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ВВЕДЕНИЕ 

 

Агролесоводство – молодое, новое землепользование и науч-

ное направление в сельском и лесном хозяйствах. Это динамиче-

ская, экологически обоснованная система управления природными 

ресурсами. Термин "агролесоводство" объединяет системы исполь-

зования земель, в которых лесные растения намеренно выращива-

ются на одной территории с сельскохозяйственными растениями и 

(или) животными в определенной форме пространственной локали-

зации или во временной последовательности. 

Учрежден и активно работает Международный Совет по 

проведению исследований в агролесоводстве (JCRAF). Издается 

международный журнал Agroforestry System. Вместе с тем для 

развития ряда методологических вопросов определения опти-

мальной лесистости для различных водосборов, соотношения 

угодий, положений землепользования, критериев многосторон-

ней оценки. 

В соответствии с разработками Международного центра аг-

ролесоводства (JCRAF) [584] и ВНИАЛМИ [1, 2] в границах 

сельскохозяйственных угодий должны развиваться экологически, 

организационно и хозяйственно сопряженные с ними агролесные, 

агролесопастбищные, лесопастбищные, лесоплодовые, аквалес-

ные, энтомолесные, рекреационно-лесохо-зяйственные агролесо-

мелиоративные системы. В настоящее время особую актуаль-

ность приобретает новое направление в агролесоводстве – агро-

энерголесоводство. Агролесоводство может быть приемлемой 

альтернативой в решении проблемы ускоряющегося опустынива-

ния в аридных зонах. Собраны материалы исследований аккуму-
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ляции и секвестрации органического углерода в агролесомелио-

рации и агролесоводстве. 

География агролесоводства всемирная, от лесотундро-севе-

ротаежной до тропической природных зон. Это плоские равнины, 

песчаные арены, предгорья и горы. Землепользование комплекс-

ное, продуктивное, экологичное на мелких фермах и крупных 

производственных комплексах.  

В настоящей работе обобщены литературные материалы ис-

следований в агролесоводстве в нашей стране и за рубежом в 

1965-2020 гг., опубликованные в открытой печати. 
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1. ЛЕСНОЙ ФОНД РОССИИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В АГРОЛЕСОВОДСТВЕ 

 

Основными показателями количественной характеристики 

лесных богатств служат площади, занимаемые лесами, и запасы дре-

весины на них. Общая площадь земель лесного фонда – это суммар-

ная площадь всех видов земель и вод, находящихся в ведении лес-

ных органов. Главной частью ее является лесная площадь – факти-

чески занятая лесом или предназначенная для лесоразведения. Раз-

ницу между общей площадью и лесной образует нелесная пло-

щадь: 1) площади различных нелесных угодий (пашни, сенокосы, 

выгоны, воды и т. п.); 2) площади общехозяйственного назначения 

(дороги, просеки, канавы, усадьбы и т. п.); 3) площади неиспользу-

емых земель (болота, пески, овраги, крутосклоны, гольцы и пр.). 

Лесопокрытая площадь – фактически занятая лесами, включая 

кустарники. Разницу между лесной и лесопокрытой площадью об-

разует непокрытая лесом площадь, т. е. пригодная для выращивания 

леса и предназначенная для этой цели, но лишенная лесного покрова 

(невозобновившиеся лесосеки, горельники, пустыри, редины). 

По степени облесенности различают территории многолес-

ные (лесистость свыше 33 %), среднелесные (15-32 %), малолес-

ные (менее 15 %) и безлесную. 

 

1.1. Леса северной и средней тайги европейской части  

Российской Федерации (ЕЧ РФ) [64] 

 

Регион занимает обширную территорию, включает Мур-

манскую, Архангельскую, Вологодскую обл., республики Ка-
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рельскую и Коми. Здесь Гольфстрим оказывает увлажняющее и 

утепляющее влияние на климат, отмечается горизонтальная и 

вертикальная зональность. Характерны выходы на поверхность 

кристаллических пород, моренные отложения. Распространены 

каменистые и болотные почвы. Предтундровые лесные массивы 

имеют большое защитное значение. В лесных преобладает сосна 

лапландская (50 %), а также ель сибирская и финская, береза. 

Продуктивность лесов небольшая. Длительное существование 

ельников уменьшает, а введение сосняков увеличивает продук-

тивность лесов. Большой эдафический диапазон кустарников го-

лубики, вереска, черники. 

Общая площадь Мурманской обл. равна 9827,2 тыс. га 

(табл. 1). Лесные предтундровые массивы на западе представле-

ны сосной лапландской, на востоке – елью сибирской и березой. 

Таблица 1 

Земельные угодья агролесоводства на лесной территории РФ, тыс. га 

 

Субъект РФ Гослесфонд 
в том числе 

покрытые лесом непокрытые лесом 

1 2 3 4 

Мурманская обл.   5500,0   4300,0   1200,0 

Архангельская обл.   26284,0 18532,0   7752,0 

Вологодская обл.   8223,0   7608,0     623,0 

Республика Карелия   5374,0   3140,0   2234,0 

Республика Коми 29000,0 27000,0   2000,0 

Ленинградская обл.   5031,5   4500,0     531,5 

Новгородская обл. 54050,1   4025,0 50025,1 

Псковская обл.   1898,0   1643,0     255,0 

Тверская обл.   2495,0   1908,6     586,4 

Ярославская обл.     944,4     805,4     139,0 

Костромская обл.   3453,8   3343,0     110,8 

Кировская обл.   7000,0   5270,0   1730,0 

Республика Марий Эл    1400,0   1025,0     375,0 

Республика Удмуртия   2039,6   1309,3     730,3 

Калининградская обл.     307,0       34,3     272,7 

Смоленская обл.     751,6     664,2       87,4 

Калужская обл.   1347,3   1157,0     190,3 

Брянская обл.   1127,0     943,0     184,0 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 

Московская обл.   2164,0   1405,4     758,6 

Владимирская обл.     1217,0       550,0       667,0 

Ивановская обл.       899,2       728,3       170,9 

Нижегородская обл.     3060,0     2500,0       560,0 

Республика Татарстан     1105,0       981,4       123,6 

Республика Чувашия       720,0       516,0       204,0 

Ульяновская обл.       981,0       831,1       149,9 

Республика Башкирия     5742,0     4778,7       963,3 

Тульская обл.       377,2       254,0       123,2 

Рязанская обл.        893,4       654,0       239,4 

Пензенская обл.       940,5       810,0       130,5 

Орловская обл.       214,2       114,0       100,2 

Белгородская обл. - - - 

Липецкая обл. - - - 

Воронежская обл. - - - 

Курская обл. - - - 

Тамбовская обл. - - - 

Итого по ЦЧП РФ     1660,6     1425,0       235,6 

Самарская обл. - - - 

Саратовская обл. - - - 

Волгоградская обл. - - - 

Астраханская обл. - - - 

Республика Калмыкия - - - 

Итого по ЮВ ЕЧ РФ     1516,6       576,6       940,0 

Республика Мордовия       700,0       511,7       188,3 

Северный Кавказ      3932,3     3356,4       575,9 

Республика Крым       290,6       185,0       105,6 

Пермская обл.   11900,0   11300,0       600,0 

Свердловская обл.   13457,6     1134,0   12323,6 

Челябинская обл.     2912,7     1120,6     1792,1 

Тюменская обл.     6300,0     4250,0     2050,0 

Томская обл.     3154,0     2439,0       715,0 

Омская обл.     4550,0     3300,0     1250,0 

Курганская обл.     1538,0     1217,6      320,4 

Новосибирская обл.     4160,0     1710,0     2450,0 

Алтайский край 152183,8 123178,0   29005,8 

Кемеровская обл.     4200,0     3800,0       400,0 

Красноярский край 118896,2 107255,8   11640,4 

Республика Тыва   11391,8     7864,6     3527,2 

Иркутская обл.   68000,0   54000,0   14000,0 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 

Республика Бурятия 242000,0 116000,0 126000,0 

Читинская обл.   34600,0   24600,0   10000,0 

Республика Якутия 273000,0 116000,0 157000,0 

Хабаровский край   46800,0   38300,0     8500,0 

Приморский край   12000,0   11000,0     1000,0 

Сахалинская обл.       8700,0     4600,0     4100,0 

Магаданская обл.     74900,0   38200,0   36700,0 

Камчатская обл.     45042,0   30000,0   15042,0 

Итого 1322326,0 808655,0 513671,0 

Сельские леса     45000,0   20600,0   24400,0 

Всего 1367326,0 829255,0 538071,0 

 

Территория Архангельской обл. захватывает северную, сред-

нюю тайгу и лесотундру. Лесной фонд области занят в основном 

(83 %) эксплуатационными лесами III группы.  

Основные лесообразующие виды: ель (63,3 %), сосна (26,0 %). 

Лесотундра образована елью и березой, большие площади забо-

лоченные, редкоствольные. 

Вологодская обл. Леса образованы сосной на 20 %, елью – 

на 38 % и березой – на 30 %. 

Среднетаежные леса отличаются преобладанием еловых мас-

сивов, сосняки занимают 25 %, березняки 15 % и осинники 3 %. 

Здесь увеличиваются площади кисличными и брусничными ти-

пами леса. Леса становятся более густыми, продуктивными, ак-

тивнее возобновляются под пологом материнских древостоев. 

Сосняки растут обычно на высоких берегах рек или на холмах. 

Преобладают сфагновые изелено-мшанниковые типы. Сосновые 

леса отличаются хорошим ростом и продуктивностью. 

 

1.2. Леса южной тайги и смешанных лесов ЕЧ РФ 

 

В южной тайге в результате более давней и сильной эксплу-

атации лесов лесистость заметно уменьшается (55 %). Возраста-
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ют площади лиственных лесов с участием липы, дуба, вяза, иль-

ма, клена. Распространены черноольховые леса. В напочвенном 

покрове большое количество трав (сныть, ландыш, медуница, ко-

пытень). Широко формируются дерново-подзолистые почвы. 

Леса Республики Карелия формировались в своеобразных 

природных условиях. Гряды и холмы чередуются с понижения-

ми. Первые покрыты лесами, вторые представлены озерами и бо-

лотами. В результате деятельности ледниковых вод часто встре-

чаютсяозы, камы, озерные отложения и волнистые равнины, об-

разовались торфяно-болотные отложения. Климат характеризует-

ся коротким прохладным летом, продолжительной мягкой зимой, 

значительным количеством атмосферных осадков. 

Республика Коми. Климат умеренно континентальный. 

Средняя годовая температура воздуха на юге равна 1,2 
о
С, к севе-

ро-восточной границе падает до –7 
о
С. Среднегодовая сумма ат-

мосферных осадков 420-620 мм. Рельеф представляет чередова-

ние низменностей с сильно расчлененными возвышенностями. 

Крупные формы рельефа доледникового происхождения терри-

тории характеризуются обилием поверхностных и подземных 

вод, много болот. Основные типы почв: тундровый, тундрово-

болотистый, подзолистый, подзолисто-болотный, болотный, дер-

новый. Выделяют тундровую, лесотундровую, северно-, средне- 

и южно-таежно-лесные зоны. Преобладают таежно-лесные зоны.  

 

1.3. Леса северо-запада ЕЧ РФ 

 

Площадь Ленинградской обл. равна 85250 км
2
. Среднегодо-

вая температура воздуха равна 4,1 
о
С, сумма осадков 550-650 мм. 

Геологическая структура территории сложная. К югу от Кристал-

лического щита Карельского перешейка на поверхность подни-

маются граниты и гнейсы, покрытые ледниковым плащом. На 

юго-востоке появляются силурийские известняки, девонские 



 

10 

 

красноцветные песчаники, в восточной части – каменно-угольные 

песчаники, глины. Лесные почвы: карбонатные, слабо-, средне- и 

сильноподзолистые, заболоченные, торфяные. Общая площадь 

лесов равна 5031,5 тыс. га. 

Территория Новгородской обл. расположена на Валдайской 

возвышенности, Ильменско-Ладожской и Молого-Шекснинской ни-

зинах. Климат – умеренно влажный. Среднегодовая сумма осадков 

равна 500-600 мм. Развиты два типа почвообразования: подзолисто-

го и болотного. Леса хвойные, смешанные лиственные, кустарники 

занимают 62 % площади. Площадь земель сельскохозяйственного 

пользования занимает 1343,3 тыс. га, в т. ч. пашни 10,5 %, залежи 

2,1 %, сенокосы 7,7 %, выгоны и пастбища 4,3 %. 

Площадь Псковской обл. без Чудского и Псковского озер 

равна 5331,5 тыс. га. В северной части области девонское плато 

или Луго-Плюсская равнина, на юге уступ девонских известняков 

(Судомская и Бежаницкая возвышенности). Климат умеренно-

прохладный, на юге умеренно теплый, Среднегодовая сумма ат-

мосферных осадков в Пскове 564 мм, в Великих Луках 543 мм. 

Формируется подзолистый и болотный типы почвообразования, 

реже торфяного. Средняя лесистость области равна 32 %. С 1896 

по 1914 гг. лесистость снизилась с 65 до 26 %. 

 

1.4. Леса центра ЕЧ РФ 

 

Общий земельный фонд Тверской обл. на 1 ноября 1957 г. был 

равен 8314 тыс. га, из них под лесом и кустарниками 36 %, под паш-

ней 24 %, под сенокосом и пастбищами 23 %, под болотами 7 %, во-

ды и прочие угодья занимают 10 % площади. 

Климат области умеренно континентальный, Среднегодовая 

сумма осадков равна 650-675 мм. 

Рельеф равнинно холмистый. С запада Валдайская возвы-

шенность, с востока Смоленско-Московская гряда. Общая пло-
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щадь озер около 100 тыс. га. На территории области наиболее 

распространены дерново-подзолистые почвы (83 %). Треть этих 

почв развита на лессовидных и почти столько же на валунных 

(моренных) суглинках. Значительно (20,7 %) распространены 

дерново-сильноподзолистые суглинистые и подзолисто-болотные 

(9 %) почвы. 

Тверская область. Хвойные леса занимают 52 %. На долю 

сосновых приходится 28 %, ельники – 24 %, лиственничные 0,1 %. 

Дубравы занимают 0,29 тыс. га, березняки 34 %, осинники 10,3 %. 

Ярославская обл., площадью 35,9 км
2
, расположена в центре 

Русской равнины. Климат умеренно-континентальный. Средне-

годовое количество осадков 500-700мм. Рельеф полого-вол-

нистый. Почвообразующие породы в основном моренные су-

глинки, почвы дерново-подзолистые. Леса занимают около 50 % 

территории. Хвойные леса занимают 30,3 %. Площадь березняков 

337,7 тыс. га, сосняков 118, ельников 125,5, осинников 187,3, 

ольховников 35,4, дубрав всего 0,7 тыс. га. 

Костромская обл. расположена в бассейне верхней Волги. 

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая сумма осад-

ков 520-650 мм. Почвообразующие породы в основном леднико-

вые, почвы дерново-подзолистые. Преобладают хвойные 1552,5 

тыс. га, из них ельники 686,7 и сосняки 664,8 тыс. га. Площадь 

березняков 1244,1 тыс. га, осинники 217,7 тыс. га. 

 

1.5. Леса северо-востока ЕЧ РФ 

 

Кировская обл. расположена на северо-востоке ЕЧ РФ. 

Климат континентальный. Среднегодовая сумма осадков на севе-

ре 624 мм, на юге 590 мм. Преобладают дерново-подзолистые 

почвы. Преобладают ельники 1995,6 тыс. га, меньше сосняки 

1102,2, пихта – 7,3 тыс. га. 
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1.6. Леса востока ЕЧ РФ 

 

Марийская республика, расположена на востоке ЕЧ РФ. Кли-

мат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воз-

духа равна 2,2-3,1 
о
С, сумма осадков 450-500 мм. Почвы формиро-

вались на коренных (пермских) породах, четвертичных отложени-

ях. Почвы дерново-подзолистые, перегнойно-карбонатные, аллю-

виальные, болотные. Леса и кустарники занимают 60,5 %, пашня 

28, , сенокосы 3,2, залежи 0,4, прочие 5,8 %. Преобладают хвойные: 

сосняки 404,7 тыс. га, ельники 181,1, березняки 262,7, осинники 

100,4 тыс. га. 

Республика Мордовия расположена в Среднем Поволжье. 

Климат умеренный. Среднегодовая температура воздуха равна 

37 
о
С, сумма осадков 420-460 мм. Почвы дерново-подзолистые, 

чернозем оподзоленный, аллювиальные. 

Республика Удмуртия расположена между средним и верх-

ним течением Камы и ее притока Вятки. Климат умеренно-

континентальный. Среднегодовая сумма осадков равна 400-500 мм. 

Площадь березняков 139,3 тыс. га, сосняков 95,4, ельников 96,5, 

осинников71,6, липняков 46,8 тыс. га. 

 

1.7. Леса южной тайги и смешанных лесов  

юга Нечерноземья ЕЧ РФ 

 

Калининградская обл. расположена в нечерноземной полосе 

на западе России. Общая площадь 15,1 тыс. км
2
, из них 13,31 тыс. 

км
2 

приходится на сушу. Климат умеренно-континентальный. 

Среднегодовая температура воздуха равна: 6,5-7,5 
о
С, сумма 

осадков 600-700 мм. Почвообразующие породы представлены ва-

лунными глинами и суглинками, песками. Почвы лесные, луго-

вые, болотные. Хвойные леса составляют 46 %, лиственные 54 %. 

Смоленская обл. расположена в западной части Среднерус-
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ской возвышенности. Климат умеренно-континентальный. Сред-

негодовая сумма осадков равна 530-660 мм. Почвы дерново-

подзолистые. Площадь березняков равна 212,6 тыс. га, осинников 

169,8, ельников 160,2, сосняков 88,8, ольховников 29,5 тыс. га. 

Калужская обл. расположена в центре европейской части РФ. 

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха равна 4,0-4,5 
о
С, сумма атмосферных осадков 570-580 мм. 

Рельеф холмисто-грядовый. Почвы дерново-подзолистые средне и 

сильно оподзоленные, светло-серые и серые лесные оподзоленные, 

аллювиальные луговые и болотные торфянисто-глеевые. Площадь 

сосняков равна 82,5 тыс. га, ельников 55,7, дубрав 29,8, березняков 

242,1, осинников 186,1, ольшаников 8,5 тыс. га. 

Брянская обл. расположена в бассейне реки Десны, в Евро-

пейской широколиственно-лесной области. Почвы в основном 

серые лесные. 

Московская обл. расположена в центральной части Русской 

равнины в бассейне Верхней Волги и Оки. Климат умеренно-

континентальный. Среднегодовая температура воздуха равна 3,7 
о
С, 

сумма осадков 550 мм. Рельеф в основном равнинный. Почвы 

дерново-подзолистые, серые лесные. Преобладают мягколист-

венные березняки 528,1 тыс. га, осинники 233, 5 тыс. га. Площадь 

сосняков 287,0 тыс. га, ельников 254,9, дубрав 38,3 тыс. га. 

Владимирская обл. расположена в Волжско-Окском между-

речье, в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Климат уме-

ренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха рав-

на 4,5 
о
С, сумма осадков 480 мм в пониженных местах и 580 мм в 

повышенных. Почвенный покров на повышенных местоположе-

ниях дерново-подзолистый, серые лесные, на пониженных – бо-

лотные, луговые. Площадь пашни равна 27,8 %, сенокосов 10 %, 

выгонов и пастбищ – 4,1 %. 

Ивановская обл. расположена в подзоне хвойно-широко-

лиственных лесов, на междуречье Волги и Клязьмы. Климат уме-
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ренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха 

равна 3,5 
о
С, сумма осадков 550-600 мм. Почвообразующими по-

родами являются валунные глины, покрывные суглинки, пески. 

Почвы подзолистые, болотные, темноцветные. 

 

1.8. Леса Среднего Поволжья 

 

Нижегородская обл. занимает заволжскую пониженную и 

правобережную нагорную территории. Климат умеренно-

континентальный. Среднегодовая температура воздуха равна 2,2-

3,7 
о
С, сумма осадков на юго-востоке 430 мм, на северо-западе 

576-603 мм. Почвы на левобережье дерново-подзолистые песча-

ные, на правобережье – серые лесные. 

Республики Татарстан, Чувашия и Ульяновская обл. распо-

ложены в Среднем Поволжье, Климат значительно различается 

по широтной и долготной протяженности. Наиболее низкая тем-

пература на востоке Среднего Поволжья (Бугульма), высокая на 

юге Среднего Поволжья. Среднегодовая сумма осадков на севере 

Чувашии 442 мм, на юге Ульяновской обл.372 мм.  

 

1.9. Леса юга ЕЧ РФ 

 

Тульская обл. расположена в северной лесостепи, участки 

степи чередуются с лесными урочищами. Средняя лесистость об-

ласти 14,7 %, 22-30 % на севере и 6,0-0,8 % на юге. 

Климат умеренно континентальный. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха равна 4,5 
о
С, сумма атмосферных осадков 507 мм. 

Рельеф холмистые леса в основном на водоразделе. Почвы свет-

ло-серые, серые, темно-серые лесные, лугово-болотные, аллюви-

альные, торфяно-болотные. 

Лесообразующие виды: ясень обыкновенный, липа мелко-

листная, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, береза бо-
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родавчатая, береза пушистая, осина, осокорь, тополь, ольха. 

Рязанская обл. расположена в центре ЕЧ РФ между зоной 

смешанных лесов и северной лесостепью. 

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха равна 4,2 
о
С, сумма осадков 509 мм. Почвы в ле-

состепном районе выщелоченные и оподзоленные черноземы, 

светло-серые, серые и темно-серые лесные. В Мещерской низ-

менности на севере преобладают подзолистые песчаные, светло-

серые сильнооподзоленные, болотные, торфяные. Лесистость 

22,6 %. Наиболее распространены дубняки, сосняки, ельники. 

Пензенская обл. расположена в центре ЕЧ РФ. Климат конти-

нентальный. Среднегодовая температура воздуха равна 4,0-4,5 
о
С, 

сумма осадков 400-450 мм. Почвы в восточной части области се-

рые лесные, неполноразвитые дерново-подзолистые, в северо-

западной части оподзоленные и выщелоченные черноземы, в 

юго-западной черноземы слабовыщелоченные. Сельскохозяй-

ственные угодья занимают 76 % площади. Хвойные, преимуще-

ственно сосняки, занимают 179 тыс. га, твердолистные, преиму-

щественно дубняки – 214 тыс. га. 

Орловская обл. расположена в центре Среднерусской воз-

вышенности. Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая 

температура воздуха равна 4,5 
о
С, сумма осадков 450-580 мм. 

Почвы светло-серые, серые, темно-серые лесные, чернозем опод-

золенный. Активно развита эрозия почв. Основные лесообразу-

ющие породы: дуб летний, сосна обыкновенная, береза бородав-

чатая, осина. Почти 85 % площади области занято сельскохозяй-

ственными угодьями, преимущественно пашней. 

 

1.10. Леса ЦЧР ЕЧ РФ 

 

В состав Центрально-черноземного района входят Белго-

родская, Воронежская Курская, Липецкая и Тамбовская обл. Об-
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щая площадь равна 16610 тыс. га. 

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха равна 4,7-5,2 
о
С, сумма атмосферных осадков 450-

500 мм. Почвы представлены в основном черноземом обыкно-

венным тяжелосуглинистым, аллювиальными почвами в пойме, 

песчаными массивами на террасах рек. 

Основная масса лесов Центрально-черноземного района 

находится в долинах рек. Большая часть пойменных лесов на 

террасах вырублена. Дубовые леса в основном расположены на 

высоких правобережьях в байраках. Сосновые леса занимают 

надпойменные левобережные террасы. 

 

1.11. Леса юго-востока ЕЧ РФ 

 

Территория Юго-Востока Восточно-европейской равнины 

включает Приволжскую возвышенность, Ергени, юг общего сыр-

та, восток Донской гряды, Калачской возвышенности, юг Преду-

ралья, севера и запада Прикаспийской низменности, занимает 

степную, сухостепную и полупустынную зоны. На ней располо-

жены Самарская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская, Ро-

стовская, Астраханская обл. и Республика Калмыкия. Общая 

площадь Юго-Востока равна 116070 тыс. га. 

Климат континентальный. Среднегодовая сумма атмосфер-

ных осадков на севере 450 мм, на юге – 150 мм. Основные типы и 

подтипы почв: чернозем обыкновенный южный, предкавказский, 

темно-каштановый, каштановый, светло-каштановый, бурых по-

лупустынных, лугово-черноземных, лугово-каштановых, лугова-

то-бурых, солонцов и аллювиальных почв. 

Площадь лесов естественного происхождения равна 1516,6 

тыс. га, культуры 314,8, лесов колхозных 415,7 тыс. га. 

Сосновые леса естественного происхождения распростране-

ны в Самарской и Оренбургской обл., южнее – культуры. Преоб-
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ладают сухие боры на террасах речных долин на песках, супесях 

и легких суглинках. 

Дубовые леса нагорные, байрачные, пойменные представле-

ны дубом черешчатым с примесью липы, береста, клена татар-

ского, яблони лесной и кустарниками крушины, шиповника, сви-

дины, боярышника и др. 

Мелколиственные леса представлены березняками, осинни-

ками, липняками, топольниками, ветляниками. 

 

1.12. Леса Северного Кавказа 

 

Леса расположены на северном склоне Большого Кавказа с 

прилегающим к нему Предкавказьем и частью Черноморского 

побережья. Северной границей считается Кумо-Манычская впа-

дина и южный Главный хребет. 

Климат отдельных частей Северного Кавказа сильно зависит 

от высоты местности, направления и крутизны склонов. В запад-

ном районе Северного Кавказа выделяют пояса: степи – до 200 м, 

дубовые леса – 200-500 м, буковые леса – 600-900 м, темнохвой-

ные леса 900-2000 м, субальпийский пояс – 200-2400 м. 

Общая площадь земель лесного фонда Северного Кавказа 

(без Ростовской обл. – 3932, 3 тыс. га преобладают лиственные 

виды (90 %): дуб, бук, граб, береза, сосна, пихта. 

 

1.13. Леса горного Крыма 

 

Горный Крым состоит из трех гряд – Главной гряды высо-

той 1000-1500 м и двух других гряд, расположенных к северу от 

Главной, высотой от 150 до 800 м. Главная гряда круто обрывает-

ся к морю, образуя вдоль берега узкую полосу шириной 2-8 км. 

Климат субтропический на южном берегу до холодного 

влажного нагорий. Среднегодовая температура воздуха равна 13 
о
С 
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на южном берегу Крыма, сумма атмосферных осадков 1100 мм. 

Почвы субтропические красноземы, горно-лесные, горно-

луговые. 

Лесная растительность горного Крыма характеризуется вер-

тикальной зональностью: от берега моря до 500 м простирается по-

яс из зарослей дуба пушистого и можжевельников с участием веч-

нозеленых и листопадных средиземноморских растений (дикая фи-

сташка, земляничное дерево, иглица и т. п.; 500-1300 м распростра-

нены буковые и сосновые леса из сосны крымской. В нижней части 

этого пояса примешивается дуб скальный; выше 1300 м – горные 

степи, луга, заросли можжевелого стланика. На северных склонах 

Крымских гор преобладают буково-грабовые, а затем дубовые леса. 

Площадь лесов около 206 тыс. га. Основная их масса сосредо-

точена на северном макросклоне. Крымские леса очень богаты по 

своему составу – здесь более 100 видов древесных и кустарнико-

вых видов. Наиболее оптимальные условия леса находят в средней 

горной зоне (500-1100 м). Более 2/3 площади занимают дубовые 

леса, на втором месте буковые леса, далее грабовые и сосновые. В 

нижней горной зоне – до 300 м, на сухих местоположениях нахо-

дятся заросли дуба пушистого с грабинником, фисташкой и др. 

Выше (300-500 м) характерны низкопроизводительные насаждения 

дуба, сосны. От 500 до 800 м располагается пояс высокопродуктив-

ных лесов из дуба скального, сосны крымской. Выше 700-1100 м 

находятся высокопроизводительные буковые насаждения. 

 

1.14. Леса Предуралья 

 

Площадь, покрытая лесом, в Республике Татарстан равна 

831,1тыс. га, в Республике Чувашия – 516,0, Республике Башки-

рия – 5742, в Ульяновской обл. – 831, 1 тыс. га. Произрастают бо-

лее 30 лесообразующих видов, из которых лесов сосновых 470,8 

тыс. га, елово-пихтовых 416,5, лиственничных 19,0, березовых 

1335,2, осиновых 808,8 тыс. га. 
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1.15. Леса Урала 

 

Пермская обл. расположена на западных склонах Урала. 

Общая площадь 162,6 тыс. км
2
. Климат континентальный, тепло-

обеспеченность небольшая. Среднемноголетняя сумма осадков на 

западе области равна 450 мм, в горах до 1000 мм. Почвы в север-

ной части области подзолистые, южнее дерново-подзолистые се-

рые лесные, черноземы оподзоленные.  

Сосняки составляют 13 % площади лесов, хвойные – 3/4, 

лиственные – 1/4. Выделяют подзоны средней и южной тайги, 

елово-широко-лиственных и горных темнохвойных лесов. 

Свердловская обл. расположена на границе Европы и Азии в 

пределах лесной (таежной) зоны лесистости области 62,7 %. Общая 

площадь равна 193,3 тыс. км
2
. Климат континентальный. Средне-

годовая температура воздуха в северной половине равна 0…–2 
о
С, 

в южной – 1,5-0,1 
о
С, Сумма осадков соответственно 800-850 мм и 

320-350 мм. Почвы на севере горно-тундровые, горно-подзолистые, 

на юге – дерново-подзолистые, серые лесные. Почвы Зауралья тя-

желого гранулометрического состава, заболоченные. Выделяют 38 

различных типов лесов. Леса с преобладанием сосны занимают 

3220 тыс. га, ели – 1990 тыс. га, березы – 3650 тыс. га. 

Челябинская обл. расположена в южной половине Уральских 

гор в пределах таежной, лесостепной и степной природных зонах. 

Общая площадь равна 88505 км
2
. Теплообеспеченность с севера на 

юг повышается от прохладной до теплой. Сумма атмосферных 

осадков понижается от 500-1000 до 250 мм. Почвы с севера на юг 

области неполноразвитые дерновые, дерново-подзолистые, серые 

лесные, черноземы выщелоченные, оподзоленные, аллювиальные. 

Лесистость равна 93,3 %. Площадь Гослесфонда распределяют по 

группам: защитная горно-лесная, защитно-репродуктивная равнин-

ная (лесостепной и степной районы). Лишенные леса пространства 

значительны, особенно в степном районе. Преобладают различные 

угодья (223,5 тыс. га), в т. ч. и пашня. 
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1.16. Леса Западной Сибири 

 

Западная Сибирь расположена между Уралом и средней Си-

бирью. Территория представляет Западно-Сибирскую низменную 

равнину. На территории Западной Сибири выделяют лесорасти-

тельные зоны тайги, степей, горных районов, а в пределах них 

подзоны, пояса. Дана схема зонального распределения Западной 

Сибири. Климат Западной Сибири проявляется в двух направле-

ниях: с севера на юг (увеличение тепла), с запада на восток (уве-

личение континентальности). Наибольшее количество осадков 

(500 мм) между устьями Иртыша и томи. К северу и к югу сумма 

осадков уменьшается соответственно до 165 и 265 мм. Почвы с 

севера на юг: подзолистые, серые лесные, темно-серые лесные, 

черноземы, каштановые. 

Основные лесообразующие породы: в лесотундре – ель, 

лиственница; в таежной зоне – пихта, ель, кедр, сосна, липа, оси-

на, береза; в лесостепной зоне – сосна, лиственница, береза; в 

степной зоне – сосна, осина; пояс горных лесов – пихта, ель, 

кедр, лиственница, сосна. 

Тюменская обл., лесистость 36,0 %. 

Томская обл., лесистость 52,0 %. 

Омская обл., лесистость 23,0 %. 

Курганская обл., лесистость 175,0 %. 

Новосибирская обл., лесистость 20,8 %. 

Алтайский край. Свыше половины территории края состав-

ляют равнинные предгорные лесостепные и степные простран-

ства. 40 % края приходится на Горный Алтай. 

Кемеровская обл. Покрытая лесом площадь равна 3800 тыс. га. 

 

1.17. Леса Красноярского края 

 

Красноярский край расположен в центральной части Сибири. 

Общая площадь Красноярского края 2401,6 тыс. км
2
. Климат края 
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континентальный. Наименьшее количество осадков на побережье 

Таймыра 200-250 мм, в западной части Среднесибирского плоско-

горья 400-500 мм, в восточной части 300-350 мм, в Кузнецком Ала-

тау 800-1000 мм, в Саянах 1000-1200 мм, в Минусинской котло-

вине 240 мм. В строении почвенного покрова проявляется широт-

ная зональность: в тундре – арктические дерновые; в таежной зоне 

в северной подзоне – глеево-мерзлотно-таежные, глеево мерзлотно-

торфяные; в средней подзоне – подзолистые, длительно-

мерзлотные, морозно-полизональные; в южнотаежно-лесной зоне – 

дерново-подзолистые, серые лесные холодно-глевые; в лесостепи – 

лугово-черноземные, черноземы обыкновенные, южные; в горной 

части – неполноразвитые и вертикально зональные. 

В пределах края выделено 12 лесорастительных провинций, 

подразделяемых на округа. Лесное хозяйство в Красноярском 

крае, за исключением центральных и южных частей, находится в 

зачаточном состоянии. 

Республика Тыва расположена в центре Азии, в бассейне 

верхнего Енисея. Площадь 171,3 тыс. км
2
. Наиболее крупные 

котловины между гор Улуг-Хемская и Хемчикская. 

Климат этих центральных котловин резко континентальный, 

засушливый. Среднегодовая температура воздуха равна –3…–4 
о
С. 

Сумма осадков 200-230 мм. Почвы каштановые и горно-

каштановые неполноразвитые, в поймах аллювиальные почвы 

встречаются пески, солончаки. В поймах произрастают редко-

стойные леса тополевые, березовые. Убса-Нурская котловина от-

личается сухостью климата (100-200 мм осадков). Почвы пу-

стынно-степные, такыры. Здесь встречаются редкоствольные то-

полевые леса в пойме реки Тес-Хем. 

В республике произрастает 12 видов лесообразующих ви-

дов: лиственница сибирская, кедр сибирский, сосна обыкновен-

ная, береза бородавчатая и др. 

Иркутская обл. располагается в центре Азии. Климат резко 

континентальный. Встречаются длительносезонные и даже мно-
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голетняя мерзлота почвогрунтов. Почвы отличаются слабым про-

явлением подзолообразовательного процесса, распространены 

дерново-подзолистые, дерновые лесные, дерново-карбонатные 

наиболее лесопригодные. В области встречаются 25 древесных и 

80 кустарниковых видов. Основные площади заняты лиственны-

ми лесами: 34 и 32 % площади. Из темнохвойных видов 8 % па-

дает на кедр и 6 % на ель. Пихтовые леса занимают менее 1 %. 

 

1.18. Леса Прибайкалья 

 

Республика Бурятия расположена в юго-восточной части 

Сибири. Общая площадь 351,4 тыс. км
2
. Рельеф представляет 

горную страну, чередования хребтов и котловин. Климат резко 

континентальный, среднегодовая температура воздуха и побере-

жья Байкала –0,5 
о
С, в горах –2,5…–6,6 

о
С, в Витимском плоско-

горье –4,3…–6,1 
о
С, сумма осадков равна 209-1228 мм. Почвен-

ный покров очень разнообразный. В горной местности домини-

руют горно-подзолистые, горно-дерновые, на побережье Байкала 

– железистые подзолы, на боровых песках – дерново-лесные и 

дерново-карбонатные. 

Лесистость 60,8 %. Почти половина территории безлесна. 

Наибольшей лесистостью характеризуется Витимское плоскогорье, 

занятое лиственничной тайгой, малолесные районы Баргузинской 

впадины и хребта. Наибольшие площади заняты лиственницей 

(9570 тыс. га), сосной (2901 тыс. га), кедром (1519 тыс. га), меньше 

площадь березы, ели, пихты, осины. 

Читинская обл. на юге граничит с Китаем и Монголией. Об-

щая площадь территории 431,5 тыс. га. Климат резко континен-

тальный с достаточно суровой малоснежной зимой и жарким, су-

хим летом. Почвенных исследований не проведено. К. А. Уфимцев 

(1955) выделяет горные дерново-слабоподзолистые почвы не водо-

разделах, темно-серые лесные под березовыми и дерновые лесные 
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неоподзоленные под березово-сосновыми лесами. 

В лесных областях наибольшие площади под лиственницей 

(16975,2 тыс. га), сосной (92408,2 тыс. га), березой (3054,7 тыс. га), 

кедром (735,9 тыс. га). На границе с Китаем и Монголией распо-

ложена Даурская лесорастительная провинция. Здесь прослежи-

вается вертикальная зональность, где выше степи отмечают лесо-

степь и лес. Основу провинции составляют леса из лиственницы 

даурской, сосны Крылова, березы повислой. 

 

1.19. Леса Республики Якутия 

 

Республика Якутия занимает огромную территорию – 3,1 млн 

га. Бóльшая территория расположена в пределах Среднесибирского 

плоскогорья и представляет плосковсхолмленную равнину. На се-

вере примыкает Северо-Сибирская низменность и на востоке Цен-

тральноякутская низменность, окаймленная на востоке хребтами 

Верхоянский, Черский, Джугджур, Становый и др. 

Своеобразие климата Якутии определяется общей циркуля-

цией атмосферы. С осени над Якутией формируется мощный ан-

тициклон, разрушающийся только в марте-апреле. Нижние слои 

почти неподвижного воздуха сильно охлаждаются. Летом цикло-

ны приносят мало осадков. Образуется многолетняя мерзлота. На 

равнине Якутии формируются мерзлотнотаежные и палевые поч-

вы, в горах – горнотаежные мерзлотные. 

Покрытая лесом площадь равна 116 млн га (45 %), кустарни-

ком 10 млн га (4 %). Редины, пустыри занимают 31 млн га (12 %), 

гари – 25 млн га (10 %). Площадь земель сельскохозяйственного 

назначения, в основном сенокосов и пастбищ составляет менее 3 

млн га. На долю лиственницы приходится 86 %, покрытой лесом 

площади. Сосна в западной части республики доходит до Поляр-

ного круга. Ель заходит далее на север, но более характерна для 

южных районов. Кедр обычно растет в виде примеси, а леса с 
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преобладанием этого вида занимают всего 35 тыс. га. Среди 

лиственных видов доминирует береза; площадь осиновых лесов 

составляет 8 и тополевых 35 тыс. га. Почти 70 % площади лесов 

занято спелыми и перестойными насаждениями. 

 

1.20. Леса Амурской области 

 

Общая площадь лесной зоны Амурской обл. составляет 31,3 

млн га. Насаждений с господством хвойных видов 79 % и листвен-

ных 31 %. Лесов с преобладанием лиственницы 75,4 %, сосны и 

кедра 2,5 %, ели и пихты 1,1 %, мягколиственных видов 16,6 %. 

Лиственничные леса произрастают по всей области, за исключени-

ем безлесной части Зее-Бурейской равнины. Сосновые леса, вслед-

ствие длительной и интенсивной эксплуатации по площади резко 

сократились. Леса из березы плосколистной распространены по 

всей области, на них приходится около 40 % лесопокрытой площа-

ди. Березняки – временные типы леса. Они пришли на смену хвой-

ным видам в результате пожаров и потребления. Дубовые леса низ-

кополнотные и малопроизводительные. Леса юго-восточной части 

отличаются видовым разнообразием, вследствие участия предста-

вителей маньчжурной флоры (кедр корейский, ясень маньчжур-

ский, бархат амурский, береза желтая). Заросли кедрового стланика 

занимают 3,1 % лесопокрытой площади области. Они распростра-

нены в горных районах на высоте 1000-1300 м. 

 

1.21. Леса Хабаровского края 

 

Общая площадь Хабаровского края 54,9 млн га. Покрыто ле-

сом 38,3 млн га, гари и погибшие растения занимают 4,2 млн га, 

необлесенные вырубки – 1,9 млн га и редины – 2,3 млн га. 

В покрытой лесом площади на долю хвойных видов прихо-

дится 79,8 % и лиственных 10,9 %. На долю лесов с преобладани-
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ем лиственниц падает 51,1 %, ели и пихты 24,9 %, кедра 3,8 %. 

Леса с преобладанием твердолиственных видов 2981,4 тыс. га, 

кустарниками занято 3489,0 тыс. га. 

 

1.22. Леса Приморского края 

 

Приморский край расположен на крайнем юго-востоке стра-

ны. Большая часть территории занята хребтами горной системы 

Сихотэ-Алинь. Западные и юго-западные предгорья Сихотэ-

Алиня ограничивают Суйфуно-Ханкайско-Уссурийскую равнину. 

Средняя высота водораздельной части Сихотэ-Алиня 800-1000 м. 

Вдоль берега Приморья с севера на юг идет холодное Примор-

ское течение. 

Климат Приморья относится к муссонному типу. Средняя 

годовая температура воздуха в южных районах края равна 2-6 
о
С, 

в северном Приморье она близка к нулю. Среднегодовая сумма 

атмосферных осадков на высоте 100-1100 м равна 1300-1400 мм, 

на побережье – 700-750 мм. 

Наибольшие площади под лесами Приморья занимают бурые 

горно-лесные почвы. В горной местности распространены непол-

норазвитые почвы, в долинах – аллювиальные дерновые, болотные. 

Леса распространены на территории края неравномерно. На 

крайнем юго-западе и на Суйфуно-Ханкайско-Уссурийской рав-

нине нет лесов. На западных склонах южной части Сихотэ-Алиня 

лесистость повышается до 35-50 %. В северных районах края, на 

восточных склонах Сихотэ-Алиня лесистость равна 75-95 %. 

Большая часть нелесной площади приходится на болота (200 

тыс. га) и крутые склоны (более 400 тыс. га), гари (300 тыс. га) и 

редины (200 тыс. га). лесная площадь почти полностью представ-

лена естественными лесами. Наибольшие площади занимают 

пихтово-еловые леса (более 27 %) и леса с преобладанием кедра 

корейского (около 24 %). Значительные площади (11 %) заняты 
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лесами с преобладанием лиственниц. Из лесов с преобладанием 

лиственных видов наибольшие площади занимают дубняки из 

дуба монгольского (около 16 %) и древостоя с преобладанием 

желтой (ребристой), каменной (шерстистой) и белых берез. До-

вольно большие площади заняты лесами с преобладанием ясеня 

маньчжурского и лип (маньчжурской и амурской). 

 

1.23. Леса Сахалинской области и Курильских островов 

 

Сахалинская обл. включает в себя остров Сахалин с приле-

гающими к нему островами Монерон и Тюлений и свыше 30 ост-

ровов Курильской гряды. Сахалин – горная страна с меридио-

нальным протяжением (1000 км), омывается холодным охотским 

и теплым Японским морями. 

Климат муссонный. Среднегодовая температура воздуха в 

северной части острова –1,4 
о
С, на юге +2,2 

о
С, сумма осадков в 

северной части 390 мм, на юге 871 мм. 

Процессы почвообразования Сахалина происходят в кислой 

среде. Почвы богаты гумусом. Большая влажность почв усилива-

ет процесс оглеения и аккумуляции горизонта лесной подстилки. 

Лесистость Сахалинской обл. 52,6 %. Основные лесообра-

зующие виды – ель аянская, лиственница даурская, береза камен-

ная и белая. В лесах Сахалина нередки чозения, ивы сахалинская 

и сердцелистная и тополь. На юге острова встречаются клены, 

ильмы, ясень маньчжурский, актинидия, лимонник китайский и 

др. Из самобытных видов следует отметить пихту сахалинскую, 

пихту Майра, ель Глена, бархат сахалинский, дуб курчавый, че-

ремуху аинскую, клен красивый, орех Зибольда, несколько форм 

Курильского бамбука, два вида падуба, скимию, жимолость Гле-

на и несколько видов бересклета. Поражают своими размерами и 

буйным ростом исполинские травянистые растения долин рек. 
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1.24. Леса Магаданской области 

 

Магаданская обл. относится к северной подгруппе провин-

ции Восточной Сибири. На территории преобладают крутые 

склоны, тундра, болота. Лесистость области 17,3 %. Огромные 

пространства горной страны заняты редкостойными малопроиз-

водительными лиственничниками. 

Флористическое разнообразие древесных видов невелико: 

11 видов (лиственница охотская и Каяндера, тополь душистый, 

чозения крупночешуйчатая, ивы пятитычинковые, русская, саха-

линская, осина, рябина камчатская, кедровый стланик и ольха 

стланиковая), 8 видов небольших деревьев или кустарников (ивы 

Бебба, грушанколистная, козья, росистая и сухолюбивая, ольха 

пушистая, рябина анадорская, черемуха азиатская), около 50 ви-

дов кустарников. 

Основной лесообразующий вид – лиственница даурская за-

нимает площадь более 3 млн га. Широко распространены по гор-

ным склонам кедровый стланик, кустарниковые березы, ивы, 

ольха и др. занимают 54,6 % лесопокрытой площади. 

На прирусловых участках поймы произрастают наиболее 

производительные древостои лиственницы. Внизкогорье и сред-

негорье (200-600 м) произрастают редкопокровные лиственнич-

ники, на высоте 500-700 м внедряется кедровый стланик. 

 

1.25. Леса Камчатской области 

 

Камчатская обл. располагается на полуострове Камчатка. 

Вблизи восточного побережья Камчатки лежит большой остров 

Карагинский и два маленьких острова Беринга и Медный. Пло-

щадь области 350 тыс. км
2
. Рельеф Камчатки горный. Западное 

побережье Камчатки – равнинная местность, Восточное – горная, 

обрывистая. На восточном хребте находится большая группа 
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действующих вулканов, на Срединном хребте группа потухнув-

ших вулканов. Между Срединным и Восточным хребтами распо-

ложена Центральная Камчатская депрессия с долиной реки. Во-

сточное и Западное побережье и южная часть полуострова нахо-

дятся под влиянием муссонного климата, центральная часть, где 

сосредоточены основные лесные массивы, резко континентальна. 

Здесь выпадает 300-380 мм осадков, на побережье – 520-700 мм и 

800 мм у южной оконечности полуострова. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха в центральной части долины равна –2,5…–3,6 
о
С, на 

побережье –04…–0,6 
о
С. 

Общая площадь лесов Камчатской обл. (тыс. га) 45042, лес-

ная площадь – 21146,5, покрытая лесом – 18739,1, непокрытая 

лесом – 2405,6, нелесная площадь – 23895,5, в т. ч. пашни – 2,9, 

сенокосы – 129,3, пастбища – 10806,8 тыс. га. 

К важнейшим лесообразующим видам относятся хвойные – 

лиственница Курильская, ель аянская, пихта грациозная; лист-

венные – береза каменная, береза белая, осина обыкновенная, то-

поль душистый, чозения, ива сахалинская, ольха пушистая, лист-

венница Курильская. 

Таким образом, общая площадь Государственного лесного 

фонда РФ равна 1322,326 млн га и площади сельских лесов 45 

млн га [149] всего 1367,326 млн га, покрытая лесом площадь 

829,255 млн га непокрытая лесом – 538,071 млн га. Агролесовод-

ство планируется на непокрытой лесом территории. 
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2. АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ И АГРОЛЕСОВОДСТВО 

В СТЕПНЫХ И ЛЕСНЫХ ЗОНАХ РОССИИ 

 

Агролесомелиорация и агролесоводство две родственные 

системы землепользования. Агролесомелиорация – система лесо-

культурных и лесоводственных мероприятий, направленных на 

улучшение земли, условий ведения сельского хозяйства с помо-

щью лесонасаждений различного функционального назначения в 

агросфере [189]. По новому международному словарю Вебстера, 

агролесомелиорация – это деятельность, в ходе которой террито-

рия, находящаяся в неблагоприятном состоянии, становится при-

годной для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Зарождение агролесомелиорации началось в середине XIX в., 

чему способствовало ухудшение гидрологического режима круп-

ных территорий в связи с возросшей распашкой угодий и выруб-

кой лесов. В конце XIX в. под руководством создателя русского 

почвоведения В. В. Докучаева [34] организована Особая экспеди-

ция по степному защитному лесоразведению. Трудами энтузиа-

стов лесоразведения созданы образцы лесомелиорации песков, 

оврагов, балок (И. Л. Данилевский, И. Н. и Н. М. Шатиловы), во-

дораздельных сыртов (Н. К. Генко), сельскохозяйственных уго-

дий (Г. Н. Высоцкий [21], В. Я. Ломиковский, А. А. Де Карриер). 

В. Я. Ломиковский [91] еще в начале XIX в. упоминает о древо-

видном освоении засушливой зоны в селе Трудолюб одесской гу-

бернии. В начале ХХ в. в стране созданы десятки опытных стан-

ций, опорных пунктов, производственных стационаров на базе 

совхозов и колхозов (Каменная Степь и др.). 

По так называемому Плану преобразования природы в 1948 г. 
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[1, 2] по всей стране развернули посадки защитных лесонасажде-

ний, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов 

и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев. 

Большинство созданных антропогенных агролесосистем или агро-

лесоландшафтов оказались устойчивыми и эффективными, но мно-

го допущено и ошибок. Массивные и широкополосные лесонасаж-

дения в сухих степях страдали от недостатка влаги и погибли. То 

же отмечалось и в 3-20-рядных лесных полосах плотной конструк-

ции, узких междурядий, заниженной площадью водного питания 

растений. Большая ширина межполосных полей не позволяла обра-

зовывать взаимодействующую систему лесных полос. Долговеч-

ность насаждений резко понижалась от слабой соле- и солонцеус-

тойчивости деревьев и кустарников. Введение местных видов пе-

реоценивали. Не оправдал надежды клен ясенелистный. Совмест-

ное выращивание защитных лесных полос и сельхозкультур в сте-

пи по рекомендации Т. Д. Лысенко оказалось неудачным. 

