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Природные условия 
Нечерноземья

О сновная  территория  Н ечерноземной зоны европей
ской части С С С Р  п р ед став л я ет  Русскую  равнину, в се 
верной части с уклоном к С еверному Л ед о ви то м у  о к е а 
ну. Н а  этой равнине М осковское и В ал дай ск о е  оледе
нения создали  м оренные возвышенности.

В М а л о з е м е л ь н о й  тундре располож ен ы  высоты до 
50 м; в Больш езем ельск ой  тундре в некоторых местах 
сни достигаю т 200 м; имею тся многочисленные морен
ные холмы и гряды, м еж д у  ними торф яны е болота.

Весь лесной пояс, та й га  с лесотундрой представляю т  
собой сочетание возвы ш енностей и равнин.

Н изменности и равнины  довольно обширны. Это Д в и 
нско-М езенско-П ечорская  равн и н а  с моренами, п есч а
ными массивам и и торф ян ы м и  болотами.

В ятск о-К остром ская  холм исто-моренная  равн и н а  з а 
ним ает  области К алининскую , Я рославскую , з а п а д  К о 
стромской и И вановской  с моренными грядам и , иногда 
растян увш им и ся  на десятки  километров.

В ы деляю тся  подм осковны е вторичные м оренные р а в 
нины на м еж дуречье  О ки и Волги с В ерхневолж ской  
озерно-ледниковой низменностью на севере М осковской 
области, М оскворец ко-О кск ая  эрози онная  равни на  н а 
ходится на юге М осковской области, в нее входит часть 
М ещ ерской  озерно-ледниковой низменности.

П р и б ал ти й ск ая  м оренно-озерн ая  равни на  с озерами, 
низинами, моренами, в которую кроме П р ибалти йски х  
республик входят К ал и н и н гр адск ая ,  Л е н и н гр ад ск ая ,  ч а 
стично Н овгородская  и П сковская  области,
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В о лго-В етлуж ск ая  за н д р о в а я  низменность о х в а т ы в а 
ет больш ую  часть М арий ской  А С С Р, часть  Кировском, 
Костромской и Горьковской областей, где имею тся по 
лосы песков, болота , см еш анны е леса  и сосновые боры 
иа эолово-переработанн ы х песках.

О кско-Д он ская  а л л ю в и а л ь н а я  равни на  зан и м ает  в 
Н ечерноземной зоне Р я за н с к у ю  область  и М ордовскую 
А С С Р  с песчаными почвами по д оли нам  рек.

Возвышенности обш ирны  и многочисленны на тер р и 
тории Н ечернозем ья. В пределах  Д винско-М езенско- 
Печорской огромной равнины  имеются возвышенности: 
Тиманский к р я ж  (460 м вы соты ), К о л о ж ск о -Н ян до м ск ая  
возвышенность; здесь ж е  гряды  Б елозерско-К и риллов-  
ск а я  (высотой до 190 м ) ,  О н еж ск ая  (120 м) и др. М е ж 
ду грядам и  находятся  низины с озерами; м еж д у  р е к а 
ми — водоразделы  с моренными грядам и  и холмами.

Северные У валы  —  в а ж н ей ш а я  возвы ш енность  севе
ра России — тян утся  от истоков рек К остромы  и С ухо
ны до истоков рек К ам ы  и Вятки. З д есь  проходит водо
р азд ел  рек Северного Л едовитого  океан а  и Каспийского 
моря.

В а л д а й ск а я  холм исто-озерная  возвы ш енность — во
д ораздел  м еж ду  Балти й ск и м , Каспийским и Ч ерны м  мо
рями.

В п ределах  возвыш енности ясно в ы р аж ен ы  гряды 
морен — К али н и н ская ,  В ы ш неволоцкая , О сташ ковская ,  
В ал д ай ск ая .

В Я рославской  о бласти  вы деляю тся  возвы ш енно
сти — У гличская, Д а н и л о в с к а я ,  в Костромской о б л а 
сти — Г али чская  и Ч у хлом ская .

Возвыш енности чередую тся с озерно-ледниковы м и 
и ф лю ви огляц и альн ы м и  равнинами.

В М осковской области  вы деляется  К линско-Д мит- 
ровская  эрози онно-ледниковая  гряда.

Н а  юге М осковской и в Р язан ск о й  о бласти  находится  
С ред н е-Р усская  возвыш енность.

В ятск о -К ам ск ая  ю ж н о -т а е ж н а я  возвы ш енность на се
вере сопри касается  с Северны ми У в ал ам и  и с п ред горь
ями У рала . Н а  ее территории р асп о л агаю тся  частично 
области  К ировская , П ер м ская ,  У дм уртская  и М ари й ская  
А С С Р.

П р и в о л ж с к а я  эрози онная  возвыш енность тянется  от 
г. Горького иа юг до В олгограда .

Возвыш енности сильно ослож няю т рельеф. Так , то л ь 
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ко в С еверо-Западном  экономическом районе 13,5% тер 
ритории, или 22,8 тыс. км 2, поднимаю тся до 200— 500 м 
н ад  уровнем моря. В других район ах  этот процент еще 
выше,

С возвыш енностей стекаю т водные потоки, п р ед став 
ляю щ и е  собой обш ирную  гидрограф ическую  сеть. При 
этом м алы е ручьи и реки сильнее р азвиты  в широких 
поймах рек. Возвы ш енности и их пологие склоны  — эти 
лучш ие места д л я  паш ни  — часто бы ваю т п ораж ен ы  
эрозией; на них о бразую тся  овраги. Так , в зап ад н ы х  
р ай он ах  С вердловской  области, в П ерм ской области, 
в Удмуртской и М ари й ск ой  А С С Р  на 1 к м 2 приходится
0,4— 0,6 км б ал о к  и оврагов. В целом по зоне водной 
эрозией пораж ен ы  5 млн. га сельскохозяйственны х уго
дий.

Н а  песчаных р авн и н ах  при р асп аш ке  больш их п ло
щ адей  могут возн и кать  пы льные (песчаные) бури при 
скорости ветра  5— 6 м/с. Н а  вы работан н ы х  то р ф ян и ках  
бы ваю т торф яны е бури.

В ю ж ны х адм и нистрати вны х областях  и автономных 
республиках  Н ечерн озем ья  три-четыре года из десяти 
бы ваю т дли тельн ы е засухи , как, например, в 1972 и 
1975 гг. К ром е того, еж егодно  бы ваю т засу ш л и вы е  пе
риоды за вегетацию  в течение 7— 15 дней, когда к у л ь 
туры нуж даю тся  в поливе. В Н ечернозем ье количество 
осадков  в год колеблется  от 500 до 700 мм. Ч исло  дней 
с д о ж д ям и  и снегопадам и  на севере — около 200, на 
юге — 160.

В северных рай о н ах  кли м ат  х ар актер и зу ется  вы со
кой влаж ностью  воздуха, причем количество осадков 
превосходит испарение. П ри  ровном рельеф е это приво
дит к заб о лач и ван и ю  глинистых почвогрунтов.

Сильные ветры в Н ечерн озем ье  зимой бы ваю т д о 
вольно часто, и тогда  возм ож ен  снос снегового покрова 
с полей и вы м ерзание  озимы х посевов.

В ю ж ной части Н ечерн озем ья  в ян варе  в основном 
дую т ю ж ны е и юго-восточные ветры, в июле — з а п а д 
ные и северные.

Границы  поясов Н ечерн озем ья  европейской части 
Р С Ф С Р  оп ределяю тся  природными условиями.

Ю ж н а я  границ а  лесотундры , редколесья  — северная 
границ а  тайги проходят  почти п ар ал л ель н о  П олярн ом у  
кругу. Ю ж н а я  границ а  северной тайги р асп олож ен а  на 
63— 64° с. ш.



Средняя тайга находится южнее этой широты, южная  
граница ее идет по 60° с. ш. Южная тайга занимает тер
риторию между 60° с. ш. и 58 — на востоке и 56° с. ш. — 
на западе.

Защитная роль 
лесных насаждений 

в Нечерноземье
В настоящее время применяют четыре конструкции  

лесных полос, которые воздействуют на микроклимат, 
скорость ветра, задерж ание снега, влажность воздуха  
и урожай: ажурная с просветами до 40— 45%, равно
мерно распределенными по вертикальному профилю; 
плотная (без просветов) — по всему вертикальному 
профилю, почти непроницаемая для ветра; продувае
мая — с густой кроной и очень большими просветами 
в стволовой части; ажурно-продуваемая — с просветами  
в кроне и большими просветами в стволовой части.

Действие лесных полос на скорость ветра определяет
ся их плотностью. С наветренной стороны различия не
значительны и зависят от изменения плотности. При 
прохождении через полосу скорость ветра изменяется  
скачками. Максимального снижения она достигает с з а 
ветренной стороны на небольшом расстоянии от полосы. 
При увеличении плотности лесополосы скорость ветра 
уменьшается в большей степени и становится минималь
ной около опушки. Дальш е скорость ветра уменьшается  
г, большей степени и становится минимальной около 
опушки. Затем скорость ветра возрастает скачком. Т а 
кое действие оказывают на нее полосы средней плот
ности (густолиственные или лиственные с опушками из 
хвойных пород). Защитные посадки шириной 10— 15 м и 
средней плотности уменьшают скорость ветра на рас
стоянии 25— 39 высот: 5— 10 высот— с наветренной сто
роны и 20— 29— с заветренной. Зона с уменьшением ско
рости ветра более чем на 20% может быть равна 21 вы
соте: одна высота с наветренной стороны и 20 — с з а 
ветренной (табл. 1).

Западное, северо-западное и юго-западное направле
ния ветров преобладали по 50% ежегодно от общей  
суммы направлений ветра.
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Т а б л и ц а  1
Изменение скорости ветра под влиянием плотной лесополосы 

(42%  ветропроницаемости)

П оказатели

Н аветрен н ая  — восток | Заветр ен н ая  — за п ад

Расстояние в вы сотах лесополосы

измерений
16 12 8 4 1 1 4 8 12 16 20

С корость ветра: 
м /с  
%

2 ,4
XX)

2 ,2
100

2 ,3
&

2 ,2
94

1 ,8
75

1,2
48

0 ,7
30

1 ,0
41

1 ,1
47

1,5
62

1,8
74

Н аветрен ная — зап ад З аветрен н ая — восток

Скорость ветра: 
м /с  
%

4 ,3
100

1,3
58

1,2
27

1 ,4
33

1,7
40

2,1
49

2 ,5
59

Н аи м ен ьш ая  и сп аряем ость  отмечена при наибольш ей 
влаж н ости  почвы и определяется  влиянием  полосы.

Н а  расстоянии 300 м от лесополосы, под ее з а щ и 
той, содерж ан и е  в л аги  в почве увеличивается  на 
309,9 м3/га.

Л есополосы  ум ен ьш аю т  скорость ветра  и испарение 
влаги, а т а к ж е  с н и ж а ю т  тем п ературу  воздуха  на з а щ и 
щенном поле и поступление солнечной ради ации .

Н абл ю ден и ям и  установлено, что н аи м ен ьш ая  и сп а
ряем ость  б ы ла  при восточном и зап ад н о м  в етр ах  на з а 
ветренной стороне в точках  наибольш его  сокращ ения  
скорости ветра, то есть на  расстоянии 4Н. К онтроль  — 
на растоянии 16Н.

И сп аряем ость  при восточном ветре  к контролю  со
стави ла:  с наветренной стороны — 12Н — 98,8% , 8Н  — 
97,8, 4Н — 89,2, 1Н —  8 5% ; на опуш ке —  91 ,4% , в цент
ре полосы — 89,2; у зап ад н ой  опушки — 88,1, 1Н — 74,6, 
4Н  — 65,9, 8Н  - 6 8 , 7 ,  12Н - 7 8 , 4 ,  16Н — 85,40, 20Н -  
90,4% . П одобное р аспределен ие  бы ло и в году с п р е 
об лад ан и ем  за п а д н ы х  ветров.

Влияние леса и лесных полос 
на скорость ветра, 

температуру воздуха и почвы
Защ и тн ы е  лесны е полосы имею тся в небольш ом к о 

личестве в ю ж ны х областях ,  преимущ ественно в л есо 
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степи (в О рловской, Тульской, Б рянской  областях, 
М ордовской и на юге У дмуртской А С С Р ) ,  а т а к ж е  в 
обезлесенных местностях П ермской и С вердловской  о б 
ластей.

В юж ной части тайги  п редполагается  расчистка л е 
са под паш ню и удален и е  кустарниковы х зарослей  с по 
лей. Поэтому на каф е д р е  лесных культур  Брянского  
технологического института изучали роль лесны х опушек 
в изменении м и крокли м ата .  Скорость ветра  определяли  
в совхозе «К охановский» Смоленской области. Рельеф  
полей ровный, местность слегка  заб олоч ен н ая ,  почва 
супесчаная, среднеподзолистая . Ч тобы определить  опти
м альны й р азм ер  поля, были вы браны  шесть участков 
площ адью  5,9 га (230x260 м ), 6,8 (225X300 м ),  10,5 
(300X350 м ), 22 (365X600 м ), 25 (410X625 м ), 60 га 
(460X1300 м)

П ять  полей полностью окруж ены  плотны ми о п у ш к а
ми из ели и березы  высотой 11— 12 м. С корость ветра 
определяли  в расстояни ях , и зм еряем ы х высотой опушек 
(1 высота, или Ш ,  3 высоты, или ЗН, и т. д.) от одной 
опушки до следую щей. И сследовани я  проводили зимой, 
когда на полях  л е ж а л  снег, и неоднократно  во время 
вегетации. Здесь  приводим только  по одному измерению 
скорости ветра д л я  к аж до го  поля.

П о л е  п е р в о е  п о д  п а р о м .  С корость ветра 
в открытом поле 4,7 м/с, вблизи лесны х опуш ек она со
к р а щ а е тс я  до 0,1— 0 м/с, в центре поля —- до 3,6 м/с, 
или до 76,5% от скорости в открытом поле. П ри  такой 
скорости сухой снег ветром уж е  не переносится.

П о л е  в т о р о е  з а н я т о  г р е ч и х о й .  П ри  ско
рости ветра  в откры том поле 5 м/с в центре она у м ен ь
ш ается  до 3,7 м/с, или до 70% , вблизи опуш ек — до
1,0— 0 м/с. П ри  других изм ерениях скорость ветра  п а д а 
л а  до 60— 63% .

Осенью при скорости ветра в откры том  поле 8 м/с в 
центре она с н и ж а л а сь  до 52— 62%', возле  опуш ек — до
1 м/с.

П о л е  т р е т ь е .  Скорость и зм еряли  в ф еврале ;  па 
открытом месте она составл ял а  4,8 м/с, возле  опуш ек—
2,5, в центре поля — 3,5 м/с.

П о л е  ч е т в е р т о е  з а с е я н о  о з и м о й  р о 
ж ь ю .  В июле перед  уборкой скорость ветра  бы ла
7,5 м/с. П ри  северо-восточном ветре она п а д а л а  у се
верной опушки до 0, у восточной — до 1,2 м/с.
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П оле вытянуто с севера  на юг на 600 м. О днако  се
верная  н ю ж н ая  опуш ки хорошо с о к р ащ аю т  скорость 
ветра  — на расстояни и 15— 20 высот — до 60% .

П о л е  п я т о е  в ы т я н у т о  с с е в е р а  н а  юг .  
В июле при скорости северного ветра  7 м/с она с н и ж а 
л ась  до 5,7— 5,8 м/с, у заветренной опуш ки —  до 81,4% , 
у северной — до 1,2, у юж ной — до 3 % , в п ерп ен ди ку
лярном  направлении возле западной  и восточной опу
ш ек — до 2,0— 2,4 м/с.

В октябре  скорость ветра в открытом поле была 
6 м/с, в центре — 4 ,6— 5,0 м/с, или 76,6— 83,3% , что я в 
но недостаточно.

