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ОТ РЕДАКЦИИ 

Во втором выпуске нашего сборника сосредоточены статьи, посвя
щенные различным вопросам лесоведения и лесоводства, связанным с 

развитием лесного хозяйства Челябинской области. Почти все они бы
ли первоначально доложен·ы 25-27 марта 1959 г. на Научно-производ
ственном совещании по вопросам развития Лесного хозяйства Челябин
ской области, созванном в г. Челябинске по инициативе лаборатории 
лесоведения Института биологии Уральского филиала АН СССР и ле
собиологической группь1 Ильменекого государственного заповедника 
им. В. И. Ленина, б. Управлением лесного хозяйства Челябинского 
областного управления сельского хозяйства и Челябинским отделением 
Научно-технического общества сельского и лесного хозяйства 1• Поми
мо сотрудников названных научных учреждений в составлении сбор
ника приняли участие работники лесного хозяйства Челябинской обла
спi (П. М. Распопов и В. И. Назаров), Челябинского педагогического 
института (А. Н. Александровская и Н. Д. Потанина), Уральского ле
сотехнического института (Г. А. Харитонов и JI. С. Мочалкин), Ураль
ской лесной опытн::>й станции (И. А. Фрейберг), Уральского научно
исследовательского института сельского хозяйства (М. Ф. Петров). 

В экономике Челябинской области- одного из наиболее промыш
ленно развитых административно-экономических районов СССР- ис
пользованию лесных ресурсов принадлежит видная роль. Леса области 
обеспечивают потребности промышленнQсти, сельского и коммуналь
ного хозяйства, трансп::>рта и населения в древесине и различных про
дуктах леса. Но это еще не самое главное. Горный характер поверхно
сти значительной части области, засушливость климата и ограничен
ность водных ресурсов закрепляют за лесной расi'ительностью очень 
важные и ничем не восполнимые водоохранные, стокарегулирующие и 

почвозащитные функции. 'Велико также их полезащитное, санитарно
гигиеническое и культурно-эстетическое· значение. В связи с ростом 
населения и истощенРем лесного ф::>нда эти «невесомые полезности» 
леса приобретают все большее значение в народно~! хозяйстве. Пробле
ма восстановления и повышения продуктивности лесов, связанная с 

усилением защитных функаий леса для ЧелЯбинской области, стано
вится одной из важнейших, влияющей на перспективы развития ее про
изводительных сил. 

Между тем, леса Челябинской области в научном отношении почти 
не изучены. Нет ни одной печатной работы, посвященной им или за
трагивающей широкий круг нопросов лесоведения, лесоводства и лес
ног::> хозяйства применительно к достаточно своеобразным местным 
лесарастительным условиям. Почти не публиковалось и более узких по 

1 Научно-производственl-'ое t·овещание по вопросам развития лесного хозяйства 
Челябинской области (тезисы докладов). Стр. 82. Челябинск, 1959. 
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содержанию специальных лесоводетвенных статей. l(ак это ни пара
доксально, но Челябинскую область приходится относить к одной из 
наименее известных лесохозяйственной науке частей Советского Союза. 

Публикуя в настоящем сборнике статьи по различным воnросам 
лесоведения, лесоводства и лесноге хозяйства, Институт биологии 
Уральского филиала АН СССР в какой-то степени надеется устранить 
сложившееся положение 1• Редакция рассчитывает, что материалы сбор
ника, так же как и другие публикуемые одновременно работы по лесам 
и лесной растительности Челябинской области, будут использованы 
работниками лесного производства в их благородной работе по восста
новлению и повышению продуктивности лесов. 

1 См. также сборник «Вопросы восстановления и повышения продуктивности лесов 
ЧелЯбинской области». Тр. Ин-та биологии УФАН СССР, вып. 26, Свердловск, 1961. 
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В лесостепи Зауралья функции полезащитных полос в известной 
мере выполняют местные естественные лес-а, так называемые «колки». 

Их полезное влияние на урожаи прилегающих полей, особенно в за
сушливые годы, подтверждено практикой многих колхозов и совхозов, 
а также рядом исследований и наблюдений (Р. П. Матвеев, 1950; 
:К. Ф. Лихолетов·, 1954; Н. И. Фольмер, 1955; Л. С. Мочалкин, 1956). 
Зональное целевое хозяйственное назначение естественных лесов лесо
степной и степной зон Зауралья-прежде всего агро.лесомелиоратив
ное. Освоение целинных и залежных земель вызвало еще большую не
обходимость рационального использования колочных Jlecoв в агралесо
мелиоративных целях и повышения их полезащитных свойств. 

Эффективность· полезащитного влияния колков определяется, в пер
вую очередь, их распространением на территории землепользований, 
характером чередования леса с сельскохозяйственными угодьями и ка
чественным состоянием насаждений. Все эти показатели обусловлены 
либо природными особенностями колков, либо воздействием на них 
факторов хозяйственной деятельности. Поэтому мероприятия по уси
лению полезащитного влияния колковых березняков должны преду
сматривать рациональную организацию территории, сохранение и по

вышение облесенности некоторых участков землепользований (расши
рение площадей отдельных колков, соединение их местами в сплошную 
цепь по границам полей, создание путем посадки вспомогательных 
полезащитных полос), а также установление соответствующего хозяй
ственного режима в колках. Выполнение этих задач связано с комплек
сом различных хозяйственных мероприятий, с учетом конкретных 
экономических условий и природных особенностей территории. :Как ука
зывал еще основоположник теории степного лесоразведения Г. Н. Вы
соцкий ( 1 950), имея в виду природные перелески, «сохранять, восста
навливать и разводить (леса в степИ- Ю. :К.) надо зная природу, био
логию». 

В Зауралье опыта по полезащитному использованию колков очень 
мало, а специальных исследований почти не проводи.10сь. В печати 
иногда встречаются противоречивые рекомендации. Некоторые техни
ческие приемы из· опыта лесного хозяйства южных районов Европей
ской части страны и иностранного опыта (:К. Abetz, 1~55; W. Pflug, 
1955 и др.) ведения лесного хозяйства в районах интенсивного сельско-
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хозяйственного освоения, при критическом подходе, конечно, могут 
быть использованы, но с учетом природных условий Зауралья. Поэто· 
му большое значение имеет производственная проверка и изучение в 
местных условиях эффективности отдельных лесохозяйственных и агро
лесомелиоративных мероприятий в связи с организаnией целевого,так 
называемого полезащитного хозяйства на территории землепользова
ний колхозов и совхозов. Приведем некоторые резу.'!ьтаты опытов, про
ведеиных лабораторией лесоведения Института биологии УФАН СССР 
совместно с производственныJ~.~:и организациями в Южном Зауралье в 
1952-1955 гг. Опыты проводились параллельна с экспедиционным 
изучением лесостепных березовых колков, результаты которого частич
но уже освещены в печати (Ю. В. К:урепин, 1958). 

Экспедиция работала в К:урганской области (лесорастительные 
районы средней и южной лесостепи Притоболья) на территории Ала
бугского, Березовского и Усть-Уйского совхозов, в Челябинской обла
сти на территории Троицкого сельскохозяйственного опытного поля и 
в Свердловекой области на территории колхоза им. Свердлова, Бог
дановичекого района. Работа преследовала цель в географическом раз
резе (южная и северная лесостепь Зауральского пенеплена и третичной 
равнины) уточнить особенности и эффективность следующих меро
приятий: 

1) содействие естественному облесению межколочных участков раз
ными способами; 

2) посев семян березы по распашкам на межколочных участках при 
разных способах подготовки почвы; 

3) создание полезащитных полос путем посадки дичков; 
4) обновительные рубки с целью смены поколений в древостоях 

полезащитных колков в расчете на их естественное порослевое возоб
новление. 

Применеине посева семян березы и содействие естественному обле
сению ею межколочных участков привлекают простотой проведения ра
бот и сравнительно небольшими затратами на их выполнение. Поэтому 
производственные организации, принимавшие участие в проведении 

опытных работ, основное внимание уделяли именно этим способам обJlе
сения. Так, например, Алабугеким совхозом в 1953 г. в довольно ко
роткий срок было заготовлено 394 кг семян березы и проведен их опыт
ный посев на площади около 10 га, распаханной двухотвальным плу
гом на глубину 30-40 см для лучшего влагонакопления. Основанием 
к испытанию такого метода послужили наблюдаюшиеся в природе слу
чаи поселения и закр,епления березы на залежах и целинных участках 
межколочной степи. 

Материалы по истории освоения лесов лесостепного Притоболья 
показывают, что лесистость его южных районов снизилась, а качество 
лесов ухудшилось в основном за последнце 100-150 лет. Это связано 
с интенсивным сельскохозяйственным освоением территории при отсут
ствии целевого лесного хозяйства, хотя непосредственной разработки 
лесных участков под пашни в южной лесостепи до начала ХХ века поч
ти не прово,дилось (Н. О. Осипов, 1890, 1894). Основной причиной сни
жения лесистости, по-видимому, являлись бессистемные, неограничен
ные рубки колков и выпас скота по вырубкам. 

Почвы многих ныне безлесных участков, расположенных между 
колками, являлись в прошлом лесными, на что иногда указывают даже 

свидетельства старожилов. Поэтому не всегда можно утверждать, что 
современное соотношение колков и безлесных участков в ПритобольЕ' 
вызвано естественным процессом развития лесостепных ландшафтов. 



Для некоторых местообитаний, почвы которых в прошлом были лесны
ми или являются потенциально лесными (солоди, пески) кажется впол
не целесообразным содействовать естественному облесению, тем более, 
если они непригодны под интенсивное сельскохозяйственное исполь
зование. 

Соединение колков в компактные полезащитные насаждения осо
бенно важно при низкой облесенности территорий землепользования. 
Поэтому основные варианты производственных опытов были заложены 
в южной лесостепи, в районах, непосредственно граничащих с Север
ным К:азахстаном и относящихся к зоне неустойчивого увлажнения. Го
довое количество осадков по показаниям ближайших метеостанций 
здесь колеблется около 350 .м.м (г. Троицк- 340 и с. Звериноголов
екое- 335 .м.м), против 400-450 .м.м в северной лесостепи (г. К:аменск
Уральский - 428 .м.м). · 

Почвы наших опытных участков относились к обыкновенным, вы
щелоченным или солонцеватым черноземам различного механического 

состава. Местами на межколочных участках встречались солонцы. 
Одна~о довольно большое формовое разнообразие березы бородавча
той в Южном Зауралье определяет ее широкую экологическую ампли
туду и высокую салеустойчивость (Г. А. Глумов и 11. Н. К:расовский, 
1953; В. Д. К:учеренко, 1958), что позволяет ей сравнительно легко пре
одолевать комплексность почвенного покрова. 

Для содействия естественному облесению межколочных участков 
были применены различные способы подготовки почвы вбJiизи колков: 
сплошная распашка с боронованием и без боронования, распашка в 
виде нескольких параллельных лент или полос на ширину захвата трак

торного пятикорпусного плуга. Под искусственный посев березы при
менялась подготовка почвы по системе зяби и черного пара, а также 
проведение глубоких борозд двухотвальным плугом по ц~лине и по 
чистому пару. Учитывая, что естественное облесение сухих западин не
редко начинается с зарастания их сорным высокотравьем, способствую
щим влагонакоплению, при повторении неудавшихся опытов мы при

менили посев березы на межколочных участках, находящихся в стадии 
крупно- и мелкобурьянных залежей. В большинстве случаев применял
ея осенний и в двух случаях весенний посев. Использовались семена 
всех трех сортов 1 при разных нормах высева (от 1 до 10 г на 1 .м2 ). 
Общая площадь опытных участков за все 4 года составила более 30 га. 

В итоге четырехлетних опытов, при применении всех перечисленных 
вариантов, для южной лесостепи Зауралья был получен отрицательный 
результат. Однолетний опыт посева березы в районе северной лесосте
пи (колхоз им. Свердлова, Богдановичекого района) тоже не дал удов
летворительных показателей. Более или менее приемлемый результат 
был получен в южной лесостепи (Березовский совхоз) лишь при посеве 
березы на распаханной полосе под пологом березового древостоя. При
живаемость всходов составила в этом случае около fiO%. 

Полевые наблюдения и лабораторные анализы показалп, что основ
ным фактором, ограничивающим успех облесения межколочных терри
·торий от налета или посева семян березы на распаханную почву в 
.лесостепи Заура,1ья, является неблагоприятный, главнь1м образом для 
жизнедеятельности всходов, гидратермический режим на поверхности 
и в верхнем слое почвы. Например, по данным учет<~, проведеиного 6-
9 июня 1952 г., на отдельных участках опытных посевов (Троицкое опыт-

' При определении всхожести семян березы по методу, предложенному П. Л. Бог
дановым ( 1949), пустJ>Iх (цартенокарпичных) семян в пробах насчитывалось от 20 
до 60%. . 
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ное поле) насчитывалось в сред
нем 156 всходов березы на 1 .м2 • 
Но в последующие жаркие дни 
они полностью погибли. Влаж
ность завядания на глубине 
0-10 с.м равнялась в этом случае 
17,4%, при максимальной темпе
ратуре на поверхности почвы в 

период взятия образцов 46". 
После опыта по обсеменению 

распашек между колками, прове

деиного в августе 1953 г. в Бере" 
зовеком совхозе, всходы березы 
появились лишь единично, так как 

влажность верхнего слоя почвы 

(табл. 1) местами была 12,7-
6,1% . (в пределах недоступного 
растениям запаса воды) при тем
пературе на поверхности почвы 

до 57°, что превышало максималь
ную критическую величину для 

всходов березы. 
Проведение глубоких (40 см) 

борозд, с целью повышения вла
гонакопления, оправдывающее 

себя во многих районах, особен~ 
но на песчаных почвах, что под

тверждают и данные зарубежно
го опыта (А. Deпgler, 1944), на 
черноземных почвах в засушли

вых условиях Зауралья оказалось 
малоэффективным. В жаркие дни 
первой половины летнего перио
да влажность верхнего слоя поч

вы в бороздах была выше влаж
ности при нормальной пахоте 
лишь на 2-3%. При этом мера:.. 
приятии услови~ для всходов бе
резы в бороздах даже ухудша
лись, так как почти обнажался 
уплотненный иллювиальный го
ризонт. 

Анализируя распределени~ 
летних осадков в Зауралье, мож
но отметить, что максимум их 

приходится на вторую половину 

вегетационного перИода. Прихо-· 
дящийся на первую Половину пе-· 
риод малых осадков или их пол

ного отсутствия в засушшtвые 

годы продолжается обычно более 
100 дней (А. И. Руденко, 1934). 
Эта особенность метеорологиче
ских условий Южного Зауралья, 
Jiаряду с высокой температурой и 



дефици11ом влажности воздуха, и определила неудачный результат 
опы-гов при последовательном повторении их в течение 2-4 лет. 

Несколько лучшие результаты опыта, заложенного под пологом на
саждений, обусловлены тем, что колки получают Jначительное количе
ство влаги за счет перераспределения и аккумуляции зимних осадков 

(см, табл. 1), частично вод поверхностного стока, а в некоторых пони
жениях и за счет близкого залегания грунтовых вод. Под пологом дре
востоев создается особая микроклиматическая обстановка, иной гидро
термический режим. Так, в отдельные дни температура на поверхности 
почвы в колках была на 12-'-150 ниже, чем на распаханных межколоч
ных участках. 

На этом факте в отечественной, а также в иностранной (А. Lindner, 
1956) практике основано применение способа лесных культур под за~ 
щитой пол-ога березы. Однако в лесостепи Зауралья применение спо
соба посева березы под пологом, по нашим предварительным данным, 
может дать положительный результат лишь в благоприятных эколого-
географических условиях. · 

Упомянутые выше случаи естественного поселения березы в плакор
ных условиях, преимущественно на залежах, в значительной мере свя
заны с характерной для лесостепи Зауралья цикличностью внутрИве
ковых колебаний общей увлажненности территории (А. В. Шнитников, 
1957). :В частности, в годы, предшествующие нашим работам, Прито
балье находилось на фазе повышения общей увлажненности в много
летнем цикле ее колебания. Именно в эти годы, как показал анализ 
возрастного состава березовых молодflяков, наряду с массовым обра• 
зованием «вымочек» леса в низинах, наблюдались отдельные примеры 
естественного облесения залежей от налета семян. Иными словами, 
естественное облесение межколочных пространств наблюдалось в те 
годы, когда начальные стадии лес()'образовательного процесса совпада
ли с 'благоприятными. условиями увлажнения почв отдельных участков. 

В годы наших опытов после 1950 г., с наступлением фазы понижен
нога увлажнения, меры содействия естественному облесению и опытныЕ." 
посевы оказались неэффективными. Аналогичные мероприятия, пров~
дившиеся в Южном Зауралье еще в прошлом веке, также не дали 
результатов (Ф. Н. Мильков, 1949). Поэтому распашка ~ежколочных 
участков, а такж~ посев семян березы по распашкам при обычной агро
технике в лесостепи Зауралья, особенно южной, не рекомендуются для 
широкого производственного использования. Положите.1ьные результа
ты в таких случаях возможны лишь в наиболее бJыгоприятных усло
виях произрастания (под пологом насаждений, по затененным прогали
нам и «окнам» среди колков) и пр·еимущественно н фазы повышенной 
увлажненности климата. 

Для облесения межколочных участ~ов Зауральской лесостепи бо111ее 
пригоден способ посадки саженцев или дичков древесных пород. Наши 
наблюдения имели целью уточнить, на основании производственной 
проверки, наиболее эффективную структуру и ширину полезащитных 
полос, а также возможность использования дичков в качестве паса-· 

дачного материала. Наряду с опытами и наблюдениями в Березовско·м
и Усть-Уйском совхозах и на Троицком сельскохозяйственном опытном 
поле, проведеиными в 1950-1955 rr., был учтен производственный опыt 
многих колхозов и совхозов Южного Зауралья. 

В период наших наблюдений на полях совхозов создавзлись пре
имущественно узкие (5-7-рядные) полосы, причем, в отличие от посе
вов, посадки в большинстве случаев при соответствующем уходе были 
успешными. В качестве посадочного материала, кроме сеянцев, исполъ.-· 
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завались дички основных местных пород- сосны и березы. Сосну вы
саживали на супесчаных выщелоченных черноземах, березу- на су
глинистых обыкновенных и солонцеватых черноземах. 

Приведем некоторые данные по посадкам сосны (табл. 2) как наи
более показательные. В первые годы после посадки дички сосны имели 
небольшой прирJст в высоту, но в дальнейшем они значительно обо
гнали подрост естественного происхождения в сосновом насаждении, 

где производилась Заготовка дичков (древнеаллювиальные речные пес· 
ки), несмотря на недостаточное количество осадков в периuд наиболее 
интенсивного роста (май- июнь). При статистической обработке ма
териала показатель надежности t по приростам сосны в высоту коле
бался в пределах от 69,0 до 123,3, что позволяет говорить о полной 
достоверности измерений. 

Таблица 2 

Динамика текущего прироста дичков сосны в полезащитной полосе 
(Березовский совхоз Курганской области) 

Количество 
Годичный прирост сосны по высоте, с.м 

осадков, ..им 

г о .11 ы в лесной полосе (дички) в сосновом бору 

май 
1 
июнь м 

1 ±т 
1 

о 

' 
Су м 

1 
±т 

1 
8 / Ст 

1952 (год 
посадки) 2,4 14,9 12,42 ±0, 18 2,52 20,3 23,02 ±0,29 4,17 18,1 

1953 51,0 14,0 15,64 ±0,24 3,41 21,8 \8,83 ±0,26 3,67 19,4 
1954 11,0 47,6 27.82 ±0.26 3,74 13,4 25,41 ±0,33 4,64 18,2 
1955 3,6 7,0 40,68 ±0,33 4,69 11 ,5 20,62 ±0,24 3,44 16,7 
Среднее 
за 14 лет 

•(1938-1951) 38,2 51,4 - - - - - - - -

l(орневая система дичков сосны и семенной березы в полезащитной 
полосе характеризуется развитием довольно мощных поверхностных 

корней, пронизывающих гумусовый горизонт. Благообеспеченность это
го горизонта возрастала по мере роста полосы за счет увеJ1ичившегося 

·снегонакопления. Однако в первые годы после посадки иссушение верх
них корнеобитаемых горизонтов почвы иногда было причиной сильного 
'ОТПада. Например, в 1955 г. в Алабугеком совхозе полностью погибли 
'Опытные посадки березы дичками, со «стулом» по глубоким (40 c.n) 
бороздам, так как в первой половине вегетационного периода выпало 
лишь 10,6 мм осадков. Все это указывает на большое значение меро
приятий, способствующих дополнительному влаганакоплению при соз
дании полезащитных полос дичками или саженцами. 

Можно сделать вывод, что использование дичков при создании по
лезащитных полос, особенно на небольших площадях, возможно. При 
соответствующем уходе они давали хороший прирост и приживаемость, 
однако лишь в том случае, если дички были семенного происхождения. 
Порослевые дички часто давали неудовлетворительные 'результаты. 
Поэтому заготовку дичков березы лучше всего производить на залежах 
и гарях, а также по берегам зарастающих зауральских озер, где име
ются растения семенного происхождения, которые образуют компакт
ную поверхностную корневую систему. В последнем случае при исполь
зовании дичков нужно учесть специфику исходных условий их место
лроизрастания. 

На опушках же колков трудно выбрать доброкачественные семен
ные дички, так как в этих условиях подрост березы часто повреждает-
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~я в результате ежегодного сенокошения. Так, при заготовке дичков в 
1954 г. на землепользовании Алабугекого совхоза из обследованных 
380 шт. березок 94% оказалось порослевыми. Кроме того, в южной 
лесостепи подрост березы вегетативного (порослевого) происхождения 
появляется не только в результате различных повреждений, но и как 
следствие естественной замены пораелью надземных частей подроста 
и самосева, появившегося по опушке колков во влажную климатиче

скую фазу и погибшего после засух. В связи с этим при большом объе
ме лесопосадочных работ использовани~ дичков не может обеспечить 
потребность производства. Более приемлема и дает лучшие результа
ты посадка сеянцами, выращиваемыми на лесных питомниках. 

В лесостепном Зауралье при небольшом количестве зимних осадков 
об агрономической эффективности полезащитных полос можно судить 
прежде всего по их влиянию на снегаотложение на полях. На Троицком 
сельскохозяйственном опытном поле в лесных полосах плотной конст
рукции посадки 1937 г. высота снежного покрова в 1952 г. достигала 
более 3 м, а на приле'гающих полях- всего лишь около 10-12 см. ·С 
помощью мер лесоводетвенного ухода этим полосам придали ажурную 

конструкцию. После этого скопление снега в полосах снизилось более 
чем в 3 раза, а снегаотложение на полях возросло в 2-3 раза (Т. Ф. Цы
ганова, 1953). По нашим наблюдениям, суммарная зона ветроломнога 
действия полос в Э'Гом. случае также расширилась примерно на одну 
треть, охватив расстояние, равное 20-кратной высоте полосы. 

Хорошим ростом и эффективностью характеризуются узкие 3-ряд
ные сосново-березовые полосы, заложенные в Каслинском районе Че
.лябинской области более 60 лет назад. По данным JI. С. .Мочалкина 
( 1956), они обеспечивают равномерное снегораспределение, увеличивая 
мощностЬ снегового покрова примерно в 4 раза по сравнению с неза
щищенными полями. 

Производственный опыт многих колхозов и совхозов (Петропав
ловский совхоз Челябинской области и др.) также показывает, что 
плотные, непродуваемой структуры пол·осы являются исключительно 
снегасборными и не оправдывают агрономического назначения. Однако 
ширина и отчасти структура (конструкция) лесополос должны уста
навливаться дифференцированно, в зависимости от конкретных условиИ 
того или иного Лесарастительного района лесостепи с учетом местных 
особенностей поверхности (уклонов мезорельефа) и лесистости тер
ритории. 

На землях, пригодных под сельскохозяйственное пользование среди 
колков, по предварительным данным, целесообразно ограничиться соз
данием узких немногорядных полос (типа вспомогательных) с широки
ми (2,5 м) междурядьями. Роль основных полос при этом выполняют 
колки. При значительной же облесенности территории Землепользова
ния следует использовать только защитное влияние колков как контур

ных насаждений, не прибегая к дополнительным посадкам. 
При классификации лесных площадей по их водоохранному и за

щитному значению колки относят к категории грунтаувлажняющих 

лесов (И. В. Тюрин, 1949). Лесохозяйственные мероприятия в них 
должны специализироваться по типам леса, с учетом особенностей ме
стопроизрастания и лесоводетвенных свойств, из которых первостепен
ное значение имеют полезащитная способность, возобновляемость, 
устойчивость насаждения против всякого рода неблагаприятных воз
действий, а также производительность древостоя. 

В лесостепи Зауралья колочные березняки пропэрастают по раз
личным, в том числе. отрицательным элементам рельефа (западинам). 
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Нередко в пределах одной западины условия местопроизрастания не
однородны, и сравнительно небольшой по площади колок представлен 
не одним, а несколькими типами леса, или типами биогеоценоза в смыс
ле В. Н. Сукачева ( 1949). Такой отдельно взятый колок является, 
следовательно, низшей единицей леоостепного ландшафта, с.'lагающей
ся из группы пространственпо смежных типов леса (типов биогеоцено
зов). Понятно, что в практической деятельности нельзя не считаться 
с подобной особенностью колковых лесов. 

К:аждый колок, при оценке его полезащитных свойств и дифферен
циации хозяйственных мероприятий, приходится рассматривать как 
единое целое, игнорируя его внутреннюю лесатипологическую неодно

родность. Иначе говоря, при классификации колочных лесов следует 
исходить не из принципов лесной типологии, а. из представлениИ о 
типах ландшафтов, выделяя отдельные типы колко:з. 

Для лесостепи Зауралья нами выделено 3 основных типа колков: 
свежие плоскозападинные, периодически сырые зашщинные и ложбин
ные колки, и заболоченно-западииные (мочаговые) колки. У каждого 
из них лесоводственные, в том числе полезащитные свойства весьма 
неодицаковы. Сравнительная подробная характеристика этих типов кол
ков дана ранее (Ю. В. К:урепин, 1958), здесь же приведем основные 
данные по ним. 

Свежие плоскозападииные колки произрастают обычно в плакорных 
условиях, по чуть заметным понижениям на выщелоченных, дегради

рованных или осолоделых черноземах, иногда на серых лесных почвах 

Производительность древостоев достигает 11 (иногда 1) бонитета, в 
20-летнем возрасте среднеполнотные древостои имеют высоту 18-20 м_ 
К:олки этого типа являются наиболее эффективными полезащитными 
объектами. Они должны использоваться как составные звенья системы 
полезащитных насаждений на территории отдельных землепользованиИ. 

Периодически сырые западииные и ложбинные ко"1ки произрастают 
преимущественно на солодях, в более глубоких, но не заболоченных 
западинах. Производительность древостоев достигает 111 бонитета, в 
40 лет среднеполнотные древостои имеют высоту 14-15 м. По сравне
нию с предыдущим типом, они характеризуются меньшей эффективно
стью полезащитного влияния на прилегающие поля, но нередко имеют· 

существенное противоэрозионное значение. Их тоже целесообразно' 
использовать в составе системы полезащитных насаждений. 

Заболоченно-западииные ( «мочаговые») колки занимают блюдце
образные, ясно выраженные в рельефе заболоченные западины. По 
структуре они неоднородны и образуют поясной комплекс. В их цент
ральной части располагается осоковое болотце, или «мочаг», затем 
идет пояс березняка осокового с ивой, а по периферии, на опушке
березняк злаково-разнотравный. Производительность древостоев пере
численных типов леса в границах мочаговых колков колеблется от V 
до 111 класса бонитета. Они отличаются низкой степенью полезащит
ного, особенно снегарегулирующего влияния, так как в них происходит 
скопление снега за счет сдувания его с полей. Наиболее подвержены 
образованию «вымочек» и часто размещаются в составе солонцовых 
комплексов, мало пригодных для сельскохозяйственного использования. 
Поля не всегда примыкают вплотную к ним, поэтому мелиорирующее 
влияние мочаговых колков на сельскохозяйственные угодья еще более 
понижен о. 

К:олки в Притоболье могут быть образованы как коренными, так и 
производными березняками. Последние . встречаются преимущественно 
в приречных частях лесостепи нн песчаных и супесчаных почвах, на 
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участках, граничащих с островными сосновыми бор-ами, или на местах, 
в прошлом ими занятых. В таких производных колках хозяйственными 
мероприятиями целесообразно предусматривать восстановление сосны, 
как породы более ценной и продуrпивной. 

В колочных березняках преобладает порослевое возобновление бе
резы. В целях сохранения полезащитных свойств в 1юлках должна 
быть обеспечена своевременная смена полноценных березовых поколе
ний. Вопрос сводится к установлению лесоводственпо обоснованной. 
наиболее приемлемой для категории защитных лесов системы рубок, 
обеспечивающей возобновление колка с сохранением за ним непрерыв
ности полезащитного влияния. 

Проведеиные нами опыты, а также данные экспедиционного изуче
ния многих вырубок показали, что наибольшая пораелевая способность 
(побегопроизводительность пней) у березы в колках наблюдается при 
сплошнолесосечных рубках. К:ак частный пример, можно привести ре
зультаты наблюдений за отрастанием пораели на пнях, оставшихся на 
пробных площадях после взятия модельных деревьев, т. е. после выбо
рочной рубки. Из 80 таких пней, повторно осмотренных на наших проб
ных площадях, в южной лесостепи При11оболья немногочисленная по
росль была обнаружена лишь на 39. Из такого же числа пней, взятых 
под наблюдение в аналогичных условиях на сплошных вырубках, гу
стая пораель обнаружена на 72 пнях (90%), хотя возраст деревьеР. 
был выше (V классl, чем на многих пробных площадях с выборочной 
рубкой. 

Поскольку порослевое возобновление березы является наиболее 
благонадежным и не требующим особых затрат способом естественного 
возобновления 1юлков, назначать насаждения в сплошную рубку необ
ходимо до достижения ими возраста снижения порослевой способности. 

На опытных участках в южной лесостепи Притоболья (Березовский 
совхоз) сплошная рубка была проведена нами в 3 колках, древостои 
которых находились в возрасте спелости (V класс). В северной лесо
степи (колхоз им. Я. М. Свердлова) для наблюдения за ходом возоб
новления древостоев, вырубленных в разном возрасте, использовались 
участки, которые при землеустройстве были отнесены к категории 
трансформируемых в пашни. Эти участки были вырублены, но не везце 
сразу раскорчеваны, и начали возобновляться порослью. 

К:ак видно из данных табл. 3, в свежих. плоскозападииных и перио
дическ» сырых западииных колках в VI классе возраста наблюдается 
заметное снижение порослевой способности пней. Рубка должна, оче
tшдно, ЩЮВОЩП'6Сil В V КЛаССе B03{73Cra (41-.70 лerJ. 

В заболоченно-западииных (мочаговых) колках порослевое возоб
новление березы идет хуже, чем в этих двух типах. Наблюдается гибель 
спящих почек и поросJiи при длительном избыточном увлажнении, 
загнивание и разрушение березовых пней. Возраст рубки в этом случае 
должен быть не более 31-40 лет. Однако в таких колках сплошную 
рубку проводить нецелесообразно, так как они, особенно в южной лесо
степи, распространены обычно среди засоленных почв. 

Сплошная рубка, как наказывают наблюдения и литературные дан
ные, вызывает изменение режима снегонакопления и, следовательно, 

водного реЖима почв. Обычно в верхние горизонты почвы происходит 
подъем растворимых солей, что передко является губительным для вос
станавливающейся пораелью древесной растительности. В западинно
.за?олоченных колках поэтому целесообразны постепенные лесавосста
новительные рубки, которые лишь в случае образования «вымочек». 
должны сменяться сплошными санитарными рубками. 
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Таблица 3 

Зависимость порослевой способности березы от возраста 
в полезаiЦитных колках Зауральа 

Т И D л е с а 

Север~tая 

Бере~няк злаковый (периодически 
сырые западииные и ложбинные 
колки) 

Березняк осоковый с ивой (западин-
но-заболоченные, мочагавые колки) 

,о , · 1 ,.. Пни с пораелью 
о :с 1 1 :21 

Возраст 0 ; :21 ~ "' 
древостоев, ~::;: ~ = 5 5: о ~ •:s: количе-~ 

лет ~ ~ ~ ~ а ~ ~ ~ ство " ::r (,) :r: ~:::z::: u >.1:: 

лесостепь 

21-30 2 464 440 94,8 
31-40 7 1302 1208 92,8 

41-50 3 280 101 36,1 

Южная лесостепь 

Березняк злаковый (периодически 
сырые западииные и ложбинные 
колки) 41-50 5 932 786 84,3 

51-60 3 372 266 71,4 
Березняк разнотравный (свежие 

51-60 плоскозападииные колки) 7 854 499 58,5 

Вопрос сохранения порослевой способности березы с возрастом в 
основном ясен, и приведеиные нами материалы наказывают, что нет 

необходимости вносить какие-либо коррективы в правила лесавосстано
вительных рубок ( 1953). 

Более сложен вопрос относительно сезона рубки при низкостволь
ном хозяйстве в колковых березняках. Этот вопрос поднимался на 
страницах печати еще более полстолетия назад (И. Второв, 1902; 
Н. Л. Скалозубов, 1902), но, тем не менее, не получил полной конкре
тизации до последнего времени, и продолжает привлекать внимание 

исследователей (А. И. Федоров, 1958; П. И. Селедцов, 1958). Некото
рые результаты наших исследований приведены в таб.п. 4. 
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Таблиц11 4 

Пораелевая способность березы в зависимости 
от сезона рубки 

(Курганская область, Звериноголовекий лесхоз) 

Сезон 

рубки 

Лето 
Осень 
Зима 
Весна 

Число 
обследо
ванных 

вырубок 

1 
Пни с пораелью 

Количество ----,---~

учтенн_ых 1 
лнеи число % 

Березняк разнотравный 
(свежие плоскозападинные колки) 

4 
11 
4 
3 

505 
1372 
498 
366 

264 
1251 
419 
283 

52,1 
91,2 
84,1 
77,3 

Березняк злаковый 
(периодически сырые западинные колки) 

Лето 
Осень 

3 
3 

388 
357 

245 
310 

63,2 
86,8 



Учитывая наши данные и обобщая литературные материалы, мож
но сделать вывод, что без учета сезонных особенностей порослеобразо
вания невозможно обеспечить удовлетворительное восстановление кол
ковых березняков. Летние рубки в них должны быть запрещены, как 
вызывающие резкое снижение порослевой способности у березы. 

В итоге отметим, что системой рубок, наиболее соответствующей 
лесоводетвенным особенностям колков и задаче использования их как 
полезащитных объектов, являются сплошные чересполосные рубки 
узкими лесосеками. Применеине сплошных рубок не только обеспечит 
смену пшюлений древостоев, но и позволит организовать реконструк
тивные мероприятия с целью улучшения состава и полезащитных 
свойств колков, путем проведения на вырубках лесных культур посад
кой. При небольшой площади колков (исключение- западинно-забо
лоченные колки) рубку следует проводить не лесосеками, рассекающи
ми весь колок от одной его опушки до другой, а участками, оставJlяЯ 
оконтуривающие опушки для сохранения защитного влияния колка. 

Исходя из размеров полезащитных колков, ширина таких лесосек 
участками должна быть принята не более 25·-30 .н. 
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Выn. 25 

А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

Г. А. ХАРИТОНОВ и Л. С. МОЧАЛКИН 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ 

ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЧЕЛЯБИНСКОйОБЛАСТИ 

По сочетанию природных условий Челябинская область нами де
лится на три агролесомелиоративные з~ны: г о р н о- л е с н у ю, л е

с о с т е п н у ю, с р а з д е л е н и е м н а с е в е р н у ю и ю ж н у ю 

п о д з о н ы, с т е п н у ю. 

Горно-лесная зона занимает осевую полосу Южного Урала и рас
полагается примерно к западу от линии Миасс- Кыштым и далее на 
север. 50-80% ее территории покрыта лесами. Пахотные сельскохо
зяйственные угодья, из-за расчлененности рельефа и обилия камени
стых и щебнистых неразвитых почв, занимают подчиненное положение. 
Они приурочены к пологим склонам и долинам рек, преимущественно 
в их среднем и нижнем течениях. 

На территории зоны выпадает 400-600 .м.м осадков в год, но с не
облесенных площадей значительная доля зимних осадков сдувается 
ветрами и переносится в прилегающие долины и леса. 80-90% зимних 
осадков после весеннего таяния также стекает с безлесной поверхности 
почвы в долины рек и понижения мезорельефа. Поверхностный сток на 
распаханных землях со значительным уклоном местности сопровож

дается смывом почв, значительно снижая мощность и без того. слабо 
развитого пахотного горизонта. Среднегодовая темп~ратура зоны в ее 
нижнем высотном поясе, где сосредоточены пахотные угодья, колеб
лется около +Р. сумма положительных температур равна 2000-2150°; 
сумма эффективных- 1100-1300° (В. И. Порицкий, 1948; А. Сковрои
екая и В. Андрушко, 1957) . 

Таким образом, для развития сельскохозяйственных куЛI,тур, осо
бенно теплолюбивых, наблюдается недостаточное количество тепла. 
Это усугубляется действием часто повторяющихся северных ветров, 
приносящих арктические массы воздуха. Осенью и зимоИ наблюдается 
к тому же глубокое промораживание почв (до 180 cAt). Н летний же 
период в южной части зоны проявляется действие суховеев, которые 
снижают влажность воздуха до 50%. Суховеи бывают 3-6 раз в год, 
причем их воздействие особенно сказывается на склонах южных экс
позиций. 

По наблюдениям кафедры лесных культур Уральского лесотехниче
ского института (У ЛТИ), в 1956-1958 rr. в рассматриваемой зоне, 
благодаря лесам на горных склонах, происходит увеличение запасов 
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влаги· нз снежных осадков на 45-140 .мм, сток снеговых вод весной 
уменьшается на 60%, влажность почвь1 повышается на 5-11 % 1• Под 
воЗдействием леса значительно улучшаются условия местного климата. 
Скорость ветра уменьшается в 1,5-2 раза; относительная влажность 
воздуха· повышается на 1-7% . .Значительно сглаживаются амплитуды 
температур в холодные и жаркие периоды года. 

Агралесамелиоративные мероприятия в rорно-.лесной зоне должны 
быть направлены: а) на ослабление стока и эрозии почвы, б) на пре
дотвращение сдувания снега с полей, в) на защиту сельскохозяйств~н
ных культур от холодных северных ветров. 

В этих целях для горно-лесной зоны возможно рекомендовать такие 
мероприятия: 

1. На землях, покрытых лесом, при рубках г.'!авного пользования 
необходимо по водоразделам и в верхних приводораздельнь1х частях 
склонов оставлять на корню насаждения в виде лент шириною не ме

нее 40-60 .м. Лесосеки необходимо . закладывать поперек склонов, 
ориентируясь на направление горизонталей. 

2. На землях распаханных, находящихся под посевами сельскохо
зяйственных культур, также необходимо создание приводораздельных 
лесных полос шириною около 40 .м. В случае же, если ·горные склоны 
достигают длины более 400 .м и имеют уклон поверх.ности, превышаю
щий 3°, на средине склонов южных экспозиций целесообразно создание 
водорегулирующих лесных ·или садово-лесных полос шириною 40-60 .м. 
На северных склонах это мероприятие можно замеiшть созданием узких 
ветроломно-снегораспределительных полос из 3-5 рядов, с расстояни
ем между полосами в 400-600 .м. 

Водорегулирующие лесные полосы должны иметь сложную форму н 
создаваться из пород с глубокой и. поверхностной корневой систем:Jй: 
они должны иметь со всех сторон плотную непродуваемую опушку, 

состоящую из главных, сопутствующих и кустарниковых пород. По 
наружному краю полосы обсаживаются защитным I\устарником. 

Внутренняя часть широких водорегулирующих полос занимается 
плодовыми породами, подбираемь1ми по утвержденному местному 
ассортименту. Густота размещения зерноплодных · 5Х6 At, а косточко
вых 3 Х 3 .м; между их рядами производится посадка 1-2 рядов 
ягодниковых кустарников. Направление рядов в посадках- поперек 
склонов. Снегараспределительные полосы следует закладывать проду
ваемой конструкции, из главных и сопутствующих пород (без кустарни
ков); породы могут смешиваться рядами и в рядах .. Водораздельные 
лесные полосы также создаются из главных и сопутствующих пород. 

Лесостепная зона охватывает северо-восточную часть области на 
север и северо-восток от линии Петрапавловск- Степное- Подгор
ное - Осиновка - Карсы - Шантарино ~ Каракульское. По линии 
Кундравы- Еманжелинка она делится на северную и южную ·подзоны. 
Западная часть зоны, прилегающая к Уралу, имеет всхолмленный 
рельеф, восточная- равнинный. Лесистость северной подзоны состав
ляет 15-40%, здесь развито сельское хозяйство. Среднегодовое коли
чество осадков составляет всего 300-400 .мм, количество же влаги, 
поступающей в почву, еще более снижается в резуJ1ьтате сильного сду
вания снега с пахотных угодий и поверхностного стока. Недостаточное 
увлажнение усиливается суховеями, которые повторяются в течение 

3-20 дней за лето. Относительная влажность воздуха в среднем со
ставляет 47%, снижаясь в суховейные дни до 11-20%. Средняя годо-

1 Повышение влажности везде указывается в абсолютном вырю;\еiаrи. 
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вая темnература воздуха 1,0-1,4°, сумма положительных температур 
около 2300°, а сумма эффективных- 1350-1500°. 

I<ак видим, тепловой режим для произрастания сельскохозяйствен· 
ных культур в северной подзоне лесостепной зоны более благоприятен, 
чем в горно-лесной. Однако и на ее территории сказывается влияние 
арктических воздушных масс, в виде северных ветров и возврата холо

дов и заморозков.в течение вегетацианного периода. 

Таким образом, в северной подзоне лесостепи лесамелиоративные 
воздействия должны быть направлены: а) на предотвращение сдувания 
с полей снега, б) на защиту полей от действия суховейных южных и 
холодных северных ветров, в) на ослабление поверхностного стока. 

По исследованиям кафедры лесных культуr У.iПИ (Л. С. Мочал
кии, 1956, 1958; Г. А. Харитонов и Л. С. Мочалкин, 1958), влияниелес
ных палое в этой подзоне (наблюдения проводились в восточной части 
I<аслинского района) выражается в следующем: 

1. В период вегетации на полях, защищенных полосами, скорость 
ветра понижается на 50-60%, а относительная влажность воздуха по
вышается на 1 О%. Полосы оказывают регулирующее ВJ.Iияние на тем
пературу воздуха: в холодные дни она повышается на 1-2", в дни с 
суховейными ветрами понижается на 0,5-1,0". Температура почвы (на 
глубине 5-7 см) в полосах в дни с холадными ветрами на 1-3" теп.'lее, 
чем на открытых незащищенных полях, влажность почвы увеличивает

ся на 8-10%. 
2. Вдв::>е уменьшается сдувание снега с полей. Снежный покров на 

полях между полосами достигает 50-60 см, в связи с чем почва про· 
мерзает на меньшую глубину (50-60 см), чем на незащищеюшх полях 
(до 170 см). 

3. От воздействИя лесных полос происходит повышение урожайно
сти сельскохозяйственных культур по зерновым в среднем на 3 цнjга, 
по мн0голетним травам в 2-4 раза. 

В южной подзоне лесостепи лесистость (в основном в виде колков) 
не превышает 10-25%. Средняя годовая температура состав.ТJяет 1,1-· 
1,5':>, сумма положительных температур 2300-2450', сумма эффектпв· 
ных-1470-1670°. Годовое количество осадков составляет ЗОО-250.м.м. 
из которых значительная часть сдувается ветром (снег) или стекает с 
полей. Недостаточное увлажнение усугубЛяется южными суховеями, 
количество которых в среднем равно 11-12, а в отдельные годы-до 
30 дней за вегетационный период. Средняя относительная влажность 
за период вегетации составляет 45--50%, снижаясь в суховейные дни 
ДО 10-15%. 

Таким образом, тепловой режим для сельскохозяйственных кулыуr 
вполне благоприятен, но недостаток влаги в сочетании с суховеями зна
чительно ограничивает производительность сельского хозяйства. Наря
ду с этим, проявляется вредное воздействие северных ветров, а также 
весенний возврат холодов и поздние заморозки. 

В условиях южной лесостепи по нашим исследованиям заметное 
мелиорирующее влияние оказывают лесные колки, выполняющие роЛI. 

полезащитных лесных насаждений. В период вегетации на полях, за· 
щищенных ими, на 40-60% уменьшается скорость ветра, на 5-10% 
повышается относительная влажность воздуха, температура воздуха 

в суховейные дни понижается на 1,5°, а на поверхности почвы- на 1,8°, 
влажность почвы повышается на 1 О%. В 2-3 раза уменьшается сдува· 
ние снега с полей, высота снежного покрова на защищенных полях 
составляет 40, а на открытых- 10 см. Уменьшается глубина промерза
ния лоt.rвы (со 110 см на безлесных полях до 70-'-среди колков). В 
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общей сложности под влиянием лесных колков отмечается повышение 
урож'айн()сти зерновых в среднем на 7 цн/га (наблюдения производи
лись в Звериноголовеком районе К.урганской области). 

Таким образом, в южной подзоне лесостепи ме.1иоративное воздей
ствие лесных полос должно предусматривать: а) защиту полей от су
ховейных и частично от холодных северных ветров, б) предотвращение 
сдувания с полей снега и в) ослабление поверхностного стока. 

В лесостепной зоне основные защитные лесные насаждения необ
ходимо создавать по границам земдепользования, располагая со сто

роны воздействия неблагаприятных холодных и суховейных ветров. 
Дополнительные же защитные лесные насаждения должны создавать
ся в понижениях мезорельефа (по блюдцам), запоJшя~мых снеговыми 
водами, в виде колковых древостоев, и по бровкам балочной сети в 
виде прибалочных полос и лесов. 

Лишь при недостатке защитного влияния перечисленных насажде
ний целесообразно их дополнять системой защитных лесных полос на 
пахотных склонах. Эти полосы будут иметь различное размещение и 
конструкции в зависимости от степени расчлененности рельефа. При 
сильно всхолмленном рельефе, на распаханных ск.rюнах с уклоном бо
лее 3", необходимо создавать водорегулирующие полосы (шириной 
40-60 .м) на середине склонов, с направлением П()Перек их. В условиях 
средневсхолмленного рельефа (Г. А. Харитонов, 1958), при уклонах в 
пределах от 2,5 до 1,5", необходимо создавать защитные лесные полосы 
шириной 10-15 .м, которые также располагаются поперек склона. На
конец, при пологом рельефе, с уклоном поверхности менее 1,5°, соз
даются узкие ветроломвые снегараспределительные полосы по грани

цам полей. 
Основные полосы следует размещать в направл~нии восток-запад, 

вспомогательные- с севера на юг. В северной подзоне лесостепи они 
должны быть из 3-4 рядов, продуваемые, из главных и сопутствующих 
пород (без кустарников); в южной подзоне- ажурные, шириною н 
5-7 рядов, из главных и сопутствующих пород с примесью кустарни
ков. Расстояние между основными полосами в сеяерной подзоне реко
мендуется в 500 .м, в южной - 400, между вспомогательными в обеих 
подзонах 1,5-2 к.м. 

Степная зона занимает всю южную часть области и характеризует
ся лесистостью от 2 до 10%. Лесные насаждения представлены почти 
исключительно в форме редко расположенных колков. Термические 
усдовия ддя сельского хозяйства вподне бдагоприятны: среднегодовая 
температура равна 1,2-1 ,9°, сумма подожительных температур дости
гает 2450-2600", а сумма эффективных-1500-1600". Однако годовое 
кодичество осадков составдяет всего 260-340 .мм. Недостаток осадков 
усугубдяется сдуванием снега, неизбежны!'.J прИ малой Jiесистости, по
верхностным весеl:lним стоком снеговых вод, дейсгвием засух и сухо
веев, вызываемых ветрами юга-западного, южного и югu-восточного 

направдений, повторяемость ксторых составляет 13-15, а в отдельные 
годы до 40 за дето. В резудьтате относитедьная влажность воздуха за 
вегетационный период равна всего 41-48%, снижаясь в суховейные 
ДНИ ДО 6-9%. 

По гидродогическому режиму условия ддя земледелия в степной 
зоне ЧеJ1ябинской области являются тяжелыми. Дополнительные труд
ности возникают в связи с обилием площадей засоленных почв (солон
цовых) и возможностью засоления почв при неудачно выбранной аrро
технике. 

Мелиоративное в~ияние лесных полос. по мате>риалам наблюдений 



Троицкого сельскохозяйственного опытного поля (Отчеты поля, 1947-
1958; Р. П. Матвеев, 1949, 1950), выражается в том, что они n 2-3 раза 
уменьшают сдувание снега и на 10-15% повышают относительную 
влажность воздуха. В результате повышается урожайность по зерновым 
в среднем на 5 и по многолетним травам на 8 цн!га. 

Для повышения производительности сельского хозяйства в степной 
зоне Челябинской области агролесомелиоративные мероприятия долж
ны быть направлены: а) на защиту полей от суховейных· ветров, б) на 
предотвращение сдувания снега с полей, защиту от вымерзания много
летних трав и озимых культур и защиту посевов от выдувания сильны

ми ветрами (ветровая эрозия), в) на ослабление поверхностного стока. 
г) на рассоление почв и предотвращение дальнейшего засоления. 

Защитные лесные насаждения должны создаваться по понижениям 
мезорельефа (блюдцам и западинам) и в дополнение к ним по грани
цам полей. Рекомендуются полосы ажурной ко нет рукции, шириною 
в 7-9 рядов; расстояние между основными полосами 300-400 м и 
между вспомогательными 1-1,5 км. Основные полосы должны разме
щаться в направлении восток- запад, вспомогательныЕ'- перпендику

лярно к ним. При всхолмленном рельефе полосы размещаются как 
в аналогичных случаях в лесостепной зоне. 

Для создания защитных лесных насаждений, применительно к ука
занным агролесомелиоративным зонам Челябинской области, можно 
рекомендовать следующие породы (см. таблицу). 

На засоленных почвах в качестве главной породы рекомендуется 
использовать вяз мелколистный и обыкновенный, березу бородавчатую, 
а в поряд!iе производственнрго опыта также тополь туркестанский 
(Р. Bolleana L а u с h е), Ясени (пушистый и зеленый) и гледичию; нз 
сопутствующих- клен татарский, клен ясенелистный и яб.ТJоню сибир
скую; из кустарников- акацию желтую, лох узколистный, смородину 
золотистую. Плодовые породы подбираются по местному ассортименту. 

