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Введение. В 2016 году исполняется 

170 лет отечественному степному лесораз-
ведению. Оно зародилось в России много 
раньше, но стартовало в ранге серьёзной 
государственной задачи лишь в середине 
XIX в. и было нацелено на решение не 
только локальных хозяйственных проблем 
крестьянской России, но и «улучшение, по 
возможности, степного климата, разведе-
нием лесов в больших размерах» [1]. В 
настоящее время можно утверждать, что 
поставленной цели достичь во многом не 
удалось. Тому имеется ряд причин, главная 
из которых, бесспорно, – невысокая долго-
вечность лесонасаждений на преобладаю-
щих комплексах зональных почв. Тем не 
менее, итоги деятельности опытных степ-
ных лесничеств в XIX – начале XX в. [2] 
сообщили мощный импульс развитию ле-

сокультурного дела в засушливых районах 
страны, обладают большим потенциалом 
знаний и идей, необходимых для решения 
современных задач лесной мелиорации.  

Большим достижением пионеров степ-
ного лесоразведения является осознание 
лесорастительной неоднородности откры-
тых равнин, необходимости подбора 
наиболее лесопригодных площадей и диф-
ференцированного (индивидуального) под-
хода к их лесокультурному освоению, при-
менения приёмов тщательной основной 
обработки почвы, длительных (до полного 
смыкания крон) агротехнических уходов, а 
также своевременного осветления главной 
породы, проведения слабоинтенсивного, но 
частого прореживания насаждений; при-
знание в культурах на степных почвах дуба 
черешчатого (Quercus robur L.) наиболее 
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ценной породой, целесообразности созда-
ния преимущественно полосных насажде-
ний, снижения возраста оборота рубки дре-
востоев [3–6]. 

Развитие научных и прикладных основ 
степного лесоразведения заключалось в 
поиске баланса между садовыми и лесны-
ми принципами создания насаждений, обу-
словленном стремлением сократить затра-
ты на лесокультурные мероприятия и со-
хранить высокие темпы работ. Отход от 
садового принципа, дорогого, но обеспечи-
вавшего формирование относительно 
устойчивых древостоев [4], заключался в 
значительном сокращении приёмов основ-
ной обработки почвы, числа и продолжи-
тельности агротехнических уходов, как 
средства очищения почвы от сорняков и 
накопления запаса почвенной влаги, а так-
же в увеличении густоты культур, исполь-
зовании относительно мелкого (1–3-
летнего) посадочного материала, создании 
почти исключительно смешанных насаж-
дений с повышенной долей сопутствую-
щих пород и многоэтапной системой лесо-
водственных уходов.  

Так, если В. Е. Графф производил че-
тырёхкратную вспашку и содержал почву в 
чёрном пару на протяжении двух лет, а 
уход за культурами средней густотой около 
2000 деревьев/га вёл на протяжении 11 лет, 
осуществляя за этот период 34–35 пропо-
лок почвы, то Л. Г. Барк, сторонник идеи 
использования природных сил лесообразо-
вания – только духкратную (в мае и сен-
тябре) вспашку, однолетнее парование и 24 
прополки сорняков в рядовых культурах 
густотой 13,1 тыс. деревьев/га. Ф. Ф. Тихо-
нов, автор донского и нормального типов 
культур, ограничивался однократной 
вспашкой в конце лета, осенним боронова-
нием и 9–11 прополками, доведя густоту 
посадки 2–3-летних сеянцев до 15,9 тыс./га 
и снизив стоимость работ более чем в 10 
раз по сравнению с технологией 
В.Е. Граффа [1, 6]. Однако, вместе с этим, 
значительно снизилась и устойчивость 
насаждений. Ни предваряющая облесение 

передача площадей под полеводство, ни 
уменьшение доли сопутствующих пород (в 
нормальном типе культур) и дифференци-
рованные лесоводственные уходы не при-
вели к ожидаемому результату. В молодых 
сомкнутых насаждениях «заглушались» и 
выпадали главные породы (дуб и ясень 
Fraxinus excelsior L.), а ильмовые оказа-
лись крайне недолговечными [2, 4]. 

Неудачи при использовании нормаль-
ного типа и других приёмов степного лесо-
разведения подтолкнули испытание, глав-
ным образом, разных типов смешения по-
род и схем размещения посадочных мест. 
Нашли применение идеи создания культур 
древесно-кустарникового (Г. Н. Высоцкий) 
и древесно-теневого типа (Н. Я. Дахнов), 
размещения пород группами (Ю. Г. Леман), 
культивирования дуба полосами с после-
дующей посадкой его спутников (Ф. К. Ар-
нольд), целью которых являлось преду-
преждение «заглушения» дуба «подгоном» 
[1, 5, 6]. Отмечая склонность чистых куль-
тур дуба к быстрому осветлению, нападе-
нию вредных насекомых, обсуждалась 
также возможность их использования как 
формы ведения низкоствольного хозяйства 
[2, 4] на почвах сомнительной лесопригод-
ности [3]. К сожалению, имевшие место в 
этот период удачные чистые культуры дуба 
не нашли должного объяснения и распро-
странения. 

Подводя итог примерно 65-летнему 
периоду работы, за который только в юж-
ных степях России было создано 10,6 тыс. 
га лесонасаждений, в 1908 году съезд дея-
телей степного лесоразведения смог сде-
лать лишь некоторые предварительные и 
весьма осторожные выводы. Было принято, 
что возраст естественной спелости у степ-
ных лесонасаждений наступает в 20–30 лет, 
в лучших условиях – 40 лет. В связи с этим, 
не касаясь экономических основ будущего 
лесопользования, рекомендовалась система 
хозяйства с низким оборотом рубки, ориен-
тированная на получение полноценного 
порослевого поколения. Уходы в насажде-
ниях предлагалось вести таким образом, 
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чтобы к возрасту возобновительной рубки 
оставался умеренно густой древостой с 
преобладанием главной породы, а в пер-
спективе создавать сложные насаждения 
древесно-кустарниковых и древесно-
теневых типов смешения умеренной густо-
ты с оборотом рубки 15–30 лет. Съезд вы-
сказался за продолжение изучения условий 
роста насаждений и естественных лесов в 
степи, без знания которых счёл нецелесо-
образным продолжать посадку леса в ши-
роких масштабах [1, 5].  

