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П РЕ Д ИС Л О В И Е

И вы  составляю т довольно многочисленную группу р а с 
тений. Они прои зрастаю т  в Европе, Азии, А мерике и А ф р и 
ке, встречаю тся  от тундры до тропиков. И вы  входят  в со 
став  различны х растительны х ассоциаций, в том числе 
лесных. Они значительно разл и ч аю тся  по биологическим 
свойствам и хозяйственной значимости.

Ш ирокое  географ ическое распространение  ив, их п р и 
способленность к различны м  экологическим условиям , б ы 
стрый рост, возм ож ность  хозяйственного использования  
древесины  древови дн ы х форм, побегов кустарниковы х, д е 
коративность многих видов, разновидностей  и форм, н а л и 
чие в коре биологически активны х вещ еств и р яд  других 
особенностей обусловили ш ирокое введение ив в культуру  в 
наш ей стране у ж е  в середине прош лого века. В н астоящ ее  
время они используются при создании лесны х культур, 
плантаци й  по производству  древесины, прута д л я  п лете 
ния, получения сы рья д л я  производства  вы сококачествен
ных таннидов, при производстве  м елиоративны х работ, 
создании л ан д ш аф тн ы х  посадок и озеленении населенны х 
пунктов.

Н еобходимость повыш ения экономической эф ф ек ти в 
ности культур, особенно пром ы ш ленны х плантаций, за  счет 
усиления п роявления  хозяйственно-ценных при знаков  п ри 
вела к разверты ван и ю  селекционны х работ, которые к  н а 
стоящ ему времени принесли определенный успех, особенно 
в производстве древесной массы.
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СИСТЕМАТИКА И БИОЛОГИЯ  
РОДА ИВА

И вы  относятся к п орядку  ивовых (S a lix  L in d l . ) , состоя
щ ем у из одного сем ейства —  ивовые (S a l ic a c e ae ) .  Это 
довольно обш ирное семейство, насчиты ваю щ ее около 400 
видов, объединенны х в три рода — тополь (P o p u lu s  L .) ,  
ива (S a lix  L.) и чозения (C hosen ia  N a c .) .  Н аи б о л ее  м но
гочисленным родом среди них явл яется  род ива, в состав 
его входит более  350 видов.

Р о д  ива очень древний. П о  палеоботаническим  данны м 
его представители, к а к  и представи тели  рода тополь, встре
чались у ж е  в среднем  меловом  периоде, около 100 млн. лет 
н азад . В конце плейстоцена четвертичного периода на т е р 
ритории Европы, Сибири и К а в к а з а  у ж е  п р ои зрастали  ви 
ды  ив, близкие к современным.

Р о д  ива р а зд ел я е т с я  на три подрода: ива (S a l ix ) ,  вет- 
рикс (V etrix )  и х ам етея  ( C h a m a e te a ) .  К  подроду ива 
относятся  около 30 видов, в больш инстве случаев  это д е 
ревья.

П одрод  ветрикс н аи более  многочисленный. В больш и н 
стве случаев  это крупны е кустарники- и деревья , о б и таю 
щ ие в умеренной лесной зоне, во в л аж н ы х  местообитаниях 
засуш ли вой  зоны, в лесотун дре  и субальпийской  зоне.

П одрод  х ам етея  п редставлен  низкорослы м и ку стар н и 
к ам и  и стелю щ им ися  ф орм ам и , обитаю щ им и в горной а л ь 
пийской зоне, тундре и лесотундре, т. е. условиях  эк стр е 
мальны х, что наш ло  о траж ен и е  в их биологических особен
ностях.
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Й стоки систем атики ив уходят  в X V I I I  в., к работам  
К. Л иннея . З а  истекший период систем атика  ив зн ач и тел ь 
но расш и рилась  не только  за  счет увеличения количества 
видов, откры ты х и описанных на вновь обследованны х тер 
риториях, но и за  счет более глубокого  изучения экологии, 
морфологии, анатомии, цитологии и филогенетических с в я 
зей у ж е  ранее  известных ив. Так , если в X V III  в. на т е р 
ритории России было известно 30 видов, то теперь их н а 
считы вается  126. В р азвитие  систем атики рода ива в н а 
шей стран е  значительны й в к л а д  внесли Э. Л . Вольф, 
П. А. Л акш еви ц , В. Л . К ом аров , П. Н. К рылов, М. И. Н а 
заров , А. К. С кворцов  и др.

В основу систематического  делен ия  ив полож ены  осо
бенности строения генеративны х органов, морфологические 
при знаки  и экологические особенности. И вы  имеют р а зл и ч 
ные ж и зн ен н ы е  ф орм ы  от карли ковы х  кустарников  до д е 
ревьев первой величины. Н екоторы е виды бы ваю т п р ед 
ставлены  кустарн и кам и  и деревьями.

З н ач и тельн ое  разн о о б р ази е  ж и зненн ы х форм ив и 
изменчивость морфологических признаков  — следствие их 
ш ирокой географической распространенности , больш ой 
экологической изменчивости среды обитания.

Больш ин ство  видов ив п р ои зрастает  в ум еренно хо л о д 
ных о б ластях  Европы  и Азии, в Северной Америке, горах  
К итая , встречаю тся ивы в субтропических зонах  Африки, 
Ю ж н ой Америки, за  исключением восточной части Б р а з и 
лии, зап ад н ой  части И ндонезии. И вы  п р ои зрастаю т во всех 
географ ических зонах  — от тундры  до пустынь. В условиях 
эк стрем альн ы х  д ля  сущ ествования  растительности — в 
тундре и лесотундре, в альпийском  и субальпийском  го р 
ных поясах  ивы входят  в состав устойчивых дли тельн о  су 
щ ествую щ их фитоценозов, где они часто бы ваю т дом и н и 
рую щ ими видами. В лесной зоне они являю тся  породам и 
пионерам и и засел яю т  лесны е вырубки, п о ж ар и щ а, речные 
и озерные отмели, вы ш едш ие из употребления  пахотные 
земли, карьеры , свеж и е  насы пи и откосы кан ав . Н о д а л ь 
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нейшее развитие  фитоценозов приводит к их вытеснению И 
смене более д олгож ивущ им и н имею щ ими больш ую вы со
ту видами. В степной зоне ивы приурочены к поймам рек, 
зап ад и н ам  с близким  зал еган и ем  грунтовых вод, к м асси 
вам  влагоносны х песков, в пустынях обитаю т только в 
поймах. В поймах т а к ж е  н аб л ю д ается  смена их другими 
древесны ми и кустарни ковы м и породами, но здесь этот 
процесс в основном оп ределяется  динам икой разви ти я  пой
мы. В горы ивы поднимаю тся до 2000 м над  ур. м., иногда 
выше, прои зрастая  в лесном, субальпийском  и альпийском 
поясах.

В С С С Р  ивы т а к ж е  растут  во всех ф изи ко-географ и че
ских районах. В европейской части С С С Р  прои зрастает  40 
видов, на К а в к а зе  — 26, в Средней Азии — 43, З ап ад н о й  
Сибири — 51, Восточной Сибири — 71, на Д а л ь н е м  В осто
ке — 67 видов. Видовое р азн о о б р ази е  ив увеличивается  с 
за п а д а  на восток. К а ж д ы й  вид встречается, к а к  правило, 
в 1— 2 естественно исторических районах , лиш ь несколько 
видов распространены  на всей территории страны. Н о и в 
п ределах  к аж до го  из районов ивы приурочены к опреде
ленны м м естополож ениям .

Особенно четко это прослеж и вается  в горных областях , 
ивы альпийского  и субальпийского  поясов не спускаю тся 
в -долины, а долинны е не поднимаю тся в горы. В горных 
район ах  встречаю тся  ивы-эндемы, в других условиях  они 
встречаю тся реж е, ареал  их ограничивается  относительно 
небольш ой территорией. В С С С Р  насчиты вается  21 эндем- 
ный вид: в Средней Азии — 6, в Восточной Сибири — 7, 
на К а в к а з е  — 3, на Д а л ь н е м  Востоке — 3, в З а п а д н о й  С и 
бири — 2. Это д а е т  основание п редполож и ть  наличие ц ен т
ров в и д ообразован и я  в район ах  П ам и р а ,  Т янь-Ш аня , Саян, 
А лтая . Н а  территории С С С Р  прои зрастаю т  интродуцнро- 
ванные виды, некоторые очень давно, нап рим ер  ивы в а в и 
ло н ская  и египетская.

И з  видов, прои зрастаю щ и х  в С С С Р , 16 относится к 
деревьям , 22 — к см еш анной ф орм е древокустарн иков , 50—
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к вы сокорослым ку старни кам , 13 — к низкорослы м, 2 5 — к 
кустарни чкам . Д ревови дн ы е  ф орм ы  наи более  представлены  
в европейской части страны, на К авказе ,  Д а л ь н е м  В осто
ке, в Средней Азии. С м еш ан ны е формы  и кустарники  — в 
Сибири, кустарнички — на Д ал ь н ем  Востоке. М. И. Н а з а 
ровым (1936) вы делено 49 флористических районов по ви 
довому разн о о б р ази ю  ив. П р и н и м ая  во вним ание  относи
тельно слабую  их изменчивость в равнинны х районах, 
И. Р . М орозов  (1966) пр ед л о ж и л  д л я  практического  п о л ь 
зовани я  укрупнить некоторые районы  в европейской части 
Советского Сою за, З ап ад н о й  Сибири, на К авказе ,  в р а в 
нинной части С редней Азин, оставив в основном без и зм е
нения территориальное  деление гористых районов В осточ
ной Сибири, Д а л ь н е го  Востока, лиш ь несколько изменив 
назван ие  районов и уточнив их границы  и р азд ели в  тер р и 
торию С С С Р  на 26 таки х  районов. В европейской части 
С С С Р  им вы делены  районы  Тундры и лесотундры, С евер
ный, Среднерусский, Ю ж ный, Ю го-восточный, Крым, на 
К а в к а з е  — П редк авказск и й , З а к ав к а зс к и й ,  в Зап ад н о й  
Сибири — Тундры  и лесотундры, Т аеж н ы й , Степной, А л 
тайский, в Восточной Сибири — Тундры и лесотундры, 
Среднесибирский, С аянский, З аб а й к а л ь с к и й ,  Северо-вос- 
точный, на Д а л ь н е м  Востоке — Тундры  и лесотундры, 
Охотский, П риам урски й , Уссурийский, С ахалинский , К а м 
чатка  и К урильские  острова, в С редней Азии — П о л у п у с
тынный, П устынный, Г орная  область.

П ерекры тие  а р еал о в  многих видов ив, их близкое  ф и 
логенетическое родство способствовали возникновению  у 
ив значительного  количества  естественных гибридов. В н а 
стоящ ее время описано 90 гибридны х форм. В природе л е г 
ко осущ ествляется  не только м еж в и д о в ая  спон танн ая  ги б 
ридизация, но и м еж секц ионн ая, в р езультате  чего возн и 
каю т ж и знеспособны е плодовитые виды с кратны м  и зм е 
нением числа хромосом.

Ш ирокое  географ ическое распространение  ив, их поли
морфизм , пластичность обусловили своеобразн ы й путь э в о 
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лю ции этого рода, где п р ео б л адаю т  п ар ал л ель н о е  и ко н 
вергентное развитие. Зн ачи тельн ое  влияние на эволю цию  
рода ива о к а з а л а  т а к ж е  полиплоидия. У его п ред стави те
лей н аб л ю д ается  полный полиплоидный ряд  с числом х р о 
мосом от 2 п = 3 8  до 10/г =  190 (по Н. В. Старовой, 1980).

Все представители  семейства — двудом ны е растения. 
Соцветия — сереж ки , р азви ваю тся  на побегах прош лого  го 
да, цветонож ки укороченные. В стречаю тся  у некоторы х в и 
дов, нап рим ер  у ивы белой, эк зем п л яр ы  с ж ен ским и  и м у ж 
скими ц веткам и  в сереж ках . Явление это не типичное, на 
наш  взгляд, н аблю дается  при спонтанной гибридизации. 
И з одной почки р азви вается  одна сер еж ка .  Они бы ваю т 
поникшие или прям остоящ ие. Ц ветки  сидячие, м уж ские  
цветки имеют небольш ое число тычинок, от 1 до 13, чащ е 
две. Тычинки на длинны х нитях, свободные или сросш и е
ся у основания, прикреплены  к околоцветнику или прицвет- 
ной чешуе. П ы льники  бы ваю т  двухгнездны е у видов со 
свободными ты чинками, а у видов со сросш имися —* четы- 
рехгнездные. П ы л ь ц а  лип к ая ,  р а зм е р  ее в поперечнике 
колеблется  от 18 до 36 мкм. Н аи б о л ее  крупны е пыльцевые 
зерн а  имею т полиплоидны е виды, наи более  м елкие  — у  по 
л яр н ы х  и горных видов. П естик слож ен  из 1, 2 или 3 срос
ш ихся к р а я м и  плодолистиков, в больш инстве случаев  из 2.

Ж ен ск и е  цветки имеют 1 пестик. З а в я з ь  верхняя, сво
бодная, си д ячая  или на нож ке, чащ е яйцевидно-кониче
ская , голая  или слегка  опуш енная , столбиков 1 или 2, в 
последнем случае  встречаю тся  сросш иеся и свободные. 
Р ы л е ц  — 2. Они могут быть цельные и двураздельны е. 
О колоц ветни ка  нет, но вместо него имею тся 1— 3 н е к та р 
и н е  ж елезки . П р и ц ветн ая  чеш уя цельнокрайняя .

П л о д  сухой, одногнездная  м ногосеменная коробочка, со 
с то ящ а я  из двух створок, растр еск и в аю щ аяся  при с о зр е в а 
нии семян. С емена очень мелкие, в поперечнике не более
2 мм, сн аб ж ен ы  пучком светлы х волосков. Ц ветут  ивы 
ранней весной до появления  листьев или их распускания ,
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Почки на побегах  сидят  поодиночке, в п азу х ах  листьев. 
Р асп о л о ж ен и е  очередное, у отдельны х видов ив в стр еч аю т
ся супротивные почки, но лиш ь в верхней части побегов. 
П очка  покры та одной чешуйкой в виде колп ачка . В ели чи 
на почек в пределах  побега неодинакова :  у основания по 
бега они крупнее, чем у вершины. Б ольш и й  р азм ер  имеют 
цветочные почки по сравнению  с листовыми. П очки о тли 
чаю тся у разн ы х  видов цветом, формой, наличием  или 
отсутствием опушения. Они бы ваю т плотно п р и ж аты  к п о 
бегу или отходят, «отстают» от него в верхней его части.

Л истья , к а к  и почки, одиночные, на побеге имеют спи- 
рально-очередное располож ение, сидят  на небольш их че
реш ках. Л и сто в ая  п ластинка  цельная . Ф орм а  ее р а зн о о б 
р а зн а я  — линей ная , продолговатая ,  лан ц етн ая ,  я й ц еви д 
ная, эллип ти ческая , округлая ,  овальн ая .  К р ай  листа  ц е л ь 
ный или зазубренны й. У некоторы х ив по кр аю  листа  и м е
ются ж елезки , встречаю тся  ж ел езк и  и у соединения череш 
ка с листовой пластинкой. Л и стья  ив бы ваю т голые или 
с различной степенью опушения. О пуш ение м о ж ет  быть с 
одной или двух сторон, иногда довольно сильное, что в 
ряде  случаев  яв л яется  генетически обусловленны м п р и зн а 
ком и основанием д л я  вы делени я  форм. П о  бокам  череш ка 
на побеге часто имею тся 2 прилистника, у многих видов 
они о п ад аю т  в н ач але  вегетационного периода. П о в ер х 
ность листа  у некоторы х видов имеет мощ ную  гл ян ц еви д 
ную восковую кутикулу. П осле  опадения  листа  на побеге 
остается  листовой рубец в ф орм е  полум есяца, в случае  
наличия опавш их прилистников зам етн ы  по бокам  л и стово
го рубца  д в а  следа  от прилистников.

Д ревови д н ы е  ф орм ы  бы ваю т различной величины. 
Стволы толстые в комле, сильно сбеж исты е и извилистые. 
О д н а к о ’встречаю тся н асаж д ен и я  древови дн ы х ив и о тдел ь 
ные в них дер евья  с исклю чительно м алосбеж и сты м  п р я 
мым стволом. С тволы  кустарни ковы х видов относительно 
прямые в молодом возрасте, к  15— 20 годам  стан овятся  
сильно искривленными, коленчаты ми. У карли ковы х  форм
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н аб лю д аю тся  стелю щ иеся стебли, иногда окончание их 
приподнято, имею тся подземны е корневищ а. У д р ево ви д 
ных форм встречаю тся  стволовы е капы. По наш им  д а н 
ным, они чащ е встречаю тся  в экстрем альн ы х  условиях  
поймы в местополож ениях, зато п л яем ы х  в весенний п ери 
од, где водные потоки имеют больш ую скорость, несут м а с 
су разм ы того  грунта, мусора.

У ив сим подиальны й тип ветвления. Кроны чащ е всего 
бы ваю т округлы ми, овальны м и без резких переходов в 
общем контуре. И ногда  встречаю тся п и рам и дальн ы е  к р о 
ны, обусловленны е определенны м углом ветвления. 
У больш инства  древовидны х видов обособлен побег-лидер, 
сохраняю щ ий ся  в кроне, в редких случаях  этого нет, тог
да  равном ерное  ветвление всех побегов приводит к о б р а 
зовани ю  низкоопущенной ш аровидной кроны. Побеги в 
кроне, к а к  правило, прям остоящ ие, но у некоторых видов 
встречаю тся пониклые, образую щ ие  плакучую  форму 
кроны.

У ив бы ваю т удлиненные и укороченные побеги в п р е 
д ел ах  одной особи. Удлиненные побеги часто возни каю т в 
результате  повреж дени я  ствола, имеют больш ие м е ж д о у з 
лия. Укороченные побеги находятся  в кроне стары х д ер е в ь 
ев и кустарников.

К ора  у взрослы х особей чащ е серая , коричневая , серо
коричневая , бы вает  грубая , толстая , глубокобороздчатая . 
Ц вет  коры молоды х побегов у одного и того ж е  вида м о 
ж ет  зависеть  от времени года и степени освещенности, 
меняться  с возрастом. Она бы вает  зеленой, желтой, к р а с 
новатой, оливковой, матовой или блестящ ей, голой или 
покрытой волоскам и  с легко стираю щ им ся  восковым н а л е 
том. Р а зл и ч а е тс я  кора по цвету не только  сн ар у ж и  (по 
корк е) ,  но и изнутри, со стороны луба.

П ри снятии коры у некоторых видов на побегах  можно 
увидеть многочисленные короткие рубчики, от чего поверх
ность неокорененных побегов ка ж е тс я  ж елобчатой . Н а  о д 
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нолетних побегах в н ач але  лета  появляю тся  чечевички в 
виде бугорков на коре.

П ри п рои зрастани и  ив в условиях  длительного  за т о п 
ления древовидны е ф орм ы  могут об р азо вы вать  на стволе 
дополнительны е корни, играю щ ие больш ую  роль в ж и з н е 
деятельности  растений. Они образую тся  т а к ж е  при за с ы п 
ке стволов грунтом во врем я половодья.

К орн евая  система у ив м ощ ная , хорош о р а зв и т а я  за  
счет боковых корней. Главны й корень у древовидны х форм 
развит  слабо, у кустарниковы х ив он отсутствует. Глубина 
проникновения корней в грунт обусловливается  видом, у с 
ловиям и  п рои зрастани я , особенно глубиной зал еган и я  
грунтовых вод, аэрац и ей  почвы, степенью увлаж н ен и я ,  
мощ ностью  почвенного слоя.

О тли чи тельн ая  черта  всех ив — их требовательн ость  к 
влаж н ости  субстрата  и хорош ей освещенности м естополо
жения. Н ар о д  давн о  это подметил и вы рази л  в словах  — 
ива лю бит  быть ногами в воде, а головой на солнце. 
А. К. С кворцов (1968) вы деляет  две  экологические группы: 
ал л ю ви ал ьн ы е  виды и н еаллю ви альн ы е  виды. П ервы е 
очень требовательн ы  к аэрации, н у ж даю тся  в проточном 
увлаж нен ии . Они о б лад аю т  высокой интенсивностью роста, 
имеют узкие листья. Среди них есть деревья  и кустарники. 
А ллю виальн ы е древови дн ы е виды, п рои зрастаю щ и е в пой
ме, в ы д ер ж и в аю т  затопление  до двух месяцев, в отдельных 
случаях  и более. П р едставители  второй группы поселяю т
ся на различны х почвах — глинистых, торфянистых, песч а
ных, выносят застойное их ув л аж н ен и е  и д а ж е  з а б о л а ч и 
вание, растут  на лесны х и луговых почвах при умеренном 
переувлаж нении. П редставл ен а  эта  группа ив в основном 
ку старни кам и  и кустарни чкам и , небольш им количеством 
древовидны х видов, входящ их в состав лесных, болотных, 
тундровых и альпийских расти тельн ы х ассоциаций.

О птим альны й рост ив н аб л ю д ается  в район ах  с 500— 
600 мм годового количества атм осф ерны х осадков при о т 
носительном равном ерном  их распределении по врем енам
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года. Будучи м алотреб овательн ы м и  к механическому со
ставу  почв, ивы очень чувствительны к химическому ее со 
ставу. Хороший рост ив н аб л ю д ается  на кислых почвах, 
растут  они т а к ж е  на почвах с нейтральной реакцией. О п ы 
ты в культуре п оказали ,  что оп ти м ал ьн ая  кислотность поч
вы д л я  них р авн а  pH  5— 6. О тнош ение к засолению  почвы 
различное, обычно на сильно солонцовых почвах ивы не 
растут, встречаю тся  некоторые виды на слабозасоленны х  
почвенных разностях , наприм ер, ива ж елточн ая .

П ойм ы  рек, озерны е долины, долины  небольш их речек, 
лесные опушки, вырубки, луга  и другие хорош о освещ ен 
ные места являю тся  основными местами естественного о б и 
тания  ив. Д а ж е  боковое затенение  ухудш ает  их рост. В р я 
ду светолю бия лесны х пород ива стоит после лиственницы, 
березы, сосны и осины. Степень светолю бия отдельны х ви 
дов разли чн ая .  И. Р. М орозов по светолю бию р азд ели л  ивы 
на группы. К первой группе наиболее  светолю бивы х он 
отнес ивы пурпурную, каспийскую, остролистную; ко в то 
рой — трехтычинковую, прутовидную, русскую, волчнико- 
ву, ш ерстистопобеговую, ломкую , уш астую ; к третьей — 
чернеющую, пятитычинковую , ф иликолистную, белую, се 
рую; к четвертой — козью, груш анколистную .

П отребность ив к теплу умеренна, хотя она и о п р ед ел я 
ет, н ар яд у  с другими ф акторам и , расселение ив и усп еш 
ность их роста. П ри общем недостатке тепла, коротком 
вегетационном периоде, которы е н аб л ю д аю тся  в тундре и 
альпийском горном поясе, р азм ер ы  их невелики. В троп и 
ческой зоне с ее высокими тем п ер ату р ам и  ивы обитаю т в 
горах. Ивы, к а к  правило, морозоустойчивы. У них н а б л ю 
дается  лиш ь отм ерзан ие  верш инок дли тельн о  растущ их 
побегов.

Ивы р азм н о ж аю тся  генеративны м  и вегетативны м п у
тем. О пыление в больш инстве  случаев  осущ ествляется  н а 
секомыми, лиш ь у видов, обитаю щ их в северных районах, 
опыление частично происходит посредством ветра.
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П ериод  м еж д у  опылением и оплодотворением равен 
2 4 — 48 ч. С озревани е  семян у  больш инства видов около 
месяца. Семена очень быстро теряю т всхожесть, в обычных 
•условиях сохран яю т  ж изнеспособность до 10 дней. И с к л ю 
чение п р ед ставл яет  ива пятиты чинковая , семена которой 
со х р ан я ю т  всхож есть несколько месяцев. З р е л о е  семя со
стоит из зар о д ы ш а , сем ядолей  с очень небольш им коли че
ством  зап асн ого  питательного  вещ ества и оболочки. Э н до
сп ер м а  зрелы е  семена не содерж ат .  С ем ена не имею т п е
ри о д а  покоя. Они могут п рорастать  с р азу  после р астр еск и 
в а н и я  коробочек и р а зл е та  семян.

П ри  кон такте  с в л а ж н ы м  субстратом  они н аб у х аю т  в 
течение 5— 8 ч, оболочка  лопается , из нее освобож даю тся  
подсем ядольное колено и семядоли. П одсем ядольн ое  к о л е 
но начинает  расти, п ри обретает  ф орм у диска, по к р а я м  его 
появляю тся  реснички, сем ядоли  на свету стан овятся  зе л е 
ными. Реснички  при креп ляю т  проросток к' субстрату, д е р 
ж а т  его вертикально . Всходы в таком  виде п ребы ваю т  в 
течение нескольких дней, могут свободно переноситься по 
токам и  воды, лиш ь позднее п оявляется  энергично р а с ту 
щий осевой кореш ок. Ч ерез  несколько дней после п о яв л е 
ния кореш ка  тр о гается  в рост верхуш ечная  почка и о б р а 
зую тся первые н астоящ и е листочки. В основном семена 
расп ростран яю тся  по воздуху, но у видов речных пойм они 
расп ростран яю тся  и водой. В одны е потоки переносят  т а к 
ж е  проростки. П оэтом у  эти виды могут быть отнесены не 
только  к аэрохорны м  растениям , но и к гидрохорным.

П ри  вегетативном р азм н о ж ен и и  в соответствую щ их у с 
л ови ях  возобновление происходит за  счет пневой и стволо
вой поросли. В отдельны х сл у чаях  оно осущ ествляется  с 
и спользованием  слом анны х и неглубоко засы п ан н ы х  суб
стратом  ветвей.

Р а зл и ч и е  в биологии отдельны х видов определяет  д а л ь 
нейшую судьбу потомства, оно или входит в виде одиноч
ных растений и групп в различны е ассоциации, или о б р а 
зует н асаж ден и я .  Бы стры й  рост, особенно в начальной
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стадии онтогенеза, устойчивость к п ереувлаж н ен ию  и д а ж е  
затоплению  обеспечиваю т конкурентоспособность ив во 
многих местообитаниях.

Изучение химического состава  коры ив (Якимов и др., 
1933, и пр.) п о к азал о  наличие в них таннидов, салицила, 
зольны х элементов. Т анниды  в основном представлены  
группой пирокатехиновы х таннидов, имею тся т а к ж е  пиро- 
галлоловы е  танниды. Соотнош ение раствори м ы х и водоне
раствори м ы х таннидов (доброкачественность) достигает 
64 %. С о д ер ж ан и е  таннидов явл яется  видовой и ф ормовой 
особенностью. Количество сали ц и ла  достигает  в коре 5 % ,  
зольны е элем енты  составляю т  3— 6 % .  В составе  золы  со 
д е р ж а тс я  калий  (10— 1 4 % ) ,  известь (13— 1 7 % ) ,  имеются 
натрий , магний, перекись м ар ган ц а ,  ф о сф о р н ая  и кр ем н е
ва я  кислоты. У некоторых видов установлено наличие т а н 
нидов в листьях. Оно колеблется  от 2 до 3 %. Н аи б ольш ее  
содерж ан и е  таннидов  отм ечается  в п р ед ел ах  одного вида 
у эк зем пляров , прои зрастаю щ и х  в более благопри ятн ы х 
почвенных условиях . Д а н н ы е  о влиянии географического  
п олож ен ия  на содерж ан и е  таннидов противоречивы. П р и 
чиной этому служ и т  бо льш ая  вариабильность  при зн ака  и 
зависимость его величины от многих ф акторов , особенно 
времени снятия коры. А. Л .  К урсановы м  при исследованиях, 
проведенны х в 40-х годах, было показано , что интенсивная 
кон центраци я  таннидов  в коре ив происходит перед н а ч а 
лом  вегетации, содерж ан и е  их к этому времени у д в а и в а 
ется. Увеличение происходит за  счет синтеза  танин а  и н е 
раствори м ы х форм дубильн ы х веществ. В процессе роста 
растений в течение вегетационного  сезона н аб л ю д ается  сни
ж ен ие  со дер ж ан и я  дубильн ы х веществ. В молоды х побегах 
содерж ан и е  дубильн ы х веществ увеличивается  к концу 
сезона. В процессе онтогенеза наиболее высокое с о д е р ж а 
ние таннидов  и их доброкачествен ность  бы ваю т в возрасте  
от 4 до 15 лет. С о д ер ж ан и е  в древесине ц еллю лозы  у д р е 
вовидных форм достигает  62 %.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ СССР В И ДО В ИВ

Ива белая, или ветла (S a l ix  a lba  L .).  Это крупное д е 
рево, достигаю щ ее высоты 30 м со стволом диам етром  до 
3 м. И м еет  ш атровидную  крону. Д о ж и в а е т  нередко до 
100 л ет  и более. О б л а д а е т  мощной корневой системой. 
Г лавны й корень, к а к  правило, отсутствует, боковые р а з в и 
ты очень сильно. Г лубина зал еган и я  корневой системы о б 
условливается  рядом  ф акторов: мощ ностью  плодородного 
слоя, влаж ностью  и солевым реж и м ом  почвы, степенью ее 
аэрац и и  и задернения . С тволы покрыты серой коркой с 
глубокими трещ инам и. М олоды е ветви на кон цах  сер еб 
ристопушистые, более стары е — голые. Д ер ево  о б л а д а е т  
больш ой п обегообразовательной  способностью. При п о р а 
нении корней д ает  корневые отпрыски. В старом  возрасте  
стволы часто при ним аю т наклон ное  положение.

Л и стья  чащ е  всего ланцетны е, линейно-ланцетны е, 
иногда слегка  овальны е, длиной 5— 15 см, ш ириной 1 —
3 см, м елкозазубренны е. М олоды е листья  серебристые, 
покрыты волосками, стары е сверху бы ваю т довольно часто 
голые, темно-сине-зеленые. Л и с т о в а я  п ластинка  имеет 
цен тральную  ж и л к у  и 12— 15 пар ж и л о к  второго порядка. 
Н а  верхней части листового череш ка находится  ж ел езк а .

Сучья ветвистые, гибкие, кора  на них ш елуш ится. С ер д 
цевина молодых побегов угл о ватая .  Почки острые, до 
6 мм длиной, п р и ж аты  к побегам, к расн овато -ж елтого  ц в е 
та, покрыты волосками. П рилистники  мелкие, у зк о л а н ц е т 
ные, ж елезисты е, рано опадаю т, покры ты  серебристым 
пушком.