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ПОЛОС 

Подготовка почвы 

Для успешной приживаемости и хорошего роста агро.1есомелиора
тивных насаждений необходима хорошJ подrотов:Iенная. достаточно 
обеспеченная влагой и чистая от сорняков почва. Подготовку почвы под 
лесные полосы в Челябинской области следует вести по системе черного 
пара, с проведением предварительного лущеllия стерни на глубину 
5-6 см. Основная вспашка делается на глубину не менее 27 см, а на 
подзолистых и засоленных степных и лесосте,пных почвах- на глубину 
пахотного слоя; в течение лета проводится т~хкратная культивания по 

мере появления сорняков. За 1 _:_ 1,5 месяца до осенней посадки (или 
осенью- для весенней посадки) производится г лубекая безотвальная 
пахота на глубину не менее 40 см. Перед самой посадкой производится 
культиваЦия на глубину около 15 см. 

Подготовку чистой от сорняков почвы можно упростить с такой 
последовательностью: лущение, осенняя глубокая безотвальная пахота, 
весенняя культивация, посадка. 

Свежеподготовленную и мелковспаханную пJчву, а также засорен
ную корневищными злаками, необходимо считать иенригодной для по
садки полос: в этом случае почва должна пройти указанный ранее цикл 
подготовки. 
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Ассортимент древесных пород и кустарников 
AIJR аrролесомелиоративных целеii в ЧелябинскQii области 

(по аrролесомелиоративным зонам) 

Вид древесных пород и кустарникон 

------· ---~----

Главные породы 

Лиственница сибирская и Сукачева 
Береза бородавчатая 
Сосна обыкновенная 
Дуб черешчатый 
Тополь бальзамический 
Тополь восточный (Р. Simonii Сап.) 
Вяз мелколистный 
Ясень зеленый 
Ясень пушистый 

Сопутствующие породы 

Липа МеJIКОЛИСТНаЯ 

Рябина обыкновенная 
Яблоня сибирская 
Яблоня китайская 
Груша уссурийская 
Вяз обыкновенный . 
Клен остролистный 
К.пен татарский 
Клен ясенелистный 

Кустарники 

А кация желтая 

Бузина красная 

Вишня степная 
ж 

о 
с 
ш 
л 
л 

и молость татарская 

Кизильник 
блепиха 
мородина золотистая 

иriовник (разные виды) 
ох узколистный 
ещина 

Лесостепная .. .. = u 0: 
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Для прибалочных полос на сильнq эродированных землях, а также 
по берегам балок рекомендуется применять частичную обработку почвы 
лентами шириной 0,75 м с такими же промежутками необработанных 
лент. На более увлажненных местах п:щготовку почвы можно заменить 
проведением плужных борозд. В местах, непроходп:-.шх для плуга, про
изводится ручная обработка почвы площадками ил11 ямками. 

Подготовка почвы для приовражных полос производится по системе 
черного пара. На задернованных и более увлажненных местах она мо
жет быть заменена проведением плужных борозд с . размещением их 
через 1,5-2,3 м, с последующим рыхлением дна бор~зд почв6уг лубите
лем или плугом без отвалов. На местах, непроходимых длЯ плуга, под-
готовка почвы делается ямками перед посадкой. · 

При облесении откосов оврагов подготовка почвы делается ямками 
в количестве 5-6 тыс. шт. на 1 га, или на более сухих откосах площад
ками размером 0,7 Х 0,7 м с посадкой 5 растений на площадку. Подго
товку почвы бороздами и ямками необходимо производи·rь для весенних 
посадок осенью, для осенних- летом. 
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Обработка засоленных почв ведется в такой последовательности: 
летняя вспашка на глубину пахотного горизонта, осенняя безотвальная 
вспашка на глубину 40-60 см, весеннее боронование, 3-4-кратная 
культивация по мере появления сорняков, осеннее внесение гипса и 

навозного удобрения. При отсутствии навоза можно вносить лесную 
подстилку с последующей заделкой ее на глубину пахотного горизонта. 
Зимой на участках под посадки необходимо принять меры по снегоза
держанию. Весной производится культивация и посадка. 

Посадка и уход за аrролесомелиоративными насаждениями 

Лучшее время для посадки- ранняя весна, в момент, как только 
почва обсохнет с поверхности. Обычно посадка начинается одновремен
но с ранним боронованием зяби. Можно производить посадку и осенью, 
когда начнется листопад. В этом случае посадка производится обяза
тельно во влажную почву и должна быть закончена за две недели до 
начала устойчивых заморозков. 

На хорошо обработанных почвах посадку следует проиЗводить лесо
посадочными машинами. При отсутствии же их, а также на 3адерненных 
почвах, ее производят под лопату в ямки, а на рыхJIЫХ почвах можно 

сажать под меч 1\олесова. · 
Сеянцы высаживают так, чтобы шейка их была на 3-4 см ниже 

поверхности почвы. Расстоянйе в рядах должно быть 0,7 м, между ря
дами 1,5-2,3 м. Для посадки большинства древесных пород и кустар
ников применяются сеянцы двухлетнего возраста, выращенные в питом

никах, тополи можно высаживать черенками. При отсутствии сеянцев 
могут использоваться дички, заготовляемые перед посадкой на откры

тых местах в лесу или в других насаждениях. 

За полосами производится уход, который является непременным 
условием обеспечения устойчивого и успешного роста деревьев. 

Уход за лесными полосами в Челябинской области на обычных поч
вах должен производиться в течение первых. 3-5 лет после посадюr 
.и в следующих количествах по зонам: 

Год выращивания 

2 3 4 5 
Степная 5 4 3 2 

Лесостепная 4 3 2 

Горно-лесная 2 3 

Уход проводится в виде пропашки междурядий и мотЫЖ('НИя в ря
дах. Для применения механизмов при уходе очень важно, чтобы посад
кп имели строго прямолинейные ряды с одинаковыми междурядьями. 
Для этого при посадке первую линию обязательно следует провешивать 
на местности. 

Вслед за окончанием посадки, после оправки высаженных растений, 
производится сплошное боронование посадок в l-2 следа, для чего 
следует использовать бороны с длинными прямыми зубьями. В дальнсi'!
шем, по мере появления сорняков, производится рыхление почвы и уни

чтожение их путем культивации междурядий и мотыженин по рядам 
посадок. Такой уход обязателен и в закрайках полос на ширине в l м. 

На засоленных почвах уход за посадками необходимо проводить на 
протяжении не менее 5-6 лет, а количества уходов в течение каждого 
года будет определяться степенью развития сорной р~сппельностн .. 

23 



При посадке сеянцев по необработанной или лишь частично обработан
ной почве уход должен заключаться в мотыжении почвы вокруг сеянцев 
и в прокашивании травы по междурядьям. Следует заметить, что наи
лучшую.реакцию на уход проявляют кустарниковые породы. На южных 
склонах уход должен производиться чаще, чем на северных. 

При уходе за посадками на смытых эродированных землях на при
живаемость и раст древесных пород и кустарников положительное 

влияние оказывает внесение азотных минеральных удобрений (3 г на 
1 растение). Удобрение вносится в два приема по 1,5 г, путем посыпки 
его вокруг сеянцев в начале и в средине вегетации. При внесении удоб
рений уход за посадками может быть уменьшен. 

Необходимым условием выращивания защитных .11есных насаждений 
является охрана их от потравы скотом и других повреждений. После 
смыкания крон растений в лесных посадках уход за ними проводится 
в виде рубки кустарников и сопутствующих пород, заглушающих глав
ные. В возрасте жердняка в лесных по.1осах, в целях усиления их за
щитного влияния, проводится прареживание, удаление сухих и повреж

денных деревьев, сильно разросшихся кустарников и сопутствующих 

пород. Прореживание повторяется через 5-6 лет. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 25 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

3. Н. АРЕФЬЕВА 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ СНЕГОЗАЩИТНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИИ 

В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЪЯ И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

В числе мероприятий, связанных с совершенствованием системы зем
леделия в районах освоения целинных земель Южного Зауралья и 
Северного Казахстана, важное место принадлежит полезащитному и 
массивному лесоразведению. Производственный опыт местного сельско
го хозяйства по этим вопросам еще очень мал, научно-иследовательская 
работа сельскохозяйственными и лесохозяйственными организациями 
ведется в ограниченных размерах и не активно. Поэтому большое значе
ние имеют материалы местных организаций Министерства путей сооб
щения СССР, давно использующих защитные лесные насаждения для 
борьбы со снежными заносами на железных дорогах. 

Первые попытки создания производственных защитных лесонасаж
дений на больших площадях в Зауралье были сделаны на Южно
Уральской и Карагандинской железных дорогах в 1936-1937 rr. на 
участках, наиболее заносимых снегом; тогда же бы.nи заложены первые 
крупные лесные питомники службы защитных лесонасаждений (в горо
дах Троицке, Акмолинске, Караганде). 

Отсутствие опыта степного лесоразведения в Зауралье и Северном 
Казахстане, недостаточная изученность территории в почвенио-клима
тическом отношении привели к тому, что большtiнство этих посадоl\ 
в дальнейшем погибло. Одной из причин гибели следует считать некри
тическое использование опыта степного лесоразведения, перенесенного 

из южных и центральных районов европейской части СССР, без учета 
местных условий. В 1950 г., в связи с широким развитием .полез а щитно
го лесоразведения в целом по стране, Министерство путей сообщения 
было обязано обеспечить в течение 1950-1965 гг. создание устойчивых 
защитных лесных полос на всех дорогах, подвергающихся снежным и 

песчаным заносам. Большая доля в этом плане приходилась на Запад
ную Сибирь, Зауралье и Казахстан. Поэтому создание защитных на
саждений в условиях степного Зауралья и Казахстана приобрело проб
лемное значение и явилось предметом специальных проектно-изыска

тельских работ. 
В течение 1951-1955 rr. в составе проектно-изыскательского отряда 

Министерства путей сообщения СССР при Свердловеком дорпроекте 
мы уЧаствовали в почвенно-гидрологическом, геоботаническом и л~со
мелиоративном обследовании полосы отвода вдоль Южно-Уральской и 
Карагандинской железных дорог на участках Троицк ·- Айдырля и 
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Магнитогорск-Акмолинск, для обоснования способов реконструкции 
старых и создания новых снегозащитных насаждений. Эти железнодо
рожные линии пересекают большую территорию Южного Зауралья и 
Северного и Центрального l(азахстана, с различными природно-зональ
ными условиями. 

Л ин и я Магнитогорск- Акмолинск, -простираясь почти в широтном 
направл~нии на 1000 км к востоку от предгорий Южного Урала, пр-охо
дит через Зауральскую эрозионно-абразионную платформу, по северной 
части Тургайекай столовой страны, и, наконец, входит в область Цен
трально-l(азахстанского мелкосопочника. На своем пути она пересекает 
подзону южной лесостепи (Магнитогорск -l(арталы) и через подзону 
северных степей вступает в зону сухих степей (l(ушмурун- Атбасар
Акмолинск) с фрагментами полупустынной растительности южнее 
52-51° с. ш. (И. П. Герасимов и др., 1950; М. Г. Попов, 1940). 

Линия Троицк- Айдырля проходит почти в меридиональном нап· 
р_авлении, приблизительно по границе Зауральской эрозионно-абразион
ной платформы с Западно-Сибирской низменностью. Ее северный уча
сток (от Троицка до l(арталы) расположен в границах южной лесостепи 
и северной степи. Южнее ст. l(арталы степь становится более сухой, и 
березовые колки почти исчезают; южнее пос. Наследницкого разнотрав
но-ковыльная степь сменяется ковыльно-типчаковой. Районы ст. Бреды 
и пос. Наследницкий относятся С. С. Неуструевым к «Орской группе:. 
степных районов, характеризующихся большой сухостью (цитируется 
по В. В. Никитину, 1933). . 

Вся обширная обследованная территория, охватывающая различные 
районы лесостепи и степи, неоднородна по рельефу, геоморфологии, 
гидролJгии, почвам и другим естественноисторическим условиям, она 

имеет резко континентальный климат, причем континентальнесть усили
вается с севера на юг и с запада на восток. По количеству выпадающих 
осадков территория относится к зоне минимальной влажности с перио
дически повторяющимися засухами. Среднегодовая сумма осадков за 
год колеблется от 250-300 мм (г. Акмолинск) до Э70 мм (г. Магнито
горск), минимальное же количество осадков в отдельные засушливые 
годы не превышает 150-160 мм, в том числе за вегетационный период 
от 55 до 75 мм. Так, на ст. Бреды в 1948 г. выпало 164 мм осадков, на 
ст. l(ушмурун в 1948 г.- 127 мм, а в 1945 г.-146,7 MAt. 

Зональные изменения в характере растительности и климата сопро
вождаются существенными изменениями в почвенном покрове: обык
новенные и выщелоченные черноземы в западной и северной части тер
ритории сменяются· южными и карбонатными черноземами, и, наконец, 
каштановыми почвами в Акмолинской области. Среди зональных поч
венных типов широко представлены различные солонцеватые разности, 

и часто встречаются типичные солонцы и солончаки. Распространение 
засоленных почв генетически связано с. третичными засоленными поро

дами Западно-Сибирской низменности, соответственно и почвенный по
кров территории отличается большой комплексностью. Она возрастает к 
югу параллельна с усилением сухости климата. Наибольшей комплекс
ностью отличаются светлокашт~новые почвы (Акмолинская область) ·и 
южные солонцеватые черноземы, расположенные южнее пос. Наслед
ницкого. Менее засоленные почвы распространены на Зауральской 
эрозионно-абразионной, платформе, характеризующейся и умеренной 
комплексностью почвенного покрова. В связи с тем, что в почвенном 

· покрове обсJJедованной территории значительные площади заняты со
лонцеватыми разностями каштановых и чернозеМН.hiХ почв и типичны

ми солонцами или входят в состав различных почвенных комплексов, 
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представляет определенный ин'Герес рассмотреть некоторые точки зре
ния на облесение этих почв. 

Многие ученые считают, что облесение солонцов и сильносолонце
ватых почв без примененоя коренной мелиорации невозможно 
(И. Н. Антипов-Каратаев и С. В. Зонн, 1949; Е. Н. Иванова, 1951; 
Е. М. Лавренко, 1959; А. И. Писаренко, 1959 и многие другие). Напри
мер. Е. М. Лавренко категорически пишет: « ... разведение древесно
кустарниковых пород на солонцах, а отчасти и на сильносолонцеватых 

почвах. без коренной мелиорации обречено на неудачу», а Е. Н. Ива
нова ~читает, что «на солонцах древесные породы встречаются лишь 

при относительно влажном клима'!'е» (Воронежская. Тамбовская и дру
гие лесостепные области). Другая группа авторов (Г. А. Глумов и 
П. Н. Красовский, 1953; Г. А. Глумов, 1960; П. Н. Красовский, 1955, 
1960; В. Я. Поляков, 1957 и др.), отмечая трудности облесения солон
цов в степном Зауралье и Западной Сибири, тем не менее, считают эту 
задачу разрешимой, не требующей примененоя специаJIЬных способов 
мелиорации почв. В. Я. Поляков, например, утверждает, что в Запад
ной Сибири сосна одинаково успешно развивается как на солонцах, 
так и на выщелоченных черноземах; кроме нее он рекомендует разво

дить на солонцеватых почвах и солонцах также березу бородавчатую, 
лиственницу сибирскую и ель. 

На основании опытов с посадками разнообразных древесных пород 
в б. Троицком лесостепном заповеднике, Г. А. Глумов и П. Н. Красов
ский считают, что береза бородавчатая, ирга и другие виды вполне 
удовлетворительно развиваются на всех типах солонцов Южного За
уралья. По их данным, приживаемость сеянцев этих пород на солон· 
цахдостигает 40%. На наш взгляд, вряд ли можно считать такую при
живаемость удовлетворительной; и тем более нет оснований считать 
вопрос освоения солонцов без применения коренной мелиорации ре
шенным в целом для Зауралья, если учесть нетиличность солонцов 
б. Троицкого заповедника для Зауралья. К сожалению, подробной ха
рактеристиюi солонцов в работах этих авторов не приводится, и все 
выводы они строят на данных почвенного обследовиния А. И. Оборина, 
проведеt~ного им еще в 1934-1935 гг. Между тем этот автор о солон
цах заповедника пишет, что в них, за исключением горизонта В2, мы 
имеем сравнительно небольшую концентрацию воднорастворимых со
лей, которая не может сколько-нибудь заметно отрицательно сказаться 
на развитии низших и высших организмов и, стало быть, на урожае 
растений (П. А. Генкель, А. И. Оборин и др., 1935). 

Надо также учесть, что уровень грунтовых вод на территории запо
ведника, по данным А. И. Оборина, не превышает 2-2,5 .м. Наконец, 
по б:>гатству питательными веществами (азотом и фосфсром) троицкие 
солонпы превосходят обыкновенные чер!:!оземы. Так, содержание гуму
са в корковом солонце в горизонте Ао составляет 8,8%, общего азота-
0,698%, тогда как в обыкновенном черноземе общего азота содержится 
0,48%. Эти данные говорят прежде· всего о высоком плодородии рас
смотренных солонцов. Известно, что на фоне высокого плодородия н 
при высоком уровне грунтовых вод растения способны переносить более 
высокое содержание в почве солей. Успешное разведение сосны на со
лонцеватых почвах и солонцах возможно также и в том случае, если 

почвы отличаются легким механическим составом. Примерам этого мо
жет служить развитие сосны на солонцах и солонцеватых почвах в 

Западно-Сибирской низменности, описанное В. Я. ПоJiякоnым ( 1957). 
Таким образом, мы считаем, что вьшоды названных авторов о воз

можности освоения солонцов без применения мелиоративных м.гроприя-
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тий имеют· ограниченное, локальное значение. Их можно распростра
нять только на территории, аналогичные в почвенна-КJшматическом 

отношении с районами непосредственных работ Г. А. Глумова, 
П. Н. Красовского и В. Я. Полякова. 

Наши наблюдения, проведеиные несколько южнее территории Тро· 
ицкого заповедника, показали, что между ростом. древесных пород и 

степенью солонцеватости почв имеется определенная зависимость: с 

повышением солонцеватости усиливается отпад древесных пород, а на 

солонцах степного типа через 4--5 лет после посадки наступает мас
совый отпад культур. Это подтверждается, в частности, данными так
сационного обследования посадок по линии l(арталы --Магнитогорск, 
выполненных инженером-л~соводом Чуваковым Ю. Б. (см. таблицу). 
На обыкновенных черноземах, по этим данным, через 20 лет березл в 
посадках сохранилась на 57%, а на сильносолонцеватых черназемах 
только на 20%, т. е. почти в 3 раза меньше (процент участИя березы 
во всех схемах посадки был одинаков). 

Характеристика древесных пород, сохранившихся ·в составе защитных насаждений 
(возраст .20 лет) на участке Карталы- Магнитоrорск, 

по данным учетных пробных площадей 

Черноземы обыкновенные 
Черноэе"ы сильно солон-

Черноземы солонцеватые цеватыr, солонuы глу-
и слабо солонценатые бокостолбчатые 

перво-~~храни- перво- lсохранилосh 1 
nер но-. сохранилось 

началь- лось экзем- началь-.экземпляров начиль- 9кземпляров 

Порода ное влиров от сред- иое от 11ервона- но е 1от иервон•-
vча.:тие 1 r1ервuнача- няя участие чальнога ср•дняя участие чальнога средняо 
·народ l льного кn- высота, пород колич•стваl высота, nород 1 количества высота, 

8 по- лнчестна .4f в посад- на учетных м в ло- на учетных .Al 
садках,~ на учетных к ах, площадях, садк~:~х, nлощадях, 

% площадях, % % 
" 1 " % 

оnоль 4,0 68,0 8,5 1,0 27,0 5,6 1,0 10,0 3,7 
ере~а бородав-

5,0 чатая 57,0 6,6 5,0 49,0 5.0 5,0 20,0 2,0 
в яз (карагач) 
туркестанский 
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7,0 
-

6,0 
28,0 
26,0 
12,0 

5,0 

7 о 1 . 
5,0 
2,0 
1,0 

-
' 

58,0 4.7 8,0 
45,0 3,1 2,0 

73,0 3,4 6,0 
- - 5,0 

59,0 2,2 4,0 
50,0 1,9 -
72,0 1,3 39,0 
72,0 1, 2 13,0 

32,0 0,8 8 

44,0 1,4 1,0 
43,0 1.5 -
33,0 1,2 5,0 
70,0 1,2 --

30,0 1,6 3,0 

51,0 4 5 12,0 35.0 3,0 
38,0 2,2 - - -

40,0 3,1 9,0 35,0 1,8 
31,0 3,0 2,0 23,0 1,6 

30,0 1,4 - - -
- - 5,0 17,0 1,7 

1 79,0 1, 2 1 ti, о 41.0 1,4 . 
82,0 1,4 48,0 47,0 1, 1 

1 
39,0 1,3 - -

1 

-
1 

20,0 1,6 - - -

- - -- - -
39,0 0,8 - - -

- - - - -

43,0 1,8 2,0 25,0 1,0 



Солонцеватость, как видно из таблицы, влияет не только на отпад 
деревьев, но и угнетающе действует на рост в высоту отдельных пород, 
а также и на развитие кроны. На солонцеватых почвах береза в 3 с 
лишним раза отстала в росте, по сравнению с березой на несолонцева
тых почвах, тополь более чем в два раза и т. д. (см. рисунок). На ухуд
шение (усиление солонцеватости) почвенных условий реагирую'Г почти 
все породы, но самой недолговечной культурой на солонцеватых почвах 
является тополь. Лучше других переносят почвенное засоление жимо
лость татарская, акация желтая, лох узколистный, клен ясенелистный, 
вяз (карагач) туркестанский (Ulmus plnnato-ramosa), береза бородав
чатая. Тем не менее, гибель посадок 
объясняется не только солонцева
тостью почв, но зависит от величи

ны концентрации почвенного рас

твора, характера почвенного засоле

ния, влажности, физических свойств 
почв и многих других факторов. По
этому существенное значение имеет 

выяснение степени салеустойчивости 
древесных пород, понимая сале

устойчивость как обобщенную реак
цию растений на комплекс факторов, 
присущих засоленным почвам. 

Однако степень и характер сале
устойчивости почти всех древесных 
пород точно не установлены. Раз
личные авторы приводят по этому 

поводу самые разноречивые и труд

но сопоставимые данные. Например, 
Т. Ф. Якубов ( 1940), изучая посад
ки в пустынном Приуралье, пришел 
к выводу, что содержание С1' и 
SO/' в количестве по 0,05% уже ги
бельно действует на многие широко 
распространенные древесные поро

ды, а . 1% выдерживают исключи
тельно редкие виды. В свою очередь 
А. А. LUaxoв (1948) приводит дан
ные о высокой солевыносливости 
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Солонцеватость почв и высота 
древесных пород в двадцатилетнем 

возрасте: тополь (а), береза (б) и 
карагач (в) на черноземах обыкно
венных и солонцеватых (/), чернозе
мах солонцева1ых и карбонатных (J/), 
черноземах сильносолонцеватых и 

r лубокостолбчатых солонцах ( I 11). 

отдельных пород; например, взрослый лох способен выдерживать суль
фатное засоление в почве до 3,3%, а хлоридное на глубине 60-70 см
до 0,089% без заметных признаков угнетения. По И. А. Крупенинника
ву ( 1945), для солевыносливых культур пределом засоления считается 
содержание хлора в почве 0,5% и сульфатов свыше 1%. По неопубли
кованным данным Б. А. Лебедева, сосна в К:урганской области выдер
живает содержание хлоридов в почве от 0,06 до 0,1 %. На основании 
наших данных, мы можем присоединиться к мнению о высокой устой
чивости к засолению почвы отдельных пород. В частности, при обследо
вании посадок в описываемом районе были отмечены случаи исключи
тельной устойчивости к засоленности почв акации желтой, жимолости 
татарской и лоха·. Например, на 154 км участка К:арталы- Айдыр
ля при содержании в почве хлора 0,345%, сульфатов 0,97% и сухого 
остатка 2,23% (на глубине 40 см) в посадках сохранились J10X и жи· 
малость, а у разъезда Знойное того же участка при содержании в почвt.
сульфатов до 1,5% (на глубине 50 см) в посадке сохр;шилась, кроме 



этих пород, еще и акация, все остальные породы в посадках погибли 
Эти данные подтверждают высокую устойчивость отдельных пород к 
хлоридно-сульфатному засолению. 

Однако наши же исследования почв под отмирающими насаждения
ми названных пород в тех же и других пунктах показали, что начало 

отмирания происходило при засоленности, много меньшей, чем назван
ные выше пределы. При этом прежде всего .отмечено, чта почти все 
породы сильнее всего реагируют не на сульфатное, а на содовое засо
ление почв. Так, в посадках на участке К:арталы- Айдырля, в Кара
гандинском питомнике и других пунктах, присуrствие в почве даже 

небольших количеств щелочи губительно действует почти на все поро· 
ды, если нет близко залегающих грунтовых вод. 

Для доказательства приведем некоторые аналитические данные, 
характеризующие засоленность почв на глубине 40-50 см под погиб· 
шими посадками. На 205 к.м участка К:арталы- Айдырля под цолно· 
стью погибшей полосой содержание в почве составляло:· сульфатов-
0,069%, хлора-0,0014%, щелочность от бикарбонатов-0,045%; на 
210 к.м в полосе погибли почти все породы, кроме лоха и акации, при 
содержании в почве сульфатов- 0,02%, хлора- 0,0014% и щелочно
сти- 0,044%. Возможно, впрочем, что до гибели полосы почва была 
более засоленной, чем в период исследований, учитывая, что посадки. 
как известно, способны оказывать мелиорирующее действие на почву 
за счет накопления зимних осадков. 

К:роме того, наряду с различными _формами почвенного засоления. 
большое значение для выживания древесных пьрод имеет уровень грун
товых вод. При наличии близко расположенных грунтовых вод дре
весные породы способны переносить даже высокое содовое засоление. 
Например, под старыми устойчивыми и нормально развивающимися 
березовыми насаждениями Карагандинского питомника, при располо
жении минерализованных (8-10 г/л) грунтовых вод на глубине 120 см. 
в почве на глубине 20 см содержалось: -сульфатов- 0,076%, хлора-
0,012% и щелочность составляла 0,146%. 

Наши наблюдения, проведеиные в разных почвенио-климатических 
зонах, показали, что гибель посадок почти всегда связана с угнетаю
щим действием солонцеватости и высоких показателей засоленности 
почв, но при наличии близко расположенных грунтовых вод действие 
солей сказывается слабее. · 

выводы 

В степном Зауралье почти все породы реагируют на солонцеватость 
и солончакаватость почв ухудшением роста или даже отмиранием. 

Только на участках с близко расположенньоv!И грунтовыми водами они 
лучше переносят засоленность почв и поэтому более долговечны. Н&и
более солевыносливыми породами являются: жимолость татарская. 
акация желтая, клен ясене.тщстный, лох узколистный, вяз (карагач) 
туркестанский и береза бородавчатая. Но карагач обычно страдает 
суховершинностью, что снижает его защитные качества в посадках. 

Самой недолговечной породой на солонцеватых почвах является тополь. 
Солонцы в условиях степного Заурадья, как правило, без проведе

ния коренной мелиорации непригодны для лесонасаждения. Исключе
нием ·могут являться луговые и дугаво-степные солонцы, анадогичные 

солонцам б. Троицкого заповедника. Их можно использовать под лесо
насаждения <;: ограниченным ассортиментом пород и с соблюдением 
комnлекса агротехнических мероприятий. Высокая агротехника сгла-

:ю 



живает неблагаприятные для посадок метеорологические и почвенные 
условия. 1 1 1 .i 

Создание снегозащитных полос и вообще лесных насаждений в 
таких сложных и разнообразных природных условиях .требует диффе
ренцированного подхода к каждому отдельному участку с учетом осо

бенностей его положения на местности, форм рельефа, уровня грунто
вых вод, ~арактера засоленности и степени солонцеватости почв, кото 

рые даже в одной почвенной области могут быть различными. Поэтому 
все эти факторы очень важно учитывать при составлении проектов 
облесительных работ. 
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОВ 

ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В послед1;1ие годы на Южном Урале развертывается усиленное про
мышлеивое строительство, сопровождающееся сокращением лесистости 

некоторых районов. Значительную остроту приобретает вопрос о водо-· 
снабжении промышленных предприятий и населенных пунктов, в связи 
с недостатком водных источников и, главное, их истощением. Между 
тем о ходе почвенио-гидрологических процессов в горных лесах восточ

ных склонов Южного Урала, питающих основные водные источнию1 
Челябинской области, имеется очень мало данных, носящих к тому же 
характер только общих соображений и отрывочных сведений (Спра
вочник, 1936; М. И. Урбан и Н. М. Никифоров, 1936; А. СI<авронска11 и 
В. Андрушко, 1957; Е. М. Филь розе, 1958). Без знания же этих процес
сов невозможно ни рациональное ведение лесного и сельского хозяй
ства и правильная организация территории, ни организация устойчи
вого водоснабжения промышленности и населения. Целью настоящей 
работы является частичное восполнение этого пробела, главным обра
зом в части характеристики гидрологических условий в горных лесах 
Ильменекого заповедника. 

При лесарастительном районировании Челябинской бласти террито
рия заповедника отнесена к I(асли- Миасскому округу горно-лесной 
зоны (Б. П. I(олесников, 1959). По количеству выпадающих осадков
в среднем 450 мм- его территория может быть отнесена к зоне доста
точного увлажнения. Однако крайне сильные колебания годового коли
чества осадков, небольшая влагаемкость и хорошая водоотдача почв 
приводят к тому, что влага является ведущим фактором лесорастите,1!ь
ных условий, определяющим распределение растительности по элемен
там рельефа. 

По характеру рельефа территория заповедника разделена на два 
микрорайона: горный и предгорный (Е. М. Фильрозе, 1958). Его лесная 
площадь, составляющая 85% от общей, распределяется по 4 групппм 
типов лесарастительных условий, выделяемых по признакам влагаобес
печенности следующим образом (Проект, 1959; Е. М. Филь розе, 1958): 
сухие типы лесарастительных условий-- 6,0%, периодически сухие-
62,7%, свежие- 20,8%, влажные и мокрые типы- 10,5%. 

Таким образом, наиболее распространены в заповеднике периодиче
ски сухие и свежие типы лесарастительных условий, занимающие 83,5% 
лесной площади. Близкое по характеру распределение лесных площа
дей наблюдается и в смежных с заповедником районах. 
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Исследования проводились преимущественно в сосняках и берез
няках сухой, периодически сухой и свежей групп на пробных площа
дях, Закладывавшихея в характерных для каждой группы условиях и 
в типичных, главным образом спелых насаждениях. На каждой проб
ной площади производилось таксационное и Лесоводетвенное описание 
насаждений, определялись водно-физические свойства почвы, изучалась 
динамика ее влажности за вегетационный период, изучался процесс 
формирования поверхностного и внутрипочвенного стоi<а при помощи 
искусственного дождевания микроплощадок (размеры 2Х 1 и J.X 1 м). 
производились систематические наблюдения за ходом температуры и 
влажности в припочвенном слое воздуха, за температурой почвы н 
количеством осадков, проникающих под полог насаждений. 

ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА ПОЧВ 

Почвы исследованных групп типов характеризуются небольшой 
мощностью и сильной каменистостью и отнесены К:. П. Богатыревым 
(1940) к фрагментарным почвам разных стадий развития. Мощность 
почв в сухих типах около 30, в периодически сухих-40-60, в свежих-
60-1 00 см и выше. Для почв сухой и периодически сухой группы типов 
лесарастительных условий характерно значительное возрастанИе с 
глубиной количества скелета и особенно камней. В свежей группе всег
да имеются на той или иной глубине каменистые и г.тшнистые прослой
ки, причем последние, как правило, не имеют характера сплошного 

слоя. Подобное строение почвенного профиля, по-видимому, опреде
ляется периодическим усилением денудационного процесса. 

По механическому составу почвы сухой группы относятся к сильно 
каменистым мелконесчан истым супесям, периодически сухой- к силь
но каменистым мелкопесчанистым легким суглинкам и супесям, све

жей- к каменистым мелкопесчанистым легким и средним суглинкам. 
Основные показате.ли водно-физических свойств почв приведены в 
табл. 1 и 2. Из их рассмотрения видны следующие особенности почв 
заповедника. 

Величина объемного веса почв колеблется от 0,62 до 1 ,О 1 в верхнем 
10-сантиметровом слое почвы и от 1,44 до 1,65 в с.аое 50-60 см. Харак
терно, что объемный вес достигает максимальной величины в периоди
чески сухой группе под сосняками и по мере ухудшения или улучше
ния условий увлажнения уменьшается. По группе свежих типов объем
ный вес слоя 0-10 см в березняках на 0,2 выше, чем в сосняках. В 
периодически сухой группе под сосняками почва несколъко п.тютнее, но 
уже на глубине 20 см эти различия сглаживаются. Таким образом, спе
цифика накопления и разложения подстилки, зависящая от особенно
стей различных типов леса, наиболее сильно сказывается на свойствах 
верхнего 1 О-сантиметрового слоя почвы. 

'Удельный вес твердой фазы почвы изменяется по профилю также 
весьма значительно: от 2,30 в гумусовом горизонте, до 2,96 в горизон
те В. Удельный вес rранитогнейсов, на которых формируются почвы 
всех исследованных типов, колеблется от 2,5 до 2,8. Следовательно, про
исходит обогащение нижних горизонтов почв, особенно в периодически 
сухой и свежей группах, тяжещ.Iми минералами. 

Пористость почв варьирует от 43 до 74% и, в противоположностL 
объемному и удельному весу, убывает с глубиной. Однако в нижних 
горизонтах почв сухой и периодически сухой групп резко возрастае'l 
количество скелетных частиц. Поэтому здесь гораздо большая доля 
общей пористости приходится на некапиллярную. 
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Таблица 

Физические свойства почв в различных типах леса Ильменекого заповедника 

"" Показатели по 1 О-сантиметровым слоям о 

"'" """' Тип леса и лесарастительных условий, 

0-10 110-20 120-30 130-40 140-50 150-60 
8.'" сЕ! 6онитет 
о 

~~ 

9 Сосняк мертвопокровный, сухой, IV 
объемный вес 0,84 1 ,18 1,40 - - -
удельный вес 2,57 2,74 2,76 - - -
порнстость, % 67,2 56,9 49.2 - - -

10 Сосняк ягодниковый, периодически 
сухой, 111 

1,36 объемный вес 1,01 1,35 1,37 1,41 1,44 
удельный вес 2,56 2,75 2,76 2,80 2,82 2,80 
пористость, % 60,6 50,9 50,7 51,0 50,0 48,6 

б Сосняк папоротниково-злаковый, 
периодически сухой, III 

объемный вес 0,80 1,25 1,30 1,3g 1,38 -
удельный вес 2,40 2,64 2,73 2,78 2,78 -
пористо~ть, % 66,7 52,6 152,3 150,3 150,3 -

2 Сосняк разнотравно-папоротника-

1,4411,28 вый, свежий, 1 
объемный вес 0,66 1,26 1,44 1,47 
удельный' вес 2,30 2,63 2,77 2,77 2,73 2,75 
пористость, % 71,3 152,1 48,0 53,7 47,3 45,6 

24 Сосняк ра:щотравно-папоротнико-
. вый, свежий,l 

объемный вес 0,67 1,26 1,51 1,55 1,49 1,51 
удельный вес 2,51 2,78 2,80 2,83 2,81 2,78 
пористость, % 73,3 54,7 46,0 45,3 47,Q 45,7 

1 Березняк виковый, периодически 

сухой, близок к сухому, III 
объемный вес 0,62 1,17 1,24 - - -
удельный вес 2,43 2,68 2,76 - - -
пористость, % 74,5 ,55,3 55,1 - - -

4 Береняк паrrоротниково-.злаковый, 
периодически сухой, 111 

объемный вес 0,77 1,26 1,40 1,47 1,49 1,48 
удельный вес 2,45 2,77 2,91 2,93 2,96 2,96 
пористость, 

01 68,6 54,5 51,8 50,2 49,7 50,0 /0 

3 Березняк разнотравно-папоротни-

ковый, свежий, III 
объемный вес 1,00 1,27 1, 28 1,35 1,50 1,36 
удельный вес 2,62 2,78 2,7!! 2,82 2,8:2 2,82 
пористость, % Ы,8 54,3 54,0 52,2 46,8 51,8 

8 Березняк широкотравно-папоротни-

0,83 11,3! 
КОВЫЙ, свежий, 111 

объемный вес 1,43 1. 51 1.64 \,65 
удельный вес 2,69 i 2,83 2,86 2,89 2,90 ,90 
пористость, % 69,1 52,6 50,0 47,8 43,5 43,\ 

25 Березняк ранотравно-папоротнико-
вый, свежий, 1 

объемный вес 0,88 1.24 1,40 1,45 1,48 1,49 
удельный вес 2,68 2,Н4 2,87 2,М8 2,84 2.85 
пористость, % . 76,2 56,3 51,2 49,6 47,9 47,7 
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Табднца 2 

Водные свойства почв в различных типах леса Ильменекого заповедника 

Показат ели по 1 О-сантиметровым споям 
Тип леса и песорастительных 

условий, бонитет 0--10 110-20 120-З•J 130-40 140-50150-60 
Итого 

Сосняк мертвопокровный, 1 

сухой, IV 
26,0111,8 полевая влагаемкость . 10,6 - - - 48,4 

коэффициент завядания 4,0 1 3,9. 1 ,4 - - - 9,3 
запасы доступной влаги 12,0 7,9 9,2 - - - 39,1 

Сосняк яrодниковый, пе-

риодически сухой, Ill 
под ев а я влагаемкость . 28,3 15,9 18,5 11,4 10,3 10,1 94,5 
коэффициент завядания 5,2 4,9 2,9 2,5 2,0 1,9 19,4 
запасы доступной влаги 23,1 11,0 15,6 S,9 8,3 8,2 75,1 

Сосняк папоротниково-

злаковый, периодически 

сухой, 111 
подевая влагаемкость . 22,9 17,5 16,3 20,0 14,1 - 90,8 
коэффициент завядания 6,3 2,6 2,7 2,8 2,8 -

1 

17,2 
запасы доступной влаги 16,6 14,9 13,6 17,2 11,3 - 73,6 

Сосняк разнотравно-папа-

29,1 27,5129,2 ротниковый, свежий, 1 
19,8 полевая влагаемкость . 32,7 26,9 165,2 

коэффициент завядания 6,9 9,3 7,2 5,9 4,5 4,6 38,4 
запасы доступной влаги 12,9 19,8 20,3 23,3 28,2 22,3 126,8 

1 

Сосняк разнотравно-папа-

40,5,31,7 
ротниковый, свежий, 1 
полевая влагаемкость . 2~.2 19,2 20,4 39,2 175,2 
коэффициент завядания 5,5 8,4 R,9 16,3 14,2,10,4 63,7 
занасы доступной влаги 18,7 10,8 11,5 22,9 26,3 21,3 111,5 

Березняк виковый, перио-
дически сухой, близкий 
к сухому, 111 

38,9 полевая влагаемкость . 14,7 10,3 - - - 63,9 
коэффициент завядания 8,2 3,3 1,3 - - - 12,8 
запасы доступной влаги 30,7 11,4 9,0 - - - 51' 1 

Березняк папоротниково-

злаковый, периодически 

сухой, 11 
полсвая влагаемкость . 23,8 26,5 22,1 32,7 23,4 18,2 146,7 
коэффициент завядания 4,6 5,9 5,2 15,8 12,2 8,1 41,8 
запасы доступной влаги 19,2 20,6 16,9 26,9 11,2 10,1 104,9 

Березняк разнотравно-па-

поротниковый, свежий, .11 
полевая влагаемкость . 31,3 31,5 32,7 28,0 26,5 21,5 171,5 
коэффициент завядании 11,3 10,7 10,8 16,9 5,1 4,6 59,4 
запасы доступной влаги 20,0 20,8 21,9 ll' 1 21,4 16,9 1 !2, t 



Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

.. 
Показатели по 1 О-сантиметровым слоям 2с: 

0: .. 

>C>"' Тип Jleca и песорастительных 

0-10 110-20 120-30 i 30-40140-501 ~0-60 
Ool 

Итого ~ш условj!Й, бонитет 

~;:j 1 

8 Березняк широкотравно- 1 

папоротниковый, св е-

ЖИЙ, 1 
полевая влагоемкость . 41,8 26,1 25,2 36,4 25,1 20,3 174,9 
коэффициент завядании 6,6 7,2 7,6 16,5 17,9 7,6 . 63,4 
запасы доступной влаги 35,2 18,9 17,6 19,9 7,2 12,7 lll,5 

25 Березняк разнотравно-па-

поротниковый, свежий, 1 
полевая влагоемкость . 36,1 21,2 23,8 42,2 45,0 35,1 204,4 
коэффициент завядания 9,4 10,2 14,1 16,2 15,1 12,2 77,2 
запасы доступной влаги 26,7 11,0 9,7 26,0 29,9 23,9 127,2 

Полевая влагаемкость определена по данным дождевания ~икра
площадок и прокорректирована по методу А. А. Роде (1947) по весен~ 
ней влажности. 

В табл. 2 приведены запасы влаги в почвах по· 10-сантиметровы!'.( 
слоям, соответствующие показателям полевой влагаемкости и влажно
сти завядания, и запасы продуктивной влаги. IЗ.пажность завядания 
вычислена путем умножения максимальной гигроскопичности на 1 ,34--....: 
коэффициент, припятый аграметслужбой СССР (А. В. Процеров И 
Н. К.. l(арасев, 1939; Л. А. Разумова, 1950). 

Из табл. 2 видно, что влагаемкость верхнего 30-сантиметрового слон· 
неодинакова для различных групп типов лесарастительных условий. 
Так, в сухих типах она составляет около 50 мм, в периодически сухих 
ее величина возрастает до 60-65, а в свежих- до 70-75. Еще более 
резко различается влагаемкость основн·ого корнеобитаемого слоя 
(0-30 см в сухих типах леса и в березняке виковом, 0-60 см в перио
дически сухих и свежих типах), приближенно составляющая соответ~ 
ственно 50, 100 и 200 мм. Таким образом, при переходе от сухой группы 
к периодически сухой и затем свежей, влагаемкость корнеобитаемого. 
слоя увеличивается не только за счет увеличения :-.1ощности почвы, но 

и за счет увеличения влагоемкссти верхнего слоя (30 см). Запасы вла-· 
ги, соответствующие насыщению почвы до полевой влагоемкости, в бе
резняках несколько выше, чем в сосняках той же группы типов. 

Запасы влаги, соответствующие влажности завядания, по !О-санти
метровым слоям почвы изменяются от 1,3 до 17,9 мм и составляют от 
16 до 70% запасов при полевой влагоемкости, причем в свежих типах 
их величина гораздо выше, чем в сухих и периодически сухих. 

Для сухих типов лесарастительных условий характерно резкое па
дение запасов влаги с глубиной: около двух третей запасов· приходится 
на верхний !О-сантиметровый слой почвы, в котором и располагается 
основная масса корней. _В периодически сухих типах запасы доступной 
влаги по почвенному профилю распределены более равномерно. В све
жих типах запасы доступной влаги снижаются от поверхности до глу
бины 30 см, в слое .30-50 см наблюдается их возрастание, глубже
опять снижение. 

Небезынтересно отметить, что в березняке разнотравно-папоротни
ковом (пробная площадь N!! 25, табл. 1 и 2), расположенном рядом с 
сосняком разнотравно-папоротниковым (пробная площадь N!! 24) и 
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являющимся производным от него (смена произошла около 50 лет 
назад), наблюдается заметное изменение водно-физических свойств 
почвы: увеличение объемного веса верхнего !О-сантиметрового слоя и 
удельного веса по всему профилю, некоторое повышение пористости и 
влагоемкости. Это объясняется более благоприятной структурой почвы 
в производнам березняке, в сравнении с коренным сосняком, и указы
вает на очень быстрый ход почвообразования. 

ДИНАМИКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЬI ЗА ВЕГЕТАЦИОННЬIR ПЕРИОД 

Наблюдения за влажностью почвы ве,тшсь с конца апреля до начала 
октября. Необходимо отметить особенность почвенных· условий в запо
веднике: наличие в почвах сухих и периодически сухих типов камней. и 
даже плит коренных пород, а в свежих типах- прерывистых суглини

стых прослоек, создающих неравномерность в увлажнении почв. Осо
бенно резко это отражается на живом напочвенном покрове. Большая 
или меньшая разобщенность мелкозема камнями и плитами коренных 
пород вызывает заметные различия по усл·овиям влажности на лока.'IЬ

ных участках. В сочетании с высокой относительной влажностью воз
духа в припочвенном слое подобная неоднородность увJiажнения ведет 
к тому, что в напочвенном покрове нередко рядом с типичными ксеро

фитами встречаются мезофильные и даже гигрофильные виды растений. 
Древесная растительность, обладающая мощной и широко разветвлен
ной корневой системой, занимает целый комплекс таких различныл по 
увлажнению участков. Поэтому на ней пестрота почвенных условий 
сказывается в гораздо меньшей степени. Наряду с "тим, в сухих и пе
риодически сухих типах лесарастительных условий прослеживается при
уроченность возобновления к местам с более благоприятными условия
ми увлажнения: микропонижениям, местам стока воды с плит поро

ды и т. п. 

Анализ данных по влажности почв показал, что при такой пестроте 
почвенных условий пятикратная повторность при взятии образцов на 
влажность не всегда является достаточной для выявления деталей хода 
влажности, хотя общий характер процесса отражается достаточно ясно. 

Характер изменения запасов почвенной влаги fl различных типах 
леса можно видеть на рис. 1. Общим для всех исследованных типов 
лесарастительных условий является кратковременное весеннее насыще
ние почв влагой до полевой влагаемкости и выше, падение влажности 
в период с начала или середины мая до конца августа и вновь повыше

ние влажности в сентябре- октябре до 70-95% от по.1евой влагаем
кости. Однако различия в запасах влаги в корнеобитаемом слое, в 
интенсивности и ходе транспирации и испарения, в количестве осадков, 

проникающих до поверхности почвы, и других факторах вызывают 
существенные различия в скорости и степени иссушения почвы, а так

же продолжительности периодов с ·различной величиной влажности. 
В сухих типах лесарастительных условий (сосняк мертвопокровный) 

запасы доступной влаги истощаются почти полностью в период с сере
дины мая до конца июня. В течение июня и августа влажность почв 
колеблется около коэффициента завядания, в это время происходит 
усыхание весьма редкого здесь напочвенного покрова. Из внешних 
признаков страдания древостоя от почвенной засухи отмечено усилениt
сбрасывания хвои, но .полного усыхания никогда не наблюдалось, что 
можно объяснить рядом причин: окончанием к июлю периода интен
сивного роста; наличием под лежащими на поверхности плитами корен

ных пород более влажного, чем на окружающих участках, мелкозема; 
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проникновением части корней п·о трещинам, заполненным мелкоземом, 
в глубь коренной породы. 

Некоторую роль в водном режиме играет также и конденсация 
атмосферной влаги на поверхности подстилки и напочвенного покрова. 
Об этом говорят данные по ходу температуры и вJiажности в припоч
венном слое воздуха, а также результаты непосредственных наблюде
яий за суточным ходом влажности подстилки и верхнего минерального 

мм 
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~~' ·-~----------==---
I.VI I.VII I.VIU 1.1)1: 1. LVI I.VII t 111 1.1)1: tll. 
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Рис. 1. Динамика запасов влаги в различных типах леса. 
ПВ- полевая влагоемкость; 83- влажность завядаиия; 1- сосняк мертвоtю· 
кровный; 2- сосняк папоротииково·злаковый; 3- сосняк разнотравно-папорот
никовый; 4- березняк виковый; 5- березняк папоротникоео-элаковыА; 6- бе-

резняк разнотравно-папоротниковый. 

горизонта почвы. С начала сентября происходит насыщение почвы вла
r.ой осенних дождей, но влажность все же не достигает поJiевой влаго

емкости. 

В периодически сухих типах лесарастительных условий (сосняк 
папоротниково-злаковый, отчасти березняк виковый) интенсивное па
дение влажности также начинается с середины мая. Но только к концу 
июля- началу августа влажность приближается к коэффициенту за
вядания и держится затем все время несколько выше его. В сентябре 
наблюдается повышение влажности, приближающейся к полевой вла
гоемкости. 

В свежих типах минимальная влажность почв отмечена во второй 
половине августа, причем даже в это время она находится в пределах 

7-10% от полевой вла·гоемкости. 
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Таким gбразом, если в сухих типах период с влажностью почвы, 
близкой к влажности завядания, продолжается, по данным 1958 г., весь 
июль и август, а в периодически сухих влажность минимальна в тече

ние августа, но держится в этот период все время несколько выше 

влажности завядания, то в свежих типах лесорастительных условий 
минимум влажности приходится на вторую половину августа. Периоды 
с наличием в почве достаточных количеств продуктивной влаги про· 
должаются соответственно 2, 2,5 и 3,5 месяца. 

Характер кривых хода изменения запасов влаги в почвах в различ
ных типах лесарастительных условий говорит также о еще одной важ
ной особенности водного режима почв и насаждений заповедника: в 
свежих типах, по сравнению с сухими и периодически сухими, расход 

влаги идет более интенсивно в абсолютных и в относительных показа
телях. Это связано в основном с различием в интенсивности травспира
ции не только древесного полога, но и напочвенного покрова, весьма 

редкого в сухих и сильно развитого в свежих типах. Березняки, по 
сравнению с сосняками той же группы, расходуют влагу также не
сколько более интенсивно. 

Распределению типов леса по влагаобеспеченности соответствует их 
распределение по производительности. Так, группа сухих типов леса 
характеризуется древостоями IV-V бонитетов, периодическ!'l сухих
III бонитета, а в свежих типах древостои достигают 1 бонитета. По 
данным Ю. Д. Абатурова (1959); почвы всех этих типов леса характе
ризуются достаточным количеством питательных веществ, и сущест
венных различий в других факторах, влияющих на производительность, 
нет. Следовательно, производительность древостоев находится в запо
веднике в прямой зависимости от влаrообеспеченности. Характерно, 
что между запасами влаги при полевой влагаемкости в основном кар
необитаемом слое и бонитетом насаждений наблюдается почти прямо 
пропорциональная связ~ , 

Следует подчеркнуть, что динамика запасов влаги в почве разбира
лась на примере 1958 г., когда за период с мая по сентябрь ·выпало 
165 .м.м ·осадков, что составляет всего 54,5% от среднего многолетнего 
количества осадков за тот же период. По данным же метеостанции 
М~ассово, расположенной в центре заповедника, из 28 лет наблюдений 
подобных засушливых лет было 11; что составляет около 40%. На годы 
с близким к среднему количеством осадков приходится 25% общего 
количества лет наблюдений и 35- на. многоводные годы. На период 
года с положительными среднемесячными температурами по тем же 

данным приходится в среднем от 70 до 80% годового количества 
осадков. 

