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Реферат. В 90-х годах прошлого столетия объем стихийной консервации пахотных земель 

Средней Сибири составил 1,1 млн га. Стихийной консервации подверглись малопродуктивные 

земли с лесомелиоративным обустройством, которые используются как пастбища. В настоящее 

время происходит активное зарастание залежных полей вязовой древесно-кустарниковой расти-

тельностью. С тем, чтобы лесопастбища эффективно использовать, необходимо удалить лиш-

нюю древесно-кустарниковую растительность. Исследования особенностей семенного возобнов-

ления Ulmus pumila L., произрастающего на стихийно законсервированных, сильно деградиро-

ванных землях, используемых как пастбища, проведены в 2013–2017 гг. в степной зоне на терри-

тории Хакасии. Срок консервации пахотных земель равен 17 годам. Условия для произрастания 

естественного возобновления Ulmus pumila неблагоприятные. К категории санитарного состоя-

ния – ослабленные относилось 47 % подроста Ulmus pumila. Основная часть, 73 %, подроста бы-

ла мелкой и не превышала 50 см высоты. На межполосных полях естественное возобновление 

распределялось неравномерно. С заветренной стороны от материнских полезащитных лесных 

полос на расстоянии до 20 м произрастало 65 %; с наветренной стороны на этом же расстоянии – 

18 % от всех имеющихся особей Ulmus pumila. Оптимальная численность Ulmus pumila в воз-

расте 10 лет составляла от 1,0 до 2,5 тыс. шт./га, так как при этих показателях получена макси-

мальная продуктивность травостоя – 12,7 ц/га воздушно-сухой массы. Для повышения продук-

тивности травостоя на лесопастбище необходимо проводить коренное улучшение по уничтоже-

нию излишней кустарниковой растительности. На полях следует оставлять древесные растения 

численностью менее 2,5 тыс. шт./га, при условии, что они равномерно распределены по террито-

рии, с тем, чтобы Ulmus pumila, достигнув своего взрослого состояния, формировал насаждения с 

оптимальной сомкнутостью крон, которая не должна превышать значения 0,2. 

Ключевые слова: залежь, оптимальная численность, продуктивность, вязовый подрост, за-

растание, сомкнутость крон. 

тельности) остается практически неизученным 

и не получил адекватной оценки научного и 

природоохранного сообщества [5]. В характе-

ристике залежной растительности в процессах 

трансформации угодий в климаксовое состоя-

ние важна оценка её стратегических типов, 

имеющая не только научную, но и хозяйствен-

ную значимость, способствующая более глу-

бокому пониманию процессов демутации за-

лежей в естественные угодья – сенокосы и 

пастбища [6]. 

В случае стихийной консервации пахотных 

земель с наличием ПЗЛП, в сукцессионных 

процессах участвует древесно-кустарниковая 

растительность, если древесные растения спо-

собны давать семенное потомство. К такой 

породе относится Ulmus pumila L. В настоя-

щее время происходит активное естественное 

возобновление вязовой древесно-

кустарниковой растительности на залежных 

полях. Анализ естественного лесозарастания 

старопахотных земель позволяет спрогнозиро-

вать последующие агротехнические мероприя-

тия [7]. Ранее в системе лесополос Уйбатской 

степи Хакасии изучались процессы трансфор-

мации залежных земель [8], биолого-

морфологическая характеристика Ulmus pu-

mila [9]. Цель работы – выявление особенно-

Введение. Защитные лесные полосы игра-

ют многофункциональную положительную 

роль для сельскохозяйственных полей [1]. В 

90-х годах прошлого столетия ситуация в 

сельском хозяйстве сложилась таким образом, 

что пахотные земли, в том числе и обустроен-

ные системами полезащитных лесных полос 

(ПЗЛП), стали использоваться как пастбища 

из-за массовой стихийной консервации. Так, в 

одной только Средней Сибири объем консер-

вации пахотных земель составил 1,1 млн га 

[2]. 

Проблема трансформации растительных 

сообществ заброшенных сельскохозяйствен-

ных угодий, плодородия почв залежей на раз-

личных стадиях сукцессий, оценка возможно-

сти их дальнейшего рационального использо-

вания является актуальной и комплексной [3]. 

Часть стихийно законсервированных земель 

относится к малопродуктивным и не может в 

дальнейшем использоваться как пашня. Во-

просам оптимального использования малопро-

дуктивных земель, выведенных из сельскохо-

зяйственной эксплуатации, должно уделяться 

особое внимание [4], для этого необходимо 

исследовать сукцессионные процессы.  

Процесс самореабилитации 

(восстановления первичной целинной расти-
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стей распространения естественного возоб-

новления Ulmus pumila на межполосных полях 

в системах ПЗЛП, определение лесоводствен-

ной характеристики особей семенного проис-

хождения вяза приземистого и оптимальной 

численности подроста на лесопастбищах. 