Однако спад и укрупнение сельскохо-
зяйственного производства в постреволю-
ционный период вызвали необходимость 
резкого расширения лесомелиоративных 
работ и научных исследований в области 
защитного лесоразведения [5, 7, 8]. Осо-
бенно большое внимание уделялось изуче-
нию лесопригодности, приёмов агротехни-
ки обработки почвы, биологии древесных 
пород, типов смешения и схем размещения 
спутников дуба, а также водного режима 
насаждений и влагообеспеченности глав-
ной породы. Была окончательно обоснова-
на необходимость и проведена дифферен-
циация лесопригодности (агролесомелио-
ративное районирование) территории лесо-
степной и степной зон страны, а также це-
лесообразность разработки агротехниче-
ских и лесокультурных приёмов, адаптиро-
ванных к специфике почвенно-клима-
тических условий местности, тщательного 
подбора пород с целью снижения напря-
жённости конкурентных отношений в 
смешанных насаждениях. Утвердилось в 
науке и получило реализацию в широкой 
практике мнение о том, что создавать сле-
дует многорядные полезащитные лесные 
полосы смешанного породного состава с 
кустарником, поскольку устойчивые 
насаждения в степи должны обладать 
«свойствами леса» [8], т. е. способностью 
формировать и сохранять лесную среду. 

Для послевоенного периода характерно 
значительное расширение географии, спек-
тра и объёма лесомелиоративных работ [9], 
вызванное необходимостью быстрого вос-

становления и ускорения развития сельско-
го хозяйства страны, очередными сильны-
ми засухами и предусмотренное рядом го-
сударственных постановлений [10].  

Снова возникло повышенное внимание 
к использованию дуба при создании как 
массивных, так и полосных насаждений на 
зональных комплексах почв. Были выпол-
нены обширные исследования способов их 
обработки и посева желудей на лесокуль-
турной площади, установлена возможность 
выращивания культур дуба загущенными 
биогруппами без примеси сопутствующих 
пород [10, 11]. Напротив, снизился интерес 
и появились противоположные мнения о 
целесообразности введения в посадки ку-
старника, создания полезащитных насаж-
дений как лесных экосистем. Получили 
научное обоснование и распространение 
малорядные лесные полосы с повышенной 
проницаемостью ветроломного профиля 
[12, 13], оказавшиеся, как и следовало ожи-
дать, менее долговечными, чем высоко со-
мкнутые насаждения [14]. 

Ценный вклад в развитие знаний внес-
ло изучение насаждений на каштановых 
почвах сухой степи и полупустыни. Было 
установлено, что при облесении земель 
аридных областей следует идти двумя пу-
тями: выбирать наиболее лесопригодные 
участки (различного рода понижения, 
обеспеченные дополнительным увлажне-
нием) или направленно изменять свойства 
поверхностных отложений агротехниче-
скими приёмами. Положительное влияние 
на сохранность (долговечность) главной 
породы оказывают влагонакопительная об-
работка почвы, магазины влаги, расшире-
ние междурядий, своевременное удаление 
рядов кустарника и другие меры повыше-
ния влагообеспеченности древостоя [15].  

В разных условиях и на многих объек-
тах было доказано, что важной особенно-
стью роста дуба является медленное в пер-
вые годы жизни развитие у него горизон-
тальных корней и освоение верхних гори-
зонтов почвы, в которых аккумулируется 
основная часть влаги атмосферных осад-
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ков. Этим объясняется быстрое «заглуше-
ние» дуба спутниками, в том числе кустар-
никами, и ограничивает их использование 
мало агрессивными видами (Malus 
sylvestris (L.) Mill., Pyrus communis L., Lo-
nicera tatarica L., Ribes aureum Pursh и др.) 
[16–18]. Даже в полезащитных лесных по-
лосах на южном чернозёме отмечен очень 
короткий период быстрого роста дуба (с 4–
5 до 7–8 лет), резкое замедление диффе-
ренциации древостоя и признано целесо-
образным при основной обработке почвы 
«запасать» влагу в глубоких слоях, остав-
лять широкие (4–5 м) междурядья [19, 20]. 
На тёмно-каштановых почвах Сальской 
степи (Нижнее Придонье) выявлено пре-
имущество в устойчивости, росте и произ-
водительности чистых культур дуба над 
смешанными с другими породами деревьев 
и кустарников. Плакоры предложено обле-
сять ложбинно-потяжинным методом: 30–
40 % площади – суходольные звенья гид-
рографической сети – отводить под лес, 
остальную часть оставлять под лугово-
степной растительностью. А также приме-
нять 1–2-летнее парование почвы; на пути 
стока строить запруды высотой 1,0–1,5 м и 
создавать чистые культуры дуба густотой 
8–10 тыс./га; в смешанных по древесно-
кустарниковому типу культурах – дубом 
занимать 6–8 тыс./га посадочных мест [21]. 

Комплексная экспедиция МГУ, изучая 
причины распада 12–17-летних насаждений 
государственной защитной лесной полосы 
(ГЗЛП) Камышин–Волгоград, также при-
знала неблагоприятными свойства климата 
и почв для роста леса в южной степи. Она, 
однако, отметила, что они проявляются 
только в особо засушливые годы и могут 
быть в значительной мере ослаблены или 
устранены агротехническими приёмами. За 
исключением сильно засоленных разностей 
и солонцов, качество зональных каштано-
вых типов почв не препятствует развитию 
насаждений. Различия в их росте и состоя-
нии в одинаковых условиях вызваны раз-
ницей в агротехнике основной обработки и 
содержания почвы в культурах. Биоцено-

тические особенности насаждений играют 
подчинённую роль. Основная причина их 
раннего отмирания – недостаток влаги. Эн-
томовредители нападают на ослабленный 
древостой и ускоряют его гибель [22, 23].  

