
ея, арктические вторжения воздушных масс будут более мойЛ 
усилится ледовитость арктических морей. Следовательно, в п| 
минимума векового цикла солнечной активности климате 
условия таежной зоны Урала п Зауралья будут худшими 
сейчас для лесной растительности, упадет прирост древе 
снизится их производительность. i

В лесных районах Зауралья будущие вековые колебания 
мата существенно не изменят условий жизни леса, но прш 
значительно возрастет влияние ннутривековыех циклов. 31 
приходящиеся в основном па годи минимума солнечной ак! 
сти в 11-летием цикле, будут более сильными и продолжите 
ми, иногда по 2 ,'i года подряд. Поэтому гелиогеофизически! 
гпоаы могут быть использованы в практике лесного хозя1 
например, при создании лесных культур. Наибольший объеми 
культурных работ следует планировать на годы роста и ш 
мума солнечной активности в 11-летнем цикле, а остальное И  
использовать для проведения уходов. Это поможет избежав 
производительных затрат на создание лесных культур I 
засушливыми годами и принять необходимые меры для пощ 
ния устойчивости уже имеющихся. Имеется также мнение* ( 
леса, возникновение которых относится к засушливым годам 
периодам, отличаются редкостойкостью, медленным ростом i l  
кой производительностью. I

Как видим, циклические колебания климата оказывает су«
венное влияние на все стороны жизни леса. Их учет, несом»
поможет работникам лесного хозяйства наиболее эффекЯ
использовать благоприятные условия для повышения проищ
тельиости лесов и, по возможности, нейтрализовывать ней 
приятные. [

В. А. Сретенский
(Уральский механизированный л<

ВЛИЯЕТ ЛИ СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 
НА ПРИРОСТ Д ЕРЕВЬЕВ ?

За последнее время в печати все чаще появляются cencai 
иые заметки и даже книги (Бобров, 1966), обращающие вним 
на связь между солнечной активностью и различными явлен 
в жизни животного и растительного мира. Для лесной нау 
практики значительный интерес представляет выяснение сте 
характера влияния солнечной активности на прирост древе 
пород. Если такая связь действительно имеет место, то, зна: 
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|ч* ..... и .Iк I пвпости, можно приурочивать к этому'времени*
|‘ iiiii.ii пгптчяйственпые мероприятия, рассчитанные на 

" mm n,ii:ii оприятиых услоннй например, планировать 
"п пт. ишплетпего посадочного материала, вместо двухлет- 
" |ц.ц||: m i . в чти годы объемы лесных культур и снижать
> ........... . п т. п. Мы попытались, по наблюдением'
......  " .ив- (Удмурская АССР) на 3 участках лесных
I ■ ■■ ем п птрлсте 28 лет (кварталы 65 и 3 Увипского лес- 

" им брусничник и кв. 38 Кыйлудского леспичест- 
•■ни ми чичииковый на переходе к с. липняковому) и в
" и ............ ним молодняке в возрасте 31 год (кв. 18 Увин-

.......  им соспяк брусничник), выяснить влияние мак-
• ■■ ни • >мчи ампвпоетп па прирост сосны в высоту. На 

■ к . "i.i in i |i V' 1 ими I пн 100 модельных деревьев, у ко-
" | ............ il 1111 -I *■ 111111 j) I hi 1.1 м высоту за 1942— 1966 г.
• и it и I I и I'llii I 'IIHi ii (кн. 38). Полученные- 

' * I • и. ..... ...........in-и 1. 11111.11111 о 11111 n"i статистики.
■ 14. ' П I , | i , i I.\ ,/|I.MIIII,1 имя средних приростов в высоту 
  1 пи м и'Шпиремспио п 1952 г. в возрасте 15 лет. В  со-
. 1 ii. ...... . и * I ii происхождения кульминация наблюдалась.

■ ’ ч т  i.iiwKe соответствует среднему возрасту 15 лет. 
 . средних приростов понижались.
. .......... дойного солнца (1952— 1953 и 1963— 1964 гг.), а
и m ill максимумов солнечной активности (1947 и 1958 г.)- 

«•м. ■ ■ Mi I немного происхождения (кв. 18) средние приро- 
I- |" ". шлчптельно отличаются от смежных лет, а с точки
■ 'мрп.шпчппой статистики они равны, т. к. t < 3. В лесных 
pi I'lli'! г. совпал с кульминацией прироста, после чего- 
| I ' питаться. В 1963 г. средине приросты в кварталах 65-
||| штампе, чем за смежные годы, в то время как в соответ- 

п" I ему по солнечной активности 1952 г., средние приросты 
| и 1 шильными. В 1964 г. средние приросты увеличиваются..

. ......... . годами раньше в 1953 г. они снижались. В 194i7 г..
■и mi' 1 реднего прироста отмечено только в квартале 65,. 
и 11■ I л I.I>. 3 п 38 в это время шло обычное в этом возрасте
........ . наращивание средних приростов. В следующем году
" 1ЧН 1 плица (1958) на всех участках лесных культур наблю-
■ in Iпmi Iпте средних приростов по сравнению со смежными

■ и (I средний прирост за 1958 г. был больше среднего' 
•' I I 1')П/ г, в квартале 65 на 8,4%, в кв. 3 на 13,7%, в кв 38
I н в кн. 18 меньше на 1,8%; средний прирост за 1958 г. 
|" I pi "пито прироста 1959 г. в кв. 65 на 4,4%, в кв. 3 на 18,2%,

п.I (1,2%, по в кв. 18 меньше на 1,8%. Прирост каждого
■ I и смежные 1957 и 1959 гг. в кварталах 65,3 и 38 также-
......шлея, а в кв. 18, наоборот, произошло его снижение. Про-
нни манные и другие соответствующие сопоставления 
.........пований утверждать, что в Удмурской АССР между
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активностью солнца и приростами сосны обыкновенной в вы] 
существует определенная связь.