Ц ветет  в конце весны одновременно с распусканием  
листьев, в условиях средней полосы С С С Р  — в первой п о 
ловине м ая, в ю ж ной части (Ц ентрально-Ч ернозем ны й 
район) — в конце апреля . Ц ветки  собраны  в сереж ки  о к 
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руглой ф ормы. М уж ской  цветок состоит из прицветных 
чешуек, двух  м едовы х ж е л е зо к  (нектарни ков)  и двух  т ы 
чинок. Тычинки свободные, имею т утолщ ение при осн ова
нии, внизу волосистые. П ы льники  двухгнездны е. Ж ен ский  
цветок состоит из прицветных чешуек, одного н ек тарн ика  
и пестика. З а в я з ь  одногнездная . П естик сидячий, голый, 
тупой, ш ей ка  короткая . Р ы л ь ц е  толстое  вы щ ербленное. 
П л о д о в ая  коробочка  почти сидячая , тупая , голая . Семена 
очень мелкие, голые, в ы п ад аю т  из коробочки при ее р а с 
трескивани и  вместе с пухом — летучнами, состоящ ими из 
длинны х серебристы х волосков. Семена расп ростран яю тся  
ветром, на  значительное  расстояние  переносятся  течением 
рек  и паводковы м и водами.

Д р евеси н а  ивы белой ядр о вая ,  рассеян но-порая . З а б о 
лонь у зк ая ,  белого цвета , я др о  чащ е  неж но-розовое, иногда 
буровато-красное. Годичные слои видны хорош о на свеж ем  
разрезе . Сердцевинны е лучи незам етны  ни на одном из 
разрезов , но на  всех срезах  в виде точек, черточек и п я т 
ны ш ек видны сердцевинны е повторения. Н а  ради ал ьн ы х  
р а зр е за х  ядро  имеет неравном ерн ую  окраску , з а к л ю ч а ю 
щ ую ся в чередовании темны х и светлы х полос, идущ их 
вдоль древесн ы х волокон. Н а  границ е  годичного слоя и м е
ется 5— 6 р ядов  с ж а т ы х  клеток. В ранней  годичной части 
кольц а  сосуды крупные, овальны е, д и ам етром  в 80— 
100 мкм, расп о л о ж ен ы  одиночно. В более поздней др евеси 
не сосуды собран ы  в небольш ие группы (по 2— 4), р асп о 
л о ж ен н ы е  в р ад и ал ьн о м  нап равлени и . Сосуды лиш ены  спи
рал ьн ы х  утолщ ений, п ерф орац и он н ая  п ластинка  имеет 
одно отверстие. Д р е в е с н а я  п аренхи м а тер м и н ал ьн ая .  Д р е 
весные волокн а  отли чаю тся  тонкостенностью. С ердцевин
ные лучи гетерогенные, узкие, однородные. Внутренние 
клетки  сердцевинных лучей леж ач и е ,  вы тянуты е по длине 
луча, н ар у ж н ы е  — стоячие. В ы сота  последних превы ш ает 
в 2 р а з а  высоту первых. Л е ж а ч и е  клетки  имею т поры, р а с 
полож ен ны е в 1— 2 ряда ,  стоячие — в 4— 6 рядов. Д р е в е 
сина отли чается  легкостью, мягкостью  и пластичностью .
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Н екоторы е ее ф изико-м еханические свойства за в и с я т  от ус
ловий прои зрастани я  и подверж ены  значительной и зм ен 
чивости. Н апри м ер , плотность древесины  колеблется  от 
0,420 до 0,542 г /см3, торц евая  твердость по Я нку — от 256 
до 331 кг /см 2.

И ва белая  на территории С С С Р имеет ряд  форм. Н аиболее извест
ны из них следую щ ие:

1. S alix  a lba  f. p en d u la  ho rt. — деревья  с плакучей формой роста.
2. S alix  a lba f. v ite llin a  S tokes — ива ж елточная.
3. S alix  a lba f. v ite llin a  p endu la  Rehd. — ива ж елточная с п лаку

чей формой роста.
4. S a lix  a lba  f. sp lendens B ray . (var. a rg en tea  W im tn., va r. reg a lis
A nders.) — ива серебристая.
5. S alix  a lba f. coerulea  Sym . (Sa lix  coerulea  Sm ith) — ива сизая.

6 . S alix  a lb a  f. ova lis  W im m . — ф орм а с продолговато-эллиптически- 
ми листьями.

7. S alix  a lba  f. v ite llin a  b ritz en s is  Spaeth . — ф орм а с молодыми 
побегами и веточками красноватого цвета.

8. Sa lix  a lba  f. populifo rm e Leveiell (S a liz  a lba  f. py ram id alis  hort.) — 
пирам идальная ф орма.

И в а  б ел ая  р асп ростран ен а  на значительной части т е р 
ритории С С С Р . О на  не п р о и зрастает  лиш ь на К райнем  
Севере страны, в северной части лесной зоны и Восточной 
Сибири. В З а п а д н о й  Е вропе  встречается  повсю ду за  ис
ключением С кандинавии , п ро и зр астает  в М алой  Азии, 
И ране , Китае. С еверн ая  границ а  естественного р асп рост 
ранени я  ивы белой в диком  виде проходит по линии Н о в 
г о р о д — К иров — П ермь. В З а п а д н о й  Сибири встречается  
обычно по поймам рек. Н а  восток и юго-восток доходит 
примерно до линии устья И р ты ш а  — верховья Енисея — 
верховья И р ты ш а — верховья Или.

Естественным местом прои зрастани я  ивы белой я в л я 
ются речные поймы, где она встречается  в виде отдельны х 
деревьев, небольш их групп и н асаж дени й , которые д о в о л ь 
но часто зан и м аю т  значительную  площ адь  и могут иметь 
высокую производительность. В стречается  и в плакорн ы х 
условиях, но здесь, к а к  правило, древостоев не образует . 
Кроме этого, ива б ел ая  небольш им и куртин ам и  и отдель-
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ными деревьям и  п р ои зрастает  на л у гах  в блю дц еобразн ы х  
пониж ениях в степных условиях, на дне крупных балок, 
вдоль дорог и канав . В стречается  на более тяж елы х , чем 
тополя, и плохо проветриваем ы х почвах. Ч увствительна к 
влаж ности  почвы, но о б л а д а е т  высокой пластичностью  и 
приспособленностью  к менее в л аж н ы м  условиям  п р о и з
растания , что п озволяет  культиви ровать  ее на почвах не 
столь влаж н ы х , к а к  в природе. Р астет  на почвах с кислой 
реакцией, мирится с нейтральной, плохо переносит щ ел о ч 
ную. Б олее  или менее устойчива к засолению  почвы. Н у ж 
д ается  в притоке почвенного кислорода. Хорошо переносит 
затопление. По дан ны м  наблю дений А. В. Ореховского, 
проведенных в 1962 г., ветляники в низовьях  Д н е п р а  в о т 
дельны х слу чаях  выносят затопление  до 6 месяцев. П ри 
длительном  затоплении  на коре  деревьев  р азви ваю тся  д о 
полнительные корни, назначение  их — снабж ени е  дерева  
кислородом и водой, поступление которых в этом случае  
через корни п р ек ращ ается .  Д ополни тельны е корни р а з в и 
ваю тся т а к ж е  при засы пани и  ствола  песком и илом. П ри 
п родолж ительном  затоплении и на фоне массового у сы х а
ния ветлы вы деляю тся  отдельны е рекордны е деревья , к о 
торые о б лад аю т  гораздо  большей, чем общ ая , устойчи
востью к дли тельн ом у  затоплению . П ри  затоплении ж е  
проточными водам и ива б елая  м алоустойчива при и зб ы 
точном застойном увлаж нен ии . В етла  — порода светолю би
вая . М. К- Турский ставил  ее в р яду  светолю бия на шестое 
место среди древесны х пород.

В пойменных условиях ветла  является  пионером при 
заселении новых частей островов, песчаных грив и других 
новоообразований рельефа. Д остаточн о  небольшого слоя 
ила на поверхности песчаного наноса, чтобы на этом месте 
появилась  ива белая .

По дан ны м  Н. С. Ш ингаревой-П оповой (1935), в е т л я 
ники составляю т два  основных ф итоценоза: низинный вет- 
ляник, который р асп о л агается  непосредственно за  п ри 
бреж ны м  поясом ивняка, и ветлян и к  повыш енных уровней.
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Те и другие бы ваю т как  семенного, т а к  и порослевого п ро
исхож дения.

П роф . А. Л . Б е л ь га р д т  (1950) относит ветловые н а с а ж 
дения к продолж ительноп ойм енны м  лесам , среди которых 
он вы деляет  следую щ ие типы леса.

Е ж е в и ч н ы е  в е р б н я к и  — Д " е 3 р асп о л агаю тся  на 
незначительны х пониж ениях, где сосредоточены солончако- 
ватые, супесчаные, болотно-луговые почвы, верхний полог 
сф орми рован  из ивы белой, кустарниковы й ярус отсутст
вует, в кустарнично-еж евичном господствует еж евика .

В е р б н я к и  с с ы р ы м  к р у п н о т р а в ь е м — Д " е 4 
тяготеют к болотно-луговым почвам, расп олож ен ны м  в п о 
ниж ениях  как  в приречной, т а к  и средней зоне поймы, 
верхний ярус, как  правило, здесь сф орм и рован  из ивы б е 
лой, в ж ивом  покрове господствую т гидрофильны е виды 
(еж евика , м ятл и к  болотный, аврин л екарствен ны й и д р .) .  
Болотны е виды здесь о б р азу ю т  весьма незначительную  
примесь. В данном типе леса  естественное возобновление 
ветлы о сл абл яется  из-за  мощного разви ти я  травян ого  
покрова, который препятствует  росту молоды х светолю би 
вых всходов. I

В е р б н я к и  с б о л о т н ы м  к р у п н о т р а в ь е м  — 
Д " е 5 ф орм ирую тся  на вл аж н ы х , болотных почвах с болот
ным крупнотравьем , среди которого могут быть вкрап лен ы  
некоторые представители  сырого круп нотравья  (вербейник 
обыкновенный, зю зник  европейский).  В травостое  господ
ствуют полевица ползучая, касати к  аировидный, тростник 
обыкновенный и др. Семенное возобновление в этом типе 
леса гораздо  лучше, чем в типе л еса  Д " е 4, т а к  как  в м о к 
ром вербн яке  имеется менее густой ж ивой покров и, к р о 
ме этого, здесь на берегу озер и протоков имею тся отмели, 
лиш енные растительности, где самосев ветлы разви вается  
успешнее, чем среди густого травостоя.

И ва  б елая  растет  довольно быстро в молодом в о зр а с 
те. К 20 годам  часто у ж е  достигает  высоты 20 м. О днако, 
начиная  с этого возраста , прирост в высоту зам едляется ,
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1

но интенсивность прироста по д и ам етр у  сохраняется  более 
длительное время. Н аи лучш и й  рост ветляников  н а б л ю д а 
ется на ры хлы х алл ю ви ал ьн ы х  почвах при неглубоком  з а 
леган ии  грунтовых вод. О п тим альной  глубиной зал еган и я  
грунтовых вод (Белькевич, 1963) д ля  ивы белой является  
глубина 1,5— 2 м.

И з  всех древовидны х ив б ел ая  наи более  прои зводи тель
на. Так, н асаж д ен и я  ветлы  в пойме Северского Д он ц а ,  по 
данны м Н. А. Л о х м ато в а  (1961), в возрасте  27 лет  имеют 
средний еж егодны й прирост 22,5 м 3 на 1 га. И сследован и я  
Н. В. Р о м аш о в а ,  проведенные в 1960 г. в п л авн ях  Д непра , 
показали , что в этих условиях ветляки  в возрасте  11— 12 
лет  имею т за п а с  190— 200 м 3. В В олгоградской  обл., кото 
рая  отличается  более суровым кли м атом , прои зводи тель
ность ветляни ков  в пойме Д о н а  и в низовьях  Волги, по 
наш им  н аблю дениям , несколько ниж е, н аса ж д е н и я  ветлы 
1б бонитета в возрасте  11 лет  имею т за п а с  130— 140 м3/га , 
средний прирост в этом случае  равен  11 — 12,5 м3 на 1 га, 
в возрасте  15— 16 лет  за п а с  достигает  219 м3/га, прирост — 
14 м 3/га, в 25— 26 лет  за п а с  бы вает  равен  270 м 3, прирост  
6— 11 м3 на 1 га.

И нтенсивность роста ветлы  в естественных н а с а ж д е 
ниях неоднородна, она во многом зависи т  от условий п р о 
израстания . М. В. Д ав и д о в  (1962) вы делил  н а с а ж д е н и я  с 
умеренны м приростом в высоту, приуроченные, к а к  п р а 
вило, к прирусловой части поймы, и н а с а ж д е н и я  с относи
тельно быстры м приростом по высоте в молодом возрасте  
и с убы ваю щ ей  интенсивностью прироста в последующ ие 
годы. П оследние обычно приурочены к цен тральной  части 
поймы. П ричиной этого явления  с л у ж а т  почвенно-грунто
вые условия, засоление  почв в цен тральной  части поймы, 
что приводит к развитию  у ветлы поверхностной корневой 
системы. У таких  н асаж д ен и й  весьма энергичный рост в 
высоту и по д и ам етр у  бы вает  в возрасте  5— 10 лет, затем  
происходит резкое  его падение. К 25— 30 годам  н а с а ж д е 
ния, которые в раннем  возрасте  отличались  интенсивным
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ростом, а значит, и более  высоким бонитетом, имеют та- 
£ую ж е  средню ю высоту, что и н асаж д ен и я ,  р азв и в а в ш и е 
ся более медленно, т. е. п р и н а д л е ж ат  к том у ж е  классу  
бонитета. П ри  составлении таб л и ц  хода роста о казалось , 
что рост ветловы х н асаж д ен и й  столь энергичен, что не у к 
л ады вается  в принятую  общ ебонитировочную  ш калу. Ее 
пришлось дополнить недостаю щ им и более высокими к л а с : 
сами бонитета — lb, Ic, Id. Эти особенности древостоев 
обусловили то, что техническая  и количественная  спелос
ти в норм альн о  р азви ваю щ и х ся  н а саж д ен и ях  наступаю т 
почти одновременно — в возрасте  21— 24 лет, тогда к а к  в 
н асаж д ен и ях  с убы ваю щ ей  интенсивностью роста техниче
ская спелость наступает  на 3— 5 лет  позднее количествен
ной. О тсю да в озраст  рубки д л я  условий Д н еп р а  в первом 
случае устан авли вается  в V классе  во зр аста  (21— 25 л е т ) ,  
во втором — в IV классе  (16— 20 л е т ) .  Д л я  условий ср ед 
него Д о н а  П. М. Белькевич  (1963а) реком ендует  п ри ни
мать д ля  ветлы в озраст  рубки в V II  классе  (31— 35 л е т ) .

В З а п а д н о м  З а к а в к а з ь е  распространен  подвид ивы бе- 
лой — ива д р о ж а щ а я  (ssp. m ic a n s ) .  О тличие ее от обы чно
го подвида ивы белой закл ю ч ается  в наличии у основания 
сереж ек обратно-яйцевидно-эллиптических листьев с з у б 
чиками, тупых яйцевидны х прицветных чешуй, бурой, а не 
зеленой завязи , плотных темно-зелены х гл адки х  сверху, 
сильно опуш енных серебристы х снизу яй ц еви дн о-лан ц ет
ных листьев  с короткозаостренн ы м и и равном ерно  су
женными концами крупноигольчатого  листового края .

К иве белой очень б ли зка  по биологическим свойст
вам и некоторы м морф ологическим п р и зн акам  ива ю ж 
ная, синоним к а р а т а л  (S a lix  excelsa  S. G. G m e l in i ) .H B a  
ю ж ная имеет оран ж ево -к р асн ы е  ветви, которые в м оло
дом возрасте  покры ты  п р и ж аты м и  волоскам и , с в о зр а с 
том утрачиваю т, их и стан овятся  голыми. П рилистники  в 
большинстве случаев отсутствуют. Л и стья  крупные д л и 
ной 5— 8 'см, ш и р и н о й — 1,3— 2,0 см, у зколан цетн ой  ф о р 
мы, окончание заострено, с крупнопнльчаты м  краем.
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Л и стья  в н ач але  вегетационного сезона покрыты волос, 
ками, в дальн ейш ем  они исчезают. П р о и зр а с т а е т  в З а к а в 
казье, С редней и М ал о й  Азии, И ране , Ги м алаях .

Ива ломкая (S a lix  f rag i l is  L.). В торая  по величине на 
европейской части С С С Р  др ево ви дн ая  ива, п р е д с та в л я ю 
щ а я  значительны й хозяйственны й интерес.

По росту она уступает  ветле, ч ащ е  15— 18 м высоты, 
достигает  в отдельны х случаях  20 м. К ора  у взрослы х д е 
ревьев м орщ инистая . К рона ш ирокая , округлая .  Сучья 
отходят  под прям ы м  углом. М олоды е побеги голые, б лестя 
щие, серовато-зеленого  цвета, у основания очень ломкие. 
М олоды е листья  клейкие. В зрослы е листья  яйц еви дн о-лан 
цетной формы, голые, сверху блестящ ие, снизу сизоваты е, 
по к р аям  ж е л ези сто п и ль ч аты е£ с сильно оттянуты м и з а 
гнутым окончанием , цветет в ап реле-м ае  одновременно с 
распускан ием  листьев. Тычинок две, свободные, внизу во
лосистые с д в у м я  ж ел езк ам и .

З а в я з ь  го л ая  яйцевидно-конической ф орм ы  на короткой 
нож ке. С толбик  короткий с раздвоенной верхуш кой, р ы л ь 
це раздвоен ное  с короткими лопастям и . О б и тает  по б ере
гам  рек  п озер на сырых незаболоченны х местах. Хорошо 
выносит затенение. Н есколько  более тр ебо вательн а  к п ло
дородию  почвы, более  м орозоустойчива, чем ива белая . Л е г 
ко р а зм н о ж ае т с я  вегетативны м путем. М о ж ет  расселяться  
за  счет укоренения легко  о б лам ы в аю щ и х ся  во врем я ветра  
ветвей. Осенью н аб л ю д ается  в некоторы х сл у ч аях  с б р а с ы 
вание молоды х коротких побегов. Р асп р о стр ан ен а  столь ж е  
ш ироко, к а к  и ива белая . Н а с а ж д е н и я  о б р азу ет  очень р ед 
ко. И стинный а р е а л  ее установить трудно из-за ш ирокого 
культивирования . З а  пределам и  Советского С ою за р асп р о 
стран ена  по всей З а п а д н о й  Европе за  исключением ю ж ны х 
районов Апеннинского и Б ал к ан ск о го  п-овов, северной ч ас 
ти С кан ди навского  п-ова (севернее 65° с. ш.) и больш ей 
части Ф инляндии. В Ф инляндии встречается  в районах, 
близких к Ф инскому заливу. П р о и зр астает  в М алой  Азии. 
В С С С Р  границ а  расп ростран ен и я  ивы лом кой и ее гибри-
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цов с ивой белой проходит от К арельского  переш ейка  на 
Г о р ь к и й ,  д ал е е  на Куйбыш ев, С аратов ,  Ростов-на-Д ону, 
устья Д н еп р а  и Д н естр а .  З а  пределам и  этого а р е а л а  она 
встречается  на У рале, в Крыму, С еверном К азахстан е ,  С е 
миречье, в верховье В ятки, в К а р п а т а х  на высоте 1000— 
1100 м над  ур. м. в виде небольш их очагов. А. К- Скворцов 
с ч и т а е т  это результатом  интродукции. И звестна  ш ар о в и д 
ная ф орм а ивы лом кой (var. sp h a e r ic a  H ry n ie w ie c k i) . Она 
широко распростран ен а  в зап ад н ы х  и северных район ах  е в 
ропейской части С С С Р . И м еет  очень короткий ствол, к р у г 
лую правильной ф орм ы  крону, ц ен тральны й побег в кроне 
отсутствует, ветвление вильчатое  под острым углом, крона 
плотная. Очень декорати вное  дерево.

С овместное п р о и зрастани е  с ветлой привело к о б р а з о 
ванию естественных помесей. Н аи б о л ее  известны из них 
следующие.

И в а  в ы с о к а я  (S a lix  excelsior H o s t.) . Больш ое дерево до 20 м 
высоты. Ш ироко распространено в С ССР. Л истья  по форме похож и на 
листья ивы ломкой, но в молодости бы ваю т опушены. О бладает бы ст
рым ростом, декоративна. П рекрасно р азм нож ается  кольями, зимними 
черенками.

И в а  з е л е н а я  (S a lix  v irid is  L .). Д ерево  высотой до 15 м. 
Л истья уж е, чем у ивы высокой, снизу светло-зелены е, в молодости 
опушены. Ствол толстый.

И в а  б о л о т н а я  (S a lix  p a lu s tr is  H o s t.) . О громное дерево с п р я 
мым стволом, крупными и несколько повислыми ветвями.

Ива вавилонская (S a lix  baby lon ica  L.). С ледую щ ая по величине 
древовидная ива, достигаю щ ая высоты 15 м с диам етром  50—60 см. 
Она имеет красивую  «плакучую » форм у кроны, побеги длинны е тон 
кие, пониклые ветви гибкие, красноваты е, ж елто-зелены е, голые, блес
тящ ие. Л истья продолговато- или узколанцетны е длиной 9— 16 см при 
ширине 1,0—2,5 см, сверху темно-зелены е, снизу — сизо-зеленые. Они 
имеют мелко-ж елезисто-пильчаты й край , в молодом возрасте покрыты 
волосками, взрослые — голые с 15— 30 парам и боковы х ж илок. Ч ере
шок длиной около 1 см, часто ж елезисты й, покры т волосками. О кон
чания листьев заострены , острие оттянутое, искривленное, основания 
постепенно суженные. Прилистники косо-ланцетовидны е зубчаты е или 
шиловидные, иногда в виде колючки. Тычинок две, свободны е, в м у ж 
ских цветках  два  нектарника, в ж енских — один. Ц веточны е сереж ки 
тонкие длиной до 5 см, изогнутые, повислые. Ц ветет до или после р ас 
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пускания листьев. Родиной этого вида является  Ц ентральны й и Север 
ный Китай, где произрастает в поймах рек, по сырым долинам , в по
ниж ениях среди песков. Здесь вы сота отдельны х деревьев достигает 
20 м, а диам етр — 1,75 м. Ш ироко культивируется с давних пор в<, 
многих странах  мира.

В Е вропу попала в V II в., предполож ительно через Б лиж ний Вос
ток. В С С С Р культивируется в К рыму, на К авказе , Узбекистане, п ред
горной Киргизии, имеется на Ю ж ном С ахалине. Н а юге Средней Азин 
удовлетворительны й рост отмечается до высоты 2200 м. Н а  большей 
части Европы  произрастает один ж енский клон (А. К. С кворцов), он 
ж е  имеется в К ры му и на К авказе , отличается сильно пониклыми вет
вями. В Средней Азии имеется д ва  ж енских клона и один мужской. 
В ероятно, они интродуцированы  из К итая. Больш ое разнообразие к у л ь
турны х форм имеется в К итае, Японии, К Н Д Р  и Ю ж ной Корее. В К и
тае  встречаю тся исплакучие формы. В дендрологических коллекциях 
имею тся разновидности ивы вавилонской с листьям и свернутыми в 
кольцо (var. a n n u la ris )  и разновидности с извилистыми побегами, к о 
торые предполож ительно являю тся результатом  многолетней селекции.

У нас в стране в культуре встречаю тся два  вида, близкие по своим 
биологическим свойствам  к иве вавилонской ■— это Salix  b lan d a  An- 
derss. и S alix  solom onii C arriere.

П ер вая  скорее всего явл яется  слож ны м гибридом м еж ду ивами бе
лой, ломкой и вавилонской, вторая — гибридом м еж ду ивой вави лон
ской и ивой белой. Они обладаю т высокими декоративны м и качествами. 
М орозоустойчивость их близка к морозустойчивости ивы желточной, 
могут расти в умеренно холодны х районах (Армения, Грузия, А зер
байдж ан , Л и тв а ).

Ива пятитычинковая, или чернотал, чернолоз (Sa lix  
p e n ta n d ra  L .).  Д ер ев о  второй-третьей величины, иногда 
высокий кустарник, в оптим альны х условиях  роста деревья  
достигаю т высоты 18 м с д и ам етром  ствола  до 75 см. Ч а щ е  
имеет яйцевидную  крону. М олоды е побеги клейкие, к кон
цу вегетационного сезона они стан овятся  ж елто-оливково- 
го или серого цвета, блестящ ие, голые. С твол покры т се 
рой или темно-бурой трещ ин оватой  корой. П очки яй ц еви д
ной ф ормы, верхн яя  часть  их изогнута, двугранны е, бурой 
окраски , блестящ ие. Л и стья  кож истые, плотные, верх л и с 
товой пластинки  темно-зеленого цвета, блестящ ий. Д л и н а  
листьев колеблется  от 5 до 13 см при ш ирине 2— 4 см, н а и 
б о льш ая  ш ирина в середине. Ф орм а листьев колеблется  от 
яйцевидно-продолговаты х до ш ироколанцетны х. Д л и н а
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черешка 0,2— 1,4 см. В ерхуш ка листа  короткозаостренн ая , 
осНование округлое, край  мелкож елезисто-пильчаты й. 
Дистья очень изменчивы по величине. Л истовой  череш ок 
достигает дли ны  1,5 см, в верхней части имеет бородавча- 
Tbie ж елезк и .  П рилистники яйцевлдны е с м елкими зу б чи 
ками. Тычинок чащ е  5, бы вает  2, 7, 8. П естичны е сереж ки  
сидят на длинны х голых нож ках , повислые, д ли на  их 1 — 
у см. З а в я з ь  голая . Ц ветет  после полного . распускан ия  
листьев в конце весны, в средней полосе С С С Р  чащ е  в 
июне. Семена созреваю т в конце лета  — в августе-сентяб
ре. Ж ен ск и е  сереж ки  не о п ад аю т  всю зиму. С ем ена по 
сравнению с больш инством ив дли тельн ое  врем я  со х р а н я 
ют всхожесть. К ора  со дер ж и т  8 % таннидов  низкой д о б р о 
качественности, содер ж ан и е  целлю лозы  в древесине около 
4 5 %. Хорошо р а зм н о ж ае т с я  зимними черенкам и. Ш ироко  
распространена по территории С С С Р , не встречается  лиш ь 
в северных район ах , в К ры м у  и Средней Азии. П р о и з р а с 
тает группами и одиночно на осоково-вейниковых лесных 
болотах или вокруг  сф агновы х болот  в переходной зоне. 
Совместно с березой  пуш истой об р азу ет  низкополнотные 
древостой в этих условиях  п рои зрастани я .

П оселяется  на вы рубках , слабоосвоенны х лугах , преи
мущественно по д оли нам  и л о ж б и н а м  у мест вы хода грун
товых вод. Н а  У рале  и А лтае  достигает  предела  р а с п р о 
странения леса .

Ива трехтычинковая, или белолаз, белотал, лоза, лози
на миндальная (S a l ix  t r i a n d r a  L .). Ш и роко  р а с п р о с т р а 
ненная на территории С С С Р  и и м ею щ ая  больш ое х о зяй ст 
венное значение порода. Это кустарн и к  высотой до 6— 7 м 
или дерево  высотой 7— 10 м с д и ам етр о м  ствола  7— 20 см, 
встречаются отдельны е эк зем п л я р ы  до 14 м высотой. П о 
беги ж елтовато -зеленого  цвета, бы ваю т  оли вково-бурова
тые, м атовые, голые. К ора  на стары х  ветвях  и стволах  
отделяется тонкими пластинкам и . Л и стья  ланцетны е, окон 
чание острое, край  ж елезисто-пи льчаты й , встречаю тся  
листья яйцевидно-ланцетны е эллиптические. Д л и н а  их ко 
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л еблется  от 4 до 15 см при ширине 1— 3 см, темно-зеленого 
цвета сверху и зеленого, зелено-сизого, сизого снизу. Ж и 
лок  второго п оряд ка  от 8 до 15 пар. П рилистники яйцеви д
ной формы. Ч ереш ки  с д вум я  бородавч аты м и  ж елезк ам и  
около основания пластинки. Ц веточны е сереж ки  сидят  на 
длинны х н ож ках ,  ж ен ские  до 4 см длиной, м уж ск и е  — до 
10 см, цветы  сидят  на них негусто. Тычинок чащ е 3, бывает 
2, 4 и 5. Тычиночные нити свободные, внизу слегка  оп уш е
ны. З а в я з ь  голая , зеленоватого  цвета или сизая . Цветет 
после распускан ия  листьев, в ап реле-м ае. П лоды  с о зр е в а 
ют в течение месяца. К ора  богата  тапни дам и  (до 1 7 %) ,  
содерж и т  сали ц и л  (4— 5 % ) .  Хорош о р а зм н о ж ае т с я  в егета 
тивным путем. Р асп р о стр ан ен а  по всей Е вропе  и на юге 
Сибири, п р о и зрастает  на европейской части С С С Р  повсе
местно (за исклю чением К арели и  и ту н д р ы ),  на К авказе ,  
в З ап ад н о й  и С редней Сибири (поднимается  до 65° с. ш .), 
Восточном и С реднем  К азахстан е ,  в ю ж ны х р ай он ах  З а 
б а й к а л ь я  и А мурской обл., П рим орье , в средней части о-ва 
С ахалин ; и золи рован ны м и группами встречается  в пойме 
Л ены , в районе. Я кутска. П р о и зр астает  по берегам  рек  и 
ручьев, стариц. В стречается  по кан авам , рытвинам. П о д 
ним ается  в горы на Б о льш ом  К а в к а з е  до 1500 м, на М алом  
К а в к а з е  — до 2100 м, на У рале , А лтае , в С ая н ах  и Тянь- 
Ш ане д остигает  лиш ь основания  гор.

К ром е основного подвида (ssp. t r i a n d r a )  А. К- Скворцов 
вы д ел яет  еще два  подвида, подвид B o rhm ulle r i i  по н а л и 
чию опуш ения на  побегах  и листьях  и подвид n ip p o n ica  по 
наличию  на порослевы х побегах воскового н алета . С те
пень проявления  этих п ри знаков  у подвидов сильно в а р ь и 
рует, они имеют свои ар е а л ы  в основном за пределам и  
С С С Р , лиш ь север о -зап адн ая  часть  а р е а л а  ssp. n ippon ica  
н аходится  в П р и б а й к ал ь е  и к востоку от него в п ограни ч
ных районах . У ивы трехты чинковой вы делены  две формы 
по цвету листьев, ранее  при ним авш иеся  за  два  са м о с то я 
тельных вида: п ер вая  имеет ниж ню ю  часть  листа зеленую, 
листья  без н алета  (f. conco lo r) ,  у второй л и сто в ая  п л асти н 
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ка снизу б ел о в атая  из-за  воскового н алета  (f. d isco lo r) .  
\ а р а к теР пх распространения  имеет различия . Н а К авка-  
зС ц низменных местах  п р ео б л ад ает  f. d iscolor, в горах  — 
f concolor. Н а  С реднерусской возвыш енности на юге в 
большинстве случаев  п р о и зрастает  f. d iscolor , на севере — 
{ concolor, в Восточной Сибири и на Д а л ь н е м  Востоке п р е 
обладает  f. discolor. Во всех популяциях, к а к  правило, 
имеются обе формы. В стречаю тся, но редко, п р о м еж у то ч 
ные вариаци и  м еж д у  этими ф орм ам и . В ид  имеет  много 
культурных форм, есть гибриды  с ивой прутовидной, п ур
пурной и другими.

