     злаковые 1-
летн. 

яровые 4-6 26-28 12-14 60 август 

10 Щетинник 
зеленый 

злаковые 1-
летн. 

яровые 6-8 20-24 12-14 2,3 июнь 

11 Щетинник 
сизый 

злаковые 1-
летн. 

яровые 6-8 20-24 16-18 13,8 июль 

12 Шерстяк 
волосистый 

злаковые 1-
летн. 

яровые 6-8 - - 200-500 
семян 

июль 

13 Бодяк 
щетинистый 

сложно-
цветные 

мног
олет
ние 

корне-
отп-
рыск. 

 
1-6 

 
20-25 

 
4-5 

 
40 

июль-август 

14  
Осот полевой 

 
сложноцвет

ные 

мног
олет
ние 

корне-
отпры-
сковые 

 
6-8 

 
25-29 

 
8-12 

 
30 

с июля по 
сентябрь 

15  
Полынь 

обыкновенная 

 
сложноцвет

ные 

мног
олет
ние 

корне-
стерж-
невые 

 

 
2-4 

 
22-24 

 
2-3 

 
2372,1 

июль-август 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16  

Одуванчик 
монгольский 

 
сложно-
цветные 

мно-
голе-
тние 

корне-
стерж-
невые 

 
2-4 

 
- 

 
4-5 

 
12,2 

с мая по 
октябрь 

17 Подорожник 
большой 

подорожни-
ковые 

мно-
голе-
тние 

корне-
мочко-
ватые 

 
6-8 

 
25-28 

 
2-3 

 
60 

с июля по 
август 

18 Пырей ползучий злаковые мно-
голе-
тние 

корне-
вищные 

2-4 20-30 7-10 От 1,0 до 
10,0 

июль-август 

19 Тростник 
южный 

-:- -:- до 1 м 8-10 20-24 0,5-1 50 июль-август 

 

Продолжение приложения Г

Древесные породы.  Норма расхода препарата 

Ясень Орех 

В
ар

иа
нт

ы
 

Название 
гербицида, 
Действую-
щее в-во, 

препарати-
вная форма, 

класс 
безопаснос-
ти для пчел 

 
Ед. 
изм.  

Кедр 
корей-
ский 

 
Пихта 
цель-
ноли-
стная 

 
Ель 
аян- 
ская 

 
Листвен-

ница 
даурская 

 
Сосна 

обыкно-
венная 

 
маньчжурский 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Послепосевная обработка 

1 АНКОР 
(ВДГ,850 

г/кг, 4) 

 
г/га 

 
60-120 

- - - - - 60-120 

2 ГОАЛ 2Е, 4 
 (КЭ, 240 

г/л) 

л/га 6,0 4-6 4-6 4* 4 -6 - 6,0 

3 СТОМП     
(КЭ, 330 г/л , 

4) 
«Цианамид»  

л/га 6,0 6,0 - - - - 6,0 

2 Послевсходовая обработка 
по отрастающим сорнякам высотой не менее 10-15 см, до массового цветения сорняков 

4 АНКОР г/га 120 - - - - - 120 
5 ПРОМЕТИН кг/га 10-12 6-8 - - 4* - 6-8 

Противозлаковые 
6 ФЮЗИЛАД-

СУПЕР 
(КЭ,125 г/л,  
4) 

 
л/га 

 
2-3 

 
2-3 

 
2-3 

 
2* 

 
2-3 

 
2-3 

 
2-3 

В конце лета после закладки верхушечной почки 
7 РАУНДАП 

(ВР, 350 
г/л,4) 

«Монсанто-
Европа» 

 
л/га 

 
2,8-4,1 

 
2,8-
4,1 

 
4,1 

 
- 

 
2,8-4,1 

 
2,8-4,1 

 
2,8-4,1 

 

Приложение Д
Технология применения гербицидов в посевном отделении

питомников при выращивании посадочного материала
древесных пород
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Черный пар 

В
ар

иа
нт

ы
 

ри
 

Название 
гербицида, 
Действую-
щее в-во, 

препарати-
вная форма, 

класс 
безопасно-

сти для пчел 

Ед. 
изм. 

Норма 
расхода 

препарата 
(кг/га, 
л/га) 

 
 
 

Сроки применения 

 
 
 

Примечание 

8 РАУНДАП 
(ВР,350 г/л, 

4) 
«Монсанто-
Европа» 

л/га 5-8  
Конец июня  - начало июля 

По вегетирующим 
сорнякам до начала 
массового цветения 

4 Сидеральный пар 
9 ПИВОТ 

(ВК,100 г/л, 
4) 

л/га 0,5-1,0 июнь После посева семян сои по 
всходам в фазе 2-3  листьев  

 
Примечания 
1 Дозы гербицидов, отмеченные звездочкой, требуют осторожности при их применении 
2 Раундап применяется по сеянцам хвойных пород после закладки ими верхушечных почек 
(с третьей декады августа и до конца первой декады сентября) 
3 Из лиственных пород «раундап» применяется только по сеянцам ясеня маньчжурского в 
конце второй   декады июля и позднее 
4 Опрыскивание «гоалом» лиственницы допускается только рано весной- до начала 
появления хвои 
 
Технология составлена согласно «Рекомендациям по применению гербицидов в лесных 
питомниках   Приморского края (1992) 

            Почвенно-химический отдел Центра защиты леса                                      Г.И. Гавренков 
 

Продолжение приложения Д
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