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ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ          
НА ПАСТБИЩА АРИДНОЙ ЗОНЫ ПРИКАСПИЯ

Л.П. Рыбашлыкова, С.Н. Сивцева, Т.Ф. Маховикова

Обоснование. На базе анализа ранее проведенных многолетних научных 
исследований, обоснована разработка данной исследовательской тематики, 
заключающаяся в изучении влияния агролесомелиорации, с использованием 
многоярусных древесно-кустарниковых кулисно-полосных насаждений, на 
продуктивность пастбищ аридной зоны Прикаспия.  

Цель исследований – оценка эколого-мелиоративного влияния древес-
но-кустарниковых кулисно-полосных насаждений на продуктивность и со-
стояние пастбищ в условиях полупустыни.

Материалы и методы. Исследования проводились согласно общеприня-
тым методикам в лесной таксации, почвоведении и геоботанике. Видовой 
состав травостоя и продуктивность корма изучали на 6 пробных площадях 
прямоугольной формы площадью 0,30 га. Урожайность подножного кор-
ма определяли укосным методом на учётных площадках площадью 2,5 м2 в 
4-кратной повторности, питательность корма в лабораторных условиях по 
общепринятым методикам.

Результаты. В результате проведенных исследований в Ногайской степи 
выявлена высокая мелиоративная эффективность пастбищезащитных на-
саждений из Ulmus pumila в виде кулис и полос, чередующихся с открытыми 
участками пастбищной растительности. В Астраханском Заволжье, на бу-
гристо-увалистых песчаных комплексах лесопастбищ, высокой эффективно-
стью обладает сочетание кустарниковых ярусов в виде кулисных и полосных 
насаждений из Haloxylon aphyllum, Krascheninnikovia ceratoides и Calligonum 
aphyllum. На территории Чёрных земель Калмыкии, в современных очагах 
дефляций, надёжным способом фитомелиорации является создание лесо-
пастбищ с защитными полосами и мелиоративно-кормовыми насаждениями 
из Krascheninnikovia ceratoides и Calligonum aphyllum с учетом того, что ас-
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сортимент пород-мелиорантов ограничивается растениями кустарниковой 
жизненной формы, способными переживать засухи.

Заключение. Для восстановления и повышения продуктивности угодий, 
а также улучшения качества кормов, наиболее эффективными являются 
разнотипные пастбищезащитные и мелиоративно-кормовые насаждения из 
кустарниковых и древесных пород. Лесопастбища в полупустыне, с учётом 
древесно-кустарниковых насаждений, дают в среднем с единицы площади 
до 1-3 т/га корма в зависимости от лесистости, что в 1,2-3 раза больше по 
сравнению с аборигенной растительностью. 
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тельность
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Background. Based on the analysis of previously conducted long-term scientific 
research, the development of this research topic is justified, which consists in study-
ing the effect of agroforestry, using multi-tiered tree and shrubby backstage-strip 
plantations, on the productivity of pastures of the arid zone of the Caspian Sea 
region.

The purpose assessment of the ecological and reclamation effect of tree and 
shrubby backstage-strip plantations on the productivity and condition of pastures 
in semi-desert conditions.

Materials and methods. The research was carried out according to generally 
accepted methods in forest taxation, soil science and geobotany. The species com-
position of the herbage and feed productivity were studied on 6 rectangular sample 
areas with an area of 0.30 hectares. The yield of the foot feed was determined by 
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the mowing method of accounting sites with an area 2.5 m2 in 4-fold repetition, 
nutritional value in laboratory conditions according to generally accepted methods.

Results. As a result of the conducted research in the Nogai steppe, a high rec-
lamation efficiency of pasture-protective plantations from Ulmus pumila in the 
form stripes alternating with open areas of pasture vegetation was revealed. In 
the Astrakhan Volga region, on the bumpy sandy complexes of forest pastures, 
a combination of shrubby tiers in the form of backstage and strip plantations of 
Haloxylon aphyllum, Krascheninnikovia ceratoides and Calligonum aphyllum has 
high efficiency. On the territory of the Black Lands of Kalmykia, in modern foci of 
deflation, a reliable method of phytomelioration is the creation of pastures with 
protective strips and reclamation and forage plantations of Krascheninnikovia 
ceratoides and Calligonum aphyllum, because the range of meliorant species is 
limited to shrubby life forms capable of surviving droughts.