Ива сердцевиднолистная (S a l ix  ca rd io p h y l la  T rau tv .  et. 
д \еу). Д ерево , часто крупное, высота колеблется  очень 
сильно, от 15 до 35 м, ди ам етр  ствола достигает  1 м. П о б е 
ги имеют красн овато-буры й цвет, голые, блестящ ие. Почки 
того ж е  цвета, имею т загнуты е кончики, голые, блестящ ие. 
Листья яйцевидной или эллиптической ф ормы, окончания 
коротко заострены , основания округлые. Д л и н а  листьев 
колеблется от 3 до 9 см, ш ирина от 2 до 4 см. Л и сто в ая  
пластинка сверху темно-зеленая, снизу сизоватая . Ч ереш ки 
длиной до 0,5 см. П рилистники  значительно  короче череш 
ка, почковидной ф орм ы  или продолговаты е, ж е л е зи с то 
пильчатые. С ереж ки  топкие длиной до 10 см. Тычинок в 
цветке чащ е 5, встречаю тся  особи с 4, 6 и 8 тычинками. 
Тычинки снизу опуш ены или голые. З а в я з ь  на нож ке, 
столбик расщ епленны й, ры льце  р азд елен о  на две  острые 
доли. Ц ветет  одновременно с распускан ием  листьев.

П р о и зр астает  в Восточной Сибири, З а б а й к а л ь е ,  П р и 
амурье, П рим орском  крае  и на побереж ье  Охотского моря, 
на о-вах С ахалин , К унаш ир исклю чительно по берегам  не
больших горных речек, подни м аясь  в горы не выш е 800 м 
над ур. м. Н асаж д ен и й  не об разует , встречается  единичны 
ми деревьям и  или небольш ими группами. В ы делены  два 
подвида, наи более  распространенны й — ssp. ca rd io p h y l la  
занимает  почти всю континентальную  часть а р е а л а ,  подвид 
u rb a n ia n a  прои зрастает  в ю ж ной части С а х ал и н а ,  на Ку-
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наш ире. П оследний имеет опуш ение молодых листьев ^ 
плодов. П р и з н а к  очень нестоек.

Ива козья, или бредина, ракита (S a l ix  ca p re a  L .) .  Тц, 
пичный представи тель  п одрода  ветрикс, к которому прц. 
н а д л е ж и т  около  75 % всех представи телей  рода  ива. Пред, 
ставители  этого вида бы ваю т деревом  высотой от 6 до 15  ̂
или кустарником  высотой 3— 6 м. Д и а м е тр  древовидны); 
ф орм  достигает  75 см. Побеги красн овато-буры е, зелено, 
бурые. К о р а  их с н ач ал а  г л а д к ая ,  б лестящ ая ,  затем  стано. 
вится ш ер ш аво й  с продольны м и трещ ин ам и . М о л о ды е  по 
беги слабоопуш ены , окончания  их ломкие. Почки очен4| 
крупные, до 5 мм дли ны  и 3 мм ш ирины, голые, тупые 
Л и стья  бы ваю т р азн о о б р азн ы е  по форме: эллиптические 
продолговато-ланцетны е, обратнояй цевидны е, округлые 
слегка  сердцевидные. Л истовой  край  неравномерно-зубча 
тый. Д л и н а  листьев  11— 18 см, ш ирина — от 5 до 8. Верх
няя часть листовой пластинки тем н о-зелен ая, морщинистая, 
н и ж н я я  ее часть  —  серовойлочная. Количество  боковьп 
ж и л о к  колеблется  от 6 до 9 пар. Они о б р азу ю т  у края 
листа  ш ироки е , округлы е  петли, сеть ж и л о к  резковы п ук
л ая .  Ж и л к и  густо покры ты  волоскам и. М олоды е  листочки 
густо опушены. Ч ереш ки  длиной до 2 см. П рилистники ло 
пастные, о п ад аю т  рано. Ц веточны е сереж ки  крупные, очень 
обильные. М у ж ск и е  имею т дли ну  до 6— 7 см, ж ен ские  — 
до 10 см. Тычинок 2, ч ащ е  голые, редко  опушены, длинные 
З а в я з ь  на длинной нож ке. Оси сер еж ек  пушистые. Цветет 
ранней  весной в ап р ел е-м ае  до р асп у скан и я  листьев.

Вид имеет обш ирный а р еал  на территории Е вропы  и 
Азии. В европейской части С С С Р  его северн ая  граница 
проходит по линии от п-ова К анин до низовий Печоры, 
ю ж н а я  через Кишинев, З а п о р о ж ь е ,  Ростов-на-Д ону , В олго
град, О ренбург. И м еется  в К ры м у, почти повсеместно на 
К ав казе .  В Сибири на юг доходит до линии О рск  — п р ед 
горья А л тая ,  до границы  с М онголией , на  север — до ни
зовий Зеи, Ш илки , низовий А нгары, п ро и зр астает  на юге 
Курил, С ахали н е ,  Ш ан тар ск и х  о-вах. З а  п ределам и  ар еал а
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имеются рассеян ны е очаги прои зрастан и я .  В стречается  Во 
всех ф изико-географ ических областях , кром е арктической  
хунДРы и альпийской  горной зоны. О б и тает  в хвойных и 
смешанных лесах , в поймах. Успешно п ро и зр астает  на све
жих суглинистых и супесчаных почвах, м ож ет  расти  и на 
сухих песчаных почвах, на торфянисто-подзолисты х, и л о в а 
то-перегнойных, предпочитает  дрен ированн ы е  почвы, п е 
реувлаж ненны х и заболоченны х м естополож ений избегает. 
j3  лесной зоне обильно п о является  на свеж и х  в ы р у б ках  и 
гарях, вдоль  кан ав , по насы пям , вдоль  опушек. В ф о р м и 
рующихся м о л одн як ах  часто зан и м ает  господствую щ ее по
ложение. П од  пологом ивы козьей п оявляется  еловое 
возобновление. Р а с т е т  очень быстро, практически  достигая  
м аксим альной высоты к 20 годам. В густых м олодн як ах  
хорошо очищ ается  от сучьев, стволовая  часть  д остигает  в 
этом случае  75 % высоты дерева .  В возрасте  20— 30 лет  
интенсивный рост п р ек р ащ ается .  П ри  д ал ьн ей ш ем  р а з в и 
тии фитоценоза  ее перегоняю т д руги е  лесны е породы, по 
степенно она вы п ад ает  из древостоя, со хран яясь  на п р о г а 
линах, опуш ках , и зреж енны х  частях  древостоя. Д а е т  б ы 
строрастущ ую  пневую поросль, не р а зм н о ж ае т с я  зимними 
черенками, удовлетворительно  зелены м и в условиях  теп ли 
цы. Хорош о р а зм н о ж ае т с я  семенами, легко  п ри вивается  на 
другие хорош о черенкую щ иеся  виды. Д р евеси н а  к р а с н о в а 
тая, о б н а ж е н н а я  ее поверхность г л а д к ая ,  без в али ков  или 
рубцов. К о р а  содерж и т  до 16 % таннидов  при д о б р о к а ч е 
ственности 64 %. В стречаю тся  э к зе м п л я р ы  с содерж ан и ем  
таннидов до 21 %. С о д ер ж ан и е  таннидов об условливается  
индивидуальной изменчивостью , условиям и  прои зрастани я , 
возрастом  растения, временем снятия  коры.

Описаны ф ормы  ивы козьей: f. p en d u la  P e tz . e t K irachn. — неболь
шое дерево с сильно пониклыми ветвям и; f. e llip tica  Kern. — с эллип
тическими с обоих концов заостренны ми листьям и; f. o rb icu la ta  K ern .— 
с ш ирокоовальными листьями, сердцевидны ми у основания и с зао ст 
ренной верш инкой; f. ro tu n d a ta  A nderss . — с почти округлы ми листья
ми; f. o b o v a ta -o b lo n g a  A nderss. — с продолговато-ланцетны м и листья
ми. И ва  козья имеет спонтанны е гибриды с другими видами ив.
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Ива серая (S a l ix  c inerea  L.). К устарн и к  высотой до 
5 м, имеет толсты е побеги темно-серого цвета с ж е л о б ч а 
той корой. Одно-, двухлетние ветви серовойлочные. Почкц 
отстоящ ие, сплю снутые, тупые, бурой окраски , серо опу
ш енные длиной до 4 мм, шириной до 2 мм. Л и стья  длиной 
от 5 до 12 см, шириной от 1,5 до 3 см. Ф орм а листовой 
пластинки изменчива, бы вает  обратн ояй ц еви дн ая ,  узко- и 
ш и ро ко л ан ц етн ая  с коротко и длинно заострен ны м  о кон ча
нием. М а к с и м а л ь н а я  ш ирина листа  н аб л ю д ается  в середи
не. Л и стья  сверху тусклые, серо-зеленые, снизу более 
светлые, войлочное опуш ение имеется с обеих сторон, бы 
ваю т голые. Л истовой  край  неравноп ильчаты й или ц ел ь 
ный. П ри  распускании листьев  край  завернут. Опушенные 
череш ки бы ваю т длиной до 1 см. П рилистники почковид
ные, зубчаты е, короче череш ка. Ж и л к и  па листьях  в д а в 
ленные, сереж ки  длиной до 4 см, сидячие. З а в я з ь  войлоч
ная. Тычинок две. Они опуш ены снизу, свободные. Цветет 
до появления  листьев или в момент их р азвер ты ван и я .  На 
поверхности древесины  прп снятии коры имею тся валики 
до 1,5 см длиной.

В коре содерж ится  до 17 % таннидов при добр о к ачест 
венности 61 %. Зи м н им и стеблевы м и черен кам и  р а з м н о ж а 
ется неудовлетворительно, зелены м и черенками хорошо в 
специальны х условиях  теплицы.

С еверн ая  границ а  на территории С С С Р  идет от средней 
части К арели и  через А рхангельск , верховье П ечоры, далее  
в Сибири. Н а  востоке границ а  достигает  предгорий А лтая , 
Кузнецкого А латау .  Н а  юг ива сер ая  расп р о стр ан яется  до 
Ч ерного моря, предгорий К а в к а за ,  до  дельты  Волги, почти 
достигает  устья  р. У рала , доходит до А ральского  моря, до 
нижнего и среднего течения С ы рдарьи . В горы заходи т  по 
доли нам  рек и ущ ельям , достигает  в К а р п а т а х  высоты 
1100 м над  ур. м., на Ю ж н ом  У рале  — 700, З аи ли й ском  и 
Д ж у н га р с к о м  х р е б т а х — 1600— 1800 м. П р о и зр а с т а е т  т а к 
ж е  в стран ах  Европы  и М алой  Азии. Естественные условия 
обитания — болота с относительно богатым питательны ми

30



рсществами торфом, илистые берега  слабопроточны х з а 
болоченных лесов, по лугам , к ан ав ам ,  вдоль дорог.

И ва уш астая  (Sa lix  a u r ita  L .). К устарник высотой от I до 3 м. 
цмсет побеги красновато-буры е, и молодом возрасте с опуш ением, в 
к0лце сезона опушенмость исчезает, с возрастом  цвет побегов темнеет, 
[-[очки яйцевидной формы, красноваты е, мелкие. Л истья  длнной от 1 
д0 5 см, ш ириной от 0,5 до  3 см, округлой, округло-ланцетной формы. 
0 ершинка их складчато  заострена, основание клиновидно сужено. Л и с 
товая пластинка сверху м орщ инистая, покры та редкими волосками или 
голая, снизу — густосеровойлочная. К рая листьев мелкозубчаты е, вы 
емчатые. Н аиболее ш ирокая часть листа располагается  выше середи
ны. Сеть ж илок очень густая, вы пуклая. Череш ки короткие, опушенные. 
Прилистники серповидные, крупные, зубчаты е. Ц веточны е сереж ки поч
ти сидячие, короткие, ж енские длиной до 3 см, м уж ские короче — до 
2 см. З а в я зь  на длинной ножке, покры та ш елковистыми волосками. 
Тычинок в цветке 2. Они свободные, покрыты очень редкими ко р о т
кими волосками. Н а древесине при снятии коры  видны валики.

В С С С Р произрастает в европейской части. Ю ж ная граница ареала 
идет но Каме, далее спускается несколько ниже У льяновска, идет 
через Тамбов, В оронеж , Курск, Киев, огибая С реднерусскую  возвы ш ен
ность, подходит к К арпатам . Н а север простирается до К ан дал акш ско 
го залива, А рхангельска, среднего течения М езени, на восток доходит 
до П редуралья. В стречается в отдельны х местах на У рале и за  У ра
лом, в Б узулукском  бору. Основные места обитания — окраины  т р а в я 
ных болот, сырые низины, светлы е лиственны е и смеш анные леса. В 
районах с полож ительны м  балансом  влаги встречается на вы рубках, 
гарях, м еж ах, вдоль канав, на насыпях, запущ енны х лугах. П редпочи
тает бедные почвы с кислой реакцией. В К арпатах  произрастает на 
высоте до 1600 м над ур. м. К ора содерж ит 11— 15%  таннидов.

Ива двуцветная (S a l ix  phylicifolia  L .) .  Ж и зн е н н ая  ф о р 
ма вида — кустарник высотой до 3 м. П обеги красн оватого  
цвета, слегка  блестящ ие. Почки ж ел то ваты е ,  покрыты 
редкими п р и ж аты м и  волоскам и. Л и стья  плотные длиной 
4— 10 см, шириной 2— 4 см, эллиптической , овальной  или 
обратнояйцевидной ф орм ы  с наибольш ей ш ириной у сер е
дины или несколько  выше. В ерхн яя  часть  листа  темно-зе- 
леная, н и ж н я я  — сизая . В м олодом  возрасте  та и д р у гая  
стороны покрыты волоскам и, которые позднее у т р а ч и в а 
ются. В ерш инка листа  коротко заострен а , основание суж ено  
или округлое. К рай  листа  неравнозубчаты й, выемчатый,
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бы вает  цельный. Ч ереш ки  длиной от V s до Vs дли ны  листо 
вой пластинки. П рилистники мелкие, чащ е  серповидные. 
Ц веточны е сер еж ки  почти сидячие, ж ен ские  длиной до 
10 см. З а в я з ь  войлочная, столбик в 2 р а з а  короче завязи ,  
ры льце  цельное, на верхуш ке раздвоенное. М уж ской  ц в е 
ток с д вум я  свободны ми голыми ты чинками. Д ревеси на  
без валиков . К ора  содерж и т  от 6 до 17 % таннидов. Х оро
шо р а зм н о ж ае т с я  вегетативны м  путем. И м еет  у  нас  в 
стране и за  р у б еж о м  как  область  сплош ного р а с п р о с тр а 
нения т а к  и область  рассеянной встречаемости.

В С С С Р ю ж ная граница области сплош ного распространения идет 
от П рибалтики на М оскву, Горький, Пермь, д алее  вновь поднимается 
на север, восточная граница проходит предполож ительно м еж ду  ре
ками Т аз и Енисей, северная примерно доходит до 72° о. ш. Рассеянная 
часть области распространения представлена у нас в стране на В осточ
ных К арпатах . П рои зрастает в сырых и слегка заболоченны х р азр е
ж енны х лесах, по опуш кам , на вы рубках, по берегам  ручьев и озер, 
сырым низинам и лож бинам , окраинам  болот, входит в состав тун д 
ровы х ивняков. П одним ается в П риполярном  У рале до высоты 600 м, 
на П олярном  У рале — до  400 м. К почвам м алотребовательна, произ
растает к ак  на каменистом грунте, т ак  и на торф янистом , сухом и 
слегка заболоченном. М ирится с кислыми почвами. В ю ж ны х районах 
ареала  встречается исклю чительно на заболоченны х низинах. С плош 
ных зарослей не образует, чащ е произрастает отдельны ми кустам и. В 
части ареала, где представлена рассеянны ми группами, бы вает прои з
р астает подвид rh aetica , отличаю щ ийся эллиптическими листьями, бо 
лее мелкими сереж кам и с четко вы раж енны м  их опуш ением.

Ива прутовидная (S a l ix  v im in a l is  L .) .  Н аи б о л ее  ш и р о 
ко распространенны й и используемы й в культуре  вид ив. 
Б ы в ает  кустарни ком  до 6 м высотой и ш ирококронны м  д е 
ревцем до Ю м е  длинны ми серовато-зелены м и побегами, 
сильно опуш енными в верхней части. П очки  яйцеви дн о-про
долговаты е, сероваты е, сплю снутые и п р и ж аты е  к побегу, 
кончик у них крю чковато  загнут. Л и стья  узкие, линейно
ланцетны е, длиной 12— 20 см при ш ирине 1— 2 см, н а и 
б о льш ая  ш ирина их у середины. О кончание  листьев посте
пенно с у ж ается  и переходит в острый дли нны й кончик, 
основание клиновидное. В ерхн яя  часть  листа  темно-зеле-
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г о л а я  или покры та  волоскам и , н и ж н я я  — пуш истая , 
п 0кры та ш елковисты ми волоскам и. К р ай  завернут , ц ел ь 
ный, волнистый с бугорчаты м и ж ел езк ам и , редко  бы вает  
зубч аты й . Ж и л к и  бугорчаты е у  краев , покры ты  волоскам и, 
п араллельны м и главной  ж и лке . К оличество  боковых ж и л о к  
колеблется от 25 до 30 пар. Ч ереш ки  длиной до 1 см, слег
ка пушистые. П рилистники ш иловидной или ланцетной 
формы, ж елезисто-зубчаты е, короче череш ков. С ереж к и  
си дя ч и е, длиной до 6 см, толстые, цилиндрические. З а в я з ь  
покрыта густыми ш елковисты ми волоскам и. Ты чинок 2, 
св о б о д н ы е, голые. Д р евеси н а  без валиков . К ора  содерж и т  
6—-14 %' таннидов.

В С С С Р  п р о и зр астает  в европейской и азиатской  ч а с 
тях страны. Н а  севере гран и ц а  проходит через северную 
часть Эстонии, юг Л ен и н гр адско й  обл., через район  Бело- 
зерска, р. Онегу, по ю ж ной границ е  лесотун дры  к П о л я р 
ному У р ал у  (по рекам  входит в тундровую  зо н у ) ,  д ал ее  
к устью Оби, Т аза ,  верхнем у течению р. О ленек, низовьям  
Лены; восточная  границ а  идет по Л е н е  и А лдан у , д ал е е  к 
низовьям М аи; ю ж н а я  —  через средний А лдан , низовья  
Олекмы, верховья  Л ены , огибает  Восточный С аян , н а п р а в 
ляется в Туву. О б ласть  р асп ростран ен и я  ивы прутовидной 
захваты вает  полностью А лтай , границ а  ее р асп р о с тр а н е 
ния д а л е е  идет к р. У ралу , пересекает  ее ни ж е  У ральск а ,  
далее к С аратову ,  к  Д о н у  в район е  г. В оронеж , к  Д н еп р у  
около г. Ч еркасс , к  Д н естр у  и П р у ту  вбли зи  г. К иш инева. 
По Волге  и Д о н у  идет до сам ы х  их устьев. В ни зовьях  К у 
бани и на Д н естре  им ею тся  и золи рован ны е очаги. Н а  Ю ж 
ном и С реднем  У р ал е  подни м ается  в горы  до вы соты  600 м, 
в К а р п а т а х  —  до 900 м, на А л тае  —  до 1800 м.

Ш ироко распространена в Западной  Европе. Огромный ареал  вида 
определил, его больш ое внутривидовое разнообразие, которое обуслови
ло большую  слож ность в #изучении вида, породило в р яде  систем ати
ческих описаний вы деление некоторых географических форм как  о т 
дельных видов. А. К. С кворцов (1968) на основании детального и зу 
чения этого вопроса пришел к вы воду, что такие ивы, к ак  ива русская
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(S a lix  rossica  N as., синоним S alix  gm elin i T ep louch .), ива блестящ ая 
(Salix  sp len d en s T urcz .), ива р ы ж ев атая  (S a lix  ru fescen s T urcz .), ива 
байкальская (S a lix  b a ica len sis  Turcz., синонимы S alix  polia C. Schn.,
S. krylovii E. W olf., S. lapponum  Turcz., S. p seudo lapponum  E. W olf.), 
не могут быть возведены  в ранг видов и долж ны  рассм атриваться  как 
синонимы ивы прутовидной. Они не имею т достаточно четких отличи
тельны х признаков и определенно очерченных ареалов, что долж но быть 
присущ е отдельны м таксономическим единицам. Имею щ ееся разпооб- 1 
разие у  ивы прутовидной в З ападной  Е вропе вклады вается  в общс<,/ 
разнообразие ее синонимов на территории СССР.

Н али ч и е  больш ого  морф ологического  р а зн о о б р а зи я  на 
территории наш ей  стран ы  вполне закон ом ерно  д л я  вида, 
прои зрастаю щ его  с з а п а д а  на восток от Б елоруссии  до 
А лдан а ,  с юга на север от Тувы до устьев Оби и Лены. 
Р астен и я  степного Ю ж н ого  У р а л а  и Т у р гая  об лад аю т  
очень узким и листьям и  с серебристо-опуш енной нижней 
частью. В поп уляц иях  С еверного У р а л а  и северной части 
Сибири листья  наоборот  более ш ирокие и сильно опушены 
не только  снизу, но и сверху. Н а  А л тае  п р о и зр астаю т  еще 
более ш ироколи стны е ф орм ы  с б архати сты м  опушением 
ниж ней части листьев. В этих ж е  р ай о н ах  прои зрастаю т 
типы, свойственные р ай о н ам  европейской части  С С С Р  и 
Ю ж н ой  Сибири, а т а к ж е  ц е л а я  га м м а  переходны х в а р и а н 
тов. П р е д с та в л я ю т  больш ой интерес популяции этого вида 
в низовьях  Волги, Д о н а  и Кубани. Они отли чаю тся  п о зд 
ним н ач ало м  вегетации; В. Н. С укачевы м  (1939) вы д ел е 
ны в позднепойменный экотип. В р ем я  вступления в ф азу  
р асп у скан и я  листьев, цветения  в этих р ай он ах  очень в а р ь и 
рует не только  в п р ед ел ах  популяций, но д а ж е  и о тдел ь 
ных особей. П о д в ер ж ен ы  сильной изменчивости периоды 
р азви ти я  сер е ж е к  и вегетативны х побегов.

И ва  Ш вери н а  (S a l ix  schw erin ii  Е. W olf .) .  В ид  близок 
по п р и зн акам  к иве прутовидной, бы вает  деревом  высотой 
до 12 м или кустарни ком  с темно-буры ми побегами, х р у п 
кими у основания. Л и с ть я  линейны е или ли ней но-ланцет
ные длиной 10— 15 см при ш ирине 0,2— 0,5 см, основание 
их клиновидно-суженное. Л истовой  край  цельный, за в е р н у 
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т^ди. В ер х н яя  часть листовои плйстинки голая , н и ж н яя  —• 
с ш елковисто-серебристы ми волоскам и. В м олодом  воз
расте ли стья  покры ты  волоскам и  с обеих сторон. С ереж ки  
сйдячие, м уж ски е  цветки  им ею т по 2 голы е свободны е т ы 
чинки, за в я з ь  бы вает  опуш ена. Ц ветет  до распускан ия  
листьев. Хорош о р а зм н о ж а е т с я  вегетативно. П р о и зр астает  
па алл ю ви ал ьн ы х  о тлож ен и ях  рек  и ручьев в район е  Б а й 
кала, в З а б а й к а л ь е ,  П рим орье , в бассейне верхнего А л 
дана, по О хотском у побереж ью , в бассейнах  рек  Яны, И н 
дигирки, Колы мы , А н ады ря ,  П ен ж и , в ю ж ной  части п-ова 
Камчатка, на С ахалине . З а  пределам и  наш ей страны  
встречается в М онголии, С еверо-Восточном Китае, К Н Д Р  
и Ю ж н ой Корее. В горы подни м ается  до высоты 800 м. 
Ареалы ивы Ш вери на  и ивы прутовидной во многих р а й о 
нах сбли ж ены , но совместно эти виды прои зрастаю т  
очень редко.

И ва  ш ерстистопобеговая  (S a lix  d asy c lad o s  W im m .) .  
К устарник 4— 6 м, иногда дерево  высотой до 8 м. Побеги 
толстые, зеленоватого  цвета в конце сезона, в н а ч а л е  его 
они бы ваю т густо опушены, зеленого или оливкового  ц в е 
та. П очки крупные, яйцевидны е с оттянутой и загнутой  
вершинкой, темно-бурые, шерстистые. Л и с т о в а я  пластинка  
длиной от 7 до 18 см при ш ирине от 2 до 3 см, ф о р м а  ее 
ланцетная  и ш ироколан ц етн ая .  Ч асто  встречается  аси м м ет 
рия листовых половинок. С верху листья  темно-зелены е, го 
лые, снизу — серовато-опушенные. Л истовой  к рай  цельный 
или ж елези стозазубрен н ы й , завернуты й. В ерш инка  листа 
заостренная, основание слегка  суж аю щ ееся .  Ч ереш ки  ко 
роткие, покры ты  волоскам и. П рилистники крупные, серпо
видной ф ормы, пильчаты е, часто р а зд ел я ю тс я  на две л о 
пасти. Ц веточны е сереж ки  длиной 5— 6 см, почти сидячие. 
Цветет обильно до п оявления  листьев. М у ж ск и е  цветки 
имеют 2 свободные голые тычинки. З а в я з ь  на очень ко р о т
кой н'ожке, густо покры та  пуш истыми волоскам и. В коре 
содерж ится до 14 % таннидов. Хорош о р а зм н о ж ае т с я  в е 
гетативным путем. О тли чается  быстры м ростом.
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А р еал  ивы ш ерстистопобеговой б ли зок  к а р е а л у  ивы 
прутовидной. Н а  севере Е вропы  и Сибири его гр ан и ц а  сов
п а д а е т  с границ ей  лесотундры , по до ли н ам  р е к  проникает  
и севернее, встречаясь  в тундре; на  востоке д оходит  до 
В ерхоянска ;  ю ж н а я  гр ан и ц а  идет от К яхты, огибает  В ос
точный С аян , зах о д и т  в Туву, проходит севернее А лтая , 
д а л е е  по И рты ш у, на К урган , Орск, У льяновск, по границе 
черноземной и нечерноземной зон, через северны е районы 
Б елоруссии  к Н еве, О н еж ском у  озеру  и юго-восточной ч ас 
ти Кольского  п-ова. В северных р ай о н ах  лесной зоны е в 
ропейской части С С С Р  и в лесотун дре  при дает  л а н д ш а ф ту  
определенную  специфику, во звы ш аясь  в виде деревьев  над  
другим и низкорослы м и ивами. В некоторых рай о н ах  о б р а 
зует н а с а ж д е н и я  (в д о ли н ах  рек  М ал о зем ельской  и Боль- 
ш езем ельской  тундры, ю ж н ы х  р ай о н ах  п-ова Я м ал ,  на  П о 
ляр н о м  Урале, в ни ж нем  течении О б и ) . О тдельны е э к зе м п 
л я р ы  высотой до 20 м бы ли отмечены именно в северных 
р ай о н ах  за  п р ед ел ам и  р асп ростран ен и я  лиственницы и б е 
резы. В культуре  встречается  во многих стр ан ах  Европы 
и в С С С Р , а т а к ж е  в естественных условиях , им ею тся  ги б 
риды  ивы прутовидной с S. саргеа  и S. a r teo c in e rea  B ro te ro  
(близкий  к иве серой вид, распространенны й в Зап ад н о й  
Е в р о п е ) ,  которы е по р яду  п ри знаков  похож и на иву шер- 
стистопобеговую. Эти ивы известны под н азван иям и  
S. s t ip u la r is  Sm., S. a c u m in a ta  Sm., S. longifo lia  Host., 
S. s m i th ia n a  Forbes . ,  S. co lodendron  W im m .

И ва  волчн иковая , или ш елю га  ж е л т а я  (S a l ix  daphnoi-  
des V ill .) .  Д ер ев о  с прям ы м  стволом  высотой до 15 м, или 
высокий кустарник. М олоды е побеги толстые, бел о вато 
ш елковисты е, поздние — зеленого  или оливково-бурого  ц ве
та  с сизым налетом . К ора  стары х  ветвей и ствола черно
в а т а я  с м елким и  продольны м и трещ ин ам и , л у б я н а я  часть 
лим онно-ж елтого  цвета . Л и с т ь я  ланцетны е, п р о д олговато 
ланцетны е, ш и роколанц етн ы е длиной от 6 до 10 см при 
ш ирине 1,5— 1,3 см. В ер х н яя  часть  листа  зеленая , б лестя 
щ ая ,  н и ж н я я  — сизо-зеленая , в начальной  стадии его су-
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ш ествования  пуш истая , позднее голая . В ерш ина листа 
коротко заострен а , основание округлое  или суж аю щ ееся .  
Л истовой  край  цельный или ж елезисто-пи льчаты й , з а в е р 
нутый. Л истовы е череш ки длиной 1,5 см, покры ты  пуш ис
тыми волоскам и. П рилистни ки  ж елезисто-пи льчаты е, м ел 
кие. С ереж к и  сидячие длиной до  5 см. М у ж ск и е  цветки с 
двум я  голы ми свободны ми ты чинками. З а в я з ь  ж е л т о в а т о 
зеленого цвета. Ц ветет  ранней  весной (м ар т— май) до р а с 
пускания листьев. К ора  содерж и т  от 6 до 12 % таннидов. 
О тли чается  быстры м ростом. Хорош о р а зм н о ж ае т с я  зи м 
ними черенками.

А р еал  состоит из трех  ф рагм ентов: горы С редней и
Ю ж ной Европы  (вклю чая  К а р п а т ы ) ,  восток П ри балти ки , 
юг Н орвегии и Ш веции. Р асп р о стр ан ен а  в П о льш е вдоль 
восточной части Б алти й ск ого  п обереж ья , д ал е е  вдоль Б а л 
тики в К али н и н градск ой  обл., в Л итве , Л атви и , на о-вах 
Х аум аа  и С а а р е м а а ,  в Л а т в и и  и Эстонии встречается  в д а 
ли от моря  на песчаных м ассивах , на дю нах  К арельского  
переш ейка, берегах  Л а д о ж с к о го  озера . В горных условиях  
прои зрастает  на песчаном, галечном и крупноглыбистом  
аллю вии, в низменной местности — на дюнных песках.

