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Аннотация 

Проанализирована специфика создания искусственных устойчивых, рекреационно-

привлекательных лесных насаждений в условиях подзоны сухой типчаково-ковыльной сте-

пи. 
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Abstract  

The originality of the creation of artificial sustainable, recreational and attractive forest planta-

tions in the conditions of dry subzone fescue-feather grass steppe.  

Keywords: artificial plantation, afforestation, recreation, resistance, decorative, arid conditions. 

 

Среди видов пользования лесами все большую значимость приобретает рекреационное, 

т.е. использование лесов для восстановления физических, духовных и нервно-

психологических сил человека, которое обеспечивается системой мероприятий, осуществ-

ляемых в свободное от работы время на лоне природы [1]. Особенно высока значимость рек-

реационного использования лесов в районах, где последние имеют ограниченную площадь 

[2]. В частности, указанное относится к условиям степи и лесостепи. Ограниченность пло-

щади лесов приводит к усилению рекреационных нагрузок и, как следствие этого к деграда-

ции насаждений и утере ими рекреационной привлекательности [3-6]. Не следует забывать, 

что леса, произрастающие вблизи крупных мегаполисов, помимо рекреационных, испыты-



вают другие негативные антропогенные нагрузки, в частности, воздействие промышленных 

поллютантов [7-10]. 

Значительную опасность для рекреационных лесов представляют также лесные пожары, 

поскольку с увеличением количества отдыхающих увеличивается потенциальное количество 

источников огня. Неслучайно при проведении лесоводственных мероприятий, в частности, 

рубок ухода, особое внимание уделяется повышению пожароустойчивости насаждений [11-

13]. 

Ведение лесного хозяйства в рекреационных лесах, помимо повышения устойчивости, 

ставит задачу обеспечения рекреационной привлекательности, чему в последние годы по-

священо значительное количество публикаций [14-16]. 

В аридных условиях, где древесная растительность естественно практически не возобнов-

ляется, основным способом создания рекреационных насаждений является искусственный. 

Ученые Уральского государственного лесотехнического университета совместно с коллега-

ми из других научных и учебных заведений опубликовали серию работ, обеспечивающих 

создание и выращивание устойчивых искусственных насаждений в лесостепной и степной 

зонах [17-25]. 

Для увеличения биологического разнообразия и расширения ассортимента видов при озе-

ленении проводятся испытания перспективности интродуцентов [26, 27], выводятся или оты-

скиваются в природе и размножаются новые декоративные формы древесных растений [28, 

29]. Совершенствуется также методика определения устойчивости рекреационных насажде-

ний [30]. 

Целью наших исследований являлся анализ возможности создания устойчивых рекреаци-

онных насаждений в аридных условиях. 

Исследования проводились в степной зоне, подзоне сухих типчаково-ковыльных степей. 

Климат района исследований резко континентальный. Специфика климата обусловлена уда-

ленностью территории от морей и океанов и близостью к пустынным и полупустынным рай-

онам Средней Азии. Близость центра высокого давления обуславливает устойчивый антици-

клонный режим погоды и, как следствие этого, низкие зимние температуры, порывистые 

ветры, резкие оттепели. 

При абсолютном максимуме температуры воздуха + 41,6
0
С, абсолютный минимум дости-

гает ˗ 53,6
0
С. 

Особенностью климата района исследований является недостаточное обеспечение осад-

ками. Среднегодовая сумма осадков составляет 302 мм, из них 130 мм выпадает в летний пе-

риод при температуре воздуха выше 10
0
С. Гидротермический коэффициент - 0,4, что свиде-

тельствует о недостаточном увлажнении. 



В теплый период при наличии ветровой деятельности в сухую погоду наблюдаются пыль-

ные бури. В качестве климатических факторов, отрицательно влияющих на рост древесной 

растительности, следует также назвать частые поздне-весенние и ранне-осенние заморозки. 

