
Д л я  улучшений лугопастбищных угодий на равнинных площ 
дях необходимо создавать пастбищные полосы, 3-рядные продува! 
мой структуры с размещением перпендикулярно к направления 
метелевых или суховейных ветров, через 200—400 м. Л у го п астб и ^  
ные полосы целесообразно создавать саженцами или дичкам§'

Д л я  защиты скота на летних п а п  пищах в южных (степны! 
районах от горячих или холодных метров целесообразна посад! 
«зеленых зонтов» — рощиц им ширококронных древесных пора 
с живой изгородыо из высокоросл ы х кустарников. Вокруг ЖИВО] 
новодческих ферм для защиты от метров и заносов, целесообраз! 
создавать защитные лесные полосы из 2-1) кулис плотной стру: 
туры, с шириной полос и разрывом между ними по 10— 15 м. В э|_ 
полосы необходимо мключать хвойные породы с зимним охвоениф 
(ель, сосна п др.).

Почва под лесные полосы долж на готовиться, как  правило, i 
системе черного пара с рыхлением на глубину до 35—40 см. Поса! 
ка полос может осуществляться сеянцами, черенками, сажени! 
ми и иногда дичками; дуб, а такж е некоторые другие пород 
могут1 вводиться в полосы посевом. Ширина междурядий от 2,5 i 
4 м в зависимости от районов, почв и вида посадочного материал  
Уход за почвой в междурядиях и рядах во всех районах необх? 
димо вести до полного смыкания крон.

В. П. Фирсова
(Институт экологии растений и живо] 

ных УФАН СССР)

П Р О Б Л Е М Ы  Л Е С Н О Г О  П О Ч В О В Е Д Е Н И Я  НА УРА ЛЕ

Л еса  Урала составляют значительную часть лесов Союза , 
считаются одним из важных в стране фондов по запасам  древа 
сины. В связи с постоянно увеличивающейся эксплуатацией лесов 
площ адь и состояние их резко изменились. Н азрела необходимое^ 
восстановления лесов и повышения их производительности. В осу 
ществлении этой большой и важной для народного хозяйств; 
проблемы немаловаж ная роль принадлежит лесному почвовед^ 
пшо, главной задачей которого является удовлетворение запроса 
и нужд лесного хозяйства. Все рекомендации лесному хозяйств1, 
должны базироваться на глубоких знаниях свойств почв и особен 
иостей почвообразования. ,

Основное внимание исследователей до недавнего времени былс 
направлено на изучение почв, используемых в сельском хозяйстве; 
а свойтсва лесных почв Урала слабо освещены в литературе!
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тчгм атнчсское  и целеустремленное изучение лесных почв Урала 
|ч .1 лось с 1956 года, в связи с созданием в УФАН СССР, по 

мпциатпие Б. П. Колесникова, Лаборатории лесного почвоведения, 
опросы лесного почвоведения решаются сейчас такж е еще немно- 
»чи» л и т ы м и  уральскими ЛО С  и зональными лабораториями лес
и н  почвоведения при областных управлениях лесного хозяйства.

(Иной из основных и актуальных проблем лесного почвоведе- 
11м яиляется изучение генетических особенностей лесных почв.
.1 i n-п п . Ti'oii проблемы не ограничивается только ее теоретиче- 
| п 1 •■иачением. Известно, что почвы разных генетических типов 

.• > • 1111.1 к()||<> реагируют на одно и то ж е  лесохозяйственное меро- 
ii", ш п ' Генетические особенности почв определяют судьбу ми- 

р 1 - мы ч п органических удобрений, пути преобразования 
пт  , т. д. Г» лаборатории лесного почвоведения успешно изуча- 

П1 н | . |hi|им’ы генетического почвоведения, в частности, сущность
...... . ми i.vpn irMnnfipa зоваппя и подзолообразования и с.пецп-

!• м г н| к и и и п.I Урале, Представилось возможным выде
I I I I. | ......... .. Iп Ур,км бурых лесных и палево-подзолистых

• ■ ...... ... <.1ии i■ I высоким плодородием. М атериалы исследо-
.............. оолыпое значение для обоснования лесорастнтель-

п ч"  рапшшропапии Урала.,
............ i t отличительная особенность лесной почвы от пахот-

..... ■■ т и т  и наличии на ее поверхности подстилки, состоящей из
| I I pi I • i nы \ пород и отмерших частей напочвенного покрова.

