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Проведена оценка современного состояния древостоя вяза мелколистного 
в искусственных насаждениях разного возраста и назначения. Определены показатели 
роста, устойчивости и долговечности вяза в различных лесорастительных условиях 
Астраханского Заволжья. Выявлен высокий биоклиматический потенциал вяза 
приземистого – жизнеспособность до 60 лет и более. Изучен водно-солевой режим 
в насаждениях различной формы и условиях местопроизрастания в полосах, кулисах, 
куртинах, зонтах, массивах, на выровненных местоположениях, в понижениях, 
на возвышении, закреплённых песках, а также на различных почвенных разностях. 
Полевыми исследованиями установлено, что наиболее благоприятные лесорастительные 
условия для роста вяза мелколистного создаются на незасоленных (до глубины 
не менее 3-х м) бурых песчаных, супесчаных, легкосуглинистых почвах, темноцветных 
выщелоченных почвах падин с периодической аккумуляцией перераспределенной влаги 
атмосферных осадков. Системы искусственных древостоев вяза мелколистного 
в аридных условиях создают особый микроклимат (зооэкологический комфорт) 
для выпаса и отдыха домашних животных. В течение сезона животные поедают 
веточно-листовую массу вяза от 0,04 до 0,38 т/га, что в аридных условиях 
Астраханского Заволжья является существенной кормовой добавкой. Однако, в первые 
5-6 лет (до достижения высоты 3-4 м), деревья необходимо охранять от травоядных 
животных во избежание потрав и гибели.

Астраханское Заволжье, вяз мелколистный, современное состояние, 
искусственные насаждения, лесорастительные условия, водно-солевой режим, 
устойчивость, долговечность, жизнеспособность.

Введение. В конце XIX и начале 
XX столетия в полупустынных условиях Се-
верного Прикаспия лесоразведением начали 
заниматься на Хошеутовском участке, в Бол-
хунском песчаном массиве, на пастбищных 
землях Богдинского степного участка Астра-
ханской области [1]. Этому способствовали 
сильнейшие засухи, охватившие юг России.

Лесовод В.П. Скаржинский, подводя 
итоги многолетней работы по посадке в услови-
ях южных степей, в 1868 году о значении леса 

писал: «Умирая, я остаюсь при том убеждении, 
что лес на Юге России – чистое золото» [2].

Деревья и кустарники образуют эко-
логическую инфраструктуру и каркас агро-
ландшафтов, защищая их от неблагоприят-
ного воздействия окружающей среды и до-
полнительной антропогенной нагрузки [3, 4].

Создать искусственные лесные наса-
ждения в условиях полупустынной зоны 
крайне трудно вследствие засолённости 
почв, недостатка влаги как в почве, так 
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и в воздухе, высоких температур в летний 
период и других неблагоприятных факто-
ров, свойственных аридному климату [5, 6].

Цель исследований – оценить состоя-
ние существующих древостоев, разработать 
методы увеличения долговечности защит-
ных лесных насаждений (ЗЛН) на аридных 
пастбищах.

Материал и методы исследований. 
Объекты изучения – куртинные и остров-
ные насаждения вяза мелколистного, соз-
данные во второй половине XX столетия 
(1949-1958 гг.) на песчаных землях Хараба-
линского района Астраханской области (Бог-
динская НИАГЛОС), выполняющие большое 
мелиоративное и хозяйственное значение.

Объекты исследований – насаждения 
вяза мелколистного различного назначения 
и возраста на пастбищах Астраханского За-
волжья.

1. Куртина вяза, с. Кочковатка, воз-
раст 67 лет (почва песчаная).

2. Госполоса Саратов-Астрахань, уча-
сток «Кряж», возраст 66 лет (закреплённые 
мелко-бугристые пески).

3. Госполоса Саратов-Астрахань, уча-
сток «Харабали», возраст 65 лет (почва лег-
ко-суглинистая).

4. Зонт – урочище «Берли», Богдин-
ская НИАГЛОС – филиал ФНЦ агроэколо-
гии РАН, возраст 56 лет (почва супесчаная, 
микропонижение).

5. Кулиса вяза, урочище «Берли», Бог-
динская НИАГЛОС – филиал ФНЦ агроэ-
кологии РАН, возраст 25 лет (почва супесча-
ная, микропонижение).

6. Лесной массив – урочище «Берли», 
Богдинская НИАГЛОС – филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН, возраст 63 года (почва 
темноцветная, понижение).

7. Лесной массив – урочище «Берли», 
возраст 63 года (почва легко-суглинистая, 
возвышение).

