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Аннотация 

В статье рассматриваются представления о многоплановой роли лесополос в 

агролесомелиоративном обустройстве территорий. Авторами был сделан акцент на анализе 

влияния лесополос на свойства почв как главного объекта труда и ресурса получения высоких 

урожаев – для возрождения интереса к воспроизводству и оптимизации состояния лесополос. 

Кратко освещаются исторические этапы внедрения агролесомелиорации на территории России, 

характеризуется современное состояние вопроса. Обсуждаются аспекты изменения гумусного 

состояния почв в зоне влияния лесополос. Отмечается роль многолетних исследований почв на 

территории Каменной степи. Рассматривается своеобразие использования лесополос в 

ландшафтах различных географических регионов Земли. Подчеркивается, что одним из регионов, 

в котором важна агролесомелиорация, является территория Центрального Черноземья и 

Белгородской области, в частности. 

 

Abstract 

In article ideas of multidimensional role of shelterbelts in agroforestry management of lands are observed. 

Many authors recognize the beneficial effect of shelterbelts on soils and environment not only as a result 

of decrease in the intensity of soil erosion, but also due to a number of other positive effects, such as: 

improvement of soil fertility and quality, formation of favorable microclimatic conditions, increasing of 

crop yields etc. The authors of the article focused attention on analysis of shelterbelts effect on the 

properties of soils as the main objects of labor and the main resource for high yields obtaining - to revive 

interest for reproduction and optimization the state of shelterbelts. Historical stages of shelterbelts 

introduction for agroforestry melioration in Russia are briefly covered, and current state of this question is 

characterized. The aspects of changes in the humus state of soils within shelterbelts zone influence are 

discussed. The role of long term soil researches on the territory of the Kamennaya Steppe is marked. The 

specifics of shelterbelts management in landscapes of various geographical regions of the Earth are 

considered. It is emphasized that one of regions with great importance of agroforestry management is the 

territory of the Central Chernozem Region, and the Belgorod oblast in particular. 
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Введение 

В развитии агролесомелиорации нашей стране принадлежит безусловный 

международный авторитет. Начатые в XIX в. по инициативе отдельных землевладельцев, 

работы по агролесомелиорации и разработка вопроса о значении полезащитных 

лесонасаждений для степных и лесостепных регионов получили научное обоснование в 

трудах В.В. Докучаева [Ерусалимский, Рожков, 2017]. В дальнейшем защитное 

лесоразведение стало составной частью благоустройства степей и планомерным 

государственным мероприятием в России по борьбе с засухой и эрозией почв [Мильков и 

др., 1992]. Ретроспективный анализ принятия важных государственных решений по 

степному лесоразведению в России свидетельствует о том, что данные решения часто 

появлялись после экстремальных климатических событий, результатом которых были 

неурожайные годы, и как следствие – голод или резкое ухудшение продовольственной 

обеспеченности страны. На территории Северной Евразии (бывшего СССР), вплоть до конца 

1940-х гг. работы по агролесомелиорации проводились в ограниченном объеме. С 1931 по 

1941 гг. на территории Европейской части страны было создано около 800 тыс. га защитных 

лесных насаждений разного назначения, однако качество посадок и породного состава 

деревьев было невысоким [Ерусалимский, Рожков, 2017]. И только в 1950-х – 1960-х гг. 

агролесомелиорация приобрела статус государственной сельскохозяйственной политики. 

Одним из важнейших государственных документов того времени был «План преобразования 

природы» – комплексная программа научно обоснованного природопользования в 

Советском Союзе. Программа была введена в действие решением Совета Министров СССР 

от 20 октября 1948 г. под названием «О плане защитных полос, внедрении севооборотов, 

строительстве прудов и водохранилищ для обеспечения высоких урожаев в степных и 

лесостепных районах Европейской части СССР» [Чегодаева и др., 2005].  

Вместе с тем следует признать, что вопросы агролесомелиоративного обустройства 

территорий, широко внедрявшегося в Советском Союзе, в постсоветсткий период были 

«сняты с повестки дня». Попытки возрождения агролесомелиорации со стороны научно-

исследовательских учреждений пока не имеют успеха из-за отсутствия государственного 

финансирования [Ерусалимский, Рожков, 2017].  

Цель настоящей статьи заключается в анализе существующих представлений о 

многоплановой роли лесополос в агролесомелиоративном обустройстве территорий. 

Ключевой акцент сделан на анализе влияния лесополос на свойства почв как главного 

объекта труда и ресурса получения высоких урожаев. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время большая часть лесополос, созданных в 1950–1960-х гг. 

