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Лесные насаждения – важные компоненты ландшафтов аридных регионов, выполняю-
щие разнообразные защитные и социальные функции. 70-летний опыт создания, выращива-
ния и поддержания лесных насаждений на Джаныбекском и Аршань-Зельменском стациона-
рах Института лесоведения РАН позволяет на современном этапе подойти к разработке 
новых подходов к управлению такими экосистемами в жёстких условиях дефицита влаги. 
Предложен пакет разработок (в том числе патенты и рекомендации) создания социально 
востребованных насаждений, который включает циклы проектирования, параметры, ди-
зайн, лесокультурные технологии и основы ведения хозяйства, что позволяет с минимальны-
ми затратами формировать и сохранять долговечные, устойчиво функционирующие агроле-
сомелиоративные системы, улучшающие условия труда и жизни местного населения. 

 

Ключевые слова: защитные лесные насаждения; аридные регионы; адаптивное лесо-
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Создание защитных насаждений в за-
сушливых регионах нашей страны – необ-
ходимая мера улучшения условий труда и 
жизни людей в жёстких климатических 
условиях, исторически востребованная 
многими поколениями. 

В 1950 году для научного обеспече-
ния реализации широкомасштабных лесо-
культурных работ на трассах государ-
ственных защитных лесных полос, созда-
ваемых по Постановлению Совета Мини-
стров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 
1948 года «О плане полезащитных лесо-

насаждений, внедрения травопольных се-
вооборотов, строительства прудов и водо-
емов для обеспечения высоких устойчи-
вых урожаев в степных и лесостепных 
районах Европейской части СССР», были 
организованы Джаныбекский и Аршань-
Зельменский стационары Института лесо-
ведения РАН (ИЛАН РАН). Исследования 
стационаров были направлены на разра-
ботку научных основ организации высо-
коэффективных агролесных и лесных эко-
систем, изучение роли защитных насаж-
дений в мелиорации и окультуривании 
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почв, выяснение способов ускорения ме-
лиоративного процесса, на разработку ме-
тодов повышения устойчивости и долго-
вечности насаждений с помощью приёмов 
селекции, лесоводства, применения удоб-
рений, интродукции новых видов деревьев 
и кустарников, на мониторинг состояния и 
продуктивности основных древесных по-
род в защитных насаждениях, а также ме-
тодов рационального землепользования в 
опустыненных степях юго-востока евро-
пейской территории России (ЕТР) в богар-
ных условиях и при орошении. 

Стационары расположены в северной 
части Прикаспийской низменности (Джа-
ныбекский) и Ергенинской возвышенно-
сти (Аршань-Зельменский). Природные 
условия региона отличаются резко конти-
нентальным климатом, засушливостью, 
большой пестротой почвенного и расти-
тельного покрова, связанной с различиями 
в увлажнении разных элементов рельефа 
из-за неравномерного снегонакопления и 
аккумуляции талых и дождевых вод, с за-
соленностью и солонцеватостью почв. 

Джаныбекский стационар Института 
лесоведения РАН находится в 5 км от же-
лезнодорожной станции Джаныбек При-
волжской железной дороги и в 30 км к се-
веру от озера Эльтон (49°25' с. ш., 46°50' в. 
д.). Земли стационара (около 1 000 га) с 
лесными насаждениями (150 га) располо-
жены по обе стороны границы между Рос-
сией (Палласовский район Волгоградской 
обл.) и Казахстаном (Джаныбекский район 
Западно-Казахстанской обл.). На террито-
рии России природный комплекс Джаны-
бекского стационара площадью 228 га 
объявлен Памятником природы федераль-
ного значения (утверждён Постановлением 
№ 719 Правительства Российской Федера-
ции от 16.06.1997 г.). Натурные объекты 
стационара представляют собой уникаль-
ный оазис, резко контрастирующий с 
окружающей полупустыней – это лесные 
насаждения разного строения и назначе-
ния, в том числе четыре ленты государ-
ственной лесной полосы Чапаевск–
Владимировка длиной по 2 км, два дендра-

рия, культуры древесных пород в падинах, 
плодовый сад, агролесомелиоративная си-
стема, заповедный участок целинной сте-
пи, на котором с 1950 года не проводилось 
сенокошение и выпас скота. 

