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АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ: РАЗВИТИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, 
ЗАДАЧИ*

В статье обобщены материалы по развитию и становлению научного направления – агролесомелиоративного почвове-
дения. Агролесомелиорация зародилась в ХIX в., а на ее основе при активном участии В.В. Докучаева развивалось агро-
лесомелиоративное почвоведение как лесное почвоведение. Изучены факторы почвообразования под лесными полосами, 
эволюция и полиморфизм почв, биогеоценотический горизонт лесной подстилки, почвенные режимы в агролесоландшафте, 
влияние защитных лесных насаждений на почву, их роль в снижении загрязнения природной среды, проведено агролесомели-
оративное районирование России, дана оценка лесопригодности почв. Рассчитан эколого-энерго-экономический эффект 
секвестрирования СО2 от мелиоративного влияния защитных лесных насаждений в России в ХХ веке, который составил 
256 трлн руб. Изучен круговорот и баланс азота и зольных элементов в фитомассе полезащитных лесных полос лесостеп-
ной, степной, сухостепной и полупустынной зон РФ. Выявлены особенности типа круговорота элементов. Средняя при-
бавка гумуса в метровом слое почвы под защитными лесными насаждениями составила 43,26 т/га, валового азота 2,181, 
фосфора 0,704 и калия 3,462 т/га и на расстоянии до 4Н от них соответственно 8,22; 0,423; 0,271 и 2,243 т/га. Уста-
новлено, что биологизированные севообороты на лесомелиорированной территории в лесостепной, степной и сухостепной 
природных зонах повышают бонитет почвы на 1,9–17,0 баллов и продуктивность культур на 4355-9320 МДж/га год. 
Впервые в агролесомелиоративном почвоведении представлены материалы об изменении свойств почв у комля древесных 
видов, мелиорации почв фитогенных полей деревьев и кустарников. Показано участие агролесомелиоративного почвове-
дения в агролесомелиоративном земледелии, агроэкологии. Предложены задачи агролесомелиоративного почвоведения на 
предстоящий период.
Ключевые слова: агролесомелиорация, агролесомелиоративное почвоведение, земледелие, районирование, лесопригодность 
почв, агролесоландшафт, почвенные режимы, агроэкология, секвестрация СО2.
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AGROFORESTRY SOIL SCIENCE: DEVELOPMENT, ACHIEVEMENTS, TASKS

The article summarizes materials on the development and establishment of a scientific field – agroforestmeliorative soil 
science. Agroforestmelioration arose in the nineteenth century based on it, with the active participation of V.V. Dokuchaev, 
agroforestmeliorative soil science developed as a forest soil science. The factors of soil formation under forest belts, the 
evolution and polymorphism of soils, the biogeocenotic horizon of the forest litter, soil regimes in the agroforestmelioration 
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landscape, the influence of protective forest plantations on the soil, their role in reducing environmental pollution were studied, 
agroforestmeliorative zoning of Russia was carried out, and the forest suitability of soils was assessed. The ecological, energy and 
economic effect of CO2 sequestration from the reclamation effect of protective forest plantations  in Russia in the 20th century was 
calculated, which amounted to 256 trillion rubles. The cycle and balance of nitrogen and ash elements in the phytomass of field-
protecting forest belts of the forest-steppe, steppe, dry-steppe and semi-desert zones of the Russian Federation was studied. The 
features of the type of cycle of elements are revealed. The average increase in humus in a meter layer of soil under protective forest 
plantations was 43.26 t/ha, gross nitrogen 2.181, phosphorus 0.704 and potassium 3.462 t/ha and at a distance of 4H from them, 
respectively, 8.22; 0.423; 0.271 and 2.243 t/ha. It was established that biologized crop rotation in the forest-reclaimed territory 
in the forest-steppe, steppe and dry-steppe natural zones increase soil yield by 1.9–17.0 points and crop productivity by 4355-
9320 MJ/ha per year. For the first time in agroforestmeliorative soil science, materials are presented on changes in soil properties 
in the butt of tree species, soil reclamation of the phytogenic fields of trees and shrubs. The participation of agroforestmeliorative 
soil science in agroforestmeliorative agriculture, agroecology is shown. The tasks of agroforestmeliorative soil science for the 
coming period are proposed.
Key words: agroforestmelioration, agroforestmeliorative soil science, agriculture, zoning, soil suitability for forest, agroforest landscape, 
soil regimes, agroecology, CO2 sequestration.