продолжает функционировать, внося положительный вклад в сохранение плодородия 

почв и в повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Вместе с тем площадей, 

занятых лесополосами в аграрно освоенных регионах страны, по расчетам специалистов 

недостаточно для достижения оптимального эффекта агролесомелиорации. В 

Европейской части России на землях сельскохозяйственного назначения (120.3 млн. га 

или 62 % от общей площади) только 2–3 % заняты многолетними насаждениями, в том 

числе лесополосами. Для устойчивого ведения сельского хозяйства, стабилизации 

микроклимата и предотвращения эрозии почв минимальный процент лесополос должен 

составлять не менее 8 % от сельскохозяйственной территории, то есть 9.6 млн. га на 

Европейской части, и 15.2 млн. га в целом по России. Оптимальный процент в степных 

зонах, должен составлять около 20 % от сельскохозяйственной площади, то есть 

24 млн. га в Европейской части и 38 млн. га по всей России [Смелянский, Елизаров, 2009]. 

В работах многих авторов признается благоприятное влияние полезащитных лесополос на 

почвы и окружающую среду не только в результате снижения интенсивности почвенной 

эрозии, но также за счет целого ряда других положительных эффектов: а) улучшения 
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микроклимата вследствие снегозадержания зимой, снижения физического испарения и 

создания условий для накопления доступной для растений почвенной влаги весной и 

летом; б) повышения урожайности сельскохозяйственных культур; в) формирования 

среды обитания диких животных и дикорастущих растений; г) улучшения эстетического 

восприятия ландшафта [Kort, 1988; Кретинин, 1991; Агроэкологическое …, 1996; Щеглов, 

1999; Brandle et al., 2004; Perry et al., 2009; и др.]. В связи со вступлением в силу 

Киотского протокола у лесополос ощутимо проявились еще две важные функции, которые 

леса выполняли и раньше, но они не оценивались: связывание углерода углекислого газа, 

т.е. снижение парникового эффекта, и компенсация промышленных выбросов углекислого 

газа. В качестве важного примера следует указать, что в период с 1990 по 2002 гг. 

лесопосадками на сельскохозяйственных землях было поглощено 3047281 тыс. тонн 

углекислого газа на территории РФ, в том числе 2 % составил вклад Белгородской 

области, более 8 % – Воронежской и менее 2 % – Курской [Стеценко, 2011]. В некоторых 

публикациях, наряду с положительным, также отмечается негативное влияние лесополос 

на почвы и окружающую среду. Так, по мнению ряда авторов, лесополосы, как на 

водоразделах, так и в понижениях балочной сети оказывают существенное влияние на 

переувлажнение ландшафтов и возникновение мочаров [Рухович и др., 2014; Хитров, 

Чевердин, 2016]. Вместе с тем в большинстве случаев приводятся факты, 

свидетельствующие о пользе лесополос для экосистем и агроландшафтов.  

И все же следует признать, что до конца не выяснена роль, которую оказывают 

лесополосы на почвы и почвенный покров, что, в первую очередь, относится к наиболее 

плодородным черноземным регионам России. Первые сведения о влиянии лесных полос 

на почвы в «Каменной степи» были опубликованы Г.М. Туминым [1930]. Отмечалось 

улучшение структуры, понижение глубины вскипания, увеличение мощности гумусового 

горизонта и содержания гумуса в нем, констатировалась трансформация обыкновенного 

чернозема в выщелоченный. Однако в более поздних исследованиях на территории 

Каменной степи мнения авторов о вкладе лесополос в почвообразовательный процесс 

стали не столь однозначными. По данным Б.П. Ахтырцева [Мильков и др., 1992],  

30-летний срок произрастания лесополос недостаточен для трансформации обыкновенных 

черноземов в выщелоченные. При этом под влиянием лесных полос в распахивавшихся 

ранее почвах отмечалось некоторое повышение содержания гумуса, но лишь в 10– 

15-сантиметровом слое, соприкасающемся с лесной подстилкой. Глубже содержание 

гумуса оставалось без изменений. В составе гумуса увеличивается количество подвижных 

гуминовых кислот, образующихся при гумификации лесной подстилки и корневых 

остатков [Мильков и др., 1992]. Близкие выводы содержатся в работе Б.А. Когута и др. 