Условия, материалы и методы исследо-

ваний. Исследования проводили в 2013–2017 

гг. в степной зоне Республики Хакасия на 

межполосных полях в системах ПЗЛП на сти-

хийно законсервированных (срок консервации 

– 17 лет) сильнодеградированных землях, ис-

пользуемых как пастбища. В возрасте 34 года 

деревья в насаждениях не плодоносили или 

семеношение наблюдалось на отдельных эк-

земплярах, поэтому опасность появления но-

вого естественного возобновления в большом 

количестве отсутствовала.   

Для выявления особенностей распростра-

нения естественного возобновления Ulmus 

pumila закладывали линейные трансекты по 

рекомендациям, изложенным в 

«Общесоюзной инструкции по проведению 

геоботанического обследования…» [10]. В 4-х 

межполосных полях системы ПЗЛП заклады-

вали 12 линейных трансект, где подсчитывали 

число особей подроста. Из полученных дан-

ных вычисляли среднеарифметическое значе-

ние численности особей вяза приземистого. 

Лесоводственные качества подроста изучали 

по методике А.В. Побединского, для этого в 

15-ти кратной повторности в пределах одного 

выдела, расположенного вблизи материнской 

ПЗЛП, разбивали временные пробные пло-

щадки размером 2х2 м [11]. Для оценки 

успешности естественного семенного возоб-

новления использовалась шкала В.Г. Нестеро-

ва [12]. 

Анализ и обсуждение результатов иссле-
дований. Особи семенного происхождения 

вяза приземистого обычно многоствольные. 

Жизненная форма – кустарник, реже – дерево. 

На межполосных полях естественное возоб-

новление распределялось неравномерно. На 

коротком отрезке длиной в 20 м произрастало: 

с заветренной стороны от материнских ПЗЛП 

– 65 %; с наветренной стороны – 18 % особей 

вяза приземистого от всей численности. С уда-

лением к центру межполосного поля число 

особей вяза приземистого уменьшалась до 1,5 

тыс. шт./га, что составило менее 1 % от всей 

численности кустарниковых растений (табл. 

1).  

На исследованных межполосных полях 

основная доля вяза приземистого, это 73 %, 

относилась к мелкому подросту с высотой 

ствола  до 50 см. Чем выше кустарник, тем 

меньше его численность. Самый высокий ку-

старник (высотой более 200 см) произрастал 

вблизи материнской полезащитной лесной 

полосы с заветренной стороны.  

В возрасте 5 лет высота Ulmus pumila со-

ставляла менее 50 см; в возрасте 7–8 лет – от 

0,6 до 1,5 м; в возрасте 11–12 лет – более 2 м 

(табл. 2). В Нижнем Поволжье в 4–5-летнем 

возрасте высота вяза приземистого достигает 

5 м, ежегодный прирост побега составляет 

более 130 см [13]. Объект исследования дости-

гал 130 см к 8 годам. Сравнивая эти показате-

ли, можно утверждать, что молодое поколение 

вяза приземистого в сухой степи на террито-

рии Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия произрастает в неблагоприятных 

условиях. Этот факт подтверждается данными 

визуальных обследований. Несмотря на то, 

что подрост жизнеспособный, 47 % от его об-

щей численности относилась к категории са-

нитарного состояния – ослабленные. Наблю-

далось усыхание скелетных ветвей. 

В возрастной группе до 5 лет численность 

подроста в 14 раз больше отметки (10 тыс. 

шт.), которая, по шкале В.Г. Нестерова, харак-

теризует возобновление как хорошее (табл. 2). 

В остальных фитоценозах семенное возобнов-

ление также оценивалось как хорошее. А. В. 

Побединский [12] отмечает, что при наличии 

на территории  в сухих условиях подроста 

сосны численностью от 5 до 15 тыс. шт / га, 

Таблица 1 – Характер распространения подроста вяза приземистого в межполосном поле  

в зависимости от его высоты и удаленности от материнской  

Расстояние  

от материнской  

лесной полосы, м 

Численность вяза  

приземистого, всего, 

тыс. шт /га 

в том числе в % от общего числа 

высота подроста, см 

до 50 см от 51 до 

100 

от 101 до 

150 

от 150 до 

200 

более 200 

0–20 128,6 81,6 13,0 1,9 1,0 2,5 

21–40 16,9 60,0 33,3 5,9 0,8 0 

41–60 5,6 66,7 26,7 6,6 0 0 

61–80 2,5 45,0 50,0 5,0 0 0 

81–100 1,9 6,6 46,7 46,7 0 0 

101–120 1,5 16,7 58,3 25,0 0 0 

121–140 4,8 36,9 52,6 10,5 0 0 

141–160 35,0 61,2 32,0 6,8 0 0 

62 
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происходит лесовозобновление. Этот вывод 

