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ВВЕДЕНПЕ 

Напболее тяжелым н пр11том трудно поправтr111ым пос;г1едстnиом · 
помощnчьо-1-;апиталистпчес1-;ого строя в Росспи явп;тась l\lассовая вырубна 
лесов па юге п юго-восто1.;е страны. Вс;~едствnе ыассового уничтожепия 
лесов па больших территориях мелелrr п высыхалп роюг, пруды п озера. 
В резу;1ьтате высыхаппя бо:1ьшого I-\олпчества водо~юв падала относи
тельная влажность воздуха. Ilo п1110я препятствпй в впдо лесных масси
вов п полос, дули суховеи. Среднее годовое кошrчество ос.адI-\ОВ падало, 
а nоююжпое nспаренпе возраста;~о. В та~шх ус:~овпях степь наступала 
па лес, а пустыня-па степь. Все чаще n чаше юго-восток с.трапы стали 
посещать засухи. 

Пет сомпеппя в том, что вешшю! Сталnпсю1ii плап преобразования 
прпроды положит конец стпхнiiпым . бедствиям. Спла и велнчие Сталин
с1юго п:~ана заключаются в то111, что оп, построепный па глубоно:П науч

ной оспово, ставит своей задачей Jiоренным образом пз111еппть природу 
наших русских степей па гро111адпом пространстве. Пет более почетной 
и вместе с тем более ответстветшоii задачи, чем работа лад претворением 
в жпзнь Сташшс1юго ПJ"Jапа преобразоваппя прпроды . 

Автор весной п лотом 194.9 г. занимался пзучеппем остатков есте
ствеппых лесов и посадоI-\ в райопе северной частп Государственной пол"е
защптноii лесной полосы Ка:мышип-Сталипград. 

В предлагаемой раб ото в Iipaтr-\oi'r форме изложепы результаты обследо
вания естествешrых лесов и лпствеппых посадот-;; другая часть работы, 
посвящеппал посадr{ам сосны, уже опуб;шковапа2 • 

ЛИСТВЕПНЫЕ ПОСАДКИ 1-\АМЫШПНСIЮГО ЛЕСОМЕЛПОРАТПВНОГО ПУНIПА 

1. ПОСЛДRИ ДУБА С ОСТРОЛИСТНЫМ НЛЕПОМ 

Наиболее здоровый вnд пмеют пекоторые участки посадок дуба 
с остро:~истным кленом па каштановых почвах в 14-м квартале выше
названного пункта. По данным лесппчего Логина П. А. и Шапоmни:-

1 Донлад na Ломоnосовсю1х чтеnинх 1950 г. 
2 «Бестnик МосноЕсъ:ого уnиверсuтета» No 11, 1949. 
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нова А. П. [1] в 1904 г. в этом нвартале были высажены древесные породы 
следующего смешения: ильмовые-береза -ильмовые-ясень-ильмовые-нлен 
остролистный-ильмовые и т. д. На 12-м году жизни из этих посадон 
начала выпадать береза, затем ильмовые, а у остролистного нлена появи
лось обильное семенное во зобновленпе. Последнее объясняется тем, что 
семена остролистного нлена прорастают во времн таяния снега и поэтому 

проростни находнтсн в условпнх хорошего увлажнения. В период изре
живания насаждения периодичесни садились желуди, в результате чего 

теперь в этом нвартале дубово-нленовый лес с очень густым разновоз
растным подростом из остролистного нлена. В самых тенистых местах 
этого лес:;~ совершенно отсутствуют травянистые растения, а почва 

поRрыта густым слоем подстилни. Вследствие этого дуб и находящийся 
под его пологом остролистный нлен растут хорошо, и такие уголни 

дубово-нленового леса поражают глаз своей густотой и свежестью. 
На гранn сухих степей n полупустынь, где грунтовые воды залегают 
на большой глубине и сравнительно блпзн:о находится слой белогл.азни, 
фант хорошего роста посадон из Jrиственных пород заслуживает большого 
внимания. Нет сомнения, что дубово-нленовый лес с густым подростом 
остролистного н:лена зимой аадержи:вает много снега, а принрытая обиль
ной лесной подстплной почва не тан промерзает, н:ан: почва, лишенная 
подстилни. Все это, вместе взятое, задерживает поверхностный сто~•, 
почва обильно уn;rажняется талыми во дамп, и одновременно идет про
цесс вымывания вредных солей. Летом почва предохраняется от поверх
ностного испарения густым подростом остролистного нлена п слоем под

етилни, кроме того, тень насаждения препятствует внедрению под полог 

леса травостоя. Следовательно, в данном случае устойчивость дубово
:кленового насаждения обусловлена густотой и тенистостью данного типа 
леса. А раз это так, то не является ли дубово-н:леновый: лес без всяноii при
меси 1-rу-старнин:ов наилучшим типом смешения пород для данного paiioнa? 
Однан:о нет нин:ан:их оснований для тан:ого утверждения. Дело в том, что 
в том же 14-м н:вартале, на тан:их же н:аштановых почвах, в одновозрастных 
посадн:ах такого же типа смешенпл рядом с участнамп густого, тенистого, 

хорошо растущего дубово-нленового леса есть участн:и, где н:лен сухо
вершинпт ~ полог леса не со:мн:нут, подрост остролистного н:лена отсут

ствует,. а почва понрыта сплошным новром н:орневищных злаков: зубровн:и 
(Hierochloё odorata) п пырея (Agropyrum repens). На таних местах среди 
очень обильно растущих зубровки и ползучего пырея изредка росла сереб
ристая лапчат1\а (Potentilla argentea) и редко благородный тысячелистНИI{ 
(Achillea 110Ьilis) полевой воробеiiниЕ\ (Lit!iospermum arvense), луковпчный 
мятлин (Роа bulbosa), растопыренный ностер (Bromus squarrosus), Сегн
еров молочай (Eup!iorЬia Seguieriana), румянн:овая ястребинна (Hieracium 
echioides), степной синеголовнин (Eryngium campestre), деснурайnия Софии 
(Descurainia Sop!iia), левкойный желтушник (Erysimum c!ieiran!ioides), 
восточный нозлобородник (Tragopogon orientale), ложный подмареннин 
(Galium s purium), татарскпй молокан (М ulgedium tataricu.m), волжсr·>ая 
смолевна (Silene wolgensis), луговой мятлик (Роа pratensis), стручновая 
сирения (Syrenia siliculosa), степной бурачон (Alyssum desertorum), горь
кая полынь (Artemisia absintl1ium), австрийская полынь (Artemisia 
austriaca), аптечный одуванчин (Taraxacum ofticinale), лесноii латун 
(Lactuca serriola), песчаный цмин (Helichrysum arenarium), татарсний 
:молокан (Mulgedium tataricum). 

Н хочу особенно подчерн:нуть то обстоятельство, что н:лены, растущие 
среди н:уртин вышеописанного травостоя, имеют сухие вершины (рис. No 1) 
и на задернованной почве совершенно прекращается естественное возоб-
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Рис . 1. -Усыхание верхушек остролистного нлена под воздействием 
зубровни (фото М. Двора~<овского) 



новленпе этой породы. Все это ведет н выпадению нлепа пз древостои 
уже на стадJJи такnх норнеш1щных зланов, нан зуброяна и nыpei'r. Это, 
очевидно, объясняется большой чувствnтельпостью остролистного нлеnа 
н сухости почвы, вызванной пышпым развитием этих растенлй. При даJ1Ь
не:йшем уплотнении почвы пырей и зубровна вытеспяются J1уговым мят
лпном. Нлеп IJЗ древостоя совсем выпадает, и лес осветляется. Процесс 
наступлепия степной растптельностп на посадни усиливается, норневищ
ные з.Тiанп сменяются плотнонустовымп, JI в таних условпях гибель поса
жеппого рядамп дуба nеnзбежна. 