Агролесомелиоративное почвоведение – раз-
дел лесного почвоведения, объекты исследований 
которого – агролесоземы под искусственными за-
щитными лесными насаждениями и прилегающие 
к ним лесомелиорированные почвы.

Важный вклад в развитие агролесомелиоратив-
ного почвоведения внесли работы особой экспеди-
ции Лесного департамента (1892–1899 гг.) в степях 
России под руководством В.В. Докучаева, которые 
положили начало комплексному экономическому 
исследованию степей, разработке методов их об-
лесения на научной основе. Основы агролесомели-
оративного почвоведения заложены в трудах мно-
гих отечественных ученых: В.В. Докучаева (1949), 
П.А. Костычева (1951), Г.Н. Высоцкого (1962), 
А.А. Измаильского (1949), В.Р. Вильямса (1951). 
Дальнейшее углубление знаний о взаимодействии 
ЗЛН с почвами связано с именами С.В. Зона (1951), 
Г.М. Тумина (1930), Л.Г. Земляницкого (1938), 
П.Е. Соловьева (1967), Н.А. Качинского (1971), 
А.А. Роде (1974), Е.С. Мигуновой (1978), В.Н. Су-
качева (1972) и других. Во второй половине XX 
века агролесомелиоративному почвоведению по-
священы работы коллективов Почвенного инсти-
тута имени В.В. Докучаева, МГУ, ВНИАЛМИ, Ук-
рНИИЛХ. [1, 6, 9, 10 и др.]

Наибольшее внимание к защитному лесоразве-
дению стали уделять в связи с постановлением Со-
вета Министров СССР, ЦК ВКП(б) от 20 октября 
1948 года № 3960 «О плане полезащитных лесона-
саждений, внедрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоемов для обеспече-
ния высоких и устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах европейской части СССР», 
получившего название «Сталинский план преоб-
разования природы», 70-летний юбилей которого 
отмечали в 2018 году.

Согласно последней всеобщей инвентариза-
ции 1995 года площадь лесомелиоративных зе-
мель в южнотаежно-лесной, лесостепной, степ-
ной, полупустынной и пустынной зонах РФ рав-
на 160557 тыс. га, в том числе под защитными 
лесными насаждениями (ЗЛН) – 2733 тыс. га. В 
Стратегии развития защитного лесоразведения 
в РФ до 2025 года указано, что в целом по стране 
имеется 2500,5 тыс. га ЗЛН, и необходимо соз-
дать 4263,6 тыс. га таковых различного назначения 
для достижения лесистости территории до 3,8%, а 
пашни до 2,5%. [8]

Цель исследования – обосновать новое на-
учное направление агролесомелиоративного по-
чвоведения, показать его достижения в лесном и 
сельском хозяйствах и обозначить предстоящие 
задачи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования во второй половине ХХ века про-
водили в агроландшафтах опытной сети ВНИАЛ-
МИ (ФНЦ агроэкологии РАН) на территориях 10 
сельскохозяйственных предприятий в южнотаеж-
но-лесной, лесостепной, сухостепной, полупустын-
ной и пустынной зонах. [4] Многолетние наблюде-
ния велись на стационарах согласно тематическим 
планам института по типовым методикам. Исполь-
зовали и литературные данные.

Агролесоландшафт [7] – природно-антропо-
генная система, в которой средствами защитного 
лесоразведения при участии естественных лесов и 
перелесков создаются постоянные лесомелиори-
рованные биорубежи, обладающие стабилизирую-
щим воздействием на агросреду и способствующие 
наиболее эффективной адаптивной организации 
сельскохозяйственной территории и производства 
на ландшафтной основе. Современные процессы 
почвообразования и полиморфизм агролесомели-
орируемых почв в значительной мере определя-
ются особенностями лесозащитных биогеоцено-
зов (БГЦ). Лесные БГЦ на сельскохозяйственных 
землях подразделяются на агро- и зоомелиоратив-
ные.

