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Введение 

Снежный покров имеет многосторон-
нее значение в садоводстве. Он утепляет 
растения и почву, является средой обита-
ния для мелких млекопитающих. 

Твердые осадки выпадают обычно бо-
лее равномерным слоем, чем дождь, в 
силу более однородного характера. Од-
нако благодаря удельному весу (в сред-
нем примерно на порядок меньше, чем 
почвы) снег легко приходит в движение 
уже при скорости ветра 2-4 м/с и отла-
гается в понижениях и у разного рода 
препятствий [1, 2].  

Ветрозащитным действием лесные по-
лосы вносят коренные изменения в фор-
мирование снежного покрова: предот-
вращают низовые метели и поземки, 
уменьшают сублимацию снега и плотность 
снежного покрова. Лесным полосам при-
суще также снегозадерживающее и сне-
гораспределительное свойства, которые 
являются следствием низового переноса 
снега при поземках и низовых метелях, 
возникающих за пределами их снего-
охранного влияния.  

Лучшее отложение и сохранение снега 
на всех элементах рельефа обеспечива-
ются в массивных лесах и плодовых садах, 
где при слабом ветре или полном затишье 
снежный покров формируется без уча-
стия поземок и низовых метелей, поэтому 
потери снега сведены до минимума [3]. 

Обычно в условиях Западной Сибири в 
весенние месяцы дождей выпадает мало, 
и сельскохозяйственные растения в на-

чальный период своего развития исполь-
зуют преимущественно влагу зимних 
осадков. Поэтому влиянию полезащитных 
полос на отложение и распределение сне-
га на защищаемых полях придается важ-
ное значение [4]. 

В районах проявления ветровой эрозии 
(дефляции) полезащитные лесные полосы 
выполняют почвоохранную роль: умень-
шают перенос почвенных частиц и мелко-
зема, способствуют отложению их в на-
саждениях и на прилегающих полях. Нако-
пление продуктов дефляции чаще всего 
проявляется в ранневесенний период и зи-
мой, когда нет растительного покрова [5]. 

В промышленном саду складывается 
иная микроклиматическая обстановка, 
существенно отличающаяся от других 
сельскохозяйственных угодий и устойчиво 
сохраняющаяся во времени. Здесь неред-
ко значительно больше накапливается 
зимних осадков, позднее завершается 
процесс весеннего стаивания снега. В ре-
зультате, к началу вегетации в почве соз-
даются условия высокой водообеспечен-
ности, что способствует повышению отно-
сительной влажности припочвенных слоев 
воздуха [6]. 

Таким образом, в условиях лесостеп-
ных и степных районов Западной Сибири 
полезащитные лесные полосы обеспечи-
вают относительно надежное снегоотло-
жение в межполосных пространствах [4].  

 
Методика исследований 

Целью нашей работы было выявление 
особенностей роста, развития и плодоно-
шения жимолости в зависимости от места 
расположения растений в экологических 
зонах квартала сада. 
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Исследования выполняли в 2007-2008 гг. 
на территории экспериментального сада 
НИИСС им. М.А. Лисавенко, располо-
женном в центральной части колочной ле-
состепи Алтайского края. 

Оценку влияния садозащитной полосы 
на рост и плодоношение насаждений при-
водили на квартале 47 (учетный сорт Бе-
рель), посадка 1994 г. Схема посадки на-
саждений — 4х1,5 м. 

Почва опытного участка − чернозем 
выщелоченный среднемощный малогу-
мусный среднесуглинистый. Междурядья 
содержались по системе черного пара.  

Изучение основных элементов микро-
климата проводили в насаждениях, нахо-
дящихся под воздействием 2-рядной 
ажурно-продуваемой лесополосы высотой 
12-15 м. В качестве главной породы ис-
пользована береза повислая (посадка 
1962 г.)  

