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АННОТАЦИЯ. Впервые проведена картографическая инвентаризация 
ландшафтов уникального островного соснового массива на юге Тюменской 
области. Проанализированы особенности морфологической структуры на 
уровне типов местности и их частей.

For the first time cartographic inventory of some landscapes of unique insular 
pine array in the Tumen Southern area is conducted. Particularities of morphological 
structure at a rate of types of terrain and their parts are analysed.Комиссаровский бор — уникальный природный объект, на протяжении десятилетий привлекающий к себе внимание исследователей. Долгое время он рассматривался в рамках лесных массивов, приуроченных к речным террасам Тобола [1], или в рамках островных боров по Тоболу в лесостепной зоне Западной Сибири [2 — 9]. В работе А. М. Вегерина [10] кратко охарактеризованы физико-географические условия бора и, более подробно, история ведения хозяйства в бору, лесной фонд и типы леса. В ландшафтном же отношении эта территория до сих пор остается совершенно неизученной. В статье анализируются итоги ландшафтного картирования территории в масштабе 1: 100 000, проведенного автором в 1998 году.



Комиссаровский бор расположен в 50 км на юго-восток от г. Заводоуковска 
в верховьях р. Емуртлы — правого притока р. Тобол. Входит в состав Ишим- 
Тобольской провинции подзоны северной лесостепи [11]. Основная часть бора 
находится в междуречье р. Емуртлы и ее левого притока р. Курчигай. Протя
женность бора с юго-запада на северо-восток составляет 28 км, с юга на север 
10 км. Общая площадь бора равна 21 тыс. га. Сосновый бор с высокобонитетны- 
ми древостоями резко контрастирует с ландшафтами сильно распаханной ко- 
лочной березовой лесостепи на суглинистых грунтах. Специфика и, в опреде
ленной степени, уникальность природного объекта связаны со своеобразием 
литологического комплекса: суглинки здесь перекрыты слоем песка, максималь
ная толщина которого редко превышает 2 м. На большей части территории 
бора мощность песков составляет 1-1,5 м, увеличиваясь от водораздельной час
ти к пойме р. Емуртлы. Близость водоупорного горизонта суглинков обеспечи
вает задержание атмосферных осадков в корнедоступном слое [10].

Климатические условия территории по условиям влагообеспеченности 
критические для произрастания хвойного леса. Среднегодовое количество 
осадков 350 мм с колебаниями в отдельные годы от 193 до 516 мм. Средне
годовое максимально возможное суммарное испарение составляет 650 мм, 
что почти в два раза превышает количество выпадающих осадков в средний 
год и более чем в три раза — в засушливый [11]. В то же время термические 
условия могут быть охарактеризованы как благоприятные. Средняя темпе
ратура самого жаркого месяца (июль) равна 17,8°, самого холодного 
(январь) -17,8°, среднегодовая ÷ 0 ,3 o. Абсолютный минимум достигает -51°, 
максимум ÷  37е.

В пределах Комиссаровского бора сосновые леса занимают 44,2% пло
щади, сосново-березовые леса — 15,8%, сосново-березово-осиновые леса — 
0,6%, березово-осиновые леса — 4,8%, березовые леса — 27,7%. Особеннос
тью лесов является широкое распространение зеленых гипновых мхов в 
покрове, причем моховый покров практически полностью покрывает по
чву, обычно достигая высоты 5 —10 см [И]. Багульник болотный (Ledum 
palustre) встречается как в ягодно-мшистых и мшистых сосняках, так и на 
болотах, где образует основу кустарничково-травяного покрова. На пони
женных участках распространен вереск обыкновенный (Calluna vulgaris). 
Подлесок в бору, как правило, очень редкий и представлен калиной (Viburnum 
opulus), крушиной (Rhamnus frangυla), боярышником сибирским (Crataegus 
sanguinea), смородиной черной (Ribes nigrum), черемухой обыкновенной 
(Padus racemosa), иногда встречаются смородина красная (Ribes pubescens), 
шиповник иглистый (Rosa acicularis Lindl.), шиповник коричный (Rosa majalis 
Herrm.), можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). На заболочен
ных участках в подлеске преобладают ивы: ива серая (Salix canum), ива 
сибирская (Salix Sibirica), ива козья (Salix caprea).

Автором в процессе полевых исследований установлены факторы ланд
шафтной дифференциации на уровне типов местности, типов урочищ, по
дурочищ и видов урочищ. Подготовка ландшафтной карты (рис. 1) обеспе
чена полевыми маршрутами, сопряженным анализом топографических, 
тематических карт и интерпретацией лесоустроительных материалов.

Типы местности выделены в зависимости от групповых свойств харак
терных урочищ, определяемых особенностями рельефа [12-14]. Закартиро
ваны три типа местности: террасовый лесной, пойменный лугово-лесобо
лотный и овражно-балочный (табл. 1).