П о л е  ш е с т о е  в ы т я н у т о  с с е в е р а  п а  
ю г. О ткры то с севера , прикрыто опуш кам и  высотой 
10 «■ с юга и востока. И ю льские  наблю дения  за  и зм ен е
нием скорости восточного ветра под действием восточ
ной и юж ной опуш ек п ок азали ,  что влияние опуш ек п ро
стирается  до 20— 25 их высот.

С окращ ени е  скорости  ветра  в центре полей н ах о 
дится  в полной зависи м ости  от их р азм ер а .  Н а  поле с 
длиной сторон 300— 350 м скорость со кр ащ ается  до 
60— 65% от открытой местности.

Н аи больш ее  сниж ение отмечается  на расстоянии до
5 высот опушек.

П оля , небольш ие по разм еру , с п ротяж ени ем  сто 
рон, равны м 5— 7 вы сотам  опушек, нуж но отводить под 
овощ ные культуры, т а к  к а к  здесь н аи больш ее  с о к р а 
щ ение скорости ветра и защ и та  от холодны х ветров 
очень эффективны.

П оле  длиной 1000 м и более практически  не з а щ и 
щ ается  опуш кам и высотой 10 м. Н аблю ден и ям и , п рове
денны ми в Смоленской области  (Н. Н. Р о га ч е в ) ,  д о к а з а 
но, что в ю ж ной части тайги  поле разм ером  4 0 0 X 6 0 0  м 
достаточно хорош о за щ и щ ае т с я  опуш ками.

Т аки м  образом, лесны е опушки, о к р у ж а ю щ и е  поля, 
с о кр ащ аю т  скорость ветра  до 60% от скорости свобод
ного. В юж ной и средней тайге  во врем я вегетации се 
верны е холодные ветры составляю т 35— 50%  от всех вет 
ров. Они вы зы ваю т  зам о р о зк и  на почве, особенно вес
ной и осенью. П оэтом у  при  расчистке лесов и д ревесн о
кустарни ковы х зар о сл ей  под сельскохозяйственны е 
угодья  ж ел ательн о  поля  н а п р ав л ять  длинной стороной 
с з а п а д а  на восток, чтобы северные опуш ки за щ и щ ал и  
их от холодов.
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И сследовани я, проведенны е в совхозе «Андрейкович- 
ский» Б рянской  о бласти  (ю ж н ая  часть лесной зоны) 
полностью подтвердили выводы, сделанн ы е в С м олен 
ской области.

З д есь  т а к ж е  отмечено торм озящ ее  влияни е  п а р а л 
л ельны х опушек, ум ен ьш аю щ и х  скорость ветра  в сторо
ну поля  на 3— 5 высот опушек, потоки которого д в и ж у т 
ся вдоль  или под углом  к ним.

Установлено, что лесополосы  разны х конструкций со
к р а щ а ю т  скорость ветра  до 20— 35 высот древостоя  л е 
сополосы. Н аи б о л ее  длинную  ветровую тень создаю т 
продуваем ы е полосы. Т ак , в колхозе имени С. Р а зи н а  
н аи больш ее  сокращ ение  скорости даю т  продуваем ы е  л е 
сополосы: на расстоянии 2Н  — на 74% свободного вет
ра, 5Н  — до 60, ЮН — до 68, 15Н — до 86%'.

И сследован и ям и  о влиянии искусственных и есте
ственных лесных полос, проведенными в П ерм ской  и 
С вердловской  о б ластях  Л , С. М очалкины м , у стан о в л е 
но, что сосново-березовые и сосновые аж урн о-продувае-  
мые полосы с о кр ащ аю т  скорость ветра  на расстоянии 
ЗОН. П р о д уваем ы е  полосы (ветропроницаемость в к р о 
нах  10— 15%, м еж д у  стволам и — 80— 8 4 % ) сни ж аю т 
скорость ветра  летом  на расстоянии 40Н, а зимой, когда 
нет листвы на б е р е з а х ,— до ЗОН.

П олосы  естественного происхож дения, то есть о с тав 
ленны е при расчистке леса , по конструкции сходные с 
искусственными, действую т на уменьш ение скорости 
ветр а  т а к  ж е, к ак  и искусственные.

Т ем п ература  воздуха  и почвы на защ и щ ен н ом  поле 
под влиянием  лесны х опуш ек повы ш ается , что способ
ствует лучш ем у созреванию  культур. П о  д ан ны м , п олу
ченным в совхозе «К охановский» С моленской  области
1, 2 сентября, возле  опуш ки на расстоянии ЗН , или 45 м, 
в 6 ч утра тем п ер ату р а  б ы ла  8,6°, к 15 ч она п однялась  
до 16, или на 2,2° выше, чем на откры том поле. В о к 
т яб р е  с 9 до 19 ч тем п ер ату р а  бы ла на 1— 1,5° выше, чем 
в откры том поле. Т акое  ж е  превыш ение отмечено в но
ябр е  в дневные часы, когда  тем п ература  б ы ла  п о л о ж и 
тельн ая.

Н а  поле Б ерезовском  площ адью  25 га на р ассто я 
нии ЗН опушки, или 45 м, 1 , 2  августа тем п ература  бы ла 
на 3,2— 3,3° выше, чем на открытом поле. Д а ж е  ночью 
она не о пускалась  н и ж е  14°. В сентябре тем п ер ату р а  на 
10



том ж е расстоянии от опушки была выше, чем на от
крытом поле, и к 15 ч поднялась до 30,5°. Однако к по
луночи на закрытом поле температура была 7,2, а на 
открытом — 8,4°. В октябре на закрытом поле в 9 ч 
температура воздуха равнялась 7,2°, то есть на 0,8° вы
ше, чем на открытом, в дневные часы — на 0,2— 0,8 
ниже, но не была меньше 1,4°. На другом поле Б ере
зовка в сентябре с 6 до 12 ч воздух был теплее на
I,4— 1,8°, чем на открытом поле. В последующие часы 
температура равнялась 10— 11°, на 0,2— 0,4° ниже, чем 
на открытом поле. В октябре и ноябре температура  
закрытого поля была выше открытого, в среднем состав
ляла — 10°.

На относительно малом закрытом поле температура  
воздуха всегда выше, чем на открытом поле, то есть 
микроклимат защищенных полей, безусловно, лучше.

На закрытом поле большего размера температура  
в утренние часы всегда выше, чем на открытом. Однако  
вечером она ниже.

В Брянской области проводили определение темпе
ратуры воздуха (в числителе) и почвы (в знаменателе).  
На защищенном поле осенью в 12 ч она была в центре
II,7/11,4, к северу от полосы на расстоянии ЮН —
11,8/11,7, 5 Н — 12,1/12,0, ЗН — 12,0/11,9, 2Н — 12,1/12,0, 
1Н — 12,4/12,1. К южной опушке температура была по 
всем пунктам выше центра на 0,4— 0,6°.

На малом поле площадью 3 га в 12 ч температура  
равнялась в центре 11,9/12,4, на расстоянии 2 Н — 
12,4/13,9, 1 Н — 12,0/14,3, у северной опуш ки— 12,6/14,8.

По данным И. С. Хантимера, при расчистке поймен
ных лугов нужно расширять «латки» клевера ползучего  
и люпиновидного, предохранять корни трав от вымерза
ния и вносить удобрения.

В средней тайге на перешейке Балтийское море — 
Л адож ское озеро профессор И. А. Гольцберг исследо
вала влияние лесных полос на температуру воздуха  
(табл. 2).

Площадь защищаемого поля была 2 0 0 X 7 5  м, ши
рина полосы, расположенной с северной окраины по
ля, — 6, средняя высота деревьев — б— 7, отдельные 
деревья достигали 10— 12 м. В августе сравнивали тем
пературу воздуха на высоте 1,5— 2 м на лугу, открытом  
и защищенном лесополосой.
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Т а б л н ц а 2

П рибавка тем пера(уры  воздуха на защ ищ енном поле 
в сравнении с открытым лугом

Часы суток J! « Я
Дни наблюде

ний
9 10 12 13 14 19 20

С
ре

дн
я!

 
ск

ор
ос

т 
ве

тр
а 

н 
вы

со
те Облачность

9 августа 0 , 6 1 .0 1 .0 1 ,0 0 ,4 0 , 3 0 ,1 3 , 3 П еременная
!1 августа — 0 , 5 0 , 4 1.1 0 , 3 0 ,1 - 1 , 0 3 , 5 Ясно
12 августа 0 , 6 0 , 5 0 , 7 0 , 6 0 , 6 3 , 3 О блачность

верхнего
яруса
облаков

13 августа - 0 , 1 0 , 3 0-Л 0 ,  в 0 , ? 0  ■> 0 , 2 3 , 2 То же
14 августа 0 , 0 0 , 0 0 ,1 0 , 3 О ,: - 0 , 1 - 0 , 2 2 , 7 О блачность

среднего
яруса
облаков

Р а зн и ц а  тем п ератур  воздуха  в пользу защ ищ ен ного  
поля небольш ая, но она оп равды вается  повышенной 
солнечной радиацией , улучш аю щ ей деятельность  тканей 
растений.

Еж есуточное повыш ение темп ературы  воздуха  за 
период с п олож ительн ы м и тем п ературам и  дополняет  в 
этом районе и в район ах , сходных с ним, сумму т е м п е р а 
тур на 350— 400°, и этим расш и ряется  ассортимент 
культур , вы р ащ и ваем ы х  на полях.

Т акое  повыш ение н азы ваю т  т е п л и ч н ы м  э ф ф е к- 
т о м действия лесных опуш ек и полос в Нечерноземье.

И сследовани я, проведенны е Л . С. М очалкины м , по 
тепловому р еж и м у  воздуха  на полях, защ и щ ен н ы х  л е с 
ными полосами, пок азали ,  что отепление их зависи т  от 
конструкции и разм ещ ен и я  лесны х полос. Так, аж урн ы е  
лесополосы повы ш аю т летом  тем п ературу  воздуха  на 
расстоянии до ЗН  на 1,5°; до 7Н  — на 0,5— 0,8°, на р а с 
стоянии 15Н она т а к а я  же, к а к  в откры том поле. П о 
лосы, продуваем ы е и аж урн о-продуваем ы е, отепляю т 
поля на расстоянии до 15— 16Н, на расстоянии 3— 5Н 
тем п ер ату р а  повы ш ается  на  1,1— 0,8°, а среднее п овы 
ш ение темп ературы  воздуха в зоне влияния  лесополосы 
равно  0,5- -0,6°. Б ольш ое  значение имеет разм ещ ен ие  
лесополос. Так, при располож ен ии  их через 400 м тем- 
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п ература  в 13 ч п о вы ш ается  на 0,9°, через 300 м — на 1,1, 
через 200 м — на 1,9°. Это происходит в м алооблачн ую  
и холодную погоду.

Н а  юге Н ечерн озем ья  при разм ещ ен ии  лесополос 
через 400 м т е м п ер ату р а  воздуха в летню ю  ж а р к у ю  
погоду п он иж ается  на 1°.

В юж ной тайге  полосы нуж но с а ж а т ь  через 400 м, 
севернее — через 300, в средней тайге — через 200 м.

П олевы е культуры  по теплопотреблению  п о д р а зд е 
ляю тся  на теплолю бивы е — кукуруза , рис и др.; менее 
теплолю бивы е — пш еница  озим ая , ячмень озимый, по
мидоры и др.; холодоустойчивые — овес, редис, щ ав ел ь  
и т. д. Поэтому увеличение тепла  на полях  имеет огром 
ное хозяйственное значение.

И та к ,  установлено, что при расчистке л еса  и д р е 
весно-кустарниковы х зарослей  под сельскохозяйствен
ные угодья необходимо о ставлять  полосы леса  на опре
деленном  расстоянии.

Л е т н я я  т ем п ер ату р а  почвы в лесотундре имеет б о ль 
шое значение д л я  роста и продуктивности деревьев. Н а  
более высоких, п рогреваем ы х  местах  тем п ер ату р а  выше; 
на участках , перенасы щ енны х влагой, на торф ян ы х  б о 
л о тах  продуктивность ельников  и сосняков очень низкая . 
О суш ение приводит к повыш ению  тем п ературы  почвы. 
Так , в районе ж ел езн о д о р о ж н о й  станции Чум, ю го -за 
паднее  Воркуты, ж ел езн о д о р о ж н ы й  путь проходит через 
зы ем ку , тян ущ ую ся  с з а п а д а  на восток. С обеих сторон 
выемки, примерно в 10 м от нее, пролож ен ы  глубокие 
осуш ительные кан авы . Ч ерез  25 лет произош ли резкие 
перемены в х ар а к те р е  древесно-кустарниковой  р а с т и 
тельности на отрезке  м еж д у  кан авой  и выемкой: си б и р
ск ая  ель  н ач ала  п р и б а в л я ть  в росте по 20— 30 см в год, 
кусты ивы и березы  стали  крупнее. Н а  откосе выемки 
ю ж ной экспозиции вы рос самосев ели высотой до 1,5 м, 
на откосе северной экспозиции самосев ели наполовину 
ни ж е и редкий.

П овы ш ение  тем п ературы  почвы влияет  на п р и ж и в а е 
мость сеянцев при п осадке  лесополос. Так, в М осковской 
области  в апреле в полдень  тем п ература  п ласта  на гл у 
бине 10 см бы ла  9,2— 11,4°, в б о р о здах — только 5,1— 7,2°. 
О д н ако  во второй половине вегетации пласт  осты вает  
быстрее. П ри  посадке в п ласт  при ж иваем ость  на почвах 
избыточного у в л аж н ен и я  состави ла  80— 90% .
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Распределение снега на полях 
под влиянием лесных полос 

и лесных опушек

В таблице 3 приведены материалы по Тульской о б 
ласти о распределении снега на полях в зависимости  
ст числа рядов в полосе.

Т а б л и ц а  3
Влияние лесополос на высоту снежного покрова, см

(данные К. И. Попова)

Расстояние от лесополос в высотах

Рядов в лесо
полосе

Ои<У

зэ X
2 5 10 г> 10 •'» 2

сс
а
Сн

«3 и 
L* О  о» г?
б  с

Заветренная
сторона

Центр Н аветренная сторона

3
STн

2 - 3
7 - 9

28
96

21
3 1

18
8

2 0
12

16
9

18
13

2 9
6

2 0
2 5

11 см

Узкие полосы, продуваемые и ажурно-продуваемые, 
не накапливают в себе сугробы снега. Разница между  
слоем снега, лежащ им в центре поля, защищенного т а 
кими полосами, и в лесополосе из двух-трех рядов со
ставляла только 12 см. В то ж е  время на участке, окайм
ленном плотными пяти-, семирядными лесополосами, эта 
разница составляла 87 см. Когда в полосе скапливается 
много снега, то при его таянии вода вытекает на поле 
и затрудняет весенние работы.

Снег на поле тает неравномерно: в центре он сходит  
быстрее, почва подсыхает, и можно сеять, ближ е к л е 
сополосе таяние продолжается дольше и задерживает  
начало полевых работ.

Узкие малорядные лесополосы занимают только
1,5— 2% пашни; пяти-, семирядные — 3— 4% при одина
ковом размещении их в системе.

В 1967— 1971 гг. (Л. С. Мочалкин) в Пермской о б 
ласти, в районе К уеда, слой снега на поле, защищенном  
лесополосами, был 59— 60 см, а на открытом поле — 
28— 29 см, или на 112% меньше. При таком снеговом 
покрове возможно промерзание почвы и вымерзание 
озими.



Снегораспределение на полях совхоза «Кохановский»  
Смоленской области изучалось Н. Н. Рогачевым. Снег 
измеряли на полях, защищенных лесными опушками 
с четырех сторон.

На поле площадью 5,9 га в центре слой снега состав
лял 14 см, у западной заветренной опушки —  20 см.