 
Результаты исследований 

Лесные полосы являются эффективным 
средством для задержания снега. Только 
часть снега (до 30-50 см) накапливается 
непосредственно в лесополосе, а осталь-
ная масса сносится на межполосное про-
странство, в том числе в условиях относи-
тельно узких в Сибири кварталов сада. 

С целью выявления закономерностей 
снегонакопления в насаждениях жимоло-
сти в микрозонах квартала нами изучалась 
динамика этого процесса. Анализ пока-
зал, что наибольшая высота снежного по-
крова создавалась на расстоянии 20-40 м 
от лесополосы в заветренную сторону и 
максимально составляла 120 см (рис.). 

В агроэкологических зонах квартала 
процесс накопления снега по годам суще-
ственно различается.  

Так, в 2007-2008 гг. перед началом 
таяния снега (март) максимальное накоп-
ление зимних осадков наблюдалось на 
расстоянии 30-60 м от полосы, что на  
22 см превышало количество его на рас-
стоянии 10-30 м, а на 60-90 м эта разница 
составила 19 см.  

В 2008-2009 гг. больше всего снега бы-
ло отмечено на расстоянии 10-30 м от ле-
сополосы, превосходя показатели в гра-
ницах как расстояния 30-60, так и 60-90 м 
в среднем на 16 и 29 см соответственно 
(табл. 1). 

Выявленные различия в снегораспреде-
лении по годам объясняются тем, что в 
2007-2008 гг. в зимний период не наблю-
далось большого переноса снега, вызы-
ваемого обычно частыми метелями. 

Особенности распределения зимних 
осадков в насаждениях жимолости замет-
но различались с участками, где почва са-
да содержалась под черным паром. На 
квартале с растениями жимолости макси-
мум снега накапливался в первой зоне, 
далее происходило заметное снижение 
его запасов, а в третьей зоне количество 
снеговой воды сокращалось на 135 мм.  

По фону чистого пара в первой зоне 
снега накапливалось на 68% меньше, чем 
в предыдущем варианте с жимолостью. 
Далее механизм распределения сущест-
венно отличался от того, как это происхо-
дило на участке, занятом растениями жи-
молости. На расстоянии 30-60 и 60-90 м 
различие в запасах снега не превышало  
1-2%. 
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Рис. Распределение снега в насаждениях жимолости при удалении от лесополосы за 2007-2009 гг. 
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Запас зимних осадков весной на рас-
стоянии 10-30 м от лесной полосы дости-
гал максимальных величин — 271 мм. В то 
время по мере удаления от нее на 30-60 
и 60-90 м снега накапливалось в среднем 
меньше на 50 и 106 мм соответственно 
(табл. 2). 

По плотности снега выделялась часть 
квартала, находящаяся на расстоянии  
10-30 м от полосы, в границах которой 
перед началом таяния (20 марта) плот-
ность снега составляла 0,26 г/см3. В  
30-60 и 60-90 м от полосы плотность сне-
га уступала в среднем на 0,01 и  
0,04 г/см3.  

По фону чистого пара отмечается часть 
квартала на расстоянии 10-30 м от лесо-
полосы, превосходящая по плотности рас-

стояния 30-60 и 60-90 м на 0,03 г/см3 со-
ответственно, которые имели равные ве-
личины. 

Все это свидетельствует о том, что 
растения жимолости существенно влияют 
на распределение зимних осадков. Обос-
нованное размещение растений жимоло-
сти в саду будет способствовать более 
равномерному распределению зимних 
осадков в микрозонах квартала сада.  

Установленные различия в ресурсах 
зимних осадков и в целом показателей 
микроклимата в 10-30 м от полосы спо-
собствовали усилению роста надземных 
органов жимолости. Высота растений 
здесь превосходила показатели вариантов 
их роста на расстоянии 30-60 и 60-90 м на 
15 и 35 см соответственно (табл. 3). 

