
Особенности растений разного географического происхождения IT 

тернем для оценки адаптационных возможностей древесных растений. 
Во многих случаях последние оказываются более пластичными, чем. 
можно было бы полагать, основываясь на анализе естественных условий 
нх произрастания. Примерам могут служить теплолюбивые древесные 
растения субтропического климата Howenia dulcis Thunb., Pterostyrax 
hispida Sieb. et Zucc., Р. corymbosa Sieb. et Zucc., Styrax obassia Sieb. 
et Zuss., Thea sinensis L. и др., успешно интродуцированные в К:арnа· 
тах. Вероятно, в генотипе растений закодирована информация, которая 
расшифровывается только в особы)[ стрессовых ситуациях, когда необ· 
ходимо мобилизовать все резервы организма для выживания в крайних 
условиях существования. 

Следовательно, сравнение естественных условий произрастання и 
условий пункта интродукции может служить только для ориентировоч· 
ной оценки вероятности успешности интродукции. Установить адап. 
тационные возможности вида или формы, интересующих исследова· 
теля, можно только на основании испытания в I\ОНI{ретных условиях 

среды. 

К:ак справедливо отмечал Н. И. Вавилов [1], для выявления потев· 
циальных адаптационных возможностей интродуцированных древесных 
растений нужен прямой опыт. 
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ВНИАЛМИ 

Рассеивание на полях агрохимикатов, их CTOI{ и эрозия почвы при
водят к загрязнению водоемов [6, 7, 12]. Антропогенное цветение воды 
наблюдается сейчас в макрофитных озерах, которые в естественных ус-
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ловиях никогда не цветут [9]. Сокращение сбросов загрязнителей затор
мажпвает цветение воды [10]. 

Водорегулирующий эффект лесных полос достаточно хорошо дока
зан. Менее изучена водоочнстнтельная функция полос, особенно соче
таемых с канавами н валами. Цель работ- оценить степень влияния 
водорегулирующих полос и лесных полос с канавами и валамп на очи

СТI{У вод СJ{Лонового стока с земледельческих угодий. 

Наблюдения проводили в учебrю-опытно:.I хозяйстве Пензенского СХИ, в лесостепи 
Среднего Поволжья с 1979 г. по 1981 г. Стационар находился на склоне СЗ экспозиции 
-с уклоном 3,5°. Водорегулирующая полоса размещена поперек склона. Ширина полосы 
12,5 м, состав 4Б2Д2Лп2Кл, возраст 16 лет, конструкция продуваемая. Средняя вы
сота древостоя -11,5 и, средний диаыетр- 12,5 см. Сомкнутость крон- 0,7. Проек
тивное покрытне травяного покрова- 5 ... 10 %. Почвы- слабосмытые выщелоченные 
черпозс'-·IЫ с содержанием гуму('.<~. в нахотноы слое 6,86 ... 9,83 %. 

Силоновый сток изучали весной на стоковых шющадках площадью 0,25 га 
(20 Х 125 м) по методикам fЗ, 41. Опыт состоял из трех вариантов площадок: поле
вые, полевые + лесные, полевые + лесные + канавы + вальr. На каждом варианте по
.левые части nлощадок расnределяли в следующем nорядке: контроль, с удобрением 
(нитрофоска) N4sP4sK4s, с удобрением N!JoP9oK9o, с удобрением NJзsPJз5Kiзs, навоз 
К:РС- 20 т/га, гербицид- 4 кг/га. На лесные части площадок удобрения, навоз и 
гербициды не вносили. Лабораторные анализы воды и твердого стока проводили по 
общепринятым методикам fl, 111, бактериальный анализ- по ГОСТ 18963-73 f21, 
микршшличества пестицидов определяли методом тонкослойной хроматаграфин f5, 
с. 1-14]. 

Цвет воды стОI{а зависит от прнсутствия окрашивающих органиче

ских веществ в смываемой почве. Матерпалы наблюдений представле
вы в табл. 1. 

Период 
стока 

Начало 
Середина 
Конец 

Начало 
Середина 
Конец 

Таблица 

Влияние лесных полос на цвет стоковых вод 

Поле 

1 Желтый 
)Келтоватый 
Серо-желтьп''I 

Желтоватый 
Грязно-серый 
Бурый 

Варнант опыта 

Поле + nолоса 

1980 г.-озимые 

)I(елтый 
Серо-желтый, 
Темно-желтый 

1981 r.-зябь 

1 Желтоватый 
Сероватый 
)I(елто-серый 

Поле + полоса + 
+ канава + вал 

1 Желтый 
Серо-желтый 
Серый 

1 Бесцветный 
)I(елтовато-серый 
Сероватый 

На полях, занятых озимыми I{ультурами, при отсутствии смыва 

почвы полосы незначительно влияли на цвет воды. При возраетанин 
смыва (1981 г.) и кольматировании полосами частичек почвы изменепае 

цвета воды по вариантам более ощутимо. 
Водорегулирующие лесные полосы влияют и на другие показателп 

стоковых вод (табл. 2). Лесная полоса и полоса с канавой и валом уве
лвчпли прозрачность воды, снизили биохимическое потребление кисло
рода за 5 сут (БПК:5), уменьшили перманганатную окисляемость и вы
нос с поля гербицида - аминной соли 2,4-Д. 