На поле площадью 6,8 га в феврале в центре поля 
снега было 23 см, у западной опушки — 32; в декабре  
в центре поля —  29, у западной опушки — 48 см.

На поле площадью 10,5 га в центре поля высота 
снежного покрова равнялась 25, у опушек — 32 см.

На поле размером 22 га в центре поля снега было 
28 см, у западной опушки — 52 см.

На поле площадью 25 га в центре толщина снегового 
покрова была 36, у западной опушки — 56 см.

На поле величиной 60 га, защищенном опушками с 
юга и востока, возле южной опушки с севера снега на
несло 46 см, у восточной опушки с запада —  44, с рас
стояния 20— 25 высот слой снега был 30— 32 см.

Таким образом, наиболее выровненный и толстый 
слой слега лежит на поле площадью 25 га. На больших  
участках установилась закономерность, свойственная 
лесостепи и степи, то есть снеговой покров выравнива
ется с расстояния 25— 30 высот. Плотность снега на з а 
щищенных полях примерно везде равномерная.

В двух хозяйствах Брянской области зимой 
1973/1974 г. исследовали снегораспределение. Метели  
были северо-западного и западного направлений.

Поле окаймлено опушками высотой в среднем 10,5 м. 
В центре поля с  расстояния 25Н слой снега равнялся 
10— И см, ближе к опушкам мощность его повышалась  
и на расстоянии 2 — ЮН составляла 19— 24 см.

Поле третье защищено опушками с севера и запада.  
Мощность снега на расстоянии 20— ЗОН— 10— 13 см, 
к северной опушке повышается с 5Н до 19 см, к за п а д 
ной опушке в ЮН — до 19 см, ближе —  24 см. Большое  
отложение снега в западной части поля свидетельствует
о том, что ветер дул с запада.

Поле восьмое площадью 29 га вытянутое, окружено  
опушками с четырех сторон, высота их 10,5 м. Слой 
снега в центре поля был 15— 16 см, возле всех опушек 
его высота доходила до 29 см.

Поле размером 17 га защищено опушками с четырех 
сторон. Слой снега в центре равнялся 15— 16 см, к опуш
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кам увеличивался до 23— 26 см, к западной заветренной  
стороне — до 34 см. Поле десятое имеет три опушки 
зысотой 11,5. Защищенная часть поля — 19 га. В центре 
толщина снегового покрова— 15, к опушкам — 26— 28 см.

Поле одиннадцатое окружено опушками высотой 
9— 15 м с трех сторон. Защищенная часть поля — 29 га. 
В центре поля снега накопилось 15— 17 см, у западной  
заветренной опушки — 31, в опушке — 32 см.

Лесополосы плотных конструкций накапливают в 
себе снега иногда в 8— 9 раз больше, чем в центре поля, 
опушка леса — не более чем в 3 раза.

Изреживая опушки, можно добиться накопления 
снега лишь в 2 раза больше, чем в центре поля. Тогда 
посевы зерновых культур у опушек не будут вымокать 
и полегать.

Влияние лесных полос и опушек 
на урожайность

В лесотундре влаги достаточно и в почве, и в воз
духе, по недостает тепла в летнее время. Малейшее уве
личение его резко повышает урожай. Поэтому в лесо
тундре особенно важна защита полей от ветров кулиса
ми, живыми изгородями и пр. На овощных участках, 
защищенных от холодных ветров, значительно улучшает
ся микроклимат. Это позволяет выращивать томаты на 
паровых грядах с применением ветроломных кулис в 
северной части лесной зоны и в южной части лесо
тундры.

При расстановке деревянных щитов урожай морко
ви повышался на 19%. При выращивании моркови м еж 
ду кулисами, расположенными через 10,5 м, урожай  
увеличивался на 17%, меж ду кулисами через 6 м — 
на 29, а между кулисами из капусты соответственно — 
на 4 и 12%. На 1 га необходимо иметь 1072 щита.

Д ля северных районов большое значение имеет уве
личение урожая луговых трав на пойме р. Печоры. При 
расчистке луга от кустарниковых зарослей полосами  
шириной 50—90 м были созданы участки, пригодные для 
косьбы машинами. На этих площадях сформировался  
разный травостой: на расстоянии 12— 18 м от кустов 
высота трав была 25— 30 см, а урожай сена —  8 ц/га; 
на расстоянии 18— 39 м и больше — соответственно 20 см 
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и 5— 7 ц/га; бли ж е  к кустам  на расстоянии 7— 10 м сена 
собрали  16— 20 ц/га.

П ри  удален ии  от кустарни ковы х зарослей  ур о ж ай  
т р а в  резко пониж ается . Это н аблю дается  и на более 
ш ироких лугах. Н а  расстояни и  7— 10 м сена собрали  
16— 20 ц/га, на расстояни и 28 м — 20, на расстоянии 
90— 100 м —  только 7— 10 ц/га.

Считаю т, что н аи больш ий эф ф ект  в повыш ении у р о 
ж а я  достигается  при узких  кустарниковы х зарослях , 
продуваем ы х внизу.

В табл и ц ах  4, 5, 6 приведены данны е об у р о ж а я х  под 
защ итой  лесополос в М ордовской  А С С Р, на востоке ю ж 
ной части Н ечерноземной зоны (Г. Г. Д а н и л о в ) .

Т а б л и ц а  4

Урожай под защитой лесополос в нормальные по осадкам годы

Хозяйство

Урожай, на поле, ц/га П рибавка

незащищен
ном

защищен
ном ц/га %

Озимая рожь

Колхоз «Путь к социализму»
Мордовской АССР 10,0 13,0 3 ,0 30

Колхоз «Путь к коммунизму»
Мордовской АССР 7,8 9 ,0 1,3 16

Массовый учет в Мордовской
АССР 12,0 13,7 1,7 14,1

Яровая пшеница

Колхоз «Луч правды» Мор
довской АССР 7 ,0 8 ,5 1,5 21 ,0

Хозяйство бывшего Виногра-
довского р-на Мордовской
АССР 9 ,2 11,8 2 ,6 28 ,0

Овес

Совхоз «Возрождение» Чуваш
ской АССР 20,0 30,0 10,0 50,0

Мордовская АССР, массовый
учет 9 ,5 16,0 6 ,5 68,4

В годы, близкие по о садкам , п ри бавка  у р о ж а я  на 
полях, защ ищ ен ны х  лесны ми полосами, составляет  
18— 27%  в сравнении с п олям и  открытыми. Н а  полях,
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Т а б л и ц а  5

Урожай в засушливые вегетационные периоды 1971— 1972 гг.

Урожай, ц/га Прибавка

Хозяйство Культура, 1971 г.

бе
з 

за
щ

и
ты 

ле
со

по


ло
са

м
и

на за
щ

ищ
ен


но

м 
по

ле

аб
со

лю
т

на
я,

 
ц/

га

%

Колхоз «Свердловский» 
Саранского района 

То же

Мордовская сельскохо
зяйственная опытная 
станция 

Совхоз «Красная поля
на» Ковылкинского 
района 

То же

Совхоз «Рассвет» Руза- 
евского района 

Совхоз «Саранский»

Краснослободский сорто
участок

Колхоз имени Кирова 
Краснослободского 
района 

Колхоз имени 1 Мая

Колхоз имени Ленина 
Писарского района

Совхоз «Саранский» 
Колхоз «Россия» Арда- 

товского района

Картофель

Вико-овес 
на сено 

Кукуруза 
(зеленая 
масса) 

Пшеница 
озимая

Вико-овес 
(зелень) 

Подсолнечник 
на снлос 

Пшеница яро
вая

Пшеница яро
вая

Пшеница ози
мая 

Рожь озимая 
Ячмень 
Пшеница ози

мая

Подсолнечник 
(зеленая 
масса) 

Кукуруза 
(зеленая 
масса)

То же
Пшеница яро

вая

130

13.4

205

9 ,0

28,1

140

5 .4

12.5

34.0
30.5
23.0

18,9

100

133
72

13,9

1G5

22,2

261

11.5

37.0  

204

8 ,4

17.1

38.5
34.7
28.8

24 ,3

182

226
232

17,2

35

56

2 .5

8 ,9

64

3 ,0

4 .6

4 ,5
4 ,2
5 ,8

5 ,4

82

93
160

3 ,3

27,0

8 ,8  65,7

22.4

27.7

3,16

15.7

55.5

26.8

13.2 
13,8
25.2

28.5  

82

70,0
280,0

28,7

защищенных узкими полосами, прибавка была более  
высокой, чем на участках, защищенных семи-, девяти
рядными лесополосами. Малорядные лесополосы к тому  
ж е проще выращивать, они занимают меньше пахотных 
земель.
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Т а б л и ц а  6
У рож ай полевых культур  под защ итой лесополос, ц /га  

(К. И. П опов)

Кулыура
Ря

до
в 

в 
по

ло
се

Урожай на удалении от полос в высотах

О
тк

ры
то

е 
по

ле

2 5 10 15 10 О

Заветренная сторона Uetn р Навегренная
сторона

Пшеница 2 - 3 18,4 18,2 17,9 17,5 17,7 17.1 15,1
яровая 7 - 9 17,6 18,1 17,3 16,8 17,1 16,8 _

Сеяные 2 - 3 90,8 91,6 87,5 83,0 85,8 82,2 71,2
травы 7 - 9 91,6 85,4 80,7 82,2 74,5 72,1 —

Картофель 2 - 3 123,2 125,4 118,1 120,6 106,4 109,5 98,5
7—9 117,4 108,3 111,6 101,4 99,1 98,3 —

О собенно велико зн ачение  лесополос в годы, н е б л а 
гоприятны е по о садкам . В лияни е  лесополос на у р о ж ай  
культур  в Тульской об ласти  в 1972 г. приведен в т а б 
лице  7.

Т а б л и ц а  7
Распределение у р о ж ая  в зависим ости от расстояния лесополос 

с двух  сторон поля и в годы, неблагоприятны е по осадкам , (1972 г.)
ц/га

Расстояние в высотах полос

Культура
РЯДОВ
в поло

се
2 5 10 15 ю 5 2 Открытое

Заветренная
сторона

Центр Наветренная
сторона

поло

Пшеница
озимая

2 - 3
7 - 9

17,6
12,8

18,3
12,2

17,5
11,3

16,1
10,4

16,9
9 ,8

17,8
12,3

17,3
11,6

11,4

Яровая
пшеница

2 - 3
7 - 9

16,5
15,3

15,8
11,7

16,6
9 ,2

15.4
10.5

15,7
10,1

16,3
9,8

15,9
12,4

9 ,7

Яровой
ячмень

2 - 3
7 - 9

14,6
12,'

13,8
10,6

13,1
9 ,8

13,9
9 ,6

14,2
10,8

14.1
10.2

15,4
11,7

10,3

В июне 1972 г. осадков  вы п ал о  только  65%  от ср ед 
ней многолетней нормы. В н ач але  ию ля погода стояла  
сухая  и ж а р к а я .  Т ем п ер ату р а  воздуха  в полдень п о д 
н и м ал ась  до 28-—30°. З ер н о  сф орм и ровалось  м елкое  и
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щуплое. Прибавка зерна на полях под защитой много
рядных лесополос составила 0,7 ц/га, или 7%; на полях  
с узкими лесополосами — 5,4 ц/га, или 50%.

Повышение урожая на полях, защищенных лесными 
опушками. Урожай зерна в Смоленской области опре
деляли в сравнении с центром поля (Н. Н. Рогачев).

Рож ь озимая посеяна на 22 га, защищенных с четы
рех сторон. В центре поля урожай получили 6 ц/га, 
у западной опушки — 6,6, на расстоянии 5Н — 11,4; 
ЗН — 9,3, у восточной опуш ки— 17,6, на расстоянии  
ЗН — 10; 5Н — 11,6; ЮН — 9,85 ц/га, в сторону север
ной опушки на расстоянии 10Н — 6,7; 5Н — 7,5 ц/га, на 
расстоянии 1Н — 5,8 и у опушки — 6,6 ц/га.

В целом повышение урож ая по сравнению с центром 
поля составляет 25— 33%.

Люпин — поле площадью 25 га. Защищено с четырех 
сторон. В центре поля урож ай зерна — 14,5 ц/га, к югу 
от центра на расстоянии 1 — 5Н отмечено понижение  
урож ая на 1 ц/га. В западной части поля урож ай по
высился до 17— 17,8 ц/га, в северной части — до 15,0—
18,5 ц/га, в восточном секторе — до 17,0 ц/га. Прибавка  
составила 1,5— 2,5 ц/га, или 20%'.

Овес растет на большом поле площадью 60 га, з а 
щищенном опушками с юга и востока, вытянутом с се 
вера на юг на 1300 м. С 25Н и далее к северу урож ай —
4.8 ц/га. Урожай к югу постепенно поднимается до 
6,6— 7,8 ц/га и у опушки — 8,2, к востоку — 6,4 и у вос
точной опушки — 9 ц/га. Прибавка на защищенной  
части — 2,5—3,0 ц/га.

На поле площадью 6,8 га (опушки с четырех сторон) 
учитывался урожай гречихи. В центре поля он был
2.8 ц/га. (Здесь сказалась плохая вспашка, по наблю де
ниям автора). В направлении к опушкам западной, ю ж 
ной и восточной урожай повышался почти вдвое, к се 
веру сбор зерна почти одинаков с центром.

На расстоянии от опушек более чем 15Н повышается 
урож ай озимой ржи, гречихи, люпина и овса.

Таким образом, вполне возможно иметь защищенное  
поле, равное по ширине 40 высотам опушек, например  
с севера на юг 400— 450 м и с востока на зап ад  600 м 
или от естественного рубеж а до другого.

Урожай в Брянской области в 1974 г.
Поле с озимой рожыо защищено лесными опушками  

с севера и востока. На расстоянии 1 высоты у север- 
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ной опушки, нагреваемой солнцем, урожай равнялся
11,3 ц/га; 2 Н — 11,9 (началось повышение); ЗН — 12,1; 
5Н — 12,6; Ю Н — 12,3 д/га и далее урожай понижается  
до 11 ц/га, до расстояния в ЗОН.

У восточной опушки поле прогревается с юга и з а 
пада. Урожай на расстоянии ЗОН — 11,1 ц/га. Такой же  
урожай на расстоянии 1Н от этой опушки, на расстоя
нии 5Н — 12,7 ц/га. В целом на защищенной части поля 
урожай прибавился на 14 ц.

На другом поле урожай озимой ржи учтен бункер
ным весом; поле окружено четырьмя опушками. Урожай  
в центре поля на расстоянии ЗОН равен 13,3 ц/га. На 
расстоянии 5Н от северной опуш ки— 15,6, западной —
15,5, ю ж н о й — 15,5, восточной — 15,2 ц/га. Можно при
нять, что прибавка урож ая была 1,5— 2,0 ц/га, или 
13,5%.

Озимая пшеница учитывалась биологическим мето
дом в совхозе «Андрейковичский» на поле под защитой  
опушек с севера и запада. На расстоянии 20 — ЗОН уро
жай собрали 14— 14,2 ц/га. Повышение до 15,3 ц/га от
мечено на ЗН у обеих опушек, вблизи опуш ек— 13,9—  
14,0 ц/га. Прибавка может быть принята в 1,2 ц/га, 
или 8,5%.

Д ругое поле в том ж е  совхозе защищено опушками  
с юга, севера и запада. Урожай в ц ентр е— 14,8 ц/га. 
Прибавка небольшая, на разных расстояниях от опу
ш е к — 0,5— 1,0 ц/га, или 7,0%.

Гречиха — урожай в совхозе «Андрейковичский». 
В центре поля сбор зерна 7,8— 8,0 ц/га. Урожай в центре  
был одинаков на поле во все четыре стороны до расстоя
ния 15Н. Наибольший урожай учтен на расстоянии ЗН 
к югу (11,5 ц/га). В целом на поле прибавка была 1,5—  
2 ц/га, или 22,5%.