Учитывая перечисленные особенности климата, водный режим почв 
основных типов леса заповедника можно охарактеризовать следующи

ми основными чертами: 

1. Во всех группах типов леса в период весеннего снеготаяния поч
ва, хотя бы кратковременно, насыщается влагой до состояния, близ
кого к полевой влагоемкости. 

2. В группе сухих типов леса регулярно наблюдается период поч
венной засухи продолжительностью до двух месяцев. Здесь преобла
дают вертикальные передвижения почвенной влаги. 

3. В группе периодически сухих типов леса почвенная засуха не 
является регулярным явлением, не достигает такой остроты, как в сухих 
типах лесах, и продолжительность ее примерно в два раза меньше. 

4. В группе свежих типов леса обеспечен устойчивый режим 
увлажнения. 



5. Единственным видом почвенной влаги, идущей на снабжение 
растений в группе сухих типов леса и преобладающим в периодически 
сухой, является капиллярно подвешенная влага. В водном режиме почв 
свежих типов леса существенную роль приобретает капиллярно под
пертая влага. 

6. Водный режим почв исследованных типов леса можно отнести к 
типу промывнаго (А. А. Роде, 1956) с той, однако, оговоркой, что в сухой 
и периодически сухой группах отсутствует непосредственный контакт 
почвенного профиля с грунтовыми водами, а в свежей группе этот кон
такт в большинстве случаев не является постоянным. Это обстоятель
ство указывает на необходимость введения для горных условий особых 
подразделений в классификацию типов водного режима. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА 

Условия формирования стока в Ильменеком заповеднике довольно 
с.iюжиы; что обусловлено сложным геологическим строением и геомор
фологическими особенностями территории, пестротой почвенного по
крова и т. п: Сильно расчлененн:ая местflость и преобладание участков 
с уклонами 5-25° способствуют развитию стоковых проц~ссов. Однако 
ВЬIСОКая Облесеннасть заповеднИка приводит К ПОЧТИ полному отсут
СТВИЮ эроЗии. Это объясняется не только тем, что древесн:ая раститель
ность з·а:крепляет почву мощными корневыми системами, но главным 

образом- особыми условиями формирования поверхностного стока на 
обл€сенных водосборах, выраженными в основном в его переводе во 
внутрипочвенный. Аналогичная по геоморфологическому строению, но 
обезлесенная в последнее двадцатилетие территория Чашковских гор, 
неnосредственно примыкающая к заповеднику, в резуль-rате дейцвия 
поверхностных текучих вод превратилась в каменистую россыпь с Почти 
полностью смытой почвой. 

Сравнительные условия формирования стока в различных типах 
леса· 1 изучались при помощи метода искусственного дождевания пло
щадок и к оценке этих данных привлекались результаты исследования 

водно-физических свойств почв. При дождеванщ1 приняты интенсиtl
ность 1 мм/мин и норма 200 мм, что составляет окоJю половины годо
вого количества осадков, выпадающих на территории заповедника. 

Динамику поверхностного стока и стока на глубине 30 см можно ви
деть на рис. 2, где по оси ординат отложен сток, (в .мм) нарастающим 
итогом: вверх от оси абсцисс- поверхностный и вниз- внутрипочвен
ный. Анализ полученных _данных позволяет сделать следующие выводы: 

1. При принятых условиях дождевания поверхностный сток прак
тически обнаружен только в сосняке мертвопокровном из сухого типа 
лесарастительных условий, и в сосняке-брусничнике и березняке вико
вом, которые относятся к периодически сухой группе. Поверхностный 
сток составляет соответственно 7,1; 0,6 и 0,7%. Интенсивность естест
венных осадков превысила принятую интенсивность дождевания, по 

данным 28-летних наблюдений метеостанции Миассово, только один 
раз, а норма дождевания заведомо превышает во3можное в условиях 

заповедника количество разовых осадков. Учитывая также, что дожде
вание микронлощадок дает коэффициент стока завышенный, по срав
нению с данными элементарных стоковых площадок, а тем более по 
сравнению со стоком с больших территорий (А. А. Молчанов и В. Н. Се-

.1 НаблюдеJ./ия велись в тех же типах леса, где изучалась динамика влажности 
почвы. Только в группе периодически сухих типов леса сосняк папоротниково-злаковый 
был заменен на сосняк брусничннковый. 
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рафимов, 1958; В. А. Урываев, 1952), можно утверждать, несмотря на 
возможные различия в других факторах, влияющих на процесс форми
рования поверхностного стока, что летний поверхностный сток практи
чески отсутствует в лесах всех трех исследованных групп лесарасти

тельных условий. 
2. По данным дождевания микроплощадок, коэффициент поверх

ностного стока при переходе от сухой группы лесарастительных ус.по
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Рис. 2. Динамика стока в различных типах леса: 
1- сосняк мертвопокровный; 2- еосняк брусничннковый; 
J- сосняк разнотравно-папоротниковый; 4- березняк 
виковыi!; 5- березняк папоротниково-здаковый; 6- бе-

резняк разнотравно-папоротниковыi!. 

вий к периодически ·сухой, а 
тем более к свежей, резко 
падает. Это хорошо согла
суется с большей мощно
стью и плотностью подстил

ки в сухих типах. Внутри
почвенный сток в верхнем 
тридцатисантиметровом слое 

почвы при переходе к све

жим типам, наоборот, имеет 
rенденцию возрастать. Объ
яснение находим в большей 
плотности горизонта В .в пе
риодически сухих и ·свежих 

типах (см. табл. 1). Это го
ворит о более благоприят
ных для формирования лет
него поверхностного стока 

условиях лесов сухой груп
пы. 

3. При существующих в 
заповеднике колебаниях 
факторов, влияющих на про
цесс формирования летнего 
поверхностного сто1ка, наи

большую роль в нем играет 
лесная подстилка, характе

ром которой и определяется 
в основном ко-эффициент по
верхностного стока. Наиме
нее благоприятными водно
физическими свойствами 
обладают подстилки бере
заво-сосновых насаждений, 
произрастающих в сухих и 

периодически сухих лесора

·стительных условиях. По•д
стилка из сосняка мертвопокровного также обладает резi<О выражен
ными гидрофобными свойствами. Она не намокает даже после 3-часо
вого дождевания, просачивание влаги идет только по так называемым 

«трещинам» в подстилке. Тем не менее, повреждения и уничтожения 
подстилки в этих типах леса долуокать нельзя, так как она имеет здесь 

большо·е почвозащитное значение. 
На втором месте по значению в процессе формирования поверхност

ного стока стоит водопроницаемость верхнего минерального горизонта 

почвьr, которая везде достаточно высока, чтобы впитать поступающую 
на поверхность почвы воду. 

4. На формирование боковых внутрипочвенных токов наибольшее 
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влияние оказывает наличие водоупорных прослое1-:, часто встречаю

щихся в почвах свежих типов. Меньшую роль играет уклон местности. 
Интенсивность боковых внутрипочвенных токов возрастает от сухой 
группы к свежей; вертикальные внутрипочвенные токи, наоборот, го
раздо сильнее выражены в сухой группе. 

Данные метеостанции Миассово и результаты снегомерных съемок 
показывают, что в группе сухих лесарастительных условий запасы 
воды в снеге к началу снеготаяния часто в два раза превышают влага

емкость почвенного покрова. Поэтому избыток влаги при оттаявшей 
почве, благодаря ее высокой водопроницаемости, просачивается вглубь 
по трещинам коренной породы и идет на образование подземных вод, 
передко выклинивающихся ниже по склону и образующих нисходящие 
источники. 

Таким образом, площади распространения в заповеднике лесов су· 
хой и отчасти периодически сухой групп являются основной областью 
питания подземных и грунтовых вод. В гидрологическом отношении 
эти группы типов леса наиболее ценны. Наш вывод совпадает с выво
дом А. А. Молчанова ( 1952) о большей гидрологической роли сосню<ав 
на песчаных почвах, по сравнению с суглинистыми, сделанным для 

равнинных лесов. 

Весьма важно, что, по результатам наших исследований, существен
ных различий в ходе гидрологических процессов в течение вегетацион
ного периода между сосняками и березняками одной группы лесо
растительных условий не обнаружено. Гораздо существеннее различия. 
между типами леса разных групп. Эти особенности формирования сто· 
ка справедливы только для теплого периода года. В период весеннего 
-снеготаяния, когда в основном и происходит сток, условия его форми· 
рования -совершенно иные. Наиболее важным фактором формирования 
поверхностного стока в это время является глубина и характер про
мерзания почвы перед началом интенсивного снеготаяния. 

С целью выяснения особенностей весеннего поверхностного стока в 
различных типах лесарастительных условий были предприняты наблю
дения за промерзанием почвы в предстоковый период весны 1959 г., н 
в одном из типов леса свежей группы построена элементарная стоковая 
Площадка раЗмером 15ОХ·1О м. 

Результаты этих наблюдений показали, что весной 1959 г. к началу 
стока почва во всех типах леса оттаяла с поверхности лишь на глубину 
2--4 см. Однако в сухих типах леса к разгару снеготаяния почва пол
ностью оттаяла. В свежих типах оттаявший слой к этому времени не 
превышал 10 см. Несмотря на это, коэффициент стока, по данным эле
ментарной стоковой площадки, составил всего 0,4%, а по данным лет
него дождевания микронлощадок он был равен здесь 0,08%, т. е. в пять 
раз меньше. Это объясняется мерзлым состоянием почвы в весенний 
период и ее высокой влажностью. 

Весьма характерен разрыв в стоках снеготаяния между сухими и 
-свежими типами леса: в первых снеготаяние оканчивается на 5--15 дней 
раньше, чем во вторых. В связи с этой особенностыо находится и :\.а
рактер руслового стока, начинающегося в заповеднике только с наступ

лением снеготаяния в свежих типах леса. К: этому времени на участках, 
занятых этими типами, начинают выклиниваться трещинные воды. 

поступившие с вышележащих элементов рельефа, где располагаются 
сухие и· периодически сухие типы леса. Пик руслового стока на ЦОСТОЯН· 
ных водостоках· облесенных водосборов приходится, по наблюдениям 
весны 1959 г., на период окончания снеготаяния в свежих типах леса, 
причем этот пик неясно выражен. 
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Сопоставление всех факторов позволяет составить общую схему 
стоковых процессов на облесенных водосборах в условиях преобладаю
щего в заповеднике радиационного типа весны. 

Снеготаяние начинается в сухих типах леса и запаздывает на 5-
15 дней в свежих типах. К: началу интенсивного снеготаяния почва в 
сухих типах леса полностью оттаивает. Избыток влаги сверх полевой 
влагаемкости идет на пополнение трещинных вод, передко выклиниваю

щихся ниже по склону или создающих напорные подземные воды. 

Запоздание при оттаивании почв тоже идет от сухих типов к свежим, 
но здесь оно еще более значительно, чем в снеготаянии. В результате 
к концу снеготаяния почва свежих типов успевает оттаять только на 

20-30 см. К: концу снеготаяния наблюдается наиболее интенсивный 
внутрипочвенный сток в свежих типах леса, и начинается отдача его 
на русловый сток, достигающий к этому времени максимума бл:агодаря 
поверхностному стоку. 

Дальнейшее питание водотоков происходит, главным образом, за 
счет выклинивающегося внутрипочвенного стока и грунтовых вод .. Та
ким образом, если сухие типы леса· являются весьма ценны'ми по ·роли. 
их в пополнении запасов трещинных и грунтовых вод и предотвраще

нии эрозии, то свежие играют значительную роль в питании водотоков 

за счет поверхноспюго и внутрипочвенного стока. Увеличивая 'время 
добегания стоковых вод, они способствуют зарегую1рованию руслового 
стока. 

Лесное хозяйство в условиях, аналогичных исследованным. типам 
условий горных лесов Ильменекого заповедника, нужно вести в соот· 
ветсrвии со всеми особенностями их гидрологического режима~ В сухих 
типах леса хозяйство должно быть направ.'Iено на поддержание опти
мал.ьtiых условий для жизни древостоя. Всякие рубки, за исключением 
ру{)ок ухода и санитарных, не должны применяться. С целью повыше
ния почвозащитной роли леса в этих условиях желательны насаждения 
с полнотой от 0,5 до 0,8. 

В периодически сухих типах леса сплошные рубки также не должны 
допускаться. Пользование лесом в них может осуществляться путем 
применения рубок ухода, санитарных рубок и постепенных рубок глав
ного пользования. В свежих типах леса допустимы сплошные рубки. 

При выборе главной породы в сухих типах леса предпочтение долж
но быть отдано сосне, как породе, наиболее устойчипой в этих условиях. 
В периодически сухих и свежих типах леса при выборе главной породы 
следует руководствоваться хозяйственно-экономическими соображе" 
ниями. 
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Вып. 25 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

Ю. Д. АВАТУРОВ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ ОСНОВНЫХ 

ТИПОВ ЛЕСА ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Значение лесов в горных условиях исключительно велико: они не 
только являются источником древесины, но выполняют почвозащитную 

роль, регулируют сток, под их влиянием идет формирование почвенного 
покрова. В свою очередь, распределение лесов и их производительность 
находятся в прямой зависимости от почвенио-гидрологических условий. 

В настоящей статье дается краткая характеристика наиболее рас
пространенных лесных почв Ильменекого заповедника. 

Заповедник расположен на восточном склоне Южного Урала и на
ходится в сосново-березовой подзоне таежно-лесной природной зоны. 
на .ее границе с лесостепной зоной (Б. П. l(олесников; 1958). 

l(лимат заповедника умеренно-континентальный. По данным метео
станции Миассово, находящейся на территории заповедника, среднего· 
довая температура воздуха +1,8°, среднегодовое количество осадков-
454 .м.м, безморозный период- 150 дней. Горный рельеф создает боль
шое разнообразие и пестроту в распределении мезоклимата, который 
оказывает сильное влияние на процессы формирования типов леса и 
почв. По данным Миронова Б. А. (1959, статья в настоящем сборнике), 
наиболее резкими колебаниями по температурным условиям и по влаж
ности воздуха отличаются верхние и нижние части склонов. Вероятно, 
между ними есть различия и по количеству осадков. Наибольшие влаж· 
ность воздуха, низкие температуры и число заморозков отмечены 

в нижней части склонов. Средние части склонов характеризуются наи
меньшими амплитудами колебаний, раинеосенние и поздневесенние за· 
морозки здесь также бывают значительно реже. Верхние части склоноr. 
занимают промежуточное положение. 

Рельеф заповедника, несмотря на сравнительно невысокие горы 
(относительные высоты 350-400 м), чрезвычайно сложен. Обусловлено 
это тектонической структурой складок, образующих Ильменекий хре
бет, претерпевших неоднократные гораобразовательные движения, и не
однородным составом горных пород, имеющих различную устойчивость 
к процессам выветривания и эрозии. Почваобразующими породами яв
ляются главным образом продукты выветривания разнообразных крис
таллических горных пород, из которых преобладающее место занимают 
миаскиты, сиениты, гранитогнейсы и жильные образования преимущест
венно пегматитового характера. 

Большая часть территории заповедника (лесистость 81%) покрыта 
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лесами с преобладанием сосновых (50%) и березовь•х (44%) насажде
ний. Е. М. Фильрозе (1958) все типы леса со сходными условиями мес
топроизрастания, принимая влагообеспеченность за ведущий признак, 
объединила ·в четыре группы: сухие, периодичесrш сухие, свежие и 
сырые. 

Территориальное распределение их зависит главным образом от 
рельефа и экспозиции. Леса вершин и крутых СI<лонов объединены 
в группу сухих типов леса. На склонах средней крутизны распростра
нены периодически сухие типы. В группу свежих типов включены уча
стки леса пологих склонов в местах формирования делювиального 
шлейфа и склонов средней крутизны, затененных и защищенных от вет
ров, преимущественно северной экспозиции. Типы .~1еса с близким к по~ 
верхиости уровнем грунтовых вод слагают группу сырых. Наибольшие 
площади заюtты насаждениями из групп сухих, периодически сухих и 
свежих типов лес·а. Поскольку почвы группы сырых типов леса имеют 
специфические особенности почвообразования, требующие специальных 
исследований, и незначительно распросгранены Hil территории заповед
ника, мы ограничились характеристикой почв в основных типах леса 
первых трех групп. 

ПОЧВЫ ГРУППЫ СУХИХ ТИПОВ ЛЕСА 

Для этой группнi характерны маломощные сильноскелетные почвы, 
со слабодифференцированным профилем. Развиваются они, как прави
ло, на элювии кристаллических горных пород. 

Для более подробной характеристики почв этой группы приведем 
описание разреза, заложенного в сосняке-брусничнике (пробная пло
щадь N!! 81), поскольку он является коренным типом леса и почти 
единственным в с:воей группе. Пробная площадь заложена на Вqiровнен
ной вершине гряды с небольшим уклоном на севера-восток. Микро
рельеф неровный, с частыми выходами на поверхность крупных камней 
гранитогнейса. 

Состав древостоя- 10С, сомкнутость- 0,7, бонитет~ IV, возраст-· 
120 лет; травянистый покров редкий и маловидоuой, в основном из 
брусники, кошачьей лапки и вейника. 

А01 + А0", 0-4 см. Неразложившийся и слабо затронутый разложе· 
нием опад сосны, в нижней. части переплетенный гифами гrибов. 

A0III, 4-6 см. Уплотненный, полуразложившийся и сильно разложив
шийся, переплетенный гифами грибов и частично корнями растений. По 
всему горизонту встречаются угли. Резко переходит в горизонт А 1 . 

А1, 6-15 см. Темно-серый с буроватым оттенком, неясно мелкозер
нистый, среднесуглинистый. Ощебнен. Переход в следующий горизонт 
постепенный. 

АС, 15-25 см. Желтовато-серый, структура не выражена. Сильно 
ощебнен. Постепенно переходит в рухляк горной породы. Много круп
ных обломков и глыб горной породы. 

СД, 25-40 CJrt. Элювий гранитогнейса, подстилается крупными пли
тами горной породы. 

Анализ механического состава почвы (табл. 1) показывает высокую 
скелетность даже в горюонте А 1 . Распределение фракций более или 
менее одинаково во всех горизонтах и имеет следующий характер: наи

большее количество частиц приходится на крупные и постепенно умень
шается в сторону мелких, вплоть до размера < 0,001 мм. Частицы этой 
фракции имеют тенденцию к накоплению во всех горизонтах, но значи
тельное накопление происходит в верхних. ТакQе распределение фрак-
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Таблица 1 
Механический состав почв по фракциям, % 

"" .Ь:~t ФракциИ, .м.м о 

!ё "'"' .. о .. ., .. 
о =~са 

>1,0 1 1,0-0,251 0,25-0,05 1 0,05-0,01,0,01-0,0051 0,005--0,001,<0 ,001 

о .. 
C>.:J "' "' .,,.::1 
Со С>, ........ 
:'!::! ~ .. ., .. 

1-IOC>. 

81 At 0-10 68,7 35,9 23,1 22,5 4,8 4,36 9,2 
л.с 10-20 81,2 37,8 30,6 16,8 4,5 3,6 6,5 
СД 20-30 81,3 39,8 32,3 14,9 4,1 3,4 5,4 

80 Al 4-9 5,5 24,6 7,1 30,6 11,1 11,6 14,9 
AIAI 9-20 23,2 29,2 10,7 25,4 10,3 9,4 14,9 
в с 20-55 57,3 21,6 17',0 22,5 8,0 14,0 16,7 
СД 55-90 73,1 - - - - - -

24 At 4-12 4,1 24,2 20,6 13,8 5,4 18,9 16,9 
л. 12--35 7,5 27,3 19,2 22,3 9,8 11,3 IO,l 
в 35-57 10,7 22,1 12,3 15,3 6,4 10,4 33,6 
с 70-110 46,0 30,0 33,1 22,4 3,5 2,5 8,5 

ций указывает на слабую выветрелость элювия и наибольшую интенсив
ность выветривания в верхних горизонтах (особенно в А 1 ). Судя по 
величине рН водной суспензии (табл. 2), почва имеет слабокислую 
реакцию: рН минеральных горизонтов колебле11ся от 5,3 до 5,5. Под
стилю~ же довольно кислая, ее рН равен 4,7. Такой резкий переход по 
кислотности от подстилки к минеральным горизонтам указывает на 

достаточное количество оснований в поrше, что()ы нейтрализовать орга
нические кислоты, образующиеся при разложении подстилки. 

Характер накопления подстилки и распределения гумуса по профи
лю почвы (табл. 2) говорит о медденном раЗложении органического 
вещества и относительно слабом его передвижении. Количество гумуса 
в горизонте А1 высокое (14,7%), но уже в горизонте АС падает до 1,3%. 

Распределение обменных оснований по профилю почвы имеет харак
тер, аналогичный с распределением гумуса: довольно высокая сумма 
обменных оснований в горизонте А1 резко падает с глубиной до З,Sмэкв 
в горизонте АС и до 2,1 мэкв в горизонте СД. Одинаковый с гумусом 
характер распределения обменных оснований по профилю почвы можно 
объяснить ско·рее всего тем, что поглощающий комплекс этих почв имеет 
органо-минеральную природу, возможно с преобладанием органической. 
Обменные AI··· и Н· практически отсутствуют. Следует отметить, что 
в этой почве наблюдается некоторое накопление подвижных форм желе
за в верхних горизонтах. Распределение Si02 и R2Оз по профилю почвы 
(табл. 3) характеризуется довольно большим постоянством. 

Рассмотренные морфологические и аналитические данные почвы из
под сосняка-брусничника указывают на отсутствие в ней признаков 
оподзоливания. Напротив, в верхних горизонтах почвы происходит не
которое накопление илистой фракции, обменных оснований и подвижных 
форм железа. Отсутствие оподзоливания следует объяснить тем, что эти 
почвы, во-первых, развиваются в своеобразных ксерофитных условиях, 
где передвижение продуктов разложения органических веществ и по

движных форм минеральных соединений затруднено из-за сухости поч
вы, и, во-вторых, они формируются на элювии плотных пород, богатых 
первичными минералами, в процессе выветривании которых идет постС'

янное поступление в почву свободных оснований и других веществ. 
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1(. П. Богатырев ( 1940), изучавший почвенный покров заповедника, 
отнес описанные почвы из-за их высокой скелетности к типу фрагмен
тарных. Среди них этим автором выделялись различные ступени и 
стадии развития, в зависимости от количества скелета и глубины зале
гания скелетного горизонта. При этом географические особенности поч
вообразования не учитыва.лись, и фрагментарные почвы считались азо.
нальными образованиями. 

Однако, ~а к показали исследования Е. Н. Ивановой ( 1948) на Ура; 
ле, процессы почвообразования маломощных почв, формирующихся на 
элювии плотных пород, имеют различный характер в разных почвенио
климатических зонах. В подзоне среднетаежных Лесов такие почвы 
имеют явные черты оподзоливания как по выносу ИJ1истых частиц, обще
му уменьшению емкости поглощающего комплекса, так и по валовому 

составу. Совершенно другая картина· наблюдается в почвах под южно
таежными лесами, в которых, несмотря на слабокислую реакцию, все 
же происходит накопление илистой фракции и обмеliных оснований. Та
кого рода почвы Е. Н. Иванова относит к горно-лесным примитинно
аккумулятивным почвам. 

Описанная нами почва имеет характерные черты примитивно-акку
мулятивных почв и формируется в аналогичных природных условиях. 
Следовательно, имеются все основания отнести ее к этому типу почв. 
Что касается классификации К. П. Богатырева ( 1940), то, поскольку 
она прекрасно позволяет подразделять почвы по степени скелетности, 

ее можно использовать при определении разности почвы, характеризуя 

последнюю по особенностям залегания скелета. 

ПОЧВЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ СУХИХ ТИПОВ ЛЕСА 

Типы леса этой группы приурочены главным· образом к средней 
части склонов. Наиболее распространенными типами являются сосняк
костяничник, березняки разнотравно-злаковый и злаковый. Древостои, 
как правило, 111 бонитета. Почвы в этих условиях достигают мощности 
70-90 см, высокая скелетность в них начинается обычно с горизонта В. 
Почваобразующими породами являются элювиалъно-делюви~.Льные 
образования различных горных пород. Для более подробной характери
стики почв этой группы рассмотрим почвы сосняка·костяничника и бе·· 
резияка викового. 

Участок сосняка-костяничника, в котором заложена пробная пло
щадь N!! 80, находится на средней части восточного склона небольшой 
гряды в 1,5 км на запад от оз. Таткуль. Состав древостоя- IOC, сомк
нутость- 0,8, бонитет- 111, возраст- 120 лет. Травянистый покров 
бедный и однородный по составу, распределение его по густоте нерав
номерно. Основными видами, образующими фон, являются вейник лес
ной. брахиподиум; костяника, различные виды мелких осочек, брусника 
и зеленые мхи. 

Морфологическое стро~ние и физико-химические особенности почв 
видны из нижеследующего описания разреза, заложенного на пробной 
площади. 

А0, 0-4 см. Довольно плотная подстилка из опада сосны, перепле
тенная гифами грибов, легко отделяется от минеральных горизонтов 

почвы. 

А 1 , 4-9 см. Темно-серый. гумусированный, мелкозернистый, средне
суглинистый, встречаются угли. Переход в нижележащий горизонт по 
окраске ясный. 

А 1 А2 , 9-20 см. Грязно-серый с буроватым оттенком, неясно мелко-
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зернистый, среднесуглинистый, незначительно ощебнен. Переход в ни
жележащий горизонт постепенный. 

ВС, 20-55 см. Светло-серый, неясной структуры, рыхлый, встре
чаются отдельные обломки горной породы, сильно ощебнен. Переход 
в нижележащий ГОР.ИЗонт очень постепенный. 

СД, 55-80 см. Рухляк гранитогнейсов. 
По механическому составу описываемая почва среднесуглинистая 

(см. табл. 1). Характеризуется равномерным распределением илистой 
фракции по профилю почвы с незначительным накоплением ее в гори
зонте В. Заметного образования элювиального горизонта по выносу 
илистой фракции не наблюдается. Скелетный горизонт начинается 
с глубины 20-25 см. 

Почва имеет слабокислую реакцию, рН водной суспензии минераль
ных горизонтов колеблется от 5,5 до 5,7 (см. табл. 2). Более высокая 
кислотность подстилки (рН = 5,2), по сравнению с минеральными гори
зонтами, при переходе к ним резко снижается (до 5,7). Следовательно, 
и в этой почве имеется достаточное количество оснований, чтобы ней
трализовать кисле>ты, образующиеся при разложении подстилки. 

Высокое содержание гумуса в горизонте At (10,8%) дово.,1ьно быст
ро падает с глубиной. Это говорит о с.лабом передвижении органиче
ских веществ по профилю почвы. Сумма обменных оснований, также 
довольно высокая в гумусовом горизонте, быстро уменьшается с глуби
ной. Следовательно, поглощающий комплекс данных почв составляют 
главным образом органические вещества. 

Распределение Si02 и R20 3 по профилю почвы (см. табл. 3) отно
сительно равномерное, е незначительным накоплением R20 3 в горизон· 
те А1. Некоторое уменьшение R203 в горизонте А1А2 при снижении со
держания Аl2Оз могло бы указывать на начальные стадии подзолообра
зования, но относительное накопление Fe203, высокое содержание 
обменных оснований и илистой фракции не позволяют сделать такого 
предположения. 

Таковы основные черты почв под сосняками этой группы типов леса. 
Для сравнения приведем характеристику почвы под березняком вико
вым, являющимся устойчиво производным типом .Тiеса, возникшим на 
месте сосняка. Примерам морфологического строения почв этих лесов 
может с.пужить описание разреза, заложенного на пробной шю
щади N!! 7. 

Древостой состава - !ОБ, сомкнутость- 0,6, бонитет- 111, возраст 
65 лет. Травянистый покров папоротниково-виковый, неоднородный по 
густоте и составу. Фон покрова слагают папоротнш<-орляк, вика лесная, 
вейник лесной и костяника, причем орляк преобладает на более выпук
лых участках склона, а вика- на ровных. 

А0 , 0-2 см. Рыхлый полуразложившийся опад березы и остатков 
трав. Нижние горизонты подстилки хорошо переметаны с мелкоземом 
минеральной части почвы. Много копролитов. 

Ад, 2-4 см. Бурая, зернистая, рыхлая, сильно переплетенная корня
ми трав дернина. 

А1, 4-10 см. Темно-серый с буроватым оттенком, структура мелко
зернистая, прочная, рыхлая. Несколько ощебнен, содержит много кор
ней. Переход в нижележащий горизонт постепенный. 

А1А2 , 10-24 см. Буровато-серый, с неясно выраженной из-за боль
шой щебнистости структурой, средней плотности, легко<;углинистый. 
Содержит незначительное количество обломков горной породы. 

ВС, 24-80 см. Грязно-желтый, с неясно выраженной структурой 
из-за большой щебнистости. Подстилается крупными глыбами горной 
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породы (сиенита), промежутки между которыми заполнены мелко
земом. 

Эти почвы характеризуются низкой кислотностью, рН водной сус
пензии по профилю колеблется от 6,9 в подстилке до 6,6 в нижних гори
зонтах. Содержание гумуса в почвах высокое: . в горизонте Ад- 16, 
в А1- 6,9, в A1A2-l,5%, и только в горизонте ВС на глубине 
50-60 см его содержание понижается до 0,2%. Такое содержание гу
муса и распределение его по профилю почвы указывает на быстрое раз
ложение органического опада и слабое передвижение органических 
.веществ по профилю почвы. 

Содержание обменных оснований высокое (табл. 4). Обращает вни
мание значительное накопление их в верхних гумусовых горизонтах. 

Горнзонт 

Ад 

А 

AtAz 
в с 

Таблица 4 

)(анные валового анали3а почвы И3-под бере3няка викового 
на пробной площади .М 7, % на прокаленную навеску 

Глубина 

1 

~~ _!10, А'оОз взятии 

образца, sю. л•,о. Fe,03 
А1,03 Fe.o. Ft,03 

CJ/1 

2-4 60,47 15,08 5,54 6,8 

1 

29,1 4,3 
4-10 62,81 20,18 4,99 5,3 33,6 6,5 

10-24 62,79 18,65 4,63 5,7 36,3 6,3 
24-80 58,26 17,00 4,72 5,t! 33,0 5,7 

Распределение Si02 и полуторных окислов по профилю почвы отличает
ся постоянством. Можно отметить некоторое передвижение Al20 3 и не
значительное накопление Fe20 3 в верхних горизонтах. Для Si02 : Fе2Оз 
характерно отношение, не превышюоШ.ее 36,3, а отношение SI02: Al20~ 
колеблется в пределах от 5,3 до 6,8. Такие величины отношений являют
ся типичными для бурых лесных почв. 

К:ак видно из данных анализов и морфологического описания, почвы 
под березняками и сосняками не имеют признаков оподзоливания. Од
нако дифференциация профиля на генетические горизонты проявляется 
значительно резче, чем у почв предыдущей группы типов леса. 

К:ак по морфологическим, так и по физико-химнческим признакам 
эти почвы имеют много общего с бурыми горно-лесными почвами. Но, 
как известно, последние формируются в условиях теплого и влажного 
климата (И. Н. Антипов-К:аратаев и А. И. Прасолов, 1933; С. В. Зонн, 
1950 и др.), не свойственного Южному Уралу. ПоэтJму Е. Н. Иванова 
( 1948) аналогичные почвы, описанные ею из других районов Южного 
Урала, рассматривает как одну из стадий почвообразования на плотных 
горных породах в своеобразных биоклиматических условиях и на поч
ваобразующих породах, богатых первичными минералами. Такую ста
дию развития можно считать «буроземной», а почвы- буроземовидны
ми, или псевдобурыми гарно-лесными. 

ЧтJ касается различий, вызванных разными древесными породами, 
то следует отметить, что под березняками почвы значительно богаче 
гумусом, кислотность их ниже по всему профилю почвы, особенно 
в подстилке и верхних горизонтах, а также более Бысоко содержание 
обменных оснований. 
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ПОЧВЫ СВЕЖИХ ТИПОВ ЛЕСА 

Типы леса этой группы расположены в нижних частях склонов и на 
шлейфах. Наиболее распространенными являются сосняк разнотравно
nапоротниJWвый и одноименный березняк, производный от сосняка. 

Почвы в них достигают мощности 1,5-2,0 м с ясно выраженными 
генетическими горизонтами; развиваются они чаще всего на делювиа.чь

ных образованиях. Морфологические особенности таких почв видны из 
описания разрезов, заложенных в обоих упомянутых типах .'leca. 

Пробная площадь N!! 24 относится к сосняку разнотравно-папоротни
ковому. Состав древостоя- 10С +Б, сомкнутость- 0,9, бонитет- 1, 
возраст- 120 лет. Травянистая растительность мощная, образована 
преимущественно папоротником-орляком, злаками, костяникой, медуни
цей, снытью, местами- зелеными мхами (пятна). 

А0, 0-4 см. С поверхности располагается свежий опад сосны, ниже 
идет уплотненная, слаборазложившаяся подстилка, местами в ней мно
го грибного мицелия, встречаются угли. Нижний, переходный слой под
стилки слабо перемешан с мелкоземом минеральной почвы. Подстилка 
несколько разрыхлена травянистой растительностью. 

А1, 4-12 см. Темно-серый, структура мелкозернистая, довольно проч
ная. Рыхлый, много корней, преимущественно трав. Переход в ниже
лежащий горизонт ясный. 

А2, 12-35 см. Белесый, светло-серый, структура J1Истовато-пороши
стая, непрочная, с.чабо ощебнен. Переход ясный по окраске и плотности. 

В1, 35-57 см. Красновато-коричневый, ореховато-глыбистый, плот
ный, несколько больше ощебнен; иногда встречаются окатаиные облом
ки горной породы. 

ВС, 57-70 см. Продукты выветривания горной породы, но по граням 
их отдельностей имеется коричневатое окрашивание. Много обломков 
горной породы и слабоскатанного щебня; 

СД, 70-110 см. «Гнилой камень»- горная порода (гранитогнейс), 
разрушенная процессами выветривания, но сохранила свою текстуру; 

окраска неравномерная. 

Как показывают анализы, подстилка и в этом типе леса более кис~ 
лая, по сравнению с минеральными горизонтами почвы. Однако изме
нение кислотности по профилю почвы имеет другой характер. В выше
описанных почвах при переходе от подстилки I< минеральным горизон
там кислотность резко снижа.11ась, а··в данных почвах ее изменение идет 

постепенно. Наименее кислым является горизонт В;, а затем кислот
ность опять несколько увеличивается. Такой характер распределения 
кислотности по профилю почвы позволяет говорить о высокой подвиж· 
ности органических кислот, поступающих из подстилки. 

Содержание гумуса невысокое, в горизонте А равно 2,4% и быстро 
снижается с глубиной. Сумма обменных оснований также довольно 
низкая. Соотношение между Са·· и Mg·· в верхних горизонтах прибли
зительно равно 4, но, начиная с горизонта В, количество их резко воз
растает, с изменением отношения до 1,5 и меньше. Такое явление, веро
ятно, можно объясwить поступлением оснований из почвенных и 
поверхностных вод, стекающих с верхних частей склонов, а также и из 
грунтовых вод. Кроме того, горизонт В является, по-видимому, заной 
наиболее интенсивного выветривания первичных минералов. 

По механическому составу почвы среднесуглинистые, за исклю'iе
нием тяжелосуглинистого горизонта, в котором ясно проявляется на

копление илистых частиц. В горизонте А2 , напротив, заметна их некото
рая убыль. Такое перераспределение илистой фракции по профилю 
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почвы является одним из важных признаков подзолообразования. Ске
лет имеется во всех горизонтах. В горизонтах А1 и А2 количество его не 
превышает 5%, но уже в горизонте В 1 О% и более, при дальнейшем 
увеличении глубины. 

Распределение окислов по профилю почвы, как видно .из данных 
валового анализа (см. табл. 3), говорит о наличии подзалообразователь
ного процесса, что особенно наглядно видно на примере Si02 и R2Оз, 
В горизонте А2 наблюдается относительное накопление кремнекислоты 
и обеднение полуторными окислами, в горизонте В- наоборот. О нали
чии процесса выщелачивания из торизонта А2 говорят данные и по дру
гим окислам. Однако подзолаобразовательный процесс в значительной 
мере маскируется постоянным пополнением выщелачивающихся элемен· 

тов в процессе выветривания первичных минералов, которые имеются во 

всех горизонтах, о чем можно. судить· по· наличию скелета. 

Примерам почв из-под свежих березняков может служить разрез, 
заложенный на пробной площади N!! 25 в березняке разнотравно-папо
ротниковом. Состав древостоя- IОБ +С, сомкнутость~- 0,8, бони
тет- 11, возраст- 50 лет. Травянистый покров по суммарному видо
вому составу близок к покрову сосняка разнотравно-папоротникового, 
отличаясь особенностями распространения и показателями обилия 
отдельных видов. 

А0, 0-2 см. Рыхлый опад листвы березы, местами подстилка отсут
ствует. На границе между подстилкой и минеральными горизонтами 
почвы много копролитов. 

А1, 2-14 см. Верхний слой обогащен копролитами. Окраска темно
серая, постепенно светлеющая книзу и языками проникающая в ниже

лежащий горизонт до глубины 20 см. Структура комковато-зернистая, 
рыхлая. Гр;шиuа с А?. неравномерная, но ясная. 

А2, 14-28 с.м. Белесовато-серый, структура пылеватая, средней 
плотности. llepexoд к горизонту В ясный по окраске, плотности и струк
туре. 

81, 28-4.5 см. Красновато-коричневатый, ореховато-глыбистый, плот
ный, тяжелосуглинистый, ощебнен. Переход постепенный. 

ВС, 45-65 см. Продукты выветривания, но по граням отдельностей 
коричневатые натеки. Переход к горизонту С очень постепенный. 

СД, 65-100 см и ниже. Продукт выветривания гранитогнейсов, по 
окраске и текстуре неоднородный. 

Данные механического и химического анализов образцов этой почвы 
(см. табл. 1, 2 и 3) показывают ее большое сходство с почвами из-под 
сосняков, при несколько меньшей оподзоленности и кислотности, боль
шем богатстnе гумусом и обменными основаниями. Признаки оподзо
ленности в обеих разностях почв выражены достаточно ясно. Их некото
ра я затушеван н ость обусловлена постоянным пополнением химических 
вешеств при выветривании первичных минералов. Под березняками, 
кроме того, заметное ослабление подзолаобразовательного процесса 
можно объяснить влиянием опада березы. В связи с этим, рассмотрен
ные почвы следует отнести к типу дерново-подзолистых. Степень опод
золенности зависит от древесной породы, под которой они развиваются. 

выводы 

Для сухих типов леса Ильменекого государственного заповедника 
характерны горно-лесные примитивно-аккумулятивные почвы, разви

вающиеся преимущественно на элювии кристаллических и массивно-
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кристаллических горных пород. Высокая скелетность в них начинается 
с верхних горизонтов. 

В группе периодически сухих типов леса под влиянием своеобраз
ных биоклиматических условий формируются своеобразные буроземо
видные горно-лесные почвы. Эти почвы достигают мощности 90 с.м, но 
пррфиль их еще слабо дифференцирован. Скелетнасть начинается с глу
бины 20-30 см. 

Группа свежИх типов леса характеризуется дерново-подзолистыми 
почвами различной степени оподзоленности, что зависит глаFным обра
зом от древесной породы, под пологом которой они формируются. 

Существенная роль в процессе почвообразования в заповеднике 
принадлежит первичным минералам, которые в том ИJ1И ином количе

стве имеются во всех почвах, о чем можно судить по наличию скелета. 

Первичные Мf!Нералы в процессе выветривания восполняют убыль вы
щелачивающихся при почвообразовании элементов, а также пополняют 
запасы минеральных питательных веществ. 

К:оличество скелета зависит главным образом от положения почв 
в рельефе. Почвы верхних частей склонов наиболее богаты скелетом, и 
высокая скелетность присуща всему их почвенному профилю. По мере 
продвижения вниз по склону количество скелета уменьшается и увеличи

вается глубина его залегания. От рельефа также в значительной мере 
зависит водный и тепловой режим почв. 

Древесная растительность определяет то или иное направление 
в формировании почвы. От нее зависит мощность и характер подстилки, 
которая оказывает существенное влияние на водно-физические свойства 
почвы. Влияние древесной растительности слабее всего проявляется 
в сухих типах леса, так как оно затушевывается влиянием горной 
породы. 
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УРАЛЬСКИРI ФИЛИАЛ 

Вып. 25 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

Ю. Д. АБАТУРОВ 

О ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ БОНИТЕТОМ СОСНЯКОВ 

И СОДЕРЖАНИЕМ В ПОЧВЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ВЛАГИ В ЛЕСАХ ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Производительность насаждений, как известно, зависит от всег() 
комплекса природных условий. Однако в этот комплекс входит ряд та
ких условий, которые в наибольшей степени определяют производитель
ность леса, отводя на второй план значение остальных, им сопутствую
щих. Выявление этих лимитирующих условий и их лесохозяйственная 
оценка имеют большое практическое значение и представляют одну И3 
наименее изученных проблем лесного почв-оведения. 

Исследования проводились в 1958 г. на территории Ильменекого го
сударственного заповедника имени В. И. Ленина. Заповедник располо
жен в северной части восточных предгорий Южного ~·рала. Климат 
умеренно-континентальный, среднегодовая температура, по данным 
метеостанции Миассово, + 1 ,8°, среднегодовое 1юличество осадков 
454 .м.м. 

По лесарастительным условиям и характеру растительности терри
тория заповедника относится к сосново-березовой подзоне таежно-лес
ной природной зоны и расположена на самой границе с лесостепной 
зоной Зауралья (Б. П. Колесников, 1958). · 

Зависимость производительности лесных насаждений заповедника 
от запасов питательных веществ и влаги в почве изучалась на примере 

трех наиболее распространенных типов сосновых .11есов Ильменекого 
заповедника, принадлежащих к трем группам типов лесарастительных 

условий- сухим, периодически сухим и свежим (Е. М. Фильрозе, 
1957, 1959). 

В них были заложены постоянные пробные площади, на которых 
проведен весь цикл наблюдений: пробная площадь .N!! 81 в сосняке-брус
ничнике (из группы сухих типов); пробная площадь N!! 80 в сосняке
костяничнике (периодически сухой тип) и пробная п.11ощадь .N!! 24 в сос
няке разнотравно-папоротниковом (свежий тип). Их краткая такса
ционная характеристика приведена в табл. 1. 

Все пробные площади расположены в предгорной части заповедника, 
у подножия Ильменекого хребта. Пробная площадь (п. п.) 81 находит~ 
ся на гребне небольшой гряды, 80- расположена в средней части 
склона восточной экспозиции, 24 - в нижней части пологого склона. 
Относительное превышение их- не более 50-100 .м. Во всех случаях 
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Таб.'lица 

Таксационная х.арактеристика пробных площадей по типам леса 
(при составе IOC, в возрасте 120 лет) 

>. .. - ~ .. 
~t "' -... 

:с "'"' Тип леса 
,_ 

:<.4 :с,_ 

:с "'::!! "'о 
:с а~ ~~==t 

..,._, 
о "':В <Q u ... u ..... U<O 

Сосняк-брусничник IV 0,7 24 18,4 
Сосняк-костяничник III 0,8 28 22,6 
Сосняк разнотравно-па по-
ротникавый 1 0,9 38 30,5 

почваобразующими породами являются продукты выветривания грани
тогнейсов. 

В сосняке-брусничнике (п. п. 81) почвы примитивно-аккумулятив
ные, сильноскелетные, мощность их не превышает 30-40 см, генетиче
ские горизонты выражены слабо. 

В сосняке-костяничнике (п. п. 80) почвы буроземавидные горна-лес
ные, средней мощности, легкосуглинистые, генетические горизонты 
выражены яснее, чем в предыдущем случае, мощность профиля почвы 
колеблется около 90 см. Высокая скелетность характерна только для 
нижних горизонтов. 

Для сосняка разнотравноепапоротникового (п. п. 24) типичны дер
ново-среднеподзолистые, среднесуглинистые почвы значительной мощ
ности (до 120-150 см), с хорошо развитым почвенным профилем. 

В целях характеристики лесарастительных свойств этих почв, в них 
определялись запасы питательных веществ и диапазон доступной влагн 
по всему профилю почвы, а также производились наблюдения за дина
микой питательных веществ и влажностью почвы в 30-сантиметровом 
слое. Из питательных веществ определялись подвижные соединения 
калия и фосфора и общий азот. Расчет диапазона доступной !!Лаги, 
равный разности между полевой влагаемкостью почвы и влажностью 
завяданцч, произведен на основании данных Б. А. Миронова ( 1959). 
Наблюдения за динамикой производились ежемесячно с мая по октябрь. 
Образцы брались через 10 см в верхнем 30-сантиметровоr.~ слое почвы, 
так как в нем динамика питательных веществ и влажности выражена 

наиболее резко, любое изменение в поведении питательных веществ 
в первую очередь проявляется в этом слое почвы. Образцы брались 
с пятикратной повторностью и смешивались. Затем из смешанного 
образца брали среднюю пробу для анализа. Подвижные формы калия 
и фосфора извлекали из почвы 0,2 n HCl. К:алий определяли с помощью 
пламенного фотометра, а фосфор- колориметрически (по молибденовой 
сини). Общий азот опредеЛяли по И. Ф. Голубеву в. модификации 
Н. Б. Мякиной. 

Для получения данных о величине запасов питательщ.Iх веществ на 
единицу площади при расчете вносили поправку на количество мелко

зема, так как оно сильно варьирует в зависимости от типа почвы. Ре
зультаты расчета приведены в табл. 2. 

В характере распределения запасов питательных элементов по 
типам леса между подвижным фосфором и калием имеются общие чер
ты. Наибольшее количество этих элементов наблюдается в сосняке
костяничнике, несколько меньше- в сосняке разнотравно-папоротнико

вом и наименьшее в сосняке-брусничнике. 
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Таблица 2 

Запасы питательных веществ в профиле почвы по типам леса 

Запасы питательных 

Горизонт и Мелкозем, 
веществ, кz/za 

Пробпаи площадь, 
тнп леса и тип почвы глубина, 

" 
1 P,O.I с .и 

Nобщ. к,о 

1, сосняк-брусничник, А о 0-6 - 396 35 62 
фрагментарная дl 6-15 30,9 187 87 lll 

вс 15-25 20,0 119 116 95 
СД25-32 18,5 56 70 20 

Всего 1 1 758 1 3081 288 

80, сосняк-костяничник, А о 0-4 - 309 25 61 
горно-лесная бурозе- At 5-12 79,9 565 296 1140 
МОВИДНаll А 1 А212-18 69,7 169 352 190 

вс \8-46 66,2 259 1620 526 
СД 46-91 31,0 Не опре- 1010 27/i 

делялея 

В се г о 1 1 1295 1 3303 1 2195 

4, сосняк разнотравно- А о 0-3 - 198 16 46 
папоротниковый, дер- At 3--13 90,8 1280 88 149 
ново-среднеподзоли- А2 13-34 R5,7 1450 607 394 
стая В 1 34-50 73,9 535 370 332 

2 

ВС50-80 72,5 Не опре- 732 580 
делялея 

с 80-110 33,0 То же 398 248 

В сего 1 1 3463 1 2211 1 1749 

Распределение запасов общего азота, по сравнению с распределе
нием запасов фосфора и калия, имеет иной характер; запасы азота 
увеличиваются от сухих типов леса к свежим. 

Диапазон доступной влаги для каждого типа JJeca характеризуется 
следующими ве.личинами: в свежем типе леса (сосняк разнотравно
папоротниковый) он составляет lll .м.м, в периодически сухом (сосняк
костяничник) равен 75 .мм и в сухом типе (сосняк-брусничник)- 39 .м.м. 

Из характера распределения запасов питательных веществ и диапа
зона доступной влаги по типам леса видно, что между бонитетом 
насаждения и некоторыми из· этих показателей имеется определенная 
связь. О силе этой связи можно судить по коэффициентам корреляции, 
хотя они и определены по небольшой выборке (Р. А. Фишер, 1958). 

Данные таб.li. 3 nоказывают, что наиболее тесная связь наблюдается 
между бонитетом насаждения и диапазоном доступной для растений 
влаги. 

Причина этой связи становится ясной при рассмотрении данных 
о динамике запасов доступной влаги за вегетационный период на при
мере сосняка-брусничника и сосняка разнотравно-папоротникового 
(рисунок). 

Из приведеиных данных видно, что в сосняке-брусничнике уже к кон
цу июня запас доступной влаги исчерпывается поJiностью. Напротив. 
в сосняке разнотравно-папоротниковом в течение всего периода наблю-
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Таблица З 

Козффкциi!НТЫ ·корреляции между бонитетом 
диапаэоном доступной влаги и запасами питательных 

веществ 

="" oS! Подвижные .,-
:i формы ~ ;..~ 
>О 

:~~ о 

1 """'"' z калия фосфора 

Коэффициент 0,98 0,90 -0,57 -0.49 
корреляции 

р 15 27 60 75 

дения в почве имеется, хотя и небольшой, запас доступной для расте
ний влаги. В периодически сухом сосняке-костяничнике, по данным 
Б. А. Миронова ( 1959), запас доступной влаги в профиле почвы также 
исчерпывается, но на месяц позднее по сравнению с сосняком-бруснич
ником. Следовательно, потребность во влаге древесной растительности 
в большей степени удовлетворяется в сосняке ра~нотравно-папоротни
ковом. В сосняке-костяничнике и ·особенно в сосняке-брусничнике в те
чение вегетационного периода наблюдается большой дефицит в запасах 

г----_ 

-""' ""' ... 
...................... 

' ..--
............ ' - -~ -- --- ;....--

8.VI 24.VI B.V/1 
Время 

~.V/1 B.V/11 2/.V/11 
исслеВоВания 

_..-
7 

fO.IX 

/ f 
2 

2.Х 

Дннами~а запасов доступной для растений влаги в 3D-сантиметровом слое почвы • 

. J- сосняк-брусинчннк (пробная площадь 81); 2- сосняк разнотравно-папоротннковыi'l 
(пробная площадь 24). 