Главная задача агролесомелиоративной науки сегодня со-

стоит в создании лесоаграрных ландшафтов, в которых системы 

защитных лесных насаждений служили бы: 1) территориально 

организующим каркасом; 2) экологическим фильтром в газо- и 

водообменных циклах; 3) биоэнергетическим компенсатором ан-

тропогенно-техногенному прессингу на природную среду; 4) 

надежным средством борьбы с засухами, суховеями, бурями и т. д.; 

5) биодизайном, как условием рекреационного оздоровления и 

эстетического благоустройства. В этой связи особую важность 

получают вопросы долговечности и устойчивости самих насаж-

дений. Искусственные насаждения должны быть подобием есте-

ственных в данных условиях и по качеству и составу [118]. 

По разнообразию, долговременности, непрерывности, эко-

логичности и доступности мелиоративного воздействия на окру-

жающую природную среду защитные лесные насаждения явля-

ются уникальными безальтернативным средством мелиорации. 
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Научно обоснованная и испытанная на практике экосистема 

защитных лесных насаждений даже в тяжелых лесорастительных 

условиях будет отличаться жизнеспособностью, и оказывать мели-

оративное влияние на соседние ценозы и окружающую среду [140]. 

Защитные лесные насаждения – конструктивный элемент 

ландшафта, что наглядно просматривается по космическим 

снимкам: размещение производственных участков, фитопродук-

тивность [47, 100, 107,139,141,189]. 

Агролесомелиоративный фонд РФ – совокупность сельскохо-

зяйственных территорий, нуждающихся в лесомелиорации, вклю-

чая нарушенные земли, пески, горные склоны, – на период послед-

него учета в 1995 г. он составлял более 160 млн га, в т. ч. в южнота-

ежно-лесной зоне 22,5, лесостепной 52,0, степной 56,6, сухостеп-

ной 19,4, в полупустынной и пустынной зонах 8,0 млн га. Площадь 

защитных лесных насаждений равна соответственно 185,0, 958,2, 

1004,4, 458,2, 117,3 и 10,5 тыс. га. 

Система лесных полос в России представляет в данное вре-

мя составную часть устойчивой сельскохозяйственной охраны 

почв [399]. Она характеризуется политической поддержкой, со-

циальной акцептацией, применением на больших площадях, эко-

номической рентабельностью, многолетней перспективой и мно-

госекторальностью. Опыт и методология агролесомелиорации 

могут найти применение в сельском лесном хозяйстве (Agrofor-

estry в Африке, Америке) и инженерной биологии (Soil Bioengi-

neering в Западной Европе) [389]. 

Разработано агролесомелиоративное районирование России, 

определена лесопригодность почв, предложен ассортимент дере-

вьев и кустарников для защитного лесоразведения [1, 68]. Разра-

ботано агролесомелиоративное земледелие [45], освоена совре-

менная технология садов [59]. Показана роль полезащитных лес-

ных полос произрастания сельскохозяйственных культур [140]. 

В агролесомелиорации агролесоландшафт – природно-ан-
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тропогенная система, в которой средствами защитного лесораз-

ведения при участии естественных лесов и перелесков создаются 

постоянные биорубежи, обладающие стабилизирующим эконо-

мическим воздействием на агросферу и способствующие наибо-

лее эффективной организации сельскохозяйственной территории 

и сельскохозяйственное производство на ландшафтной осно-

ве[189]. Представлена теория адаптивной лесомелиорации агро-

ландшафтов. Обоснованы ее основная концепция, структура, ор-

ганизация и иерархия лесомелиоративной системы [47]. Показана 

роль агролесомелиорации в повышении экологической устойчи-

вости и экономической и социальной эффективности агролесо-

ландшафтов [62]. Разработаны типовая программа и методика 

изучения продуктивности лесоаграрных ландшафтов, экономиче-

ской и социальной роли защитных лесных насаждений [169]. 

В агролесомелиоративном фонде РФ может и должно разви-

ваться агролесоводство. В южнотаежно-лесной и лесостепной зо-

нах площади естественных лесов большие, нередко превышают 

сельскохозяйственные угодья. В степной зоне распространены 

нагорные и пойменные леса, в сухостепной, полупустынной и пу-

стынной зонах преобладают пойменные леса. Очевидно, что аг-

ролесоводство распространится в среднетаежно-лесной, северо-

таежно-лесной зонах европейской и азиатской частях РФ, в лес-

ных зонах Дальнего Востока, Сахалина, Калмыкии. 

Агролесоводство – динамическая, экологически обоснованная 

система управления природными ресурсами, поддерживающая пу-

тем использования деревьев в агроландшафтах производство про-

дукции с целью получения землепользователями всех уровней, воз-

растающей экономической выгоды и экологического благоустрой-

ства местности [189]. Уточняем определение термина "агролесовод-

ство". Агролесоводство – система совместного или последователь-

ного землепользования: сельского, лесного, энергетического, ре-

креационного и др. с целью получения дополнительной продукции, 
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энергии, повышения плодородия почв, предотвращения опустыни-

вания территории, экологического благоустройства местности. 

Приводятся формулировки термина "агролесоводство" по 

Реймерсу (1990), Кингу (1990) и Ковде [56]. Различные интерпре-

тации термина свидетельствуют о его многосторонности и мно-

гоцелевом использовании. 

В агролесоводстве – природная на лесной и антропогенная 

на облесенной территории система землепользования, способная 

увеличить растениеводческую, животноводческую, энергоемкую 

продукцию, обеспечить рекреацию, собирательство, охоту, повы-

сить плодородие почв, социально-экологическое благоустройство 

местности, условий труда и жизни человека. 

Землепользование в лесах во времени занимает десятки ты-

сяч лет. На современном этапе для человечества лесное расти-

тельное сообщество можно рассматривать как лесосады, лесоого-

роды, лесопастбища, лесопашни и т. п. Хозяйственная деятель-

ность человека приводит к изреживанию лесных массивов и, 

наоборот, облесению степей и пустынь. А в связи с повсемест-

ным ухудшением природных лесов актуально сохранение видо-

вого состава полезных растений природы, отчего, например, при 

классификации лесов Дальнего Востока рекомендуется ввести 

понятия продовольственных хозяйственных секций: брусничная, 

голубичная, лимонниковая, актинидиевая, медоволиповая, соко-

воберезовая, ореховокедровая, аралиевая, орляковая и т. д. Пред-

лагается повсеместный учет и оценка их качества [48, 49]. 

Рассмотрена идея агролесного хозяйства на базе природных 

продовольственных растений. Лесные продовольственные лесные 

растения рассматриваются в качестве генофонда растениеводства 

и сырьевой базы для заготовок, а совместно образуют цельную 

отрасль по пользованию данного объекта природы. 

В лесных и малолесных районах России земледелие издавна 

развивалось после сведения (сжигания, раскорчевки) леса или ря-
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дом с лесом по границам, опушкам естественных массивов, ко-

лок, куртин и отдельно сохранившихся деревьев и кустарников. 

Совместное же произрастание лесных и сельскохозяйственных 

культур в суббореальном поясе занимает очень ограниченное ме-

сто прежде всего вследствие засушливости климата. 

Дана количественная оценка взаимодействия в лесах и лес-

ных землях [102]. 

Ниже излагаются материалы по агролесомелиорации и аг-

ролесоводству в России. 

Облесение песков в заполярье оказалось успешным и пер-

спективным на большей территории [54]. Массивы подвижных 

песков на побережье Белого моря расположены в колхозах "Ар-

хангельский" Мурманской обл. на площади свыше 20 тыс. га. 

Успешное выращивание искусственных насаждений на песках 

проводят в зарослях колосника песчаного при удобрении низин-

ным торфом. Прирост сосны в высоту в культурах на бугристых 

песках в 1,5-2 раза больше, чем в одновозрастных молодняках 

естественного происхождения. 

Оценено современное состояние разновозрастных сосновых 

насаждений на бугристых песках Терского берега Белого моря [180]. 

Описаны процессы, происходящие при раскорчевке леса и 

распашке территории в условиях Центральной Якутии [80]. По-

сле превращения леса в пашню возрастает тепловая нагрузка на 

деятельный слой. Мощность сезонного слоя увеличивается в 1,5-

2,3 раза (2,1-3,2 м). На поверхности почвы появляются термопро-

садки, имеющие диаметр 0,1-0,3 м и глубину 1,4-1,7 м. За 6 лет 

пашня приходит в критическое состояние. 

Рассматривается роль эрозионных процессов в трансформа-

ции почвенного покрова, эффективность влияния лесной расти-

тельности на предотвращение эрозии. Приведены данные об эро-

дированности сельскохозяйственных земель пригородной зоны 

Красноярска [144]. 
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Площадь лесных сенокосов в Сибири уменьшается вместе с 

уменьшением численности сельского населения, поголовья до-

машнего скота, нерентабельности эксплуатации небольших по 

площади сенокосных угодий. Все это вызывает зарастание сено-

косов и их заболачивание [63]. На юге Западной Сибири дана 

оценка деградированности сельхозугодий и защитных лесных 

насаждений. Для степной и лесостепной зон Алтайского края 

определены основные принципы создания и размещения защит-

ных лесных насаждений на различных типах почв. Установлено, 

что система землепользования должна строиться на сочетании 

агрономических и лесомелиоративных приемов, направленных на 

стабилизацию урожая сельскохозяйственных культур [52]. 

Приведены материалы противодефляционной эффективно-

сти малорядных полезащитных полос в степи и лесостепи Запад-

ной Сибири в процессе возделывания зерновых культур на раз-

личных формах почвозащитной обработки каштановых и черно-

земных почв; количественные характеристики дефляции почв в 

севооборотах короткой ротацией, оптимальным ветровым режи-

мом в агролесоландшафте [153]. 

Впервые на обширных многолетних эмпирических и экспе-

риментальных материалах, полученных в пространственно-вре-

менных природных модельных объектах Сибири, выявлены на-

правление, динамика и скорость почвообразовательных процессов, 

протекающих при резкой смене экологических условий. Представ-

ление о лесе как факторе оподзоливающем и почвоухудшающем 

(во всех случаях) не подтверждаются, а его воздействие оценивает-

ся как почвоулучшающее. Устранение леса и вовлечение земель в 

пашню не стимулируют развитие "культурного" процесса почвооб-

разования, а приводит к проявлению деградации агроэкосистемы. 

Намечены и обоснованы некоторые измерители скорости почвооб-

разовательного процесса, что имеет важное значение в развитии 

теоретического представления о современном почвообразовании 
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при смене экономических факторов. Результаты исследований да-

ют возможность прогнозирования и моделирования почвообразо-

вательных процессов в серых почвах под влиянием леса и сельско-

хозяйственного освоения [156]. 

На юге Западной Сибири для степной и лесостепной зон Ал-

тайского края определены основные принципы создания и разме-

щения защитных лесных насаждений на различных типах почв. 

Установлено, что система землепользования должна строиться на 

сочетании агрономических и лесомелиоративных приемов, направ-

ленных на стабилизацию урожаев сельскохозяйственных культур. 

Там же распространены березовые колки и ленточные сосновые 

боры. Их мелиоративное влияние состоит в понижении скорости 

ветра, задержании снега, увлажнении почвогрунта, повышении 

плодородия почвы, увеличении урожая сельхозкультур [178]. 

Изучены сукцессии старопахотных серых лесных почв в воз-

растном ряду сосновых биогеоценозов Приангарья [156]. В Приан-

гарье формирование молодых сосновых биогеоценозов на старопа-

хотных землях давнего освоения приводит к резкому изменению 

характера и скорости биокруговорота органического вещества. Об-

разуется лесная подстилка, увеличивается биологическая актив-

ность верхней толщи почвы, скорость почвообразования [156]. 

В Бурятии в Боханском р-не богатая история сельскохозяй-

ственного освоения, от залежного земледелия с распахиванием 

условно-коренных подтаежных и таежных геосистем до антропо-

генно преобразованных обезлесенных территорий в настоящее 

время. Район, имея большой потенциал для дальнейшего разви-

тия сельского хозяйства, сталкивается с проблемами эрозии почв, 

снижения плодородия, сельскохозяйственного загрязнения, де-

градации пастбищ, уничтожения лесов [109]. 

Антропогенное воздействие на черноземы оподзоленные и 

темно-серые лесные почвы Салаирья сопровождается снижением 

содержания и ухудшением качества гумуса. Ежегодная минера-
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лизация гумуса достигает 0,7 т/га, а отчуждение за счет эрозион-

ных процессов равно 1,4-1,8 т/га. Состав гумуса из гуматного 

трансформирования в фульво-гуматный [164]. 

На Дальнем Востоке обсуждается вопрос о создании лесных 

садов [48, 49]. Лесные сады являются реконструированными 

естественными лесными полосами, в которых сосуществуют ди-

кие и культурные растения. В них сохранены структурные, куль-

турные и экологические особенности естественных лесов, но ви-

довой состав растений соответствует потребностям человека. Ве-

дение хозяйства в лесных садах сочетает приемы лесоводства и 

садоводства. Лесные сады являются экологически устойчивыми 

системами, но их видовой состав своеобразным вследствие изме-

нения общественно-экономических условий. Длительное время 

лесные сады развивались благодаря усилиям местного населения, 

но в настоящее время в лесомелиорации им уделяют мало внима-

ния. Изучение лесных садов позволяет лучше понять их мелиора-

тивные и многофункциональные возможности. 

Биоразнообразие в лесных ценозах связано с устойчивостью 

почв и их фито- и лесовозобновительной способностью. Примени-

тельно к лесным биогеоценозам для оценки биоразнообразия и его 

сохранности можно использовать признак сильватности (по А. Д. 

Бельгарду), поскольку именно она определяет эдафическую лесо-

пригодность земель, подвергшихся антропогенному прессу. Ос-

новные негативные последствия хозяйственного освоения лесов – 

утрата лесными землями исходной лесопродуцирующей способно-

сти, а лесными ценозами естественного биоразнообразия. Диагно-

стика сильватности определяется лесными подстилками, которые в 

свою очередь можно рассматривать в качестве детерминанта био-

разнообразия. Предложена классификационная схема связей: рас-

тительность – лесная подстилка – уровень фиторазнообразия на 

примере кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока. 

В связи с возникшей необходимостью освоения новых таеж-
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ных земель на Дальнем Востоке под сельхозкультуры предлагают-

ся пути применения климатических показателей урожайности лес-

ных продуктов. Это позволяет рационально использовать сельско-

хозяйственные угодья под возделывание культур при определении 

оптимальности для условий муссонного климата, направленности 

гряд и гребней на полях, при выборе местоположения крупных 

производственных и личных садоводческих участков [55]. 

Предложены лесоводственные мероприятия на землях, ис-

ключенных из сельскохозяйственного использования на Урале [42]. 

Представлен опыт полезащитного лесоразведения в колхо-

зах Северного Казахстана [37]. 

Расширены цели и задачи мелиорации земель в Нечерноземье. 

Показано, что цель мелиорации – создание условий для получения 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур, а в лесном хозяй-

стве – выращивание высокобонитетных насаждений ценных пород 

деревьев. До последнего времени преимущественное внимание 

уделялось технической стороне мелиорации, в то время как на пер-

вое место должно быть поставлено агрономическое (или лесовод-

ственное) содержание мелиорации. Мелиорация – это серьезное 

воздействие на природную среду, поэтому она должна стать ком-

плексной и охватывать водосборы в целом. Изложены основные 

положения предлагаемой автором системы мелиорации [170]. 

Многолетние исследования в северном Нечерноземье пока-

зывают, что специализация севооборотов на производстве зерна 

должна осуществляться путем расширения площадей под зерно-

бобовыми и кормовыми культурами [35]. 

Обсуждаются новые подходы к использованию земель Не-

черноземной зоны на основе главного принципа – забота о благо-

получии состояния земли, о постоянном повышении плодородия 

почв и прежде всего содержания в них гумуса, на примере одного 

из хозяйств Нижегородской обл. [44]. 

Предложены лесоводственные мероприятия на землях, ис-
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ключенных из использования [42]. 

На осушенных землях Мещеры успешно растут культуры 

сосны при реконструкции березняков [25]. 

На примере северо-западной части центрального района Не-

черноземной зоны рассмотрено соотношение леса, луга и пашни 

в природных и антропогенных факторах, в т. ч. и социально-эко-

номические факторы. Предложена методика для расчета сбалан-

сированного соотношения луга и пашни, как для отдельных хо-

зяйств, так и для целых районов [105]. 

Для почв лесной зоны выделены основные направления ан-

тропогенных и антропогенно-обусловленных трансформаций 

почвенного покрова: агрогенная трансформация, аквальная 

трансформация (вследствие переувлажнения), инвертирование (с 

механическим переворачиванием горизонтов в порядке обработ-

ки обратном или существенно отличном от их естественного за-

легания, стратификации за счет привноса мелкоземлистого мате-

риала в результате поверхностного стока или эоловым путем), 

тамбустирование (под влиянием пожаров и палов), химическое 

загрязнение, арборезирование (с участием покрытия древесными 

или порубочными остатками или отходами деревообработки). 

Приведена характеристика трансформированных почв [168]. 

Показано эффективное агролесомелиоративное обустройство 

эродированных почв в Нечерноземье [173]. Предложены адаптив-

ные мелиоративные системы для Нечерноземной зоны [104]. 

Изучена лесоводственно-экологическая эффективность гид-

ромелиорации в Карелии [147]. 

При осушении избыточно увлажненных лесных земель Вол-

го-Камского междуречья повышена производительность еловых 

древостоев [61]. 

Определена и сопоставлена эффективность длительного 50 и 

60-летнего осушения и облесения долгомошниковых и кустарнико-

во-сфагновых концентрированных и узколесосечных сплошных 
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сосновых вырубок начальных стадий заболачивания с торфяни-

стыми почвами на суглинках и двучленных наносах методами по-

нижения уровня грунтовых вод (ГВ) и ускоренного стока [117]. 

На примере бассейна р. Камы определена зависимость стока 

взвешенных наносов от меженных расходов воды в разные по 

меженной водности годы, определены средние годовые значения 

смыва почв с поверхности водосборов рек бассейна и выделены 

три района, различающиеся по степени эрозионной опасности и 

интенсивности сельскохозяйственного использования земель: 

1) слабое использование (распаханность < 20 %) и слабая эрози-

онная опасность; 2) значительное использование (распаханность 

> 60 % и средняя эрозионная опасность; 3) среднее использова-

ние (распаханность до 40 % и сильная эрозионная опасность. 

Объективное представление об эрозионной опасности земель в 

бассейне р. Камы могут быть использованы для разработки поч-

возащитных и водоохранных мероприятий [6]. 

В России описаны технология, производство высококаче-

ственных компостов и органических удобрений, теплично-

парниковых грунтов и субстратных торфоблоков, используемых 

в тепличных хозяйствах. Рассмотрена возможность рекультива-

ции заторфованных площадей и использованию выработанных 

торфяных месторождений для выращивания сельскохозяйствен-

ных культур, организации лесопосадок [24, 176]. 

Происходящие преобразования последних лет в сельском 

хозяйстве Башкортостана привели к тому, что многие десятки 

тысяч га пахотных земель заброшены, выведены из севооборота. 

В первую очередь забрасываются истощенные, удаленные, име-

ющие плохие подъезды, небольшие по площади участки. В 

большинстве случаев к этим площадям непосредственно или на 

некотором удалении прилегают плотные или разреженные стены 

леса, преимущественно лиственных пород. Уже с первых лет по-

сле прекращения распашки, наблюдается заселение земель дре-
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весной растительностью. Характер зарастания зависит от про-

должительности распашки, давности забрасывания, размера за-

лежи, степени увлажнения, состава растительности в стенах леса 

и др. В первую очередь поселяются анемохорные виды, обильно 

и ежегодно плодоносящие, имеющие высокую парусность семян. 

На свежих почвах поселяются ильм долинный, ясень маньчжур-

ский, березы, на влажных – тополя, ивы, ольха. В последующие 

годы поселяются зоохорные виды, распространяемые птицами и 

животными: дуб, орех черемуха, яблоня и др. динамика травяни-

стой растительности связана сокращением обилия сорных видов, 

присущих пахотным землям, увеличением лесных видов [90]. 

Предлагается качественно новый способ основной обработ-

ки почвы на вырубках, отвечающий лесорастительным и почвен-

но-климатическим условиям лесостепной зоны: безотвальное 

рыхление на глубину 35-40 см шириной 50-70 см. При этом ниж-

ние бесструктурные горизонты не выносятся на поверхность и в 

большей степени сохраняется влага и питательные элементы [12]. 

В историческом аспекте в Центральной России развивались 

традиционные системы земледелия: 1) подсечно-огневая; 2) 

трехполье; 3) переложная система. Во всех этих системах процесс 

деградации почв преобладал над их окультуриванием. Традици-

онное землепользование является основополагающим фактором 

формирования структуры и разнообразия почвенного покрова, 

формирования зональных типов почв [486]. 

Предложен метод создания агростепей в степной и лесо-

степной зонах для повышения биологического разнообразия [31]. 

Доказывается формирование на границе между сосновым 

лесом и настоящей степью ареала северной лесостепи шириной 

20 км. Мезоклимат, состав растительности, почвенный покров 

соответствуют ареалу северной лесостепи [62]. 

На примере северо-западной части центрального района не-

черноземной зоны рассмотрено соотношение леса, луга и пашни 
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в природных и антропогенных условиях, в т. ч. социально-эконо-

мические факторы. Предложена методика для расчета сбаланси-

рованного соотношения луга и пашни, как отдельных хозяйств, 

так и целых районов. Показано эффективное агролесомелиора-

тивное обустройство эродированных почв [44]. 

Представлены материалы исследований по агролесомелио-

рации ландшафтов Центрального Черноземья [107, 314]. 

Описана агролесомелиорация ландшафтов в Центральной 

черноземной полосе [107]. Установлено повышение плодородия 

эродированных почв в ландшафтных системах землепользования 

Центральной черноземной полосы [65]. 

Изложено состояние и задачи агролесомелиорации в Липец-

кой обл. Лучшими полезащитными насаждениями в возрасте 10 

лет являются лесные полосы из тополя бальзамического и березы 

повислой. Наиболее эффективна продуваемая конструкция полос, 

при которой получается объем дополнительной продукции выше 

в 1,5-2,5 раза по сравнению с ажурной и в 2,1-28,7 раза – с плот-

ной конструкцией. В ЦЧР необходимо создать 255783 га полеза-

щитных, 1274116 га противоэрозионных, 52362 га на песках и по 

коренным берегам, вокруг поселков 5407 га [108]. 

Система трехярусных тополевых лесных полос с контурным 

размещением через 190-200 м на склонах крутизной 5° в сочетании 

с валом-канавой в нижнем междурядье прибалочной полосы в воз-

расте 12-18 лет в условиях лесостепи ЦЧЗ обеспечивает уменьше-

ние стока талых вод и увеличение запасов влаги в почве, защиту 

почвы от эрозии и сокращение выноса биогенных элементов в гид-

рографическую сеть, повышение продуктивности пахотных земель. 

На склоне южной экспозиции уровень рентабельности составляет 

377 %, а коэффициент народнохозяйственной эффективности – 

0,53. Эта мелиоративная система – эффективный, долговечный 

фактор увеличения продуктивности земель, охраны окружающей 

среды и оптимизации аграрных ландшафтов [352]. 
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Разработана концепция лесоаграрного освоения Чанской де-

прессии. Для наиболее полной и экологически безопасной реализа-

ции фитоэкологических ресурсов в исследуемом районе необходимо 

создать систему лесоаграрных ландшафтов, адекватную зонально-

гипометрической изменчивости природно-климатических условий. 

Эта система должна включать несколько формаций – от травяни-

стой, кустарниково-травянистой до древесно-кустарниковой и дре-

весной. На почвах с волнистым рельефом и значительным чередо-

ванием солонцовых пятен можно рекомендовать прерывистые поло-

сы или насаждения колкового типа площадью 0,5-1,0 га. Куртинно-

колковое облесение территории вокруг озера Чаны может рассмат-

риваться как наиболее рациональное, направленное на увеличение 

экологической емкости, устойчивости и естественной привлека-

тельности ландшафтов малопродуктивных аридных земель [64]. 

Методами агролесомелиорации можно повысить продуктив-

ность сельскохозяйственных земель в глинистой полупустыне Се-

верного Прикаспия [332]. Наиболее оптимально такое лесоаграрное 

обустройство территории, которое основано на экологически неис-

тощительной технологии. Один из примеров подобного обустрой-

ства – создание адаптивных колочно-западинных пасторальных 

ландшафтов, позволяющих насытить видовое разнообразие расти-

тельных сообществ, увеличить продуктивность и рекреационный 

потенциал всей окультуренной территории. При закладке колочных 

культур необходимо ориентироваться на особенности жизненной 

стратегии выживания лесных насаждений, определяющие их дол-

голетие с учетом хозяйственно использованной территории (пасть-

ба скота, выращивание многолетних трав, сенокошение) [148]. 

Динамика изменения степени засоления и типов распределе-

ния легкорастворимых солей по профилю опустынивающихся почв 

дельтовых территорий Приаралья в основном определяется 3 усло-

виями: а) темпами опускания уровня ГВ; б) длительностью обсы-

хания территории; в) исходной приуроченностью почв к различ-
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ным элементам дельтового мезорельефа [82]. 

Показана эффективность использования земель под защит-

ными лесами Северного Кавказа [11]. На Северном Кавказе при-

ведены результаты исследований в совхозе "Экипцоко" по почво-

защитной обработке плодовых насаждений на примере яблони 

сорта Ред Делишез. Оценивали черезрядное задернение овсяни-

цей луговой шириной 2-3 м с приствольной полосой, сплошное 

задернение с обработкой приствольной полосы фрезой, полосное 

задернение шириной 2-3 м. Сплошное задернение резко ослабля-

ло эрозии почвы, но размер деревьев и урожай были меньше, чем 

при содержании почвы под паром. При черезрядном залужении 

смыв почвы уменьшался в 6 раз. Эффективным приемом борьбы 

с эрозией сказалось на склонах бороздование, глубокое полосное 

рыхление, внесение минеральных удобрений [74]. 

Анализ размещения противоэрозионных участков леса пока-

зал, что к противоэрозионным лесам (ПЛ) должны быть отнесены 

все леса, расположенные выше 1800 м. Это на Северном Кавказе, 

за исключением Дагестана, Ингушетии, Чечни, где ПЛ выделяет-

ся выше 2000 м; на Урале выше 900 м – Челябинская обл., выше 

500 м – Свердловская, Пермская и Тюменская обл., Республика 

Коми (севернее 60° с. ш.). По предлагаемым нормативам состав-

лен прогноз выделения всех видов противоэрозионных лесов по 

горным провинциям, отличающимся орографическим строением, 

климатом, системой типов высотной зональности, а также по ад-

министративным единицам. В настоящее время в европейско-

уральской части России к ПЛ отнесено 0,54 млн га, или 3 % пло-

щади горных лесов. Эта категория должна занимать 3,8 млн га, или 

16 % , в т. ч. на Северном Кавказе – соответственно 0,31 (14 %) и 

0,75 млн га (27 %) [143]. 

В Северной Осетии на склоновых малопродуктивных поч-

вах козлятник восточный и вязель пестрый развивают мощную 

корневую систему, образуют мощную дернину, а также надзем-
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ные части, и хорошо восстанавливают структуру почвы [7]. 

При коренном улучшении склоновых пастбищ (10-15°) кон-

турные полосы с почвоуглублением до 30-35 см с посевом житняка 

узколистного и его смеси с желтой или синегибридной люцерной. 

На склонах с каменисто-щебнистыми и меловыми почвами реко-

мендуется беспокровный посев эспарцета и житняка. На солонце-

ватых землях в черноземных и каштановых почвах в комплексе с 

солонцами 10-30 % проводят отвальную вспашку на глубину над-

солонцового горизонта с последующим рыхлением на 30-35 см с 

посевом костреца безостого, пырея сизого, житняка узкоколосого, 

люцерны, донника и смеси этих трав. В Астраханской полупустыне 

терескен с житняком сибирским, прутняком. В Терско-Кумском 

междуречье травы высевают с житняком и ломколистником [99]. 

Обсуждается проблема деградации пастбищ в различных 

зонах России. Подчеркивается необходимость сокращения пого-

ловья скота, развития лесомелиорации, орошаемого кормопроиз-

водства. В России разработана концепция адаптивно лесоаграр-

ного освоения природных территорий и пути ее развития в связи 

с опустыниванием. Обсуждается народнохозяйственное значение 

и эффективность государственных вложений. 

На 84 % территории Ставрополья существует опасность 

проявления дефляции. Сильные пыльные бури повторяются каж-

дые 3-4 года, а средней и слабой интенсивности – практически 

ежегодно. Установлено, что вследствие снижения шероховатости 

поверхности сухая почва может быть дефляционно-опасной в 

любое время года. При существующем уровне урожайности зер-

новых культур на каштановых почвах и относительно низком 

срезе (10-20 см) стерневой экран может обеспечить надежную 

защиту почвы от выдувания только после уборки урожая. Вслед-

ствие естественного разложения растительных остатков на пашне 

и обработок почвы устойчивость к дефляции ослабевает, особен-

но осенью и весной. В эти периоды защита от дефляции должны 

обеспечивать лесные полосы и вегетирующие растения, а стерне-
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вой экран лишь усиливает их защитную роль [19]. 

Обсуждается проблема деградации пастбищ в различных зонах 

России. Главная причина деградации – длительная, недопустимая 

законом перегрузка скотом. Подчеркивается необходимость со-

кращения поголовья скота и принятия срочных мер по восстанов-

лению сбитых пастбищ, закреплению и фитомелиорации развевае-

мых песков. Разработана конструкция, размещение, состав деревь-

ев и кустарников. Освоена технология посадки и ухода за насажде-

ниями. Для обеспечения скота кормами рекомендуется расширение 

на пастбищных землях орошаемого кормопроизводства [22]. 

На примере Богдинского лесоаграрного оазиса в Прикаспии 

установлено, что лесонасаждения положительно влияют на ан-

тропогенные системы, повышают плодородие почвы, увеличива-

ют аккумуляцию биофильных элементов, уменьшают деградацию 

земель [68]. 

Исследованы системы сельскохозяйственного использова-

ния земель, производственных типов предприятий, локальных аг-

ропромышленных образований в пределах предгорно-горных 

ландшафтов Северо-Западного Кавказа, рассмотрены вопросы 

становления индивидуальных хозяйств. Проведен анализ сравни-

тельной эффективности сельскохозяйственного использования 

земель на основе применения экономических и экологических 

критериев. Определены основные направления аграрной сферы в 

условиях перехода к рыночной экономике [13]. 

Изучен лес в степи Украины [40]. 

Дана характеристика природных условий и почв горных и 

предгорных районов Западного Кавказа, Черноморского побере-

жья. Показана степень смытости почв под многолетними насажде-

ниями (фундук, виноград, лавр и др.) до и после освоения. Реко-

мендован комплекс мероприятий по мелиоративному освоению 

почв территорий, обеспечивающий увеличение продуктивной 

площади сельскохозяйственных угодий в 2 раза, ликвидацию мел-

кококонтурности, повышение уровня механизации технологиче-
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ских процессов в 4-5 раз, снижение эрозионных процессов [57]. 

В Крыму предложено капельное орошение деревьев персика 

[87] с контролированием поливных норм в соответствии с иссу-

шением корнеобитаемого слоя. Оптимальные условия для роста, 

развития и плодоношения создаются при достижении влажности 

почвы не ниже 80 % НВ, проведения 8-18 поливов оросительной 

нормой 432-1355 л/растение (181-565 м
3
/га). 

Приняты правила использования лесов для выращивания 

лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных рас-

тений [133]. 

В России разработана концепция адаптивного лесоаграрного 

освоения природных территорий и пути ее развития в связи с 

опустыниванием [126]. 

Проведен кадастровый учет землепользования лесопаст-

бищных угодий в аридной зоне [185]. 

Разработана концепция адаптивного лесоаграрного приро-

допользования в аридной зоне (на примере Российского Прика-

спия) [60, 127]. Определено повышение продуктивности полупу-

стынных земель Северного Прикаспия [116]. 

Обсуждается народнохозяйственное значение и эффектив-

ность государственных вложений в лесное хозяйство на обшир-

ных засушливых регионах страны. Рассматривается хозяйствен-

ная деятельность в защитно-рекреационных лесах и перспективы 

лесоразведения в аридной зоне. Как пример приводится схема 

структурно-функциональной модели лесоохотнического-рекреа-

ционного предприятия [97]. Даны критерии и оценки рекреаци-

онного потенциала южного Урала [72]. 

Дан анализ динамики пастбищ Приэльтонья по данным 

NDVI [187]. 

Обоснована программа опустынивания земель в России [134]. 

Предложено производить оценку эффективности земледелия 

по показателю производительности агроэкосистемы на единицу 
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совокупного энергетического ресурса, включающего энергопо-

тенциал органического вещества почвы и его изменение за оце-

ниваемый период, энергии. ФАР, антропогенные энергетические 

затраты. При этом появляется возможность получать показатель 

производительности агроэкосистемы и на единицу денежных за-

трат. По соотношению этих 2 показателей можно судить об эко-

лого-экономической эффективности систем земледелия в любых 

условиях развития агроэкосистемы [133]. 

Агролесоводство в лесных зонах России не развито. Причины, 

вероятно, в малой населенности территории. Вместе с тем рост 

промышленного производства и населения в лесных районах по-

ставят проблему развития отраслей сельского хозяйства: зерновод-

ства, овощеводства, садоводства. Для этого могут быть использо-

ваны лесные поляны, редколесья, перелоги в массивных лесах. 

Интересные материалы получены при лесолуговом освое-

нии склоновых земель на Новосильской ЗАГЛОС, Поволжской 

АГЛОС и в НИИСХ ЦЧП. Под защитой лесонасаждений продук-

тивность лугов повышалась при оптимизации увлажнения, удоб-

рений, подбора травосмесей в большей степени на южных скло-

нах в лесостепи и на северных в степи (Глыбин Т. Г, 1980; Дур-

нев Г. И., 1985; Филиппов В. А., 1985). 

Положительным примером в нашей стране является облесе-

ние и продуктивное сельскохозяйственное освоение движущихся 

Нижнечирских песков в Обливском ОПХ ВНИАЛМИ. В начале 

ХХ в. здесь было разбито скотом около 5200 га песков, часть из 

них превратилась в подвижные. Пески засыпали площади пой-

менной террасы и постоянно заносили населенные пункты, кото-

рые были вынуждены перенести на правый высокий берег [119]. 

В целях закрепления песков, разработки и освоения меропри-

ятий по их хозяйственному использованию начались посадки мас-

сивных насаждений из шелюги и сосны обыкновенной. При пре-

кращении выпаса скота и распашки зарастание песков наблюдалось 
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уже через 7-10 лет. В 1920-1930 гг. посажено 901 га лесных полос и 

массивов. Создались условия для неуклонного роста посевных 

площадей сельскохозяйственных культур. На общей площади 6617 

га под пашней находилось 1705 га, под сенокосами и пастбищами 

79 га. Созданная система ЗЛН, в т. ч. 311 га полезащитных полос, 

изменила ветровой режим территории, обеспечила закрепление 

песков, позволила существенно изменить структуру землепользо-

вания, ввести и освоить полевые и кормовые севообороты. В 9-

польном севообороте 5 полей засеваются многолетними травами, 

после которых идут продовольственные бахчи, 7-е поле отводится 

под однолетние травы или ячмень, 8 и 9-е под озимую рожь. Из-за 

опасности возобновления дефляции почвы паровые поля не преду-

сматривались, но в настоящее время вводятся. 

До создания системы ЗЛН продуктивность естественных пес-

чаных пастбищ была в пределах 3,2 ц/га сухой поедаемой живот-

ными массы (1,6 ц кормовых единиц на га). Под защитой ЗЛН уро-

жай сухой массы этих пастбищ возрос до 4,5 ц/га (2,25 ц к.е./га). 

Посевы многолетних трав на сено под защитой лесонасаждений 

дают урожай 15,4 ц/га (7,7 ц к.е./га), зерновых – в среднем 15,1 ц/га 

зерна (20 ц к.е./га), продовольственных арбузов 547 ц/га [119]. По-

добно Обливскому агролесоводственному оазису лесных полос со-

зданы объекты в системе ВНИАЛМИ и в других регионах России – 

в сухой степи Северного Кавказа Ачикулакская НИЛОС, в полупу-

стынном Заволжье Богдинский агролесомелиоративный стационар.  

Несомненный научный и производственный интерес пред-

ставляет Джаныбекский стационар Института лесоведения РАН, 

организованный в глинистой полупустыне Северо-Западного При-

каспия в Казахстане в 1948 г. Характеристика природных условий 

и лесомелиоративных мероприятий стационара полно изложена во 

многих работах [9, 68, 116, 148 и др.]. Район представляет бессточ-

ную равнину с локальными понижениями – лиманами и падинами, 

занимающими 15 % площади. Остальная часть занята солонцовым 
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комплексом: солончаковыми солонцами (50 %), светло-кашта-

новыми и лугово-каштановыми почвами (по 25 %). ГВ сильнозасо-

ленные. Средняя многолетняя сумма атмосферных осадков 275 мм. 

В полосных насаждениях из древесных пород доминирует вяз при-

земистый, в массивных – дуб, вяз, ясень. Состояние 32-50-летних 

ЗЛН удовлетворительное, хотя многие деревья начинают суховер-

шинить. Средневзвешенный возраст ЗЛН в 2002 г. – 47 лет. 

Наибольший интерес для агролесомелиоративного земледе-

лия на стационаре представляет опытный участок "Госфонд" с 

лесистостью 9 %, где однорядные кулисы из вяза защищают 

межполосные поля шириной 40 м. Энергоэкономическая эффек-

тивность лесозащищенных зернокормовых агроценозов выше, 

чем в открытых, по продуктивности на 244,5 ГДж/100 га пашни, 

по энергоотдаче на 0,30 и по энергоемкости ниже на 0,09. 

Опыт защитного лесоразведения в Джаныбеке позволил обос-

новать модель агролесомелиорации всего региона междуречья 

Волги и Урала. При этом соотношение пахотных и пастбищных 

угодий принимается равным 1 : 5. Агролесомелиоративные пахот-

ные участки создаются отдельными площадями на расстоянии друг 

от друга на 1,0-1,5 км для аккумуляции твердых осадков. Они под-

разделяются на поля по схеме севооборота. Ширина межполосного 

поля 60 м. 1-рядные вязовые полезащитные полосы создаются по 

плантажной обработке почвы и предусматриваются мероприятия-

ми по аккумуляции атмосферных осадков. Предлагаются и проекты 

одновременного облесения полупустыни по образцу африканских 

саван, главным образом соле- и засухоустойчивыми кустарниками. 

Предложено лесоразведение на засоленных землях [9, 68, 

101]. Методами агролесомелиорации можно повысить продук-

тивность сельскохозяйственных земель в глинистой полупустыне 

Северного Прикаспия. Наиболее оптимально такое лесоаграрное 

обустройство территории, которое основано на экологически не-

истощительной технологии. Один из примеров подобного обу-
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стройства – создание адаптированных колочно-западинных пас-

торальных ландшафтов, позволяющих насытить видовое разно-

образие растительных сообществ, увеличить продуктивность и 

рекреационный потенциал всей окультуренной территории. При 

закладке колочных культур необходимо ориентироваться на осо-

бенности жизненной стратегии выживания лесных видов, опре-

деляющие их долголетие с учетом хозяйственного использования 

территории (пастьба скота, выращивание многолетних трав, се-

нокошение). Предполагаемый способ обустройства лесоаграрно-

го ландшафта может быть применен на значительной части При-

каспийской низменности и прилегающих территориях юго-вос-

тока России, имеющих в почвенном комплексе интразональные 

лугово-каштановые почвы по понижениям рельефа (ложбины, по-

тяжины, падины), например, на Ергенях, Приволжской возвышен-

ности, Общем Сырте и в других местах глинистых сухих степей и 

полупустыни. Данное обоснование колочно-западинных (квазиса-

ванных) ландшафтов служит дополнением к общей концепции раз-

вития агролесомелиорации на современном этапе. 

Благоприятные условия агролесоводства сложились в Вол-

го-Ахтубинской, Донской, Медведицкой, Иловлинской и Хопер-

ской поймах. Здесь высокая лесистость территории, большие 

площади садово-огородных кооперативов, овощных плантаций, 

пастбищ, сенокосов, лугов. Из северных и центральных областей 

России приезжают отдыхающие, туристы, рыбаки. Для защиты 

редкой и исчезающей флоры и фауны организованы природные 

парки: Нижнехоперский, Усть-Медведицкий, Донской, Волго-

Ахтубинский, Эльтонский, Щербаковский, Цимлянские пески. 

Создание и сохранение облесенности актуально в бассейнах 

рек. Ширина системы водорегулирующих лесных полос вдоль 

малых рек (50 км) равна 100 м, средних (100, 200 км) – 200-300 м, 

больших (> 300 км) – > 500 м. 
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3. АГРОЛЕСОВОДСТВО В УМЕРЕННЫХ 

СУБТРОПИЧЕСКИХ И ТРОПИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

 

3.1. Облесение и лесоводство на лесных землях 

 

В доисторические времена средняя лесистость территории 

суши Земли составляла  50-70 %. За последние 10 тыс. лет уни-

чтожено 2/3 лесов земного шара, за последние 300 лет площадь 

лесов сократилась вдвое [130]. Начиная с античных времен, про-

цесс обезлесивания территории тесно связан с активизацией ан-

тропогенной деятельности, особенно, земледелием и скотовод-

ством, Упадок древних цивилизаций во многом также связывают 

с исчезновением лесов, аридизацией территорий и истощением 

почвенного плодородия. 

Как средство управления экосистемами пал использовался с 

времен мезолита и мог применяться задолго до него для загона 

дичи. Образующийся при лесных пожарах древесный уголь ока-

зывает на почву скорее физическое, чем химическое влияние, но 

может адсорбировать органические молекулы типа фенолов, а 

они – важный фактор почвенной  экологии. Под влиянием пожара 

теряется органическое вещество в верхнем слое, понижается ка-

тионно-обменная способность и повышается рН, обогащается по-

движными питательными веществами. Ухудшается биология 

почвы, но стабилизируется активность микроорганизмов. В пер-

вые десятки лет сукцессии после пожара наблюдается энергетиче-

ский рост ценозов, экологический омолаживающий эффект, в т. ч. 

и фенольно-очищающийся эффект. Сведение лесов, пожары, 

сжигание отходов сельского и лесного хозяйства увеличивает со-
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держание N2O в атмосфере. 

Подсечно-огневое земледелие рассматривается в качестве 

основной причины обезлесивания в тропиках и тайге. Первона-

чально эта схема себя оправдала, поскольку соблюдалась гаран-

тия во времени и пространстве между деградацией после сведе-

ния леса и его восстановления и плодородия почвы одновремен-

но. Однако, с увеличением численности населения, что приводит 

к усилению деградации почвенного плодородия, восстановить 

которое становится труднее. Рассматриваются научно обосно-

ванные подходы и политика охраны ресурсов для выхода из сло-

жившейся ситуации [485]. 

Рассмотрено влияние подсечно-огневого земледелия на 

обезлесение и повторное зарастание лесом земель. В последние 

200-300 лет ландшафт стабилизировался. В лесах с длительным 

оборотом рубок преобладают высокоразнообразные древесные 

синузии (до 20 видов деревьев и кустарников), а в напочвенном 

ярусе сохраняется большинство травянистых видов. В лесах с ин-

тенсивным лесопользованием и с укороченным оборотом рубки 

природный состав (береза, осина, сосна, 2-3 кустарниковых видов 

в подлеске), в напочвенном покрове преобладают светолюбы. 

Особенно трудно восстанавливается ранневесенняя травянистая 

синузия исходного широколиственного леса на бывших сельско-

хозяйственных угодьях [504]. 

Разработана методология лесной экологии [402]. В Польше 

представлены биометрические показатели приживаемости и со-

хранности смешанных лесных культур из сосны обыкновенной, бе-

резы повислой, дуба черешчатого и лиственницы европейской, за-

ложенных на заброшенных пахотных землях 2 методами обработки 

почвы: прокладка борозд с помощью плуга и сдирания покрова и 

сплошное рыхление почвенной поверхности. Усиление роста в вы-

соту ювенальных деревьев в первом варианте не дает преимуществ, 

так как сопровождается замедлением роста диаметра и снижением 
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устойчивости и сохранности культур [322]. Дан прогноз мелиора-

ции окружающей природной среды [397]. 

В Бельгии изучено восстановление лесной растительности на 

пахотных землях, возникших в результате сплошной рубки леса, 

после которой остались лишь некоторые реликтовые живые изго-

роди и лесные окаймления. Успешность восстановления лесной 

растительности зависела от длительности использования местооби-

тания под сельхозугодья (и связанного с этим содержания фосфа-

тов в почве), также от типа оставленного окаймления полей (леси-

стое или нет) и его общей длины. Полученные результаты под-

тверждают теорию о способности выживания лесных растений в 

оставленных живых изгородях окаймлениях, откуда они могут 

начать повторное расселение на заброшенных сельхозугодьях. 

В Болгарии за последние 50 лет лесистость уменьшилась на 

3-18 %, что привело к усилению дефляции почвы и снижению 

урожаев сельскохозяйственных культур на 6-17 %. Создание по-

лезащитных лесных полос привело в течение последующих 5 лет 

к увеличению урожайности зерновых на 4-7 %, а в последствии 

на 53-58 %. Общая лесистость на равнине должна быть не менее 

8-10 %, а на пересеченной местности 22-24 % [123]. 

Во Франции на пятнадцатилетнем опыте рассматриваются 

особенности создания посадок лиственных пород с целью создания 

живых изгородей. Указываются районы их использования, стои-

мость устройства, придания им формы и проведения промежуточ-

ного пользования в них (заготовка древесины). Оценено влияние 

живых изгородей на продуктивность сельскохозяйственных куль-

тур [510]. В опытах на высоте 1200 м проверяли эффективность 

живых изгородей: из ели, обрезанной на высоте 1,7 м, аналогичной 

необрезанной, из рябины высотой 1,7 м и забора из горизонтальных 

перекладин, высотой 1,7 м. Наблюдения показали, что живые изго-

роди из лиственных пород эффективны, на нижних же ветвях ело-

вых изгородей накапливается снег, снижающий их значение. Уста-
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новлено, что снежный вал перед лиственной полосой защищает по-

садки от ветра, увеличивает приживаемость саженцев до достиже-

ния ими достаточной высоты, позволяющей самостоятельно осу-

ществлять снегозадержание. Там же на участке старого песчаного 

карьера в Буррине проведена посадка лесных культур, как предше-

ственников будущего леса. Указаны техника выполнения работ, 

структура посадок, меры по уходу и охране лесных культур от по-

вреждения животными и транспортом. Через каждые 10-15 лет 

приводится срезание листьев для обогащения почвы органическим 

веществом [277]. Там же в департаменте Сарта увеличены площади 

заброшенных сельскохозяйственных земель и проведено их обле-

сение с учетом лесопригодности [280]. 

Дан обзор плодовой флоры лесов Сербии, флористическое 

разнообразие видов дикорастущих плодовых в лесах экосистемы 

[395]. 

В Португалии проведены экономические оценки агролесо-

водства [250], характеризуется лесное хозяйство в регионе южнее 

Тежу [413]. Дана история культивирования тополя производите-

лями сельскохозяйственных угодий и повышение их продуктив-

ности прежде всего в животноводстве: защита от ветра, укрепле-

ние почвенного и травяного покрова, использование листьев на 

корм скоту, в сочетании с промышленным использованием. Не 

оцениваются экономические и природоохранные проблемы [582]. 

Планирование и контроль землепользования являются од-

ним из важнейших проблем правительства любой страны. В Ита-

лии представлены основные индексы облесенности для различ-

ных водосборов, разработана общая методология выработки по-

литики землепользования для различных регионов. Они базиру-

ются на формальных методах принятия решений по многим кри-

териям и состоят из 3-х стадий: 1) критерии идентификации и 

структуризации; 2) критерии многосторонней оценки и воздей-

ствии; 3) критерии многоцелевой оптимизации [515]. 
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В Италии в связи с увеличением цен на древесину и с суб-

сидиями фермерам увеличиваются плантации тополя на сельско-

хозяйственных землях. Дана информация для производителей 

при выращивании тополей и первые результаты исследований в 

этой области [242]. 

Леса аридных земель дают топливную и строительную дре-

весину, в садовом варианте – плоды и орехи, пищу и корма, из-

меняют микроклимат, приспосабливая его к потребностям сель-

скохозяйственного производства, предохраняют почву от эрозии. 

Люди комбинируют эти аспекты в практике землепользования, 

связанной с их потребностями и социальными ценностями. По-

этому лесоводство на аридных землях более широко может быть 

определено как управление ростом деревьев и кустарников для 

улучшения качества жизни людей в аридной среде. Лесовод-

ственная практика на аридных землях включает элементы и при-

емы, применяемые в экосистемах более умеренного и гумидного 

климата уникальные для аридных условий, садоводческие, водо-

охранные, регулирование выпаса и численности диких животных, 

использование науки для анализа культурных, организационных 

и экономических возможностей и ограничений [295]. 

В Германии пример экологического и экономического образ-

ца насаждений на границах землепользований в ходе нового струк-

турирования крупных аграрных площадей. Живая изгородь состоит 

из 2 параллельных рядов густого низкого кустарника, между кото-

рыми высаживается 1 ряд местные древесно-кустарниковые поро-

ды. Защитные валы создаются из ветвей, обрезаемых в ходе вы-

полнения садоводческих работ. Иногда они достигают 3 м в шири-

ну, 2 м в высоту и 500 м в длину и защищают от повреждения ди-

кими животными. Создаются богатые видами биотопы [403]. 

