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Таблицг^- 3

Ва
ри
ант 

опы
та

Рас
стояние 

от лЭП, 
м

Текущий прир-ост, см«1 ■>

Р Pi
X S

Здоровые ддревьи
1 0 267 3.I6 1,00 — —
2 . 10 32,4 2,36 0,75 — 4.6
3> , 50 30,4 2,50 0,60 — 2.9
4 100 28,1 2,04 0,65 1 1.1

t Больные деревьи ' 1 4

1 0 23,1 1,94 0,61 3.1 — Г
2 10 29,0 2.09 0,66 3.4 73
3 50 28,2 2.60 0.82 . 1.9 5.0
4 100 25,6 3,00 0,95 2,2 2.3

1

грнрп-Примсуаяие. Р — дгстоБерностр различий в гр™- 
стах здорпвых и ' больных дереврев; ' " Р, — дпотоверi^оCт■ь 
различий между внонантнмн 1 и 2. 1 и 3. 1 и 4. ' ■

яе-

ное '—в намаI^яичнваннн груятоБых вод и атмосферных осадоов, что по- 
лгжнтельчо окнзываетои на росте и развитии рнститсльных оргаянзмоB1 
. ' ’ . Пплууеняые результаты позволяют сделать следующие предвнри- 

.тельные выводы. Возбудитель оервго шютте и элеотромагннтное ' излууд- 
-нив ЛЭП оказывают знметчве влнияне на теоущий прирост по высоте 
поевогп побега оосноБOгп подрвота1 Серое шютте вызывнет значительное 
онижеяне прироста по выопте 'во всех нзучечных типах леса. . . С - уднле- 
нием' от ЛЭП ча5люднетси тенденцни о сннжеяню зараж^с^я^чготн .де
ревьев опояы серым шютте и уменрщеяию■ текушего прирпста по высоте 
кнк здпрпвых, так и пораженных грибом ддрсвреB1 Исследовання 
п5хпдимп продолжить. '
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ОПЫТ ОРОШЕНИЯ - - сточными ВОДАМИ в ПОЛУПУСТЫНЕ
Ю. Б—— ОБЧИННИКОВ

Астрнхннокня ' ЛОС

-• В ' малоЛесных.райгнах полупустыяи оотрп пщушаетси;дефнцнт дре- 
.веского сырья. .К. таким ' региояам птноситси Лстрнхаяская о5ластр, ' ле- 
оиотоотр Оптпрпй ' оПCтаБлидт ' 1,6 %о. Зн счет собственных запаоов древе
сины' нужды'^^^oи^водотва удгвлетвгриютси . лишь на 6.. .,7 ' %1'■ G пус
ком в . эооплуатапню . Астраханскпгп пеллюлвзно-картояяого комбината 
(АЦКК) «^(^^^т^'с5чоотн в древесине резко впзрпслИ1 В овязн с 'этим воз
никла необхпдимостр^! в■св)здаянн вЫопоппрвдуктивяых ' яаонждечнй из 
быотрораотущих COртПБ и ОЛOHПB TOППЛЯ1 К ним .отчпсится тополь Ро- 

•^^ста Populus Х euroamericana (Dode) Guinier cv. ^robusta 236», являю
щийся гибридом тополей угловаmвго Р. angulata и черяпго Р. nigra —v— 
plantierensis [9], Он ивляется 'пдной из пенчых быстрораотущих пород 



Опы^т ор6шения.Уст^^^^^^^lм^и водами в полу^г^;^1^тынё 11^

И широко используется в различных отраслях хозяйства [12], в том 
числе в качестве меетооI^o'еьIрья для АЦКК.

■ Поскольку в облaети ' мало илоШaдей, пригодных для вырaшивaния 
тополей, было qекоменд6вaоо исnо.льновaть для этих целей светл6-6у- 
рые иустынно-етеnные почвы бэровских бугров, ' рaеnр6стрaнеооые на 
запад от дельты Волги [3, '13]. Но в дтнх .’ус.ловиях ' оa6лкдaегся дефицит 
воды. В то же время АЦКК и ' другие предприятия Астрахани испыты
вают трудности в бтилизauии-промышлеоных и X6зяйетвено6-быт6вых 
сточных вод. За n6ел^е^g^о^I^lг; 28 лет 6ои aккумулиq6вaлнсь на правом 
берегу р. Волги в 15 ' прудах--накопителях’ ' Пр6гяжено6еть aотроn6iен- 
ной aквaг6рии сосгaвилa '50 км в ст6рооу Калмыкии. Эти воды эколо
гически опасны. В трЗ’же время Их uелеC66_бртнн6 нс^ользовать для по
лива насаж^д^^ний тополя [10]. . |— ' -|

Исследования проводили нa,J^^^c^и^€^р^й^ме^нгa1^I^о6м участке, рaепол6- 
жеооpм между третьим и четвертым' прудами-на^^б'пителями сточных вод 
в ГО км к нaиaдб от 'р. Волги. Пд^(^[^;адь участка 5 га. Он разделен на 
три равных чека на ' южном склоне ■6эр6веког6 бугра [8].