Усадьба Аршань-Зельменского стацио-
нара расположена в пос. Годжур в 25 км от 
с. Садовое административного центра Сар-
пинского района Республики Калмыкия 
(47°36' с. ш., 44°28' в. д.). Основные натур-
ные объекты – четыре опытных участка 
площадью по 200 га каждый: три богарных 
участка на водоразделе Ергеней (часть 5-
километрового отрезка гослесополосы Вол-
гоград–Элиста–Черкесск, включая дендра-
рий, насаждения в приводораздельной ча-
сти восточного склона Ергеней, а также в 
центральной части восточного склона), чет-
вёртый бывший орошаемый участок распо-
ложен на склоне древней морской террасы 
Прикаспийской низменности. 

Все годы существования стационаров 
на них вели комплексные биогеоценоти-
ческие исследования. Здесь работали  
сотрудники Почвенного института им. 
В. В. Докучаева, МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, Института проблем экологии и эво-
люции им. А. Н. Северцова РАН, Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова 
РАН, Института географии РАН и других 
ведущих академических и отраслевых ин-
ститутов России и ближнего зарубежья. 
Долгие годы научными руководителями 
стационаров были профессор А. А. Роде и 
академик И. Н. Антипов-Каратаев. 

Основная часть научных исследова-
ний посвящена способам и методам по-
садки лесных культур, их сохранности, 
развитию и функциональной значимости. 

На Джаныбекском стационаре разра-
ботана технология выращивания древес-
ных насаждений: подготовка почвы и аг-
ротехнический уход, подбор древесных 
пород и конструкции насаждений разного 
назначения, рубки ухода, способы порос-
левого возобновления. Ниже приведены 
основные результаты работ за 70-летний 
период исследований. Перечислим основ-
ные из них:  
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 более 200 видов деревьев и кустар-
ников были исследованы в различных 
экотопах глинистой полупустыни Север-
ного Прикаспия;  

 на основании эксперимента по ин-
тродукции предложен ассортимент дре-
весных растений, которые могут быть ис-
пользованы для создания защитных и ре-
креационных насаждений в аридных ре-
гионах без использования орошения;  

 выявлено влияние агролесомелио-
ративных систем и массивных насажде-
ний на состояние и содержание запасов 
органического углерода, различных форм 
азота, калия и фосфора;  

 предложены расчёты размеров и 
расположения локальных лесомелиора-
тивных систем (полезащитных, лесопаст-
бищных) на целинной территории и спо-
соб оптимизации параметров лесных 
культур на падинах;  

 разработана технология выращива-
ния сельскохозяйственных культур, кото-
рая максимально адаптирована к услови-
ям дополнительного снегонакопления; 
определена оптимальная площадь паст-
бищной территории, которая необходима 
для питания одной единицы домашнего 
скота в течение года;  

 разработаны и опубликованы ре-
комендации по защитному лесоразведе-
нию для полупустынных почв;  

 выявлено функциональное разли-
чие для развития лесных насаждений во-
ды весеннего накопления почв, летних 
осадков и грунтовых вод;  

 составлены аннотированные спис-
ки сосудистых растений для территории 
стационара и его ближайших окрестно-
стей;  

 выявлена смена доминантов травя-
нистых растений на солонцовых солонча-
ках под влиянием климата и подъёма 
уровня грунтовых вод;  

 изучено воздействие на террито-
рию методов орошения и устройства об-
воднительных каналов и прудов;  

 выявлено специфическое воздей-
ствие фитофагов на древесно-кустар-

никовую растительность, определяющее 
порог необратимого ухудшения их состо-
яния;  

 описаны случаи гибели ильмовых 
пород от бактериоза ствола;  

 показано существенное влияние 
зоогенного фактора (массовых видов птиц 
и млекопитающих) на перераспределение 
азота в условиях полупустыни;  

 проанализирована динамика фауны 
и особенности формирования населения 
позвоночных животных в искусственных 
и естественных древесно-кустарниковых 
насаждениях, зональных и интразональ-
ных сообществах региона;  

 изучены почвенно-растительные 
условия произрастания полидоминантных 
кустарниковых сообществ и показано, что 
эти последние «осколки» байрачных лесов 
устойчивы к рубке и выпасу скота и лишь 
частые пожары приводят к их гибели;  

 определены особенности заселения 
мышевидными грызунами лесных насаж-
дений различных типов и установлена зави-
симость характера их локальных поселений 
от состава и качества кормовых пород;  