Ячмень на поле, защищенном опушками с юга, се 
вера и востока, в центре поля дал 22,3— 22,7 ц/га. Такой 
ж е урож ай у восточной опушки, в ЗН с юга — 26,5 ц/га, 
в 5Н от восточной опушки — 24,5 и в 15Н от северной  
опушки — 25 ц/га. Почти по всему полю урожай выше 
на 1,0— 3,5 ц/га. Ячмень оказался отзывчивой культурой 
ка защиту лесными опушками. Прибавка составила 
9,1%.

Так как в южных частях Центрального района з а 
сухи случаются1 примерно каждый четвертый год (по
следнее время засухи были в 1972 и 1975 гг.), л есо
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полосы играю т в этих местах большую роль в защ ите  
урож аев .

Д л я  убедительности приведем  сравнительны е соотно
ш ения скорости ветра, высоты снежного покрова  и у р о 
ж а я  при измерении этих п оказателей  в нап равлени и  
с севера  на юг и с з а п а д а  на восток (табл. 8). П оле 
о к ай м лен о  опуш кам и с четы рех  сторон. Высота  опушек: 
северной — 90 м; ю ж н о й — 10,5 м; з а п а д н о й — 12,0 м. 
П л о щ а д ь  поля — 20,8 га (север— юг — 718— 722 м, вос
то к— з а п а д  — 294— 286 м ).  Ветер ю жного н ап равлени я , 
скорость на открытом поле 6,5 м/с-. П оле  засеяно  о з и 
мой рожью .

Т а б л и ц а  8
Соотнош ение скорости ветра, снегоотлож ения и у р о ж ая  озимой рж и 

в Брянской области (Т. И. Васенков)

Расстояние от опушки

Скорость 
ветра, м/с

Высота 
снега, см Урожай, ц/га

Опушка Опушка Опуш ка

с сев е 
ра

с зап а
да

с севе
ра

с зап а
да

с севе
ра

с запа
да

Опушка 2 ,0 1,3 27,0 30 ,0
щ ' 2 ,3 1,5 27,0 29.0 14,0 13,9
2Н 2 ,4 1,6 28,0 28,0 14,3 14,0
ЗН 2 ,5 1,9 26,0 28,0 14,5 14,9
5Н 2 ,9 2 ,0 22,0 24,0 15,6 15,5
ЮН .3 .4 2 ,6 17,0 20,0 15,9 15,0
15 Н 3 ,9 3 ,2 15,0 16.0 14,6 14,8
20Н — 3 ,5 — 15,0 — 13,5
25 Н — 3 ,9 — 16,0 — 13,4
ЗОН — 4 ,2 — 15,0 — 13,3
Центр поля 4 ,0 4 ,6 15,0 16,0 13,2 13,4
зон —. 3 ,9 — 15,0 — 13,2
25H _ 3,7 — 19,0 — 13,3
20H — 3 ,4 __ 16,0 — 13,4
!5Н 3 ,6 3 ,4 16,0 17,0 13,9 14,0
ЮН 3 ,5 3 ,3 17,0 18,0 14,3 14,8
5H 2 ,3 3 ,0 20,0 25,0 15,5 15,2
ЗН 1,7 2 ,7 29,0 25,0 14,6 14,4
2H 1,2 2 ,0 28,0 24,0 14,0 14,4
IH 0 ,8 1.4 29,0 25 ,0 13,9 14,1
Опушка 0 1.3 28,0 26,0 — —

В табли ц е  п оказано  синхронное изменение на поле, 
защ и щ ен н ом  лесными опуш кам и , скорости ветра  (сво 
бодный ветер имеет скорость 6,5 м /с) ,  отлож ен и я  снега 
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(см) и урожайности озимой ржи (ц/га), определенной  
бункерным весом.

Скорость ветра в центре поля падала до 4,0— 4,6 м/с. 
Более или менее равномерная скорость устанавливалась  
с расстояния 15Н (высот) опушек. У опушек она была  
равна 0; 1,3— 2,0 м/с.

В соответствии с сокращением скорости ветра слой 
снега в центре поля составлял 15— 16 см (зима  
1973/1974 г.). Такой слой снега был с 15Н и далее к 
центру на том ж е уровне. У всех опушек снег отложился  
слоем 26— 30 см, постепенно повышаясь к ним с рас
стояния 15Н.

Урожай озимой ржи в 1974 г. в совхозе был
11,3 ц/'ra, а в центре защищенного п ол я — 13,2— 13,4 ц/га. 
Наибольший урожай (15,5 ц/га) формировался с  рас
стояния 5Н опушек и такой сохранился до расстояния  
15Н опушек.

Исходя из этих показателей, ширина поля в направ
лении с севера на юг может быть равна дважды 15Н, 
то есть 30— 35 высотам приблизительно 300— 400 м.

Значение теплового режима вегетационного периода  
для возрастания урожая культур и, следовательно, роли 
утепляющего влияния лесных опушек и лесных полос, 
для увеличения продуктивности полей особенно отчет
ливо видно в сопоставлении урож аев в годы холодные  
и нормальные (Л. С. Мочалкин, табл. 9).

Т а б л и ц а  9 
Урожаи по годам в Свердловской области, ц/га

Год Зерно
вые

Корне
плоды

Карто
ф ель

Сено
много
летних
трав

Овощи Х арактер года

1969 17,7 123 79 15,7 122 Холодный
1970 19,8 175 ИЗ 18,0 184 Нормальный
Абсолютная при

бавка
2,1 52 34 2,3 62

Процент при
бавки

17,9 42,3 43,0 14,6 50,8

В 1969 г. для природного региона сумма температур  
свыше + 1 0 °  была 1430, в 1970 г . — 1800, или на 370° 
больше. Осадков в 1969 г. было 578 мм, в 1970 г . — 
608 мм.

Л ес  имеет большое значение в защите окружающей  
среды от промышленных выбросов.
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В Тульской области исследовали (А. Алтухова, 
3. А. Попова и др.) содержание выбросов промышлен
ных предприятий в снегу (снеговая вода), накопившем
ся вблизи предприятий в лесополосах, составляющих з е 
леную защитно-санитарную зону. За  контроль принято 
количество веществ, отложенных на расстоянии 250 м. 
Нитриты в снеговой воде отсутствуют.

Накопление большого количества выбросов в снегу 
лесных полос, в сравнении с опушками леса или лесным 
массивом, объясняется рыхлостью снега в полосах. 
В него проникает воздух с взвешенными частицами вы
бросов, которые здесь и оседают. В лесу движение воз
духа  замедленное, поэтому и оседание выбросов мень
ше, чем в редкой лесной полосе. На опушке леса снег 
лежит плотной массой, с ледяными прослойками. В та 
кой снег воздух проникает мало.

Ученые высказали обоснованное предложение: для  
задержания выбросов промышленных предприятий надо 
в пределах санитарно-защитной лесной зоны создавать  
насаждения в виде узких полос из двух— четырех рядов 
высокоствольных древесных пород, размещая их по 
окружности промышленных предприятий на расстоянии 
20— 25Н полосы и по радиусу — на 600— 800 м.

Роль леса в защите воздушной среды от хлороргапи- 
ческих соединений и фосфорорганических ядохимикатов 
изучалась В. Кохановой, С. Бирюковой при исследова
нии атмосферного воздуха возле шести колхозных скла
дов в Московской области.

На расстоянии 300 м обнаружено содерж ание в воз
духе фосфорных соединений с превышением допустимой  
концентрации в 9 раз.

Авторы предлагают создавать санитарно-защитные  
зоны у складов колхозов и совхозов радиусом не менее 
400 м, у складов Сельхозтехники — 700, у областных  
ск л адов— 1000 м.

Как показали наблюдения 3. А. Поповой, в этих слу
чаях лесные насаждения резко сокращают содержание  
ядовитых веществ в воздухе.

В дождливые годы хлеба возле опушек полегают  
больше, чем на открытом поле. Это видно из таблицы 10 
по учету полегаемости пшениц и ячменя.

Из приведенной таблицы видно, что возле опушек  
малорядных полос хлеба полегают значительно меньше, 
нежели возле опушек многорядных полос.
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Т а б л и ц а  10
Полегание хлебов в процентах к площ ади поля

(данные К. И. Попова)

М есто учета
П ро
иен г 

к п ло
шал п 
поля

М есто учета
Про
цент 

к пло
щади
ПОЛЙ

На опушках малоряд 15—20 На опушках леса 7 0 — 80
ных полос На удалении 10—20 Н 4 0 — 6 0

На середине полей 10—20 от опушек леса
На опушках мпогорид- 6 0 — 7 0 На опушках лесных 6 0 - 7 0

ных полос «колков»
На середине полей 4 0 — 5 0

Водоохранная роль 
защитных лесных насаждений

К  защ итны м  лесны м  н асаж д ен и ям  в Н ечерн озем ье  
относятся  естественные и искусственные лесны е н а с а ж 
дения, н аходящ и еся  на водосборны х пространствах , на 
их склонах, спускаю щ ихся  к  б алк ам , ручьям , речкам , 
р ек ам  и к водохран илищ ам .

К  ним т а к ж е  относятся  все н асаж д ен и я  на коренных 
берегах  балок, оврагов , речных потоков и во д о х р ан и 
лищ , на откосах оврагов, на русловы х б ерегах  всех в о д 
ных потоков и вод охран илищ , на д н и щ ах  оврагов , б а 
лок, в поймах рек, на островах  в руслах  рек, на конусах  
выноса. Они воздействую т на вл агу  ж и дки х  и тверды х 
осадков , стекаю щ ую  р азн ы м и  путями по склонам , в том 
числе и внутри грунтов.

В юж ной тайге  Н ечерн озем ья  в воздухе обычно со
д ер ж и т с я  много влаги.

Н ал и ч и е  влаги  в воздухе  и перенос ее с движ ени ем  
атмосф еры  приведены в табл и ц е  11.

К оличество воды в воздухе  больш е летом, т а к  как  
вы ш е испарение влаги  из почвы и растительностью ; оно 
у м еньш ается  осенью и меньш е всего зимой.

Б ассейн  р. Оки — н езн ачительная  часть общей п л о 
щ ад и  Н ечерноземной зоны. Н о количество влаги  в во з 
духе над  всей его п л о щ адью  велико.

О д н ако  не вся в л а га  в ы п ад ает  на землю. Л е с  в ср ед 
ней и ю ж ной тайге, конденсируя пары влаги  из воздуха, 
м о ж ет  увеличить о б ъ ем  осадков  на 10%.
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Т а б л и ц а  11 
Перенос влаги в атмосфере над бассейном р. Оки 

(данные Е. И. Кашина, X. П. Погосяна)

Процесс переноса Весна Л ето Осень Зим а
Всего 
за год

Количество воды в столбе воз
духа высотой 5 км и пло
щадью 1 м2, м3

8850 21770 12410 4660 —

Средняя скорость переноса 
влаги, км/ч

35 25 35 40 —

Количество переносимой вла
ги, м3

272,6 476,2 382,2 154,0 1285

По данным В Н И И Л Х , от общего количества осадков, 
выпадающих над хвойным лесом, попадает на почву 
63— 75% их. Остальные оседают на коре и стволах.

П о многим д ан н ы м , м ал ы е  осадки, у л авл и ваем ы е  
д о ж д ем ер о м  на откры той  площ ади, и сп аряю тся  раньше, 
чем достигаю т почвы.

В 1937 г. в лесу  приход  влаги  за  счет росы и тум ан а  
составлял  14— 16 мм в течение 56 дней, 4— 5% годового 
количества  о садк ов  поступает за  счет летней росы 
(А. А. М олчан ов) .

М ного влаги  поступает  в воздух в р езу л ьтате  ф и зи 
ческого испарения из почвы (табл. 12).

Н а  севере и в средней тайге  влаги  в воздух  из почвы 
поступает больш е в лесу, чем на лугу, з а  исключением 
октября ,  когда воздух  о х л а ж д а ет с я  (табл . 12). Сосно
вый лес  с более редкой кроной в этом процессе э ф ф е к 
тивнее березняка. В ообщ е испарение из почвы на севере 
меньше, чем в средн ей  тайге. П р и б а в к а  влаги  в почве 
за  счет конденсации паров  воздуха и почвы -сильнее 
происходит ночью, чем днем.

Снеговой покров имеет  больш ое значение в Н еч ер н о 
зем ье  д ля  пополнения влаги  речных потоков и запасов  
воды крупных в одохран и ли щ  на реках, в п ад аю щ и х  в 
реки бассейнов Черного  и Каспийского морей. По 
Г. Д . Рихтеру , в Н ечерн озем ье  наибольш ий слой снега 
(вы ш е 70 см) н а к ап л и в ается  в зап ад н о й  половине 
У ральской  и на востоке Кировской областей. Это п р а к 
тически бассейн р. К ам ы . Н а  территории от Северного 
Л едовитого  океан а  на юг до линии, идущ ей от Т ал ли н а  
на Куйбыш ев, несколько севернее М осквы, снега соби- 
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Т а б л и ц а  12
Физическое испарение из почвы по месяцам, мм (А. А. Молчанов)

М есяц
Средняя
сумма

испарения
О бласть Х арактери сти ка

территории
V VI VII V III IX X

Московская Разнотрав
ный л у г

4 ,2 5,2 е л 7,5 9,1 0 ,7 32,8

Сосняк,
65 лет, 
сомкну
тость 0,9

5,6 8 ,1 1 0 ,0 9 ,6 8,1 0 ,5 4! , 9

Архангель
ская

Разнотрав
ный л у г

— 4,1 6,8 7,8 ОО ОО 0 ,9 28,4

Смешанный 
л е с , сомк
нутость 
1,0, второй 
ярус—ель

7,8 11,3 9, 4 9, 8 0, 9 39,2

рается  до 50 см. Ю го-зап ад н ее  этой линии слой снега 
имеет мощность 30— 50 см. С рок нахож дени я  снега на 
зем л е  более короткий на за п а д е  — 3 месяца, к  Волге  — 
у ж е  до 5 месяцев. Это а р е а л  прои зрастани я  ели.

П очвогрунты н асы щ аю тся  влагой  в первой половине 
вегетации.

Д л я  борьбы с за м о р о зк а м и  важ н ое  значение имеет 
мощ ность и состояние снегового покрова.

В Н ечерн озем ье  он имеет  важ н о е  значение д л я  п ер е 
зим овки  мелких пуш ны х зверей  и птиц (тетерев, к у р о 
п а т к а ) ,  на севере — гры зунов, которыми п и таю тся  пес
цы. Н о  главное  значение  снега — водоохранительное  и 
водонакопительное.

В лесах  П одм осковья  снега н ак ап л и вается  к весне 
на 10— 15% больше, чем на  откры ты х полях. П лотность  
его в поле на 10% выше, чем в лесу, з а п а с  воды к снего
таян и ю  на 8— 28% ниже, чем в лесу. В ел ьн и к ах  он 
меньше, чем в сосняках , з а  счет за д е р ж а н и я  снега  к р о 
нам и и испарения его (субли м ац и я)  с ветвей кроны.

В молодых п о сад ках  и в березовы х редких н а с а ж д е 
ниях снега больше, чем в поле, почти на 50% .

27



З а щ и т н а я  роль лесов в а ж н а  на склонах  возвы ш ен
ностей, когда д о ж д и  совп адаю т  с весенним сн еготаян и 
ем, ускоряю щ им его. Д л я  уменьш ения весенних п а в о д 
ков и создания наиболее  длительного процесса и н ф и ль
трации  талы х  вод на в о д о р аздел ах  в ы р ащ и в аю т  или 
о ставл яю т  защ итны е  леса  из сосны или, но меньшей 
мере, смеш анны е сосново-еловые, что и надо иметь в 
виду при вы ращ и вании  новых лесов, особенно в южной 
тайге , откуда поступает вода в бассейны Д н еп р а ,  Д она , 
Волги. П ри сведении лесов под сельскохозяйственны е 
угодья необходимо оставл ять  см еш анны е леса , р асчи 
щ ая  ельники или леса  с п реобладани ем  ели.