приемлем для вязовых насаждений. Причина 

кроется в увеличении кроны деревьев с воз-

растом. С возрастом крона вяза приземистого, 

и, следовательно, сомкнутость насаждения 

увеличивается. Если сравнить площади крон 

кустарниковых растений, то выявляется, что 

кроны вяза приземистого при низкой и сред-

ней сомкнутости лучше развиты (имеют более 

раскидистую  форму), чем с высокой сомкну-

тостью (за искл. фитоценозов в градации 

«низкой сомкнутости крон» при высоте вяза 

приземистого от 51 до 100 см из-за сильного 

механического повреждения) (табл. 3). При 

высоте древесных растений от 101 до 150 см, 

произрастающих в фитоценозах со средней и 

низкой сомкнутостью, площадь кроны в 1,8 – 

4,0 раза больше площади кроны растений, 

произрастающих в высоко сомкнутых насаж-

дениях.  

Или, например, в 1-м классе возраста (5 

лет) при численности, равной 143±0,1 тыс. 

шт./га, сомкнутость крон составляла 0,3 (табл. 

3). Сомкнутость крон, равная 0,3, равнозначна 

закустаренности равной 30 %, что является 

пограничным допустимым значением закуста-

ривания, согласно Общесоюзной инструкции 

по проведению геоботанического обследова-

ния [10]. Но совсем другая ситуация склады-

вается, если насаждение будет более старшим. 

Например, в мятликово-вязовом фитоценозе, 

где возраст вяза составлял 12 лет, имелось 

число особей первого яруса вяза приземистого 

в 12 раз меньшее. Однако, древесные растения 

численностью 12±0,01 тыс. шт./га  сформиро-

вали первый ярус с сомкнутостью крон рав-

ную 1,0. Такие участки совсем непригодны 

для выпаса животных. 

Во всех исследованных фитоценозах вяз 

приземистый присутствовал в количестве, 

превышающем 12±0,01 тыс. шт./га – это число 

достаточное для формирования плотно со-

мкнутого вязового многоствольного насажде-

ния в возрасте 12 лет (табл. 2). Для эффектив-

ного использования пастбищ в агропромыш-

ленном комплексе необходимо на всех участ-

ках, где численность вяза приземистого как во 

взрослом состоянии, так и в классе возраста 

молодняки, превышает 5 тыс. шт./га, провести 

коренное улучшение, то есть удалить древес-

но-кустарниковую растительность.  

Однако в небольших количествах присут-

ствие вяза приземистого положительно влияет 

на продуктивность травостоя [14]. Установле-

Таблица 2 – Лесоводственная характеристика вяза приземистого в фитоценозах 

Фитоценоз Характеристика 1-го яруса вяза приземистого Численность,  

тыс. шт./га, в т. ч.  

с высотой ствола 

Оценка 

возобнов-

ления 

класс 

возраста 

возраст, 

лет 

сомкнутость 

крон 

средняя 

высота, см 

диаметр 

кроны, см 

менее  

50 см 

более  

50 см 

Пырейно-вязовый 1 5 0,3 32,3±3,9 22,7±3,1 143±0,1 0 хорошее 

Полынно- пырейно-

вязовый 

2 7 0,4 101,8±4,7 42,7±4,6 138±0,2 44±0,1 хорошее 

Мятликово-пырейно-

вязовый 

2 7 0,5 111,3±7,1 80,0±1,0 5± 

0,07 

32±0,5 хорошее 

Полынно-пырейно-

вязовый 

2 8 0,7 143,5±3,1 77,8±4,1 8± 

0,3 

38±0,8 хорошее 

Ковыльно-пырейно-

вязовый 

2 8 1,0 132,2±5,1 52,8±4,2 163±2,0 66±1,1 хорошее 

Полынно-ковыльно-

вязовый 

3 11 0,7 217±11,2 153± 

18,3 

248±1,6 19±0,3 хорошее 

Мятликово-вязовый 3 12 1,0 207,6±15,2 122,4±11,

3 

20± 

0,04 

12±0,01 хорошее 

Пырейно-вязовый 4 17 1,0 295,4±7,7 171,3±17,

2 

2± 

0,01 

24±0,1 хорошее 

Таблица 3 – Морфометрическая характеристика семенного возобновления вяза приземистого 

на пробных площадках 

Сомкнутость крон Группы высот, см Интервал варьирования 

площади кроны, м2 диаметра комля, см 

Низкая 51-100 0,09-0,79 0,7-2,1 

101-150 1,38-3,71 2,5-7,0 

Средняя 51-100 0,25-1,51 0,5-2,3 

  101-150 1,06-1,71 1,9-2,6 

Высокая 51-100 0,80 – 0,82 2,1-2,5 

101-150 0,41-0,92 1,9-3,0 

63 
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на следующая зависимость: с уменьшением 