Conclusion. To restore and increase the productivity of land and improve the 
quality of feed, different types of pasture-protective and reclamation-forage plan-
tations of shrub and tree species are most effective. Pastures in the semi-desert, 
taking into account tree and shrub plantations, provide an average of 1-3 t/ha of 
feed per unit area, depending on the forest cover, which is 1.2-3 times more than 
native vegetation.

Keywords: arid zone; subarid zone; agroforestry; pastures; tree and shrub 
plantations; yield; nutritional value
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На территории равнинных пастбищ аридной зоны Прикаспия большую 
долю занимают песчано-полупустынные экосистемы, предрасположенные 
к деградации растительного покрова и дефляционному опустыниванию зе-
мель. Их ненормированное использование приводит к образованию круп-
ных массивов сорно-однолетниковых и эфемеровых пастбищ, стихийно 
выпадающих из хозяйственного оборота в годы засух при чрезмерно низ-
кой урожайности подножного корма [2; 3; 4; 11]. При дальнейшем нару-
шении почвенно-растительного покрова формируются очаги дефляции с 
преобладанием мелкобарханных песков, имеющие тенденцию быстрого 
развития с расширения площади непродуктивных угодий [7; 16; 21].

Важным фактором подъёма животноводства является качество корма, 
которое зависит от количества видов и их питательности, а также уровня 



329Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Том 16, №5, 2024

хозяйственной деятельности при использовании угодий [14; 19]. Каждый 
вид травянистой растительности наследственно несёт в себе определён-
ные качества по росту, развитию, содержанию питательных веществ и 
динамике отрастания после стравливания скотом. Но наследованные ка-
чества в полной мере проявляются тогда, когда этому способствуют опти-
мальные условия развития растений [8; 9; 15; 20; 23].

Созданию оптимальных условий роста травянистой растительности 
на пастбищах аридных и субаридных регионов способствуют защитные 
древесно-кустарниковые лесонасаждения [5; 6; 12]. Большой объем работ 
по древесно-кустарниковой мелиорации опустыненных угодий выполнен 
в Ногайской степи (Ставропольский край), Астраханском Заволжье и на 
Черных землях (Республика Калмыкия) [10; 12; 17; 21; 22]. Созданные 
лесопастбища сохраняются 30-50 лет и более, но древесно-кустарнико-
вые насаждения постепенно теряют свое почвозащитное и фитомелиора-
тивное значение. Возникла необходимость в оценке продолжительности 
их эффективного функционирования и эколого-мелиоративного влияния.

Цель исследования – оценить эколого-мелиоративное влияние дре-
весно-кустарниковых кулисно-полосных насаждений на пастбища в ус-
ловиях полупустыни.

Материалы и методы
Объектами исследований являются лесомелиорированные и есте-

ственные пастбища, находящиеся в эксплуатации. Районы исследования, 
согласно природному районированию, расположены в Прикаспийской 
низменности. Основной особенностью климата является его резкая кон-
тинентальность (лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, иногда с 
большими морозами). Континентальность климата выражается больши-
ми суточными и годовыми колебаниями температур, сухостью воздуха и 
незначительным количеством осадков (среднегодовое значение за период 
исследований в Ногайская степи – 253 мм, Астраханском Заволжье – 217 
мм, на Чёрных землях – 236 мм). Распределение атмосферных осадков 
крайне неравномерно как во времени, так и в пространстве. Простран-
ственное распределение осадков тесно связано с общей циркуляцией ат-
мосферы и трансформируется под влиянием рельефа, экспозиции склонов 
и высоты местности над уровнем моря. Среднегодовое количество осадков 
составляет 150-250 мм. По мере продвижения на юг количество осадков 
уменьшается, составляя в Астраханском Заволжье в отдельные годы ме-
нее 100 мм. Основная масса осадков выпадает в осенне-зимний период 
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(октябрь-февраль) и составляет примерно 70% от годовой суммы. Почвы 
на участках исследований светло-каштановые и бурые пустынные, по ме-
ханическому составу песчаные и супесчаные. 