Кроме того, полосы изменяют концентрацию биогенных веществ в 
транзитной воде: аммиачного азота- на 0,7, нитратного азота- на 
·0, 1, калия- на 4,5 мг/л. 

Водорегулирующие лесные полосы сокращают объемы жидкого и 
твердого стока с расположенных выше пахотных склонов (табл. 3). 

Питательные вещества теряются в растворенном внде и с твердым 
.стоком. С водосбора ручья площадью 0,5 га больше всего выносилось 
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Таблица 2 

Влияние лесных полос на органолептические и химические 
показатели воды стока (1979-1981 rr.) 

Про- Окисля-
Вынос 

БПI(s, 2,4-Д, 
Вариант опыта зрачность, мг О2{л емость, % к вне-

см мг О.Jл се нто 

Поле 8,9 6,44 18,11 1,60 
Поле + nолоса 13,9 4,67 12,90 0,13 
Поле + полоса + 

+ канава + вал 14,4 4,15 11,45 0,06 

Таблица 3 

Влияние nодореrуJшрующих поJюс на склоновый сток 

Запас 
Погло- Склона-

I(оэффн- Смыв 
щено ВЫЙ 

Вариант опыта воды в почвой, сток, циент почвы, 

снеге, мм :мм мм стока т{га 

1979 г.- зябь 

Поле 184,4 92,3 1 92,1 0,49 8,1 

1980 г.- озимые 

Поле 130,0 11,8 118,2 0,91 0,0 
Поле + nолоса 135,6 40,5 95,1 0,70 0,0 
Поле + nолоса + 

+ канава + вал 155,7 102,1 53,6 0,34 0,0 

1981 г.-зябь 

Поле 90,6 13,8 76,8 0,85 1,2 
Поле + полоса 
Поле + полоса + 

114,1 61,9 52,2 0,46 0,003 

+ канава + вал 120,4 83,8 36,6 0,30 0,000 
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стоком калия, затем нитратного и аммиачного азота, меньше- водо

растворимого фосфора (табл. 4). 

Таблица 4 

Потери элементов питания в период стока (1979 г.) 

Потери nитатс.IIЫ!ЫХ веществ, кг{га 

Эле~rент с nзве-

1 

с :влеко-

1 

1 общие питания 
:в раство-

% 
шеанымн MЫMII % ренпом 
на но- % наноса-

виде 
сама ми 

N03 0,53 18,8 0,24 8,6 2,05 72,6 2,82 
NH, 1,91 68,6 0,09 3,3 0,78 28,1 2,79 
P20s 0,47 34,9 0,09 6,8 0,78 58,3 1,35 
к, о 6,27 75,5 0,22 2,6 1,82 21,9 8,30 

Несвоевременность удобрений полей увеличивает миграцию ве
ществ с водой. При внесении нитрофоски по снегу, в дозе N90P90K90 , по
тери азота составили 47,4, фосфора- 6,5 и калия- 34,3 кгjга. Средняя 
концентрация нитратного азота иревыеила предельно допустимую кон

центрацию для пнтьевой воды в 2,6, аммиачного азота в 2,7 и фосфора 
в 2 раза. 

Заделка минеральных удобрений в почву зяблевой вспашкой на 
глубину 27 ... 30 см или 2-кратной культивацией на 10 ... 12 см резко сни
жает расходы питательных веществ, даже при высоком удобренном 

фоне (N,зsPIЗsK,зs д. в. на 1 га). Однако увеличение доз удобрений при-
2';: 
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водит к возрастанию потерь растворимых веществ с водой стока. По
лучены достоверные (на 5 %-ном уровне значимости) коэффициенты 
корреляции между дозами удобрений (с заделкой в почву) и пх выно
сом с водой стока для аммиачного азота (0,771 ... 0,868), нитратного азо
та (0,558 ... 0,940), фосфора (0,896 ... 0,917) и калия (0,807 ... 0,971). 

Лесные полосы снижают миграцию веществ со стоком и предотвра
щают их вынос в водные экосистемы. Сочетание полос с земляными 
сооружениями еще в большей степени регулирует сток биогенных ве
ществ (табл. 5). 