И ва  остролистная , или ш елю га  к р а с н ая  (S a l ix  acutifo- 
lia W ild .) .  К устарник  высотой до 6 м или дерево  10— 12 м. 
Побеги тонкие, длинные, очень гибкие, темно-красного  или 
темно-бурого цвета. С конца первого года они покры ты  
голубоваты м  налетом , который легко  стирается . Н а л е т  
отсутствует у особей с яично-ж елты м и ветвями. Почки 
темно-красные, голые, п р и ж аты  к побегу. Л и с т о в а я  п л а с 
тинка ланцетной  и длинноланцетной ф орм ы  с заостренно- 
оттянутым окончанием , су ж аю щ и м ся  основанием , длиной 
от 6 до 14 см, шириной от 0,5 до 1,5 см. Л и стья  сверху 
зеленые, блестящ ие, голые, снизу бледно-зеленые. Л и с т о 
вой край  ж елезисто-пи льчаты й . Ч ереш ки  длиной до 1,5 см, 
красн оватого  цвета. П рилистники той ж е  длины, что и ч е 
решки или несколько длиннее, ланцетны е, острые, п и ль ча 
тые. С ереж к и  сидячие до  3,5 см длины, тычинок в цветке  2,
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св о б о д н ы е , длинные, голые, з а в я зь  голая . Ц ветет  ранней 
priioft до п о я в л ен и я  листьев. К о р а  содерж ит  лекарствен- 

В в е щ е с т в а .  Хорош о р а зм н о ж ае т с я  зимними стеблевыми 
ч е р е н к а м и ,  кольями, хлы стам и.

Е ст ест в ен н о  п р о и зрастает  на ю ж ном  побереж ье  О н е ж 
ского озера, в средней и верхней частях  бассейна С евер 
ной Д вины , на Средней М езени, в М алозем ельск ой  тундре, 
бассейне Волги до ее дельты , в к л ю ч а я  Каму, В ятку  и Оку, 
на  Среднем и Н и ж н ем  Д ону , Д онце, на ниж нем и среднем 
Д н епре , вкл ю чая  бассейн П рипяти , поднимаясь до р. Б е 
резины, на З а п а д н о м  Буге, в песках  П р е д к а в к а зь я ,  по 
р. Уралу, в песках  м еж д у  Волгой и У ралом , в песках  З а 
падного  К а за х с т ан а  почти до А ральского  моря. И з-за  
ш ирокого  введения в культуру за  пределам и  а р е а л а  т р у д 
но у стан авли ваю тся  его естественные границы, особенно 
на северо-западе, где этот  вид используется  в культуре  с 
давн их  пор. Н екоторы е авторы  в п р ед елах  вида вы деляю т 
f. t a t a r ic a  N as .  отли чаю щ ую ся  плакучей  формой кроны.

И ва  росистая, или ш елю га  сибирская  (S a l ix  ro r id a  
L aksch .) .  Д ер ево  высотой до 20 м или крупный кустарник. 
Д и а м е тр  дерева  д остигает  2 м. Побеги тонкие, тем н о-буро
го цвета, голые с сизым восковым налетом , бы ваю т и без 
н алета . К ора  стары х ветвей и ствола имеет продольны е 
трещ ины , о тслаи вается  пластинам и. Почки голые. Л и стья  
ланцетной ф орм ы  длиной 10— 12 см, шириной —  0,8— 
3,5 см, верш и нка  листа  дли ннозаостренная , основание кл и 
новидное. Л и стья  слегка  опушены. В ерхн яя  часть  их блес 
т ящ а я ,  н и ж н яя  — сизая . Ч ереш к и  длиной до 0,8 см. П р и 
листники хорош о развиты , косо-яйцевидной или почковид
ной ф ормы, ж елезисто-зубчаты е. С ереж ки  сидячие, с 
обильны ми цветкам и , изогнутые. Тычинки 2, свободны е и 
голые, з а в я зь  т а к ж е  голая , зеленого цвета. Д р евеси н а  л ег 
кая . Хорошо р а зм н о ж а е т с я  зимними черенками.

О бласть  расп ростран ен и я  — З а п а д н а я  и В осточная  С и 
бирь, Д ал ь н и й  Восток. К ром е С С С Р , п р о и зрастает  на о-вах 
Х оккайдо  и Хонсю, в К Н Д Р ,  северо-восточной части К и 
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тая, в М онголии. Р а с т ет  по песчаным и галечны м  о т л о ж е 
ниям вдоль рек  и ручьев. Н а с а ж д е н и й  не образует , в стр е
чается одиночными эк зем п л я р ам и  или небольш ими груп
пами. Вы соко в горы не поднимается , нигде не п р и б л и ж а 
ется к  верхней границ е  леса , отмечена на С ахал и н е  на в ы 
соте 400 м н ад  ур. м., на Сихотэ-Алине — на высоте 900— 
1000 м, в Туве — 1200 мм.

Ива розмаринолистная (S a lix  ro sm arin ifo lia  L .). Н изкий кустарник 
от 0,3 до 2,5 м высотой. П обеги тонкие, ж елтовато-бурого  Цвета, в 
молодом возрасте покры ты  густыми ш ерстистыми волосками, позднее 
становятся голыми. Почки красновато-бурого цвета, яйцевидны е с ту 
пой верш инкой, вначале пуш истые, позж е — голые. Л истья  линейно
ланцетные или ш ироколанцетны е длиной 2— 8 см, ш ириной 0,3— 1,0 см. 
Л истовая пластинка сверху тем но-зеленая, голая, снизу — сизая, в м о
лодом возрасте бы вает покры та с обеих сторон ш елковисты ми волоска
ми. Л истовы е череш ки очень короткие. П рилистники узколанцетные. 
С ереж ки сидячие, многоцветковы е длиной до 2 см яйцевидной или ок
руглой формы. Тычинки свободны е, голые, красноватого цвета по 2 в 
цветке. З а в я зь  сидит на длинной нож ке, сильно опуш ена короткими 
волосками. Ц ветет до распускания листьев или одновременно с р ас 
пусканием. К ора содерж ит до 12 % таннидов. У довлетворительно р а з 
м нож ается зимними стеблевы ми черенками.

Распространена в С С С Р, И талии, Австрии, Ю гославии, Венгрии, 
Румынии, Ч ехословакии, Ф РГ, Г Д Р , П ольш е, Ф инляндии и Ш веции. 
В С С С Р северная граница ее ар еала  проходит через юг К арелии, А р
хангельск, среднее течение Печоры, пересекает У рал примерно на 60° 
с. ш. и продвигается д алее  на восток вдоль этой параллели, лиш ь по 
Оби спускается почти до ее устья; восточная граница проходит м еж ду 
Б айкалом  и Читой; ю ж ная — через хребты  Д ж а р га л а н т  по Тянь-Ш аню , 
и районе К иргизского и Заилийского хребтов спускается на предгорную 
равнину, пересекает оз. Б алхаш , проходит по северной границе к а 
захстанских пустынь, далее ю ж нее В олгограда к Ростову-на-Д ону, по 
Черном орском у побереж ью  доходит до устья Д у н ая . П рои зрастает на 
сырых и торф янисты х лугах, торф яниках, лесных полянах, опуш ках, 
на боровых песках, в котловинах  среди бугристы х песков, в степных 
западинах. П одним ается в горы: на Восточном С аяне до 1200 м, на 
А лтае до 1700 м, на Заилийском  хребте до 2500 м над  ур. м. Н а  У р а
ле в горах отсутствует. В пределах огромного ареала этот вид неодно
роден, варьирую т разм ер листьев, степень их опуш ения, ф орм а и 
разм ер цветочных сереж ек и другие признаки. В настоящ ее врем я вы 
делен лиш ь один подвид (ssp. sch u n g n an ia  G oerz .), произрастаю щ ий в 
С С С Р  на П ам иро-А лае, за  пределам и С С С Р — на Гиндукуш е и К а р а 
коруме.
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Ива пурпурная (S a l ix  p u r p u r e a  L .). Крупный кустарник 
высотой от 2 до 5 м, иногда н еб о л ьш о е  дерево. П р о д о л ж и 
тельность ж и зни  до 30 лет. П о б еги  длинные, очень гибкие, 
гладкие, всегда голые. К ора  б ы в ае т  сверху с сизоватым 
налетом , внутри л у б я н а я  ч асть  л им онн о-ж елтая . Почки 
маленькие, 3— 5 мм, к р асн о-бурого  или ж елтоватого  цвета, 
п р и ж аты  к побегу, часто  им ею т супротивное (к вершине 
побега) расп олож ен и е  н а р я д у  со спирально-очередным. 
Соответственно листья  б ы в аю т  очередны е и супротивные, 
д ли на  их от 3 до 13 см, ш ирин а  — от 1,0 до 1,5 см, в е р 
ш инка коротко заострен а ,  им еет  на верхуш ке шипик, у зк о 
обратнояйцевидны е, сизо-зелены е. Л истовой  край  цельный 
или остропильчаты й в верхней  части листа . Л истья  во 
взрослом  состоянии голые. Ч е р е ш о к  длиной не более 
0,5 см. П рилистники р ан о  о п ад аю т , имею т линейно-лан- 
цетную форму. Ц веточн ы е  сер еж к и  сидячие, многоцветко
вые длиной до 3 см. Т ы чинок в м уж ск и х  ц ветках  2, срос
шиеся, опушенные, пы льн ики пурпурные. З а в я з ь  ш ел к о 
вистая . Ц ветет  ранней  весной до или в момент появления 
листьев. Л егко  р а з м н о ж а е т с я  зимними стеблевы ми ч ерен
ками. В коре  со дер ж и т  сал и ц и л  (до 1,5 % ) и танниды  
(до 9 % ) .

Р асп р о стр ан ен а  в С С С Р  в горах  К ры м а, в М олдавии , 
З а п а д н о й  Украине, К ал и н и н гр ад ск о й  обл., Л итве , Л атвии , 
доходит  до ю ж ны х рай о н о в  Эстонии и окрестностей П ск о 
ва; за  пределам и  С С С Р  —  в р я д е  стран  Европы. З ан и м ает  
м естоп олож ения  по д о л и н а м  рек, у ручьев, не только  непо
средственно вдоль русла , но и у д ал я е т с я  от него при д о 
статочной в лаж н ости  почвы  долины, п р о и зрастает  одиноч
но и группами. Во многих район ах  С С С Р  культивируется , 
встречаю тся одичалы е ф орм ы . В К а р п а т а х  р ас п р о с тр а н я 
ется до высоты 1100 м.

И ва  касп и й ская  (S a l ix  led eb o u rn ian a  T ra u tv .) .  Р а с к и д и 
стый кустарник средней величины  или высокий, достигает 
высоты 5 м. И м еет  тонкие, длинные побеги бледно-ж елтого  
цвета, с возрастом  они с т ан о в я тс я  серовато-белы ми с си
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зым налетом . П очки длиной около 0,5 см, острые, п р и 
плюснутые. Л и стья  ж есткие, длиной 4 — 12 см, ш ириной 
0,3— 0,7 см, линейны е или линейно-ланцетны е, наиболее  
ш и рокая  часть их р а сп о л агается  вы ш е середииы, в м оло
дом возрасте  бы ваю т опушены, сверху имеют ту скл о -зел е
новатый цвет, снизу — сизый. Л истовой край  цельный или 
пильчатый в верхней половине листовой пластинки. Ч е 
решки короткие. П рилистники  узкие, длиннее череш ка. С е 
реж ки  сидячие с плотным располож ен ием  цветков длиной 
до 3 см. Ты чинок в цветке 2, сросш иеся и частично опуш ен
ные. З а в я з ь  имеет беловатое  ш елковистое  опушение. Ц в е 
тет одновременно с распускан ием  листьев. Хорош о р а зм н о 
ж ается  черен кам и  и хлы стам и. Р ай о н  естественного о б и та 
ния вида на территории С С С Р , по дан ны м  А. К. С кворцова 
(1968), ограничивается  предгорьями С аура , степными д о 
линам и А лтая , ю ж ны м и и средними район ам и  Тувы, за  
пределам и  С С С Р  — это М онголия. М. И. Н а за р о в  (1936), 
Л . Ф. П равди н  (1951) и И. Р. М орозов  (1966) указы ваю т  
на более ш ирокое ее распространение. Р астет  по д оли нам  
пустынно-степных рек. Устойчива к засолению  почвы.

Ива сахалинская (S a l ix  u n d e n s is  T ra u tv .) .  Это высокий 
кустарник или дерево . В. Л . К о м аров  отм еч ал  наличие на 
К ам ч атке  древовидны х эк зем п л яр о в  высотой до 30 м, ч а 
ще это деревья  высотой до 10 м. Побеги бы ваю т прямые, 
тонкие, гибкие, в молодом возрасте  серебристо-пуш истые. 
Кора  на стары х  ветвях  и стволах  ж е л т о в а та я .  П очки п р и 
ж аты е ,  голые. Л и сто в ая  пласти н ка  длиной от 4 до 10 см 
при ш ирине 0,5— 3 см, ланцетной, эллиптической или о б 
ратн о-овальноланцетной  формы. Л истовой  край  за в е р н у 
тый, мелкозубчаты й. Л и стья  с обеих сторон одноцветные, 
в молодом возрасте  опушены, д а л е е  — голые. Ч ереш ок 
длиной до 0,7 см, вн ач але  пушистый, потом голый. П р и 
листники мелкие. С ереж к и  длиной от 2 до 6 см, многоцвет
ные, тычинок в цветке  2, они длинные, свободные, голые. 
З а в я з ь  густо опуш ена сероваты м и волосками. Ц ветет  одно
временно с распускан ием  листьев. Р а с т ет  очень быстро.
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П р о и зр астает  в Восточной Сибири, на Д а л ь н е м  В осто
ке, С ахалине , К ам чатке ,  К урильских и К ом андорских  
о-вах, около оз. Б а й к а л .  М еста  естественного обитан ия  — 
это  берега рек, ручьев, вдоль канав . Н а  С ах ал и н е  встр еч а 
ется повсеместно на откры ты х в л а ж н ы х  местополож ениях. 
П редп очи тает  низменности и предгорья, лиш ь иногда п од 
ни м ается  в средний и верхний горный пояс, дости гая  на 
С а х ал и н е  высоты 900 м, на С тановом  х р е б т е — 1100 м, 
С и х о тэ -А л и н е— 1600 м.

И ва седая  (S a lix  g lau ca  L .). П рям оствольны й кустарник, достигаю 
щий в благоприятны х условиях произрастания высоты 2,5 м. И меет 
тем но-красны е голы е побеги, м олоды е бы ваю т покрыты сероваты м  
пуш ком. Почки яйцевидной формы, покры ты  редкими волосками. 
Л истья  обратнояйцевидноланцетной формы, длиной 3—7 см, ш ириной — 
1,5—3,0 см. В ерш инка листа суж ена, основание клиновидное. Л и сто вая  
пластинка сверху серая, густо опуш ена, снизу сизая. Л истовой край цель
ный. Череш ки менее 1,0 см. Прилистники короче череш ков. С ереж ки 
боковые, вы ходят из пазухи листьев, длиной до 8 см. Тычинок в цвет
ке 2, они свободны е, снизу волосистые. З а в я зь  яйцевидной формы с 
беловойлочным опуш ением. Ц ветет после распускания листьев.

В С С С Р распространена на крайнем  севере лесной зоны, в лесо
тундре и ю ж ной части тундры  к ак  в европейской, т ак  и в азиатской 
частях  страны. Н а северо-востоке С С С Р встречается почти повсемест
но рассеянны ми очагами. Р астет  по низинам, лож бинам , долинам  рек, 
низинным болотам , по окраинам  верховы х болот, в тундрах  различ
ного типа, от болотисты х до сухих, по каменным россыпям и скалам , 
различным обнаж ениям , по ледниковы м  моренам, берегам  горных ручь
ев и речек, медленно текущ им речным протокам . И збегает, к ак  п р а
вило, селиться на свеж их аллю виальны х отлож ениях  крупны х рек. 
П редпочитает почвы с кислой реакцией, карбонатны е почвы избегает. 
О бразует обш ирные заросли. П одним ается в горы на Северном У рале 
до 700— 1300 м, на Ю ж ном  Урале до 900— 1500 м, на А лтае и в В ос
точном С аяне до  1600—2200 м. Очень полиморфный вид, имеет боль
ш ое внутривидовое разнообразие.

И ва арктическая (S a lix  arctica  P a ll.) . Один из типичных представи
телей арктической тундры  и лесотундры . Это распластанны й и прям о
стоячий кустарник высотой до 70 см. Побеги многочисленные, у зл о в а 
тые, ж елто-бурого цвета, блестящ ие, в молодом возрасте опушенные. 
Л истья  длиной от 2 до 5 см, ш ириной от 1 до 2,5 см, обратнояйцевид
ной формы, верхуш ка закруглена, основание клиновидное. Л истовой 
край цельный. Л истья  в начале сезона опуш ены, позднее становятся 
голыми с обеих сторон. В ерхняя часть листовой пластинки блестящ ая.
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Л истовы е черешки толстые длиной до 1,5 см. Прилистники яйцевидной 
формы, очень маленькие. С ереж ки развиваю тся на концах побегов, си
дят  на длинны х нож ках. Тычинок в цветке 2, они голые и свободные. 
З а в я зь  в начале покры та волосками, позднее их утрачивает. Выделены 
три подвида собственно ssp. arc tica  (P a ll.) ,  ssp. c rass iju lis  (T rau tv .) и 
ssp. to ru lo sa  (T rau tv .).

П одвид c rass iju lis  отличается от подвида arc tica  более мощным рос
том, восходящ им и побегами, крупными листьями с четкой сеткой ж и 
лок и наличием ш елковисты х волосков в молодом возрасте, густоопу- 
шенными сереж кам и. П одвид to ru lo sa  характеризуется  удлиненными 
ж елтовато-зелены м и листьям и, наличием красной пигментации на че
реш ках и нож ках  сереж ек. И ва полярная произрастает в основном на 
хорош о дренированны х почвах осоко-злаковы х или разнотравны х луго
винных тундр, иногда в моховы х и кам енисты х тундрах, по песчаным, 
глинистым и каменистым наносам. Н а К ам чатке встречается в лесной 
зоне, по холодны м лож бинам  и окрайнам  болот. П одним ается в горы 
на Ю ж ном У рале до высоты 1500 м, на Северном — до 900— 1500 м, 
на П олярном  У рале — до 800 м, в С аянах  и Т уве —  до 1800—2600 м, 
на К ам чатке — до 1700 м, в низовьях Л ены  — до 600—700 м над ур. м.

БОЛЕЗНИ И ВР ЕД И ТЕ ЛИ  ИВ

М ассовое распространение  вредителей  и болезней в 
ивовых н а саж д ен и ях  тесно связан о  с ослаблени ем  и у сы 
ханием  их в резу л ьтате  изм енения  гидрологического р е ж и 
ма. М ассовое усы хание м ож ет  быть т а к ж е  результатом  
действия первичных вредителей.

Успешность создан ия  ивовых лесных культур  и п л а н т а 
ций, их производительность и эф ф ективность  при вы п о л 
нении средоохранны х ф ункций во многом зав и сят  от недо
пущ ения массового р азм н о ж ен и я  вреди телей  и эф ф ек ти в 
ной борьбы  с ними, от борьбы  с грибными, б ак т ер и а л ь н ы 
ми и вирусными заб олеван и ям и .

Н аибольш и й вред  древови дн ы м  ивам  приносят н еп ар 
ный ш елкопряд , зл ако гу зк а ,  пряденицы  рода B is ton , вет 
л о в а я  ‘паути н н ая  моль, ци када-п енни ца , ивовая  губи тель
н ая  гали ц а ,  зел ен ая  и ч ер н ая  у зкотелы е златк и , скрыто- 
хоббтник, ж елтопятнисты й  гл азчаты й  усач.
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Расп ростран ен и е  в н асаж д ен и ях  эн том овредителей  
способствует появлению  грибных и б ак тери альн ы х  з а б о 
леваний. Н аи более  часто древовидны е ивы п о р аж аю тся  
л о ж н ы м  и настоящ и м  трутовикам и, встречается  р а к  ивы 
вирусного происхождения.

И з скры тостволовы х вредителей м олоды м  естественным 
н асаж д ен и ям  значительны й вред  м о ж ет  принести и вовая  
губи тельн ая  гали ц а .  Зн ачительное  разви ти е  гали ц ы  п р и 
водит к отм иранию  побегов и ветвей. О на п о в р е ж д а е т  в 
основном н асаж д ен и я  с высокой сомкнутостью  полога. 
П о вр еж д ен и я  галицей  с л у ж а т  причиной расп ространения  
грибов D otichiza p ipu lae  Sacc. и T us ic lad iu m  sa l ic ip e rad u m  
Lind., которые в свою очередь т а к ж е  вы зы ваю т  отм ирание  
ветвей и побегов.

З е л е н а я  и черн ая  зл атки  п о вр еж даю т  к ак  н асаж ден и я ,  
т а к  и небольш ие группы деревьев и аллеи . Ч е р н а я  зл а тк а  
чащ е  встречается  в низкополнотных н а с а ж д е н и ях  на ю ж 
ных опуш ках, а зел ен ая  — с больш ей плотностью полога. 
О дноврем енно со зл а тк а м и  повреж денн ы е деревья  за с е 
л я ю т с я  усачами.

И з числа усачей активны м  вредителем , п о вреж даю щ и м  
стволы  и ветви не только ослабленн ы х деревьев, но и вп о л 
не здоровых, явл яется  ж елтопятнисты й глазчаты й  усач. 
П ри массовом развитии  этот вреди тель  наносит зн ач и тел ь 
ный вред. Ч а щ е  всего очаги его встречаю тся  в ц е н тр а л ь 
ной зоне поймы в н асаж д ен и ях ,  затап л и в аем ы х  н е р егу л я р 
но, зан и м аю щ и х  повыш енные элем енты  рельеф а . З а с е л е 
ние деревьев  ветлы  этим видом усача  со п ровож дается  з а 
селением их и другим  видом — осиновым клитом. П о в р е ж 
дения, вы зы ваем ы е  осиновым клитом, вы зы ваю т  п о явл е
ние лож н ого  трутовика.

Б о р ьб а  с вреди телям и  и болезн ями в естественных н а 
саж д ен и ях  и на п лан тац и ях  с к л ад ы в ается  из комплекса 
организационны х, лесохозяйственны х и специальны х ис
требительны х мероприятий. В состав организационны х 
м ероприятий входят: с л у ж б а  надзора ,  сигнализац ии  и осу
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щ ествления  прогноза  р азв и ти я  вредителей. Основу л есо 
хозяйственны х составляю т сан итарны е рубки.

В борьбе с листогры зущ и м и вреди телям и  при их м а с 
совом р азм н о ж ен и и  хорош ие р езу л ьтаты  д ае т  назем ное  
опры скивание я д о х и м и к атам и  при относительно небольш их 
р а зм е р а х  площ ади , п о д л еж ащ ей  обработке . В и склю чи
тельных слу чаях  при значительной  п лощ ади  п ораж ен н ы х  
участков могут быть исп ользован ы  д л я  химической борьбы  
сам олеты  и вертолеты.

Н а  п л ан тац и ях  прутовидны х ив из вредителей  наи более  
часто встречаю тся  ольховый скры тохоботник, ивовый дре- 
восек, ивовый ш елкоп ряд-ли стовертка ,  б ер езо в ая  сер дц е 
вин ная  муш ка, ивовый ж ел ты й  листоед, ивовый красны й 
листоед, и во вая  ц и кад а ,  тля  обы кновенная, ивовый 
листоед.

О дна  из первичных мер борьбы  с вреди телям и , п о в р е ж 
д аю щ и м и  побеги, н ап рим ер  с ольховы м скрытохоботни- 
ком, — у д ал ен и е  п ораж ен н ы х  растений полностью  или о б 
резка  п ораж ен н ы х  побегов и их сж игание. П о  данны м  
исследований, проведенных в 1965 г. во Ф ранц ии  (Д . Ш вес- 
тер и д р .) ,  хорош ие р езу л ьтаты  в борьбе с ольховы м скры- 
тохоботником на план тац и и  ивы ам ери кан ской  были п о л у 
чены при опры скивании в конце зим ы  0,1— 0 ,2 % -н о й  
эмульсией лин дан а .  Э ф ф ективн ость  достигает  70— 90 % при 
расходе 0,5 л  эм ульсии  л и н д ан а  и 0,35— 0,40 % м и н ер а л ь 
ного м асл а  на 1 пог. м.

П ри  борьбе  с ивовы м дровосеком  п о р аж ен н ы е  растен ия  
или побеги необходимо вы р у б ать  в конце а в г у с т а —н ач але  
сентября, т а к  к а к  в более  позднее  вр ем я  личинки уходят  
из стволов в корни, где  зимуют. П о  этой причине следует  
о т к азать ся  и от ранневесенней вы рубки  п ораж ен н ы х  р а с 
тений. П о д ан ны м  Т. И. Зубковой , проводивш ей и сследо
вани я  на Д он ской  лесной опытной станции В Н И И Л М  в 
1960— 1966 гг., н аи более  эф ф ективны м и из химических 
средств борьбы  о к а за л и с ь  0 ,8 % - н а я  эм ульсия  БИ -58  
(100 % -н ая  гибель л ичинок),  0,3— 0,5 % -ные эм ульсии ци-
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д и а л а  (смертность 91,8— 92,9 % ) ,  0,25— 0,5 % -ные эмульсии 
три хлорм етаф оса-3  (смертность 91,8 % ) .

П ри повреж дении ив цикадкой-пенницей на побегах  о б 
разую тся  утолщ ени я, в местах которы х прут при сгибании 
л ом ается . Б орьб у  с ци кадкой  следует  проводить в конце 
ию ня — н ач але  ию ля, п лантаци ю  опры скиваю т 0,1 % -ной 
водной эм ульсией  хлороф оса  или кар б о ф о са  при расходе 
рабочей  ж и дкости  500— 800 л на 1 га.

О б р азо в ан и е  веретен ообразн ого  утолщ ен и я  на побегах 
с небольш им отверстием в ы зы вает  гусеница ивовой г а л л о 
вой листовертки. Б о р ьб а  с ней проводится во второй поло
вине лета  в период питания гусениц, при м ен яю тся  систем 
ные п реп араты  — рагор , ф осф ам ид , Б И -58  (40 % ) .

Ч асто  местом поселения вредителей  я в л яется  пенек, 
о б разую щ и й ся  при резке  прута. П ри  многолетней е ж его д 
ной резке  прута  пенек р а зр а с та е т с я  и частично отм ирает. 
Н а  отм ерш их частях  пенька поселяю тся  д е р е в о р а зр у ш а ю 
щ ие грибы, которы е начинаю т п о в р еж д ать  ж и ву ю  часть 
древесины. П ериодическое удален и е  р азросш и хся  пеньков 
(о м о л аж и ван и е  план тац и и ) повы ш ает  ее биологическую  
устойчивость и явл яется  хорош им п роф илактически м  м ер о 
приятием  по борьбе с болезн ями и вредителям и.

Н а  ивовых п лан тац и ях  часто н аб л ю д ается  п ораж ен и е  
растений рж авчиной . Степень п о р аж ен и я  этим з а б о л е в а 
нием отдельны х видов ив р азли ч н а .  Н ап р и м ер ,  ива  в о л 
нистолистная п о р а ж а е т с я  очень сильно. И в а  пурп урная  
п о р а ж а е т с я  обычно грибам и  рода R it ism a ,  которы е су щ е
ственного вреда  ей не наносят. П ри  борьбе с р ж а в ч и н н ы 
ми грибам и необходимо сж и гать  п ораж ен н ую  листву  и 
опры скивать  п л ан тац и ю  бордоской ж идкостью , хлоро- 
окисью, ценебом.

П ри семенном разм н ож ен и и  в закр ы то м  грунте ив и 
зеленом  черенковании, когда первую  стадию  вы р ащ и ван и я  
м олоды х растений п роводят  в условиях  высокой в л а ж н о с 
ти, часто н аб л ю д ается  пораж ен и е  их грибам и  из рода Fu- 
sa r iu m . Ч тобы  и зб е ж а т ь  этого, помещ ение, где п рои зво 
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дится вы ращ и вание , о б р аб а т ы в аю т  0,3— 0,5 % -ным р а 
створом м арганцовокислого  калия . Б олее  слабы й  раствор  
применяется  д л я  полива растений к а к  п роф илактическое  
мероприятие при в ы ращ и ван и и  в помещ ении и при посеве 
в откры том  грунте. П олив раствором  м арганцовокислого  
к ал и я  повторяю т периодически через 2— 3 дня  в течение 
3— 5 недель до тех пор, пока  сеянцы  не окрепнут.

Н а  листьях  ив из грибных заб о леван и й  встречаю тся  
мучнистая  роса, чернь листьев, черн ая  пятнистость, серая  
пятнистость. Б а к те р и ям и  вы зы ваю тся  пятнистость листьев, 
увядан ие , б актер и ал ьн ы й  ожог.

К засы хан и ю  ветвей ив часто приводит за р а ж е н и е  гри
бам и рода C ryp tom yces ,  F u s ic la d iu m  и S ep tom yxa .  В п ер 
вом случае  это происходит осенью, грибница зим ует  в 
побегах. О тм ерш ие побеги имею т красн овато-бурую  и 
черную окраски . Д л я  борьбы  с ними реком ендуется  четы 
рехкратное  опры скивание  бордоской ж и дкостью  до р асп у с
кан ия  листьев, при появлении листьев, при достиж ении 
листьям и  Vз—2/з норм альной величины. П од  воздействием  
гриба  C ry p lo to m y ces  m ax im u s  Rehm . у многих видов ив, 
особенно у ивы трехты чинковой и ивы пурпурной, происхо
дит искривление побегов и ветвей. Б о р ь б а  с этим видом 
за б о л е в а н и я  за к л ю ч а е тс я  в удален ии  из н асаж д ен и й  п о р а 
ж ен ны х растений. К а к  п роф илактически е  м ероприятия  ис
пользую тся: опры скивание  бордоской ж и дкостью  или 5 %- 
ным раствором  ж елезн ого  купороса, о хран а  растений от 
механических повреж дений, повыш ение уровня  агр о тех 
ники.

С тво л о вая  п ш л ь  у древовидны х ив вы зы вается  часто 
ивовой формой лож н ого  тругови ка , серно-ж елты м  трутови 
ком. Основной путь борьбы  с ним — регулярн ое  проведе
ние лесохозяйственны х м ероприятий , создание б л аго п р и ят 
ных условий д л я  роста растений.
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Н АРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИВ

Н а ч а л о  хозяйственного  исп ользован ия  ив у к а за т ь  т р у д 
но. И стоки этого восходят, по всей вероятности, к д р е в 
ним пери одам  сущ ествования  человека  — первые плетеные 
оруди я  д л я  ловли  рыбы, плетеные стены ж и лищ . С р а с 
ш ирением  хозяйственной деятельности  человека  все шире 
становится  исп ользован ие  ив. Б л а г о д а р я  их больш ой рас- 
селенности и многоформенности использование  их очень 
р азн ообразн о .  Д р ево ви д н ы е  ивы находили и находят  ш и 
рокое применение к а к  производители  древесины  д л я  строи 
тельства  ж и ли щ , хозяйственны х строений различного  н а 
значения, получения тонкомерны х сортиментов, п ри м ен яе
мых д л я  н у ж д  садоводства , изготовления обозных изделий 
(оглобель, д у г ) ,  хозяйственного инвентаря. Гибкие прутья  
ив использую т д л я  плетения. П рош ли  века , изм енился х а 
р актер  плетеных изделий, их назначение, техника изготов
ления, но вы со кая  потребность лю дей в них остается  и сей
час. С р азвитием  культурного  пасечного пчеловодства  ивы 
стали  исп ользоваться  к а к  ранн ие  медоносы. П ервы е  ш аги 
в области  культуры  ив и их интродукции бы ли сдел ан ы  с 
озеленением  населенны х мест. В настоящ ее  вр ем я  д р ев е 
сина ив, не тер яя  своего значения  к а к  строевой и п оделоч
ный м атер и ал ,  с т а л а  и грать  значительную  роль к а к  сы рье 
д л я  целлю лозн ой  и химической промы ш ленности. В м а л о 
лесны х р ай о н ах  н а р я д у  с тополям и они я в л яю тся  и д е а л ь 
ными древесн ы м и п ородам и  д л я  прои зводства  такого  
сырья. Н аи б о л ее  перспективны в этом отнош ении д р ев о 
видные ивы, в первую  очередь ива б ел а я  и бли зки е  к ней 
виды.

