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чае зарегистрированы максимально достигнутые средние: высота, диа

метр и текущий прирост в высоту. К: ним довольно близки показатели 
варианта обработки сухой смесью (атразин + далапон). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспектив
ности применении сухих гербицидов на Севере, где значительная часть 
осадков выпадает в весение-летний период. На супесчаных подзолах для 
ухода за культурами сосны, созданными на вырубках из-под сосняков
черничников посадкой в дно плужных борозд, можно рекомендовать об
работку пластов препаратами: атразин + далапои (4 + 4 кг/га по д. в.) 
или атразин (10 кг/га по д. в.) в смеси с опилками (300 кг на 1 га об
рабатываемой площади). Первый вариант экономически выгоднее, так 
как далапои почти в 3 раза дешевле атразина. Сухие ирепараты упро
щают работу, что особенно важно на отдаленных участках и в условиях 
бездорожья. Вместе с тем, возможен химический уход путем опрыскива
ния пластов водной суспензией атразина (10 кг/га по д. в.)., 

ЛИТЕРАТУРА 

Гil. Б е ль к о в В. П. Пр именение гербицидов в лесных культурах и питомниках 
в СССР и за рубежом: Обзорн. информ.- М.: ЦБНТИлесхоз, 1981, No 1.-28 с. 
f21. И в а н о в а 3. В., Б ар в и н ч е н к о А. П. Ша др и на Т. И. Комплексное при~ 
менение химических средств nри выращивании лесных культур.- Леси. хоз-во, 1 983~ 
j\fg 2, с. 72-74. fЗl. Масленков П. Г. Химический уход за лесом.-М.: Леси. 
nром-сть, 1981.-120 а. f41. Мельников Н. Н., Новожилов К. В., Пылава 
Т. Н. ХимичеСiше средства защиты растений (пестициды): Справочник.- М.: Химия, 
1980.-288 с. f5l. Томов В. С., Сенчишин М. П., Чеч'уга Б. А. Комплексная 
механизация восстановления леса на вырубках,.._ Леси. хоз-во, 1983, .N!:! 12, с. 54-55~ 

Поступила 11 декабря 1985 г~ 

У дК 630*232.11 

НОВЫй ВЗГЛЯД НА ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОй B.R ОГИЕВСКОГО 

Я. ОЛЕКСИН, М. ГЕРТЫХ, Г. И. РЕДЬКО 

Институт дендрологии Польской Академии наук 

Ленинградская лесотехническая академия 

Исследования изменчивости в географических культурах сосны 
обыкновенной- наиболее распространенной и ценной лесаобразующей 
породы в Евразии- ведутся уже более 150 лет. За это время в различ
ных странах было заложено значительное число опытов, которые 
описывались в лесоводетвенной литературе. Они иреследовали главным 
образом практические цели: изучение естественной генетической измен
чивости в целях отбора наиболее подходящих рас, пригодных для леса
выращивания, или определение возможных направлений и дальности 
переноса семян. Благодаря этим опытам, существует также возмож
ность изучения многих вопросов, стоящих перед попу ляпионной ге
нетикой. 

С точки зрения количества информации, которую можно получить, 
анализируя деревья в географических культурах, наиболее ценны старые 
опыты. К: сожалению, в связи со значительной продолжительностью ро
ста такие культуры неоднократно предаются забвению, редко или вооб

ще не проводятся в них уходы, а еще реже результаты попадают в пе

чать. 

Начиная с 1907 г., главной организацией, координирующей эти экс
перименты, является Международный союз лесных исследовательских 
организаций (ИЮФРО). Однако текущий контроль международной ор-
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ганизации за расположенными в 

различных странах культурами за

труднителен, а проведение одновре

менных замеров или наблюдений 
оказывается зачастую совсем неосу

ществимым. 

Приведеиные соображения спра
ведливы также для чрезвычайно 
интересно задуманной серии геогра
фических культур, заложенных в 
1910-1916 гг. по инициативе В. Д. 
Огиевского. Из 21 лесничества, в ко
торые были разосланы семена для . 
этого эксперимента, более или менее 
регулярно проводятся измерения 

лишь в восьми (Брянскее, Боровое, 
Казанское, Собичское, Охтенское, 
Фащевское, Лыковское, Лесная опыт
наядача ТСХА), в двухлесничествах 
(Никольское, Северное опытное) 

Рис. 1. Размещение географичесrшх r<уль
тур сосны обыкновенной ИЮФРО 1907 г. 
( 0) и культур В. Д. Огневекого 1910-
1916 rr. (8). Штриховкой обозначен 

ареал сосны. 

культуры погибли, судьба остальных 
остается невыяснеиной (Триполь
ское, Турское, Цельское, Керенское, 
Верестское, Заокское, Велятнческое, Оршанское, Городищенское, Духо
вищенское). 