Таблица 1 
Высота снежного покрова в разных зонах квартала жимолости, см 

 

Расстояние от 
лесополосы, м 

Дата 
декабрь январь февраль март 

2007-2008 
10-30 26,1 48,5 50,0 53,0 
30-60 28,5 56,5 59,1 75,0 
60-90 28,8 52,8 53,9 56,0 
НСР05 1,7 3,8 5,6 4,1 

2008-2009 
10-30 27,4 48,8 108,6 104,2 
30-60 29,8 48,3 93,3 88,5 
60-90 27,9 46,2 84,9 74,9 
НСР05 Fф < Fт Fф < Fт 6,8 5,3 

 
Таблица 2 

Запасы зимних осадков к периоду стаивания в составляемых зонах квартала  
жимолости при разной степени шероховатости поверхности 

 

Показатели 
Расстояние от лесополосы, м 

посадки жимолости 
НСР05 

чистый пар 
НСР05 10-30 30-60 60-90 10-30 30-60 60-90 

Высота сне-
га, см 

104,2 88,5 74,9 3,1 68,0 67,9 67,0 Fф < Fт 

Плотность 
снега, г/см3 0,26 0,25 0,22 Fф < Fт 0,25 0,22 0,22 Fф < Fт 

Запас воды, 
мм 

270,9 221,3 164,8 14,7 170,0 149,4 147,4 Fф < Fт 

 
Таблица 3 

Показатели роста и плодоношения жимолости сорта Берель  
на разном удалении от садозащитной полосы 

 

Расстояние от 
садозащитной 

полосы, м 

Высота 
растений, 

см 

Длина при-
роста побе-
гов, м/куст

Площадь, 
занимаемая 
кроной, м2 

Средняя 
масса 

плодов, г 

Урожайность, 
т/га 

10-30  175,0 21,1 3,2 1,1 7,0 
30-60  160,0 12,1 2,2 0,9 6,3 
60-90  140,0 9,1 1,6 0,8 5,0 
НСР05 14,1 - - 0,1 0,2 
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Учитывая, что у жимолости на одно-
летнем приросте сосредоточена основная 
доля урожая, важно обеспечивать интен-
сивную силу роста ее побегов ежегодно. 
В этом отношении трудно переоценить 
роль лесных полос в садах. 

Общая длина однолетних приростов в 
наиболее снежной части квартала, т.е. на 
расстоянии 10-30 м от лесополосы в 2007-
2008 гг. превысила значение этих показа-
телей по сравнению с другими микрозо-
нами, соответственно, на 9 и 12 м/куст. 

В непосредственной близости от лесо-
полосы отмечены плоды самых крупных 
размеров, равные 1,11 г, что превосхо-
дило показатели средней их массы  
при выращивании на расстоянии 30-60 и  
60-90 м на 0,26-0,32 г. 

Наибольшая урожайность этой культу-
ры установлена на расстоянии 10-30 м от 
садозащитной полосы, равной 7,0 т/га, 
что превосходило плодоношение в других 
микрозонах, расположенных в 30-60 и  
60-90 м на 0,8-2,0 т/га. 

Проведенные нами исследования по-
зволили выявить положительное воздейст-
вие садозащитной полосы на рост и пло-
доношение растений жимолости в непо-
средственной близости (10-30 м) от поло-
сы в заветренную сторону. Поэтому рас-
положение их в наиболее снежной части 
квартала является для жимолости пер-
спективным, усиливающим показатели 
роста и в конечном счете получение бо-
лее высокой урожайности. 
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Подходы к содержанию и дифферен-

цированности систем земледелия, их 
звеньев и элементов определяются необ-
ходимостью учета следующих условий: 
оптимальности факторов продуционного 

процесса в растениях; эффективности ис-
пользования всех ресурсов; экологиче-
ской безопасности производства, охраны 
и воспроизводства природно-климати-
ческих, почвенных ресурсов; экономиче-
ской целесообразности и эффективности 
[1]. 

Среди основных факторов жизни рас-
тений (свет, тепло, вода, воздух и пита-
тельные вещества) особое значение в ус-