8. Куртина вяза мелколистного перед 
урочищем «Тугай-Худук», возраст 62 года 
(закреплённые средне-бугристые пески).

После выбора объектов изучение ле-
сорастительных условий, роста и состояния 
вяза мелколистного в 2018 году производи-
лось на постоянных пробных площадях, за-
ложенных в наиболее характерных услови-
ях местопроизрастания насаждений.

Для натурных обследований подби-
рались участки древостоя вяза мелколист-
ного в искусственных насаждениях разного 
возраста и назначения, произрастающих 

на целинных песчаных почвах, древнепере-
веянных песках и бурых супесчаных и лег-
косуглинистых почвах Харабалинского рай-
она Астраханской области.

Насаждения вяза мелколистного соз-
даны в рамках реализации Постановления 
ЦК КПСС и Правительства СССР от 20 ок-
тября 1948 года и других Постановлений. 
На территории европейской части СССР 
было создано восемь государственных лес-
ных полос (ГЗЛП) [7, 9].

В 1949-1953 гг. силами лесозащитных 
станций на территории Астраханской обла-
сти была создана государственная лесная 
полоса Саратов-Астрахань. В Харабалин-
ском районе за 1949-1953 гг. было посажено 
948 га насаждений с преобладанием вяза.

По данным Н.Ф. Кулика [8] в Астра-
ханской области на бурых песчаных почвах 
в начале 50-х годов посадками вяза было за-
нято около 2 тыс. га. Они велись кулисным 
способом. К 80-м годам сохранились только 
культуры на темноцветных (падинных) по-
чвах, где аккумулируются перераспределен-
ные осадки [10, 11]. Насаждения создавались 
с междурядьями 4 м и расстоянием в ряду 
0,7-1 м (т.е. 2,5-2,8 тыс. растений на 1 га).

Результаты и их обсуждение. Ре-
когносцировочное обследование пастбищ 
Астраханского Заволжья свидетельству-
ет о наличии значительного количества 
куртинных и островных насаждений вяза 
мелколистного, созданных в порядке улуч-
шения кормовых угодий на песчаных зем-
лях во второй половине XX столетия. В Ха-
рабалинском районе в аридных условиях 
при норме осадков 217 мм/год на функци-
онирующих пастбищах имеются жизнеспо-
собные насаждения вяза старше 60 лет. Их 
состояние сильно разнится, но свидетель-
ствует о возможности создания на песках по-
лупустыни значительно более долговечных 
насаждений этой породы разного назначе-
ния, чем было принято считать.

Приживаемость посадок вяза мелко-
листного в первый год жизни на полосе Сара-
тов-Астрахань в Харабалинском районе (уча-
сток «Кочковатка-Кряж»), составила в среднем 
73% – т.е. сохранилось 1,9 тыс. растений на 1 га.

По данным экспедиции Министерства 
лесного и сельского хозяйства (1971 г.) и экс-
педиции ВНИАЛМИ (1972 г.) из созданных 
за 1950-1970 гг. в гослесфонде 21917 га 
к 1972 году погибло 51% культур. По мере 
ухудшения лесорастительных условий доля 
погибших культур возрастала.
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Инвентаризация оставшихся вязовых 
насаждений в ГЗЛП в районе исследова-
ний, показала, что их сохранность в настоя-
щий период составляет 11-25%. Сохранность 
вяза мелколистного на объектах в куртинах 
и лесном массиве от 1 до 20%.

По нашим исследованиям в Астра-
ханской полупустыне, от прижившихся 
при посадке сеянцев вяза мелколистного 
в 50-х годах, сохранилось 20-30% культур, 
оказавшихся в более благоприятных лесо-
растительных условиях.

Насаждения вяза на пастбищах Астра-
ханского Заволжья достигли возраста 63-67 лет.

Изучение водно-солевого режима по-
казало, что на всех объектах грунтовые воды 
недоступны для древесной растительности.

Бурые полупустынные незасоленные 
песчаные и супесчаные почвы характеризуют-
ся однородностью механического состава и сло-
жены, в основном, мелкозернистыми песками.

В водной вытяжке бурых песчаных, 
супесчаных и легкосуглинистых почв 
на исследуемых объектах величина плот-
ного остатка незначительная, что можно 
объяснить интенсивным вымыванием солей 
в нижележащие горизонты вследствие хоро-
шей водопроницаемости этих почв.

В результате лабораторного анализа 
по общему содержанию солей было установ-
лено, что почвы на объектах № 1, 2, 4, 5, 6, 8 

являются незасоленными и относятся к пер-
вой группе лесопригодности.