Исследования проводились в кулисно-полосных древесно-кустарни-
ковых насаждениях, заложенных в 80–90 годах на различных лесомелио-
ративных категориях пастбищ. Территориальное расположение объектов 
исследования: Ногайская степь (участок 1 (N) 44°30»29’, (E) 44°58»22’, 
участок 2 (N) 44°32»9’, (E) 44°49»35’), Черные земли Республика Калмы-
кия (участок 1 (N) 45°98’736’’, (E) 46°03’310’’, участок 2 (N) 46°27’086’’, 
(E) 46°24’535’’), Астраханское Заволжье (участок 1 (N) 47°14»49’, (E) 
47°26»35’, участок 2 (N) 47°24»46’N, (E) 47°52»19’) (рис. 1).

Рис. 1. Географическое положение                                                                                           
древесно-кустарниковых пастбищ в Прикаспии с количеством осадков                              

за вегетацию (апрель-сентябрь 2020-2023 гг.) (SasPlanet)
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Породный состав пастбище-защитно-кормовых полос (ПЗКП) на Чер-
ных землях: сеянцы Calligonum aphyllum и Krascheninnikovia ceratoides, 
в Астраханском Заволжье: сеянцы C. aphyllum, Haloxylon aphyllum, K. 
ceratoides. В Ногайской степи породный состав пастбищезащитных на-
саждений – Ulmus pumila и Robinia pseudoacacia. Контролем служили есте-
ственные природные пастбища без древесно-кустарниковых насаждений.

Полевые работы проводились на стационарных площадках площадью 
0,30 га методом геоботанической съёмки и лесной таксации, с учётом 
древесного и подножного корма [1]. Видовой состав травостоя и про-
дуктивность корма изучали в межполосных пространствах и под поло-
гом лесонасаждений в период вегетации. Урожайность подножного корма 
определяли укосным методом на учётных площадках площадью 2,5 м2 в 
4-кратной повторности [13]. Питательность определялась в лабораторных 
условиях общепринятыми методами: протеин по Къельдалю, клетчатка 
по Кюшенеру, фосфор калориметрическим методом, кальций трилономе-
трически, зола сухим озолением, жир по Рушковскому, микроэлементы – 
с использованием атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Названия 
видов сосудистых растений приведены по сводке С.К. Черепанова [18] и 
веб-сайту (TPL) The Plant List [24]. 

Результаты и их обсуждение
Создание лесных насаждений на дефлированных зональных почвах 

Прикаспия очень трудоемкий процесс. Восстановление деградированной 
пастбищной территории проводят в зависимости от агрометеорологиче-
ских условий и хозяйственного использования путем создания лесопастбищ 
с помощью разных видов насаждений: зонтов, куртин, древесно-кустар-
никовых защитных полос, куртинно-колковых и мелиоративно-кормовых 
насаждений и т.п. 

