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Реферат. Одним из наиболее эффективных и самых дешевых приемов снижения экологической напряжен-
ности на пахотных землях являются полезащитные лесные полосы, которые имеют различное жизненное состо-
яние. Береза повислая (Betula pendula Roth.), вяз приземистый (Ulmus pumila L.), тополь бальзамический (Populus 
balsamifera L.), тополь черный (Populus nigra L.), тополь гибридный (P. nigra × P. laurifolia) – главные древесные 
породы, применяемые в полезащитном лесоразведении Ширинской степи Республики Хакасия. Исследования 
проведены в лесополосах, состоящих из лиственных древесных пород рядового и шахматного способов посадки. 
Здесь с использованием современных методик закладывались временные пробные площади. Целью исследования 
являлось изучение современного жизненного состояния лесополос, состоящих из лиственных древесных пород, 
и их лесоводственно-мелиоративной эффективности в районе расположения Хакасского противоэрозионного 
стационара. Проанализированы особенности жизненного состояния и лесоводственно-мелиоративной эффек-
тивности древостоев на пробных площадях в зависимости от способов посадки, произрастающих на различных 
типах почв. Установлено, что удовлетворительные состояние деревьев (1,4 балла) и лесоводственно-мелиоратив-
ная оценка (4а) через 60 лет после посадки отмечаются в рядовых лесополосах, состоящих из тополя бальзами-
ческого, произрастающего на лугово-черноземной почве с близким (1,5 м) залеганием грунтовых вод. Однако 
эти лесополосы требуют улучшения конструкции. Неудовлетворительные жизненное состояние (6,0 балла) и 
лесоводственно-мелиоративная оценка (1 балл) через 53 года после посадки характерны для рядовых лесополос, 
состоящих из тополя черного, произрастающего на обыкновенном черноземе с глубоким (более 5 м) залеганием 
грунтовых вод. Такие лесные полосы требуют раскорчевки. Отмеченные особенности залегания грунтовых вод и 
породный состав древесных пород необходимо учитывать при создании нового поколения лесополос на разных 
типах почв Хакасского противоэрозионного стационара.

Ключевые слова. Береза повислая, вяз приземистый, жизненное состояние, лиственница сибирская, способ 
посадки, тополь бальзамический, тополь лавролистный, тополь черный.

Summary. One of the most effective and cheapest ways to reduce environmental stress on arable land is forest 
shelterbelts, which have a different state of life. Silver birch (Betula pendula Roth.), elm (Ulmus pumila L.), balsam poplar 
(Populus balsamifera L.), black poplar (Populus nigra L.), hybrid poplar (P. nigra × P. laurifolia) are the main tree species. 
breeds used in field-protective afforestation of the Shirinskaya steppe of the Republic of Khakassia. The studies were 
carried out in forest belts consisting of deciduous tree species of ordinary and staggered planting methods. Here, using 
modern techniques, temporary trial plots were laid. The aim of the work was to study the current state of forest belts, 
consisting of deciduous tree species, and their silvicultural and reclamation efficiency in the area where the Khakass anti-
erosion station is located. The features of the state of life and silvicultural and reclamation efficiency of forest stands on trial 
plots are analyzed depending on the planting methods growing on different types of soils. It has been established that the 
satisfactory condition of the trees (1.4 points) and the silvicultural and reclamation assessment (4a) 60 years after planting 
are noted in ordinary forest belts consisting of balsam poplar growing on meadow-chernozem soil with a close (1.5 m) 
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occurrence ground water. However, these forest belts require improvements in design. Unsatisfactory living conditions 
(6.0 points) and silvicultural and reclamation assessment (1 point) 53 years after planting are typical for ordinary forest 
belts consisting of black poplar growing on ordinary chernozem with deep (more than 5 m) groundwater. Such forest belts 
require uprooting. The noted features of the occurrence of groundwater and the species composition of tree species must 
be taken into account when creating a new generation of forest belts on different types of soils of the Khakass anti-erosion 
station.

Key words. Silver birch, squat elm, vitality, Siberian larch, planting method, balsam poplar, bay leaf poplar, black poplar.

Актуальность темы. В связи с опустыниванием аридной зоны ведущая роль в общем комплексе 
мероприятий по интенсификации лесного и сельского хозяйства принадлежит полезащитным лесным 
полосам (ПЗЛП), которые являются экологическим каркасом и основой формирования устойчивых 
агроландшафтов (Лобанов и др., 2015, 2022; Кулик, 2018).