П роцесс  стока вод и выполнение лесами своей з а 
щ итной роли в значительной  степени зав и сят  от п р о 
м ерзания  почвы.

П ром ерзанию  наи более  подверж ены  почвы рыхлые, 
супесчаные и песчаные. В результате  слож ного  сочета
ния осеннего пром ач и ван и я  грунта, тем п ературы  в о з 
д уха  осенью и в н ач але  зимы, накопления  снегового 
покрова  почва м ож ет  п ром ерзать  в лесу до 136 см, 
в поле — от 25 до 218 см (без снега в П одм осковье) .  
Б ли зость  грунтовых вод (0,5— 1,0 м) о тепляет  грунт, 
поэтому при осушении зем ель  в Н ечерн озем ье  нужно 
остерегаться  .переосушения, т а к  как  это м о ж ет  привести 
к вы м ерзанию  озимых хлебов и многолетних трав , осо
бенно бобовых.

М еньш ее пром ерзани е  -почвы сн и ж ает  ф орм ирование  
стока  и интенсивность эрозионны х процессов.

З а щ и т н а я  роль лесны х н асаж дени й  ск азы в ается  на 
скорости и глубине оттаи ван ия . Т аян и е  снега в сосня
ках  (возраст  90 и 65 лет) п р одолж ается  20— 33 дня, 
в п о л я х — 15— 28 дней.

В ерхние горизонты почвы с высокой скваж н остью  и 
влагоем костью  быстро п оглощ аю т талую  воду и л и вн е 
вые осадки.

Д л я  определения гидрологической роли лесов  б оль
шое значение имеет сум м арны й сток с ра зн ы х  п л о щ а 
дей.

Н апри м ер , наименьш ий сток бы вает  весной с н е за 
м ерзш ей почвы, поэтому снег ж ел ательн о  н а к ап л и в ать  
возле  лесных опушек, располож ен ны х в ниж ней части 
склона, возле речек, водохранилищ .

По объему стока иногда есть сближ ение  полевы х и 
лесны х водосборов. Это о бъ ясн яется  глубокой врезкой 
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в поля лесных участков, перехватывающих грунтовый 
сток с соседних малых полевых водосборов.

На сближение объема стока поверхностного, внутри- 
почвенного и грунтового водосборов с лесом и с поле
выми угодьями указывают данные Истринского (М ос
ковской области) пункта. Средний коэффициент стока 
за два года из леса был 0,65%, с полевых угодий — уже  
0,90%.

Установлено, что в южной тайге зависимость поверх
ностного стока от процента лесистости водосборов в 
лесной зоне может быть выражена для площади в не
сколько сот гектаров в таком соотношении: чем выше 
лесистость, тем меньше сток. Так, при лесистости 0% 
сток составляет 100, при 8 — 77, при 40— 58, 90— 43,
100% — 25.

Сток будет всегда, иначе в лесной зоне никогда не 
формировались бы водные потоки, но в лесной местности 
сток грунтовый и поверхностный растянуты на месяц-  
два, а пик половодья — слабый.

Стоковые воды при прохождении через лесные на
саждения почти полностью очищаются от всяких микро
бов.

При равномерном распределении деревьев, по скло
нам лесистость долж на составлять в зонах тайги и сме
шанных лесов 30— 40% и в южной части зоны смешан
ных лесов (в л есо ст еп и )— 20— 25% (рис. 1). Большей 
лесистости в районах неустойчивого увлажнения при 
гидротермическом коэффициенте 1,0 можно достичь 
пахотой поперек склона, обвалованием в вершинах ов
рагов и балок.

S00M

Р и с .  1. Схема размещения в гайге полос леса, оставляемых 
при расчистке насаждений
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В Н ечерноземной зоне на склонах  до 6° крутизны 
вы рубать  или р аскорчевы вать  лес нуж но полосами ш и
риной не более 500 м, на склонах  с эрозионны м и про
цессами — шириной 200— 250 м. Н е следует  рубить лес 
вдоль берегов рек, водохранилищ . Ш ирин а  береговых 
полос на песчаных почвах из сосны — 40, из ели — 50 м; 
на супесчаных почвах соответственно — 80, 100 м; на 
су гл и н и сты х — 100, 140 м. Р асч и щ ать  леса  под сельско
хозяйственны е угодья в тайге  на склонах  нуж но осто
рожно. Н еобходимо оставл ять  полосы вверху  склона, 
через 200— 300 м — посредине склона и у берегов ручьев 
и рек.

М алы е  реки — это  н ачало  всех рек. Б ез  первичных 
водных потоков не м ож ет  быть крупных рек. П о всей 
своей, длине они со д е р ж а т  десятки тысяч кубометров 
воды. М алы е  реки надо изучать  и умело использовать 
д л я  орошения, водопоя скота и других целей.

В центре Н ечерн озем ья  (О рловская ,  Б р я н с к а я  о б 
ласти) больш инство м ал ы х  рек  вп ад ает  в крупны е реки 
с левой — пойменной стороны; меньше с правой  — го р 
ной стороны. Л ев ы е  притоки п редставляю т наибольш ую  
ценность к а к  места водонакопления , водосодерж ан ия , 
водорегулирования  (рис. 2 ) .  З а к р е п л я я  берега, реки 
надо оберегать от спрям ления , углубления, расчистки.

Все лесные н асаж д ен и я  регулирую т снегонакопление 
на полях  и в лесу, ум ен ьш аю т  скорость снеготаян ия  и 
увеличиваю т и н ф и льтраци ю  поверхностного стока в 
грунты. Т аки м  образом , увеличивается  водообеспечен- 
ность всех водных потоков, с использованием  которых 
разви вается  местное орош ение овощ ных участков  и ку л ь 
турны х пастбищ.

В Нечерноземной зоне на склонах  до 6° нуж но в ы 
ру б ать  или р аско р ч евы вать  полосы шириной не более 
500— 400 м, предпочтительнее полосы более  узкие. 
В местополож ениях  с наличием  эрозионны х процессов, 
ка  склонах  сплош ные рубки  или раскорчевку  необхо
димо производить полосам и шириной 200—-250 м. В ю ж 
ной части Ц ен тральн ого  р ай он а  вообще не реком ен ду
ется расчи щ ать  леса. Соверш енно не сл еду ет  рубить 
л еса  вдоль берегов рек, водохран илищ  и т. д.

А. А. М олчан ов реком ендует  о ставл ять  безлесные 
пространства  р азм ер о м  не более 5 0 0 x 5 0 0  м.

П ри расчистке лесов под сельскохозяйственны е 
угодья на склонах  в тай ге  Н ечерн озем ья  надо д ел ать  
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Рис. 2. Эрозионные разруш ения на русловы х берегах м алы х оек



это очень осторожно. Ж е л а т ел ь н о  оставлять  полосы на 
верху склонов, через 200— 300 м в середине склона  и у 
берегов речек, рек.

В одоохранная  за щ и т н а я  роль разны х лесны х н а с а ж 
дений имеет двоякое значение: з ащ и щ ает  почвы от э р о 
зии и переводит поверхностный сток во внутрипочвен- 
ный, в грунтовый, в питание водам и источников., ключей, 
родников  и рек; ф орм ирует  полноводные речные потоки, 
регулирует  гидрологический реж и м , ум еряет  паводки.

Виды защитных насаждений 
в Нечерноземье

Естественные защ и тн ы е  полосы. В Н ечернозем ье 
входят  тундра, лесотундра, л еса  — тайга  северная , тай га  
средн яя , тайга  ю ж н а я  со см еш анны м и лесами, а на юге 
Ц ентрального , В олго-В ятского  и У ральского  районов 
имею тся небольш ие участки  лесостепи с ш ироколи ствен
ными лесами.

Н а  этом пространстве  возвыш енности с суглинисты 
ми почвами на ровных плато  со склонами разной  длины 
чередую тся с равни нам и, покры ты ми песками, а л л ю 
ви альн ы м и  отлож ениям и, болотами. В Н ечерн озем ье  
в ы п ад ает  больш ое количество осадков, которые, к ак  
правило, на севере и в средней тайге  не поглощ аю тся  
почвами. П ри  стекании вод  по безлесным склонам  в о з 
ни каю т процессы эрозии. Н а  супесчаных почвах или на 
песках, без растительного  покрова, могут возни кать  
местные пыльные бури. Т аки е  ж е  явления  бы ваю т на 
вы р або тан н ы х  торфяниках .

П о л евы е  культуры, в о зд елы ваем ы е  в Н ечерноземье, 
весной и в период от вы хода  в трубку  до колош ения 
с т р ад аю т  от недостатка влаги. Это особенно п р о я в л я е т 
ся на песчаных землях . Зи м ой  ж е, если с них сносится 
снег, озими страдаю т  от вы м ерзания . Весной и осенью 
росту культур м еш аю т зам орозки .  П очву от водной э р о 
зии з а щ и щ а ю т  леса  и древесн о-кустарн иковы е заросли .

П олевы е  участки в тундре  и лесотундре р а зм е щ а ю т  
на коротких склонах или на склонах  длинных, но п оло
гих. П ри  коротких склонах  поля шириной 50 м п р о тя 
гиваю тся поперек склона, б л и ж е  к перегибу во д о р аздел а  
е  склон.
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На длинных пологих склонах поля располагают с 
•запада на восток, обязательно поперек склона, чтобы 
древесно-кустарниковые заросли охраняли их от север
ных холодных ветров. При ширине поля 50 м, такой ж е  
ширины и защитная полоса, нетронутая при освоении  
склонов. Размещение полей и древесно-кустарниковых  
зарослей поочередное (рис. 3).

О %*<ол °  с Го V 0
оДреВеено-куетарникодыв зарос 
<0 ° Q 0 О  О 
««г. Ф  а  О  о &

О ^ а  Ъ г С > Ъ % °  ® 0

О о .^  О  => 0

Поле
Падение склона

°  о&П 8'  1
п. О v  , СЗ Q

Л

Поле

? < /  о ° 0° * . Ъ

<2? . < % ° 0^  S ОоО° О ° о<Р0

_  _
Р  и с. 3. Схема освоения склонов лесотундры  под сельскохозяйст

венные угодья

Древесно-кустарниковые заросли предохраняют так
ж е  овощные участки, парники и теплицы от заноса сне
гом. В этом случае защиту необходимо располагать на 
расстоянии 50— 70 м от стен теплицы. Овощной участок 
вытягивают с запада на восток, окружают двойной по
лосой древесно-кустарниковых зарослей шириной 10— 
15 м. Одна полоса отстоит от другой на 20 м. В ъ езд  на 
участок с юга.
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Д ревесн о-кустарниковы е заросли  в тун дре  зн ач и 
тельно сокращ аю т  скорость ветра.

И вовы е заросли  к устарн и ка  хорошо з а щ и щ аю т  пой
менные луга  от зан оса  их паводковы м мусором, а в т е 
чение вегетации — от холодны х ветров на 50— 70 м. П о 
этому, р асч и щ ая  пойменные лу га  от кустарников , через 
50— 70 м оставляю т полосы шириной 20 м. И х  н а п р а в 
л яю т  поперек общ его течения рек с з а п а д а  на восток 
против северных ветров.

Б лагоп ри ятн о  влияю т на полевые культуры  и т р а в о 
стой опушки леса. Они за д ер ж и в а ю т  сухой снег и пре
д охран яю т  озимые культуры  от вы м ерзан и я  на р ассто я 
нии от опуш ек до 25— 35 их высот. Это расстояние  и 
д о л ж н о  быть принято  в качестве  меры ш ирины поля.

Н апри м ер , повыш ение у р о ж аев  сена на лесосеках 
бли ж е  к опуш ке о б ъ ясн яется  меньшим испарением  в л а 
ги из почвы.

Р а с ч и щ а я  лес в северной и средней тайге  под сель
скохозяйственные угодья, надо исходить из дом и нирую 
щей роли р ельеф а  и кли м ата .

Н а  ровных п ростран ствах  с уклоном не более 6° с 
з а п а д а  на восток с отклонением в 30— 40° н ап р авл яю т  
ленты  полей шириной 300— 4 0 0 'м. М е ж д у  полям и о с тав 
л я ю т  лесозащ и тн ы е полосы. П ри расчистке  склоновых 
зем ель  необходимо следую щее:

на перегибе от водораздельного  п ространства  к ск л о 
ну оставлять  полосу н асаж д ен и я  ш ириной 40 м;

ни ж е полосы н а с а ж д е н и я  расчи щ ать  лес  под пашню 
на склонах  не более 2— 3°;

ниж е паш ни оставл ять  лесозащ итную  полосу ш и ри 
ной 20 м.

Д а л е е  осущ ествляю т расчистку  под паш ню . В доль 
берега, балки  или реки оставляю т полосу л еса  шириной 
30— 40 м, вдоль берега  больш ой реки — 50 м, отступая 
от бровки руслового берега  на 10— 15 м.

П ротяж енность  полей с з а п а д а  на восток о п р ед ел я 
ется только естественными препятствиями.

Защ и тн ы е  лесны е полосы. Р азм ещ ен и е  и в ы р а щ и в а 
ние защ итны х лесны х полос в Н ечерн озем ье  имеют свои 
особенности. В район ах , где под поля и л у га  будут р а с 
чищ ать  лесные заросли , полосы д о лж н ы  дополнять 
имею щиеся защ и тн ы е  л еса  и «колки» на территориях  
с недостаточной защ итой ; т аки х  районов много в сред 
ней тайге, например, в Вологодской, П ерм ской , Киров- 
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ской, Я рославской, на севере М осковской и в других 
областях . Н аи б ольш и е  площ ади  откры ты х сельскохо
зяйственны х угодий, на которых нуж но р а зм е щ а т ь  и вы 
р а щ и в а ть  системы защ и тн ы х  лесонасаж ден ий , н ах о д я т 
ся в областях  Ц ен тр ал ьн о го  экономического района. 
К ним относятся  М ордовская ,  Ч у в а ш с к а я  и М ар и й ск ая  
А С С Р , Т ульская , О р л о вск ая ,  Горьковская  области  и 
другие.

В тундре, лесотун дре  и в район ах  северной тайги 
практически  нет опы та  защ итного  лесоразведен и я ,  осо
бенно совмещенного с простейш ими гидротехническими 
устройствами. В Ц ен тр ал ь н о м  ж е  районе так и е  посадки 
имею тся в М ордовской  А С С Р , на юге У дмуртии и в 
М осковской области.

В Тульской об ласти  система лесополос имеется в 
И ван ьковском  сельскохозяйственном  техникуме, на 
П л авско й  сельскохозяйственной опытной станции. З а 
к ан чи ваю т з а к л а д к у  систем лесополос три крупных 
район а  —  П лавеки й , Е ф рем овский и Богородицкий.

В Брянской  области  хорош ие березовы е м ал о р яд н ы е  
лесополосы имею тся в Л окотском  конесовхозе, в Д у б 
ровском районе, колхозе  имени К алини на  и в ряде  д р у 
гих.

Т а к  ж е, к а к  в степях  и лесостепи, в Н ечерн озем ье  
ведущ им  яв л яется  вы р аж ен н ы й  рельеф, то есть сочета
ние возвыш енностей разной  высоты и формы  с сугли
нистыми и глинистыми почвами и грунтам и и ни зм ен
ностей с аллю ви альн ы м и , супесчаными и песчаны ми поч
вами. Н а  скл о н ах  возвы ш ений м ож ет  р азв и в ать ся  вод 
н ая  эрозия, на песчаны х равн и н ах  и то р ф ян и ках ,  пере
д ав а е м ы х  под сельхозпользование , не исклю чены п есч а 
но-торфяные пы льные бури. Н а  всех элем ен тах  рельеф а 
д о лж н ы  быть разм ещ ен ы  и вы ращ ен ы  необходимы е л е с 
ные посадки, совм ещ аем ы е с в ал ам и  и кан авам и .