Свыше 10 лет на альпийской части Баварии осуществляется 

программа повышения функциональной способности защитных 

горных лесов, мероприятия проведены на 10 % площади (12400 га). 
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Основной объем работ составляют лесные культуры, в отдельных 

случаях используют технические устройства. Даны рекоменда-

ции по подбору древесных пород в зависимости от возможного 

движения снежных масс, по особенностям размещения посадоч-

ных мест. Приведены описания типов технических защитных си-

стем, способов их закрепления на склонах [532]. 

Обобщаются результаты глобальной инвентаризации суще-

ствующих агролесоводственных систем (АС) и опыта их внедре-

ния в развивающихся странах, приведенной в 1982-1987 гг. [489]. 

Международным советом по проведению исследований в агроле-

соводстве (JCKAF) систематизируются и даются краткие описа-

ния АС по растительно-климатическим зонам. АС развиваются 

не только в тропических зонах, но и в промышленно развитых 

странах умеренного климата, однако, во всех регионах потенциал 

АС с точки зрения их экологической и экономической эффектив-

ности используется далеко не полностью из-за низкого уровня 

научного обеспечения внедряемых проектов. Определяются ос-

новные направления исследований в агролесоводстве на бли-

жайшее десятилетие, подчеркивается важность развития специ-

альных образовательных и необходимость более активного при-

влечения международных валютных фондов для проведения 

научных исследований и внедрения проектов [540]. 

На XV Международном ботаническом конгрессе в Иокогаме 

в 1993 г. освящается социально-экономическая важность многоце-

левых древесных пород в контексте экономики сельских районов 

Индии. Обсуждается роль этих древесных пород в увеличении 

продуцирования биомассы, поддержания продуктивности почв и 

сохранения базы производства на деградированных землях. Уста-

новлено, что естественные леса богаты органическим С и общим 

N, в то время как леса искусственного происхождения на дегради-

рованных земля богаты Р. Лесные насаждения в аридных зонах вы-

ращиваются для получения товарной древесины, дров, недревесной 
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продукции, создания ветроломных линий, декоративных насажде-

ний или комбинированных целей. Сельскохозяйственная практика 

здесь включает использование деревьев как активного компонента 

агролесомелиорации, лесопастбищной и агролесопастбищной си-

стем, для восстановления маргинальных и деградированных земель 

(засоленных, подтопленных, дефлированных и др.). Древесные 

плантации требуют больших денежных и физических затрат (оро-

шение, удобрение и др.). Неправильное использование этих средств 

может привести к деградации окружающей среды. 

Рассмотрены общие взгляды на роль лесов в деле охраны и 

защиты окружающей среды (включая охрану водных ресурсов, 

защиту почв от эрозии, влияние на локальный климат и умень-

шение вредных воздействий эмиссии газов, охрану естественных 

местообитаний и биологического разнообразия); защитные при-

родоохранные функции лесов в отдельных хрупких средах (осо-

бое внимание горным лесам в связи с ведением лесного хозяйства 

на водосборах, сохранение лесов на сухих землях, охране лесов в 

прибрежных экосистемах и на сырых землях [311]. 

В Японии лесоводство представляют как отрасль сельского 

хозяйства [12]. Обыкновенные характеристики фаунистического 

разнообразия в тропических продуктовых лесах на востоке цен-

тральной Азии. Satoyma – традиционный сельский ландшафт 

Японии, где неустроенные леса часто играют существенную роль 

и традиционные экологические знания, необходимые для челове-

ческих натуральных систем [363]. 

Относительно мало исследований проведено в Африке. 

Установлено, что сильная обрезка сучьев гревиллеи крупной в 

агролесоводственной системе Кении заметно сокращала потреб-

ление воды деревьями и улучшала произрастание кукурузы в 

междурядьях (Jackson N., Wallace J., Ong., 2000). В этой связи ис-

пользование радиоактивного зондирования источников воды, по-

требляемых растениями, представляет большой интерес при изу-
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чении взаимодействия видов растений, выращиваемых в между-

рядьях систем агролесоводства, особенно когда они сильно раз-

личаются по жизненным формам [227]. Распределение стабиль-

ных изотопов в пределах системы почва – растение – атмосфера 

является индиактивным в гидрологических процессах и функци-

ях растений. В этих исследованиях устанавливают действие кли-

матических факторов, физических свойств почвы и способности 

деревьев перераспределять влагу в почве. Все это дает возмож-

ность оценить количественное участие разных источников влаги 

в почве для использования растениями и провести моделирова-

ние роли этих источников. 

В Танзании в агролесоводстве Морогора определили роль и 

биомассу молодых насаждений эвкалипта Eucalyptus tereticornis 

[198]. 

Рассматриваются проблемы и особенности ведения лесного 

хозяйства на сельскохозяйственных землях в Китае, США, Канаде, 

Великобритании, Франции и Центральной Азии. Анализируются 

различные способы подбора пород и создания промежуточных 

сельскохозяйственных культур в междурядьях (зерновых, бобовых, 

цветочных культур и пр.) [263]. Исследуются проблемы интенси-

фикации выращивания злаковых культур в междурядьях дубовых 

лесных полос, способы оптимальности лесных полос в умеренной 

зоне Европы. Анализируются возможности использования техники 

для осуществления сельскохозяйственных операций в междурядьях 

дубовых культур, способы оптимального размещения культур, осо-

бенности применения удобрений и пестицидов с учетом густоты и 

видового состава посадок. Обосновывается целесообразность веде-

ния агролесоводства как составного элемента общеевропейской 

сельскохозяйственной политики [371]. 

В США в штате Небраска предложена подрезка деревьев на 

границе ветрозащитных лесных полос и посевов сельхозкультур, 

как прием ослабления конкуренции за влагу и питательные веще-
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ства и снижение урожая культур. Обрезка произведена на посе-

вах сои на расстоянии 0,75Н (Н-высота лесополос). При этом со-

держание влаги в слое 0-45 см увеличилось на 3,5 % [348]. 

В США в условиях фермы с 260 га до допустимых путем 

террасирования при создании буферных полос из трав (при отво-

де под эти мероприятия) стоимость земли составляет 1124-1129 

долл./га. В сравнении с этой величиной, снижение потерь почвы 

до допустимых при помощи древесных контурных полезащитных 

лесных полос, в которых выращиваются сосна на новогодние ел-

ки, черный орех на древесину, повышают стоимость земли на 

125, 12 и 45 %, полосы из платана западного на энергетическую 

массу, снижают на 14 %. При меньших размерах ферм экономи-

ческая эффективность выше [585]. 

В юго-западном Онтарио внедрение системы агролесовод-

ства в Канаде позволило бы вовлечь в производство неиспользу-

емые сегодня низкопродуктивные сельхозземли (~31 млн га), 

способствовало бы уменьшению эрозионных процессов и эколо-

гической стабилизации. Дополнительно могла бы быть получена 

продукция на 4-5 млн га, цены на которую стабильно растут. Ве-

дутся исследования по подбору древесных пород, выбору мето-

дов и технологий посадки деревьев, методов борьбы с сельскохо-

зяйственными вредителями, продуктивности биомассы [473]. 

На юго-востоке Пенсильвании (США) серпентиновые пу-

стоши представляют собой саванну с быстрой сукцессией леса, 

предположительно вследствие пожаров. Установлено, что инва-

зия сосны позитивно влияет на глубину почвенного слоя, содей-

ствует дальнейшей сукцессии в направлении развития леса [217]. 

В США успешно проводят лесовосстановление в пойменной 

долине Миссисипи [275]. 

Даже в тропиках создание лесонасаждений благотворно ска-

зывается на микроклимате местности и гидрологическом режиме 

почв, снижает интенсивность эрозионных процессов, повышает 
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плодородие почв. Виды растений, используемые при агролесоме-

лиорации, часто служат непосредственными источниками про-

дуктов питания, кормов, топлива и сырья для промышленности. 

Из них особо продуктивными являются баобаб, кокосовая пальма 

и др. В агропроизводственных системах Бразилии изучается про-

дуктивность кукурузы, фасоли и плодовых древесных пород: 

персиковой пальмы, ананаса, маниоки съедобной, макодомии и 

др. Аграрная территория в муниципалитете Сумаре может слу-

жить примером возникновения экологических проблем в резуль-

тате нерациональной обработки почвы. Для решения этих про-

блем предпринимается попытка отбора древесных  и сельскохо-

зяйственных растений для использования в агролесоводственных 

системах. Эти системы тестировались на экологическую безопас-

ность для сельскохозяйственного землепользования в районе и 

особенно для водоохранных зон городов [479]. На неплодород-

ных глинистых почвах тропической Амазонки наиболее пригодна 

для использования в качестве компонента агролесоводства дре-

весная культура капуасу (Schroth Y., 2001). 

Угрожающие темпы обезлесивания в Панаме ведут к значи-

тельным потерям биоразнообразия, местной нехватке древесины, 

усилению эрозии почв и заливанию водоемов [796]. Главной 

причиной сведения леса является экспансия границ сельхозуго-

дий путем сменной обработки краткосрочных залежей. Эта си-

стема землепользования становится все неустойчивее из-за роста 

народонаселения и уменьшения доступных сельхозземель и часто 

ассоциируется с низкой продуктивностью полевых культур и 

снижением почвенного плодородия. Лесоводство с промежуточ-

ным сельхозпользованием (выращивание полевых культур в 

междурядьях, выпас скота) имеет потенциальные социально-

экономические и экологические преимущества для мелких лесо-

владельцев. За последние 20 лет в Панаме число агролесовод-

ственных проектов резко возросло, но мало известно об их по-
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следствиях. Поэтому требуется анализ главных факторов, пре-

пятствующих росту агролесоводства, и необходимы рекоменда-

ции по их устранению. 

Проблемы противоречий сельского хозяйства и лесоводства 

хорошо известны в отличие от примеров их успешного сочета-

ния. Рассматриваются возможности реализации вопросов сочета-

ния в экологическом, социально-экономическом аспектах. Даны 

оптимальные способы организации земельного фонда для одно-

временного успешного ведения сельского хозяйства и лесовод-

ства на локальном, региональном и более высоких уровнях [481]. 

В Бразилии по материалам обзора публикаций [110] конвер-

сия девственных лесов за счет выборочной рубки деревьев на ле-

сосплав, сплошной вырубки и выжигания в пашню и пастбища 

продолжается и будет продолжаться, поскольку возрастает по-

требность в древесине и расширении сельхозугодий страны. При 

выжигании лесов наблюдаются большие потери С и N. Быстрое 

истощение плодородия почв пашни и пастбищ происходит при 

неправильном их использовании. Эти изменения в плодородии 

оказывают неблагоприятное влияние на восстановление древес-

ной растительности на участках заброшенной пашни и пастбищ 

[350]. Там же изучали землепользование в бассейне реки Капива-

ра методами фотоинтерпретации вертикальных аэрофотосъемок в 

1962 и 1977 гг. Обнаружены землепользования: лес, облесенное 

пастбище, плантации кофе, сахарного тростника, кустарниковых 

зарослей, различные 1-летние сельхозкультуры, плодовые сады, 

пруды и др. Сделан вывод, что интенсивное обезлесивание и не-

рациональное землепользование бесконтрольно продолжается. 

Кустарниковые заросли, естественные и искусственные пастбища 

и леса преобладают на низко- и среднеплодородных почвах. Ку-

старники и лес заменились однолетними культурами, пастбища-

ми, а плантации кофе – сахарным тростником [233]. 

Объектом экологического лесоиспользования в т. ч. сельского 
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агролесного землепользования (АЗ) служит комплекс взаимоотно-

шений между лесными и сельскохозяйственными ресурсами и 

естественными условиями жизни леса, пашни, пастбища в пределах 

территориальной единицы землепользования АЗ предлагается 

брать водосбор малых рек. Индикатором слежения могут быть ка-

чество и величины стока воды в реку. Другими критериями могут 

служить уровень продуктивности биогеоценозов, количество по-

терь при АЗ. Эффективность воспроизводства и эксплуатации ре-

сурсов может осуществляться лишь при комплексном планирова-

нии мероприятий агрономического лесохозяйствования и др. толь-

ко при соблюдении санитарно-гигиенических требований [94]. 

Изложено содержание доклада на Международной конфе-

ренции на Мадагаскаре 23-28 марта 1998 г., посвященной опыту 

освоения саванных земель Бразилии. Представлена концепция, 

основанная на разработке эффективных методов эксплуатации 

малоосвоенных территорий саванн влажного тропического пояса 

Земли, могущих стать одним из основных источников населения 

планеты в XXI в. Анализ опыта сельскохозяйственного освоения 

этих земель показал неэффективность применения на них мето-

дов хозяйствования, используемых в зонах умеренного климата, в 

результате чего предложена новая концепция, адаптивная к спе-

цифическим почвенно-климатическим условиям тропической зо-

ны: цикличность, периодичность и состав сельскохозяйственных 

культур, порядок чередования и агрономия выращивания кормо-

вых культур, цикличность их оборота с соответствующим приме-

нением определенных для каждого цикла видов удобрений [549]. 

Изучены аспекты проблемы экологической конкуренции и 

взаимовлияемости между деревьями и сельскохозяйственными 

культурами; экономическая оценка агролесной практики, приня-

тие и модифицирование агролесных инноваций сельским населе-

нием в тропических лесах [4]. 

В Латинской Америке местное туземное население выступа-



 

64 

 

ет мощным фактором перераспределения лесных ресурсов в 

находящихся под угрозой разрушения экосистем тропического 

леса. Утверждается необходимость фундаментальных изменений 

в официальном признании и демаркации местных территорий для 

реализации их экономического потенциала. Проведено сравни-

тельное изучение различных национальных моделей землеполь-

зования для местного населения в сопоставлении с новой моде-

лью, предлагаемой местными организациями. Но только местное 

население не должно подвергаться определенного уровня кон-

тролю над его территориями и ресурсами, но необходим и новый 

тип партнерства между местным населением, научными обще-

ствами, национальными правительственными и международными 

для ведения национального хозяйства в тропических лесах [385]. 

Заброшенные сельскохозяйственные земли могут быть 

освоены под лесные культуры. Так, на юге штата Тамаулипас в 

Мексике в субгумидном климате на высоте 321м над уровнем 

моря на вертисолях тяжелосуглинистых успешно произрастала 

цедрела душистая (Cedrela odorata) [510]. 

В Аргентине в провинции Мисеонес заготавливается около 

70 % деловой древесины. Субтропический климат с суммой осад-

ков 1700-2400 мм. Вырубка лесов сопровождалась резким изме-

нением растительного покрова, деградацией почв. На облесенных 

участках лучше других росли Jlex paraquariehlis, Enterolobium 

contortisiliquum, Astronium balansae, а на богатых почвах – Bal-

forodendron riedelianum. Для ускорения окупаемости желательно 

включать пальму Euterpe edulis [456]. 

В районе с богатым количеством годовых осадков в Коста-

Рике изучены 4-5-летние совместные посадки кофе и эвкалипта. 

Несмотря на свой быстрый рост, деревья эвкалипта не оказывали 

отрицательного влияния на рост, урожайность и минеральное пи-

тание кофейных деревьев [535]. 
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3.2. Агролесоводство на лесных и облесенных землях 

 

Землепользование в лесах теплых стран еще более много-

гранно и продуктивно. С этих позиций рамки земледелия, обычно 

традиционно нацеленного на выращивание сельскохозяйствен-

ных травянистых растений, должны быть значительно расшире-

ны. Очевидно, что здесь широкое поле деятельности для агроле-

соводства, относительно нового направления в земледелии. 

Обсуждена стратегия земель в сельском хозяйстве [524], со-

ветуют новые лесозащитные мероприятия для практики [467], 

предложено создание агрокультур на вырубках [138], разработана 

методология исследований в лесо-луговых экосистемах [402]. 

Деградированные, низкокачественные, так называемые мар-

гинальные земли занимают громадные площади. Анализ биоло-

гических и экономических данных 94 государств указывает на 

целесообразность освоения земель [272]. Древесные и кустарни-

ковые (включая и плодовые) породы при совместном произрас-

тании с сельскохозяйственными культурами обеспечивают вос-

становление деградированных земель, охрану почв, улучшают 

микроклимат, водообеспеченность, повышают урожайность сель-

скохозяйственных культур. 

Ниже сведения о агролесоводстве излагаем в последова-

тельности: восточное полушарие с севера на юг и западное. 

В Западной Европе рассматривается вопрос о комплексном 

использовании сельскохозяйственных угодий не только для про-

изводства продукции, но и для получения топлива в виде древес-

ного сырья. Это позволяет обеспечить лучшие условия для охра-

ны окружающей среды и повышает общую рентабельность ис-

пользования земельных угодий. Рассмотрены особенности реко-

мендуемых древесных и кустарниковых пород, а также техноло-

гии их выращивания с учетом достижений науки и техники. Об-

суждаются преимущества и возможные проблемы агроэнерголе-
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соводства [442]. 

В Великобритании предлагается использование электронной 

таблицы при экономическом моделировании агролесоводствен-

ных систем. Даны методические аспекты экономической оценки 

системы использования земель, используемых одновременно в 

сельском и лесном хозяйстве для выращивания тополей, зерно-

вых и овцеводства. Рассматриваются сценарии альтернативных 

цен на продукты агролесоводства при различной продуктивности 

земель [581]. 

Во Франции разработана интегральная планирующая модель 

для сельскохозяйственной фермы с прилегающим лесным участ-

ком. Решается проблема среднесрочного планирования хозяй-

ственной деятельности многоотраслевых фермерских предприятий, 

на которых практикуются сельскохозяйственное и лесохозяйствен-

ное землепользование с получением недревесной лесной продук-

ции. Происходит одновременное решение производственных сель-

скохозяйственных и лесохозяйственных проблем. Модель рассмат-

ривает также возможности инвестирования денег в планово-

финансовые задачи. Даны примерные расчеты для 2-х и 10-летнего 

периодов землепользования. Выдается единый промфинплан [322]. 

Анализ почвенных биологических связей в совместных лес-

ных (еловых) и сельскохозяйственных (картофель) культурах в 

условиях Чехии позволил определить агролесоводство как высо-

коэкологический и экономически целесообразный способ ис-

пользования земли. Рассматриваются особенности технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур на узких полосах 

между деревьями – alley cropping system. Опыты показали, при 

длительном бессменном возделывании кукурузы и коровьего го-

роха урожайность (У) их ежегодно падала, соответственно на 340 

и 96 кг/га, причем снижение У и деградацию почвы наблюдали и 

при применении удобрений при широких междурядьях. Урожай-

ность была выше, чем при узких, несмотря на снижение количе-
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ства опада, рассматриваемого как органическое удобрение. Дела-

ется вывод, что уровень научных знаний по биофизическим про-

цессам, протекающих у растений при данной технологии, суще-

ственно ниже, чем по традиционным сельскохозяйственным и ле-

сохозяйственным технологиям. Необходимо изучить динамику 

поглощения питательных веществ у сельскохозяйственных куль-

тур и древесной растительности, напряженность конкуренции у 

них за воду, элементы питания и свет. Возможно и аллелопатиче-

ское взаимодействие [409]. 

Агролесоведение, представляющее наличие древесно-

кустарниковую растительность на полях, является перспективной 

системой использования земли. Она предотвращает деградацию и 

обеспечивает восстановление деградированных земель, улучше-

ние накопления влаги, улучшает окружающую среду, повышает 

продуктивность земель [622]. 

В Грузии в связи с трансформацией системы землепользо-

вания на рубеже XX и ХХI в. активизировались эрозия почв, 

оползни, дегумификация, агрогенная эволюция почв [318]. 

В Азербайджане (А. М. Гулиев, 2006) улучшение экологиче-

ского и агрохимического состояния загрязненных почв Апшерон-

ского полуострова проводится в следующих направлениях: по-

вышение агротехники земледелия, садоводства; озеленение, со-

здание лесных массивов, водосборных бассейнов и водохрани-

лищ; создание жилищных массивов. 

Рассматриваются основные актуальные научно-исследова-

тельские проблемы агролесоводства в Европе. Анализируется 

технология создания лесных культур с учетом среды обитания, 

подбора пород, способов борьбы с сорными растениями, приме-

нения удобрений и защита от травоядных. Отмечены особенно-

сти ухода за культурами, проведения чисток  прореживаний и 

возобновления насаждений. Учтены кормовые ценности агролес-

ных ресурсов, качество древесины, конкурентные взаимоотноше-
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ния древесных пород и травянистых растений, а также особенно-

сти эксплуатации агролесных систем [209]. 

Рассматриваются различные формы агролесоводства, практи-

куемого в умеренных зонах Европы. Используются как традицион-

ные, так и радикально новые формы агролесоводства в соответ-

ствии с актуальными потребностями хозяйства, а также отмечен 

ряд социально-экономических  и технических проблем, возникаю-

щих при внедрении этих форм в практику. Выявлена недостаточная 

разработка юридических и регламентирующих норм, ограничива-

ющих использование некоторых форм агролесоводства [317]. 

Описано проведенное Национальным институтом сельского 

хозяйства исследований Франции изучение первых опытов сов-

местного агро- и лесоводства в департаментах Лангедок – Рус-

сийон. Опыты земледельцев с целью комплексного использова-

ния земли под выращивание качественной лиственной древесины 

с одновременным разведением овец, коз, лошадей, быков и др. 

Для каждого опытного участка выбирались индивидуальные 

флористические и фаунистические параметры, исходя из его спе-

цифических географических, климатических и почвенно-эконо-

мических характеристик. На ряде отдельных участков испытыва-

лось совместное выращивание ценных пород деревьев с продук-

тами полеводства: ореховых деревьев с твердыми сортами пше-

ницы, олив с виноградом, черемши с фуражным зерном. Сделана 

общая положительная оценка и выработаны первые предвари-

тельные рекомендации [230]. 

В Португалии на прибрежных дюнах представлена картина 

существующего землепользования и ведения лесного хозяйства 

на облесенных дюнах на протяжении от г. Овар до г. Фагейра-да-

Фош на площади 31,3 тыс. га [602]. Сообщается о состоянии и 

перспективах рационального землепользования в лесах Эдгоро: 

агролесоводства, агролесопастбищного хозяйства, садоводства в 

горной местности [438]. В стране басков обсуждается совмеще-
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ние лесного и лесопастбищного хозяйства [495]. 

Исследования в Болгарии [26] показали, что достижения в 

агролесоводстве способствуют преодолению отрицательных по-

следствий повышенной энергозатратности сельхозпроизводства, 

смягчению воздействия глобальных изменений, помогают бо-

роться с опустыниванием и повышают биоразнообразие при од-

новременном достижении уровня разнообразного, дешевого и 

высококачественного производства растениеводческой и живот-

новодческой продукции. Задернение междурядий сливовых садов 

оказывает сильное противоэрозионное влияние, не требует до-

полнительного внесения удобрений, укосов и вывоза травянистой 

массы. Травянистый покров не скашивают, а обрабатывают 2-3 

раза в год низкими дозами гербицидов (раундап 800 мл/га). Рост 

и плодоношение оптимальное [571]. 

В различных районах Турции выращивали кукурузу, сахар-

ную свеклу, горох, фасоль, томаты в насаждениях тополя. Прове-

дено сравнение экономической выгоды от использования 11 ва-

риантов сочетания тополя и сельскохозяйственных культур [269]. 

Там же проводятся исследования по почвозащитному земледе-

лию и внедряются рекомендации по почвозащитному земледе-

лию на фермах [623]. 

Для внедрения научно-технических достижений необходи-

мы  проекты землевладений, разработанные на агроландшафтной 

основе. В числе основных мер предлагаются следующие: предот-

вращение потери гумуса на пашне, предотвращение водной и 

ветровой эрозии, сохранение и восстановление лесных массивов, 

сохранение всех видов экосистем и лесовосстановление, озелене-

ние городов и населенных пунктов, научных исследований по 

борьбе с опустыниванием [459]. 

Дан анализ экологический анализ зоны Канала двух морей, 

соединяющий средиземное и атлантическое побережья Франции, 

причисленного ЮНЕСКО к памятникам мировой культуры. Изло-
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жены география, история создания, его экономическое, туристиче-

ское и культурное значение. Описаны комплексные межведом-

ственные мероприятия по благоустройству канала, по восстановле-

нию лесонасаждений на берегах, сделан вывод об экологической 

опасности промышленных посадок тополя, проводящихся ранее, и 

показывается целесообразность замены его на платан [211]. 

Приведен обзор состояния лесного хозяйства Украины и 

перспектив его развития в сфере природоохранной деятельности, 

заповедного дела и сохранения биоразнообразия в лесных ком-

плексах в свете заданий, поставленных перед аграрным сектором 

развития агролесосистем на период до 2025 г. [176]. 

На Украине формирование агролесного ландшафта наибо-

лее благоприятно для устойчивого развития сельскохозяйствен-

ного производства. Для защиты земли и посевов на полях более 

чем на 430 тыс. га созданы полезащитные полосы, общая протя-

женность которых более 320 тыс. км. Под их защитой находится 

более 13 млн га (40 % пашни). По берегам больших и малых ре-

чек заложено 160 тыс. га защитных насаждений, в степной зоне – 

800 тыс. га леса. Защитное значение лесных насаждений вокруг 

водохранилищ в степи намного больше стоимости древесной и 

другой продукции, которую они могут дать после вырубки. Так, 

ежегодная прибавка валового сбора зерна на почвах под защитой 

их более 70 тыс. ц. Прибыль от использования древесины, опре-

деленной по среднегодовому приросту, составляет лишь 17,88 % 

комплексной годичной эколого-экономической оценки этих 

насаждений, тогда как от выполнения лесом защитных функций 

(водоохранных, почвозащитных и полезащитных) – 36,95 %, са-

нитарно-гигиенических и рекреационных – 42,00 % [430]. 

Рассмотрены первые попытки (1948г.) озеленения золоотва-

лов в Донбассе. Детально изложено озеленение отвалов в Чиа-

турском марганцево-рудном и Александровском буроугольном 

бассейнах. В Криворожском и Керменском железорудном бас-
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сейнах проводилось озеленение отвалов путем высадки деревьев 

и кустарников на суглинки. Даны примеры рекультивации отва-

лов и отработанных карьеров под пастбища и сенокосы. На отва-

лах культур путем создания черноземного слоя 40-50 см и внесе-

ния минеральных и органических удобрений. Большой вред пло-

дородию земель приносят кислые осадки [360]. 

В рамках общего рынка стран ЕС обсуждаются меры по 

предотвращению производства излишков продукции, в результа-

те которых предполагается высвобождение (или  перепрофили-

рование для другой продукции) ~7 % сельхозугодий в ФРГ. Рас-

смотрены способы облесения также площадей: создание лесных 

плантаций (с оборотом рубки 5 лет), по производству древесной 

щепы, топливной древесины, а также лесных культур с укоро-

ченным оборотом рубки [426]. 

В последние годы качество продукции лесного и сельского хо-

зяйства и рыночная цена снижаются. Необходима переориентация 

целей и связей этих двух отраслей. Возможно сближение общих ин-

тересов. Предлагается организовать профессиональное обучение 

земледельцев лесных и сельскохозяйственных хозяйств [299]. 

Рассматриваются проблемы ведения агролесоводства в раз-

вивающихся странах. Показано, что эффективность агролесовод-

ства связана с техническими и социально-экономическими осо-

бенностями его влияния. Отмечена необходимость выращивания 

высокопродуктивных пищевых культур в агролесоводственных 

системах. Требуется решение сложных проблем управления за 

созданными системами [228]. 

Рассмотрены вопросы управления сельскохозяйственного 

пользования в национальных парках, дан обзор влияния сельско-

хозяйственной деятельности на ресурсы парка и биоразнообразия 

на сельское хозяйство [51]. 

Изучена деградация тугаев в Средней Азии и представлено 

агролесомелиоративное обустройство агроландшафтов [172]. 
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Одним из основных мероприятий оздоровления экологиче-

ской ситуации в национальном природном парке "Аслы-Куль" 

является лесная мелиорация. Планируется создание водоохраной 

зоны вокруг озера, используя мероприятия по облесению и залу-

жению на прилегающей территории шириной 300 м и площадью 

1440 га, а также сплошные и куртинные леса на эрозионноопас-

ных территориях (850 га). Рекомендуется стланиковая форма ду-

ба в сочетании с кустарниками, березой бородавчатой. Днища 

понижений облесять кустарниками: ивой, смородиной черной и 

черемухой. На склонах долины создавать лесополосы [23]. 

В Восточной Азии в агролесосистемах предлагают выращи-

вать ценные продуктивные культуры арабского кофе [251]. 

Во Вьетнаме изучали семь видов землепользования в экоси-

стемах естественных пастбищ и обустроенных [554]. 

В Китае имеется огромное население при ограниченных ре-

сурсах сельскохозяйственных земель. Чрезмерное сокращение 

обрабатываемого земельного фонда с 1960-х гг. привело к ослаб-

лению ресурсной базы производства продуктов растениеводства. 

Требуется совершенствование законодательства и средств его 

осуществления с целью ужесточения системы планирования зе-

мельных угодий [508]. 

Проект "Конверсия пашни в лес и луг" (ССРУР) в Китае 

осуществляется в верховьях р. Янцзы и среднем течении Хуанхэ. 

Применительно к конкретным выделены типичные субрегионы с 

трудно восстанавливаемой растительностью. Изучен набор дре-

весных видов, предложены модели с комбинацией экологиче-

ских, экономических и социальных полезностей с учетом геогра-

фических границ, природных условий, главных лимитирующих 

факторов, технических концепций, структуры лесных и травяни-

стых типов растительности [421]. 

В Китае провинции Шаньдун исследования проводили на 

землях с ровным рельефом с разной продолжительностью транс-
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формации пашни (20 и 10 лет) под лес (белая береза) или плодо-

вые насаждения (яблоня). Почвы имели рН 6,4-7,1, содержание 

Nобщ 0,051-0,11 %. Рекомендовано до посадки плодовых деревьев 

или леса предварительно проводить посев многолетних трав для 

ослабления эрозии почвы. Под лесом различного возраста были 

различия в содержании органических веществ, но оно меньше, 

чем под лесом вследствие отбора листвы на топливо [323]. 

В Китае на сельскохозяйственной равнине в связи с имев-

шим место в последние годы усыханием разработаны меры по 

охране и расширению насаждений Zelkova schneideriana [602]. 

Рост и приживаемость кактуса колоновидного Pachycereus 

pringlei в условиях островков песчано-глинисто-суглинистой 

почвы из-под деревьев увеличивалась при 50 % притенения, со-

здаваемого спелыми древостоями Prosopis articulata. При внесе-

нии N-удобрений рост увеличивался в 2 раза, а при внесении Р и 

К – незначительно [247]. 

В Китае посадки пожароустойчивых древесных пород на не-

сформированных почвах шириной 10-15 м могу создать высокоэф-

фективный и экономичный биологический защитный пояс [614]. 

Разведение лесов в пустынной и полупустынной зонах имеет 

многоцелевое назначение. К тому же деревья являются главной со-

ставляющей смешанных систем землепользования в сельском хо-

зяйстве. В последнее время древесные насаждения используются 

для восстановления маргинальных и деградированных земель. При 

этом методики закладки насаждения, его выращивания и поддер-

жания существенно зависят от вида дерева, назначения насажде-

ния, его социально-экологических характеристик. Описаны раз-

личные методики создания и ухода за насаждениями в зависимости 

от условий местонахождения и ожидаемой выгоды [347]. 

На севере Китая, во внутренней Монголии в пустыне Аякса 

создавали искусственные фитоценозы с кустарниковыми и полуку-

старниковыми видами (Artemisia sphalrocephala). Изучали рост и 
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репродукцию растений различной популяционной плотности и 

связь между биомассой и влажностью почвы в слое 0-40 см. Из 

разных вариантов плотности наибольшей продуктивностью на 1 

растение отличилась наиболее разреженная популяция (1,1 расте-

ние/м
2
). Очень низкая отмираемость была при плотности 1,1 и 2,1 

растение/м
2
. Оптимальной признана густота – 2 растения/м

2
 [647]. 

Изучали продуктивное сосуществование древесных пород и 

получаемую прибыль при выращивании промежуточных культур в 

междурядьях Taxodium ascendens в КНР провинции Цзяньсу. Оха-

рактеризованы особенности взаимодействия деревьев с промежу-

точными культурами. Создана модель для описания продуктивно-

сти их сосуществования. Идентифицированы адаптация и распре-

деление ресурсов как главные факторы преимущества комбинации 

видов в агролесоводстве. Промежуточные культуры дают преиму-

щества в сравнении с монокультурой деревьев или возделываемых 

культур. В насаждениях Т. ascendens вплоть до 3-го класса возраста 

на долю пахотных культур приходилось 50-80 % общего урожая 

биомассы в агролесоводственной системе. Промежуточные куль-

туры существенно не влияли на рост в высоту и радиальный при-

рост стволов, не повлияли и на рост промежуточных культур [352]. 

Отмечена конкуренция в рядовых посадках деревьев с временным 

выращиванием сельскохозяйственных культур. Определено рас-

пределение, динамика и поглощение азота почвы [417]. 

В аридных и семиаридных регионах на западе Китая возврат 

бывших пахотных земель к лесам и лугам улучшает экологию и 

снижает эрозию почвы, но фермеры при этом несут потери. Рас-

сматриваются проблемы экономической компенсации этих потерь. 

Во многих районах Западного Китая фермерские участки распола-

гаются на крутых склонах. Построена логистическая кривая роста 

экономических компенсаций, описывающая динамику фермерских 

доходов в ходе ТСГУ. Моделирование элементов дохода позволяет 

формулировать различные компенсационные стандарты, приводя-
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щие к 5 различным вариантам. Обсуждаются 4 аспекта проблемы 

компенсационного перевода пашни в лес и луг [349]. 

В Китае в пустыне Гоби описан опыт применения фитоме-

лиоративных приемов закрепления подвижных песков, борьбы с 

ветровой эрозией, сельскохозяйственного освоения земель под 

фитомелиоративной защитой во внутренних и окраинных райо-

нах пустыни (Лѐссовое плато) [291]. 

В Китае предложена технология продуктивности почвы то-

полевой плантации с промежуточным выращиванием сельскохо-

зяйственных культур [430]. 

На юге Китая по методике попарного сравнительного анали-

за проведена подробная оценка экономических, экологических и 

социальных полезностей 3 типов агролесоводственных систем. 

Агролесоводственные системы на основе сочетания куннингамия 

ланцетная – Aleurites fordii – Mesona chinensis оказались наиболее 

полезным [378]. 

В Китае цитрусовые (Citrus reticulatа) высаживали на площа-

ди питания 3 × 3 м, сою сеяли в междурядьях цитрусовых (35 × 30 

см). При совместном выращивании мобильность Р по профилю 

почвы усиливалась, Р из более глубоких слоев перемещался в по-

верхностный слой быстрее [649]. По данным 9-летних полевых 

опытов в районе Лисяхе, провинция Цзяньсу рост деревьев Tax-

odium ascendens несущественно изменился при выращивании в 

междурядьях пшеницы, рапса, сои и маша. Молодые деревья (до 

3лет) не снижали урожаев полевых культур. В древостоях старше 

4 лет при густоте 1667 стволов/га 4 различных схемах посадки 

урожайность культур снижалась, но при выращивании райграса в 

6-7-летних древостоях – повышалась, т. е. урожайность повыша-

ется при замене светолюбивых культур теневыносливыми. Управ-

ляемые агролесоводственные системы имеют преимущества перед 

монокультурами деревьев или полевых культур [355]. 

В Китае анализировали данные 7 метеорологических стан-
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ций, включавшие 10 климатических показателей, с целью срав-

нения результатов воздействия на микроклимат различных агро-

климатических методов, предусматривающих создание полеза-

щитных полос. Положительное воздействие этих полос на фор-

мирование микроклимата и соответственно повышение урожай-

ности сельскохозяйственных культур очевидно, однако при усло-

вии, что лесистость составляет не менее 20 % [435]. 

Изучали технику водо- и почвозащитного лесоразведения с 

использованием 4 управленческих моделей: агролесомелиора-

тивной, лесотравяной растительности, лесолекарственных куль-

тур и лесоплодовых деревьев на примере Западного Ляонина. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что возможно 

достижение не только высоких экономических показателей, но и 

экологических и социальных преимуществ при комбинированном 

использовании всех 4-х моделей [603]. 

В Китае на базе обширных исследований дан анализ потен-

циала агролесоводственной практики с экосистемной точки зре-

ния. Представлены базовые принципы развития агролесоводства, 

которые обеспечивают теоретическую основу для проектирова-

ния и планирования модели крупномасштабных агролесовод-

ственных комплексов [440]. 

Подсчеты экономической, экологической, социальной и об-

щей выгоды на отмели реки в Китае показали, что агролесная 

экосистема существенно превосходит систему с доминированием 

Phragmites communis. Оптимальной моделью регуляции оказалась 

модель прореживания системы, выбор некоторых промежуточ-

ных культур, которые должны обладать большей экономической 

ценностью [32, 570]. 

В южных районах Китая под агролесохозяйственными насаж-

дениями куннингамии заметно улучшалось плодородие почвы, но 

при дополнительном введении сои или табака для его поддержания 

требовалось снижение интенсивности обработок и внесение удоб-
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рений [596]. Наряду с агролесоводственной системой куннингамии 

ланцетной перспективна и система Coix lakryma-johi [638]. На юге 

провинции Шаньси установлено, что интенсивность освещения яв-

ляется ключевым фактором, влияющим на продуктивность выра-

щивания пшеницы. Наибольший урожай отмечен при использова-

нии схемы посадки тополей 3 × 12 м [427]. 

На склоновых землях в долине р. Янцзы в районе водохрани-

лища Трех Ущелий установлено, что наилучшее удержание от смы-

ва и выщелачивания питательных веществ из почвы обеспечивают 

два типа агролесохозяйственных структур: выращивание экономи-

чески важных лесных пород на террасированных склонах и на скло-

новых сельскохозяйственных землях (Huand Rungnan и др., 2000). 

Промежуточное выращивание сельскохозяйственных куль-

тур и тополя на песчаных почвах вдоль русла Желтой реки оказа-

лось вполне продуктивным при значительном увеличении шири-

ны междурядий (Shi Mingzhi, 2003). 

В Буркина Фасо в субсахельской зоне практикуется накоп-

лением влаги с микробассейнов в понижениях (Zai). В тропиче-

ской железистой лессивированной почве (I) и эутотрофной бурой 

(II) в качестве удобрений использовали компост из древесных ли-

стьев и соломы, NPK удобрения и Nм. Наблюдали за биологиче-

ской активностью почв в поверхностном слое и с глубиной по 

профилю. Органические и минеральные удобрения усиливали 

биологическую активность в I и II. Физико-химические свойства I 

были менее благоприятными, чем II, что сильно отражалось на их 

биологической активности. При наличии растительного покрова 

биологическая активность почв была намного сильнее, ослабевая 

с глубиной по профилю. Общая микробиомасса почвы больше 

под растительным покровом в II по сравнению с I. Независимо от 

растительного покрова, использование приема "Zai" заметно 

улучшало биологическую активность II [651]. Подобные иссле-

дования связаны с изменением растительности [76]. 
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В южном Мали в катеновом парке при возделывании хлоп-

чатника и зерновых на некоторых полях в продолжении 30 лет по-

лучали значительные урожаи, что объяснялось положительным 

влиянием растущих на полях деревьев Vitellaria paradoxa. В прове-

денных исследованиях взаимосвязей между возделываемыми куль-

турами и плодородием почвы в зависимости от растущих на полях 

деревьев на наклонной катене, что в нижней части склона произ-

растало 24 дерева/га, покрывающих 8 % поверхности почвы с обра-

зованием ежегодно 36,7 кг листьев на дерево и поступлением в 

опаде N19, P1, K19, Ca29, Mg10 г/м
2
∙год. Содержание в почве С и N 

под кронами деревьев было существенно выше, чем на открытом 

пространстве. Число деревьев в средней части склона было суще-

ственно меньше – 3 дерева/га, а в средней части – лишь 1,5 дере-

ва/га, ослабевало их влияние на почву. В нижней части катены воз-

действие деревьев отражалось на плодородии всего поля, что со-

здавало благоприятные условия для возделывания культур [585]. 

В Северном Камеруне в условиях выпадения 1200 мм осадков 

биотехнологические циклы основных питательных веществ зависят 

от использовавшихся видов деревьев. После рубки древостоев и 

сжигания порубочных остатков ионообменные свойства почвы 

улучшались под всеми породами. Улучшение статуса органическо-

го вещества в почве отмечено только в варианте Acacia polyacantha. 

Использование почвенного пула N зависело от климатических 

условий и запашки органических веществ в почву. При последую-

щем выращивании кукурузы наблюдались периоды видимой им-

мобилизации минерального N. Обогащенность почвы органиче-

ским веществом тесно отражалось биоиндикаторами плодородия 

почвы. Надземная биомасса, развитие корней и урожай зерна куку-

рузы очень зависел от применявшихся видов деревьев во время 

первого периода, и лучшим считалась A. рolyacantha [379]. 

В Эфиопии на горах выборочно лесные насаждения исполь-

зуют для отопления [282]. 
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В Судане, Западном Дарфуре изучена мелиоративная роль 

акации Acacia albida и других лесных видов в агролесоводстве 

ферм [459]. 

Рассчитана экономическая эффективность агролесных ферм 

в Миссури [407]. 

Изучали повышение продуктивности низинных грунтов и 

твердой древесины лесов в поемной долине Нижней Миссисипи 

и улучшение гидрологии, чистоты воды, ведение сельского хо-

зяйства фермерами, лесоводство на маргинальных угодьях, вос-

становления их экологии [324]. 

В Южной Африке (ЮАР) из-за подкисления почвы встает 

вопрос о перемещении на север континента. Из лесных пород 

сильно подкисляют сосна, эвкалипт и акация, а из многочислен-

ных сельскохозяйственных культур – чай [513]. Бамбара (Vigna 

subterranea) широко распространена, как зернобобовая культура. 

Проблемой при ее выращивании является оседание и самоуплот-

нение почвы, широко распространенное явление в северо-

западных провинциях ЮАР, соседней Ботсване. Изучали эффек-

тивность 3,0 т/га гипса, 1,0 т/га гель-полимера, 3,0 т/га травяной 

мульчи, 5,0 т/га навоза. Почвенные мелиоранты и мульча повыша-

ли всхожесть семян, завязывание плодов, урожай плодов и зерна в 

ряду: мульча > навоз > гипс > полимер-гель > контроль [451]. 

Для защиты от ветра цитрусовых в Северной провинции 

ЮАР используют казуарину. Однако вегетационные исследова-

ния показали, что поступление больших количеств листьев казу-

арины в почву ухудшало рост цитрусовых культур и агрохимиче-

ские свойства почвы (подкисление, засоление). Поэтому необхо-

димы коррективы в ассортименте защитных лесных культур, в 

частности почвоулучшающих и оказывающих аллелопатическое 

воздействие на цитрусовые (Mashela P., 2001), 

Важным резервом повышения плодородия почв в земледе-

лии лесных районов является использование листьев в качестве 
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удобрений. Так, муниципальные сборы опавших листьев на пы-

леватом суглинке учебной фермы близ Питстауна в штате Нью-

Джерси США на протяжении четырех лет в дозах по 22,5 и 45,0 

т/га сухой массы повысили содержание в почве органического 

углерода и азота с 1,39 и 0,10 % до 1,84 и 0,20 %, рН с 6,2 до 6,4, 

емкость обмена с 10,3 до 11,4 мг-экв/100 г почвы и не привели к 

накоплению избытка тяжелых металлов, особенно Сu, Pb [632]. 

Мульчирующие материалы из свежесрезанной биомассы тропи-

ческого бобового дерева Calliandra calothrysus также способство-

вали улучшению питания и накоплению биомассы фасоли [633]. 

Изучение обогащения почвы азотом бобовыми деревьями и 

кустарниками при аллейной посадке на кукурузных полях в Иба-

дане (Нигерия) показало что Albizia lebbeck увеличивает прирост и 

урожайность кукурузы, хорошо переносит четыре обрезки и не 

страдает от термитов [634]. Из-за низкой скорости разложения ли-

стья и ветки дольше сохраняются в качестве мульчирующего мате-

риала. При использовании азотофиксирующих древесных растений 

возврат азота при обрезке возрастает до 49-59 %. Междурядное 

размещение лесной древесной культуры Gmelina arborea с пище-

выми культурами ямса, кукурузы и маниоки повышало содержание 

в почве азота и фосфора, несколько уменьшало содержание орга-

нического углерода (Ojeniyi S., Agbede O., Fagbenro J., 1980) 

Титония разнолистная, кустарник из семейства астровых, 

широко распространена на фермах во влажных и полувлажных 

тропиков Африки. Зеленую биомассу ее используют на зеленое 

удобрение под затопляемый рис, кукурузу и овощные культуры 

[635]. Листья этого растения содержат 3,5 % N, 0,3 % Р и 4,1 % К 

и после заделки в почву под кукурузу повышают урожай в боль-

шей мере, чем эквивалентные нормы минеральных удобрений. 

Для поддержания бездефицитного баланса питательных веществ 

желательно дополнительное внесение удобрений под кустарники 

при многократном скашивании его надземной части. 
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3.3. Агролесоводство на пастбищных землях 

 

В биосфере суши земного шара пастбища продуцируют около 

10,4 млрд т биомассы, обеспечивая кормом около 3 млрд голов 

скота (Дювиньо П., Танг М., 1968). Наибольшая продуктивность 

отмечается у лугово-лесных пастбищ, наименьшая – у песчаных. 

Рассматриваются проблемы эффективности использования 

аграрных лесов в качестве устойчивой кормовой базы для живот-

новодства. Предлагаются различные варианты организации ком-

плексного освоения всех растительно-биологических ресурсов 

аграрных лесов [160]. 

Показаны теоретические основы фитомелиорации природ-

ных кормовых угодий на разных типах пастбищ, рекомендуемые 

технологии  и подбор перспективных видов полукустарников, те-

рескена, трав и их смесей, а также создание пастбищезащитных 

полос и кулисных посадок [98]. 

На естественных перестройного возраста и отмирающих ку-

старниковых пастбищах путем обрезки кустарников на различ-

ную высоту создают повторно-чередующиеся полосы шириной, 

равной 15-30-кратной средней высоте кустарников. Полосы рас-

полагают перпендикулярно направлению эрозионно-опасным 

(господствующим в данной местности) ветрам в весенний пери-

од. При этом, чем активнее ветровая деятельность, тем меньше 

ширина полос. Обрезку кустарников проводят весной – до начала 

сокодвижения у растений. Растения срезают на 1/2-1/3 высоты на 

второй полосе, на третьей – на пень. На первой наветренной по-

лосе не срезают [405]. 

Разработана методология исследований выпаса в лесу [24]. 

Выясняются возможности и перспективы пастбищезащитного 

полосного лесоразведения из вяза приземистого и саксаула черного 

на бурых полупустынных почвах и сильноминерализованных ГВ, 

барханных песках, подверженных дефляции [524]. 
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Провели сравнительное изучение 4-листопадных древостоев 

в связи с влиянием выпаса на круговорот питательных веществ в 

лесных почвах. Лесное пастбище характеризовалось и повышен-

ной биоактивностью почвы по сравнению с невыпасаемыми 

участками. Минерализация N и рН были выше, а органическое 

вещество глубже перемешенного с минеральной почвой [8]. 

Приведены сведения о химическом составе и кормовой цен-

ности терескена в сравнении с естественным травостоем и кара-

ганой древовидной. Показано, что введение терескена может по-

высить продуктивность пастбищ Хакасии и предохранить паст-

бищные земли от эрозии и дефляции [181]. 

Дана оценка биотипического влияния лесопастбищных эко-

систем на повышение биоразнообразия мелиорируемой террито-

рии особенности накопления питательных элементов в фитоцено-

зах, а также рассматривается потенциальная эффективность ис-

пользования кормовых ресурсов [1]. 

После перехода от естественной растительности к сельско-

хозяйственному использованию земель сравнивали пастбище из 

щетинника Setaria sphacelata и традиционное пастбище со сме-

ной трав с ненарушенным старым лесом, вторичным лесом (15-20 

лет) и возобновившемся кустарником (5-10 лет). Пастбище из 

щетинника уменьшало запасы N-NO3 и минерализации N по 

сравнению со зрелым и вторичным лесом и традиционным паст-

бищем. Почвы под пастбищами были более влажными и имели 

большую плотность сложения, чем под лесными [514]. 

Впервые приводятся результаты опытно-производственных 

испытаний технологий выращивания прикошарных лесных полос 

и зонтов на супесчаных почвах Средней Сибири. Опыт лесоме-

лиорации пастбищных земель может быть успешно применен в 

степной зоне Южной Сибири в хозяйствах с разным экономиче-

ским потенциалом [193]. 

Даны рекомендации по созданию лесопастбищ на подвиж-



 

83 

 

ных песках ЮВ ЕТР [137]. Предложено лесоводство и укрытие 

для домашнего скота [453]. 

Выявлена специфика формирования лесопастбищных угодий, 

закустаренных лохом в районе Среднего Дона [16]. Показана роль 

насаждений лоха в изменении микроклимата и повышении эколо-

гической комфортности пастбищ Волго-Ахтубинской поймы [18]. 

Проведено фитомелиоративное районирование, обоснованы 

биоэкологические лесопастбища в современных очагах опусты-

нивания на деградированных землях С-З Прикаспия и Нижнего 

Поволжья. Определен эколого-экономический эффект фитомели-

орации [75]. 

В Западно-Казахстанской обл. развилось опустынивание 

территории. На деградированных пастбищах эолово-аккумуля-

тивного комплекса предлагают создание мелиоративно-кормовых 

и пастбищезащтных лесонасаждений, регулирование пастбище-

оборота, на разбитых песках – создание древесно-кустарниковых 

насаждений. На землях пологоволнистой суглинистой равнины – 

регулирование пастбищезащитного севооборота и постепенная 

смена системы выпаса (с системного на загонно-порционную 

пастьбу) (Есмагулова Б. Ж., 2016). 