2. ПОСАДН:И ДУБА С ОБЫННОВЕППЫМ ЯСЕНЕМ 

Еслп в посаднах дуба с остролuстным нленом на стадпи норневищ
ных зланов зубровнп и пырея uз древостоя выпада~т остролистный: нлен, 
а дуб остается, то в посад1~ах дуба с ясепем наблюдается песнольно иная 
нартпна. И дуб н ясень пережлвают стадию зубровюr и пырея, по па ста
дии :~угового мятлпна, особеппо ва стад1ш австрийсной полыни, иди 
и дуб и ясень одповремеппо начинают суховершпптъ, щш дуб гибнет, 
а ясень остается. Нартпну одповременного угнетенля дуба п ясеня 
благодаря задерненшо п упJютuенпю почвы луговым мятлr1ном можно 
маfлюдать в 7-м 1-шартале па деляпне «г». Этот 1шартал распо;~ожен па 
ровпо~1 месте с пезпачптельным у1шоно:м в сторону оврага «Нирппчный». 
Посадки произведены рядами: ряд дуба, ряд ясеня. Обе породы спльпо 
угнетеНJ?I и начинают суховершипить. Полог леса пе сомннут. Покры
тне почвы травяпnстыми растениями достигает 80%. В травостое, нромс 
очень обильно растущего :.~угового :мят::шка, пзредна встречается авст
рпiiсная полынь п р~!1ко: тппча~' ( Festuca sulcata ), белая по;rrынь ( Artemisia 
L erclieana), струч1'овая сnреп11я (Syrenia siliculosa), серебристая лапчатна 
(Potentilla argentea), благородный тысячелнстпnк (A cliillea nobilis), пру
тяной астрагал (Astragalus r,Jirgatus), дпепровсний раr>итпиJ-\ (Cytisus 
borysthenicus), песчаный цмюr (Heliclirysum arenarium), перпстыil J{Овыль 
(Stipa J oannis), серповпдпая юоцерна (М edicago falcata), волжсная с11ю
лев1-;а (Silene wolgensis), нроnе;rьный ностор (Bromu s tectorum), степной 
сппего:юnпш~ (Eryngiшn campestre), дубравный мнтлш' (Роа nemoralis) 
Сегнеров молочай (Eupliorbia Seguieriana) . 

В 18-м квартале на ровпом месте, понрытом каштановыми почвами, 
посадни, примыкающие с юго-восточной стороны н домам J1есоме:1иора

тивnого nуннта, состоят пз ясеня. Дуб и nce другне породы вьша.пи Jj3 

древостоя. Оставшпйсн ясень очень сп;rьпо угпетеп, вследствпе чего 
посад1ш сп:тьно осветлепы. В травостое очень обильно растет австршJ:ская 
ПОJ"Jыпь п лyгonoii мятшш. На фоне полынп п мятлпка редно разбросаны: 
сизый тонконог (Koeleria glauca), песчаный цмпп (Helichrysum arenarium} 
нровелытый ностор (Bromns tectorum), венпчпая полынь (Artemisia scopa
ria), стручноnая спренnя (Syrenia siliculosa), степпой бурачОJ\ (Alyssl!r't 
desertorum), ;r1у1ювпчныii мятлин (Роа bulbosa), зубровка (Нierochloё odorata) 
п другпе растения. 

Из этого следует, что произведепные рядами дубово-ясеневые посадни 
в paiione псследоnапия являются неустоilчшзымп. В тюшх посаднах дуб 
пач1шает высыхать уже на стадии норпевищпого алана ;~тугоnого мятлина_ 

Вследствие выпаденпя дуба лес редеет, осветляется и в дальнейшем под 
напором плотпонустовых злаков типчана и ковыля ясень гnбнет. ГuбеJ}ь 
дубово-ясепевых посадок в районе На111ышина объясняется жестокой меж
видовой борьбой. Суть этой межвидовой борьбы занлючается не только 
в том, что ряды ясеня затеняют вершины дубов, а его ажурная крона про-
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пуснает много света r-> почве, вследствие чего под влиянием хорошо раз
виваrощейся в лесу степноii травянистой растптельностп лес гибнет, но и 
в том, что в дубово-ясеневых посадr.;ах пдет жестоная межвидовая борьба 
норневых систем дуба, ясеня п степных трав за влагу. 

В 25-м нвартале Н'амышппсного лесомелноративного пуннта, на по
гребенных песнамп наштановых почвах студент Муносеев В. Н'., по моему 
заданпю, раснопал r-.:орневые системы растущих рядом 25-летнпх дуба 
и ясеня. Эти раскош-.:п показали, что основная масса снелетных норней 
дуба направлена под острым углом вгJ1убь (рис. No 2), прпчем одrш пз боно
вых норней второго порядна диаметром 0,4 c.1t, достнгнув твердого карбо
натного слоя: на глубпне 67 C.At, а другой на глубине 92 C.At, после поворота 
стали расти вверх. Стонщпй рядом ясень пмел норневую систему, распро
стертую в горuзонтал,рном направленпи (рпс. No 3). Стержневой: r.;орень 
ясеня на глуб1ше 36 c.,1i разветв;шлся, после чего этн ответв11еипя приняли 
направлеипе в сторону верхнпх слоев почвы. В орбите норневой: спстемы 
дуба ясень имел громадное нолпчество мочновпдных н:орнеii, многие пз них 
были направлены вверх. Вся площадь у ствола дуба была оплетена мел
ними норнями ясеня. 

Таrшм образом, в дубово-ясеневых посаднах близ Н'амышпна норие
вые системы имеют трехярусное строение: верхний ярус состоит пз нор
ней степных трав, во втором ярусе расположена норневая система ясеия 
и, нанонец, пдет ярус норней дуба. 

В естественных лесах более северных и более западных районов 
страны, на лесных почвах, понрытых лесными травами, в условиях доста

точного увлажнения и нужного нолпчества зольных и азотистых веществ 

дуб в смешении с ясенем растет хорошо. Хорошие естественные дубово
ясеневые леса встречаются не тольно в тульсних засеках, но л в таном 

наиболее южном сплошном лесном массиве, нак Черный лес. Одна:ко 
в посадr<ах близ Н'амышина, на наштановых почвах, при близном от по
верхности залегании белоглазни , где увлажняются в достаточной мере 
тольно верхние слои почвы, таное размещение норневых систем ведет 

"н гибели дуба. При таном размещении :корневых систем верхние слои 
почвы, увлажненные талыми водами, быстро иссушаются норнямп степ
ных трав п ясеня . Танпе посадни уже в июне месяце попадают в условия 
катастрофичесного для леса недостатна влаги. Дуб в таких условиях поль
зуется то11ько той влагой, ноторая прошла по его корневым ходам в более 
глубокие горизонты почвы. Однано и они под влиянием онружающей 
норневые системы дуба общей сухости быстро расходуют свою влагу . 
Н'роме того, прп номбииацпи дуба с ясенем и другими быстрорастущими . 
дородамп, корни 1.;оторых располагаются в почве в горизонтальном напра

влении, слабо пдет процесс вымывания вредпых солей из почвы. Все это, 
вместе взятое, приводит к ранней гибели дубово-ясеневых посадок. 

3. ДУБ С RУСТАРНИI-\АМИ У ОВРАГА «lШРПИЧНЫЙ» 

В 7-м нвартале на делянне «е» в 1915 г . рядами были высеяны желуди, 
причем ряд от ряда находится на расстояпии 2 .At. Между рядами дуба 
высажены кустарнини: желтая анацпя , татарсний нлен и татарская жи
молость. Место, где дуб чередуется с желтой анацией и татарсним нлепом, 
расположено у самого обрыва оврага п ииеет чуть заметный ук110н в сто
рону последнего, причем этот унлон юлшой :жспозrщии. Теперь там, где 
ряды дуба чередовались с ря:дамп желтой: анации, расположены участии 
типчана и перистого новыля:. Среди них торчат сухие остатни названных 
пород. На местах чередования дуба с татарсним нленом последний высох 
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Рис 2. Rорневая - система 25-летнего дуба в Rамышинском 
лесомелиоративном пункте (фото В. Мукосеева). 



Рис. 3. Корневая система 25-летнего ясеня в Камышинском 
лесомелиоративном пункте (фото В. Мукосеева). 