В послевоенный период получили 
также большое развитие практические ра-
боты и научные исследования по облесе-
нию песков степной зоны. Были разрабо-
таны многочисленные классификации ле-
сопригодности, способы, приёмы и сред-
ства механизации их обработки, создания 
культур сосны, повышения долговечности 
древостоев [24–30]. Предложена водоба-
лансовая концепция лесоразведения [26, 
31, 32]. Изучены водно-солевые режимы 
арен полупустыни и пустыни, их динами-
ка под влиянием лесонасаждений [33]. 
Обоснована возможность масштабного 
облесения низковлагоёмких песков арид-
ной зоны [34, 35].  

Наряду с решением конкретных задач 
научного обеспечения лесоразведения, 
около полутора веков продолжался поиск 
ответа и на вопрос о главной причине без-
лесья «степных равнин» [36–38] как тео-
ретической основы степного лесоразведе-
ния. Наибольшее признание получила 
климатическая гипотеза, сформулирован-
ная Г. Н. Высоцким [4]. Исследования в 
странах Европы, где проблемы лесоразве-
дения и искусственного лесовосстановле-
ния также стоят достаточно остро, по ряду 
принципиальных позиций привели к ана-
логичным выводам. 

Так, W. Maciaszek [39], изучая причи-
ны усыхания дубрав в юго-восточной 
Польше, установил, что под усыхающими 
древостоями дуба почва существенно 
мельче (в среднем на 27 см), более опесча-
нена, либо содержит существенно больше 
глины, и физиологически суше. M. Polimac 
[40], обследовав древостои дуба различно-
го возраста на большой площади (район 
Осиека в Хорватии), пришёл к выводу о 
более высокой эффективности создания 
насаждений посадкой 1–2-летних сеянцев 
по сравнению с посевами. А при восста-
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новлении ветровальных площадей в лесах 
Штудгарта, напротив, преимущество при-
знано за гнездовыми посевами дуба [41]. 
На основании данных комплексных иссле-
дований (сухой массы побегов, листовой 
поверхности, относительного прироста по 
диаметру, концентрации азота в листьях и 
т. п.) M. Löf [42] убедительно доказал 
вредное воздействие травянистой расти-
тельности на рост молодых дубков. 

J. Ceitel, J. Szmyt [43] считают, что в 
условиях Польши площадь исходного по-
садочного места в культурах дуба не 
должна превышать 1,5 м2, что согласуется 
с мнением исследователей из Хорватии 
S. Matić, M. Oršanić, I. Anić [44]. По их 
данным, для формирования древостоев 
лучшего качества оптимальная посевная 
густота должна составлять от 10 до 20 тыс. 
растений на 1 га, однако уже в 22-летнем 
возрасте лучшие показатели роста отмече-
ны в чистых культурах дуба густотой око-
ло 9 тыс./га (1,4 х 0,8 м) по сравнению с 
более густыми (14–24 тыс./га) [45]. 

R. Mosandl [46] в чистых культурах 
дуба в разных местообитаниях (Германия) 
до 20-летнего возраста рекомендует про-
водить прочистки по низовому методу 
(вырубать в основном отмирающие дере-
вья). А позднее через каждые 10 лет отби-
рать целевые деревья и вырубать вокруг 
них по 1–2 наиболее сильных конкурента. 

Таким образом, приобретённые и, в 
значительной мере, аккумулированные в 
лесокультурных принципах («накопле-
ние, сбережение и экономное расходова-
ние влаги» [47]; «чем жестче, тем проще» 
[48]) знания позволяют существенно по-
вышать долговечность искусственных 
насаждений на территории засушливой 
зоны. Эти принципы, однако, так и не 
были реализованы в строго обоснован-
ных технологических режимах создания 
и выращивания как массивных, так и по-
лосных насаждений и не получили за-
вершённой научной формализации. В по-
следние десятилетия, в связи с практиче-
ски полным прекращением лесомелиора-

тивных работ, эти знания постепенно 
утрачиваются – вымываются из специ-
альной литературы, сознания учёных и 
специалистов. В частности, не получили 
исчерпывающего количественного обос-
нования концепции «безлесья степных 
равнин», оценка лесопригодности земель. 
Окончательно не объяснена причина 
наступления «критического возраста» – 
массовой гибели полнотных насаждений 
в 15–40 лет; не найден консенсус в оцен-
ке значения дифференциации, примеси 
кустарника и чистых культур для повы-
шения засухоустойчивости древостоя  
[3, 28, 49]. Не выявлена формула опти-
мального смешения пород в культурах 
дуба [2, 5] и т. п. В состоянии дискуссии 
остаются взгляды на густоту посадки, 
эффективность рубок ухода в сосновых 
молодняках, создание смешанных куль-
тур и т. п. [25, 26, 28, 50, 51], то есть ни 
теоретическое, ни практическое обосно-
вание оптимального соотношения между 
садовыми и лесными приёмами при обле-
сении земель засушливой зоны до сих 
пор не завершено. 

Цель исследования – разработать 
научные основы и предложения к техно-
логии создания устойчивых широкопо-
лосных и массивных лесонасаждений на 
комплексных зональных почвах при вы-
соком дефиците атмосферного увлажне-
ния территории. 