В Швеции округе Калмор на пастбищах в Брабигдене в силу 

исторически сложившихся особенностей ведения лесного и сель-

ского хозяйства до конца XIX в. в ландшафте преобладали леса, в 

которых выпасали и кормили молодыми ветками скот, а также 

полуестественные луга. В настоящее время данных сообществ 

осталось около 1 %. Они представляют исключительную ценность 

для сохранения природы, культурного наследия и биологического 

разнообразия. Основной целью представленного проекта являет-

ся всестороннее изучение динамики и эволюции этих сообществ, 

что позволяет в дальнейшем не только сохранить, но и вести в 

них рациональное хозяйство [208]. 

В Польше показано, что выпас скота на лесные поля в Татрах, 
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с одной стороны, улучшает свойства почв в результате увеличения 

запаса органического вещества, а с другой, – приводит к механиче-

ской деформации почв и как следствие, к их деградации [542]. 

Предлагаемые для условий Великобритании некоторые аг-

ролесоводственные системы предусматривают пастьбу скота под 

пологом искусственных лесных полос. Исследуется влияние ос-

новных климатических  факторов (температура воздуха, скорость 

ветра, солнечная и термальная радиации, дождь, влажность воз-

духа) на тепловой баланс и особенно продуктивность овец при их 

открытом содержании. Результаты исследований свидетельству-

ют, что уровень тепловых потерь животных в наибольшей степе-

ни зависит от скорости ветра. Предполагается, что глобальное 

потепление климата на тепловой баланс домашних животных 

существенного влиянии не окажет [401]. 

Описаны пастбищные леса (ПЛ) в Испании (dehesas), пред-

ставляющие собой агрокультурный ландшафт, формирующийся 

столетиями на фоне средиземноморских твердолиственных ле-

сов. ПЛ включают в себя участки древесной растительности: ду-

ба каменного (Quercus ilex), коркового (Q. faginea), португальско-

го (Q. robur), пиренейского (Q. pyrenaika), пастбища, залежные, 

паровые поля и пашни (на лучших почвах) небольшого размера. 

До 70-х гг. ПЛ отличались устойчивостью, обеспечивая выпас 

большого количества скота местных пород, урожай зернобобо-

вых культур, получение древесины и продуктов побочного поль-

зования, а также защиту почвы от эрозии и деградации. Разруше-

ние этой природно-хозяйственной системы связано с демографи-

ческими изменениями, индустриализацией животноводства, сме-

ной аспектов ведения хозяйства, введением древесных пород ин-

тродуцентов. Наблюдается деградация и неконтролируемая вы-

рубка древостоя, нарушение экологического равновесия. Разра-

ботано три взаимодействующих друг с другом крупных проекта, 

предусматривающих коренную реорганизацию хозяйства в ПЛ и 
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его экологизацию [336]. 

В стране басков рассматриваются возможности совместного 

использования сельскохозяйственных земель для агролесовод-

ства и пастьбы скота, введение лесопастбищного  хозяйства на 

склонах с уклонами 0-25 %, 25-50 и > 50 %. Уделяется внимание 

снижению эрозии почвы, сохранению ландшафтной пейзажности, 

улучшению климата. При облесении склонов используются виды 

дуба, клен ложноплатановый, ясень обыкновенный, орех черный, 

липа, черешня [495]. 

В Италии в связи с увеличением цен на древесину и с суб-

сидиями фермерам увеличиваются плантации тополя на сельско-

хозяйственных землях. Дана информация для производителей 

при выращивании тополей и первые результаты исследований в 

этой области [242]. 

Во Франции рассмотрены возможности использования об-

лесенных земель для пастьбы скота. Разработана концепция вли-

яния лесопастбищного хозяйства совмещенного с ним процесса 

лесовосстановления. Приведены организационные работы по ве-

дению выпаса скота в уже существующие лесные фитоценозы 

Средиземноморья [370]. Изучена история культивирования топо-

ля производителями сельскохозяйственных угодий в целях 

укрепления почвенного и травяного покровов, использования ли-

стьев на корм скоту, защиты от ветра. Не учтены экологические и 

природоохранные аспекты проблемы [368]. 

Во Франции описан опыт ведения сельскохозяйственного 

производства и лесоводства частными фермерами в горах Франш-

Контэ, в т. ч. подходы к преобразованию лесопокрытых территорий 

в сельхозугодья и наоборот. Рассмотрены организационные, эко-

номические и экологические вопросы осуществления трансформа-

ции и эксплуатации этих угодий. Лесопокрытые территории также 

могу использоваться в разной степени в качестве выпаса для до-

машнего скота и заготовки грубых кормов [502]. 
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Изучено долговременное влияние выпаса скота на структуру 

леса и качество древесины и дан прогноз возможного будущего 

лесного выпаса в Швейцарии [452]. В бернской Юре лесные 

пастбища занимают 15000га или 24 % территории. Они распола-

гаются у основания склона или на водораздельных гребнях. 

Определяются дозы внесения навоза и удобрений, уничтожаются 

нежелательная растительность и уборка валежа, сочетается сель-

скохозяйственное использование и рекреация [468]. 

Представлены основные положения руководства для эколо-

гического ведения пастбищного хозяйства на лесных площадях 

национальных парков Италии. Руководство базируется на под-

держании и неистощительности использования агролесовод-

ственных ресурсов и естественного состояния лесных площадей. 

Кроме того, производится анализ концепции системы лесовод-

ственных мероприятий в связи с проведением пастьбы скота и 

сохранением природной среды, культурных и социально-эконо-

мических условий на каждой территории [154]. 

Практическая задача агролесопастбищных систем (АЛПС) в 

зонах, где занимаются крупным рогатым скотом состоит в полу-

чении традиционных лесных продуктов. Эта продукция ориенти-

рована на решении хозяйственных потребностей, покрытия мест-

ного дефицита и снятия давления на естественные лесные насаж-

дения. По определению, АЛПС – коллективное наименование 

землепользовательных систем, включающих компонентов (дере-

вьев или кустарников) в местах выпаса скота. Это – модель про-

изводства и природоохраны, основанная на лесокультурной прак-

тике в дополнение к существующей сельскохозяйственной дея-

тельности. Эта практика может применяться в широком спектре 

экологических и производственных условий [527]. 

Представлены сведения о пастьбе скота в Средиземноморье 

[286], на облесенных землях в Чили [287]. 

В Португалии в стране басков показано совмещение лесного 
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и лесопастбищного хозяйства [495]. Показана положительная 

роль лесоводства в укрытии домашнего скота [453]. 

В университете Куша изучал изменение физических и хи-

мических свойств почв на маргинальных землях в системе кор-

мовых культур после трехлетнего выпаса скота [325], на обле-

сенных землях в Чили. 

В Индии агролесоводство аридных зон Раджастана наряду с 

обеспечением населения продуктами питания, фуражом, топли-

вом, деловой древесиной и другими продуктами обеспечивает за-

нятость и постоянный доход населения, спасет людей и скот от 

голода и засухи. Рассматривается роль агролесоводства в устой-

чивом развитии экономики. Дается описание элементов традици-

онных агролесоводственных систем (породного состава деревьев, 

кустарников, трав и главных видов сельскохозяйственной про-

дукции), климатических условий статуса плодородия почв. Отме-

чается его благоприятная роль в деле повышения плодородия 

почвы и улучшения микроклимата [558]. 

В Иране в провинции Хорасан разработаны агроэкономиче-

ские принципы и подходы к повышению продуктивности пастбищ. 

Создана модель оптимизации влагообеспеченности растительности 

за счет дифференцированного учета и использования местного по-

верхностного стока и селевых потоков, поступающих с вышеле-

жащих участков в конкретных климатических условиях [136]. 

В Индии в центральной части штата Керала гумидном тропи-

ческом регионе исследования проводили в 4-5-летних лесопаст-

бищных системах с участием 4 быстрорастущих многоцелевых по-

род: Leucaena leucocephala, Casuarina оxaequistiolia, Acacia auriculi-

formis и Ailanthus triphysa. Ежегодный объем опада варьировал в 

пределах 1,92-6,25 т/га. Наибольшее содержание NPK отмечено в 

листовом опаде леуцены, а наименьшее – айланта. Опад казуарины 

и леуцены полностью разлагался за 6-7 мес. За 5 лет роста деревьев 

заметно повысилось содержание C, N, P и K в почве [340]. 
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В Камеруне происшедшая ~200 лет назад интенсивная ми-

грация скотоводов в нынешние саванны и земледельцев – в лес-

ную зону с неизбежностью привела к резкому изменению окру-

жающей среды в тропической влажной зоне, в первую очередь, к 

постепенной усиливающейся деградации вечнозеленых и полу-

вечнозеленых лесов и образованию переходной зоны (шириной 

100-200 км) между лесом и саванной. Показана динамическая 

взаимосвязь между деятельностью человека и растительностью, 

процессами расширения площади саванны на гумидных террито-

риях страны, а в конечном счете вырождающихся в луговые и 

даже степные сообщества. В настоящее время возрастает роль та-

ких негативных факторов, как урбанизация и связанное с нею со-

здание инфраструктуры. Подчеркивается необходимость выра-

ботки взаимоприемлемой, экологически грамотной стратегии 

освоения земель [379]. 

Разработаны Государственные предложения по проведению 

локальных исследований для преобразования неудобных лесных 

земель в Юго-Восточном Китае [575]. 

На севере Китая на морском побережье острова Циду адапти-

рованы лесонасаждения на засоленных почвах без тростника [420]. 

Там же реконструированы пожароустойчивые защитные по-

лосы на малоразвитых почвах [614]. 

На китайской части Бикино-Вандашаньской трансгранич-

ной территории антропогенно преобразованные виды угодий 

занимают не более 40 % территории, а на российской – всего 

лишь 8 %, т. е. требующие рационального использования име-

ющихся ресурсов [106]. 

В Японии обсуждаются теоретические, биологические и прак-

тические вопросы создания лесомелиоративных насаждений с це-

лью сохранения, восстановления и целесообразного преобразова-

ния природных и антропогенных ландшафтов. Считают, что созда-

ние фермерских ассоциаций, направленных на внедрение различ-
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ных улучшений в использовании земель, в т. ч. полив и дренирова-

ние. Предусматривается создание различных проектов и обеспече-

ние в большем количестве энергии, в т. ч. в механизации работ. 

Имеется много проблем, в т. ч. обезлюдение деревни, старение 

фермеров, нехватка специалистов различных профессий, забрасы-

вания сельскохозяйственных участков из-за отсутствия наследни-

ков, которые возникли в последние годы. Требуется очень эффек-

тивные и разносторонние проекты, которые обеспечивали бы нор-

мальное функционирование сельских районов. Рассматривается 

проект улучшения районов в префектуре Тоттори[184]. 

В Японии обустройство районов представляют в улучшении 

использования земельных угодий [303]. 

В Японии и Филиппинах на островах в тропических и суб-

тропических зонах использование земель тесно связывают с осо-

бенностями почвенного покрова [321]. 

В Индии описаны существующие и потенциально примени-

мые агролесохозяйственные системы и многоцелевое использо-

вание деревьев цепи 372 островов, расположенных в Бенгальском 

заливе. 87 % поверхности этих островов покрыта тропическими 

лесами. Главными среди представленных систем являются лес-

ные фермы, домашние сады, основывающиеся на насаждениях 

плантационного типа многоярусные системы выращивания поле-

вых культур и водно-лесные культуры мангровых зарослей. 

Представлены предложения о том, как добиться повышения про-

дуктивности и расширить диапазон адаптации для повышения 

эффективности использования деградированных земель и пре-

кращения процесса сведения лесов [268]. 

Изменения в землепользовании в полузасушливых саваннах в 

пользу интенсивного скотоводства широко связаны с изменениями 

в растительном мире, что особенно отмечается в связи с закустар-

ниванием. Увеличение количества влаги в нижних горизонтах почв 

рассматривается одновременно как причина и следствие этого из-
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менения в экологии. Предлагается не допускать сближения площа-

дей с кустарниковой растительностью. Движение влаги в почвах 

Калахари ограниченно в основном верхним слоем в 2-3м, что пред-

полагает незначительное накопление ГВ и необходимость рассмот-

рения вопроса о размере их ресурсов [276]. 

В Австралии изучено влияние 6 пастбищных севооборотов 

(СО), варьирующих по общей продолжительности (2,3 и 6 лет) и 

периодичности чередования пшеницы и пастбищных культур 

(ПК) на кислотность почвы и содержание в ней C, N и P. Содер-

жание Сорг. В почве увеличивалось быстрее при увеличении доли 

ПК и СО. Под почвами пшеницы почва подщелачивалась и в ней 

уменьшалось содержание N [331]. 

Для повышения продуктивности пастбищ в Австралии про-

водят целевые палы эвкалиптовых кустарников (Macleod N., 

Nobbe J., 1991). В штате Квинсленд на кислой неплодородной 

красно-желтой подзолистой почве сажали леуцену (Leucaena leu-

cocephala) сорта Tarromba на грядах для улучшения дренирован-

ности с расстоянием между рядами 4 м. В междурядьях сеяли 

брахиарию (Brachiaria) сорта Bassilisk. Перед закладкой пастби-

ща вносили P80K60S116Ca100Mg12Cu1Zn6Mo0,1 кг/га. Плодородие 

почвы было небольшим [228]. 

В США биомелиорация природных угодий имеет четко вы-

раженную природоохранную функцию. Программа ее предусмат-

ривает усиление природоохранной функции растительного покрова 

естественных сенокосов и пастбищ с целью предотвращения дегра-

дации почв сельскохозяйственных угодий и возможных отрица-

тельных последствий глобального потепления климата. Учитыва-

ется, что развитие лесоландшафтного земледелия и фитомелиора-

ции почв также невозможно без устойчивой продуктивности и обо-

гащения ботанического состава пастбищных угодий. Основными 

направлениями биомелиорации природных кормовых угодий при-

знаны: организация на пастбищах строго контролируемого выпаса 
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для предотвращения или ослабления эрозии почв [73]. 

В США установлено, что сочетание лесовыращивания с по-

севом кормовых трав на малопригодных сельскохозяйственных 

землях увеличивает прибыли землепользователей [261]. 

В США в штате Вирджиния исследовали эффективность 

выращивания гледичии трехколючковой на фермерских пастби-

щах для подкормки сельскохозяйственных животных. Заросли 

гледичии продуцируют высокопитательные бобы, поедаемые ов-

цами и крупным рогатым скотом. Потенциальная прибыль от 

культивации гледичиевых плантаций соответствует 9-24 % от 

общей прибыли. Эти плантации обеспечивают получение 400-

2300 кг/га протеина, 20-150 ц/га сахаров и крахмала, 1500-900 

л/га этанола [611]. 

В Чили рассмотрели основные методы использования обле-

сенных территорий для выпаса скота. Основные породы для об-

лесения сельскохозяйственных земель: сосна замечательная (P. 

radiata) и акация (A. caven) [287]. 

Интенсификация пастбищ экологически небезопасна для 

использования земельных ресурсов на многих территориях Ла-

тинской Америки [195]. Она сопровождается расчисткой лесом 

для пастбищ и сельскохозяйственных культур вместо улучшения 

уже имеющихся сельхозугодий. Рекомендовано введение паст-

бищеоборотов, сильвикультуры, поддержание биоразвития. 

В Сальвадоре определяли оптимальную продолжительность 

периода выпаса скота (пастьба + восстановление) и оптимальную 

дозу Р удобрений для растительной ассоциации Cynodon nlem-

fuensis и Arachis pintoi. Пастьба длится в течение 2 дней. При 

этом требуется около 13 кг Р/га·год, нагрузка животных массой 

2406 кг/га∙год [215]. 

В Чили поставлена задача увеличить площадь лесонасажде-

ний на малоплодородных, деградированных пастбищных почвах. 

Внесение удобрений (N30P60) под сосну замечательную в возрасте 
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деревьев 7-11 лет не увеличило высоту деревьев, однако, заметно 

увеличило диаметр ствола [458]. В Бразилии на месте территорий, 

ранее занимаемых саванной, возникли луга серрадо. В последние 

годы из-за низкого плодородия возникла проблема снижения их 

продуктивности. Для поддержания устойчивости лугов были пред-

ложены агропастбищные системы, сочетающие севооборот сои и 

трав с применением извести и Р удобрений. Отмечен отрицатель-

ный баланс N и предложено внесение N удобрений [382]. 

В Бразилии на острове Карейро агролесомелиоративные си-

стемы сложились на основе кокосовых и каучуконосных планта-

ций, заложенных в ХХ в. Выделено 4 основных типа агролесоме-

лиоративных систем в соответствии с их природным составом и 

прослежена их эволюция от прежних плантаций в направлении 

многовидовых маточных насаждений или пастбищ с рассеянны-

ми по ним единичными деревьями в зависимости от топографии 

увлажнения и системы дамб на границе с пойменными влажно-

тропическими лесами с учетом антропогенного пресса [212]. 

Агропастбищные системы, объединяющие в севообороте 

сою и травы, были рекомендованы для устойчивой продуктивно-

сти трав в субтропических почвах Бразилии с низким плодороди-

ем (лесная территория серрадо). Результаты определения общих 

C и N и потенциалов их минерализации показали, что замена 

почвы леса чистыми травами и эксплуатация их без скота и вне-

сения минеральных удобрений ведет с снижению содержания С и 

N. Бессменное возделывание сои такой территории деградиро-

ванных трав, приводящее к дальнейшему снижению их содержа-

ния, может быть смягчено чередованием с травами. Минерализа-

ция С и N имела сезонную динамику, усиливалась в дождливый 

сезон и ослабевала в сухой период. В целом севооборот травы-

соя может быть полезным для сельскохозяйственной эксплуата-

ции территории серрадо, где культуры дополняют друг друга для 

поддержания почвенного баланса [383]. 
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3.4. Агролесоводство на эродированных  

и дефлированных землях 

 

Мелиорация эродированных и дефлированных почв в агроле-

соводстве одна из основных проблем. Она решается системой орга-

низационных, лесоводственных и агротехнических мероприятий. 

Идея стабильного развития была провозглашена конференци-

ей ООН в Рио-де-Жанейро, 5-летие которой отмечалось на IX спе-

циализированной сессии Генеральной ассамблее ООН в 1997 г. 

Поставлена цель подготовить планету к жизни в ХХI в. для ре-

шения долговременных задач на базе коренных изменений в со-

знании человеческом своих отношений с природой. Это актуаль-

но и для Украины, где площадь эродированной пашни увеличи-

лась до 100-130 тыс. га. За 1991-1995 гг. количество пахотных 

земель возросло на 0,4 млн га и достигло 10,6 млн га. Сейчас зна-

чительная часть средне- и сильноэродированных земель продол-

жает использоваться в интенсивной обработке, что является эко-

номически нецелесообразным и экологически нерациональным. 

Вторым по значимости фактором деградации почв является их 

дегумификация. Надежно защитить почву от эрозии нельзя без 

системного комплексного подхода на основе формирования по-

лосной или мозаичной структуры агроландшафтов при культур-

ной организации территории землепользования и почвозащитной 

системы земледелия. Пашня подразделяется на 3 эколого-техно-

логические группы: 1) полнопрофильные слобоэродированные 

почвы на плато и склонах до 3
о
; 2) склоны 3-5

о
 со слабо- и силь-

ноэродированными почвами и 3) почвы на склонах > 5
о
, которые 

выводятся из пахоты под искусственное или природное задержа-

ние, а при необходимости – облесение [577]. 

Выдвигается концепция искусственного облесения склонов, 

применяемого в ряде проектов, а также осуществляется предва-

рительное испытание различных методов искусственного облесе-
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ния склонов и рассмотрен подход к выбору оптимальных методов 

облесения, наиболее подходящих для различных склонов. Пред-

ставляются расчетные формулы для поведения посева леса на 

склоновых участках [133]. 

Представлены экологические аспекты защиты почв от эрозии 

[20]. Изучена продуктивность лесонасаждений на эродированных 

почвах [224]. Определена организация защиты садов и виноградни-

ков на эродированных землях [58]. Обнаружено, что комплексная 

биологическая и экологическая рекультивация отвалов эффективна 

для защиты водных объектов от загрязнения [120, 142]. Представ-

лены финансовые аспекты использования агролесного хозяйства 

для защиты от эрозии (Kurtz W. B., Thufman S. E. и др., 1991). 

Изучены климатические потребности древесных видов, ис-

пользуемых в агролесомелиоративных целях [241]. 

Новые лесозащитные мероприятия для практики [467], об-

суждается состояние агролесоводственных систем [474]. 

В Норвегии активно развивается эрозия почв на склоновых 

землях при возделывании 6-польных севооборотов, вспашки 

вдоль склона, выпасе скота. Для длинных склонов предлагается 

контурная обработка, стокоотводящие валы, буферные полосы из 

многолетних трав, кустарников, деревьев [478]. 

В Бельгии в бассейне р. Маркевик разработан план земле-

пользования: пашни, леса, сады [231]. 

По размерам потерь почвы N и P получен ряд: сады > пашня 

> искусственные лесопосадки > естественный лес. Чем больше 

развит растительный покров, тем меньше потери N и P [326]. 

В Германии в садово-огородном управлении г. Бремерхафен 

предложено растительные остатки трав, зеленых насаждений бо-

лее рационально использовать на поверхности садов и агроцено-

зов [561]. 

Оценивали противоэрозионное действие измельченных ве-

ток кустарников полученных при обрезке, без предварительного 
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компостирования на склоновых участках с посевами озимой 

пшеницы, сахарной свеклы [223]. 

Прогрессирующее снижение верхней границы леса ведет к 

увеличению площади более эродированных альпийских лугов и 

пастбищ. Эрозия – верный показатель нарушаемых альпийских 

ландшафтов, где увеличивался поверхностный сток, обвалы, 

оползни, лавин, паводков. Факторы эрозии: природные, антропо-

генные (сплошные лесосеки, механизация работ, вытеснение 

смешанных лесов чистыми еловыми), чрезмерное размножение 

дичи, вытесняемых с пастбищ в леса, пастбищное хозяйство, осо-

бенно овцеводство, интенсивное рекреационное использование, 

загрязнение воздуха. Предлагаются противоэрозионные меро-

приятия: ускоренное задержание грунта, усадка дерна, гидропо-

севы, мульчпосевы, удобрение и др. [539]. 

Методический подход к ландшафтной агролесомелиорации 

деградированных земель включает следующее этапы изучения и 

картографирования: 1) ландшафтная интерпретация аэрокосми-

ческой фотоинформации; 2) оценочное картографирование видов 

и уровней деградации [447]. 

Описаны методы проектируемых агролесомелиоративных 

воздействий, включая осушение местности в сочетании с ведени-

ем сельского хозяйства на эродированной территории [75]. 

Предлагается комплекс гидротехнических и агролесомелио-

ративных мероприятий в садах и виноградниках на эродирован-

ных землях [211]. 

Изучено влияние буферной травяной полосы на приживае-

мость деревьев и кустарников в противоэрозионных рубежах [115]. 

Обеспечить устойчивость рост деревьев и стабильный дре-

востой возможно только на интактных почвах. Для их сохранения 

не рекомендуется ездить по лесным почвам без необходимости, 

при образовании прогалин и на эрозионно-опасных склонах со-

здавать почвозащитные насаждения, закладывать леса с разнооб-
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разной структурой, не проводить сплошных рубок, оставлять от-

ходы и порубочные остатки на лесных участках и подключать 

политиков к решению почвоохранных проблем [567]. 

В целях снижения эрозии склонов, сохранения ландшафта и 

улучшения климатических условий в стране басков совмещается 

использование сельскохозяйственных земель для агролесовод-

ства и пастьбы скота [549]. Особенности такого ведения ле-

сопастбищного хозяйства предлагается учитывать по категориям 

этих земель на склонах различной крутизны с уклонами 0-25, 25-

50 и более 50 %. 

В Португалии изучена эрозия почв в двух вариантах изме-

няющейся среды, а также вопросы экономики [250]. 

В Венгрии на возвышенности Геделла земли интенсивно 

используется сельским и лесным хозяйством. Из антропогенного 

влияния на эрозию почв наиболее важны рекреации и пути сооб-

щения. Для слабо-, средне- и сильноэродированных земель поте-

ри составляют соответственно 0-15,15-30 и > 30 т/га∙год [574]. 

В Молдавии распахано земель > 88 %, свыше 1,3 млн га и 

склоновых земель нуждаются в защите. Ежегодно эрозией и де-

фляцией уносится с полей 25 млн т почвы, в т. ч. 440 тыс. т пита-

тельных веществ, 540 тыс. т гумуса. Овражной эрозией ежегодно 

выносится 10-15 млн м
3
, повышается уровень ГВ. Земли в 65-70 м 

от бровки используются. 

В Румынии в зависимости от степени эродированности зе-

мель предлагается несколько вариантов фитомелиорации. Так, на 

средне- и сильноэродированных участках рекомендованы посад-

ки сосны боснийской и обыкновенной, акации, ясеня белого, 

пижмы птичьей, черемухи, лоха. На заовражных землях лучше 

культивировать акацию, лох, айлант, ольху, клен ясенелистный; 

на аллювиальных наносах – ольху, тополь, иву; на оползнях и 

сильно расчлененных каменистых выходах – лох [232]. 

В Болгарии основные площади виноградников и плодовых 
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насаждений размещаются на склоновых территориях. Такое раз-

мещение предполагает риск эрозии почвы. Противоэрозионные 

мероприятия определяются, прежде всего, ориентацией рядов 

насаждений поперек склона. В этом случае эффективность про-

тивоэрозионных мероприятий обычно выше. Приведены резуль-

таты испытания методов и технологий по созданию барьеров для 

противодействия образованию поверхностного стока [33]. Разра-

ботаны средства механизации в борьбе с почвенной эрозией в 

многолетних насаждениях.  

Во Франции эрозии почвы на виноградниках вдоль склонов 

холмов в районе Брессан, где виноград возделывают уже ~ 1000 

лет, благоприятствует мраморно-известняковая почвообразую-

щая порода с илистым песчаным покровом. Комплексное влия-

ние ливней и монокультуры на склонах крутизной до 25
о
 создает 

высокой фон эрозии пахотного слоя почвы. Современная интен-

сивность эрозии оценивается как ~1 мм/год, указывая на необхо-

димость проведения почвоохранных мероприятий [244]. 

В Авейрон (Франция) склоны холмов в исследуемой местно-

сти, на которых выращиваются сельхозкультуры, чувствительные к 

водной эрозии. Изучали влияние гладкой или гребневой вспашки, 

поверхностной обработки почвы, посева по стерне, влияние мине-

ральных удобрений или овечьего навоза на эродированность поч-

вы, прочность почвенных агрегатов и содержание С в энтисолях. 

Поверхностный сток и смыв почвы были значительными при 

вспашке, уменьшались на стерневом посеве и при поверхностной 

обработке. Удобрения повышали водопрочность агрегатов [216]. 

Во Франции на виноградниках Бургундии изучали интен-

сивность эрозии почв [244]. Там же в горах Франш-Контэ – соот-

ношение сельского и лесного хозяйства [246]. 

Для Средиземноморья характерны крутые склоны, разру-

шенный растительный покров, ливни. При плоскостной эрозии 

годовые потери почвы на пашне 0,1-10 т/га, под естественной 
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растительностью – 0,01-0,50; для ручейковой и агротехнической 

потери равны 10-50, для овражной – 100-300 т/га. Показаны воз-

можности превращения закрепленных оврагов в "линейные оази-

сы", производящие фрукты, корма, древесину. За 30 лет терраси-

ровано 30 млн га [519]. 

В Италии изучали сток воды и количество отложений на 

вершине, в средней части и у подножия реки Рио-Санта-Лючия 

на территориях, засаженных 14-17-летними деревьями Eucalyptus 

globulus и E. camaldulensis. Установлено, что уровень стока воды 

и количество отложений прямо соответствует количеству дожде-

вых очерков и наиболее высоки осенью. Оба показателя были в 2 

раза выше аналогичных, отмеченных под естественной расти-

тельностью [507]. 

В Испании 40 % территории подвержено сильному воздей-

ствию эрозии. В долине Эбро на севере Испании градиент осад-

ков от 300 мм в центральной части долины до > 800 мм в средней 

части. За последние 50 лет землепользование ухудшилось, участ-

ки забрасывались. Выращивание сельхозкультур – главный фак-

тор эрозии в семиаридных условиях, где почвенная поверхность 

защищена кустарниковыми зарослями. Более высокая продук-

тивность сельхозкультур в среднегорье способствует защите поч-

вы от эрозии. При забрасывании земель требуется новая почво-

защитная стратегия [474]. 

Там же в горах Пеньяфлор экосистемы слабо устойчивы при 

изменении эдафических и климатических условий. В результате 

нерационального землепользования и неэффективного управле-

ния природными ресурсами на некоторых территориях частично 

разрушен покров древесно-кустарниковой растительности, уве-

личилась почвенная эрозия. Представлено описание подхода, 

связанного с оценкой возможностей землепользования с приме-

нением ГИС [446]. Изучена мелиорация прибрежных дюн от 

Овара до Фирейро-до-Фош. 
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В Таджикистане дана комплексная оценка состояния работ 

по борьбе с овражной эрозией в предгорных и горных районах, 

выявлены оптимальные приемы посадки и посева растений на от-

косах оврагов, проведена разработка способов улучшения лесо-

растительных условий по руслам оврагов. Овраг рассматривается 

как очаг распространения ценной лесной и травянистой расти-

тельности [179]. 

В Грузии трансформирование систем землепользования на 

рубеже ХХ и ХХI вв. вызвало активизацию почвенной эрозии, 

оползней, дегумификации почв и оценивается как агрогенная 

эволюция почв [27]. Оценки эрозионно-опасных земель мелиора-

тивного фонда проводили на основе использования универсаль-

ного уравнения потерь почвы от эрозии (USLE) в модификации 

МГУ. Гидрологические исследования показали, что средние по-

тери почвы равны 15-20 т/га, а на 25 % площади превышает 30 

т/га. В Западной Грузии эродировано 80-90 % земель, в Восточ-

ной Грузии – 30-60 % [309]. 

В Китае изучен поверхностный сток от дождей и его воз-

действие на склоновых землях с красноземами [620], дан анализ 

защиты лесных почв от эрозии в тропических лесах горы Цзинь-

юньшань в районе города Чунцин [604]. 

На обрабатываемых землях Непала потери почвы оценива-

ются в 1,7 мм/год. Годовая эрозия составляет 2000-2500 т/км
2
 (в 

наиболее критических условиях – до 20000 т/км
2
). Лучшим спо-

собом ослабления эрозии почв является создание растительного 

покрова с учетом высоты местности и подвижности почв. Для 

этого на высоте до 1300 м пригодны Garuda pinnata, Jatrota cur-

cas и Eulaliopsis binata, до 1500 м – Acacia pinnata, Lantana cama-

ra, до 1700 м – Vitex negundo, до 1800 м – Cynodon dactylon, Erag-

rostis tenella, Meliaa zedarch, до 2000 м – Thysanolaena maxima, 

Saccharum spontaneum, Colguhounia coccinea, до 2400 м – Agave 

americana, до 2700 м – Salix tetrasperma и Alnus nepalensis. Опи-
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саны способы размножения этих видов [340]. Там же изучали 

эрозию почв в условиях растительного покрова и технологию ме-

лиорации почв [267]. 

В северной Японии на Хоккайдо гидрологический режим с 

1970-х гг. изменился, пики паводков возросли в 1,5-2,5 раза. При-

речные леса были сведены с 1960-х гг. В земледельческой зоне 

оврагообразование увеличилось в 2-3 раза, чем на облесенных 

водосборах. Основная масса тонкого осадка уносится в море и 

негативно влияет на прибрежные экосистемы. Для эффективного 

восстановления реки надо организовать землепользование [469]. 

Там же в университете ТОТТОН отмечали увеличение районов с 

улучшенным использованием земельных угодий [303]. 

В условиях сложного рельефа буферные полосы из много-

летних трав из овсяницы и клевера шириной 2 м с расстояниями 

между ними 10 м сокращали в среднем за 4 года поверхностный 

сток на 48-62 мм, потери почвы 12-22 т/га [624]. 

Очень много исследований проведено в Китае. На Лессовом 

плато нарушения и восстановления растительного покрова на 

эрозию почвы изучали на основе данных долговременных стоко-

вых площадок на восточном склоне с уклоном 3-12 %, на верхней 

части склона с доминированием плоскостной эрозии, с 12-25 %, в 

средней с доминированием ручейковой эрозии,18-35 % в нижней 

части с доминированием мелкоовражистой эрозии, с 37-45 % – с 

доминированием овражной эрозии. До вторичного восстановле-

ния древесного покрова эрозия на этой части Лессового плато до-

стигла 8-10 тыс. т/км
2
·год. После вторичного облесения эрозия 

почвы стала очень слабой. В настоящее время вторичные леса 

уничтожены и эрозия достигает 10-24 тыс. т/км
2
∙год, что в 797-

1682 раза больше, чем под лесом [642]. 

Оптимизированные схемы совмещенных посадок деревьев и 

злаков на склонах были разработаны с целью предотвращения 

огромных потерь почвы и воды на обнаженном грунте. Оптималь-
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ным способом сохранения полей на слонах 15-20
о
 следующие: 

большое террасированное поле Humulus scandens + нестроевой 

лес. В год посадки степень проективного покрытия растительно-

сти 47,2 %, спустя 4 года – 75,9 %, а эрозия почвы на 34,3 % мень-

ше, чем в контроле. Для полей с уклоном 20-25
о
 оптимальные 

насаждения: наклонная терраса + H. scandens + лес с экологиче-

ским ярусом деревьев. На полях с уклоном более 25
о
 оптимальная 

схема: большие канавы + Agropyron cristatum + кустарники [635]. 

В Китае описаны эффективные приемы охраны почв и воды. 

Полученные экспериментальные данные и уравнения влияния 

крутизны и длины склонов на вероятность стока и смыва могут 

быть использованы для прогнозирования эрозии почвы на водо-

сборе, рационального подбора приемов защиты почвы и воды, 

оптимизации использования земельных угодий [627]. 

В районе Пекина в долине реки Юндин установлено, что 

скорость ветра в приземном слое возрастает с высотой местности 

в различных типах землепользования. Обнаружена отрицательная 

экспоненциальная связь между процентом наносообразования и 

высотами и положительная между концентрацией транспортиру-

емого материала и скоростью ветра. Фрагменты леса наиболее 

эффективно контролируют эрозию до 10-кратной высоты насаж-

дения с наветренной стороны, грушевый сад – до 7-микратной, а 

лесополоса – до 20-кратной [628]. В районе города Чунцин на го-

ре Цзиньюньшань степень мелиорации при сопоставлении с 

пашней располагалась в ряду: кустарниковые заросли > смешан-

ный лес > широколиственный лес > бамбуковый лес [604]. 

В провинции Сычуань на агролесомелиорируемом водосбо-

ре проведены ленточные посадки Alnus cremastogyne и Cupressus 

funebris с проективным покрытием 46 %, а на другом водосборе 

провели залужение с помощью Imperata cylindrica, Clematis fila-

mentosa и Eulaliopsis binata с проективным покрытием 44 %. Ле-

сомелиорация понизила сток на 67 % по сравнению с залужени-
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ем. Под лесными насаждениями почва была более влажной, чем 

на залуженных участках [431]. В Шиая на стоковых площадках с 

разной растительностью (каштаны, кустарники, лес, луга, кустар-

никовые ягодники, кукуруза) с разной густотой стояния расте-

ний, при разной крутизне склонов, при обработке почвы и без нее 

определяли потери N и P с поверхностным стоком. Самые низкие 

потери N и P были в лесу, самые большие – на овощных культу-

рах и ягодниках. Нулевая обработка и террасное культивирова-

ние оказались эффективными мероприятиями для борьбы с эро-

зией. Растительный покров также способствует ослаблению по-

верхностного стока и потери почвы, N и P. Меньше потери ве-

ществ на пологих склонах по сравнению с крутыми [603]. В 

Сяоляне тропическая растительность стабилизируется примерно 

в 30 лет. В первые 20 лет растительный покров достиг 85 %, пло-

дородие почв возросло, а эрозия почв полностью контролирова-

лась. Стабильно возрастала экономическая ценность участков 

[629]. Анализируется современная ситуация и перспективы вос-

становления местной растительности. Намечены меры искус-

ственного лесовосстановления для восточной горно-лесной зоны 

на участке Шаньси. включая запрет выпаса скота на склонах 

холмов. Предполагается увеличение древесных пород и умень-

шение доли экзотов [499]. 

На эродированной пашне Лессового Плато посадка деревьев 

и посев трав Bothriochloa ischaemuv и Lespedeza davurica явились 

наиболее устойчивыми и действенными в ускорении сукцессии и 

восстановлении природной растительности и предотвращения 

эрозии почвы [377].  

В провинции Шаньси в 5 фитоценозах на различных сукцес-

сионных стадиях во вторичном лесу изучали сопротивление поч-

вы разрыву в сравнении с ненарушенными образцами под дей-

ствием водного потока 4 л/мин. на склоне 15
о
 в течение 15 лет. 

Верхние слои почвы были устойчивее нижних к разрыву и устой-
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чивость возрастала по мере продвижения сукцессионной расти-

тельности [646]. 

На западе провинции Ляонин в полуаридной холмистой 

местности псевдоакация является типичным экологическим за-

щитником от водной эрозии почвы, повышающим и сохраняю-

щим почвенную влагу. На вырубке поверхностный сток был 

ближе на 40-77 %, а смыв почвы на 180-400 % [304]. Почвы в 

пойме и долине р. Ляохэ сильно деградированы, их плодородие 

понижено, они подтопляются и засоляются, подвергаются эрозии, 

подщелачиваются. Для устойчивости развития района предлага-

ется высаживать лес для предотвращения заносов песками, сни-

жения действия ветров, засух и наводнений [624]. 

В провинции Цзилинь на основе информации со спутников 

Ландсат ТМ с помощью ГИС изучали факторы, которые влияют на 

проявление водной эрозии. Годовые потери почвы на лессе под 

хвойным лесом, широколиственным лесом, смешанным лесом, ку-

старником, лугом и пашней составили 250, 1440, 3446, 1188 и 2917 

т/км
2
. Потери без растительности равны 6500 т/км

2
 [640]. 

В верховьях реки Миньцзян средний объем эрозии в 2000 г. 

достиг 1362,11 т/км
2
. Потери почвы были в основном небольшие 

степень эродированности легкая. Наиболее они проявлялись на 

участках с уклоном более 25
о
. Большая эрозия проявлялась в мо-

лодых посадках кустарников и деревьев. Перевыпас скота приво-

дил не только к деградации пастбищ, но и к заметному усилению 

эрозии почв [339]. 

На юге провинции Цзянсу изучали интенсивность эрозии 

почвы на склонах холмов 
137

Cs-методом с помощью статического 

софтера SYSTAT 8,0. Интенсивность эрозии обрабатываемых 

почв выше, чем на природных участках. Эрозия увеличивает до-

лю более крупных почвенных частиц. Прежде всего при эрозии 

теряется ил (0,05-0,005 мм). Эрозия снижает содержание органи-

ческих веществ, общего N и P, мощность почвенного слоя [637]. 
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На склоновых участках с красными почвами разработаны 

регрессионные модели связи между поверхностным стоком, по-

терями почвы. Физические свойства почвы и инфильтрация поч-

вы значительно улучшились под контурными полосами [179]. 

Китайское правительство принимает участие в разработке 

мировых лесных программ консервации склоновых земель, кото-

рые используют публичные оплаты за превращение маргиналь-

ных пахотных земель на вершинах водоразделов в леса [583]. 

На юго-востоке Китая экспериментируют перемещение се-

тей облесенных и необлесенных лесонасаждений у прилегающих 

деревень [334]. 

В Китае ветровая эрозия почвы является одним из основных 

факторов, влияющих на развитие сельскохозяйственного производ-

ства и окружающую среду на территориях с агропастбищным эко-

тоном. Почвозащитная обработка является основным мероприяти-

ем ослабления и контроля ветровой эрозии на пахотных землях. 

Важное значение придается исследованиям по эффективности и 

возможностям внедрения почвозащитной обработки на территори-

ях с агропастбищным экотоном. рассматриваются проблемы и 

ограничивающие факторы применения почвозащитной обработки 

почвы. основными лимитирующими факторами оказались соци-

ально-экономические условия. Для преодоления проблем и изме-

нения традиционных идей и ускорения расширения применения 

почвозащитной обработки необходимы вложения средств в новую 

технику и показ преимущества новых технологий [336]. 

В южном Китае на опустыненном склоне с пурпурной поч-

вой эффективно предотвращала эрозии, повышала содержание 

влаги в почве посеянная Eulaliopsis binata [279]. 

Во внутренней Монголии основными причинами ветровой 

эрозии являются низкое количество осадков, сильные ветры, гру-

бый гранулометрический состав почв, замерзание и оттаивание. 

По степени защиты от ветровой эрозии в конце зимы и ранней 
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весной растительность образовывала ряд: кустарники > есте-

ственные лугово-пастбищные угодья > неполивная пашня. По 

влажности почвы образован ряд: естественные лугово-пастбищ-

ные угодья > неполивная пашня > кустарники. При скорости вет-

ра 18 м/сек, отмечено усиление ветровой эрозии [337]. На скло-

новых землях с кремнеземами по интенсивности поверхностного 

стока получен ряд: пашня > чайные плантации > сосна Элиота > 

посадки хурмы > посадки апельсина > естественные деградиро-

ванные луга > естественные луга. Потери почвы на пашне были 

больше в десятки раз, чем на хороших естественных лугах. Для 

ослабления поверхностного стока и эрозии на склоновых землях 

рекомендовано использовать агрохозяйственные системы. 

В Непале рассматривается проблема сокращения площади ле-

сов в связи с быстрым ростом населения, что ведет к необходимо-

сти увеличения площади сельскохозяйственных земель за счет вы-

рубки лесов на склонах, вследствие чего в стране деградируют 250 

тыс. га угодий. Поэтому начал осуществляться проект "фермерско-

го лесоводства" с целью стимулирования мелких фермеров к со-

зданию насаждений деревьев для удовлетворения естественных по-

требностей в дровах, строительных материалах и кормах. Опреде-

ляется выбор оптимальных древесных пород и разработка доступ-

ных методов их размножения, разработка методов фермерского ле-

соводства и агролесоводственных плантаций [384]. 

В Таиланде заложены первые полевые опыты и созданы де-

монстративные участки, показывающие преемственность и необ-

ходимость агролесомелиорации на участках маргинальных низ-

менных земель с неплодородным песчано-суглинистыми почвами 

лесной опытной станции в провинции Сисакет в ряде агролесохо-

зяйственных систем частично лесных и сельскохозяйственных, 

возделывание промежуточных культур в междурядьях, устрой-

ство живых изгородей и лесозащитных полос, применение сме-

щающихся систем культивирования с циклически чередующими-
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ся занятыми парами и др. [500]. 

В Таиланде лесовосстановление проводят на выработанных 

оловянных рудниках, в низкопродуктивных кустарниковых за-

рослях на вырубках и на пустошах после сельскохозяйственного 

землепользования. Перспективным для лесовосстановления ви-

дом является Eucalyptus camaldulensis. Его продуктивность ана-

логична наблюдаемой в дождевом тропическом лесу в Малайзии 

и очень низка в зоне оловянных рудников [361]. 

В Таиланде в Чиангмай заложены опыты с вариантами (В): 

1) посев вдоль склона; 2) аллейное земледелие между живыми из-

городями из леуцены и каянуса; 3) буферные полосы из трав с 

кофейными деревьями или хурмой; 4) буферные полосы валы-

канавы; 5) агролесное хозяйство (фасоль между деревьями хур-

мы); 6) поверхность без растительности; 7) лес. Количество осад-

ков 1200 мм. Крутизна склонов 10-27
о
. Смыв составил 0,7-4,6 

т/га. Максимальный смыв на В-5. Для повышения эффективности 

почвозащитных мероприятий необходимо повышение урожайно-

сти культур (введение бобовых культур, внесение N и Р, подав-

ление сорняков) и использование в почвозащитных целях фрук-

товых и кофейных деревьев [204]. На склонах 8
о
 изучали вариан-

ты технологий выращивания кассавы (14 шт. – перечень не при-

водится) [370]. 

Во Вьетнаме в районе Тхуа-Тхиен-Хуэ на агролесоферме 

имеют место все типы почвенной эрозии. Средний уровень поч-

вопотерь для всех угодий составляет более 14 т/га·год. По мере 

увеличения степени сомкнутости потери почвы уменьшаются. 

Потери почвы от ветровой эрозии уменьшились с 92,7 т/га∙год до 

1,34 и 2,43 т/га∙год [344]. 

Богарное земледелие в Индии распространено на 75 % сель-

скохозяйственных земель. Ключом к повышению продуктивно-

сти в этих условиях является правильный выбор почво- и водо-

охранных технологий. 100 % опрошенных фермеров занимаются 
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междурядной культивацией; 83,33 % – практикуют контурную 

вспашку; 80,67 % – проводят посевы поперек склонов; 72,66 % – 

высевают травы на водовыпусках ферм; 61,33 % – сооружают по-

стройки для беспривязного содержания скота; 58 % – практикуют 

обвалование полей для сохранения влаги и др. [424]. 

В Шри-Ланке кокосовые волокна используют для мульчи-

рования ультисолей от эрозии. Водная эрозия уменьшилась с 1,1 

до 0,048 т/га. При биологическом разложении они не загрязняли 

окружающую среду, в т. ч. ГВ [512]. 

В Индии фермерами определен выбор почво- и водоохран-

ных технологий [235], рассматриваются возможности агролесо-

водства для мелких фермерских хозяйств в Центральной Индии с 

наделами 2-3 га. Агролесоводство позволит обеспечить фермеров 

продуктами питания, топливной древесиной и фуражом [226]. В 

штате Гуджарат используется под пашню половина площади зе-

мель. В настоящее время усилия концентрируются на удовлетво-

рение других базовых потребностей населения, в т. ч. в топливе и 

кормах на площади 175 млн га и малоплодородных земель. Леса 

занимают 10 % территории и удовлетворяют потребность в дре-

весине и топливе на 5-18 %. Проводится политика создания фер-

мерских лесов и внедряется система агролесоводства. Выращива-

ется до 248 млн сеянцев для более 900 тыс. фермеров. Проводят-

ся исследования, проводятся демонстрации успехов и оказывает-

ся техническая помощь фермерам [594]. На экспериментальной 

ферме по неполивному и органическому земледелию на участках 

с уклоном 1,4 % создавали контурные растительные валы (вети-

верия, левкена) с расстоянием по вертикали между валами 0,5 и 

0,25 м. Между валами испытывали культуробороты "сорго-

каянус", "соя-каянус" и "маж-сорго". Лучшие результаты по за-

держанию стока и смыва, урожаю и чистому доходу достигались 

при использовании для валов ветиверии с размещением валов по 

вертикали 0,25 см, севооборота "соя-каянус" [497]. 
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Международным институтом сельскохозяйственных иссле-

дований в полуаридных тропиках (Индия) изучали экологическое 

взаимодействие между деревьями и сельскохозяйственными 

культурами в агролесоводственных системах. Анализ возможно-

го влияния взаимосвязи атмосферных компонентов (свет, темпе-

ратура, влажность) на продуктивность сельскохозяйственных 

культур под пологом леса показал, что это влияние в аллейных 

системах в полуаридной зоне является положительным, но менее 

значимым по сравнению с негативными воздействиями, обуслов-

ленными конкуренцией за почвенную влагу. Значительное при-

сутствие корней деревьев (Leucaena leucocephala) в верхнем слое 

0-30 см почвы и их активное боковое распространение противо-

речит выводам предшествующих исследований об исключитель-

но глубинном характере корневых систем деревьев, и соответ-

ственно концепция положительного взаимодействия корневых 

систем многолетних и однолетних растений в агролесоводствен-

ных системах требует дополнительной поверки [483]. 

В Индии WesternYahats в кофейном агролесоводстве сложи-

лась испытанная стратегия, что агролесоводство привлекает птиц, 

летучих мышей, сообщества насекомых, по нескольким исследова-

ниям – некоторых млекопитающих в кофейных фермах [248]. 

Описано состояние агролесоводства в странах Южной Азии: 

Афганистане, Пакистане, Индии, Непале, Бутане, Бангладеш и 

Шри-Ланке. Для каждой страны приведен ассортимент древесно-

кустарниковых пород, рекомендуемых для применения. Описаны 

различные системы агролесоводства, включая простые формы: 

контурной обработки почвы с посадкой древесных пород по тер-

расам и комплексы разнообразных садовых посадок ферм и уса-

деб отмечен приоритет Индии в исследованиях, обучении специ-

алистов [391]. 

В Бангладеш в ходе выполнения 10-летней программы "Де-

ревья и фермерское лесоводство" по внедрению агролесоводства 
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в сельские местности проведены посадки деревьев широкими ря-

дами на рисовых полях, а также в усадьбах фермеров. К 1997 г. в 

агролесоводстве применялось 130 видов древесных пород, даю-

щих древесную и недревесную продукцию. В первые годы имел 

место большой отпад посаженных деревьев, но благодаря лучшей 

технологии выращивания, включая методы посадки и последую-

щий уход, приживаемость к 1997 г. достигла 85 %. В среднем за 

6-9 лет посадки достигли высоты 15-27 м, снижение урожайности 

сельскохозяйственных культур в междурядьях составило 9 %, но 

мелиоративный эффект посадок окупал эти потери [343]. 

На залежных землях анклава Бадай в Индонезии предложе-

на инновационная агролесоводственная система, включающая 

совместное выращивание риса и альбиции серповидной, одной из 

самых быстрорастущих древесных пород [364]. 

В Индии изучены рост, продуктивность биомассы и дина-

мика почвенной влаги в насаждениях Acacia tortilis в связи с 

условиями микрообитания и наземной растительности в жарком 

аридном районе Индийской пустыни [560]. 