Хакасский противоэрозионный стационар был организован в 1959 г. Институтом леса и древе-
сины СО АН СССР (ныне Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН – обособленное подразделение 
ФИЦ КНЦ СО РАН) северо-восточней с. Соленоозерное Ширинского р-на Республики Хакасия для 
изучения условий возникновения и развития эрозии почв и разработки научных основ по борьбе с 
ней. Территория стационара с холмисто-сопочным рельефом расположена в Июсо-Ширинском (Се-
веро-Хакасском) степном округе (Куминова, Маскаев, 1976). Границы округа в основном совпадают с 
границами Ширинского озерно-степного района, выделенного Н. Д. Градобоевым (1954). На опытной 
территория площадью 3700 га в период с 1961 по 1998 гг. была создана система полезащитных лесных 
полос общей площадью около 175 га.

Климат района исследований резко континентальный: среднегодовая температура – 0,4 °C при 
амплитуде абсолютных температур 99 °C. Среднегодовая сумма осадков составляет 311 мм, до 87 % 
которых приходится на теплое полугодие (IV–IX) (Зюбина и др., 1967).

Изучение жизненного состояния лиственных древесных пород в созданных ПЗЛП здесь в раз-
ные годы проводилось лишь фрагментарно (Лобанов, 1991, 1998; Лобанов, Савин, 1994, 1997, 2009; Са-
вин и др., 2001; Ковылина и др., 2008, 2011; Литвинова, 2009; Ковылин и др., 2016). Современное состо-
яние древесных пород на последнем этапе их жизни изучено недостаточно, так как рост и развитие их в 
лесополосах продолжались, а лесоводственно-мелиоративная эффективность лесополос на разных ти-
пах почв не производилась совсем, что затрудняет выбор главных древесных пород, способов посадки 
и конструкций насаждений в практике создания устойчивых и эффективных агролесомелиоративных 
экосистем в условиях степной зоны.

Целью исследования являлось изучение современного жизненного состояния лесополос, состо-
ящих из лиственных древесных пород, и их лесоводственно-мелиоративной эффективности в услови-
ях Хакасского противоэрозионного стационара.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования служили березовые, вя-
зовые и тополевые ПЗЛП рядового и шахматного способов посадки, произрастающие на различных 
типах почв Хакасского противоэрозионного стационара. Обследование лесополос проведено на вре-
менных пробных площадях (ПП), заложенных в соответствии с ОСТ (1983). Оценка современного 
жизненного состояния древостоев проведена по 7-балльной шкале категорий состояния деревьев (О 
правилах санитарной …, 2017), при этом средневзвешенный по количеству деревьев индекс состояния 
древостоя на пробных площадях рассчитан по формуле Я. А. Шятятене (1987). Интегральная лесовод-
ственно-мелиоративная оценка древостоев в лесополосах произведена по 5-балльной шкале академика 
Е. С. Павловского (1973). Характеристика травянистых сообществ на пробных площадях приведена по 
методике В. М. Понятовской (1964). Названия растений даны по «Определителю растений юга Крас-
ноярского края» (1979), а названия почв – по А. Н. Ступниковой с соавт. (1967). Обработка материала 
осуществлена с помощью электронной таблицы «EXCEL», статистического пакета «STATISTICA 6.0».

Результаты и их обсуждение. Оценка современного состояния и лесоводственно-мелиоратив-
ной эффективности лиственных ПЗЛП в районе исследования была проведена 6–7 сентября 2021 г. 
Общее современное состояние обследованных древесных пород в лесополосах показано на рисунке.

Краткая характеристика, показатели жизненного состояния и агролесомелиоративной эффек-
тивности лиственных лесных полос на пробных площадях представлены в таблице. 

Из рис. (г) и таблицы видно, что тополь бальзамический через 60 лет после посадки на луго-
во-черноземовидной супесчаной почве с близким (1,5 м) залеганием грунтовых вод имеет удовлетво-
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рительное состояние (1,4 балла) и соответствует лесоводственно-мелиоративной оценке 4а. Это озна-
чает, что такие полосы имеют хороший рост, но защитные свойства их выражены недостаточно, так 
как требуют улучшения конструкции. 