Со времени последней удачной сводки по опытам В. Д. Огневекого 
[3] вплоть до последиего времени не было работ, в которых рассматрива
лись бы одновременно результаты, полученные на многих опытных пло

щадях. В сделанном недавно обзоре роста сосны в географических куль
турах В. Д. Огневекого нам удалось найти данные замеров для 7 опыт
ных площадей в 21 варианте, на которых произрастает сосна из 42 быв
ших губерний дореволюционной России [8]. 

Изучение роста сосны обыкновенной в культурах В. Д. Огневекого 
дополняет и значительно обогащает результаты, полученные в сходной 
серии опытов, заложенных в 1917 г. ИЮФРО. Данные последнего обзо
ра по этим культурам, сделанного М. Гертыхам [6], показывают, что из 
21 опытной площади уцелело лишь 9 (рис. 1). Первые серии географи
ческих культур сосны обыкновенной дополняют опыты ИЮФРО с 
1938-1939 гг. 

В связи с нео.равнимостью замеров, выполненных различными ме
тодами и в различное время, данные былй выражены через отклонения 
от средней для данного варианта опыта (в единицах стандартного от
клонения). После такой обработки данные пригодны для одновременно
го рассмотрения. Одним из основнь)х результатов, которые можно бла
годаря этому получить, является информация о пластичности климати
пов, т. е. способности к адаптации в местах посадки культур. 

На рис. 2 н 3 в качестве примера представлены данные об измен
чивости двух климатипов из бывших Пермекай и Курляпдекой губер
ний. Исходным материалом для определения пластичности культур сос
ны международного опыта ИЮФРО 1907 г. послужили замеры высот, 
а в культурах В. Д. Огневекого-запасов древесины. 

Как следует из рис. 2, сосна из бывшей Курляпдекой губернии от
.личается большой пластичностыо при перенеС;ении семян даже на зна
чительные расстояния от места их сбора. Почти везде, где была выса
)Кена сосна этого J{лиматипа, высота деревьев или запас древесины были 
равнымп или ббльшими, чем средние :величины, для данного опыта 
(идеограммы направлены вверх). Сосна из этого района, известная в 
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Рис. 2. Сравнение пластичности климати
па соспы обыкновенной из бывшей Кур
ляидекой губернии в географических 
культурах ИЮФРО 1907 г. (О) и куль
турах В. Д. Огневекого (8). Треуголь
ником обозначено место сбора семян, а 
точками места, в которых высаживали 

сеянцы, полученные из этих семян. 

Рис. 3. Сравнение пластичности климати
па сосны из бывшей Пермекай губернии. 
Знаком плюс обозначены погибшие куль
туры. Остальные обозначения см. на 

рис. 2. 

литературе под названием рижской и мазурской, характеризуется во 
всех странах, в которых она высаживалась, отличным качеством и пла

стичностыо [7]. 
Для противопоставления на рис. 3 показана изменчивость в зави

симости от места высаживания типичного отрицательного климатипа 

из бывшей Пермской губернии (идеограммы направлены вниз). 
Располагая обработанными указанным способом данными по гео

графическим культурам сосны обыкновенной, заложенным в России в 

Рис. 4. Пластичность сосны обыкновенной: 
в географических культурах. Районы с 
большими точками характеризуются луч~ 
шими показателями пластичности и про-

дуктивности сосны. 

1910-1916 гг. и в международном 
опыте ИЮФРО 1907 г., мы попы
тались определить наиболее пер
спектинные для сбора семян пла
стичных форм районы в европей
ской чаати ареала распростране
ния этой породы (рис. 4). 
Из представленной на рисунке 

карты следует, что значательной 
продуктивностыо характеризуют

ся климатипы сосны: волынсi<ий, 
минский, могилевсiшй, чернигов
ский. Хорошими оказались тюоке 
климатипы балтийские (от ФРГ 
до Латвпйской ССР) н из узкой 
полосы между 54 и 5Т северной 
широты (бывшие Московская, 
Владимирская, Нижегородская. 
Казанская и Сама-рская губер
нии). Плохие показатели приро
ста обнаружены у островных 
климатипов южной части ареала. 
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Северная сосна, особенно на широте 60°, несмотря на хорошую сохран
ность, перспективна для применения лишь по месту сбора семян. Са
мыми плохими на больш,инстве опытных участков оказались климатипы 
из бывших Вологодской, Вятской и Пермекай губерний. Климатипы се
вера-западные и юга-восточные растут плохо, из центральной Польши 
занимают среднее положение. Плохими оказались также скандинавские 
и горные климатипы. 