На склоновых землях Минданао (Филиппины) изучали про-

дуктивность риса, кукурузы и изменение плодородия почв (окси-

солей) под влиянием 2-рядных чистых и смешанных живых изго-

родей из бобовых деревьев Gliricidia sepium, а также из местных 

и кормовых злаков (Agus F. и др., 1999). На Филиппинах изучали 

принятые в земледелии контурные защитные полосы, после того, 

как был обучен актив с тем, чтобы распространили полученные 

знания и навыки. Повышенную заинтересованность в этих поло-

сах проявили земледельцы, работающие на крутосклонных зем-

лях. Объем эксперимента невелик – 753. На 5 га создали 48 сети 

контурных лесных полос. В насаждениях изучали растения (Glir-

icidia sepium, Pennisetum), местные и культурные травы (Setaria, 

Brachiaria, Brizantha), кормовые бобовые, шелковицу, ананас и 

др. [302]. В нагорных районах поведено постепенное поэтапное 
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осуществление почвозащитных мероприятий: контурное соору-

жение водопоглощающих траншей, запруд-перемычек и контур-

ных насаждений из трав и деревьев Клаверии. Создаются предпо-

сылки для зарастания, что позволит перейти к более интенсивно-

му землепользованию участков (от злакового и пастбищного к 

цвето- и овощеводству), использованию удобрений [301]. На Фи-

липпинах контурные кулисы из Desmanthus virgatus шириной 1 м 

и межкулисным посевным пространством 4 м, мульчированием 

растительности остатками от обреки кулис (0,3 мг/м
2
) [492]. 

На севере Израиля исследовалась агролесоводственная си-

стема, рекомендуемая для аридной зоны и базирующаяся на за-

держании вод поверхностного стока. Более густая посадка дре-

весных пород (Acacia salicina и Eucalyptus occidentalis) приводила 

к уменьшению продуктивности биомассы одного дерева и обес-

печивала общей биомассой с гектара. Заметного влияния на эф-

фективность использования воды густота насаждений не оказы-

вала. Верхние слои почвы не эксплуатировались корневой систе-

мой деревьев и могут быть использованы однолетними сельско-

хозяйственными растениями [441]. 

В Индонезии в бассейне водосбора Бонго на востоке острова 

Ява вблизи г. Маланг изучали гидрологические характеристики до 

и после изменения системы земледелия после агролесомелиора-

тивных мероприятий, посадки кустарников. Отмечено возрастание 

максимального расхода и коэффициента поверхностного стока. Се-

диментация повысилась на 106 % в первый год и на 135 % на вто-

рой год [561]. На деградированных почвах на фермах на участках с 

уклоном 30-40 % для создания живых изгородей использовали Lan-

tana сamara, Datura arиorea, Tithonia diversifolia и Malvaviscus arbo-

reus. Без изгородей потери от эрозии в разные годы составляли 

28,8-80,8 т/га. Все растения в изгородях приживались хорошо (95-

98 %) и в целом успешно отрастали после обрезки. При изгородях 

эрозия ослабевала в 1,5-2,5 раза, снижалась температура почвы и 
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воздуха, повышалось содержание в почве Р и К, общего N [218]. 

Эрозия почвы в сельскохозяйственных районах возвышен-

ностей Филиппин является основной экологической и социально-

экономической проблемой. Одним из подходов к решению про-

блемы считается переход к агролесоводству. Агролесоводство 

начало осваиваться в Клаверии (Минданао). Из 300 обследован-

ных хозяйств 72 % ее освоили и представлены несколькими фор-

мами (парки, живые изгороди, лесополосы, насаждения древесно-

кустарниковой растительности по границам землепользований и 

др.). Основной мотив перехода к агролесоводству – дополнитель-

ный доход.  

На Филиппинах террасы, каменные барьеры и живые изго-

роди эффективно уменьшали поверхностный сток и потери поч-

вы. Рост эффективных живых изгородей во времени и их соци-

альная приемлемость для фермеров указывают на перспектив-

ность данного направления [73]. Склоны уклоном более 40 % 

должны использоваться только для многолетних культур [262]. 

В Северном Марокко в горах Риф установлены эрозионные 

потери почвогрунта (ПП) 585 т/км
2
∙год при частичной вырубке 

леса и распашке утраивается, а при полном сельскохозяйствен-

ном освоении – в 16 раз. Авторы постоянно настаивают на 

наибольшей опасности русловой эрозии и считают преувеличен-

ной эрозионную роль деятельности человека. Последующие 

наблюдения ГИС показывают сложность процесса эволюции эро-

зионных форм, связанных с уничтожением и восстановлением 

древесно-кустарниково-растительного покрова [408]. 

В Тунисе на водосборной площади реки Сбайхия доминиру-

ет овражная эрозия, реже плоскостная и ручейковая, которая об-

разуется в основном на пашне при обработке почвы вдоль склона, 

перевыпаса скота, при выращивании сельскохозяйственных куль-

тур с малым количеством растительных остатков. В целом экоси-

стема хрупкая с риском усиления деградации эрозии и снижения 
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плодородия. Рассмотрен комплекс экспериментально обоснован-

ных мероприятий по ослаблению эрозии (система обработки поч-

вы, севообороты, увеличение степени укрытия растительным по-

кровом, многолетние плодовые культуры и др.) [265]. 

С начала ХХ в. северные склоны гор в Алжире подвергают-

ся большому воздействию со стороны человека и крупного рога-

того скота, что ведет к деградации почв, рек и растительного по-

крова. Для защиты почв внедряли системы охраны сельских ир-

ригационных сооружений и восстановления горных почв. Плани-

ровалось лесовосстановление на площади 800 тыс. га и обвалова-

ние 350 тыс. га сельхозземель. Но в 1980 г. эта программа прова-

лилась. В 1985 г. предпринят новый комплексный проект для 

снижения риска эрозии в сельской местности. Создана сеть из 50 

площадей в 4 горных районах на склонах 10-45 % на высоте 400-

900 м над уровнем моря. За 10 лет лишь несколько крупных лив-

ней нанесли значительный ущерб ландшафту. Сток под природ-

ной или культурной растительностью был весьма умеренным, в 

отличие от обнаженных или покрытых коркой почв. Смыв соста-

вил соответственно 0,1-3 т/га·год против 20 т/га∙год [522]. 

В Индонезии на острове Тамбукту Зондского архипелага 

Болгарский писатель Марчевский Марко (1985 г.) описал агроле-

соводство на тропических плантациях. Почвы аллювиальные лу-

гово-лесные темноцветные. Растительность представлена деревь-

ями, кустарниками, лианами, а высокая густая трава аланг-аланг. 

Производят сжигание, корчевание, пахоту. Плантацию огражда-

ют густым заслоном из кольев бамбука, лиан от нашествия диких 

свиней. Возделывают ямс, таро, баньян, кофе, какао, хлебное и 

дынное деревья, бананы. 

В Австралии описали подходы к подбору древесно-

кустарниковых пород для агролесоводства в условиях различной 

увлажненности по сумме осадков (720-2130 мм), по характеру 

распределения в течение года, по максимальным температурам в 
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жаркий (25-31
о
) и холодный (14,5-22,0

о
) и др. [241].  

Изучали влияние лесных полос на рост и урожай зерновых и 

зернобобовых в Южной Австралии [220]. Лесные полосы из сос-

ны алеппской (Pinus halepensis) имели высоту 5 м. Конкурентная 

зона между деревьями и полевыми культурами составляла 1-4Н, а 

затем отмечалось благоприятное действие на культурные расте-

ния до 20Н. Положительное влияние на урожай зерновых культур 

составляло 3, а зернобобовых –13 %, а в связи с погодными усло-

виями – 0-7,4 % [220]. 

В Новой Зеландии в районе Нельсона в исследовании исполь-

зовали дискриминантные функции, составленные на основе анали-

за особенностей землепользования в прошлом, с учетом ограниче-

ний, накладываемых Актом об использовании и воспроизводстве 

ресурсов от 1991 г. Участки, имеющие хорошие перспективы для 

создания на них насаждений были нанесены на карту. К таким 

участкам не были отнесены хорошо охраняемые местные леса, но 

только территории, занятые кустарниками и пастбищами (всего 52 

тыс. га). В соответствии с планом развития землепользования во-

круг города Нельсона исчезнут пастбища, а в перспективе станут 

преобладать лесные посадки. Однако это приведет к усилению од-

нородности ландшафта и затруднит сохранение и обогащение био-

логического разнообразия. Поэтому предложено учесть в плане 

также сохранение и восстановление растительности низменностей, 

что позволит уменьшить отрицательные последствия расширения 

площади лесных насаждений [470]. 

Возделывание сельскохозяйственных культур под деревьями 

Mintia ferruginea из семейства бобовых, эндемичным видом для 

Эфиопии, является древним приемом земледелия, но благоприят-

ное влияние деревьев на возделываемые культуры не определено 

количественно [319]. Исследованиями установлено, что содержа-

ние подвижного фосфора, органического азота, емкости поглоще-

ния в верхнем слое почвы было выше под деревьями, чем вдали от 
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них, и лишь рН оказалось более стабильной на всех пунктах 

наблюдения. Урожай кукурузы, выращенной под деревьями, был 

выше, чем вдали от них, то обеспечило высокую экономическую 

эффективность совместного возделывания этих культур. 

Система акациевых паров в Бенин на базе использования 

Аcacia auriculiformis оказалась экономичней и продуктивней, чем 

традиционная, но связана с риском снижения продуктивности. В 

связи с интенсивной эрозией ферраллитной почвы возвышенно-

сти Адалья предлагается система акациевых и пальмовых насаж-

дений на парах в системе земледелия. 

В агролесоводственной системе с выращиванием деревьев на 

парах в Северном Камеруне установлено, что надземная биомасса, 

развитие корней и урожаи кукурузы были наибольшими при вы-

ращивании лесонасаждений А. polyacantha [488]. Для сельскохо-

зяйственного лесоразведения на необрабатываемых сильнокислых 

почвах во влажных тропиках в Южном Камеруне лучшие показа-

тели прироста и продуктивности были у Inga edulis (Kanmesne J. и 

др. 2000). В Западном Камеруне в местности Бамилеке разработаны 

рекомендации по охране почв от эрозии [298]. 

В Судане Западном Дарфуре предложили фермерам выращи-

вать акацию белую и другие перспективные древесные виды [459]. 

Обсуждаются проблемы привлечения фермеров для лесо-

водственной деятельности на своих землях в Уганде. Приводится 

информация о роли лесов в развитии экономики Уганды. Дается 

характеристика почв и их плодородия[609]. 

Большой потенциал сельскохозяйственных инноваций для 

мелких фермеров подсахарной и восточной Африки [550]. Там же 

фермерам целесообразно объединять деревья и кустарники на 

полях [595]. 

В Эфиопии Вондо Генеге изучали совместное применение 

зеленых удобрений (ЗУ) бобовые Albizia gummifera, Gmelinii, Mil-

lettia ferruginea (Hochst) Baker и небобовые Cordia afrikana и Cro-
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ton macrostachyus и Nm на урожай кукурузы и свойства почвы. 

Опыт проводили в течение 3 сезонов, но ЗУ и Nm 100 (вместе или 

раздельно) вносили только в первый сезон. В сравнении с кон-

тролем, при внесении ЗУ + Nm урожай кукурузы был выше на 10-

84 %. Прибавка урожая кукурузы была выше при использовании 

для ЗУ Cordia и Croton, которые содержали больше Р и К, но 

меньше N и фенолов, чем Albizia и Millettia. Сделан вывод, что 

для получения достаточно высокого урожая зерна кукурузы в 

первый сезон необходимо совместное внесение Nm или другого N 

удообрения в сочетании с ЗУ, где должна преобладать зеленая 

масса небобовых [579]. 

В восточной Эфиопии на высокогорье Харарии внедряют 

Acacia albida в агролесоводство зерновых, овощей и кофе вокруг 

или в междурядье [505]. 

В Нигерии провинции Ибадан сравнение 2-4-летних насаж-

дений Albizia lebbeck, Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, 

Senna corymbosa и S. siamea показало, что A. lebbeck помимо того, 

что увеличивает прирост и урожайность кукрузы, как L. leuco-

cephala и G. sepium, из-за низкой скорости разложения еще и 

дольше сохраняется в качестве мульчирующего материала. К то-

му же альбиция хорошо переносит частые обрезки и не страдает 

от термитов. При использовании азотфиксирующих древесных 

растений возврат N при обрезке возрастает до 49-59 %. Сделан 

вывод о пригодности A. lebbeck для использования в аллейных 

посадках на полях зерновых культур в Западной Африке [147]. 

В Нигерии проводили исследования на супесчаной почве с 

рН Н2О 6,3-6,6, Сорг. 2,15-2,25 %, обменного К 0-18-0,20 см/кг вы-

ращивали банан (Musa AAB) сорта Agbagba с площадью питания 

3 × 2 м совместно с полевыми культурами (дыня, кукуруза, ма-

ниок) или без них. На фоне N100P60 испытывали эффективность 

дробного внесения Кх – 120, 360 и 480, определяли критический 

предел содержания К в почве (90 % урожай банана). По высоте 
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урожая банана получен ряд: банан + дыня > банан только > банан + 

кукуруза > банан + маниок. Самый высокий урожай получен при 

внесении К360 в врианте банан + дыня 10,39 т/га [199]. Там же в 

штатах Баучи и Гомбе изучали травяной покров почвы в парках 

для ослабления деградации. Рекомендуются агролесомелиора-

тивные мероприятия: создание лесополос с широким привлече-

нием местного населения [362]. 

Промежуточные культуры кукуруза, таро на базе масличной 

пальмы в Нигерии максимализируют землепользование, стабили-

зируют урожайность и прибыль, а также балансируют энергети-

ческую и белковую диету фермеров [626]. 

В Сахели (Африка) изучены защитные полосы из Andropogon 

gayanus, как средство борьбы против ветровой эрозии (Renard C., 

Yandenbelcirt R. J., 1990). В агролесохозяйственных системах 

Сахели древесный вид файдхербии улучшает под пологом плодо-

родие, микроклимат, обеспечивает продуктивное возделывание 

проса, особенно в период закладки путем посева [589]. 

В Сомали описываются традиционные агролесоводственные 

системы, в т. ч. учитывающие временный, кочевой характер сель-

скохозяйственного использования земель. Рассматриваются 

предварительные результаты внедрения новых систем из между-

народных проектов. Приводится список местных древесных по-

род, используемых в системах [415]. 

В Кении проведена оценка проектов развития агролесоме-

лиорации в период 1988-89 гг. Международная организация по 

агролесомелиорации (JCRAF) рекомендовало 108 проектов. Осо-

бое внимание уделено мониторингу и технологиям создания за-

щитных лесонасаждений. Приведены рекомендации и методы для 

внедрения проектов [403]. В полупустынной части Кении изуча-

ли как отдельно растущие деревья гревиллеи (породы с глубокой 

корневой системой) на рост и продуктивность кукурузы. В сезон 

дождей транспирация чистого посева кукурузы составляла < 50 % 
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от выпавшего количества осадков, а у отдельно стоящих деревьев 

и в агролесомелиоративной системе – 85 %. Необходимо точно 

определить потери урожая кукурузы и дополнительного дохода 

от изделий из древесины деревьев [439]. 

В западной Кении закладывают и обустраивают агролесные 

участки путем создания аллейных посевов и древесных бордю-

ров, разрабатывают проекты землепользования [537]. 

В ЮАР провели сравнительное изучение 8 бобовых деревьев-

экзотов как источников мульчматериалов по показателям C : N, 

лигнина, полифенолов, целлюлозы. Paraserianthуs lophantha и 

Chamaecytisus palmensis поставляли мульчи высокого качества, а 

Acacia pycnantha, A. saligna и A. melanoxylon давали низкокаче-

ственную мульчу. Применение смеси высоко- и низкокачествен-

ной мульчи вызывают наиболее положительную реакцию сель-

хозкультур и может использоваться для защиты от эрозии, потери 

влаги и сорных видов [591]. 

Проводили исследования в зоне возвышенностей Эритреи. 

Изучали местные ресурсы в поиске решения проблемы истоще-

ния сельскохозяйственных земель, включая эрозию при недо-

статке лесных насаждений. Представлены результаты изучения 

почв, местной растительности, включая традиционное использо-

вание деревьев и кустарников, расчет распределения древесной 

биомассы на территории, характеризующейся большой гетеро-

генностью [461]. 

В Нигере в Садоре изучали противодефляционную роль за-

щитных полос из бородача шириной 10 м, защищающих посевы 

проса в полосе той же ширины от дефляции, особенно в начале 

дождливого сезона, на 15-20 %. Полосы за 3 года аккумулирова-

ли > 200 т/га песчаного материала, но не повышали урожая. Ре-

комендуются полосы (1-2 ряда) размещать по границам наделов 

крестьян [382]. Там же в штате Аква-Ибом на интенсивно обра-

батываемых холмах наблюдаются сильные процессы эрозии поч-
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вы, чему способствуют легкий гранулометрический состав и оби-

лие атмосферных осадков (4020 мм/год). В этих условиях пер-

спективен агрофорестри, где имеется большой потенциал защиты 

почв от эрозии, повышения содержания органического вещества, 

усиления круговорота питательных веществ, сохранения благо-

приятных агрофизических свойств и получения высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур [487]. 

В Ятенга (Буркина-Фасо) почва страдает от эрозии. После 

засухи 1982-1985 гг. проект направлен на повышение эффектив-

ности использования воды в развитии сельскохозяйственных 

почв. Для каждой части волнистого рельефа (вершина, склон, по-

дошва) испытывали технологию, сочетавшую физические (ка-

менные изгороди, проницаемые дамбы) и биологические (посадка 

деревьев, кустарников, посев трав) методы. Затруднения в слабой 

технической вооруженности ферм и с миграцией крупного рога-

того скота в время сухого сезона [477]. 

В юго-восточном Бенине главная проблема состоит в сни-

жении почвенного плодородия и урожая сельскохозяйственных 

культур в традиционной системе земледелия. Использование па-

ров на базе использования Acacia auriculiformis дало наибольший 

эффект [502]. 

В Кении выделено 3 главных типа деградированных земель 

после подсечно-палового способа ведения сельского хозяйства: 

деградированные пашни, пастбища и луга с доминированием Im-

perata cylindrica на общей площади 250 млн га. Существуют фи-

зические(уплотнение почвы, эрозия), химические (подкисление 

почвы, уменьшение доступных питательных веществ) и биологи-

ческие (потеря микросимбионтов, внедрение сорных растений) 

причины деградации земель. Фундаментальные концепции эко-

логического восстановления с акцентом на круговорот питатель-

ных веществ и сукцессионную динамику могут явиться этапами 

возвращения деградированных земель к продуктивному состоя-
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нию. В сочетании с приемлемыми политическими и социально-

экономическими мероприятиями эта работа может создать необ-

ходимые альтернативы забрасывания земель после вырубки тро-

пических лесов [529]. 

В восточной Кении в семиаридных и субгумидных районах 

на 16 участках с разной степенью пастбищной дигрессией уста-

новлено, что при проективном покрытии 40-100 % слабо влияло 

на потери почвы, приходящиеся на каждый миллиметр осадков, 

но при сокращении с 40 % очень резкой и при 40 % признана 

критической в почвозащитном отношении [649]. 

В Руанде подтверждена высокая опасность плоскостной, 

струйчатой и пахотной эрозии (1-3 см/год) на возделываемых 

склонах крутизной 20-60 %. Предложено 4 варианта укрепления 

склонов: мульчирование, живые изгороди с использованием бо-

бовых кустарников, ступенчатое террасирование и постоянный 

зеленый покров в виде леса, пастбища или сады с залуженными 

междурядьями через 2 м. Живые изгороди продуцировали 2-9 

т/га∙год зеленого корма и 2-4 т/га∙год топливной древесины, в со-

четании с пожнивными остатками сельхозкультур эта биомасса 

совместно с лесным опадом была адекватна внесению в верхний 

слой почвы N80-120, P2O54-12, K2O, CaO, MgO20-80 кг/га·год. Возник-

ла проблема известкования почвы [520]. 

В Бурунди изучали продуктивность и влияние банановых 

растительных остатков (РО) на сток и эрозию кислых ферралито-

вых почв. При удобрении из расчета 30 кг компоста на 1 банано-

вое дерево в год продуктивность низка (1-2,7 т/га∙год). Сухая 

масса РО попадает в почву в виде мульчи рядами шириной 0,5 м 

с расстоянием между деревьями 2-5 м. Эти ряды эффективно 

снижают поверхностный сток (1,1-2,5 т/га∙год) вместе с 40 

т/га∙год на участках с обнаженной поверхностью. Полное муль-

чирование почвы (10 т/га∙год) повышает фильтрацию и улучшает 

химические свойства через 3,5 года. При внесении навоза (3-9 
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т/га) урожай бобов составляет до 700 кг/га [518]. 

В Западном Камеруне в местности Бамилеке высокогорное 

плато имеет плодородные почвы при высоком количестве дожде-

вых осадков. Рост населения привел к заселению центральной ча-

сти района (> 500 человек/км
2
). Традиционная система земле-

пользования, основанная на сочетании возделывания сельскохо-

зяйственных культур и разведении мелких животных (овец, коз, 

свиней и птицы), относительно эффективно предотвращала эро-

зию и продуктивное плодородие почвы, но исчезновение кустар-

ников, распашка земель без противоэрозионной защиты свиде-

тельствуют о необходимости вернуться к адаптивному земле-

пользованию [297].  

В Северном Камеруне создана система 57 площадок по изу-

чению поверхностного стока, 6 лизиметров определения водного 

и питательного баланса, потерь от смыва, урожаев биомассы. 

Сток и эрозия были умеренными даже при ранних палах и выпа-

се. При вспашке поверхностный сток был наибольшим (10-24 

т/га∙год). На вспаханных участках покрытие пожнивными остат-

ками обеспечивало лучшую инфильтрацию (4-10 %) и мелкие 

эрозионные потери (2-7 т/га∙год). Заделка в почву пожнивных 

остатков и навоза не влияли на эрозию, но значительно повыша-

ли урожайность культур [240]. 

Основная причина игнорирования фермерами многих реко-

мендаций в области агролесоводства заключаются в отсутствии 

на ранней стадии исследований анализа реальных интересов 

фермеров. Описывается метод быстрой оценки проблем земле-

пользования и определения стратегии исследования и внедрения 

агролесоводства, базирующийся на понимании принципов фер-

мерского производства и сочетании традиционных исследований 

с анализом местного опыта. Метод был разработан и апробирован 

в Shurungwi (Зимбабве) в 1988 г. [193]. 

В Восточной Африке изучали проблемы лесоводства в Ethi-
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opian высокогорьях [282]. 

В Южном Камеруне, латинской Америке обоснована селек-

ция какао на карбонатных почвогрунтах [448]. 

Изучены рост и биомасса молодых Eucalyptus fercalyticorne 

в агролесоводстве Морогоро в Танзании [198]. 

Описаны агролесоводственные системы на Андаманских и 

Никобарских островах [268]. 

В Мексике на юго-востоке Юкатана изучали засоленность 

почвы, структуру сообщества двух мангровых лесов [630].  

В США определена роль агролесоводства в лесовосстанов-

лении в пойменной долине Нижней Миссисипи [275]. 

В Британской Колумбии предлагают в растительных ресур-

сах недревесные зеленые продукты [268]. 

200 лет назад средняя мощность верхнего слоя почвы в США 

на пахотных землях составляла 52,5 см, против 15 в настоящее 

время. Ежегодно из-за эрозии теряется 0,125 см верхнего наиболее 

плодородного слоя почвы (6 млрд т). Эрозия уже поглотила 1/3 ис-

ходных пахотных почв. Становятся непригодными для полеводства 

1620000 га. В числе противоэрозионных мер – создание приречных 

буферных зон, фильтрационных полос, противоэрозионная обра-

ботка почвы, выращивание покровных культур, беспахотные си-

стемы обработки и полезащитные полосы [397]. 

В США (Колумбия) оценивали эффективность улавливания 

смытой почвы 14 живыми изгородями (ЖИ) в возрасте 25-133 

лет. Почвы – моллисоли и алфисоли. Определяли мощность 

наносов, содержание в них N-NH4, N-NO3, органического С, рН. 

Эффективность ЖИ оказалось высокой и зависела от проявления 

эрозионных процессов и свойств почв. По эффективности они 

сравнимы с ЖИ многолетних трав [454]. 

Приведены примеры успешного в экономическом и почвоза-

щитном отношениях осуществления фермерами штата Алабама 

почвозащитных мероприятий (контурные буферные полосы в кон-
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турных посевах хлопчатника и арахиса, почвозащитные покровные 

и промежуточные культуры, применение севооборотов) [311]. 

В США в Пидмонте (штат Северная Каролина) и на при-

брежной равнине буферные злаковые травы ослабляли поверх-

ностный сток и смыв почвы при ливне > 25 мм/час на 30-50 %, а 

при 172 мм – на 70 % [496]. 

В США анализировали опыт успешного применения в Ин-

дии в борьбе с эрозией и дефляцией почв барьера из жесткосте-

бельной травы ветиверии (Vetiveria zizanioides), которая ограни-

чивается зимними температурами (–15 
о
С). Перспективны просо 

прутьевидное и мискактус китайский (Miscanthus sinensis). Под 

травяными барьерами можно отводить 5-10 % склоновой или де-

флируемой пашни [387]. 

В Гаити интенсивное развитие эрозии почв приходится на 

начало массовой вырубки лесов на горных склонах под планта-

ции кофейного дерева (1730 г.). В настоящее время ежегодно из 

оборота выводится 6000 га из-за эрозии почвы. Для сельского хо-

зяйства страны необходимо разработать методы и технологии ле-

совосстановления, перейти к полосному земледелию, облесению 

земель, неиспользуемых в сельском хозяйстве [444]. 

На юге Нью-Мексико изучали потери: N, P, Ca, Mg, Na, Cl и 

SO4 на участке луга и кустарниковых зарослей в пустыне Чихуа-

хуа. Порог появления стока при дожде был ниже в кустарнико-

вых зарослях, чем на лугу и коэффициент стока составлял в сред-

нем 18,6 % на кустарниковых участках за 7-летний период, луг 

же терял 5,0-6,3 % осадков со стоком за 5,5-летний период. С 

участка кустарника терялось больше питательных веществ, чем с 

участка луга. Потери N составляли 0,33 против) 0,15 кг/га∙год со-

ответственно за 3-летний период [538]. 

На Кубе в провинции Пинар-дель-Рио в кукурузно-бобовых 

севооборотах на склонах холмов с крутизной уклона 5 %, где на 

кромках водосборов располагались Stizolobiom d. и Canaraline, за-
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щищенные живыми барьерами из Leucaena leucocephala и Gliricidia 

sepium. Почва кварцито-ферралитная. Удобрения вносили согласно 

запасов питательных веществ. К концу 5-го года выявили умень-

шение потери почвы ниже приемлемого уровня 5 т/га, увеличение 

высоты террас из-за аккумуляции осадков, увеличение раститель-

ного покрова в сезон дождей и снижение эрозии почвы. Обнаруже-

но наличие круговорота питательных веществ через зеленое удоб-

рение и повышение урожаев в сравнении с участками без примене-

ния противоэрозионной практики [202]. 

В Доминиканской республике отмечена эффективность в 

борьбе с эрозией: залужение, устройство буферных полос, кон-

турных кулис в Нигерии – контурные кулисы и мульчирование 

поверхности [414]. 

Фермеры Гюинопе и Эль Корпус в Гондурасе не считают 

приоритетными контроль эрозии и почво- и водоохранные меры. 

В живых барьерах фермеры предпочитают использовать виды, 

способные предохранять почвы от смыва и давать дополнитель-

ный доход. Практика создания таких барьеров должна поощрять-

ся как компонент проектов сельского развития, предпочитаемый 

фермерами, повышающих продуктивность и его устойчивость. 

Развиваются технологии в социально-культурном контексте с 

оценкой способности различных живых барьеров. Контролиро-

вать эрозию почвы на опытном участке в Чолутека. Испытали 4 

варианта: контроль и живые барьеры из Gliricidia sepium, Vetiveria 

zizanioides и их смеси. Через 2 года не было существенных разли-

чий и снижения потерь почвы между вариантами [330]. 

В Гаити изложены материалы по предотвращению эрозии 

(Paskett C. J., Phioloctete C. E.,1990). 

В Пуэрто-Рико в северо-центральной части острова на 3 

сильно эродированных ландшафтах оценивали эффективность 

деревьев Albizia procera, Peltophorum inerme, Andira ternes, Pithe-

cellobium, Leucaena leucocephala, бобовых трав Desmodium heter-
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ophyllum, Arachis glabrata, Neotonia wightii и злаковых трав Bra-

chiaria brizantha и Brachiaria decumbens. Деревья А. procera, L. 

leucocephala, злаковые и бобовые ослабляли эрозию почвы луч-

ше, чем дикая растительность. Под В. decumbens не было эрозии 

даже в пики дождливого сезона. Под травами быстрее накаплива-

лось органическое вещество, чем под деревьями.  

В Бразилии 40 лет назад была расчищена от леса и исполь-

зована под кофе. В условиях обилия осадков (1221 мм) наблюда-

лось сильная деградация почв. Оценивали пригодность 38 видов 

нативных и интродуцированных растений из 22 семейств при 

внесении удобрений и без них. Хорошими показателями роста 

отмечались Caesalpinia peltophoroides. Площадь листовой по-

верхности очень влияла на формирование подстилки и плодоро-

дие почвы [243, 447]. 

Для борьбы с эрозией почвы Национальное водное агенство 

Бразилии разработало специальную программу. Отмечено ослаб-

ление эрозии при освоении агролесопастбищной системы в соот-

ветствии со специально разработанной методологией. Эрозия 

уменьшилась на 78,52 %. Мероприятие экономически выгодное, 

валовый доход возрос на 27,7 % [40]. 

В Боливии в среднеандских долинах в семиаридной холми-

стой местности эрозия почвы является острой проблемой. Уста-

новили, что основной из главных причин почвенной эрозии явля-

ется обработка почвы в целях уничтожения сорной растительно-

сти. Эрозия определена в пределах 19-400 т/га∙год [556]. 

В департаменте Кочабамба в полуаридных долинах Боли-

вийских Анд создаются живые барьеры из трав и кустарников на 

пути стока по контуру склонов. Сформированные на склонах они 

уже через 3 года накапливали осадки стока, что позволяет ферме-

рам использовать и адаптировать данную технологию. Наиболее 

перспективен в создании барьеров вид Phalaris arundinacea. Об-

наружена тенденция потери органических веществ, Р, К и Са и 
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снижение рН. Высокая вариабельность и ограниченные сроки 

формирования живых барьеров затрудняют разработку конкрет-

ных рекомендаций [555]. Там же изучено влияние живых барье-

ров на ослабление эрозии почвы в долинах Анд [556]. 

В Аргентине в Андинопатагонии в переходной лесостепной 

зоне в последние десятилетия увеличились облесенные террито-

рии для прекращения эрозии почвы. Продуктивность сельскохо-

зяйственных угодий при этом повышалась и стабилизировалась, 

эрозия резко ослабевала [224]. 

 

3.5. Агролесоводство на опустыненных землях 

 

Опустынивание территории может быть природным и антро-

погенным. В совокупности с засухами, процессы дефляции, эрозии, 

засоления, дегумификации почвы в аридных  районах создают кри-

тическую агроэкономическую ситуацию в природопользовании, 

увеличивают площади неудобных опустыненных земель, резко 

снижают урожайность сельскохозяйственных культур. Агролесо-

водство может быть приемлемой альтернативой в решении про-

блемы ускоряющегося опустынивания в аридных зонах. 

Изложены материалы многолетних исследований агроресурс-

ного потенциала сельхозугодий в пространственной и временной 

динамике под влиянием природных и антропогенных факторов. 

Особое внимание уделено распространению особенностей опусты-

нивания земель и теоретических основ лесомелиорации [167]. 

Методический подход к ландшафтной агролесомелиорации 

деградированных земель включает следующие этапы изучения и 

картографирования: 1) ландшафтная интерпретация аэрокосми-

ческой фотоинформации; 2) оценочное картографирование видов 

и уровней деградации земель; 3) ландшафтно-лесомелиорирован-

ное картографирование как основа для экологического планиро-

вания фотомелиоративных работ в зависимости от вида и уровня 
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деградации земель [91]. 

Увеличение засушливости в южной полосе России с XV в. 

до 2016 г. с усилением антропогенной деятельности привели к 

деградации и опустыниванию всех категорий земель на площади 

65,8 млн га в европейской и 146,0 млн га в азиатской частях Рос-

сии [78, 134]. В Казахстане ежегодно опустынивается 50-70 тыс. 

км
2
 (Аскарова, 2013). 

Дана оценка современной ситуации с деградацией и опу-

стыниванием земель в России, а также определены актуальные 

проблемы, стоящие перед агролесомелиоративной наукой в бли-

жайшие 10 лет [77] и проекте концепции Федерального научного 

центра [78]. 

До 80 % обследованной территории потенциально опасно в 

отношении опустынивания. В Ставропольском крае современно-

му опустыниванию подвержены 40 % равнин, в Дагестане – 70 %. 

В Дагестане наиболее интенсивными темпами прогрессирует 

"опесчанивание". Главными причинами формирования незакреп-

ленных песков здесь являются неурегулированный выпас скота и 

распашка малопродуктивных пастбищ на легких почвах. В Став-

рополье на почвенный покров сильно воздействует водная эро-

зия, проявляющаяся на склонах и орошаемых землях. Проявля-

ются также последствия засоления и осолонцевания [124]. 

Древние очаги дефляции на Черных землях Калмыкии на 

площади 16250 га, как наиболее лесопригодные территории, 

необходимо использовать для создания сети лесных оазисов хо-

зяйственно-рекреационного использования [79]. 

Предложены и осуществляются фитомелиоративная рекон-

струкция и адаптивое освоение Черных земель [175] в северном 

Прикаспии [5]. 

Обобщение производственного опыта лесопастбищных уго-

дий в аридной зоне показывает, что наиболее эффективным при-

емом борьбы с опустыниванием является схема территориально-
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го землепользования, которая предусматривает трансформацию 

сельскохозяйственных угодий в кадастровую систему природных 

ландшафтов [395]. 

Проведен кадастровый учет землепользования лесопаст-

бищных угодий в аридной зоне России [185]. Дан анализ динами-

ки пастбищ Приэльтонья по данным NDVI [187]. 

На территории Калмыкии процесс опустынивания охватил 

83 % земель, из них в стадии сильного и очень сильного опусты-

нивания находится 47 %. Площадь пустынь возрастает со скоро-

стью 50 тыс. га ежегодно. Доминирующим типом опустынивания 

является пастбищная дигрессия. Происходит постоянная галоксе-

рофитная смена растительного покрова. Опустынивание степи 

сопровождается становлением пустынных природных комплек-

сов. На больших территориях Черных земель Прикаспия отмече-

но уменьшение ареалов зональных бурых полупустынных песча-

ных и супесчаных почв. Наблюдается снижение содержания гу-

муса, уничтожение верхнего гумусового горизонта. Площадь от-

крытых песков превысила 150 тыс. га. На орошаемых землях воз-

растают площади засоленных почв [166]. 

Показано опустынивание и предложены перспективы восста-

новления ландшафтов Чуйской степи (Алтай), организация агроле-

соводства. В историческом аспекте рассмотрено изменение при-

родной среды Чуйской степи, на территории которой 50 лет назад 

преобладали лесостепные ландшафты, а вследствие перевыпаса 

скота, распашки земель наблюдается деградация почв. Даны реко-

мендации для прекращения деградации почв, опустынивания тер-

ритории: 1) уменьшить поголовье скота, особенно овец и коз; 2) 

оголенные участки почв засеять волоснецом сибирским; 3) прове-

сти лесовосстановительные работы и интродукцию кустарниковой 

растительности; 4) ограничить все мелиоративные работы [192]. 

В условиях Центрально-Тувинской котловины дефлирован-

ные пахотные угодья трансформированы в кормовые. На кашта-
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новых почвах многолетние травы высевали во второй половине 

лета с внесением N23P23. Наиболее засухо- и морозоустойчивым 

оказался житняк гребенчатый. Желательно участие в травостое 

бобовых, а в качестве покровной культуры – овес [110]. 

Исследованиями установлена критическая агроэкологиче-

ская ситуация большей части земельных угодий кизлярских паст-

бищ. С целью недопущения ухудшения экологической ситуации 

для восстановления биологической продуктивности земель необ-

ходимо: 1) временно полностью исключить из пастбищного ис-

пользования земли очень плохого агроэкологического состояния; 

2) провести полный комплекс мелиораций по закреплению пес-

ков, прекращению дефляции, восстановлению растительного по-

крова, прекращению вторичного засоления почв и т.д.; 3) резко 

сократить пастбищные нагрузки при строгом соблюдении сезон-

ности выпаса [146]. 

Дан количественный анализ факторов, действующих на пес-

чаное опустынивание плато Ордос [375]. 

В Португалии разрабатывается агролесоводство на при-

брежных дюнах от Овара до Фигейро-да-Фош [305]. 

Сочетание разреженных групповых посадок древесных ви-

дов и активное внесение богатой видами семян степных кормо-

вых растений, обогащенных высокоурожайными сортовыми ком-

понентами кормовых трав, может послужить основой комплекс-

ной фитомелиорации опустыненных земель [32]. 

В Германии для прогнозирования пространственного рас-

пределения систем землепользования (включая агролесоводство) 

и расчета набора региональных ключевых индикаторов разрабо-

тали имитационную модель ProLand, базирующуюся на Геогра-

фической Информационной Системе (ГИС). Данная модель поз-

воляет компоновать производственную программу (сельско- и 

лесохозяйственную) с максимальной земельной рентой на раст-

ровой основе при соблюдении определенных природных, эконо-
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мических и политических рамочных условий. Внедрение эконо-

мящих затраты и труд методов повышает региональную заня-

тость и может рассматриваться как важный фактор в будущем 

сельскохозяйственных ландшафтов [464]. 

Антропогенная деятельность во всех географических зонах 

Узбекистана значительно нарушила естественные ландшафты, 

привела к деградации почв и опустыниванию земель. Существен-

но улучшить экологическую обстановку в регионе можно мето-

дом лесомелиорации до общей лесистости 8-10 %, а пашни до 

2,5-3,5 % необходимо создание почвозащитных, пастбищезащит-

ных мелиоративно-кормовых полос на 300 тыс. га донных отло-

жений осушенного Аральского моря, 250 тыс. га в пустыне. По 

границам оазисов пески методом лесомелиорации следует пре-

вратить в кустарниковые пастбища [67]. 

В США в рамках программы улучшения экологии на западе 

пустыни Мохаве (штат Калифорния) на площади 1070 га (участки 

прежде использовались под пашню или были подвергнуты пере-

выпасу) изучали возможность ослабить перенос ветром пыли. 

Установлено, что с помощью прямого посева кустарников и дер-

нованных трав удается уменьшить запыленность на 95 %. Расти-

тельный покров охватывает 35-97 % поверхности от картины вла-

гообеспеченности. Рассмотрели подходы к подбору видов мест-

ных растений с учетом почвенных условий. Удачный прямой по-

сев получается при минимальном нарушении почвенного покрова 

и в увлажненные годы [313]. 

В Китае в центральной зоне пустыни Такла-Макан на эоло-

вой почве при поливе засоленными ГВ (4-5 г/л) создана искус-

ственная растительность, изменившими 4 годами спустя эколо-

гию и ландшафт пустыни, а также свойства ее почвы. Повыси-

лось плодородие песчаного грунта, увеличилось содержание в 

почве органического вещества, общего и доступного N, P, но 

снизилось содержание К. Продвижение искусственной расти-
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тельности в зону подвижных песчаных дюн ускоряет биокруго-

ворот и аккумуляцию питательных веществ, улучшает свойства 

почвы, ее биоактивность и плодородие. Интегрированный индекс 

плодородия повысился с 0,376 до 0,189 [315]. 

На песчаном опустыненном плато Ордос опустынивание 

можно ограничить путем ограничения прироста населения, увели-

чения площадей под орошаемыми угодьями и облесенными терри-

ториями, создания улучшенных и искусственных пастбищ [375]. 

В районе Кээрцинь в связи с опустыниванием земель об-

суждаются проблемы восстановления плодородия песчаных зе-

мель [376]. 

Установлено, что из-за суровости климата и специфических 

почвенных условий и интенсивной антропогенной нагрузке гетеро-

генность ресурсов земли в аридных и полуаридных травянистых 

экосистемах в течение последнего столетия постепенно возрастала. 

Отмечалось усиление распространения кустарников в травянистых 

экосистемах и атогенное формирование островков плодородия под 

кустарниками, что еще более усиливало гетерогенность почв. Это 

приводило к изменению биологического состава и структуры, пе-

рераспределению почвенных ресурсов, изменению функций экоси-

стемы и структуры от относительно стабильной травянистой эко-

системы к квази-стабильной с наличием кустарников [152]. 

В Индии в аридном районе Индийской пустыни исследова-

ния проходили на голых дюнах и равнинах и на заросших Dacty-

loctenium, также на сходных участках с высаженной на них ака-

цией. Содержание почвенной влаги на равнине было на 17 % вы-

ше, чем на дюне, а на голых участках – на 35 % выше, чем на за-

росших участках. Показатели роста, продуктивность биомассы на 

разных участках свидетельствует о конкуренции между D. scindi-

cum и акацией. Для уменьшения конкуренции и лучшего роста 

акации на равнинных участках рекомендуют проведение агро-

технического ухода и обработки почв [110]. 
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Анализируется статус, причины и способы предотвращения 

опустынивания земель в зоне соприкосновения земледелия с 

пастбищами в северном Китае (IZFPNC), где скорость опустыни-

вания земель наиболее высока, а окружающая среда более разви-

та. Основной причиной опустынивания являются избыточные ле-

созаготовки, перевыпас и дорогостоящие мелиоративные проек-

ты. Технические системы для предотвращения опустынивания 

земель в IZFPNC включают системы восстановления раститель-

ности на песках и их закрепление экстенсивного сельскохозяй-

ственного производства и земледелия и технические системы ре-

гионального развития и управления сельхозресурсами, а также 

промышленного использования песчаных материалов [416]. Со-

временная площадь опустынивания в Китае равна 1,74 × 10
6
 км

2
, 

составляя 18 % общей территории страны, непосредственно за-

трагивая 10-миллионное население и нанося ежегодный ущерб в 

54 млрд юаней. В борьбе с опустыниванием важную роль играет 

закрепление подвижных песков с помощью специфичных пу-

стынных видов растений в первую очередь древесно-кустарни-

ковых Populus diversifolia, Haloxylon и др. Большое значение име-

ет организация системы постоянного мониторинга за ходом за-

крепления песчаных земель и состоянием природной раститель-

ности в 8 пустынных и 4 опустыненных территориях. В рамках 

борьбы с опустыниванием задействованы административные и 

научно-исследовательские инстанции, фермеры и технический 

персонал, лесоводы и биологи [85]. 

В Китае приемами борьбы с опустыниванием признается 2 

типа: адаптационный и восстановительный. Адаптационные ме-

тоды включают нормализацию экологической структуры земле-

делия, лесоводства и животноводства и создания сельскохозяй-

ственной системы с широкой сетью лесозащитных полос. Улуч-

шение богарного земледелия, площадь распространения которого 

ограничивается изотермой 250 мм, является предпосылкой при 
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регулировании пропорций земледелия, лесоводства, животновод-

ства. Восстановительные меры включают создание небольших 

участков и групп кустарниковой растительности в междюнных 

ложбинах, где имеется доступ к ГВ, а на дюны – высаживание 

растений-пескозакрепителей в целях создания искусственных 

экосистем: высаживание леса для леса и топлива и других целей. 

При восстановлении опустыненных земель одновременно учиты-

вают многие социальные факторы [186]. 

В Северном Китае на песчаных пространствах МУ-Ус при-

ведены результаты исследований  на основе классификации 

ландшафтов и картографии по изменениям в картине ландшафтов 

за период с 1930-х гг. по настоящее время. Изменения произошли 

драматические. Подвижные и полуподвижные пески быстро рас-

пространялись, а территории под закрепленными песками сокра-

щались. Происходило расширение земель сельскохозяйственного 

пользования под пашню, резко сократились площади лугопаст-

бищных угодий, кустарников и переувлажненных засоленных зе-

мель. Ландшафт стал более фрагментарным [313]. 

В местности Хорцинь изучали свойство опустыненной пес-

чаной почвы после облесения, обследуя почвы под 3-, 9- и 19-

летними плантациями Populus simonii в округе Наймань на восто-

ке Внутренней Монголии. После облесения отмечена аккумуля-

ция пылевато-глинистых частиц и органического С в поверх-

ностных горизонтах. Этот процесс медленно возрастал в первые 9 

лет и быстро – в последние годы с 10-го по 19-й, особенно в по-

нижениях местности. Сходная тенденция отмечена для доступной 

влаги, доступных N, P и EKO. Требуется 10-30-летний период 

для восстановления почв после опустынивания и интенсивного 

сельскохозяйственного землепользования [552]. 

На севере провинции Хэбэй в районе Кинбао в пастбище-

полевом экотоне природная система нестабильна, потенциал са-

морегулирования низок, равновесие легко нарушаемо и место-
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обитания сильно уязвлены. В последние 20 лет рост народонасе-

ления и поголовья скота, освоение целины, перевыпас, сведение 

лесов и интенсивная деятельность человека привели к огрубле-

нию гранулометрического состава поверхностного слоя, умень-

шению содержания гумуса, сокращению растительного покрова, 

деградации структуры растительного сообщества и как следствие 

– к опустыниванию [551]. 

Установлено, что основными типами землепользования яв-

ляются обрабатываемые земли, облесение территории и паст-

бищные угодья. На пашне подвержены опустыниванию террито-

рии, которые рациональнее было использовать под облесение и 

пастбища. Основными причинами опутстынивания пастбищ яв-

ляются чрезмерный выпас скота, а также низкое качество земель. 

Предлагается часть наименее продуктивной и склонной к опу-

стыниванию пашни отводить под леса и пастбища. Одновремен-

но при этом совершенствовать системы земледелия и повышать 

плодородие почвы. Даны предложения по контролю опустынива-

ния на примере песчаных земель Хорциня [245].  

Дана характеристика состояния контрмер борьбы с опусты-

ниванием на песчаных землях [356]. Проведено реконструирова-

ние пожароустойчивых защитных полос на неполноразвитых 

почвах [613]. 

В Китае изучены рост и репродукция и их взаимосвязи с 

влажностью почвы в искусственных популяциях Artemisia 

sphaerocephala различной плотности в пустыне Алкса [646]. 

В Монголии в переходном 1990 г. в рыночной экономике 

резко усилился антропогенный импакт на растительный и поч-

венный покров, особенно близ столицы Улан-Батор, вдоль рос-

сийско-китайского коридора "Север – Юг". Деградационные эф-

фекты охватывают степную и пустынную растительность, луга, 

болота, заросли тростника в речных долинах и низинах. Особой 

опасности подвергаются леса саксаула. Почвы деградируют по-
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сле распашки земель, внедрении поливного земледелия, бесси-

стемных рубок в лесах [342]. 

В сухих степях Монголии в результате антропогенного воз-

действия встречаются несколько видов деградации почв, прису-

щих отгонному животноводству, богарному и орошаемому зем-

леделию, применяемым комплексам и транспортным магистра-

лям. Довольно большая плотность животных способствует выпа-

дению ценных кормовых трав и заменой их малопродуктивными 

сорными. Распространены дефляция, эрозия (вдоль дорог), вто-

ричное засоление, загрязнение, нарушение почв [86]. 

В Марокко эрозия и дефляция почв активна на 28 % терри-

тории страны, где распахано 8,5 млн га. Потери от эрозии состав-

ляют от 3,2 до 40 т/га∙год. Опустынивание принимает угрожаю-

щие размеры на границе с Сахарой из-за перевыпаса скота, вы-

рубки древесины [131]. 

В Нигерии агролесоводство может быть приемлемой аль-

тернативой решении проблемы ускоряющегося опустынивания, 

обусловленного продолжительной засухой, интенсивной эксплу-

атацией сельскохозяйственных земель и вырубкой деревьев. Рас-

сматриваются результаты исследований и внедрения агролесо-

водственных систем на северо-востоке страны. Выявлена значи-

тельная (28 %) зараженность семян деревьев. Выявлена эффек-

тивность некоторых агролесоводственных древесных плантаций, 

которые позволяют значительно повысить продуктивность фито-

массы и сельскохозяйственных культур [592]. 
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АГРОЛЕСОВОДСТВА 

 

4.1. Плодородие почвы 

 

Почвы являются самым сложным биоматериалом на плане-

те. Более 90 % генетического разнообразия планеты приходится 

на почвы [511]. 

Традиционная теория рассматривает почвообразование как 

прогрессивное развитие под влиянием постоянных факторов окру-

жающей среды до достижения равновесия почвы с этими фактора-

ми. Эта теория подтверждается классическими исследованиями 

хронорядов почв и растительности. Новый эволюционный взгляд 

на почвообразование предполагает непостоянство окружающих 

условий и нелинейность развития в системе почва-ландшафт 

(Huggeit, 1998). Согласно этой теории, генезис почвы включает по-

стоянное образование и разрушение на всех уровнях, результатом 

чего может быть и прогресс, регресс и равновесное состояние. 

В современном зарубежном лесном почвоведении, главным 

образом в Центральной Европе, в качестве индикаторов плодоро-

дия лесных почв распространены следующие параметры: 1) общие 

концентрации (содержание) биоэлементов (C, N, P, K, Ca, Mg) в 

адекватном корневом слое в связи с рН и формулами гумуса; 2) 

концентрации (содержание) щелочных (Ca, Mg, K) и кислотных 

(Al, Fe, Mn) катионов, экстрагируемых NH4Cl вместе с показателя-

ми их насыщенности; 3) концентрации биоэлементов почвенного 

раствора и соответственно их потоки (Rehfuess K-E, 1999).  

Важную роль в изменении почв и почвообразовательного 

процесса играет биологический фактор, деревья и кустарники в 



 

136 

 

насаждениях, сменившие травянистую растительность целинных 

и антропогенных сельскохозяйственных ценозов. 