При обосновании контуров типов урочищ [13, 14] террасового лесного и 
пойменного лугово-лес.оболотного типов местностей использована степень
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дренированности территории. В пределах террасового лесного и пойменно
го лугово-лесоболотного типов местностей в зависимости от степени дрени
рованности территории выделены типы урочищ: дренированных, слабодре- 
нированных и недренированных надпойменных террас в террасовом лесном 
типе местности, и дренированных и недренированных пойм в пойменном 
лутово-лесоболотном типе местности.

Основой д\я выделения типов урочищ в овражно-балочном типе мест
ности служит крутизна склонов балок. Определено два типа урочищ, балки 
с пологими склонами (10—15°) и балки с крутыми склонами (25 — 30°). Так 
как практически вся территория Комиссаровского бора сложена песчаны
ми породами, рода урочищ (по составу грунтов) не выделялись.

Виды урочищ выделены в соответствии с типами растительных ассоци
аций, составом древесных пород в лесах. Например, в составе типа урочищ 
дренированных надпойменных террас террасового лесного типа местности 
выявлены следующие виды урочищ: сосновые леса с примесью мелколи
ственных пород на подзолистых почвах, сосново-березовые леса на дерно
во-подзолистых почвах, сосново-березово-осиновые леса на дерново-подзо
листых почвах, березовые леса с примесью хвойных пород на 
дерново-подзолистых почвах, суходольные луга на подзолистых и дерново- 
подзолистых почвах; в типе урочищ недренированных пойм малых 
рек выделены виды урочищ: поймы с березовыми лесами с примесью хвой
ных пород на торфяных низинных почвах, поймы с осоково-злаковыми бо
лотами на торфяных низинных почвах; тип урочища балок с пологими 
склонами включает два вида урочищ: сосново-березовые леса на дерново- 
подзолистых почвах и березовые леса с примесью хвойных пород на дерно
во-подзолистых почвах. Полная классификация ландшафтов Комиссаровс
кого бора приведена в таблице 1.

Сложность ландшафтной структуры определила необходимость выделе
ния подурочищ в качестве единицы картографирования. Основным крите
рием выделения при этом выступают особенности растительного покрова. 
Например, вид урочищ сосновых лесов с примесью мелколиственных по
род на подзолистых почвах в типе урочищ дренированных надпойменных 
террас включает подурочища: сосняки ягодно-мшистые, сосновые вейнико
вые леса с прихмесыо мелколиственных пород, сосновые разнотравно-зла
ковые леса с примесью мелколиственных пород. В бору выявлены лишай
никовый, мохово-лишайниковый, вересковый, мшистый, ягодно-мшистый, 
вейниковый, разнотравно-злаковый, разнотравный, орляковый, осоково-зла
ковый, багульниковый, травяно-болотный типы леса, что послужило осно
вой для выделения 38 подурочищ. В настоящей работе подурочища подроб
но не рассматриваются.

На долю суходольных лугов в Комиссаровском бору приходится 0,7% 
территории. В большинстве случаев эти луга возникли на месте вырубок 
или гарей и используются жителями окрестных сел под сенокосы.

Заливные луга (4,7% площади бора) расположены главным образом в 
пойме р. Емуртлы и используются местным населением как пастбища и 
сенокосы.

^Осоково-злаковые болота занимают 1,5% территории бора (в том числе 
приходится на болота пойм). В ряде случаев эти болота закустарены 

березой и ивой.
В бору заметно влияние хозяйственной деятельности человека: проруб- 

рино''П^°С еК И  ч е р е з  каждый километр вдоль меридианов и параллелей ши- 
и  » 4, иногда 5 м, проложены дороги шириной до 6 м. Ведутся рубки



леса сплошнолесосечным и сплошным узколесосечным способами. Выруба
ются, как правило, сосняки, на месте которых вырастают березы. В травя
ном покрове преобладает вейник наземный (Calamagrostis epigeios), неред
ко встречается багульник болотный (Ledum palustre) [15, 16].

Результатом антропогенного воздействия является увеличение числа берез 
вдоль просек, что особенно заметно в сосновых лесах. Так, в сосняках доля 
берез составляет 1-2%, иногда до 5%, а в пятиметровой полосе вдоль просе
ки доля берез достигает 50%. Более широкому распространению березы в 
сосняках способствует увеличение степени освещенности вследствие со
здания просек.

Для разработки мероприятий по рациональному природопользованию и 
сохранению уникального природного объекта необходимо дальнейшее де
тальное изучение ландшафтной структуры Комиссаровского бора, выявле
ние особенностей взаимодействия ландшафтов бора с окружающими при
родными комплексами.

Таблица 1 
Структура ландшафтов Комиссаровского бора

№ 
п/п.