Период исследований в 2020 году на территории Ногайской степи ха-
рактеризовался засушливыми погодными условиями с дефицитом осад-
ков до 75,5 мм. Однако все средние показатели в травяном ярусе во все 
годы исследований лесопастбищ были выше под защитой древесных на-
саждений, при этом отмечалось увеличение урожайности на 0,13-0,23 т/
га в зависимости от типа и вида насаждений и изменения качественно-
го состава травостоя в сравнении с природными пастбищами. В степи 
под защитой кулис и полос в травостое масса разнотравья повышается 
и составляет 30 % (Falcaria vulgaris Bernh., Galium verum L., Erodium 
cicutarium (L.) Lher.), полыней 15%, что в 1,2 раза больше, чем на отры-
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том пастбище. На лесопастбищах бобовые, маревые и разнотравье ра-
стут только под защитой насаждений, в отрытой же степи преобладают 
злаки Poa bulbosa L., Anisantha tectorum L., Alyssum desertorum Stapf., 
Ceratocarpus arenarius L. Аналогичные изменения в видовом составе 
естественной кормовой растительности под влиянием лесонасажде-
ний происходят на мелиоративно-кормовых пастбищах в «потухших» 
очагах дефляций на Черных землях и на бугристо-увалистых песчаных 
комплексах Астраханского Заволжья (табл. 1). В пространствах между 
пастбищезащитными полосами шириной 30 м благодаря микроклимату 
складываются лучшие условия для роста травянистой растительности, 
таких видов как Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult., A. fragile 
(Roth) P. Candargy, Bassia prostrata L., Medicago lupulina L. и другие. Уро-
жай фитомассы травостоя на них, как общий так и поедаемый, выше на 
0,05-0,13 т/га, чем в открытой степи соответственно (рис. 2). Основные 
запасы корма формируются в приземном слое 0-15 см, что составляет 
60% от среднемноголетней урожайности при высоте травостоя 30 см. 
При сильном повреждении или уничтожении кустарниковых насаждений 
участки с продуктивным травостоем деградируют. 

Таблица 1.
Влияние лесонасаждений на урожайность и качественный состав пастбищ, 

2018-2023 гг.

Экологические условия
Годы 

наблю-
дений

Ботанический состав, % Урожай-
ность 

сена, т/газлаки полыни разнотравье

Ногайская степь (Ставропольский край)
Под защитой лесополос 2018-

2023
60,6 14,6 29,9 0,88

Отрытая степь (контроль) 56,4 12,4 27,0 0,65
НСР05 0,20

Астраханское Заволжье (Астраханская область)
Под защитой полос ку-
старников 2021-

2023
27,2 58,0 14,8 0,85

Отрытая степь (контроль) 23,6 67,7 8,7 0,71
НСР05 0,06

Чёрные земли (Республика Калмыкия)
Под защитой полос ку-
старников 2021-

2023
74,8 14,0 13,0 0,90

Отрытая степь (контроль) 73,4 15,2 12,6 0,67
НСР05 0,05
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Рис. 2. Ярусное распределение фитомассы трав на пастбищах в мае 2021–2023 гг.

Результаты ботанического анализа показали, что в аридной и субарид-
ной зоне в связи с улучшением условий роста под защитой древесного 
и кустарникового яруса, происходят не только количественные, но каче-
ственные изменения в травостое. В травостое лесопастбищ Ногайской 
степи и Черных земель преобладают разнотравно-злаковые комплексы, 
в Астраханском Заволжье распространены белополынно-злаковых ассо-
циации.

В зоне полупустынь насаждения из соле-засухо-жаростойких древес-
ных и кустарниковых пород (U. pumila, R. pseudoacacia, C. aphyllum, H. 
aphyllum, K. ceratoides) способствуют лучшему росту ценной в кормовом 
отношении местной растительности и нарастанию фитомассы корма. Под 
влиянием черносаксауловых полос на территории Астраханского Завол-
жья в эфемерово-полынных формациях увеличивается масса эфемеров и 
B. prostrata, а общая урожайность возрастает более чем в 1,2 раза. 

Существенное влияние оказывают защитные лесонасаждения на се-
зонную динамику отрастания и качественный состав травостоя. В Ногай-
ской степи фитомасса травостоя под защитой древесных насаждений во 



334 Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Vol. 16, №5, 2024

все сроки вегетации выше на 0,13-0,5 т/га, чем в отрытой степи. В зоне 
влияния насаждений фитомасса урожая злаковых возрастает в 5,8-10,1% 
(табл. 2), в июне-июле несколько увеличивается доля полыни и бобовых, 
а масса разнотравья снижается на 2,4%.

Отмеченные изменения характерны и для Астраханского Заволжья 
(табл. 3), общая урожайность в системе полос в мае и августе в 1,2 раза или 
на 0,11-0,17 т/га выше, чем в открытой степи, при этом масса B. prostrata 
увеличивается в 2,0-2,6 раза.

Таблица 2.
Влияние лесонасаждений на динамику урожайности                                                        

и ботанический состав естественной травяной растительности                                                                                                     
за вегетацию в условиях Ногайской степи (2018-2023 гг.)