.или высыхает. Дуб na таних местах танже силы10 угнетен и почти весь 
{:уховершпнит. В 34-летнем возрасте он достиг всего 4-5 .м высоты. Почва 
уплотнена и задернована степными травами. В травостое обильно растут 
перистый новыль (Stipa J oannis), типчак (Festuca sulcata) и ранняя осона 
(Carex praecox). Эти виды растут нругами и нуртинами. Среди них изредна 
встречаются: луговой мятлин (Роа pratensis), степной тонноног (Koeleria 
gracilis), песчаный цмин (Helichrysum arenarium) и серо-зеленый инотнин 
(Berteroa incana) . Редно разбросаны: волжсная смолевна (Silene wolgensis), 
стручновая сnрения (Syrenia siliculosa), степной синеголовнин (Eryn
gium campestre), восточный нозZJ:обороднин (Tragopogon orientalis), сизый 
топноног (Koeleria glauca), благородный тысячы1истнин (A chillea nobilis), 
серебристая лапчатна (Potentilla argentea), двувильчатая лапчатна 
(Potentilla Ьifurca), белый донник (Melilotus albus), ползучий пырей 
(Agropyrum repens), r<рючн:оватый чертополох (Carduus uncinatus), Се
гиеров молочай (Euphorbia Seguieriana) и прутнян (Kochia prostrata). 
Гnбель посадон дуба, смешанного с вышеназванными нустарнинами, 
можно объяснпть главным образом тем, что дуб посажен не гнездами, 
а поодиночне в рядах и не может противостоять напору степных трав. 

Кроме того, на ::~тих посадках губптельно сназывается иссушающее дей
-ствие оврага. Эта причина усугубляется южной экспозицией. 

Из сназанного можцо сделать занлючение, что посадни дуба с татар
сним нленом в нрайне неблагоприятных условиях являются более устой
чивыми, чем посадни с желтой анацией. Важно отметить еще и то обстоя
-тельство, что даже в самых неблагоприятных лесорастительных условиях 
.дуб, смешанный с татарс1шм пленом, пережив стадии норневищных зла-
1'ОВ и австрийсной полын:Й, гибнет тольно на стадии плотнонустовых зла-
1\ОВ типчана и новыля. 

Посадни дуба с татарсной жпмолостью расположены дальше от 
Брая оврага, чем посадни с желтой анацией и татарсним пленом. Они за
нимают место с очень небольшим унлоном южной ЭI{СПозиции. Дуб чере
дуется в рядах с остролистным пленом, расстояние между нпми 50 с.м. 
По обе стороны ряда деревьев на расстоянии в 1 .м растут нусты татарсной 
жимолости. J-Нимолость растет хорошо, благодаря чему почва затенена 
п степная растительность мало пропинает под полог леса. Однано остро
листны:П нлен суховершинит ; дуб же растет хорошо. 

Из этого нратного обзора посадон лиственных пород, находящихся 
в нрайне неблагоприятных лесорастительных условиях, сле-
дует, что: 

1) от сочетания и способа размещения номпонентов дуба будет зави
сеть успешный рост будущих посадон; 

2) при неумелом подборе и размещении пород из древостоя начи
нают выпадать малоприспособленные н нрайне сухим местообитаниям 
породы, вследствие чего посаднп редеют, осветляются; осветленные места 

занимает степная травянистая растительность; одна стадия степНЯI{ОВ 

сменяет другую, почва задерновывается, уплотняется, и лес в нонце нон

цов гибнет; в последовательности появления и в нарастающей силе губи
тельного воздействия на лес в лиственных посаднах l{амышинсного лесо
мелиоративного пуннта нами зафинсированы следующие стадии: 

а) стадия норневищных аланов пырея и зубровнп; 
б) стадия норневищного алана лугового мятлина; 
в) стадия австрийсной полыни и 
г) стадия плотнонустовых аланов новыля и типчана; 
3) нельзя сеять дуб совместно с быстрорастущими породами, имею

щими мощно развитую в горизонтальном направлении норневую систе-
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му, выходящую далеко за пределы нрон, внедряющуюся в район корне

вых систем дуба п оплетающую корнп последuего. 
Исходя из вышеизло.шенного, можно положnть в основу следующие 

прпнципы прn подборе компонентов дуба: 
1) следует подбирать породы теневьшослпвые, производящие r.шого 

листвы и тем самым дающие большую тень; одновременно онп должны 
иметь приспособленпя, препятствующие чрезмерному испарению влагп 
листьями; 

2) эти породы в своем росте должны несколько отставать от роста 
дуба, чтобы не затенять верхушкп последнего; 

3) эти породы должны пметь вертикальпо илп носа идущие вглубь 
снелетные норни, отстающие в своем росте вглубь о: роста норнеii дуба. 
Но, вместе с тем, пространство между гнездамп дубов должно быть прони
зано норневыми ходами, что будет способствовать процессу вымываипя 
вредных солей п накоплению влаги в почве. 

БОТАНИRО-ГЕОГРАФИЧЕСRИй АНАЛИЗ ТРАВОСТОЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОСАДОК 

Этп посаднп резко отлпчаются от естествепных лесов тем, что в . них 
совершенно отсутствуют типпчные лесные травянистые растешш, свой

ственные естественным лесам. 

Больше того, nз слов проф. С. М. Зппалова мне известно, что послед
иuй разводил в дубово-кленовых посаднах ландыш, ленарственную н:у
пену, напытень п другnе растения лnственных лесов, однаr;о онп нс рослп 

даже в саиых тенистых местах этпх посадон. Тпппчные лесные растеппя 

являются индинатора111п спецпфпчесной лесной ·сре;:~;ы и, IJ'первую очередь, 
процессов выще;~оченностп п оподзоленности почвы. Посаднп ;rrесомелпо
ратnвного пункта существуют всего лпшь 45 лет, процесс вы:мыванnя п 
выщелачивания степных почв находится здесь в самых начальных ста

диях, п в этом отношенпп в лиственных посадках отрицательно деiiствует 

спецпфnческая степная среда. Посадrш еще не стали Jrecoм в полuом 
смысле этого слова. Вот почему травяной покров этпх посадОI\ состопт 
г:rавпым образом пз степных растеипй. Из вышеупомянутых в работе 
травянистых растений большинство является представnтелямп господ
ствовавших здесь новыльно-белополынпых п песчаных степей. К таr->овьвr 
относятся: Stipa Joannis, Festnca sulcata, Роа bulbosa, Нieracium ec/zioides, 
Bromus tectorum, Bromus squarrosus, Alyssum desertorum, Syrenia siliculosa, 
Aclzillea nobilis, Artemisia austriaca, Astragalus fJirgatus, Eryngium campe
stre, Koeleria glauca, EuplzorЬia Seguieriana, Heliclzrysum arenarium. 

Особого внимания заслуживают Artemisia Lercheana и Kocliia pro
strata, произрастание ноторых в лиственных посащ ах в районе Камышина 
свидетельствует о том, что эти посадки находятся в крайне сухих, полу
пустынных условиях существованил. Что насается лесных видов, то 
н тановым относится тоJiьно Роа nemoralis. Все остальные вышеупомяну
тые виды являются лпбо сорнянам:и, либо широно распространенным:л 
растенпями, поэтому я на нпх останавливаться но буду. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЛЕСНАЯ ~АСТИТЕЛЬПОСТЬ 

Не имея возм:ожностп дать подробную ха рантористпну остатков есте
ственных лесов, я остановлюсь лишь на неноторых особенностях их 
растительности. Естественные леса отличаются от посадок наличием в них 
типичных лесных травянистых растений, совершенно отсутствующих 
в посаДI{аХ. Крам:() того, эти лесни в большинстве случаев онайм:лены очень 
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густо:i.i полосой зверобоелистной спиреп (Spirea hypericifolia) пли татар
ского нлена (Acer tataricum). 

Лесная растительность в районе псследованпя чаще всего предста
влена байрачными леснами, но ное-гдс на ровных местах встречаются 

небольшие острош и естественных лесов. Иногда естественные лесни встре
чаются даже на вершинах небоJrьших бугров. Тан, в Сестренсном лесни
честве, расположенном в 18 к.м юго-западнее Камышина, 1,5 к.м юго
восточнее дер. Белые Горкп, по снлопам и на вершпне песчаного бугра 
растет дубовый лес порослевого пропсхожденпя. Дуб растет куртинамп, 
в 15 лет оп достигает 6-7 .м высоты, прп 8 с.и в диаметре. Нуртпны дуба 
раскинулu шпро1ше кроны, нпнакпх прпзнаков угнетения, ни одной су
хой ветви нет нп на одном экземпляре дуба. Этот островон: дубового 
леса, п все другие ему подобные, уцелел в условиях сильного страв::~п
ванпя енотом. По свидетельству местных жптелей, в днп Велш;ой Отече
ственной войны здесь пасюrсь тысячи голов с:Е>ота, перегоняемые из других 
районов страны. И в таних условиях дуб не толь:Е>о уцелел, но п хорошо 
растет . 