На объекте № 3 гор. 60-100 см имеет 
хлоридное засоление – почвы глубоко солон-
чаковатые (насаждение сильно ослабленное).

На объекте № 7 гор. 0-20 и гор. 50-75 см, 
который слабо засолен хлором (0,01%) – поч-
вы солончаковатые (насаждение сильно ос-
лабленное).

Основная влагозарядка почвогрун-
та на объектах исследований происходит 
в осенне-зимне-весенний период, летние 
ливневые осадки в меньшей мере влияют 
на влагообеспеченность древесных насажде-
ний. В 2018 году с апреля по июль осадки от-
сутствовали. В июле выпало 52 мм – это в 2,5 
раза больше средней многолетней нормы, что 
поддержало рост пастбищной растительности, 
в основном полыни белой. В августе и сентя-
бре осадков не было, поэтому к концу вегета-
ции горизонт почвы до 1 м был иссушен.

Несмотря на засушливый год, объекты 
№ 1, 2, 4, 5, 8 были удовлетворительно обес-
печены влагой за счёт месторасположения 
на песчаных незасолённых землях, в микропо-
нижениях с лёгкими незасолёнными почвами. 
Объект № 6 в понижении с тёмноцветными 
почвами хорошо влагообеспечен за счёт акку-
муляции дополнительной влаги – поверхност-
ного слоя. Древостои вяза на данных объектах 
жизнеспособны и имеют здоровый вид (табл. 1)

Таблица 1
Рост и долговечность вяза мелколистного на пастбище защитных объектах 

Астраханского Заволжья (Харабалинский район)
Объек-
ты

Воз-
раст, 
лет

Количество деревьев, 
шт./га

Средний 
диаметр 
кроны, м

Средняя
высота, м

Средний диа-
метр ствола, см Состояние древостоя

живых здоровых
1 67 378 343 5,0 ± 1,1 4,3 19,0 ± 1,3 Жизнеспособный
2 66 471 392 4,5 ± 1,2 3,9 16,6 ± 1,1 Ослабленный
3 65 210 35 3,5 ± 0,9 3,7 12,5 ± 1,6 Сильно ослабленный
4 56 28 22 6,0 ± 1,1 6,9 30,7 ± 1,4 Ослабленный
5 25 80 55 4,0 ± 1,3 4,8 15,4 ± 1,2 Жизнеспособный
6 63 210 150 10,0 ± 0,6 8,3 31,6 ± 0,9 Жизнеспособный
7 63 105 0,0 3,0 ± 0,8 3,5 14,3 ± 1,1 Сильно ослабленный
8 62 16 10 8,0 ± 1,2 8,2 35,1 ± 0,8 Сильно ослабленный
Примечание: объект 4 (зонт) – площадь 0,3 га; – объект 5 (Кулиса-зонт) – площадь 0,12 га.

Относительно высокая сохран-
ность древостоя вяза мелколистного наблюда-
ется на куртинах и придорожных госполосах, 
созданных на песчаных землях и закреплен-
ных мелкобугристых песках (объекты 1 и 2) – 
20-25% и 25-летней кулисе (объект 5) – 35%.

На большой выпад деревьев вяза 
(сохранность 11%) в удовлетворительных 

лесорастительных условиях на объекте 6 (па-
дина) повлияло многолетнее присутствие от-
дыхающего скота. В течение летнего сезона 
«зеленый зонт» площадью 0,5-0,7 га регуляр-
но посещают 200-300 голов овец и 10-20 КРС. 
Несмотря на это, показатели роста остав-
шихся деревьев на объекте хорошие – высота 
8,3 м, диаметр ствола 31,6 см.
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Причина низкой сохранности (0,9%) 
куртины вяза мелколистного при достаточ-
ном количестве продуктивной влаги (объ-
ект 8) – дефляция, корни оголяются до 7 м 
в диаметре и более.

На объектах исследования текущий 
прирост по высоте в 2018 году составил 
6,8-40 см. Наибольший текущий и средний 
прирост вяза по высоте наблюдается на объ-
екте 5 (кулиса-зонт) в возрасте 25 лет и со-
ставляет 40,0-19,2 см.

Проводя инвентаризацию оставшихся 
вязовых насаждений на территории Хараба-
линского района и изучая состояние древо-
стоев на выбранных объектах, можно утвер-
ждать, что лучший рост и устойчивость 

прослеживается в насаждениях, контакти-
рующих со скотом. Домашние животные, 
прячась от летнего зноя в тени лесных на-
саждений, поедают и вытаптывают травя-
нистую растительность, создают небольшие 
ямки – блюдца для сбора осадков и тем са-
мым улучшают влагообеспеченность, рост 
и состояние деревьев вяза мелколистного 
(табл. 2, 3).