I ' ■ | I пп/11 гплка является потенциальным источником тепловой
 ■  п. ч .1 i.i мицеств и органических соединений. Она иред-
11 .............. ” ".I.....vice деятельный слой, где с участием микро-

11 ................ И" шипочпых и отчасти позвоночных животных
.................. ..  ! 1 " м ппг прг.ншческих остатков и перевод пита-
■ im.'I . I ) i iiinii, гп и'рл.атп.хеи м них, в доступную для расте

ш и  ф и р м у  I In н'тплкн м ш ачптелы тй  стччк'Пн определяет строе- 
.1 п< и чиенного профиля, 11п запасам н зольному составу различ
и т  и т и п  подстилок м отечественной литературе накоплен боль- 
 .. фактический материал, выяснены основные географические
....... . изменения их показателей. Д л я  У рала таких дан-

пы\. пдиако, чрезвычайно мало и эти вопросы не теряют актуаль-
......hi и значения в настоящее время. К изучению качественного
н количественного состава подстилок под преобладающими типа- 
||| I неновых, еловых и березовых лесов Свердловской области 
ипораторня приступила в 1966 г. Основное внимание обращается 

h  i определение содержании питательных элементов в напочвенном 
пикрине и оиаде.

| запасами подстилок и степенью их разложения тесно связа
но плодородие почв. Запасы  питательных веществ и водно-физп- 
•|"| кие свойства почв в свою очередь определяют производитель-
....  и, лесов. Поэтому чрезвычайно интересной и важной пробле-
нmi лесного почвоведения и других наук является изучение взаи- 
|"| ичзи леса и почвы. Эта проблема сложна и многогранна, и не-
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смотря на то, что ей посвящена обширная литература, наука а 
не мож ет ответить на многие конкретные вопросы. К  настоящ^ 
времени лабораторией накоплен большой фактический матери 
характеризующий физико-химические свойства почв различн§ 
типов еловых и сосновых лесов Свердловской области (больш] 
с.тво работ выполнено совместно с лабораторией лесоведенц 
Сделана попытка связать те нлп иные показатели почвенного п 
дородия с продуктивностью лесов (их бонитет,-запасы древесин] 
Оказалось, что далеко не всегда к почвам с более высоким сод| 
жанием  Р, К и N приурочены более производительные древосг 
К ак  правило, с производительностью лесов больше коррелир^ 
содержание в почне поглощенных оснований и кислотность d 
венного раствора, а именно, чем выше содержание поглощена 
оснований и меньше кислотность, тем выше производительное 
В горных условиях лесной зоны во многих случаях лимитирующ| 
фактором роста леса является недостаточное количество влагй 
на равнинах — избыточное увлажнение.

Древесные породы, благодаря глубокой корневой системе, ^  
собны восполнять недостаток питательных веществ в почве за с] 
поглощения их из горных пород. Поэтому недостаточно onpei 
лить содержание питательных веществ в почве, нужно знать | 
требности древесных растений в этих элементах. О них мы, к ( 
жалению, знаем еще чрезвычайно мало. В представлениях о тс 
много или мало питательных элементов содержится в п о4 ' 
обычно исходят еще из потребностей сельскохозяйственных р а с !  
ний, а не древесных. Поэтому разработка методов оценки р е ж и !  
питания древесных растений представляет одну из важных з а д !  
лесного почвоведения и дендрофизиологпи. Д о  сих пор быт^г 
глазомерная оценка состояния питания древесных пород и ре> 
используются признаки, характеризующие общие свойства поч

