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СОЗДАНИЯ КУРТИННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

А.С. Рулев, Г.А. Рулев, О.В. Рулева 

Целью исследований являлось обоснование геотопологической парадиг-
мы создания куртинных насаждений с учетом особенностей почвенно-ланд-
шафтного покрова юга Приволжской возвышенности и Северных Ергеней.

Материалы и методы. Исследования проводились в течение 1988-2020 гг. 
на юге Приволжской возвышенности в пределах Волгоградской области. 
Тестовый полигон был заложен в бывшем ОПХ «Качалинское» ВНИАЛМИ 
(ныне землепользование «Качалинское» Иловлинского района). На основе де-
шифрирования аэроснимков и наземных исследований был проанализирован 
мезо- и микрорельеф территории. Почвенно-ландшафтный покров изучался 
сравнительно-географическим методом. На основе данных камерального и 
полевого дешифрирования с нивелировкой местности были предложены схе-
мы куртинных насаждений на лугово-каштановых почвах.

Результыты работы. Куртинные насаждения дисперсного и линейно-мо-
дульного типа размер куртин 14х22 м, число деревьев – 46-50, рядов – 6 с раз-
мещением 1-2,5 м. Технология создания базировалась на авторском патенте 
(SU 1692388). Таксационное обследование 2020 г. показало, что сохранность 
куртин дисперсного размещения – 7; модульно-линейного типа – 17, а также 
сохранились отдельные биогруппы деревьев. Ростовые показатели в сохра-
нившихся куртинах были выше у вяза приземистого (Ulmus pumila) 10,0 ± 0,12 
робинии псевдоакации (Robinia pseudoacacia) 13,9 ± 0,9 м, ясеня ланцетного 
(Fraxinus lanceolata). В тоже время в насаждениях на каштановых солонце-
ватых почвах высота древостоев варьировала от 5,5 м – 8 м.
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Заключение. Технология создания куртинных насаждений сводится к 
адаптации элементов создания к внутрипрофильному варьированию лесо-
пригодности, т.е. приспособлению систем лесомелиорированных работ к 
пространственной неоднородности конкретных литофациальных и морфо-
логических условий, связанных с особенностью мезо- и микрорельефа. 
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GEoToPoLoGiCAL JUSTiFiCATioN                                          
FoR THE ESTABLiSHMENT oF SHRUBBERY 

PLANTATioNS

A.S. Rulev, G.A. Rulev, O.V. Ruleva

Purpose. Was to substantiate the geotopological paradigm of creating curtin 
plantings, taking into account the features of the soil and landscape cover of the 
south of the Volga Upland and northern Ergenes.

Materials and methods. Study were carried out during 1988-2020 in the south 
of the Volga Upland within the Volgograd region. The test site was laid in the for-
mer OPH “Kachalinskoye” VNIALMI (now the land use “Kachalinskoye” of the 
Ilovlinsky district). The meso-and microrelief of the territory was analyzed on the 
basis of deciphering aerial photographs and ground – based studies. The soil and 
landscape cover was studied by a comparative geographical method. Based on 
the data of desk and field decoding with leveling of the terrain, schemes of curtin 
plantings on meadow-chestnut soils were proposed.

Results. The work are obtained. Curtain plantings of dispersed linear-modular 
type curtain and size 14x22 m, number of trees – 46-50, rows – 6 with placement of 
1-2,5 m. The creation technology was based on the author’s patent (SU 1692388). 
The taxational survey of 2020 showed that the preservation of the curtains of dis-
persed placement is – 7; of the modular-linear type is – 17, as well as individual 
tree biogroups have been preserved. The growth rates in the preserved kurtins were 
higher in the squat elm (Ulmus elfberry) 10.0 ± 0.12 robinia pseudoacia (robinia 
pseudoacia) 13.9 ± 0.9 m, lanceolate ash (Fraxinus lanceolata). At the same time, 
in plantings on chestnut saline soils, the height of stands varied from 5.5 m to 8 m.
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Conclusion. The technology of creating curtin plantings is reduced to the adap-
tation of the elements of creation to the intra-profile variation of forest suitability, 
i.e., the adaptation of forest-reclaimed work systems to the spatial heterogeneity of 
specific lithofacial and morphological conditions associated with the peculiarity 
of meso- and microrelief.
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Впервые научное обоснование термина «геотопология» дал В.Б. Со-
чава [4], этот термин получил широкое распространение в физической 
географии, ландшафтоведение [11], в лесомелиорации ландшафтов [11]. 
Однако, ранее в начале XX века Г.Н. Высоцким [1, 6], была предложена 
концепция создания фитотопологических карт.