Сопоставление величин месячных и средних годовых темп 
тур, месячных и среднего годового количества осадков по ме 
станциям Глазов и Сарапул в те же годы не показали какой-; 
закономерной изменяемости в зависимости От понижения сол 
ной активности в годы активного и спокойного ослнца. По | 
вероятности, рост сосны в высоту больше связан непосредстве 
с земными и атмосферными факторами, а с солнцем только 
<■ источником тепла п света.

3. Н. Арефьева
(Институт экологии Уральского фил! 

АН СССР)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
ЮЖНОТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ

Объектом исследований были лесные почвы Тавда-Кумнна 
.междуречья, геоморфологически относящемуся к Западно-Си( 
окой низмсниостп. Территория представляет собой древнюю ai 
мулятивпо-гумндпую равнину, находящуюся в большей се 
частью, до настоящего времени, в стадии сильной обводнение 
п заболоченности. Хотя Тавда-Куминское междуречье цели 
расположено за пределами максимального оледенения, пова 
пость его формировавшаяся в сложных палеогидроморфных уа 
впях подвергалась неоднократным изменениям под влиян] 
пеотектонических движений, врезания речной сети, криогещ 
осадконакоплення, размыва и т. п. Следы древнепоймеиного ра 
ефа сохранились до наших дней в форме вытянутых песча! 
грив, плоских водоразделов с гривовозападинным рельефом, мне 
численных озер и болот (последние занимают около 50% в] 
территории района). Почвообразующими породами являются а 
ноконтинентальные отложения аллювиального, озерно-аллювиа 
пого и флювиагляциального происхождения разного возра  ̂
Общим свойством всех отложений в южной подзоне является сл 
ватость (литологическая неоднородность), обусловленная их ге 
чнеом.

Па правобережье р. Тавды преобладают песчаные отложек 
иногда с тонкими прослойками суглинков, мощностью до 10— 12 
приуроченные к древним высоким террасам рек Тавды, Азан 
Ошмарки и других. На более низких уровнях широко распрост 
пены двучленные насосы: верхний — легкий, нижний — тяжел
>1

•  и р. .и,.- р, Тавды, где песчаные отложения очень редка
• Iм ..... ..  лишь па гривах), наибольшим распространением

мим также двучленные отложения, но характер наносов. 
...... .*м111 ii слой тяжелый, нижний легкий. На водораздель-

i  шах Тавда-Куминекого междуречья преобладают пыле-
......... . суглинки, при этом пх толщина также неодно-
и . in рмшй слой представлен легкими и средними суглинками,
■ пни глинами и тяжелыми суглинками. 11а глубине 1,0— 1,5м

I I пи км подстилаются песками. Низкие надпойменные терра- 
< им I ы аллювиально-делювиальными суглинками и глинами.

• I ii.iii.imп почвами южно-таежной поДзоны являются дерново-
- "imibie, дерново-подзолисто-глеевые и глееватые различного;

.....некого состава и разной степени оподзоленности, с боль-
чигтием вторичноподзолистых дерново-луговых и торфяно-

■ ' I  II 1.1 Ч П О ЧВ.
I1 и пределение типов лесорастительных условий довольно четко.

■.....  рельефом, почвообразующими породами и почвами. На
1".|пых песчаных наносах, приуроченных к древним речным 

I I- ш, формируются сильноподзолистыс и дерново-подзолистые 
п. педные поглощенными основаниями, гумусом, подвижными 
и т.Iмп, ио обладающими слабокислыми свойствами (РН=5,6). 
•фи/и. песчаных почвы слабо дифференцирован, гумусный 
мним небольшой мощности (4—5 см), но довольно интенсивно.
... .. Па глубине 180—200 см в профиле отчетливо виден кон--
I т .ill горизонт с празнаками оглеенности. Заняты эти почвы, 
пр.шило, сосняками лишайниковыми,' лишайниково-верееко- 

||| п мрусничниковыми. В тех же случаях, когда контактные 
( ними ii.ie прослойки встречаются ближе к поверхности в на-
■  м покрове появляются зеленые мхи, черника и др. (со-

.■ и черпичио-брусничниковые).
ii рмпво подзолистые почвы, образованные на двучленных на-

и зависимости от степени дренировднности и характера 
i 4 i. in наноса могут быть заняты различными типами леса. 
"I in рхиий нанос легкий, а нижний тяжелый (правобережье
• ii) преобладают сосняки зеленомошниковые,а на более пло- 

I * * * I * 11 *i ч участках сосняки липняковые. Если верхний нанос
......истый, а подстилающая порода — пески и супеси, то такие
.......... .. заняты ельниками зелеиомошно-ягодниковыми;

мнением дренажа и увеличением мощности суглинистого 
" | преобладающими становятся ельники кисличниковые и

П ПВ Ы С.
«рактериыми признаками дерново-подзолистых тяжелых почв 

и н и резкая дифференциация почвенного профиля с сильно, 
пи вным аллювиальным горизонтом, при слабой оподзоленно- 

| и .’инициальных горизонтов в связи с карбонатностью почво- 
I• и -уннцпх пород. Реакция почвенного раствора в верхней части 
фи,г,I слабо кислая, с глубиной становится нейтральной или 

.... . щелочной (РИ  = 7,2). Природа столь резко выраженной кон-
55
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