Общеизвестно, что определяющим фактором успешного лесоразведения является лесо-

пригодность почв. В районе проведения исследований доминируют темно-каштановые поч-

вы и их солонцовые комплексы. Кроме  зональных темно-каштановых почв в районе иссле-

дований широко распространены лугово-каштановые, луговые, лугово-болотные почвы, а 

также солонцы и солончаки. 

Все многообразие почв района исследований условно можно разделить на 4 группы по ле-

сопригодности (табл. 1). 

Анализ литературных и ведомственных материалов, а также результаты собственных ис-

следований авторов показали, что при формировании рекреационных насаждений посадка 

древесных растений должна производиться с учетом лесопригодности почв. 

Таблица 1 

Распределение почв района исследований по категориям лесопригодности 

I группа - лесопригодные почвы 

1 2 

1 Темно-каштановые суглинистые 

2 Темно-каштановые суглинистые в сочетании с темно-каштановыми слабосолонце-

ватыми суглинистыми, тяжелосуглинистыми от 10 до 30%, 

 

 

3 Темно-каштановые в сочетании с темно-каштановыми глубокозасоленными от 10-

30%, тяжелосуглинистые 

4 Темно-каштановые слабосолонцеватые, суглинистые 
5 Темно-каштановые слабосолонцеватые в сочетании с темно-каштановыми глубоко-

сильно-солончаковатыми до 10%, тяжелосуглинистые 

6 Лугово-каштановые тяжелосуглинистые 

7 Лугово-каштановые слабосолонцеватые, тяжелосуглинистые, легкосуглинистые 

8 Лугово-каштановые глубокослабозасоленные в сочетании с лугово-каштановыми 

глубоко-солончаковатыми от 10 до 30%, тяжелосуглинистые 

9 Лугово-каштановые глубокослабозасоленные в комплексе с солонцами лу-

гово-каштановыми средними до 10%, тяжелосуглинистые 

II группа — ограниченно-лесопригодные почвы 

1 Темно-каштановые глубокослабосолончаковые в сочетании с солонцами каштано-

выми глубокими от 10 до 30%, суглинистые 

2 Темно-каштановые глубокослабосолончаковые в сочетании с темно-каштановыми 

слабосолонцеватыми глубокослабозасоленными до 10%, суглинистые 

3 Темно-каштановые глубокослабосолончаковые в сочетании глубокосильносолон-

чаковатыми от 30 до 50%, суглинистые 



4 Темно-каштановые глубокослабосолончаковые в сочетании с темно-каштановыми 

глубо-косолончаковатыми от 10 до 30%, суглинистые 

5 Темно-каштановые глубокослабосолончаковые в сочетании с темно-каштановыми 

глубо-косолончаковатыми от 30 до 50%, тяжелосуглинистые 

6 Темно-каштановые слабосолонцеватые в сочетании с темно-каштановыми глубоко-

сильно-солончаковатыми от 30 до 50%, тяжелосуглинистые 

7 Темно-каштановые слабосолонцеватые, глубокосолончаковатые, легкосуглинистые 
8 Темно-каштановые глубокосолончаковатые, суглинистые 
9 Темно-каштановые слабосолонцеватые глубокосолончаковатые, тяжелосуглинистые 