Объекты, материалы и методика. 
Основным объектом теоретических и экс-
периментальных исследований являлся 
водный режим монокультур сосны – на 
численных и физических моделях насаж-
дений в условиях юга Восточно-
Европейской (Русской) равнины [35, 52, 
53]. Кроме того, рассматривается рост и 
современное состояние лиственных 
насаждений государственных защитных 
лесных полос (ГЗЛП), «промышленных 
дубрав» в низовьях Волги и Дона – на 
временных пробных площадях общепри-
нятыми методами с использованием си-
стемного анализа данных.  
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Результаты и обсуждение. На моде-
лях насаждений сосны установлено [35, 
52–55], что главная причина безлесья 
степных равнин, недолговечности искус-
ственных насаждений – чрезмерная дина-
мичность атмосферного увлажнения по 
годам, критическое снижение запаса поч-
венной влаги и влагообеспеченности дре-
востоя в засушливые годы. В условиях 
континентального климата динамичность 
увлажнения корнеобитаемого слоя (КС) 
атмосферными осадками обратно пропор-
циональна их годовой норме и прямо – 
влагоёмкости этого слоя, а нестабиль-
ность влагообеспеченности насаждений 
прямо пропорциональна их потребности в 
почвенной влаге и динамичности атмо-
сферного увлажнения. Так, отношение 
минимальной к максимальной величине 
(стабильность) годичного дебита атмо-
сферной влаги в ризосферу сосновых 
культур уменьшается с 75–70 % на песках 
севера лесостепи до 31–25 % на средних 
супесях – суглинках сухой степи. Оно яв-
ляется практически функцией зоны, лишь 
на 4–15 % определяется гранулометриче-
ским составом КС и не зависит от охвоен-
ности насаждений. С 25–30 % до 48–59 % 
в этом же направлении увеличиваются 
резервы влаги для накопления в молодня-
ках не обеспеченной в засухи избыточной 
массы хвои. Стабильность влагообеспе-
ченности молодняков (отношение воз-
можного запаса почвенной влаги к факти-
ческой потребности сомкнутого насажде-
ния) в приведённом диапазоне условий 
снижается в 5–6 раз. Она на 26,6 % обу-
словлена зоной, на 27,5 % характером 
почвогрунта и на 44,5 % запасом листьев 
(хвои) [35, 52]. Надо полагать, что именно 
по этой причине с нарастанием засушли-
вости территории происходит смещение 
лесных экосистем на менее влагоёмкие и 
бедные почвогрунты, повышение густоты 
древостоев и уменьшение их габитуса, и, 
наконец, смена растительных формаций.  

Под лесопригодностью земель следу-
ет понимать способность почвогрунта по-

тенциальной ризосферы в конкретных 
условиях увлажнения и испарения удо-
влетворять потребность древостоя в вод-
но-минеральном питании в период его 
быстрого роста при сомкнутом состоянии 
полога, то есть в период максимума его 
потребности во влаге при максимуме не-
продуктивного испарения. В этот период 
и происходит или наиболее вероятна ги-
бель молодых насаждений быстрорасту-
щих пород в засушливые годы при исчер-
пании буферного запаса почвенной влаги. 

Лесопригодность земель представляет 
собой градиентное многовекторное поле с 
нарастающей индифферентностью эдафи-
ческого (почвенного) вектора лесообразо-
вания в направлении повышения засуш-
ливости климата и с возрастом насажде-
ний. Сокращение нормы атмосферных 
осадков сближает лесорастительную эф-
фективность почвенных разностей, вызы-
вает смещение лесопригодности в сторону 
менее влагоёмких отложений. Так, уста-
новлено [35, 52, 53], что величина эффек-
тивного влагонасыщения КС древостоя 
сосны атмосферными осадками определя-
ется в основном зоной (нормой осадков). 
Её влияние (теснота связи) увеличивается 
от влажных лет к засушливым годам, и в 
острые засухи приближается к 100 %. 
Влияние гранулометрического состава 
(влагоёмкости) этого слоя изменяется в 
обратном направлении. Во влажные годы 
оно приближается к 50 %, в острые засухи 
– не превышает 2–3 %. В засушливых 
районах следует выделять лесопригодные 
и условно лесопригодные земли. На 
условно лесопригодных землях устойчи-
вое лесообразование возможно только при 
его искусственном стимулировании (со-
действии формированию и сохранению 
лесной среды). Снижение лесопригодно-
сти земель сопровождается снижением 
энергии роста, дифференциации и засухо-
устойчивости древостоя. Демпфером 
снижения засухоустойчивости служит по-
вышение его густоты и формирование 
большого буферного (стартового) запаса 
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влаги в КС [53, 54], своевременное 
уменьшение массы хвои в сосняках [55]. 

В процессе роста культур в степи их 
влагообеспеченность изменяется с доста-
точной (в период проведения агротехниче-
ских уходов и наличия неиспользованной 
влаги в почве) на дефицитную (после зна-
чительного повышения охвоенности, смы-
кания, иссушения нижних слоёв зоны 
увлажнения (промачивания) и перехода на 
питание исключительно влагой осадков 
текущего гидрологического года. С возрас-
том засухоустойчивость полнотных насаж-
дений повышается благодаря развитию 
корней, ранней кульминации и уменьше-
нию прироста, но в сухой степи и полупу-
стыне остаётся недостаточной и при высо-
кой густоте посадки. В этих условиях под-
держивать её на приемлемом уровне можно 
только рубками ухода (изреживанием), по-
этому культуры должны создаваться доста-
точно густыми [52, 53, 55]. 

Засухоустойчивость насаждений и 
эффективность рубок ухода снижаются с 
ростом засушливости климата и утяжеле-
нием состава почвогрунта. Их частоту и 
интенсивность следует повышать с увели-
чением дефицита атмосферного увлажне-
ния территории и содержания глинистых 
частиц в питающем слое*. 

Плодородие почвогрунта повышает 
порог устойчивости растений к дефициту 
почвенной влаги, но провоцирует чрез-
мерное развитие ассимиляционных орга-
нов и рост интенсивности её расхода, 
снижает засухоустойчивость насаждений. 
Вместе с тем при высокой влагоёмкости 
отложений (в период содержания почвы в 
чистом пару и свободном от сорняков со-
стоянии в несомкнувшихся культурах) в 
зоне аэрации накапливается большой объ-
ём корнедоступной влаги. Эта влага, 
обеспечивая дополнительное питание, 
                                                

* Манаенков А. С. Методические рекоменда-
ции по проектированию рубок ухода в искус-
ственных молодняках сосны степной зоны ЕТР. 
М., 2004. 34 с. 
 