Самые продуктивные и пластичные климатипы сосны находятся в 
зоне смешанных лесов [4]. Одной из причин этого явления может быть 
их большая приспособленность в борьбе за существование, выработан
ная в условиях конкуренции с лиственными породами [8]. Намеченная 
нами зона пластичных и продуктивных климатипов до некоторой степе
ни совпадает с зоной хорошей продуктивности сосновых древостоев в 

естественных условиях [2]. Таким образом, проведеиные опыты указыва
ют на генетическую обусловленность по продуктивности. 

Основываясь на имеющихся в литературе сведениях о пересылке се
мян для закладки географических культур в Ново-Александрийский ин
ститут сельского хозяйст"!а и лесоводства Люблинской губернии (ныне 
город Пулавы, Польша), мы предприняли попытку отыскать эти куль
туры. Сведения об их существовании были распространены среди поль
ских лесоводов [5, 8], однако, ввиду потери планов и других документов 
в период первой мировой войны, попытки не принесли успеха. Нами бы
ла найдена изданная в 1932 г. Тифлисеким лесотехническим институтом 
работа С. 3. Курдиани, в которой он привел схему географических куль
тур, заложенных им в 1912 г. [1]. Располагая этой схемой, мы без особого 
труда отыскали на местности эти культуры и, благодаря точному соблю
дению во время посадки расстояний в рядах и междурядьях, а также 
разграничению отдельных вариантов опыта сохранившимися по сей 
день канавками, полностью их восстановили. 

Таким образом, в сети географических культур сосны обыкновен
ной В. Д. Огневекого появилась новая ценная находка. 

Результаты обмеров (см. табл.) показали, что наиболее продуктив
ны здесь культуры сосны из бывших губерний: Волынской, Киевской, 
Курляндской, Люблинской (местная) и Воронежской. Решающим фак
тором, обусловившим продуктивность, было число деревьев на 1 га. 

Характеристика 70-летних географических ку.ТJЬтур сосны 
обыкновенной в даче «Руда» вблизи г. Пулавы (ПНР) 

Число Средний Средняя 
Заnас 

Климатиn сосны древеси-

(бывшая губер11ия) деревьев, диаметр, высота, 
ны, 

шт./га "' м мз/га 

Волынская 718 26,5 23,9 437,7 
Киевская 498 25,3 24,5 287,4 
Курляндская 586 23,5 23,7 284,5 
Люблинская (мест-

ная) 586 24,8 21,8 283,1 
Воронежская 409 26,5 23,5 243,3 
Олонецкая 264 30,2 22,3 205,2 
Харьковская 308 27,3 23,6 195,2 
Архангельская 242 30,9 22,8 188,1 
Новгородская 176 31,0 23,5 154,5 
Волагодекая 183 32,2 21,9 150,0 
Кареекая 198 27,3 23,7 130,6 
У фимекая 227 24,6 21,5 122,3 
Енисейская 139 31,6 23,0 125,3 
Тверская 198 23,3 22,2 88,7 
То больекая 11 о 30,5 22,0 87,1 

Среднее 323 27,7 22,9 198 ~ 
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В то же время этот фактор оказался нанболее изменчивым показателем. 
По сравнению с лучшим в этом опыте волынеким климатипом, сосны нз 
Сибири характеризовались почти в 6 раз меньшим числом сохранивших
ся к 70 годам деревьев на 1 ra. 

Это самый западный район географических культур сосны обыкно
венной 1910-1916 гг. Опыт, с одной стороны, значительно пополняет 
наши знания о географической изменчивости сосны обыкновенной а с 

о ' другои, доказывает возможность отыскания казалось бы утраченных 
культур. Полный успех может быть достигнут лишь при условии одно
временного выполнения по единой методике работ на всех опытных уча
стках, в том числе и на таких, как в Фащевском лесхозе, где исследо
вания не проводились уже свыше 30 лет. 

Кроме безусловной научной и практической ценности, которую мо
жет принести эта разработка, нашим моральным долгом по отношению 
к прежним поколениям лесоводов, заложивших эти опыты, должно быть 
их полное использование. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ИСI(УССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИй ДУБА 

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

А. С. ЯКОВЛЕВ 

Марийский политехнический институт 

Известно, что искусственное возобновление и формирование дубо
вого леса на лесокультурной площади представляет непрерывный про
цесс, протекающий во времени и пространстве и разделяющийся на ка
чественно различные этапы, периоды и фазы, которые имеют разное 
vнологическое содержание и требуют применения биологических, техни
ческих и хозяйственных приемов. 

Динамический подход к лесным культурам был обоснован во многих 
работах [1-21], и процесс искусственного лесавыращивания в них рас
членяется: в одних случаях на фазы по ясно различимым биологиче
ским признакам развития леса, в других- по этапам, включающим как 

биологические, так и хозяйственные аспекты. 
С нашей точки зрения, искусственное возобновление дуба на вы

рубках, означающее динамический ироцесс восстанов,пенпя основного 

компонента леса- древостоя главной породы, следует рассматривать 


