
 

 

нормативн
2006. — 80

5. Кали
вой систе
М.: Лесн
185 с. 

 
 
 

 
УДК 634
 
 
 

Ключев
лесные к
шафт, ми
ция, ветр

 

На пр
продолжа
культур в 
стания ар
этом мет
дения ори
их ротац
созданных
методы (п
пород, сп
ротехниче
мы) зачас
точное до
безлесных
актуально
на глинис
восстанов
ным спосо
участки по
(требующ
выполняем
данных ку

но-справоч
03 с. 
инин М.И. 
мы деревь
ная промы

4.0:631.6

ЛЕ
ПО

вые слов
колки, ле
икроклима
овой и тем

Вве
ротяжении 
ается попы

жесткие у
ридных р
тодология 
иентирован
ции вследс
х насажд
подбор зас
пособы см
еские и л
стую не мо
олголетие н
х террито

о для куль
стых почва
вление пор
обом, поз
од древост

щая больши
мым защи
ультур, что

Вестник А

чные матер

Формиро
ьев / М.И
ышленност

6 +551.58
  

ЕСОМЕЛИ
ОЛУПУС

ва: лесом
есопастбищ
ат, солне
мпературн

едение 
многих 

ытка внедр
условия ме
егионов Р
защитного

на на коро
ствие недо
дений. Су
сухоустойч

мешения и 
лесоводстве
огут обесп
насаждени
ориях. Эт
тур аридн
ах, где ис

рой являетс
зволяющим
тоем. Така
их затрат) 
итным фу
о доказыв

Алтайского го

риалы. — М

вание корн
И. Калинин.
ть, 1983. 

88 +581.
 

ИОРАТИВ
СТЫННЫХ

мелиораци
щный лан
чная ради
ный режим

десятилет
рения лесн
естопроизр
России. П
о лесоразв
откий пери
олговечнос

уществующ
чивых лесн
посадки, 
енные при
печить дос
ий на искон
то особен
ных регион
скусственн
ся единстве
м удержива
ая технолог

неадекват
ункциям со
вается повс

ЭКОЛОГИЯ

осударственн

М., 

не-
. — 

—  

сн
19

вы
би

  

 

5  
 

ВНОЕ ОС
Х ТЕРРИТ

 
 

ия, 
нд-
иа-
м. 

тий 
ных 
ра-
При 
ве-
иод 
сти 

щие 
ных 
аг-
ие-
та-
нно 
нно 
нов 
ное 
ен-
ать 
гия 
тна 
оз-
се-

ме
но

ал
за
ги
ор
фу
с 
за
ле
ны

ет
ве
ст
та
ки
те
ро
ст

ва
ни
по
ни

Я 

ого аграрног

6. Орлов 
ы / А.Я. О

977. — 323 
7. Габеев

ых культур
ирск: Наука

 
 

СВОЕНИЕ
ТОРИЙ ПР

естным ум
ому лесора

Поэтому 
льность пер
ащитного л
онах на о
риентацией
ункциониро
учетом: н

аконов био
ений в нау
ых отношен

Защитное
тся на возм
ечных лесн
оев, котор
точно дол

их-либо спе
ехнических,
ованных на
и деревьев
 

О
Интересны
ния небол

ившихся на
о небольши
иям (запад

го университе

А.Я. Поч
Орлов, С.П
с. 

в В.Н. Про
р / В.Н. 
а, 1982. — 

 

   А
   Е

 ПАСТБИ
РИКАСПИ

меньшением
азведению
не подлеж
ресмотра 
лесоразвед
основе сис
й на длите
ование соз
акопленно
ологии, со
уке и скла
ний в обще
е лесоразв
можность 
ых культур
рые могли
лго без пр
ециальных 
, лесоводс
а поддерж
в и кустарн

Объекты и
ы особенн
льших лес
а Прикасп
им блюдц
динам) с л

ета № 3 (77), 

чвенная эко
П. Кошель

одуктивнос
Габеев. —
185 с. 

А.К. Шар
Е.П. Эрдн

ИЩ  
ИЯ 

м интереса
. 
жит сомне
общей ме

дения в ар
стемного п
ельное и у
зданных на
го опыта, 
овременны
дывающих
естве. 
ведение о
выращиван
р, т.е. так
и существо
роведения 
мероприя

ственных),
жание жиз
ников [1]. 

