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ОПЫТ Р А З В Е Д 1  НИ М ТО П О Л Е Й  
В О К Т Я Б Р Ь С К О М  М Е Х А Н И З И Р О В А Н Н О М  Л Е С Х О З Е  

Ч Е Л Я Б И Н С К О Й  ОБЛ АС ТИ

С 19fi3-()4 п 11м'.М1|и,гм|(’| лесхоз начал проводить постоянную 
работу но сир I• ни мi.i I линю тополей, выращиванию их на маточ«
imi'i т . ...... ниш н I отданию культур и полезащитных полос с их
■ч и н и  I Почил иод маточные плантации и сортоиспытательный 
\ ч.11 мж н Октябрьском лесхозе готовилась по системе черного пари 
г шключптелыюй осенней безотвальной вспашкой на глубину 
,10 40 см. Ранней весной проводилось закрытие влаги, маркирон- 
ка и посадка черенков (на 1 га 10 тыс. шт.). В течение лети 
проводился в — 4-кратный уход. Особенно большую роль играет 
первый уход. Он состоит в рыхлении почвы в посадочных местах 
п его необходимо делать через 3— 5 дней после посадки. Это 
связано с том, что иод иозедйствием сильных ветров в весеннпИ 
период почва быстро просыхает и образуются трещины, которые 
пагубно влияют на приживаемость черенков. Остальные уходы 
и течение лета направлены па борьбу с сорной растительностью Ц 
рыхление почвы.

Производительность маточной плантации в первый год соста*, 
мила ПО тыс. черенков с гектара, во второй год — 150 тыс., а в по 
следующие годы — 250— 300 тыс. штук. Заготовка прута нроизво 
днтся в конце марта. Черенки нарезаются длиной 20— 25 см (дши 
метр в верхнем срезе 0,8— 2,0 см), связываются в пучки пи 
100 штук и вывозятся на место посадок. Здесь они глубоко ааки 
иываются в снег, который сбуртован в кучи и накрыт соломой

Чтобы добиться успеха в создании- тополевых культур, неоЙ 
ходимо подобрать такие виды тополей и их гибридные формы 
которые давали бы наибольший прирост и' соответствовали бы 
природным условиям Зауралья. С этой целыо в Октябрьском лев 
хозе весной 1964 г. заложен сортоиспытательный участок, на ко 
тором испытывалось 24 вида гибридных форм тополей. Резуль 
таты испытания приведены в табл. 1.

Первые культуры тополя бальзамического были заложены 
в лесхозе в 1964 году на площади 48 га. Почва под культуры готп 
пилась по системе черного пара. Отвальная вспашка под зябь прп> 
подилась на глубину 20 см, затем в течение лета кроме дисковЯ 
пня и культивации почву дважды перепахивали с углублением дп 
2Г> 27 см, осенью осуществлялась заключительная безотвальнпн 
испашка на глубину 30— 35 см. Посадку проводили ранней весной 
под колышек при размещении в рядах через 0,8 м и между ряди"
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Т а б л и ц »  I
Показатели роста сортоиспытаний тополей в Октябрьском лесхозе

Средине Наибольшие
Прижишн1 

мость, %
Виды и гибридные 

формы Н м Д  см Н м Д  см

1 2 3 4 5 6

Душистый 2,3 1,8 2,5 2,5 100
Осокорь х  душистый 2.1 1,5 2,5 2,5 100
Осокорь х  берлинский 2,0 2,1 2,5 2,5 94
Осокорь х  пирамидальный 1.4 1,3 1,6 1,6 79
Ьпльзамиечский х  лавролистный 1,4 1,4 1,8 2,0 90
Полый х Бахофеиа 1,3 1,3 1,6 1,7 20
Пирамидальный ('из Башкирии) 1,4 1,7 1,6 2,2 95
Нолосистоплодный 1,9 2,1 2,5 2,5 95
Русский (селекции Березина) 1.6 1,4 2.4 2,0 !)Г>

100Ьальзамический (из Башкирии) 2.1 2,3 2,8 :>,к
Корейский 1,6 1.7 :\о 2.:i №
бальзамический (из Башкирии) 