Лесные почвы могут, потенциально обладать достаточно благ 
приятными свойствами и значительными запасами питательЩ 
веществ и тем не менее не обеспечивать условия, способствую т 
повышению продуктивности лесов. Это может определяться ра 
личными причинами, в том числе слабой деятельностью животщ 
и микроорганизмов, не успевающих перерабатывать продукт 
жизнедеятельности растений. В то ж е  время древесные поро/Г 
потребляют неодинаковое количество тех или иных питательнь! 
элементов, т. е. обладают определенной избирательной спосо 
ностыо. Поэтому оценивать режим питания древесных пород ну>; 
но не только по содержанию различных элементов в почве, но 
в самих растениях. В этом отношении перспективен метод лист; 
вой диагностики, широко практикуемый в сельском хозяйстве 
не получивший еще применения к практике лесного хозяйств.

Лабораторией получены первые данные, характеризующие xi 
мический состав хвои кедра в нескольких типах кедровых лecq 
равнин северотаежного Зауралья  и горного Северного Урала, при 
изведен сбор хвои сосны и ели из различных частей их ареало|!
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1
| шпые, полученные в результате этих работ, позволят не только
■ и in на некоторые вопросы особенностей питания основных 

■иГфлиующих пород Урала, но могут быть использованы для 
> мни круговорота веществ.
■' шенне перечисленных выше проблем и вопросов позволит 

упущем разработать бонитировку лесных почв У рала и при
н т .  к составлению его земельного кадастра, имеющего боль- 

ппродпохозяйственное значение. Н а современном этапе раз- 
н I лссиого почвоведения приобретает большое значение де-
....... крупномасштабное и среднемасштабное картирование
мм пичм. Лабораторией лесного почвоведения расработана 
M iiiii.i почвенного картирования лесных территорий и состав- 
| |  карты па площади 150 тыс. га. Почвенная карта является 

I' in n't основой для бонитировки и земельного кадастра. 
I.Miii.iiiiiii п важной проблемой лесного почвоведения является

■ ■ <|кhi ......  т у ч с и п с  тех процессов в почве, которые обуслов-
| l e u ............. м и I и .и u n i r I псиных мероприятий. В ЭТОМ отпо

и т  н и ми e ll (iii.'ii'iiioii фактический материал, показывающий
р п i ' | i  п iMi in iiiiH свойств почв под влиянием рубки леса, огне- 
!i ими! I км лесосек и смены пород. Эти работы будут продол- 
и.| I пелью выявления особенностей этих изменений в различ-

лссораетптельных условиях.
Лесное почвоведение тесно связано в своем развитии с рядом 

| пых паук (лесоведение, ботаника, зоология, микробиология, 
шплогия растений, биохимия) и широко использует в своих 
лсдоманиях почвенные химические и физические методы. 

|Ц|1смеппым условием дальнейшего успеха работ в области лес- 
in почвоведения является их комплексирование и практическое 
и исменне почвенных исследований в лесном хозяйстве.

будущее науки, ее успехи, тесно связаны с проблемой кадров, 
и Урале создалось крайне неблагоприятное положение с выпу- 
им почвоведов высшими учебными заведениями, не уделяется 
I, I.ночного внимания преподаванию лесного почвоведения
■ илльском лесотехническом институте и техникумах лесного 
иф И ЛН.

Л. И. Сергеев
(Институт биологии Башкирского фили

ал а  АН СССР)

ЗИМ ОС ТО ЙК ОСТЬ  Д Р Е В Е С Н Ы Х  РА СТ ЕН ИЙ — 
С ОВ РЕ М ЕН НАЯ НАУЧНАЯ П Р О Б Л Е М А

‘лиматические факторы районов У рала (низкие температуры 
50°, короткий безморозный период, засухи и проч.), в лесовод-

Ihi. ii;-. 5023
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