и методы 
ности фун
ных колко
ийской ни
еобразным
лугово-каш

2011 67

ология со-
ков. — М.,

сть сосно-
— Новоси-

рдаков, 
ниев 

а к защит-

ению акту-
етодологии
ридных ре-
подхода с
устойчивое
асаждений
известных

ых направ-
хся рыноч-

ориентиру-
ния долго-
ких древо-
овать дос-
в них ка-

ятий (агро-
 ориенти-
знестойко-

нкциониро-
ов, сохра-
зменности
м пониже-
штановыми

-
 

-
-

-

-
и 
-
с 
е 
й 
х 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
и 
-
и 



ЭКОЛОГИЯ 
 

68 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 3 (77), 2011
 

почвами. Такие западины, каждая диамет-
ром 5-30 м, занимают в солонцовом 
комплексном почвенном покрове до 25% 
площади. Характерной особенностью за-
падин является отсутствие в почвенном 
профиле легкорастворимых солей и нали-
чие пресных линз, которые как бы «пла-
вают» на засоленных грунтовых водах [2]. 
В Республике Калмыкия представляют ин-
терес саванные насаждения, созданные на 
закрепленном кияком древнем очаге 
опустынивания (табл. 1). 

В начале 50-х годов на участке Госу-
дарственной лесной полосы «Чапаевск - 
Владимировка», а в 1991-1995 гг. на тер-
ритории Калмыкии были заложены разно-
образные лесные культуры, отличающие-
ся ассортиментом лесных пород, схемами 
их смешения, способами посадки. Для 
лесной полосы «Чапаевск — Владимиров-
ка» выявлено, что за 60-летний период 
существования этих лесных колков наи-
большее экологическое соответствие этим 

условиям местопроизрастания проявляется 
у дуба черешчатого, жимолости татар-
ской, скумпии и караганы древовидной. 
Сохранность вяза приземистого и сморо-
дины золотой (основных видов в агроле-
сомелиорации) по западинам намного 
хуже. 

Наилучший тип посадки: древесно-
кустарниковый, когда высокоствольные 
деревья окаймлены кустарником. Средин-
ная часть таких колков представлена де-
ревьями 5-7-метровой высоты (при диа-
метре до 20 см), которые образуют по-
логовое сомкнутое насаждение, поэтому 
под ними почва мертвопокровная, т.е. 
без травянистой растительности. Их про-
никновению под полог препятствуют так-
же опушечные кустарники. Такие колки 
оптимально накапливают снег как внутри 
себя, так и на прилегающей территории, 
способствуя увеличению массы травостоя 
в 2,5 раза относительно целины. 

Таблица 1 
Характеристика мелиорируемых объектов 

 

Вид ландшафта Тип почвы 
Площадь 

участка, га.

Солонцов от 
общей пло-
щади, % 

Произрастающая  
порода 

Прикаспийская низменность 
Микропонижения 
(западины) 

Лугово-
каштановые 0,4 10 

Дуб черешчатый 
Ясень обыкновенн. 
Жимолость татар. 

Микросклоны между 
микроповышениями и 
микропонижения 

Светло-
каштановые 0,35 36 

Вяз приземистый 
Смородина золотая 
Карагана древовид. 

Мокроповышения Солончаковые со-
лонцы 0,3 65 

Вяз приземистый 

Республика Калмыкия 
Микропонижения Бурые 

пустыннные 
0,2 40 

Вяз приземистый 

Западины Лугово-
каштановые 

0,5 28 
Акация белая 

 
Таблица 2 

Таксационные показатели насаждений 
 

Порода 
Возраст, 

лет. 
Характеристика древостоя 

высота, м диаметр, см прирост, см 

Республика Калмыкия 
Акация белая 15 4,2 15 8,9 
Вяз приземистый 15 3,0 6,3 16,7 
Ясень обыкновенный 15 2,2 1,2 1,5 
Тополь 15 4,7 4,0 28,6 