Формирование лесных почв ускоряет выветривание подсти-

лающей горной породы, одновременно по интенсивности и глу-

бине воздействия, превышающих выветривание процесс на зо-

нальных необлесенных полях. Этот процесс получил название 

педолиза подстилающих горных пород – их разрушение под воз-

действием формирующихся на них почвах. 

В настоящее время уже известно, что лесная растительность 

разрушает массивно-кристаллические, вулканические породы, 

способствуя накоплению мелкозема, а на осадочных породах и 

гумуса, биофильных элементов. Вместе с животными организма-

ми, микроорганизмами она определяет перемещение, концентра-

цию и рассеивание химических элементов в земной коре, имеет 

планетарное значение. 

В молодой и перспективной отрасли хозяйства агролесовод-

стве почвенных исследований проведено мало. Большинство из 

них посвящены изучению изменения плодородия почв, обеспе-

ченности почв и растений водой и питательными веществами. 

Изучена пространственная изменчивость свойств почвы в свя-

зи со сменой растительности [534], процессы и механизмы подкис-

ления почвы при конверсии луга и леса [366], влияние удобрения 

древесной золой на химические свойства лесных почв [564]. 

Изучены основные направления мульчирующих материалов 

и компостов в садоводстве при формировании агроценозов 

(Yratzon E.,1991). Предложена стратегия компостирования, раз-

работанная садово-огородным управлением крупного города 

(Milchert J., 1991). 

Решающее значение для плодородия лесных почв имеет нали-

чие в них невыветрившихся силикатных минералов, которые обес-

печивают питательными элементами деревья при воздействии на 

них грибов и корневых выделений (Juer J., 1964). Относительно 
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быстрый рост насаждений на бедных почвогрунтах, возможно, ор-

ганические вещества в лесных почвах не существенны для питания 

деревьев. Так, для условий Норвегии установлено, что относитель-

ные приросты составляют при мощности верхних горизонтов лес-

ных почв более 70-100 см, а при 20-70 см – 74 %. С повышением 

содержания гумуса приросты древесины понижались. 

Эволюция лесомелиорированных почв обусловлена эволю-

цией факторов почвообразования в связи с заменой одного из ве-

дущих факторов, травянистой растительности на лесную и изме-

нением экологии лесомелиорируемой территории. 

Защитные лесные насаждения – биологический барьер в 

круговороте веществ: 1) аккумулируют балластные и питатель-

ные вещества из почвы и атмосферы на продолжительный пери-

од; 2) задерживают и распределяют твердые атмосферные осад-

ки; 3) задерживают продукты эрозии и дефляции почвы; 4) за-

держивают жидкий сток талых и ливневых вод; 5) сокращают не-

производительные потери влаги на испарение; 6) формируют ан-

тропогенные ГВ; 7) формируют биоценотический горизонт лес-

ной подстилки; 8) усиливают элювиальной процесс, вымывание 

токсичных солей и питательных элементов [68]. 

На агролесомелиоративной засушливой территории лесная 

мелиорация достигается путем ослабления силы и турбулентности 

ветрового потока, снегозадержания и снегоотложения, стокорегу-

лирования, предотвращения дефляции почвы, выращивания устой-

чивых и долговечных лесонасаждений. На влагообеспеченной суб-

тропической и тропической территории мелиорация достигается 

путем оптимизации освещенности, микроклимата, предотвращения 

эрозии почв на лесных полянах (окнах) путем подбора древесных 

пород, проведения умеренных рубок ухода. Во всех местоположе-

ниях в зоне распространения корневых систем деревьев и сельско-

хозяйственных растений отмечается борьба за потребление воды и 

питательных элементов и возникает необходимость оптимизиро-
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вать водный и питательный режимы почв путем дополнительного 

увлажнения, внесения удобрений, подбора растений. 

В агролесоводстве на лесной территории при раскорчевке 

леса наблюдается резкое падение гумусного состояния почв, а 

при облесении лесных культур на старопахотных землях заметно 

его восстановление. Так, на юге Средней Сибири при раскорчев-

ке леса происходит минерализация гумуса, а его запасы в почве 

уменьшаются на 12-46 %, N – на 5-45 % [188]. За первые 2-4 года 

минерализуется лесная подстилка и лабильные формы органиче-

ского вещества. Новое равновесие состояния почв агроценозов 

достигается через 25-50 лет при низком содержании гумуса. При 

создании лесных культур на старопахотных почвах за 10-20-

летний период содержание гумуса возрастает в 1,3-1,4 раза. Для 

достижения первоначального запаса гумуса в почве потребуется 

10-60 лет в зависимости от произрастающей древесной культуры.  

Агролесомелиорация обеспечивает устойчивое землеполь-

зование, снижение эрозии почвы и повышение доходов мелких 

фермеров. Для оценки этих преимуществ разработали эмпириче-

ский индекс охраны почв как взвешенное среднее фермерских 

восприятий 4 почвенных показателей и статистическую модель 

пользы от охраны почв при агролесомелиорации. Используя дан-

ные обследования на Филиппинах, модель показала, что агроле-

сомелиорация может на 15-20 % снизить эрозию почвы на типич-

ных мелких фермах. Многие фермеры развивающихся стран 

сталкиваются с дефицитом информации и капитала, поэтому 

предлагается оказать им общественно-политическую поддержку 

мелкомасштабной агролесомелиорации как типу естественных 

инвестиций и почвенный капитал, принося пользу частному и 

общественным секторам [494]. 

Предложены способы и технология повышения плодородия 

почв и общей устойчивости агросистем в садах на основе приме-

нения сеяных и естественных растущих трав. Выращиваемые в 
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междурядьях садов однолетние, многолетние и естественно рас-

тущие травы в период от посадки до вступления насаждений в 

пору плодоношения служат источником повышения плодородия. 

Устойчивость садового агроценоза повышается введением биоло-

гического разнообразия растений. Приведен комплекс машин для 

воспроизводства почвенного плодородия в садах. Обеспечивается 

сокращение обработок почвы и горюче-смазочных материалов на 

20-30 % [15]. 

Агролесоводство применимо на площадях, где низкое пло-

дородие почв ассоциируется с высоким потенциалом эрозии, де-

фляции. Использование древесных культур и кустарников улуч-

шают производство органического вещества, поддерживает пло-

дородие почвы, обеспечивает необходимую влажность почвы, 

сокращает деградацию почв, уменьшает расчлененность почвен-

ного покрова. Кроме того, лес служит источником фуража, пищи, 

топлива, древесины и других продуктов, поддерживающих эко-

номическую стабильность участка [200]. 

Лесные насаждения ускоряют почвообразовательный про-

цесс, улучшают лесорастительные свойства песчано-ракушечной 

почвы. Это обеспечивает более благоприятные условия для дре-

весно-кустарниковой растительности. В свою очередь, представ-

ляется возможным расширить породный состав насаждаемых 

культур, вследствие чего следующее поколение будет более 

устойчивым и долговечным [96]. 

Описана лесомелиорация загрязненных агроландшафтов 

[118]. Показана роль лесов в экологической стабилизации ланд-

шафтов [122]. Обстоятельно обоснована связь леса и атмосферы 

[154]. Обосновано органическое земледелие – система защиты 

почв и окружающей среды [66, 113]. 

Изучена рекультивация ландшафтов [120]. Обосновано 

применение химической рекультивации отвалов для защиты вод-

ных объектов от загрязнения [142]. 
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На лесомелиорированной территории возможно действие 

следующих элементарных почвенных процессов: 1) первичного 

на горных породах и песках; 2) гумусонакопления; 3) рассоления 

и рассолонцевания; 4) выщелачивания. Абсолютный возраст поч-

вообразования лесомелиорируемой почвы с момента агрогенной 

рекультивации горной породы, а относительный – с момента по-

садки лесонасаждения на агроземе, лесоземе, последующей сме-

ны стадии или условий почвообразования. 

Сравнительные исследования типичных черноземов орен-

бургского Предуралья, находящихся под лесом и пашней показали, 

что высокие показатели водоустойчивости почвенной структуры и 

водопроницаемости в сочетании с низкой плотностью под лесом 

обусловлены значительным преобладанием в составе их гумусовых 

веществ гидрофобных фракций, что может быть использовано в 

системе почвенного и земельного мониторинга [103]. 

Изучено формирование первичного гумусового горизонта на 

отвалах вскрытых пород под 10-летними культурами сосны (Шуга-

лей Л. С., 1997). Его образование тесно связано постепенным изме-

нением фито- и микробиоценозов, комплексами беспозвоночных. 

За 27 лет сельскохозяйственного землепользования рНKCl 

понизилось до глубины 120 см почти на единицу, а при лесном – 

мало изменяется. Запас Сорг., соответственно уменьшился с 98,1-

85,3 до 91,1-83,7, а под лесом увеличился с 90 до 104 т/га [516]. 

Есть основание полагать, что в ландшафтном взаимодей-

ствии связанная с ним минерализация азота в историческом ас-

пекте развития лесов влияет на структуру растительного покрова 

больше, чем плодородие почвы (Clark J., 1990). 

Billings W. D. делает предположение, что интенсивность 

влияния древесных пород на почву может существенно и не уве-

личиваться после кульминации текущего годичного прироста 

[236]. К этому можно добавить, что в новых условиях почвообра-

зования почва в своем развитии стремится к установлению зо-
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нального квазиравновесного, климаксного состояния со средой и 

особенно активно изменяется в начальном периоде. В стремлении 

экосистем к достижению гомеостаза направленность почвообра-

зования определяется как биологическая эутрофикация. 

Изучены процессы и механизмы подкисления почвы при кон-

версии лугов и леса [366]. Роль полезащитных лесных полос в био-

логическом земледелии в агроландшафтах возрастает при опти-

мальном размещении полос (не более 30-35-кратной их защитной 

высоты), увеличении видового разнообразия деревьев и кустарни-

ков, введении ценных медоносных и пыльценосных видов, введе-

ния травопольных севооборотов с учетом бобовых культур [45, 66]. 

В последнее время более широко стали применяться биоло-

гическая мелиорация лесов с помощью многолетнего люпина. 

Исследования междурядных посевов многолетнего люпина в 

культурах сосны, ели и дуба показали возможность повышения 

прироста этих видов в 1,5-3 раза и более [39]. 

Результаты 30-летних исследований показали высокую сте-

пень надежности и экологической устойчивости систем земледе-

лия на контурно-мелиоративной основе, адаптированных к ланд-

шафтным условиям ЦЧЗ [65]. 

Изменение землепользования проходили в направлении от 

луга к пашне, о пашни к поливным землям, от поливных земель к 

овощным плантациям. Изменение содержания органических ве-

ществ, общего азота и доступного фосфора с 1980 по 1999 гг. по 

типам землепользования характеризовалась так: овощные план-

тации > поливные земли > пашня > луг [396]. 

Рассмотрено влияние контролируемого выжигания расти-

тельности на химические свойства почв вторичных тропических 

лесов. Установлено, что после выжигания существенно увеличива-

ется рН, содержание органического вещества, общих и доступных 

форм N, P, K в верхнем (0-10 см) слое почвы. Однако эти же пока-

затели существенно не изменились на глубине 10-30 см [544]. 
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Исследование почвы по истечении 2-х лет функционирова-

ния агролесоводственной системы и снятия урожая Coix lakryma-

jobi показали, что по сравнению с контролем улучшилась пороз-

ность почвы, увеличились плодородие и влажность почвы [639]. 

Обоснована возможность усиления действия севооборотов как 

биологического фактора в земледелии комплексном применением 

навоза, сидерата, побочной продукции в качестве удобрения [36]. 

Для повышения плодородия почв на склоновых эродиро-

ванных почвах предлагается выращивать кустарники (по продук-

тивности биомассы они превращают травянистую растительность 

в 2-4 раза) [171]. 

Установлено, что аккумуляция органического вещества в 

почвах аридной зоны происходит с достаточно высокой скоростью 

в тесной связи с динамикой растительного покрова при формиро-

вании мощных аккумулятивных горизонтов под древесной расти-

тельностью. Скорость деградации этой системы после разрушения 

растительности исключительно велика, что свидетельствует о не-

устойчивости аридной зоны и незаменимой роли растительного по-

крова в стабилизации почвенной системы (Чертов О. Г., 1992). 

Рассмотрены способности защитных лесных насаждений ло-

кализовать полллютантов промышленных предприятий, снижать 

вред от перенасыщенной среды удобрениями и пестицидами, очи-

щать воздух и воду от вредных примесей, бактерий и пр. Показана 

необходимость тщательного подхода к проектированию и созда-

нию санитарно-защитных и водоохранных насаждений. Рассмотре-

ны проблемы и пути природопользования в условиях критического 

состояния биосферы на глобальном, федеральном, отраслевом, 

субъектов федерации и местном уровнях. Обоснована важность пе-

реоценки некоторых приоритетов в защитном лесоразведении. 

На территориях, нарушенных техногенными обработками, 

загрязненных тяжелыми металлами, сульфатами и др., содержа-

ние которых превышает ПДК, рекультивация (Р) нарушенных зе-
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мель проводится в 3 этапа: 1) горнотехнический – планировка по-

верхности и проведение гидротехнических мероприятий; 2) хи-

мический – дезактивация токсичных элементов; 3) биологическая 

мелиорация – восстановление плодородия и продуктивности 

нарушенных земель, создание сельскохозяйственных и лесохо-

зяйственных угодий [87]. 

Изучали влияние внесения растительных остатков 5 видов 

бобовых и листьев Eucalyptus globulus на динамику неорганиче-

ского N на красноземах и серой подзолистой песчаной почве. Ли-

стья эвкалипта характеризовались сильной иммобилизацией N в 

течение всего 519-дневного инкубационного периода, а N бобо-

вых вначале иммобилизовался, затем реминерализовался в раз-

личной степени. Наибольшие объемы N выделял люпин и 

наименьшее – пелюшка. Измельчение и заделка остатков значи-

тельно усиливала иммобилизацию N в сравнении с оставлением 

их на поверхности. Мульчирование бобовыми остатками эвка-

липтовых плантаций – ценный источник N для деревьев, поддер-

живающий плодородие почвы [257]. Проводили сравнение мине-

рального питания, микроорганизмов и ферментной активности 

почв на участках кустарниковой пустоши, вторичном насаждении 

эвкалипта и на эродированной почве. На всех участках пулы мине-

ральных элементов были бедными, а бактерии создавали 79 % всех 

микроорганизмов почвы. Наименьшие показатели наблюдались на 

эродированной почве, промежуточные на верхних частях склонов и 

наибольшие на средних и нижних частях склонов [620]. 

Описана комплексная почвенно-восстановительная система 

тестированная в условиях 2 типов почв, целевом внесении орга-

нических веществ, мероприятий увлажнения почв, возобновления 

растительности 23 видов сорных и 13 кормовых кустарников 

[523]. Использование древесных культур и кустарников улучшает 

производство органического вещества, поддерживает водообес-

печенность, плодородие почвы, уменьшает эрозию, деградацию 
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почв, увеличивает побочное пользование продуктами фуража, 

пищи, древесины и т. п. 

Весьма перспективно совместное выращивание ореха чер-

ного и сельско-хозяйственных культур. Повышается плодородие 

почвы, прекращаются эрозионные процессы, улучшается эколо-

гическая среда (Yordon A., 1988). 

Сукцессия у канингамии ланцетной может привести к раз-

рушению почвенного плодородия (гумуса). Широколиственные 

деревья в смешанном лесу могут добавить Na и регулировать со-

отношение C/N [333]. 

Мониторинг плодородия лесомелиорированных почв пред-

лагается обязывать на всех уровнях: государственном, природо-

зональном, региональном (агролесомелиоративным районам) и 

агролесоландшафтным глобальном (физико-географические стра-

ны), зональном (природная зона), региональном (агролесомелио-

ративный район), локальном (ландшафтном), биогеоценотиче-

ском (лес, поле, зона на межполосном поле). Почва очень дина-

мичная система. По времени выделяют периоды: системные, су-

точные, сезонные, среднегодовые, многолетние циклы. 

Сочетание агролесомелиоративного и органического земле-

делия является основой защиты почв и охраной окружающей 

среды [45, 113]. 

Обследованы участки различного плодородия почв под 

взрослыми насаждениями сосны обыкновенной и ели обыкно-

венной в центральной Финляндии и под лесными культурами 

сосны посадки 1973 г. на обыкновенных пахотных землях. Про-

ведена классификация почв под лесами. Наиболее важными пока-

зателями свойств почв были pH, содержание Са, Р и ила. При 

мощности слое 30-40 см почвы были в основном среднепродук-

тивными. В сравнении с обычными лесами леса на бывших па-

хотных землях характеризовались более высокой продуктивно-

стью благодаря более высокому плодородию [597]. 
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В Карелии на неокультуренной песчаной почве изучали 

влияние удобрений, полученных путем компостирования отходов 

переработки древесного сырья (кора из отвалов) на урожай и ка-

чество клубней картофеля сорта Невский. В качестве основной 

добавки интенсифицирующей процесс микробиологического раз-

ложения коры приняли последрожжевую бражку. Контролем 

служил вариант, где в качестве органического удобрения исполь-

зовался низинный торф. Показано, что удобрения из коры повы-

шают урожай картофеля, нитратов было меньше ПДК, накопле-

ние тяжелых металлов не обнаружено [24]. 

Для условий Эстонии скорость накопления органического го-

ризонта на сланцевых отвалах под лесными культурами составляет 

около 1 см за 10 лет. В изученных сомкнутых культурах 15-25-

летних культурах самая мощная лесная подстилка образовалась 

под сосной, а богатая питательными веществами и хорошо разло-

жившаяся – под черной ольхой. В слое 0-10 см минеральной почвы, 

скорость накопления гумуса составила 0,06-0,32 % в год (Райд, 

1991). Там же изучали природу лесных экосистем на дюнах на бе-

регах Балтики в плане химических характеристик почвы и напоч-

венный растительности на 300-метровой трансекте через самую 

самую высокую в Эстонии дюну (23 м). Выявили достоверную за-

висимость рН и концентрации питательных веществ в почве от ме-

ста отбора образца на дюне. Почвы вершины дюны очень бедны 

питательными веществами [371]. 

В Великобритании в буковом и еловом лесу, улучшены бес-

сменные пастбища и пашня. В образцах почвы 0-10, 10-20, 20-30 см 

и лесных подстилках определили содержание общего органиче-

ского С и производных лигнина. Обнаружены четкие различия в 

почве под лесами и пастбищами вещества: сирингилового и ва-

нилинового остатков ферруловой кислоты. В пахотной почве в 

слое 0-18 см не отмечено дифференциации веществ [530]. 

Под защитными лесными насаждениями и на прилегающих 
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полях активно аккумулируются органические и минеральные ве-

щества. В России в южнотаежно-лесной, лесостепной, степной, 

сухостепной, полупустынной и пустынной природных зонах в 

почве в слое 0-100 см в 1995 г. накоплено гумуса 200,7 млн т, ва-

лового N 10,1 млн т, Р2О5 4,6 млн т, К2О 12,2 млн т [67]. Аккуму-

ляция гумуса в почве под лесным насаждением активизирует раз-

витие травяного и кустарникового ярусов, особенно на открытых 

участках и опушках. 

В биологическом земледелии используют вермикультуру. 

Eisenia fetida при культивировании предпочитает в качестве кор-

ма листовой опад робинии лжеакации (Robínia pseudoacácia), ко-

торый вполне обеспечивает жизнедеятельность культивируемых 

червей. Образующейся вермигумус способствует оптимизации 

структурного состояния бурой полупустынной почвы, что выяв-

ляется в увеличении доли агрономически ценных агрегатов. Це-

лесообразно использовать для интродукции ювенильных ком-

постных червей с учетом их большой пластичности и лучшей 

приспособляемости к новым условиям обитания по сравнению со 

взрослыми животными. Полученные результаты можно исполь-

зовать при разработке малозатратной круглогодичной биотехни-

ки лабораторного вермикультивирования [93]. 

Определены объемы древесных отходов Кондопожского 

ЦБК, использованные в качестве удобрения. Без минерального N 

вызвало негативный эффект. При выращивании сеянцев хвойных 

на его фоне необходимы ранние ильские подкормки азотом, 

наблюдали стимулирование всхожести семян, нарастание корне-

вой массы, подавление развития возбудителей болезней [8]. 

Компосты из навоза КРС и ржаной соломы с и без дождево-

го калифорнийского червя установлено, что вермикомпосты со-

держали больше копролитов (60 %), N, P2O5, MgO и меньше K2O, 

чем компосты без дождевого червя [565]. 

В Испании представлена оценка почв на высокогорном пла-
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то Ла-Плана, представленного в семиаридной зоне на централь-

ном участке долины р. Эбро. Оценке подвергнуты общая продук-

тивность земли, лесо- и сельскохозяйственная пригодность мест-

ных перегнойно-карбонатных лептосолей. Класс земель относит-

ся к среднему. Здесь могут культивироваться только зерновые. С 

сельскохозяйственной точки зрения наиболее пригодными явля-

ются сосновые и маслиновые насаждения. Облесению подлежат 

наиболее каменные почвы в восточной части Ла-Плано [478]. 

В Бельгии сравнивали 3 варианта землепользования (ЗП) в 

длительном экологическом исследовательском полигоне Биоло-

гической станции Келлога в Мичигане с соседним широколист-

венным лесом. Вариантами были традиционное возделывание 

культур, выращивание тополя в течение 10 лет на бывшей пашне 

и старая полевая сукцессия (10 лет). Применяли методы агрегат-

ного анализа и физического фракционирования органического 

вещества (ОВ), чтобы выделить пулы, которые: 1) имеют высо-

кий потенциал для сохранения С; 2) накапливают С с быстрой 

скоростью в процессе сукцессии или облесения. В слое 0-7 см 

облесение существенно увеличивает агрегирование почвы до 

уровней близких к естественному лесу. Однако содержание С 

этого слоя не следует той же тенденции: запас почвенного С 

естественного леса (22,9 т С/га) был значительно выше, чем при 

выращивании молодого леса (12,6 т С/га) и в полевой сукцессии 

(15,4 т С/га). Если же рассматривать слой 0-50 см, то не обнару-

живается различий в содержании общего С почвы между тради-

ционной системой возделывания культур и тополевым насажде-

нием, тогда как сукцессионная система показывает увеличение 

общего С в этом слое со скоростью 0,786 т С/га в год [266]. 

В Германии изучали влияние быстрорастущих древесных по-

род (ивы и тополя), используемых при облесении, на агрохимиче-

ские и агрофизические свойства почв, а также колонизацию эндо- и 

эктомикоризой тонких корней. Количество Сорг. в поверхностном 
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слое почвы под деревьями существенно возрастало преимуще-

ственно за счет опада листьев и отмирания корней в отсутствие об-

работки почвы. Объемная масса почвы значительно уменьшалось, а 

порозность существенно увеличивалась. При этом возрастала доля 

средних пор, происходило увеличение водоудерживающих способ-

ностей почв. На корнях колонов ивы и тополя доминировала экто-

микориза. При облесении микориза оказывала положительное вли-

яние на агрохимические и агрофизические свойства камбисолей 

[380]. Там же на гипсовых почвах в горах Кифхойзер и Южный 

Гарц питанием. Это указывает на способность этих деревьев актив-

но отбирать и исключать поглощение веществ [450]. 

В Германии изучали минерализацию N и мульчирующее ка-

чество листьев агролесоводственных видов. Виды Erythrina 

abyssinica, Geravillea sepium, L. leucocephala и L. pallida быстро вы-

деляли N и обеспечивали более высокое качество мульчи по срав-

нению с Grevillea robusta, Acacia polyacantha и Entada abyssinica 

[206]. Рассмотрены проблемы и перспективы использования ком-

постов в различных отраслях народного хозяйства [557]. 

В Германии научно-исследовательская группа ученых и 

производственников общества ландшафтоведения разработала 

практические рекомендации по использованию мульчирующих 

материалов и компостов в садах и агроценозах. При заделке ор-

ганических материалов в почву и внесении на поверхность отме-

чено положительное влияние на питательный режим почвы, за-

щита от испарения влаги и эрозии почв. При больших дозах ма-

териалов возможно загрязнение водоемов и ГВ [514]. 

На Украине определяли содержание тяжелых металлов в 4 

пунктах: в естественном дубово-грабовом лесу на светло-серой и 

серой подзолистых почвах с использованием отдыха (Киев), в 

естественном грабово-дубовом лесу на тех же почвах и на луго-

во-степном участке с дерново-подзолистой почвой (Каневский 

заповедник), в искусственном  лесу степной акации на черноземе 
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(Днепродзержинск). Наибольшее загрязнение Cd и Pb наблюда-

лось в Киеве и насаждениях акации в Днепродзержинске. Высо-

кое содержание Zn и Ni было в Днепродзержинске [234]. 

На северо-востоке Испании изучали влияние изменений 

землепользования на заброшенные террасированные почвы сре-

диземноморского водосбора. В рамках 2 высотных градиентов 

отобрали 11 репрезентативных участков современного земле-

пользования от активной обработки до парования с выделением 4 

главных типов: 1) виноградники и оливковые рощи (без парова-

ния); 2) кустарниковые заросли (5 лет); 3) заросли пробкового 

дуба и оливы (25 лет) и 4) дубово-сосновое возобновление (50 

лет). Выявили существенные различия в содержании органиче-

ского вещества почвы, общего N, водозадерживающей способно-

сти и рН при различном землепользовании. Идентифицированы 3 

качественных индекса почвы: индекс эрозии и потери питатель-

ных веществ, индекс почвенного качества и плодородия, индекс 

растительного почвенного покрова и почвозащиты [283]. В Гали-

сии на северо-западе Иберийского полуострова широко пред-

ставлены почвы с грубым механическим составом, кислые, бога-

тые органическим веществом (2-10 %). При распашке происходит 

быстрая минерализация гумуса, ухудшается структурность, аэра-

ция, водопроницаемость. Имеется необходимость в фитомелио-

рации, защите от эрозии, деградации [512]. 

В горных почвах Толедо изучали превращение остатков 

лесной растительности, попадающей в почву в результате раз-

личных  агротехнических операций [238]. 

В листопадных лесах южных Аппалачей  изучали рост дере-

вьев, химический состав листвы и круговорот азота вдоль гради-

ента отложений азота. В 6 лесных участках с доминированием 

Fagus grandifolia, Acer saccharinum, Betula alleghaniensis было за-

ложено 46 пробных площадок вдоль градиента отложений N. Об-

наружена достоверная линейная связь между отложениями N и 
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приростом клена, химического состава листьев у всех видов. По-

стоянное отложение N может влиять на структуру и химический 

состав лесов региона [239]. 

В инкубационных экспериментах оценивали обеспеченность 

почв природных и сельскохозяйственных экосистем Московской 

обл. (серая лесная почва) и Каталонии (ксеро-карбонатная почва). 

Содержание минерализуемого и активного углерода в серой лес-

ной почве умеренное в следующем ряду экосистем: лес > луг > 

неудобренный агроценоз; а в ксеро-карбонатной почве в ряду: 

лес > пастбище > залежь > агроценозы с органическим удобрени-

ем > неудобренный агроценоз [151]. 

В Болгарии внесение значительных объемов P2O5 и K2O 

(1200 и 1000 кг/га) перед посадкой сада умеренно обеспечивает 

деревья до 4 лет после посадки, после чего Р-баланс почвы ста-

новится отрицательным. При выращивании ржано-гороховой 

смеси на зеленое удобрение с заделкой ее в почву вносилось 9,8-

10,5 кг/м
2 
сырой массы растений, содержащей 0,84 и 0,88 % P2O5. 

Существенно большее количество растительной массы до 28,5 

кг/м
2
 – удалялось при выращивании культур в междурядьях сада 

с содержание Р 0,75-0,78 % от объема сухой массы [378]. Там же 

используют перспективную систему содержания живой мульчи 

на поверхности почвы на молодых плантациях сливы [271]. 

В Армении на склоне южной экспозиции крутизной 5-27° 

под залужение отведены участки > 8°, а < 8° – контурные полосы 

шириной 50 м – полевые сельскохозяйственные культуры под 

защитой 5-рядных древесно-кустарниковых полос. Ниже распо-

ложены пастбищные угодья. Смыв почв сократили с 5,7 до 1,3 

т/га, влагообеспеченность повысили на 4 %, содержание гумуса в 

почве увеличилось на 0,3 %, урожайность зерновых возросла в 3-

6 раз, а многолетних трав – в 1-6 раз, продуктивность пастбищ 

повысилась в 3,9 раз [4]. 

На высвобождающихся из-под озера Севан грунтах интенсив-



 

151 

 

но протекают процессы почвообразования под насаждениями об-

лепихи (Арапетян Э. М., Мартиросян Г. В., Тамоян С. Д., 1997). 

В Португалии показано ведение лесных хозяйств в Эфоре 

[438]. 

В районе юго-восточного Китая изучали содержание угле-

рода, азота, фосфора, микробной массы в почвенных профилях 

под 5 различными растительными системами: территория без 

растений (1), бамбук (2), китайская пихта (3), цитрусовые фрук-

товые деревья (4) и рисовое поле (5). Уровни С микробной массы 

в системе 2 были  выше, чем в других системах и уменьшались с 

увеличением глубин почвы во всех растительных системах, кро-

ме 2. Наивысшее количество N было найдено в верхних 20см 

почвы системы 2 и в слое 2 – 40 см других систем с растениями. 

Ряд уровней N почв от высшего к наземному был следующим: 2 

> 3 > 4 > 5 > 1. Уровень Р во всех растительных системах сни-

жался с увеличением глубины почвы. Результаты также показы-

вают, что растительное покрытие и приемы управления оказыва-

ют сильное воздействие на развитие и распределение почвенных 

микробиологических свойств в почвенном профиле [599]. 

В районе Шанхуан (пров. Нинся) изучали химические свой-

ства почв под кустарником, пашней, естественными лугами (ЕЛ), 

садами и искусственными лугами (ИЛ). По содержанию доступ-

ного N в почвах образован ряд: кустарник > пашня > ИЛ > ЕЛ > 

сад; общего N: ЕЛ = кустарник > пашня > ИЛ > сад; доступного 

Р: сад > пашня > ЕЛ > ИЛ > кустарник; доступного К: ЕЛ > сад = 

ИЛ > кустарник; органического вещества почвы: ЕЛ = пашня > 

кустарник > ИЛ > сад; по емкости обмена катионов: кустарник > 

ИЛ > пашня > ЕЛ > сад [434]. 

Приведен обзор китайских и зарубежных исследований по 

влиянию ухода за лесами на Сорг. почвы. Применение органиче-

ских и минеральных удобрений способствует увеличению накоп-

ления Сорг. Это связано с увеличением листового спада и травя-
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нистой растительности. Если почвы непригодны для длительного 

использования под пашней или имеется риск деградации почвы, 

то лучше изменить землепользование, например, провести обле-

сение и обеспечить надлежащий уход и защиту леса. При исполь-

зовании земель необходимо уменьшать эмиссию СО2 из почвы, 

усилить секвестрацию С, повышать качество почвы [422]. 

Исследования проводили на почвах при типичных земле-

пользованиях: под кустарниками, залежами, пашней и лесопосад-

ками на разных участках склона (верхняя, средняя, нижняя части 

и подножье). По увлажнению, качеству земли получен ряд: ку-

старники > залежь > пашня > лесопосадки [436]. 

В Китае изучены биологические мероприятия и определен 

их мелиоративный эффект на сульфатные почвы [553]. В горно-

лесной зоне Люнань изучено содержание растворенного органи-

ческого С в почвах при различном их сельскохозяйственном 

пользовании [615]. 

В Китае на Лѐссовом плато на 10 стоковых площадках Чайцзя 

– чуаньского водосбора показано, что залужение обеспечивает 

лучшую способность удерживать воду ливневых осадков в сравне-

нии с участками под древесной или кустарниковой растительно-

стью. Насаждения водо- и почвоохранные обладают более высокой 

способностью, чем леса товарного назначения. Естественные и 

смешанные леса лучше справляются с поверхностным стоком на 

склонах, чем однопородные искусственные лесопосадки [432]. 

Там же на склоновых участках в овражистой местности водо-

сбора Вандонгоу на пашне, под садами, лесами, под злаковыми и 

бобовыми травами. В сравнении с пашней, содержание Сорг выше 

под лесом на 25,3 %, под злаковыми травами – на 17,1 %, под кле-

вером – на 11,6 % и ниже под садами на 2,2 %. Отмечена положи-

тельные корреляция содержания  Nобщ с содержанием Сорг. [287]. 

В Китае в холмистом регионе с красноземными почвами ис-

следования проводили с различными типами растительного по-
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крова на деградированных почвах под листопадным широколист-

венном лесом (Querens chenii), хвойным лесом (Pinus massonia-

na), смешанно-хвойным лесом (Q. chenii и P. massoniana), слабо 

градированными лугами, а также насаждениями чая, хурмы, ара-

хисом и луговыми пустотами. По интенсивности биологических 

свойств почвы в слое 0-10 см получен ряд: насаждения хурмы > 

посевы арахиса > чайные плантации > луг > смешанный лес > ду-

бовый лес > сосновый лес. С глубиной биологическая активность 

почвы ослабевает [186]. 

В карстовой зоне Чунцына при переходе девственных лесов 

во вторичный растительный покров физические свойства почв де-

градируют. В пахотном слое на склоновых участках под полевыми 

культурами содержание водопрочных агрегатов крупнее 2 мм 

уменьшалось, и наблюдались процессы опесчанивания. Содержа-

ние органического вещества зависело полностью от типа расти-

тельного покрова и интенсивности использования земельных 

участков. Содержание органического вещества имеет тенденцию к 

повышению при трансформации пашни в леса и луга. Раститель-

ный покров оказывает значительное влияние на свойства карсто-

вых почв, деградацию земель и функций, связанных с водным ре-

жимом, запасом питательных веществ и балансом семян [616]. 

Изучили изменения в почвенной экосистеме под влиянием 

различной растительности. После сведения естественной лесной 

растительности и создания вторичных лесов естественным путем 

или искусственными посадками наблюдалась деградация физиче-

ских свойств почвы. На заброшенной пашне, под кустарниково-

травянистой растительностью, вторичными и естественными ле-

сами доля водопрочных частиц более 2 мм составила соответ-

ственно 52,1, 24,7, 29,9, 22,8 %. На склоновых участках просле-

живались процессы опесчанивания. Содержание органического 

вещества в почве ниже на пашне, чем под лесной и травянистой  

растительностью. После трансформации пашни в лес или луг со-
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держание органического вещества в почве постепенно увеличи-

валось. Однако в лесопосадках или при естественном лесовозоб-

новлении содержание органического вещества в почве оставалось 

ниже, чем в естественном лесу [425]. 

На иловато-глинистой почве (ультисоли) под насаждениями 

кустарника леспедецы (Lespedeza bicolor) и камфорного дерева 

(Cinnamomum сamphora) и на постоянном пару определили количе-

ственные пулы органического вещества и прочность почвы в слое 

0-5 см. Средняя величина секвестрации Сорг за 14 лет составила 20-

25 г/см
2
∙год. Была установлена линейная зависимость между проч-

ностью агрегатов и содержанием Сорг почвы [634]. 

Изучали распределение почвенного углерода в различных 

точках землепользования. Среднее содержание углерода в почве 

убывало в ряду: сомкнутые лесные насаждения куннингамии 

(13,0 г/кг) > лесохозяйственные земли (12,3 г/кг) > оставленные 

под паром (11,0 г/кг) [289]. 

В провинции Шаньси установили, что насаждения желтой 

акации способны улучшить физические свойства, повысить ак-

тивность ферментов, увеличить содержание органического веще-

ства. Карагана способна давать мощный прирост в условиях ис-

тощенной почвы [477]. 

В районе 3 ущелий изучали эффективность вариантов вы-

ращивания Vetiveria zizanioides для вычвления влияния удобре-

ний и мульчирования на круговорот питательных веществ в си-

стеме промежуточного культивирования. Установили, что соче-

тание шпалерной монокультуры V. zizanioides (H) c мульчирова-

нием и/или удобрением создавали режим, при котором потери N 

в 2-4 раза превысили потери С. При этом Р терялся главным об-

разом из-за почвенной эрозии и в стоке почти отсутствовал. Ряды 

живой изгороди (Н) могут эффективно контролировать почвен-

ную эрозию, но поверхностный сток был идентичен наблюдае-

мому на участках стока без насаждений. Предпочтительными аг-
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ролесомелиоративными вариантами признаны шпалерная куль-

тура + органическое удобрение [225]. 

В Китае на горных лугах Синьцзяна живые изгороди за ко-

роткий срок незначительно повышали содержание N и органиче-

ского вещества в почве [274]. 

В Китае в горно-лесной зоне Люпань исследовали посадки 

лиственницы 13, 18 и 25 лет на бывшей пашне. Содержание рас-

творенного Сорг было больше под естественным лесом, чем под 

молодыми лесопосадками, пашней и лугами [269]. 

В долине р. Шу в округе Юсянь провинции Шаньдун на 

пашне, переведенной в лес после замены песчаной почвы на пло-

дородную, рост тополя улучшается, содержание питательных ве-

ществ и активность уреазы, пероксидазы, поддержание полифе-

нолов и микроорганизмов возрастали. Выращивание сель-

хозкультур в междурядьях положительно влияло на органические 

вещества почвы, доступные Р, К, Fe и Mn, активность почвенных 

ферментов и численность микроорганизмов [43]. 

В дельте р. Ляохэ установлено, что по берегам основных 

протоков и содержанием солей в почве (ССП) ниже 0,3 %, могут 

быть высажены Populus biaoningensis, P. zhonglinensis и P. popu-

laris. После улучшения на морских берегах с ССП до 0,4 % мож-

но выращивать Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila. Fraxinus velu-

tina можно высаживать вдоль дорог на нефтяных промыслах с 

ССП 0,52-0,73 %. Tamarix chinensis пригоден для посадки на дам-

бах, защищает от приливов при ССП в 0,9 % [493]. 

На аридной территории  в переходном поле от оазиса к пу-

стыне изучали свойства почвы под кустарниками Haloxylon 

ammodendron, Reaumuria soongorica, и Tamarix ramosissima. Оце-

нивали пространственную пестроту плодородия почв. Почвы под 

пологом кустарников содержали больше органического вещества, 

общего N и доступного К в сравнении с почвами без раститель-

ного покрова. Виды кустарников оказывали влияние на ослабле-
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ние засоленности почв [618]. 

В Китае на прибрежных холмах установили, что древостой 

гибридного эвкалипта Eucalyptus grandis × E. urophylla при опти-

мальной лесокультурной густоте (1325 деревьев) могут повысить 

плодородие почвы и содержание органических веществ в почве, а 

также NPK, активность почвенных ферментов. В сравнении с не-

обрабатываемыми участками почвы содержание почвенных агре-

гатов, порозность почвы были выше в древостоях [29]. 

Изучали разложение корней и динамику питательных ве-

ществ в насаждениях триплоидного тополя и райграса много-

цветкового при трансформации пашни в районе Тяньцуань. 

Установлено, что потери массы тонких корней тополя и райграса 

имеет экспоненциальную связь со временем. В процессе разло-

жения таких корней возрастает содержание N и Са, содержание 

Р, К и Mg снижалось [290]. 

В Китае в восточной части Тибетского плато исследования 

проводили на участках 5 способов землепользования: естествен-

ное пастбище, огороженное пастбище, вспаханное пастбище, 

имитирующее градиент вырождения пастбища под влияния вы-

паса. Повсеместно содержание NO3-N было выше, чем содержа-

ние NH4-N. Отмечено, что более интенсивное использование зем-

ли (пашни) приводит к значительному изменению органического 

вещества в почвах, увеличению денитрификации. С повышением 

температуры повсеместно увеличилась общая нитрификация 

(кроме участка вспаханного пастбища). Вспаханное пастбище 

было очень чувствительно к повышению температуры [220]. 

В пустынном регионе изучали распределение почвенной вла-

ги в кустарниковых зарослях тамарикса Tamarix ramosissima и на 

обнаженной песчаной почве. В обоих случаях влажность возраста-

ет с глубиной по почвенному профилю. Под кустарником влаж-

ность была в слое 0-30 см из-за притенения, а в слое 30-200 см – 

меньше из-за десукции. Перераспределение почвенной и грунто-
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вых вод корнями кустарника – важный фактор влияния на при-

живаемость тамарикса в суровых условиях среды [160]. 

В провинции Гяньсу на сульфатных почвах изучали действие 

агротехнических приемов: 1) выращивание солеустойчивых много-

летних трав с низким уровнем залегания ГВ; 2) распашка и засев 

травами засоленных луговых почв; 3) лесомелиорация с параллель-

ной посадкой кустарников и сельскохозяйственных растений, а 

также с посевом трав на открытых участках с дефляцией почв [52]. 

В районе Восточно-Китайского побережья засоленность 

почв связана прежде всего с действием приливов, затоплением и 

интрузией морской воды. Чрезмерное использование ГВ может 

усилить интрузию морской воды и повысить концентрацию со-

лей. Агролесоводство может повысить плодородие почв, предот-

вратить засоление почв, повысить продуктивность сельскохозяй-

ственных культур и поддерживать биоразнообразие. Рассмотрены 

подходы к подбору видового состава древесной растительности, 

размещению ее на территории с целью занять определенные ни-

ши в пространстве и по глубине в почве. Основными типами 

насаждений являются лесополосы [632]. 

В Корее почвы сформировались на граните грубого грануло-

метрического состава, с низким содержанием органического веще-

ства, водорастворимых ионов, небольшим ЕКО в сравнении с поч-

вами, сформировавшимися на андезите и с почвами под лесом. Па-

хотные почвы содержат больше Робщ.. По этому показателю полу-

чен ряд: незатопляемая пашня > сады > рисовые поля > лес [392]. 

Во Вьетнаме большие площади обрабатываемых почв осво-

ены недавно после расчистки естественной растительности. При 

их использовании приходится учитывать негативные факторы: 

малая мощность профиля, ухудшение оструктуренности, дегра-

дацию гумуса, Р [391]. 

На юго-западной части центрального плато на базальтовых 

почвах при внесении минеральных и органических удобрений 
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получены прибавки урожаев. Подсев бобовых культур на зеленое 

удобрение и злаковых культур между рядами кофейных деревьев 

вполне удовлетворительно обеспечивает их потребность в орга-

ническом веществе и стабилизацию плодородия [520]. 

В Японии описаны характеристики ряда бобовых древесных 

пород, пригодных для агролесоводства, включая почвоулучше-

ние, высокодекоративные, пригодные для получения топливной 

древесины и др. Проводятся сравнительные оценки их распро-

странения и прорастания семян, а также роста видов Erythrina. 

При смешении почвы с древесным углем стимулировалось клу-

бенькообразование с участием бактерий, фиксирующих N [588]. 

В Китае считают, что оптимизация планирования растение-

водства может повысить эффективность использования воды и 

солнечной энергии, снизить частоту и степень проявления засух, 

повысить интенсивность круговорота питательных веществ. Для 

более рационального использования ресурсов красноземов необхо-

дима разработка комбинированной модели агроэкосистемы разме-

щения посевов, экономного использования ресурсов влаги и по-

ливной воды, расширения практики мульчирования, возделывания 

почвопокровных культур и лесополос, увеличение применения ор-

ганических удобрений, сбалансированное применение минераль-

ных удобрений, оптимизация структуры посевов, адаптация много-

уровневых технологий использования пищевой цепочки [183]. 

Изучение влажности, температуры, плотности сложения, 

твердости и механических компонентов почвы в 7 искусственных 

лесах эвкалипта и 1 акации показало, что влажность почвы под 

эвкалиптом с 50 %-ным проективным покрытием подпологовой 

растительностью на 11,2-62,9 г/кг выше, чем при наличии лесно-

го опада, чем без него. Температура почвы в акациевом лесу с 

подпологовой растительностью была выше, чем с ее отсутствием 

или под густым лесным пологом, но ниже на открытой местно-

сти. Показаны различия твердости и плотности сложения почвы в 
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различных вариантах растительного покрова и мульчирования 

опадом. Показана важность сохранения подпологовой раститель-

ности и лесной подстилки, как улучшающих физические свойства 

почвы эвкалиптовых и акациевых лесов [418]. 

На участках под естественным лесом, облесенных сельско-

хозяйственных землях, на вырубках леса и продолжительной 

культивации без полива, на последних отмечено истощение Сорг.. 

Доля Сорг. от общего С в естественных лесных почвах, на пашне и 

облесенных землях составила соответственно 65, 11, 47 % [640]. 

Через 3 года после облесения бамбуком бывших пахотных 

земель содержание Сорг. почвы снижалось и особенно сильно в 

верхних 30 см почвенного профиля, а в последующие 3 года быст-

ро повышалось до 9-ого года и превосходило уровень пашни [423]. 

В типичной агролесной экосистеме выявлен незначитель-

ный избыток N в зоне выращивания сельхозкультур и в системе 

фермерских полей и небольшой дефицит N в современных водо-

сборах. В лесной системе N-дефицит сильнее. Увеличенное вне-

сение химических N-удобрений привело к опасности загрязнения 

эмиссиями газообразных выделений N и повышения концентра-

ции NO3-N в поверхностных водоемах и ГВ. Леса играли боль-

шую роль в снижении эрозии и улучшении распределения N 

между экосистемами [498]. 

Почва в лесозащитных ценозах выступает как хранитель се-

мян на продолжительное время их всхожесть и в ряде случаев как 

ингибитор прорастания семян. Так, слабая засоренность сорной 

растительности под лиственными насаждениями, что повышает 

их выживаемость и долговечность. 

Создание лесных насаждений на сельскохозяйственных 

землях может оказывать неоднозначное влияние на почвенных 

животных и микроорганизмы. Так, с облесением пастбищ в Но-

вой Зеландии с увеличением густоты сосновых молодых 13-

летних посадок от 0 до 400 шт./га количество земляных червей 
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уменьшилось от 378 до 1 шт./м
2 

(Yeates G., 1988). За этот период 

уменьшилось рН почвы и продуктивность пастбищ, что указыва-

ет на коренные изменения в биологической активности почвы. 

Максимум микроорганизмов (64 тыс. шт./м
2
), так же приходится 

при минимальной густоте посадок (50 шт./га). 

При зарастании пашни травянистой и лесной растительно-

стью отмечено увеличение содержания Сорг в почве, численность 

экологических групп микроорганизмов, повышается дыхание 

почвы [285]. 

В Китае в северном альпийском районе Hengduan в почве 

количество почвенных микроорганизмов уменьшается в ряду: 

бактерии > актиномицеты > грибы. Лесная почва была богаче 

микроорганизмами, чем пастбищная, но пропорция различных 

микроорганизмов в лесной почве была ниже, чем в пастбищной 

[545]. На севере провинции Цзянсу активность почвенных фер-

ментов катализа, сахарозы, уреазы и щелочной фосфатазы повы-

шались при включении тополя в агролесохозяйственную систему 

и с увеличением возраста лесонасаждений [598]. 

В Южном Китае на красноземных почвах при ежегодном 

внесении N70P30K40 высота покрова эулалиопсиса (Э) достигала 

1,5-2 м; продуктивность была выше, чем смеси бермудской тра-

вы, овсяницы овечьей и др. Под покровом Э были намного лучше 

физические свойства почвы (объемная масса, порозность общая и 

капиллярная, скорость фильтрации и др.), химическое содержа-

ние органического вещества, общих и доступных N, P и K, EКO и 

др.) и биологические (численность микроорганизмов, активность 

дегидрогеназы, уреазы, протелазы, каталазы) [355]. 

Изучены биологические мероприятия и их мелиоративный 

эффект на сульфатных почвах [553]. В округе Цанчжоу Хэбэй 

определили влияние изменения землепользования на плодородие 

почвы в зоне интенсивного сельского хозяйства [396]. 

В тропических зонах Японии и Филиппин изучено разнообра-
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зие почв и мероприятий по использованию земель [321]. Установ-

лено, что бобовые виды Crotalaria anagyroides, Mucuna chochinenis 

и Calogonium coeruleum высевались на вырубках после 6-летнего 

плантационного выращивания Gmelina arborea. Биомассу бобовых 

определяют через 4 месяца после посева, когда она бывает макси-

мальной, на 1 га вносили 67-78 кг N. В тропиках можно выращи-

вать 2 ротации бобовых в год, существенно мелиорируя почву ко-

роткоротационных культур [197]. 

На маргинальных землях было создано пастбище из бобо-

вых деревьев (Leucaena leucocephala и Gliricidia maculata), дере-

вьев Macroptilium atropurpureum и трав (Cenchrus ciliaris, Sctaria 

sphaceodata, Centrosema pubescens). Контроль был представлен 

только травами. Через 3 года физические и химические свойства 

на контроле были заметно хуже, чем на комплексном пастбище 

(КП). На КП и контроле содержание песка было 71,81 и 77,86 %, 

общего N – 0,27и 0,20 %, общего Р – 224 и 114 ррm, К – 0,89 и 

5,79 ррm, верхний слой почвы 17,86 и 9,53 см, поверхностный 

сток – 19,88 и 34,88 мм/ч. Различия по рН были небольшие [30]. 

Так же изучено изменение свойств маргинальных почв после 

трехлетнего выпаса скота [325]. 

В Японии и Филиппинах почвы на островах характеризуют-

ся большим разнообразием в связи со специфичностью геологии 

и топографии, различиями в климатических условиях. Увеличе-

ние объема производства продукции растениеводства на островах 

возможно путем интенсификации земледелия на почвах сравни-

тельно слабоэродированных с высокой обеспеченностью элемен-

тами минерального питания, в т. ч. темно-красных (лювисоли, 

альфисоли), вертисолях и близких к ним почвах в низинах. Крас-

но-желтые почвы (альфисоли, акрисоли, ультисоли) с высокой 

степенью эродированности и низким уровнем содержания эле-

ментов минерального питания, лучше использовать для возделы-

вания плодовых культур. Требуются огромные затраты для дове-
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дения этих почв до уровня, пригодного для возделывания поле-

вых культур [213]. 

