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Аннотация. В работе представлена технология проведения фитомелиора-
тивных работ на открытых движущихся песках с учетом характеристики участ-
ков, их культуртехнического состояния, деградированности, рельефа, транспор-
топроходимости и приводится в схемах рабочего проекта. Устройство рядовых
защит из камыша предотвращает занос песком саженцев после их посадки, на
период начала вегетации и укоренения и способствует накоплению и сохранению
влаги в корнеобитаемой толще песка в течение вегетационного периода. Это все
в конечном итоге привело к повышению приживаемости джузгуна и лучшему его
развитию.

Ключевые слова: ручная посадка саженцев джузгуна, ручная посадка сеян-
цев, открытые движущиеся пески, картографо-аэрокосмический мониторинг, дег-
радация сельскохозяйственных угодий в аридном поясе.
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Анализ статистических данных показал,
что наибольший прирост опустыненных тер-
риторий в Российской Федерации произошел
за счет деградации сельскохозяйственных уго-
дий в аридном поясе в течение последних
30 лет [2; 8; 9; 12]. Беспрецедентными для Рос-
сии и в целом Европы по территориальному
охвату и тяжести социально-экономических
последствий оказались темпы опустынивания
Черных земель и Кизлярских пастбищ в рос-
сийской части Прикаспия, когда за период
1976–1986 гг. появилась антропогенная пусты-
ня на площади около 1 млн га [1; 3; 10; 11; 13].

В настоящее время необходима пере-
оценка деградированных земель и определе-
ние площади земель, подверженных опусты-
ниванию [14; 15; 17–20]. Наземными мето-
дами данную оценку осуществить очень
сложно, так как это потребует больших зат-
рат. Поэтому наиболее перспективным ме-
тодом изучения состояния агроландшафтов
является картографо-аэрокосмический мони-
торинг [4; 5; 7; 16]. Преимущество данного
метода заключается в том, что используя
данные АКФ, можно осуществить оценку
природно-экономического потенциала терри-
тории в 3–4 раза быстрее при затратах в 12–
15 раз меньше, чем при традиционных (на-
земных) методах [6].

Нами была осуществлена компьютерная
привязка снимков к географическим коорди-
натам, сохранялась в виде отдельного слоя и
совмещалась со слоем оцифрованной топог-
рафической карты. Определение уровня дег-
радации осуществлялось по средним статис-

тическим значениям фототона изображения,
причем учитывался диапазон, установленный
для каждого типа почв (песков) на оценивае-
мых площадях.

Итоги проведенных исследований мож-
но использовать для разработки концепту-
ально-методологической основы, подходов,
определения стратегии, тактики и системы
мер по борьбе с опустыниванием, а также
системы программных мероприятий разно-
го уровня: федерального, регионального и
субрегионального.

Наши исследования были проведены на
территории Хулхутинского СМО Яшкульско-
го района Республики Калмыкия. В центре
вышеуказанных очагов опустынивания в по-
довой зоне находятся водопойные колодцы.
Анализ проведенных исследований показыва-
ет, что в непосредственной близости очага
дефляции (рис. 1, 2, Зона: К-12, Л-12) прояв-
ляется очень сильная степень скотобойной
(пастбищной) дигрессии. Площадь троп на
1 м2 составляет более 70 %.

В Зоне К-13, И-13 (рис. 2, 3) на расстоя-
нии 50 м от подовой зоны – проявление паст-
бищной дигрессии снижается незначительно
и составляет 50–60 %.

В Зоне Ж-13, З-13 (рис. 2, 4) на расстоя-
нии 100 м от подовой зоны – проявление паст-
бищной дигрессии отмечено на уровне 30–40 %.

100 м до подовой зоны – умеренная
степень нарушенности. Состав видов – до-
минантов сохраняется, но изменяются отдель-
ные структурно-физиономические характери-
стики сообществ; происходит изменение в

 

Рис. 1. Развитие скотобойных троп в непосредственной близости подовой зоны (Зона: К-12, Л-12)
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видовом составе сообществ в сторону усиле-
ния фитоценотической роли более ксерофит-
ных видов; ухудшается жизненность видов;
происходят морфологические изменения ор-

ганов растений; средненарушенные сообще-
ства неполночленны флористически (выпаде-
ние кормовых и других ценных видов), с уча-
стием сорных видов, разреженным травяным
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Рис. 2. Карта участков фитомелиорации на территории Хулхутинского СМО

Рис. 3. Развитие скотобойных троп на расстоянии 50 м от подовой зоны (Зона: К-13, И-13)
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покровом, удовлетворительным жизненным
состоянием особей при незначительном ме-
ханическом повреждении, удовлетворительной
генеративностью, снижением задернованнос-
ти почвы на 10–25 %; динамика имеет харак-
тер направленных сукцессий; способность к
самовосстановлению возможна при ограниче-
нии или смягчении нагрузок.