Прикаспийская низменность 
Дуб черешчатый 60 9,4 23 6,7 
Ясень обыкновенный 60 8,0 38 7,5 
Вяз приземистый 60 10,0 36 12,3 
Клен ясенелистный 60 11,3 18 10,3 
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Основываясь на наблюдениях за со-
стоянием насаждений, таксационных ха-
рактеристик деревьев и данных продук-
тивности лесопастбищ Республики Калмы-
кия, на участке установлено, что лесопа-
стбищный ландшафт, состоящий из ака-
ции, вяза, тополя, ясеня обыкновенного, 
акация белая по высоте занимает одно из 
первых мест, а по величине биомассы ли-
стьев ей нет равных. Помимо сильной об-
лиственности образует от одного мате-
ринского растения до 123 шт. порослевин, 
образуя целые куртины (микрозонты) 
диаметром 35-40 м, отвоевывая площадь 
у песчаного овса. Поросль имеет и то-
поль, но количество ее и размеры мень-
ше [3]. Полученные данные позволяют 
утверждать, что в сильно засушливые го-
ды вся древесная растительность оказы-
вается в крайне трудных условиях. Исклю-
чением является акация белая, у которой 
максимальные приросты составили до  
180 см, биомасса листьев — 6,2 кг на  
1 модельное дерево. Активное корнеот-
прысковое возобновление делает эту по-
роду весьма привлекательной и перспек-
тивной в создании саванного яруса. 

 
Экспериментальная часть 

Лесопастбищные угодья оказывают по-
ложительное влияние на микроклимат 
территории расположения, которое вы-
ражается в изменении радиационного ба-
ланса солнечной энергии, теплового ба-
ланса и ветрового режима территории, 
под защитой лесных полос улучшается 
микроклимат, снижается скорость ветра и 
происходит равномерное распределение 
снега. 

Прямая солнечная радиация является 
одним из наиболее существенных факто-
ров, определяющих климатические усло-
вия. Наблюдения показали, что на терри-

тории лесопастбищных угодий в течение 
светового дня происходят значительные 
изменения в интенсивности прямой сол-
нечной радиации (табл. 3). 

Полученные данные показывают,  
что интенсивность прямой солнечной ра-
диации достигает своего максимума  
(1,33 кал/см2*мин.) на немелиорирован-
ных пастбищах в открытой степи к 11-12 ч 
дня, затем она остается примерно на од-
ном уровне до 14-15 ч и резко уменьша-
ется к 18-19 ч. На территории лесопаст-
бищ этот процесс сглажен и достигает 
максимума (0,28 кал/см2*мин.) к 13 ч, а 
затем медленно приближается к нулю. 

В отличие от немелиорированных паст-
бищ, на территории лесопастбищных уго-
дий происходит как бы нормализация 
микроклиматической обстановки: суточ-
ный ход баланса солнечной энергии по-
степенно нарастает от ранних утренних 
часов к дневным, достигая своего пика к 
13 часам и постепенно снижаясь к вечер-
ним. Лесопастбища сглаживают этот про-
цесс, не позволяя достигать максимума, 
подобного немелиорированным пастби-
щам, а в дальнейшем выравнивают и теп-
ловой баланс территории. В момент захо-
да солнца интенсивность прямой солнеч-
ной радиации достигает минимальных ве-
личин. Графически данный процесс выра-
жается следующим образом (рис. 1). 

Изменение интенсивности прямой сол-
нечной радиации связано, в частности, с 
задерживанием радиации кронами де-
ревьев и кустарников. Лесные насаждения 
в период полного развития могут задер-
живать до 98% солнечной радиации, а 
особенности микроклиматических условий 
в среде древесно-кустарниковой расти-
тельности в значительной мере связаны с 
условиями пропускания прямой солнечной 
радиации кронами растительности [4]. 

Таблица 3 
Интенсивность прямой солнечной радиации, кал/см2*мин. 

 

Время 
суток, ч 

Место наблюдения 

немелиорированное пастбище лесопастбищное угодье 

1-й  
повтор 

2-й 
повтор 

3-й 
 повтор

среднее 
значение

1-й  
повтор

2-й  
повтор 

3-й  
повтор 

среднее 
значение

7 0,32 0,33 0,35 0,33 0,08 0,08 0,08 0,08 

9 0,72 0,77 0,58 0,69 0,12 0,13 0,18 0,14 

11 1,34 1,35 1,31 1,33 0,12 0,19 0,14 0,15 

13 1,31 1,28 1,3 1,30 0,28 0,27 0,29 0,28 

15 1,27 1,25 1,3 1,27 0,21 0,22 0,21 0,21 

17 0,82 0,79 0,83 0,81 0,17 0,14 0,15 0,15 

19 0,31 0,33 0,33 0,32 0,03 0,02 0,03 0,03 
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Рис. 1. Изменение интенсивности прямой солнечной радиации 

 
Наряду с интенсивностью прямой сол-

нечной радиации существенное значение 
для развития биомассы кормовой расти-
тельности имеет температурный режим. В 
жарких засушливых условиях Прикаспий-
ской низменности максимальная темпера-
тура воздуха в летний период может дос-
тигать 45-50оС, при этом температура 
почвы нередко достигает 60 — 70 СО.  