При анализе полученных данных вид-
но, что количество здоровых деревьев без 
влияния домашних животных в 2 раза мень-
ше, чем в контакте с животными и хуже рост 
этих деревьев. Под кулисой с присутствием 
скота площадь оголенных верхних корней 
деревьев вяза достигает 25-60%.

Таблица 2
Состояние древостоя вяза мелколистного на объекте 5 (кулиса-зонт) 
при контакте с домашними животными и на изолированном участке 

(участок «Берли», Харабалинский район)

Объект 5 
(кулиса-зонт)

Состояние деревьев в древостое, % Со-
хран-
ность, 

%

Степень и характер 
повреждения скотомздоро-

вые 
осла-
блен-
ные

сильно 
осла-

бленные
усыхаю-
щие

су-
хие

отпад 
за весь пе-
риод роста

В контакте 
с животными 44,0 4,4 0,0 0,0 4,4 47,2 48,4 Кроны деревьев частично 

стравлены до высоты 2,2 м
Без влияния 
животных 19,4 4,4 4,4 4,4 4,4 63,1 33,0 Прирост за текущий год 

стравлен до высоты 2,3 м
Примечание: число деревьев при посадке 240 шт. на 0,12 га; возраст кулисы 25 лет; площадь кулисы в кон-

такте со скотом и без его влияния по 0,03 га.

Таблица 3
Влияние животных на рост насаждений вяза мелколистного 

в Астраханском Заволжье (участок «Берли», Харабалинский район)

Объект 5 
(кулиса-зонт)

Средние показатели роста, сохранность и состояние насаждений

кол-во 
живых 
деревь-
ев, шт.

кол-во 
здо-
ровых 
деревь-
ев, шт.

сомкну-
тость 
полога

высо-
та, м

диа-
метр 
кро-
ны, м

диа-
метр 
ство-
ла, 
см

высота 
крепления 
живой 

кроны, м

диаметр 
при-

стволь-
ных ого-
ленных 
корней, м

состояние 
подполового 
пространства

состояние 
древостоя

В контакте 
с животными 28 22 0,7-0,9 5,7 5,0 19,1 1,3 1,3 Лесная 

обстановка
Жизнеспо-
собный

Без влияния 
животных 19 11 0,6 3,9 2,9 11,7 1,3 0,0 Задернение

до 70%

С призна-
ками био-
логической 
неустойчи-

вости
Примечание: высоты измерялись только у здоровых деревьев.

Положительная зависимость роста на-
саждений вяза мелколистного в возрасте 
56 и более 60 лет при контакте с животными 
наблюдается также на объектах – 4 (зонт), 6 
(межбугровое понижение) и других, где про-
цент поверхностных оголенных корней вяза 
достигает 60-80%.

Заключение
Исследованиями выявлено, что рост 

и жизнеспособность искусственных на-
саждений вяза мелколистного в полупу-
стынных условиях Астраханского Завол-
жья в основном зависят от удовлетвори-
тельной влагообеспеченности почвогрунта 
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и отсутствия водорастворимых солей в гори-
зонте 0-300 см. Долговечность древостоя на-
ходится в строгой зависимости от лесопри-
годности почвы.

Следовательно, насаждения вяза мелко-
листного в условиях Астраханского Заволжья 
на незасоленных бурых песчаных, супесча-
ных почвах микропонижений, а также на тем-
ноцветных почвах падин сохраняют жизне-
способность до 60 лет. Экспедициями ВНИ-
АЛМИ, обследовавшими в 1972 и 1973 гг. лес-
ные насаждения Волгоградской, Ростовской 
и Астраханской области и Калмыкии, сдела-
ны выводы, что вяз можно считать наиболее 
надежной древесной породой для защитного 
лесоразведения в сухостепной зоне.

Сохранившиеся искусственные наса-
ждения из вяза мелколистного способствуют 
стабилизации и увеличению биоразнообра-
зия окружающих ландшафтов. В аридных 
условиях полупустыни они создают особый 
микроклимат (зооэкологический комфорт) 
для выпаса и отдыха домашних ж ивотных. 
Под их влиянием изменяется скорость ве-
трового потока, относительная влажность 
и температура воздуха. Сформировавшиеся 
насаждения вяза положительно реагируют 
на присутствие отдыхающего скота, но в пер-
вые 5-6 лет (до достижения высоты 3-4 м) их 
необходимо охранять от травоядных живот-
ных во избежание потрав и гибели деревьев.