Подлесок здесь но выражеп, из нустарнинов на площади в 0,5 га 
росло всего три нуста татарсного нлепа. Понрытпе почвы травянпстымн 
растениями достигало ЕЮ%. В травостое очень обильно рос наземный 
вейнин (Calama_grostis epigeios); нромс вейннна, редно росли: белая полЫПf> 
(Artemisia Lercheana), перистый новыль (Stipa J oannis), душистан льн:ю;а 
(Linaria odora), снабиозовидныii василон: (Centaurea scabiosa), зоJ1отая 
розга (Solidago (Jirga аит·еа), восточный нозлобородшш (Tragopogon orien
talis), румяю{ован нстребпнна (Hieracium echiodes), благородный тысячо
лпстнrш (A chillea nobilis), розан Ривинуса (Falcaria Ri(Jini), аптечная 
спаржа (A sparagus officinalis), песчаная жабрnца (Seseli arenarium), пес
чаный ц11шн (Helichrysum arenarium), I"iровельпый ностер (Bromu s tectorum), 
днепровскиu ранитник (Cytisus borystenicus), овсяница Бенкера (Festnca 
B eckeri), горькая полынь (Artemisia absinthium), веничная полынь (Arte
misia scoparia) п сладно-горький паслен (Solanum dulcamara). Этот осгро
вон леса со всех сторон окружен н:овыльной степью с господством в тра

востое перпстого ковыля. В том же Сестренсном леснпчестве, 300 .м юго
западнее дома лесника, на ровном месте с небольшим уклоном северо
восточной ::1кспозпцпп растет естественный лес пз порослевого дуба. 
В 20-летнем возрасте дуб достигает 8 .м высоты при 10 см в диаметре, 
степень со!'tшнутостп нрон-'----(), 7. Подлесок состопт пз бородавчатого бере
снлета (E(Jonymus (Jerrucosa); бересклета довольно мпого, п если бы его не 
выкапывали с целью заготовнп норы норней, то он бы образовал сплошной 
ярус. Н'роме береснлета в подлесне растет татарсний н:лен (Acer tata
ricum), берест (И lmus fo liacea ), зверобоелистная спирея (S piraea hy peri
cifolia), слабительная крушина (Rhamnus cathartica), коричневая роза 
(Ro sa cinnamomea) и степная вишня (Cerasus fruti cosa ). Степень понрытпя 
почвы травянистыми растениям.и достигает 40%. В травостое обильно 
растет лаnдыш (Coмallaria majalis), изредна: луговой мятлик (Роа 
pratensis), песчаная жабрица · (Seseli arenarium), благородный тысячелист
нин (A chillea noЬilis) и аптечная нупена (Polygonatum officinale). Редко 
растут: скабиозовидный василен (Centaurea scaЬiosa), восточный нозло
бороднин (Т,ragopogon orientalis), малый василистнин (Thalictrum minus), 
выощnйся лпстовень (V incetoxicum scandens), длинно лис тная веронина 
(Veronica longifolia), пониншая смоJ1овна (Silene, nutans), желтый горо
шек ( V icia pisi formi s ), широнолистная веронина (Veronica teucrium ), 
гороховидная чина (Lathyrus pisiformis), степная тимофеевка (Phleum 
phleoides), простертая вероника (Veronica prostrata), чабрец Маршалл 
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· ( Tlzymus М arschallianus), волжсг;ая смолевна (Silene wolgensis), песчанка 
Биберштейна (Arenaria Bieberstenii), гвоздина Борбаша (Diantlius Borbasii), 
типчан (Festuca sulcata), стручновая сирения (Syrenia siliculosa), нлуб
нина (Fragaria viridis), тюльпан Биберштейна (Tulipa Biebersteiniana), 
низкий насатин (lri s pumila), серповидная люцерна (Medicago falcata), 
горный порезнин: (Libanotis rnonlana), резан Ривинуса (Falcaria Rivini), 
поJ1умохнатый молочай (Euphorbia semivillosa), румянновая ястребинна 
{Hieracium echioides), серебристая лапчатна (Potentilla argentea), пурпуро
вый нозелец (Scor zonera purparea), горный прострел (Pulsatilla топtапа), 
сон-трава (Pulsatilla patens), лесная ветреница (Апетопе silvestris), песча
ный ц rин (Heliclirysum arenarium), приземистая осона (Carex supina), 
лесной шалфей (Salvia nemorosa), настоящпй подмареннин (Galium verum), 
мареновидный подмареннин (Galium rubioides), овсяница Беннера (Festuca 
Beckeri), аптечная спаржа (Asparagus officinalis), голая солодна (Glycyr-

. riza glabra), белая дрема (Melandrium album), тоннолистный горошен 
(Vicia tenuifolia), белая полынь (Artemisia Lercheana), австрийсная полынь 
(Artemisia austriaca), метельчатый н:ачим (Gy'psopltila paniculata), днепров
сний ранитнин: (Cytisus borystenicus), перистый н:овыль (Stipa Joannis), 

· обьпшовенный тысячелистнин (Achillea millejolium), волжсн:nй адонис 
(Adonis wolgensis), нлубненосный зопник (Phlomis tuberosa), прямой чистец 
(Stacliys recta) и н:лейн:ая смолна (Viscaria viscosa). На южной опушке этого 
леса сплошной густой полосой растет осина, а рядом с ней-степь с гос

подством перистого новыля. В 150 Jlt от вышеописанного расположен бай
рачный лес. Он таюн:е состоит из порослевого дуба. Дуб в нем растет 
хорошо, в 20-летнем возрасте он достигает 9 Jlt высоты при 10-12 см 
в диаметре. В этом лесу хорошо выражен подлесок из татарсного нлена. 
Кроме последнего, в подлесне растут: бородавчатый береснлет (Evonymus 
verrucosa), согнуто-столбчатый боярышник (Crataegus kyrtostyla), зверо-

. боышстная спирея (Spirea ltypericifolia), слабительная Rрушина (Rhamnus 
cathartica), н:оричневая роза (Rosa cinnamomea) и степная вишня (Cerasus 
fruticosa). Лес густой и тенистый, степень сомкнутости крон древостоя-

·,0, 7, а подлеска-0,3. Лес онружен густой полосой зверобоелистной спиреи, 
а местами татарсн:ого н:лена. В травостое преобладает ландьrш. Кроме 
обпльно растущего ландыша, редко встречаются: щитноносный пиретрум 
(Pyrethrum corymbosum), снученный нолонольчин (Сатрапиlа glomerata), 

. двулистный майник (М ajanthemum bifolium), гороховидная чина (Lathyrus 
pisiformis), широнолистная смолевка (Silene latifolia), желтый горошек 
(Vicia pisiformis), чистотел (Chelidonium majus), пониншая смолевка 
(Silene nutans), полумохнатый молочай (EuphorЬia semivillosa), золотая 
розга (Solidago virga aurea), городсн:ой гравилат (Geum urbnnum), сон
трава (Pulsatilla patens), вероника-дуб равна (Veronica chamaedsys), опушен
нан фиалка (Viola hirta), персиколистный нолонольчин (Campanula persi
cifolia), малый василистнин (Tlialictrum minus), аптечнан спаржа (Aspa
ragus o.fficinalis), клейная с~v. олка (Viscaria viscosa), широнолистная веро
пина (Veronica teucrium), горный клевер (Trijolium montanum), голая 
солодна (Glycyrrhiza glabra), шпшноватый воричнин (Scropliularia nodosa), 
благородный тысячелистнпн (Achillea noЬilis), мареновидный подмарен
нин (Galium ruЬioides), мвогоцветновый лютин: (Ranunculus polyanthemus), 
луговой мятлин (Роа pratensis), пестрый перловнин (Melica picta), вью
щийся листовень (Vincetox icum scandens), настоящий подмареннин (Galium 
verum), нлубненоснЫЙ ЗОПНИН (Phlomis tuberosa), плющевидная будра 
(Glechoma hederacea), белая дрема (Melandrium album), двудомная нрапива 
{ Urtica dioica) и волосистый пустырниr-\ (Leonurus villosus). В других бай
рачных лесах Сестренсного лесничества, нроме вышеуназанных, допол-
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1 

шительно были встречены следующие виды: аптечная буквица (Betonica 
~fficinalis), таволга (Filipendula hexapetala), круглый лук (Allium rotun
dum), аптечная . кровохлебка (Sanguisorba officinalis), обьшновенный ре
пешек (L~ grimonia eupatoria), хатьма (La(latera thuringiaca), ложный под
маренниR (Galium spuriiim) , большой подорожнин (Plantago major), обын
новенный зверобой (Hypericum perforatum), безостый ностер (Bromus 
inermis) и другие растения. 