На склоновых латеритных почвах Индии при совместном 

произрастании эвкалипта, леуцены и сезонных культур арахиса, 

фасоли, вигны увеличивался выход древесины эвкалипта, зеленой 

массы леуцены, а введение в междурядье кассавы (разновидность 

маниоки) повышало плодородие почв и содержание доступных 

форм фосфора и калия (Yhosh. S. и др., 1989). 

В Индии в гумидном тропическом регионе штата Керала ис-

следования проводили в 4-5-летних лесопастбищных системах с 

участием быстрорастущих многоцелевых древесных пород: Leu-

caena leucocephala, Casuarina equisetifolia, Acacia auriculiformis и 

Ailanthus triphysa. Охарактеризована изменчивость объема и ка-

чества подстилки, скорости ее разложения и высвобождения пи-

тательных веществ и дана оценка ее возможного кумулятивного 

влияния на физико-химические свойства почвы. Ежегодный объ-

ем опада варьировал в пределах 1,92-6,25 т/га. Наибольшее со-

держание NPK отмечено в листовом опаде ливкены, а наимень-

шее – айланта. Опад казуарины и ливкены полностью разлагается 

за 6-7 мес. За 5 лет роста деревьев заметно повысилось содержа-

ние органического С, N, P, и K в почве [367]. 

В штате Андхра-Прадеш изучали возможность лесоразведе-

ния на прибрежных песках с засоленными ГВ. Рекомендовано 

применять капельное орошение. Минерализация ГВ достигает 

максимальных и минимальных значений в мае и июне, а 

наибольший подъем ГВ в июне – августе. Приведены данные о 

приспособлении различных древесных пород к изменению окру-

жающих условий [541]. 

Исследования по оценке влияния частей кроны деревьев Aca-

cia nilotica в традиционной агролесной системе центрального пояса 

индийского субконтинента показали, что под пологом 12-летних 

деревьев содержание частиц песка уменьшалось на 10 и 9 %, а ча-
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стиц ила увеличилось на 14 и 10 % под серединой и краем кроны 

дерева по сравнению с открытым пространством. Содержание Сорг., 

Nобщ., Рмин. в почве было больше под серединой и краем кроны. 

Опавшие листья и корни деревьев связывают тонкие частицы и 

предотвращают смыв почвы. Фермеры недостаточно используют 

резервы биологического плодородия для повышения продуктивно-

сти возделываемых культур под пологом бобовых деревьев [491]. 

Исследование проведено в опытном хозяйстве Гуджарат 

(Индия) в 1992-1997 гг. на супесчаной почве, расположенной на 

склонах 0,75 %. Фактор С имел низкие значения под культурой 

арахиса и высокие под культурами табака и голубиного гороха, 

однако, он существенно понижался при замене чистой культуры 

табака и голубиного гороха с арахисом в качестве культуры-

уплотнителя [572]. 

В Индии дана оценка прибрежных песчаных почв и их соле-

ных ГВ с целью облесения (Gill H. S., Abrol J. P., 1990). 

В аридных зонах Индии в агролесоводственных системах с 

выращиванием древесных видов Emblica officinalis, Hardwickia 

Binata и Colophospermum mopane c Vigna radiata в междурядьях 

изучали сезонную изменчивость органического углерода и пита-

тельных веществ в пахотном слое для разработки системы удоб-

рений (Singh Y., Gupta Y., Kuppusamy V., 2000). 

В Индии проверяли гипотезу о том, что в полевых условиях 

аллергические растения могут изменять химические характери-

стики почвы. Проведено сравнительное изучение почв, засеянных 

Pluchea lanceolata, и почв на расстоянии 10, 30, 40 м для оценки 

качественной и количественной изменчивости содержания фено-

лов в почвах и рядов полевых сельскохозяйственных растений  

В Индии мелиорировали солонцовые почвы путем выращи-

вания Eucalyptus tereticornis, Acacia nilotica, Parkinsonia aculeata, 

на гребнях траншей посева змеевки черной. Отмечено понижение 

рН до 60 см, выноса солей из корнеобитаемго слоя [306]. 
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Для облегчения участков с щелочной почвой (pH > 9) перу-

анские виды Р. affis и P. pallida имели большую продуктивность 

и толерантность к засолениям [314]. 

Плодородные почвы оцениваются и по обеспеченности рас-

тений питательными элементами. Так, исследования по оценке 

влияния частей кроны деревьев Acacia nilotica в традиционной 

агролесной системе центрального пояса индийского субконти-

нента показали, что под пологом 12-летних деревьев содержание 

частиц ила увеличилось на 14 и 10 % (в середине и по краям кро-

ны дерева) по сравнению с открытым пространством [636]; со-

держание Сорг, Nобщ, Робщ, Nмин и Рмин в почве было также больше. 

Все это фермеры должны учитывать для повышения продуктив-

ности возделываемых под пологом бобовых деревьев сельскохо-

зяйственных культур. 

В Сирии полевые опыты проводили в 2000 г. в летний сезон 

(мае – сентябре). Первый опыт выполнен на оп. ст. в Дер-

Алхаджар на незасоленной аридисоли с pH 8,6, второй – в долине 

Ефрата на засоленной почве. Выращивали сесбанию (Sesbania 

aculeata) и сорго раздельно или совместно. На незасоленной поч-

ве урожай сорго и сорго + сесбания был близким и выше, чем се-

сбании. На засоленной почве урожай сесбании был выше, чем 

сорго и сорго + сесбания. Вынос N сесбанией был выше в 4 раза, 

чем сорго, однако, вынос N травосмесью сорго + сесбания был 

больше в 2,0 раза, чем чистым посевом сорго. Оказалось, что при 

засолении азотофиксация сесбании не только не ослабевает, а 

могла быть даже несколько выше, чем на незасоленной почве. 

Совместный посев солеустойчивых бобовых и небобовых куль-

тур может стать перспективными для улучшения засоленных 

почв, в т. ч. заброшенных [405]. 

В пустынях Египта изучали питательные вещества почвы, 

густоту растений и биомассу однолетних растений под кустарни-

ковым пологом Artemisia monosperma и вне него. Содержание в 
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почве N, P и органических веществ были существенно выше под 

пологом кустарников, чем за пределами полога [633]. 

Хотя агролесоводство и является новым предметом исследо-

ваний на Филиппинах, однако многие типы местных агролесохо-

зяйственных систем существуют на протяжении многих поколе-

ний. Эти системы еще нуждаются в документировании и оценке, а 

также идентификации факторов, ответственных за их устойчи-

вость. Проведены документирование и оценка улучшений пере-

ложно-паровой системы, практикуемой в районе Нелед, центр 

Филиппин. Идентифицированы в фермерских хозяйствах на раз-

личных стадиях использования паров и выращивание сельскохо-

зяйственных культур, проанализирован ряд почвенных характери-

стик. Данные системы имеют 2 основные модификации: интро-

дукция древесных бобовых видов с целью ускорения периодов пе-

релога и устройства фагнинообразных структур из веток деревьев 

для охраны и предотвращения эрозии почвы не обнаружено суще-

ственных различий в почвенных характеристиках [359]. 

В Индонезии на острове Суматра пров. Джамби под влияни-

ем выжигания растительности с целью расчистки территорий для 

распашки гранулометрический состав почвы стал более легким, 

уменьшилось содержание гиббсита и каолинита, превращение 

четита в магетит [390]. 

В Индонезии на юге острова Суматра кофейные плантации 

размещаются на склоновых участках в холмистой местности, где 

эрозия почв является серьезной проблемой. Оказалось, что созда-

ние покрова из сорных растений является эффективным путем в 

ослаблении почвенной эрозии. Проводили исследования по эф-

фективности создания покрова растений из Paspalum conjugatum 

или самозарастания сорными видами. Обнаружили через 4 года 

увеличение в слое 0-10 и 10-20 см содержания Собщ, Nобщ, по-

движного P и обменного Mg в сравнении с вариантами с пропол-

кой. Сделан вывод, что создание растительного покрова из сор-
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ных растений на кофейных плантациях является эффективным 

приемом поддержания почвенного покрова [533]. 

В Малайзии в Сараваке исследования проводили в Балай-

Рингине, где почвы глинистые сильнокислотные и в Сабахе, где 

они песчаные. Проводили выжигание древесной растительности 

0 (контроль), 100, 200, 300 т/га для выращивания неполивного 

риса. В Балай-Ринге содержание Сорг в почвах снижалось, что 

связано с быстрым разложением органического вещества почвы и 

потерями от эрозии. Через год после выжигания содержание Сорг 

возвратилось к исходному уровню, что обусловлено восполнени-

ем за счет рисовой соломы и растительных остатков после отми-

рания других растений. В Сабахе содержание Собщ в почве при 

культивировании риса быстро снижалось, что может быть обу-

словлено вымыванием при выпадении обильных осадков [388]. 

В Малайзии, Индонезии и Индии при переработке кокосо-

вого ореха получается много отходов кокосового волокна. Уста-

новлено, что кокосовое волокно может эффективно использо-

ваться в закрытом грунте. Оно обладает отличной аэрацией и вы-

сокой водоудерживающей способностью, содержит много калия 

и мало кальция [157]. 

В Новой Зеландии сравнивали широколиственный лес, улуч-

шенное пастбище и плантации сосны. Содержание почвенного С 

было изменчивым при всех способах землепользования и показало, 

что химическая стабилизация С происходила при кислых условиях 

в естественном лесу за счет комплексного образования с Al и со-

хранялось длительное время после перевода его в другие формы 

землепользования [219]. В центральной части Северного острова 

отбирали образцы почвы в естественном лесу с доминированием 

Dacrydium cupressinum и Рrumnopitys ferruginea, на пастбище после 

расчистки леса в 1920 г. и в насаждениях Pinus radiata (на бывших 

пастбищах высокое содержание С в нативных местах леса с низким 

рН представлено в основном алифатической и углеводной фрак-
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ции. Защита почвенного С после диверсификации использования 

земли сохраняясь не менее 80 лет [457]. 

В Австралии при распашке земли усиливается угроза засо-

ления почв в результате подъема ГВ. Обозначение исследований 

по облесению в зонах с количеством осадков 450-800 мм в ниж-

них участках склонов, в низинах показано, что за 10 лет могли 

понизить ГВ на 2 м и более, если облесения часть занимает 30 % 

площади при количестве осадков 700-800 мм. При количестве 

осадков 500 мм требуется меньшее облесение. Рассмотрены под-

ходы к подбору деревьев и кустарников, размещения, густоты 

стояния растений на угодьях (пашне, луго-пастбище). Наиболее 

эффективны эвкалипты (Livesley S. Y. и др.) и казуарина [417]. 

В штате Западная Австралия более 440 тыс. га засолены и 

только 40 % запаса поверхностных водоисточников имеют неза-

соленную воду (< 500 мг/л общих растворенных солей). Засоле-

ние в значительной мере связано с сельскохозяйственным освое-

нием территории, вследствие вытеснения многолетней расти-

тельности с глубокой корневой системой. Под эвкалиптовыми 

насаждениями удалось понизить уровень ГВ на 1,5 м, а соленость 

почв за 9 лет снизить на треть [519]. 

В Австралии предложен метод приготовления субстрата для 

растений в виде смеси измененной древесной коры, дробленным 

камнем, силикатным песком. Кору предварительно компостиру-

ют, добавляют N, P удобрения, микроэлементы по заявке потре-

бителя [278]. 

В монографии представлено обобщение работ по почвам и 

их использованию в сельском хозяйстве на территории Эквадора, 

Алжира, Камеруна, Берега Слоновой Кости, Буркина-Фасо, Мали 

и Франции, что полезно для специалистов агролесоводства [464]. 

Отдельные древесные виды, например эвкалипт, оказывают 

как положительное, так и отрицательное действие на почву. По-

этому в рекомендации эвкалипта для общинного лесоводства и аг-
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ролесомелиорации в Судане имеется необходимость изучения его 

негативного влияния на питательные свойства почв и ряд сельско-

хозяйственных культур (El-Amin E., Diab J, Ibrahim S., 2001). 

В Эфиопии в штатах Шоа и Сидамо на вермах выращивали 

много лет энсету вздутую (абиссинский банан). Установлено, что 

под энсетой в почве содержалось больше органических веществ и 

питательных элементов по сравнению с почвами пахот с одно-

летними культурами. Это связано с числом обработок почвы 

(лишь 1 раз в год) [580]. В бассейне Голубого Нила, на водосборе 

Чемоги обнаружили, что в почвах с полей, пастбищ и эвкалипто-

вых плантаций было существенно больше содержание песка, чем 

в контрольных лесных землях, ниже содержание обменного Ca, 

Mg, а также ЕКО в эвкалиптовых почвах плотность сложения 

выше, чем в 3 других типах землепользования [222]. 

В полупустынных тропиках в системе земледелия химиче-

ские удобрения в сочетании с органическими могут эффективно 

удовлетворять потребности культур в питании, при этом необхо-

димо поддерживать оптимальный уровень органических веществ, 

включая бобовые, сидераты, применение компонентов, расти-

тельных остатков. Также необходимо улучшать структуру почвы, 

содержание в ней макро- и микроэлементов [568]. 

В Кении выращивание древесных культур при различных 

технологиях ведения сенокосного хозяйства должно способство-

вать стабилизации содержания органического вещества в почве, 

плодородию почвы, поддержанию оптимального N режима и фи-

зических свойств почвы, снижению эрозии. Дан анализ экспери-

ментальных результатов исследования каждый из перечисленных 

выше функций [626]. Изучали N-режим и рост биомассы при вы-

ращивании кукурузы между рядами деревьев Grevillea robusta и 

Senna spectabilis на коалинитовой оксисоли. Концентрации аммо-

ния в почве в течении сезона роста были незначительны. Нитрат 

в системе "Гревиллея-кукуруза" снижался в верхних 60 см, а в 



 

169 

 

варианте с сенной снижался на всех глубинных и дистанциях от-

рядов. Содержание N в наземных частях деревьев уменьшалось 

на 23 кг/га у гревиллеи и на 39 кг/га у сены. Удаление образован-

ных веток улучшает питательный режим и снижает продуктив-

ность системы [417]. 

В Руанде подтверждена высокая опасность плоскостной, 

структурной и покатной эрозии 3-91 см/год) на возделываемых 

склонах крутизной 20-30 %. Предложено 4 варианта укрепления 

склонов: мульчирование, живые изгороди, с использованием бо-

бовых кустарников, ступенчатое террасирование и постоянный 

зеленый покров в виде леса, пастбища или сады с залуженными 

междурядьями. Через 2 года живые изгороди продуцировали 3-9 

т/га год зеленого корма и 2-4 т/га год топливной древесины. В 

сочетании с пожнивными остатками и зеленым опадом эта био-

масса была адекватна внесению в почву N80-120, P2O52-12, K2O, 

CuO, MgO20-80 кг/га∙год [474]. 

В Конго в Майомба банан возделывается в монокультуре и с 

Terminalia superba. Скорость биокруговорота выше при совмест-

ном присутствии с терминалией [221]. 

Титония разнолистная (Tithonia diversifolia), кустарник из се-

мейства астровых, широко распространен на фермах во влажных и 

полуувлажненных тропиках Африки. Зеленую биомассу ее исполь-

зуют на зеленое удобрение под затопленный рис, в южной Африке – 

под кукурузы и овощные культуры. Сухие зеленые листья содержат 

3,5 % N и 4,1 % K, а насаждения в разных по границе участках обра-

зуют биомассу из листьев и стеблей по 1 кг сухого вещества/м∙год, 

которая быстро разлагается после заделки в почву [144]. 

В Зимбабве исследования проводили в полуаридной южно-

африканской саванне с доминированием Colophospermum mopa-

ne, защищенной от выжигания и выпаса скота. Диметр крон дере-

вьев колеблется от 2,7 до 8,3 м. Содержание в почве Сoрг, микро-

биомассы, Na, P было вдвое выше под большими деревьями, чем 
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за пределами их крон. Улучшение свойств почвы благоприятно 

отражается на продуктивности травянистых растений под крона-

ми особенно теневыносливых видов [253]. 

В Нигерии юго-западной влажной саванне внесение листьев 

сены (живая изгородь) + минеральных удобрений стабилизирова-

ли урожай кукурузы. При внесении листьев леукены (живая изго-

родь) эффективность N удобрений ниже, чем листьев сены. Дере-

вья оказывали положительное влияние на содержание обменных 

катионов и повышение рН. Листья сены эффективнее влияли на 

почву и урожай, чем листья леукены и глирицидии [590]. 

В Гане в районе Ашанти изучали свойства почв вдоль внут-

риконтинентальной долины с различным землепользованием. Объ-

ектом исследования являлись традиционное рисоводство у подно-

жия долины, выращивание смешанных культур, паровые участки и 

кокосовые плантации в нижней и верхней части склонов, а также 

участки и кокосовые плантации в нижней и верхней части склонов, 

а также девственный лес на вершине водораздела. Установили, что 

рН почв была от умеренного до слабокислой и самый низкий в 

вершине смешанных культур везде, кроме традиционного рисовод-

ства, снижаясь с глубиной. Обменные катионы K
+
, Ca

+
, Mg

+
 были 

выше в горных, чем в долинных системах [205]. 

В Буркина-Фасо к югу от Уагадугу на Центральном плато 

ветки Parkia biglobosa и Vitellaria paradoxa использовали как 

мульчу в разных дозах. В полевых условиях мульчирования вет-

ками P. biglobosa сопровождалось снижением сухой биомассы 

просо на 21 % и зерна на 33 %, а ветками V. paradoxa биомасса 

проса возрастала на 43 %, и урожай зерна – на 120 %. При боль-

ших дозах веток в обеих вариантах увеличивалось содержание 

общего углерода в почве. В лабораторных опытах экстракты из 

листьев всех деревьев уменьшали всхожести семян сорго [213]. 

В штате Западная Австралия трансформация территорий 

под естественной растительностью с участием кустарников и де-
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ревьев в пашне и пастбище сопровождается повышением уровня 

ГВ и засолением почв. Установлено, что благодаря высокой эва-

потранспирации люцерна быстро (в течение 2-3 лет) способна 

понижать уровень ГВ, после чего можно выращивать 1-4 года 

подряд пшеницу [273]. 

В Канаде в Квебеке в течении 7 лет наблюдали за развитием 

деревьев 7 лиственных пород, высаженных на почвах 5 разных 

типов на заброшенных сельскохозяйственных землях. Лучшие 

показатели высоты или диаметра только живых деревьев дуба 

красного и дуба крупноплодного отмечали на почвах, развиваю-

щихся на не доломитной материнской породе. С повышением 

влажности почвы общий прирост дуба красного снижался. Луч-

ший прирост у ясеня американского отмечался там, где содержа-

ние азота и фосфора в его листве было положительным. Для 

лучшего роста деревьев ореха черного и ореха серого необходи-

мы почвы с высоким уровнем минерализации азота [255]. 

Улучшение экономического и агроэкономического положе-

ния загрязненных почв Апшеронского полуострова приводятся в 

следующем направлении: сельское хозяйство для земледелия, са-

дов и плантаций; озеленение, создание лесных промыслов; созда-

ние водосборных бассейнов и водохранилищ; создание жилищ-

ных массивов [626]. 

Данные об увеличении в лесомелиорированных почвах со-

отношения массы органического углерода гумуса и биомассы, 

находящихся в равном объеме почвы корней, свидетельствует об 

относительном накоплении его наиболее стабильных фракций. 

Доказательством этого являются данныерадиоуглеродного дати-

рования гумуса различных типов почв Русской равнины (Чичаго-

ва, 1996) и почв Великих равнин США (Panl et al., 1997) в широ-

ком диапазоне климатических условий. Они свидетельствуют о 

консервации новообразованного гумуса и выделении углерода из 

биогеохимического цикла на 6,5-10 тыс. лет. 
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На водораздельных пространствах в штате Мичиган (США) 

регрессивное почвообразование после столетнего отсутствия 

лесной растительности выражалось в уменьшении содержания 

органических веществ, деподзолизации почвы под травянистой 

растительностью (Barrett L., Schaecze R., 1998). Возобновление 

лесной растительности сопровождалось увеличением подвижно-

сти Fe и Al. 

В штате Огайо (США) изучали хроноряд мелиорированных 

почв рудников при 2 типах землепользования, представляющих 

пастбище и лес с населением верхнего слоя почвы и без нанесе-

ния во времени почвенного Сорг. Контролями служили 70-летняя 

истощенная сельскохозяйственным использованием земля под 

пастбищем и 65-летний лес на мелиорируемой земле. Пастбище и 

лес имеет возраст 30 лет и запасы Сорг в них оставались почти по-

стоянными [194]. 

Во Флориде установлено, что повышение засоленности во-

ды р. Локсахатчи и гидропериоды создают неблагоприятные 

условия для успешного произрастания кипариса болотного. Изу-

чено взаимодействие глубины залегания ГВ и влагообеспеченно-

сти почвы по ее профилю. Предварительные данные подтверди-

ли, что засоленность почвенной влаги резко возрастает в верхнем 

слое почвы (10-30 см) при самом большом подъеме уровня ГВ в 

конце сухого сезона. Засоленность почвенной влаги на затопляе-

мых участках оставалась относительно стабильной. Увеличение 

засоленности почвенной влаги в поверхностном слое почвы про-

исходило единовременно с уменьшением влажности почвы [466]. 

Описана биомелиорация природных кормовых угодий в 

США [73]. 

Определено накопление органического углерода в чернозе-

мах под полезащитными лесными полосами в России и США 

[182]. 

В США для улучшения поверхности тропических альфисо-
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лей применяли контурные полезащитные посадки бобовых ку-

старников Leucaena leucocephala и Gliricidia sepium с расстояни-

ем между полосами 2 и 4 м. Установлено благоприятное влияние 

лесной мелиорации на структуру почвы, урожайность кукурузы и 

вигны китайской [410]. 

В Гаити через 3,5 года использования растительной массы об-

резков ветвей левкены без заделки (как мульча) и с заделкой в поч-

ву содержание Сорг было выше на 20 и 16 %, Nорг – на 34 и 18 %, 

заметно больше потенциальная минерализация С и N, чем при уда-

лении обрезков. При более продолжительном периоде между об-

резками наблюдалось наибольшее содержание Сорг в слое почвы 0-

20 см, а при более частой обрезке был интенсивнее круговорот С. 

Внесение NPK удобрений в присутствии свежих обрезков ветвей 

деревьев не приводило к увеличению содержания Сорг и Nорг, но 

усиливало динамику N в поверхностном слое почвы [378]. 

В Пуэрто-Рико в опытном лесе Луквелло оценивали особен-

ности ландшафта, топографии, сезона и пространственного рас-

положения на содержание веществ верхнего слоя почв. Про-

странственные изменения свойств почвы внутри каждого типа 

растительных ассоциаций на 11-60 % зависели от топографиче-

ского положения (гребень, долина и т. п.. Свойства почв различа-

лись существенно по типам растительности, топографическому 

положению, по сезонам (влажный и сухой). Объемная плотность 

и влажность почвы, содержание Na, P, C, N различались по типам 

растительности, отражая влияние биологических процессов и 

различий по увлажнению. В лесах топографическое положение 

влияло на содержание Ca, Mg, Ka, Al в почве, что связано с гео-

химическими процессами. Эти изменения были различными в 

карликовых и обычных лесах. По сезонам наиболее значительно 

изменялась влажность почвы. Не подтвердилось мнение об огра-

ничивающем влияние нехватки N на лесную растительность с по-

вышением рельефа местности содержание Na и Р в почвах не бы-
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ло прямо связано с уменьшением продуктивности лесов [257]. 

В Мексике в провинции Табаско исследования проводили с 

5 системами "цедрела душистая – банан" во влажной и сухой се-

зоны в течении 3 лет. Опад мертвых листьев цедрелы и банана 

достигал 12 т/ га∙год, с которого поступало много органического 

вещества, Р и К, что положительно отражалось на формировании 

урожая банана [449]. 

В Бразильской саванне изучено изменение содержание ме-

таллов в почве и биомассе естественных, сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных экосистем. Способы землепользования не 

влияли на накопление металлов, но известкование повышало со-

держание Cu и Mg в почве. Отмечены значительные годовые по-

тери щелочных металлов вследствие выщелачивания, выпаса 

скота и выноса урожаем. Во всех системах землепользования 

необходимо внесение в почву Ca, K, Mg [609]. 

В тропической зоне Америки (тропические леса и саванны), 

занимающей 800 млн га, преобладающими почвами являются ок-

сисоли и ультисоли с низким уровнем плодородия. Расчистка 

естественной растительности для сельскохозяйственных целей 

приводит часто к деградации почв. Стратегия Международного 

центра сельского хозяйства в тропических регионах (СIAT) со-

стоит в уменьшении антропогенной нагрузки при расчистке 

участков лесов и предусматривает системы ведения агропаст-

бищных систем в саваннах, восстановление деградированных 

лесных массивов, переложное земледелие в рамках агролесопаст-

бищных систем, внедрение новых адаптированных сортов бобо-

вых и злаковых трав для пастбищ, сортов суходольного риса, ку-

курузы, сорго, кассавы, сои и др. Травам отводится роль восста-

новителей почв и защиты от эрозии [583]. 

В Бразилии в Амазонии сельскохозяйственные угодья (са-

харная свекла) после сведения леса и под лугом. Установлено, 

что после сведения леса снижение содержания С происходит 
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быстрее, однако стабилизируется на более высоком уровне в поч-

ве под лугом, чем под сахарной свеклой. За 6 компенсируются 

потери С, связанные со сведением леса [249]. 

Около Манауса (3º08 ю. ш. 49º з. д.; 40-50 м над уровнем мо-

ря, климат влажный тропический с суммой осадков 2600 мм/год, со 

средней относительной влажностью воздуха 85 %). Почва ферра-

соль глинистая хорошо дернованная с низким уровнем плодородия. 

Купуасу является экономически важным древесным растением и 

считается пригодным для использования в качестве компонента аг-

роландшафта. Сажают ее с растениями между рядами 6,4 м. Вно-

сили по N9P24K45, N95P79K150 и N95P119K150. Удобрения оказывали 

очень большое влияние на рост растений, однако наибольшее вли-

яние на рост оказывало P удобрение. Удобрение усиливает рост 

растений, но мало влияли на содержание элементов минерального 

питания в листьях растений [543]. 

В Бразилии в университете Bucosa Изучали влияние разло-

жения кофейных растительных остатков (KPO) в трех типах почв 

разного гранулометрического состава на EKO и рН. Почвы влия-

ли на разложение КРО следующим образом: кварцевый песок > 

красно-желтая латосоль > темно-красная лабосоль. Добавление 

КРО приводило к увеличению ЕКО во всех 3 почвах (наибольше 

в почвах с низким содержанием глины), увеличение рН < 

наибольше в почвах с низким содержанием рН) 490]. 

Изучены фильтрация, влагоперенос при обработке тропиче-

ских альфисолей в агролесных агросистемах. Там же изучали по-

верхностный сток от дождей и его эрозионное воздействие на 

красноземы на склоновых землях [621]. 

В Бразилии в штате Минас Жерайс типы растительного по-

крова были сосновый (Р. Elliottii) лес, эвкалиптовый (Е. Grandis) 

лес, вторичный лес и травянистый (Melines miinuliflora) покров. 

Содержание органического вещества в почве под сосновым было 

наименьшим (5,3-3,6 %), вследствие медленной скорости разло-
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жения подстилки. Наибольшее содержание обменного К было 

под вторичным лесом и травянистым растительным покровом. 

Накопление питательных веществ (P, K, Ca, Mg) было самым 

низким в подстилке эвкалиптового леса [501]. В вариантах с вы-

ращиванием кофе Mundo Nove с притенением пологом инги и 

гревеллием и без притенения почва имела соответственно рН 5,4 

и 5,7, содержание органического вещества – 2,2, 2,1 и 2,9 %, по-

движных Р – 21,7, 18,8 и 24,6 мг/л, К – 96,4, 103,0 и 112,0 мг/л, Са 

– 2,0, 2,1 и 3,6 см/л, сумма обменных оснований – 3,00, 3,62 и 

4,91 см/л [312]. 

Предложены смешанные системы выращивания деревьев для 

устойчивого управления режимом питания в гумидных тропиках. 

Провели сравнительное изучение пространственно-временных 

особенностей поглощения внесенного 15N древесными видами на 

ксантической феррасоли в центральной Амазонии Bactris gasipaes 

извлекал мало N, Theobroma grandiflorum и Bixa orellana больше, а 

Bertholletia excelsa больше всех. Деревья с широким распростра-

нением корневых систем не нуждаются в внесении N-удобрений 

непосредственно под их кроны и эффективно снижают выщелачи-

вание N в сниженных посадках с другими видами [270]. 

Сезонную динамику N изучали в почвах низинной Амазо-

нии в слое 0-20 см в посадках 3 видов деревьев с различной фе-

нологией, потребностью в ресурсах и химическими свойствами 

тонкой подстилки в природном заповедном лесу. Отмечены раз-

личной эффективности использования и скорость трансформации 

поверхностного N [562].  

В Парагвае, департамента Альто Парана, в Колонии Игуасу 

приведены результаты серии опытов по влиянию агро-пастбищных 

систем (АПС) на плодородие почвы на пастбище с севооборотом 

соя-пшеница. Сделан вывод, что АПС не улучшает плодородие 

почвы по N и в пастбищной системе необходимо внесение удобре-

ний. Вместе с тем, АПС положительно влияет на поддержание или 
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повышение содержания органических веществ в почве [606]. 

Добавки Trichoderma spp к различным компостам, практику-

емые рядом фермеров Коста-Рики, положительно влияют на 

структуру и разнообразие микроорганизмов, улучшают питание 

растений и подавляют патогенов. Внесение под салат вермиком-

поста с последующей обработкой Trichoderma viride, ингибирова-

ли развитие Sclerotinia sclerotiorum по салатной культуре, что по-

высило урожай салата. Компост, предварительно инокулирован-

ный Trichoderma на 100 % ингибирует инфекцию Botrytis spp и 

Rhizoctonia solani в питомниках и улучшает режим питания расте-

ний. Эти результаты связывают с антоганистическими эффектами 

Trichoderma в отношении патогенов, улучшением структуры поч-

вы, активным биохимических процессов, повышенного уровня ре-

зультатов роста и ингибирования болезни растений [484].  

В Боливии в департаменте Кочабамба на склонах холмов 

обнаружены тенденции в потере органических веществ Р, К и Са 

и снижение рН почвы. Высокая вариабельность и ограниченные 

сроки формирования биологических барьеров затрудняют разра-

ботку конкретных рекомендаций [162]. 

В Бразилии оценивали эффективность жидкого экстракта из 

корней кассавы (Manihot esculenta) как удобрения для некорнево-

го питания. В качестве тест-растения в опыте использовали Hi-

biscus esculentus. Экстракт манипуэйры применяли в концентра-

циях 1:4-1:10. Использовали с опрыскиванием по разу в неделю. 

Установили, что количество рядов тест-растений и общая их мас-

са достаточно увеличивается по сравнению с контролем [267]. 

В Бразилии в Восточной Амазонке на протяжении столетий 

степное возделывание с вырубкой и выжиганием было преобла-

дающим типом землепользования в мелких хозяйствах в районе 

Bragantina. Сравнивали баланс питательных элементов в системе 

вырубка-выжигание на системе свободного огня. Половину рас-

тительности в возрасте 3-5 лет (28,7 т/га) сухого вещества и 7-
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летнию растительность перелога (46,6 т/га) сжигали, другую по-

ловину превращали в мульчу и оставляли на поверхности почвы. 

Далее в течении 1,5 лет возделывали последовательно кукурузу, 

бобы и катсавбу. Сжигание удаляло соответственно 97 и 94 % С, 

98 и 96 % N, 90 и 30 % запасов Р и 45-70 % катионов К, Mg и Са 

надземной биомассы путем улетучивания  или переносе частиц 

золы. Эти потери не наблюдались в варианте с мульчированием. 

Общий баланс питательных элементов был сильно отрицатель-

ным для вырубки/выжигания. Уменьшение потерь от выжигания 

с помощью мульчирования возвращает сельскохозяйственную 

систему к равновесному балансу. Система является жизнеспо-

собной альтернативой для поддержания продуктивности и функ-

ционирования экосистемы [563]. 

В западной Гвинее исследовали влияние различного состоя-

ния поверхности почвы (П) оксик полеустальф на инфильтрацион-

ную  способность (ИС):  1) без обработки;  2) обычная вспашка; 

3) контурные рядовые посадки многолетних растений с расстояни-

ями в междурядья 2 и 4 м. В ненарушенных экосистемах под есте-

ственными лесами легкие почвы обладали высокой ИС – до 150 

см/час. После уничтожения леса и 2-5-летнего сельскохозяйствен-

ного использования ИС снизилось до 1-10 см/час, что связано с 

резким ухудшение структуры, увеличением плотности, снижением 

пенитрации, активности дождевых червей. ИС уменьшалось в ряду: 

многолетние посадки с междурядьем 4 м > вспашка > многолетние 

с 2-метровым междурядьем > без обсадки [532]. 

В Бразилии на западе Бразильской Амазонии провели срав-

нительное изучение 4-х систем землепользования (залежь, одно-

летние культуры, агролесохозяйственная система и пастбище). 

Почвенная макрофауна была более отзывчива, чем почвенные 

параметры, на тип землепользования, но соинерционный анализ 

выявил связь почвенных параметров с макрофауной. Сообщества 

беспозвоночных были относительно пониженными в лесу (884 
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экз./м
2
) и на пастбищах (841 экз./м

2
) и повышенными на залежи, в 

агролесохозяйственной системе и под однолетними культурами 

(1737-1761 и 56,2 г/м
2
 в среднем), а термиты на однолетних куль-

турах и залежах (1287 и 816), а также 2,32 и 1,38 г/м
2 

соответ-

ственно. Макрофауна лесохозяйственных систем более похожа на 

лесную. Все варианты землепользовательной практики в состоя-

нии поддерживать значительные сообщества макрофауны [214]. 

В Аргентине облесение умеренно-гумидных лугов в пампасах 

эвкалиптами проводят в рамках экспериментальной системы изу-

чения изменения почвы под эвкалиптовыми плантациями 10-100-

летнего возраста. При этом рН почвенной сферы понижается с 5,6 

до 4,0. На 40 % уменьшается содержание обменного Са в слое 0-20 

см. отмечается подщелачивание глубже 60 см (в сравнении с лу-

гом). Растительность быстро влияет на почвообразование. Массо-

вое облесение лугов для запасания С может иметь важные послед-

ствия для плодородия почвы и циклов катионов [366]. 

Изучено воздействие единичных деревьев на свойства 

сформированных на лѐссовых отложениях лугов почв [203]. В 3-х 

древостоях сосны замечательной (P. radiata), интродуцированной 

в районе Съерра-дель-Бентана на луга 50 лет назад в слое почвы 

0-18 см. У ствола дерева отмечены признаки кислого пиролиза 

первичных силикатов, повышение обменных Н и Al, образование 

фульвокислот. 

Разработаны рамки общего прогноза засоления облесенных 

лугов на базе биофизических, гидрологических и эдафических 

факторов и протестированы на 30-пампных участках соседству-

ющих луга и леса в 10 местностях аргентинских памп. Быстрое 

засоление ГВ и почв облесенных участков связано с ростом эва-

потранспирации и расхода ГВ деревьями, особенно на почвах 

среднего гранулометрического состава. На обнесенных участках 

соленость ГВ повышалась в 4-19 раз илистых почв и 2-кратно на 

слоистосто-лесовых. Почвах и песчаных дюнах. Плантации 
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Eucalyptus camaldulensis уменьшала смену ГВ и увеличивала их 

расход на > 50 % в день, понижая уровень на 38 см в среднем 

против соседнего луга. Близь водного зеркала аккумулировалась 

6 кг/м
2
 солей. Облесение может ухудшить качество почвы и вод-

ных ресурсов [565]. 

В центральной Аргентине изучали использование воды 

плантациями Eucalyptus grandis и гумидными лугами. Древесные 

плантации имели в среднем более низкие (в среднем 5 ºС) темпе-

ратуру поверхности и испарениями в среднем на 80 % больше 

воды, чем луга. При дальнейшем вытеснении лугов плантациями 

может возникнуть проблемы с водным режимом и местным кли-

матом [475]. 

 

4.2. Водообеспеченность почв и растений 

 

Гидрология агролесоландшафта, водообеспеченность почвы и 

растений в агролесоводстве мало изучены. Задержание твердых ат-

мосферных осадков в агролесоландшафтах, глубокое промачивание 

талых вод формируют антропогенные ГВ. Так в России в Среднем 

Заволжье за 60 лет уровень ГВ поднялся на 2,1 м, отчего ГВ стали 

доступными для лесных и сельскохозяйственных растений [70]. 

В Карелии для нужд лесного хозяйства осушено ~650 тыс. 

га заболоченных земель. Установлено, что дополнительный при-

рост за счет осушения и успешности процесса облесения зависит 

от климатических условий, степени осушения, лесорастительных 

свойств почвы, подроста лесонасаждений и др. В зависимости от 

состояния биогеоценозов на момент осушения и типа торфяной 

залежи бонитет насаждений через 20-25 лет возрастает на 2-4 

класса. Обращается внимание на уход за осушенной сетью и рас-

селением бобров, оказывающих негативное влияние на действие 

гидромелиоративных систем [206]. 

Гидролесомелиорация без других лесохозяйственных воз-
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действий способствует увеличению лесной площади. Покрытая 

лесом площадь на объекте осушения через 19-24 года увеличи-

лась на 25-56 % в связи с естественным облесением. На безлес-

ных осушенных болотах образуются молодняки. При наличии же 

подроста редкостойной сосны формируются во втором десятиле-

тии средневозрастные поколения. При осушенных разновозраст-

ных древостоях происходит их омоложение за счет более интен-

сивного роста молодых поколений. Описаны изменения свойств 

почв после осушения [147]. 

Особенностью почвенного покрова Калининградской обл. яв-

ляется то, что 82,5 % всех сельскохозяйственных угодий осушают-

ся. Одним из видов агромелиорации является планировка поверх-

ности, особенно в условиях широко распространенного мелкохол-

мистого рельефа полей. Планировка способствует формированию 

вторичной (антропогенной) литологической пестроты почвенного 

покрова. Почвы осушенных ландшафтов являются результатом 

сложного взаимоналожения первичной и вторичной литологиче-

ской и гидрологической неоднородности. Формируется полностью 

антропогенный гумусовый горизонт на срезках при последующем 

внесении высоких органических и минеральных удобрений [84]. 

В Польше в Познани прогнозируется мелиорация гидроло-

гии агролесоландшафта [398]. Исследовали компосты в комму-

нальном хозяйстве и огородничестве при создании ландшафтов и 

уходе за деревьями [259]. 

В Польше на заболоченных ландшафтах состав ионов рас-

творимых солей в ГВ под лесами зависит от почвообразующей 

породы и типа леса. ГВ под орошаемыми сообществами характе-

ризовались повышенным содержанием Са
2+

 и Cl
–
, если вносились 

минеральные удобрения. При внесении жидкого навоза в почве 

под пашнями отмечалось повышенное содержание NO3
-
. Вблизи 

шоссейных дорог почвы обогащены Na
+
 и Cl

–
 вследствие внесе-

ния NaCl для усиления таяния снега [260]. 
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Рассматриваются возможности применения орошения про-

сачиванием на плантациях древесных пород, степень распростра-

нения и перспективы этого метода в лесоразведении [256]. 

Наиболее важными компонентами оптимизации агролесо-

ландшафтов в бассейнах рек являются: создание и сохранение ми-

нимальной облесенности, организация противоэрозионных насаж-

дений, введение почво- и водоохранных сельскохозяйственных си-

стем, создание защитных лесных систем на водоразделах и в реч-

ных долинах, оформление гидротехнических структур для регули-

рования расхода воды и активного обмена между водоразделом и 

речной долиной. Противоэрозионные системы на водоразделах 

включают экономические, агро-, лесо-, полевосстановительные и 

гидротехнические мероприятия. Минимальная ширина защитных 

полос на мелких реках составляет при длине реки до 50 км100 м, до 

100 км – 200 м, более 100 км – 300 м. На больших реках она равна  

300 м, а иногда даже несколько километров [545].  

В Болгарии предложено орошение насаждений тутовых де-

ревьев в почвах фермерских хозяйств. 

В Испании изучен водный цикл в лесных экосистемах. 

Установлено, что эвапотранспирация охлаждает поверхность и 

выделяет пары воды в атмосферу, а ощущаемые теплопотоки 

нагревают  воздух у охлаждаемой поверхности. Дождь – важ-

нейший источник воды для экосистем, теряемой в процессе стока 

и эвапотранспирации. Определен водный континуум "почва – 

растение – атмосфера". На водный баланс влияет биотические и 

абиотические стрессы в окружающей среде [372]. 

Разносторонне и углубленно изучали водообеспеченность по-

ля и растений в Китае. На Лессовом плато в почве под рудеральной 

и кустарниковой растительностью было на 20 мм больше влаги, 

чем под древостоями. Почва лесных южных склонов была < 60 % 

полевой влагоемкости в большинстве месяцев в году, а на дне до-

лин сохраняла > 60 % круглый год. Величина полевой влагоемко-
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сти с 60 % наблюдалась в смешанном древостое Robinia pseudoaca-

cia – Pinus tabulaeformis (96 %), P. tabulaeformis (88-94 %), R. pseu-

doacacia (78-95 %), под кустарниковыми зарослями (50-58 %), на 

рудеральных землях (23-42 %). В долинах лучше высаживать де-

ревья, а на плато – виды, потребляющие мало воды, типа Ostryop-

sis davidiana [636]. Там же в овражных водосборах изучали ба-

ланс эватранспирации и влажности почвы при восстановлении 

растительности [354]. 

В холмистой зоне на горе Тайханг на базе апробированных 

моделей водного переноса при выращивании пшеницы в между-

рядьях яблоневых насаждений при контрольной пшеничной мо-

нокультуре имитировали пространственно-временную изменчи-

вость транспирации, поглощения воды корнями и влажность поч-

вы от стадии кущения пшеницы до восковой спелости. В между-

рядной культуре потенциальная и актуальная транспирация пше-

ницы снижалась на 18,0 и 16,8 % относительно контроля. Сред-

нее отношение актуальной транспирации пшеницы к яблоням со-

ставляла 1,7, указывая на преобладающий расход воды промежу-

точной культурой. Содержание воды в слое 0-80 см варьировало 

с расстоянием от рядов деревьев по параболе при междурядном 

выращивании пшеницы, отражая среднее повышение влажности 

почвы на 2,7 % против контроля [637]. 

В округе Яньчи восстановление естественных лугов, эроди-

рованных и деградированных из-за действия ветра и чрезмерного 

выноса установлено, что рядовая посадка караганы Caragana in-

termedia способствовала увеличению не только проективного по-

крытия и биомассы луговой растительности, но и потребления 

воды. На 10-й год после посадки влажность почвы на лугу с гу-

стотой посадки караганы 1665 групп/га была достоверно больше, 

чем на лугу с густотой посадки 3300 групп/га [617]. 

На Лессовом плато в овражистом водосборе отмечено уси-

ленное извлечение влаги из почвы (слой 1-3 м) под насаждения-
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ми абрикоса, сосны и караганы и небольшое под пшеницей. В 

связи с этим. Планируемое облесение этого региона экологически 

не оправдано. Лучше провести залужение [354]. 

В Лессовом холмистом районе полос 7-10-летних деревьев 

облепихи перехватывали в среднем 8,5 % дождевых осадков, а слой 

лесной подстилки мог удерживать 0,89 мм дождевых осадков. Об-

лепиха улучшает физические и химические свойства почвы [253]. 

На западе провинции Сычуань измеряли кумулятивную массу 

мхов и опада альпийских и субальпийских кустарников. Самой вы-

сокой водоудерживающей способностью отличались заросли Rho-

dodendrron przewalskii. Заметно меньшими величинами отличались 

кустарники Quercus aquifoliodes и Q. cocciferaides. Водоудержива-

ющая способность слоя 0-40 см почвы с уменьшением высоты над 

уровнем моря значительно снижалась [644]. 

В Китае изучено орошение промачиванием в агролесовод-

стве [256]. Проведены экспериментальные исследования по регу-

лированию влажности почвы с помощью дамб с насаждениями 

облепихи [419]. Там же дана характеристика проявления воды и 

почвы в условиях создания контурных полос на полях с красны-

ми почвами на склоновых участках [426]. Приведены исследова-

ния лесоводства [433]. 

В Китае в овражных водосборах лессового плато изучали 

баланс эвапотранспирации и влажности почвы при восстановле-

нии растительности [354]. 

На северо-западе Лессового плато в последние годы все 

большее внимание обращают на использование для полива воды, 

задержанной сооружениями для перехвата дождевой воды яровой 

пшеницей. Сравнивали эффективность трубчатого полива и мик-

родождевания с учетом поливных норм (10, 2,5, 45,0 и 67,5 мм) в 

фазы кущения, выхода в трубку и цветения. Микродождевание 

особенно при норме 67,5 мм, значительно повышало запасы вла-

ги в слое 0-40 см. Урожай был выше при увеличении поливных 
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норм, преимущественно за счет увеличения числа колосьев [428]. 

На опытной станции Пекинского лесного университета уста-

новлено, что почвенный профиль делится на 3 слоя: слабо исполь-

зуемый, используемый, используемый и регулирующий, согласно 

созданному варьированию влажности почвы. Год делится на 4 пе-

риода: потребление, аккумуляция, снижение и стабилизация влаги. 

Эффективность использования влаги на северном склоне выше, 

чем на южном, а на обнаженной и поросшей кустарником лучше, 

чем на лесной. Установлена взаимосвязь между содержанием влаги 

в почве и состоянием древостоев в плантационных насаждениях 

робинии лжеакации и сосны китайской [629]. 

На холмистой местности Чаоху водозадерживающая спо-

собность почвы возрастала в последовательности: широколист-

венный лес > бамбуковый лес > сосна Масона > необлесенная 

территория. Широколиственный и бамбуковый лес обладали вы-

сокой водоохраной ценностью и более перспективны при перево-

де сельскохозяйственных земель в лесные [350]. 

Во внутренней Монголии установлено, что дамбы с насажде-

ниями облепихи играют важную роль в регулировании отложения 

наносов, инфильтрации и задержании атмосферных осадков [150]. 

В Китае рассчитан баланс эватранспирации и влажности поч-

вы при восстановлении растительности в орошаемом водосборе 

Лессового плато [354]. Изучено влияние агролесных систем обра-

ботки тропических альфисолей на фильтрацию, влагоперенос [607]. 

В Японии в местности Качамичо практически установлено, 

что рН проб воды повышалось в последовательности: дождевая 

вода > приствольный сток (ПС) здоровых деревьев > ПС отмер-

ших деревьев. Средневзвешенные концентрации элементов в 

дождевой воде за период исследований были следующими: NO3-

N и NH4-N: дождевая вода = ПС здоровых деревьев = ПС мерт-

вых деревьев; РО4-Р: дождевая вода < ПС ослабленных деревьев 

< ПС мертвых деревьев; Cl, Ca, Mg и K: дождевая вода < ПС здо-



 

186 

 

ровых деревьев < ПС ослабленных деревьев < ПС мертвых дере-

вьев. Концентрации Р и К в ПС здоровых деревьев повышаются 

по мере отмирания дерева [300]. 

На севере Японии в березовом лесу с подлеском карликового 

бамбука Sasa kurilensis и с удалением бамбука потенциал почвен-

ной влаги был сходным после выпадения дождей, но в промежут-

ках между дождями был выше на участке без бамбука. Удаление 

бамбука повышает влажность почвы и рост более крупных деревь-

ев березы в первые 2 года после удаления бамбука [575]. 

В Индии изучен рост, продуктивность биомассы и динамика 

почвенной влаги в насаждениях Acacia fortilis в связи с условия-

ми микрообитания и наземной растительности в жарком аридном 

районе Индийской пустыни [560]. 

В США в тате Северная Каролина (Пидмонт) и прибрежной 

равнине наблюдали уменьшение объема поверхностного стока и 

смыва в системе фильтрационных полос [496]. 

 

4.3. Питательный режим и биологическая активность почв 

 

В России изучен круговорот и баланс азота и зольных эле-

ментов в почве и защитных лесных насаждений. В лесостепной и 

степной зонах круговорот азота и зольных элементов соответ-

ствует зональному азотно-кальциевому типу широколиственных 

лесов, по емкости и интенсивности биокруговорота защитные 

насаждения не уступают естественным лесам [66, 69]. 

Исследовали аминокислотный состав белков хвои текущий 

и прошлый годы в Сибири. По содержанию белка хвойные виды 

располагаются в ряд: лиственница  пихта > кедр > ель > сосна. 

Участие четырех аминокислот, доминирующих в составе белков 

хвои всех указанных видов: аспарагиновой, глутаминовой, гли-

цина и аланина соответствует – 45 %. На долю незаменимых 

аминокислот приходится 50 %, что свидетельствует о высокой 
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питательной ценности хвои. Содержание наиболее дефицитного в 

растительном сырье лизина в хвое текущего года достигает 8,4 % 

(кедр), в двухлетней хвое 7,1 % (кроме пихты), что превышает 

содержание в зелени бобовых растений. Хвоя является ценным 

кормовым ресурсом [162]. 

Современная технология садов для получения урожайности 

100-200 ц/га плодов или 80-100 кг с дерева предлагает в приуса-

дебных садах азотные, фосфорные и калийные удобрения вно-

сить совместно на глубину 15-25 см. Азотные удобрения должны 

содержать не менее половины азота в форме аммония – аммиач-

ная селитра, сульфат аммония, аммофоска или динитрофоска и 

др. На фоне основного внесения фосфорного и калийного удоб-

рений не следует применять весной подкормки азотом, кроме 

участков с избыточным содержанием фосфора в почве. Исключе-

ние может быть для кальциевой селитры или при недостаточном 

питании деревьев азотом (или кальцием) [59]. 