[2009]. Сравнение состояния чернозема обыкновенного Каменной степи под лесополосой 

по двум срокам обследования – в 1949–1952 гг. и в 1999–2002 гг. показало, что за 50 лет 

под лесополосой в слое 0–10 см произошло существенное возрастание Сорг. за счет первой 

фракции ГК – из-за гумификации лиственного опада деревьев. В слое же 10–21 см 

содержание Сорг. снизилось – в основном, за счет наиболее лабильной 1 фракции ФК 

[Когут и др., 2009]. По данным В.Е. Приходько и др. [2013], в почве под лесополосой 

Каменной степи, посаженной в 1903 г., содержание Сорг. и запасы органического углерода 

изменились в небольшой степени по сравнению с почвой 115-летней залежи (фон 

сравнения). По мнению В.В. Каганова [2012], в условиях южных регионов Европейской 

России по общему пулу почвенного углерода не выявляется существенных различий 

между лесными и безлесными участками. В Каменной степи по Сорг. до глубины 1 м не 

установлены различия между черноземом типичным заповедной косимой залежи 

(выведенной из пашни в конце XIX в.) и дубовой лесополосой возраста 112 лет. На 

участке Козловская лесная дача (Руднянский р-н Волгоградской области) в черноземе 

южном под 65-летней лесополосой до глубины 75 см оказалось больше Сорг. по сравнению 

с почвой рядом расположенного участка степной целины при общих различиях запасов 

Сорг. в слое 0–100 см в 24 т/га. В Джаныбекском стационаре запасы Сорг. в лугово-
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каштановой почве под дубовым насаждением возраста 54 года до глубины 50 см 

оказались ниже, чем на рядом расположенном безлесном участке. В Астраханской 

области на территории Богдино-Баскунчакского заповедника в светло-каштановой почве 

под 50-летним насаждением вяза и на полынном участке фона не было выявлено 

изменения послойных запасов Сорг. до глубины 50 см [Каганов, 2012]. Другими авторами 

[Чендев и др., 2015] для разных климатических условий лесостепной зоны (от северной 

лесостепи до границы лесостепи и степной зоны, на участках Стрелецкая Степь, Ямская 

Степь, Каменная Степь) за 55 лет произрастания лесополос констатировалась прибавка 

запасов почвенного органического вещества: средняя ежегодная скорость накопления 

запасов углерода органического вещества в автоморфных черноземах, выявленная под 

лесополосами (слой 0–100 см), варьировала в пределах 0.7–1.5 т/га. Авторы отмечают, что 

в результате позднеголоценового наступления лесов на степи черноземы, оказавшиеся под 

лесами, эволюционировали в серые лесные почвы с меньшими запасами в них 

органического вещества [Александровский, Александровская, 2005; Чендев, 2005; и др.]. 

Поэтому устанавливаемые тенденции роста гумусированности почв под лесополосами в 

первые десятилетия их произрастания на черноземах могут отражать стадиальность их 

эволюции, характеризующейся сменой проградационного тренда изменения их гумусного 

состояния на деградационный. На возможность такой эволюционной трансформации 

черноземов под лесной растительностью указывают Ю.Г. Чендев и соавт. [Чендев и др., 

2015]. По-видимому, также не случайно исследованиями Т.Соэра с соавт. [Sauer et al., 

2012] было установлено увеличение интенсивности поступления органического углерода 

гумуса в слой 0–30 см почв Айовы под искусственными лесопосадками до 30-летнего 

периода роста деревьев, а затем уменьшение интенсивности до нуля – к 50-летнему 

возрасту древостоев. Как видно из анализа литературных сведений, до настоящего 

времени по вопросу изменения во времени гумусированности черноземов под 

искусственными лесонасаждениями нет единого мнения. Имеется также дефицит 

сведений либо существуют разноречивые суждения и по ряду других аспектов реакции 

черноземов на агролесомелиорацию: по вопросу ширины пространства, на которое 

лесополосы распространяют свое влияние на признаки почв [Данилов, Лобанов, 1973; 

Агролесомелиорация …, 1991; Кретинин, 1992; Колесникова, 2006]; по изменению 

физических свойств, включая гранулометрический состав черноземов под лесополосами 

[Накаряков и др., 2005; Королев и др., 2012; Трофимов и др., 2013]; по вопросу влияния 

лесополос на солевой баланс черноземов. Данный вопрос стал недавно рассматриваться 

при изучении почв Каменной степи [Чевердин и др., 2014; Чевердин и др., 2016]. Поэтому 

необходимо продолжение исследований, направленных на выявление и анализ изменений 

во времени черноземов, обусловленных посадкой и длительным функционированием 

лесополос. 