Сезон Экологические условия
Ботанический состав по 

хозяйственным группам, %
Урожай-

ность сена, 
т/газлаки полынь разнотравье

Весна
под защитой лесополос 46 4,6 15,5 0,68

отрытая степь 40,2 3,2 10,2 0,18
НСР05 0,2

Лето
под защитой лесополос 30,5 10,0 14,4 0,38

отрытая степь 20,4 9,2 16,8 0,25
НСР05 0,07

Таблица 3.
Влияние черносаксауловых полос на сезонную динамику                                             

урожайности и качественного состава растительности пастбищ                                                                                            
Астраханского Заволжья (2021-2023 гг.)

Сезон Экологические условия

Ботанический состав по 
хозяйственным группам, % Урожай-

ность сена, 
т/газлаки 

(эфемеры) полынь прутняк

Май
под защитой лесополос 56,0 34,5 10,5 0,95

отрытая степь 60,2 34,8 5,2 0,78
НСР05 0,06

Август
под защитой лесополос - 70,3 12,4 0,75

отрытая степь - 77,2 4,8 0,64
НСР05 0,06

Способствуя улучшению ботанического состава травостоя, пастбище-
защитные насаждения создают условия для существенного повышения 
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питательности корма. Увеличение массы бобовых (Medicago minima L., 
Astragalus L., Trigonella orthoceras Kar. & Kir., Glycyrrhiza glabra L.) при-
водит к повышению содержания белка в корме, а присутствие разнотра-
вья – витаминов и его вкусовых качеств. Полынь, весной, осенью и зимой, 
лучше других животных поедается овцами. Этот основной нажировочный 
корм и источник витаминов, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение, 
особенно в осенний период, у мелкого рогатого скота. 

Таблица 3.
Кормовая продуктивность древесно-кустарниковых насаждений, т/га, 

(2021-2023 гг.)

Расположение 
лесопастбища Культура

В
оз

ра
ст

, л
ет

Таксационные 
показатели, м

С
ох

ра
нн

ос
ть

, 
%

Продук-
тивность 
веточно 

листовой 
массы, 

т/га
высота диаметр 

кроны

Ногайская степь
Ulmus 32-37 9,2±1,4 4,8±1,8 60 0,7
Robinia 32-39 6,0±1,4 2,5±1,5 30 0,4

Астраханское 
Заволжье

Callygonum 25 1,3±0,04 1,3±2,22 70 4,1
Kraschenin-
nikovia 25 0,6±1,6 0,6±2,23 90 0,4

Haloxylon 45 1,8±0,08 1,6±0,08 40 0,8

Черные земли
Kraschenin-
nikovia 39

0,5±1,4 0,4±1,8 65 2,4

Callygonum 1,1±8,4 1,2±23,5 55 0,4

Лесные насаждения, защищая пастбища от неблагоприятных климати-
ческих факторов, не только создают условия для формирования высокого 
урожая трав, но и сами могут быть дополнительным источником питания 
для животных. На пастбищах Астраханского Заволжья и на Чёрных землях 
Республики Калмыкия широкое распространение получили мелиоратив-
но-кормовые насаждения, используемые на кормовые цели. Выявлено, что 
при умеренном стравливании Krascheninnikovia животные могут получать до-
полнительно 0,4–2,4 т/га корма с каждого гектара посадок, Haloxylon – 0,8 т/
га, Callygonum – 0,4-4,1 т/га (табл. 4). На прилегающих пастбищах масса трав 
за сезон не превышает 0,6-0,7 т/га. В течение сезона животные поедают ве-
точно-листовую массу вяза и робинии на высоте 1,5-1,7 м с продуктивностью 
на лесопастбищах 0,4-0,7 т/га, что в аридных условиях является существен-
ной кормовой добавкой. Кормовые достоинства древесно-кустарниковых на-



336 Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Vol. 16, №5, 2024

саждений не одинаковые. Хорошей кормовой ценностью обладает веточный 
корм U. pumila (сырой протеин 62,7 г/кг, кальций 14,4 г /кг) и K. ceratoides 
(сырой протеин 75,5 г/кг, кальций 10,8 г /кг). Из травяного подножного корма 
наиболее питательны M. minima, Setaria pumila, Elytrigia intermedia, Bromus 
secalinus (сырой протеин 39,8-46,0 г/кг, кальций 4,4-11 г/кг) (табл. 5).