Исследования подтверждают эколо-
го-мелиоративную роль посадок вяза мелко-
листного в условиях Астраханской полупу-
стыни.
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THE CONTEMPORARY STATE, STABILITY 
AND DURABILITY OF ARTIFICIAL PLANTATIONS 
OF SMALL-LEAVED ELM UNDER A VARIETY OF FOREST 
CONDITIONS OF THE ASTRAKHAN VOLGA REGION

There is carried out an assessment of the current stand state of the small-leaved elm 
in artifi cial plantations of different ages and purposes. It identifi es indicators of growth, 
stability and durability of elm in a variety of forest conditions of the Astrakhan region. 
High bioclimatic potential of squat elm – viability up to 60 years and more was revealed. 
The water-salt regime in plantings of various forms and growing conditions in strips, 
wings, fl owerbeds, hoods, massifs, on the leveled locations, in depressions, on the elevation, 
fi xed Sands, as well as on various soil differences was studied. Field studies found that 
the most favorable forest conditions for the growth of small-leaved elm are created on 
non-saline (up to a depth of not less than 3 m) brown sandy, sandy loam, light loamy soils, 
dark-colored leached soils with periodic accumulation of redistributed moisture precipitation. 
Systems of artifi cial stands of small-leaved elm under arid conditions create a special 
microclimate (zoo ecological comfort) for grazing and rest of farm animals. During the season 
the animals eat the elm leaf mass from 0.04 to 0.38 t/ha, which under the arid conditions 
of the Astrakhan Zavolzhye is a signifi cant feed additive. However, in the fi rst 5-6 years 
(up to a height of 3-4 m), trees should be protected from herbivores in order to avoid damages 
and death.

Astrakhan Zavolzhye, small-leaved elm, current state, artifi cial plantations, forest 
conditions, water-salt regime, stability, durability, viability.
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Цель данной работы – обобщение материалов и выделение особенностей почвенных 
условий произрастания сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica). На основе анализа 
ряда литературных источников рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 
почвенных условий произрастания кедра сибирского в различных частях ареала. 
Отмечается, что к почвенным условиям в различных частях своего ареала кедр 
относится неодинаково. Дается краткая характеристика вариантов развития 
корневой системы кедра сибирского в зависимости от почвенно-климатических 
условий произрастания. Приводится краткое описание основных типов почв 
таежно-лесных областей, на которых произрастают кедровые леса. Важнейшей 
характеристикой почв служит их гумусное состояние. Подчеркивается, что экология 
условий почвообразования хорошо познается через показатели гумусного состояния, 
которое в почвах естественных кедровников характеризуется высоким содержанием 
общего содержания углерода, а также азота за счет низкой скорости минерализации 
и образования гумуса под влиянием мерзлоты и суровых климатических условий 
и накопления слабо разложенного грубогумусного, слабо обогащенного азотом, 
фульватного, со слабо конденсированными подвижными гуминовыми кислотами, 
органического материала.

Кедр сибирский, почвенные условия, типы почв, гумусное состояние, почвы.

Введение. Кедр сибирский (сосна ке-
дровая сибирская) предпочитает суглини-
стые и супесчаные, достаточно увлажнен-
ные, но хорошо дренированные плодород-
ные почвы. Однако в пределах своего есте-
ственного ареала он встречается на самых 
разнообразных типах почв и рельефа мест-
ности. М.Е. Ткаченко [1] приводит данные, 
когда сибирский кедр рос на сухих песках 
и каменистых скалах. П.С. Паллас [2] ука-
зывал, что этот вид деревьев произрастал 
на болотах и поднимался высоко в горы. 
Б.В. Гроздов [3] отмечал рост сибирского ке-
дра на почвах вечной мерзлоты, где он обра-
зовывал придаточные корни.

К почвенным условиям в различных 
частях своего ареала кедр относится нео-
динаково [4, 5, 6]. Оптимальным для него 

следует считать богатые суглинистые, доста-
точно увлажненные почвы. У северной гра-
ницы ареала он занимает более сухие дрени-
рованные, лучше прогреваемые склоны с су-
песчаными и песчаными почвами, в средней 
части ареала может расти на щебнистых, 
переувлажненных и заболоченных почвах. 
Как указывал Б.Н. Городков [7], «…кедр 
лучше других хвойных, за исключением со-
сны, переносит и заболоченность… даже бе-
рет верх над сосной там, где заболоченность 
не перешла еще определенного предела». 
В поймах рек на аллювиальных песчаных 
и супесчаных почвах может переносить пе-
риодические затопления и создавать чистые 
или смешанные высокопродуктивные наса-
ждения. У южной границы распространения 
встречается на супесчаных, суглинистых 