Российский опыт агролесомелиорации получил широкое международное 

признание в практике защиты почв от ветровой и водной эрозии, примером чему служит 

почвоохранное лесоразведение на востоке Великих равнин США после катастрофических 

пыльных бурь, произошедших в 1930-х гг. [U.S. Forest …, 1935; Read, 1958]. Почвоведы 

Айовы на протяжении ряда лет проводят полевые исследования почв (главным образом, 

Моллисолей) под искусственными лесопосадками и на прилегающих участках пахотных 

полей. По содержанию и запасам стабильных изотопов углерода «лесного» и 

«травянистого» генезиса в почвенном органическом веществе авторы смогли 

идентифицировать накопление в почвах под лесополосами молодого гумуса, образование 

которого обусловлено произрастанием лесополос. Выявлены пространственные тренды 

изменения запасов в почвах «лесного» гумуса от центральных частей лесополос к их 

периферии [Sauer et al., 2007; Hernandez-Ramirez et al., 2011]. Обоснована динамика 

запасов в почвах органического вещества лесного генезиса в зависимости от возраста 

искусственных лесонасаждений [Sauer et al., 2012].  
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Исследования и прикладные работы по агролесомелиорации проводятся в 

различных географических поясах и природных зонах Земли, поэтому многие из них 

характеризуются региональной специфичностью с опытом, приемлемым для конкретных 

участков земной поверхности. Например, в Индии существует многолетняя практика 

агролесомелиорации на всей территории страны с использованием технологий 

выращивания лесных насаждений разных конструкций, породного состава и назначения. 

В числе преимуществ отмечается польза лесополос для удерживания в биологическом 

круговороте элементов питания растений, легко выщелачивающихся из почв в условиях 

влажного субэкваториального и тропического климата [Tewari, 2008]. Близкая ситуация 

складывается при выращивании сельскохозяйственных культур во влажном климате 

Амазонии. В этом регионе дефицит необходимых элементов питания растений при 

ограниченном их поступлении в почвы с атмосферными осадками и при выветривании 

почвенных минералов заставляет искать выход в усилении емкости биологического 

круговорота агроценозов посредством посадок деревьев на обрабатываемых землях. При 

этом лучший эффект достигается «имитацией» природных черт растительности 

искусственных лесонасаждений – при формировании максимального биологического 

разнообразия растительного покрова в составе лесополос [Pinho et al., 2012]. На научных 

стационарах в засушливых областях Китая ведутся многолетние эксперименты по 

закреплению песков древесно-кустарниковой растительностью. Данные исследования 

являются частью государственной программы «China’s Three-Norths Shelter Forest 

Program», реализация которой была рассчитана на период с 1978 по 2050 гг. Главной 

целью данной программы является создание «Великой Зеленой Стены» («Green Great 

Wall»), предназначенной для борьбы с опустыниванием, пыльными бурями, деградацией 

почв и дефицитом воды в ландшафтах [Li et al., 2017]. Исследования водного баланса в 

катенарных почвенных сопряжениях на территории с дюнным рельефом, покрытым 

караганой и тамариксом в песчаной области Северо-Восточного Китая (Horqin sandy land 

of Northeastern China) показали, что наименее благоприятными являются нижние части 

склонов дюн, эвапотранспирация с поверхности которых полностью перехватывает 

боковой сток, не доходящий до междюнных понижений [Zhou et al., 2017]. Исследование 

искусственных посадок караганы разного возраста и их влияния на плодородие песчаных 

почв в рассматриваемой области выявило закономерное накопление в почвах углерода 

органического вещества и азота (максимальное в слое 0–20 см, но распространяющееся до 

глубины 1 метра) по мере увеличения возраста лесонасаждений. Вместе с тем отмечается 

низкая интенсивность саморазвития указанных биогеоценозов, которые могут достичь 

зрелого состояния и максимального эффекта секвестирования атмосферного углерода 

лишь спустя 100 лет после начала посадки караганы [Li et al., 2017]. В гумидном климате 

умеренного пояса Центральной Европы (подзона южнотаежных ландшафтов) важное 

значение придается полезащитным лесополосам как биогеохимическим барьерам, 

играющим роль своеобразных фильтров на пути миграции веществ в агроландшафтах. 