П о л езащ и тн ы е  полосы на водораздельн ы х  прост
р ан ствах  на пологих ск лон ах  1,5— 2,0° крутизны  и на 
широкой пойме р а зм е щ а ю т  через 500— 600 м поперек 
сильных ветров и с  учетом холодных северны х ветров.

М еж д у  поперечными полосами расстояни е  1000— 
1200 м. Г л ав н ая  з а д а ч а  полезащ итны х полос — с о к р а 
тить скорости ветра , обеспечить снегозадерж ан и е ,  р а в 
номерное снегораспределение, утепление м икроклим ата .

Э фф ективность  таки х  расстояний ап роби рован а  опы 
том мордовскнх и тульских  хозяйств,
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Водорегулирующие 
лесные полосы

Полезащитные лесные полосы

у / / / / / / /
Крутизна 2 -4 ' Крутизна до ft 5

. 300-350  м  , 50 0 - 600 м 500 -  600м

Полевой или почбо 
| защитный"сеВооборот 
| | | | | | | Ц И 11И | ‘ » " У * ^ ±  

Водорегулирующие лесные поло 
сы В сочетании с устройством 
и обвалованием; комплекс про- 
тивозрозионноО агротехники 
(Водозадерживающая зябле
вая пахота, культивация, сев, 
обработка пропашных поперек 
склонов и пр.)

Полезащитные лесные полисы+ водозадер 
кива ю щ а я  зяблевая обработка почвы 
(глубокая, гребнистая и пр.). При необхо
димости обвалование лесных полос по 
нижнему краю.

Полевой севооборот 

Почвозащитный севооборот 

Заравнивание промоин

Заравнивание промоин, сглаживание от 
косов размывов (оврагов), устройство во
дозадерживающих и водоотводных Валов 
и канав; водорегулирующие и  прибалочные % .  ■ „ „
лесные полосы с обвалованием; протиВо- Лесш е т т ш
эрозионная агротехника; залужение не - 
распахиваемых, склонов 8 сочетании с  
кустарниковыми кулисами.

Условные обозначения: 

Мощность почвы

' Обвалование лесных
0* * ^ ^  полос
a t t e s t  Замыв оврагов пульпой

Сплошное облесение

Кустарниковые
кулисы

Р и с. 4. Схема размещения противоэрозионных мероприятий 
на выпуклом склоне (по ВНИАЛМИ)



П родольны е п о л езащ итны е лесополосы в тайге  сл е 
дует разм ещ ать  с учетом их теплоулучш аю щ ей роли. 
Они долж н ы  р асп о л агаться  на таких  расстояниях: в се 
верной части ю ж ной тайги  через 400 м, в средней тайге, 
на юге ее, — через 300 м, на севере — через 200 м. В се
верной тайге эти расстоян и я  нужно сократить до 150— 
100 м.

П очвозащ итны е и водорегулирую щ ие лесополосы 
р а зм е щ а ю т  поперек склонов. Расстоян ия  м еж д у  ними на 
склонах  крутизной более  2° в ю ж ной тайге  — 400 м, при 
крутизне около 4° расстояние не д олж н о  превы ш ать  
300 м, а при крутизне 6 — 7 ° — 100— 200 м. Расстоян ия  
м еж ду  поперечными полосами определяю тся естествен
ными рубеж ам и. Н азн ач ен и е  лесополос — с о кр ащ ать  ско 
рость ветра, з а д е р ж и в а т ь  и расп ределять  снег, улучш ать  
м икроклим ат. К онструкция  полос а ж у р н ая  (рис. 4).

В а ж н а я  доп олн и тельн ая  за д ач а  таких  лесополос — 
п ерехват  весенних та л ы х  и ливневы х вод. П олосы  р а з 
биваю т склоны па небольш ие водосборы, состоящ ие из 
поля  и (по нижней границ е  его) лесополосы. Д л я  л у ч 
шего стокоперехвата  полосы обваловы ваю тся  по н и ж 
нему краю , особенно в местах, где вниз по склону идут 
лож бины . В м е ж д у р я д ь я х  полосы надо д ел а т ь  щели, к а 
навы , углубления  в виде «корыт» с перем ы чкам и (рис. 5).

Н еобходимо р а зр у ш ат ь  напаш и на верхнем  кр ае1 
лесополосы, чтобы не препятствовать  воде, стекаю щ ей 
с поля, проникать  в лесополосы.

В создании ветровой тени, снегораснределении, у луч 
шении м и к рокли м ата  п р и о вр аж н ы е и п ри балочн ы е по
лосы имеют то ж е  значение, что и полезащ итны е. Но 
влияни е  полезащ итности  оказы вается  только вверх  по 
склону, где находятся  поля, В нижней части склона 
и ниж е бровки эти полосы действую т к а к  п о ч во защ и т
ные.

Р а зм е щ а ю т  их выше, иногда ниж е бровки балки , о в 
р ага  так , чтобы п ерехватить  весь сток, не поглощ енный 
водорегулирую щ им и лесополосами на склоне. Если 
склон, при м ы каю щ ий к балке,, не р азм ы т  промоинами 
или если промоины м елкие  (менее 1 м),  то н и ж н я я  сто
рона полосы р а зм е щ а е т с я  на расстоянии 5— 10 м от 
бровки овр ага  или б алки . Если промоины гл у б ж е  и д а 
леко  вдаю тся  в поле (на 50— 60 м ),  то прибалочную  
лесополосу р а зм е щ а ю т  поперек их вершин. Склон 
м еж д у  лесополосой и бровкой балки  отводят  под траво-
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Р И с. 5. Схема разм ещ ения прибалочной лесополосы из семи 
рядов с углублениям и в м еж ду р яд ьях

сеяние (сенокос, вы п ас ) .  Все промоины м еж д у  балкой 
и полосой зар авн и ваю тся .

В ыш е верш ин промоин, уходящ их в поле, у с т р аи в а 
ют валы  или многочисленные распы лители , а все п ро
странство м еж ду  валом  и полосой засев аю т  травам и .

Глубокие и дли нны е овраги, в п ад аю щ и е в балки  и 
речки, облесяю т, верш ины  их за к р е п л я ю т  в а л а м и  или 
нейтрализую т системой распылителей.

О б л е с е н и е  о т к о с о в  о в р а г о в .  Н а  откосах 
с у ж е  устоявш ейся крутизной в 30— 40° за к р еп ляю т  ясно 
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видимые промоины: на них устраи ваю т биологические 
плотники из ив. П ервую  плотинку-плетень устраи ваю т 
у бровки оврага ;  ни ж е по промоине строят  плетни че
рез к а ж д ы е  5— 7 м до  дна  оврага . Н а откосах  м еж ду 
промоинами вы севаю т травы.

В район ах  лёссовидны х суглинков неустановивш иеся 
откосы оврагов засев аю т  семенами клена ясенелистного 
и тр ав ам и  (донником, люпином многолетним, с а х а л и н 
ской гречихой и д р .) .

О б л е с е н и е  б е р е г о в  б а л о к .  В н а ч а л е  на них 
вы деляю т участки, не п о д л еж ащ и е  облесению,-— пологие 
берега, заросш и е тр а в ам и ,  пеосыпаю щ иеся и неэроди- 
руемые. И х не облесяю т. Если на этих б ерегах  есть 
промоины, то их п ер его р аж и ваю т  биологическими п ло
тника ми-плетнями.

К руты е берега  с редкой травянистой  расти тель
ностью зак р еп ляю т  посадкой леса  на нарезн ы х или в р е з 
ных террасах . М е ж д у  террасам и  или бороздам и  вы се
ваю т травы -ф итозакреп ители .

Т а к  как  ни ж н яя  часть  берега балки , д а ж е  осы п аю 
щегося, всегда п р ед ставл яет  собой пологий ш лейф д е 
лю ви я, то его не облесяю т, а оставляю т под интенсивное 
сельскохозяйственное использование.

О б л е с е н и е  д н и щ  б а л о к  и о в р а г о в  п р о -  
и з в о д и т  ся в ы б о р о ч н о .  Д л я  лучш его  за к р е п л е 
ния откосов вы полняю т:

посадки затен яю щ и е  — по краю  днищ а, возле  откосов 
и берегов ю ж ны х экспозиций. Затенени ем  ум еньш аю т 
испарение влаги  грунта  и создаю т условия лучш его  р а з 
р астан и я  им ею щ ихся трав ;

и лоф ильтры  из кустарни ковы х ив — по д н и щ ам  б а 
л о к  и оврагов  д л я  закр еп лен и я  их при м аксим альн ом  
стоке, п роры ваю щ ем ся  в балки. И л о ф и л ьтр ы  в ы с а ж и 
в аю т  ш ириной 50 м с п р ом еж утк ам и  посева  трав  в 
80— 100 м.

П о с а д к и  н а  к о н у с а х  в ы н о с о в .  Ф о р м и р у 
ются они из грунтов при впадении потоков, идущ их из 
лощ ин, балок, речек, в л е ж а щ и е  ниж е водны е потоки. 
П о садк и  закр еп л я ю т  сф орм и ровавш и еся  выносы от р а з 
руш ения весенними и другим и паводками.

Береговы е полосы разной  ш ирины д л я  закреп лен и я  
коренных берегов от разр у ш ен и я  их п ав о д к ам и  р а з м е 
щ аю т  выше бровки коренного берега реки или водоема,
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совм ещ аю т с посадкам и  кустарников по дн и щ ам  водо
подводящ их тальвегов.

О б л е с е н и е  р у с л о в ы х  б е р е г о в  р е ч е к ,  
р е к  и в о д о е м о в .  Д л я  этого сразу  ни ж е бровки 
вби ваю т  колья и за п л е т а ю т  их побегами ив, образуя  
илетешок. Середину руслового берега закр еп л я ю т  у к л а д 
кой полуфаш ии м еж д у  кольями. В доль у реза  воды вы 
с а ж и в а ю т  ленту из черенков кустарниковы х ивняков.

В ы ращ и вание  н асаж д ен и й  на русловых б ерегах  р е 
чек и рек имеет огромное значение в создании прочной 
водосборной сети, питаю щ ей реки всей лесной зоны.

О дновременно с укреплением  и облесением берегов 
рек  следует облесить и закреп ить  все родники и источ
ники,

П роти воабрази он н ы е  посадки п редохраняю т берега 
водоемов от разр у ш ен и я  волнам и  и сам и водоем ы  от 
заиления. Р а с п о л а га ю т  их по п ляж н ы м  образован и ям , 
з а п л е с к а й  и по всему берегу  до бровки.

П е с к о у к р е п и т е л ь н ы е  л е с о п о л о с ы  п а  
п е с ч а н ы х  о б р а б а т ы в а е м ы х  т е р р и т о р и я х .  
И х назначение •— п р едохран ять  пески от развеивани я , 
а культуры  — от за с е к а н и я  песчинками и засы п ан и я . 
В остальном  их роль т а к а я  ж е, к ак  и п о лезащ и тн ы х  по 
лос. П родольн ы е полосы р а зм е щ а ю т  на расстоянии 15— 
20 высот, то есть на расстояни и 200—250 м. П оперечны е 
полосы в ы ращ и ваю т  на расстоянии 800—1000 м.

П р и д о р о ж н ы е  п о с а д к и  создаю т д л я  защ иты  
дорог  от заноса  снегом и песком. О дновременно они з а 
щ и щ аю т  п ри легаю щ ие поля.

О з е л е н и т е л ь н о - с а н и т а р н о - з а щ и т н ы е  п о 
с а д к и  с а ж а ю т  возле  поселков, заводов , ферм. И х 
назн ачени е  —- о хран а  воздуха  от за гр язн ен и я  хим и че
скими вы бросами, а ж и тел ей  поселков — от прои звод 
ственных и транспортны х шумов.

Ф и т о л е с о м е л и о р а т и в н ы е  н а с а ж д е н и я  и 
п о с е в ы  использую т д л я  рекультиваци и п р о м ы ш л ен 
ных отвалов и вы р або то к  рудных и нерудных и скоп ае
мых.

Н азн ач ен и е  их — за щ и т а  терриконов и отвалов  от 
ветровой и водной эрозии, создание красивого  л а н д ш а ф 
та  и превращ ение  в ы р або то к  в продуцирую щ ие угодья.

П осадки  возле овощ ны х участков, ферм и ж и в о тн о 
водческих комплексов д л я  защ и ты  от снеж ны х заносов 
создаю т из нескольких лесополос.
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П осадки  на поймах рек, типа полезащ итны х полос, 
разм ещ аю тся  по тем ж е  принципам, но на более  б л и з 
ком расстоянии, чтобы создать  д ля  роста влаголю би вы х 
т р а в  более б лагопри ятн ую  обстановку.

Т а б л и ц а  13 
Рекомендуемые виды защитных посадок

Вид защитных насаждений

С еверо-Запад
ный район

Волго-
Вятский

район
Урад Центральный

район
се

ве
р

це
нт

р

ю
го

-
за

п
ад

се
ве

р

и
2 се

ве
р

2 за
п

ад

В
О

С
ТО

К

u2

Полезащитные поло
сы + - +

1
+

+ _

+ + + -f
Почвозащитные и во

дорегулирующие — — + ~ + + + + +
Приовражные и при- 

балочные — — + ! + + + +
Облесение откосов 

оврагов — — __ | -тт т + + +
Облесение берегов 

балок __ — + + - + --- + + + +
Облесение днищ ов

рагов и балок — — + 4  — 4- --- ' т + + +
Посадки на конусах 

выносов — — — + --- 4- ■+ + +
Береговые полосы 

(реки, водоемы) — — + + + + J- + 4_ +
Облесение русловых 

берегов рек и пло
т и н 'т 4- _L1 + + ф; + +

Протнвоабразион- 
ные посадки — — + + + -- + + + +

Придорожные поло
сы — + + + + -J- — +■ + j +

Санитарно-защитные
полосы — — __ + --- - + + +

Озеленительные
посадки __ — +- + + J - + + + +

Посадки возле овощ
ных участков + +* + + + + + + +

Посадки возле жи
вотноводческих 
комплексов _ + + + + + + + +

Илофильтры по бал
кам и подводящим 
ложбинам + + + + + + + +

Посадки на поймах 
рек + — _1_ — + + + +
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В таблиц е  13 перечислены защ итны е н а саж д ен и я ,  р е 
комендуемые для  улучш ения  природных условий. Они 
могут быть искусственно создаваем ы е  или оставлены  при 
расчи стках  лесов и древесн о-кустарн иковы х зарослей .

Т акой  комплекс обеспечивает  улучш ение м и к р о к л и 
м ата  д ля  полеводства, сенокосов, разви ти я  ж и в о тн о в о д 
ства, борьбу с процессами водной эрозии, сохранение чи
стыми вод, защ иту  дорог от заноса  снегом.

Все четыре экономических района Н ечерн озем ья  р а з 
делены  на условно приняты е природные части (регио
ны ), и но ним реком ендованы  те или иные н асаж дени я .

В ы ращ и ван и е  лесны х полос. Ассортимент пород  п од 
би рается  с учетом их биологии, район а  их культуры , 
экологической обстановки и ож и даем ой  (возм ож н ой) их 
защ итной роли (табл. 14).

Экономические районы  Н ечерн озем ья  условно р а з 
делен ы  в зависимости от клим атических изменений на 
части. В С еверо-Зап адн ом  районе выделены: север — 
редколесье , лесосундра А рхангельской области, Н е н е ц 
кий национальны й округ, север  Коми А С С Р ; в Ц ен тре  — 
север н ая  и средняя  тайга , К а р е л ь с к а я  А С С Р , . А р х а н 
гельская  область и Коми А С С Р ; на ю го-зап аде  — о б 
ласти  Л ен и н гр адск ая ,  Н овгородская , П сковская .

Волго-В ятский и У ральский  районы в соответствии с 
кл и м ато м  разделен ы  на северную и ю ж ную  части.