доступной влаги. Этим и объясняется высокая сила связи между бони
тетом и запасом доступной влаги. 

Относительно тесная связь наблюдается также между бонитетом н 
запасом Nобщ. в почве. Вероятнее всего, зщ.сь имеется двусторонняя 
зависимость, так как количество азота в.почве зависит от особенностей 
состава древесной и травянистой растительности типа леса, а кроме 
того, имеющиеся запасы азота (особенно в почвах сухих типов) не всег
да достаточны для полного удовлетворения потребности древесной 
растительности в азотном пит ан и и. 

Основным источником пополнения запасов азота в почве является 
ежегодный опад, количество которого в сухих типах меньше, чем в све
жих (табл. 4). Кроме того, в опаде сухих типов леса процентвое содер
жание азота значительно ниже, чем в свежих, так как в последнем зна

чительная доля участия приходится на отмирающие части травянистой 
растительности (К. М. Смирнова, 1951 и др.). Эти разлиЧия и обуслов
ливают зависимость количества азота в почве от состава растительного 

покрова типа леса. 
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Таблица 4 
Количество общего опада по типам леса, т/га 

Древесны 11 оп ад ' .ь .. "."' 

Пробпая площадь и 
о.о., 

1 

......... 
l=fu:s::s: Всего тип леса 

прочпй 
co:S: ... I-t 

ХВ'ОЯ о;~~ 
"'о. :с 

-----

8 1, сосняк-брус-
ничник . 1. 7 0,9 0,5 3,1 

80 
' 
сосняк-костя-

ничник 1,7 1 '1 0,8 3,6 

24 . сосняк-разно-
травно-паnорот-

никавый 2,1 1,2 1,4 4,7 

С другой стороны, можно предположить, что запасы азота, имею
щиеся в почвах сухих типов леса заповедника, не :юлностью обеспечи
вают потребности их древесной растительности в азотном питании. 
В частности, по данным П. П. Рогового и К:. Л. Забелло ( 1958), запасы 
азота в метровом слое почвы сосновых насаждений II и 1 бонитетов 
Белорусси11 колеблются в пределах от 1,37 до 3,76 т;га. К: этим пока
зателям близки данные только нашего сосняка разнотравно-папоротни
кового 1 бонитета (3,46 т/га), тогда как по сосняку-костяничнику 
111 бонитета они несколько ниже (1,29 т/га), а по сосняку-брусничнику 
IV бонитета значительно ниже (0,76 т/га). 

Если же сравнить с известными допущениями наши данные по запа
сам общего азота с данными Б .. Д. Зайцева ( 1956) для ельников и дуб
равы центральной части СССР (табл. 5), то разница получается еще 
более значительная. При этом следует учесть, что дJIЯ сосновых насаж
дений азотное питание имеет особенно большое значение, так как сосна 
из всех элементов питания в наибольшем количестве потребляет азm 
(Н. П. Ремезов, 1956). 

Таблица 5 

Заnасы питательных веществ в различных типах лесных почв, 
т/га (по данным Б. Д. ЗаАцева) 

Характер почвы и насаждения, место 
взятия образцов \ Nобщ 1 к 1 Р, О, 

Подзолистая почва на коренном суглин-
ке, IOE, бонитет 1. Калининекая об-

3547 1565 2934 пасть 

Слабоnодзолистая почва на покровной 
глине, бЕ 4Д +Е (бонитет 1) ; IОД 
(бонитет 111). Московская область 7203 1983 2511 

Светлосерая лесная на лессовидиом су-
глинке. 5Д 4Лп !Кл, бонитет 11. Туль-

9911 25<t2 2766 екая область 

Что касается запасов подвижных форм калия и фосфора в лесных 
почвах заповедника, то можно утверждать, судя по коэффициентам 
корреляции (см. табл. 3), что между ними и бонитетом насаждения 
какой-либо определенной связи нет. Запасы подвижных форм этих эле
ментов во всех типах леса обеспечивают потребность в них древесной 
растительности, что подтверждается данными по их динамике. В тече: 
ние всего периода наблюдений содержание подвижных соединении 
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фосфора и калия остается достаточно .высоким (табл. 6). Каких-либо 
ясных закономерных изменений в их количествах в течение вегетацион
ного периода выявить не удалось. Также и из сравнений наших данных 
по запасам подвижных форм калия и фосфора (см. та{)л. 2) с данными 
Б. Д. Зайцева (см. табл. 5) видно, что запасы их в почвах сосняка-кос
тяничника и сосняка разнотравно-папоротникового равноценны запасам 

в почвах, на которых произрастают высокопроизводительные дубовые и 
еловые насаждения. Лишь в почвах сосняка-брусничника IV бонитета 
они заметно ниже. 

Таблица 6 

Динамика подвижных форм калии и фосфора в почвах сосника-брусничника 
н сосинка разнотравно-nаnоротникового, мг на 100 г мелкозема сухой nочвы 

1-' Горизонт 
Р, 0 0 к, о 

nробной и глубина 

20.V 124.VI 121. Vll 115.IX 
1 

20.V 124.VI 121.VII 115.IX ,2.Х nлощади взятия об-
2.Х 

и тиn .neca разцов, с.м 

81, А о 74,5 81,5 78,0 75,0 1 64,5 249,0 150,0 137,0 190,0 119,5 
сосни к- 0-10 65,5 45,0 50,5 31 ,о 38,5 15,5 16,5 31,2 25,0 21,7 

бруснич- 10-20 24,0 23,5 42,5 49,0 23,0 61,8 14,3 13,2 13,5 14,9 
ник 20-30 25,0 25,0 38,5 30,5 36,5 11,2 19,0 5,3 15,0 19,4 

Сумма 189,0 175,0 1~!09,5 185,5 162,5 292,5 299,0 190,7 243,5 175,5 

24, А о 79,5 90,0 81,0 85,0 66,0 137 ,О 1173,0 229,0 140,0 161,0 
сосник 0-10 33,0 47,0 25,5 45.0 37,0 23,6 19,0 24,3 15,5 19,2 
разно- 10-20 36,5 36,5 25,0 30,5 45,0 24,9,13,0 13,1 19,0 14,9 
трав но- 20-30 54.5 50,0 39,0 25,0 46,0 21,2 13,5 10,6 14,0 16,9 
па порот- Сумма 203,5 223,5 170,.5 185,5 194,0 206,7 218,5 227,0 188,5 212,0 
никовый 1 

' 1 

Большее количество подвижного ка:шя и фосфора в почвах сосняка
костяничника 111 бонитета, по сравнению с более производитёльным 
сосняком разнотравно-папоротниковым 1 бонитета, можно объяснить 
тем, что запасы их постоянно пополняются в процессе выветривания 

первичных минералов, содержащихся в гранитогнейсовом скелете поч
вы. Количество же скелета в этих почвах довольно :высокое, и еще боль-
ше его сО'держится в почвах соснЯка-брусничника (см. таб.л. 2). · 

Однако слишком большое количество скелета приводит к снижению 
содержания мелкозема, что, в свою очередь, отражается на общем 
запасе питательных веществ и особенно влаги в почве. Такая зависи
мость хорошо видна на примере оосняка-брусничника. Хотя количество 
подвижного калия и фосфора на 100 г мелкозема в сосняке-брусничнике 
во многих случаях выше, чем в других типах (см. табл. 6), но запас их 
на единицу площади, из-за высокой скелетности почвы, зачительно 
ниже (см. табл. 2). Тем не менее, и в сосняке-брусничнике, по-видимому, 
древесная растительность не испытывает недостатка в калии и фосфоре, 
так как запас их постоянно пополняется в процессе выветривания пер

вичных минералов. 

выводы 

1. Благообеспеченность в исследованных типах леса Ильменекого 
заповедника является основным фактором, лимитирующим производи
тельность насаждений. 

2. Запасы подвижных форм калия и фосфора в почвах исследован
ных типов леса постоянно пополняются в процессе вьшетривания пер-
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вичных минералов, которыми особенно богаты скелетные почвы сухих и 
периодически сухих типов леса. Поэтому, несмотря на I<ажущуюся бед
ность почв этих типов леса, потребность древесноJI: растительности как 
в калии, так и в фосфоре, по-видимому, удовлетворяется полностью. 

3. Между запасами азота и бонитетом в исследованных типах леса 
имеется тесная и, вероятно, двусторонняя связь. ПJ-видимому, как про
изводительность насаждений зависит от запасов азота в почве, так н 
запасы последнего зависят от состава растительности всех ярусов на

саждения (типа леса). Имеющиеся данные не позволяют, однако, более 
обоснованно ответить на этот вопрос. Необходимо дальнейшее изучение 
взаимоотношений между древесной растительностью и почвами. 
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Ю. 3. КУЛАГИН 

О ПРИЧИНАХ ЗАСУХОУСТОRЧИВОСТИ БЕРЕЗЫ 
БОРОДАВЧАТО Я 

На обширных пространствах Южного Урала, Зауралья, Западной 
Сибири и l(азахстана с их суровыми природными условиSJМИ одной из 
наиболее актуальных и трудных проблем лесоводства является создание 
устойчивых и достаточно продуктивных древостен полезащитного, водо· 
охранного и почвозащитного на3начений. Широко распространенной 
лесаобразующей древесной породой, имеющей в этих засушливых рай
онах существенное лесохозяйственное значение для решения этой проб
лемы, является береза, прежде всего бородавчатая. 

Несмотря на значительное количество опубликованных материалов, 
еще не имеется достаточно полного и аргументированного анализа эко· 

лого-биологических особенностей березы бородавчатой, дающего пред· 
ставление о ее приспособительных реакциях при произрастании в за
сушливых почвенио-климатических условиях. В настоящей статье 
предПринята попытка эскизно охарактерИзовать некоторые присnособи· 
тельные реакции березы бородавчатой, способствующие ее произраста
нию в засушливых условиях, путем обобщения литературных данных и 
испоJiьзования части фактического материала, по.пученного автором 
в течение 1957--:1959 rr. на территории Ильменекого заповедника. 

Береза бородавчатая, как известно, считается достаточно засухо· 
устойчивой породой, о чем свидетельствует и ее широкое распростра
нение в лесостепи и степи Зауралья, а также на маломощных щебнева·· 
тых сухих почвах горных склонов Южного· Ура.ла. По П. А. Генкелю 
( 1956, 1959), степень засухоустойчивости растения обус.rювливается 
устойчивостью тканей к обезвоЖиванию и перегреву. 

У берt'зы бородавчатой для обеспечения необходимой степени засу· 
хоустойчивости имеются две группы приспособлений. Одна из них наn
равлена на усиление водаподающих средств, другая-- на усиление 

водоудерживающих. В связи с тем, что .'!истья березы отличаются пони·· 
женной устойчивостью к перегрев у (А. А. Силина, 1955), особо важное 
значение для нее приобретает бесперебойная подача воды в крону для 
охлаждения листвы в процессе транспирации. 

Рассмотрим прежде всего те средства, которыми располагает береза 
для усиленного водоснабжения своих надземных частей. Горизонталь
ные корни, поглощающие воду из верхних слоев почвы, достигают у бе
резы значительной протяженности, и ног да до 10-15 м. В то же время 
она углубляет часть своих корней в уплJтненныс слои почвагрунта 
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(И. Н. Рахтеенко, 1952). Таким образом, корневая система березы мо
жет использовать значительный объем почвогрунта, чем обеспечивается 
воз-можность поступления необходимой влаги в ствол и·крону. 

Но для бесперебойной подачи воды в крону растению необходимо 
иметь еще и достаточно совершенно устроенную водопровс>дящую систе

му ствола. Значение этого обстоятельства немаловажно, принимая во 
внимание, например, отмеченную А. А. Шаховым (1956) связь ксеро
морфности сосны с несовершенством строения водапроводящей системы 
(узкие трахеиды). Быстрому прохождению значительных количеств 
воды вверх по стволу у березы бородавчатой способствуют пе>вышенный 
просвет и большая длина сосудов, а также наличие вокруг них так 
называемых обкладочных клеток, препятствующих растеканию воды 
в радиальном направлении (Э. И. Адамович, 1954). 

L{ругая группа приспособлений направлена на сокращение расхода 
воды при затрудненных условиях водоснабжения. Не будем в этой свя
зи специально рассматривать ооль лробковых .слоев перидермы, защи
щающих ствол и ветви от иссушения. Отметим лишь, что проока березы 
отличается значительным совершенством строения (В. Ф. Разде>рский, 
1949), позволяющим ей с успехом выполнять защитные функции. 

Обращают на себя внимание некоторые особенности поведения 
устьиц листьев березы в условиях действия иссушающих факторов ср-е
ды. Приелособительное значение устьичного аппарата листа проявляет
ся особенно ярко в условиях чрезмерно сильной засухи, когда возникает 
опасность смертельного обезвоживания. О. В. Троицкая ( 1959) отме
тила, что при действии засухи устьица листъев березы в условиях Ка
захстана могут закрываться на весь день. Это свойство листьев березы 
без особого ущерба закрывать полностью устьица, в связи с хорошо 
развитыми защитными покровами, приводит к значительному сниже 
нию расхода воды на испарение. В наших опытах со срубленными беrэе
зами в Ильменеком заповеднике 1;акже отмечалось закрывание устьиц 
в течение всего дня, что способствовало у таких деревьев длительному 
сохранению высокого уровня обводвениости листьев. 

Слабо изученными для березы являются эколого-физиолоrические 
приспособления водного режима листьев в условиях недостАточного 
водоснабжения. LLля выявления физиологии водного режйма -лйс'rьев 
мы исПользовали совокупность показателей, характеризующих количе
ственное содержание различных форм воды и величины коiщентрации 
клеточного сока, сосущей силы и водаудерживающей способности 
Листьев. 

Ранее отмечалось (Ю. 3. КулаГин, 1959), что с иссушеннем nочвы 
в листь·ях березы бородавчатой происходит снижение содержания сво
бодной воды, увеличивается содержание связанной, особенно коллоид
но-связанной воды, повышаются осмотическое давление, концентрация 
клеточного сока, величины сосущей силы и водаудерживающей способ
ности листьев. Все эти изменения в состоянии водного режима листьев 
носят приспособин~льный характер и направлены на уси.1ение водаудер
живающих сил тканей листа. 

Такие же изменения в состоянии водного режима листьев березы 
в течение дня у одного и того Же дерева вызывает действие на них 
иссушающих факторов воздушной среды (усиление инсоляции, повыше
ние температуры и снижение относительной влажности воздуха, усиле
ние ветра). В сравнении с утренними часами к полудню резко сн:nжается 
содержание свободной воды (с 11,5 до 3%), несколько повышается 
содержание осмотически-евязанной воды. заметно увеличивается содер
жание коллоидно-связанной воды (с 81,5 до 91%), возрастает на 
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3-,5 атм. сосущая сила листа. Все это направлено на сохранение преж
него уровня обводиениости тканей листа, о чем свидетельствует незна
чительное изменение общего содержания воды в них. 

Обводненнасть листьев березы бородавчатой изменяется слабо и 
в том случае, если полностью прекратить подачу воды в крону из поч

вы. Такие случаи могут быть в- природных условиях при чрезмерном 
иссушенин почв-ы или наблюдаются в опыте со срубкой дерева, когда 
надземная часть полностью отделяется от корневой системы. В таблице 
приведены результаты такого опыта с 15-летними березами семенного 
происхождения. 

Полное прекращение подачи воды из почвы в У.рану не приводцт 
к немедленной гибели листьев даже в условиях жаркого солнечного 
днЯ. В листьях при этом наблюдается повышение сосущей силы и незна
чительное изменение их обводненности. У деревьев, срубJ1енных утром, 
с наступлением вечера влажность листьев даже несколько повышается 

Все это указывает на использование листьями ноды, находящейся 
в стволе. Аналогичные факты отмечали в своих исследованиях А. И. Ах~ 
ромейко (1950) и Ю. Л. Цельникер (1955). 

Обращает на себя внимание также соответствие в изменениях вели" 
чины сосущей силы у листьев березы и дневной дИнамш<и температуры 
и относительной влажности воздуха, что свидетельствует об отсутствии 
необратимых изменений в живых тканях листа, не получающего влагу 
из почвы (см. таблицу). Только по исчерпании ограниченного запаса 
вор:ы в стволе листья у срубленных берез засыхают, что в нашем опыте 
наблюдалось через 24-30 ч после его начала. Такнм образом, сильная 
кр·аткосрочная засуха не может погубить листву березы. 

Однако наблюдения в природе показывают, что всех имеющихся 
у березы бородавчатой защитных средств против засухи· все же оказы-. 
вается недостаточно. При сильной длительной засухе у нее наблюдаетея 
преждевременное засыхание и опадание листвы, что чаще всего проис

ходит к концу июля - началу августа. Например, это наблюдалось 
летом 1958 г., когда в заповеднике за июнь и июJJ.ь выпало всего по 
15 мм. осадков. 

Под влиянием засухи в кроне бере.зы прежде всего гибнут более 
старые листья, тогда как молодые листья, образовавшиеся на побегах 
летнего прироста, более устойчивы. Такая же зависимость засухоустой
чивости листьев от их возраста отмечалась Н. М. Сисакяном ( 1940), 
Л. И. Сергеевым ( 1953) и др. Однако при продо.т:iжительн:>й и сильной 
засухе погибают и эти молодые листья, которые поддерживали жизне
деятельность кроны. 

Следует указать, что преждевременная гибель и . сбрасывание лист~ 
вы может расцениваться как приспособительная реакция, поскольку 
при этом резко сокращается расход воды кроной дерева на испарение. 
Этот момент подчеркивал еще Н. А. Максимов (1944). К: тому же сбра
сывание листвы, если оно происходит в конце июля, не вызывает гибе
ли дерева, так как к этому времени почки березы уже сформированы. 
На следующий год крона снова покрывается листвой, и дерево про
должает жизнь. 

Ствол и крона березы засыхают лишь в том случае, если лисrвЭ 
гибнет в конце мая, так как почки к этому времени еще не успевают 
сформироваться. Подобные случаи гибели березы нами ваблюдались 
после лесного пожара 26 мая 1957 г. в Ильменеком заповеднике. Огонь 
опалил и погубил всю листву в кронах, и деревья на следующий год 
отмерли, так как не могли сформировать новую крону из-за отсутстви~ 



Дневная динамика обводиениости и сосущей силы листьев в опытах у срублеинмх 
15-летннх деревьев березы бородавчатой 
(Сосняк орпяково-раэнотравный, свежий) 

Время дня, ч 

п оказетели на 
Вариант 

1 1 1 1 
участке леса 

б )(1 14 18 22 

Вырубка 

о бщее со- Опыт 62,9±0,7 60,0±0,4 59,4±0,4 56,1±0,5 sg,oto,б 
держание 

воды, % 
Контроль 59,2±0,9 57 ,8±0,7 58,8±0,4 59,1 ±0.8 60,3±0,4 

с осущая си- Опыт 21,3t0,3 27.2±0.2 28,0±0,2 21с,3±0.3 -
ла, am.At Контроль 21,5±0,4 23,8±0,2 24,7 ±0,3 21,9i0,2 -

т е моература 
воэдуха,0С 

- 10,8 20,8 21,4 22,4 15,4 

о тноситель- - 71 42 37 36 62 
ная вла.к-

ность., % 

с о.Аtкнутый 
дpeвocmoli. 

о бщее со- Опыт 61,0 ±0,6 62,7:±-0,6 61,8t0,5 60,7±0,4 62,5±0,4 
держание 

воды,% Контроль 65,4±0,4 63,7±0,3 64,3±0,3 64,0 .t0,4 64,1±0,3 

осущая си- 0Г1Ь!Т 21,5±0.1 25,5t0,2 2t,7 +0,2 21,9t0,2 -
па, am.At Контроль 21,5±0;2 21,9±0,2 21,9±0, 1 19,9±0, 1 -

с 

т емпература - 11,3 19,0 20,6 20,8 15,4 
воздуха, 0С 

о тноситель- - 68 48 42 42 63 
ная .!!лаж-

нuсть, % 

в ней почек. Однако подобные случаи наблюдаются в природе редко и 
.в особых условиях. 

Как правило, раинелетние засухи не опасны для березы, так как 
достаточно высокая влажноств почвы в результате весеннего снеготая

ния обеспечивает е"й в это время бесперебойное водоснабжение. Суще
ственную роль влажности почвы для засухоустойчивости березы в усло
виях Южн:>го Зауралья отметпл, в частности, Ю. В. Курепии ( 1958). 
Только в результате периодически повторяющихся засух, особенно если 
засушливому лету предшествует малоснежная зима, бере:тяки в За
уралье на маломощных сухих почвах могут погибнуть. Этому часто 
сПособствуют листагрызущие и скрытностволовые насекомые-вредите-
ли, резко ослабляющие и затем губящие дерево. · 

Во всех этих случаях «на выручку» дереву приходят так называемые 
спЯщие почки, представляющие собой скрытые побеги замедленного 
роста (В. И. Любименко, 1900) и закладывающиеся в особенно боJJЬ· 
шом количестве в первые годы жизни березн (И. Г. Серебряков, 1952 
н др.). При объедании кроны л истогрызущими насекомыми воестанов
пение · листвы обычно происходит за счет спящих почек, расположен• 
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ных на стволе и ветвях. Пробуждение почек происходит Под влиянием 
притока воды и питательных минеральных веществ из корневой систе
мы, вследствие гибели огромной массы листвы и растущих побегов, на 
жизнедеятельность к9торых шел весь восходящий поток пасоки. 

Пробуждение стволовых и кроновых спящих клеток, однако, не вос
станавливает прежнюю нормальную облиственность кроны, так как 
количество их сравнительно невелико. Повторное действие нового по
жара, нападения насекомых-вредителей или сильной засухи может 
привести к окончательной гибели листвы березы и последующему за
сыханию всей надЗемной части. 

Тем не менее, засыхание ствола и кроны еще не означает неизбеж
ную гибель организма березы. У нее имеется еще довольно значитель
ное количество спящих почек в нижней части ствола. Проведеиные нами 
обследования показывают, что чем труднее· лесарастительные условия, 
тем большее количество спящих п·очек образуется у ствоJюв березы. 
l(оличество спящих комлевых почек у 25--:30-летних деревьев березы 
бородавчатой в зависимости от влажности и богатства почв на выруб
ках различных типов леса было установлено следующее (в каждом 
типе обследовалось по 11 деревьев) : 

Типы почв и леса 

Сухая черноземовидная 
(сосняк кизильниковый) 

Сухая дерново·слабоподзолистая 
(сосняк-брусничник) 

Свежая серая лесная 
(сосняк орляково-разнотравный) 

Количество 
СПRЩИХ ПО<

чек на 1 
.11ерево 

56±3 

78±4 

14±5 

l(ак видно из этих данных, чем суше и беднее почва вырубки, тем 
большее количество спящих почек образуется у березы. В сухом сос
няке кизильникавам на комле березы отмечено даже нескоJJЬКО боль
шее количество почек (63 + 2) в сравнении . с вырубкой в тех же поч
венио-грунтовых условиях. По-видимому, у березы количество ·спящих 
nочек, представляющих собой по существу укороченные побеги, с ухуд
шением условий роста (иссушение и обеднение почвы, затенение) уве
личивается. Аналогичную зависимость количества спящих почек. от 
энергии роста дерева отметил Ф. П. Харитонович (1959) для дуба 
черешчатого. 

Таким образом, в трудных лесорасти~ельных усJ1овиях, где на бере
зу чаще всего воздействуют неблагаприятные факторы среды, повышен
ное количество спящих почек оказывается для нее экологически полез

ным признаком. Особенно существенную роль приобретают те почки, 
которые расп~ложены. в самой нижней части ствола и защищены от 
иссушения листовым опадом и верхними слоями почвенного гумусового 

горизонта, что имеет большое значение при пожарах и сильных засу
хах. Именно они дали пораель у берез, надземная часть которых погиб
ла при упомянутом выше сильном низовом пожаре в мае 1957 г. Такие 
спящие почки оказываются единственным резервом жизни у старых 

берез, у которых, вследствие развития .мощной корки, стволовые спя
щие почки постепенно отмирают. 

Спящие почки дают жизнеспособные побеги лишь в том случае, 
если они бесперебойно обеспечиваются водой и питательнымм мине-,. 



ральными солями, что возможно при наличии мощно развитой корне

вой системы. Поэтому чаще всего гибнут от засух, пожаров и нападения 
насекомых-вредителей старые березы, имеющие возраст более 50 .11ет, 
у которых резко снижено количество спящих почек, а рост и деятель

ность корневой системы понижается. Гибель молодых берез наблюдает
ся значительно реже, и их отмирание может происходить только в усло

виях, вызывающих резкое угнетение роста, снижение энергии физиоло

гических процессов и образование запасных пластических веществ. 
Появляющиеся в этих условиях из спящих почек порослевые побеги 
часто погибают от недостатка питательных веществ или в результате 
прямого влияния неблагаприятных факторов среды (сильное затенение, 
сухой горячий воздух, зимнее иссушение и вымерзание, пожары, вред
ные насекомые). Отсутствие дополнительной части спящих почек при
водит к полной гибели дерева. 

выводы 

1. Высокая засухоустойчивость березы бородавчатой определяется 
сложной совокупностью приспособительных реакций, направленных на 
обеспечение стабильного уровня обводиениости всех ее органов, в осо
бенности листьев. В связи с пониженной жаростойкостью листьев важ
ное значение у березы приобретает высокий уровень транспирации, в 
процессе которой происходит их охлаждение .. Поэтому весьма сущест
венную роль при произрастании в засушливых условиях среды при

обретают у березы водопадающие средства: мощное развитие корневой 
системы, увеличенный диаметр и длина сосудов и векоторая их изоля
ция обкладочными утолщенными клетками, высокая поглощающая 
способность корней И сосущая сила листьев. Наличие достаточно силь
но развитых защитных покровов (пробковые слои перидермы на стволе 
и ветвях, утолщенный эпидермис и кутикулярные слои на поверхности 
листьев) дополнительно предохраняет березу от чрезмерного иссу-
шения. · 

2. Обогащеннасть тканей листа березы бородавчатой гидрофильны
ми соединениями, которые связывают, а в период ~асухи удерживают 

значительные количества в<;>ды, а также способность листьев полностью 
закрывать устьица и в крайних случаях удовлетворять свои потреб
ности в воде за счет водных запасов ство.ТJа, позволяют березе перено
сить сильные краткосрочные дневные засухи. 

3. При продолжительной воздушной засухе, сопровождающейся 
почвенной, может происходить преждевременное опадение листвы бе
резы. Тем не менее, засухи во второй половине лета (июль- август), 
вызывающие такое явление, не. опасны для березы, бJiагодаря наличию 
на ее ветвях и побегах уже сформировавшихся листовых почек. Для 
березы могут быть гибельны только засухи в первой половине вегета
ции (май- июнь), из-за отсутствия у нее к этому времени полностью 
сформированных листовых почек, способных обеспечить новое облист
вение на следующий год. Однако достаточно высокая увлажненность 
почвы в первой половине вегетации за счет весеннего снеготаяния может 
создать условия для бесперебойного водоснабжения кроны березы и 
тем самым спасти ее от губительного действия сухого жаркого воздуха 
в этот период. Лишь совокупное воздействие почвенной и воздушной 
засухи губит березу, прежде всего ее надземную часть. 

4 .. Спящие почки являются достаточно надежным резервом сохра
нения жизни у березы даже при гибели ее надземной части. НаиболеЕ> 
надежны для восстановления надземной части комлевые спящие nочки, 



находящиеся в верхних С'лоях почвы и дающие обычно обильную по
росль. Только ослабление жизнедеятельности корневой системы резко 
снижает пораелевую способность березы, что обычно наблюдается в 
старом возрасте, когда и количество спящих почек заметно сокращает· 

ся вследствие их отмирания. 

5. Повышенная засухоустойчивость и высокая продуктивность бе
резняков в умеренно и недостаточно увлажненных районах восточных 
предгорий Южного Урала и Зауралья обеспечивается на участках с 
глубокими свежими и влажными почвами. 
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Л. Н. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ и Н. Д. ПОТАНИНА 

ВОДНЫй РЕЖИМ СЕЯНЦЕВ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ЗИМОй 

В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Растительные организмы зимой испытывают особо неблагаприятные 
воздействия со стороны внешней среды. Именно зимние условия очень 
часто определяют возможность произрастания растения в данной мест
ности. В суровом климате Южного Зауралья повреждение и гибе.r1ь 
древесных пород и особенно плодовых могут нанести значительныi"t 
ущерб хозяйству. Так с 1927 по 1934 г. в зимний период в Челябинской 
области погибло 34% посадок плодовых культур. Поэтому проблема 
повышения зимостойкости плодовых растений в районах IОжного За
уралья является одной из наибОJlее неотложных для физиологии 
растений. 

Причиной гибели плодовых деревьев в Зауралье могут быть как 
низкие температуры (минимальные), вызывающие чрезмерное охлаж
дение тканей растений, так и подсыхание тканей вследствие непрекра
щающейся транспирации в течение всего осение-зимнего и весеннего 
периодов при .затрудненной подаче воды из замерзшей почвы, т. е. 
гибель растений от зимней засухи. 
· I< числу сторонников теории вымерзания тканей относятся Н. А. Мак
симов (1933), И. И. Туманов (1940), Д. Ф. Проценко и Л. Полищук 
(1948) и др. П. А. Генкель (1948) и П. А. Жаворонке>в (1958) также 
считают, что причиной гибели плодовых насаждений на ~·рале является 
вымерзание. 

Теория зимней засухи поддерживается главным образом геоботани
ками. Впервые ее высказал Чильман, а зате.м Шренк на основании 
наблюдений за отмиранием у древесных растений частей, располагаю
щихся выше уровня снега, на крайнем севере и в умеренном климате. 
Шренк высказал также мысль о том, что причиной гибели деревьев на 
крайних северных опушках леса являются суровые зимы с сухими се
верными ветрами. 

Против теории зимней засухи высказывался еще Танфильев, но пер
вые экспериментальные данные, показывающие, что смерть от одного 

зимнего высыхания у древесных пород наступить че может. получил 

П. Б. Раскатов ( 1939) в г. Ве>ронеже. В своих опытах он установил, что 
смертельный минимум влажности у однолетних побегов намного ниже 
зимнеrо минимума их влажности в природе. В реJюме статьи П. Б. Рас
катов указывает, что «побеги могут переносить значительно большее 
обезвоживание, чем то, какое мы наблюдаем в конце зимы». Однако 



он не высказался категорически против теории зимней засухи. Позднее 
Л. Н. Иванов ( 1946), на основании экспериментальных данных 
Б. П. Раскатава и своих~ пришел к выводу, что «гибель от высыхания 
зимой наступает редко и в большей части случаев гибель побегов 
взрослого дерева зимой должна быть приписана вымерзанию». Таким 
образом, зимняя гибель плодовых деревьев предстаВJlЯет собой явление 
крайне сложное. 

С целью выяснения вопроса, является ли зимнее нспарение воды 
однолетними побегами яблони и груши действительно губительным и 
может ли оно препятствовать произрастанию их в условиях Южного 
Зауралья, мы провели наблюдения над интенсивностью транспирации 
и влажностью побегов у двух-трехлетних сеянцев яблони и груши, про
израставших на территории аграучастка Челябинского педагогического 
института. Интенсивность транспирации определяJJась методом быст
рого взвешивания по Л. А. Иванову (1950), а содержание воды в побе
гах- высушиванием при 105оС до постоянного веса. Наблюдения про
водились 28 числа каждого месяца во второй поJювине зимы 1956-
1957 rr. и в течение 6 зимних месяцев 1957-1958 гг. 

Сеянцы яблони и груши, водный режим которых изучался, относят
ся к различающимся по степени морозоустойчивости сортам. В 1957 г. 
наблюдения пров:щились на сеянцах сортов яблонь ~'раЛьское налив
ное, Октябрьское и Любимец, а в 1958 г.- Уральское наливное, Бель
флер-китайка, Любимец и Высокое, а также груш сортов Поля и 
Лимоновка, опыленных различными сортами. ОпылитеJlЯМИ у яблонь 
были старые среднерусские сорта (Папировка, Боровинка, Анис алый 
и др.), мало в общей сложности повлиявшие на сеянцы. Испытывав
шиеся сорта отличались (П. А. Жаворонков, 1956) следующими при
знаками: 

Октябрьское- яблоня, обладающая большой зимостойкостью, но 
иногда у нее подмерзают верхушки побегов. Вступает в пору плодоно
шения на 5-й год, плоды хорошего вкуса, желтые с красным румянцем, 
созревают в августе. 

Высокое- яблоня большой зимостойкости. Плоды хорошего вкуса, 
но небольших размеров, созревают в сентябре, сохраняiq,тся до декабря. 

Любимец- очень морозостойкая яблоня, выдерживает суровые зи
мы без каких-либо повреждений. 

Уральское наливное- яблоня, отличающаяся высокой зимостойко
стью и урожайностью, плоды созревают осенью. 

Бельфлер-китайка-известный сорт мичуринской селекции, проис
ходящий от китайской яблони, очень морозостойкого вида. 

Лимоновка- груша, характеризующаяся ранним окончанием роста 
побегов, высокой морозостойкостью. 

Поля- зимостойкий сорт груши; древесина, почки и другие части 
растения не подмерзают. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ УРАНСПИРАЦИИ ПОБЕГОВ ЯБЛОНИ И ГРУШИ 

Все, изучавшие интенсивность транспирации побегов, в той или иной 
мере связывают ее со степенью морозостойкости древесных пород и с 
возможностью дальнейшего продвижения их на север. 

Результаты проведеиного нами изучения ежемесячной интенсивно
сти зимней транспирации у яблонь и груш за 1957-1958 rr. показавы 
на рис. 1 и 2. Рассматривая эти рисунки, по отдельным видам и сортам 
можно заметить, что транспирация подчиняется определенной законо
мерности, особенно заметной у сеянцев яблони. Все сеянцы имелц ми" 



нимум трапспирации в ноябре, когда температура воздуха упала до 
-15,6° и ябvюни находились в состоянии глvбокого покоя. Исключение 
составляет сеянец Бельфлер-китайки (рис~ 1), у которого минимум 
наступил раньше, еще в октябре, когда температура воздуха в день 
исследования была равна 0,2°. Очевидно, сеянцу этого сорта свойствен-
но более раннее наступление зимнего покоя. 
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Рис. 1. Интенсивность трапспирации сеянцев яблони. 
Сорта: 1 - Любимец; 2- Октябрьское; 3 - Уральское наливное; 4- Высокое; 

5 - Бельфлер-китаАка. 
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В декабре кривая хода зимней трапспирации дала весьма неболь· 
шой подъем. Но в январе 1958 г. наблюдалось щ>тепление, сопровож
давшееся оттепелями; в отдельные дни, например, перед взятием проб, 
температура доходила до 3°. Это сказалось на трапспирации сеянцев. 
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Рис. 2. Интенсивность трапспирации сеянцев груши. 

Сорта: 1 - Поля; 2- Лимоновка. 

Несмотря на то, что в день взятия пробы температура воздуха снизи
.лась до -8,8°, трапспирация дала резкое увеличение и показала в ян
варе максимальные величины. У сеянцев сорта Высокое она достиглэ 
265,72 мг на 1 гfч. Эта же закономерность наблюдается у груши (рис. 2). 
У сеянцев сорта Поля трапспирация достигла величины 245 мг на 1 гfч. 
Такое явление связано, вероятно, с тем, что зимы 1956-1957 гг. бы.:~и 
довольно мягкими для Южного Урала, а осень 1957-1958 rr.- про
должительной и. теплой. Поэтому не все сеянцы могли достигнуть той 
глубины покоя, которая наблюдается в суровые годы, и в связи с этим 
часть сеянцев рано вышла из состояния зимнего покоя. Это сказалось 



на интенсиьности трапспирации побегов, которая у всех изучаемых 
сортов груш и яблонь дала в январе максимум. Такая же закономер
ность отмечена для сеянцев яблонь и в 1957 г. в феврале, который 
сопровождался оттепелями, в связи с чем уровень трапспирации у се

янцев был высокий, например, у сеянца Любимца - 217,31 MiJ А а 1 гfч. 
При усилении мороза побеги сеянцев всех исследованных сортон 

сокращали интенсивность транспирации. Так, март как в 1957, так и в 
1958 г. был самым холодным месяцем за весь период исследований, и 
у побегов всех сеянцев ·интенсивность трапспирации в этом месяце бы
ла резко снижена. Совершенно аналогичное явление наблюдалось в 
эти же годы Ю. 3. !(у лагиным ( 1959) у ряда дикорастущих" древесных 
растений, пронарастающих в Ильменеком заповеднике. 

Изучая весь ход интенсивности трапспирации за осение-зимний пе· 
риод, следует еще отметить, что зимняя транспирация, будучи близкой 
к ходу физического испарения, согласуется отчасти с действием метео
рологических факторов. Одновременно она зависит от глубины зим
него покоя растений и его продолжИтельности. l(огда растение выходит 
из состояния покоя, т. е. когда меняются физико-химические · свойства 
плазмы его клеток и плазма соседних клеток поиходит в контакт 

(П. А. Генкель, и Е. 3. Окнина, 1946), даже неболыiюе повышение тем
пературы может значительно поднять уровень транспирации. Это наб
людалось нами в январе 1958 г. и феврале 1957 г., хотя температуры в 
эти месяцы были все же ниже, чем в октябре, а трапспирация в октябре 
была близка к минимальной. 

В рис. 1 следует обратить внимание на то, что, несмотря на резкне 
колебания температуры в январе 1958 г., у сеянца яблони Бельфлер
китайки весь ход интенсивности трапспирации носит более спокойный 
характер и не дает резких скачков, характерных для других сортов. Это 
указывает н~ то, что сеянец Бельфлер-китайки обладает более глубо
ким и продолжительным покоем и может служить косвенным доказа

тельством его морозостойкости, которую отметил ранее П. И. Василь
ев (1930). 

На глубину, зимнего покоя, как на возможный критерий для отбора 
с целью акклиматизации растений, указывают 1(. А . .Базилевская и 
1(. 1(. Брагина (1959). В то же время сеянец яблони Высокое, показав
ший у нас высокую трапспирацию в январе 1958 г., проявил себя недо
статочно морозостойким в l(азахстане и сортоиспытания там не выдер
жал (П. И. Васильев, 1959). 

·Следовательно, более морозостойкие сеянцы меньше реагируют на 
оттепели в результате тех качественных изменений гидрофильных кол
июидов протоплазмы, которые могут происходить в клетках растения. 

На такого рода изменения, а именно повышение содержания обрати
мых коллоидов и снижение отношения необратимых к общему содер
жанию гидрофильных коллоидов у морозостойких сортов, указывают 
Д. Ф. Процепко и Т. П. l(оршук (1959). 

Таким образом, более морозостойкие сеянцы большей части сортоР: 
яблони и груши после резких колебаний температур, наблrодающихся 
в Челябинске в январе и феврале, в результате перестройки коллоидов 
плазмы в последующие месяцы сокращают интенсивность транспирации. 

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ В ПОБЕГАХ ЯБЛОНИ И ГРУШИ 

Наряду с изучением интенсивности трапспирации у сеянцев тех же 
сортов яблонь и груш проводилось определение содержания воды в 
побегах. Результаты определений представлены на рис. 3 и 4. 
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Рассматривая эти рисунки, можно заметить, что в побегах сеянцев 
~блонн и груши максимум содержания -влаги приходится на ноябрь, 
когда она достигает 78% у груши сорта Лимоновка и '72,5% у яблони 
Уральское наливное. Содержание влаги в дальнейшем nадает и дости
гает минимума в декабре у яблонр Бельфлер-китайки (27,03%) и в 
январе- у Уральского наливного, а у Высокого даже в марте. Начи
ная с февраля, у всех сеянцев (за иключением Высокого) в 1957 и в 
менее выраженной форме в 1958 r. содержание ·влаги увеличивается, 
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Рис. 3. Содержание влаги в побегах сеянцев яблони. 
Сорта: 1 - Любимец; 2- Октябрьское;. 3- Уральское иа.чивное; 4- Высокое; 

5- Бепьфпер-китайка. 

-

несмотря на низкие температуры этих месяцев (в феврале 1958 г. сред
няя месячная температура достигала -14°, а минимальная -32°). 

В 1957 г. влажность побегов яблони у всех сортов была выше, чем 
в соответствующие месяцы 195& г. Это, очевидно, связано с большим 
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Рис. 4. Содержание влаги в побегах сеянцев груши. 
Сорта: 1- Попя; 2- Лимоновка. 

снеговым покровом, который достигал 1 м, полl!остпю покрывал сеяНI.щ 
и играл защитную роль, нивелируя колебания температуры. 

Рассматривая рис. 3 и 4, следует обратить внимание на способность 
сеянцев некоторых сортов восстанавливать влажнnсть побегов за счет 
притока воды из толстых ветвей и ствола (Уральское наливное, Люби
мец, Бельфлер-китайка). Этого нельзя сказать о сеянце Высокого, у 
которого потери влаги в 1958 г. не компенсироваJiись, и влажность в 
марте д:эстиrла минимума- 26,8%, что, по нашим данным, близко к 
смертельному для него минимуму влаги (Л. И. Александровская, 1959). 

Наши исследования проведеиные в 1959 r., показывают, что способ
ность сеянцев плодовых культур компенсировать потери влаги в тече-
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ние зимы в сильной степени связаны с зимостойкостью вида. Так, сеян
цы канадской сливы, наиболее зимостойкой в условиях IОжного За
уралья, компенсировали .зимние потери влаги в еще очень холодном 

марте. Менее же морозостойкие сливы Уссурийская и Желтая хопта 
способностью к компенсации не обладали, и влажность их в течение 
зимне-осенних месяцев держалась на уровне содержания n.т1аги в изо

лированных от ветвей побегах. Общие потери влаги побегами могут 
достигать значительной величины: до 74% в 1958 г. (от максимального 
содержания влаги в ноябре). При этом зачастую влажность побегов 
опускается до величин, близких к смертельному минимуму, равному 
для яблони К:итайки 26% (Александровская, 1959). 

Сравнивая содержание влаги в побегах с интен~ивностью транспи
рации, можно наблюдать некоторое несоответствие между этой влаж
ностью и той, которая должна была установиться с учетом потери воды 
на транспирацию. Так, зимой, в январские и февральские оттепели, 
интенсивность трапспирации сильно возрастает, а содержание влаги 

находится в минимуме (см. рис. 1 и 3, 2 и 4). В марте же, а у неj<ОТО
рых сеянцев даже в феврале, несмотря на вьiсокую транспирацию пред
шествующего месяца, содержание влаги в побегах не только восста
навливается, но даже возрастает (за исключением сеянца Высокого). 

При сопоставлении графиков интенсивности травспирации и содер
жания влаги видно, что с ростом содержания влаги в поб~гах интен
сивность транспирации в весенние месяцы не растет. а при максимуме 

влаги в октябре- даже находится в минимуме в сравнении с ноябрем. 
Это противоречит данным П. П.· Раскатава (1939) и А. В. Рязанцева 
( 1931 )·, в опытах которых, с увеличением влажности побега, ваблюдал
ся и рост транспирации. Следует при ,этом отметить, что опыты их про
водилисЪ в лабораторных условиях, резко отличных от природных. 

Имея в виду возможность компенсации влаги в побегах за счет пе
ремещения ее из стволов и ветвей в отдельные, сравнительно теплые 
дни зимних месяцев, при отмеченном нами уменьшении размера транс

пирации в феврале, марте и даже апреле, становится понятным возра
стание влажности побегов у яблони в весенние месяцы (см. рис. 3). 

выводы 

У сеянцев яблони и груши приспособление к суровым условиям 
зимы Южного Зауралья идет по двум направлениям. 

1. К:ак последействие резких колебаний температур во время отте
пелей в сеянцах си.тiьно снижается интенсивность транспирации в по
следующие месяцы. Чем выше морозостойкость породы, тем это сокра
щение идет сильнее. 

2. В зимнее время идет компенсация израсходованной на трапспи
рацию воды за счет перемещения воды из стволов и ветвей. Чем выше 
морозостойкость сеянца, тем выше должна быть его способность ком
пенсировать вод)( в зимнее время. 
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Е. М. ФИЛЬРОЗЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИ.Я 

В ЛЕСАХ ИЛЬМЕНСКО-ВИШНЕВОГОРСКОГО 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОГО РАПОНА 

Ильменско-Вишневогорский лесарастительный район располагается 
в области высоких восточных предгорий Южного Урала, в подзоне 
предлесостеп.ных сосново-березовых лесов (Б. П. Колесников, 1959), на 
границе с лесостепным равнинным Зауральем. Своеобразное положение 
района вблизи границы лесной и лесостепной зан, сложный рельеф, 
разнообразие подстилающих почвы горных пород, а также многовеко
вая разносторонняя деятельность человека- все это обусловило боль.о 
шую пестроту и разнообразие лесарастительных условий района, его 
почвенного и растительного покрова. Элементы таежной флоры .здесь 
сочетаются со степными, а леса после пожаров и на вырубках нередко 
уступают место степным группировкам. 

Изучение естественного лесовозобновления в этих утловиях пред
ставляет интерес и теоретический, и практический, так как позволяет 
вскрыть некоторые особенности взаимоотношений Jlссной и степной 
растительности, закономернос:1 и в развитии лесных насаждений, в из
менениях типов леса под влиянием хозяйственной деятельности чело~ 
века, и на этой основе наметить основные принцнпы ведения лесного 
хозяйства в лесах Ильменско-Вишневогорского лесарастительного 
района. 

В статье излагаются некоторые результаты изучения естественного 
лесовозобновления характеризуемого района. Работы проводились в 
1955-1958 rr. преимущественно на территории Ильменекого заповед~ 
ника, одновременно с изучением типов леса и построением их класси

фикации. При этом нами использованы с некото:)ыми изменениями 
соображения Б. П. Колесникова ( 1956, 1958 а и б) о геl'!етическом под
ходе к решению вопросов классификации типов леса. 

Основные положения варианта классификации, составленного для 
Ильменекого заповедника и Ильменско-Вишневогорского лесорасти• 
тельного района опубликованы (Е. М. Фильрозе, 1958, 1959; Б. П. Ко· 
лесников, Ю. 3. Кулагин, Е. М. Филь розе, П. Ф. Трусов, 1959). Целе~ 
сообразно коротко остановиться лишь на тех ее осо6енностях, которые 
необходимы для изложения материалов и выводов, полученных при 
изучении естественного возобновления. 

Тип леса нашей схемы объединяет участки леса, принадлежащие к 
одному типу лесарастительных условий и к одноименным стадиям воз• 
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растных и восстановительных смен. Основу схемы состав.1яет класси
фикация лесарастительных условий. Для Ильменекого лесораститель
.IЮГО района в схеме выделено 16 типов лесарастительных условий, объ
единенных по признаку особенностей гидрологического режима в 
6 групп: 1 группа- очень сътхие Jieca, 11- сухие, 111- периодически 
сухие, IV- свежие, V- периодически сырые и VI -сырые. Естествен
ное возобновление изучалось только в первых четырех группах, объеди
няющих 9 типов лесарастительных условий. На рис. l схематично 
показано их nространствеиное положение, а краткая характеристика 

приведена в табл. 1. 
Каждому типу лесарастительных условий соответствуют один корен

ной тип леса и один или неси;олько производных, а также нелесные 
типы растительности, которые вознйкли на месте коренных типов леса 
под влиянием преимущественно деятельности человека. Они представ
ляют разные. стадии развития растительного покров а и связаны, таким 

dбразом, в единый генетический ряд. 
Основными лесаобразующими породами в 1-IV группах являются 

сосна, лиственница Сукачева, береза бородавчатая и осина. Коренные 
древостои формируются сосной и лиственницей, образующими викари
,рующие типы леса. 1( производным от них относятся не только насаж
дения, в древостоях к:оторых произошла смена древесных пород (осин
,ники и березняки), но и те, в которых видовой состав древостоев не 
uзменился, но произошли существенные преобразования в составе и 
.~труктуре нижних ярусов растительности и в характере лесовосстано

.вительных процессов. 

Распределение типов леса по типам лесарастительных условий, 
,взаимосвязь и динамика типов леса показавы в табл. 2. 

Объем статьи позволяет остановиться только на основных резуль
~атах работы и охарактеризовать особенности и ход естественного во
зобновления по каждой группе лесарастительных условий на примере 
одного, наиболее распространенного типа леса. Такими типами для 
Йльменско-Вишневогорского района являются в группе очень сухих 
,лесорастительных условий- 2-й (коренные типы леса- сосняки и 
дцственничники мертвопокровные), в сухих- 4-й (сосняки и листвен
.ничники брусничные), в периодически сухих- 5-й (сосняки и листвен
,ничники-черничники) и в свежих- 8-й (сосняки и лиственничники 
мшисто-разнотравные). 

Краткая характеристика наиболее распространенных производных 
типов сосняков для этих лесарастительных условий дана в табл. 3. Их 
коренные типы встречаются значительно реже и отличаются главным 

Qбразом характером напочвенного покрова (меньшее участие злаков, 
()ольшее развитие мхов и лишайников), а в группах очень сухих и су
хих типов лесарастительных условий также еще и производительностью 
древостоев, сниженной в произ~одных типах на один-два класса бони
тета под влиянием пожаров. 