сомкнутости крон древесных растений про-

дуктивность травостоя лесопастбищ увеличи-

вается. Так, при сомкнутости крон 0,8–1,0 вы-

явлена минимальная продуктивность траво-

стоя – 0,4 ц/га;  при сомкнутости крон 0,1–0,2 

выявлена максимальная продуктивность – 12,7 

ц/га воздушно-сухой массы [14]. Установлен-

ная закономерность характерна для разных 

возрастных категорий вяза приземистого 

(рис.). Максимальная продуктивность траво-

стоя от 10 до 12,7 ц/га определена в фитоцено-

зах с численностью от 1,0 до 2,5 тыс. шт./га в 

возрасте вяза 10 лет.  

Выводы. В сухостепной зоне Хакасии в 

системах ПЗЛП, произрастающих на стихийно 

законсервированных (со сроком консервации 

17 лет), сильно деградированных землях, ис-

пользуемых как пастбища, с заветренной сто-

роны от материнских ПЗЛП на расстоянии до 

20 м росло 65 %; с наветренной стороны – 18 

% от всех имеющихся на межполосных полях 

особей вяза приземистого. К категории сани-

тарного состояния – ослабленные относилось 

47 % подроста, что свидетельствовало о не-

благоприятных для него условиях произраста-

ния. 

На старой залежи, со сроком консервации 

17 лет, более половины (63 %) обследованной 

территории уже не пригодно или в ближай-

шем будущем станет не пригодным для выпа-

са животных. Коренному улучшению подле-

жит вся территория, пролегающая на расстоя-

нии до 60 м с заветренной части материнской 

ПЗЛП и 40 м с наветренной части материн-

ской ПЗЛП, где численность вяза приземисто-

го превышает 5 тыс. шт. /га или приблизитель-

но равна ей. Однако такие рекомендации при-

емлемы для фактического состояния расти-

тельности. То есть когда основная часть, 73 %, 

подроста была мелкой, и его высота не превы-

шала 50 см.  

Выявлена оптимальная численность вяза 

приземистого в возрасте 10 лет, которая  со-

ставляла от 1 до 2,5 тыс. шт./га, так как при 

этих показателях получена максимальная про-

дуктивность травостоя – 12,7 ц/га воздушно-

сухой массы. Для повышения продуктивности 

травостоя на лесопастбище необходимо уда-

лять кустарниковую растительность до тех 

пор, пока она будет составлять менее 2,5 тыс. 

шт./га, с тем чтобы в 10-летнем возрасте фор-

мировались насаждения с оптимальной со-

мкнутостью крон, которая не должна превы-

шать значения 0,2.    
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FEATURES OF ULMUS PUMILA L. SEEDLING COPPICE ON ARABLE LANDS  
IN THE STEPPE ZONE OF KHAKASSIA 

Martynova M.A. 
Abstract. In the 90s of the last century, the volume of spontaneous conservation of arable land in Central Siberia 

amounted to 1.1 million hectares. Unproductive land with forest melioration facilities, which are used as pastures, 
underwent spontaneous conservation. Currently, there is an active overgrowing of fallow fields with elm trees and shrubs. 
In order to use forest forests effectively, it is necessary to remove excess tree-shrub vegetation. Studies of the 
characteristics of the seed renewal of Ulmus pumila L., growing on spontaneously conserved, highly degraded lands used 
as pastures, were carried out in 2013–2017. in the steppe zone in the territory of Khakassia. The term conservation of 
arable land is 17 years. Conditions for the growth of natural renewal Ulmus pumila adverse. 47% of the undergrowth of 
Ulmus pumila belonged to the category of sanitation - weakened. The main part, 73%, of the undergrowth was small and 
did not exceed 50 cm in height. On interband lanes, natural renewal was unevenly distributed. On the leeward side of the 
parental forest shelter belts at a distance of up to 20 m, 65% grew; on the windward side at the same distance - 18% of all 
existing Ulmus pumila. The optimal size of Ulmus pumila at the age of 10 years was from 1.0 to 2.5 thousand units per 
hectare, since with these indicators the maximum productivity of grass stand was obtained - 12.7 kg per hectare of air-dry 
mass. In order to increase the productivity of the grass stand at the forest pasture, it is necessary to carry out a radical 
improvement in the destruction of excessive shrub vegetation. Woody plants of less than 2.5 thousand units per hectare 
should be left on the fields, provided that they are evenly distributed over the territory so that Ulmus pumila, having 
reached its adult state, forms plantations with optimum crown density, which should not exceed the value of 0.2. 

Key words: deposit, optimal size, productivity, elm undergrowth, overgrowing, crowns density. 
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