В дальнейшем при исследовании лесных насаждений Ергенинской воз-
вышенности, проводили в рамках своей концепции оценку состояния на-
саждений и соответствия их условий лесопригодности.

Г.Н.Высоцкий [6] предложил понятие «фитотопологические карты» для 
картографирования местопроизрастаний растений. На фитотопологических 
картах отражалось мезо и микрорайонирование растительного покрова.

Он предложил выделение экотонов в геоморфологическом профиле на 
равнинных ландшафтах:

− плакоры и водоразделы;
− водораздельные ложбины;
− нижние присетвые части склонов-плаккативы;
− низинная часть балок с выходом грунтовых вод. 
Кроме того, Г.Н. Высоцкий ввел в научную терминологию: микроре-

льеф, дессукция, иллювий, депрессия, денудация и др.
Л.Г. Раменский [17] и В.Б. Сочава [10] дали толчок дальнейшему фор-

мированию геотопологии т.е. обозначив этим термином дифференциацию 
ландшафтного покрова на низшие таксономические единицы. 

Дальнейшее формирование геотопологии, связано с тем, что метод 
«пластики» трансформировался в морфодинамический анализ рельефа, 
предложенный А.Н. Ласточкиным [1, 19, 21, 23] в строгих математиче-
ских алгоритмах.
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К геотопологии очень близко подошла ландшафтная экология [12, 18, 
20-22, 23-26], которая выделяет следующие понятия: 

− матрица – зональные ландшафты
− пятна – азональные структуры 
− коридоры – интразональные элементы. 
Таким образом, в лесной мелиорации геотопологический подход включает:
− морфодинамику мезо-микрорельефа;
− структуру почвенно-ландшафтного покрова;
− создание биокоридоров (лесных полос) в ландшафте.
Западины и падины определяют комплексность и пятнистость рельефа. 

Впервые это описал Н.А.Димо [7] в 1907 г. На примере микрокомплексно-
го трехчленного комплекса почвенно-растительного покрова.

В структуре почвенного покрова комплексы и пятнистость преобла-
дают в Свеверо-Западном Прикаспии, а в почвенном покрове юга При-
волжской возвышенности и Ергеней – катенарные сочетания [2, 3, 9, 10, 
13, 15], которые определяются гравитационным (латеральным) стоком 
вещества.

Геотопологическая парадигма создания куртинных насаждений долж-
на быть реализована с учетом особенностей почвенно-ландшафтного 
покрова Северного Прикаспия и юга Приволжской возвышенности и Се-
верных Ергеней. Функционирование древостоев лимитируется на искон-
но безлесных автоморфных светло-каштановых почвах – дополнительной 
влагозарядкой за счет метелевого снегонакопления и поверхностного стока 
[5, 8, 9, 13, 16]. На юге Приволжской возвышенности грунтовые воды не 
участвуют во влагообороте, глубина залегания 20 м и ниже. 

Материалы и методы
Исследования проводились в течение 1988-2020 гг. на юге Приволж-

ской возвышенности в пределах Волгоградской области. Тестовый полигон 
был заложен в б. ОПХ «Качалинское» ВНИАЛМИ (ныне землепользова-
ние «Качалинское» Иловлинского района). На основе дешифрирования 
аэроснимков и наземных исследований был проанализирован мезо- и ми-
крорельеф территории. Почвенно-ландшафтный покров изучался сравни-
тельно-географическим методом [16].

В 1988-1991 гг были заложены куртинные насаждения дисперсного и 
линейно-модульного типа [12, 14]. Они приведены к потяжено-ложбин-
ному комплексу гидрографической сети. Технология создания базирова-
лась на авторском патенте (SU 1692388). Сущность которого сводится к 
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адаптации элементов технологии создания куртинных насаждений к вну-
трифациальному варьированию лесопригодности т.е. приспособлению 
систем лесомелиоративных работ к пространственной неоднородности 
конкретных литофациальных (мезо- и микрорельефных) и топоэдофи-
ческих условий.

Тип почвы лугово-каштановые (каштановые, гидрометаморфизиро-
ванные).

Типичные с глубоко развитым профилем (80-120 см) – (AU-A-BMK-BM-
BCAnc,q) (A-B1-B2-Bk-Cc) Морфологическое описание дано в таблице 1.