Ц ен тр ал ьн ы й  район р азд ел ен  на три части в соответ
ствии с его конфигурацией: север — все области  север 
нее М осквы; з а п а д  — К ал и н и н ск ая  и С м олен ская  о б л а 
сти; юг — о бласти  ю ж н ее  М осквы  с вы раж ен н ы м  р е л ь 
ефом Средне-Русской возвышенности.

В Н ечерноземье защ итную  роль играю т в тундре к у 
старн иковы е заросли, в лесотун дре  и в поймах северных 
рек  — древесно-кустарниковы е н асаж дени я , в лесной 
зоне — естественные леса.

П олосы  из кустарников  в тундре и древесно-кустар- 
киковы х зарослей  в лесотундре, оставленны е д л я  з а щ и 
ты полевых и овощных участков от сдувания  снега, з а 
м орозков  и холодных северны х ветров, будут лучш е р а 
сти, если внутри полос пролож ить  борозды, осушить 
почву и этим повысить ее температуру.

В северной и средней тай ге  опушки улучш аю т м и к
р о к л и м ат  полей. Н о опуш ки л еса  н уж даю тся  в н екото
ром уходе. При больш ом накоплении снега возле них 
озими вы м окаю т и выпреваю т.
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Т а б л и ц а  14
Ассортимент пород для защ итны х посадок

Породы

Северо-Запад Волго-
Вятский
район

Уральский
район

Центральный
район

с.
■Vк0}и 1 ц

ен
тр

—

ю
го

-
за

па
д

се
ве

р

2 ' се
ве

р 
J

I за
па

д 
|

се
ве

р

1

Главные породы: 
лиственница си

бирская + + + + + -ь + + + +
сосна — + + - + + + + + + +
ель 4- + + + — н- — — — —
береза + + + + + + + + + +
тополь — — + + 1*Г + + + + +
ива древовидная + — + “Г + + + + +
вяз обыкн. + — + + + + + + + U-
д у б  череш. — — -Г — + — — + + 4-

Сопутствующие 
породы: 

клен остролистн. + + + + + +
липа м елколист. — + + — + — + + + +
клен ясенелистн. — _ _ -L1 — — + + + +
яблоня:

сиб. + + + + + + ___ ____

кита иск. — + -1- — 4 - — + + + +
лесная — + + — + — + + + +

рябина r h + + + + + + + 1
Кустарниковые

породы:
ирга + + + “Г + +
смородина черная — — + + !-

+
+ + + + -+

малина — 1 + + -L •Ь -U

ива кустарников. + + Н- + + + 4 + + I"Г
дерен — — + + + + + + + +
спирея — — + — + — -L '1 +
сирень — — + — + ~ + + + +
клен тат. — + + -  L. + 1- + 4- - L

калина — — -ь + -L + + + + +
бузина красная — — + + 4- + + + + +
боярышник + + -i- + + + + +

Чтобы уменьшить сугробы возле опушек, рекомен
дуется разредить кустарниковые заросли до высоких д е 
ревьев. Надо также проредить древостой, тогда снег б у 
дет ложиться в полосу редколесья. Опушку прорежива
ют внутрь леса на расстояние, равное высоте деревьев. 
Опасаться, что прочистки зарастут травами, не нужно, 
так как влаги хватит и на лес, и на травяной покров.
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П ри уходе за  опуш кам и  можно исправить  их гр ан и 
цы — удали ть  выступы леса , расш ирить п л ощ ади  от
дельн ы х полей. О д н ако  в средней тайге  п л о щ адь  поля 
д о л ж н а  быть не более 25— 30 га, в северной тай ге  — 
15— 20 га. П ерелески  не удаляю т, их лучш е соединить, 
в единую систему посадкой полос.

О ставляем ы е  лесополосы долж н ы  быть проницаемы. 
Д л я  этого вы рубаю т кустарники до высоты 1,5— 2 м 
стволов главны х пород. Если сомкнутость крон главны х 
пород достаточна, то мож но уменьш ить ш ирину полос, 
ориентируясь на ветропроницаем ость  внизу, возле  земли.

З ащ и тн ы е  н асаж д ен и я  в  лесотундре м ож но в ы р а щ и 
вать , п ер есаж и вая  крупны е дички в лесополосы, исполь
зуя  деревца из б ли ж ай ш и х  редколесий. Д и ч к и  подго
тав ли в аю т  за  два  года до посадки. Д л я  этого вокруг них 
в радиусе  0,4— 0,7 м по окруж ности лопатой п е р е р е за 
ют все корни на глубине 30— 40 см. Высота дичков — 
130— 150 см. Хорошо п ри ж и ваю тся  и деревья  в в о з р а 
сте 15— 20 лет. С а ж а ю т  их в ям ы  с комом зем ли  ранней 
весной, к ак  только  о ттает  почва.

Ж ел езн о д о р о ж н и ки  по линии П е ч о р а — В оркута  в ы 
р ащ и в аю т  в питом никах  многие кустарники  и деревья , 
а затем  создаю т защ и тн ы е  полосы вдоль ж е л е з н о д о р о ж 
ных путей. Хорошие р езультаты  получаю т при исполь
зовании не сеянцев, а крупного, переш коленного  в пи
том н и к ах  посадочного м атер и ала .

Л учш ий защ итны й эф ф ек т  в тундре и лесотундре 
создаю т продуваем ы е полосы из д вух— четы рех рядов 
с разм ещ ен ием  деревьев  в ряду  через 2 м, м еж д у  р я д а 
ми —  2— 3 м. Это обеспечивает  хорошую п л о щ адь  п и та 
ния д ля  деревьев и одновременно продуваемость.

М етоды в ы р ащ и в ан и я  защ итны х  посадок в северной 
и средней тайге  отли чаю тся  от методов, при м ен яем ы х 
в ю ж ной тайге. В поясе ш ироколиственны х лесов осадки 
примерно равны  испарению, а в отдельны е годы и сп а 
рение превы ш ает  о садки  и возникает  во зд у ш н ая  засуха  
или воздуш но-почвенная засуха .

В средней и северной тайге  осадки значительно  п р е 
вы ш аю т испарение. Д е р е в ь я  здесь растут  хорош о, иног
д а  им м еш ает  избы ток влаги. З а с у х а  в этой зоне бы вает  
редко (1920— 1921 гг., 1972, 1975 гг.).

Виды со зд аваем ы х  в тай ге  посадок и полос в з а в и 
симости от их п о л о ж ен и я  на рельефе и особенностей 
вы р ащ и ван и я  можно объединить в следую щ ие группы. 
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П осадки, со зд ав аем ы е  м еханизированны м  способом 
на относительно ровном рельефе, — полосы п о л е за щ и т 
ные (ветролом н ы е),  почвозащ итны е и водорегули рую 
щие, прибалочные, при овраж н ы е, п ри бреж н ы е (выше 
бровки берега реки или водохран илищ а, с засы пкой п р о 
м оин), па песчаных зем лях , используемых под сельско
хозяйственные угодья, на поймах, возле дорог и ферм, 
посадки озеленительны е и др. П л о щ ад ь  таких  посадок 
наи больш ая.

Берегоукреп ительн ы е посадки — па берегах  балок  
и на откосах  оврагов, ни ж е  их бровок. П ри их создании 
о рудиям и на тракторной  тяге  делаю т борозды, террасы  
н ап аш н ы е и врезные. О дновременно промоины з а с е в а 
ют вручную сем енам и трав ,  деревьев и кустарников, 
а т а к ж е  зак р еп ляю т  биологическими плотниками (п л ет 
нями) в сочетании с плотинам и из дерева  и ж е л е з о б е 
тона.

П о садк а  (посев) без применения механизм ов - -  по 
д н и щ ам  б ал о к  и оврагов, на конусах  выноса, на  ру сл о 
вых берегах  всех рек  и водных потоков, возле  родн и 
ков, на плотинах  и т. д. П ри  этом использую т р а з л и ч 
ный посадочный м атер и ал  ( сеянцы, саж енц ы , черенки, 
колья  и др .) .

Ф и том елиоративны е посадки и посевы на о твалах , 
вы бросах , террикон ах  — иногда с п редварительн ы м  р а з 
равни ван ием  участка  м еханизм ам и.

Л у ч ш и е  породы д ля  посадки  — из местных и н а т у р а 
л изованн ы х  пород (табл . 14). Г лавны е породы ель, 
сосна, береза  (б о р о д ав ч атая  и п уш истая),  древови дн ы е 
ивы и тополя (душистый, берлинский, бал ьзам и чески й ) .  
Д еко р ати в н ы е  деревц а  и сопутствующ ие породы — р я б и 
на, черемуха, сибирская  яблон я , клены татарски й  и Гин- 
нала .  К устарники с краси вы м и  цветами и яго дам и  — 
кали н а ,  бузина, спирея, ж им олость, сирень Эмоди, вен 
герская ;  устойчивы ж е л т а я  акац ия , кустарни ковы е ивы 
и др.

В озеленительны х п о сад ках  используют значительно 
больш ий ассортимент пород, подбираемый по особым 
проектам.

Л у ч ш и й  посадочный м атер и ал  — стан дартн ы е  сеян 
цы, саж енц ы  и укрупненный посадочный м атери ал . Е л о 
вые культуры  в ы р ащ и в аю т  из укрупненных сеянцев ели. 
Они растут  два  года в гр я д а х  или р ядк ам и  в питомнике, 
затем  у них подрезаю т корни и сеянцы п р о д о л ж аю т  свой
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рост на преж нем месте, ф орм ируя мощную корневую 
систему. Т акие крупны е елочки после пересадки  не з а 
глуш аю тся  травой, а влаги  в почве им хватает .  Вполне 
достаточно траву  вокруг сеянцев отапты вать , почву 
мож но не рыхлить.

Если нет крупного посадочного м атер и ала ,  то можно 
использовать  дички., р астущ ие на откры ты х площ адях. 
И х  вы кап ы ваю т с комом и вы саж и ваю т  в ям ы  несколь
ко глубж е, чем они росли в лесу. П очву специально не 
готовят. М аш иной д л я  посадки крупного посадочного 
м атер и ала  саж енц ы  в ы саж и в аю т  без кома. В рем я  п осад 
к и — весна и р а н н яя  осень, как  только начнут ж елтеть  
листья.

Вегетативный посадочный м атери ал  п редставляет  
собой черенки тополей, древовидны х и кустарниковы х 
ив разм ером  30— 40 см и толщиной 4 — 5 мм в верхнем 
отрезе. Черенки готовят  из побегов, в ы р ащ и в аем ы х  на 
специальны х маточны х плантаци ях . В о зм о ж н а  заго то в 
ка  ивы в поймах рек  д а ж е  из двулетних побегов. Н о в 
этом случае  д л я  гаран ти и  два  черенка с а ж а ю т  в одно 
место. Т ак  ж е  готовят черенки тополя.

Д л я  посадки лесополос крупномером рекомендуется  
с а ж а л к а  одн орядн ая  С К Л -1 ,  а гр егати руем ая  на вы р у б 
ках  с тр акто р ам и  ТД Т-40, JIXT-59 и др., а на откры ты х 
п л о щ а д к а х  — с тр а к т о р а м и  ДТ-54А, Т-74, ДТ-75. Н а  не- 
задерненны х откры ты х  п л о щ адях  агрегат  м ож ет  состо
ять из двух  с а ж а л о к .  П р е д в а р и те л ь н а я  подготовка поч
вы не требуется. П роизводительность  м аш и ны  за  8 ч—
1,5— 2,5 км посадки. Ш а г  посадки 1— 2 м. П осадочны й 
м атер и ал  д о лж ен  иметь высоту 50— 60 см и корневую 
систему 30— 40 см.

П олезащ и тн ы е  полосы в северной и средней тайге 
об р азу ю т  из крупномерного  посадочного м а т е р и а л а  м а 
ш инам и  по сл або зар о сш и м  полям, з а л е ж а м  или о к р а и 
нам  полей. П осадн ы е  места  р азм ещ аю т  в р яду  через
2 м, м еж д у  р ядам и  расстояние  2,5— 3 м. Ч исло  рядов  
в полосе — три. И сп ользую т д ля  посадки березу, ель, на 
песчаных почвах — сосну. С опутствую щ ие породы не 
вводят. Конструкция полос — п родуваем ая .

П очвозащ итны е и водорегулирую щ ие полосы р а з м е 
щ аю т  поперек склона на расстоянии 200— 250 м от водо
раздельного  перегиба. П осадочны е места р а зм е щ а ю т  в 
р яду  через 1 м, м еж д у  р ядам и  2,5 м, в полосе пять р я 
дов, д в а  крайних р я д а  — из кустарника. Н е л ь зя  ис- 
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пользовать породы, побеги которых поражаются вреди
телями и болезнями.

Приовражные и прибалочные полосы высаживают  
после того, как на склонах заделают бульдозером все 
промоины. Два крайних ряда в сторону поля выращива
ют из кустарников, средние ряды — из древесных пород. 
Деревья сажаю т в ряду через 2 м, между рядами —
2,5— 3 м, число рядов — семь— девять.

После посадки почву рыхлят вразвал к рядам, что
бы образовать в междурядьях углубления —  корыта. 
При рыхлении плуг или культиватор выключают через 
10 м и снова включают через 2 м. В таких углублениях  
накапливается вода и постепенно поглощается почво- 
грунтами. Иногда в местах прохода лощины через лесо
полосу в междурядьях делают глубокие траншеи-щели  
для поглощения воды.

О б л е с е н и е  о т к о с о в  о в р а г о в .  Откосы ов
рагов можно засаживать черенками ив или тополей, 
ближе ко дну. Иногда на откосы высевают семена клена 
ясенелистного, костра безостого, овсяницы, ежи сбор
ной, донника и т. д. После стаивания снега семена 
не соскальзывают, а задерживаются неровностями 
грунта.

О б л е с е н и е  б е р е г о в  б а л о к .  При крутизне 
до 8° насаждения размещ ают по бороздам, проведенным 
по горизонталям через 2,5 м ПКЛ-70, на тяге трактора 
Д'Г-75 или Т-74. При крутизне берегов до 20° рекомен
дуется устройство напашных террас шириной 2,2— 2,5 м. 
Террасы могут быть врезные, то есть горизонтальные, 
и с обратным уклоном.

При подготовке террас все мелкие промоины на б е 
регах засыпаются; если промоин на берегу балки много, 
то их закрывают плетешками - -  биологическими пло
тинами из кольев ив и тополей и из побегов ив. Колья 
вбивают через 30— 40 см. При заплетении побегами ря
дов кольев поперек промоины надо втыкать толстые  
концы побегов в грунт. Плетешки можно выполнять 
весной и осенью.

Облесение днищ балок и оврагов производят с по
мощью двух видов посадок. Возле берегов южной, на
греваемой экспозиции высаживают два ряда древовид
ных ив или тополей кольями возможно ближе к берегу. 
Широкие днища с намытыми почвами выравнивают 
и засевают смесью бобово-злаковых трав. Д л я  предо
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хранения  днищ  от зан о са  илом во врем я паводков  у стр а 
иваю т поперек днищ а, в н ач але  его, илоф ильтры  ш и р и 
ной 50 м. Черенки кустарни ковы х ив в ы с а ж и в а ю т  вруч 
ную без подготовки почвы, через 1 м (10 тыс. ш тук  на 
1 га ) .

Илофильтры создаю т и в устьях всех оврагов и ма
лых балок, впадающих в главную балку.

П осадки  на конусах  выноса м алы х  рек  и б ал о к  при 
впадении в больш ую  реку или водохранилищ е в ы р а щ и 
вают, чтобы закреп и ть  эти конусы, закон серви ровать  от 
разруш ен и я  паводкам и . П о к р а я м  конуса с а ж а ю т  черен
ки ивы длиной 40 см, а в центре вбиваю т колья  д р ев о 
видной ивы, хорошо переносящ ей затопление  на срок 
40 — 60 дней.