10 Темно-каштановые солонцеватые в сочетании с темно-каштановыми солончакова-

тыми от 10 до 30%, тяжелосуглинистые 

11 Лугово-каштановые глубокосолончаковатые, тяжелосуглинистые 

12 Лугово-каштановые слабосолонцеватые глубокосолончаковатые, тяжелосуглинистые 

III группа - условно-лесопригодные 

1 Лугово-каштановые слабосолончаковатые, тяжелосуглинистые, легкосуглинистые 

2 Лугово-каштановые солонцеватые глубокосолончаковатые в сочетании с лугово-

каштановыми слабосолонцеватыми сильносолончаковатыми 30-50%, тяжелосугли-

нистые 

3 Лугово-каштановые глубокосильносолончаковатые в сочетании с лугово-

каштановыми солончаковатыми до 10%, тяжелосуглинистые 

4 Лугово-каштановые слабосолонцеватые глубокосильносолончаковатые, тяжелосуг-

линистые 

5 Лугово-каштановые солончаковатые в комплексе с солончаками лугово-

каштановыми до 10%, тяжелосуглинистые 

IV группа - нелесопригодные почвы 

1 Лугово-каштановые солонцеватые сильносолончаковатые, тяжелосуглинистые 
2 Солонцы лугово-каштановые мелкие, средние, в комплексе с лугово-каштановыми 

солончаковатыми до 10%, тяжелосуглинистые 

3 Солонцы каштановые, лугово-каштановые глубокие, средние тяжелосуглинистые 
4 Лугово-болотные тяжелосуглинистые 

 

На почвах I группы (лесопригодные) можно создавать насаждения с участием сосны 

обыкновенной, лиственницы сибирской, березы повислой, боярышника, ирги, рябины, сире-

ни, вишни и других пород. В пониженных местах с проточным увлажнением на лугово-

каштановых и луговых почвах ассортимент древесных растений можно увеличивать за счет 

внедрения тополя бальзамического, ив, ели сибирского, черёмухи, смородины черной. Уча-

стки с лесопригодными почвами должны быть каркасом при создании рекреационных наса-

ждений, поскольку широкий выбор ассортимента древесных растений обеспечивает возмож-

ность формирования различных эстетически привлекательных композиций. 



На почвах II группы (ограниченно-лесопригодные) ассортимент возможных для выращи-

вания видов древесных растений значительно меньше. На ограниченно-лесопригодных поч-

вах, без проведения мелиоративных работ можно выращивать вяз приземистый, клен татар-

ский, яблоню сибирскую, грушу лесную, крушину ломкую, бузину красную, вишню степ-

ную. 

В будущем после биологической рекультивации, заключающейся в изменении состава 

почвы под древесными растениями, ассортимент видов можно увеличить. 

На почвах III группы (условно-лесопригодные) возможно выращивание только соле-

устойчивых древесных растений, таких как лох узколистный, лох серебристый, акация жел-

тая, жимолость татарская и смородина золотистая. По мере рассоления почвогрунтов под 

влиянием предпосадочной обработки почв и пожизненного ухода за насаждениями, возмож-

на замена солеустойчивых видов на менее солеустойчивые. 

Ассортимент видов древесных растений, выращиваемых на почвах I-III групп, можно 

расширить за счет прошедших испытания интродуцентов [26]. 

На почвах IV группы (нелесопригодные) без проведения мелиоративных работ выращива-

ние древесных растений невозможно, поэтому данные участки должны отводиться под соз-

дание инфраструктуры: дорожно-тропиночная сеть, игровые площадки, размещение киосков, 

мест отдыха и так далее. Кроме того, участки с нелесопригодными почвами можно оставлять 

в виде открытых полян среди создаваемых насаждений, что обеспечит мозаичность ланд-

шафта и большую рекреационную привлекательность. 

 

Выводы. 

1. В аридных условиях возможно создание устойчивых, рекреационно-привлекательных 

насаждений. 

2. Создание рекреационных насаждений должно производиться с учетом лесопригодности 

почв. 

3. Все многообразие почвенных разностей в условиях подзоны сухих типчаково-

ковыльных степей можно условно разделить на четыре группы лесопригодности: лесопри-

годные, ограниченно-лесопригодные, условно-лесопригодные и нелесопригодные. 

4. При формировании рекреационных насаждений должны производиться почвенные ис-

следования с установлением расположения почв различной лесопригодности. 

5. При проектировании рекреационных насаждений для каждого типа почв используется 

свой ассортимент древесных растений. 

6. Участки с нелесопригодными почвами отводятся под создание рекреационной инфра-

структуры и открытых участков. 
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