Учет естественного лесовозобновления производился на учетных пло
щадках, размещенных равномерно на пробных площадях. Размер шю
щадок и их количество не были постоянными и определялись в зависи
мости от размера подроста, его густоты и характера размещения с 

таким расчетом, чтобы получить достоверные результаты для мода.'IЬ
ных возрастных групп подроста. При учете всходов и мелкого подро
ста, растущего в пологе травостоя, использовалиеь учетные площадки 

в 1 м2 в КОJiичестве от 15 до 40 на каждую пробную площадь; более 
крупщхй подрост учитыналея на площадках размером от 4 до 100 .м 2 , 
количество которых колебалось от 10-15 до 4-5. 
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Таблица 3 
Краткая характеристика наиболее распространенных в Ильменско- Вишневогорском 

nесорастительном районе производных типов сосняков 

1, Древостои 1 

1 

сор асти тель 

1 
и ые ус лов 

Степень Особенности 
rипы 

о о Подлесок Покров пожарной носстановительных .. .о"' веса "' о: о 

nn а .. "'"' 1 опасности смен 

"' "' "' "' ...... 
о 0.<00 
>О с: о: о: 

1 2 Сосняк IV 0,8 Редкий, Осочково- Высокая Древостои легко 
Очень остеп- из спи- злаково-раз- разрушаются, вое-

сухие ненный рей, ки- потравный, становление край-
зильника, остепнен- не затруднено, 

шипов- ный, ред- сменяются гор-

инка и кий, пят- ными степями 

ракит- нистый 
ни ка 

11 4 Сосняк IV 1,0 Редкий, Рази отрав- Высокая Древостои 
Сухие бруснич- из ра- но-брус- восстанавливаются 

но-зла ко- китинка нично-злако- легко, смены по-

вый вый, редкий, род редки 

бедный 

III 5 Сосняк III 1,0 Редкий, Зла ко во- Умерен- Часты смены на 
Периоди- ягодни- из ра- рази отрав- на я длительно-произ-

чески ко вый китника, но-ягодни- водные березняки 
сухие ивы и ковый, сред- (разнотравно-зла-

шипов- ней густоты ковы е) 
ник а 

IV 8 Сосняк 1-11 1,0 Редкий, Злаково-. Умерен- Обычны смены 
Свежие разно- из ракит~ рази отрав- на и на устойчиво-про 

травный инка, ивы ный, бога- изводные. березня 
и шипов- тый, сред- ки (разнотравные 

; инка ней густоты 
и густой, 
высокий 

Обработка полученных материалов методами математической ста
тистики показала, что точность итоговых результатов (среднее количе
ство подроста на площадке) колеблется· от 10 до 30%, обеспечивая 
вполне достоверные данные для основных возрастных групп подроста. 

Вместе с тем, отдельные возрастные группы учитываются недостаточно 
точно, в некоторых случаях показатель точности для них превышает 

100%. Обеспечить достоверные результаты для всех возрастных групп 
можно лишь за счет значительного. (в 5-10 раз) увеличения количе
ства учетных площадок. 

Оценивая результаты учета возобновления, следует иметь в виду, 
что даже сплошной учет дает только относительные данные, в связи с 
характером исследуемого материала (ла()ильность подроста). В этом 
нетрудно убедиться, произведя .повторный учет на одних и тех же учет
ных площадках в течение нескольких лет подряд и даже (для всходов 
и подроста в возрасте 1......:2 лет) в течение одного вегетационного 
периода. 

!(роме того, даже при самом строгом подборе в качестве · пробных 
площадей участков леса, сходных по всем основным лесоводетвенным 
покаЗателям, нельзя найти .и двух тождествеQных. Характер процессов 
лесовозобновления, его закономерности могут быть одинаковыми, но 
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количество подроста- различным. Поэтому, сравнивая результаты, 
полученные при учете возобновления, необходимо оперировать лишь с 
верными, значащими цифрами, отбрасывая сомнительные. Обычно ме
тоды учета возобновления .обеспечивают точность в пределах одного
трех десятков процентов и, следовательно, позволяют показать лишь 

тюрядок полученных величин. Для этой uели удобно использовать ло
гарифмическую шкалу 1. 

Логарифмической шкалой часто пользуются при изображении ре
зультатов в применении к различным объектам (Ф. Миллс, 1958). 
Однако случаи ее использования в приложении к лесовозобновлению 
в отечественной литературе автору неизвестны. Между тем, она имеет 
определенные достоинства, которые облегчают анализ данных. 

В качестве примера приведем результаты учета возобновления на 
одной из пробных площад~й (та'бл. 4). Так как они используются лишь 
в качестве иллюстрации, поясняющей особенности изображения циф
ровых данных в равномерной и логарифмической (точнее полулогариф
мической) шкале, мы не останавливаемся в данном случае на характе
ристике пробной площади. 

Таблица 4 

Результаты учета возобновления сосны на пробной плоiЦади J6 80 

Основные 

показатели 

Среднее коли-
че·ство под-
роста сосны 

на 1 za, M±m 
шт. 

Показатель 
точности, р% 

Всего 

. 173100± 
31800 

18,4 

( сосн11к-черничник) 

По возрастам 

1 
1 6-10 лет 111-15 лет 116-20 лет 1 

старше 
всходов 1-5 лет 20 лет 

10000± 111800± 33800± 11900± 5000± бОО±бСО 
2900 23900 8600 5200 2800 

29,0 21,4 25,4 43,7 56,0 100,0 

При использовании обычной шкалы (рис. 2а) обнаруЖиваются тем 
большие колебания средних значений, чем больше количество nодро
ста; оrгсюда создается ложное .впечатление большей точности резулЪ
татов для малочисленных груПп высоковозрастного подроста. Этот 
не~остаток в значительной ~ере устраняется при использовании лога
рифмической шкалы (рис. 2б). Достоверные средние укладываются 
здесь для крайних возможных значений средних количеств подроста на 
единице площади в пределах величин одного· порядка. Логарифмиче
ская шкала имеет определенные преимущества и с точки зрения чисто 

демонстрационной, позволяя .. показывать одновременно Цифры большого 
диапазона 2• 

Перейдем к результатам. 

·•· Логарифмическа11 шкала строится так: на оси о~динат наносятся вместо нату
ральных чисел, соответствующих количеству учтенных единиц (в данном с.лучае под
роста), их логарифмы. Это легко сделать, пользуясь логарифмической бумагой или 
линеi\кой. Размечается шкала значениями натуральных чисел. При использовании 
такой шкалы на графике читаются натуральные числа, хотя фактически откладыва
ются их логарифмы (см. рис,. 2б и др.). 

2 Необходимо подчеркнуть, что использование логарифмической шкалы ни в ка
кой мере не устраняет погрешностей методов, используемых при учете лесовоЗобнов
ления, и является, собственно, техническим приемом, который позволяет представить 
полученные результаты в показателях (порядок величин), отвечающих точности метода. 
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На рис. 3 показана возрастная структура подроста сосны в корен
ных типах леса в разных· лесарастительных условиях. Здесь же при
ведена контрольная кривая, отвечающая удовлетворительной· оценке 

возобновления по шкале В. Г. Нестерова. Сомкнутость крон сравниваЕ-
мых древостоев одинакова и равна 0,8. 

В коренных типах леса ,во всех лесарастительных условиях сосна 
возобновляется успешно. Состав возобновления определяется форму-
лой IOC; имеющаяся в свежих · 
и периодически сухих типах 106 

примесь березы и осины не 
лревышает 5% от всего имею-
щегося подроста. Лиственница 
всюду, за редкими исключе

ниями, возобновляется плохо. 
Наилучшие показатели ес

тественного возобновления ха
рактерны для· сосняков перио

дически сухих. В них всходы 
сосны появляются .во множест

ве и подрост отличается дОJiго

вечностью. Значительно ниже 
выживаемость сосны 'В сухих 

типах лесарастительных усло

вий, еще ниже- в свежих. 
Хуже всего возобновляется 

сосна в очень сухих типах ле

оорастительных -уословий. Здесь 
все возрастные группы nод-

роста предста.влены небо.льшим 
числом экземпляров, хотя в 

просветах по:11ога в.стречается 

и высоковозрастный подрост. 
Если в этой группе худшее во
зобновление вызывается край
ней сухостью почв, то в свежих 
лесарастительных условиях 

f--

-

" -...... 
~ ~/ Г' ............... -н 

.. ... '-"' ' ·~/V ~Г\ ' 
• 
Н-ш 

' 
Возраст поароста, лет 

Рис. 3. Возобновление сосны в коренных тиnа."< 
леса в разных группах типов лесарастительных 

условнА. 
1 - свежие (IV группа); 11 - периодически сухие 
(111 гр.); 111-сухие (11 гр.); IV-очеиь сухие 
(1 гр.); N :- удовлетворитепьиое возабновлевие (по 

шкале В. Г. Нестерова). 

причины иные. Здесь ·в-сходы сосны .появляются в изобилии, но массами 
гНtбнут, зависая на толстом войлоке трав. В дальнейшем укоренившнйся 
молодой подрост сильно угнетается мощным травянистым покровом и 
редко достигает 15-летнего возраста, погибая обычно в возрасте 
8-10 лет. 

Долговечность подроста и, следовательно, его возрастная структура 
зависят не только от типа леса, но н от полноты древостоев. Изменение 
их в производных разнотравно-злаковых сосняках (5) показано на 
рис. 4. Данные, nриведеиные на рисунке, говорят о значительной кон
курентной роли материнского древостоя по отношению к подросту и 
свидетельствуют, как м другие факты, об отрицат~льных отношениях 
между индивидуумами одного вида, осуществляемых главным обра
зом через изменение условий среды растениями. В сомкнутых древо
стоях подрост недолговечен, В древостоях пониженной сомкнутос:rи 
выживаемость подроста увеличивается, но при наличии подроста стар·

ших возрастных групп резко снижается количество молодого. 

При нарушении естественного растительного nокрова и возникнове
нии на месте коренных типов леса производных- условия возобновле
ния меняются. Изменение возрастной структуры хвойного (в основном 
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соснового с незначительной примесью лиственницы) подроста в связи 
.с динамикой типов леса представлено в табл. 5. Данные таблицы пi:>ка
зывают, что с удалением от исходного, коренноГо типв леса во всех 
типах лесарастительных условий возобновление хвойных резко ухуд
шается, количество подроста и его возраст сниЖаются. В березняках 
возобновление сосны представлено лишь отл~льными возрастными груп
пами, сравнительно крупными тол~;>ко в группе сухих лесарастительных 

--

: 
1'\ •' .. /V 

... . ""-' ....... . . 
• ~"'<.' ................. 

N 

' \ -..._ 

\ 

(0 \ \ 
11 

BoJpacm поЬроста, лет 

Рис. 4. Возобновление сосны в сосняках раз
но.травно-злаковых под пологом крон разпой 

сомкнутости: 

1- 1,0; . 11-~ 0,8; IV- 0,6; N- удовпетворите.льное 
воэобиовпе_нне (по wка.1е В. Г. Нестерова). 

условий, где березняки почти 
всегда являются коротко-про

изводнымц. В очень сухих ти
пах- в производных остепнен

ных сосняках и березняках
возобновление дре:весных П'J
род обычно отсутствует. 

Резкце различия наблюд(l
ются при возобновлении гарей 
в разных лесарастительных 

условиях: в _группе сухих типов 
подрост сосны появляется бы
стро и о-бильно, в свежих его 
явно недостаточно. 

Роль лиственных пород в 
подросте производных типо;в 

леса увеличивается, особенно 
в III и IV группах типQв лесо
растительных условий. Важно 
отметить, что здесь даже не

большая примесь березы и оси-
ны в подросте мо~ет привести, 

после уничтожения, хвойных 
древостоев, .к смене их лист

венными молодняками, в так,их 

условиях растущими быстрее 
сосновых. 

· Роль подроста мелколист: 
венных пород показава на 

рис. 5, где в той же логарифмической шкале представлена высотная 
структура хвойного_ и лист.венного подроста в производных, наиболее 
распрос:rраненных типах леса. разных лесорастител·ьньiх условий. В сос
няк~:~:х ·брус~ично-злакшщх (группа ~ухих типов лесарастительных усла
вий) Подрост лиственных пород отсутствует, если не говорить о единич
ной, случайной его примеси. В сосняках разнотравно-злаковых (группа 
периодически сухих типов лесарастительных условий), наряду с обИль
ным подростом сосны, имеется и подрост б~резы, отчасти перекрываю
щий по высоте сосновый. И, наконец, в сосняках разнотравных (группа 
свежих типов лесора<:тительных условий) подрост береЗы и, осины фор
мирует особый самостоятельный ярус. Подрост сосны подавлен, он пред
ставлен небольшим количеством мелких экземпляров младших возраст-
ных групп. . , 

Лесовозобновление- один из основных процессов, оnределяющих 
динамЦку, развитие раститеЛьного ,покрова. Матери'алы, приведеиные 
выше, позволяют объяснить эти процессы, вскрыв природу смен сосня
ков .и лиственяичников на березняки и осинники в свежИх и периоди
чески сухи){' лесарастительных услови'ях и на степные r:руппировки,- в 
очень сухих. Результаты учета возобновJiения Древесных пород под по-
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ТаблИца 5 

Возобновление хвойных (сосны и лиственницы) в связи с динамикой типов леса 
в разных лесарастительных условиях 

Возраст подроста, 
лет 

коренным 

Количе~тво подроста по типам Jleca на 1 га шт. 

производным 

1 группа- очень сухие лесорастителмые условия (2 тип) 

Сосняк мертво- Сосняк остеп- Березняк ос-

ВСХОДЫ 

1-5 
6-10 

11 -15 
16-20 

старше 20 
всех возрастов 

покровный ненный тепненный 

2·)03 
4·103 

4·109 

4-102 

4· J02 
4-102 

7 .JОЗ 

11 группа- сухие лесарастительные условия (4 тип) 

всходы 

1-5 
6-10 

11-15 
16-20 

старше 20 
всех возрастов 

Сосняк-бруснич- Сосняк брус- Березняк зла- Гарь 1951 г. 
ник кично-злаковый ковый по сосняку

2·104 4·108 

4-104 2·108 

2-104 8-10• 
4-108 1·102 

2·10 1 

8-104 6-108 

8-108 

8·108 

9-102 

2-108 

2·104 

брусничнику 

4. 2()4 
5·104 

9-104 

111 группа - периодически сухие лесарастительные условия (5 тип) 

Сосняк-чернич- Сосняк ягод- Березняк раз-
ник никовый нотравно-зла-

ко вый 

всходы 1·10t 6. 1"04 
1-5 1·105 3-104 
6-10 3·10~ 2·108 

11-15 1·104 4-108 

16-20 5-103 8-юs з. 102 

старше 20 6-102" 5·102 
всех возрастов 2··105 1·10• 9·108 

IV группа- свежие лесарастительные условия (8 тип) 

всходы 

1-5 
6-10 

11-15 
16-20 

старше 20 
всех возрастов 

Сосняк мшисто
разнотравный 

1,5·105 
2-10• 
9·108 

5·101 

2-105 

Сосняк разно- Березняк раз-
травный н6травный 

1·108 

5-108 4·102 

5·101 

6-103 4·10 2 

Гарь 1951 г: 
по сосняку 

мшисто-разно

травному 

1· 108 

1·103 
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логом насаждений, на вырубках и гарях характеризуют определенный 
этап развития лесной растительности и отчасти позволяют предвидеть 
дальнейший ход развития. Разные этапы развития лесной растительно
сти представлены набором типов леса (или тиnов насаждений,. по 
Б. П. Колесникову), присущим данному типу лесарастительных условий. 

Результаты сложных и длительных процессов развития раститель
ного покрова суммарно выражаются в показателях структуры лесного 

фонда. Поэтому основные суждения о закономерностях развития лес
ной растительности следует делать не только на основании материалов 

Группы типоВ 
AtCopaCtr/INI'IlAIJ • 
ныr усло6uй 

высота 
noapocma, см -~ ~2 

Количестбо noilpocma, :жэ. на f га 

Рис. 5. Высотная стру!):тура подроста сосны и березы в 
разных группах типов лесарастительных условий. 

Подросты: 1 -сосны; 2- березы. 

учета лесовозобновления, но и путем анализа структурных особенно
стей насаждений в каждом типе или группе типов лесарастительных 
условий. 

У нас нет данных о структуре лесного фонда по типам леса для все
го Ильменско-Вишневогорского лесарастительного района. Однако для 
анализа процессов лесавосстановления можно воспользоваться цИфра
ми, характеризующими структуру лесного фонда части района, Иль
менекого заповедника (рис. 6). Они показывают, по в I группе очень 
сухих лесарастительных условий происходит интенсивная смена древес
ных пород и вытеснение лесов степенью. 44% площади этой группы за-. 
нято в Ильменеком заповеднике остепненными прогалинами; большин
ство их еще сохранило в виде обгоревших стволов и пней следы хвойных 
древостоев, уничтоженных пожарами. Коренные типы леса в этой груп
пе лесарастительных условий встречаются очень редко, в виде неболь
тих по площади фрагментов; большая часть их разрушена многократ
ными пожарами и превращена в остепненные редины разного состава. 



Во II групnе сухих типов лесорастительных условий процессы лесо
восстановления идут энергично; случаи смены пород нечасты. Преобла
дают сосновые насаждения, лиственные занимают 20% площади, на не 
покрытые лесом приходится около l %. Но следу~т учитывать, что g 

этой группе лесарастительных условий значительна пожарная опас
ность. Нередко пожары, уничтожив .напочвенный покров и разрушив 
структуру маломощных почв, вызывают здесь усиление эрозионных 

процессов. В результате поч-
вы смываются; гидрологиче

ский режим резко ухудшает
ся и участки леса из II груп
пы переходят в 1 группу 
очень ·сухих лесараститель

ных условий; начинаются 
процессы остепнения. 

В 111 группе периодиче
ски сухих типов лесарасти

тельных условий значитель

(/0 

IIIШiill 2 С]з 
ID 

70 

ную часть площади (39%) 
занимают длительно-произ

водные березняки, сформи
ровавшиеся из смешанных ~ to 
сосново~березовых молодия
ков на вырубках. Их конту
ры обычно имеют геометри-
чески правильную форму, в 
соответствии с границами 

бывших лесосек. Не псжры· 
тые лесом площади в этой 
группе составляют толь

ко 2%. 
В группе с.вежих типов 

Q 

Рис. 6. Структура лесной площади в разных груп· 
пах типов лесорастительных условий в Ильмен· 

ском заповеднике. 

Площадь, покрыта я лесом: J- с преобладанием сосны 
и лиственницы; 2- с преобладанием березы и осины. 

3 - Площадь, не покрытая ... 1есом. 

лесарастительных условий сосновые древостои уступили березнякам 
62% площади. Они обычно имеют высокий возраст, молодияки сосны 
здесь крайне редки. Все вырубки прошлых лет в этой группе возобнови
лись березой и осиной, а в некоторых сЛучаях, в местах выпаса скота, 
сосняки сменились лугами. 

Различия в природе лесов, особе~пюсти лесаобразовательного про
цесса в каждой группе типов лесарастительных условий требуют диф
ференцированн6го р~шения ~озяйственных задач по типам или груп
пам типов. 

Так, в группе очень сухих типов .лесорастительных условий процессы 
лесовозобновления проходят удовлетворительно только в коренных ти
ШIХ леса; ~ производных они резко нарушаются, во:юбновлен.ие древес· 
ных пород в остепненных березняках и сосняках отсутствует. ·Здесь 
·особенно велика пожарная опасность, часты случаи разрушения древо
стоев и смены их горными степями. При ведении хозяйства в леею. 
группы очень сухих лесарастительных условий основное внимание нуж
но обращать на охрану лесов от пожаров и обеспечение восстановления 
JJeca на участках, поврежденных пожарами, насекомыми или постра

давших от засухи. Пастьба скота, сенокошение и все виды рубок, кроме 
санитарных и лесовосстановительных, здесь должны быть категориче· 
с.ки запрещены. 

Во II группе сухих типов лесарастительных условий процессы лесо
возобновления в производных типах леса нарушаются менее резко, и 
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при сохранении подр.оста на вырубках коренные древостои легко вос
станавливаются. Здесь хозяйственные мероприятия могут быть ограни
чены охраной ле.сов от пожаров и пр.остейшими мерами, обеспечиваю
щими сохранение подроста на вырубках. В этой группе возможнЫ 
сплошные рубки, но использование трелевочных механизмов, так же как и 
применение огневой очистки лесосек, здесь допустимо только в зимний 
период, по глубокому снегу. Обяsательно оставление семенных куртин 

В лесах 111 группы периодически сухих лесора<:тительных условий 
под пологом спелых сосновых древостоев имеется обильный подрост 
сосны как в коренных, так и в производных типах леса. Однако в под
р.осте последних большую роль играют и лиственные породы: здесь 
часты случаи смены пород. В лесах этой группы хозяйственные меро
приятия должны быть направлены на обеспечение преобладания сосны 
в древостоях, для чего достаточны простейшие меры содействия возоб
новлению хвойных- оставление семенников, пораиение почвы с под
севом семян на слабазадерненных вырубках и гар,ях, осветления в С!\fе
шанных молодняках. Тех_нология лесаразработок должна обеспечить 
максимальное сохранение ШО!Цроста. 

В лесах IV группы свежих типов лесарастительных условий в про
изводных типах леса nреобладает подрост лиственных пород. Подрост 
сосны здесь резко отстает в росте от березы и осины и подавляется 
ими. Поэтому на вырубках и. гарях этой группы обычно происходит 
смена пород. Для восстановления хвойных древостоев здесь необхо
димы лесные культуры, а в естественных смешанных молодияках

ранние интенсивные осветления и прочистки. Меры содействия есте(:Т
венному лесовозобновлению нецелесообразны. Примене~ше трелевочных 
механизмов при лесозаготовках в это'й группе лесарастительных уело· 
вий можно не ограничивать. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИИ ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 196-1 

И. А. ФРЕНБЕРГ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР СОСНЫ В СВЯЗИ 
С ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ 

Курганская и восточная часть Челябинской области расположены 
на пространствах третичной равнины лесостепи Зауралья. Большин
ство лесостепных лесхозов при создании лесных культур использует в 

первую очередь По!IОЩади, относящиеся к категории «пустырей», сла
гающих значительную часть их лесокультурнога фонда. Пустыри, как 
правило, представлены открытыми, лишенными древесной раститель

ности межколочными пространствами, входящими в состав государст

венного лесного фонда, на которых, как можно полагать по характеру 
их почв и растительности, в большинстве слу'ilаев никогда не росли 
леса. Используются они обычно как сенокосные и пас1бищные угодья 
или остаются не вовлеченными в хозяйственную деятельность человека. 
При лесоустройстве пустыри без достаточных оснований рассматрива· 
ют как «потенциально лесные» площади и включают в лесакультурный 
фонд. В планировании и производстве лесных культур они привлекают 
внимание кажущейся простотой их облесения. 

Однако в условиях лесостепной зоны Зауралья облесение пустырей 
представляет определенные трудности для лесного хозяйства. Неудачи 
обусловлены сложной комплексностью почвенного покрова, в составе 
которого большой удельный вес прйнадлежит засоленным почвам. По
следнее обстоятельство резко отличает западносибирскую лесостепь от 
восточноевропейской (Е. М. Лавренко, 1940). 

До настоящего времени научная разработка вопросов искусствен
ного лесоразведения для лесостепи Зауралья почти не проводил'ась, и 
в литературе соответствующие материалы отсутствуют. Лишь в некото
рых старых изданиях можно встретить отдельные замечания, касаю

щиеся организации лесокультурнога дела в Зауралье, имеются .они и 
в немногих работах, посвященных полезащитному лесоразведению .в 
местных условиях (Р. П. Матвеев, 1950). 

Разработку вопросов Уральская лесная опытная станция начала в 
\958-1959 гг. с изучения лесарастительных условий на площадях лесо
культурного фонда, относящихся к категории пустырей. Основной за
дачей являлось установление типов лесарастительных ус.'lовий в преде
лах этой категории и их лесакультурная характериLтика. Такая задача 
для площадей, вышедших из-под леса, не представляет сейчас для 
лесовода каких-либо методических затруднений (Д. Д. Лавринен-
ко, 1956). . 
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Сложнее обстоит депо для степных, безлесных в nрошлом про
странств, особенно в специфичных условиях лесостепи Зауралья. По
этому сообщаемые ниже материалы следует рассматривать как первый 
шаг в решении поставленной задачи. 

Работа проводилась главным образом в пределах подзон южной и 
центральной лесостепи третичной равнины Зауралья, в Курганской 
области (А. Ф. Баха рева, 1959). Лесарастительные условия древних 
песчаных массивов, расположенных в долине р. Тобол и его крупных 
притоков (Исеть, Миасс, Куртамыш и др.), занятых сосновыми бора
ми, не были затронуты . исследованиями. Их лесарастительные условия 
совершенно отличны от условий междуречных пространств, где пре
обладают пустыри, и являются наиболее благоприя'Гными в Курган
ской обЛасти для проведения лесакультурных мероприятий. 

В реэуJiьтате проведеиных исследований на площадях лесокультур
нога фонда, относящихся к категории пустырей, для третичной равни
ны лесостепи Зауралья выделено три основных типа лесарастительных 
условий. При этом учитывались следующие показатели: рельеф, тип 
почвы, растительный покров и эффективность роста культур сосны, 
созданных в условиях выделенного. типа. 

Первый тип лесарастительных условий отличается благоприятным 
сочетанием почвенио-грунтовых условий для роста культур. Для участ
ков, относящи'хся к нему, характерен черноземный процесс почвообра
зования или процесс осолодевания. Почвы представлены различными 
разностями черноземов - выщелоченных, осолоделых и обыкновенных, 
иногда в комплексе с солонцеватыми почвами. ОтдеJIЬНЫl\Ш Rебольшими 
Пятнами среди них встречаются солонцы. Такие почвы располагаются 
однородными участками или в комплексном сочетании. При этом веду
щее место в комплексе занимают обычно осолоделые почны, выщелочен
ные и обыкновенные черноземы. 

В составе поглощающего комплекса почв, составляющих основной 
фон почвенного покрова, натрий отсутствует или же встречается в не

больших количествах, не оказывающих серьезного влияния на рост сос
ны. Данные о характере поглощающего комплекса почв первого типа 
лесарастительных условий приведены в табл. 1. 

Лесакультурные площади, относящиеся к первому типу лесарасти
тельных условий, занимают выровненные поверхности повышений, грив, 
или, по местному выражению, «островов», верхние трети их склонов, 

пологие хорошо дренированные склоны приречных террас и вь{ровнен

ные участки межколочных пространсто на плоских междуречьях. 

Травяной покров носит лугово-степной ,характер. Преобладают зла
ки: типчак, пырей ползучий н тимофееока степная (Festuca sulcata. 
Agropyrum repens, Phleum phleotdes). · 

В составе разнотравья- различные бобовые, лапчатка серебристая 
(Potentllla argentea), тысячелистник обыкновенный (Achtllea mlllefo
ltum), таволга шестилепестная и вязолистная (Ftllpendula hexapetala, 
F. ulmarta), подмаренник настоящий (Galtum verum) и др. Встречают
ся также представители мезофильной лесной флоры, располагаясь глав
ным образом ближе к опушкам колков. При продвижении на юг и вос
ток Курганской ·области травяной покров участков первого типа заметно 
ост'епняется. В их составе увеличивается количество степных ксерофи
тов, таких как подорожник степной (Plantago stepposa), грудной чай 
(Ltnosyrls vtllosa), эспарцет (Onobrychts sattva), астрагал пушистоцвет
ковый (Astragalus dasyanthus), синеголовник плосколистный (Erynglum 
planum), стародубка волжская (Adonls wolgensis). мордавник (Echi-
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Таб,,ица 

Соотав поrлощенныХс основаниА н водной вытяжки в почвах nервого типа 
,.есорастительных условнА на участках, nредназначенных под .11есные культуры 

Jlecx09, 11есни-

'4ес:::тво, квар-

тал 

Кетовский, 
Кетовское, 

33 

Почоа 

Г.1убина 
взятия 

1;: Vбр3З!!ОВ, 
~ С./К 

" с. 

~ 

Чернозем А 0-10 
выще- Bt . 35-45 
лочен-

ный в}· 7о-8о 

с 90-100 
Петухов- Чернозем А 0-10 

скнй Пету- обык- В 30_ 40 
ховское, 18 · новен

ный с 90-100 

Щучанский, Чернозем А 0-10 
Пуктыш- осопо- В 20_ 30 
ское, 3 депый 

с 90 -100 

Водная вытяжка, % Поr.~1ощенные 
основания, 

.кэкв Сумма', 
поrло

щенных 

Щелочнvсть 

оси vва-1 SO • 
ний, • 

Na Ca-f-Mg .кэкв 
1 

со,-1 нсо,• Cl' 

О,!Ю ! 31,601 32,sol o,o21l o,oooj о,ооо 
0,40 14,60 15,0() 0,0321 0,00()1 О,ОСО 
0,10 21,10 21,20 0,032 0,000 о,ооэ 

о,о4 48,06 48,10 0,043 о,соо1 о,ооо 
1,30 20,70 22,00 O,U51 0,000

1 

0,000 
1 . 

1,00 26,201 27.20 0,036 0,000 0,000 
1, 70 47,80 49,50 0,02J 0,000 0,000 

- - 114.40 0,000 0,0101 0,000 
1,30 22,70 24,00 O,OOJ 0,021 0,000 

- - 122,60 0,0001 0,021 0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,0732 
0,000 

0,000 
0,122 

0,000 
0,000 
0,000 

nops rltro), горичник русский (Peucedanum ruthenlcum). полыни (Arte
mtsta spp.) и ковыли (Sttpa pennata, S. captllata). 

В травяном покрове встречаются также разнообразные сорные рас
тения, в том числе крестовник Якова (Senecto Jacobea), .1ипучка ежовая 
(Lappula echtnata), вьюнок полевой (Convolvulus arvensts), присутствие 
которых объясняется близостью сельскохо:',\яйственных угодий и дея
тельностью человека. 

Сосна в первом типе лесарастительных условий растет цостатоtшо 
уJJ.овлетворительно и в чистых, и в смешанных культурах, хотя сами 

схемы смешения и размещения, выявленные при обследовании культур. 
нельзя назвать удачными. Данные о росте культур сосны в этом типе 
приведены в табл. 2. 

К:ак видно из та.блицы, чистые культуры сосны на выщелоченном 
черноз@Ме при посадке в сплошь обработанную почву показывают в воз
расте 3--4 лет хороший рост по высле и сохранность 78,5-88,6%. 
В них уже наступает смыкание культур в рядах, что обеспечивает им 
в этом возрасте повышение устойчивости в борьбе с травянистой расти, 
тельностью. Чистые культуры сосны в условиях эт.ого типа, отличаясь 
хорошей сохранностью и ростом, достигают в возрасте 20 лет 6-7 .м 
высоты. 

Второй тип лесарастительных условий занимает ,ниЖние участки 
очень rюлогих склонов; они часто размещены на pOBH1'fX местоположе
ниях вблизи озер. Почва представлена солонцами, от' корковостолбча · 
тых до глубокостолбчатых, и сложным комnлексом их с солонцеватыми 
черноземами и осолоделыми почвами, солонцеватым~:~ и обыкновенными 
и реже с выщелоченными черноземами. В почвенном поглошающем 
комплексе со.тюнцеватых почв н со:юнцов прнсутствует в значительном 

количестве натрий (свыше 10-20%). Почвенный раствор характери
зуется наличием бикарбонатной щелочности и хлора. Данные по харак
теристике водной вытяжки приведены в таб.11. 3. 
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Таблица 3 

Данные сокращенной водной вытяжки и:J СОJiоицов (% сухой почвы) 

Лесхоз, 
.;nееничество, 

квартал 

Петуховский, 
Петуховекое 19 

Троицкий, 
Троицкое, 62 

Почва 

-Кор ко во 
столбчат 
солонец 

Солонец 
глубоко 
столбчат 

ый 

. 
ый 

.. 
"' о 
"' ::: 

"" о t.... 

А 
в 
с 
А 
\) 

с 

Глубина 
взятия 

обраэuа, 
С .АС 

0-4 
10-20 
70-80 
0-25 

25-35 
70-80 

804" С\' 

1 Щелочность 

l СО8" 1 НСО8' 
- - - -

0,000 0,1010 0,000 0,7076 
0,000 0,4510 0,000 0,000() 
о.о~ О, 1420 O,OOU 0,000() 
0,000 0,0430 0,000 0,0732 
0,000 0,1235 О,ОСО 0,36о0 

По механическому составу почвы суглинистые, гдинистые и иловато~ 
глинистые. Водно-воздушные свойства их крайне неблагаприятны длn 
роста и развития растений. Иллювиальный горизонт обладает большой, 
влагаемкостью и в сыром состоянии отличается вязкостью и липкостью. 

В сухую погоду он сильно ссыхается, становится очень прочным, рас• 
трескивается на столбчатые отдельности. Обработка почвы на солонцах 
требует больших затрат труда и обычно не дает удовлетворительных 
результатов. 

На поверхности солонцов в летнее время много трещин. Серыi\ 
цвет почвы часто легко просматривается через редкий и низкорослый 
травостой. 

Для этого типа лесарастительных условий характерны солонцеватые 
степи, в составе травостоя которых обычно участие морковника Бессерсt 
(Stlaus Besseri), подорожника K0'f)нyra (Plantago Cnrnuli), подорожни .. 
ка наибольшего (Plantago maxima D.), солодки обыкновенной ( Glycyr
rhtza glabra), кермека (Stqttce Gmeltnt). 

Общий облик травяного покрова имеет ксерофитпый характер. Мно .. 
гие. виды, встречающиеся в этих условиях, случайны. К ним относятся 
различные степные, луговые и сорные растения, не принадлежащие 

к числу характерных растений засоленных местообитаний. По-видимо
му, они имеют широкую амплитуду произрастания и обладают некото .. 
рой солестойкостью. 

Во втором типе лесарастительных условий культуры сосны сохра .. 
няются лишь небоЛЬЧJИМИ и несднородными по росту куртинами и 
имеют угнетенный вид. О росте сосны в таких куртинах можно судить 
по данным табл. 4. 

Сосна обыкновенная в этом типе лесарастительных условий отрица .. 
тельно реагирует на высокое содержание в почве поглощенноrо натрия. 

О вредном воздействии последнего на древесные растения имеется до" 
вольно много высказываний в литературе (Н. Н. Степанов, 1922; 
Н. В. Орловский, 1941; М. Е. Ткаченко, 1951; Л. Н. Александрова, 
И. Н. Антипов-Каратаев, 1958 и др.), из которых можно предположить, 
что в результате большого содержания легкорастворимых солей повы .. 
rilaeтcя концентрация почвенного раствора, влага становится недоступ

ной дЛя сосны и растения страдают от физиологической сухости. Нали· 
чие в почве бикарбонатной щелочи приводит к ож.огам и разрушению 
тканей растений. К этим неблагаприятным моментам присоединяется 
также механическое воздействие плотной глыбистой почвы, подвергаю
щейся растрескиванию в сухой период, на корневую систему сосны. Эти 
неблагаприятные условия способствуют угнетению и усыханию сосны. 

Третий тип условий местопроизрастания занимает сравнительно ПD-
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Таблица 4 

Показателн роста культур сосны во втором (солонцовом) типе 
песорастительных условий 

Лесхоз, 
Аесничество, 

кварта.1 

Пету~овский, 
Петуховское, 19 
Троицкий, 
Троицкое, 62 

Троицкий, 
Троицкое, 62 

TpOИIIКIIЙ, 
Октябрьское, 44 

Почвенный nокров 

на ,,есокультурной nJ1ощадн 

Комплекс СОЛОНЦОВ 

Средние и корковuстолб· 
ЧЗТЫе ООЛОНЦЫ в KOM;-t-

лексе с глубокостолбча-
ты ми солонцами и со-

лонцеватыми почвами 

(участие последних [г-

10%) 

Средние и г лубокостолб-
чатые солонцы в i<ОМП-

лексе с солонцеватыми 

почвами 

Средние н глубокие со-

лонцы 

Возраст 
Со.хран- Сре.о;ний СреАНии .. 1есных 

культур, н ость, диаметр, высота, 

лет % C.ll .., 
--------- -

б 64 1,0 0,40 

12 13,6 1,7 0,90 

12 88,5 2,6 1,50 

7 7,3 1,0 0,64 

П р и м е ч а и и е. Подобные nлощади отрБжают С'>стояине куртин сосны на участках, при
;уроченных к лучшим nочвенио-грунтовым )'СЛовиям в составе комnлекса. 

нижеиные участки, приуроченные. к западинам (блюдцам), различным 
приболотным и приозерным понижениям, днищам высохших озер, реч
ным террасам. Почва- .Луговой солончак, ююгда в комплексе с со.ао
дями и злостными солончаками. 

Для луговых солончаков характерен темный перегнойный горизо~т 
мощностью от 20 до 40 см. Типичные солончаки имеют слабо выражен
ный перегнойный горизонт. Профиль почвы рыхлый, очень вязкий, всег
да увлажненный. Водно-воздушный режим неудовлетворителен, по ме
.каническому составу это тяжелосуглинистые или глинистые почвы. 

Вскипание от соляной кислоты всегда обнаруживается с поверхности. 
В травяном покрове присутствуют раз.тJИчные ЗJlаки; солончаковый 

Подорожник (Plantago salsa), донник белый и лекарственный (Meltlotus 
Uflbus, М. offtctnalis), астра солончаковая (Aster trtpolium), кермек, со
лянки, ситник развесистый (Juncus effusus). Сосна в культурах в этих 
условиях погибает вскоре же после посадки. 

Таким образом, эффективность культур сосны обыкновенной полно
стью зависит от типа лесарастительных условий, в которых они прою
ведены. В первом типе они дают вполне удовлетворительный резулрт~т. 
Во втором и третьем типах культуры сосны не представ.Тiяют практиче
ской ценности. При необходимости закультивирования площадей пусты
рей в этих условиях сосну обыкновенную еледует заменить другими, 
более устойчивыми породами, или переводить такие площади в другие 
виды угодий. В частности, целесообразно передавать их, в порядке 
трансформации, в сельскохозяйственное пользование, поскольку засо
ленные почвы могут быть использованы в ряде случаев как сенокосные 
и пастбищныеугодья с посевом и подсевом солевыносливых трав. Вклю
чать площади пустырей в состав лесокультурнаго фонда, по-видимом)'· 
не целесообразно. 

Из древесных пород, отJiичающихся большей солеустойчивостью, чем 
сосна обыкновенная, может быть рекомендована только береза боро-
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давчатая местного происхождения (В. Д. Кучеренко, 1957). Изучение 
культур березы в Октябрьском лесничестве Троицкого лесхоза Челябин
ского управления лесного хозяйства показала, что в возрасте 16 лет на 
псчве, представленной глубоким солонцом, они имеют хорошую сомкну
тость и среднюю высоту в 3,2 м. На солонцеватой почве в том же лес
хозе культуры березы в воэрасте 18 лет достигают средней высоты 
4.2 м, имея средний прирост по высоте в 23 см. 
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А 1( А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Bwn. 25 ТРУДЫ ИНСТИТУТА .БИОЛОГИИ 

Н. Т. СМИРНОВ 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР В РАйОНЕ 

ИЛЬМЕНСКОГОЗАПОВЕДНИКА 

В составе государственного лесного фонда Челябинской области 
436 ты с. га, или около 20% лесной площади представлено пустырями. 
прогалинами и другими не покрытыми лесом площадями. П:> данным 
учета лесного фонда 1956 г. площадь невозобновившихся лесосек и га
рей, возникших за предшествовавшие учету 10 лет, составляла 
207 тыс. га. В ряде районов области не покрытые JJecoм площади пре· 
обладают над покрытыми, что крайне неблагаприятно отражается на 
гидрологическом режиме и почвенио-климатических условиях. 

Естественное возобновление древесных пород на значительной части 
таких площадей протекает неудовлетворительно, ИJJИ с полной сменой 
хвойных пород на малоценные лиственные. Восстановление устойчивых 
насаждений, отвечающих природным условиям и способных выполнять 
нормальные защитные функции, в этих случаях возможно только мето
дами посадки лесных культур. В связи с этим значительно должны рnс
шириться лесавосстановительные работы в лесах Южного Урала. УЖе 
сейчас лесные культуры в Челябинской области еж<::годно проводятся на 
площади около 6,5 тыс. га. К 1965 г. они увеличатся более чем в два 
раза. Необходимо также улучшить качество лесакультурных работ. По 
результатам осенней инвентаризации 1957 г. были сгtисаны, как неудав
шиеся, 468 га посадок лесных культур, или более 7% ос их общей пло
Щади, сохранность менее 50% имели культуры на площади в 686 га, или 
11 %. Кроме того, в 1957 г. погибло 116 га посадок культур, созданнЫх 
в 1956 г. 

Важной задачей при производствс лесных культур является пра
ВJМЬ'ный выбор главных и сопутствующих древесных пород и примене
ние такой агротехникИ, которая в данных почвенио-климатических ·и 
лесарастительных условиях обеспечила бы получение в единицу време
ни больший и луч·шего качества прирост древесины, высокие водоохран
ные, почвозащитные и другие полезные свойства у молодых искусствен
ных лесных насаждений. 

В связи с этим задача лесоводетвенной ·юtуки состоит в том, чтобы 
изучить Закономерности взаимоотношений древесных растений в лесу 
друг с другом и с окружающей средой. 

Современная лесакультурная И лесохозяйственная практика рекомен
дует создание смешанных насаждений, как наиболее полно исnользую-
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щих условия среды. Однако при создании их необходимо Х()роцю знать 
биологические свойства вводимых пород и характер взаимоотношений 
в смешаныых насаждениях между одними и теми же древеснымя поро

дами, который изменяется с возрастом и в зависимости от условий 
среды. Особенно резко выражено различие во взаимоотношениях между 
древесными породами в горных условиях, тде пересеченный рельеф 
оказывает значительное влияние на микроклимат и все другие факторы 
среды. На склонах западной и северной экспозиций и на берегах круп· 
ных озер климат характеризуется большей влажностью и более плавным 
ходом температурного режима. Верхний пояс крупных возвышен
ностей имеет более суровый и контрастный по температурным и гидро
логическим условиям климат, а наиболее контрастные условия создают
ся на крутых южных склонах со щебнистыми ночвами. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при подборе nород для лесораз
ведения в горных районах, в частности, на северо-западе Челябинскпй 
области. 

В настоящей статье на nримере лесных культур Ильменекого гасу
дарственного заповедника охарактеризованы некuторые особенности 
рост~ и развития отдельных древесных и кустарниковых пород в уело~ 

виях восточного склона Южного Урала. Леса и условия местоnvои::~
растания в заповеднике типичны для обширных пространств воеточиото 
склона Южного Урала, входящих в подзону сосново-березовых лесов_ 
Поэтому полученные нами выводы представляют интерес не только для 
самого заповедника, но и для сходных условий соседних Jlесхозов Челя
бинской области. 

Лесакультурные работы в Ильменеком заповеднике были начаты 
в 1938 г., но производились нерегулярно и на малых площадях. По 
1955 г. включительно они nроводились на участках с различными лесо
растительными условиями с преимущественным использованием сосны 

обыкновенной. К:роме того, применялись лиственница Сукачева, дуб 
летний, ясень зеленый, клен ясенелистный, липа мелколистная, тополя. 
а из подлесочных пород- акация желтая и жимолость татарская.. 

В 1958 г. нами было проведено обследование в натуре всех сохра.
нившихся в заповеднике культур. Наибольшее внимание было уделено 
культурам, созданным в 1940, 1945 и 1949 гг., как Jiучше сохранившим
ся и более показательным по результатам. Сведения об агротехникr. 
применявшейся в эти годы, по данным пробных площадей, заложенных 
в наиболее типичных участках, приве.и.ены в табл. 1. Всего было зало
жено 14 пробных площадей, из которых 5 относятся к ку.1ьтурам 1955 г. 
(дуб летний). Данные по ним не приводятся, поскольку их ревуяьтаты 
освещены у Г. П. Петрова (1961). 

На пробных площадях у каждого растения измерялась высота. диа
метр на высоте груди или у корневой шейки, а у 20-30 средних по 
размеру деревьев- также прирост в высоту и поперечники кроны. Для 
установления характера роста стволов на каждой пробной площади 
срублено по 2-3 модельных дерева, а на трех прооных площадях nро
ведена раскопка корневых систем. Таксационные показатели лесных 
культур на части пробных площадей приводятся в табл. 2. 

В периодически сухих лесарастительных условиях (Е. М. Фильроэе, 
1958) на пологом южном и юга-западном склонах в лесных культурах 
клен полностью выпал, ясень и дуб сохранились единично. Средня~ вы
сота ясеня в 20-летнем возрасте равняется всего 1,25 .м. Однако те 
экземпляры ясеня, кроны которых не подвергаются систематическому 

объеданию пасущимся скотом, дают прирост в высоту до 40. с~ в год_ 
На центральной усадьбе заповедника в том же возрасте и в сходных: 
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Таблкца ! 

Таксационные показатели лесных культур Ильмеиского sаповедника 
(в пересчете на 1 га) 

Таксационные 

пока'1ателн 

пичество поса-Ко 
д 

Со 
т 

Пп 

очных мест 

хранилось рас-

ений, % 
ощадь сече-

ИЯ, .At1 

ни тет 

л нота 

став 

н 

Б о 
По 
Со 
Ср едний диаметр, 

.Al 
едняя высота, 

ирост в высо-

с 

Ср 
.Al 

Пр 
т 

r 
За 
Ср 

р 

у за 1956-1958 
ОдЫ, .Al 

IJaC, .мз 
едний при-
ост, .м 3 

1940 

проба М 1, кв. 22 

сосна 1 дуб 

3600 1200 

61 62 

12,18 0,58 
1 

1 

111 
0,55 0,05 

8С2Бз ед. д 

8,8 4,0 

8,1 5,1 

1,25 0,.12 
57,2 2,4 

2,85 0,12 

ГО.I 1949 r о 1. 

проба Н 2, кв. 241 проба Н 5, 
кв. 45 

проба Н б, 
кв. 78 

береза 1 сосна соска сосна 

- 2000 5000 4000 

72 28 80 

3,95 5,30 1,30 1,51 
1 111 111 111 

0,27 0,31 0,16 0,18 
8С2Бз 7С3Бз 9С1Бз 

6,3 5,4 3,5 2,5 

7,0 4,5 2,6 2,2 

- 0,84 1,23 1,20 
14,9 16,8 3,1 3,0 

0,99 0,84 0,31 0,30 

проба Н8, 
кв. 95 

сосна 

5700 

63 

20,06 
111 

0,24 
10 с 

2,8 

1 2,3 

1,15 
4,4 

0,44 

условиях сохранился один экземпляр ясеня высотой в 4 .м при диаметре 
в 8 с.м, а отдельные экземпляры клена ясенелистнога в 20-летнем воз
расте достигают в высоту 6,5 .м при диаметре 16 с.м. 

В условия~ периодически сухих типов леса деревья дуба все сухо
вершинны и безвершинны, в 20-летнем возрасте их высота достигает 
всего 30-80 с.м, диаметр у корневой шейки - 2,2 с.м. Даже в лучшмх 
лесарастительных условиях (тип леса·- свежий сосняк широкотрав
ный), где сосна и береза растут по линии I бонитета, дуб развивается 
медленно и в 20-.'!етнем возрасте едва достигает размеров, соответст
вующих III бонитету. Лучший рост в высоту сосны, по сравнению с ду
бом, в этих культурах наблюдается уже с первых лет жизни (рис. 1), 
а с возрастом различия увеличиваются. Кроме того, дуб систематически 
объедают зайцы, а на многих участках он подмерзает. зимой, превра
щаясь затем в «торчки», дающие ежегодно новую пораель от шейrш 
корня. 

Сосна даже в периодически сухих лесарастительных условиях сохра
нилась сравнительно хорошо, особенно на склонах западной и северной 
экспозиций. Средняя высота сосны · в 20-летнем возрасте равна 4,5 .м 
при диаметре в 5,5 с.м, бонитет Ilf. В лучших же лесарастительных 
условиях (сосняк широкотравный) средняя высота сосны в 20-летнем 
возрасте достигает 8,1 .м, что соответствует развитию по линии 1 бо
нитета. 

Лиственница Сукачева во всех лесарастительных условиях сохрв.ни
лась плохо. Однако сохранившиеся экземплярь1 ОТJlичаются исключи
тельно быстрым ростом, достигая уже в 4-летнем возрасте 180 с.м 
в высоту, с приростом за последний год до 75 с.м. 

Тополя, имеющиеся в приусадебных посадках на территории зв.по
ведника, показывают хороший рост, но лишь в условиях достаточно 
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в.nажных почв. Разведение этой породы явно лимитируется ее. требова
тельностью к влажности почвы. О поведении липы выводы делать преж
девременно, так. как она была использована впервые в кулыурах 1955 r. 
и данные по неи недостаточно определены. 

Таким образом, главной хвойной породой в лесных культурах запо
ведника и смежных лесхозах должна быть сосна. ~'читывая народно
хозяйственное значение быстрорастущих пород, отличающихся ценной 
древесиной, надо больше уделить внимания также лиственнице Сукаче
ва. Лишь в некоторых условиях местоположения главными породами 
могут быть тополь и, воз-
можно, дуб. Как правило, 
дубу, ясеню, липе и клену 
при их использовании в 

культурах Ю~нQго За
уралья может принадле

жать только роль сопутст

вующих пород с целью соз

дания смешанных на~::а·ж

дений. 
В лесах, имеющих водо

охранное и почвозащитное 

значени~ практика давно 

доказала целесообразность 
введения в лесные культуры 

подлеска. Введение кустар
ников в искусственные лес

ные насаждения преследует 

цель создания для главной 
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Рис. 1. Рост средних модеJiьных деревьев в высо
ту (пробная пJiощадь N2 1). 

1- высота сосны и 1!- дуба; 1- прирост в высоту 
сосны н 2- дуба. 

породы вначале подгона, а затем подлеска, необходимого для защиты 
почвы. По мнению Г. Н. Высоцкого ( 1949), нельзя назвать нормальным 
насаждение, если в нем отсутствуют кустарники. Для защиты почв наи
более эффективными в подлеске могут быть те кустарники, которые при 
наименьшем расходе влаги обеспечивают максимальное отенение почвы 
и создают мощную лесную подстилку. 

В Ильменеком заповеднике, как и во всей Челябинской области. 
большинство культур создано без кустарников или с подлеском из ака
ции желтой. Желтая акация введена в качестве кустарникоitоЙ породы 
в ассортимент всех государственных лесных nолос и рекомендована 

для посадки в полезащитные лесонасаждения всюду, кроме светло-каш

тановых комплексных почв. Б. А. Бодров ( 1951), Н. И. С ус (1956) н 
другие рекомендуют желтую акацию почти для всех без исклщчения 
зон, агролесоме"1иоративных районов и провинций как универсальную 
породу. Такое предqочтение ей объясняется тем, что желтая акация 
очень неприхотлива к почве, зимостойка, засухоустойчива, легко раз
множается семенами, хорошо приж~вается и. быстро растет. В евроnей
скоЦ части СССР она известuа в кульiуре с XVI века ~1\t\. В. Колпиков. 
].954), и в настоящее время встречается почти повсеместно, Широко 
используясь в лесокультурной практике. 

Между тем, в некоторых лесарастительных условиях акапия оказы
вает неблагаприятное влияние на рост глшщых .rюрод, чему, однако, не 
придается значения. Объясня~тся последнее тем, что взаимоотношения 
между отдельными породами в культурах до последl-!его времени обыч
но сводят главным образом к анализу взаимовлияний их надземных 
частей. Кустарники же своей надземной частью оказыв<Jют отрицатедь
ное влияние на главные породы только в раннем во3расте, пока их вы-
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сота соизмерима с высотой главной породы. Период этот короток и 
поэтому взаимоотношения кустарников с древесными цородами изучены 

односторонне и слабо,. не учитываются при рекомендации ·способов сме
шения лесных культур. 