х серый 1,8 1,7 2,5 ■•.г» Н2
Ьальзамический (из Воронеж а) 

х серый 2.5 2,8 2,8 3,0 !Ш
Ленинградский 0,8 0,5 0,9 1,0 62
Канадский х  душистый 1,1 1,2 1,7 2,0 72
Осина х  канадский 1,5 0,9 1,5 1,0 66
Осокорь х бальзамический 0,9 1,0 1,3 1,5 64
Осокорь х душистый 

х канадский 1,6 1,3 1,8 1,6 70
Икрлинский х  белый 1,0 0,7 1,0 0,7 25
Оаокорь х  душистый 1 

х бальзамический 1,8 1,4 1,8 1,6 57
1 цшкентский 1,1 1,2 1,4 1,5 21
Осина х  бальзамический 1,5 1,1 1,5 1,3 31
(ушистый х пирамидальный 1,0 0,6 1,0 . 0,6 100
Осокорь х  берлинский 

х бальзамический 1,6 1,3 1.7 1,5 90

мп 3,5 м. Такое размещение позволило полнее использовать меха 
инзмы при уходе за культурами. В течение лета проводился 
I кратный уход за междурядьями. Первый уход проводился лап 
читыми культиваторами и был приурочен к появлению у тополя 
первого листа, затем при уходе использовался нятнкорпуспип 
плуг. В первый год жизни культур был сделан однократный руч 
ной уход в рядах. В  последующие годы уход за ночной приводился 
только в междурядьях. Средняя прижинаемогп. культур тополя
■ оставила 80% , прирост в высоту достигал 1 метра. I! послемую 
щие годы производство культур тополя у в е л и ч и л о с ь ,  И I.
Гнлло заложено уже 64 га и средняя приживаемость тополя со- 
| гавила 94,8%.

Поскольку на территории лесхоза часто п в большом количе
стве встречаются солонцы и солонцеватые почвы вопрос выясне
ния соле- и солонцеустойчивостн отдельных видов и форм тополей
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имеет большое практическое значение. Для установления зависЛ 
мости роста культур тополя бальзамического от особенностей поя 
венного покрова И. А. Фрёйберг проводит детальное изучений 
опытно-производственных культур тополя бальзамического, со* 
зданных на площади 28 га в кн. ЗП Октябрьского лесничества, 
Исследования показали, что помненным покров на участке сла
гается из чернозема соло и п ем .ттт п различных видов солонцов.
Па черноземе солоцсватпм mm..... иллылмнческий в культурах
3-летнего возраста -ми im .h i щ .н ш ы  3!Н см, текущий прирост за 
Последний год соет,)!• гI■ I I ;• I щ ,  приживаемость — 90% .

Хуже, ни н I или I, I i'i I мполш1 удовлетворительно, растет то- 
no п. in I "  I ■., I........ 11л комплексе высоких и средних Mar
i ' , ,  гм , ,,|,.пи,.и , I пики.юпчаковых и среднесолончаковых хло*
I и .|‘ 11 п т  и п сульфатного типа засоления средняя высота 
и п.. ,1 I и >. I ,,1 и моем )го колеблется от 211 до 175 см, а- приживае- 

......  "| i'i,:» до 50% . Относительное содержание обменного маг
ния п поглощающем почвенном комплексе этих солонцов состав- 
л я п  41) 58% , обменного натрия — 10%. Величина сухого остатка 
и первом полуметре почвенного профиля 0,40— 0,13% , во втором-И  
1.02 1,30%, при соответственном содержании хлора-иона 0,004-Я
0,002 и 0,060— 0,046% , сульфат-иона 0,142— 0,052 и 0,528—0,363f, 
п щелочности от бикарбонатов 0,033— 0,049 и 0,362— 0,030.%

Опыт разведения тополей и Октябрьском лесхозе уже сейчас 
позволяет считать перспективными при создании лесных культур 
некоторые их виды и гибридные формы (тополь бальзамический 
местный и полученный из Башкирии, тополь душистый, тополь 
бальзамический X  серый, осокорь X  берлинский).