Таблица 5.
Питательность трав и побегов древесно-кустарниковых насаждений                        

на пастбищах, (лето)

Вид растения

Содержание ве-
ществ в 1 кг корма

Химический состав 
корма, %

ка
ро

ти
н,

 
мг пр

от
еи

н,
 г

ка
ль

ци
й,

 г

фо
сф

ор
, г

пр
от

еи
н

кл
ет

ча
тк

а

зо
ла

БЭ
В

*+
ж

ир

Фитомелиоранты лесопастбищ
Ulmus pumila 40,0 62,7 14,4 1,6 19,2 26,8 9,3 55,5

Robinia pseudoacacia 35,0 32,9 14,2 1,4 10,9 24,2 8,4 53,3
Krascheninnikovia ceratoides 24,9 75,5 10,8 1,7 8,72 15,4 4,7 31,1

Callygonum aphyllum 29,2 66,9 10,8 1,8 4,2 12,3 4,3 35,7
Естественная растительность

Bromus secalinus 18,0 39,8 7,0 3,1 11,5 21,1 11,2 44,1
Medicago minima 9,0 46,0 11,0 2,9 13,2 30,0 10,4 51,6

Setaria pumila 9,0 44,0 7,3 3,3 12,6 23,7 10,9 45,3
Galium verum 4,0 36,7 12,9 2,4 10,5 20,1 10,5 44,6

Elytrigia intermedia 22,6 44,7 4,4 2,7 12,8 22,6 11,0 54,0
Alhagi pseudalhagi - 44,6 7,5 2,7 7,8 30,1 5,89 43,8

Poa bulbosa - 42,1 4,9 2,3 7,4 24,6 7,7 41,7
Примечание: БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества

Поедаемая масса кустарников и веточно-листовая зелень деревьев име-
ет достаточно высокое содержание каротина, сырого протеина в 1 кг корма 
и по питательности не уступает травянистой растительности. Особенно 
это важно для аридной зоны летом и осенью, когда вследствие воздушной 
и почвенной засух, травянистая растительность находится в состоянии 
анабиоза, наземные органы её высыхают, теряют питательность. В это 
время побеги и листья древесно-кустарниковых пород остаются сочными 
и питательными, при этом необходимо учитывать, что побеги H. aphyllum 
и C. aphyllum содержат алкалоиды.
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Таким образом, лесные насаждения от 20 до 45 лет могут способство-
вать надёжному и равномерному обеспечению сельскохозяйственных 
животных качественным кормом в течение пастбищного сезона при ра-
циональном использовании и нормированием пастбищной нагрузки.

Заключение
Древесно-кустарниковые насаждения в возрасте 25-45 лет и сохран-

ностью 30-90 %, на всех объектах мелиорированных пастбищ Прикаспия, 
улучшают микроклиматические условия для произрастания множества 
видов травянистой растительности, вследствие чего происходят количе-
ственные изменения, проявляющиеся в нарастании фитомассы урожая 
бобовых, маревых, злаковых, разнотравья и в связи с этим происходят ка-
чественные изменения подножного корма. В среднем за период исследова-
ний в зонах эффективной защиты насаждений получены прибавки урожая 
сена травостоя в Ногайской степи на 0,23 т/га, Астраханском Заволжье на 
0,14 т/га, на Черных землях – 0,23 т/га.

Мелиоративно-кормовые насаждения из древесной и кустарниковой 
растительности дают с единицы площади до 1-3 т/га корма, в зависимо-
сти от лесистости, что в 1,2-3 раза больше по сравнению с аборигенной 
растительностью. Насаждения способствуют регенерации и обогащению 
флористического состава пастбищных экосистем, являются дополнитель-
ным источником корма в периоды бескормицы. 
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