много лет повышает влагообеспеченность 
и способствует сохранению жизнеспособ-
ности древостоя [53, 54, 56]. 

Те же базовые закономерности дина-
мики лесопригодности земель, питания и 
развития древостоев лиственных пород, 
но несколько резче, прослеживаются и на 
водоразделах засушливых областей с 
комплексными зональными почвами. 

Изучение роста и состояния насажде-
ний** приводораздельных ГЗЛП Пенза–
Каменск, Камышин–Волгоград и Волго-
град–Элиста–Черкесск (в виде 3–4 кулис 
шириной 60 м, размещённых через 300 м) 
в 2006–2011 гг. привело к следующим ре-
зультатам [57, 58].  

На степных чернозёмах и тёмно-
каштановых почвах сохранность насаж-
дений в конце ХХ столетия составляла 
около 80 % от их проектной площади. По-
чти целиком они состояли из 50–60-
летних смешанных древостоев дуба (око-
ло 70 %) и ясеня (F. lanceolata и 
F. excélsior L. – 20 %) семенного проис-
хождения. Чистыми насаждениями этих 
пород было занято 3–4 % площади. Они 
развивались в режиме лесных экосистем, 
имели, в основном, хорошее и удовлетво-
рительное состояние. На комплексных 
каштановых, лёгких светло-каштановых 
почвах сохранность насаждений не пре-
вышала 5–20 %, а на тяжёлых – остава-
лись лишь фрагменты лесных полос в по-
нижениях рельефа. На первых – насажде-
ния старше 50 лет были представлены 
смешанными ясеневыми (45–50 %), дубо-
выми (10–20 %), чистыми и смешанными 
древостоями Ulmus pumila L. и Ulmus 
minor Mill. семенно-порослевого проис-
хождения, удовлетворительного и неудо-
влетворительного состояния. На вторых – 
преобладали ясенево-вязовые порослевые 
насаждения в возрасте 20–40 лет. До 60 

                                                
** Манаенков А.С. и др. Методическое руко-

водство по повышению долговечности широкопо-
лосных защитных лесных насаждений на юге ев-
ропейской территории России. Волгоград: ВНИ-
АЛМИ, 2013. 56 с. 



Вестник ПГТУ. 2016.  № 2(30)    ISSN 2306-2827 

12 

лет дожили только чистые дубовые и ду-
бово-ясеневые древостои, но они находи-
лись в сильно угнетённом состоянии.  

При ширине междурядий 1,5–3,0 м и 
хроническом недостатке лесоводственных 
уходов на формирование и состояние 
насаждений основное влияние оказали 
породный состав, тип культуры дуба (по-
сев, посадка) и тип смешения пород. 

На чернозёмах из состава смешанных 
насаждений выпали до 50–55 лет, а на 
незасоленных разностях каштановых ти-
пов почв на 5–10 лет раньше, берёза, вяз 
приземистый, ильм, плодовые спутники, 
клён татарский. В разреживающихся 
насаждениях имелся самосев дуба, а также 
в массе подрост ясеня, несколько меньше – 
клёна, ильма. На тяжёлых каштановых и 
светло-каштановых почвах размыкание 
полога и разрушение лесной среды в мате-
ринских насаждениях произошло в основ-
ном в 20–40 лет. В одноярусных оно со-
провождалось задернением почвы, много-
ярусных – буйным развитием подлеска, а в 
понижениях и подроста. В местах свое-
временной рубки сформировались недол-
говечные порослевые поколения. На всех 
типах степных почв преимущество в росте 
и долговечности имеет дуб. Но в узкоряд-
ных смешанных насаждениях быстрорас-
тущие породы нередко перерастают и вы-
тесняют его из состава. В лучших семен-
ных насаждениях доля дуба составляет не 
менее 30 %. В широкорядных культурах 
стволы ясеня наклоняются к свету, снижа-
ют высоту и товарность. Лучшие по каче-
ству дубово-ясеневые насаждения форми-
руются при ширине междурядий 1,5–2,0 м, 
но при большом участии ясеня после 40–
50 лет отмирание дуба заметно ускоряется. 

В загущенных чистых рядах базаль-
ная часть стволов дуба имеет «штопоро-
образную» форму. При редком стоянии 
особенностью его роста является образо-
вание многочисленных «вилок» и водя-
ных побегов. При расстоянии между ря-
дами больше 3 м «вилкование» стволов 
начинается уже с высоты 2–3 м. 

На степных почвах в спелых смешан-
ных древостоях ясени на 1,0–1,5 м усту-
пают дубу в росте и производительности, 
но имеют повышенную сохранность и со-
мкнутость крон в рядах. Они раньше и 
успешнее подавляют рост кустарника, 
лучше возобновляются в насаждениях, где 
преобладают в составе. На лёгких почвах 
полупустыни, наоборот, F. excélsior L. на 
0,5–1,0 м выше дуба. В этих же условиях 
из чистых посевов дуба без рубок ухода 
формируются карликовые древостои вы-
сотой 2–4 м и диаметром 2–6 см с сильно 
искривлёнными стволами. Чередование 
рядов дуба и кустарника не улучшает его 
рост. Крупные кустарники нередко дости-
гают средней высоты 7–8 м (как главные 
породы в лучших насаждениях). 

На светло-каштановых почвах лучше 
растут и возобновляются, имеют высокую 
долговечность чистые насаждения ку-
старников (скумпии, жимолости татар-
ской, смородины золотой и др. пород).  