В Финляндии изучено влияние удобрений древесной золой 

на химические свойства лесных почв [564]. Внесение древесной 

золы 3т/га на плантациях шотландской сосны Pinus sylvestis, нор-

вежской P. abies после 16 лет повысило рН в подвижных почвах 

на 0,6-1,0 ед., содержание обменного Са и Мg, понизило содер-

жание обменного Al. 

Оптимизация микроклимата, водного и питательного режи-

мов в агролесоводстве повышает биологическую активность 

микроорганизмов. Антропогенная лесомелиорированная и есте-

ственная лесные почвы – генератор и хранитель биоразнообра-

зия. Биоэнергетический потенциал территории агролесосистемы 

повышается за счет концентрации энергии в почве, надземной и 

корневых системах. 

В исследованиях в системе залежь – лесополоса – пашня на 

лугово-черноземной почве установлено, что длительное сельско-

хозяйственное использование черноземов приводит к уменьше-
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нию содержания общего азота, в комплексе почвенных грибов 

возрастает доля фитопатогенов, ухудшается фитосанитарное со-

стояние почвы [159]. Однако в исследованиях допущены методи-

ческие погрешности: не дифференцированы биогеоценозы лесо-

полосы, залежи экологических зон, на межполосном поле, не 

учитывались изменения почвенных режимов и свойств почв. 

Наряду с общепринятыми показателями плодородия лесных 

почв и (запасы гумуса, N и C) продуктивности древостоев отно-

сятся и микробиологические критерии: общая численность мик-

роорганизмов N цикла, продуктивность микробной массы, коэф-

фициент микробиологической активности (Кма). Класс бонитета 

древесных насаждений тем выше, чем выше энергия микроорга-

низмов и их функциональная активность [155]. 

Лесные почвы неоднородны в массиве леса. Так, в Дании в 

дубово-липовом лесу почва на западной и южной опушках оподзо-

ливалась. Оподзоливание усиливалось при переходе от супесчаной 

к песчаной. В противоположность этому внутри леса почва брони-

фицировалась с минимальными следами оподзоливания [400]. 

Анализ биоэнергетики основных типов почв наземных эко-

систем показал, что около 50 % энергии, аккумулированной рас-

тениями-автотрофами, при фитосинтезе расходуется на почвооб-

разование и организацию минерального субстрата органическим 

веществом (Хильми, 1978). Аналогично энергии, количество ор-

ганического вещества, ежегодно поступающего в почву почвооб-

разованных агролесоландшафтов, составляет половину от нетто-

продукции биомассы. 

Изучена технология применения муниципальных отходов, 

листового опада [328]. Изучено питание лесных деревьев на ти-

повых участках [329]. Изучен микробиологический фактор пло-

дородия лесных почв и продуктивность древостоя [155]. 

Во Франции изучали баланс воды и нитратов на участках 

под лесом, под пашней (с преобладающим севооборотом кукуру-
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за-озимая пшеница-ячмень) и со смешанным использованием 

территории. Важная роль в гидрологическом функционировании 

на смешанном водосборе отводится ГВ. В дренажных водах из-

под леса концентрация нитратов очень низкая, значительно 

больше на пашне при внесении удобрений. Значительные потери 

нитратов с поверхностным стоком [237]. 

В Валенсии (Испания) оценено благоприятное влияние орга-

нического земледелия на структуру и биологическую активность 

почв в 13 цитрусовых садах. Оно значительно увеличивало содер-

жание органического вещества, N, гумифицированных веществ, 

гуминовых кислот, углеводов, микробных слизей и биомассы [201]. 

В Греции установлено, что характер разбрасывания гранули-

рованных удобрений с помощью пневматических шлангового и 

дискового рассеивающего тукоразбрасывателей на тракторном 

приводе существенно различается. Пневматический разбрасыва-

тель дает относительно ровное распределение по всей ширине 

штанги, а дисковый – неравномерное, так что значительная доля 

удобрений попадает за пределы ожидаемой 12-метровой ширины 

захвата. Если агрегат работает вблизи живой изгороди, то удобре-

ния скапливаются в прикорневой зоне растений, где может созда-

ваться максимальная концентрация N (до 150 кг/га). При этом нит-

рофилы типа Bromus sterilis усиливают рост, вытесняя медленно 

растущие Brachypodium sylvaticum и Anthoxanthum odoratum [587]. 

Изучали методы компостирования измельченных древесных 

отходов после выращивания гриба Lentinula edodes и возможность 

использования компостов для выращивания шпината. Компост был 

приготовлен из смеси 85 % измельченной древесины с добавлением 

15 % травы, а также мочевины до соотношения C:N 30:1 [393]. 

Определяли C, N, NO3-N и NH4-N в слое 0-20 см в 3-летних 

агролесоводственных системах с выращиванием древесных видов 

Emblika officinalis, Hardwickia binata и Colophospermum mopane с 

Vigna radiata в междурядьях, варьирование со временем C, N и P 
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было существенным, Р несущественным. Увеличение органиче-

ского С совпало с периодом продуцирования опада и уборки виг-

ны. Под E. officinalis скорость минерализации N была ниже, чем 

под бобовыми видами H. binata и C. mopane. 

В Китае в водосборе Донаньге на Лессовом плато анализиро-

вали характеристики почвенных питательных элементов для устой-

чивого землепользования. Более высокие величины содержания ор-

ганического вещества, общего и доступного N измеряли в почвах 

лесных и луговых, меньше в почвах пара и под культурами. Упро-

щенные прогнозные модели почвенных питательных элементов, 

органического вещества могут способствовать усовершенствова-

нию сельхозпрактики и дать полную информацию об устойчивом 

землепользовании. Улучшение режима органического вещества и 

питательных элементов можно ожидать от больших поступлений 

С, включая навоз и пожнивные остатки, введения промежуточных 

культур, создания террас, превращения пахотных земель с содер-

жанием С меньше 0,44 % в луговые и лесные участки [601]. 

Изучали продуктивность и запасы С и N в почве при разных 

приемах использования земельных угодий (свободный выпас, 

выпас и древесные насаждения, пар, люцерновое пастбище, паш-

ня, плодовые насаждения). При пахотном использовании запас в 

почве С и N меньше, около 60 % Сорг. и N0бщ. сосредоточено в 

слое 0-30 см, около 80 % – в слое 0-50 см. В почве пастбищ в слое 

0-30 см сосредоточено 56 % Сорг. и 61 % Nобщ.. Запасы этих ве-

ществ можно существенно увеличить в почвах деградированных 

пастбищ и агро-пастбищных систем путем посева люцерны [648]. 

В Китае в полуаридном холмистом районе Лессового плато 

содержания валовых и доступных форм питательных веществ в 

почве на водосборной территории довольно легкие. При культи-

вировании содержание веществ в слое 0-20 см было низким на 

вершине и по склонам и повышалось у подножия склона. По со-

держанию элементов питания растений образовался ряд: склон < 
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вершина < подножье. Травянистая растительность обеспечивает 

накопление элементов минерального питания в больших разме-

рах, чем кустарниковая [318]. Изучено изменение  свойств почв 

при различном землепользовании [433], биологические свойства 

красноземов при различных моделях реконструкции экосистем в 

холмистом районе [646]. 

В сухой долине реки Цзиньша изучали минерализацию азота 

в срезанных ветвях деревьев Acacia dealbata, A. mearnsii, Albizia 

gannanenlis, Desmodium rensonii, Leucocephala и Tephrosia, исполь-

зуемых в живых изгородях. При заделке в почву минерализация N 

усиливалась. Скорость минерализации негативно связана с отно-

шением С : N в ветвях [569]. Определены содержания подвижного 

органического углерода в почвах при различном сельскохозяй-

ственном использовании в горной-лесной зоне Лушань [615]. 

В Индонезии на острове Минданао на 20-30
о
 склонах изуча-

ли влияние на химические свойства почвы 4 систем контурных 

посадок живых изгородей:1) двойных рядов деревьев бобового 

вида Gliricidia sepium, 2) ряд G. s. + ряд местного злака Paspalum 

conjugatum, 3) ряд G. s. + ряд кормового злака Penisetum pur-

pureum и 4) двойных рядов P. purpureum. Отходы стрижки Gliri-

cidia мульчировали почву, а от обрезки Penisetum, Paspalum не 

обрезался вовсе. На склонах выращивали рис и кукурузу. После 4 

лет опыта содержание в почве (oxilols) обменного Mg было ниже 

на 40 % в варианте 4 по сравнению с вариантом открытого поля 

(контроль). Содержание обменного Са и Р возрастало, а Аl – ли-

нейно уменьшалось по мере снижения высоты местности во всех 

вариантах живых изгородей, а содержание обменных К линейно 

снижалось в варианте 4 [196]. 

Изучена биологическая активность лесных почв при антропо-

генном пользовании [525], а также пространственная изменчивость 

свойств почв, связанная с изменением растительности [534]. 

Обоснованы микробиологические факторы плодородия лес-
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ных почв и продуктивности древостоев [155]. Живая мульча – 

перспективная система содержания поверхности почвы на моло-

дых плантациях сливы [171].  

В Таиланде изучали продуктивность и круговорот мине-

ральных веществ в восстановленной лесной экосистеме [386]. 

Мульчирующие материалы из свежесрезанной биомассы тро-

пического бобового дерева Callindra calorysus также способствова-

ли улучшению питания и накопления биомассы фасоли [389]. 

Показана конкуренция в рядовых посадках деревьев с вре-

менным выращиванием сельскохозяйственных культур по распре-

делению, динамике и поглощению неорганического N почвы [417]. 

В Западной Кении Tithonia diversifolia используется в каче-

стве зеленого удобрения [369]. 

Запасы N и P рассчитаны для 4 водосборных бассейнов реки 

Ричмонд в Австралии, используемых под фермерские хозяйства. 

Общее количество поступившего N в почве равно 12-57 кг/га∙год, 

Р – 0-25-6,6 кг/га∙год. Вынос N и Р с продукцией был доминиру-

ющим. С водными потоками выносилось 1-24 % N и 1-39 % Р. 

В Нигерии в опыте по выращиванию масличной пальмы с 

промежуточным возделыванием сои, кукурузы, таро оценивали 

изменения уровней питательных веществ в почве. После 3 лет 

опыта не выявлено существенных изменений рН почвы, а содер-

жание органических веществ в почве снижалось до 10-51%, со-

держание общего N уменьшилось на 30-70 %, Р – до 71 %, К – на 

32-62 %. Содержание Са и Мg не изменилось. Промежуточные 

культуры максимизируют землепользование, стабилизируют 

урожайность и прибыль, а также балансируют энергетическую и 

белковую диеты фермеров и их семей [285]. 

Изучали круговорот N в агролесоводстве в корнях кукурузы 

и древесины растений Daktyladenia barteri, Senna aiamea, Gliri-

cidia sepium и Leucocephala. добавление к корням кукурузы кор-

ней деревьев ослабляло иммобилизацию N, но через 24 суток ин-
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кубации корни глирицидии и леуцены усиливали минерализацию 

N, а диксаладении, сенны – иммобилизацию N [517]. 

В Танзании на Морогоро Eucalýptus tereticornis выращивают 

в Латинском квартале на пяти участках по разновидностям. После 

трех лет выборочно используются на биомассу для удобрения поч-

вы [459]. Изучен рост деревьев, химический состав листвы и круго-

ворот азота в лиственных лесах Аппалачей в Канаде [239]. 

В Коста-Рике изучали способность Erythrina poeppigana, 

Calliondra calothyrsus и Gliricidia sepium повышать урожайность 

фасоли обыкновенной в сравнении с монокультурой. Через 7 лет 

с ежегодной 2-кратной обрезкой у 3 вышеуказанных пород, вы-

саженных по типу живых изгородей и общий пул N и P в срезае-

мых ветках был в 3 раза выше у Erythrina, чем у Calliondra и Glir-

icidia. Урожай бобов на 15-50 % больше против индивидуального 

выращивания фасоли [93]. 

 

4.4. Побочное лесоиспользование 

 

Агролесоводство поддерживает и разнообразит производ-

ство продукции с целью получения землепользователями эконо-

мически выгодной и экологического обустройства местности 

[458]. Предложено повышение продуктивности пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений [502]. 

Разработаны практические рекомендации по рациональному 

использованию растительных ресурсов. Сбор и заготовку ягод и 

лекарственных растений рекомендуется проводить планово и 

централизованно с учетом эксплуатационных запасов и фитоце-

нотических оптимумов [161]. 

Побочным пользованием леса включены ботанические про-

дукты леса или недревесные лесные продукты, которых определе-

но более 200 видов. Они сгруппировали 8 главных категорий: 1) 

дикие съедобные грибы; 2) продукты из цветов и листьев; 3) меди-
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цинские и фармацевтические продукты; 4) дикие ягоды и плоды; 5) 

травянистые продукты; 6) продукты ландшафта; 7) сырье для ре-

месленных изделий; 8) прочие продукты, такие как мед и др.[341]. 

Побочное пользование лесом включает сбор дикорастущих 

грибов и ягод. Институтом леса РАН Беларуси разработана си-

стема мероприятий по повышению продуктивности ягодных и 

грибных угодий, рассчитанная для применения на специализиро-

ванных площадях. К лесохозяйственным мероприятиям относят-

ся: изрежение древесного полога и внесение минеральных удоб-

рений, а к специальным мероприятиям: уплотнение ягодных за-

рослей путем подсева отжимами и омоложение их путем обрезки 

(посадка на пень) и выжигания; подсев грибов, создание смешан-

ных насаждений с подлеском, подрубка сучьев (мутовок) в мо-

лодняках; двустороннее регулирование уровня ГВ; известкование 

кислых почв; защита грибов от насекомых-вредителей; опашка 

угодий для защиты от пожаров и др. [28]. 

В побочном пользовании лесом одно из важных мест отво-

дится пчеловодству. Из древесных видов в лесной зоне липа – 

главный медонос, с 1га насаждений можно получить 500-100 кг 

меда. Обильный медосбор с липы бывает 1 раз в 507 лет, а иногда 

и через 10 лет, а средней силы 1 раз в 3 года. В такие годы от 

каждой семьи пчеловоды получают по 25-30 кг товарного меда, в 

годы с обильным выделением – по80-100 при максимальном 

среднесуточном привесе в сильных семьях 12-14 кг. В средней 

полосе липа – основной производитель пади, 1 га может дать 300-

500 кг падевого меда [95]. 

Изучено повышение продуктивности естественных зарослей 

пищевых ресурсов и лекарственных растений [121], оценены ре-

сурсы полезных растений на неосушенном болоте, в зоне интен-

сивного проведения гидромелиоративных работ [190]. 

Предложена охрана угодий дикорастущих грибов и ягод в 

Витебской обл. [28]. 
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Обоснован биоресурсный потенциал лесов для обзора меда 

в Ростовской обл. [152]. 

Приведены материалы по оценкам ресурсов нектара на тер-

ритории Мордовии и Марий Эл, выполненных с помощью авто-

матизированной программы. Важным источником медосбора яв-

ляются многие виды травянистых растений (донник белый, жел-

тый, фацелия и др.). В лесах Среднего Поволжья генетические 

ресурсы нектара позволяют организовать широкомасштабное 

пчеловодческое хозяйство [163]. 

Флора лекарственных растений особенно богата в широко-

лиственных лесах. В липовых лесах заготавливают кроме цветков 

липы европейской, медуницу, папоротник мужской, крапиву дву-

домную, валериану и др. В дубовых лесах подлежат заготовке 

аконит высокий, чемерица Лобеля, малина, шиповник и др. В 

кленовых лесах встречается лапчатка прямостоячая, чистотел 

большой, раковые шейки и др. Для березовых лесов характерны 

наперстянка крупнолистная, ландыш майский, крапива и др. В 

осиновых лесах заготавливаются володушка золотистая, крово-

хлебка лекарственная и др. В ольховых лесах можно заготавли-

вать живокость высокую, девясил высокий, дягиль лекарствен-

ный. В сосняках чаще всего встречаются брусника, черника, ме-

дуница, наперстянка, в елово-пихтовых лесах – папоротник муж-

ской, плауны. Заготавливают кору дуба, крушины, ивы, калины, 

почки березы, сосны, соцветия ольхи и т. д. [83]. 

20-летний мониторинг урожайности ягодных растений на 

площадках болота показал, что урожай ягод клюквы колеблется от 

4,5 до 11,5 г/м
2
, голубики от 3 до 31, ягод морошки – от 0-53, ягод 

водяники обоеполой – от 13,8 до 73,7 г/м
2
. Полное восстановление 

зарослей кассандры происходит через 2-3 года, вахты трехлистной и 

андромеды – через 3-4, багульника болотного – 4-5 лет. Ятрышник 

пятнистый является редким и охраняемым растением. Рекомендует-

ся оптимальное и неистощительное использование запасов [130]. 
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В Словении исследована роль отдельно растущих деревьев в 

сельских ландшафтах, их ландшафтно-экологические и эстетиче-

ские функции. Установлено, что большинство таких деревьев поса-

жено в конце ХIХ или начале ХХ вв. с целью дать тень работающим 

в поле людям во время отдыха, укрыть скот, орудия труда, а также 

украшения ландшафта, обозначения границ землевладения [503]. 

В Португалии в регионе южное Тежу в лесах возделываются 

плантации эвкалиптов, побочное лесоиспользование (пастьба 

скота, пчеловодство, рыболовство) [398]. 

В хвойных лесонасаждениях развито подсочное производ-

ство. На примере Польши представляем качество бальзамической 

живицы и содержание в ней скипидара [308]. В среднем в бальза-

мической сосновой живице содержится 22,7 % скипидара, 69,1 % 

канифоли, 7,3 % воды и 0,9 % загрязненных примесей. Наиболь-

шее среднее содержание скипидара было в смоле весной (23,1 %), 

а наименьшее – осенью (22,0 %). 

В лесных ассоциациях Сербии обнаружены более 10317 так-

сонов видов дикорастущих плодовых. Они представляют значи-

тельные природные ресурсы и ценный генофонд исключительно 

важных видов [395]. 

В Китае изучения практики выращивания женьшеня под 

налогом леса показало, что по своим характеристикам культур-

ный женьшень отличается от дикорастущего. Выращивание 

женьшеня под пологом леса снижает потребность в специальных 

площадях и способствует охране лесов и местообитания дикорас-

тущего женьшеня [600]. 

В Японии в 3 пунктах: в смешанных культурах лиственницы 

и сосны различной густоты и на лугу проводили наблюдения за 

температурой воздуха, влажностью, общей радиацией, скоростью 

ветра, индексом Оксфорда все 4 сезона года. Установлено, что ле-

том и зимой экстремальные температуры в лесу смягчаются, сни-

жается скорость ветра. Лесные участки для человека более ком-
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фортны, чем луговые. Более комфортны густые участки леса [489]. 

В почвозащитной системе земледелия лесоаграрные ланд-

шафты восстанавливают экологическое и биологическое равно-

весие. Они обеспечивает выход деловой и дровяной древесины 

40-150 м
3
/га, веточный корм, лох, грибы, ягоды, лекарственные 

растения, увеличивают опыление медопродуктивных деревьев, 

кустарников, сельскохозяйственных растений [141]. 

Подчеркнута важность выбора места поселения, роль деревь-

ев, как особых источников и аккумуляторов энергии, знание энер-

гии леса в пополнении энергетического запаса, улучшении само-

чувствия и настроения человека. Выявлено особо благоприятное 

действие деревьев с положительным зарядом (дуб, береза, сосна). 

Проведен ряд примеров, свидетельствующих о возможном вреде 

непродуманных посадок деревьев и о необходимости для человека, 

обладающего волей и свободой действия, приобретения знания с 

тем, чтобы не вредить природе и самому себе [129]. 

В Мексике на Юкатане для улучшения рыболовства, флоры 

и фауны наиболее эффективны на участке с большим притоком 

пресной воды Avicnnita gerninas, Conocarpus erectus, а на участке 

заиления – Rhizopha mangle и Laguncularia [631]. 

 

4.5. Рекреационный потенциал 

 

Агролесоводственные системы окружают населенные пунк-

ты и интенсивно подвергаются рекреации. Рекреация (от лат. rec-

reation – восстановление) – это совокупность явлений и отноше-

ний, возникающих в процессе использования свободного времени 

для оздоровительной, познавательной, спортивной и культурно-

развлекательной деятельности людей на специализированных 

территориях, находящихся вне населенного пункта, являющегося 

местом из постоянного жительства. В агролесоводственной си-

стеме объектами рекреационного пользования выступают лесные 
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и лугово-степные угодья или биогеоценозы. 

Механизм благотворного влияния леса на человека изуча-

лись многими исследователями [20,122]. В качестве основных 

факторов лесной среды, определяющих эмоционально-физиоло-

гическое состояние рекреативов, как правило, указываются сле-

дующие: лесной микроклимат (стабильность и комфортность 

температуры, влажности воздуха), фитонцидный, ионизационный 

и кислородный эффекты, отсутствие шума селитебного и про-

мышленного происхождения.  

Выделяют следующие типы лесной рекреации: массовый от-

дых, прогулочный отдых, пикниковый отдых, познавательный от-

дых, собирательный отдых с обсуждением растений, грибов, ягод. 

Основными путями действия фактора рекреации на лесной 

биогеоценоз являются: уплотнение верхних почвенных горизон-

тов, механическое повреждение стволов и корней деревьев, под-

роста и подлеска, загрязнение поверхности почвы. Постепенную 

рекреационную деградацию лесов принято выражать через ста-

дии дигрессии, соответствующие разным уровням нарушенности 

лесных сообществ. 

Издано учебное пособие Рекреативное лесоводство [177] и 

Рекреационное лесопользование [165]. Описано рекреационное 

использование лесов [112]. 

Предложено лесоустройство рекреационных лесов [26]. Вы-

явлен почвобиологический эффект подвижных и неземных дорог 

в местах прохода домашних животных [525]. 

Показаны ресурсы полезных растений на неосушенном бо-

лоте в зоне интенсивного проведения гидролесомелиоративных 

работ в Карелии [190]. 

Древесные растения на деградированных почвах заметно 

снижают прирост, имеют угнетенный вид, нередко погибают. Со-

храняющиеся вокруг стволов отдаленные островки лесной под-

стилки недостаточны для охраны почв от эрозии и дефляции.  
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Интенсивное рекреационное использование лесов в город-

ском пространстве Швейцарии около 700 км
2
, используют 3 млн 

человек (41 % населения страны) [368]. 

Освещены экологические и социальные аспекты рекреаци-

онного лесопользования и функционального зонирования, изло-

жены мероприятия по повышению продуктивности и устойчиво-

сти лесов и обеспечения непрерывности лесопользования, а так-

же приемы ландшафтной архитектуры в садово-парковом строи-

тельстве [177]. 

В побочном пользовании леса одно из важных мест отво-

дится рекреации. Предельной нормой рекреационного пользова-

ния на конкретном участке может быть экологическая емкость 

территории (предельно допустимая рекреационная нагрузка) с 

учетом агрессивности вида рекреации. Для определения этой 

нормы необходимо величину предельно допустимой рекреацион-

ной нагрузки разделить на коэффициент экологического воздей-

ствия. Выделяют четыре стадии дигрессии биогеоценозов. Акту-

ально рекреационное зонирование территории с определением 

режимов пользования и допустимых видов рекреации в зонах и 

конкретных биогеоценозах. Алгоритм моделирования на ЭВМ 

базируется на ее расчете по нормативам в зависимости от класса 

устойчивости и фактической стадии рекреационной дигрессии 

[14]. Определяют разные формы рекреаций. определена пригод-

ность лесных участков, выделенных под рекреацию, выраженную 

количественно в баллах показателями привлекательности мест-

ности, в число которых входят: 1) состав и форма древостоя; 2) 

преобладающая порода; 3) поляны и опушки; 4) воды; 5) прохо-

димость и т. д. Дигрессия лесных экосистем, вызванная именно 

человеком, тесно связана с показателем – интенсивностью посе-

щения леса; ч/(чел.∙год) [100]. 

Рекреационные леса при лесоустройстве разделяют на три 

части: 1) насаждения с неорганизованным массовым отдыхом; 2) 
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интенсивно посещаемые леса, где не регулируют отдых; 3) необ-

ходим подеревный учет и регулярное посещение (старинные 

усадьбы, мемориальные парки, дендропарки [26]. 

Общая площадь зеленых зон Нечерноземья 6,7 млн га, в т. ч. 

лесопарковая – 1,8 млн га. Рекреационные леса необходимо увели-

чить до 10 млн га. Леса выделяют в состав зеленых зон вокруг го-

родов и поселений. Очень важной проблемой при организации мас-

сового отдыха является планомерное и наиболее разумное исполь-

зование потенциальных рекреационных ресурсов лесных ландшаф-

тов без нарушения и ухудшения природных условий [112]. 

Важным документом, определяющим основное направление 

развития лесопаркового хозяйства, является генеральный план 

развития и ведения хозяйства в лесопарковом защитном поясе 

Москвы, разработанный Союзгипролесхозом.  
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5. Аккумуляция С и секвестрация СО2 в агролесоводстве 

 

Лес – истинный хранитель жизни на планете. Люди только 

сейчас начинают осознавать всю полезность леса и поэтому до-

пустили, что его осталось 8 % земной поверхности. Пока этой 

полоски хватит, чтобы выработать такое количество кислорода, 

которое нужно всему живому. Но это тот предел, нарушенные 

грани которого приведут к гибели человечества. Сибирские и 

амазонские леса являются "легкими" планеты. Сохранить эти 

"легкие" – основная задача населения планеты [41]. И лишь в по-

следние годы выделяется подлинный размер влияния биогеохи-

мических почвенных процессов не только на гидросферу, но и га-

зовый состав атмосферы Земли, и в первую очередь диоксида уг-

лерода, закиси азота, метана и других газов, обуславливающих 

нарастание глобального потепления климата. В той связи акту-

ально сохранение лесов и создание ЗЛН, поставляющих в атмо-

сферу значительную часть кислорода. Углерод служит реакцией 

экосистемами на изменяющийся мир [371]. 

Предоставлена проблема локализации эмиссии углекислого 

газа – основной причины образования парникового эффекта в ат-

мосфере Земли. Рассмотрены возможности смягчения происхо-

дящего потепления климата путем лучшего использования лесно-

го покрова планеты, его экологических и социальных достоинств, 

а также существующих технических возможностей мониторинга 

результатов этого процесса. двадцать пять разработанных на эту 

тему проектов предлагают улавливать из атмосферы 193 млрд т 

СО2 по цене 218 долл./т. Сделан вывод о том, что успешная реа-

лизация данных проектов даже теоретически недостаточна для 
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стабилизации объемов выбросов СО2 в атмосферу и требуется 

принятие также и других мер, не связанных с лесами [412]. 

За последние 125 лет средняя температура поверхности Земли 

увеличилась на 0,5 
о
С. Ожидается, что удвоение концентрации СО2 

в атмосфере Земли приведет к повышению глобальной температу-

ры на 1,5-4,5 
о
С, а объема осадков на 10 %. Содержание 90 % угле-

рода в растительной массе суши, оказывает прямое влияние на 

климат через поглощение СО2 из атмосферы, изменение альбедо и 

гидрологического режима. При этом предполагается, что на более 

высоких широтах произойдет большее потепление, чем на низких, 

а зимние температуры возрастут сильнее, чем летние. В связи с та-

ким увеличением температуры и влажной земной поверхности 

неизбежно произойдут колоссальные изменения в лесах. Многие 

чувствительные виды могут погибнуть. Бореальные леса вытесня-

ют тундру, а их заменяют смешанные и лиственные леса.  

При ожидаемом глобальном потеплении на 4 
о
С ожидается 

увеличение весенних запасов воды в каштановых и бурых почвах 

на 100-150 мм, в зоне сухих степей на 20-60 мм, в степной зоне – не 

изменяются (Величко А. А., Корпачевский Л. О., Морозова Т. Д., 

1995). 

Приказом Международного института прикладного систем-

ного анализа (IIASA) по биосферному проекту (1989 г.) предпо-

лагается, что изменение режимов осадков и температур приведут 

к изменению климата на больших площадях, которое может ока-

заться за пределами толерантности существующих древесных 

видов. Удвоение концентрации СО2 до 40 % может привести к 

гибели бореальных т тропических лесов. 

Предполагающее удвоение содержания в атмосфере СО2 на 

востоке североамериканского континента в течение ближайших 

200-500 лет может оказаться более значительным, чем происхо-

дившее в течение последних 7-10 тыс. лет исходным с событиями 

периода наиболее активного таяния ледников. Некоторые ареалы 
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могут переместиться на расстояние от 500 до 1000 км в течение 

ближайших 200-500 лет (Overpeck J., Bartlein P., Webb T., 1991). 

При прогнозируемом потеплении климата на Земле тундра 

по своему тепловому режиму и характеру растительности пре-

вратится в современную подзону северной тайги, лесотундра – в 

подзону средней тайги, северная тайга – в южную, средняя тайга 

– в зону смешанных лесов. При этом изменится производитель-

ность и видовой состав лесов. На территории средней тайги по-

явятся дубравы (Казимиров Н. И., 1990). 

На долю мирового сельскохозяйственного производства 

приходится примерно пятая часть годового антропогенного уве-

личения парникового эффекта, в т. ч. 50 % антропогенного СН2, 

70 % N2O и 5 % СО2. Большая роль в усилении парникового эф-

фекта играют земли после расчистки леса, сжигания раститель-

ной биомассы и деградации почв. Играет роль также интенсифи-

кация применения органических и N удобрений. Рассмотрена 

специфика влияния сельскохозяйственного производства в зонах 

тропического, субтропического и умеренного климата на парни-

ковый эффект и возможности ослабления эмиссии указанных га-

зов за счет рационализации технологий [526]. 

Вследствие резкого и быстрого увеличения концентрации 

СО2 в атмосфере глобальный круговорот С изменяется. В связи с 

этим возрос интерес к сельскохозяйственным почвам, как потен-

циальным хранилищам избытка атмосферного С. Долгое время 

почвенный С рассматривался как показатель качества почвы, а в 

настоящее время желательно использовать почвенный С как бо-

лее широкий показатель реакции экосистем в изменившихся 

условиях. Предусматривается использование почвенного С для 

изменения во времени, а не только в пространстве, разработка 

концепций по более чувствительным приемам изменений в со-

держании почвенного С, изменение потоков С за пределами гра-

ниц ферм и др. Чтобы препятствовать потеплению климата, 
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необходимо уделить большее внимание секвестрированию С из 

атмосферы в почву. Это может благоприятно отражаться на про-

дуктивности сельскохозяйственных растений, улучшении каче-

ства экосистем и экологии окружающей среды. Накопление поч-

венного С как меру прогресса в достижении цели [266]. 

Стремительное развитие техносферы загрязняет атмосферу 

выбросами, среди которых преобладают оксиды углерода. После 

индустриальной революции содержание СО2 в атмосфере увели-

чилось более, чем на 40 %. Текущий уровень СО2 ожидается пре-

одолеть 400 ррm в 2015 г. [576]. При этом над поверхностью 

формируется тепловой экран, способный непредсказуемо изме-

нить климат, экологию биосферы [50]. 

Лес понижает загрязненность биосферы [154]. Фитомасса 

лесных растений аккумулирует С и секвестрирует СО2. За рубе-

жом и в нашей стране дополнительный народохозяйственный 

эффект секвестрирования СО2 связывают с трансформацией ма-

лопродуктивных сельскохозяйственных земель в лесные [20, 316, 

373, 480]. Интенсивная система агролесоводства способна секве-

стрировать ежегодно 0,8-2,2 Пт углерода в бореальной, субборе-

альной и тропической зонах [607]. Изучена эмиссия СО2 в загряз-

ненных агроэкосистемах [92]. 

Потенциал секвестрации С различных систем землепользо-

вания к 2040 г. (по отчетам IPCC) значительно различается. 

Наибольший он в агролесоводстве 600, производстве трав 340, 

лесоводстве 200, производстве зерновых 140, на деградирован-

ных почвах 35, рисоводстве – 2 Мт Су
-1

 [373]. 

После подписания Киотского протокола возросло внимание 

к стратегиям секвестратора С в развивающихся странах. В агро-

лесоводстве устойчиво отмечаются запасы С от 0,29 до 15 21 Мг 

С/га/год над почвой и 30-300 Мг С/га в почве в слое 0-1 м 

(Nairetal., 2010) [373]. 

Введение деревьев или кустарников в фермах или пастби-



 

205 

 

щах увеличивает количество секвестрированного С по сравнению 

с монокультурой зерновых культур и пастбищем [394]. В добавку 

к надземным запасам агролесоводственных систем прибавляется 

С почвы. Почвенный пул С добавляется 2500 Yt, что значительно 

больше, чем атмосфере (760 Yt) [411]. Приход почвенного С за-

висит от баланса между подстилкой и корневой системой, разло-

жения и минерализации органических остатков, а также других 

факторов: климата, физических и химических свойств почвы. До-

кументально подтверждено, что в агролесоводстве консервирует-

ся деградация сельскохозяйственных почв.  

Мировые исследования [373] отчетливо демонстрируют, что 

агролесоводство открывает уникальные возможности увеличить 

углеродные запасы в земной атмосфере. Агролесоводство может 

играть устойчивую роль в снижении концентрации СО2 в атмо-

сфере, аккумуляции из гумуса в почве, увеличению биологиче-

ской энергии, топлива на поверхности почвы. Агролесоводство 

может также защищать существующий запас С в пище и топливе. 

несмотря на широко распространенное отрицание агролесного 

потенциала секвестрации С и биопродукцию, недопонимание ак-

туальности проблемы. Интенсивная система агролесоводства 

способна секвестрировать потери и удерживать до 70 т/га углеро-

да в бореальной, суббореальной и тропической зонах [272]. Од-

нако для ее освоения есть ряд препятствий: мелкое землепользо-

вание, длительный период освоения, недостаток знаний и опыта, 

некоторое снижение урожая однолетних культур и др. 

Лесные насаждения в аридных зонах наиболее чувствитель-

ны по отношению к гидротермическим изменениям в связи с 

возможными смещениями климатических поясов. Однако, пред-

ставляется маловероятным, что одни только изменения в содер-

жании СО2 способны существенно повлиять на устойчивость и 

продуктивность лесных экосистем. Изменения в содержании С в 

экосистеме зависит также от статуса и обеспеченности питатель-
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ными веществами, особенно минеральным азотом. Избыточное 

количество азота, а также других поллютантов, выпадающих 

вместе с осадками, вызывают новые стрессы. 

В умеренных аридных климатических зонах при среднего-

довом количестве осадков менее 250 мм глобальное потепление 

на 3 
о
С и к 2050 г. вызовет некоторое уменьшение содержания 

органического вещества, слабое усиление процессов засоления, 

ветровой и водной эрозии (Dregne H., 1990). 

Органический углерод – проблемы в агролесоводстве в связи 

климатическим финансированием бедных фермеров и повышением 

продуктивности, здоровья земли, определяющих бизнес, стабиль-

ность, пищевую безопасность, обеднение сельской общины [297]. 

Jose S., Bardhon S. рассчитали, что потенциал секвестрации 

углерода в агролесоводстве в 2040 г. (отчет IPCC, 2000) будет 

выше, чем в при траворазведении в 1,8 раза, лесоводстве в 3,2, 

производстве зерновых в 4,4, на деградированных землях в 20 

раз, в рисоводстве в 40 раз [373]. 

Изменение климата может вызвать перемещение агро-

экологических зон и другие почвенные и территориальные си-

стемы. Возрастает роль  проблемы секвестрации С в органиче-

ское вещество почвы, древесины, для снижения концентрации 

СО2 в атмосфере. В связи с нехваткой нефтепродуктов большим 

источником энергии может стать биомасса растений [528, 573]. 

Системы оплаты для обслуживания экосистем, понижаю-

щих облесение и лесную деградацию, полагающие утверждение 

бизнес от "карбон-кредита" [581].  

Аккумуляция и секвестрация С в лесных экосистемах России 

активно изучается. По данным учета лесного фонда бывшего СССР 

средние значения С фитомассы составляли 59,7 т/га, мортмассы 

15,5 т/га [381]. Суммарный баланс С в лесных экосистемах России 

положительный и достигает 500Мт/год [43]. Ежегодное накопление 

С только в российских лесах полностью компенсирует его суммар-
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ную промышленную эмиссию. Общие запасы С в почвах лесного 

фонда России в слое 0-100 см равны 240,6∙10
9 
т [184]. 

За 1990-2004 гг. поглощение углерода управляемыми леса-

ми России равнялось 95,7∙10
6
 т С/год, в т. ч. средняя величина по-

глощения углерода пулом мертвой древесины составила 7,8∙10
6
, 

подстилки – 2,2∙10
6
, почвы – 9,6∙10

6
 т С/год.  

Изучено накопление С черноземах (мелисолях) под защит-

ными лесными насаждениями в России и США [182]. 

Дана оценка запасов депонированного углерода в сосняках и 

ельниках Европейского региона России, дано обоснование их 

стокоуглеродной спелости на примере древостоев подзоны юж-

ной тайги. Динамика изменения запасов углерода с возрастом в 

сосняках и ельниках прослежена на примере Ленинградской и 

Вологодской обл. [89]. 

Изучено влияние агролесомелиорации на секвестрирование 

СО2 в почвах и растениях различных природных зон России в ХХ в. 

(табл. 2). В растениях учитывали фитомассу защитных лесных 

насаждений и фитомассу прибавок урожая сельхозкультур. 

Таблица 2 

Суммарная эколого-энерго -экономическая оценка секвестрирования СО2 

по природным зонам России ХХ в. 

 

Природная 

зона 

Аккумули-

ровано С, 

млн т 

Секвестри-

ровано 

СО2, млн т 

Накоплено 

энергии, 

ЭДж 

Экономи-

ческий эффект, 

трлн руб. 

Южнотаежно-

лесная 
143,77 524,94 25,72 10,814 

Лесостепная   955,30   3756,70 184,08   77,388 

Степная 2039,40     605,42 366,15 153,931 

Сухостепная   165,24     605,42   29,67   12,472 

Полупустынная     15,35       56,19     2,75     1,151 

Пустынная       3,60       13,19     0,65     0,271 

Итого по РФ 3320,70 12428,81 608,96 256,027 

 

Потенциал секвестрации С в агролесоводстве определен в 

Нидерландах [404]. 
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Изменение природной среды в Китае автономном округе 

Сишуанбаньна в провинции Юньнань путем биодеверсификации 

и производства каучука в природных зонах и экосистемах на пе-

риод до 2050 г. [652]. 

В Китае из общей площади страны 900 млн га на субтропи-

ческую и тропическую зоны приходится 23 %, из которых 40 % 

лесов, 20 % сельхозугодий и 20 % неудобий. В связи с глобаль-

ным повышением концентрации СО2 в атмосфере оценивали воз-

можности сельскохозяйственного производства и ослабления 

этой тенденции. По предварительным за счет улучшения агро-

техники и мелиорации неиспользуемых земель имеет возмож-

ность дополнительно удерживать 1,9 Тг СО2 – С/год посредством 

включения в сельскохозяйственную продукцию и поглощения 

почвой. Леса способны удерживать около 7 Тг. Еще большие 

возможности связывания СО2 может обеспечивать облесение не 

используемых земель [424]. 

Cистемы агролесоводства в Западной Африке – комплекс 

обобщенных благ для компонентов экосистемы, каждый из кото-

рых реагирует на климат, вызывающий будущую обстановку на 

планете [443]. 

В Камеруне представлены исследования в кокосовых фер-

мах облесенных и необлесенных для оценки повышения связыва-

ния С [448]. 

Фиксация С в биомассе в системе агролесопользования 

Непала, Уганды и Танзании составила 0,43 и 2,0 т С/га∙год [210]. 

В США представлена методология величины почвенного 

запаса С, использованные в модели FORCARB, которая опреде-

ляет и прогнозирует бюджет лесного С для США. Величины рас-

считаны с помощью базы данных USDA Национальной Службы 

охраны ресурсов STATSYO, а величины площадей взяты из дан-

ных USDA Лесной службы [327]. 

Обсуждаются запасы С и его секвестрация городскими дре-
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востоями [480, 482]. Изучены запасы С и N в агролесоводстве, 

древесных насаждений и пастбищах Западного Орегона [546]. 

Рассмотрено будущее агролесоводства в США [374]. 

Оценена вариабельность пула Сорг. в слое почвы 0-1 м между 

городами и внутри городских территорий Атланты, Балтимора, 

Бостона, Чикаго, Окленда и Сиракуз. Наибольшее количество 

Сорг. содержали почвы парков. Указали возможность секвестра-

ции С на селитебной территории [506]. 

Особые перспективы секвестрации С в сельском хозяйстве 

США [357]. Изучена биоэнергия урожаев в агролесоводстве в Се-

верном и Центральном регионах США [345]. 

В условия увеличения мирового спроса на продовольствие, 

роста темпов урбанизации, деградации земель из-за эрозии почв и 

опустынивания, нехватки ресурсов сельскохозяйственных земель, 

глобального изменения климата, проблем с количеством воды и 

воздуха ставят проблемы усиления исследований по почвоведе-

нию, лесоведением и другими сопутствующими науками. С 1971 г. 

начали создаваться международные центры со специализациями 

(зерновые колосовые, рис, животноводство), агроэкосистемами 

(неполивные, агролесоводство, биоразнообразие) и др. с глобаль-

ными мандатами или регионального назначения. Проблематика 

почвоведения занимает важное место в исследованиях этих цен-

тров [566]. Изучен углерод почвы, как реакция экосистемы на 

изменяющийся мир [371]. Отмечено уменьшение концентрации 

СО2 за счет внедрения агролесоводства [406].  

Определены НЕТТО – изменения запаса почвенного С для 

сельскохозяйственных почв США за период с 1982 по 1997 гг. с 

помощью метода IPCC (Межправительственная группа экспертов 

по изменению климата) для учета парниковых газов. Результаты 

авторов показывают. что в целом изменения в землепользовании 

привели к чистой прибавке в 21,2 млрд т С/год в сельскохозяй-

ственных почвах США за этот период, из них 15,1 млрд т С/год в 



 

210 

 

возделываемых землях 6,1 млрд т С/год в почвах поедаемых 

пастбищ [288]. 

В США 336 млн га выпасов, из которых пастбища (луга, ку-

старниковые территории, пустыня, тундра) составляют 48 %. Со-

держание С в этих почвах изменяется под влиянием стравливания 

скотом, пожаров и внесения удобрений. Также почвенная эрозия 

влияет на запасы С почв, как путем снижения продуктивности 

почв и их потерь, и потенциального увеличения образования от-

ложений, так и путем перераспределения С на территориях, где 

скорости минерализации органического вещества почвы различ-

ны. Надлежащее управление выпасом позволит увеличить запас 

почвенного С на пастбищах США с 0,1 до 0,3 т С га/год, а новые 

луга запасают 0,6 т С га/год. Определяют, что стравливаемые жи-

вотными земли содержат 10-30 % мирового запаса почвенного 

Сорг. [548]. В США установлено, что леса содержат 700 млн т С 

(стоимость 14300 млн долл.) с общей скоростью секвестрации 

22,8 млн т/год [482]. 

В США приведены результаты моделирования влияния об-

лесения и вырубки лесов на круговорот С в лесной подстилке и 

почвах за период с 1900 по 2050 гг. в 13 штатах юга США. В мо-

дель включены исторические данные по трансформации земель-

ных угодий между лесами, лесопастбищными угодьями, пахот-

ными землями и городскими землями, уравнения, описывающие 

изменения С по многим десятилетиям по каждому землепользо-

ванию. Облесение играет важную роль в постепенном накопле-

нии запасов С в течение многих лет, в то время как вырубка леса 

сопровождается быстрыми потерями запасов С [612]. 

Большую роль в усилении парникового эффекта играют 

земли после расчистки. Суммарная эмиссия С-СО2 составляет > 

100 Мт/год и достигает 500 Мт/год, полностью компенсирует его 

суммарную промышленную эмиссию. Существенного увеличе-

ния секвестра С-СО2 из атмосферы (до 45 Мт/год) можно достичь 
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только комплексом лесохозяйственных мероприятий, направлен-

ных на борьбу с лесными пожарами, вредителями и болезнями 

леса, на утилизацию сухостоя и древесных отходов [174]. 

Агролесоводство является  важным приемом дополнитель-

ной фиксации С в тропиках, где имеются большие концентрации, 

пригодные для этих целей. Количество С, непосредственно фик-

сируется деревьями в пределах различных агролесохозяйствен-

ных систем, обычно варьирует в пределах 3-25 г/га, но в отдель-

ных случаях достигает 60 т/га. Дополнительные эффекты сниже-

ния концентрации СО2 могут более чем 20-кратно превышать 

указанные количества. Это достигается за счет защиты суще-

ствующих лесов, сохранения почвенного плодородия, снижения 

уровня потребления ископаемых энергоносителей путем исполь-

зования древесины взамен более богатого энергией сырья и за 

счет внедрения агролесоводства. Так, использование на планта-

циях кофе и какао притеняющих деревьев различных пород гу-

стотой от 278 до 650 шт./га может к20-30-летнему возрасту обес-

печить дополнительное фиксирование от 14,2 до 51,6 т С/га [406]. 

Деградированные, низкокачественные угодья и маргиналь-

ные земли занимают значительную часть бореального, умеренно-

го и тропического региона. Создание и освоение интенсивного 

сельскохозяйственного производства, агролесоводства и альтер-

нативных систем использования земель дает возможность секве-

стрировать ежегодно 0,82-2,20 почвенного С, кроме того замед-

ление деградации земель альтернативным образом луговым ис-

пользованием и созданием препятствий для опустынивания мо-

жет консервировать до 0,5-1,5 почвенного С ежегодно. Анализ 

биологических и экономических данных по 94 государствам с 

различными почвенно-климатическими условиями указывает на 

целесообразность освоения указанных земель. Так, низкоинтен-

сивная система агролесоводства способны удержать до 70 т/га С 

в бореальной, умеренной и тропической зонах. Приведены при-
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мерные расчеты экономической эффективности основных этих 

систем [513]. 

В Бразилии на латосолях легкого гранулометрического со-

става для борьбы с сорной растительностью в междурядьях ис-

пытывали гербициды, укрытие поверхности почвы багассой са-

харного тростника, чередование зеленого удобрения бархатными 

бобами и овсом, ручную прополку, механическую обработку 

междурядий и выращивание голубиного гороха. Более высокое 

содержание почвенной влаги было при мульчировании багассой. 

Сопротивление росту корней было меньше в вариантах с более 

высоким содержанием почвенной влаги. Не отмечено значитель-

ного различия между вариантами по объемной массе почвы, по-

розности почвы, сумме обменных оснований [586]. 

Агролесная экосистема является одним из компонентов 

земных экосистем, обладает потенциалом для влияния на изме-

нение глобального климата. Обсуждается 3 категории перспектив 

агролесохозяйственной деятельности, которые стимулируют со-

четание успешного управления агролесоводства и решение про-

блемы С: консервация С, секвестрация С, перемещение С. Пред-

лагаются меры для повышения эффективности агролесоводства.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ И НАУКЕ  

АГРОЛЕСОВОДСТВУ 

 

1. Агролесомелиорация по происхождению и образованию 

служит образцом для агролесоводства. 

2. Министерство лесного хозяйства России является земле-

пользовтаелем государственного лесного фонда. 

3. Непокрытая лесом территория фонда может быть исполь-

зована в агролесоводстве для создания агролесхозов. 

4. Субподрядчики лесхозы (садово-огородные кооперативы, 

МУПы, фермеры, переселенцы и др.) на договорной основе зани-

маются сельскохозяйственным и лесохозяйственным производ-

ством, жилищным строительством, защитой почв от эрозии, 

охраной от пожаров, трансформацией угодий, реализацией сель-

скохозяйственной и лесохозяйственной продукцией, производят 

оплату аренды землепользователю. 

5. Российская академия наук совместно с Министерством лес-

ного хозяйства и Министерством сельского хозяйства учреждают 

Совет по организации научных исследований агролесоводства. 

6. Исполнители исследований в агролесоводстве являются 

ФНЦ агроэкологии РАН, ВНИИЛМ, Институт лесоведения РАН, 

РГАУ-МСХА  им. К. А. Тимирязева, Почвенный институт им. 

В. В. Докучаева, ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова, зо-

нальные и региональные государственные институты сельского и 

лесного хозяйства. 

7. В научных учреждениях формируются секции агролесо-

водства, а в природных лесных зонах создаются опытные научно-

производственные пункты агролесоводства. 
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8. Научные специалисты в агролесоводстве: агролесомелио-

раторы, лесоводы, земледелы, растениеводы, почвоведы, агрохи-

мики, гидротехники, ветеренары, экологи и др. 

9. Основные вопросы исследований в агролесоводстве: аг-

ротехнические и лесоводственные технологии, плодородие и за-

щита почв от эрозии, климатология, животноводство, экология, 

экономика, побочное пользование, рекриация и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Агролесоводство – молодая наука и система землепользова-

ния развивается в умеренном, субтропическом и тропическом 

климатических поясах земного шара и особенно активно в Китае. 

Великое будущее агролесоводства на лесных почвах России. В 

Гослесфонде РФ в 64 субъектах непокрытая лесом площадь за-

нимает 71 млн га и в сельских лесах – 24,4 млн га. Эта террито-

рия представлена рединами, крутосклонами, низинами, гарями и 

молодыми саженцами лесных культур. Обсуждаются примеры 

агролесоводства, представляются мероприятия по организации 

научных исследований с учетом природных условий, повышения 

плодородия почв, лесной и сельскохозяйственной продуктивно-

сти лесных почв России. Методология и методика исследований 

агролесоводства основаны на богатом, многолетнем опыте агро-

лесомелиорации. 

Учрежден и активно работает международный совет по про-

ведению исследований в агролесоводстве (JCRAF). Издается 

международный журнал Agroforestry Systems. 

В настоящей работе обобщен литературный материал иссле-

дований в 1965-2018 гг. 

Мы полагаем, что опубликованная книга в открытой печати 

будет полезным для специалистов в области сельского и лесного 

хозяйства почвоведения, экологии, ученых, студентов. Замечания, 

предложения читателей будут учтены в последующей работе.  
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