Осенью 1987 г. почву в каждом чеке вспахивали плантажным плу
гом на глубину 407250 см, двукрaто6 днсковали тяжелой диек6B6Й 
бороной й оaренa^и' посадочные борозды глубиной 3(..,+^0 см через 
каждые 4 м.' В южную стенку борозды на рaеетOяоuй И(’ .. 15 см от ее 
осо'овaнuя через 2 м пqоинводuлиеп6сaдкб ' одн6лётоих черенков райони- 
qовaнооiо тополя Робуста; 236Г'Это^'т сорт мужек6го '(^<6лa имеет полупи- 
рамидальную или слегкЗ "рaекuдйстук крону, р’aнвивaет .м6шоую кор
невую систему, отличаемся' высокой эк6лоiИчеекой стaбйльноегью при 
6то6еuтельо6 быстром росте. В п6ймеооых -условиях ' полупустыни его 
средняя высота ' в 2^■^-'^1^ет^(^ем^вонqaс^T^е;'“досгffiгaет.21'5 м, средний 'диа- 
м^'^тр — 28,6' см, объем ствола — 0,55 м^®. Длина в6локоо древесины — 
0,99 мм, с6держaние целлюлозы — 54,5 %. выхо'д полуфабриката для 
целлюлозно-бумажной пqомышленн6еги — 70 %^((]^;2].

Морфологическое описание почвы выполняли по шурфам глубиной 
до 120 см, расположенным по диагонали кaжд6Г6 чека. Образцы почвы 
отбирали по слоям на глубину 160 см ежеl^c^^^^I^c^ri6 и после 6qошеоия 
сточными вод^а^ь^и" Анализ почвывИ^б егочо0й воды проводили по обще
принятой методике [1, 6]. Объе^w^о(Ую мaееу^‘n'6чвы определяли методом 
режущих колец до глубины^! м "через 20 см^]. Динамику iqуот6вых 
вод изучали ежемесячно в течеойе,в^гет^a^u^u(^оного периода 'по скважи
нам в каждом чеке. П6второ6еть [всех 6пqёделqний трехкратная.

Не6чuщеноой ст6чн6й водой из ' пр^,дa-нaк6пигеля № ' 4 'заливали 
чеки слоем 1^... 20 см ' '1500 .. .2^000 м^з/^г^)^-'Число поливов — не ме
нее 8’ Биометрические измерения ' тополей nq6инводили в конце вегетт- 
ционноi6 периода nоШриоятой в лес'0в6Дсгве методике [11].

Исслед6вaння показали, что почвы участка светло-бурые, ' пустын- 
н6-степные, еупесчaн6-суiлинuетые, кaр6ооaгные. Они имеют плотное 
сложение (в метровом ' слое плотооеть 1,4'6 .‘. ."’1,77 г/см.) и ' 66лaдaюг 
хорошей ' в6доудеqжuвaюш'ей сеnоео6н6стью. По степени зaс6ления 6тн6- 
сятся кслa6^6зг^(^6^л^(^нным. Грунтовые воды залегают на переменной 
глубиое: ' 85... 98 см от п6верхн6сти почвы в северной части участка, 
'■iiC^.... .,165'2 см в южной’ _
.-е . воды АЦКК 'имеют светло-K6ричневбЮ(6крa^с^^5,T неприят
ный, запа^х^Асернистых .еоедноеоий, низкую пронрaчноеть - и высокую цвет- 
н6^ть. ' Высокие показатели биохимического и (БПКз) юи . ' химического 
(ХПК); потребления кuел6qодa, сточной воды указывают на обилие в 
оеЩ^^Оqi^a^!^^^'^<^!Kйх й минеральных веществ (табл. Ч) ..э-^о величине су- 
xofo 6стaгкa 'сто,чнь1е воды слa6омноерaлuзовaноые’УИн aои6оов в них 
пqе66лaдTюг ' НСОГ -и О”, из - кaтuооов ‘ что объясняется специ-
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и примесью хозяйственно-фйкой сульйатно-нёллюлозпого производства
бытовых стоков. Как . правило, их химический состав непосгопиеи и зв

' висит от соблюдёния технологии производства. авврийных ' выбросо^I^,’пё- 
предвиденных остановок. При удалении от места сброса сточных вод "до 
пруда №'4, откуда сточпап вода подается на орошение тополёи, наблю
дается - увеличение-с^у^хого остатка, сульфатов. хлоридов.’щёлочности. 
Уме^lьшаетсп содержание оргапических вешеств, фёнолов, нефтепро
дуктов. Это говорит о том, что на пройденном пути Gj..'. 6 км) сточные