На чернозёмах и тёмно-каштановых 
почвах, из-за быстрого роста лесообразую-
щих пород смолоду, примесь кустарника не 
ускоряет формирования насаждений, а по-
сле смыкания (с 20–25 лет) ухудшает их са-
нитарное состояние, угнетает рост  
(r = -0,22…- 0,47), возобновление дуба и его 
спутников. В насаждениях, где дуб культи-
вировался посевом, до 20–25 лет его рост 
замедляется (r = -0,4…-0,5) с увеличением 
густоты или доли дуба в первоначальном 
составе. Очевидно, это вызвано загущенно-
стью гнёзд (рядов), отсутствием своевре-
менной прочистки. В последующем, по ме-
ре изреживания древостоя, это влияние по-
степенно ослабевает. Присутствие ясеня в 
насаждении, напротив, несильно (r =  
=0,36–0,49), но ускоряет рост дуба, пример-
но, до 30 лет (возможно, благодаря подавле-
нию роста кустарника и отставших дубков), 
а в последующие годы на него не влияет.  

На росте ясеневых молодняков густо-
та посадки в пределах принятой величины 
практически не отражается, а наличие в 
составе дуба несколько сдерживает его.  
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На комплексных почвах сухой степи и 
полупустыни в первые годы жизни при-
сутствие кустарника не сказывается на 
росте дуба. В последующие годы – угне-
тает его. Особенно сильно – в 15–30 лет  
(r = -0,83…-0,60). Большая доля кустарни-
ка (50–70 % посадочных мест) заметно 
ускоряет отмирание деревьев. С увеличе-
нием доли дуба в составе насаждений, 
наоборот, его рост в высоту улучшается, 
особенно в 15–30 лет, вследствие сниже-
ния энергии конкурентных отношений в 
более засушливых условиях. Соседство 
ясеня стимулирует рост дуба в возрастной 
период с 12–15 лет до 30–35 лет. 

В этих же условиях до 10–12 лет 
ясень рос хуже, а в последующий период 
лучше в относительно густых насаждени-
ях (r = 0,33–0,62). Большая доля дуба в 
средневозрастных древостоях также сти-
мулирует (r = 0,67–0,43) его развитие, а 
кустарника – угнетает (r = -0,41…-0,57).  

На степных автоморфных почвах вы-
сота дуба и ясеня в приспевающих и спе-
лых широкополосных насаждениях опре-
деляется в основном годовой нормой ат-
мосферных осадков (r2 = 60–70 %), мощ-
ностью гумусового горизонта и грануло-
метрическим составом почвы. Утолщение 
гумусированного слоя с 0,3 до 0,7 м уве-
личивает её на 20 %. Утяжеление состава 
в диапазоне лёгкий–средний суглинок не-
сколько снижает лесопригодность почвы, 
особенно в наиболее засушливых районах. 
Сильнее на это реагирует F. lanceolata. 
Он, по-видимому, менее требователен к 
плодородию почвы, но чувствительнее, 
чем дуб, к снижению эффективности лет-
них осадков, дефициту почвенной влаги. 

При изучении состояния насаждений 
«промышленных дубрав» [59], созданных 
на тяжёлых слабозасоленных почвах пла-
коров юга Приволжской возвышенности, 
отрогах Западных Ергеней и Сало-
Манычской гряды с нормой осадков 350–
400 мм/год, установлено [60–63], что не-
большие массивы дуба после 40–60 (65) 
лет также распадаются. На возвышенных 

экотопах – при средней высоте 7–11 м, 
диаметре 14–16 см и запасе стволовой 
древесины 50–60 м3 /га, в понижениях со-
ответственно – 14–20 м, 20–24 см, 150–
190 м3 /га и более. Основная причина – 
снижение влагообеспеченности, вызван-
ное ростом потребности дуба, сопутству-
ющих пород и подлеска во влаге, либо – 
освещённости и задернелости почвы. 
Древостой дуба быстрее отмирает при 
сильном развитии дерновинных трав (в 
чистых насаждениях с широкими между-
рядьями после прекращения уходов за 
почвой), несколько медленнее – подлеска 
и сопутствующих пород. При рубке 
ослабленных насаждений в 30–35 лет без 
последующих агротехнических и лесовод-
ственных уходов долговечность вегета-
тивного поколения дуба не превышает 25–
30 лет [61].  

При коротком цикле основной обра-
ботки почвы чистые густые древостои ду-
ба до более чем 30 лет не только на воз-
вышенных участках местности, но и в 
широких понижениях очень слабо диффе-
ренцированы по высоте. В засухи деревья 
в них выпадают группами (в ряду) и кур-
тинами при малом количестве (2–10 %) 
ослабленных экземпляров, рано образуя 
«окна» различной величины и формы. 
Подпологовое пространство резко освет-
ляется. Почва быстро покрывается степ-
ными травами или кустарником (из сосед-
них сложных насаждений), а стволы – во-
дяными побегами. Запускается процесс 
перманентного распада древостоя. Запоз-
далые рубки ухода лишь ускоряют его. В 
своевременно изреженных успешно 
сформировавшихся насаждениях расслое-
ние древостоя по высоте выражено силь-
нее, а отпад, вплоть до высокого возраста, 
происходит за счёт деревьев верхних сту-
пеней толщины. Эта закономерность уси-
ливается с ростом увлажнённости место-
произрастания. 

Наиболее долговечные семенные 
насаждения формируются при многолет-
ней предпосадочной обработке почвы и в 
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руслообразных понижениях, где концен-
трируется весенний и ливневый сток. 
Лучше растут чистые рядовые культуры 
дуба с междурядьями не шире 2,5–3 м и 
подлеском из самосева робинии, появив-
шимся в постжердняковый период в виде 
неплотного яруса высотой 4–6 м.  