Даже сама идея древесна-кустарникового тиnа смешения, широко 
применяемая в лесных посадках засушливых районов, базируется толь
ко на учете· явлений взаимопомощи между деревьями и кустарниками 
в их совместной борьбе с травянистой растительносrью, игнорируя воз
можность конкурентных взаимоотношений между ними g зоне корневых 
систем. Однако детальные исследования корневых систем в различных 
фитоценозах, проведеиные в последние годы, показали, что подземна.1f 
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Рис. 2. Развитие корневых систем сосны и желтой 
акации в совместных культурах. 

ярусность растений 
·имеет большое значе
ние в явлениях борьбы 
и взаимоnомощи, Ji 

Q значительно сложнее. 

чем надземная. 

б 

в сухих условиях 
акация желтая разви

вает исключительно 

мощную корневую сие· 

тему, основная масса 

корней располагается 
в пределах верхних 

20-30 см, причем кор· 
ни заходят даже в 

нижний слой nодстил-
ки. Особенно велика 
насыщенность тонкими 

корнями верхнего Б
сантиметрового слоя 

почвы. На мелких поч-
в ах желтая акация 

а- nрофиль: б- маи. полностью занимает 

вt>сь объем корнедо
ступной части почвенного профиля и, благодаря свойственной ей высо
кой интенсивности трапспирации (Т. Н. Гордеева, 1939, 1949), уже 
в самом начале вегетационного периода успевает израсходовать значи

тельное количество воды из весеннего запаса в почве. Естественно, что 
и питательные вещества почвы, потребляемые желтой ак.ацией, не могут 
быть использованы древесными породами. Все это вызывает значитель
ное ухудшение роста древесных пород, а в определенных условиях со1-

дает опасность полного выпадения их из культур. 

На рис. 2 показано развитие корневой системы сосны при смешении 
ее с желтой акацией в культурах 1940 г. в Ильменеком заповеднике
(кв. 241), на мелких почвах участка периодически сухого типа лесарас
тительных условий. На мелких почвах сосна не может развивать глу
бокую корневую систему, а развитию ее в стороны препятствуют много~ 
численные корни желтой акации. В связи с этим корневая система 
у сосны развита слабо и направлена главным образом в стороны меж
дурядий; многие корни изгибаются под прямьtм углом при подходе 
к корневой системе акации. Корни сосны и акации часто переплетены. 
тогда как корневые снетемы отдельных экземпляров акации желтой 
между собой не соприкасаются, и между ними имеется некоторый пр(), 
межуток. 
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На рис~ 3 показаны в схеме взаимО<нношения сосны и акации в сме
шаш.ых культурах Ильменекого заповедника в зависимости от мощ~о
сти почвы и положения у·частка на топографическом профиле, опреде
ляющих степень плодородия и влажности почвы. 

К.ак видно из рис. 3, у подножия склона, где мощность пахотного 
слоя почвы равна 30-40 см, сосна развивается сравнительно хорошо и 
своим ростом подавляет желтую акацию, на что указывал еще 
Х. М. Исаченко (1957). На шлейфе, где глубина пахотопригодного слоя 
достигает 70 см и где относительно хорошие условия увлажнения, хо
рошо развиваются и сосна, и акация. В нижней части CKJlOHa рост обеих 
пород ухудшается и, наконец, на самом склоне, где мощность почR 
составляет всего 15-20 см и где весьма напряженные условия увлаж· 
пения, сосна полностью выпадает, а акация сильн~' изрежена. ТакИм 

Рис. 3 Взаимоотношение сосны и желтой акации в куль· 
турах в разных условиях произрастанпя. 

обраэом, отрицательное влияние акации на сосну, а также и другие 

породы, выражено тем сильнее, чем хуже лесарастительные условия. 

Об этом же с'видетельствует и анализ хода роста модельных деревьев 
сосны и желтой акации (рис. 4). На сравнительно глубоких почвах н 
при небольшом влиянии акации ( моле.1JЬ 1) сосна растет хорошо и 
с 12-летнего возраста превосходит по высоте акацию. На более мелких 
почвах под влиянием акации (модель 2) сосна растет плохо и только 
с 18-летнего возраста выходит из-под ее полога. При этом с увеличе
нием прироста в высоту у акации (в возрасте 5--7 и 10--12 лет) рост 
сосны ухудшается, и, наоборот, при ухудшении роста первой (в возрас
те 7-9 и с 12 лет) у второй значительно увеличивается прирост 
в высоту. 

В еще большей степени акация ухудшает рост дуба и JlИПЫ, которые 
более требовательны к влажности и богатству почвы и поэтому сильно 
реагируют на иссушение почвы. В одних и тех же условиях (культуры 
1955 г.) дуб и липа при смешении с сосной уже с 4-летнего возраста 
имеют большую сохранность, отличаются лучшим ростом в высоту и по 
диаметру корневой ш~йки, чем в смеси с акацией. Акация в этом во3-
расте уже достигает высоты 160 см, имеет мощную корневую систему 
и сильно иссушает почву. 

По данным Е. А. Афанасьевой и И. Н. Оловянншювой (1958), даже 
на глубоких почвах в сухие годы, когда глубина весеннего промачива
ния почвы мала и вся доступная растениям вода сосредоточена в пре·· 
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делах гумусового горизонта, большая часть влаги достается акации. 
Эта с::пособность акации .оказывает .оrрицательное влияние на. древесный 
ярус_ (Н. П. К:обранов, 1938). . 

М. Е. Ткаченко ( 1952) и В. В. Огиевский (1950) также указывали. 
что желтая акация сильно иссушает почву и на сухих песчаных почвах 

является опасным конкурентом для древесных пород. Кроме того, сбра
сывая листья в сухое время года, акация плохо оттеняет почву и слабо 
препятствует физическому испарению воды из почвы. Важным .~вой_ст
вом подлеска является образование подстилки. Однако акация при 
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Рис. 4. Рост средних модельных деревьев в. высо
ту (пробная площадь Ng 2). 

этом значительной роли 
не играет, так как ее мел

кие листовые пластинки 

разлагаются уже ,К. на~~

лу следующего вегетаци

онного периода. 

Таким образом, наши 
наблюдения показывают, 
что в засушливых усло

виях, когда влага в почве 

находится в ограниченном 

количестве, а тем более 
при небольшой мощно· 
сти корнеобитаемого слоя 
почвы, вводить акацию 

в насаждения в качест-
'- сосны, мало угнетенной акацией; 2- сосны. сильно б 

угнетенной акацией; 3- акации. ве подле-ска нецелесоо -
разно. 

Рост и состояние культур в значительной мере зависит от своевре
менного проведения ухода за почвой, а в последующем- за древостоем. 
В условиях Ильменекого заповедника при отсутствии уходов культуры 
в первые годы заглушаются травянистой растительностью, а в свежих 
и влажных условиях уже с 8-10-летнего возраста вытесняются само
севом березы. Хорошее состояние культур наблюдается в тех случаях. 
когда в течение первых ·6-8 лет они ежегодно окашива~ись (культуры 
1949 г. в кв. 45). Появляющ':'йся после- этого самосев березы затеняет 
почву, но не оказывает отрицательного влияния на сосну, так как. нахо

дится в нижнем пологе насаждения. 

Как показывают наблюдения, во многих случаях путем применения 
мер содействия (снятия дернины и подстилки, подсева семян на леер
культурных площадях) в заповеднике можно получить хорошее еqтест
венное возобновление. На этих площадях, а также на тех, где успешно 
протекает естественное возобновление сосны, необходимо проводить 
уходы за самосевом, органИзо-вать охрану его от потрав cкoTOJ\.J и дру
гих повреждений. 

При наличии на лесакультурных площадях густого травяного покро
ва узкие борозды, создю-iные коннi:.Iм Плугом, б61стро зарастают дерли
ной. Даже при отсутств'ии ЗаДерненйя корневая система сорных трав 
переходит из одного междурядья в другое, что ухупшает рост сеянцев· 
многих культур. Поэтому во всех случаях, где это возможно прц созда
нии культур, необходимо проводить сплошную обработку почвы. При 
наличии пней и других nрепятствий, когда: такую обработку проводить 
невозможно, следует готовить полосы или борозды. При этом .на зна
чительных по размеру участках борозды следует проводить с помощью 
трактора и лишь на небольших площадях - конным плугом. На пло
щадях же, не допускающих по nочвенио-грунтовым условиям примене-
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ния конной обработки почвы, можно готовить п.пощадки размером 
1 Х 1 .м. Меньший размер площадок ухудшает обеспеченность сеянцеll 
влагой и способствует быстрому задервению куJ,Iьтур. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Выn. 25 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

М. Ф. ПЕТРОВ 

ПУТИ СОЗДАНИЯ ОРЕХОПЛОДНЫХ КЕДРОВЫХ НАСАЖДЕНИЯ 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

Проведеиные за последние годы исследования дают довольно пол
ное представление о современном ареале сибирского кедра на Урале. 

По сводным данным П. Л. Горчаковского (1956) и личным наблю
дениям автора, изолированные местонахождения кедра доходят на 

Южном Урале до широты Златоуста, а в прошлом, возможно, он встре
чался даже южнее. Материалы исследований лесной растительности 
Урала за XVIII-XIX вв. позволяют утверждать, что ареал распростра
нения кедра сибирского на Урале, особенно в южной части, к нашему 
времени резко сократился. Отодвигание на север гранИц распростране
ния кедра сибирского вызвано лесными пожарами и истребительными 
рубками в прошлые столетия. Доказательством более широкого распро
странения в прошлом этой ценной породы на Урале могут служить изо
лированные группы дере~ьев кедра сибирского и прекрасный рост его 
в культурах вне современного ареала. Например, культуры кедра 
60-летнего возраста имеются в Башкирской АССР, хорошего состояния 
группы кедровых деревьев есть в Челябинске и в Курганской области 
Известны успешные опыты Миасского лесхоза (И. С. К.остерин, 1959) 
по созданию производственных культур кедра. 

За последние годы на Урале и в Западной Сибири заметно во-з.рос 
интерес к искусственному разведению кедра, к создRнию орехаплодных 

садов. По нашему мнению, основанному на учете литературных данных 
и производственного опыта, создание культур кедра и орехаплодных 

кедровых садов на Южном Урале может осуществляться семенным 
способом (посев семян в питомниках и последующая посадка сеянцев 
или саженцев на желаемых местах), разведением дичками, вегетатив
ным способом, т. е. при помощи прививки черенков кедра на другие 
хвойные породы. 

Семенной метод разведения кедра на Урале вообще не популяр~н. 
Объясняется это, очевидно, медленным ростом сеянцев и большой ги
белью семян кедра от грызунов. Но в Западной Сибири, в частности 
в Новосибирской области, семенным разведением кедра за последние 
годы занимаются довольно успешно. Семена предпочитают высевать 
в питомниках и получать там сеянцы. Затем в малоценных насажде
ниях, особенно в осиновых древостоях, подготавливаются места для 
высадки сеянцев, для чего прорубаются коридоры, где и рассаживают 
посадочный материал, полученный из питомников. 
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Главный лесничий б. Новосибирского областного управления лес
ного хозяйства С. И. l(абалин ( 1957) утверждает, что лесхозы области 
таким методом добились более 80% приживаемости сеянцев, а своевре
менное удаление полога осины (расширение коридоров) обеспечивает 
ежегодный прирост саженцев по. высоте до 12 см. l(едр внедряется 
в леса также в порядке облесения вырубок семенами. 1( сожалению, 
как отмечают работники Пихтовского, Северного, .Михайловского и дру
гих лесхозов, высеянные семена кедра в этом случае в значитеmьной 
степени уничтожаются грызунами. Метод создания культур кедра лесо
водами Новосибирской области,_направленный на реконструкцию мало
ценных древостоев, представляет практический интерес и для специали
стов лесного хозяйства Челябинской, l(урганской и других областеfi 
Урала, где большие площади заняты лиственными древесными по
родами. 

Значительно можно сократить время на создание культур кедра, 
если ориентироваться на использование дичков как посадочного мате

риала. 1( сожалению, дички в искусственном разведении кедра до сих 
пор не оценены по достоинству ни на Урале, ни в Западной Сибири. 
В кедровых лесах, вопреки общепринятому мнению о плохом естествен
ном возобновлении кедра, имеются широкие возможности в заготовке 
кедровых дичков. Правда, наиболее благонадежный подрост имеется не 
под пологом материнских лесов с густым древостоем, а в светлых сос

новых и берез·овых лесах, прилегающих к кедровым массивам. По дан
ным Ф. А. Соловьева (1955), в северных лесх·озах Свердловекой обла
сти на больших площадях таких лесов можно встретить кедровый 
подрост в возрасте от 5 до 25 лет и в количестве до 10 тыс. шт. 
на 1 га. 

При изучении лесов Западной Сибири и лесов Северного Урала. 
в частности, по наблюдениям, проведеиным нами во время экспедиции 
в Ивдельском районе (Г. Н. Бабанов и др., 1958), мы имели возмож
ность убедиться, что наличие кедрового подроста под пологом сосновых 
древостоев в Вижайском и Бурмантовеком лесничествах -обычное 
явление, а его количество достигает О·Т 3 до 7 тыс. шт. на 1 га. l(едро
вый подрост, как правило, произрастает группами, поскольку появление 
его связано с разносом семян кедровкой и откл-адыванием их гнездами 
по 15-25 орешков. При гнездовом произрастании дички к 10-15 годам 
сильно дифференцируются по высоте, а в дальнейшем наступает гибель 
от~тавших в росте экземпляров. По опытным данным Г. И. К:онева 
(1952), дички из гнезд хорошо переносят пересадку, а оставленные 
в гнезде также развиваются нормально. 

Следует отметить, что инициатива в использовании дичков для «Са
довых» кедров, так же. как окультуривание участков черневой тайги 
вблизи селений, принадлежит крестьянскому населению Урала и Сиби
ри. По сообщению В: Дмитриева (1818}, ему приходилосьвидеть шю
доносящие. кедры от пересаженных дичков около г. Тобольска еще 
в пятидесятых годах XVIII в. П. Н. l(рылов также отмечал, что кедро
вые дички в прошлом столетии широко использовались населением 

Предуралья. Их использовал и сам П. Н. l(рылов при закладке Универ
ситетской рощи Томского университета. На Урале дичками разведен 
«кедровый сад» в с. Романово Серовекого района Свердловекой области 
(Петров М. Ф., 1949). 

Дички транспортиравались на довоJiьно дале1юе расстояние еше 
в начале текущего столетия. Uелая кедровая роща создана из них под 
г. Вологдой, причем, по словам колхозника А. С. Жиганова, принимав
шего в 1901 г. участие в ее посадке, дички были привезены из Сибири. 
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В 1950 г. деревья кедра сибирского в этой роще при высоте 15-16 Al 

имели диаметр до 40 с.м и хорошо плодоносили (П. И. Белозеров, 1950). 
История вегетативного размножения кедровых сосен, в частности 

кедра сибирского, совершенно не освещена в литературе. А. И. Северова 
(1951, 1953) в своих работах по вегетативному размножению хвойных 
пород упоминает о самопрививках хвойных в естественных условиях, но 
не делает ни одной ссылки на работы по прививкам кедра, предшест
вующим ее опытам, т. е. до 1940 г. Памятуя этот пробел, будет уместно 
осветить историю этого вопроса, в основном на Урале и в Сибири. Пер
вое известное нам упоминание о прививках кедра в отечественной лите
ратуре относится к 1879 г. В Лесном журнале за этот год напечатана 
небольшая .заметка, в которой подчеркнуто: «На съезде Балтийских 
лесоводов лесовладелец барон фон-Фитингоф-Шеель сообщил, что 
в Больмарском уезде, в имении Бауенгоф, имеется несколько кедров, 
привитых к молодым соснам футах в полутора над землею и уже 
JJ;остигших векоторой толщины, на нижних частях стволов сосновая 
кора еще совершенно ясно узнаваема». Попытка интродуцировать кедр 
в широком масштабе, как пишут А. Л. Лыпа, И. А. Косаревекий и 
А. К:. Сагатич ( 1952), ·была сделана в Тростянце (на Украине- М. П.) 
в 70-х годах прошлого столетия. Для ускорения роста кедр прививалея 
на обыкновенной сосне. Этот прием оказался настолько успешным, что 
в настоящее время в Тростянецком заповедном дендропарке имеются 
десятки старых мощных деревьев кедра, достигших 35-40 .м высоты 
и до 90-95 с.м в диаметре ствола. 

В начале 30-х годов текущего столетия большую и интересную про
грамму по вегетати~ному размножению кедра разработал в Красно
ярске В. М. К:рутовский (1933), который организовал в 1932 г. для ее 
реализации опорный пункт от б. Научно-исследовательского института 
кедра. В своей работе В. М. К:рутовский подчеркивал: «Различия тех 
или иных массивов по внешнему виду кедра, величина и качество его 

продукции, а главное, различие по периодичности урожаев и самая 

периодичность может быть обусловлена рядом факторов, изолировать 
и видоизменить которые в природных насаждениях при экспедиционной 
работе нелl!ЗЯ. Но если мы перейдем на чисто опытную работу, с по
мощью прививки соберем на одних корнях все наблюдаемые разновид
ности кедра, встречающиеся от Урала до Дальнего Востока, то в корот
кое. сравнительно время, элиминируя самой постановкой опыта разли
чия в климате, почве, водном режиме и т. д., мы получим вполне точныii 
ответ: действительно ли имеются в данном случае несколько самостоя
тельных рас, или один и тот же вид несколько уклоняется от типа 

влиянием части местных внешних условий. 
Ветви из м.ассивов с заведомо редкими годами плодоношения, при

витые на серии надлежащего подвоя, получая полное или частичное 

удобрение, благодаря влиянию последнего на метаболизм растения, 
быстро покажут нам действительно ли причиной неурожайности явля
ются особенности расы, или состав и структура почвенного слоя. Точ
но так же не трудно решить вопрос и о влиянии водного режима почвы, 

экспозиции, климата и т. д.». ' 
В. М. К:рутовскому, по не зависящим от него причинам, не удалось 

осуществить задуманную им большую и интересную программу работ 
с кедром. Но он испытал несколько методов прививок кедра сибирского 
на другие хвойные и первый сделал вывод о наиболее перспективных 
способах его прививок на сосне обыкновенной. Он впервые рекомендо
вал делать прививки черенков кедра в расщеп верхушечного побега и 
в расщеп пня соснового подвоя. Работы В. М. Крутовекого по вегета-
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тивному размножению кедра сибирского продолжены О. П. Олесовой 
( 1934). 

На Урале почин в вегетативном размножении кедра был положен 
в 1941 г. Уральской станцией зеленого строительства. Ее научные со
трудники Е. Ф. Симонова и А. М. Степанова (1942) получили много
обещающие результаты по укоренению зеленых черенков, но работа 
до конца доведена не была. По не ·зависящим от автора причинам 
осталась незаконченной и его работа по вегетативному размножению 
кедра, направленная на получЕ:ние «воздушных отводок» и начатая 

летом 194 7 г. Следует отметить, что к осени на ветвях, в местах снятия 
коры и луба, у кедра хорошо была выражена раневая ткань (М. Ф. Пет
ров, 1948). 

В широком производственном масштабе прививка кедра на сосне в 
пределах Урала· впервые проведена в 1955 г. в Башкирии. Прививки 
производились на трех участках Башкирской лесной станции и в 11 лес
хозах. _Обследуя осенью того же года эти прививки, А. Рябчинекая 
(1956) отметила, что приживаемость кедра на участках станции была 
выше 40%, а в лесхозах из привитых 22565 черенков прижилось только 
752, или 3,3%. Низкая приживаемость в лесхозах, по выводам А. Ряб
чинской, является следствием нарушения правил заготовки черенков, 
их хранения и прививки. 

В том же году успешные опыты по прививке кедра проведеныв учеб
но-опытном лесхозе Уральского лесотехнического института дипломни
ком А. В. Хохриным ( 1957). Из различных вариантов он избрал метод 
прививок в расщеп верхушечного побега. Привой для опытов заготавли
вался с деревьев, вступивших в пору плодоношения, из верхней части 
кроны. Весной 1959 г. Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства совместно со Свердловеким областным управле
нием лесного хозяйства в широком опытно-производственном масштабе 
провел прививки кедра сибирского в Билимбаевском лесхозе на пло· 
щадях лесных культур различной давности. 

выводы 

1. В семилетнем плане лесохозяйственных и лесакультурных меро
приятий в лесах Южного Урала особое внимание следует обратить на 
разведение кедра сибирского, как ценной породы. 

2. При реконструкции березовых лесов Челябинской и Курганской 
обл.астей следует учесть положительные результаты по семенному раз
ведению кедра в Западной Сибири, проведеиные с целью превращения 
малоценных насаждений в кедровые леса. · 

3. При совдании кедровых культур необходимо ш~:~ре использовать 
в качестве посадочного материала дички кедра. 

4. Необходимо широко развернуть опытно-производственные рабо
ты по вегетативному размножению кедра. 

5. Массовая заготовка дичков и черенков возможна в лесах Сверд
ловекой области. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 25 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

В. И. НАЗАРОВ 

ЗНАЧЕНИЕ ПЛОДОВОДСТВА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПЛОЩАДИ 

И ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОR ОБЛАСТИ 

Одним из перспективных путей сохранения и умножения лесных 
богатств Южного Урала является посадка плодовых деревьев и ягод
ных кустарников, сохранение и повышение проду1пивности дикорасту

щих плодово-ягодных насаждений. Закладка крупных садов в колхозах 
н совхозах, развитие любительского садоводства в городах и рабочих 
поселках, озеленение населенных пунктов с использованием плодовых 

деревьев и кустарникюв, посадка приусадебных фруктовых садов на 
селе у каждого дома должны войти в комплекс мероприятий по увели
чению лесопокрытой площади и по повышению продуктивности лесов 
Челябинской области. 

ЭтСУГ путь расширения площади древесных насаждений в Челябин
ской области уже используется и дал некоторые результаты. Например, 

· заметно растет площадь плодово-ягодных садов и насаждений в горо
дах и селах области, расширяется применение плодовых деревьев И 
ягодников в ·озеленительных посадках·. В г. Магнитогорске цветущими 
садами стали целые кварталы, на улицах г. Челябинска, с. Октябрьское 
и в других населенных пунктах высажены яблони и различные Яl'Од
ники. Но это толыю скромное начало в использовании плодоводства 
для решения важной народнохозяйственной задачи. 

Особое внимание, прежде всего, следует уделить сохранению и рас
ширению площадей произрастания дикорастущих плодовых и ягодных 
растений, разумное использование их в хозяйстве. В Челябинской об
ласти выявлено более 20 тыс. га лесных и кустарниковых площадей, 
почти сплошь занятых насаждениями и зарослями степной вишни. 
черемухи, рябины, калины, кизильника, шиповника, малины, брусники, 
черники, клубники и др. 

Степная вишня ( Cerasus frutlcosa Р а ll.) широко распространена 
на всей территории Челябинской области. Около 300 га ее плотных за
рослей известно на юга-восточном, южном и юга-западном склонах гор 
Темир и Белые камни в Миасском районе. На Вишневых горах близ 
г. Касли на южном и юга-восточном склоне имеется около 50 га зарослей 
вишни. Известный каслинский садовод В. И. Смирнов в них отобрал наи
более ценные формы и ввел в культуру под названием «Каслинская 
ВИШНЯ». 

Очень много вишни около г. Магнитогорска, в Агаповском, Кизиль-
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ском и других районах на юге Челябинской области, в К:арагайском 
бору Верхнеуральского района, к югу от ст. Анненск, в Неплюевском 
бору и в других местах Брединекого района, в сосновых борах Чесмея
ск:ого и Троицкого районов (Санарский бор, бор Золотая сопка}. Значи
тельные ее заросли имеются также в К:аракульском, Октябрьском, Сос
новском, Чебаркульском, Аргаяшском, К:расноармейском, Еткульском 
и других районах. 

Не менее широко в Челябинской области распространена дикая 
клубника (Fragarta vtrtdts D u с h.), и довольно часто в лесах встр~
чается земляника (F. vesca L.). 

В горной и лесной частях Челябинской области, в К:атав-Иванов
ском, Саткинском, К:усинском, Миасском, Нязе-Петровском и Чебар
кульском районах имеются большие заросли малины (главным обра
зом Rиbus ldaeus L.). Еще более широко на лугах, по берегам рек, 
около озер и болот, во влажных местах лесов распространена черемуха 
(Padus racemosa L а m.). Больше всего ее в горной части области. На
пример, в Миньярском районе, в 3-5 км. на север от ст. Вавилова, меж
ду речками Ашой и Мань-Елгой, черемуха растет на площади почти 
500 га. Около 60 га ее зарослей выявлено по правому берегу р. Урала, 
недалеко от г. Верхне-Уральска. В горно-лесных районах нашей обла
сти также немало рябины ( Sorbus aucuparia L.), а по берегам рек и по 
влажным местам в лиственных и смешанных лесах и зарослях кустар

ников довольно обычна калина (Vtburnum opulus L.). 
Важное значение среди дикорастущих ягодных кустарников области 

могут иметь шиповники (преимущественно Rosa .ctnnamomea L., реже 
R. acicu·larls L i n d l.). Их можно встретить повсеместно, но часты и 
обильны они преимущественно в горно-лесной зоне. Шиповники исклю
чительно перспективны для испоJ!ьзования в различных лесохозяйст
венных и озеленительных посадках Челябинской области, в связи с тем, 
что их плоды богаты витамином С. К: тому же они очень декоративны. 
В б. витаминном Полетаевеком совх·озе имеется 17 га плантации 
шиповника. Необходимо организовать в области выращивание саженцев 
шиповника в значительных размерах с тем, чтобы иметь возможность 
создать его посадки в городах, вдоль дорог, в защитных полосах, на 
ус;щьбах колхозников, рабочих и служащих в сельской местности, рас
ширяя таким образом сырьевую базу витаминной промышленности. 

Наконец, в горно-лесной зоне в хвойных лесах местами встречаются 
значительные по площади участки зарослей черники (~'acctntum myrtt
llls L.), брусники ( V. vltis tdaea L.),. а на некоторых сфагновых болотах 
можно найти и клюкву ( Oxycoccus palustrts L.). Немалый интерес могут 
иметь также заросли диких красной и черной смородины, встречающие
ся в поймах вблизи русла горно-лесных рек и ручьев, а местами и 
в лесостепной зоне на влажных лесистых местообитаниях. 

Бережное отношение к естественным дарам природы, изучение и 
разумное использование дикорастущих плодово-ягодных растений, про
стейший ух·од за их зарослями (осветление, удаление больных и старых 
растений, охрана от пожаров и потрав скотом) для повышения урожай
ности, озеленение населенных пунктов дикорастущими плодовыми дере

вьями и ягодными кустарниками - один из перспективных путей рацио
нального использования и повышения продуктивности лесной раститель
ности Челябинской области. В этом вопросе большую и важную работу 
может выполнить население под руководством работников лесного 
хозяйства и научных сотрудников Ильменского· заповедника. 

Другой важный путь использования плодоводства для увеличения 
в области площади продуктивных древесных насаждений - дальнейшее 
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развитие промышленного и любительского (общества садоводов-люби
телей в городах и рабочих поселках) приусадебного садоводства .. На 
основе учения И. В. Мичурина и использования достижений мичурин..: 
ской биологической науки плодоводство в годы советс-кой власти далеко 
продвинулось на север и восток нашей Родины. До Октябрьской рево~ 
люции на Урале имелось всего несколько небольших садиков у отдель
ных энтузиастов-любителей. В настоящее время площадь под плодово
ягодными насаждениями в- одной Челябинской области достигла 7000 га. 
Крупнейший на Урале промышленный сад (485 га) заложен в городе 
Магнитогорске при металлургическом комбинате, в Смолинеком плод~ 
питомническом совхозе сады и ягодliики занимают 300 га, по 20-25 га 
саДов и ягодников имеет большинство совхозов Октябрьского, Чебар
кульского и Красноармейского районов области. В лучших из них пере
довые садоводы получают по 3-5 т плодов и ягод с 1 га плодоносящего 
сада. Число любительских приусадебных садов в городах и селах пре
вышает сейчас 60 тыс. 

Развитию садоводства в Челябинской области способствовала рабо
та научно-исследовательских учреждений и садоводов-опытников. Зна
чительную работу провела Челябинская плодово-ягодная опытная стан
ция. Применительно к природно-климатическим условиям разработана 
система агротехники возделывания плодово-ягодных насаждений, подо
~ран стандартный сортимент, в который входят наиболее приспособлен
ные к местным условиям сорта плодово-ягодных культур, дающих 

высокие и устойчивые урожаи хорошего качества плодов, созданы 
крупные плодово-ягоднЬiе питомники. Все это подготовило к настояще
му времени прочную основу для дальнейшего ра~вития плодоводства 
в области. 

Большое значение будет иметь разви":ие л19бительского садоводства. 
Приусадебный сад, в зависимости от конкретных. условий, рекомен

дуется закладывать на площади 0,07-0,10 га. К:ак. правило, на таком 
участке высаживаются плодово-ягодные культуры примерно в следую

щем количестве (табл. 1). 

Таблица 1 
Примерный набор плодово-ягодных культур для приусадебного 
сада (площадь 0,07 га) и рекомендуемые расстояния между 

деревьями и кустами при их посадке 

Расстояние, .м 

1 Количество 
деревьев 

Наименование культур ряд между 
или 

от ряда деревьями 
кустарни. 

ков, шт. 

-
1 Яблони в штамбовой форме 5 5 8 

Яблони в стланцевой форме 5 

1 

5 4 
Слива 3 3 4 
Вишня стланцевая 3 3 4 
Вишня кустовая 2 

1 
- 6 

Итого плодовых деревьев - 1 - 1 26 

Смородина 2 1.5 30 
Крыжовник '2 1,5 15 
Малина 1,5 1 50 

Итого ягодных кустарников - - 95 

Земляника 0,7 о,зхо,3 500 
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Если во всех совхозах каждая семья заложит свой приусадебный 
сад в 0,07 га, то площадь древесных плодово-ягодных насаждений по 
Челябинской области увеличИтся на 1400-1500 га. 

Необходимо отметить, что имеется полная возможность к 1965 г. 
заложить приусадебные сады у каждого дома не только в совхозах, .но 
и в большинстве колхозов и во всех сельских населенных пунктах Челя
бинской области. Расчеты показывают, что, даже при закладке приуса
дебных садов на селе только у 65-70% дворов, шющадь плодово-ягод
ных насаждений в области увеличится сразу на 11 000 га. Выполнение 
такого плана, что вполне реально, сразу изменит облик наших деревень 
и сел, повысит потребление плодов и ягод в пищевом рационе населе
ния, заметно увеличит площадь продуктивных древесных насаждений 
в области. 

Значительную перспективу в Челябинской области, где более 70% 
населения проживает в городах и рабочих поселках, имеет новая форма 
любительского садоводства- коллективное садоводство членов садо
водческих товариществ рабочих и служащих. Впервые рабочее садовод
ство возникло в г. Челябинске в 1949 г., когда были орга~:~изованы пер
вые два общества садоводов, «Тракторосад» и «Садовод-любитель», 
в коrорых состояло тогда неско,лыю десятков семей. I< началу 1960 г. 
в 20 городах и рабочих поселках Челябинской области уже имелось 
более 100 коллективных обществ садоводов, объединявших 35 ты с. 
семей. Их членами высажено более 600 тыс. плодовых деревьев на пло
щади 2713 га. 

Имеется полная возможность в течение семилетия расширить суще
ствующие и заложить новые коллективные сады во всех городах, рабо
чих поселках и районных центрах. При этом необходимо обратить 
серьезное внимание на использование 1юд сады пустующих «бросовых 
земель»- пустырей, склонов оврагов, заброшенных карьеров, мало
продуктивных сенокосов и выгонов в черте городов и пригородных 

зонах. 

Закладку коллективных садов следует вести на заранее отведенных 
участках и крупными массивами площi;lдью не менее 20-25 га, по раз
работанному плану, с посадкой ветроломных и сададекоративных полос, 
при строгом соблюдении размещения плодовых деревьев в кварталах 
на одинаковых расстояниях с тем, чтобы создавались прямолинейность 
и красота, имелась возможность механизации ухода за растениями. 
Освоение пригородных «бросовых земель» для развития садоводства 
рабочих и служащих даст возможность без затраты государственных 
средств получить дополнительно большое количество плодов и ягод, 
а также превратить безлесные, пустующие участки земли в сады, укра
шающие окрестности городов и рабочих поселков. 

За семилетие не менее 25% семей рабочих и служащих, проживаю
щих в городах и рабочих поселках, могут залоЖить свои участки (по 
0,04-0,06 га) в коллективных садах, что составит к 1965 г. 7-8 тыс. га 
цветущих садов. Они окружат города Южного Ура:1а зеленым кольцом, 
и:оторое соединит городские зеленые посадки с пригородными лесами и 

улучшит условия жизни населения. 

Создание изобилия дешевых плодов и ягод с тем, чтобы в ближай
шие годы достичь в области их потребления не менее 100 кг на душу 
населения, возможно только при закладке крупных промытленных и 

товарных садов в колхозах и совхоЗах. Закладку их необходимо произ
водить лучшими районированными сортами плодово,·S!Годных культур, 
с учетом природно-климатических условий по природным зонам в сле
дующем соотношении (таб.n. 2). 
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Таблица 2 

Рекомендуемое соотношение (%) плодово-ягодных культур 
для промышленных и товарных садов колхозов н совхозов 

по природным зонам Челябинской области 

Лесо- Степная \ Горно-
ПJ!одово-ягодные куJ!ьтуры степная ilecнa11 

Семечковые (яблоня и rруша) 
Косточковые (вишня и слива) 
Ягодники ...... . 

65 
10 
25 

70 
15 
20 

60 
10 
30 

Из плодовых пород основное место во· всех зонах должны занимать 
семечковые- яблоня и груша, причем груша в количестве не более 5%. 
В горно-лесной зоне больший процент отводИ'Гся ягодникам, главным 
образом смюродине и малине. 

Товарные сады в колхозах и совхозах Челябинской области реко
мендуется закладывать, как правило, площадью не менее 60 га. Лишь 
в горно-лесной зоне (Миньярский, Катавский, Саткинский, Кусинекий и 
другие районы) могут закладываться сады и меньших размеров, в 15-
25 га. Наоборот, при наличии в колхозе или совхозе благоприятных 
природных и экономических условий и достаточных трудовых ресурсов 
целесообразно создавать более крупные сады, в 60-100-200 и более 
гектаров. 

В предстоящем семилетии намечено к 1965 г. довести площадь под 
садами и ягодниками в Челябинской области до 15 тыс. га, в том числе 
до 6,5 тыс. га в колхозах и совхозах. При всех школах, детских домах. 
курортах, санаториях, на ·территориях фабрик и заводов планируется 
закладка садов. 

По перспективному плану озеленения городов, рабочих поселков и 
районных центр'ов на 1958-1970 гг., принятому Че.!Jябинским облиспоll!
комом, намечено в 1960-1962 гг. озеленить 50% улиц, а к 1970 г. nол
ностью все улицы, с расчетом довести площадь зеленых насаждений на 
душу населения до 10-12 .м2 • За семилетие намечено высадить в обла
сти 3242 тыс. деревьев и 24 686 тыс. кустарников. 

Необходимо отметить, что в большинстве наших городов и других 
населенных пунктов в озеленении почти не используются плодовые де

ревья и ягодные кустарники. Этот недостаток устраняется указанным 
перспективным планом озеленения; в городах и рабочих поселках будет 
посажено 1807 тыс. плодовых деревьев и 10 969 ягодных кустарников. 

В ближайшие 5-7 лет предстоит большая работа по закладке садов, 
скверов и цветников на всех участках школ, детских домов и детских 
яслей, больниц, клубов, кинотеатров и других общественных организа
ций. Эта исключительно важная работа по улучшению условий быта 
трудящихся должна проводиться с участием общественности, особенно 
нашей молодежи- комсомольцев, пионеров и школьников, и в первую 
очередь застрельщиками должны быть юные натуралисты. Работники 
лесного хозяйства обязаны также внести свой вклад в это благородное 
дело, участвуя в нем в качестве организаторов и инструкторов посадок. 

На территории Челябинской области имеется густая сеть дорог
железнодорожных, автомобильных, проселочных, намечены большие 
планы по строительству новых дорог, их усовершенствованию и благо
устройству. Намечается в течение семилетки высадить вдоль железных 
дорог 53 ты с. деревьев и 192 ты с. кустарников, а на улицах городов, 
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рабочих поселков и сельских районных центров- 1088 тыс. деревьев, 
в том числе 437 тыс. плодовых, и 15 646 тыс. кустарников, из них 
1569 тыс. ягодных. 

Одновр.емен:цо необходимо поставить вопрос о посадке плодовых 
пород вдоль всех шоссейных и трактовых дорог, благоустроить и укра
сить их, чтобы дальние переезды не утомляли людей Посадка плодовых 
деревьев и ягодных кустарников вдоль дорог должна положить начало 

рациональному использованию придорожных земель под древесные на

саждения и по\llучению с них дополнительной продукции плодов и ягод. 

О большом народнохозяйственном значении плодовых придорожных 
насаждений можно судить по тому, что двухрядные посадки яблонь или 
груш с каждой стороны дороги на протяжении 1 к.м в переводе на 
сплошную посадку равны 4 га плодового сада. 

Для придорожных посадок в качестве плодовых, помимо яблонь, 
груш и сливы, можно успешно использовать также рябину, облепиху, 
шиповник, съедобную жимолость, золотистую смородину, иргу, калину 
и некоторые другие плодово-ягодные культуры. l(ак правило, подби
раются вьюокорослые породы и сорта с кронами пирамиДальной формы. 
В северной части Челябинской области из сортов яблони лучшими 
будут Уральский партизан, Анисик омский, Ранетка красная и пурпур
ная, а в южной части -l(итайка золотая ранняя, Ранетка желтая, l(и
тайка абрикосовая, а также l(анадская слива и золотистая смородина. 

С учетом условий природно-климатических плодовых зон Челябин
ской области рекомендуется применять следующие расстояния в мет
рах между плодовыми деревьями при обсадке дорог ( табл. 3). В местах, 
под~ергающихся снежным заносам, где придорожные насаждения 

предназначаются для снегозадержания, плодовые деревья, особенно их 
культурные формы, высаживать нецелесообразно. Они не могут создать 
необходимую для этого защиту, а· кроны деревьев будут подвергаться 
неизбежной поломке при таянии снега. На участках дорог с пересечен-· 
ным рельефом и с малоплодородными почвами, где не будет обеспечено 
нормальное произрастание плодовых деревьев, придорожные полосы 

целесообразно создавать в основном из лесных пород, дишь с неболь
шими вкраплениями диких и культурных пдодовых деревьев. Чтобы из
бежать однообразия придорожных насаждений, необходимо через опре
деленные промежутки практиковать изменение высоты растений, формы 
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Таблица 3 
Рекомендуемые расстояния (м) между плодово-яrодными 
растениями для придорожных одно- и двухрядных посадок 

в природных зонах Челябинской области 

Горно-.1есная Лесостепная Степная 

Породы деревьев одно-! двух- одно-1 двух- одно-1 двух-
рядная рядная рядна я рядна я рядная рядная 

Яблоня 6 6х6 6 6х6 6 6х4 

Груша - - 6 бхб 6 6х4 

Вишня 4 5х4 5 5х4 5 5х4 

Слива - - 5 5х4 5 5х4 

Ирга, облепиха, ря-. 
бина, калина 4 5х4 5 5Х4 5 5х4 

ruиповник, золотис-
тая смородкна, 

жимолость 3 4х4 3 4х4 3 4х4 



кроны, цвета листвы у декоративных деревьев и кустарников. Анало
гично следует чередовать породы и сорта в посадках плодовых деревьев. 

В природных условиях Южного Урала могут произрастать и плодо
носить многие плодовые породы, но не все они пригодны для обсадки 
дорог. Для придорожных посадок необходимо подбирать долговечные 
и устойчивые породы с прочным строением скелетных ветвей, а также, 
что весьма важно для придорожных посадок и озеленения, сорта и 

деревья с правильной и красивой формой кроны. !(роме того, они долж
ны быть ветра- и пылеустойчивыми, засуха- и морозостойкими, невос
приимчивьiми к вредителям.и болезням. 
. С учетом имеющегося qпыта можно ре~омендовать следующий ассор
тимент плодовых деревьев и кустарников для озеленениn и обсадки 
дорог в· различных зонах Челябинской области. 

Для горно-лесной зоны 

Яблони- Сибирская ягодная, Ранетка желтая, Ранетка красная, 
Анисик омский; вишня- Каслинская местная; слива- Уссурийская. 

Для лесостепной зоны 

Яблони- Ранетки желтая, красная и пурпурная, Анисик омский, 
Уральский партизан, Иссилькульское, К:итайка абрикосовая, Высокое, Не
победимая Грелля; груши- Уссурийская, Лимоновка; вишни- Полев
ка, Пионерка, К:аслинская местная; сливы- Уссурийская, К:анадская. 

Для степной зоны 

Яблони- Ранетки желтая, красная· и пурпурная. К:итайки золотая и 
абрикосовая, Иссилькульское, Высокое, Непобедимая Грелля; груши
К:анадская, Лимоновка; вишня- степная; сливы- К:анадская и К:ар
зинская. 

Для получения высоких урожаев в придорожных садах -- посадках 
требуется специальный подбор сортов-опылителей. Для этого в рядовых 
посадках через каждые 8-10 деревьев вводится 1--2 дерева сорта-опы
лителя. На основании многолетней практики и по данным научно
исследовательских учреждений установлены следующие сорта-опыли
тели для главнейших плодовых растений, которые рекомендуются для 
использования при озеленении и в придорожных садах. 

Сорта опыляемые 

Ранетка желтая 
Ранетка красная 
Ранетка пурпурная 
Анисик омский 
Иссилькульское 
Уральский партизан 
Высокое 
Непобедимая Грелля 
К:итайка золотая 

Лимоновка 
Уссурийская груша 

Сорта опылители 

Яблони 

Высокое, Уральский партизан 
Непобедимая Гре.r1ля 
Непобедимая Грелля 
Непобедимая Грелля 
Анисик омский 
Октябрьское 
Анисик омскИй 
Ранетка пурпурная 
Ранетка желтая 

Груши 

Уссурийская груша 
Лимоновка 
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Каслинская местная 
Степная 

Канадская 
Уссурийская 

Вишни 

Разные формы взаимно 
опыляются 

С.11ИВЫ 

Разные формы взаимно 
опыляются 

Решающее значение для увеличения площади плодово-ягодных на
саждений имеет дальнейшее укрепление и улучшение работЫ плодапи
томнических совхозов Челябинской области, ·выращивающих стандарт
ный посадочный материал в требуемом ассортименте. После сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС плодапитомнические совхозы области заметно 
повысили культуру производства и увеличили выпуск посадочного мате

риала. Так, если в 1954 г. выпуск саженцев плодовых пород составил 
137 тыс. шт., а ягодников смородины и крыжовника- 50 тыс. шт., то 
в 1957 г. эти показатели соответственно увеличились до 330 и 144 тыс. шт., 
а в 1959 г.- до 450 и 300 тыс. Тем не менее, этого недостаточно для 
выполнения намеченных планов. 

Дальнейшее развитие садоводства требует значительного расшире
ния существующих плодапитомнических совхозов и улучшения их куль

туры производства. Необходимо расширить землепользование Смолии
ского плодопитомнического совхоза за счет поилегающих земель 

МИтрофановекого совхоза и Троицкого- за счет городских земель 
г. Троицка. 

Расширение землепользования и проведение ряда организационных 
и агрономических мероприятий позволит названным плодопи'rомниче
ским совхозам уже с 1962 г. ежегодно выпускать 675 тыс. саженцев 
яблонь, груш, вишен и слив и до 2 млн. саженцев ягодников смородины, 
крыжовника и малины. Это почти полностью удовлетворит потребность 
в посадочном материале районов и городов степной и лесостепной зоны 
области. 

В целях содействия развитию садоводства в горно-лесных районах 
Челябинской области в 1959 г. положено начало организации ·в Катав
еком районе, на базе 5-го отделения Катавекого совхоза, Тюбелясского 
плодапитомнического совхоза. Он будет первым специализированным 
хозяйством по садоводству в горно-лесной зоне. К концу организацион
ного периода совхоз ежегодно будет выпускать 150--200 тыс. саженцев 
яблонь, груши, вишен и слив, более полумиллиона саженцев малины, 
смородины и крыжовника, значительные количества саженцев декора

тивных древесных пород и кустарников и семян цветочных растений. 
Кроме того, при Тюбелясском совхозе на площади в 200 га будет создан 
первый в г.орно-лесной зоне промышленный сад, продукция которого -
фрукты и ягоды - пойдет для детских домов, садов и яслей, для обще
ственного питания в столовые и на продажу населению Катавекого 
района. Для опыления плодово-ягодных растений в совхозе предусмот
рено расширение пасеки для 500 семей пчел. Таким образом, Тюбеляс
ский плодапитомнический совхоз проектируется как крупнейшее садо
водческое хозяйство на Урале. Он должен будет оказать большое влия
ние на развитие садоводства в Катавском, Миньярском, Саткинском и 
других районах горно-лесной зоны области. 

Для улучшения снабжения саженцами плодово-ягодных и цветочио
декоративных пород степных районов области и г. Магнитогорска, где 
перспектива развития садоводства, по сути дела, безгранична, намечена 
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организация Магнитогорского специализированного хозяйства по садо
водству. Оно будет обслуживать г. Магнитогорск, кодхозы, совхозы и 
население прилегающих к нему Агаповского, Верхне-~·ральского, 1\и
зильского и Нагайбакского районов. 

В связи со значительной сложностью въ1ращивания высококачествен
ного посадочного материала плодово-ягодных культур в специфИчных 
условиях Южного Урала и Зауралья, необходима особенно тесная 
связь плодапитомнических совхозов с научно-исследовательскими уч

реждениями по садоводству, которые должны иметь также крупные 

специализированные питомники. 1( сожалению, питомник Челябинской 
плодоовощной опытной станции, которой принадлежит существенная 
роль в развитии садоводства в области, в настоящее время незначител~н 
по площади'и резко отстает от нужд производства. В 1958 г. он выпус
тил всего 36,6 тыс. саженцев плодовых культур и всего 6,8 тыс. кустов 
и ягодников (без земляники). Это отрицательно сказывается на выпол
нении плана развития садоводства в области, на улучшении питомни
ческого дела и внедрении новых перспектинных сортов плодово-ягодных 

культур в колхозное и совхозное произiюдство, в сады колхозников, 
рабочих и служащих. Необходимо значительно расширить питомник, 
улучшить его работу и увеличить ежегодный выпуск саженцев плодовых 
деревьев и ягодных кустарников. 

Для обеспечения плана закладок садов и ягодников в 1959-1965 гг. 
необходимо, чтобы плодапитомнические совхозы и питомник Челябин
ской плодоовощной опытной станции ежегодно выпускали стандартный 
посадочный материал в следующих количествах (в тыс. шт.): яблонь·-
700, груши- 50, вИшни_..:.._ 100, сливы- 100, смородины черной -750, 
смородины белой и красной- 150, крыжовника- ·ЮО и малины- 1100. 
Древесные питомники систеh1ы леtного хозяйства также должны выра
щивать саженцы плодовых и ягодных культур, орга_низовать сбор семян 
дикорастущих плодовых культур, работать в контакте с Челябинской 
плодоовощной опытной станцией и плодапитомническими совхозами. 
В общей сложности за семилетие намечается высадить в садах более 
7 миллионов плодовых деревьев (яблонь, груш, вишни, сливы), а также 
около 20 ты с. шт. ягодников (смородины, малины и крыжовника). В свя
зи с этим выпуск саженцев плодово-ягодных культур должен увеличить

ся бoJiee чем в 5 раз. 
Садоводство должно стать одной из важнейших отраслей сельского 

хозяйства ЧеJiябинской области и внести свой вклад в озеJiенение и соз
дание зеленых зон вокруг городов и ceJI, чтобы в ближайшие 10 лет на 
каждого человека в области приходилось не менее 15 .м2 зеленых насаж
дений. Посадка плодовых и ягодных насаждений увеличит площадь 
древесных насаждений и обогатит Jiесную растительность Южного ~·ра
ла, повысит ее продуктивность, обеспечит· увеличение потребления пло
дов и ягод на душу .населения. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 25 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

Ю. 3. КУЛАГИН 

ОБ УСТОйЧИВОСТИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЬIХ ПОРОД 

К ДЕИСТВИЮ МАГНЕЗИТОВОИ ПЬIЛИ В РАИОНЕ г. САТКА 

В результате массированного выброса в воздух магнезитовой пыли, 
являющейся отходом производства завода «Магнезит», леса зеленой 
зоны г. Сатки находятся в крайне угнетенном состоянии, а часть их уже 
погибла. I< таким относятся прежде всего сосновые леса, преобладаю
щие в этом районе. 

Вопрос о состоянии зеленой зоны г. Сатки в последнее время Приоб
рел особую остроту и актуальность в связи с усилившимся отмиранием 
сосновых лесов. Возникла необходимость выяснения особенности про
израстания лесаобразующих древесна-кустарниковых пород в зоне вы
падения магнезитовой пыли и обоснование способов ведения .11есного 
хозяйства в этих лесах. Для этого требуется прежде всего знание кон
кретных причин угнетенного роста и гибели древесна-кустарниковых 
пород и выявление пылеустойчивых видов для использования в лесо
культурных работах. Поэтому при маршрутном обследовании лесов 
зеленой зоны г. Сатки в конце мая 1959 г. мы сделали попытку выясне
ния этих вопросов. Полученные результаты излагаются в данной статье 
в качестве преДварительного сообщения. 

Леса зеленой зоны г. Сатки находятся в тяжелых специфических 
лесарастительных условиях. Они в течение 20 с "шшним лет подвер
гаются действию осаждающейся на них магнезитовой пыли. Ежесуточно 
заводом выбрасывается в воздух сотни т пыли, которая оседает на 
прилегающих лесных площадях. Около 10 тыс. га Jiесной площади н;з,
ходятся под явным воздействием запыления, причем к настоящему 
времени уже 4 тыс. га лесов погибло. Вследствие последовательного 
увеличения производственных мощностей завода, отрицательное влия
ние пыли проявляется на расстоянии до 20 к.м от r. Сатка, выражаясь 
в преждевременном побурении и опадении хвои у сосен даже близ 
ст. Бердяуш. 