На территории лесопастбищных угодий 
наблюдается значительное изменение те-
плового режима почвы и приземного слоя 
воздуха, вызванное тем, что кроны де-
ревьев и кустарников являются мощным 
экраном, резко сокращающим приход 
прямой солнечной радиации к поверхности 
почвы. 

Данные круглосуточного наблюдения 
выявили общую закономерность в изме-
нении температуры приземного слоя воз-

духа на немелиорированных пастбищах и 
лесопастбищных угодьях (табл. 4). 

На немелиорированных пастбищах в 
открытой степи максимальные темпера-
туры отмечаются с 11 до 14 ч дня, затем 
начинается её снижение. На территории 
лесопастбищных угодий в утренние часы 
происходит плавное увеличение темпера-
туры. Максимальная температура воздуха 
отмечается с 13 до 15 ч дня и ниже, чем 
на немелиорированных пастбищах, на 8-
10оС, затем начинается её плавное сни-
жение, причем ночная температура при-
земного слоя воздуха на территории ле-
сопастбищ выше, чем в открытой степи, 
на 1,5-2оС (рис. 2). 

Аналогичные изменения происходят с 
температурой почвы на территории лесо-
пастбищных угодий. 

Таблица 4 
Температура приземного слоя воздуха, оС 

 

Время 
суток, 

ч 

Место наблюдения 
не мелиорированное пастбище лесопастбищное угодье 
1-й 

 повтор 
2-й  

повтор
3-й повтор среднее 

значение
1-й 

 повтор
2-й 

 повтор 
3-й 

 повтор 
среднее  
значение 

7 9,4 9,6 9,8 9,60 12,1 12,1 12,2 12,13 
9 11,8 11,7 11,9 11,80 13,3 13,2 13,3 13,27 
11 26,3 26,5 26,1 26,3 16,7 16,8 16,3 16,60 
13 23,9 22,7 25,4 23,93 18,7 18,3 18,4 18,47 
15 21,4 21,3 21,3 21,33 18 18 18,4 18,13 
17 18,3 18,4 18,3 18,33 17,7 17,4 17,5 17,53 
19 16,2 16 18 16,73 16,3 16,1 16 16,13 
21 15,1 14,1 16,1 15,10 15 15,4 15 15,13 
23 14,3 14,1 14,3 14,23 14,1 14 14,2 14,10 
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Рис. 2. Изменение температуры приземного слоя воздуха 

 
Днем выше всего температура почвы 

на немелиорированных пастбищах в от-
крытой степи 48оС, и снижается до 25оС 
на территории лесопастбищных угодий. 

Нами проводилось исследование суточ-
ного хода температур почвы. Данные на-
блюдения выявили общую закономер-
ность в изменении температуры почвы на 
немелиорированных пастбищах в откры-
той степи. Максимум ее приходится на  
14 ч (полуденные часы) и затем резко 
снижается с заходом солнца. На террито-
рии лесопастбищных угодий под защитой 
древесного полога обычный ход темпера-
туры нарушается. Максимальная темпера-
тура почвы здесь намного ниже, чем на 
не мелиорированных пастбищах в откры-
той степи, и более плавно уменьшается в 
ночные часы (табл. 5).  

Изменение теплового баланса лесопа-
стбищных угодий связано с изменением 
радиационного баланса солнечной энергии 

и обусловлено задерживанием прямой 
солнечной радиации древесным пологом 
лесопастбищ.  

Увеличение интенсивности прямой сол-
нечной радиации влечет за собой увели-
чение температуры почвы и приземного 
слоя воздуха. Максимальные значения 
этих величин приходятся на 13-15 ч дня. 
Снижение температуры воздуха происхо-
дит несколько медленнее, чем снижение 
интенсивности радиации, так как темпера-
тура приземного слоя воздуха поддержи-
вается за счет нагревшейся в течение дня 
поверхностью земли, а также за счет 
уменьшения теплообмена в приземном 
слое воздуха в связи с изменением вет-
рового режима территории лесопастбищ. 