Анализ стволов обнаруживает, что 
тяжёлый гранулометрический состав каш-
тановых почв положительно влияет на 
рост дуба в высоту лишь в первые 10–20 
лет жизни, в связи с накоплением буфер-
ного запаса влаги (r = 0,80–0,83). Позднее, 
при питании древостоя только осадками 
текущего гидрологического года, это вли-
яние становится отрицательным (r =  
= -0,63…-0,97). С возрастом насаждений и 
сгущением почвенного раствора угнета-
ющее воздействие ионов хлора повышает-
ся (r = -0,44…-0,51), а наличие в КС слоя 
скопления карбонатов, напротив, ослабе-
вает (r = -0,9…-0,3). С ростом увлажнён-
ности территории и годичной дотации 
почвенной влаги (в потускулах) эти зако-
номерности нивелируются. В целом, 
средняя высота спелого древостоя имеет 
тесную связь с годовой нормой осадков  
(r = 0,75), менее тесную – с глубиной за-
легания слоя скопления карбонатов (0,59), 
а средний диаметр – наоборот (r = 0,60 и 
0,73). Таким образом, дополнительная 
влага в понижениях больше влияет на 
рост дуба в толщину.  

На разных этапах жизни насаждений 
экологические, лесокультурные и лесо-
водственные факторы имеют разное зна-
чение. В потускулах на рост чистых куль-
тур дуба в высоту до 20 лет годовая норма 
осадков практически не сказывается. В 
20–30 лет её положительное влияние ещё 
слабое (r = 0,37), а к 40–50 годам (с уве-
личением суммарной потребности в поч-
венной влаге древостоя и напочвенного 
покрова) – становится сильным (r = 0,84). 
Напротив, увеличение нормы осадков, 
снижение густоты и расширение между-
рядий не проявляются на росте дуба в 
толщину. Но густые ряды и широкие 

междурядья (4,5–6,0 м) в этих условиях 
замедляют его рост в высоту (в 40 лет r =  
=-0,93 и -0,53). По-видимому, это вызвано 
нивелирующим влиянием перераспреде-
лённой влаги, повышенной освещённо-
стью и быстрым задернением почвы после 
прекращения агротехнических уходов.  

В тех же условиях в насаждениях с ку-
старником положительное влияние нормы 
осадков на рост в высоту главной породы 
на 5–10 % выше. На её рост по диаметру 
до 40 лет оно средней силы, а в последую-
щем сильное (r = 0,86), что свидетельству-
ет об ухудшении влагообеспеченности ду-
ба в насаждениях с подлеском. Повышение 
густоты насаждений также сдерживает 
развитие древостоя дуба, особенно в 10–
30 лет (r до -0,65 и -0,83). На ровных 
участках и пологих склонах воздействие 
увеличения годовой нормы осадков на 
рост чистых культур дуба в высоту дости-
гает максимума в 20–50 лет (r = 0,6–0,7),  
а на рост по диаметру – сильно влияет на 
протяжении всей жизни древостоя  
(r = 0,85–0,92). Расширение междурядий с 
2 до 6 м сдерживает рост дуба в высоту, 
особенно в первые три десятилетия  
(r до -0,7), а рост в толщину – явно стиму-
лирует уже с 10 лет (r = 0,55–0,80).  

Из приведённых данных следует, что 
в остро засушливых районах на всех эко-
топах плакоров (в потускулах, на пологих 
склонах и ровных участках) большое зна-
чение для сохранения устойчивости чи-
стых полнотных дубрав будет иметь ча-
стое, но слабое низовое изреживание от-
носительно густых молодняков и средне-
возрастных насаждений, снижающее ин-
тенсивность расхода влаги из глубоких 
слоёв почвогрунта. 

На приподнятых участках, где нет до-
полнительного увлажнения почвы или 
часть влаги с них стекает, в насаждениях с 
кустарником рост дуба в высоту после 
20 лет, а по диаметру – в период наиболее 
активного развития насаждений, практиче-
ски функционально зависит от годовой 
нормы осадков (r = 0,97–0,98 и -0,70…-0,88 



ISSN 2306-2827   Лес. Экология. Природопользование 

15 

соответственно). Отрицательное влияние 
увеличения нормы осадков на рост дуба в 
толщину, по-видимому, обусловлено опе-
режающим развитием подлеска. 

В этих условиях повышенная густота 
сложных насаждений сильно ингибирует 
рост дуба в высоту до 10–15 лет, а широкие 
междурядья – позднее (r = -0,63…-0,65), 
что, вероятно, также вызвано ухудшением 
влагообеспеченности, высокой освещённо-
стью, разрастанием кустарника. 

Выводы. Результаты многолетних 
исследований свидетельствуют о том, что 
на автоморфных степных песках и почвах 
можно выращивать более долговечные и 
качественные лесонасаждения различного 
назначения. Однако независимо от зо-
нальной специфики местности и лесо-
культурных приёмов, сформировать их 
без рубок ухода проблематично. С ухуд-
шением условий цена лесоводственных 
упущений возрастает. 

Выращивание смешанных культур 
лиственных пород на плакорах сопряжено 
с большим риском «заглушения» дуба 
спутниками. Задачу их подбора и разме-
щения, исключающих угнетающее влия-
ние на формирование дубняков, следует 
признать не разрешимой. Лесораститель-
ные условия степей весьма неоднородны, 
а сопутствующая порода должна обладать 
редко совместимыми свойствами. С одной 
стороны, она должна быть менее засухо-
устойчивой, чем дуб (выпадать из состава, 
упреждая кризис его влагообеспеченно-
сти). С другой – расти несколько медлен-
нее дуба, экономно расходовать почвен-
ную влагу, быть достаточно высокой, те-
невыносливой и возможно дольше сохра-
няться на лесокультурной площади, обес-
печивая притенение стволов и почвы. В 
наиболее сложных условиях эту функцию 
может выполнить только сам сильно диф-
ференцированный древостой дуба.  

На тяжёлых почвах наиболее засуш-
ливых районов юга Русской равнины – на 
южных чернозёмах и каштановых типах 
почв, преимущество должно получить 

разведение чистых культур дуба, а в са-
мых жёстких условиях – на приподнятых 
ровных участках и световых склонах со 
светло-каштановыми почвами – насажде-
ний крупных и средних кустарников.  