С^г^ьт орошения ст^‘^/^1^1ми водами в по^у^г^у^1^тыне ■ i2i

впд,ы. самоочнщаютоИ1 Пронохпд,нт мнндрализн^п^^^^^ пргнниуеокпгп Бдше- 
ства (лигнин, Болокяа пеллюлгзы)1 ..Поэтому на разл^ичных ■ .. ууноткнх 
хнмнчесонй соотаБ сmпуяых вод также невднородея и яеппстгинеЧ1 В то 
ж.е время спдержняне яеооторых нягредиечmПв 'нс nревыЩНет преДДльнп 
допу.отимпй оочцеятрацин . (ПДК) (7]. Так, при общей масоПБПй конпвя- 
трнпин Бешеств I9Г2.6 мг'л (П,ДК 1500 мг/л) ' кояпеятрнпня Oульф'атов 
сгстнБляет 211,3, хлорн,^l^I-—454,5, мнгчия — 75,3. фечолпв — Г^,>^■ при 
ПДК соответотвеяяо 500. 300. 300' и 40 мг/л. Выовкаи “отепень мИ^Яеpa- 
лнзнп^нн. стпччЫх вод по сравнеяию■ с рдччой (в 7 раз) вызывнст 'знов- 
япмерчую озНбоченнпоmь возмпжяоотью оmрицнтелрного влнияня' на ' поч- 
ву'.ц.и рнотеянЯ1 В аридных услоБних при чДглу5пОом знлдгаяии грунтб-

Глуби н^а 
отбора 

проб, см 
' 1

Сухой 
остаток,

%' НСОд-

Массовая доля водорас^т^воримых солей, %

С"- с^-++ Mg + +
■ )P/U

Г

U.
0-..2^0

21 ... 40
г

41 ... 80

81 ... 12^0

121 .. .160
4

1

р7I4.
•8.0

7.3
6.4

* 2>2
6.7
7.1
8.2
7,2
8.0

Чек 1
1

0,295 ' 0,024 0,077 0,085 • 0,024 0,005
0,204 0,052 0,012 0,085 0,024 0,021
0,321 0,020 0,109 0,077 0,025 0,009 '

0,205 0,069 0,032 ■ ‘ 0,045 0-009 0,009
0,315 0;022' 0,064 0.125 6,025 0.010
0,230 0,101 0,026 0,036 0,006 0,006
0,503 0,023 0.159 0,141 0,033 0,018
0,241 0,066 0,028 0.065 0,008 0,009
0,523 0,022 0,185 0,131 0,031 0,025
0.229 0,075 0,028 0.091 0,022 0,011

Чск 2-

'./,0)60
0,014
0,071

' ’ 0,039
0,062 

‘ , 0,047’

0,110
0,044
0-112
0,028

; PH*

ч •

21 ...4^0

421'! ..160

О ... 20

21 ..4^0

'81 14.120

'121 ... 160

41 ... 80
Ч'i ' '«. - .* V .

■1 81 : ' . 120

4 Г .. 80

О...20
7,5 0,300 0,028 0.096 0.069 0,017 0,006 0-076
7,5 0,390 0-057 0,057 0,163 0,035 0,020 0,053
7,6 0,181 0,031 0,061 0,025 0,015 0,006 0,036
7,4 0,371 0,056 0,027 0,173 0,072 0,025 0,024
7,1 0,303 0,020 0,111 '0,066 6,028 0,012 0,067
7,5 0,375 0.064 0,025 0,178 0,065 0,026 0.028

’ 7.1 0,493 0,017 0.160 '0.147" ' 0,034 0,017 '/>^,1^1
7,4 0,353 0,064 0,026 ' ’ 0,250 ' '0I046 0,022 ' 0.032
7,3 0.546 0-020 0,151 0,191 0.046 ' ' 0,017 0,110
7.9 0,336 0,067 0,027

Чск 3
0.1^7' •' 0,030 * 0,017

, '-f

0,4)44

7,6 0,250 0,036 . . 0,072 0,055 0-012 '6,607 0,060
7,4 0.202 0,069 - . 0,026 0,045 . ' 0-010 I 0,004 0,044
77 0,279 0.039 0,059 0,085 0,008 0,005 0,075
7,8 0,200 0.083 0,025 0,032 0,009 0,009 0,040
7,9 0.228 0,035 . ' 0,085 0,024 0,007 0.005 0,064
7,2 0,155 0.071 0,012 0,024 0,009 0.006 0,024
7,4 0.585 0.020 0,140 0,232 0,043 0.020 '0,123 "
7,2 0,194 0,071 0,012 0,084 0,016 0,008 . 0,024
7,3' 0.66Я 0.022 0,150 0.293 0,080 0,024 0,110
7,0 0,281 0.069 0,016 о", 142 0,044 .0,020 0,018

(1987 г.);прпщеяии в знамечателс—Примсуасие^. В чноли'^е — дняяыд до 
nоолд двух лет орощеяии (1989 г.).



i22 id. Б. Овчинник6в

вых вод И'-^I^теосйво6м испарении с п6веqхн6стй почвы полив сточными 
- ' водами может ' привести к вторичному засоле^нию [4, 5].