Наблюдения показали, что на террито-
рии лесопастбищных угодий в течение 
всего года отмечается снижение скорости 
ветра по сравнению с немелиорирован-
ными пастбищами (табл. 6). 

Таблица 5 
Температуры почвы, оС 

 

Время 
суток 
(часы) 

Место наблюдения 
немелиорированное пастбище лесопастбищное угодье 

1-й 
 повтор 

2-й 
 повтор 

3-й 
 повтор ср. знач.

1-й по-
втор 

2-й 
 повтор

3-й 
 повтор ср. знач. 

7 10,3 10,3 10,2 10,27 12,1 12,2 12,1 12,13 
9 18,6 18,7 18,6 18,63 16,7 16,8 16,7 16,73 
11 37,4 37,5 37,4 37,43 22,4 22,1 22,1 22,20 
13 48,1 48 48,1 48,07 25,2 25,3 25,1 25,20 
15 39,2 39,1 39,1 39,13 25 24,9 24,8 24,90 
17 25,4 25,6 25,3 25,43 22,2 22,1 22,3 22,20 
19 18,7 18,4 18,2 18,43 20,7 20,5 20,7 20,63 
21 14,4 14,3 14,1 14,27 18,3 18,7 18,4 18,47 
23 10,1 10,3 10,2 10,20 16,5 16,4 16,2 16,37 
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Таблица 6 
Средняя скорость ветра на высоте 1,3 м от поверхности почвы, м/с 

 

Срок наблюдения Немелиорированное пастбище Лесопастбищное угодье 

Январь 2,5 0,3 

Апрель 3,0 0,8 

Июль 1,6 0,4 

Октябрь 1,6 0,3 

 
Древесный полог лесопастбищных уго-

дий создает значительную механическую 
преграду на пути движения воздушных 
масс. В результате чего не только снижа-
ется скорость ветра, но и ослабляется ин-
тенсивность вертикального (турбулентно-
го) перемешивания воздушных масс вбли-
зи поверхности земли. Снижение скоро-
сти ветра и вертикального движения воз-
духа на территории лесопастбища умень-
шает теплообмен в приземном слое воз-
духа, из-за чего днем затрудняется на-
гревание, а ночью — охлаждение поверх-
ностных слоев почвы и приземного слоя 
воздуха. Таким образом, за счет сниже-
ния интенсивности прямой солнечной ра-
диации и регулирования ветрового режи-
ма на территории лесопастбищных угодий 
происходит уменьшение суточной ампли-
туды температурных колебаний. Это име-
ет большое значение для растительности 
лесопастбища, особенно в начале вегета-
ционного периода, когда тепла мало, а 
также в период заморозков, когда изме-
нение температуры даже на доли градуса 
может сыграть значительную роль. 

Кроме того, вследствие снижения ско-
рости ветра на территории лесопастбищ-
ного угодья уменьшается испарение с по-
верхности почвы и самих растений, также 
повышается влажность воздуха [5]. Ниж-
ние слои воздуха обогащаются водяными 
парами за счет испарения влаги почвой и 
растительностью, чем спокойнее воздух, 
тем больше скапливается в нем водяных 
паров. Это повышает водообеспеченность 
растительности лесопастбища и положи-
тельно сказывается на ее биологической 
устойчивости и урожайности. 

 
Выводы 

Именно при такой организации терри-
тории соблюдаются принципы устойчивого 

и неистощительного землепользования. 
Процесс мелиорации (мезофитизации) 
части территории (агролесной) и перевод 
ее на более высокий биопродукционный 
уровень ограничивается конкретным ме-
стом и не влечет за собой отрицательных 
последствий в цепи экологической иерар-
хии (ввиду обособленности и относительно 
небольшой площади воздействия). При 
этом территория, охваченная лесомелио-
рацией, будет представлять собой устой-
чивый своеобразный западино-колочный 
ландшафт, в котором домашние живот-
ные могут не только использовать веточ-
ный корм в период бескормицы, но и ук-
рываться от летнего зноя и осенне-зимних 
ветров. Проведение подобных мероприя-
тий положительно отражается на содер-
жание выпасаемых животных и на окру-
жающей среде. 
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