И сследовани я , проведенны е в ряде  европейских стран, 
п о к а за л и  ц елесообразн ость  и сп ользован ия  древесины  ивы 
белой в качестве  сы рья  д л я  ц еллю лозн о-бум аж н ой  п р о 
мы ш ленности (P a t t ,  1961). В этом отнош ении древеси на  ив 
не уступает  древесине тополей. О сновными п о к азател ям и  
д л я  сравнени я  в этом случае  с л у ж а т  содер ж ан и е  в д р ев е 
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сине ц еллю лозы  и д ли н а  древесны х волокон. У д р ево ви д 
ных ив, к ак  и тополей, д ли н а  древесного  волокна  к о л еб л ет 
ся в пределах  от 0,7 до 1,6 мм, толщ ин а — от 0,020 до 
0,044 мм. Т а к а я  м а л а я  толщ ин а древесны х волокон — по
лож и тельны й ф актор  при п ер ер аб о тке  древесины. Волокна 
тополя и ивы при этом отли чаю тся  той ж е  пластичностью, 
что и у хвойных пород, чего нельзя  с к а за т ь  о других л и ст 
венных породах , наприм ер о буке, который ш ироко исполь
зуется  ц еллю лозн о-бум аж н ой  промы ш ленностью  зап ад н ы х  
стран.

К ром е  этого, в древесине тополей и ив имеется н еболь
шое количество лигнина (тополь 2 2 ,4 % ,  ива — 2 3 ,2 % ) ,  
высокое содер ж ан и е  целлю лозы . С реднее содерж ан и е  ц е л 
лю лозы  равно 41 %, оно м ож ет  повы ш аться  до 62 %, тогда  
к а к  содерж ан и е  лигнина и пен тазон а  аналогично  с н и ж а 
ется. Т акое  р азли ч и е  в содерж ан и и  целлю лозы  обуслов
л и вается  наличием  растянутой  и сж ато й  древесины, о б р а 
зую щ ейся  при одностороннем действии ветра. И з-за  неод
нородности древесины  тополя и ивы к а к  сы рья о п т и м а л ь 
ными видом ее п ереработки  явл яется  полухимический 
процесс, особенно при натриево-ней трально-сульф атн ом  
способе. П ри  этом способе могут быть использованы  отхо
ды дер ево о б р абаты ваю щ ей  промыш ленности, ф анерного  и 
спичечного производства .

Н а  основании исследований, проводивш ихся  К. Томпа 
в 60-х годах  в Венгерской Н ар о дн о й  Республике , в д р ев е 
сине разли ч н ы х  видов и сортов ив, в к л ю чая  кустарни ковы е 
виды, содерж и тся  40— 48 % целлю лозы , а в л ы ке  ивовых 
прутьев — 25— 28 %. П роизводительность  лучш их сортов 
ив при этом бы вает  р авн а  70— 80 м3 прута  с 1 га, что п о 
зво л яет  считать ц елесообразн ы м  использование  ивового 
прута  д л я  вы работки  целлю лозы . И ссл ед о ван и я  13 видов 
и сортов ив, проведенные в С С С Р  С. А. Ростовцевы м  
(1964), п ок азали ,  что содер ж ан и е  ц еллю лозы  в древесине 
однолетних побегов колеблется  от 40,4 до 47,9 % при 
вы ращ и ван и и  их на дерново-среднеоподзоленны х суглин
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ках  П о д м о с к о в ь я . С о д ер ж ан и е  ц еллю лозы  38 лучш их ви 
д о в  и со р т о в  тополей при культиви ровании  их в тех ж е  
у с л о в и я х  колебалось  в п р ед ел ах  38— 44 %. С редн яя  длина 
древесны х волокон в древесине однолетних побегов бы ла 
р ав н а  0 , 6 ± 0,01 мм.

Н а  основании исследований, проведенны х нами на 
среднем Д ону , бы ло установлено, что среднее содерж ан и е  
ц еллю лозы  в древесине ивы белой при валовом  проведе
нии ан ал и зо в  в н ас а ж д е н и ях  30— 35 лет  равно  40,1 ± 0 ,6 1 %  
при колебании от 36,6 до 4 5 ,5 % .  С равни тельное  изучение 
с о д ер ж ан и я  целлю лозы  в условиях  длительного  и к р а т к о 
временного затоп лен и я  в пой м ах  Волги и Д о н а  показало ,  
что содерж ан и е  целлю лозы  в условиях  кратковрем енного  
затоп лен и я  колебалось  от 4 0 ,5 ± 0 ,4  % до 4 2 ,5 ± 0,5 %, а в 
условиях  дли тельн ого  — от 3 6 ,9 ± 0 ,4  до 3 7 ,7± 0,3 %. П ри 
трехкратной  повторности опыта достоверность полученных 
результатов  бы ла  во всех сл у чаях  не ни ж е 0,95.

Р аб о ты , проведенны е в И тали и  и Ф ранции, и о казали , 
что древесина ивы белой м ож ет  быть и сп ользован а  д л я  
производства  спичек, упаковочного  м атер и ал а .  В Англии 
древеси на  этого вида ш ироко  используется  д л я  и зготовле
ния спортивного ин вентаря . Б о л ьш о е  сходство древесины 
ивы белой и тополей по ф изико-м еханическим  и хим и че
ским свойствам  д а е т  основание п олагать , что она найдет 
применение при изготовлении древесн оструж ечны х и д р е 
весноволокнистых плит, фанеры , мебели, тары .

П олучение растительны х дубителей  в н астоящ ее  в р е 
мя, несмотря на успехи химии, яв л яется  довольно развитой  
отраслью  и перспективной на обозрим ы й период  (П рав-  
дин, 1976). И з всех видов сырья, используем ы х ею (дубо
вый экстрак т ,  кора ели, лиственницы, и в) ,  наи более  ценна 
кора ив. Б л а г о д а р я  особенностям химического состава  
ивовых таннидов  кож и, о б раб отан н ы е  с их использованием , 
о б л а д а ю т  более высокими техническими качествам и  (Я к и 
мов и др., 1933). З а го т о в к а  коры ив д л я  н у ж д  кож евенной 
промыш ленности осущ ествляется  давно. Д л я  этой цели
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и спользовались  и использую тся естественные заросли  и 
рассеянно п рои зрастаю щ и е  виды.

Т ради цион ны м и видами, д аю щ и м и  дубильное  сы рье в 
С С С Р , явл яю тся  ива к о з ь я -и  ива серая . С о д ер ж ан и е  тан- 
нидов в коре этих пород наи более  высокое. Они имею т т а к 
ж е  наи более  высокую  доброкачествен ность  таннидов (40— 
6 4 % ) .  Вместе с тем  они отли чаю тся  больш ей п рои зводи
тельностью  по сравнению  с другим и таннидонОсными в и д а 
ми. Кора многих видов ив содерж и т  танниды, но они 
имеют или меньш ее с о дер ж ан и е  их и более низкую  д о б р о 
качественность, или не д аю т  возм ож ности  получать  д о с т а 
точного количества  продукции, хотя  и с о д е р ж а т  зн ач и тел ь 
ное количество таннидов.

К первым относятся  ивы б ел а я  и л о м к а я  (их ф орм ы  и 
гибриды ), пятиты чинковая , волчн иковая  и др. Ко вторы м — 
ивы трехты чинковая, п рутовидная , черничная, у ш астая .  
Но с развитием  производства , его соверш енствованием, 
возмож но, будут ш ироко исп ользовать  ивы второй группы. 
Это связан о  с р азр аб о тк о й  технологического процесса, 
обеспечиваю щ его наи более  полное извлечение таннидов не 
только  из коры, а из дробленого  прута. П редп осы лки  д ля  
практической р еал и зац и и  данного  н ап р авл ен и я  имеются. 
Это позволит расш и рить  ассортимент используем ы х видов, 
м ехан и зи ровать  процессы заготовки  сырья, повысить э ф 
фективность транспортировки , что яв л яется  в а ж н ы м  ф а к 
тором к а к  в общ ей эконом ике производства , т а к  и с о к р а 
щении трудовы х з а т р а т  в р ай он ах  с деф ицитом  рабочей 
силы.

В н астоящ ее  врем я  н аш а  промы ш ленность испытывает 
высокую потребность в высококачественном растительно- 
таннидном сырье. Увеличение заготовок  за  счет естествен
ных н асаж д ен и й  не п р ед ставл яется  в озм ож н ы м  из-за  со
к р ащ ен и я  их площ ади  во многих районах . Это связано  с 
хозяйственным освоением пойм, повыш ением уровня  веде
ния хозяйства  на лугах , интенсивностью работы  по л есо 
восстановлению  хвойных пород на вы р у б ках  и гарях , руб-
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Я ми у х о д а  В хв ой н ы х м олодн яках  и проведением хим и че
ск о г о  у х о д а  за  ними и другим и причинами антропогенного 
х а р а к т е р а .  Освоение зарослей  в отдаленных, транспортно 
н ео сн о в а н н ы х  район ах  в ряде  случаев  экономически неце
лесообразно , т а к  как  связан о  со значительны м и прои звод 
ственными за тр а та м и .  Это привело к необходимости п л а н 
тационного разведен и я  таннидоносных ив.

Т радиционны м  яв л яется  во многих стр ан ах  мира и в 
С С С Р  использование ивового прута д л я  изготовления п л е 
теных изделий. Ассортимент их очень разн ообразен , но не 
стабилен  во временн. К а к  правило, эти издели я  у с л о ж н я 
ются, стан овятся  более  изящ ны ми, увеличивается  их р а з 
нообразие. А ссортимент изделий из ивового прута бы вает  
специфичен д л я  к аж д о го  периода и зависи т  от хозяйствен
ных потребностей текущ его  момента и моды. К орзины  р а з 
личного назначения, хлебницы, сухарницы, каш по, кузова 
детских колясок, а б а ж у р ы , дам ск и е  сумочки, д а ч н а я  м е
бель — это д ал ек о  не полный перечень современных п лете 
ных изделий. П летение издели я  всегда н аходят  применение 
в д ом аш н ем  обиходе, сельском  хозяйстве  и п ро м ы ш л ен 
ности.

И зм енение видов продукции из ивового прута приводит 
в определенной степени к изменению  требовани й  к техни
ческим свойствам  прута — гибкости, толщ ине, способности 
р аскал ы в ать ся ,  при обретать  определенную  ок р аск у  при 
снятии коры и т. д. У довлетворение этих требовани й  д о 
стигается  как  подбором определенны х видов ив, р азн о в и д 
ностей, ф орм  и сортов, т а к  и в арьи рован и ем  их агр о тех 
ники.

Д л и тел ьн о е  врем я  основным источником получения 
сы рья  д л я  изготовления  плетеных изделий служ и ли  есте
ственные заросли  ив. П ри  систематическом  и правильном 
ведении хозяйства  их м ож но исп ользовать  и в настоящ ее 
время. Но н аи более  р ац и он альн ы м  путем получения прута 
явл яется  в ы р ащ и ван и е  его на специальны х ивовых п л а н т а 
циях, где б л а г о д а р я  подбору сортов ив в соответствии с
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им ею щ имися условиям и п р о и зр астан и я  и нап равлени ем  
производства , специальной технологией вы р ащ и в ан и я  м о ж 
но получить высокие у р о ж а и  прута, технические качества  
которого соответствую т современны м требовани ям . П л а н т а 
ции п озволяю т м акси м ал ьн о  при близи ть  источники сы рья  
к MecfaM его переработки . В лесном хозяйстве  создание 
ивовых прутяны х п лантаци й  носит традиционны й х а р а к 
тер.

Н акоп лен ны й опыт п ок азал ,  что экономически ц елесо 
образно  сочетать в ы р ащ и ван и е  прута  и производство  из 
него различны х  изделий в п ред елах  одного предприятия. 
Высокий хозяйственный эф ф ект  достигается  при создании 
ивовых план тац и й  при крупных лесны х питомниках. Это 
позволяет  равном ерно  р асп р ед ел ять  рабочую  силу в тече
ние всего года, н а п р а в л я я  ее в зимний период с растен ие
водства на пром ы ш ленную  деятельность, у величивает  э к о 
номическую эф ф ективность  п редприятия  в целом.

П овы ш ение  рентабельности  предприятия , з а н и м аю щ е 
гося производством  плетеных изделий, зависи т  от совер
ш енствования  всего технологического ц и кла :  в ы р ащ и в ан и я  
прута, его заготовки, хранения , п ереработк и  на колоты е и 
прокатан ны е ленты и непосредственного изготовления 
продукции.

Больш ое  значение имеют ивы при создании защ итны х  
насаж дений. Функции, вы полняем ы е таки м и  н а с а ж д е н и я 
ми, и их типы очень разн ообразн ы . В системе мероприятий 
по борьбе с эрозией почвы ивы используются д л я  з а к р е п 
ления  днищ  действую щ их оврагов, д л я  со зд ан и я  н а с а ж д е 
ний-фильтров по о в р а га м  и б ал к а м  с целью  блокировать  
вынос м атер и ало в  эрозии  на поля или в реки. В последнем 
случае  использую т к а к  древови дн ы е ивы, т а к  и кустарн и 
ковые. П ри хозяйственном освоении подвиж ны х песков о д 
ним из первых м ероприятий  явл яется  их закреп лен и е  при 
помощи определенны х видов кустарни ковы х ив. И скл ю чи 
тельна роль ив в закреп лен ии  русловых песков в поймах 
рек. Голые отлож ен и я  русловых песков расп о л агаю тся  в
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пойм ах  в непосредственной близости от водотоков. Они 
очень подвиж ны, могут менять форм у м ассива, его р азм ер  
и д а ж е  перем ещ аться . П оявлен ие  травянистой , древесной 
и кустарниковой  растительности  на таки х  м естоп олож ени
ях естественным путем происходит очень медленно, часто 
она засы п ается  песком при паводках .

И вовы е н а с а ж д е н и я  прирусловы х песков хорош о п ро
тивостоят  мощ ному напору  во врем я  паводков  огромной 
толщ и д ви ж у щ ей ся  воды, вы носят  д ли тельн ое  затопление. 
П ри  встрече с хорош о сф орм и рованны м и н асаж д ен и ям и  
поток воды теряет  скорость, б о льш ая  часть  наносов, у в л е 
каем ы х  им, о тк л а д ы в а е тс я  в этих н асаж д ен и ях ,  повы ш ая 
рельеф  песков и устойчивость н асаж дени й . Э ф ф екти вн ая  
деятельность  н асаж д ен и й  на русловы х песках  значительно 
сн и ж ает  заилени е  ф орваторов  судоходных рек, вынос песка 
на освоенные сельским  хозяйством  земли. Н едостаточно 
быстрое естественное з а р а с та н и е  русловы х песков в ы зы 
вает  необходимость проведения р або т  по искусственному 
их облесению. В елико  защ и тн ое  значение  ивовых н а с а ж 
дений т а к ж е  в верхней части поймы в тех случаях , когда 
имею т дело  с краткоп ойм енн ы ми условиям и  п р о и зр а с та 
ния, где н ар я д у  с выполнением защ и тн ы х  ф ункций н а с а ж 
дения явл яю тся  источником получения древесины, ивового 
прута  (М орозов, 1956).

Д ревови д н ы е  ф орм ы  ив, прои зрастаю щ и е  в Средней 
Азии, использую т д л я  создан и я  посадок вдоль  кан ало в  и 
арыков. Т аки е  посадки  не только у кр еп ляю т  берега, пре
пятствую т их разм ы ву , но и значительно  сн и ж аю т  и сп ар е 
ние воды. Защ и тн у ю  роль древови дн ы е ивы во многих п р и 
родных зонах  вы полняю т т а к ж е  по берегам  водоемов, со з 
дан ны х на многих реках , крупных вод охран илищ ах . И с 
пользую тся  они т а к ж е  д л я  зак р еп лен и я  зем лян ы х  плотин 
и д ам б  во всех р ай он ах  своего п р о и зр астан и я  (Биолчев, 
1962). Н а  сырых местоп олож ениях  ива л о м к а я  и белая  
прим еняю тся  при создании защ и тн ы х  полос вдоль  а в то м о 
бильных и ж ел езн ы х  дорог.
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С давн их  пор использую тся ивы при создании парков  
и лесопарков , при озеленении м ем ориальны х пам ятников , 
ж и л ы х  м ассивов городов и поселков. Это в ы зв ал о  к  ж и зни  
первые селекционны е процессы п .о 'отбору в естественных 
условиях декорати вн ы х  форм, бы ли сделан ы  первы е ш аги  
по интродукции ив.

То, что ивы рано  и обильно цветут, имеют в ц ветках  
нектарники , д ел а е т  их очень хорош им и медоносами, осо
бенно в ранневесенний период. В этом отнош ении наи более  
ценны ивы б елая ,  л о м к а я ,  козья, серая , трехты чинковая, 
пурпурная , росистая. Хорош ий взяток  они обеспечиваю т 
часто т а к ж е  массивны м прои зрастани ем . И в а  б ел а я  цветет 
в а п р ел е— м ае  и д а е т  главны м  о б разом  пыльцу. И в а  л о м 
к а я  цветет примерно в те ж е  сроки, но д ае т  пыльцу и нек
тар . П р екр асн ы м  медоносом явл яется  ива пятиты чинковая , 
ц ветущ ая  позднее. О на имеет обильны е и крупные с е р е ж 
ки. Б о л ь ш а я  ценность ивового н ек тар а  и пы льцы  з а к л ю ч а 
ется в том, что пчелы могут использовать  их в ранн евесен
ний период, со впадаю щ ий с ростом и укреплением  силы 
пчелиной семьи во вр ем я  р азв и ти я  расп л о д а .  П ы л ь ц а  ив 
очень п и тательна , а их нектар  п р ев р ащ ается  в прекрасн ы й 
мед  (Глухов, 1963).

Р еком ен дуется  использование  ив в охотничьих х о зя й 
ствах  д л я  создан и я  специ альны х посадок, которые я в л я 
ются к а к  кормовой базой, т а к  и элем ентом  среды  обитан ия  
многих видов ж ивотны х. И вн як и  необходимы д л я  н о р м а л ь 
ного сезонного питан ия  копытных, наприм ер в средней 
полосе европейской части С С С Р  — лося, косули, оленя. 
С ледует  иметь ивняки в местах  обитан ия  бобра, зай ц а ,  
водоп лаваю щ и х  птиц. В зубровы х питом н иках  и сп ользует
ся ивовый веточный корм. Н екоторы е  специ али сты  счи та
ют, что это необходимы й элем ент  питания, обесп ечиваю 
щ ий норм альн ое  р азвитие  ж ивотны х.

И з  экстенсивных форм исп ользован ия  ивняков  на ев р о 
пейским и а зи атском  Севере наш ей стран ы  следует  отм е
тить применение их на корм северным оленям . В составе
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к о р м о в о й  базы  оленеводства  значительную  роль играют 
ивы л о д р о д а  ветрикс, нап рим ер  ивы п олярн ая ,  ползучая, 
длинноприлистниковая , ко л ы м ск ая  и др.

В елика  средоохран и тельн ая  роль ив в тундре, лесотун д
ре, горной альпийской и субальпийской зонах. Огромную 
роль они вы полняю т на р азли чн ы х  о бнаж ени ях , горных 
склонах , по доли н ам  м ал ы х  и больш их рек  и плато.

ВЕДЕН И Е ХОЗЯЙСТВА В ИВОВЫ Х НАСАЖ ДЕНИЯХ

Формы ведения хозяйства . Н али чи е  различны х  н а п р а в 
лений исп ользован ия  ив привело к р а зр а б о т к е  соответст
вующ их форм ведения хозяйства . О бъектом  хозяйственной 
деятельности  я в л яю тся  не только  н асаж д ен и я  естественно
го происхож дения, но и со зд аваем ы е  искусственно. К их 
создан ию  прибегаю т в случаях , когда  из-за  каких-либо 
причин невозм ож но  обеспечить естественное возобн овле
ние, когда темпы естественных процессов возобновления 
очень медленные, не обеспечиваю т устойчивости биоцено
за ,  и в сл у чаях  низкой хозяйственной ценности естествен
ного возобновления. С озд аю тся  т а к ж е  н а с а ж д е н и я  из ив 
д л я  вы полнения специальны х з а д ач  в местах, где ранее 
они не сущ ествовали , нап рим ер  при проведении поч воза 
щ итных м ероприятий , озеленении и т. п. К а к  правило , н а 
саж д ен и я  ив вы полняю т сходные с обычными лесными н а 
саж д ен и ям и  задачи : осущ ествляю т средоохранительны е
функции и я в л яю тся  источником получения древесины  в 
виде различны х сортиментов древесины, прута, коры и т. д. 
Т аковы  ветляники в местах, где они о б р азу ю т  относитель
но крупные древостой, заросли  ивы прутяной, серой, тр е х 
тычинковой. В них осущ ествляется  сп ец и аль н ая  система 
ведения хозяйства , со сто ящ ая  из мер ухода, способов и 
технологии рубок, обеспечиваю щ их возобновление, повы
шение защ итной  роли н асаж дени й , увеличение д олговеч 
ности, получение высокого качества  древесной и недревес
ной продукции.
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П ри создании н асаж д ен и й  ив у ж е  с давн их  пор появи
лось нап равлени е , когда  за д а ч а  с у ж ается  до получения 
дншь одного-двух видов продукции. Н ап ри м ер ,  в России 
уже в X V III  в. в ы р ащ и вали  иву сизую с целью  прои звод 
ства дуг д л я  гуж евого  транспорта . Т аки е  искусственно со
зд аваем ы е  н а с а ж д е н и я  получили н азв ан и я  плантаций. Они 
все ш ире и ш ире  входят  в п рак ти ку  мирового лесного хо 
зяйства. П л а н та ц и о н н а я  ф орм а  ведения хозяйства  не 
п редусм атривает  вы полнения ком п лекса  хозяйственны х 
функций, в кл ю чая  охрану  среды. О сновн ая  цель при их 
создании — производство в пром ы ш ленном  м асш табе  о п 
ределенного вида сырья. П ри этом стрем ятся , используя 
комплекс агротехнических м ероприятий , получить с еди 
ницы площ ади  м акси м ал ьн о  возм ож н ое  количество п р о д у к
ции при высоком ее качестве.

Н а р я д у  с применением интенсивной агротехники д л я  
реш ения этой зад ач и  использую т отселекти рован ны е ф о р 
мы и сорта  растений в соответствии с поставленны ми 
за д ач а м и  производства , кли м атическим и и почвенными у с 
ловиями. В настоящ ее  врем я  проводятся  р або ты  у  нас  в 
стране и за  рубеж ом  по созданию  план тац и и  древовидны х 
ив д л я  получения древесины, используемой к а к  строитель
ный м атер и ал ,  т а к  и сырье д л я  ц еллю лозн о-бум аж н ой  и 
химической промыш ленности. В р я д е  стран  д л я  получения 
древесной массы  вы р ащ и в аю тся  кустарни ковы е ивы. Ш и 
роко используется  п лан таци онное  в ы р ащ и ван и е  ив с 
целью получения прута  д ля  плетения.

Р азв и ти е  мирового энергетического кризиса, резкое по
вышение цен на нефть и неф тепродукты  и тенденция  к 
сохранению  этого процесса на обозрим ое будущ ее побуди
ли больш инство стран  р а зр а б о т а т ь  н ац иональны е эн ерге 
тические п рограм м ы , н ап равлен н ы е  на сокращ ение  потреб 
ления минерального  сырья, зам ен у  его другими источника
ми. Т аки е  про гр ам м ы  носят комплексны й хар ак тер .  О дним 
из элементов этих п рограм м  в некоторы х стр ан ах  Европы, 
особенно С кан ди навски х , явл яется  гл у б о к ая  хим и ческая
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п е р е р а б о т к а  д р ев еси н ы , вплоть до получения и з к у стар 
н и к овы х ив моторного топлива. В ы р ащ и ван и е  ив в этом 
случае  осущ ествляется  на зем лях , не пригодных д л я  сель
скохозяйственного исп ользован ия  и м ало  пригодных для 
вы р ащ и ван и я  вы сокопродуктивны х лесны х насаж дений.

О дним из р азв и в аю щ и х ся  н ап равлени й  плантационного 
ведения  хозяйства  яв л яется  получение сы рья д л я  прои з
водства  расти тельн ы х дубителей.

И нтен си ф и к ац и я  агротехники на п лан тац и ях  достигает 
уровня, когда уход  осущ ествляется  за  отдельны ми р а с те 
ниями. Н апри м ер , у д ал я ю т  спящ ие почки и побеги на ство
л а х  при вы ращ и ван и и  высококачественной древесины. На 
п лан тац и ях  осущ ествляется  практически  у ж е  не лесовод 
ство, а древоводство.

П л ан тац и о н н ая  ф орм а  ведения хозяйства  п озволяет  и н
тенсиф ици ровать  производство, получить вы сококачествен
ную продукцию, которую в естественных н а саж д ен и ях  и 
лесных культурах  получить невозм ож но, ш ироко м ехан и зи 
ровать  производственны е процессы, скон центрировать  п р о 
изводство. Все эти  ф акто р ы  ск азы в аю тся  на снижении се 
бестоимости продукции и повыш ении рентабельности  п ро
изводства.

Ведение хозяйства на иву. В С С С Р  наи более  ш ироко 
распространенной древовидной ивой, образую щ ей  д р ев о 
стой на значительной  площ ади , где в о зм ож н о  и необходи
мо проведение определенной системы хозяйственны х м ер о 
приятий, яв л яется  и ва  белая . В р ай он ах  с благопри ятн ы м и 
д л я  ее роста кли м атическим и  и почвенными условиями, н а 
пример в пойм ах Д о н а ,  Н иж ней  и С редней Волги, С ев ер 
ского Д о н ц а ,  Д н еп р а ,  д о ля  участия  ее в лесах  достаточно 
зам етн а ,  здесь она п ри обретает  определенное значение в 
народном  хозяйстве. В ветлян и ках  ведется  два  типа х о зя й 
ства: высокоствольное и безверш инное (кобловое) .  При 
ведении хозяйства  по первому типу продукцией являю тся , 
к а к  правило, крупны е и средние сортименты  древесины, 
и спользуем ы е к а к  в круглом  виде, т а к  и для дальн ейш ей
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переработки; во втором — м е л ко то в ар н ая  древесина в виде 
кольев, прута . Ведение хозяйства  по первому или второму 
типу обусловливается  не только потребностью  хозяйства  в 
определенном виде продукции, но и условиям и  п р о и зр ас 
тания. В етла , несмотря на способность д а в а т ь  обильную  
пневую поросль, в условиях  длительного  затоп лен и я  у ч аст 
ка, где осущ ествлена  рубка, не дае т  ее. Д л я  обеспечения по
рослевого возобновления  рубка  производится  с о ставл ен и 
ем высокого пн я-кобла  так , чтобы его срез в весенний 
период находился  выш е поверхности полых вод.

Л есоводственный уход  за  естественными н асаж д ен и ям и  
и лесными культурам и  начинается  с возраста  5— 7 лет. О с 
новной порок ветлы — си льн ая  кривизна стволов. П ри  п р о 
ведении рубок ухода первоочередному уд ален и ю  п о д л е ж а т  
наиболее  искривленны е дер евья  с плохо очищ енным ство
лом, деревья  сильно отставш ие в росте. Р убки  ухода п р о 
водят  с и н тервалом  в 5— 6 лет. Ц ел есо о б р азн о  лесоводст
венный уход  за  н асаж д ен и ем  осущ ествлять  до 25 лет. 
В течение всего периода  в ы р ащ и в ан и я  из н асаж д ен и я  у д а 
л яю т  до 40— 50 % деревьев. П ри первом приеме вы рубаю т 
20— 25 % деревьев, при втором — 25— 30 % из числа о с тав 
шихся. И нтенсивны е рубки ухода значительно  повы ш аю т 
качественную продуктивность древостоев. П ри  их проведе
нии следует  обеспечить м ак си м альн ую  освещ енность крон 
остаю щ ихся  деревьев  и ограничить боковое освещение ство
лов. П ри  сильном боковом освещении стволов на них р а з 
виваю тся  водяны е побеги, сн и ж аю щ и е  качество  древесины. 
П ри  своевременном и достаточно интенсивном проведении 
рубок ухода в вы сокополнотных ветлян и ках  семенного п ро
и схож дени я  к возрасту  25 лет  на 1 га оставляю т  около 
1400 стволов, вы ход деловой  древесины  при лесовосстано
вительной рубке  в этом случае достигает  60— 70 %, а при 
отсутствии мер ухода лиш ь 20— 40 % •

П ри  осущ ествлении лесовосстановительны х рубок в 
ветлян и ках  стрем ятся  получить н ад еж н о е  вегетативное 
возобновление. В пой м ах  в условиях  кратковрем енн ого  з а 
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топления рубку  прои зводят  с оставлением  пня высотой 
20 см, в пониж енны х м естах  участков  высота пня п овы ш а
ется до 30 см. В условиях  дли тельн ого  затопления  там , где 
ведется  безверш инное хозяйство, р убят  на уровне верхущ, 
ки колба  с оставлением  пеньков от отдельны х стволов вы 
сотой до 5 см. С ледует  учитывать, что в течение срока  вы 
р а щ и в а н и я  древостоя  ветлы  м о ж ет  произойти в результате  
эволю ции поймы изменение условий п рои зрастан и я  у ч аст 
ка. В соответствии с этим  д о лж ен  быть и збран  способ р у б 
ки, обеспечиваю щ ий в д альн ей ш ем  более рациональное 
ведение хозяйства .