Сочетание садовых и лесных приёмов 
в составе работ должно стимулировать 
процесс лесообразования – приближать 
начало и удлинять период большого ро-
ста, активной дифференциации древостоя, 
содействовать оптимизации площади пи-
тания деревьев главной породы, демпфи-
ровать воздействие засух и как можно 
дольше сохранять лесную среду. Для это-
го необходимо накапливать большой бу-
ферный (стартовый) запас почвенно-
грунтовой влаги, создавать относительно 
густые культуры, регулярно проводить 
рубки ухода, формировать отеняющий 
подлесок в редеющих одноярусных дре-
востоях. 

Способы создания на 10–20 лет более 
долговечных дубрав на приподнятых 
участках, пологих склонах, плоских ши-
роких понижениях должны включать: 
многолетнее (2–3 года и более) парование 
почвы; рядовую посадку (посев) через 
2,0–3,0 м с числом посадочных мест 7–
10 тыс./га; агротехнические уходы до 
смыкания крон; слабое низовое прорежи-
вание через 2–3 года; формирование под-
леска в быстро редеющих древостоях. В 
проточных понижениях (ложбины, 
отвершки, лощины), где многолетняя ос-
новная обработка почвы необязательна 
или опасна, следует устраивать запруды 
незадолго до полного смыкания культур. 
Появление неконкурентного подлеска 
обеспечит чередование при закладке 
насаждений 10–20-ти рядов дуба с 3–4 ря-
дами робинии или другой светолюбивой 
почвоулучшающей породы, либо посев их 
семян под пологом разреживающихся 
древостоев. 

Островные защитные леса на степных 
плакорах следует создавать в виде сочета-
ния лесных и лугово-степных экосистем. 
Лучшие по лесорастительным свойствам 
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участки – отводить под культуры дуба, 
мало лесопригодные – под кустарниковые 
заросли и степные травы. Замкнутые по-
нижения с застойным затоплением – 
оставлять в естественном состоянии. 

Для дополнительного снегонакопле-
ния, бокового притенения почвы и преду-
преждения её задернения на периферии 
полосных и мелкомассивных насаждений 
следует высаживать 1–2 ряда кустарника. 
На чернозёмах, где возможно появление 
семенного подроста и успешное поросле-

вое возобновление ценных пород, – из 
экологически не агрессивных видов. Са-
мосев клёна татарского и скумпии прони-
кает далеко под полог древостоя главных 
пород, энергично растёт и препятствует 
их возобновлению. 

Техника применения перечисленных 
приёмов нуждается в тщательной экспе-
риментальной проверке и адаптации при-
менительно к тем или иным условиям 
местности и функциональным особенно-
стям насаждений. 
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ABSTRACT 
 
Introduction. One of the main reasons for the lack of effectiveness of steppe and protective 

afforestation is the low durability of plantations. Scientific knowledge and practical experience 
accumulated in Russia, indicate the possibility of its substantial increase. However, they haven’t 
been implemented within strictly reasonable technological regimes of the creation and growing of 
plantations and has not received complete scientific formalization. In addition, a comprehensive, 
quantitative substantiation of the concept of "steppe treelesssness plains", assessment of the forest 
suitability lands. Consensus in the evaluation of the significance of differentiation, admixture of 
shrub and pure cultures to improve the drought resistance of the forest haven’t been found. The 
formula for the optimal mixing of species in cultures of oak hasn’t been revealed, and some other 
problems have not been resolved. That is, neither theoretical nor practical justification of the op-
timal ratio between the landscape and forest approaches in the afforestation of lands of the arid 
zone is still not completed. Aim of the paper. Development of scientific bases and suggestions to 
the technology of creation of sustainable broadband and massive forestations on complexes of 
zonal soils with high atmospheric moisture deficit of territory. Objects and methods. The main ob-
ject of theoretical and experimental studies was water regime of pine monocultures, which is made 
on numerical and physical models of plantations in the South of the East European plain; the 
growth and current status of the state defensive forest belts, "industrial oak forests" in the lower 
reaches of the Volga and Don – on temporary sample plots by standard methods using system data 
analysis. Results. It has been found out that the main cause of steppe plains forestless and the fra-
gility of planted forests is an excessive dynamic atmospheric moistening by years, a critical de-
crease in the stock of soil moisture and moisture supplies of a forest stand during drought years. 
In continental climate, moisture dynamics of the root zone by precipitation is inversely propor-
tional to their annual rate and is directly proportional to the water holding capacity of that layer, 
and instability of water supply in plantations is directly proportional to their requirements in soil 
moisture and dynamics of atmospheric moisture. Forest suitability of lands is a gradient multi-
vector field with increasing indifference of the edaphic forest formation vector in the direction of 
increasing the climate aridity and the plantations age. Estimation must be done by the ability of 
the soil potential rhizosphere to meet the nutritional requirements of young fast-growing closed 
stands, i.e. in the period of the most intense precipitation consumption for evapotranspiration. The 
steppe territory is mostly occupied by conditionally forest suitable land on which forest formation 
isn’t possible without artificial stimulation. When foresting it is necessary to eliminate competitors 
and provide a starting supply of soil moisture, the rapid closing of the plantations, the decrease of 
the damping of moisture, prolonging the period of active growth, differentiation of forest and 
preservation of forest environment. Conclusions. Forestations on the southern black and chestnut 
types of non-saline and slightly saline soil of the East European plain should be created in a mul-
tiannual follows. Pure cultures of English oak with a density of 7-10 thousand/ha and inter-row 
space of no wider than 2.5 - 3.0 m should been of higher preference. It is necessary to carry out 
cutting frequent improvements of low intensity in well closed forest stands, and to form shading 
understory trees of soil-improving light-requiring species in the rapidly thinning middle-aged 
plantations. 
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