50 м до подовой зоны – сильная сте-
пень нарушенности. Происходят изменения
в видовом составе доминатов и эдификато-
ров – доминируют стержнекорневые, корне-
вищные, вегетативно подвижные виды; видо-
вой состав сообществ сильно изменен и обед-
нен – увеличивается число малолетних, си-
нантропных (рудеральных, сорных видов) –
более 50 %; появление новых сообществ; опад
и ветошь отсутствуют; компоненты сообще-
ства обладают слабой генеративностью; со-
общества характеризуются разреженным тра-
востоем и сниженной задернованностью по-
чвы более чем на 50 %; динамика имеет ха-
рактер катастрофических сукцессий; способ-
ность к самовосстановлению возможна при
полном прекращении нагрузок.

Непосредственно вблизи подовой
зоны – очень сильная степень нарушенно-
сти. Катастрофические изменения расти-
тельности, вплоть до гибели коренных сооб-
ществ; сообщества характеризуются полно-
стью измененным флористическим составом
и структурой, незначительным участием ви-

дов аборигенной флоры, сильно изреженные
или имеющие невысокое проективное покры-
тие (не более 20 %); динамика имеет хаоти-
ческий характер; не способны к самовосста-
новлению без специальных мероприятий по
фитомелиорации.

На сегодняшний день, по материалам
дешифрования космических снимков, пло-
щадь открытых песков в Калмыкии состав-
ляет 126,2 тыс. гектаров. Опустынивание
создает множество социально-экономичес-
ких и демографических проблем не только в
ареалах опустынивания, но и на прилегающих
землях. Экологические связи пустынных и
полупустынных территорий очень хрупки, и
поэтому так важно расширить площади лес-
ного фонда, закреплять подвижные пески,
создавать защитные лесные насаждения на
деградированных пастбищах. Все это позво-
лит производить конкурентоспособную сель-
скохозяйственную продукцию на базе есте-
ственных кормовых угодий, а значит, в сжа-
тые сроки решить вопросы продовольствен-
ной и экологической безопасности.

Опыт закрепления открытых песков по-
казывает, что одним из главных древесных ра-
стений, пригодных для этих целей, является
джузгун безлистный [Calligonum aphyllum
(Pall.) Guerke], который высаживается на от-
крытых барханных песках с большой ампли-
тудой колебания рельефа. Это сильно ветвя-
щийся кустарник из семейства Гречишные,

Рис. 4. Развитие скотобойных троп на расстоянии 100 м от подовой зоны (Зона: Ж-13, З-13)
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высотой до 2 м, со светлой, беловато-серой,
или розоватой корой. Дает обильную поросль
и корневые отпрыски, а при засыпании пес-
ком образует придаточные корни. Посадки
джузгуна, проведенные даже на крупных дви-
жущихся барханах, быстро приводят к закреп-
лению песков и постепенному залужению
междурядий. На 3–4-й год после высадки
джузгун начинает плодоносить; семена начи-
нают прорастать по понижениям (особенно
после снежных зим), что лучше способству-
ет закреплению открытых песков.

В условиях Калмыкии после закрепле-
ния песков и залужения междурядий джузгун
постепенно отмирает, оставляя на 10–15-й год
после себя пустынные и полупустынные пас-
тбища хорошего качества с редкими курти-
нами джузгуна.

Территория Хулхутинского СМО пред-
ставляет собой естественные пастбищные
угодья, предоставляемые в аренду различным
категориям сельхозтоваропроизводителей.

Для проведения фитомелиоративных
мероприятий отобраны 31 участок дегради-
рованных пастбищ (открытые пески, слабо-
закрепленные пески, «сбитые» пастбища) об-
щей площадью 5 500 га. Участки отдаются во
временное пользование только на период про-
ведения фитомелиоративных работ, а после
завершения работ передаются по актам ввода
в эксплуатацию земель владельцу.

Рельеф участков представляет собой
мелкобугристые, мелкобарханные, среднебар-
ханные и крупнобарханные открытые разве-
ваные пески с межбугровыми понижениями,
на которых сформировались массивы бархан-
но-грядовых песков высотой до 3 м с очага-
ми выдувания в виде котловин и бугров, от-
крывающимися очагами песков, слабозарос-
шие деградирующие потенциально опасные
участки. Растительный покров сильно изре-
жен и представлен венечной полынью, кумар-
чиком, единичными редкими кустами песча-
ного овса и однолетними группировками. Пес-
ки характеризуются легким гранулометричес-
ким составом (менее 10 % физической гли-
ны) по всему профилю. Исходный состав –
песчаный. Растительный покров на открытых
движущихся песках отсутствует. Движущие-
ся шлейфы песков образуют песчаные нано-
сы на прилегающей территории (в основном

западная часть) пастбищных угодий, охваты-
вают деградацией новые участки пастбищ,
снижая их продуктивность до минимума – 0,7–
0,0 ц/га поедаемой массы.