Таблица
Показатели состояния и агролесомелиоративной эффективности лиственных ПЗЛП района исследований

Вид растений Способ посадки Возраст, лет Тип почвы Индекс состоя-
ния, балл

Лесовод.-мели-
орат. оценка, 

балл
Грунтовые воды на глубине 1,2–2,0 м

Populus 
balsamifera Рядовой 60

Лугово-чер-
ноземовидная 

супесчаная
1,4 4а

Грунтовые воды на глубине более 5 м

Betula pendula Шахматный 49

Чернозем юж-
ный перевеян-

ный легкосугли-
нистый

2,1 4а

Populus nigra Рядовой 53

Чернозем 
обыкновенный 
среднесуглини-

стый

6,0 1

Populus nigra × 
laurifolia Шахматный 53

Чернозем 
обыкновенный 
среднесуглини-

стый

3,0 3а

Ulmus pumila Шахматный 57

Чернозем юж-
ный перевеян-

ный легкосугли-
нистый

2,0 4а

Рис. Общий вид современного состояния Ulmus pumila (а), Populus balsamifera (б), Betula pendula (в), Populus 
nigra × laurifolia (г), Populus nigra (д, е) в возрасте от 49 до 60 лет, произрастающих на разных типах почв Хакас-
ского противоэрозионного стационара.
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Вяз приземистый через 57 лет после шахматной посадки в лесополосе на черноземе южном лег-
косуглинистом имеет ослабленное жизненное состояние (2 балла), защитные свойства лесополосы вы-
ражены недостаточно, что соответствует лесоводственно-мелиоративной оценке 4а. Такие же оценки 
характерны и для 49-летней березы повислой в шахматной лесополосе. 

Значительно худшие состояние и лесоводственно-мелиоративную эффективность имеют мало-
устойчивые тополевые лесополосы с глубоким залеганием грунтовых вод. Тополь гибридный через 53 
года после посадки шахматным способом на черноземе обыкновенном среднесуглинистом имеет силь-
но ослабленное состояние (3,0 балла), обладает слабым ростом, достигнув в высоту только 8,0 м, что 
соответствует лесоводственно-мелиоративной оценке 3а. Тополь черный при сплошном задернении 
почвы в рядовой лесополосе через 53 года после посадки на черноземе обыкновенном среднесугли-
нистом имеет самое низкое жизненное состояние (6,0 баллов). Такие лесополосы полностью утратили 
свои защитные свойства, требуют сплошной раскорчевки и имеют низкую лесоводственно-мелиора-
тивную оценку 1.

Характер травяного покрова находится в тесной зависимости от породного состава и струк-
туры древесного яруса. Установлено, что в березовых, вязовых и тополевых лесополосах в общей 
сложности зарегистрирован 71 вид травянистых растений. Среди них преобладают многолетние тра-
вы – 50 видов (71 %), двулетних трав – 13 видов (18 %), однолетних трав – 5 видов (7 %), полукустарнич-
ков – 3 вида (4 %), принадлежащие по убыванию к семействам Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, 
Scrophulariaceae, Rubiaceae, Caryophyllaceae и др. При этом наибольшее число (38 видов) наблюдалось 
в рядовой лесополосе, состоящей из Populus balsamifera, произрастающей на лугово-черноземовидной 
супесчаной почве с близким залеганием грунтовых вод. В обследованных лесополосах выделяются два 
абсолютных доминанта – Artemisia sieversiana Willd. из семейства Asteraceae и Elytrigia repens (L.) Nevski 
из семейства Poaceae (Лобанов и др., 2009; Ковылина и др., 2011; Ковылин и др., 2016).

В условиях Ширинской степи Республики Хакасия недостаток почвенного и атмосферного ув-
лажнения, а также интенсивное развитие травянистой растительности вследствие отсутствия меха-
низированных уходов в междурядьях и на закрайках лесополос после 1994 г., многократные степные 
пожары (Валендик и др., 2017) являются основными факторами, определяющими рост, развитие и 
жизненное состояние древесных растений на заключительных этапах их жизни в лесных полосах.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что удовлетворительные состояние деревь-
ев (1,4 балла) и лесоводственно-мелиоративная оценка (4а) через 60 лет после посадки отмечаются в 
рядовых лесополосах, состоящих из тополя бальзамического, произрастающего на лугово-чернозем-
ной супесчаной почве с близким (1,5 м) залеганием грунтовых вод. Однако эти лесополосы требуют 
улучшения конструкции. Неудовлетворительные жизненное состояние (6,0 балла) и лесоводствен-
но-мелиоративная оценка (1,0 балл) через 53 года после посадки характерны для рядовых лесополос, 
состоящих из тополя черного, произрастающего на обыкновенном черноземе с глубоким (более 5 м) 
залеганием грунтовых вод. Их деградация начиналась еще в 35-летнем возрасте. Такие деградирован-
ные лесополосы требуют сплошной раскорчевки. Для обеспечения устойчивых урожаев сельскохозяй-
ственных культур необходимо расширить работы по созданию нового поколения березовых ПЗЛП на 
южном и обыкновенном черноземах в местах, где они ранее не создавались, или в местах усыхания ле-
сополос из тополя черного. От проектирования и создания нового поколения малоустойчивых тополе-
вых лесополос на почвах с глубоким залеганием грунтовых вод целесообразно полностью отказаться.
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