Так, на экспериментальной станции в Туреве (Польша) был установлен очищающий 

эффект лесополосами грунтовых вод, страдающих от загрязнения продуктами химизации 

полей и внесения органических удобрений, которые с атмосферными осадками проникают 

в почвообразующие породы, а затем – в грунтовые воды. Такое очищающее влияние 

корневыми системами деревьев особенно заметно проявилось в зоне до 16 метров от края 

лесополос, но также наблюдалось (хотя и с ослабевающей интенсивностью) на расстоянии 

до 45 метров от края лесополос [Szajdak, Życzyńska-Bałoniak, 2013]. На этой же станции 

был изучен состав почвенного органического вещества под молодой (14 лет) и старой 

(200 лет) лесополосами и на прилегающей к ним пашне в ареале распространения 

дерново-подзолистых почв (Hapludalfs soils). Было установлено, что как под молодой, так 

и под старой лесополосами наблюдается рост содержания почвенного органического 

вещества по сравнению с почвами прилегающей пашни, с очевидным трендом его 

накопления в почве под старой лесополосой. Также в почве под старой лесополосой 
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выявлено созревание почвенного органического вещества за счет роста содержания в нем 

ароматических углеродсодержащих компонентов [Maryganova et al., 2010]. Наряду с 

исследованиями на экспериментальных научных станциях, агролесомелиорация и ее 

влияние на компоненты окружающей среды привлекают внимание ученых, 

исследовательскими полигонами которых становятся лесополосы в агроландшафтах 

обычного сельскохозяйственного назначения (на фермерских полях и территории 

сельскохозяйственных предприятий). Примером такого рода исследований является 

международный проект ученых США и России «Contribution of Woody Vegetation to 

Organic Matter Content of Soils Under Forest Plantations – Assessment for Bioenergy 

Production in the Great Plains (U.S.) and Central Russian Upland», финансируемого фондами 

CRDF (U.S. Civilian Research and Development Foundation) и РФФИ (научные 

руководители – T.J. Sauer и Ю.Г. Чендев). Это первый опыт научного сотрудничества, 

главной целью которого являлся сравнительный анализ направленности и интенсивности 

изменения запасов органического углерода в почвах под полезащитными лесопосадками в 

разных климатических условиях лесостепных и степных экосистем США и России. 

Важным для возрождения регионального интереса к проблеме изучения и использования 

лесополос является и тот факт, что часть исследований по указанному проекту 

проводилась на территории Белгородской области. Результаты этих исследований 

отражены в ряде публикаций. [Chendev et al., 2014; Novykh, Chendev, 2014; Чендев и др., 

2015; Chendev et al., 2015; и др.]. 

Исследования многофакторного влияния полезащитных и противоэрозионных 

лесополос на процессы и свойства почвообразования имеют важное прикладное значение 

в свете активного перехода регионов Центрального Черноземья на применение новых 

почвосберегающих технологий и приемов земледелия. В частности, в Белгородской 

области продолжают успешную реализацию проект «Зеленая столица» (утвержден 

распоряжением губернатора Белгородской области 25.01.2010 г.), а также проект 

адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв (утвержден распоряжением 

губернатора Белгородской области 04.02.2014 г.). Своевременным и правильным является 

создание в регионе межведомственной экспертной группы по оценке состояния лесополос 

для последующего восстановления и (или) рекультивации (приказ Администрации 

Белгородской области от 22.11.2017 г.). 

Выводы 

Авторами был проведен анализ представлений о многоплановой роли лесополос в 

агролесомелиоративном обустройстве территорий, с акцентом на анализе влияния 

лесополос на свойства почв. Предполагаем, что это будет способствовать возрождению 

интереса к воспроизводству и оптимизации состояния лесополос на территории 

Центрального Черноземья и Белгородской области, в частности. 

Многими авторами признается благотворное влияние полезащитных и 

противоэрозионных лесополос на почвы и окружающую среду не только в результате 

снижения интенсивности почвенной эрозии, но также за счет целого ряда других 

положительных эффектов, таких как: улучшение качества почв, изменение в лучшую 

сторону микроклимата, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и др. 

Опыт агролесомелиорации широко известен в различных географических поясах и 

зонах Земли. Своеобразие климатических условий и протекающих в почвах процессов 

определили географическую специфичность использования искусственных 

лесонасаждений в оптимизации состояния агроландшафтов: во влажном и жарком 

климате – для поддержания биологического круговорота элементов питания растений 

посредством функционирования древесных насаждений, расположенных между 

пахотными участками; в гумидном климате умеренного пояса – для очистки грунтовых 

вод от загрязняющих веществ, попадающих в почвы в результате агрохимических 
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мелиораций почв; в засушливых областях Земли – для защиты земель от суховеев и 

ветровой эрозии почв и т.д. 

Одним из регионов первостепенного поддержания и улучшения состояния 

лесополос должно быть Центральное Черноземье и Белгородская область в частности, как 

территории, с одной стороны, имеющие ряд экологических проблем в связи с длительным 

сельскохозяйственным освоением почв, своеобразием рельефа и климата, а с другой 

стороны – как территории, являющиеся примером высокой культуры земледелия. 
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