Таблица 5 

Вынос биоrенных веществ по вариантам опыта 

Вынос веществ по вариантам, кг/га 

Биогенные Поле Поле + nолоса Поле + nолоса + 
вещества + канава + вал 

1980 г. 1 1981 г. 1980 г. 1 1981 г. 1980 г. 1 1981 г. 

Аммиачный азот 2,07 0,55 1,44 0,21 0,62 0,10 
Нитратный азот 0,07 1,28 O,Q4 0,80 0,02 0,55 
Фосфор 0,76 0,61 0,67 0,22 0,51 0,16 
К:алий 11,84 4,74 7,84 1,86 4,76 1,14 

Использование в качестве удобрений навоза не увеличивает выноса 
питательных веществ, но вызывает бактериальное загрязнение воды. 
По сравнению с контролем на стоковой площадке с навозом количество 
бактерий в воде стока возрастало в 2,3 ... 9,3, а коли-индекс почти в 10 
раз. В образцах снега, отобранных перед стоком на поле, коли-индекс 
составил менее 3, коли-титр- более 333, а микробное число равно 
нулю. Снеговая вода вполне могла использоваться в питьевых целях. 
Таким образом, бактериальное загрязнение талой воды происходит при 
движении ее по склонам. В вариантах с лесной полосой и полосой с !{а
навой и валом уменьшилась загрязненность воды патогенными бакте
риями (табл. 6). Навоз вносили под посевы озимой пшеницы. 

Таблица 6 

Изменение бактериального состава стока водорегулирующей лесной полосой 

1980 г.- озимые 1981 г.- зябь 

Общее Общее 

Вариант оnыта количе-
I(оли- I(оли-

количе-
I(олн- Кол н-

ство с т во 

бактерий индекс титр бактерий индекс титр 

В l MJI в 1 мл 

Площадка с навозом 
(контроль) 3 338 2 300 0,43 1 823 163 000 0,006 

Площадка с навозом + полоса 1 770 1 625 0,74 1 782 16 100 0,06 

Площадка с навозом + полоса + 
+ канава с валом 1 478 1 600 0,58 1 399 12 350 0,08 

В варианте поле + полоса общее количество баi<терий· понизилось 
в 1980 г. в 1,9, а в варианте полосы с канавой и валом- в 2,2 раза. 
Весной 1981 г. снижение бактерий в воде на участке полосы+ площад
ка с навозом было незначительным, а на створе с канавой и валом умень
шилось на 25 %, Следовательно, вода стока, проходя лесную полосу и 
полосу с канавой и валом, очищается от бактерий, однако в питьевом 
водоснабжении использоваться не может. 

Считается, что комплекс водоохранных приемов на полях должен 
снизить в водоемах концентрации пестицидов до 0,02 и удобрений до 
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0,6 мгjл. Для достижения этого уровня следует задержать 80 ,%. пести
цидов и 50 % удобрений из общего количества, выносимого склоновым 
стоком с полевых угодий [8]. Следовательно, внесение удобрений на скло
новые поля по мерзлой почве или по снегу соверщенно недопустимо, d 

их использование должно сочетаться с обязательным погребением 
в почву. 

Водорегулирующие лесные полосы снижают склоневый сток на 
1!5 ... 1/3, а полосы с канавами и валами- более чем на 1!2. 

Лесные полосы сокращают вынос биогенных веществ с полей на 
9,0 ... 42,5, а гербицидов на 91,4 %. Полосы с канавами и валами задер
живают 44,5 ... 76,3 % питательных элементов и 96 % гербицидов и по 
этим показателям соответствуют расчетному уровню регулирования аг

розагрязнителей на водосборах. 
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I(ОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ ЛЕСНЫХ СЕМЯН 

Л. Т. СВИРИДОВ 

Воронежский лесотехнический институт 

При движении семян по рабочим поверхностям лесохозяйственных 
машин возникает трение. Объективными показателями, характеризую
щими фрикционные свойства поверхности семян, служат коэффициенты 
нх трения, которые подразделяются на статический (трение покоя) и 
динамический (трение движения). В реальных условиях мы чаще имеем 
дело с трением движения (движение частиц в загрузочных устройствах 
н рабочих I<амерах сеялок, семеочистительных машин и т. д.). С конст
руктореко-технологической точки зрения важно иметь данные о вели

чине статических и динамических коэффициентов трения семян. 
В настоящее время практически нет систематических данных о ко

эффициентах трения лесных семян по поверхностям, наиболее часто при
меняемым в качестве рабочих, Лишь в работах [2, 4, 5] имеются отдель
ные сведения о статических коэффициентах трения обескрыленных се-