Типы местностей, 
типы и виды урочищ

Площадь,
кв. KM

Доля.
%

Террасовый лесной тип местности

Дренированные низкие пологоволнистые песчаные 
надпойменные террасы с сосновыми лесами на 
подзолистых почвах в сочетании с сосново-березовыми, 
сосново-березово-осиновыми и березовыми лесами

180,9 86,1

на дерново-подзолистых почвах

ВИДЫ УРОЧИЩ:

107,4 51,1

1 Пологоволнистые надпойменные террасы с сосновыми 
лесами с примесью мелколиственных пород на 
подзолистых почвах

64 30,5

2 Пологоволнистые надпойменные террасы с сосново
березовыми лесами на дерново-подзолистых почвах

7,2 3,4

3 Слабонаклоиные надпойменные террасы с сосново- 
березово-осиновыми лесами на дерново-подзолистых 
почвах

1.3 0,6

4 Слабонаклонные надпойменные террасы с березовыми 34
лесами с примесью хвойных пород на дерново-подзолистых 
почвах

16,2

5 Плосковолнистые надпойменные террасы с суходольными 
лугами на подзолистых и дерново-подзолистых почвах 
Слабодренированные низкие плосковолнистые песчаные 
надпойменные террасы с березняками на дерново- 
подзолистых почвах в сочетании с сосновыми, сосново-

0,9 0,4

березовыми и березовыми лесами на подзолистых почвах
ВИДЫ УРОЧИЩ:

62,2 29,6

6 Слабонаклонные надпойменные террасы с сосновыми 
лесами с примесью мелколиственных пород на 
подзолистых почвах

28,6 13,6

7 Слабонаклонные надпойменные террасы с сосново
березовыми лесами на подзолистых почвах

5,4 2,6

8 Плосковолнистые надпойменные террасы с березово
осиновыми лесами на подзолистых почвах

9,7 4,6
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Продолжение табл. /

№ 
п/п.

Типы местностей, 
типы и виды урочищ

Площадь.
KB KM

Доля,
О/ /О

17,9 8 .5

10

И

12

13

14

15
16

17

Плосковолнистые надпойменные террасы с березовыми 
лесами с примссыо мелколиственных пород на дерново- 
подзолистых почвах
Плосковолнистые надпойменные террасы с суходольными 
лугами на дерново-подзолистых почвах

HcgpeHUpoBQHHbie низкие плосковолнистые песчаные 
надпойменные террасы с болотами в сочетании с сосново
березовыми, березово-осиновыми и березовыми лесами 
на торфяных низинных почвах

ВИДЫ УРОЧИЩ:
Замкнутые котловинообразные понижения с сосново
березовыми лесами на торфяных низинных почвах 
Замкнутые котловинообразные понижения с березово
осиновыми лесами с примесью хвойных пород на 
торфяных низинных почвах
Замкнутые блюдцеобразные понижения с березовыми 
лесами с примесью хвойных и мелколиственных пород 
на торфяных низинных почвах
Замкнутые котловинообразные понижения с осоково
злаковыми болотами, иногда закустаренными березой 
и ивой, на торфяных низинных почвах
Пойменный лугово-лесоболотный тип местности
Дренированные поймы малых рек , 
затапливаемые на короткие сроки

ВИДЫ УРОЧИЩ:
Ровные поймы с сосняками на торфяных низинных почвах 
Ровные поймы с сосново-березовыми лесами с примссыо 
мелколиственных пород на торфяных низинных почвах 
Мслкобугристыс поймы с заливными лугами на 
аллювиальных почвах

0 .6 0 .3

18

19

20
21

22

Нетренированные поймы малых рек, затапливаемые на 
короткие сроки ВИДЫ УРОЧИЩ:Мелкокочкарные поймы с березовыми лесами с примесью хвойных пород на торфяных низинных почвах Мелкокочкарные поймы с осоково-злаковыми болотами на торфяных низинных почвахОвражно-балочный тип местностиБалки с пологими склонамиВИДЫ УРОЧИЩ :Сосново-березовые леса на дерново-подзолистых по 1 Березовые леса с примесью хвойных пород па дерново подзолистых почвахБолки с крутыми склонамиВИД УРОЧИЩ А:Березовые леса с примесью хвойных пород на дерново подзолистых почвах

✓

11,3 5.4

2 .3

0.4 0.2

3.8

22,4

20.2
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СУММАРНОГО ИСПАРЕНИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ МАЛОГО ВОДОСБОРА 
И Е го  АНТРОПОГЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
л и ч ^ 0 ^  Р е а л и з о в а н а  идея расчета суммарного испарения с раз- 
метоааУп 9 и й  р е ч н о г о  водосбора на основе ландшафтно-гидрологического 

олучена удовлетворительная сходимость результатов по отдель-