Из вышеизложенного видно, что в Сестренсном лесничестве остатни 
естественных лесов предмавЛены молодыми дубнянами порослевого про
nсхождения. Но вдоль дороги дер. Белые Горни-дом леснина по дну 
оврага, ширпна ноторого достигает 200 м , уцелели одиноние дубы семен
J:юго происхождения. Самый большой дуб на уровне груди пмеет 3 м 50 c..it . 
в обхвате, ширина нроны этого дуба по прямоИ линии достигает 20 м. 
По данным лесника Аленсандра Ивановича Пустовидова, в Сестренском 
Лесничестве такпх дубов было много, но в годы граждансной войны они 
были вырублены. 

25 JC..\t юго-западнее Сестренсного лесничества, близ д, Чухонастовни, 
.vбнажаются меловые отложения. В 6 nлt западнее их поросшие лесом 
пшоны балон более пологие, чем тановые в Сестренсном лесничестве . 
.Здесь в естественных байрачных дубовых лесах появляется липа. Она 
сиJ1ьно цветет и плодоносит, но ствол липы не очищается от C)"U>eB, ее 
1-rи1юrие ветви распростерты у самой поверхности почвы. Нроме липы и 
дуба, в древостое встречается дикая яблоня, а на опушке-осина. Подле
сок выражен хорошо, в нем преобладает татарсний нлен; нроме нлена 
встречаются: бородавчатый береснлет (E(lonymus (lerrucosa), зверобое
.листная спирея (Spirea liypericijolia), слабитеJ1ьная нрушина (Rhamnus 
,cathartica), норичневая роза (Rosa cinnamomea) степная вишня (Cerasus 
jruticosa) и терн (Prunus spinosa). В травостое господствует ландыш (Con
vallaria majalis), много аптечной нупены (Polygonatum officinale), появля
ются тание харантерные для широнолиственных лесов растения, нак 

-сныть (A egopodium podagraria) и женский кочедыжник (Athyrium · filix 
jemina). Нроме них, изредка растут: разнолистный бодяк (Cirsium hetero
phyllum), полумохнатый молочай (Euphorbia semi(lillosa), опушенная фиал
:ка (Viola hirta), щитноносный пиретрум (Pyrethrum corymbosum), персино
:шстный колонольчпк (Campanula persicifolia), сборная ежа (Dactilis 
glomerata), лесной :мятлин (Роа pratensis), гороховидная чина (Lathyrus 
pisijormis), скученный нолокольчпк (Campanula glomerata), горный кле
лер (Trifolium montanum-), :мареновидный подмареннин (Galium ruЬioides), 
душица (Origanum (lulgare), обынновенныИ тысячелистник (Achillea mille
folium), тоннолистный горошен (Vicia tenuifolium), обыкновенный репе
шен (Agrimonia eupatoria), I-шрказон (Ari stolochia clematitis),' эльзасский 
горичник (Peucedanum alsaticum), горнЫй порезник (Libanotis montana), 
зимующий хвощ (Equisetum hiemale), золотая розга (Solidago (lirga aurea), 
ъ:лубненосный бутень (Chaerophyllum bulbosum), клубненосный зопнин 
(Plzlomis tuberosa), аптечная бунвица (Betonica officinalis), хмель .(Humu
lus lupulus), поникшая смолевна (Silene nutans) и обьшновенный зверобой 
(Hypericum perforatum). 

На пJюсном дне оврага, на влажной почве, татарсний 1-шеп образует 
·сшюшпые, очень густые заросли. · Степень сомкнутости нроп татарсного 
·1-те:на па таних местах достигает 0,9. В травостое обильно растет сныть 
-(A egdpodium podagraria); редно: понинший перловпю-\ (Melica nutans), 
ландыш (Cдn(lallaria majalis); городсной гравилат (Geum urbanum), обьш
новенный нирназон (Ari stolochia clematitis), разнолистный будняк ( Cir
sium heterophyllum), двудомная нрапива ( Urtica dioica), опушенная фиалка 
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(Viola hirta), хмель (Humuliis lupulus), европейский зюзниR (Lycopu s: 
europaeus) и русс1шй рябчик (Fritillaria ruthenica). 

За р. Иловлей рельеф становится более спокойным . Склоны балок 
здесь более пологие, чем в Волго-Иловльсном водораздеJJе. Судя по глу
бине колодцев, грунтовые воды заJiегают на уровне 5-8 .м. В баш->е Н:а
менной, расположенной 2 к.м западнее населенного пункта Ново-Ольховна. 
и впадающей в речку Ольхов:ку, на плоеном каменистом дне появляет
ся самосев дуба; на площадке в 100 .м автор насчитал 20-30 проростнов · 
дуба. Дубовый лес в этой балке растет на супесях по силанам. Он сrшьно 
осветлен порубками, степень сомннутости :крон 0,5. Порослевый ду& 
в 20-летнем возрасте достигает 9 м высоты при 12 см в диаметре. В древо
стое, кроме дуба, встречается яблоня. На опушке густой узноn полосой 
растет осина, во l\mогпх местах контакта леса и степпрастут густые полосы 

зверобоелистной сппреи, а местами~тепной вишни. В травостое по снJ10-
нам в лесу обильно растет дубравный l\ШТЛИI-\ (Роа nem01·osa), nзредн:а: 
луговая овсяница (Festuca pratensis), шершавый девяслл (Jnula hirta) 
и редко: альпnйс~-:nй нлевер (Trifolium alpestre), понинающая Сl\lОлевна 
(Silene nutans), клубненосный бутень (Chaerophyllum bulbosum), щптно
видный пиретрум (Pyretlirum corymbosum), ландыш (ConfJallaria majalis), 
горе1ховпдная чипа (Lathyrus pisiformis), сr:ученный нолонольчnr: (Campa
nula glomerata), персиколпстный колон:ольчин (С атрапиlа persici f olia) ,. 
широнолистная смолевна (Silene latifolia), пазню-\ (Achyrophorus maculatus),. 
широнолистная веронина (Veronica teucrium), седая вероника (V. incana)r 
аптечная купена (Polygonatum officinale), стручновая спренпя (Syrenia 
siliculosa), черный 1->оровян (Verbascum nigrum), нлейr:ая смолr:а (V iscaria 
fJiscosa ), румянr<овая ястребпнна (Hieracium echioides), луговой мятлик 
(Роа pratensis), перnстый ковыль (Stipa Joannis), степная тпмофееш"'а 
(Plzleum phleoides), пурпуровый нозелец (Scorzonera purpurea), таво:тга 
(Filipendula hexapetala), 1тубненосный зопнин (Phlomis tuberosa), эльзас
снпй горичнпн (Peucedanum alsaticum), луговой .клевер (Trijolium pra
tmse), горный клевер (Т. montanum), гребенчатый марьяннш-> (Лfelampyrzun 
cristatum), благородный тысячелистнпк (Achillea nobilis), обынновенный 
тысячелистник (А. millejolium), гвоздюш Борбаша (Diantlzus Borbasii), 
чабрец Маршалля (Thymus 111 arsclzallianus), аптечная спаржа (Asparagus
officinalis), тоннолnстный горошен (Vicia tenuijolia), типча~-\ (Festuca 
sulcata), настоящий подмареннпн (Galium fJerum), плосколпстный сине
головнпн (Eryngium planum), нлубнина (Fragaria fJiridis) и обынновенный 
зверобой (Hypericum perjoratum). Нпже дно бални Наменной углуб:rяетс я, 
и появляются дубы до 20 м высоты прп 40 см в ;щаметре. 