 составлен аннотированный фауни-
стический список амфибий, рептилий, 
птиц и млекопитающих региона;  

 выявлены популяционные меха-
низмы выживания сусликов;  

 рассмотрена динамика распределе-
ния обитающих в глинистой полупустыне 
негнездящихся орланов-белохвостов – ви-
да, занесённого в Красную книгу РФ;  

 изучены особенности питания сай-
гаков и опробованы методы их содержа-
ния в неволе;  

 подробно описан состав и биото-
пическое распределение почвообитающих 
беспозвоночных;  

 прослежены изменения видового и 
трофического состава почвенного населе-
ния при создании искусственных лесных 
насаждений;  

 показана роль массовых групп бес-
позвоночных в переработке лесной под-
стилки и их влияние на структуру гумусо-
вого горизонта;  
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 а также возможность интродукции 
в почву лесных культур одного из видов 
почвенно-подстилочных дождевых чер-
вей, активно участвующего в переработке 
растительного опада;  

 составлены аннотированные фау-
нистические списки паукообразных (кле-
щей и пауков) и ряда групп насекомых: 
коллембол, клопов, цикадовых, муравьёв, 
жуков-долгоносиков, жужелиц [1–7]*.  

На протяжении почти 70 лет здесь ве-
дётся ежегодный постоянный мониторинг 
искусственных и естественных экосистем. 
Столь длительных наблюдений, отлича-
ющихся высокой комплексностью, при 
участии большого количества специали-
стов различного профиля (лесоводы, поч-
воведы, ботаники, зоологи, географы) на 
уникальном объекте (комплекс лесных 
насаждений, созданный в аридной зоне 
без применения орошения), не имеет ана-
логов ни в отечественной науке, ни за ру-
бежом.  

По собранным здесь материалам 
опубликовано более 800 научных работ и 
защищено 47 кандидатских и докторских 
диссертаций. 

На Аршань-Зельменском стационаре 
за 70 лет исследований разработаны и 
апробированы агротехнические меропри-
ятия по выращиванию защитных насаж-
дений на богаре и при орошении.  

На светло-каштановых солонцеватых 
почвах испытана эффективная система 
самомелиорации солонцов при перемеши-
вании подстилающих карбонатов с солон-
цовым горизонтом, при этом увеличива-
лась глубина весеннего промачивания 
почв, и соли вымывались глубже 2 м;  

 испытаны различные схемы сме-
шения и размещения лесных культур, раз-
работаны агротехнические приёмы по 
уходу за защитными насаждениями; вы-
явлен ассортимент деревьев и кустарни-
ков для защитных насаждений по резуль-

                                                 
* Список всех публикаций до 2011 г. приве-

ден в работе «Научное наследие Джаныбекского 
стационара» [1]. 

татам испытания более 120 видов в 
насаждениях и дендрариях на богарном и 
орошаемом опытных участках;  

 изучены водный и солевой режимы 
почв на богаре и при орошении; установ-
лено, что на водоразделе Ергеней воз-
можно лесоразведение, в том числе широ-
кополосного типа; подобраны оптималь-
ные нормы, частота поливов и приёмы 
обработки почвы при орошении;  

 показано ускорение онтогенеза у 
деревьев при орошении и предложены бо-
лее ранние сроки проведения рубок ухода 
и главного пользования;  

 установлен характер и интенсив-
ностъ протекания микробиологических 
процессов в зависимости от уровня засо-
ления, степени солонцеватости светло-
каштановых почв, а также от агротехни-
ческих приёмов подготовки почвы;  

 проведено исследование есте-
ственного семенного возобновления и по-
казана возможность его использования 
для лесокультурных целей;  

 доказано, что одним из путей по-
вышения долговечности защитных насаж-
дений вяза приземистого в полупустыне 
Калмыкии является получение двух–трёх 
порослевых поколений после рубки усы-
хающих деревьев, при этом всесторонне 
изучена биология спящих пазушных и 
придаточных почек возобновления – ос-
новы для образования поросли и корне-
вых отпрысков;  

 разработаны и запатентованы два 
способа вегетативного возобновления 
лиственных деревьев;  

 выяснены закономерности образо-
вания придаточных корней у вяза призе-
мистого и их роль в жизни поросли и кор-
невых отпрысков;  

 изучена биодренажная роль прика-
нальных лесных полос, физиология и вод-
ный режим разных видов деревьев при 
сильном засолении почв фильтрационны-
ми водами; 

 изучено влияние патогенной флоры 
(грибов, вирусов, бактерий) на устойчи-
вость и долговечность древесных и ку-
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старниковых видов в защитных насажде-
ниях полупустыни, установлен видовой 
состав наиболее распространённых пато-
генов [8–11]. 