П ри  длительной эксп луатац и и  ветловы х древостоев ве
гетативного происхож дения , особенно при вы ращ ивании 
мелкотоварной древесины, н аб л ю д ается  сниж ение их про
изводительности; от поколения к поколению  наблю дается  
значительное сниж ение прироста. Это приводит к необхо
димости увеличения срока в ы р ащ и в ан и я  насаж ден и й  для  
получения м аксим альн ого  вы хода требуем ы х сортиментов. 
Н а определенном этапе  ведения хозяйства  дел ается  эконо
мически более выгодным о тк азаться  от естественного возо
бновления на таки х  уч астках  и осущ ествлять  посадку л е с 
ных культур. В озраст  рубки  в зависимости  от вида  п ро
дукции, зап лан и рован н ой  д л я  получения в хозяйстве, ко 
леблется  в ветлян и ках  от 10 до 25 лет. П ри  вы ращ ивании 
бал ан со в  он равен  10 годам, строительного б р е в н а — 15, 
пиловочника — 25.

З а р о с л и  кустарниковы х ив по лу гам  и поймам та к ж е  
явл яю тся  объектом  ведения хозяйства . В тех случаях , ког
д а  они несут исклю чительно защ и тн ую  роль, уход  за  ними 
сводится  к систем атическом у удален ию  стары х  стволов, что 
обеспечивает  порослевое возобновление. П ри регулярных 
уходах  у д ал я ю т  в кустах  лиш ь часть побегов, при необхо
димости  проведения процесса ом олож ен и я  по всей п л о щ а 
ди ц елесообразн о  его проводить в несколько приемов путем 
посадки на пень всего куста. Н аи б о л ее  рац и он альн о  прово
дить меры ухода за  пойменными, особенно прирусловыми,
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ивн якам и  после сп ад а  полых вод. Он зак л ю ч ается  в уда- 
лении из н аса ж д е н и я  мусора, засы пки  грунтом обнаж енн ы х  
корневых систем, присыпке сломанны х, но ж и в ы х  побегов. 
При проведении систематических уходов за  зар о сл я м и  во з 
м ож но н ал ад и ть  в них заготовку  прута, мебельной палки . 
И дентичны уходы за  ивн якам и , расп олож ен н ы м и  на л у 
гах. В том случае , если они не вы полняю т исклю чительной 
защ итной роли, возм ож н о ведение в них хозяйства  со 
сплош ной регулярн ой рубкой. В зависимости  от вида со р 
тимента, заготовк а  которого наи более  экономически ц е л е 
сообразн а , устан ав ли в аю т  оборот  рубки. Он колеблется  от 
2 до 5 лет. Р у б к у  п роводят  поздней осенью после о ко н ч а 
ния вегетации или весной до н а ч а л а  активного  сокодви
ж ен ия , чтобы обеспечить естественное возобновление п о 
рослью. П ри отсутствии снеж ного покрова проведение 
рубки  возм ож н о и зимой.

П ри  эк сп луатац и и  н асаж д ен и й  ивы серой д л я  получе
ния таннидоносного сы рья в озраст  технической спелости 
н аступает  в 10— 12 лет. П роведение  рубки о сущ ествля 
ется  в период м акси м альн ого  н акопления  в коре танни- 
дов  — ранней  весной перед  н ачалом  сокодвиж ения . Это 
обеспечивает естественное возобновление насаж ден и я .

Р у б к а  ивы козьей д л я  заготовки  таннидного  корья 
д о л ж н а  проводиться  в в озрасте  15— 20 лет. В случае  со
х ран ен и я  н асаж д ен и я  с участием  ивы козьей за  счет ее 
вегетативного возобновления  ее повторную  рубку  осущ е
ствляю т через 10 лет. Р у б к у  ее т а к ж е  п роводят  в р а н н е 
весенний период.

Л есны е культуры  ив. К  лесны м  к у л ьтурам  ив п р и бега 
ют в случаях, когда необходимо их разведен ие  в местах, 
где они ранее  не п р ои зрастали  или д л я  зам ен ы  потерявш их 
хозяйственную  ценность н асаж дени й , многократно во зо б 
н овлявш ихся  за  счет поросли. П р а к т и к а  ивоводства  п о к а 
з а л а , ,  что при культиви ровании  ив необходимо учитывать 
разн ообразн ость  условий п рои зрастани я , вероятность з а 
топления, его длительность, особенности почвы,, степень и
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х а р а к т е р  е е  у вл аж н ен и я ,  засоленность, хозяйственную  з а 
д а ч у  будущ его н асаж д ен и я .  В зависимости  от этого вы би
р аю т  вид  ивы, вид посадочного м атер и ал а ,  врем я  подго
товки почвы, схему и врем я посадки, х а р а к т е р  и время 
проведения уходов.

П р и н и м ая  во внимание легкость  вегетативного р а зм н о 
ж е н и я  больш инства ив, чащ е  всего в п р ак ти ке  применяю т 
д л я  посадки зим ние стеблевы е черенки, колья , хлысты. Д л я  
заготовки  черенков использую т 1— 2-летние побеги, з а г о 
товленны е в н ас а ж д е н и ях  от 2 до 15 лет. И з  них употреб 
л я ю т  лиш ь среднюю  и ком левую  часть, т а к  к а к  эти части 
о б л а д а ю т  наибольш ей способностью к о б разован и ю  к о р 
ней. Н еобходи м ая  д л я  норм ального  разви ти я  растения 
д ли н а  черенка колеблется  от 30 до 50 см, а д и ам етр  от 
5 до 20 мм. Р а з м е р ы  черенков у стан ав ли в аю т  в за в и с и 
мости от вида ивы, почвенных и кли м атических  условий 
район а, условий п р о и зр астан и я  участка ,  п о д л еж ащ его  за- 
культивированию . Так, при разведен ии  ив, д аю щ и х  т о л 
стые побеги, таких, к а к  ивы прутяная , ш ерстистопобеговая , 
касп ийская , белая , л о м к а я  и др., в зонах  устойчивого и 
неустойчивого у в л аж н ен и я  при посадке  в пойменных усло
виях  дли на  черенков р авна  45 см, д и ам етр  и х — 15— 20 мм, 
в непойменных соответственно 30 см и 10— 15 мм.

В засуш ли вой  зоне и в полупустыне в поймах исполь
зую тся  черенки длиной 50 см при д и ам етр е  15— 20 мм, а в 
п л акорн ы х  условиях  — длиной 35 см с д и ам етром  10— 
15 мм. Д л я  ив, имею щ их среднюю толщ ину побегов (п у р 
пурной, трехтычинковой, ш елюги красной, ш елю ги ж елтой  
и д р .) ,  оп ти м ал ьн ая  дли на  черенков равн а  в зонах  неустой
чивого у в л аж н ен и я  и в лаж н ой  зоне 30 см во внепоймен- 
ных условиях  и 45 см в пойменных, д и ам етр  черенка — 
в первом случае  равен  7— 10 мм, во в т о р о м — 10— 15 мм. 
В засуш ли вой  зоне и полупусты нях эти величины равны  
д л я  условий пойм 50 см и 10— 15 мм, д л я  непойменных ус
л о в и й — 3— 5 см и 7— 10 мм. Виды ив с тонкими побегами 
д о лж н ы  иметь дли ну  черенков во вл аж н о й  зоне и зоне н е 
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устойчивого у в л а ж н е н и я  ту ж е, что и другие виды в этих 
зонах, но требовательн ость  к толщ ине сни ж ается , она р а в 
на соответственно 7— 10 мм и 5— 7 мм. В засуш ли вой  зоне 
длина черенков д л я  них та  ж е, что и д л я  других видов, 
диам етр  равен 7— 10 мм в пойме рек  и 5— 7 мм вне поймы. 
Д л я  посадки на прирусловы х песках  использую т черенки 
длиной 100 см.

Ч еренки  м ож но в ы саж и в ать  непосредственно на л есо 
культурную  площ адь  или в окоренительное отделение пи
томника с последую щ ей посадкой 1— 2-летних черенковых 
саж енц ев . З аго то в ку  черенков проводят  в виде хлыстов 
ранней весной или поздней осенью. Н а р е зк у  черенков осу
щ ествляю т  непосредственно перед посадкой. П ри заготовке  

■ черенков осенью их х р ан я т  до весны в снеж ной куче.
Д л я  р азм н о ж ен и я  ценных форм, особенно при селекци- 

; онных работах , когда количество исходного м а те р и а л а  не
велико, используется  метод коротких черенков. П ри этом 
методе однолетний побег р а зр е за е тс я  на черенки длиной
3— 4 см и толщ иной не менее 3 мм. Ч еренок  д о лж ен  иметь 

) 1— 2 почки в верхней части. С р а зу  после н арезки  черенки
i в ы саж и в аю т  в пикировочный ящ ик, наполненный песком, и 
: обильно поливаю т. Я щ ик п ом ещ аю т в теплицу. П олив пов

торяю т регулярно, в н ач але  обильно (до полной влаго- 
ем кости),  затем  более умеренно. П ри  появлении листьев 
вносят удобрени я  в виде растворов. В течение первы х 6 
дней ящ ики бы ваю т покры ты  стеклом. Т ем п ература  под 
стеклом не д о л ж н а  превы ш ать  + 2 0  °С. Д л я  ее регули ро
вания  использую т разли ч н ы е  способы затенения. П роцесс 
окоренения п р о д о л ж ается  3 —4 недели, после чего черенки 
вы саж и в аю т  в торфоперегнойны е горшочки. Ч ерез  6 недель 
растения в ы саж и в аю т  в грунт.

П ри таком  способе р азм н о ж ен и я  сохранность растений 
в грунте .составляет  65— 93 %. Это гораздо  выше, чем при 
обычном способе посадки. В ыход черенков с единицы д л и 
ны хлы ста  по сравнению  с общ еприняты м  способом равен 
400 %.
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У видов с плохой и неудовлетворительной  п р и ж и в а е м о 
стью зимних черенков использую т метод  зеленого черен ко
вания. Д л я  этого н а р е за ю т  черенки длиной 5— 7 см с л и с 
товыми пластинкам и , которые у к о р ач и в аю т  на 40— 50 %. 
О коренение проводят  в сезонных теплицах  с полиэти лен о
вым покрытием. П о с а д к у  черенков осущ ествляю т в специ
альны й субстрат, которы й готовится из смеси песка с т о р 
фом, торфокомпостом. Р егу л яр н о  осущ ествляется  полив 
посаж енны х черенков. Т ем п ература  воздуха  в теплице п од 
д ер ж и в а е тся  на уровне не выше + 3 5 ° С .  П осле  появления 
у черенков корневой системы, примерно через месяц, посте
пенно начинаю т сн и ж ать  интенсивность полива, увели чи 
ваю т число проветриваний помещ ения, доводят  полив до 
обычной нормы, тем п ературу  воздуха и вл аж н о сть  до н а 
ружной, постепенно сни маю т полиэтиленовое покрытие. Н а
1 м2 полезной площ ади  теплицы  в ы с а ж и в а ю т  до 400 шт. 
черенков. П р и ж и в аем о сть  таких  т я ж е л о  укорен яем ы х 
обычным способом видов, как  ивы козья, серая , д о сти га 
ет 80 % • ■

При значительной  потребности в посадочном м а т е р и а 
ле  ивы и стабильности  этой потребности на р я д  лет  д л я  
заготовки  черенков использую т не естественные заросли , а 
специ альны е маточны е плантации, где сосредоточиваю тся 
виды, ф орм ы  и гибриды  ив, соответствую щ ие н ап равлени ю  
ведения хозяйства  в определенной природной зоне. Ч е р е н 
ковые саж ен ц ы  явл яю тся  наи более  прогрессивным видом 
посадочного м атер и ала ,  обеспечиваю щ им его высокую  п р и 
ж и ваем ость , быстрое создан ие  н асаж д ен и я .

К роме черенков д л я  вегетативного  разм н о ж ен и я  ис
пользую т 3— 5-летние колья  длиной 120— 150 см с д и а м е т 
ром в верхнем отрубе 4 — 5 см, хлысты с верш инкой длиной 
1,5— 2,0 м, толщ иной у ком ля  не менее 3 см из 2— 3-летних 
ветвей, хлы сты  без верш инки из 2— 4-летних ветвей д л и 
ной 110— 180 см с диам етром  верхнего отруба  не менее
2 см, целые кусты высотой до 150 см. Эти виды посадочно
го м атер и ал а  прим еняю т в специфических условиях  созда-
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березой; подлесок не развит; 4) ясенник сероольхово-чере- 
муховый; в подлеске черемуха, ежевика; 5) ясенник ольхо
во-крапивный на низинных торфяниках с проточным увлаж 
нением; древесный ярус образован ясенем, ольхой, черной, 
ильмом, липой; 6) ясенник кленово-папоротниковый на 
холмистом рельефе.

В Белорусской ССР И. Д . Юркевич (1980) выделил семь 
основных типов ясеневых лесов: 1) ясенник кисличный, д р е
востой образован ясенем, дубом , березой, осиной, кленом, 
ольхой; в подлеске лещина, рябина, крушина ломкая, бере
склет бородавчатый; 2) ясенник снытевый; в древесном яру
се ясень, дуб , клен, осина, береза, ольха черная, вяз; в 
подлеске лещ ина, рябина, крушина ломкая, бересклеты, че
ремуха; 3) ясенник крапивный; древостой образован ясенем, 
дубом , кленом, ольхой черной, осиной, грабом; в подлеске  
смородина черная, бересклет, лещина, ива козья, черемуха, 
свидина; 4) ясенник папоротниковый; в древостое ясень, 
д уб , ольха черная, осина, ель, береза, граб и др.; в подлес
ке крушина ломкая, рябина, лещ ина, черемуха; 5) ясенник 
таволговый; в древесном ярусе ясень, ольха черная, береза, 
осина, дуб , ель, граб; подлесок из смородины черной, кру
шины ломкой, смородины красной, черемухи, ивы; 6) ясен
ник пойменный; древесный ярус образован ясенем, дубом , 
ольхой черной, березам и, осиной, грабом; подлесок состоит 
из лещины, ежевики, черемухи, крушины ломкой, берескле
та европейского, калины, свйдины; 7) ясенник болотно-раз
нотравный; древостой образую т ясень, ольха черная, ель, 
береза, осина; подлесок состоит из смородины черной, кру
шины ломкой, калины, черемухи, рябины.

В Украинской ССР ясень обыкновенный произрастает в 
лесах равнинной части Украины, в Карпатах, Крыму. Н аи
более распространены три типа леса с ясенем: 1) грабовые 
дубравы  с дубом , ясенем и теплолюбивыми породами в 
ареале граба; в подлеске лещ ина, свидина и др.; 2) клено
во-липово-ясеневые дубравы; 3) пакленовые и бересто-пак- 
леновые дубравы  из д уба  обыкновенного с примесью ясеня,
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береста, клена полевого, груши и других пород; в этом 
типе леса особенно хорошо возобновляются ясень, клен, ли
па, граб. В Черном лесу ясень встречается в двух типах 
леса: 1) грабово-ясенево-дубовом с примесью кленовостро
листного, полевого и липы. В подлеске лещина, бузина чер
ная, клен татарский, бересклеты — европейский и бородав
чатый; 2) дубраве грабово-кленово-ясеневой с липой; в под
леске бересклеты. На северных склонах Крымских гор ясень 
входит в состав буково-грабовых и дубово-грабовы х лесов, 
местами образует чистые заросли.

В дельте Д ун ая произрастаю т пойменные дубравы  с 
ясенями (обыкновенным, остроплодным и П аллиса), топо
лями, осиной. В подлеске яблоня и груша. М ного лиан: 
хмель, ломонос, плющи и др. В М олдавской ССР ясень 
встречается во влаж ной'пойм енной берестовой дубраве. 
Древесный ярус образован дубом  черешчатым, ясенем, то
полями —  белым и серым, вязом, берестом. В подлеске сви- 
дина, лещина, бузина черная. В К одрах распространены  
коренные типы леса из дуба  скального с ясенем обыкно
венным,-липой серебристой, грабом, кленом остролистным, 
черешней, В подлеске кизил обыкновенный, лещ ина, кле- 
качка, шиповник, свидина. Ш ироко распространены р аз
личные варианты липово-ясенево-дубовых лесов (Ш еляг- 
Сосонко и др., 1980).

В РС Ф С Р ясень обыкновенный произрастает в большин 
стве областей Ц ентра европейской части СССР на терри
тории, ограниченной с севера и востока Волгой. К. Б. Ло- 
сицкий, А. А. Цымек (1972), рассматривая типы леса с ясе
нем в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, 
отмечают присутствие его в дубраве свежей и влажной н§ 
тяжелых суглинках или на глинистых почвах в понижен
ных местах.

В большинстве областей центра европейской части СССР ясень 
встречается в небольшом количестве. На юге Московской обл. на не
большой площади произрастает дубняк снытево-осоковый с липой, кле
ном остролистным, ясенем и вязом. В подлеске лещина и порослевая
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липа. В Рязанской обл. ясень единично встречается в сообществе дубня
ка кленово-липово-осокового. В Тульской обл. ясень обыкновенный про
израстает в дубняке ясенево-липовом снытевом. Древесный ярус обра
зован дубом , ясенем, липой, кленом и вязом в разном сочетании. М еста
ми ясень и липа преобладает над дубом. Б  подлеске лещина, черемуха, 
рябина, бересклет. В лесостепи РСФ СР различают семь типов ясенево- 
дубняков: снытевый, пролесковый, осоково-снытевый, таволгово-сныте- 
вый с волосистой осокой, хвощево-снытевый и др. В Орловской обл. 
ясень встречается в дубняках ясенево-липовых снытевых. Древесный 
ярус образован дубом , ясенем, вязами, липой, кленом, осиной, яблоней 
лесной, грушей. В подлеске лещина, бересклеты, жимолость, черемуха, 
рябина.

В Башкирской АССР ясень произрастает в липово-сны- 
тевом насаждении и липово-снытево-костяничном. В В оро
нежской обл. ясень растет в пойменных и нагорных д у б 
равах. Пойменные дубравы  образованы  дубом , осиной, бе
лым тополем, ясенем, ильмом, березой в различном соче
тании. В нагорных дубравах ясень произрастает в основ
ном в двух типах леса: в дубраве липово-ясеневой с порос
левой липой, бересклетом и черемухой в подлеске, а такж е  
в дубраве тополево-ясеневой с кленом и липой. В Ставро
польском крае встречаются насаждения с преобладанием  
ясеня, но на небольших участках. Обычно ж е ясень растет 
здесь в сочетании с кленами полевым и остролистным, 
яблоней, грушей. В бассейне К убани небольш ие площади  
занимаю т дубравы  с ясенем, карагачом, грушей, яблоней, 
кленами. В подлеске терн и боярышник.

Л еса Северного Кавказа отличаются большим разнооб
разием видового состава древесного яруса. Н аиболее обы 
чен ясень обыкновенный в следующ их шести типах леса: 
1) дубняке ясеневом; в древостое дубы  Гартвиса, летний, 
ясень обыкновенный, берест, граб, клены полевой и остро
листный; в подлеске свидина, кизил, боярышник, крушина 
ломкая, лещ ина, ежевика; 2) дубняке кизиловом; древес
ный ярус образую т дуб  Гартвиса (п реобладает), ясень 
обыкновенный, груши, ильмовые; в подлеске кизил, свиди
на, боярышник, крушина ломкая; 3) дубняке лещиновом;
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преобладаю т дубы  Гартвиса и летний, обычный ясень 
обыкновенный, клен полевой, граб, груша; в подлеске лещ и
на, бузина черная, свидина, калина; 4) дубняке ясенево
пойменном, образованном дубом  летним, грушей, берестом, 
ясенем обыкновенным, кленом полевым, ольхой черной; 
подлесок образован свидиной и бересклетом ’европейским; 
5) дубняке осоково-боярышниковом, образованном дубом  
скальным с примесью ясеня обыкновенного, береста; в под
леске боярышник и шиповник; 6) в дубняке грабинниковом, 
образованном дубом  с примесью граба и ясеня; подлесок  
редкий из боярышника, скумпии и кизила.

В А зербайдж анской ССР ясень произрастает в н асаж 
дениях с акацией шелковой. В древесном ярусе акация ш ел
ковая, дзельква, инжир гирканский, ясень обыкновенный, 
ж елезное дерево, хурма кавказская. Ясень встречается д а 
ж е в аридном редколесье, где древесный ярус представлен  
фисташкой, можжевельником, дубом  иберийским, кленом 
иберийским, гранатником, вишней мелкоплодной, ясенем  
обыкновенным, держ идеревом , крушиной П алласа, грушей 
иволистной, барбарисом и др. Ясень произрастает и в р аз
личных вариантах дубовы х лесов.

В Грузинской ССР ясень встречается часто. В Рионской 
и Колхидской низменностях встречаются чаще других два 
типа леса: 1) образованный ольхой, ясенем и лапиной; 
в подлеске боярышник, иглица и др.; 2) образованный оль
хой, ясенем, дубом  имеретинским, грабом, буком; в подлеске 
боярышник, рододендрон понтийский, падуб; на опуш 
ках лианы. В Западной Грузии ясень произрастает в см е
шанных лесах субтропического типа. Эти леса образованы  
дубом  Гартвиса, грузинским, имеретинским, каштаном, бу
ком, дзельквой, лавром, хурмой, ясенем, инжиром, самш и
том. В подлеске рододендроны понтийский и Унгерна, 
лавровишня. В Восточной Грузии ясень произрастает в д у б 
няке грабинниковом, где древостой образован дубом , кара- 
гачом, ясенем, грабом, рябиной глаговиной, кленом поле
вым.
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В Армянской ССР ясень обыкновенный встречается в небольшом ко
личестве. На бедных почвах он растет в дубовых лесах с кленом поле
вым, грушей, грабом и др. На свежих почвах обычны сообщества ясе
ня с кленом остролистным, грушей кавказской, грабом, липой. В Север
ной Армении по тальвегам распространены древостой с преобладанием  
каркаса, береста с участием ореха грецкого, ясеня обыкновенного, кле
на полевого; из лиан обычны виноград и обвойник. Здесь произрастают 
разнообразные варианты сложных дубрав из дуба грузинского, где уча
ствует ясень: I) дубово-грабовые леса с ясенем обыкновенным, кленами 
полевым, красивым, грузинским, грушей кавказской, яблоней восточной, 
берестом, черешней, орехом грецким, липой кавказской, орешником м ед
вежьим н др.; в подлеске мушмула, боярышник, шиповники, алыча, 
скумпия, лещина, кизильник; из лиан —  жимолость, ломонос, плющ, 
виноград; 2) дубовый лес с ясенем, липой кавказской, грушей, реже с б е 
рестом, черешней, орехом грецким, орешником медвежьим и др.; 3) пы- 
рейная грабовая дубрава, образованная дубом и ясенем в третьем яру
се; во втором ярусе яблоня, алыча, мушмула; в подлеске кизил, свидина, 
бересклет, шиповник, из лиан — жимолость козья; 4) пырейная кизило- 
во-боярышннковая дубрава; аналогична предыдущему типу, но во вто
ром ярусе вместо граба боярышник и кизил; 5) осоковая дубрава с ясе
нем и грушей иволистной; 6) разнотравная дубрава верхнего лесного 
пояса, образованная дубом, ясенем, грабом, кленом, грушей; в под
леске — гордовина, жимолость кавказская, смородина армянская; 7) суб
альпийские высокотравные дубравы, образованные преимущественно д у 
бом с примесью ясеня и граба; единичны клен остролистный, черешня.

Типы леса с ясенем маньчжурским. Ясень маньчжур
ск ий — одна из широко распространенных древесных по
род на юге Д альнего Востока. Л еса с его преобладанием  
осббенно характерны для Приморья и Приамурья.

Нами (Васильев, 1979) выделено 10 типов лесов с пре
обладанием ясеня маньчжурского и 4 группы типов леса. 
Типы леса объединены в группы на основе сущ ественного 
сходства ведущ их факторов среды, характеризую щ их л есо
растительные условия, по близости показателей производи
тельности древостоев на стадии спелости и общ ности эколо
гического облика наиболее характерных компонентов во 
всех ярусах объединяемы х типов. Д ля каж дой группы типов 
ясенников разработана система лесохозяйственных м еро
приятий.

Кустарниковая группа (устойчиво свеж ая, хорошо др е
нированная) объединяет 2 типа ясенников; лещинно-чубуш-
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никовый с ильмом долинным и акатниково-сиреневый с ор е
хом.

Эти высокопроизводительные типы ясенников распро
странены в бассейне на восточных склонах Сихотэ-Алиня и 
в бассейнах рек оз. Ханка и залива П етра Великого в Япон
ском море. Ясеневые древостой занимаю т хорош о дрени
рованные участки высоких пойменных и надпойменных тер
р ас и шлейфы горных склонов. Почвы аллювиально-бурые 
и бурые лесные, легко- или среднесуглинистые мощностью  
д о  150— 200 см. Гумусовый горизонт темно-бурого, почти 
черного цвета достигает мощности 15— 18 см. Эти почвы 
имеют слабокислую  реакцию среды в гумусовом горизонте 
и кислую в ниж ележ ащ их. В перегнойном горизонте содер
жится довольно больш ое количество гумуса (до  14— 15% ), 
с глубиной его содерж ание сильно уменьш ается. В этом го
ризонте почвенно-поглощающий комплекс насыщен осно
ваниями, что связано с их биологической аккумуляцией.

Древостой двух- и трехъярусные, I— II классов боните
та. В первом ярусе преобладает ясень маньчжурский (до  
7— 8 единиц) с участием ильма долинного (2— 3 единицы). 
В о втором и третьем ярусах, помимо ясеня и ильма, обычны 
орех маньчжурский, бархат амурский, клены мелколистный 
и маньчжурский, липа амурская, береза ж елтая, сирень 
амурская, маакия амурская, черемуха азиатская. Общий 
запас древостоя в возрасте 150— 160 лет составляет 350— 
400 м3/га (максимальный 450— 500 м3/г а ). Вы ход деловой  
древесины достигает 70— 80% общ его запаса древостоя с 
выходом высококачественной крупномерной древесины  
50— 60% от запаса деловой. С 170— 180 лет резко возрас
тает фаутность древостоя, что связано с развитием труто
виков прикорневого, щ етинисто-волосистого и фолиоты из
менчивой. С этого возраста выход деловой древесины сни
ж ается до  30— 35%.

П одлесок средней густоты и густой, неравномерный, 
многовидовой. П редставлен лещиной маньчжурской, чубуш 
ником тонколистным, жимолостями Максимовича и М аака,
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берескле'тами большекрылым и малоцветковым, спиреей 
березолистной и рябинником обыкновенным. И з лиан обыч
ны актинидии коломикта и острая, лимонник китайский и 
виноград амурский. Травяной покров редкий и средней гус
тоты, равномерный многовидовой. Его основу слагают рас
тения, являющиеся индикаторами влажных плодородных  
дренированных почв: щитовники, кочедыжники, какалии, 
крапивы, осоки, волжанка азиатская, неомолиния маньч
журская. Возобновление ясеня, ильма и других ценных 
лиственных пород первого яруса при полноте 0,8 и выше 
неудовлетворительное, тогда как при полноте 0,4— 0,5 зд о 
рового подроста насчитывается 8— 20 тыс. шт/га.

В процессе естественного развития ясенники кустарни
ковые возникли на места,'лесов из тополя Максимовича и 
чозении, в свою очередь сменяются в бассейне р. Уссури д о 
линными кедрово-широколиственными, а в бассейнах рек 
залива П етра Великого чернопихтово-широколиственными 
лесами. Ясенники кустарниковые, помимо защитного (коль- 
матирую щ его), имеют больш ое промышленное значение, 
так как в них сосредоточены крупные запасы высококаче
ственной древесины ясеня маньчжурского и других ценных 
твердолиственных пород.

Группа травяных (устойчиво свеж ая, периодически 
влажная, хорош о дренированная) объединяет 2 типа ясен- 
ника — высокотравный с ильмом долинным и разнотравно- 
вейниковый. Эти ясенники распространены в северо-запад
ной части ареала в бассейнах рек Зеи и Верхнего Амура. 
Ясеневые древостой приурочены к участкам высоких пой
менных и надпойменных террас с хорошим дренаж ем . П оч
вы дерново-аллювиальные легко- и среднесуглинистые 
мощностью до  150 см. Гумусовый горизонт темио-бурого  
цвета дцстигает мощности до  15— 20 см и содерж ит до 12— 
18% гумуса. Реакция среды слабокислая. Почвы плодород
ные и содерж ат сравнительно большое количество подвиж 
ных соединений фосфора и ж елеза . Увлажнение проточное 
постоянное, периодически избыточное.
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Д р е в о с т о й  одно-, двухъярусные, низко и среднесомкну
тые, развиваются по III классу бонитета. При наличии вто
рого яруса из ели аянской сомкнутость древесного полога 
может резко возрастать. В первом ярусе преобладает ясень 
маньчжурский (7— 10 единиц состава) с участием ильма 
долинного (1— 2 единицы ), иногда лиственницы Гмелина 
(даурской), елей аянской и корейской и липы амурской. 
Общ ие запасы  невысокие (150— 220 м3/г а ) , что объясняется  
влиянием суровых климатических условий и систематиче
ских пожаров, так как ясенники в долинах рек граничат с 
лугами и пастбищ ами, периодически выжигаемыми. Есте
ственное возобновление ясеня из-за мощно развитого тра
вяного покрова недостаточное в редкостойных древостоях  
и удовлетворительное в среднесомкнутых.

П одлесок редкий и средней густоты, неравномерный. 
О бразован шиповником иглистым, свидиной белой, бер е
склетом малоцветковым, боярышником даурским и черему
хой азиатской. Травяной покров средней густоты и густой. 
П реобладаю т вейник Л ангсдорфа и осоки в смеси с кака- 
лиямн, кочедыжниками, крапивами, борцами и крестовни
ком дубравным.

При естественном ходе развития высокотравный ясен- 
ник с ильмом сменится долинным травяным ельником. При 
отсутствии или недостаточном количестве подроста ели вна
чале формируются ильмово-ясеневые редины, не обеспечен
ные возобновлением древесных пород, на месте которых 
возникают кустарниково-высокотравные группировки. Это
му процессу в немалой степени способствуют и пожары. 
Ясенник разнотравно-вейниковый в процессе естественного 
развития приходит на смену пионерному пойменному типу 
леса — топольнику вейниковому или разнотравно-вейнико- 
вому. *

В дальнейш ем, обычно через одно-два поколения, этот 
тип ясенника уступает место зарослям черемухи азиатской, 
среди которых как свидетели былого иногда возвышаются 
отдельные перестойные деревья ясеня. П од  сомкнутыми за-
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Д л я  посадки на высоких песках  (вы ш е 2,5 м н ад  м е 
ж енью ) использую т целые кусты — стволы деревьев  с вет
вями в возрасте  2— 3 лет. П ри м ен яю т  т а к ж е  саж енц ы , вы 
ращ ен ны е в питомниках, или дички в возрасте  1— 2 лет  при 
высоте 1,5— 2,0 м с корнями длиной 30— 35 см. Их н аи бо 
лее эф ф ективно  использую т на средних песках с н ебольш и
ми отлож ениям и . П ри посадке  стволик загл у б л я ется  на 
глубину до 1 м весной и на 0,7 м осенью.