В в.ерховье речни Малая Н:азанна близ населенного пуннта Жданова 
(на старых нартах Н:отово) грунтовые воды залегают на глубпне 4-5 .лt, 
снлоны балок еще более пологие, чем в paiioнe населенного пун:кта Ново
Ольховка. Дубовый лес растет хорошо; в 25-летнем возрасте дуб дости
гает 10 м высоты при 15 с.м в диаметре, степень сомкнутости нрон 0,6. 
В лесу встречаются дубовые пнп до 30--40 см в дпаметре . Нустарнпновый 
ярус довольно густой. Он состоит главным образом из бородавчатого 
бересклета (EfJonimus fJerrucosa); кроме посJ1едного в подлесне встречается 
татарский клен (Acer tataricum), степная впшш1 (Cerasus fruticosa) и терн 
(Prunus spinosa). 

В травостое господствует ландыш. !{роме обильно растущего ланды
ша, изредна встречается дубравный мятлин (Роа nemorosa) и .редно: уди
вительная фиалн:а (Viola mirabilis), шпшноватый норпчнин ('Scrophularia 
nodosa), городской гравилат (Geum urbaniim), желтый горошен (Vicia 
pisiformis), аптечная бунвица (Betonica officinalis), сныть (Aegopo-
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<dium podagraria), обыкновенный тысячелистюш (Achillea millefolium), 
-эльаасский горичню-; (Реисеdапит alsaticum), щитноносный пиретрум 
( Pyrethrum corymbosum), душица ( Origanum (JUlgare), нлубнина (Fragaria 
'{Jiridis), горный прострел (Pulsatilla patens), нлубненосный аопнин (Phlo
mis tuberosa), черный норовян ( Verbascum nigrum), пониншая смолевна 
(Silene nutans), луговая чина (Lathyrus pratensis), обьшновенный репешен 
(Agrimonia eu patoria), обьшновенный аверобой (Hypericum perforatum), 
широнолистная вероника (Veronica teucrium), персинолистный колоноль
чин (Сатрапиlа persicifolia), нлеЙI\ая смолка (Vi scaria (Jiscosa), гладкая 
вяжечна (Turritis glabra), горный пореанин (Libanoti s montana), таволга 
(Filipendula hexapetala), круглый J1ун (Allium rotundum), малый васи
лпстнин (Thalictrum minus), настоящий подмарениин (Galium rubioides), 
британский девясил (Jnula britanica), аптечная спаржа (A sparagus offi
cinalis), альпийсни;й нлевер (Trifolium alpestre), шпронолпстная смолевка 
{Silene latifolia) и весенний сочевичник (Orobu s (Jernus). 

ФЛОРИСТИЧЕСIШЕ И ЦЕНОТИЧЕСIШЕ ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

Вышеоппсанпые лиственные леса находятся в прайне неблагоприят
JIЫХ лесорастительных условиях. По данным проф. Н. И. Сус [2], годовое 
в:оличество осаднов в районе I-\амышина равно 332, 7 мм, а воаможпое 
испарение, благодаря суховеям и нианой относительной влажности, вы
ражается в 868 м.м. Естественные лесни онружены со всех сторон степ
ной , а местами полупустынной растnтеJrьностыо с пятнами солонцов. 
Все это, вместе ваятое, влияет па раститеJiьность этих Jiеснов. Под полог 
леса часто ааходят тан11е харантерные растенин полупустынь, нак Glycyr
rhiza ~lаЬга п Artemisia Leгcheana. БoJiee сильное вJinяние, чем полупу
стынная, оназывает на растительность естественных леснов степная ра

стительность. Особенно СJшьно прон1шают под полог леса степные расте
ния там, где дубовый JieC не имеет на опушпах СШIОШНС!Й переходной 
полосы иа Rустарюшов пли осины. На таюrх местах обычно в лес пропи
нают сJiедующпе виды степей и песчаных степей: Carex supina, Adonis 
wolgensis, Tulipa Bieberteiniana, Linaria odora, Arenaria Bieberteinii, Tliy
mus JJ1 arschallianus, Seseli arenarium, Veronica prostrata, Plileum phloides, 
Sal(Jia nemorosa, Stipa Joannis, Achillea nobilis, Festuca sulcata, Bromus 
·tectorum и Syrenia siliculosa. · 

Эти растенпя в районе псследования встречаются не тольRо в лесах , 
но везде по степям и сухим снлона!V{. Другую, более нрупную группу тра
вяюrстых растений естественных лесов составляют виды, оби:льно встре
чающпеся главным образом в луговых степях; однако в районе псследо
ванпя оп.и встречаются псчти исRлючительно в естественных лесах, даже 

в посадRах лиственных пород, большинство па них, нан правило, отсут
.ствует. R танов.ым относятся: Phlomis tuberosa, Filipendula hexapetala, 
Centaurea scaЬiosa, Falcaria Ri(.Jini, Fritillaria ruthenica, Bromus inermis, 
М elampyrum cristatum, Dianthus Borbasii, V icia tenui folia, Tri folium 
montanum, Stachys recta, EuphorЬia semi(Jillosa, Scorzonera purpurea, La(Ja
tera thuringiaca, Libanotis montana, Asparagus о fficinalis, Fragaria (Jil'idis, 
Апетопе sil(.Jestris, Thalictrum minus, Sanguisorba officinalis, Pulsatilla 
patens, J nula hirta и Trifolium alpestre. 

Еще большую группу в этих лесах составляют растенин, обычно 
встречающиеся по Jiугам, нустарниRам, лесным опушнам и по осветлен

ным лесам. В районе исследования, однано, они растут тольно в естествен
ных лесах. R этой натегории, па вышеприведенных в работе, относятся 
,следующие виды: Peucedanum alsaticum, Cliaerophyllum bulbosum, Eryn-
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gium planum, Solanum dulcomara, Rannnculus polyanthemus, Agrimonia 
eupatoria, Geum urbanum, F estuca pratensis, Achillea millefolium, Cirsium 
heteroplzyllum, Jnula britanica, Acliyrophoros maculatus, Galium ()еrит, Ori
ganum ()itlgare, Latliyrus pisiformis, Trifolium pratense , Lathyrus pratensis. 
Verbascum nigrum, Viscaria ()iscosa, Silene Utifolia, Cynanchum ()incetoxicuт. 
Veronica longifolia, l'eronica teucrium, Veronica clzamaedrys, Aristoloclzia 
clematitis, Dactylis glomerata, Solidago ()irga aurea, Calamagrostis epigeios, 
Pyrethrum corymbosum. 

Таюrе растенпя, нак Лfelica picta u Гicia pisiformis, являются пре;::~;ста 
вителями горных осветленных лесов . 

В анопец, довольпо большую группу состаnшпот тnпнчные :10сные
растення, встречающиеся в paiioнe псследованnя в наnболее теннстых 
п относптельно ув 1ажпенпых местах лпственных лесов. Н' тановы:\1 отно
сятся ~ледующне: Viola mirabilis, Aegopodium podagrш·ia, Scroplzularia 
nodosa, 'Atlzyrium filix femina, Лfelica nutans, Urtica dioica, Silene nutans, 
Н umulus lupulus, Vincetoxicum scandens, Glecfюma Jzederacea, Betonica 
officinalis, Galium rubioides, Сатрапиlа glomerata, С. persicifolia, Cheli
donium majus, Hypericum perforatum, Equiselum lziemale, Con()allaria 
majalis, Polygonatum о fficunale, Л! ajantlzemum bifolium n Lathyrus ()emus. 