По результатам работ, проведённых на 
Аршань-Зельменском стационаре, опубли-
ковано 16 монографий и сборников науч-
ных трудов, более 300 научных статей и 
сообщений, запатентовано несколько 
изобретений, защищены три диссертации. 

Среди исследований, проводимых на 
Аршань-Зельменском стационаре в по-
следние годы, наиболее перспективны 
многолетние наблюдения за состоянием 
основных древесных пород и разработка 
технологии создания насаждений из сосен 
крымской и обыкновенной на песчаных 
склонах балок Ергеней с пресными грун-
товыми водами, расположенными на глу-
бине 8–10 м.  

В лучших лесорастительных услови-
ях, складывающихся на лёгких аллюви-
ально-делювиальных почвогрунтах реч-
ных террас с корнедоступной каймой 
пресной грунтовой воды, а также в круп-
ных понижениях плакоров с темноцвет-
ными почвами и залеганием горизонта 
скопления карбонатов ниже 1 м, наиболее 
производительной и долговечной породой 
является дуб черешчатый. Здесь культуры 
дуба способны развиваться по I–III клас-
сам бонитета и доживать до 80–100 лет, а 
при своевременной рубке – формировать 
устойчивый порослевой древостой.  

Эффективными приёмами культивиро-
вания жизнестойких насаждений на плако-
рах являются формирование многолетнего 
запаса почвенной влаги (глубокое предва-
рительное промачивание почвогрунта), со-
здание чистых насаждений средней густо-
ты из относительно теневыносливых пород 
деревьев и крупных кустарников, частое 
удаление сухостоя и неперспективных де-
ревьев, формирование отеняющего подлес-
ка или подроста в быстроразреживающихся 
древостоях [12–15]. 

Обоснованные приёмы культивирова-
ния долговечных насаждений и направле-
ния работ по расширению ассортимента 

пород в острозасушливых условиях реа-
лизованы в виде нормативно-технических 
документов, регламентирующих техноло-
гии выращивания лесных насаждений 
различного функционального назначения 
в полупустынной и пустынной зонах Рес-
публики Калмыкия [16, 17]. 

Не секрет, что защитное лесоразведе-
ние на исконно безлесных территориях пе-
реживает нелёгкие времена. Возможно, это 
связано не только с изменением его кон-
цепции, но и с ухудшением погодно-
климатических условий региона. Напри-
мер, на фоне увеличения с середины 1950-х 
годов среднегодовой температуры возду-
ха (на 2,2 °С) с постепенным потеплением 
зимних месяцев (в среднем, на 
0,0460 град/год) существенно изменился 
характер выпадения зимних осадков, ко-
торые можно и нужно регулировать для 
обеспечения дополнительного снегона-
копления в лесных полосах [7]. При его 
отсутствии лесные культуры гибнут, и в 
эти места внедряются травянистые расте-
ния, которые легко переносят засухи. Бы-
ла выявлена причина массового усыхания 
лесных насаждений в начале 2000-х годов, 
когда средняя температура воздуха в хо-
лодный период года приблизилась к нуле-
вой отметке, что вызвало ухудшение вла-
гообеспеченности древостоев за счёт 
уменьшения количества метелевого 
накопления снега в лесополосы, посколь-
ку осадки выпадали в виде дождя или 
мокрого снега [7]. 

Тем не менее, на фоне современного 
изменения климата, уклада жизни, мен-
тальности и потребностей населения вос-
требованность исследований по проекти-
рованию, параметрам создания, дизайну, 
лесокультурным технологиям и основам 
ведения хозяйства в насаждениях суще-
ственно возрастает [6, 18]. И здесь нема-
ловажную роль играет продолжение мо-
ниторинга состояния природных и антро-
погенных ландшафтов, оценка трендов, 
скорости, результата трансформации эко-
систем, а также анализ экологических по-
следствий агролесомелиорации, обводне-
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ния и орошения, апробация новых сель-
скохозяйственных культур и новых вари-
антов агролесомелиоративных систем. 