В комплексе  мероприятий по облесению  песков вне 
поймы использую т ивы остролистную, волчниковую , к а с 
пийскую и пурпурную. И х в ы саж и в аю т  д ля  закреп лен и я  
подвиж ны х песков, создан и я  защ и ты  от вы дуван ия  и за с е 
кания песком саж ен ц ев  сосны, в ы саж и в аем ы х  позднее. И ва 
остролистная  на голых и подвиж ны х песках  при высоком 
проценте в них влаги  и хорош ей их аэрац и и  р азви вает  
мощ ную корневую систему — до 10 м в диам етре . Выносит 
засы пани е  песком, но с тр ад ает  от о б н аж ен и я  корневой 
системы при выдувании. Б л и з к а  к ней по своим особеннос
тям ива волчниковая. Эти два  вида в ы р ащ и в аю т  в з а щ и т 
ных н асаж д ен и ях  лесной зоны и лесостепи. И вы  касп ий
ская  и п урп урная  пригодны д л я  исп ользован ия  на юго- 
востоке. Н едостатком  ивы каспийской при проведении этих 
работ  в степных и полупустынных район ах  явл яется  си л ь 
ное иссушение почвы ее корневы ми системами. П роцесс  
посадки ив на подвиж ны х песках  получил н азван и е  ш ел ю 
гования. Д л я  ш елю гования  использую т хлысты или черен
ки. П о сад к у  проводят  ранней весной с р азу  после стаи вания  
снега или осенью при увлаж н ен и и  песка д ож д ям и . Хлысты 
зад ел ы ваю т  м еханизи рованно  в п л у ж н ы е борозды  глубиной 
около 20 см и л и .с а ж а ю т  вручную. П о садк а  черенков ис
пользуется при быстром пересыхании песков и их п еревеи
вании. Д л и н у  черенков определяю т глубиной иссушения 
слоя песка  и интенсивностью его перевеивания . С а ж а ю т  
одиночными рядам и  или кулисами. Р асстоян ие  м еж д у  р я 
дами колеблется  от 4— 8 м в зависимости от интенсивности 
развеи ван и я  песков и расстоян и я  м е ж д у  растен иям и  в р я 
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дах. П ри посадке кулисам и расстояние м еж д у  р ядам и  в 
кулисах  бы вает  равно  0,7— 1,0 м, расстояние  м еж д у  к у л и 
сами, предназначенное  д л я  посадки древесны х п о р о д — 
10— 15 м. В р я д а х  посадку  черенков проводят  на р ассто я 
нии 0,4 м. О б р азо в ав ш и еся  после весенней посадки побеги 
осенью с а ж а ю т  на пень. Ч ерез  1— 2 года на закреп лен ной  
площ ади  с а ж а ю т  древесные породы. П ри  угрозе  сильного 
иссушения почвы ивам и  и отрицательного  воздействия это 
го явления  на рост древесных пород корни ив подрезаю т 
плуж ной бороздой (плугом без о т в а л а ) .  Ш елю говники 
эксплуати рую т в течение 15— 20 лет.

В борьбе с эрозией  почв использую т ивы белую, л о м 
кую, трехтычинковую, волчниковую , пурпурную, шерстис- 
топобеговую. Они прим еняю тся  при облесении дна ги дро
графической  сети. Д л я  посадки прим еняю т черенки и 
колья. У основания подм ы ваем ого  берега  или откоса с а ж а 
ют древови дн ы е ивы в виде нескольких рядов, п р е д н а зн а 
ченных д л я  сни ж ения  скорости потока и отклонения его в 
сторону. По н ер азм ы ваем о м у  руслу создаю т н асаж дени я-  
ф ильтры. Они состоят из 5— 15 рядов  кустарни ковы х ив, 
р асп о л агаем ы х  перп ен ди кулярно  нап равлени ю  движ ения  
потока. Расстоян и е  м еж д у  таким и  н асаж д ен и ям и  бывает 
р авн о  10— 30 м. Они не только  о тф и ль тровы ваю т  твердый 
сток, но и сн и ж аю т  скорость д ви ж ен и я  воды. Расстоян ие  
м еж д у  р ядам и  таки х  посадок равно  1,0 м, в р я д а х  м еж ду 
растениям и — 0,25— 0,4 м.

Эти ж е  виды ив использую т при облесении конусов вы 
носа балок . П осадки  древовидны х ив — белой и ломкой, 
ивы ш ерстистопобеговой пригодны т а к ж е  д л я  облесения 
берегов крупных водоемов. Основные принципы создания 
посадок в этом случае  те ж е, что и в поймах рек. В ы р а щ и 
в аю т  ивы не только  вокруг крупных водохранилищ , но и 
вокруг  прудов.

В район ах  орош аем ого  зем л едел и я  древовидны е ивы 
с а ж а ю т  вдоль кан алов ,  д л я  зак р еп лен и я  зем л ян ы х  плотин 
и дам б . Хотя значительное ув л аж н ен и е  ниж них  почвенных
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горизонтов вблизи  кан ало в  создает  благоп ри ятн ы е  условия 
д ля  п р о и зр астан и я  ивы белой, разведен и е  ее в этом случае 
ограничивается  увеличением сухого поверхностного гори 
зонта почвы, которы й м ож ет  достигнуть мощности метра, 
и повышенной сухостью воздуха. И з-за  этого иву белую 
возм ож н о в ы с а ж и в а ю т  на черноземны х почвах только  
вдоль м аги стральн ы х  кан алов ,  где имеется  обильное у в 
л аж н ен и е  почвы. Н а  каш тан о вы х  почвах разводить  ее не
целесообразно.

И ву  белую  и ее разновидности  и ф орм ы  использую т 
л иш ь при проточном типе у в л аж н ен и я  почвы, при засто й 
ном у влаж н ен и и  с частичной заторф ован ностью  почв л у ч 
шие р езу л ьтаты  д ае т  культиви рование  ивы лом кой и спон
танны х гибридов^ ивы белой и ивы лом кой — ив высокой, 
зеленой, болотной. И ву  высокую с успехом р а зв о д ят  по 
берегам  прудов, д л я  закр еп лен и я  плотин и дам б . И в а  з е 
л е н а я  ч ащ е  при м ен яется  д л я  защ и тн ы х  п осадок  в районах  
степной зоны. И в а  болотная  культивируется  успеш но в б о 
лее  северных р ай он ах  (северная  лесостепь, лесн ая  зо н а ) .  
В ю ж ны х  район ах  культивируется  ива египетская.

С оверш енно сходны возм ож н ости  культиви рования  ив 
в защ и тн ы х  н асаж д ен и ях  с в ы ращ и ван и ем  их вдоль ш ос
сейных и ж ел езн ы х  дорог. Н еобходим ы м  условием  этого 
здесь явл яю тся  сте'пень и х а р а к т е р  у в л аж н ен и я  почвы.

Д л я  создан ия  н асаж д ен и й  вокруг водоемов, прудов, 
вдоль кан алов ,  дорог, на плотинах и д а м б а х  могут быть 
использованы  лю бы е виды посадочного м атер и ал а .  В ю ж 
ных р ай он ах  при сильном пересы хании поверхностного 
слоя лучш е осущ ествлять  глубокую  посадку  длинны х 
кольев или посадку  в ск важ и н ы  двухлетних саж ен ц ев  с 
заделкой  части ствола. П одготовка  посадочного места осу
щ ествляется  в этом случае индивидуально, глубина его з а 
висит от расп о л о ж ен и я  оптим ально  у вл аж н ен н ы х  горизон
тов.

Д л я  "укрепления откосов м ож ет  быть применена в п р е 
делах  ее а р е а л а  ива козья. П ри этом могут быть пригодны
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ее сеянцы или черенковы е саж енц ы . Н а  избыточно увлад<. 
ненных и заболоченны х м естополож ениях, участках  после 
то р ф о р азр аб о тк и  использую т д л я  посадки  ивы лом кую  ц 
пятитычинковую .

Ивы в озеленении. В н астоящ ее  врем я  вблизи  крупных 
городов под воздействием  антропогенных ф акторов  в пой
м ах  исчезает д ревесн ая  растительность. В ряде  случаев 
защ итны е  посадки, со зд аваем ы е  вдоль небольш их рек  в 
зелены х зонах  городов, лесопарках , вы полняю т сущ ествен
ную л ан д ш аф тн у ю  роль. Н аи б о л ее  пригодны д ля  этого 
древовидны е ивы, в лесной зоне европейской части С ССР 
ивы л о м к ая ,  б ел ая  и их гибриды; в более ю ж ны х р ай о 
нах — ива белая , ее разновидности  и ф орм ы; на Кавказе , 
в Крыму, Средней Азии — ива вави лон ск ая ,  ее р азн ови д 
ности; в З а п а д н о й  Сибири — ива белая . Т акую  ж е  роль 
могут вы полнять  и групповые посадки  ив по зап адинам  
среди откры ты х пространств. И з ив создаю т аллеи , прово
д ятся  одиночные посадки. П о сад к а  групп ив или отдель
ных экзем п ляров  прим еняется  д л я  создан ия  определенных 
архитектурны х ансам блей . Д л я  дек орати вн ы х  посадок при
годны многие ф орм ы  ивы белой: ивы сизая , серебристая , 
ж елточн ая ,  вы сокая, плакучие формы  ив белой и ж е л т о ч 
ной, ф орм ы  ивы белой с красн оваты м и  побегами, о в а л ь н ы 
ми листьями , пи рам и дальн ой  кроной. И вы  белая , сизая, 
вы сокая  наи более  пригодны д л я  создан ия  значительны х по 
площ ади  л ан д ш аф тн ы х  посадок. О собенно краси вы  н а с а ж 
дения из ивы сизой, когда  в к рон ах  иод действием ветра 
треп ещ ущ ая  ли ства  создает  игру света и тени. Эти формы 
ивы белой пригодны д л я  создания  декорати вн ы х  групп, а л 
лей и д л я  одиночной посадки.

П л аку ч и е  ф орм ы  ив белой и ж елточной используются 
д л я  создан ия  одиночных и групповых посадок по берегам 
ручьев, рек, по низинам, в плакорн ы х  условиях  при б л и з 
ком зал еган и и  грунтовых вод. Если п л аку ч ая  ф орм а  ивы 
белой м ож ет  культиви роваться  в пределах  всего ар е а л а  
вида, то п л ак у ч ая  ф о р м а  ивы ж елточной — в ю ж н ы х и
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юго-восточных р ай он ах  европейской части С С С Р , начиная  
с границы  лесостепи и степи. В более северных район ах  
она сильно с тр ад ает  от раннеосенних и поздневесенних 
зам орозков , от низких зимних температур . В особо суро
вые зимы возм ож н о  о б м ерзан ие  ветвей до уровня снеж ного 
покрова. П ри  соответствую щ ем уходе крона  повреж денны х 
деревьев  быстро восстан авли вается . Ф орм ы  с кр а с н о в ат ы 
ми побегами, эллиптическими листьям и  использую т при 
решении определенны х архитектурны х зад ач .  И в а  в ав и л о н 
ская  м ож ет  культиви роваться  в Крыму, на Черноморском  
побереж ье  К а в к а за ,  З а к а в к а з ь е  и Средней Азии. Н аи более  
ценна ее п л аку ч ая  ф орм а.

И з  числа других видов ив н аходят  применение в о зе 
ленении ива д вуц ветн ая  д л я  создан ия  одиночных посадок 
и куртин, образую щ и х  куполо- и ш ар о о б р азн ы е  кроны, ива 
чернею щ ая при озеленительны х р або тах  на торфянисты х 
почвах, ива д еревц еви дн ая  — в солитерны х посадках . 
П р е д с та в л я ет  больш ой интерес п л ак у ч ая  и обы чная  
ф орм ы  ивы козьей, ко то р ая  д ек о р ати вн а  в р ан н еве
сенний иериод во врем я цветения. В бордю рны х п о сад 
ках  на торф яни сты х почвах возм ож н о . использовать 
иву чернеющую.

Ш ироко  прим еняется  д л я  озеленения ива л о м к ая .  Очень 
оригин альна  при решении р я д а  з а д ач  ее ш ар о о б р а зн а я  
ф орм а. Она ш ироко расп ростран ен а  на северо-западе  н а 
шей страны. И м еется  р я д  удачны х решений с и сп ользова
нием этой ф орм ы  ивы лом кой  в Л ени нграде , например, м е
мориал  на П и скаревск ом  кладби щ е.

Н аи более  раци ональны й путь создан и я  д екорати вны х 
посадок — это использование крупном ерны х саж енцев . 
П осадку  осущ ествляю т в ям ки  или скваж и н ы , глубина 
которы х оп ределяется  кли м атическим и  особенностями 
район а  и х ар актер о м  у в л аж н ен и я  почвы. Н аи б о л ее  р а 
ционально  вегетативное разм нож ен ие , т а к  к а к  при сем ен
ном потомстве н аб л ю д ается  расщ еп лен ие  признаков. З н а 
чительное количество ив ещ е недостаточно испытано в
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культуре, не найдены  пути их использования  в д ек о р а ти в 
ных посадках.

Плантации по производству древесины и древесной мас
сы. Д л я  производства  древесины, н ап р авл яем о й  д ал е е  для  
механической п ереработки  или применения в круглом  ви 
де, на п лан тац и ях  культивирую т древовидны е ивы: белую, 
сизую, высокую, болотную, реж е  ломкую . П ри прои зводст
ве древесной массы использую т к а к  древовидны е ивы, так  
и кустарниковы е. И з древовидны х ив прим еняю т р азн о в и д 
ности ивы белой, ее гибриды и гибриды ивы ломкой, из 
кустарниковы х — чащ е иву прутяную. П ри использовании 
древесины в круглом виде или при ее д альн ейш ей  м ех ан и 
ческой переработке  вы бираю т виды, разновидности  и ги б 
риды, облад аю щ и е  н ар яд у  с интенсивным приростом, 
полнодревесным стволом, хорош ей очищ аем остью  от сучь
ев, высокими ф изико-м еханическим и свойствам и др евеси 
ны; при производстве сы рья д л я  химической и ц е л л ю л о з
ной промы ш ленности — об лад аю щ и е  быстрым н акоп лен и 
ем древесной массы, наибольш им  выходом целлю лозы , 
больш ей длиной древесного волокна и т. д. П ри  п л ан и р о 
вании глубокой химической переработки  о б р ащ ается  вни
мание на содер ж ан и е  определенны х видов углеводородов.

Э коном ическая  эф ф ективность  энергетических п л а н т а 
ций определяется  на основании сравнения  энергетических 
за т р а т  на в ы ращ и ван и е  и п ереработку  сы рья с к а л о р и й н о 
стью полученного топлива.

Д л я  з а к л а д к и  п лантаци й  вообще, в том числе по п р о 
изводству древесины  и древесной массы, наи более  выгодны 
крупные участки  зем ли или совокупность участков, р асп о 
лож енн ы х  на определенной территории. К а ж д ы й  отдельны й 
участок  пром ы ш ленны х плантаци й  д о лж ен  иметь площ адь  
не менее 5 га, т а к  как  именно этот р азм ер  определяет  во з 
мож ность эф ф ективного  исп ользован ия  техники. О бщ ие 
разм еры  план тац и и  д о лж н ы  быть экономически обосно
ванными. Н аи б о л ее  пригодны д л я  з а к л а д к и  п лантаци и  по 
производству древесины  участки в пойме, особенно в ее

78



центральной  части, в конусах выноса балок , в п лакорн ы х 
условиях  при бли зком  зал еган и и  грунтовых вод.

Основными эл ем ентам и  агротехники успешного в ы р а 
щ и ван и я  древовидны х ив являю тся  интенсивная подготов
ка почвы с глубокой вспаш кой и внесение удобрений, по
садк а  крупномерных саж ен ц ев  р ядам и  с ш ирокими м е ж д у 
рядьям и , внесение минеральны х удобрений в посадочные 
места в последующ ие годы, уходы за стволом. П одготовка  
почвы д о л ж н а  проводиться  сплош ная . Д о п у скается  при н а 
личии ограничиваю щ и х ф акторов  о б р аб о тка  почвы ш и р о 
кими полосами. Участки, зан яты е  другой древесной и кус
тарниковой  растительностью , п о д л еж ат  раскорчевке. Н а 
незатопленны х у частках  при сильном задерн ении  почвы ее 
о б раб отку  проводят  по системе черного или занятого  п а 
ров, при слабом  задернении — по системе зяблевой  всп аш 
ки. Н а  почвах легкого механического состава  глубина 
вспаш ки бы вает  40— 50 см, на более т я ж е л ы х  плотных поч
вах — 50— 60 см. Н а  зато п л яем ы х  у частках  и незатопляе- 
мых с близким  уровнем  грунтовых вод при легком  м ех ан и 
ческом составе почвы удовлетворительны е результаты  дает  
всп аш ка  на глубину 25 —30 см. Н а  у ч астках  с засоленны м и 
почвами проводят глубокую  вспаш ку, обеспечиваю щ ую  п ро
мы вку их паводковы ми водами.

Л учш и й посадочный м атер и ал  — одно-двухлетние че
ренковы е саж енцы , д л я  в ы р ащ и в ан и я  которых и сп ользо
вал ся  отселектированны й исходный м атери ал .  П осадк у  
проводят  на глубину 1,0— 1,3 м с зад ел к о й  части ствола 
при предварительн ом  удален ии  с этой части ветвей. В з а 
суш ливы х условиях целесообразн а  посадка  на пень в ы с а 
ж енны х растений с оставлением  пенька высотой 6— 8 см. 
П осле  окончания первого прироста таких  растений (конец 
июня) вы бираю т побег-лидер, за  которым в дальн ей ш ем  
ведут уход, остальн ы е побеги удаляю т. Уход за  стволом 
закл ю ч ается  в первые 1— 2 года в ош мыгивании спящ их 
почек и молодых неодревесневш их побегов, а в д ал ь н е й 
ш е м — в обрезке  ветвей. В возрасте  от 5 до 10 лет  ветви
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п од резаю т  на высоту */з ствола, к 15 годам  — до полови
ны, а к 20 обрезку  проводят на нижних 2/з ствола. М е ж д у 
р я д ь я  д ел аю т  чащ е  ш ирокие — 4— 6 м. В ш ироких м е ж д у 
ряд ь я х  в течение 2— 3 лет  возм ож н о осущ ествлять  сельско
хозяйственное пользование. Стоимость получаемой за  этот 
период дополнительной продукции в значительной  степени 
компенсирует затр аты , сделанн ы е на з а к л а д к у  плантации. 
В зависимости от в ы р ащ и ваем ого  вида продукции р ассто я 
ние м еж д у  растен иям и  в р я д а х  колеблется  от 1 до 6 м. 
П ри вы ращ и ван и и  пиловочника, спичечного к р я ж а  р а с 
стояние в р ядах  бы вает  м акси м альн ое  (5— б м ) ,  при в ы р а 
щ ивании балан сов  — среднее (3— 4 м ). М ин им альное  р а с 
стояние м еж д у  растен иям и  в р я д а х  и м еж д у  рядам и  
устан авли ваю т  при получении биомассы, так  к а к  в этом 
случае  оборот рубки бы вает  очень короткий.

Уход за  почвой в м еж д у р я д ья х  проводят  до момента 
с м ы кан и я  крон. К оличество уходов определяю т кон к р ет 
ными условиями. В первые 2— 3 года ч ащ е  всего надо  д е 
л а т ь  3— 4 ухода  за  вегетационный период, д ал е е  интенсив
ность уходов сн и ж ается . П ри расстоянии м еж д у  р а с те 
ниями в р ядах  от 2 м и более возм ож но проводить пере
крестную  обр аб о тку  почвы при их ш ахм атном  р а с п о л о ж е 
нии.

При за к л а д к е  энергетических плантаци й  и плантаци й  
д л я  производства  биомассы  из кустарников  принцип их 
создан ия  в значительной степени схож  с созданием  п л а н 
таций прутяны х ив.

В ы р ащ и ван и е  п лантаци й  на биом ассу  проводят  к а к  в 
цен тральны х и ю ж ны х  р ай он ах  европейской части страны, 
т а к  и в более  северных р ай он ах  на зем лях , не пригодных 
д л я  сельскохозяйственного  пользован ия  и м алопригодны х 
д л я  в ы р ащ и в ан и я  вы сокопродуктивны х лесных н а с а ж д е 
ний. Степень интенсивности подготовки почвы д о л ж н а  оп
р еделяться  условиям и конкретного участка  — мощностью 
почвенного слоя, гидрологическим реж и м ом  и т. д. В к а ч е 
стве посадочного м атер и ал а ,  использую т стеблевы е черен
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ки, а не саж енц ы , т а к  к ак  это экономически ц ел есо о б р аз 
ней. Н а 1 га в ы саж и в аю т  20— 60 тыс. черенков в за в и с и 
мости от биологии культивируемого  вида. Вопросы а гр о 
техники таки х  п лантаци й  тр ебу ю т.д ал ьн ей ш ей  разработк и .

П лантации  на  прут. Это н ап равлен и е  наи более  старое  в 
культивировании ив. Н акоп лен  значительны й практический 
опыт в создании плантаций, р а зр а б о т а н а  научно обосно
в ан н ая  агротехника.

В С С С Р  на ивовых п лан тац и ях  ш ироко  используется  
нва прутовидная , я в л я ю щ а я с я  классической  корзиночной 
ивой. Ее реком ендуется  культиви ровать  в лесной и л есо 
степной зонах  европейской части страны  на сл або п о дзо л и с
тых суглинках, супесчаных, серых лесных, алл ю ви ал ьн ы х  
почвах, па деградированн ом  черноземе. Х орош ие р е зу л ь 
таты  бы ли получены от культиви рования  ив селекции 
В. Н. С укачева . Д р у ги м  видом, ш ироко распространенны м  
на прутяны х п л антаци ях , яв л яется  ива пурпурная . О на д а 
ет очень тонкий и гибкий прут, который использую т д ля  
плетения наи более  и зящ ны х изделий. Эту иву м ож н о в ы р а 
щ ивать  во всей лесной зоне. В ее северной части возм ож н а  
гибель побегов от мороза , но при еж егодной резке  прута 
вред, наносимый морозом, незначителен.

З а  последние годы в ряде стран  Е вропы  (П о л ьш а , В енг
рия, Д а н и я  и др.)  ш ироко вводят  в культуру естественный 
гибрид  ивы пурпурной и ивы трехты чинковой — иву а м е р и 
канскую  (S a l ix  a m e r ic a n a  h o r t . ) .  Н екоторы е сорта  этой ивы 
д аю т  прут очень высокого качества . Его использую т д ля  
изготовления мебели, д ам ски х  плетеных сумочек и других 
изделий тонкого плетения.

К ультивирую т т а к ж е  другие виды гибридного проис
хож дения: ива к р асн ая  S a lix  ru b ra  Muds, (-S. p u r p u r e a X 
X S .  v in i in a l is ) ,  S a lix  fo rb iana  Sm. (-S. p u r p u r e a X S .  vimi- 
n a l is ) .

В. H. С укачевы м  (1939) б ы ла  вы делена  и р еком ен д о
вана д л я  разведен и я  ф орм а ивы пурпурной — Бузпур-1 
: (B u s p u r - 1) с очень тонкими прутьями, светолю би вая  и м а 
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ло  п о в р е ж д а е м а я  вредителям и. Н о эта  ф орм а тр еб о в атель 
на к плодородию  почвы. Ученым были получены гибриды 
ивы пурпурной с ивой мягкой (S. p u r p u r e a X S .  m oll iss im a)  
и ивы пурпурной с ивой стенофила (S. p u rp u re a  X S .  steno- 
p h y l la ) .  П р у т  этих сортов пригоден д л я  тонкого плетения, 
д ли н а  его достигает  2 м, хорош о гнется и имеет небольшую 
сердцевину. Гибрид  ива пурп урная  Х и в а  м я гк а я  ценен тем, 
что в его коре содерж и тся  до 16 % танни дов  при д о б р о к а 
чественности 60— 62 %, что очень в а ж н о  при комплексном 
использовании прута  д л я  плетения и коры д л я  получения 
таннидов.

Высокими техническими качествам и  о б л а д а е т  прут ивы 
трехтычинковой, б л а го д а р я  чему эта  ива и зд авн а  культи
вируется  на п л антаци ях . Путем  отбора  и гибридизации 
получено много сортов и форм этой ивы, наприм ер ива 
м ягкая  (S. m o ll is s im a  Е. h rh .) ,  ива а м ер и к ан ская ,  ива вол
н и с т о л и с т н а я — S a lix  u n d u la ta  Forb . (S. v im in a l i s X S .  tri- 
a n d r a ) .

К ром е этих видов, на территории наш ей стран ы  в ы р а 
щ и ваю т  ивы каспийскую, остролистную, прилистниковую, 
гибрид ивы шерстистопобеговой и прутяной (S a l ix  s tipu la-  
r i s ) ,  иву заострен ную  — гибрид ивы козьей и ивы прутяной 
(S a lix  a c u m in a ta  Koch.) ,  гибрид ивы прутяной и ивы козь
ей (S a l ix  s m i th ia n a  Vild.)

П еречисленны е виды и гибриды ив при вы ращ и вании 
на п лан тац и ях  д аю т  хорош ие р езультаты  в разли ч н ы х  при
родных зонах  на алл ю ви ал ьн ы х  почвах. В лесной зоне и 
северной части лесостепной при достаточном увлаж нении 
на почвах слабои одзолисты х суглинистых и супесчаных, 
дегради рован н ы х  черн озем ах  и серых лесны х хорошие 
р езультаты  д аю т  все упом януты е выш е виды, за  исклю че
нием ивы трехтычинковой. В этих ж е  район ах  на лугобо
лотны х почвах плохо р астет  ива трехты чи н к овая  и ее гиб
риды — ивы м ягкая ,  волнистолистная , остролистная.

Н аи б о л ее  перспективными д л я  культиви рования  в усло
виях  речных тер р ас  являю тся  ива п урп урная  — форма
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Л а м б е р т а ,  ива п рутовидпая  и р яд  культиваров  ивы а м е р и 
канской. Н а  повыш ение у в л аж н ен и я  почвы полож ительно 
реагирую т ивы п урп урная  и русская . В п лакорн ы х услови 
ях наиболее урож ай н ой  явл яется  ива прутовидная.

И спользовани е  прута различны х видов ив, вы ращ ен ны х 
в лесной зоне, п о к а за л о  (А нциферов и др. 1973), что прут 
ивы пурпурной ф орм ы  Л а м б е р т а  наиболее пригоден д ля  
тонкого плетения, а т а к ж е  изготовления цветочных и про
мыш ленных корзин, ивы прутовидной — д л я  цветочных, 
ресторанны х и бытовых корзин. П р у т  ивы ам ерикан ской  
м ож ет  найти ш ирокое применение в колотом  виде. И з  него 
м ож но изготавли вать  и зделия  тонкого плетения, корзины 
различного  назначения. П рут  ивы ам ери кан ской  после 
уд ал ен и я  коры п ри обретает  своеобразн ы й светло-коричне- 
вый цвет, что п озволяет  со зд авать  и зделия  без д ополни
тельной окраски  прута.

В северной части степной и юж ной части лесостепной 
зоны европейской части С С С Р , которым свойственно недо
статочное увлаж нен ие , на деградированн ы х , тучных и 
обыкновенных черн озем ах  плохие результаты  получены 
при вы ращ и вании  ивы трехтычииковой, прутовидной, в о л 
нистолистной и остролистной; на лугоболотны х и черн озе
молуговых почвах — ивы трехтычинковой, прутовидной и 
остролистной.

Н а  п лан тац и ях  в ю ж ны х степях на обыкновенных и 
приазовских  черн озем ах  (в пониж ениях  и б а л к а х  среди 
этого типа п о ч в ) , а т а к ж е  на тем н о-каш тан овы х  почвах 
хорош ие р езультаты  получены при вы ращ и ван и и  ив пурп ур
ной, русской, каспийской, красной, остролистной, прилист- 
никовой: на влагоносны х песках  — ив прутовидной, к а с 
пийской, красной, остролистной.

О граничен ассортимент ив, пригодных д л я  культуры  в 
полупустынной зоне. В за п а д и н а х  на светло-каш тановы х и 
других почвах вы р ащ и в аю т  ивы пурпурную, каспийскую, 
красную ; на влагопосных песках  кроме этих, ещ е иву ост
ролистную,
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Выбор вида ивы обусловливается  т а к ж е  за д ач а м и  п р о 
изводства: какой  требуется  прут — белый или зеленый, 
как о ва  д о л ж н а  быть его величина.

Толстый прут даю т  ивы прилистниковая , русская , к а с 
пийская, заострен ная . Они пригодны к а к  д л я  получения 
зеленого  прута (за  исклю чением ивы п ри ли стн и ковой ) , так  
и белого. С редний прут получается  при вы ращ и ван и и  ивы 
пурпурной, мягкой, прутовидной ф орм ы  Л а м б е р т а ,  тр е х 
тычинковой, остролистной. К ром е остролистной ивы, кото
р ая  д ае т  лиш ь белый прут, все они пригодны д л я  получе
ния белого и зеленого прута. Тонкий белый прут даю т  ивы 
волнистолистная, к расн ая ,  а м ер и к ан ская ,  некоторые к у л ь 
турные сорта ивы прутяной. К р а с н а я  ива пригодна т а к ж е  
д л я  получения зеленого  прута. П ри  создании плантаци и  
не использую т больш ого количества видов, о гран и ч и ваю т
ся одним-двумя.

О птим альны м и условиям и д л я  роста ивы являю тся  хо 
рошо д рен ированн ы е плодородны е почвы. И вы  могут р а с 
ти на почвах различного  механического состава , но л у ч 
шие результаты  получаю т при росте их на легких супес
чаных разностях.

Н а  т я ж е л ы х  и торф яни сты х почвах н ар яд у  с ухудш ен и 
ем роста часто н аб л ю д ается  вы ж и м ан и е  посаж енны х че
ренков.

П л ан тац и и  з а к л а д ы в а ю т  в п лакорн ы х условиях  на с л а 
боподзолистых, суглинистых, супесчаных, песчаных л у го 
болотных почвах, д егради рован н ы х  черноземах, серых 
лесных и лугоболотны х почвах лесной зоны и северной 
части лесостепи, в лощ инах, л о ж б и н ах  и других п о н и ж е
ниях среди д егради рован н ы х  тучных и обыкновенных ч ер 
ноземов ю ж ной лесостепи и северной части степной зоны, 
черноземолуговы х почвах, лугоболотны х и влагоносных 
песках этой ж е  зоны. В ю ж ной части степной зоны для 
этой цели подби раю т участки  в балк ах ,  лощ инах, л о ж б и 
нах среди обыкновенного и приазовского  черноземов и 
тем н о-каш тан овы х почв, а т а к ж е  на у ч астках  с черн озем о
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дуговой почвой и незадернелы х  влагоносны х песках. В 
этой зоне создаю т орош аем ы е плантации.

В зоне полупустынь п лантаци и  з а к л а д ы в а ю т  на темно- 
цветных почвах падин и в пониж ениях среди равнинных 

.'ленточных песков при отсутствии засоления. В поймах 
иву в ы р ащ и в аю т  на аллю ви альн ы х , суглинистых, супесча- 
т!ых и песчаных почвах в прирусловой и центральной  зонах  
пойм. В ниж нем течении рек при подборе участков  о б р а щ а 
ют внимание на засоленность почвы. Д л я  за к л а д к и  п л а н т а 
ций не использую т участки с при зн акам и  засоления.