I<ак показывают наблюдения, основная масса пыли выбрасывается 
в воздух из труб завода. Однако они не являются единственным источ
ником запыления. При сильных ветрах с территории заводского двора, 
расположенного на возвышенности, с поверхности дорог и с мест отва

лов отходов производства в воздух поднимается огромное количество 

пыли; В значительной степени она оседает на территории г. Сатки и 
в его окрестностях. 

Несмотря на явную очевидность отрицательного влияния магнезито-
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вой пыли на леса зеленой зоны г. Сатки, неправильно считать ее един
ственной причиной ухудшения состояния и гибели этих лесов. Заметное 
воздействие на состояние лесов оказывает также и ряд других причин, 
в том числе: бессистемные рубки леса населением, последствия интен
сивных рубок до выделения лесов в окр~стностях города в состав лесов 
I группы, массовый беспорядочный выпас скота на лесных площадях, 
механические повреждения деревьев. Все это усугубляет действие маг
незитовой пыли на древостои, прежде всего на сосновые леса. 

Уплотнение почвы при выпасе и механические повреждения деревьев 
скотом, а иlюгда .пюдьми особенно ухудшают условия для произраста
ния сосны . .Как показывают наблюдения, от магнезитовой пыли сильнее 
всего страдают и быстрее гибнут сосны, имеющие различные поврежде
ния (обламывание ветвей, сдирание коры и пр.) и произрастающие 
в разреженных древостоях с почвой, уплотненной скотом и иссушенны
ми, в связи·с этим, ее верхними горизонтами. 

Лесные выгоны и лесные участки с частым посещением скота хараi<
теризуются наиболее интенсивным отмиранием сосен, даже если эти 
участки находятся в зоне слабого запыления. На таких учаспшх ослаб
.пенные деревья под дополнительным воздействием магнезитовой пыли 
быстро погибают. Правильиость такого объяснения подтверждается 
рядом фактов. Прежде всего, на лесных выгонах встречаются группы 
взрослых деревьев и подроста сосны, совершенно здоровых и дающих 

прирост по 20-30 см в высоту. Эти куртины, благодаря густому стоя
нию стволов, защищены от чрезмерно частого посещения скотом. Поэто
му почва в них не уплотняется, подстилка не разрушается, повышенного 

иссушения верхних слоев почвы не происходит, механических повреж

дений стволов деревьев также нет . 
.Кроме того, при одной и той же интенсивности воздействия на лес 

выпаса CI\OTa, по нашим наблюдениям, сильнее всего страдают от него 
и запыления сосны, произрастающие на маломощных щебневатых сухих 
почвах. Большая мощность почвенного слоя и большая увлажненность 
почвы способствуют повышенной жизнестойкости сосен. Более устоЙЧ!1-
выми являются сомкнутые сосновые насаждения, которые произрастают 

на достаточно увлажненных почвах, не подвергающихся влиянию ското

боя или других факторов, ведущих к иссушению верхних слоев почвы и 
повреждению деревьев. 

Одной из целей наших исследований являлось выяснение пылеустой
чивых древесна-кустарниковых пород, которые можно было рекомендо
вать для использования в лесскультурных работах на площадях, под
верженных запылению. Оказалось, что наименьшей пылеустойчивостью 
отличается сосна. Под влиянием магнезитовой пыли ее хвоя преждевре
менно буреет и затем опадает. Вместо обычной продолжительности 
жизни в 3-4 года, хвоя живет всего 1-1,5, редко 2 года. Дерево, 
лишенное значительной части фотосинтезирующей зеленой массы, резко 
сокращает текущий прирост и переходит в разряд ос.пабевших. Если на 
такое физиологически ослабевшее дерево не нападают вторичные вре
дители (короеды и лубоеды), то оно еще может жить довольно продол
жительное время (до 1 О с ;rшшним лет), но при заселении насекомыми, 
что происходит весьма часто, гибель его наступает значительно раньше. 

Другая хвойная порода- ель сибирская- характеризуется несколь
ко большей пылеустойчивостью. При одной и той же интенсивности за
пыления, ель, в сравнении с сосной, отличается более здоровым видом 
кроны. Но у нее также наблюдается частичное отмирание хвои, что 
ослабляет дерево. Поэтому в древостоях ели довольно часто встречают
ся усыхающие и засохшие деревь~. Ельники в зеленой зоне г. Сатки за-

132 



нимают незначительные площади и приурочены, как правило, к нижним 

третям и подошвам склонов; встречаю;rся они такж~ по долинам ручьев 

и речек. 

Третья хвойная порода- лиственница Сукачева- при любой интен
сивности запыления и в любом возрасте (от подроста до деревьев 
в возрасте 150 лет) имеет удовлетвор:пе.11ьный облик кроны, хорошее 
охвоение ветвей, плодоносит. Однако хвоя у запыленных лиственниц 
имеет не темно-зеленый цвет, характерный для совершенно здоровых 
деревьев, а более светлый зеленый цвет, причем на кончиках хвоинок 
встречаются белесоватые пятна отмершей ткани. Все это свидетельст
вует о том, что лиственница весьма устойчива к запылению, но и она 
в некоторой степени страдает от этого необычного для нее фактора. 
Лиственница в виде отдельно стоящих деревьев под г. Сатка растет и 
на вершинах сопок и увалов с маломощными сухими почвами, и по 

склонам, и у их подножий, причем в зоне сильного запыления. 
Одним из основных лесообразователей после сосны является бере

за. Ее насаждения встречаются часто, но занимают незначительные пло
щади. Чаще встречаются единичные березы и редкостойные куртины и 
рощи. По вершинам и склонам сопок распространена береза бородав
чатая. Кроны ее хорошо облиствены, весной 1959 г. она цвела. Встре
чавшиеся изредка группы крупных засохших б.ерез погибли не от пыли, 
а в связи с естественным старением, под влиянием засухи 1958 г. или 
в результате объедания листвы непарным шелкопрядом в прежние годы. 
Подтверждением этого является нормальный рост средневозрастных 
берез в аналогичных условиях запыления. Иногда в кронах берез встре
чаются в заметных количествах буровато-коричневые листья. Но эти 
листья отмерли не от пыли, а от последствий засухи 1958 r., поскольку 
такое явление наблюдалось в 1959 г. и в других район<tх Челябинской 
области, в том числе в Ильменеком заповеднике. 

Таким образом, березу бородавчатую по пылеустойчивости можно 
поставить рядом с лиственницей. Необходимо указать, что у изредка 
встречающихся засыхающих или уже засохших по каким-либо при
чинам молодых березок (5-15 лет) появляется в КОМJlевой части ство
лов пораель из спящих почек. В сырых низинах и по долинам ручьев 
и речек встречаются насаждения из березы пушистой. По пылеустойчи
вости она близка к березе бородавчатой. 

В местах с повышенно увлажняемыми почвами (участки склонов 
с выклиниванием почвенно-грунтО!i\ЫХ вод, долины ручьев и речек) 
встречаются насаждения ольхи серой, а также ее отдельные куртины и 
единИчные деревья. Ольха серая под влиянием пыли ведет себя угнетен
но, крона у нее слабо облиствена, она обильно плодоносит, что вообще 
характерно для отмирающих деревьев. Иногда встречаются уже засох
шие деревья ольхи. 

На свежих глубоких почвах в сосновых лесах изредка встречаются 
одиночные крупноствольные липы. Судя по общему состоянию, облист
венности и приросту побегов, она страдает от запыления слабо и по 
пылеустойчивости близка к березе. 

Черемуха во всех местообитаниях, начиная от сухих на склонах и 
кончая сырыми низинными, чувствует себя хорошо, густо облиствена, 
обильно цветет. Лишь иногда встречаются ослабленные деревья и кусты 
с светло-зеленоватой и желтоватой листвой. 

Близка к черемухе по пылеустойчивости рябина. Все ее осмотренные 
экземпляры были хорошо облиствены, в кроне встречались нормально 
развитые бутоны цветов. Устойчив к действию пыли и кизильник черно
плодный, образующий плоды даже при сильном запьтении. 
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Ива козья произрастает единичными кустами на свежих и влажных 
почвах. Несколько угнетена запылением, иногда встречаются засыхаю
щие кусты. Заросли ивняков, произрастающие по берегам речек, заметно 
страдают от запыления. Листва ив (несколько видов, в том числе ива 
серая и трехтычиночная) имеет бледновато-зеленый оттенок, кроны 
кустов несколько слабее облиствены по сравнению с нормально расту
щими вне запыления. В этих же условиях встречается ветла. Интересно 
отметить, что у экземпляров, растущих непосредственно по берегу ре
чек, иногда кроны имеют болезненные с желтовато-зеленым цветом 
листья, тогда как древовидные ветлы, растущие на сырых низинах вне 

пойм, имеют вполне здоровый вид. Высокую пылеустойчивость прояв
ляют также тополя (черный, бальзамический и другие виды) и акация 
желтая, произрастающие в посадках. 

Таким образом, различные виды деревьев и кустарников характери
зуются разной степенью устойчивости к действию магнезитовой пыли. 
Все обследованные породы можно распол.ожить в следующий ряд по 
степени возрастания их пылеустойчивости: сосна- ель сибирская
ольха серая, кустарниковые ивы (серая, трехтычиночная и др.), ива 
козья, ветла, рябина, липа, тополя (черный, бальзамический и др.), 
береза пушистая, береза бородавчатая, кизильник черноплодный, чере
муха, лиственница Сукачева. Такие породы, как сосна, ель, ольха и ивы, 
характеризуются пониженной пылеустойчивостью и не могут быть ре
комендованы для лесоразведения в условиях выпадения магнезитовой 
пыли. Остальные породы достаточно пылеустойчивы, хотя все они в 
некоторой степени угнетены от действия магнезитовой пыли. Вообще 
среди местных древесна-кустарниковых пород нет видов, которые бы 
были абсолютно устойчивы к действию магнезитовой пыли и росли так
же, как в обычных природных условиях. И тем более нет пород, ДJIЯ 
которых магнезитовая пыль была бы благоприятным фактором. 

Необходимо поставить вопрос о механизме воздействия магнезито
вой пыли на древесные и кустарниковые породы. 

Существует довольно устойчивое мнение, что магнезитовая пыль, 
сплошь по.крывая поверхность ветвей и листьев и обладая способностью 
к цементации, затрудняет-растению газообмен (дыхание и фотосинтез) 
и тем самым губит растение. Такое объяснение нам представляется 
односторонним и упрощенным. Следует учитьщать не толыю физиче
ский, но и химический путь воздействия пыли на растения с тем, чтобы 
о(5ъяснить все имеющиеся в настоящее время факты и наблюдения. 

I<ак известно, магнезитовая пыль обладает способностью к цем~
тации, в связи с чем поверхность тканей растений при покрытии ее 
сплошной пленкой, действительно, может изолироваться от непосред
ственного контакта с атмосферой, В результате растение должно за
дохнуться и погибнуть от углеродного голода и от отравления продук
тами начавшегося анаэробного дыхания. В таком случае засохшая хвоя 
сосны должна быть обязательно покрыта сплошной пленкой из сцемен
тировавшейся пыли. Но как тогда объяснить факт гибели хвои сосны, 
произрастающей на расстоянии 10-20 к.м от завода и получающей 
незначительные количества пыли, не образующей пленки? Более того, 
на поверхности стволов, ветвей и хвои большинства сосен никаких 
сплошных пленок и напластований пыли вообще не обнаруживается, 
но деревья гибнут. Лишь иногда встречаются на ветках и хвое скоп
ления пыли, но они довольно легко опадают при ветре. 

Значит простого физического по механизму воздействия со стороны 
пыли явно недостаточно для объяснения гибели хвои сосны и ели, лист
вы ив и ольхи серой, а также многих лесных видов трав, мхов и грибов. 
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Ведь если одни виды растений погибают, то почему не гибнут другие 
рядом растущие растения? Например, на интенсивно опыленных· пло
щадях обильно разрастается вейник, встречается из трав также крова
хлебка, а на сырых местах- щавель и чемерица. Следовательно, для 
объяснения ряда таких факт'ов необходимо учитывать еще и химическое 
воздействие пыли на растения. 

Существует мнение, что магнезитовая пыль безвредна для растений, 
так как не содержит ядовитых химических соединений. Химический 
анализ пыли, выбрасываемой магнезитовым заводом, показывает, что 
в ней содержится Si02- 3%, R.2Оз- 3,4%, Са О - 2%, MgO- 80%, 
потери при прокал ивании колеблются от 1 О до 19%. Мы провели опре
деление также ряда других элементов в водной вытяжке из пыли, исходя 
из того, что при химическом воздействии на растения пьть должна 
предварительно раствориться в воде на поверхности листьев (хвои) 
или поступить к ~орням в виде водных растворов. В результате анали
зов, выполненных .. М. Н. Целиковым, оказалось, что в водной вытяжке 
совершенно нет ни фтора, ни мышьяка, ни хрома, ни никеля, ни железа. 
Содержание хлора в ней такое же, как и в обычной водопроводной воде, 
серы в более заметных количествах- около 6%, кальция содержится 
около 0,4%, магния- 3,72%. 

Дополнительное предположение о том, что из труб завода выбрасы
ваются в воздух вместе с пылью и газы, например сернистый газ, не 
дает удовлетворительного объяснения. Содержание их в воздухе г. Сат
ки невелико, и сравнение характера гибели растительности от серни
стого газа: под г. К:арабашом с гибелью растительности под г. Саткой 
не подтвердило сделанного предположения о гибели древесных расте-
ний в окрестностях последнего от вредных газов. . 

Более вероятно предположение, что повышенное содержание в пыли 
магния может быть вредным для растений. Сделанные нами определе
ния кислотности водной вытяжки из верхних горизонтов почв из-под 
погибающих лесов под г. Саткой показала, что обычно с"1абокислые и 
кислые лесные почвы, с величиной рН = 4- 6, под влиянием пыли ста
новились щелочными (рН = 8- 8,5- 9). Такое изменение кислотности 
почв весьма. неблагаприятно для развития лесной растительности, весте
ственных условиях произрастающей на кислых и слабокис.iiых почвах. 
Это обстоятельство хорошо объясняет факт гибели н запыленных лесах 
мхов и грибов, а также многих двудольных лесных трав, обычно тре
бующих кислых почв. 

Повышенная щелочность лесных почв отрицательно сказывается, по 
всей вероятности, и на микаризаобразующих грибах, живущих на кор
нях многих древесных пород и оказывающих существенное влияние на 

процессы их минерального и водного питания. Вероятно, отмирание 
сосны и ели связано именно с гибелью микаризы на их корнях, посколь
ку эти породы являются сильно микотрофными, зависящими в своем 
водном и минеральном питании от определенных микаризаобразующих 
грибов (А. I(елли, 1952; Н. В. Лобанов, 1953). Такое предположение 
подтверждается также тем, . что такие более пылеустойчивые породы, 
как береза, липа, рябина, черемуха и тополь, являются менее мико
трофными и способными удовлетворительно расти совершенно без 
микоризы. 

Однако и степень микотрофности не может по.тшостью объяснить 
пылеустойчивость древесных растений, так как среди сильно микотроф
ных пород есть такая высокоустойчивая к ним порода, как лиственни
ца, а среди слабо микотрофных- такие слабопылеустойчивые породы, 
как ольха и ива. Следовательно, нужно привлечь дополнительные дан-
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ные по характеристике физиологии пылеустойчивых пород. Гибель хвои 
сосны и ели, видимо, следует связать также с влиянием щелочей, обра
зующихся при растворении пекоторой части магнезитовой пы.'lи на по
верхности хвои водой от- дождей, рос и туманов, и проникающих внутрь 
листа. Живая паренхима листа при этом погибает из-за нарушения 
биохимических процессов, протекающих в протопластах клеток. 

Интересно в связи с этим учесть продолжительность действия пыли 
на лист. Видимо, низкая пылеустойчивость двух хвойных пород сосны 
и ели обусловливается длительностью жиЗни их хвои (3-4 года). В 
течение полного года хвоя подвергается унетающему влиянию щелочей, 
образующихся на поверхности тканей при гидроли:~е пыли, а на сле
дующий год, с начала вегетационного периода, она желтеет и затем 
погибает. 

Учет продолжительности воздействия пыли на лист объясняет, по 
нашему мнению, высокую устойчивость .'lиственницы, I<Оторая ежегодно 
обновляет свою хвою. То же самое можно сказать и про лиственные 
породы- березу, липу и др. Но ежегодная обновляемость листвы и у 
этих пылеустойчивых пород не является надежной защитой от губи
тельного влияния пыли. Как отмечено выше, и эти лпстопадные породы 
страдают от пыли. При внимательном просмотре их "'lиствы можнt> 
установить, что, например, кончики хвои лиственницы уже в конце мая 

(в 3-4-недельном возрасте) имеют пятна отмершей ткани. Видимо. 
довольно нежные покровqi ее молодой хвои не Jащищают паренхиму 
от пыли, тем более, что хвоя растет за счет деления клеток при осиона
нии и, следовательно, более старая верхушка при более продолжитель
ном воздействии пыли страдает в большей степени. Интересно в связи 
с этим указать, что липа с ее коротким периодом вегетации, благодаря 
поЗднему развертыванию листьев (во 2-й половине мая) и раннему 
листопаду (в августе и сентябре), должна в меньшей степени страдать 
от пыли, что и подтверждается при обследовании. 

Определенное значение для повышенной пылеустойчивости имеет 
приуроченность устьиц к нижней стороне листьев у всех обследованных 
лиственных пород. Обращенность устьиц книзу защищает их от пря
мого попадания пыли, а верхняя сторона листьев обычно хорошо за
щ·ищена кутикулой и эпидермисом. Вероятно также, что у ольхи серой 
и ив более слабые наружные покровы являются причиной меньшей 
пылеустойчивости, в результате более легкой проникаемости подщело
ченной влаги внутрь листа в сравнении, например, с более ксероморф
ной и грубой структурой листа березы, черемухи, рябины. Вполне есте
стценно при этом учитывать и различную степень физиолого-биохими
ческой устойчивости протопласта клеток к воздействию щелочей. Но 
так или иначе, меньшая продолжительность вегетации и большая жест
колистность обеспечивают большую пылеустойчшюсть большинству 
•1ИСТВСННЫХ пород. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основной причиной угнетенного состояния и гибели лесов зеленой 
зоны г. Сатки являются пылевые отходы завода «Магнезит», причем не 
только при выбросе их в воздух из заводских труб, но и при развева
нии ветром с отвалов около завода и с дорог. Вредное действие на рас
тительность магнезитовой пыли усугубляется бес~орядочными рубками 
и выпасом скота, нарушающими лесную среду, вызывающими уплотне

ние и иссушение почвы, повреждение деревьев и препятствующимн 

возобновлению леса. 
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Магнезитовая пыль неодинаково действует на различные виды де
ревьев и кустарников. Наиболее сильно страдают от нее сосновые, а 
затем еловые насаждения. Сосна и ель лишаются части хвои, сокраща
ют текущий прирост, снижают жизнеспособность, ослабевают и, часто 
под влиянием вторичных скрытностволовых вредителей, погибают. В 
довольно сильной степени страдают от запыления насаждения из ольхи 
серой и различных ив. Достаточно высокой пылеустойчивостью харак
теризуются лиственница Сукачева, береза, липа, ветла, тополь, чере
муха, рябина, кизильник. 

Действие магнезитовой пыли на древесна-кустарниковые породы 
сложно и проявляется через изменение физических и химических усло
вий их произрастания. Магнезитовая пыль в отдельных случаях отри
цательно влияет путем покрытия поверхности ветвей и листьев (хвои) 
сплошной коркой, резко ухудшающей газообмен (дыхание и фотосин
тез) живых тканей с атмосферным воздухом. Но более существенным 
путем влияния магнезитовой пыли является изменение ею кислотности 
как в почве, так и внутри живых тканей, при растворении солей магния 
в воде (дождей, рос и туманов) и проникании такого подщелочного 
водного раствора внутрь почвы или листа. При повышении рН до 
8~8,5-9 происходит, по-видимому, угнетение и отмирание микаризо
образующих грибов на корнях древесных пород. В связи с этим наи
более пылеустойчивыми оказываются те породы, которые могут разви
ваться без микориз, отличаются хорошо развитыми защитными на
ружными покровами, ежегодным обновлением листового аппарата и 
значительной физиолого-биохимической устойчивостью протопластов 
клеток к воздействию щелочных растворов. 

При· выработке конкретных форм рационального ведения лесного 
хозяйства в зеленой зоне г. Сатки цеJ1есообразно учесть такие сообра
жения и рекомендации: 

l. В условиях продолжающегося действия магнезитовой пыли нор
мальное ведение соснового хозяйства невозможно. Также невозможно 
создание новых насаждений из сосны посредством ее культур. Един
ственным весьма необходимым и крайне желательным условием для 
нормального произрастания сосновых лесов в зеленой зоне г. Сатки 
является устранение постоянного опыления их магнезитовой пылью. 
Это требует организации эффективного улавливания пыли непосред
ственно на заводе, что является неотложной и первоочередной задачей 
заводоуправления и горисполкома г. Сатки. 

2. Исходя из рекомендуемого нами ассортимента достаточно пыле
устойчивых древесна-кустарниковых пород, в который входит лис:rвен
ница, береза, лиriа, тополь, ветла, рябина, черемуха и кизильник, не
обходимо создание мощного механизированного питомника при Саткин
ском лесхозе для обеспечивания посадочным материалом больших лесо
культурных работ по облесению вырубок и пустошей в зеленой зоне и 
переводу существующих сосновых насаждений в лиственнично-листвен

ные. При этом следует учитывать типы лесарастительных условий, 
создавая на сухих маломощных почвах горных склонов насаждения из 

лиственницы с примесью березы бородавчатой, рябины и кизильника; 
н:а свежих глубоких почвах- из лиственницы, березы бородавчатой, 
липы, черемухи, рябины и тополей; на· влажных почвах- из берез бо
родавчатой и пушистой, тополей, липы и черемухи, на сырых и мокрых 

почвах с проточным увлажнением- из тополей и ветлы. 
3. Посадку древесных пород и кустарников целесообр;ззно произво

дить саженцами в широкие плужные борозды. На лесосеках целесо
образно использовать для посадки места, расположенные с северной 
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стороны старых пней, что будет защищать растения от прямых соvшеч
ных лучей и позволит им использовать старые корневые ходы отмер
ших деревьев для более быстрого развития мощной корневой системы, 
способной обеспечить высокий уровень минерального питания и водо
снабжения. 

4. В ослабленных и отмирающих сосняках должен применяться 
специальный комплекс лесохозяйственных мероприятий (находящийся 
пока еще в стадии разработки), направленных на обеспечение возмож
но более продО!fЖительного существования постепенно отмирающих 
древостоев для защиты лесом почвенного покрова от смыва с горных 

склонов. Сплошная рубка отмирающих сосняков опасна, так как может 
привести к целому ряду неблагаприятных явлений- смыву почв, их 
иссушению, задернению, что крайне затруднит последующие работы 
по лесоразведению. 
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П. М. РАСПОПОВ 

БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ НАСЕКОМЫМИ И БОЛЕЗНЯМИ 

ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСАХ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ 

Активная защита леса от вредителей и болезней является одним из 
существенных звеньев в общей цепи мероприятий, обеспечивающих 
успешно-е решение задачи повышения nродуктивности лесов. Поэтому 
с каждым годом лесхозь1 Челябинской области уделяют все больше 
внимания лесозащитным работам и на протяжении многих лет прово
дят профилактические и истребительные меры борьбы с вредителями и 
болезнями леса. 

В лесах Челябинс~ой области наибольший вред хозяйству наносят 
более 2& видов насекомых и око.r:ю 10 видов болезней, с которыми не
обходимо вести борьбу 1• Из вредных насекомых в это чиr.ло входят: 
монашенка, сосновая совка и звездчатый ткач из хвоегрызущих насе
комых, непарный шелкопряд из листогрызущих, большой и малый 
сосновые лубоеды, шестизубый короед, вершиыный короед, полосатый 
древесинник, типограф, гравер, черный сосновый усач, черный еловый 
усач, синяя сосновая златка, златка пожарищ и березовый заболон
ник- из стволовых вредителей; восточный майский хрущ, июньский 
хрущ, ночной хрущ, несколько видов проволочников, подкорный сосно
вый клоп, большой сосновый слоник- из вредителей лесных питом
ников и культур. К:роме того, в лесах области встречаются и наносят 
в отдельные годы вред лесному хозяйству: сосновая пяденица, рыжий 
сосновый пи.тiильщик, сосновый шелкопряд., ивовый шелкопряд, коль
чатый шелкопряд, лунка серебристая, валежный короед, серый длинно
усый усач, усач сосновых вершин, рогахвосты (на сосне и березе в 
Варла'мовском бору), садовый хрущ, пилильщик ткач одинокий, побе
говьюн-смолевщик, сосновый побегавьюн (эветриа буолиана), почковый 
побегавьюн (эветриа турионана), осиновый листоед, точечная смолев
ка и др. 

Из грибов, вызывающих забол~вания и гниль древесины, наиболь
ший вред приносят: настоящий, ложный и окаймленный трутовики, 
березовая и сосновая губка; из возбудителей болезней взрослых де
ревьев, сеянцев и всходов на питомниках и в культурах: рак сосны

серянка, шютте обыкновенное (лофодермиум пинастри), возбудители 
выпревания сеянцев (тифуля граминеарум), а также не определенные 

1 Исключены вредители семян древесных пород, так как хозяйственно целесооб
разные меры борьбы с ними еще не выработаны. 
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до вида возбудители полегания сеянцев, загнивания ростков, а для сос
ны также выжимания сеянцев и шютте снежное. В 1960 г. на западном 
склоне Уральских гор обнаружено заболевание юiьмовых- голланд
ская болезнь. 

Распределение очагов вредителей и болезней по территории Челя
бинской области неравномерно. Оно определяется особенностями ее 
природно-географических зон, характером хозяйственных мероприятий, 
проводившихся в лесах, и другими причинами. 

В сосновых насаждениях области периодически возникали очаги 
массового размножения монашенки. Наибольший урон лесам они на
несли, по имеющимся неполным данным, в t849, 1876, 1892, 1894, 1938, 
1943-1944 и 1952-1956 гг. Последняя сильная вспышка массового 
размножения наблюдалась в 1952-1956 гг., когда площадь очагов мас
сового размножения в 1953 г. составила 9,3 тыс. га, в 1954- 30,6, в 
1955-29,6 и в 1956- 14,1 тыс. га. 

В березовых лесах, по данным старощилов, также неоднократно 
возникали вспышки массового размножения непарного шелкопряда, 

наносившие значительный ущерб лесному хозяйству. В 1950-1958 гг. 
такая вспышка охватила почти все лиственные насаждения области. В 
течение ее площадь очагов в лесах Гасфонда достигала 204,0 тыс. га в 
1954 г., около 280,0 в 1955 и 1956 гг., 45,4-в 1957 г. и 16,0-в 1958 г. 
Повреждения непарного шелкопряда причинили березовым лесам об
ласти очень крупный ущерб, размер которого, однако, точно не- опре
делен. 

В лесах Челябинской области имеются эпизодические и хронические 
очаги стволовых вредителей. Эпизодические очаги обычно возникали в 
сосновых лесах после лесных пожаров (например, в ~iфалейском и 
l(ыштымском лесхозах), а в березовых лесах- на «вымочках» в 
1945-1950 гг. (только по Троицкому лесхозу в 1946 г. площадь вымо
чек- превышала 6000 га) и как последствие повреждения их непарным 
шелкопрядом и монашенкюй (Варламовский бор). Хронические очаги 
существуют в части лесов 111 группы, не подвергающихся -эксплуата
ции, и в зеленой зоне ·г. Сатки. В последнем случае очаг возник как 
результат систематического ослабления лесов под влиянием магнези
товой пыли, выбрасываемой в воздух промышленными предприятиями. 
В этом очаrе ежегодно гибнет от усыхания более 700 .м3 сосны. 

Массовое размножение короедов на ослабленных деревьях значи
тельно ускоряеrr отпад их и снижает срок жизни лёса. Особенно боль
шой вред приносят большой и малый сосновые лубаеды- перваначаль
но как первичные вредители (стрижка живых побегов), а затем !(ЭК 
вторИчные (заселение ствол-ов в насаждениях, имеющих еще высокую 
полноту). В результате их нападения насаждения изреживаются, 11 

тогда процесс отмирания леса завершается шестизубным короедом. Для 
продления жизни деревьев в очагах стволовых вредителей зеленой зоны 
г. Сатки необходимо ежегодно проводить с вредителями борьбу путем 
выборки заселенных ими деревы~в и выкладки ловчих деревьев. Необ
ходимо также прекратить пастьбу скота в зараженных насаждениях. 
Однако для полной ликвидации Саткинского очага стволовых вреди
телей леса требуется устранение причины, вызывающей постоянное 
ослабление деревьев, что возможно только путем проведения специаль
ных мероприятий на заводах, могущих обеспечить нолное улавливание 
магнезитовой пыли особыми очистными сооружениями. 

В лесах зеленых зон ряда городов· и вблизи домов отдыха и сана· 
ториев (города К:уса, Верхний Уфалей, l(ыштым, Златоуст, Челябинск. 
Чебаркуль, Увильды) в последнее время также началось возникновение 



мелких очагов стволовых вредителей. Причинами, вызывающими ослаб
ление деревьев и размножение вредителей в этих случаях, являются 
вытап:rывание почвы в лесах и засорение территории населением и 

скотом, возведение под пологом леса временных хозяйственных по
строек, массовый завоз в летний период в города (на .1есные склады, 
к пилорамам, к строящимся домам и т. д.) заселенной вредителями 
неокоренной древесины. Имеется угроза усиления размножения вреди
телей в этих очагах, так как не полностью устранены причины, вызы
вающие ослабление деревьев. Для улучшения состояния насажде1:1ий 
в зе.пеных зонах требуется проведение специальных мероприятий по 
их оздоровлению, путем выделения для ремонта и отдыха ослабленных 
участков леса (В. Г. Нестеров, 1958), что уже прю\тикуется в парковых 
лесах г. Москвы и других городов Союза. 

Разрешение ряда вопросов, связанных с оздоро.влением лесов зеле
ных и санитарных зон, не зависит от работников лесного хозяйства 
(защитные и санитарные мероприятИя на территориях домов отдыха и 
санаториев, окорка древесинь"J, завозимой в летний период на терри
торию городов, запрещение выпаса скота и др.). Поэтому имеется не
обходимость в рассмотрении практических мероприятий по сохранению 
лесов зеленых зон исполкомами городских Советов депутатов трудя
щихся и областными организациями. Пример в этом отношении подан 
Чебаркульским горисполкомом, который в 1959 г. принял решение о 
проведении ряда конкретных оздоровительных мероприятий по Чебар
кульской парковой даче. 

Очаги грибных заболеваний в лесах Челябинской области (разЛич
ные гнили и посинение древесины) имеются местами в лесах 111 груп
пы и возникали в 1955-1957 rr. в хвойных и Лиственных насаждениях, 
поврежденных непарным шелкопрядом и шелкопрядом-монашенкой. В 
лесхозах горно-таежной зоны (К:усинский, Златоустовский, Нязе-Пет
ровский, Уфалейский, К:атавский, Саткинский) на питомниках большой 
урон сеянцам сосны наносит шютте обьtкновенное. В соседних с: ними 
лесхозах (Ашинский, Миасский, К:ыштымский, Аргаяшский) эта бо
лезнь также имеет существенное, хотя и несколько меньшее зна

чение. 

Следует отметить, что в ближайшем будущем надо быть готовыми 
к возможности возникновения очагов размножения вредных насекомых 

в чистых культурах сосны, создаваемых в настоящее время в области 
на больших площадях. Эти культуры к тому же характеризуются вы
сокими показателями пожарной опасности. Уместно в связи с этим рас
смотреть вопрос о типах лесных культур для Челябинской областн, 
имея в виду внедрение в практику лесного хозяйства смешанных ку.lь
тур (хвойно-лиственных), как менее пожароопасных и бо.пее устойчи
вых по ·отношению к вредным насекомым. 

С целью своевременного обнаружения и прогнозирования опасности 
возникновения очагов хвое- и листагрызущих вредителей в лесах обла
сти, органами лесного хозяйства организован надзор за размножением 
наиболее вредных насекомых. Рекогносцировочный надзор проводится 
всеми лесхозами области, начиная с 1956 г., а стационарный- Чебар· 
кульским (с 1949 г.) и Миасским (с 1956 г.) лесхозами. По результа
там надзора и по сигналам лесничеств о появлении в их лесах вреди

телей, а на питомниках также и болезней, лесхозами производятся 
текущие лесапатологические обследования; с 1956 г. ежегодно состав
ляется прогноз размножения хвое- и листагрызущих вредителей по 
области. Организация надзора и текущих обследований уже дала свои 
результаты.: она по~волила своевременно выявить очаги 'монщпенки в 
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лесах области и провести и:Х ликвидацию авиахимическим способом 
еще до нанесения лесу существенного вреда. 

Лесохозяйственные мероприятия, проводимые в лесах I и I I групп 
(рубки ухода, санитарные рубки, очистка от захлампенности, регули
рование выпаса скота, ограничение доступа населения в лес в пожаро

опасный период, проведение противопожарных мероприятий, контроль 
за соблюдением правил санитарного минимума и др.), одновременно 
являются профилактическими, сдерживающими массовое размножение 
вредителей и распространение болезней. Однако в лесхозах н лесниче
ствах области еще не нашли широкого применения мероприятия пn 
привлечению в лесные насаждения полезных птиц и по созданию в 

лесу условий, благоприятных для размножения полезных насекомых и 
теплокровных животных, уничтожающих вредителей. 

Истребительные и предупредительные лесозащитные мероприятиf': 
ежегодно проводятся лесхозами в соответствии с операцианно-финансо
выми планами. За период времени с 1954 по 1958 г. эти планы преду
сматривали на каждый год выполнение широкой программы лесо·,а
щитных работ (рис. 1), в том числе: текущие лесапатологические об
следования на площади от 30 до 44 тыс. га. почвенные раскопки в 
количестве от 5 до 12 тыс. ям, выборка заселенных стволовыми вреди
телями деревьев от 2,2 до 6,9 тыс. м3 , опрыскивание питомников в р<~з-
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Рис. 1. Объем nроф~:~лактических и истребительныу мероnриятий, nроводившихся 
в лесах Челябинской области в 1953-1958 rr. · 

1 - очистка внелесосечной захламленности лесов, тыс. .мЗ; 2- выборка деревьев. заселенных 
стволовыми вредителями. тыс. .мЗ; 3- текущие .nесопато.nоrические обс.nедоваиии, тыс. га; 
4- авиахимическая борьба с вредите.nями, T\>IC. га; Q -наземные меры борьб~о~ с вреднте.1ямн .. 

тыr. га; 6- почвенные раскопки, тыс. ям; 7- опрыскивание питом11Иков, га. 
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мере 70-215 га, авиахимическая борьба на площади до 18 тыс. га н 
наземные меры борьбы с вредителями от 0,2 до 3,5 тыс. га. 

Запланированные количественные объемы работ ежегодно выполня
лись, однако качество многих из них было невысоким. В частности, 
имеются существенные недостатки в планировании лесозащитных меро

приятий. 
\. Текущее лесапатологическое обследование планируется в недо

статочном объеме, в связи с чем не были охвачены все площади очагов 
вредителей. · 

2. Выборка заселенных стволовыми вредителями деревьев плани
руется без учета очагов размножения и их размеров. 

3. В недостаточных объе!\fах предусматриваются работы по опры
скиванию питомников, что является одной из причин устойчивости на 
них болезни шютте обыкновенное. 

Лесхозы не полностью использовали возможность самостоятельного 
планирования лес-озащитных мероприятий из-за недостаточного знания 
инженерно-техническими работниками техники выполнения каждого из 
них. Из наземных мер борьбы с непарным шелкопрядом применялась 
трудоемкая обмазка яйцекладок, тогда как необходимо внедрять аэро
зольные генераторы (АГ-Л6). 

Для борьбы с подкорным сосновым клопом применялось опыливание 
нижних частей стволов и приствольных участков почвенной подсТИJlКИ 
дустом гексахлорана. Работа оказалась также трудоемкой. Выборка 
заселенных стволовыми вредителями деревьев в наибольшем объеме 
(0,7 тыс . .ы3 ежегодно) проводилась Саткинским лесхозом. В 1957 г. 
это мероприятие дало удовлетворительные результаты (70-75% эф
фективности), но в 1958 г. не было выполнено из-за организационной 
неурядицы, хотя отбор заселенных короедами деревьев лесхозом был 
проведен. Все отобранные л,есхозом деревья погибли, так как не были 
окорены, в лес выпущено большое количество короедов (большой и 
малый сосновые лубоеды, стенограф, вершинный короед). 

В лесах области с 1953 по 1956 г. успешно проводилась авиахимиче
ская борьба с шелкопрядом-монашенkой и одновременно с непарным 
шелкопрядом. Всего за четыре года самолетами опылено 50,7 тыс. га 
лесной площади, в том числе по годам: в 1953-3,8, 1954-19,8, 1955-
18,3 и 1956-8,8 тыс. га. Эффективность работ на большей части пло
щади составила 90-100% (табл. 1). Применеине авиации для борьбы 
с вредителями леса сохранило от повреждения такие ценные сосновые 

массивы, как Челябинский парковый бор, леса, имеющие санаторно
оздоровительное значение в районе г. Чебаркуля, Еткуля и оз. Тургояк, 
леса вокруг городов Миасса, Кыштыма, Пласта, Златоуста и Кусы, во
доохранные леса в районе озера Аргази. В этих лесах очаги вредителей 
после опыливания затухли и был сохранен 2-4-летний прирост древе
сины. В противоположность им, своевременно не опыленные в 1953 г. 
лесостепные Варламовский, Дуванкульский, Кичигинский и Уйский бо
ры значительно пострадали от повреждения монашенкой. Варламан
екий бор оправился лишь в 1958 г. и то не полностью, так как прирост 
насаждений не восстановился до нормальных размеров и не совсе~1 
затухли очаги стволовых вредителей. · 

Основной причиной того, что в ряде лесостепных боров в 1953 г. не 
быjJа проведена авиахимическая борьба с вредителями, являлась дефи
цитность в те годы· ядохимикатов, а также отс-утствие опыта у работни
ков лесного хозяйства, так как до 1953 г. авиахимическая борьба с 
вредителями леса в условиях Челябинской области не применялась. В 
последующие годы опыливались все зараженные сосновые насаждения. 

143 



ТабJ!ица 

Эффективность авиахимического опыливания сосновых лесов 
Челябинской области· 

Опыленная Средняя Применявшиеся 
Лесхозы Год площадь, зффектив-

тыс. га ность, % химикаты 

Челябинский 1953 1 ,О 100,0 дуст ддт 

Еткульский 1953 1,2 99,7 То же 

Кыштымский 1953 1,6 - Дуст rексахло-

рана 

Челябинский 195:1, 4,1 50-70,0 То же 
Кыштымский 1954 15,0 90,0 Дуст ддт при 

(район) поздних сроках 

борьбы 

Чебаркульский 1954 0,7 50,0 Дуст гексахло-

рана 

Чебаркульский 1955 3,2 98,3 Дусты ДдТ и 

гексахлорана 

Миасский 1955 9,2 93,0 То же 

Челябинский 1!:155 3,9 90,0 . . 
Пластавекий 1955 2,2 95,0 . . 
Арrаяшский 1956 1,8 96,7 Дуст ДДТ 

Турrоякский 1956 1 ,2 99,6 То же 

Златоуставекий 1956 2,0 99,6 . . 
Кусинекий 1956 3,8 82,0 Дусты ДДТ и 

гексахлорана 

В березовых насаждениях области для борьбы с непарным шелко
прЯдом авиахимический метод не был применен из-за обширности пло
щади очагов его массового размножения. Для обработки всех очагов 
потребовалось бы большое количество ядохимикатов, самолетов и бо
лее 600 тыс. руб. денежных затрат. 

В Златоуставеком (директор Н. Ф. Новгородцев), Кусинеком (ди
ректор В. И. Новиков, старший лесничий М. А. Коломеец) иМиасском 
(директор И. С. Костерин, старший лесничий И. Я. Богданов) лесхозах, 
совместно с работниками авиации (командир эскадрильи П. И. Яков
лев), вопреки указаниям действующей инструкции, в порядке опытной 
работы, было проведело авиаопыливание 6932 га типично горных лесов, 
заселенцых шелкопрядом-монашенкой. Производственный риск полно
стью себя оправдал: насаждения праi<тически не были повреждены, 
очаги после опыливания затухли, эффективность опыливания составила 
82-99,6% (см. табл. 1). 

Авиахимические работы во всех лесхозах (кроме Кыштымского, что 
вызвало их меньшую эффективность) проводились н оптимальные сро
ки, с 28 мая по 24 июня. Общее руководство работами осуществлялось 
директорами лесхозов, техническое руководство- пнженерами лесапа

тологами и старшими лесничими, в работах участвовала вся лесная 
охрана и инженерно-технический переопал лесхозов. На загрузке само
летов и перевозке химикатов использовались постоянные или времен

ные рабочие; в последнем случае заблаговременно заключались трудо-
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вые соглашения (Миасский и Аргаяшский лесхозы). Ручная работа по 
загрузке самолетов очень трудоемка, выявилась настоятельная необхо
димость в ее механизации. Из применявшихся химикатов дуст ДДТ ·В() 
всех случаях давал лучшие результаты, тогда как дуст гексахлорана в 

ряде случаев оказался слаботоксичным. Хорошие результаты получа
лясь при применении смеси дустов ДДТ и гексахлорана. 

Применявшиеся ядохимикаты вызывали, наряду с гибелью вредных 
насекомых, также гибель некоторых полезных (мух-тахин, наездников, 
божьих коровок и др.). Однако большая часть полезных насекомых 
оставалась живой (в особенности при более ранних сроках борьбы) по 
той пр}lчине, что они не соприкасались с ядохимикатами за непродол
жительный период токсического действия последних в лесу (находились 
в подстилке и других местах зимовки, внутри яиц вредителя и т.д.). 
Случаев гибели пчел, своевременно вывозившихся из· района авиахи
мических работ, и теплокровных животных не бьlло отмечено. 

В условиях Челябинской области, в чистых насаждениях сосны, при 
своевременной авиахимической борьбе с шелкопрядом-монашенкой, 
отрицательное влияние Применявшихея химикатов на полезную ·фауну 
было незначительным. Оно не может служить препятствием к проведе
нию авиахимической борьбы в последующие годы, тем более, что почти 
полное уничтожение гусениц вредителей сохраняет в лесу главное усло
вие его произрастания- лесную обстановку. В случае же откаЗа от 
проведения авиахимической борьбы при массовом повреждении насаж
дений и их расстройстве лесная обстановка нарушается, и тем самым 
нарушаются условия успешного размножения полезной лесной фауны 
(насекомых и теплокровных животных), эволюционно приспособившей
ся к жизни в лесу. 

Влияние авиахимопыливания березовых насаждений на полезную 
фауну в условиях области не изучено, и сделанный выше вывод для 
сосновых лесов распространять на них еще преждевременно. 

Общая стоимость авиахимической обработки 1 га .1еса составила 
2,0-3,1 руб. Средства, затраченные на опыливание. полностью окупи
лись за счет сохранения прироста насаждений в год производства работ 
и в течение последующих 2-4 лет. 

Четырехлетний опыт применения авиахимического метода борьбы с 
шелкопрядом-монашенкой показал его полную цеJ1есообразность для 
сосновых лесов области. Необходимо использовать его и для борьбы с 
непарным шелкопрядом в березовых лесах, что обеспечит их сохране
ние. В последнем случае оценивать целесообразность применения авиа
химического метода следует не столько по его стоимости, сколько по 

народнохозяйственному значению сохранения березовых лесов в усло
виях Челябинской области. В наиболее ценных березовых массивах 
авиахимическую борьбу необходимо проводить в первый год ожидае
мого повреждения, в остальных- во второй. 

Если лесное хозяйство области имеет успехи в своевременном обна
ружении очагов монашенки и проведении борьбы с ней, то в выполне
нии остальных лесозащитных мероприятий сохраняется много недо
статков, преимущественно из-за нарушения сроков проведения и не

удовлетворительного качества работ. Результаты рекогносцировочного 
надзора за вредителями в ряде лесхозов недостоверны. Например, по 
Миасскому лесхозу в 1958 г. были нарушены сроки надзора и приме
нены неправильные его способы. В l(усинском лесхозе в 1957 r., по дан
ным надзора, сосновая совка якобы отсутствовала, а в 1958 г. она была 
обнаружена в количестве до 0,58 куколок на 1 .м2 подстилки. В бо.Льшин-
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стве лесничеств при проведении почвенных раскоrюк исполнители не 

пользуются лупами, без помощи которых невозможно определить виды 
почвенных вредителей. Поэтому данные раскопок недостаточно точны 
для правильного выбора мер борьбы с вредителями. Опрыскивание 
сеянцев сосны в питомниках часто начинается с опозданием на 2-3 
недели' и, вместо 4-5-кратного опрыскивания, производится 1-2-крат
ное, что не предохраняет растения от заражения шютте. Имеются наоу
шения в технике выборки заселенных стволовыми вредителями деревь
ев. Например, в Миасском лесничестве Миасскоrо Jiecxoзa в 1957 r. 
отбор деревьев производился еще до заселения их вредителями, а сруб
ленные деревья вовремя не были окорены. 

Недостаточно строго соблюдается инструкция по сигнализации, nо
этому не все очаги учитываются. За 1955 и 1956 rr. неизвестны даже 
точные площади очагов размножения непарного шелкопряда: текущи

ми детальными лесопатологическими обследованиями в эти годы была 
охвачена площадь 37-44 тыс. га, а очаги вредителей, по-видимому, 
имелись на площади около 280 тыс. га. Недостаточен контроль за nы
полнением правил санитарного минимума при лесозаготовках. Поэтому 
еще много неокоренной заготовленной древесины хвойных пород оста
ется на лето в лесу, что служит источником размнож~ния стволовых 

вредителей, а древесина теряет свои технические качества. 
Эти недостатки объясняются малой ответственностью специалистов 

эа качество выполняемых лесозащитных работ, слабым контролем со 
стороны лесапатологов (обслуживающих по 11-12 лесхозов) и стар· 
ших лесничих, недостаточным уровнем знаний работников лесхозов и 
лесничеств. Необходимо, чтобы лесные специалисты изучали наиболf{' 
опасных вредителей леса и болезни непосредственно в лесу и собирали 
экспонаты для обучения .лесной охраны в уголках лесозащиты, почти 
отсутствующих в настоящее время в лесхозах и лесничествах. Для глу
бокого самостоятельного изучения основ лесозащиты отсутствует единое 
пособие, в котором были бы описаны все мероприятия по защите леса, 
применяющиеся в Челябинской области. Отчасти к снижению качества 
ВI:Jполнения ·лесозащитных мероприятий приводит недооценка их зна
чения для повышения производительности лесов. 

Недостаточна помощь со стороны местных научно-исследователь
ских учреждени·й в разработке и улучшении методов борьбы с вредите
лями и болезнями леса в условиях Южного Урала и Зауралья. Особен
но необходимо изучение возможности практическоrо применения био· 
логических методов борьбы с вредными насекомыми в лесах Челябин. 
ск1ой области, разработка методов сохранения и восстановлениst лесов 
вокруг г. Сатки, разработка хозяйственно-целесообразных мер борьбы 
с вредителями семян лиственницы и эффективных наземных мер 
борьбы с подкорным сосновым клопом. 

Для повышения эффективности лесозащитных мероприятий в Челя
бинской области, обеспечивающих повышение продуктивности ее лесов, 
необходимо в первую очередь: 

а) усилить внимание и повысить ответственность работников лесхо. 
зов и лесничеств за своевременность и качество выполнения всех лесо

·защитных работ; 
б) улучшить планирование защитных мероприятий с учетом лесо

растительных условий лесных массивов, для которых они планируются: 
в) применять авиахимическую борьбу с непарным шелкопрядом в 

березовых лесах, особенно произрастающих в степных, лесостепных 11 
предгорных районах; 

г) расширить своевременное снабжение лесхозов ядохимикатами 
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(ДДТ, гексахлоран, концентрат минерально-маслнной эмульсии ДДТ 
и. гексахлорана) и аппаратурой (генератор АГ-Лб) по· борьбе с вреди
телями и болезнями; 

д) тщательно выполнять на питомниках в лесхозах горно-лесной 
зоны и соседних с ними комплекс мероприятий по борьбе с шютте обык
новенным и выпреванием сеянцев; 

е) отказаться от массового создания только чистых культур сосны 
и шире применять смешанные культуры хвойных и лиственных поро:Ц; 

ж) шире применять мероприятия по охране и привлечению в леса 
полезных насекомых и птиц, используя пионерские и комсомольские 

организации; 

з) проводить в лесах 111 группы рубки ухода и санитарные рубки 
для ликвидации условий возникновения очагов вредителей и болезней; 

и) организовать во всех лесничествах и лесхозах области уголки 
лесозащиты и систематически повышать квалификацию работников 
лесного хозяйства по вопросам борьбы с вредителями и болезнями леса. 

Для прекращения только еще начавшегося процесса возникно·вения 
очагов стволовых вредителей в лесах на территориях санаториев, домов 
отдыха и в зеленых зонах вокруг городов необходимо осуществить ряд 
специальных организационных мероприятий. Особое внимание необхо
димо уделить зеленой зоне г. Сатки, где этот процесс зашел очень 
далеко. 

Необходимо расширить научно-исследовательскую работу по изуче
нию вредителей и болезней лесов Челябинской области и разработке 
мер борьбы с ними (Институт биологии УФАН СССР, Ильменекий гос. 
заповедник, Уральская лесная опытная станция ВНИИЛМ). Имеется 
необходимость в организации на базе одного из лесхозов Челябинской 
области биологической станции по изучению и практическому примене
нию биологических методов борьбы с вредными насекомыми и грибны
ми болезнями леса в Челябинской и соседних областях. 

Для повышения уровня знаний работников лесного хозяйства необ
ходимо издание местного пособия по технике проведения лесозащиты, 
учитывающего условия Челябинской области и рассчитанного на инже
нерно-технический персовал лесхозов и лесничеств. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Bwn. 25 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1961 

Ю. И. НОВОЖЕНОВ 

ОБЗОР ФАУНЫ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЯ ЛЕСОВ 

ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В период с 1956 по 1958 г. мы занимались изучением вредителей 
леса в Ильменеком государственном заповеднике. За этот период нам 
удалось обнаружить большое количество видов, вредящих древесной 
растительности, из которых к настоящему времени нами определено 

420 наиболее опасных для леса насекомых из 6 отрядов и 13 видов 
клещей. 