Технология проведения фитомелиоратив-
ных работ определялась с учетом характери-
стики участков, их культуртехнического состо-
яния, деградированности, рельефа, транспор-
топроходимости и приводится в схемах рабо-
чего проекта.

По технологической схеме № 1 предус-
мотрена механизированная посадка джузгуна
на общей площади 1 223 га по схеме (5,0  1,0) –
2 000 т/га ручная посадка джузгуна.

По технологической схеме № 2 предус-
мотрена ручная посадка на средне- и круп-
нобарханных песках с высотой барханных
гряд, барханов, барханных цепей 3–7 и бо-
лее метров, с глубокими котловинами выду-
вания сложным нетракторопроходным рель-
ефом, опасностью опрокидывания агрегатов
и лесопосадочных машин на площади 332 га.

При ручной посадке схема размещения
сеянцев (саженцев) джузгуна (5,0  1,5) –
1 333 м/га. Ручная посадка джузгуна прово-
дится под защитой разложения по всей длине
посадки рулонов из камыша. Устройство ря-
довых защит из камыша будет служить для
защиты от выдувания и заноса песком сеян-
цев после посадки и в период начала вегета-
ции и их укоренения. А также будет способ-
ствовать накоплению и сохранению влаги и в
конечном итоге повышению приживаемости
джузгуна (см. рис. 5).

Посадку сеянцев джузгуна безлистно-
го проводят в зависимости от климатичес-
ких условий осенью (октябрь, ноябрь) или
рано весной (февраль, март, до середины ап-
реля). Возможно, в зимние окна-оттепели (де-
кабрь), обязательно поперек направления
эрозионно-опасных ветров (юго-восточного
направления), то есть основная ориентация
рядов север – юг (или вдоль барханных це-
пей, поперек основной вредоносной розы вет-
ров). Рекомендуемая глубина посадки не
менее 40 см. На мелкобарханных, среднебар-
ханных и крупнобарханных песках со значи-
тельным запасом переносимого песка необ-
ходимо применять крупномерный посадоч-
ный материал и увеличивать глубину посад-
ки не менее 70–80 см и более.
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В таблице 1 и на рисунке 6 представле-
ны данные по приживаемости саженцев джуз-
гуна на территории Хулхутинского СМО Яш-
кульского района Республики Калмыкия.

Наши наблюдения показали, что устройство
рядовых защит из камыша послужило эффек-
тивной защитой от выдувания и заноса пес-
ком саженцев как непосредственно после по-

Рис. 5. Устройство рядовых защит из камыша

Таблица 1
Приживаемость (%) саженцев джузгуна на открытых песках

в зависимости  от способов посадки

Способ посадки Месяцы % гибели саженцев 
V VI VII VIII IX X всего за сезон 

Ручная 98,6 96,4 91,6 89,7 83,2 80,8 19,2 17,8 
Механизированная 78,2 73,9 68,4 65,7 60,3 58,0 42,0 20,2 
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Рис. 6. Приживаемость саженцев джузгуна на открытых песках в зависимости от способов посадки
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садки (сохранность 98,6 против 78,2 %) на на-
чало вегетации (май), так и в течение всего
вегетационного периода.

К концу первого года жизни приживае-
мость саженцев джузгуна при ручной посадке
составила 80,8 против 58 % при механизиро-
ванном способе посадки. При ручном способе
посадки (1 333 саженцев джузгуна на га) в те-
чение вегетационного периода из травостоя
выпало 259 саженцев (табл. 2, рис. 7), в то вре-
мя как при механизированном способе (2 000 са-
женцев джузгуна на га) – за вегетацию – 837.

Одним словом, изначально при разной
норме посадки – к концу вегетационного се-
зона густота стояния саженцев была практи-
чески одинакова – 1 074 – при ручном спосо-
бе и 1 163 – при механизированном. Таким об-
разом, в течение 1-го года жизни приживае-
мость саженцев джузгуна не зависела от спо-
соба посадки растений.

Формирование растительности в песча-
ной пустыне целиком и полностью зависит от
запасов влаги в почве. Поэтому, чтобы по-
нять механизмы адаптации растений к усло-

виям среды, в первую очередь необходимо
разобраться в вопросах водообеспеченнос-
ти почвогрунтов. Влажность почвы в повер-
хностном слое (0–100 см) как в начале, так и
в конце вегетации была выше на варианте –
ручная посадка саженцев джузгуна + камыш
(см. табл. 3).