Б е р е г о в ы е  п о л о с ы  (выше бровки) создаю т по 
принципам и методам , прим еняем ы м  д ля  создан ия  по
л езащ и тн ы х  полос. К  указан н о м у  ассортименту  пород 
нуж но добавить  вяз  обыкновенный. С ледует  особо п од 
черкнуть необходимость создан ия  вручную илоф ильтров  
из кустарниковой ивы но всем л о ж б и н ам  и тальвегам , 
в п ад аю щ и м  в реку или водохранилищ е. Ш и ри н а  и л о 
ф ильтров  по л о ж б и н ам  — не менее 50 м. П о верхнему 
кр аю  их нуж но с а ж а т ь  два-три  р я д а  сеянцев  терна, по
беги которого л о ж а т с я  на землю, хорош о укореняю тся  
и за щ и щ аю т  илофильтры .

О б л е с е н и е  п л о т и н  в о д о х р а н и л и щ  и и х  
б е р е г о в  также необходимо, если они не выложены  
плитами.

Н а  мокром откосе плотины создаю т кустарниковую  
«ш ирму»; такую  ж е  «ш ирму» в ы р ащ и в аю т  на берегах, 
н ач и н ая  от уровня м еж енного  стояния вод и до линии 
п одъ ем а  воды в весеннее половодье. Ч еренки  ивы д л и 
ной 35— 40 см в ы саж и в аю т  осенью под ж ел езн ы й  прут 
с расстоянием  м еж ду  р я д а м и  0,5 м, в ряду  — 0,3 м.

У основания сухого откоса  плотин с а ж а ю т  черенки 
древовидны х ивы и тополя или колья в д в а  р я д а  
( 2 X 2  м).  В ремя посадки — весна и осень.

! [ р о т и в о а б р а з и о н н ы е и о с а д  к и п р ед о х р а 
няют берега водохран и ли щ  от р азруш ен ия  волн ам и .,

Н а  п л я ж е  (зап л еске ) ,  у основания берега, в ы с а ж и в а 
ют кустарниковы й пояс  ш ириной 15— 16 м. Е сли  ш ирина 
п л я ж а  меньше, то он зан и м ается  весь. Ч еренки  ив д л и 
ной 35— 40 см с а ж а ю т  р я д а м и  через 1 м, в р яду  — 0,5 м. 

Н а  нижней части берега  создаю т кустарниковую
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«ширму» шириной 5— 8 м, начиная от средней линии 
стояния вод и выше. Время посадки — осень, после сра
ботки воды к водохранилище.

Об л с с е н и е  р у с л о в ы х  б е р е г о в  м а л ы х 
р е к  дает хороший эффект в защите их от заиления. 
Выполняют его только вручную.

Крепление слабозаросш их берегов, без явных раз
рушений, осуществляется тремя способами: возле уре
за воды, можно и выше, высаживают три ряда черенков 
ив (м еж ду рядами 1 м, в ряду 0,5 м); осыпающуюся  
часть берега без трав устилают фашинами в форме ром
бов 0,5 X 0 ,5  м (рис. 6 ) .  Колья длиной 1 м вбивают в зем 
лю на глубину 0,5— 0,6 м; между ними устилают пучки 
(фашины) ивовых побегов длиной 1,5— 2 м. Пучки из 
трех— пяти побегов скручивают, основание их вдавли
вают в почву на 15— 20 см, берег сразу под бровкой, 
с козырьком из дерна, укрепляют устройством «лесного  
забора» из кольев,' вбиваемых вплотную у осыпающейся, 
вертикально стоящей части берега. Колья вбивают че
рез 0,5 м, заплетают побегами ив, концы которых вдав
ливают в землю.

У к р е п л е н и е  п о л о г о г о  б е р е г а  — сплошной 
посадкой черенков ив с размещением 2 X 1  м.

О б л е с е н и е  к о н у с о в  в ы н о с а  и п л я 
ж е й — посадкой черенков кустарниковых ив с разм ещ е
нием 0,5 X 1 ,0  м без подготовки почвы.

З а к р е п л е н и е  о п о л з н е й  р е ч н ы х  б е р е 
г о в .  Кольями ив прошивают весь слой оползня, между  
ними сажают черенки ив.

З а к р е п л е н и е  о с ы п е й  в п о в о р о т а х  р е к  
с п о м о щ ь ю  к о л ь е в .  Стоимость выращивания на
1 га защитных лесных насаждений вбиванием 10 тыс. 
штук кольев колеблется от 127 (пятирядная полоса 
из кустарниковой ивы) до  220 руб. (укрепление осыпей 
и оползней кольями ивы и тополя). На шестой год з а 
готовка прута в посадках ивы начинает давать доход, 
который за семь лет полностью перекрывает все расхо
ды. Прибыльная эксплуатация продолжается до 15 лет, 
затем насаждение нужно возобновлять.

О б л е с е н и е  и о з е л е н е н и е  р о д н и к о в  и 
и с т о к о в  р е к ,  р е ч е к ,  р у ч ь е в .  Низовые орга
низации Всероссийского общества охраны природы учи
тывают и фиксируют состояние источников, ключей 
и т. д. Чтобы сохранить их воды в чистоте, проводят кап-
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Р и с. 6. Схема защитных насаждений на русловых берегах в плане
и в разрезе:

1- плетешок у бровки; 2—укладка полуфашин; 3—посадка черенков



тажирование, то есть заключают их в деревянные сру
бы, в широкие цементные трубы и т. д. Необходимо все 
источники озеленить круговой лесополосой из саженцев  
и дичков на расстоянии 5— 6 м от источника. Возмож на  
посадка декоративными группами.

Все лощины, подходящие к источнику сверху скло
на, нужно засаживать ивами или другими кустарника
ми, создавая илофильтры.

Вследствие значительного обезлесения южная зона  
тайги в ландшафтном отношении походит на лесостепь. 
В районах с серыми лесными почвами и деградирован
ными черноземами это действительно лесостепь.

Ю жная тайга отличается от северной и средней  
меньшей обеспеченностью осадками и большим испаре
нием из почвы, частым проявлением засух и суховеев, 
приходящих с юга и юго-востока. С севера проникают 
холодные ветры, приносящие летом заморозки, а зи 
мой — усиление морозов. Западные ветры зимой сопро
вождаются метелями. Рельеф во многих местах резко 
выражен, с наличием эрозии на склонах.

Л еса  большими массивами сохранились лишь на 
землях Гослесфонда. На территории колхозов и совхо
зов они произрастают лишь в балках, в поймах рек и от
дельными рощами, островами. Встречаются участки, з а 
росшие мелколесьем, и подлежащ ие расчистке. Все поч
вы вполне пригодны для леса. Здесь очень важно, как 
дополнение к естественным лесам, развитие защитных  
посадок.

Как и в тайге, в южной части Нечерноземья необхо
димо создавать посадки специального назначения ( з а 
шита овощных посевов и садов, облесение складов с я до
химикатами и удобрениями, посадки, защищающие на
селенные пункты от шума и т. д .) .

Полезащитные ветроломные лесные полосы разм е
шают на склонах до 2° по границам и внутри полей се 
вооборота, по инструктивным указаниям Министерства 
сельского хозяйства СССР (1973 г.). Продольные поло
сы размещают с расстоянием между ними 600 м попе
рек наиболее вредоносных ветров, между поперечными— 
1000— 1500 м. Число рядов — три, преимущественно из 
главных пород. Главные породы — дуб черешчатый 
(обязательно с быстрорастущими спутниками), береза  
бородавчатая, лиственница сибирская, тополя, на песча
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ных почвах — сосна. Спутники — клен остролистный, 
липа  мелколистная, вяз  обыкновенный.

Чтобы обеспечить продуваем ую  конструкцию лесопо
лосы, м еж д урядья  д ел аю т  шириной 2 ,5—3 м, р ассто я 
ние м еж д у  деревьям и в р яду  — 1— 1,5 м. П олосы  в ы р а 
щ и ваю т  преимущ ественно крупным посадочным м а те 
риалом . П очва готовится по системе черного и раннего 
паров, паш ут  к ак  м ож но глубж е, зимой проводят  снего
за д ер ж ан и е .  В ремя посадки — ран н яя  весна или теплая  
в л а ж н а я  осень.

В северной части ю ж ной тайги полосы р а зм ещ аю т  
через 400 м, в средней тай ге  — через 300, а в северной 
тайге  — через 200 м. Главное  назначение их — у теп л е
ние защ и щ аем ы х  полей.

П оч возащ итны е и водорегулирую щ ие полосы в ы р а 
щ и ваю т  аж урной конструкции в несколько рядов  ш и ри 
ной до 21 м, с тем ж е  р азм ещ ен и ем  рядов  и в р ядах ,  что 
и ветроломные.

П олосы  саж аю т  поперек склона по горизон талям , 
расстояни е  м еж ду  ними — 500— 600 м, а на склонах  
круче 4 ° —  100— 200 м. П олосы  об валовы ваю тся  по н и ж 
нему краю , при прохож дении их через лож би н ы  — с 
верхней и нижней сторон.

П р и б алочн ы е  полосы р азм ещ аю т, к а к  правило, выш е 
бровки  коренных берегов, шириной до 21,5 м, с р а з м е 
щ ением  посадных мест, к а к  у ветроломов, и с поделкой 
углублений в м еж дурядьях .  По таким  ж е  принципам  
в ы р ащ и в аю т  п р и о в р а ж н ы е  полосы. Все работы  по по
садк е  выполняю т, к а к  у к а за н о  д л я  ветроломов.

Л есн ы е  полосы вокруг прудов и других м елких  во
доемов са ж а ю т  несколько выш е уреза  м еж енн ы х  вод. 
В ы р ащ и в аю т  их из кустарни ковы х ив. Если берега  к р у 
тые, их укрепляю т трем я  видам и посадок, н ачи н ая  от 
м еж енного  уровня воды и выше.

Во всех лож бинах , подводящ их влагу  в водоемы, в ы 
р а щ и в а ю т  илоф ильтры  шириной не менее 50 м.

О блесение берегов б ал о к  бы вает  успеш ным, если 
учиты ваю тся  крутизна берега, наличие на них трав  
и промоин.

О безлесенн ы х б ал о к  очень много. Если берега их з а 
росли травам и , то не надо  саясать деревья . Т равяной  
дерн  хорошо за щ и щ ае т  берега  балок  (и откосы оврагов) 
от эрозионного разруш ен ия.

Д л я  подготовки п осадок  на осы паю щ ихся берегах
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можно распахивать борозды или делать напашные тер
расы на склонах выше 6°; на берегах круче 12 и до 30° 
бульдозерами и террасерами устраивают нарезные тер
расы, горизонтальные или с обратным уклоном. Н аи 
большее значение имеет закрепление промоин на бере
гах балок плетешами из ив. Их размещают через 5— 6 м 
по всей промоине, начиная от бровки балки.

Действующие овраги закрепляют валами противо- 
эрозионными, водосборными и водосбросными, совме
щенными с облесением по особым проектам.

Д л я  борьбы с эрозией почв самый эффективный и 
простой для исполнения способ — это распылители сто
ка, борозды, отводящие воду из дорожных кюветов, из 
полевых борозд, ложбин, идущих вниз на пахотных  
склонах (рис. 7 ) .  Такие понижения легко превращаются  
в глубокие промоины и овраги. Распылители устраива
ются плугами в виде борозд, и вода по ним отводится 
под некоторым углом на места, заросшие травами. Д е р 
нина здесь не разрушается, а трава сокращает скорость 
е о д ы , которая начинает медленно стекать в ложбины.

Облесение широких днищ балок направлено к их 
дальнейшему сельскохозяйственному использованию. 
Днищ е обычно образуется от сноса в балку мелкозема, 
на котором отлично растут травы. Поэтому днище выпо- 
лаживают, пашут и засевают травами, а в верховьях 
балки выращивают илофильтры шириней 50 м из кус
тарниковых ив с размещением 0 ,5 X 0 ,5 м. Если балка  
длинная, то через 80— 100 м высаживают другой ило- 
фильтр.

Иногда устраивают земляные плотины с биологиче
ским креплением посадками ив.

Конусы выноса балок и речки в пойме засаж иваю т
ся кустарниковыми ивами и тополями.

В зоне широколиственных лесов выращивают и д р у 
гие насаждения, принятые для тайги.

Защита овощных участков лесными полосами н еоб
ходима, когда они находятся в открытом поле. У ж е с 
поля размером 150— 200 м снег может сноситься к пар
никам, теплицам и т. д. Защитную полосу размещают  
на расстоянии 20— 30 м от парников, она состоит из д е 
сяти рядов; из них со стороны поля три ряда кустарни
ков, следующие семь рядов — деревья и кустарники. 
М еждурядья шириной 2,5— 3,0 м, в ряду — 1 м. П оса
дочный материал для достижения быстрого успеха —
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Р и с .  7. Устройство распылителей: А — для отвода воды из кюве
тов; Б — с грунтовой дороги без кюветов; В — распылители в ниж
нем краю пашни; Г — спуск воды из ложбин (по А. С. Козьменко)

дички или школьные саженцы. Посадка — с комом и 
ямы. В полосе оставляют проезды, для тракторов — 
въезд и выезд.

Значение защитных лесных насаждений выражается  
в создании агролесомелиоративного дохода. Примером  
этого могут служить данные по расчету окупаемости по
лезащитных лесных полос в Уральском экономическом  
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районе (табл. 15). Р а с х о д  на создание полезащ итны х 
полос окупается  за 7— 8 лет  и в дальн ейш ие  годы п ри 
носит уж е чистый доход.

Т а б л и ц а  15 
Расчет окупаемости производственных затрат  

и доход от полезащитных полос (Л. С. Мочалкин)

Природные зоны Уральского района

Показатель умеренно
теплая

умеренно
прохладная прохладная холод

ная

Срок окупаемости затрат на 
выращивание лесополос, лет 

Д о х о д  на 1 га лесополосы, 
руб.

Агролесомелиоративный доход  
на 100 га пашни, руб.

7

928,3

2784,9

8

а ж ,  1
1953,8

8

500,4

1953,8

8

328,1

1804,4

Столмость создания 1 га лесополосы 313—370 руб. 
Выделение 1 га естественных лесополос при расчистках 

12,3—22,5 руб.
—

Площадь лесополос в про- ! 
центах к пашне | 3 ,0 3 ,9 3 ,9 5 ,5

П р и м е ч а н и е .  Расчет вы полнен при разм ещ ении лесополос в ум е
ренно теплой зоне через 400 м, в умеренно прохладной — через 300 м, 
в холодной — через 200 м.

Ч тобы  защ и ти ть  населенны е пункты от переноса я д о 
химикатов, склады  с четы рех сторон до лж н ы  быть о б с а 
ж ен ы  плотными полосами. Н а  расстоянии 20—30 м от 
них вы саж и ваю т  первую  плотную полосу из п яти — семи 
рядов , через 200—300 м — вторую полосу. М е ж д у р я 
д ь я  — 2,5—3,0 м, в р яду  — 1 м. В полосах  дер евья  че
редую тся с кустарником . Д л я  посадки использую т сос
ну (два-три  р я д а ) ,  в остальн ы х  р я д а х  — липу, вя з  о б ы к 
новенный, тополь, кустарни ки  — терн, клен татар ски й  
и т. д.

Д л я  защ иты  н аселения  от ш ума вдоль дорог  в ы с а 
ж и в а ю т  плотные древесн о-кустарн иковы е полосы ш и ри 
ной 20— 30 м на расстояни и  15— 25 м от оси дороги. 
М е ж д у  дорогой и лесополосой рекомендуется  в ы р а щ и 
вать  травян ой  покров, поглощ аю щ ий звуковы е волны, 
двигаю щ иеся  н ад  земной поверхностью.

Т ак о в а  система защ и тн ы х  насаж дени й  в Н ечер н о 
земье, их разм ещ ен ие  и вы ращ и вание .
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