В качестве примера видового многообразия энтомофауны заповед
ника можно взять наиболее полно обработанное нами семейство уса
чей, представлепное в заповеднике 60 вредными для леса видами. Если 
сравнить эту цифру с количеством видов усачей, указанных в справоч
нике «Вредители леса» ( 1955) для всего Союза- 300 видов, то полу· 
чится немалый процент, учитывая разницу в протяженности этих тер
риторий. 

Богатый состав фауны насекомых заповедника обусловлен геогра
фическим положением и разнообразием его природно-климатических 
условий. Заповедник расположен в области высоких предгорий восточ
ного склона Южного Урала. Территория его находится на границе 
лесной зоны при переходе ее в лесостепь Зауралья и Западной Сибири. 
Она входит в состав сосново-березовой подзоны таежно-лесной при
родной ландшафтно-географической зоны (Колесников, 1958). 

К западу от Ильменеких гор и долины р. Миасса лежит залесенный 
водораздельный хребет Урал-Тау. На восток, непосредственно за грани
цей заповедника, простирается Зауральская и Западно-Сибирская рав
нина с березовыми колками, остатками луговых степей, лугами, болота
ми, пашнями и массой озер. 

Сложность рельефа, геологического строения, микроклиматических 
и почвенио-гидрологических условий вызывает пестроту растительного 
покрова заповедника. Помимо типичных лесных, в нем встречаются 
степные фитоценозы, площадь которых особенно унеличилась за по
следнее время в связи с сильными повреждениями леса вредителями и 

сопутствующим остепнением наиболее инсолируемых участков южных 
и восточных склонов. Все эти факторы оказывают существенное влия
ние на формирование энтомофауны района и ее изменение в последнее 
время. 
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Состав насекомых-вредителей лесов Ильменекого заповедника, как 
·впрочем и всего Южного Урала, особенно в пределах Челябинской об
ласти, изучен совершенно недостаточщ>. В 1941 г. Jl. С. Бессонова в 
рукописи отметила 23 вида скрытноство:ловых вредителей сосны и 
березы на гарях Ильменекого заповедника. Из них вызывает сомнение 
присутствие в заповеднике большого черного елового усача (Л1onocha
mus urussovt F i s с h.), распространенного несколько западнее, в тем
нохвойных лесах Южного Урала. Э. Б. ПржиrульсК:ая (1943), ра
ботавшая ряд лет над изучением вредных насекомых заповедника. 
также в рукописи дала i<Rаткий первый список насекомых, содержащий 
72 вида вредителей сосны, лиственницы, березы, липы, осины, ольхи 
и ивы. 

3. В. Ломакиной ( 1949) и В. Н. Степановым ( 1949) опубликованы 
~татьи с материалами по изуЧению методики учета сосновой совки и 
вредителей лиственницы на Южном Урале. Наиболее законченной фау
нистиче~кой работой является достаточно полная характеристика фау
ны златок Ильменекого заповедника, данная В. Н. Степановым (1946), 
в которой указан 31 вид. ДлЯ tпоJiноты •обзора следует еще указать на 
рукописи 3. В. Ломакиной (1946) и П. В. Белоногона (1955) с материа
лами по массовому размножению некоторых видов насекомых в запо
в.еднике. Однако все эти работы не дают достаточноrо представления 
,Q J!31Jедной энтомофауне лесов заповедника, так как .данные их неполнl:!l 
.1:1 , :авторы ограничиваются указанием наиболее обычных видов, за 
иключением обзора златок (В. Н. Степанов, 1946). 

В основщ>м энтомофауна заповедника сходна с фауной лесной зоны 
всего горного Южного Урала. Тем не менее, наряду с обычными восс 
точно-европейскими элементами, в нем встречаются довольно часто 
степные, лесостепные и сибирские формы. · 

Из насекомых, обычных для лесов Восточной Сибири, в заповед
нике нами, например, обнаружены лиственничная смолевка (Ptssodes 
tnstgnttus В о h.), сибирская хвойная златка ( Ancylocheira stbtrtca 
F l е i s с h.), восточно-сибирский ребристый рагий (Rhagtum tngusttor 
rygtpenne R t t.), вредитель шишек лиственницы- ,rшственничная шиш
ковертка (Semasta perangustana S n е 11.) и ряд других видов. С дру
rой стороны, в заповеднике часто можно встретить насекомых, евач
етвенных юга-западным районам европейской части СССР, например, 
златогузку (Euproctts chrysorrhoea 14.), корзиночного усача (Gractlia 
mtnuta F.), серого кленового усачика ( Letopus nebulosus L.), зеленую 
ильмовую златку ( Lampra dectptens G е Ь 1.), дубовую бронзовую злат
ку (Chrysobothrts afftnts F.) и др. Нахождение этих видов и многих 
других позволяет нам отнести· заповедник к району, на территории 
которого происходит соединение элементов фауны юга-западных райо
нов европейской части СССР и таежных лесов Урала и Сибири. · 

Помимо этого, на примере энтомофауны заповедника можно заме~ 
тить следы изменений растительности, пронешедших за последний 
период истории ландшафтов Южного Урала. В настоящее время в за
поведнике почти не сохранилось ели и пихты сибирской, их местонахож
дения единичны и малочисленны по количеству. Но насекомые вреди·
тели, свойственные темнохвойным лесам, сохранились в заповеднике и 
встречаются не редко, приспособившись к развитию на других породах, 
особенно на лиственнице. С другой стороны, под действием деятельно• 
сти человека и после неоднократных массовых размножениИ некоторых 
наиболее опасных вредителей леса, в заповеднике наблюдается быс11рое 
остепнение бывших лесных территорий. Это явление способствует про
никновению в заповедник из соседних районов степных и лесостепных 

150 



видов, ~аполняющих соответствующие их требованиям экологические 
ниши. Эти положения подтвердим фактами при рассмотрении отдель· 
цых семейств насекомых-вредителей. 

Следует еще обратить внимание на то, что заповедник, расположен
ный в быстро развившемся индустриально-аграрном районе, является 
своеобразной резервацией многих редких и хозяйственно-полезных ви
дов насекомых. Его разнообразные биотопы населены многочисленными 
паразитическими и хищными насекомыми, и при дальнейшем изучении 
их безусловно будут выделены виды, которые можно будет использо
вать для биологической борьбы с вредителями J1есного и сельского 
хозяйства. В этом отношении значение заповедника особенно усиливает
ся, если учесть, что природа восточных предгорий Южного Урала на 
его территории более сохранена в первоначальном виде, по сравнению 
с окружающими пространствами. 

Среди огромного разнообразия насекомых-вредителей лесов запо
ведника имеется несколько видов, дающих массовые вспышки размно

жения чаще, чем все другие (Новоженов, 1959; П. М. Распопов, 1959). 
Этому, по-видимому, способствуют определенные благоприятные усло
вия для размножения и развития их на данной- территории. К. ним 
относятся следующие виды: сосновая совка (Panolts flammea L.), сос
новая пяденица (Bypalus ptntartus L.), непарный шелкопряд (Ocnerta 
dtspar L.), шелкопряд-монашенка. (Ocnerta monacha L.), сосновые пи
лильщики (Dtprton plnt L., Neodtprlon serttfer G.), майский хрущ (.Мe
lolontha htppocastant L.), сосновый лубоед ( Blastophagus mtnor L.), 
мраморный скрипун (Saperda scalarls L.), лиственничная муха (Chvr
tophtla larlctcola К.аr1.), ольховый рогахвост (Xtphtdrla camelus L.), 
черемуховая моль (Hyponomeuta evonymella L.) и некоторые другие, 
повышение численности которых наблюдалось в последнее время. Од
нако не следует упускать из виду, что этот состав опаснейших для леса 
насекомых не является постоянным. С изменением условий и с те<~е
нием времени он неизбежно изменится, так как способность к повторе
нию популяционных волн присуща, по-видимому, всем биологически 
стойким видам. 

В заповеднике, как показали частично наши исследования, имеется 
немало других серьезных вредителей леса, еще не проявивших себя как 
массовые. Не исключена возможность появления их в массе в .после
дующие годы при наступлении благоприятных для их биологии условий. 
Менее вероятно это для видов, для которых заповедник является край
ним пограничным районом распространения, например, для большин
ства редко встречающихся насекомых, свойственных смешанным 
широколиственным лесам западно-европейской части СССР. Более 
вероятно это для видов, хорошо приспособленных к местным климати
ческим и фитоценотическим условиям. В качестве примера последних 
можно указать на соснового шелкопряда ( Dendrolimus ptnt L.), сосново
го бражника (Sphlnx ptnastrt L.), лунку серебристую (Phalera bucep
hala L.), сосновых и березовых пядениц, многих пилильщиков, усачей, 
короедов и златок, представленных в списке вредите.пей J1есов Ильмен
скрго заповедника (Новоженов, 1959). 

Из семейства короедов в Ильменеком заповеднике обнаружено всего 
25 видов. Но эта бедность видового состава обусловлена лишь отсутст
вием необходимых стаций для большинства короедов, обычных в этих 
широтах. Отчасти причиной этому является также крайняя редкость 
в заповеднике ели и других хвойных пород, а отсюда и всего комплекса 
видов, связанных с темнохвойными лесами. Поэтому в ближайших за
паднее расположенных от заповедника районах, с обилием елово-пихто-
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вых лесов, например, в районе г. Златоуста, состав ипидофауны значи
тельно богаче. 

Однако некоторые такие виды этой группы, как щетинистый лубоед 
(Phthorophloeus sptnulosus Rey.), еловый корнежил (Hylastes cuntcu
lartus Е r.), обыкновенный гравер (Pttyogenes chalcographus L.) и корР
ед-типограф (Ips typographus L.) до настоящего времени можно встре
тить в заповеднике. По-видимому, они или представляют остатки преж
ней фауны, или их появление обуСJiовлено близким соседством еловых 
лесов и колебанием границ ареала распространения видов. В новых 
условиях они приспособились к развитию на лиственнице и сосне. Для 
уточнения состава ипидофауны заповедника следует отметить, учитывая 
данные В. Н. Старка (1952), что указания (В. Н. Степанов, 1949; 
Л. С. Бессонова, 1941) на нахождение· в заповеднике западного гравера 
( Pttyogenes monacensls F u с h s.) неверны, и все ссылки на его вред сле
дует относить к сибирскому граверу (Р. trkutensls Е g g.), развивающе
муся на соснах и лиственницах по склонам Ильменекого хребта. 

Наиболее опасными вредителями сосны в заповеднике, особенно 
размножившимися после массового развития в 1952--1956 гг. монашен
ки, являются малый лесной садовник и хвойный древесинник (Tr. llne
atum O.l. ). Эти два вида в первые годы после вспышки монашенки пре
обладали в расстроенных сосняках и наносили существенные поврежде
ния ослабленным деревьям, ускоряя их окончательную гибель. Кроме 
этого, .они портили сухостой, препятствуя его хозяйственному использо
ванию. 

Из трех вредителей березы, относящихся к семейству короедоR, 
самым многочисленным и опасным видом, размножившимся после инва

зии непарного шелкопряда, был многоядный древ~синник (Trypodend
ron stgnatum F.). Помимо непосредственного повреждения деревьев, он 
явился, по-видимому, одним из главных распространителей грибных 
заболеваний берез, доводящих их древесину до полного разрушения и 
непригодности. 

На серую ольху в заповеднике нападают два вида короедов- ольхо
вый крифал (Trypophloeus alnl L i n d.) и ольховый лесовик (Dryocoetes 
alnl G е о r g.), встречающиеся преимущественно в высокотравных пору
чейных сероольшаниках. 

Больше всего короедов отмечено на лиственнице ( 16 видов). Однако 
большинство из них -это насекомые, перешедшие на нее с сосны или 
ели, тогда как собственно лиственничных монофагов в заповеднике 
всего три: продолговатый короед (Ips subelongatus Motsch.), бай
кальский лесовик (Dryocoetes batkallcus R е l t t) и заболонник Моравица 
( Scolytus moravttzt S е m.). 

На примере семейства усачей мы еще наглядней можем убедиться, 
как изменилась растительность, а за ней и фауна заповедника в послед
нее время. 

На территории заповедника нами отмечено 60 видов усачей. Пола
гаем, что это наиболее полно представ.1енный список по сравнению 
с другими семействами (Новоженов, 1959а). В нем зафиксированы все 
важные вредители леса из усачей. Он может быть незначительно рас
ширен лишь за счет нахождения некоторых редко встречающихся видов, 

таких, например, как алтайский лиственничный дровосек (Xylotrechus 
altatcus G е Ь 1.), или мигрантов из соседних южнотаежных темнохвой
ных лесов и лесостепных районов. 

Большинство усачей заповедника- это типичные обитатели сосно
вых и лиственных лесов лесной зоны Урала. Присутствие в заповеднике 
блестящегрудого елового дровосека (Tetroptum castaneum L.). усача 
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( Calltdtum chlorlzans S о 1 s.), фиолетового плоского дровосека ( Calll
dium violaceum L.) и малого черного елового усача ( Monachamus su
tor L.) еще раз указывают на наличие в прошлом на его территории 
елово-пихтовых лесов. Об изменении растительности заповедника мож
но судить также по находке липового щетинистого усачика (Exocentrus 
lusitanus L.), который был обнаружен на острове Липовом среди 
оз. Б. К.исегач. Остров является единственным в заповеднике местом, где 
сохранились насаждения липы старших возрастов и, по-видимому, 

соответствующие этому биоценозу виды насекомых, например, обычный 
липовый крифал ( Ernophorus ttllae Р а n z.). 

Интересно нахождение в заповеднике некоторых видов из юга-за
падных районов СССР. Например, корзиночный усачик ( Gractlla mtnu
ta F.) ранее был известен лишь на юге европейской части СССР, в 
К.рыму и на К.авказе. Странно также нахождение в заповеднике фрукто
вого усачика (Tetrops praeusta L.) и серого кленового усачика (Letopus 
nebulosus L.). О проникиовении степных элементов в леса заповедника 
говорит факт нахождения в нем чисто степного южного вида- усача 
чертополохового ( Agapanthta cardut L.). 

Больше всего усачей заповедника (26 видов) связано с сосной, но 
лишь некоторые из них многочисленны. Чаще других встречаются и 
являются одними из самых опасных вредителей леса черный сосновый 
усач ( Monochamus galloprovlnctalls ptstor G е r m.) и серый длинно
усый усач (Acanthoctnus aedtlls L.). Оба вида очень интенсивно разви
ваются в поврежденных монашенкой чистых сосняках заповедника и, 
кроме того, наносят большой вред, вызывая отмирание сосен по скло
нам хребтов и сопок в сухих и периодически сухих группах типов леса. 
тем самым способствуя их остепнению. В свежих типах лесараститель
ных условий заповедника часто нападает на старые сосны короткоусый 
корневой дровосек (Spondylts buprestotdes L.), повреждающий древеси
ну нижних частей стволов. Из двенадцати усачей, вредящих в заповед
нике лиственнице, впервые на этом дереве отмечено 5 tшдов. Самым 
опасным и многочисленным вредителем ее оказался дровосек Габри3ля 
(Tetroptum gabrtelt W е i s s.), отмеченный ранее в Союзе лишь в долине 
р. Печоры (Н. Н. Плавильщиков, 1940). 

Березе в заповеднике вредят 14 видов. В ослабленных повреждением 
непарного шелкопряда лиственных насаждениях заповедника в 1956-
1958 rr. наблюдалось массовое размножение мраморного скрипуна, ко
торый нападал на березу во всех типах леса, в каких только она встре
чается в заповеднике. 

На иве отмечено 11 видов усачей. Интересно нахождение большого 
количества личинок корзиночного усача под корой ствола взрослой ивы, 
а не в ветвях, где' они обычно встречаются. 

Фауна жуков-листоедов заповедника (нами отмечено 42 вида) ха
рактеризуется теми же особенностями, что и все предыдущие семейства. 
В частности, ее состав показывает проникновение в леса степных эле
ментов. Например, по существу не являющийся вредителем леса по 
причине безвредности Entomoscells adontdts Р а 11. является типичным 
степным обитателем, но в заповеднике встречается нередко. 

Большее число видов листоедов нацадает· на основные лиственные 
породы заповедника. Обычно уже к середине лета 50% листьев березы, 
ольхи и ивы бывают изрешетены жуками и их личинками. 

В отдельные годы некоторые виды листоедов размножаются в боль
шом количестве, и тогда их вред, сконцентрированный в основном на 
какой-либо одной породе, становится особенно заметным. Так, в 1957-
1958 rr. в заповеднике наблюдалось массовое размножение ольхового 
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листоеда (Melasoma alnea L.}, котqрый по всему заповеднику изреше
тил лис-rья серой ольхи. Такое же Положение наблю~tалось с размноже
нием калюювого листоеда (Galerucella utburnt Р а у k.). В заповеднике 
не было ни одного куста калины, все листья которого не были бы 
сплошь изъедены к к•онцу лета. Сильные повреждения черемухе ежегод
но наоосит черемуховый листоед (Phytodecta qutnquepunctatus F.), ко
торый превращает листья черемухи в сплошное решето. 

В результате ежегодных повреждений деревья :Jначительно теряют 
в приросте, ослабевают и даже гибнут при участии других вредителей. 
Вполне понятно, что каждый из отмеченных в заповеднике листоедов 
может в любой год размножиться больше обычного и повредить лист
венные леса. 

Фауна долгоносиков описываемого района очень разнообразна и 
многочисленна. Почти повсеместно в заповеднике встречается большой 
сосновый долгоносик (Hylobtus abtetts L.), повреждающий сосну и реже 
лиственницу. На лиственнице более часто встречается другой вид
Hylobtus ptceus D е g., личИнки которого развиваются под корой и в ком
левой части старых деревьев. Хвойным породам заповедника вредят, 
кроме того, 5 видов смолевок рода Ptssodes G е r ш. 

Разнообразен состав и листагрызущих долгоносиков заповедника. 
Березовые листья часто бывают сильно изъедены многочисленными 
долгоносиками из родов Phyllobtus S с h n. и Polydrosus G е r m. Вес
ной мол·одые побеги и листья черемухи сильно повреждает черемухо
вый долгоносик ( Furctpes recttrostrts L.), личинки которого в послед
ствии повреждают семена этого же растения. На ивах, березах, осинах и 
ольхах весной появ.ляется большое количество доJirоносиков-прыгунов 
(Orchestes G 11.), выгрызающих дырочки на молодых листьях указан
ных пород. 

Среди трубковертов в заповеднике наиболее опасны и многочислен
ны вредители березы: Deporaus betulae L., Adoperus corylt L., Bycttscus 
popull L. и др. 

Из отряда перепончатокрылых наиболее опасными вредителяJ:V[и яв
ляются рогохвосты, которых в заповеднике отмечено 6 видов. Из них 
3 вида вредителей сосны и лиственницы и 3 вида вредителей березы, из 
которых один nовреждает кроме того ольху. После инвазии непарника 
в заповеднике наблюдалось значительное увеличение численности оль
хового рогохвоста, который ·сильно повредил березу по склонам Ильмен
екого хребта и ольху во влажных типах леса. 

В меньшем количестве размножился березовый рогахвост (Tremex 
fusctcornts F.). Интересно заметить, что, кроме типичных экземпляров 
рогахвостов Paururus juvencus L. и Р. nocttlio F., нами в заповеднике 
отмечены морфологические формы, переходные между· этими видами по 
сходству главных отличительных признаков. Развитие личинок этих 
рогахвостов происходит на лиственницах по склонам Ильменекого 
хребта. 

Пилильщиков, повреждающих листву и хвою на деревьях и кустар
никах заповедника, отмечено 48 видов. Из них особенно многочисленны 
лиственничные и березовые пилильщики, отмечались массовые размно
жения сосновых пилильщиков. 

В сухих типах леса в заповеднике часто ощутима бывает вредная 
деятельность муравьев-древоточцев из рода Campanotus. Подточенные 
ими в области корневой шейки сосны и .'lиственницы усыхают и вывали
ваются от ветра. 

Вредители леса из отряда чешуекрылых нами менее всего изучены. 
Это обусловлено прежде всего трудностями определения видов по личл-

!54 



ночной стадии, чаще встречающейся в природе, чем взрослое насекомое. 
При более тщательном ·изучении чешуекрылых можно будет отметить 
для заповедника большое количество видов. В цаетаящее время мы ука .. 
зываем лишь 119, наиболее обычных и многочисленных из 27 семейств 
этого отряда. Большинство их относится к листагрызущим насека .. 
мым, минерам и галлообразователям. Естественно, что в заповеднике 
они повреждают чаще всего лиственные породы. 

Наибольшее число вредителей из всех семейств отмечено на основ• 
ных лесаобразующих породах заповедника. Сосне вредят более 85 ви· 
дов. Среди них небольшое количество хвоегрызущих: монашенка, сосно
вая совка, сосновая пяденица, сосновые пилильщики, сосновый шелко
пряд и некоторые другие. Также много скрытностволовых, из которых 
самым опасным является малый сосновый лубоед. 

На березе в заповеднике отмечено 155 видов листагрызущих и скрыт
ностволовых вредителей. Из первых особенно опасен непарный шелко• 
пряд, березовые пяденицы, майский хрущ; из скрытностволовых - мра• 
морный скрипун, ольховый рогохвост, многоядный древесинник, 
березовый заболонник и ряд других видов. Преобладающее количество 
березовых вредителей- это листагрызущие насекомые, минеры и галла .. 
образавател и. 

На лиственнице в заповеднике отмечено около 109 видов. Наиболее 
опасные из них- это вредители семян лиственницы: лиственничные 

мухи (2 вида), лиственничная шишкавертка (Semasta perangystana 
Snell.), еловая огневка (Dtortcfrta abtetella F.) и мухи-галлицы. В 1956-
1958 rr. эти вредители уничтожали ежегодно 90-99% семян этого 
дерева. 

Вредителей ольхи около 40 видов. Из них опасны непарный шелко .. 
прнд, ольховый листоед, ольховый рогохвост, мраморный скрипун, оль .. 
ховый крифал, ольховый лесовик. 

Ивы заповедника повреждают более 100 различных видов насеi{О .. 
мых. Из листагрызущих наиболее многочисленны представители отряда 
чешуекрылых (37 видов). Разнообразен состав листоедов (24 вида), из 
которых ежегощ-ю многочисленны Plagtodera verstcolora L а i с h., Phyto
decta vtminalis L., Phyllodecta vifelltnae L. и листоеды из рода Mela
soma. Среди скрытностволовых специфическими вредителями ив яв
ляются усачи: мускусный (Aromta moschata L.), большой короткокры· 
лый (Neocydalts major L.), ивовый корневой (Lamta textor L.), малый 
осиновый скрипун (Saperda populnea L.) и ряд других. 

Черемуха в Ильменеком заповеднике является одной из основных 
пород, служащих для питания и привлечения паразитических перепон· 

чатокрылых и мух. Однако охране этого дерева не уделяется почти 
никакого внимания. Кроме перечисленных выше вредителей черемухи, 
в заповеднике следует отметить черемуховую горностаевую моль. Мас
совое размножение ее в заповеднике происходило в 1958 г. До 80-90% 
деревьев в июне стояли без листвы, покрытые паутиной. Интересно, что 
массовая вспышка размножения этого вида отмечалась нами в 1958 г. 
также во многих других районах Урала. Так, в июле-августе 1958 г. на 
Среднем и Северном Урале, от г. Ивделя до пос. Няксимволь и далее 
на север, вся черемуха по берега.м рек была сплошь объедена горно
стаевой молью. Повышение численности этого вида наблюдалось и на 
западных склонах Северного Урала, в районе Печоро-Илычского запо
ведника, в результате чего на следующий год большое количество чере
мухи в этих районах отмерло. 

Массовое размножение вредных насекомых в Ильменеком заповед
нике можно условно разделить, по особенностям вспышек-инвазий и их 
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влияния на древостои, на три типа. Первые из них- это вспыi.rikи, 
характеризующиеся периодическим размножением насекомых в огрО!\t
ных количествах и повреждением ими лесов на больших территориях. 
В Ильменеком заповедни~е к насекомым, дающим такие макровспыш
ки, относятся непарный шелкопряд, монашенка, майский хрущ и нека
торые другие (Ю. И. Новоженов, 1959а). 

К:роме этого, в заповеднике имеются вредные насекомые, которые дают 
микровспышки. Последние харак'Геризуются значительным повышением 
численности данного вида на определенной части территории, и их про

явление зависит часто от степени макревепышек других видов, после 

которых они обычно наблюдаются. К: насекомым, склонным к микро
вспышкам, по-видимому, относятся виды с более узким кругом приело
собительных возможностей к условиям окружающей среды. Именно по 
этой причине они не охватывают больших пространста и вред лесам от 
них не настолько катастрофичен, как вред от видов, дающих иакро
вспышки. Э11о обычно монофаги, олигофаги и чаще всего скрытноство
ловые вредители стенобионты. В заповеднике к ним относятся сосновые 
лубоеды, сосновые усачи, ольховый рогохвост, мраморный скрипун, ка
линовый листоед, черемуховая моль и ряд других видов. Другие, пре
имущественно олигофаги, встречаются в разных типах леса (многие 
скрытностволовые), но их массовое размножение ограничивается нали
чием запаса ослабленных деревьев. И, наконец, те из них, которые 
являются листагрызущими свободноживущими видами, не размножают
ся в громадных масштабах вследствие узкой пищевой специализации 
(черемуховая моль, калиновый листоед, черемуховый листоед и ряд 
других). Тем не менее, вред от таких видов часто бывает весьма ощу
тимым в лесном хозяйстве. 

Наконец, имеется еще одна группа вредных насекомых, которан 
характеризуется, в отличие от двух первых, большой продолжитель
iюстью массового размножения в определенном районе. Если первые 
две группы насекомых дают инвазии, протекающие в короткий отрезок 
времени (1-4 года), то к третьей группе можно отнести виды, дающие 
Продолжительное устойчивое повышение численности индивидуумов 
в популяции. К: таким видам прежде всего относятся лиственничные 
мухи, которые в течение последних 10-13 лет не снижают свою чис
ленность в заповеднике и уничтожают ежегодно от 80 до 99% семян 
лиственницы (Ю. И. Новоженов, 1958). По-видимому, к этой же группе 
можно отнести в условиях заповедника и ольхового листоеда. 

Наибольший урон от повреждений насекомыми в условиях заповед
JIИКа понесли чистые одновозрастные насаждения, что, по-видимому, 

является общим правилам. От непарного шелкопряда пострадали бо"1ь
ше всего чистые березовые насаждения свежих и периодически сухих 
лесарастительных условий, где отмечены случаи 100% усыхания дере
вьев на отдельных пробных площадях. От повреждений монашенки, 
а затем малого -и большого сосновых лубоедов, в заповеднике особеюю 
пострадали чистые одновозрастные сосняки на мелких почвах, ослаб
ленные пожарами. Наиболее типичным участком таких сосняков являеrr
ся сосновое насаждение, занимающее площадь около 25 га в районе 
оз. Савелькуль, пройденное пожаром 1952 г. Бедный травяной покров, 
а отсюда отсутствие многих паразитов насекомых и чистый состав 
насаждения, определили благоприятные условия для питания и разви
тия монашенки в 1954-1955 rr. В результате объеденнесть хвои у сосны 
доходила в сосняках этого района до 80%, а последующее размножение 
короедов, усачей и златок окончательно расстроили их. 

В 1955-1956 rr. в период спада (кризиса) массового размножения 
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непарного шелкопряда и монашенки в заповеднике, наряду с увеличе •. 
нием численности вторичных скрытностволовых вредителей, шел Про
цесс накопления паразитических и хищных насекомых. Летом 1956 г. 
наблюдалось 40% гибели вредителей от паразитов, особенно наездников 
и тахин, и почти 50% гибели от эпизоотий, в распространении которых 
принимали немалое участие те же паразитические насекомые. 

Предварительные исследования показали, каким существенным фак• 
тором, ограничивающим и сдерживающим развитие лесных вредителей, 
является наличие в заповеднике богатого и разнообразного состава 
паразитических и хищных насекомых. В связи с этим в заповеднике, как 
и по всей Челябинской области, необходима бдительная охрана усло
вий, способствующих привлечению в леса и размножению там полезных 
энтомофагов. 1( особенно важным стациям, где в определенные периоды 
летнего сезона (июнь-июль) бывает сосредоточена основная масса 
паразитов насекомых, мы относим: сероольшаники крупнотравные в до· 

линах речек, сосняки и березняки крупноlfравные из группы влажных 
древостоев и ключевые луга. В этих биоценозах, по-видимому, произрас
тает. большое количество кормовых растений, необходимых для имаги
нального питания парази11ов насекомых, которое, согласно последним 

данным (М. И. Матвеева, 1959; Н. А. Теленга, 1959), играет решающую 
роль в эффективности размножения энтомофагов. Из тех же соображе
ний полезно сохранение и искусственное разведение в лесах нектаро
носных древесных пород: черемухи, ивы, боярышника, калины, липы 
и др. Для увеличения мест обитания и зимовки многих полезных насе
комых желательно сохранение в лесах сгнивших и дуплистых деревьев. 

Проведение подобных лесабиологических мероприятий будет способст~ 
вовать улучшению санитарного состояния лесов области. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 25 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ !961 

П. М. РАСПОПОВ 

ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ СОСНЫ В ПИТОМНИКАХ И ЛЕСНЫХ 

КУЛЬТУРАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОИ ЧАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОй 

ОБЛАСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С НИМИ 

Из года в год в лесхозах Челябинской области увеличиваются по
садки леса и возраста€т потребность в посадочном материале, особенно 
в сеющах сосны- главной древесной породы лесного хозяйства обла
сти. Среди высеваемых в питомниках древесных пород сосна преобла
дает, занятые ею площади превышают 90%. 

В горных и предгорных лесхозах северо-западной части области . 
.характеризующейся по сравнению с юга-восточной больщим количест
вом осадков и более влажным летом, часты случаи заболевания сеянцен 
и саженцев сосны грибными болезнями. Они нередко вызывают гибель 
посевов в питомниках и сильное снижение приживаемости лесных куль

,-ур. С 1949 по 1958 г. хозяйственное значение в Челябинской области 
имели болезни шютте обыкновенное ( Lophodermtum ptnastrl С h е v.), 
.выпревание сеянцев (Thyphula gramtnearum G u 1.) шютте снежное 
(Phactdtum lnfestans Ка rst.), полегание сеянцев и загнивание ростков, 
вызванное сапрофитными грибами. На питомнике Уфалейского лесхоза 
было встречено также удушье сеянцев (гриб Theleplюra terrestrts 
Е h r е n Ь е r g). 

Наибольшее распространение и значение имели две первые болезни, 
но наносимый ими ущерб не во всех лесхозах был одинаков. Больший 
ущерб шютте обыкновенное наносило Кусинекому лесхозу, затем Злато
устовскому, Нязе-Петровскому, Уфалейскому, Саткинскому и I(атав
скому. Болезнь имела также хозяйственное значение в соседних лесхо
зах- Ашинском, Кыштымском, Ми асском и Аргаяшском, была встре
чена в Варламовеком бору Чебаркульского лесхоза (на лесных культу
рах) и в 1960 г. на питомнике в Еткульском лесхозе. 

В Кусинеком лесхозе почти ежегодно шютте обыкновенное вызывало 
rибель посевов на питомниках. В 1951 г. в трех лесничествах этого лес
хоза погибло от шютте 16-51 % сеянцев и пострадало в сильной стеnе
ни 38-53% (табл. 1), а в 1952 г. болезнь вызвала массовое отмирание 
лесных культур. Два года подряд (в 1956 и 1957 гг.) на питомнике 
городского лесничества (площадь 1 га) все сеянцы сосны посева 1954 г. 
имели весной сnлошь покрасневшую хвою, а в 1957 г. посевы полностью 
погибли. 

В сентябре 1956 г. в Кыштымском и Уфалейском .песхозах на 3 пи
томниках и на 12 из 13 обследованных участков культур сосны (посадки 
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ТабJiица 

Состояние сеянцев сосны посева 1949 r. на питомниках 
l(усинскоrо лесхоза, по · данным учета 17 апреля 1951 r. 

Число 

Название лесничества сеянце в 

Кусинекое город
ское 

Аршинекое 

Нижие-Кусинекое 

в пробе 

5505 

1478 
4706 

здоровых 

1,5 

2,2 
1,8 

Процент сеянцев 

со здоровой вершин
ной почкой и имеюших 

зеленой хвои 

больше 
25% 

7,6 

25,0 
28,8 

меньше 

25% 

40,3 

37,9 
53,2 

погибших 

50,6 

34,9 
16,2 

разных лет от 1952 до 1956 г.) обнаруживались признаки болезни шют
rе обыкновенное. 

В Уфалейском лесхозе культуры, посаженные в 1956 г. больными 
сеянцами сосны-двухлетки, с осени имели очень хорошую приживае

мость (табл. 2). Тем не менее, около 60% саженцев имело на побегах 
1956 r. сильно укороченную хвою, а часть хвои на побегах 1954 и 1955 г. 
была покрасневшей, со всеми признаками болезни. Благополучие с при
живаемостью оказалось кажущимся: в засушливую весну 1957 г. боль
шая часть ослабленных болезнью и пересадкой саженцев погибла 
(см. табл. 2). 

Таблица 2 
Приживаемость саженцев сосны в культурах 

посадки 1956 r. в Уфалейском лесхозе 

Приживаемость, % 

м Л лошадь по данным по состоя-
Лесничество осеннего НИЮ на 

кварталов участка, га 
учета 22-23 мая 

1956 г. 1957 г. 

1 1 
Городское 84 3,0 97,9 

1 

73,0 
Маукское 136 14,5 94,0 65,0 
Верхне-У фал ей- 144 36,0 95,5 

1 

40,5 
с кое 

На всех участках культур, учтенных данными табл. 2, сеянцы для 
посадки были взяты с одного питомника, сильно поражениого болезнью 
шютте обыкновенное. На других обследованных участках лесных куль
тур в посадках того же 1956 г., но произведенных здоровыми сеянцами; 
взятыми с других питомников, разница между осенней и майской при
живаемостью была незначитеJ1ЬНОЙ. Таким образом, при осенней инвен
таризации лесных культур, посаженных больными сеянцами, нельзя 
относить к числу прижившихся растения, имеющие укороченную хвою 

на Побеге, который развился в год посадки, и хотя бы частично покрас
невшую хвою на побегах предшествующих посадке лет. Часть из них 
неизбежно поrибает весной следующего после инвентаризации года. 
Правильнее 40-60% из них (в зависимости от состояния при осенней 
инвентаризации) сразу относить к числу погибших. 

Не только У фалейский, но и другие лесхозы, в связи с отсутствием 
посадочного материала, часто были вынуждены применять для посадки 
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больные сеянцы сосны-двухлетки. Такие сеянцы, имевшие при посадке 
25-50% зеленой хвои, с трудом переносили пересадку, сильно отстава
ли в росте, в течение первого после пересадки вегетационного периода 

образовывали укороченную хвою и имели очень малую ассимиляцион
ную поверхность. Они всегда давали большой процент отпада. Больны~ 
сеянцы и саженцы, не подвергавшиеся пересадке, легче переносили за

боле!tание, но также отставали в росте в течение 1-2 сезонов. Судьба 
больных сеянцев и саженцев определялась качеством и количеством 
последующих уходов и условиями погоды. Пагубно на их состоянии 
отражалась сильная и продолжительная весенняя засуха. 

Заражение сеянцев чаще всего происходит в питомниках, но нередко 
отмечались случаи заражения и в культурах. Они легко определялись 
на участках культур, произведенных посевом, а на участках посадок 

распознавались по апотециям гриба на хвое, развившейся после 
qосадки. 

В ряде случаев не выкопанные в питомниках сплошь покрасневшне 
участки сосны-трехлетки играли роль резерваций инфекции и служили 
источником интенсивного заражения расположенных по соседству посе

вов сосны-однолетки и двухлетки, находившихся на расстоянии 30-40 ,ч 
в направлении преобладающих ветров. Такое явление наблюдалось 
в разные годы на питомниках Ашинского, Уфалейского и Катавекого 
лесхозов, Тургонкекого и Миасского лесничеств· Миасского лесхоза. 
Кузнецкого лесничества Аргаяшского лесхоза. Интересный случай за
ражения питомника, со всех сторон окруженного лиственными породам11 

и отстоявшего на несколько километров от соснового леса, изблюдалея 
в Укском лесничестве Ашинского лесхоза (рис. 1, а). . 

Первоначальным источником заражения здесь. явились культуры 
сосны. посадки 1951 г., расположенные на расстоянии 200 м к северу от 
питомника (других источников заражения поблизости не было). При 
обследовании культур 24 июня 1957 г. на стволиках сосен, в их нижней 
части до высоты 70 см, было обнаружено очень большое количество 

1 ~ 1 ft~ 
б ':1i 

а 25м 

••• 
• 1. u1 вз os t 7 §2 §4 cm s 

Рис. 1. Схема расположения на питомниках участков сосны, поражен
ных болезнью шютте обыкновенное, по отношению к участкам посева 
сосны трехлетки, игравшей роль резервации инфекции (по данНIАМ 
обследования в июне 1957 г.): а) на питомнике Укского лесничества 
Ашинского лесхоза, б) на питомнике Тургоякскоrо лесничества Миас-

ского лесхоза. 

1- культуры сосны 1951 г.; 2- участки сосны посева 1954 г.; 3- то же 1955 г.: 
4- то же 1956 г.; 5- то же 1957 г.; 6- процент гибели сеянцев; 7- направле· 

ние преобладающих ветров. 
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неопавшей покрасневшей хвои с очень ясно выраженными апотециями 
шютте обыкновенного. Очевидно культуры в 1951 г. были созданы боль
ными сеянцами и затем ежегодно вновь заражались спорами, образо
вавшимися на собственной хвое. В питомнике в 1954 г. от культур зара
зились сеянцы сосны-однолетки; на их покрасневшей хвое в 1955 г. 
образавались апотеции. Развившиеся в них споры заразили на побегах 
1955 г. хвою, сильно покрасневшую весной следующего года, а летом 
1956 г. на ней также образовалось оченl:i большое количество апотеций, 
послуживших источником интенсивного заражения всего питомника. 

Весной 1957 г. на участках, соседних с сосной-трехлеткой, на 30 м 
в направлении преобладающих ветров и на 5 м в противоположном 
погибло 50% сеянцев посева 1955 г. (рис. 1, а). 24 июля 1957 г. на по
красневшей в год обследования хвое были обнаружены новые, еще 
лишенные щели апотеции 1957 г. (в 1951 г. образ·ование апотециев 
в Кунашинеком лесничестве Златоуставекого лесхоза отмечено даже 
7 июня). 

Ана·логичное явление заражения сосны посева 1956 г. от оставленноii 
на питомнике сосны также отмечено на питомнике Тургоякского л-есни
чества Ми асского лесхоза (рис. 1, б). Здесь участок оставленной сосны
трехлетки, зараженной болезнью, имел площадь 0,04 га и на соседнем 
с ним участке однолетней культуры сосны погибли все сеянцы. 

Массовое распространение шютте обыкновенного в питомниках гор-
ных и предгорных районов является следствием влияния многих причин 
и определяется не только климатическими условиями этих районов 
(влажное и достаточно теплое лето), благоприятными для гриба, вызы
вающего бОJiезнь. Основной причиной заболевания является нарушение 
правил агротехниi<и, nренебрежение к своевременному проведению 
ухода за nосевами и предупредительных лесозащитных мероприятий. 

Часто причиной поражения питомников заболеванием является 
неудачный выбор места для их заКЛадкИ. Недооценка значения сво<"'
временного опрыскивания посевов сосны в питомниках бордосекой жид
костью также способствует распространению болезни (В .. В. Гуляев, 
1957). Первое опрыскивание нередко проJiзводится с большим опозда
нием; допускаются интервалы между опрыскиваниями, превышающие 
2-3 недели; не делается повторного оnрыскивания, если жидкость смы
вается с хвои сильным дождем, прошедшим сразу после проведеиной 
операции. 

Заражению и более сильному течению бОJiезни, как установлено 
(С. И. Ванин, 1955), спо·собствует понижение тургора в клетках хвои, 
которое может быть вызвано рядом причин, ослабляющих сеянцы. На 
r.юраженных болезнью питомниках, по нашим наблюдениям, рост сеян
ц.ев был ослаблен из-за низкого уровня агротехники. Особенно неблаго
приятно действовало запаздывание с посевом и прополкой. При поздних 
сроках посева сеянцы не успевают использовать весеннюю почвенную 

влагу, а ко времени передкого д.ля ЧеJiябинской области майского и 
июньского засушливого периода с ветрами- развить мощную корневую 

систему, способную черпать влагу из более глубоких горизонтов. Поэто
му они сильно страдают летом от недостатка влаги, запасы которой 
в почве не могут пополнить обыtjные, не механизированные способы 
полива. 

После засушливых мая и июня в северо-западной части Челябинской 
области в июле-августе чаще всего наступает более теплый и влажный 
период. Сеянцы, еще не успевшие окрепнуть, вступают в этот период, 
совпадающий со временем созревания спор гриба Lophodermtttnz 
pinastrl, ослабленными и легко заражаются шютте. Запоздавшая про-
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полка, при которой переросшие сорняки выпалываются на сухой почве, 
вызывает повреждение корней сеянцев, что также си.'1ьно ослабляет их; 

Постоянный питомник Чебаркульского лесничества того же лесхоза 
может служить примерам применения выоокой агротехники выращива
ния сеянцев сосны, в том числе своевременного и качественного прове

дения опрыскивания. На питомнике за 10 .1ет не было случая забо.леnа
ния сеянцев шютте обыкновенным, несмотря на то, что он расположен 
всего в 40-50 м от стен соснового леса, в котором ежегодно н в доста· 
точном количестве имеются источники заражения- хвоя с апотециями 

гриба. Выращенные на питомнике сеянцы оосны вполне пригодны для 
посадки на лесакультурных площадях, даже в однолетнем возрасте. 

На питомниках же Аргаяшского .11есхоза, распоJiоженного в анало
гичных с Чебаркульским природно-географических условиях (на гра
нице лесостепи), где применялась худшая агротехника выращивания 
сеянцев, допускалось запаздывание посевов и несвоевременное опры

скивание, шютте было обнаружено в 1956 и 1957 гг. Весной 1958 г. оно 
вызвало массовую гибель сеянцев посева 1956 г. 

Несмотря на многочисленные факты поражения сеянцев и саженцеR 
н их гибели от шютте обыкновенного, в большинстве лесхозов области 
недооценивается значение болезни и не принимается достаточных мер 
к ее предупреждению. Обычно дело ограничивается проведением 1-2 
несвоевременных опрыскиваний за сеэон, вместо необходимых 3-5. 

Для полного искоренения болезни и обеспечения выращивания стан
дартного посадочного материала необходимо применять не часть мер, 
в отдельности не обеспечивающих предупреждение болезни, а весь 
комплекс мероприятий, предусматривающих повышение жизнеспособ
ности сеянцев и препятствующих внедрению гриба в ткань хвои. Целе
сообразно перечислить такие мероприятия, вытекающие из руководя
щих указаний по лесозащите ( 1953) с некоторыми дополнениями, учм
тывающими местный опыт. 

Важнейшим средством предохранения посевов от заражения шютте 
н другими болезнями является создание сеянцам на питомнике наилуч
ШИJI условий роста. Для этого необходимы: а) высокое качество обра
ботки почвы и применение минеральных и органических удобрений, 
если почвы недостаточно богаты или истощены; б) протравливание се
мян перед посевом марганцевокислым калием для стимулировании 

роста сеянцев и для уничтожения на поверхности семян сапрофитных 
грибов, вызывающих болезнь- полегание и загнивание ростков; в) по
сев в наиболее ранние сроки; г) своевременная прополка (пока сорня
ки не имеют еще длинных корней) и содержание посевов в чистом от 
сорняков состоянии; д) рыхление почвы и ее полив в засушливый 
период; е) необходимое внесение в почву дуста гексахлорана для уни
чтожения почвенных вредителей. 

Должно проводиться своевременное опрыскивание посевов с диф· 
ференциаццей сроКов по лесарастительным зонам. В горных лесхозах 
их следует проводить не менее 5-6 раз за сезон, в предгорных- не 
менее 4 раз и в лесостепных - не менее 3 раз. В предгорных и лесо
степных л~схозах опрыскивание следует начинать с середины июля, 

а в горных- желательно с июня, учитывая возможность более раннего 
созревания а скоспор гриба (И. И. Журавлев, 1958). Необходимо изуче
ние сроков созревания аскоспор гриба Lophodermtum ptnastrt в горных 
и предгорных районах области 'для установления более точных сроков 
опрыскивания. 

Высказывается мнение, что в горных лесничествах в периоды частых 
дождей проводить опрыскивание посевов бесполезно, так как жидкосп. 
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якобы смывается дождями. Это мнение неправильно, . так как борД;ОС· 
екая жидкость легко смывается только в тех случаях, когда дождь про· 

ходит сразу же после опрыскивания. Если же дождь прошел через не
сколько часов после обсыхания на хвое жидкости, она образует не
растворимую пленку и даже после продолжительных дождей смывается 
не раньше 2-3 недель. Поэтому в такую погоду опрыскивания нужно 
производить чаще, используя дни без осадков, и применять 2-пр;оцент
ную бордосекую жидкость. 

Следует предостеречь против рекомендуемой (И. И. Журавлев, 1959) 
поздневесенней высадки в культуры больных сеянцев, имеющих более 
50% зеленой хвои и живую вершинную почку. В Челябинской области 
из-за засушливой весны даже совершенно здоровые сеянцы сосны пло· 
хо приживаются при майской пересадке. Больные сеянцы необходимо 
высаживать как можно раньше, во влажную почву. Jlишь в отдельные 
благоприятные годы и в немногих лесхозах (гарно-лесная зона) воз
можны майские посадки больных сеянцев. 

Болезнь выпревание сеянцев, вызванная грибом Thyphula gramtnea
rum, имела массовое распространение в 1957 г. (табл. 3) на питомни
ках Уфалейского, Нязе-Петровского и К:усинского лесхозов и оrrмечена 
на питомнике Миасского лесничества Миасского лесхоза. 

Таблица 3 

Гибель сеянцев сосны посева 1956 г. от выпревания 
(по данным учета 21-28 мая 1957 г~) 

Площадь 
Лесхоз и лесНИ 1Iество 

Процент-
погибших 

Приме•оа-

посева, 2а сеянцев ни е 

Уфалейский лесхоз 

Маукское 0,30 1-2 Высокие 
гряды 

Нижне-Уфалейское 0,32 30 То же 

Н язе-Петровский лесхпз 

Красностанское 0,13 35 Без гряд 

Монисовекое 0,10 8-5 То же 

Н язе-Петровское 0,20 50 . . 
То же 0,20 100 . . 
Ильинекое 0,23 95 . . 
То же 0,07 65 . . 
Ункурдинское 0,20 95 . . 

Кусин.ский лесхоз 

Городское . 0,3 40 
1 . . 

К:ак видно из табл. 3, гриб-возбудитель бол.езни в.ызвал гибель 50-
100% сеянцев на большинстве питомциков, nричем большая часть сеян
цев, оставшихся в живых, имела отмершую !Jерхушечную nочку, что 

nослужило причиной многовершинности. Основной причиной поражения 
болезнью всех 9 питомников явилось оставление посев·ов на зиму не 
прополотыми, а также производство посевов на участках без гряд, 
вызвавшее застаивание на них весной 1957 г. талых вод. Выпреванне 
наблюдалось также в 1957 r. на питомнике Чебаркульскоrо лесниче
ства, но ·не имело там хозяйственного значения; единичные больные 
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сеянцы были отмечены всего на 2-3 .м2 • Условия таяния снега весной 
1957 г. и здесь были благоприятны для развития болезни на питомнике, 
но грибница не могла развиться из-за почти полного отсутствия сор
няiюв. 

Для предупреждения возможности заболевания сеянцев. бмезнью 
выпревания не следует закладывать питомники на участках, где возмо

жен застой весенних талых вод, в горных и предгорных лесхозах необ
ходимо производить посев только в гряды и не оставлять непрополотых 

пи·юмников на зиму, так как гриб, вызывающий болезнь, переходит на 
сеянцы с сорняков (В. В. Гуляев, 1957). 

Болезнь ш~тте снежное встречалась в ряде лесхозов области пре
имущественно на сосновых молодияках и не приносила им заметного 

вреда. Лишь в 1951 r:. от нее полностью погибла со·сна-двухлетка нз 
питомнике Супеинекого лесничества Саткинского лесхоза. Небольшиl\ш 
куртинами (по 5-10 .м2 ) болезнь встречалась также на питомниках 
Златоуставекого и Кыштымского лесхозов. Характерно, что на всей 
площади, занятой каждой куртиной, сеянцы погибли на 90-100%. 

Болезнь полегание сеянцев и загнивание ростков отмечалась на 
питомниках Чебаркульского лесхоза и вызывала гибель 3-5% сеян
цев. Причина заражения сеянцев не выяснена. Распространение ее n 
лесхозах области изучено слабо. 

выводы 

1. Во всех лесхозах северо-западной части Челябинской области для 
успешного выращивания на питомниках стандартных сеянцев сосны, 

кроме обычных мер агротехники, необходимо ежегодно предусматри
вать мероприятия; предохраняющие посевы от заболевания болезнями 
шютте обыкновенное, выпревавнем и шютте снежное, а также полега· 
нием сеянцев и загниванием роспюв. 

2. В лесхозах, расположенных в горных и предгорных районах, пер· 
воетеленное значение следует придавать предохранению питомников от 

заражения болезнью шютте обыкновенное. Мероприятия по предупреж
дению этой болезни обязательны к выполнению. Они обеспечивают не 
только сохранение сеянцев, но и выращивание здорового посадочного 

материала, дающего лучшую приживаемость в лесных культурах. Стро· 
гае соблюдение количества и сроков опрыскивания питомников бордос
екой жидкостью не менее важно, чем проведение всех остальных видов 
ухода за сеянцами и саженцами. Количество опрыскиваний варьирует 
в зависимости от того, в какой части области они расположены: в гор· 
ных районах необходимо 5-6-кратное, в предгорных- не менее 4-крат
ного и в лесостепных- не менее 3-кратного опрыскивания всех сеянцев 
сосны~однолетки и двухлетки. 

3. Недопустимо оставлять в питомниках на доращивание сосну
двухлетку, зараженную шютте. Она должна сжигаться не позднее 
конца мая. 
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