Почвенный покров представлен преимущественно каштановыми по-
чвами. Система почвенных горизонтов каштановых почв согласно при-
нятой классификации и диагностики почв (1977, 2004 гг.) [2, 3, 14, 15] 
приведены ниже:

Тип почв – каштановые:
− типичные с глубоко развитым профилем (80-120 см) – AJ-BMK-

CAT-Cca [A-B(B1)-BCk(Ck)-Cc];
− типичные со средне развитым профилем – (50-80 см) – AJ-BMK-

CAT-Cca [А-В(В1)-ВСk(Ck)-Cc];
− типичные на двухчленах –AJ-BMK-CAT-Cca-P [A-B(B1)-BCk(Ck)-P].
Размер куртин 14×22 м, число деревьев – 46-50, рядов – 6 с размеще-

нием 1-2.5 м.
В 2020 году проводились таксационное обследование: изучались про-

странственная ориентация, породный состав, возраст, подрост, схема 
смешения, количество рядов, расстояние между рядами и посадочными 
местами в ряду, ширина лесных полос, конструкция.

Таким образом, в исследованиях генерировалась, а затем модерни-
зировалась методология и методика почвенно-геоморфологических ка-
тенарных сечений (на мезо- и микроуровнях), включающее изучение: 
мезорельефа и его пластики, структуры почвенного покрова и микроре-
льефа, оценки лесопригодности почв, таксационное обследование.

Результаты и обсуждение
Агроландшафт на территории ОПХ «Качалинское» в 1989-1994 гг. 

практически был полностью распахан. По аэрофотоснимкам М 1:23000 
была определена ложбинно-потяженная сеть, в ней были выделены 17 
литофациальных комплексов. На основе данных камерального и полево-
го дешифрирования с невелировкой местности были предложены схемы 
куртинных насаждений. 
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Таблица 1.
Морфологические признаки каштановых почв                                                        

(Землепользование «Качалинское»)

Вариант

Мощность горизонтов, см Начало 
вскипа-
ния кар-
бонатов

Начало 
выделе-
ния кар-
бонатов

А
(AU)

А+В1 
(AU2)

А+В1+В2 
(BMK)

лугово-каштановая 25 42 58 58 58
каштановая полнопрофильная 16 35 45 35 45

Содержание гумуса лугово-каштановых почв в слое 0-40 см состави-
ло 1,84%, а в каштановой почве в слое 0-40 см 0,97%. В потяженно-лож-
бинной сети преобладают лугово-каштановые почвы, т.е. формируются 
литофациальные комплексы (ЛФК) с более высокой лесопригодностью. 

В первую очередь, определяющим является более высокое увлажнение, 
в течение вегетационного периода. Практически весенние запасы в ЛФК 
были в 2 раза выше, чем на каштановых почвах и достигали 300-350 мм.

В 1989 г на участке в 370 га была создана система дисперсных (случай-
ных) насаждений в ложбинно-потяженных литофациальных комплексах. 

В 1990-1991 гг на участке площадью 430 га были заложены куртинные 
насаждения модульно-линейного типа. 

Между куртинами осуществлялась система сухого земледелия, с 1994 г. она 
была прекращена и земля была выведена из сельскохозяйственного оборота. 

Из-за отсутствия агротехнических и лесоводственных уходов кур-
тинные насаждения деградировали. Таксационное обследование 2020 г. 
показало, что сохранность куртин дисперсного размещения – 7; модуль-
но-линейного типа – 17, а также отдельные биогруппы деревьев.

Анализ морфометрических характеристик ЛФК показали, что емкости 
понижения 3-8 м3 (площадью 200-600 м2) происходило перераспределе-
ние поступления влаги в почву не только весной, но и выпадение весен-
не-летних ливневых осадков. Дополнительное увлажнение с водосбора 
0,1 га за один ливень при стоке 5% обеспеченность 8 м3, при стоке 10% 
обеспеченность 4м3 [4].

Таксационное обследование 2020 г. ростовые показатели в сохранив-
шихся куртинах были выше у вяза приземистого (Ulmus pumila L) 10,0 
±0,12 м, робинии псевдоакации (Robínia pseudoacácia) 13,9 ±0,9 м, ясеня 
ланцетного (Fraxinus lanceolata) 6,7±0,19. 

В тоже время в насаждениях на каштановых солонцеватых почвах вы-
сота древостоев варьировала от 5,5 м – 8,0 м.
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Технологии создания куртинных насаждений дисперсного или линей-
но-модульного типа, должны базироваться на авторском свидетельстве SU 
1692388 «Способ обработки почв культуры растений».

Заключение 
В 1989-1990 гг. были заложены куртинные насаждения дисперсно-

го (случайного) и линейно-модульного типа на территории «землеполь-
зования Качалинское». Технология создания куртинных насаждений 
сводится к адаптации элементов к пространственному варьированию 
лесопригодности, т.е. приспособлению систем лесомелиоративных ра-
бот к пространственной неоднородности конкретных литофациальных 
и морфологических условий, связанных с особенностью мезо- и микро-
рельефа. 
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