Сам фаriт пал11чпя. тнпr1чпых лесных трап в небольших естественных 
лесах, расположенных в подзопе cyxnx степей п по:Jупустынь, заслужп
вает большого внлманпя. :Iecnыe травы-пндннаторы выщелочеnностн 
и оподзоливания почвы; нан: правило, опп встречаются л~rшь на татшх 

местах, где давно существова:r лес . С:юдовате:Jьно, налnч11с т1шнчпых 
лесных трав в естественных лее1>ах Волго-И:ювльсr..;ого водораздела сnп
детельствует о дш1теJ1ьном сущестuованпп леса па этнх местах. Повпдп~ 
маму, в :ЭTJIX paiionax ногда-то 11меJш шпр01юе распрострапение лпствеп
ные песа, п существующие теперь малспы..;ие островю1 :юсов па п:rато, ТЮ> 

же нан п байрачпые лес1..;n, пужно рассматрпвать 1.;ai..; остатюr не~:-;огда 
больших лесnых массшзов. Об этом пмеютсн неноторые :Jnтературuью 
уназанпн. Tar..;, у Я. И. Вейнберга [3] сназано бу1..;валъпо сле;::~;ующее: 
«По свидетельству МJrллсра, '' западу от Capaтoвci..;oii губерпип, в еевер
пых частнх Земли Вш'iс1>а Допсного и в Воронежеr..;ой губершш еще в ~..;оп
це XVII в. расстплалпсь обшпрные :Jeca высо1шх дубов, бу1..;ов, берез 
п сосею. Нужно полагать, что :этп лесасуществовалппе в XVJI в., а без
уеловно рапьше, по что опп деiiствительно существовали п были свнзаны 
с лесамп Навназа. Об этом свпдстельствуют еледующпе данnые: в 1919 г. 
па Ергепях в пресповодпых плах оз. Цаца (одпо пз озер Capшшcr..;oii сети) 
Р . В. Федоровой па:йдеnо зпачптельпое нолпчеетво пыльцы дуба, л1шы, 
граба, буна п орешпш\а. Дуб и теперь растет па Ергепях, липа в естествен
ных лесах встречаотся между Намыш11ню1 п Сталпнградо r. На~ш в это~r 
году липа обнаружена в баi'rрачuых лесах бJш3 населенного пуннта Чухо
настош..;п. IОжпая граппца орешпrша проходпт между Саратовом п Наиы
mппом. Что 1,асается буr..;а II граба, то, нан пзвестпо, блnжаiiшпм п сю1ьвr 
северным пуюаом пролзрастаппя :этnх пород яв:~нется северIIЫй склон 
Ставропольской возвышенпостп, отнуда опп, вероятно, в свое время 
прnш:ш па Ергепя. 

Тюше лесные травянпстые растения, 1-.;ак Л! elica picta н Vincetoxicuтn 
scandens, ветречающuеся в естествепных лесах Волго-Иловльсного вода-

.,... раздела, имеют 1~ентр массового пропзрастаппя на Северных Ба:~~..;апах 
и особенно у нас на Наш>азе, прпчем Vincetoxicum scandens, по Гросс
геiiму [4], встречается по нустарпинам и опушнам горных лесов вплоть 

до высоты 2000 .м, следовательпо, является горны!'.I впдом. Горньпf, нав
назсно-б аш..;анс1-шм впдом является танже Crataegus kyrtostyla. Согласн0о 
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флоре СССР [5], этот ш1 д на Кавназе встречается во всех районах. Он ра
стет чаще всего в грабово-дубовых лесах по оnушнам н осветленным 
местам. Вместе с грабовыми лесамп он nодuп:мается до высоты 1800 .м. 
Нет сомнения в том, что все эти лесные, главным образом горные, расте
ния зашлп в леса Волго-Иловльского водораздела тогда, когда последнJJ е 
смынались с лесами Кавназа. Очень нптересны заноно:мерности в распро
страненпп татарсного нлепа. В paiioнe исследования он является папбо iee 
широr·\О распространенным ~-;уста рпnно111. Особеипо большое сноnлонпе 
татарсr·юго нлена по опушнам естественных лоснов, где он образует сп Jrош
ную труднопроходпмую по;юсу. По по мере двпже1шя на север н соверо
запад по лnпnп Н.амышин-Киов-Львов п дaJJee обнш10 татарского 
нлена все время падает. По пашим наблюдеппям в Черном J1ecy, в JJecax 
ПоJJтавсной, Н.певсной, Львовской областей, а таю.не в Карпатах, татарс:шй 
Iшен встречается, I>ai;: правило , в огранnчеппом чпсле эн:земпляров. По 
·данным А. И. Поярновой [6] па Кавназе татарснпй н:лен наnболее шпроно 
распространен в западном Преднавназьо п на l{убанп; 1> востон:у оп ста
новится редк11м . 

Танпм образом, места пропзрастаuпя татарс1>ого ю~ена на Кубани 
являются своего рода осн:о:шами основного центра массового rн:оплошш 

этой породы, находящегося в районе сухих степей между ВоJJгой и Доном. 
Аналогпчны законом:орпостл в распрострапеншr бородавчатого бере

склета. В естественных леснах района псоюдованшr ~тот кустарннк 
встречается в бо::rьшом колnчествс, н ослп бы его но вынаиьшали с цеJ1ью 
заготовнп норы норной, то в этпх J1ecr>ax, особенно произрастающnх на 
супесях, был бы сплошной ярус бероенJJета. По данным И. Д. Юрне
вича [7], 1оrrшая граница бородавчатого береснлета от Сталлпграда пово
рачпвает на юго-запад л проходит через Тундово, стаппцу Нурм:оярснуrо, 
затем спускается вниз по ювому берегу р. Доп, через станnцу Ромапов
снуrо идет через Батайсн, Ростов-на-Дону, Матвеев Нургап, Амвросненну, 
Сталина. Отдельными островнами, оторваннымп от наибольшего овропеii
сного ареала, этот н:устарпин пропзрастает в Нрыму, на Северном Hanr;:aзe 
п на Ергенях. При этом Юрневпч отмечает, что насыщенноеть бородав
чатого бересклета уволnчивается с запада на восток. По его данным, в за
падных об;~:астях БеJJорусспп (Брестсная, Белостонсная, Барановичсr.;ая 
области) насчптываотся 200-300 нустов бородавчатого береС1'\:-1ета на ген
тар, в восточных (Мпнсная, Могплевсr.;ая, Гомельсная л другие областп)
в среднем 500 нустов на гентар; в Смоленской области-от 600 до 1500 ну
стов, в Нуfrбышовской-2680-5520 нустов, а в Саратовсной-6200. Массо
вое сосредоточенпе на совремепном пределе лесов татарсного нлена п боро
давчатого береснлета между Волгой н Доном: п уменьшеппо распростра
пенля этпх шщов по мере двнженпя на север п северо;Запад дает право 

сдеJJать предположение, что эти нустарнини, нан н многпе древесные 

породы, в перпод последнего оледененпя унрывались в южных частях 

междуречья Волги н Дона, отнуда онп потом распространплись па север 
п северо-запад. Вероятпо, па территорпп, не занятой лодпrшом, расnоло- · 
жеюrоfт между Доном п Волгой, рослп JJeca. Эти леса смынались с 11есами 
Навназа. В южных, более удаленных от JJедвина местах, в :этих лесах росли 
бун, граб, дуб, лппа, орешнин л другпо породы. Под поJ1 огом :этих лесов 
росли вышеуназанныо лесные травы. 

По опушна.111 и на, осветленных местах росли танпе нустарнинп, нан 
татарсrшй нлен, бересrшет бородавчатый, согнуто-столбчатый боярыш
нпн п др. Но по мере отступления леднпна на север, а Rасппя на юг, 
нлимат изменялся в сторону большей нонтинентальностл и сухости. Этот 
естественный процесс усиливался вследствие массовой вырубнп лесов. 
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В результате па месте лесов появилпсь разuотравно-типчаково-1ювыльные 
и типчаково-ковыльные степн, злан:ово-полынпые оетеппенные пустыни 

и nолынно-злаr.;:овые пустынпые степи. Леса I аю{аза, таним образом, были 
отделены от лесов более северпых районов страны. Суховеи и 1шзная отно
сительная влажность способствовалп наступлению степп на лес. В таких 
резн:о изменпвшпхся условиях у остап.;:ов естественных лесов появились, 

на~.;: прпспособлеппе н измеппвшпмся ус:rовпям существования, своеобраз
ные опушни в впде узнпх чрезвычайно густых по Jтос пз зверобоелпстпоii 
сппреп, татарсного нлена, бобовnш{а п другпх н:устарнпн:ов. Этп r.;устар
пшш, особеппо спирея, по вьшосливостп н солпцепену п влаге, очевидно, 
занпмают среднее положеппе между степной n тнпичноii лесной ра ститель

постью. I роме того, опп обладают громадной cшroii н:ущенпя, благодаря 
че.му образуют густую переходную полосу между лесом n степью. Летом 
эта густая теппстая сплошная полоса препятствует пронпнновенпю степ

ной растптельпостп под полог леса. Зпмой онаiiмленный певысонпм бор
дюром пебо:1ьшой лес представляет собой своего рода сосуд д:rя нан:опле
юrя снега. Снег папосптся, по пе выносится пз окаiiмлеппого бордюром 
леса. Таюrм образом, бордюры способствовалн п способствуют панопле
нпю запасов в:1агп в лесу. 