К ультивируем ы е на прут ивы отрицательно  реагирую т 
на застойное ув л аж н ен и е  почвы. П ри наличии на участке 
д ля  за к л а д к и  плантаци и  зап ад и н  с застойны м у в л а ж н е 
нием проводят  их д р ен аж . П л ан тац и и  за к л а д ы в а ю т  на 
склонах  крутизной не более 5°. В горных условиях  ивы 
обычно культивирую тся  до высоты 700 м над  ур. м. П ериод 
эксплуатац ии  прутяны х п лантаци й  дли тся  15— 30 лет.

Б ольш ое значение при дается  обработке  почвы. Ее  ц е л ь — 
создать  д л я  культиви руемы х растений на длительный 
период благопри ятн ы е условия  д ля  роста, повысить а э р а 
цию почвы, ее плодородие, резко  сократить  количество 
сорняков. Д л я  за к л а д к и  п л антаци й  использую т площ ади, 
вы ш едш ие из под леса  или кустарниковы х зарослей , ц е 
линные и пахотные земли, что определяет  хар актер  их 
обработки. Ц елинн ы е зем ли  вспахиваю т и дискуют, а 
затем  в течение года со д е р ж а т  почву в черном пару  с 
п о сл ед у ю щ и м  предпосадочны м внесением удобрений. Н а  
.полипных зем лях  хорош ие р езультаты  получаю т от при м е
нения однолетнего сидерального  пара. П ахотны е земли 
о б п абаты ваю т  непосредственно перед посадкой. Если эти 
зем ли были сильно истощены или по своему х ар актер у  
малоплодородны , то вносят значительны е дозы  удобрений. 
П очву о б р аб а ты в аю т  обычными сельскохозяйственны ми 
плугами на глубину до 20 —25 см с рыхлением почво
углубителям и н и ж ел еж ащ и х  горизонтов до глубины 4 0 — 
,50 см.
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П л ощ ад и , вы ш едш ие из-под лесны х н асаж д ен и й  или 
покры ты е кустарниковой растительностью , п р ед вар и тель 
но подвергаю тся сплош ной корчевке и вы чесы ванию  ко р 
ней. Р аскорчеван н ую  п лощ адь  о б р аб аты в аю т  дисковы ми 
боронам и в двух н ап равлени ях , планирую т. З а т е м  почву 
о б р аб а ты в аю т  на относительно плодородны х участк ах  по 
системе черного пара , а на бедных — по системе д в у х л ет 
него сидерального  пара . В этом случае необходимо гл у 
бокое рыхление почвы.

В пойменных условиях  при затоплении участков  почву 
готовят в течение одного лета. В поймах, где затопление 
участка  не происходит, почву о б р аб а ты в аю т  т а к  же, как  
на целинных и зал еж н ы х  землях .

Устойчивые высокие у р о ж а и  ивового прута получают 
лиш ь при содерж ан и и  в почве достаточного количества 
питательны х веществ. Д л я  достиж ения этого вносят у д о б 
рения к ак  в период подготовки почвы до посадки, так  и в 
последую щ ие периоды при проведении уходов за  п л а н т а 
цией. П ри  хорош ей обработке  почвы ива об р азу ет  д о в о ль 
но мощ ную  корневую систему, интенсивно поглощ аю щ ую  
из почвы м ин еральн ы е вещ ества. О сн овн ая  м асса  м и н ер а 
льны х вещ еств п оглощ ается  в первую  половину вегетаци он
ного периода, а к ал и я  — равном ерно  в течение всего пе
риода.

П отребность в м ин еральн ы х вещ ествах  с первого до 
пятого года все врем я возрастает ,  а затем  остается  при
мерно на одном уровне. Н а р я д у  с внесением удобрений 
проводят  известкование почвы.

Д л я  массового практического  разведен и я  ив использу
ют зимние стеблевы е черенки. П осадк у  проводят  весной. 
В С С С Р  при за к л а д к е  п лантаци й  в лесной и лесостепной 
зонах  использую т черенки длиной 25— 30 см, в степной и 
полупустынных зонах  — 35 см, в пойменных условиях  — 
АО— 50 см. Толщ и на черенков зависи т  от вида и сорта 
ивы. Виды и сорта, д аю щ и е  толсты й прут, д о лж н ы  иметь 
черенки д и ам етром  10— 15 мм; средний — 7— 10 мм, тон
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кий — 5— 7 мм. Д л я  пойменных условий д и ам етр  за го то в 
л яем ы х  черенков д о лж ен  быть выш е (25— 40 % ) .

Черенки с а ж а ю т  весной до н а ч а л а  вегетации м ех ан и зи 
рованно и вручную. В том и другом  случае  м акси м альн о  
стрем ятся  сохранить  прямолинейность рядков. П р и м е н я е 
мые в н астоящ ее  врем я плантаци и  с довольно густой 
посадкой значительно ограничиваю т возм ож н ость  ее м е
ханизации .

Осенью посадку ив проводят  лиш ь в р ай он ах  с относи
тельно легкими механическим составом  почв и до стато ч 
ным количеством осадков, а т а к ж е  в зато п л яем ы х  в весен
ний период частях  поймы. Черенки ив, д аю щ и х  тонкий 
прут (ива п урп урная  и ее гибриды, ива тонколи стная)  с а 
ж а ю т  только  весной. П ри  посадке  осенью во врем я м а л о 
снеж ны х зим они вы м ерзаю т.

Густота посадки, п р и м ен яем ая  в последние годы 
на ивовых пром ы ш ленны х п л антаци ях , довольно высокая. 
Она об условливается  видом в ы р ащ и ваем ого  сортимента и 
видом используемой ивы. М енее светолю бивы е виды и 
сорта  с а ж а ю т  гуще, более светолю бивые — реж е. В ы р а щ и 
вание более толсты х сортиментов д ает  более низкую плот
ность д ля  культиви руемы х растений. Так, при в ы р а щ и в а 
нии мебельной п алки  на 1 га в ы саж и в аю т  50 тыс. черенков, 
а на п р у т — 100— 150 тыс. В первом случае расстояние 
м еж д у  растен иям и  в р я д а х  равно  25 см, а во втором — от 
12 до 8 см. Ш ирин а  м еж д уряди й  р авн а  80 см, что обесп е
чивает их м еханизи рованную  обработку. Густая  посадка 
позволяет  получать тонкий длинны й прут с очень слабы м  
боковым ветвлением. Такой прут пригоден д л я  соврем ен
ного изящ ного  плетения.

П ри  уходе за  ивовыми прутяны ми п л ан тац и ям и  уни ч
то ж а ю т  сорняки и ры х л ят  почву на глубину 3 — 5 см. Ч и с 
ло  и сроки рыхлений у стан ав ли в аю т  в зависимости  от 
состояния плантации. В ремя проведения ры хления  д о л ж 
но быть тесно связан о  с внесением удобрения  при необхо
димости их заделки . Х орош ие р езультаты  д ае т  окучивание.
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Оно необходимо, так  к а к  после к аж д о й  резки  прута пенек 
увеличивается  на 1— 2 см. П осле окучивания  пеньков за 
счет о б р азо ван и я  почек в меристоматической ткани  р а з в и 
ваю тся дополнительны е корни, что увеличивает  ж и зн есп о 
собность растений. Д л я  борьбы с сорной растительностью  
на плантаци ях , в основном ранней  весной, использую т гер 
бициды (пропазин; делапон; 2,4-Д).

Технически пригодный прут, хотя и в небольших р а з м е 
рах, начинаю т получать со второго года после посадки. 
П рут  р еж ут  практически  ежегодно, если вы р ащ и в аю т  соб 
ственно прут, и через 2 —3 года, если в ы р ащ и в аю т  « п а л 
ку» (за  исклю чением периода отды ха п лан тац и и ) .  Побеги 
обрезаю т после окончания вегетации в период зимнего 
покоя. П ериод  весенней резки очень к о р о т о к — 10— 15 
диен после н а ч а л а  роста. З а п о з д а н и е  в этом случае  ведет 
к а к  к понижению  качества  прута, т а к  и к значительном у 
сниж ению  последую щ его у р о ж ая .

Д л я  п о д дер ж ан и я  устойчивой производительности 
ивовых плантаци й  им даю т  периодический отдых, т. е. р е з 
ку прута не производят . П ри  сильном истощении или в р е д 
ном воздействии внеш них ф акторов  иногда во второй п о 
ловине ж и зн и  п лантаци и  «отдых» дли тся  2 года. В лесной 
зоне при 25-летнем сроке сл у ж б ы  п лантаци и  ивы пруто 
видной первый отдых даю т  через 5 лет, второй т а к ж е  че
рез 5, третий и четвертый через 4 и пятый через 3 года. Н а 
п л ан тац и ях  ивы пурпурной первые два  периода резки д л и 
тельностью  по 6 лет  см еняю тся  однолетним отдыхом, затем  
следует пятилетний период резки и двухлетний период от
ды ха, 4 года резки  и год отдыха. П ериоды  резки и отдыха 
у ивы трехтычинковой примерно таки е  же, к а к  и ивы иру- 
товидной, ли ш ь третий отдых рекомендуется  более п р о д о л 
ж ительны й — 2 года.

В процессе эк сп л у атац и и  плантаци и  пенек ивы при об
ретает  форму б улавы , состоящ ей из основания срезанны х 
побегов. К а к  правило, часть  этого о б р азо ван и я  со в р ем е
нем отм ирает  под воздействием  различны х ф акторов  и
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вегетативная  способность растений падает. Д л я  поднятия 
у р о ж а я  прута не р еж е  чем 2 р а з а  за  период деятельности  
плантации, прим ерно через 7— 10 лет, проводят  о м о л а ж и 
вание кустов.

Ч ерез  1—2 года после ом олож ени я  перед резкой новых 
побегов проводят их окучивание, что способствует д а л ь н е й 
ш ему развитию  корневой системы.

А бсолю тн ая  производительность план тац и й  (в тоннах 
зеленого прута на 1 га)  зависи т  от клим атических  и поч
венных условий район а  ее  нахож дени я , соответствия в ы б 
ранного д ля  культиви рования  вида или сорта к местным 
клим атическим  и почвенным условиям , его биологических 
особенностей, прави льн о  вы бранной густоты посадки. 
Н апри м ер , ива пурпурная  и ее гибриды  о б л а д а ю т  больш ей 
теневыносливостью  и требую т в 4— 5 раз  более густую 
посадку  (150—200 тыс. черенков на 1 г а ) ,  чем ивы пруто- 
видпая, м ягкая  и их гибриды. Л и ш ь  при соблю дении этого 
и при прочих равны х условиях  производительность их бу
дет примерно одинаковой.

С ведения об урож ай ности  ивовых п лантаци й  очень 
различны . П о дан ны м  польских авторов, м акси м ал ьн ая  
урож ай ность  ивы ам ери кан ской  достигает  20 и д а ж е  40 т 
зеленого прута  с 1 га. П о д ан ны м  ф ранцузск их  ученых, 
средн яя  урож ай ность  в возрасте  5— 6 лет  равн а  10— 15 т. 
П о дан н ы м  И. Р. М орозова  (1966) при средних л е со р асти 
тельны х и погодных условиях  в лесной зоне (без внесения 
удобрений) наи более  распространенны е на п лан тац и ях  у 
нас в стране ивы прутовидная, пурп урная  и трехтычипко- 
вая  в возрасте  5— 10 лет  д а в а л и  м акси м ал ьн ы й  у р о ж а й  о д 
нолетнего зеленого прута в разм ер е  9 — 10 т с 1 га. Н а и б о 
лее высокий у р о ж а й  ивового прута, к а к  правило, по л у ч а
ется на 5— 6-й год после посадки и д ер ж и тся  до возраста  
10— П  лет, а затем  сни ж ается , достигая  к 18— 20 годам
4— 6 т, а к-возрасту  25 л е т — 1— 2 т.
Гг кую у р ож ай н ость  нельзя  считать удовлетворительной. 
По расчетам  Л . Ф. П р авди н а  (1976), рентабельной  м ож ет
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быть п л ан тац и я  со средним у р о ж аем  зеленого прута  не 
менее 6 т  с 1 га.

П овы ш ение рентабельности  п лантаци й  связан о  с себес
тоимостью прута. С ебестоимость м ож ет  быть сни ж ена  за 
счет повышения у рож ай н ости  и уменьш ения расхода  на 
з а к л а д к у  и содер ж ан и е  план тац и и  путем ш ирокого внед
рения м еханизац ии  производственны х процессов.

Плантации таннидоносных ив. Это н ап равлен и е  хозяй 
ственной деятельности  в о бласти  ивоводства  наиболее 
молодое, получило р азвитие  в последние 10— 15 лет. Р а з 
р аботан ы  основы агротехники ив на п лантаци ях . Основой 
д л я  этого п ослуж и ли  лесоводственно-экологические осо
бенности видов, со д ер ж ащ и х  в коре наи больш ее  количест
во таннидов. Н а  сп еци али зированн ы х корьевы х плантаци ях  
культивирую т в основном ивы козью, серую. П е р в а я  мо
ж е т  в ы р ащ и в аться  в европейской части С С С Р  в зоне дос
таточного у в л аж н ен и я  н ачи н ая  от 62° с. ш. до  засушливой 
зоны вклю чительно, на подзолистых суглинистых и супес
чаных почвах, дегради рован н ом  черноземе, на серых л ес 
ных почвах, лугоболотны х и аллю ви альн ы х . В зоне неус
тойчивого увл аж н ен и я  ее м ож н о культиви ровать  по низи
нам на д егради рован н ы х  черноземах, на суглинистых и 
супесчаных разностях , на луговы х и алл ю ви ал ьн ы х  почвах, 
в засуш ли вой  зоне — в пон иж ен иях  и б ал к а х  среди обы к
новенных и ю ж ны х черноземов на ал л ю ви ал ьн ы х  почвах. 
П очвы д о лж н ы  быть свеж им и или вл аж н ы м и , участки 
незатоп ляем ы м и  и без элементов заб о лач и ван и я .  В о зм о ж 
но культиви рование  этого вида в Сибири за  исключением 
тундры и лесотундры . Н еобходим ы м  условием  является  
х о рош ая  освещ енность уч астка . И в а  серая  м ож ет  культи
вироваться  в п р ед елах  ее а р е а л а  на европейской части 
С С С Р  в З а п а д н о й  и Восточной Сибири, Средней Азии и на 
К ав казе .  В ли тер ату р е  имею тся сведения об успешной 
интродукции ивы ю ж ной и ивы ам ударьи нской  в условиях 
центральной  лесостепи Р С Ф С Р  с целью  создания  корьевых 
таннидны х плантаций.
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р о в е р к е ™ ™  ДОЛЖИЫ ^ ыть подвергнуты производственной

Н ам ети вш и еся  пути соверш енствования  технологии 
переработки  таннидного растительного  сырья, в о з м о ж 
ность его извлечения из дробленого  прута и палки  в во з 
расте  1—7 лет  д аю т  возм ож н ость  в д альн ейш ем  о т к а з а т ь 
ся от традиционного  пути получения таннидного корья, 
перейти к созданию  п л антаци й  из видов легко  р а з м н о ж а ю 
щ ихся, с хорош ей воспроизводительной способностью, 
приняв короткие ротации. П о л о ж и тел ьн ы е  опыты в произ
водственном м аш таб е  проведены на А лтае. Н а  такие  
плантации, кроме ив козьей и серой, возм ож н о введение 
ив трехтычинковой, прутовидной, шерстистопобеговой, 
гибридов — ивы Смита (п р у т о в и д н а я X к о з ь я ) ,  за о с т р ен 
ной (козья  X п рутови д н ая ) ,  мягкой (п р у то ви д н аяХ тр ех -  
т ы ч и н к о вая ) ,  волнистолистной (т р ех т ы ч и н к о в а я X б е л а я )  
и др.

Н а  п лан тац и ях  комплексного использования  в о зм о ж 
но культиви рование  ив, даю щ и х  н ар я д у  с корой при относи 
тельно высоком содерж ан и и  таннидов  древесину, прут — 
это ивы козья, ло м к ая ,  спонтанные гибриды ивы л о м 
кой и белой, ю ж н ая ,  ам у дар ьи н ская ,  волчниковая , росис
т ая ,  прутовидная, трехты чи н к овая  и др. Вопросы экономики 
создан ия  таких  плантаций, технологии совместного п олу
чения различны х видов сырья, агротехники р азр аб о тан ы  
еще недостаточно.

Технология подготовки почвы под п л антаци и  таннидо- 
носных ив, проведение уходов за  ними не имею т при н
ципиального отличия от аналогичны х работ  при создании 
плантаци й  по в ы ращ и ван и ю  древесины, прута д ля  плете
ния.

Д л я  создан ия  п лантаци й  из ив, р азм н о ж ен и е  которых 
зимними черен кам и  невозм ож но или очень затруднено, 
например ивы козьей и серой, используют саж ен ц ы  в в о з 
расте  1 года, вы ращ ен ны е из семян и зелены х черенков. 
Хорош о р азм н о ж аю щ и еся  черенкам и или однолетними
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черенковыми с аж ен ц ам и  древовидны е виды на плантации 
комплексного использования  ц елесообразн ее  вводить че
ренковыми одно-, двухлетним и саж ен ц ам и , кольям и  с глу 
бокой посадкой.

П ри культиви ровании  крупных кустарниковы х форм 
или небольш их деревьев  в незатопляем ой части поймы 
в ы саж и в аю т  5'— 7 тыс. саж ен ц ев  на 1 га. К оличество вы 
с аж и в аем ы х  в этих условиях черенков колеблется  от 6 до 
10 тыс. Во внепойменных условиях  в ы саж и в аю т  4,5— 5,5 
тыс. саж енц ев , черенков. Ш ирин а  м еж дуряди й  о п р ед ел яет 
ся необходимостью прохода техники как  при проведении 
уходов, т а к  и при уборке вы ращ енной продукции — 2,5— 
3,0 м. К оличество в ы саж и в аем ы х  древовидны х форм и 
кустарниковы х на ком бинированны х п лан тац и ях  о п р е д е л я 
ется принятым возрастом  рубки с ориентацией  на основной 
вид продукции.

Д л я  ивы козьей принят возраст  рубки в 15 лет, в о з м о ж 
ный р азм ер  получения в этом возрасте  коры — 10— 15 т 
с 1 га; д ля  ивы с е р о й — 10 лет, средний возм ож н ы й сбор 
коры — 4,2 т с 1 га. П л ан тац и и  кустарниковы х видов ц е
лесообразн о  рубить в 6 — 7 лет, в этом возрасте  мож но 
получить около 3 т коры с 1 га. Н еобходим о изучение воп
роса заготовки  коры  в более раннем  возрасте, сниж ения 
возраста  рубки.

В озраст  рубки на п л ан тац и ях  и пути их воспрои зводст
ва оп ределяю т в зависимости  от принятого технологическо
го ц и кла  по основному виду продукции.

Селекция ив. Н а р я д у  с интенсивной агротехникой се 
лекци я  — мощ ный ф актор  поднятия количественной и 
качественной производительности древесных пород вообще 
и ив в частности.

Зн ачительное  видовое р азн о о б р ази е  ив, внутривидовой 
г- 'диморф изм , обш ирны е ар еал ы , экологи ческая  п л асти ч 
ность, совпадение ар еал о в  различны х  видов, близкие и 
совпадаю щ ие сроки цветения, наличие спонтанных ги бри 
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дов — все это обусловливает  больш ие возм ож ности  для  
проведения селекции ив.

В первые естественные гибриды у ив были описаны 
ф. Вимером в 1853 и Р. Бузером  в 1887 гг. П ри  селекции 
ив больш ого  эф ф ек та  в озм ож н о  достигнуть используя к ак  
метод отбора хозяйственны х форм в естественных н а с а ж 
ден иях , так  и путем гибридизации. П ервы е опыты по ги б 
ридизации ив были проведены в Г ерм ании в 1854 г. С о 
временные н ап р авл ен и я  в селекции ив тесно связан ы  с н а 
п р а в л е н и я м и  хозяйственного использования  ив: в ы р а щ и в а 
н и е  древесины, получение древесной массы, прута д л я  п ле
тения, коры, содер ж ащ ей  танниды, декорати вное  древовод- 
ство.

Основное внимание при селекции ив на производство 
древесины уделяется  иве белой, ее разнови дн остям  и е с 
тественным гибридам  м еж д у  ивой белой и ивой ломкой. 
Т акие работы  ведутся  в С С С Р  и в ряде  стран  Европы  и 
Америки. З н ачительное  внимание этому нап равлени ю  у д е 
ляется  в И тали и , Румы нии, Болгари и , Ю гославии, Г Д Р ,  
Ф Р Г , Англии, Аргентине (M ay  Silvio, 1960; Ц. Ц анов , 1974; 
P o u r te t  J., 1959). Зн ачительное  внимание уд еляется  отбору 
наиболее продуктивны х форм. С этой целью  проводится 
испытание роста клонов, изучение качества  их древесины. 
И зучаю тся  клоны, полученные на основе индивидуального  
отбора в естественных н асаж д ен и ях  и при гибридизации.

П рим ером  индивидуального  отбора яв л яется  в ы д ел е 
ние плю совых деревьев. О тобранн ы е нами (1965) в пойме 
(Среднего Д о н а ,  Н иж ней  Волги и И р ты ш а плю совые д е 
ревья ивы белой превы ш али  средние деревья  н асаж дени й  
jio высоте на 5 — 12%, по д и ам етру  до 50% , по объему 
ствола до 225% ; очищ аем ость  ствола от сучьев к о л е б а 
лась от 0 до 28% протяж енн ости  ствола. Они во всех с л у 
чаях отли чались  прямизной ствола, слабы м  боковым ветв
лением. И спы тания  вегетативного потомства п о казали , что 
лишь около 30% клонов имело преимущ ества в росте, п ре
восходя контроль по высоте на 18 — 90% , ди ам етр у  — на
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8 — 33% . Л учш и е  отобранн ы е плю совые деревья  имели в 
возрасте  35 лет  высоту, равную  29 м, и д и ам етр  на высоте 
груди 48 см, бессучковая  зона их стволов состави ла  57—. 
75% высоты деревьев. Р а б о ты  по гибридизаци и  ивы белой 
в С С С Р  были начаты  в 1963 г. во В Н И И Л М е  Г. И. Анци- 
феровым (1965), в 1971 — 1974 гг. проводились на У к р а и 
не Н. В. С таровой  (1980) и др. Основное вним ание  при 
проведении нами скрещ ивани й  в 19 6 0 — 1962 гг. уделялось  
получению гетерозисных форм. С этой целью  проводили 
скрещ и ван и я  м еж д у  различны м и кли м ати п ам и  ивы белой. 
И сходные формы  были отобраны  в поймах рек  Москвы, 
Д он а ,  Волги и И р т ы ш а  вблизи г. О м ска. М еж ви довы е 
скрещ и ван и я  проводили м еж д у  ивами белой, ломкой, пяти
тычинковой. Н аи б ольш ее  количество гетерозисных форм 
было отобрано  в гибридны х семьях  от скрещ и ван и я  кли- 
м атипов ивы белой. М акси м ал ьн о е  их количество было по
лучено при прям ы х скрещ и ван и ях  ивы белой из М о ско в
ской обл. с ивой белой из О мской обл. И дентичны е р е 
зу л ьтаты  вы явились при использовании других ж ен ских  и 
муж ских  растений в течение двухлетних повторных скр е 
щиваний. М а к с и м ал ь н а я  высота отобранн ы х форм в тр ех 
летием  возрасте  дости гал а  370 см. Д ли тел ьн ы е  н а б л ю д е 
ния п о казали , что достоверный отбор среди генеративного 
потомства на быстроту роста м ож но проводить н ач и н ая  с 
5 лет. И з  4,5 тыс. полученных гибридны х сеянцев было 
отобрано  26 кан ди датов  в сорта, из них 22 от внутриви до
вых скрещ иваний климатипов , 4 — от скрещ и ван и я  ив 
лом кой  и белой.

С крещ иван ия , проведенные в У к р Н И И Л Х А , п реследо
вали  как  практические, т а к  и теоретические цели. И х  про
водили м еж д у  представи телям и  различны х подродов д а н 
ного рода; ивам и ломкой, белой, трехтычинковой, п яти ты 
чинковой, козьей, пурпурной, остролистной и др. П ри  скр е 
щ иван и ях  ива б ел ая  X козья, ива остроли стн ая  X козья 
получен эф ф ек т  соматического  гетерозиса. И зменчивость 
высот при скрещ ивани и  о к а з а л а с ь  очень высокой и н е за 
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висимой от систематической отдаленности скрещ иваем ы х 
видов. М а к с и м ал ь н а я  высота гибридов п р ев ы ш ала  в 2 — 
3,7 р а з а  средние величины по гибридным семьям, что св и 
детельствует  о больш ой реальной  возм ож ности  проведения 
отбора на самотический гетерозис' в гибридны х сем ьях  ив. 
В р езу л ьтате  проведенных скрещ иваний и последущего 
отбора получены и реком ендованы  д л я  дальн ейш его  испы
тания  и внедрения в производство  кан ди даты  в сорта: ивы 
Л е с н а я  песня 73003/3 (ива л о м к а я X б е л а я ) ,  Олимпийский 
огонь 72003/18 (ива б е л а я X л о м к а я ) ,  Л еся  У к раинка  
72003/7 (ива б е л а я Х л о м к а я ) ,  Я рославн а  72003/15 (ива бе- 
л а я Х л о м к а я ) .

С елекция ив на получение прута  д ля  плетения более 
разви та ,  чем описанный выш е селекционный процесс. Это 
находится  в соответствии с более длительной п лан тац и о н 
ной формой ведения хозяйства  на получение прута, где 
эконом ическая  эф ф ективность  селекционных достиж ений 
реали зуется  в течение нескольких лет  после поступления 
нового сорта  в производство. Р а б о ты  по селекции ив у с 
пешно ведутся, кром е С С С Р  в Венгрии, Д ан и и , П ольш е. 
Б о л ьш о е  внимание в последние годы стали  уд ел ять  сел ек 
ции ив в С к ан ди навски х  стр ан ах  в связи  с р а зв е р т ы в а н и 
ем работ  по созданию  энергетических плантаций. З н а ч и 
тельные успехи достигли в Венгрии К- Томпа и М. Симони. 
В этой стран е  основное внимание уделялось  н ар я д у  с ивой 
белой ивам  прутовидной, трехтычинковой, пурпурной, 
волчииковой, ам ериканской . В зависимости  от типа почвы 
и от селектированной формы  в этой стран е  у р о ж а й  на 
п лан тац и ях  достигает  15— 35 т прута с 1 га. Н о если сел ек 
ция на общую  производительность биологической массы  не 
ограничивается  качествам и  прута, в аж н ы м и  д ля  п лете 
н и я , — длиной, м алы м  сбегом, гибкостью и др., то при се 
лекции, .нап равленн ой  на получение сортов д л я  плетения, 
эти при знаки  могут находиться  в противоречии и селекцион- 
нер д о лж ен  искать  оптим альное решение, отвечаю щ ее к ак  
повыш ению производительности, т а к  и качеству  прута.
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В С С С Р  первыми исследованиям и, выполненными в 
этом направлении, явл яю тся  работы  В. Н. С укачева  
(1934). П ри  обследовании зарослей  ивы прутовидной были 
вы делены  сорта  Ярвим, Омвим, Хилин-3, отличаю щ иеся 
очень длинны ми тонкими побегами и хорошей у р о ж а й 
ностью прута. В культуре  известны сорта, полученные 
В. Н. С укачевы м  от скрещ иваний: ива д а у р с к а я X р у с с к а я  
(п рутови дн ая) ,  р у с с к а я Х Х и л к о а н а ,  русская  ф о р м а  и л ь 
м ен ская  X русская , русская  Х ш ерстистопобеговая , р у с
ская  X пурпурная, п урп урная  X касп ийская , прутовидная  X 
X остролистная, остроли стн ая  Х в о л ч н и к о в а я  и некоторые 
другие. М ногие из них имею т высокую хозяйственную  цен
ность. И з  работ  по селекции кустарниковы х ив следует отм е
тить исследование И. Д .  Гусейнова в А зе р б ай д ж а н е  (1973). 
Ш ирокое  введение в культуру  ив, современное р а зн о о б р а з 
ное использование прута дел ает  необходимой з а д ач у  п ро
д о л ж ен и я  работ  по селекции кустарни ковы х ив у нас в 
стране, по их расш ирению , этих р або т  во всех почвенно
клим атических  р ай он ах  интенсивного ивоводства.

И стория  селекции на д екорати вность  проводится давно. 
Сейчас наиболее знач ительны е  работы  осущ ествляю тся  в 
С С С Р , Англии. В С С С Р  наиболее  значительны  и ссл едо ва
ния в этой области, проведенные В. И. Ш аб уровы м  в 
С вердловском  ботаническом саду  (1977). Основное в н и м а 
ние уделялось  отбору д екорати вны х и морозоустойчивых 
ф орм ив.

Д л я  гибридизаци онны х р або т  ива весьма у д обн ая  по
рода. С крещ иван ия  проводят  на срезанны х ветвях  в теп 
лице. Ветки д ля  проведения скрещ ивани й  заго тавл и ваю т  
во второй половине зимы, в ф еврале , п ом ещ аю т в теплице 
в сосуды с водой. Ветви от м уж ских  эк зем п ляров  ставят  
на 7— 8 дней раньше, чтобы к м оменту проведения скр е 
щ иваний бы ла  получена необходим ая  пы льца. Ветви от 
м уж ских  и ж енских  экзем п л яр о в  со д е р ж а т  в различны х 
помещениях.

Д л я  первичного р азм н о ж ен и я  исходных форм с целью
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получения к а к  м ож но больш его количества растений ч а 
щ е всего использую т р азм н ож ен и е  короткими черенками. 
Успех селекционера  ж д е т  там , где отбор проводят  на б оль
шой площ ади , а при гибридизации получаю т зн ач и тел ь 
ное количество гибридных растений. В озм ож н о применять 
и другие методы селекции — полиплодию , ин дуц и рован 
ный мутагенез , получение и скрещ ивани е  чистых линий. 
Н о эти методы в о бласти  селекции требую т ещ е зн ач и тел ь 
ной методической р азр аб о тк и  и теоретического об осн ова
ния.

Биологические особенности ив, в первую очередь бы ст
рота роста, возм ож н ость  многоцелевого хозяйственного 
применения определили в значительной степени широту 
использования ив к а к  в прош лом, т а к  и в н астоящ ее  вр е 
мя. В современны х условиях  д и ап азо н  их использования  
имеет тенденцию  к расш ирению . Это в ы зы вает  необходи
мость дальн ейш его  более глубокого  изучения их биологи
ческих особенностей, поиска путей более рац и ональны х 
ф орм ведения хозяйства , р азр або тк и  современных техноло
гических процессов в ы р ащ и в ан и я  и переработки  сырья.
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