Не менее важным направлением оста-
ётся изучение экологического потенциала 
древесных растений в жёстких климати-
ческих условиях, оценка реального и по-
тенциального разнообразия древесных и 
кустарниковых растений, а также пер-
спективность дальнейшей интродукции и 
сукцессий в лесных культурах, оставлен-
ных без лесоводственного ухода. 

В целом, эти исследования способ-
ствуют развитию концепции адаптивного 
лесоразведения, максимально соответ-
ствующего принципам неистощительного, 
экологически безопасного, органично 
вписывающегося в природный ландшафт 
и оптимально использующего экологиче-
ский потенциал древесных растений и 
природные ресурсы (с учётом экологиче-
ских последствий лесоразведения). 

В качестве одного из примеров при-
ведём последние разработки, касающиеся 
комплексного обустройства аридных тер-
риторий при создании, в частности, не-
больших рентабельных фермерских хо-
зяйств, расположенных дискретно по тер-
ритории и применяющих ресурсосберега-
ющие технологии. 

Основой таких находящихся вдали от 
водоёмов хозяйств могут являться живот-
новодческие фермы с автономным жизне-
обеспечением. Количество домашних жи-
вотных на свободном выпасе должно быть 
соразмерно продуктивности пастбищ и 
дебиту колодцев. Для формирования 
страхового кормового фонда возможно 
выращивание зерновых культур и много-
летних трав в долговечных агролесомели-
оративных системах, основой которых яв-
ляются снегосборные узкополосные сель-
скохозяйственные поля. Каждое поле 
должно быть шириной около 200 м, где 
дополнительная вода в виде снега собира-
ется однорядными лесными полосами из 
деревьев или кустарников, посаженных 
вдоль поля через каждые 40–60 м. Такие 

поля должны располагаться на расстоянии 
не менее 500 м друг от друга [7]. Анало-
гичным способом возможно также созда-
ние долговечных узкополосных и колко-
вых древесно-кустарниковых лесопаст-
бищных систем [6]. Кроме этого, на ин-
тразональных плодородных лугово-
каштановых почвах с пресной линзой 
грунтовых вод, которые встречаются по-
всеместно в естественных понижениях 
рельефа, рекомендуется создание богар-
ных садов, ягодников, небольших массив-
ных лесонасаждений, например, из дуба 
черешчатого и даже парковых рекреаци-
онных насаждений. 

Лесные форпосты степного юга Рос-
сии – это национальное достояние, оценка 
которого нередко ограничивается анали-
зом частных экологических услуг, полез-
ностей и решением узконаправленных 
научных задач. Комплексный непрерыв-
ный 70-летний мониторинг биогеоцено-
тических компонентов искусственных 
лесных экосистем и целинных территорий 
в аридных регионах, проводимый на базе 
научных стационаров Института лесове-
дения РАН, выявил общие закономерно-
сти их развития на фоне изменения кли-
мата, социального уклада и потребностей 
населения.  

Для создания адаптивных, социально 
востребованных насаждений в аридных 
регионах обоснована оптимизация их вла-
гообеспеченности за счёт перераспреде-
ления водных потоков: снежных масс, ве-
сеннего поверхностного стока талых вод и 
рационального использования пресных 
грунтовых вод. Подтверждение этого – 
существующие и развивающиеся на про-
тяжении 70 лет агролесомелиоративные 
комплексы Джаныбекского и Аршань-
Зельменского стационаров ИЛАН РАН. 
Именно здесь были апробированы приёмы 
создания устойчивых, малозатратных и 
экологически безопасных лесоаграрных 
комплексов, максимально адаптирован-
ных к столь суровым природно-
климатическим условиям. 
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ABSTRACT 
 

Forest plantation is an important component of landscapes in the arid zones. The plantations 
fulfill a number of protective and social functions. A 70-year-old experience of establishing, growing, 
and supporting forest  plantations in the Dzhanybekskiy and Arshan-Zelmenskiy stations  ( Institute 
of Forest Science, RAS) allows to approach the elaboration of some new  paradigms of management 
of these ecosystems in the  hard conditions of water deficit at the present stage. A number of elabora-
tions (patents and recommendations are included) for establishing a socially-demanded plantations 
is offered. The elaborations include the design cycles, parameters, design, silvicultural technologies, 
and fundamentals of management, which makes it possible to establish and conserve a long-term, 
sustainably functioning agroforestry systems enhancing the living and working conditions of the lo-
cal population with the minimum expenses. 
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