Rакпе же прантпческпе выводы можно сделать на оспованпи всего 
из:rожеnпого? 

В работах Т. Д. Лысешю [9, 8] разработан метод посева Jiесных полос 
гнездовым способом. Лысею.;:о указывает, что прп выращпваппп ;1еса 
нрайпе важно в первые 10 лет жпзпи деревьев создавать возможно боль
шпе запасы влаги в почве под лесополосоП. 

Псходя пз этого п учптывая суровые :Iесорастптельпые ус:Iовпя райо
на песледоваюш, мы пред:rагаем о н р уж и т ь лес п ы е п о л о с ы 

б о р д ю р о м п з т а 1; н х 1; у с т а р н п J\ о в, 1-;: а 1-;: т а т а р
е 1; п ii: н л е н, н а п а д с J-\ а я п р г а, н р у г л о :1 п с т н а я 
прга, а на щебнпстых ,1естах- пз зверобое;rп
с т пой сп и ре н, п эти 111 с а мы м превратить эти 
п о :r о с ы в с о с у д ы · р е з е р в у а р ы с н е г о н а J\ о п :i е

н п я. Благодаря бордюрам сдуваемыii ветром снег будет попадать не в ов
рагп, а в леспые полосы, m•руженпые бордюром. Почва под ;т:ieeнoii по:тосой 
будет сп:rьно ув:~ажпяться, вредпые для деревьев rо:тп вьп1ываться, трудн о
проходпмыii твердый н:арбонатньп'i cлoii будет разрушаться, п т.;орнп дуба 
достпгнут увлажнепного с:rоя почвы. 

!\роме того, сплошная ;юшnя стена бордюра летом будет препятство
вать пронпнновепшо под по:rог леса степных травянистых растеппй. 

Все это, вместе взятое, создаст хорошие ус;ювпя для роста деревьев 
и, в первую очередь, дуба. Таrшм путе~r будет преодо:rен тан называемый 
крптичеснпй возраст леса. Бордюры следует создавать шпрпной 1 .лt 20 с.лt 
на расстояппп 2,5 .11 от I\райшrх деревьев дуба, чтобы норпевая снстема 
кустарюшов пе нопнурнрова:rа с норпевой спстемой основной породы. 

Между нуртппами дуба п сопутствующих пород из нустаршшов ;пучше 
всего сеять сr.-умпшо (Cotinus coggygria). Этот нустарнпн, нан поl-\азал 
Ф. И. Травень [10), пмест достаточно 1юмпантпую сеть сраюштельпо 
тою.;:пх, вертш а'1ьных пш1 носо ндущпх в г;1 убь снелетных 1;орней, не 
выходящих за 1;рону нуста. В условиях I\амышпнсного лесо~1е:~поратпв
ного пупнта с1<умшш очень хорошо растет, образует много лпстъев, вслед
ствпе чего сильно отепяет почnу л создает много подстплr-ш. в~rесте с тем, 
по данпым Г. Н. Высоцн:ого [11], скумппя отпосптся к породам, мало
пспаряющлм в:rагу. Это объясняется тем, что лпстья снумппп спльпо 
опушены и имеют восновоii налет. В условиях На:111ышппского лесомелпо-
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ратпвпого пуш\та сну:.шшr спJ1ьно 11;10;.(otlOl'UT, п есдн хорошо ор1аш1.ю
вать сбор ссмяп, то посев снумпrш 1110;1ют быть обеспече·н местuыми ссыс
намп высо1,ого начества. 

Счснь цсnпы]\[ 1,уетаршшом является татарснn-Р, нлен (Acer tatariczim). 
1\ак у1.азюrо nышс, он nсздс растет в массовом количестnе в лесах района 
nссrrедования. На оnушн:ах татарс1шii 1шеn сш1ьно плодоноспт. На одном 
нусте, имеющем 6 ствоJюв, студентна Корепева насчптала 11 680 семян. 
Татар(ъпй клен хорошо возобновляется пе тольно в лесу, но п в открытой 
~.;топи 11 даже на солонцах. Главный норень татарсного нлепа идет вглубь, 
от него отходят носа идущпе бокоnые корпп. Важно отмстить, что рост 
норней татарсного юrепа сш1ьпо отстает от роста 1юрнеii: дуба. Студентна 
Коренева заппмалась пзучспием корнеnых спетом татарского Iшепа в степи 
и n байрачпом лесу. В результате оназа.:~ось, что 4.-летние сеянцы этого 
nустарпика, выросшие естественным путо:.r в степп, прп высоте 10 с.м 
пмели корневую систему в среднем 32 c..1t; в баiiрачном лесу при том же 
возрасте сеянцы 10,5 c..1t высоты имели корневую систему 20 c..1t, в то время 
1>ак корневая система сеянцев дуба уже в первый год достпгает 70 с ..1t 

длппы. Следовательно, 'В посаднах норни: татарс1 ого нлепа не будут ока
зьшать сущестnенного влияния на деятельные корни дуба. Высоцнпй 
оrпосит татарсний клен н породам, мало пспарюощпм влагу листьнмп. 

Таню.1 же ценным Rустарюшом, па~< и вышеуназаппые, является ирга 
(Amelanchier rotundifolia). Ф. П. Травепь [12] уназывает, что этот нустар
ник развивает довольно густую сеть топних глубоноидущпх корней, .спо
собствующих водопроплцаемостп степных почв. Травень относит иргу 
1' кустарникам, спльно отепяющпмп почву. В paiioпe исследования ирга 
растет пренрасно. В Намышппс1юм лесомелпоратпвном пупнте этот ну
старшш образует очень густые полосы в тан называемом Шитовсном саду. 

Из r<устарпнков таюно можно использовать татарсную жимолость 
(Lonicera ta.tarica). Она сu:rьпо отепяе:г почву и пренрасно растет. В кол
хозпых посадках 1949 г" несмотря на нснлючительно засушлпвое лето, 
татарсная жимолость даJ1а самый высоний процопт прпжuваемости. Что 
1<асается сопутствующrrх пород, то наряду с остролпстным нленом с:rе

дует обратпть С'ерьезпоо вп1111tапnе на липу. Эта порода r'ar< в посадках, 
так и в естественных лесах Сталинградской области образует ветви у caмoii 
зе:М:лп п те]\[ самым спльпо отеляет почву. Такпм же образом в Rамышттн
с1,ом шrтомпш'е растет граб. Деревья граба, посаженные в 1935 г" уже 
достиг;rп 3,56 ..1t высоты прп 3,2 c..1t в диаметре. Прое1щпя нроп с севера 
на юг 2,6 .л~, с востона па запад 4,1 м. Прирост в 1948 г. был равен 26 с.лt. 
Интересно отметить, что в светлые жаркие днп пластппкп лпстьеn граба 
повернуты ребром к солнцу, благодаря чему пнтенспвность испарепия 
листьев падает. 

Тановы наши конкретные прсдложенпя. 
Сущность этпх предложений сводится I\ тому, что путем подбора 

сильно отепяющпх почву пород создается прспятствпе пропшшовенпю 

под полог леса злейшпх его врагов--степных травяппстых растений. И.ро
ме того, будет создана мощная лесная подстилка, I<оторая будет Защпщать 
почву ЗJТ\fOii от промерзания, а летом от поверхностного нспаренпн. Пу
тем подбора пород с вертпкально пли косо идущими nглубь с1>елетпымп 
норнями пространство между гuездамн дубов будет пронизано норневыми 
ходами, что будет способствовать процессу вымывания вредных солей и 
накоплению влагп в почве. При помощи бордюров полосы будут превра
щепы n сосуды для спегонанопления. Все это, вместе взятое, создаст мощ
пую биологпчоскую мелиорацию почвы. Осповпое препятствие для роста 
леса в степп-пепронпцаемый для корней нарбонатпыli горпзонт-будет 
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уничтожено. Корни дуба достигнут глубоко лежащих влажных гори.зон
тов почвы. Ta:k называемы:П н:ритический возраст леса в степи будет прео
до:rен, п на грани сухих степей и полупустынь будет расти высокостволь
ный стройный леr;. 

Пост) i:rю1a в р е;1:~кцпю 
9.5. 1950 г. 
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