Химический aоaлиз почвы под 'тополевыми культурами до'н ' после 
2-летнего оq6Шl^l^I^я■п61кaзтл, что во всех ' чеках снижается (^|^,^|^^жание 
хлоридов й оaгquя, но увеличивается шелочоосTь (табл. 2). ' В чеке 2 

' возрос процент су-хого 6сгaткa за счет ' увеличения доли aои6H6в и ка- 
тйоH6в. Оео'беон0 ярко это проявляется в еевероl^iй'■ части чеков' где 
уровень грунтовых вод в течение вегетaцuоноого периода залегает на 
глубине ' 85... 98 см. В этой ' 36ое е6здaегся водный режим'; при'^’котором 
грунтовые воды иреиягетвбют вмывaоuю в6Дорaетв6рймЫX солей в бо
лее низкие г6ризонты. После полива и и6дсыхaнuя почвы начинается 
поверхностное uспaреоuе, и в6дорaстворuмые соли словно по фитилю 
и6доимaютея к поверхности почвы. В чеке 2, вследствие плохой его пла
нировки' наблюдается местное перераспределение и перенос солей под 
микроповышение. При бстaновлено6й норме полива северная часть чека 
не нтгтиливтегея. Увеличение нормы приводит к избыточному обводое- 
нию в южной части и гq6нит прорыву дамбы чека. Существуюшее микро
повышение является ев6еобqaзным фитилем-испарителем и местным 
аккумулятором солей (гa6л.,3). Из данных таблицы видно, что в чеках 
1 й 3 под влиянием 6qошеоuя сточными водами иqоизошл6 ■ снижение 
общего зтитеa солей. В чеке,2 в первый год ' полива их зтите увеличйл- 
ся, во второй год практически ' етa6нлинирoвaлея. При гл;уб6K6M уровне 
зтлегaоия грунтовых вод (2^5^... 162 см) и восьми поливах сточными 
водами' (о6qMa ' 2^C^0... 2000 м^в/иа) к6нценгрauия водораётворимых со
лей в почве уменьшается до предельно допустимой.',. ,

■ ,• ■ J f
Оаблнца 3

Но-

Запас солей в 1^(^'^(санти- 
метрово^м слое почвы на 1 га, т

мер до оро-
после орошения

1988 г. 1989 г.
шения,
1987 г.

1 74'6 42,7 45,6
2 65,6 74,6 71,6
3 70,1 42,4 37,4 '

»
роста развития тополя Робуста 236, сле- 

происходит ' ' адаптация ■ саженцев к
ИАналнзируя результаты 

дует отметить, что в ' первый год 
экстремальным условиям. Это проявляется в медленном росте и раз
витии. В' 'середине вегеTaци6но6Г6 периода у оекот6qых растений наблю- 

■ дается ' усыхание и ' опад листьев 'на верхней части uентрaЛьоOiо побега.
В июле ' верхушка центрального ' побега нaчноaег отмирать. '"^.цновре- 
менно ' усиливается ■ ' рост нижних боковых побегов, ' среди которых ' выде
ляется лидирующий. Во второй вегетационный ' период нaступaег йотео- 

/с^ивцый q6ет ' ослабленных' тои6леИ’ Они приобретают ' куста и
достигают ' мaкеuмaльоой' высоты ' 360 см.
; П6кaзтгёлu роста тополя Р6ббсгa 236 сqaвонвaли с данными А. П. ' 

Hap^g^Ba [3] для этого ■ 'же видЗ тоиоля, выqaшuвaемого на 6эровск6м 
бугре при орошении речной водой. В нашем опыте заложить контроль
ный вaqнaог не удалось из-за 6тсутствия чuсг6И воды в районе uееледо- 
ваний’ Высота 6доолетних саженцев с6етaвилa■ 74,8 ± 5,3 см, двухлет
них '±^9,1 6м' (в коотр6ле и 259,0 см), диаметр
ствола у корневой шейкн с66твететвенно 1,30 ±^00^2 и 2,80 ±^00^3 см, 
прирост главного побега 33,9 ±^17 ' и- 2S3'7 ± 3,6 см, диаметр кроны 
61,2 ±^2,3 й 153,7 ±:<,2 см. -