В первую очередь на средообразующую
роль рулонов камыша при посадке саженцев
джузгуна на открытых песках указывает тот
факт, что при использовании данного укрыв-
ного материала увеличивается в 3,8 раза ко-
личество атмосферных осадков в поверхнос-
тном слое. То есть рулоны камыша уменьша-
ют скорость инфильтрации осадков в глубо-
кие горизонты с фильтрацией их через песча-
ную толщу, до уровня минерализованных грун-
товых вод с образованием локальных пресных
линз на поверхности соленых.

Большее содержание влаги в корнеоби-
таемом слое положительно сказалось и на
степени охвата почвогрунта саженцами, вы-
саженными по варианту – ручная посадка +
камыш (табл. 4, рис. 8).

Таблица 2
Густота стояния джузгуна (шт./га) на открытых песках

в зависимости от способа посадки

Способ посадки Месяцы Выпало 
за сезон 

V VI VII VIII IX X шт./га 
Ручная (1 333шт./га) 1 314 1 285 1 221 1 196 1 109 1 074 259 
Механизированная 
(2 000 шт./га) 1 564 1 478 1 368 1 314 1 206 1 163 837 
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Рис. 7. Густота стояния джузгуна на открытых песках в зависимости от способа посадки
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Так, к концу вегетации у растений 1 года
жизни диаметр охвата корневой системой тол-
щи песка составили 2,4 против 1,8 м на вари-
анте – механизированная посадка.

Большая влажность почвогрунтов,
больший охват корнями толщи песка поло-
жительно сказались и на высоте растений
(см. табл. 5, рис. 9).

Вышеуказанные преференции позволили
растениям джузгуна к концу первого года под-
няться на высоту свыше 1 м – с преимуществом
в росте растений с ручным способом посадки.

Ручная посадка саженцев джузгуна с
использованием в качестве укрывного мате-
риала камыша объективна по всем парамет-
рам (приживаемость, сохранность, рост и раз-
витие растений), превосходит второй вариант
посадки – механизированный.

Устройство рядовых защит из камыша
предотвращает занос песком саженцев после
их посадки на период начала вегетации и уко-
ренения и способствует накоплению и сохра-
нению влаги в корнеобитаемой толще песка в
течение вегетационного периода. Это все в

Таблица 3
Средообразующая роль рулонов камыша при посадке

саженцев джузгуна на открытых песках

Параметры Ручная посадка 
+ камыш 

Механизированная 
посадка 

Количество атмосферных осадков (%), задерживаемых 
в поверхностном слое (0–100 см) 

 
38 

 
10 

Наименьшая влагоемкость (%) в поверхностном слое 
(0–100 см) 

 
16 

 
12 

Влажность почвы (%) в поверхностном слое (0–100 см) 
В начале вегетации 
В конце вегетации 

 
6–8 
3–4 

 
3–4 
1–2 

 

Таблица 4
Диаметр распространения корневой системы (м)

у саженцев джузгуна  1-го года жизни на открытых песках
Способ 
посадки 

Месяцы 
V VI VII VIII IX X 

Ручной 0,3 1,2 1,4 1,7 2,1 2,4 
Механизированный 0,3 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 
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Рис. 8. Диаметр распространения корневой системы
у саженцев джузгуна 1-го года жизни на открытых песках



ISSN 2306-4153. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11, Естеств. науки. 2016. № 1 (15) 4 9

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

конечном итоге привело к повышению прижи-
ваемости джузгуна и лучшему его развитию.
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Abstract. We have carried out computer reference images to geographic coordinates,
saved in a separate layer and combined with a layer of digitized topographic maps. Determining
the level of degradation was carried out by the statistical average values of phototone
image, and taking into account the range set for each type of soil (sand) in the evaluated areas.

The technology of phytomeliorative works was determined taking into account the
characteristics of sites, their technical condition, degradation, elevation, transport project and
is contained in the schemas working draft.

A manual landing was carried out on the technological scheme on the medium and large-
block sands with a height of sand ridges, dunes, barchan chains of 3-7 meters or more, with
deep hollows blowing netratarpana difficult terrain, danger of tipping aggregates and forestry
machines. In case of manual planting, the layout of the seedlings Calligonum (5,0  1,5) –
1 333 m/ha. The manual stop of Calligonum is protected by the decomposition along the length
of the landing roll of reeds. The ordinary protections of a cane will serve for protection from
blowing and drifting sand of the seedlings after planting and during vegetation and their rooting.

The protection device made of reeds prevents the sand drift seedlings after planting, in
the period of early vegetation and rooting and contributes to the accumulation and preservation
of moisture in the thick sand root zone during the vegetation period. This all eventually led to
increasing the survival rate of Calligonum and its development.

Key words: manual planting of Calligonum seedlings, manual planting of seedlings,
exposed shifting sands, cartographic and aerospace monitoring, degradation of agricultural
lands in arid zone.