Ю. Ф. Косоуров, В- К. Игнатенко
(Башкирская лесная опытная станция)

О ПЫ Т В В Е Д Е Н И Я  В К У Л Ь Т У Р Ы  Б Ы С Т Р О Р А С Т У Щ И Х  
ФОРМ ОСОКО РЯ в П Р Е Д У Р А Л Ь Е  Б А Ш К И Р И И

Осокоревые насаждения в Башкирии представлены сравнитель
но небольшими по лощади участками, расположенными в поймах 
больших и малых рек. Всего в республике под осокорниками зн< 
пято (вместе с ветлой) около 15 тысяч га. Большая часть их со 
средоточена в поймах рек Белой, Уфы, Дёмы, где они наиболее! 
продуктивны.

Анализ хода роста ствола показывает, что уже в  возрасте меж
ду 20 п 30 годами ствол осокоря достигает размеров пиловочника, 
а запас на 1 га составляет от 300 до 500 м3. i
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В природе размножение осокори происходит и основном Семе
нами. Вегетативное размножение возможно за счет корневых 
отпрысков, стеблевых черенков и ппевоп поросли. Последняя, 
однако, способна появляться лишь до К) fill летнего но ф,лета. 
Известно, что зимние стеблевые черепки v оеокоря, пн ерлипеншо 
г другими тополями, окоренякУгея еллоп (мл 30 10%)

Станцией (10. Ф. Косоуров) рллрлошлпы прппые приемы по 
пышеняи окореняемости черепков до НИ 100% . Они иключлютеи: 
п) в посадке черенков в более по шипе сроки (по ерлипеншо 
г обычными сроками вссепппх лесокультурных рпоот) п прогрев
шуюся до 12— 14° почву, б) в использовании для посадки черенков, 
нзятых с молодых экземпляров деревьев, в) в предпосадочном 
намачивании черенков в течение 2 3 суток в воде комнатной тем
пературы.

Семенное происхождение естественных осокорников определяет 
н их генетическую неоднородность (гетерошготпость). Поэтому 
отбор наиболее продуктивных форм осокоря для массового раз
множения проводится путем индивидуальной оценки качеств 
женских деревьев. За основу при отборе брались такие фенотипи
ческие признаки, как мощность роста в высоту и толщину, прямо- 
ствольность, полнодревесность, здоровье, т. е. отбирались лучшие, 
так называемые плюсовые деревья. Возраст плюсовых деревьев 
I! наших опытах колебался от 27 до 48 лет. Их высота равнялась 
25— 35 м, а диаметр — 44— 85 см.

Созревание семян осокоря в районе гг. Уфы и Стерлитамака 
в 1959— 1967 гг. наблюдалось в период с 19 мая (1967 г.) по
14 июня (1960 г.). В зависимости от урожая мощности кроны 
с. одного дерева заготавливали от 0,2 до 6,5 кг очищенных семян 
при выходе их от 8,7 до 19,7% от веса сережек. Всхожесть семян 
быстро падает, поэтому их рекомендуется сразу ж е высевать. 
При посеве использовался специальный маркер, дающий углуб
ленную и уплотненную строчку шириной 10 см. При схеме посева 
30—30— 70 см, на 1 га получается 20 070 погонных метров. На 
1 пог. м бороздки высевалось по 1 г очищенных семян. Заделка 
не применялась или производилась только легкой просеянной зем
лей на толщину семени. Посевы покрывались рыхлым нетолстым 
слоем соломы, которая постепенно в 3-4 приема изреживалась как 
только появлялись всходы. Полностью, однако, убирать ее не сле
дует, так как солома хорошо защищает посевы во время ливней. 
Одним из основных условий успешного выращивания сеянцев осо
коря является постоянное увлажнение поверхности почвы, особен
но в первые две-три недели.

На 1 пог. м мы получали в среднем до 40— 75 штук 1-летних 
сеянцев, (на 1 га 0,95— 1,73 млн. шт.). Из них сеянцев, годных 
к посадке (высота больше 20 см) в разные годы, было 25— 43%). 
Двухкратное внесение мочевины по 100 кг/га за прием в качестве 
подкормки обеспечило увеличение выхода стандартных сеянцев,
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