Особые условия почвообразования и мелио-
рации агролесомелиорированных почв (ветровой 
поток, снегоотложение, влагообеспеченность, 
микроклимат, формирование урожая сельскохо-
зяйственных культур на межполосном поле) в ле-
созащищенных аграрных БГЦ служат основанием 
для выделения экологических зон [4]: I – на заве-
тренной стороне лесополосы на расстоянии 0-10Н 
(Н – высота ЗЛН); II – на расстоянии 10-20Н; III – 
на наветренной стороне (0-6Н). Вдоль поперечных 
(дополнительных) лесополос (0-5Н) экологические 
условия такие же, как и в зоне III. Процессы почво-
образования интенсивные под ЗЛН, умеренные в 
зонах I, III и слабые (автоморфные) в зоне II.

Разработано агролесомелиоративное райониро-
вание РФ. Выделено 24 агролесомелиорированных 
районов южнотаежно-лесной, лесостепной, степ-
ной, сухостепной, полупустынной и пустынной 
природных зон и 6 горных областей.

Лесопригодность определяли категориями лес-
ных почв с учетом природно-климатических усло-
вий произрастания ЗЛН, нормативами лесопригод-
ности почв, группами лесопригодности: I – вполне 
удовлетворительная, II – удовлетворительная, III – 
условно удовлетворительная, IV – неудовлетвори-
тельная. Основные показатели лесопригодности: 
гидротермические условия и свойства почвы (мор-
фологические, агрофизические, физико-химиче-
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ские и химические. Определена лесопригодность 
агролесомелиоративных районов. [2]

Выявлены особенности факторов почвообразо-
вания в агролесоландшафте [2–4], замена степной 
и сельскохозяйственной растительности на древес-
ную создало биогеоценотический слой лесной под-
стилки. В 6 природных зонах запас лесной подстил-
ки равен 30658,54 тыс. т с содержанием в поле обще-
го N 327,8 тыс. т, P

2
O

5
 – 70,5 и К

2
О – 167,5 тыс. т. [3] 

Активный слой почвообразования увеличился от 
10…50 см до 70…150 см. Существенно изменились 
состав зоофауны и активность микробиологических 
процессов в почве.

Преобразовался микроклимат в лесном БГЦ и на 
прилегающих к I, III зонах межполосного поля. Оп-
тимизирование притока тепловой и световой энер-
гии на поверхности почвы способствовало резкому 
увеличению поступления атмосферных осадков.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Известно, что формирование агролесомелио-
рированных почв зависит от рельефа местности. 
Агролесоландшафты с волнистым, грядовым и хол-
мистым рельефами существенно отличаются от не-
мелиорированных по лесопригодности, продуктив-
ности земель и почвообразовательному процессу. 
Разработан ландшафтно-экологический подход в 
агролесомелиорации. [7] Проведено агролесомели-
оративное картографирование и дана фитоэкологи-
ческая оценка аридных ландшафтов. [5]

Рассчитаны прибавки гумуса и биофильных 
элементов в почве 6 природных зон [3]: в слое 
0…100 см под ЗЛН и в лесозащищенных угодьях в 
зоне 0…4Н РФ – 200,65 млн т; N – 10,11, Р

2
О

5
 – 4,63, 

К
2
О – 32,08 млн т.
В почве, фитомассе ЗЛН и прибавках урожая 

сельскохозяйственных культур в агролесоланд-
шафтах по природным зонам РФ в ХХ веке ак-
кумулировано: С 3322,70 млн т, секвестрировано 
СО

2
 12428,81 млн т, что обеспечило накопление 

608,96 ЭДж энергии. Получен экономический эф-
фект 256,027 трлн руб.

Известна роль ЗЛН в снижении загрязнения 
природной среды. В насаждениях запрещается сбор 
грибов, плодов и ягод, особенно придорожных. Ак-
тивна их газопоглощающая и пылезадерживающая 
способность. Определена максимальная способ-
ность листьев деревьев и кустарников. Изучена роль 
ЗЛН в утилизации сточных и санации природных 
вод. Дана экспресс-оценка толерантности растений 
к токсичности ксенобионтов в почве. [2]

Антропогенный фактор почвообразования в аг-
роландшафте реализуется путем научно обоснован-
ной системы агролесомелиоративных мероприятий 
и мобилизации биоклиматического потенциала 
межполосного поля. Отмечены метеорологические, 
микроклиматические, гидрологические и почвен-
но-агрохимические особенности условий земледе-
лия на лесомелиорированной территории. Пред-
ложены: зонирование межполосного поля, пути со-
кращения неоднородности условий произрастания 
на нем и дифференцированный подход к техноло-
гии возделывания сельскохозяйственных культур. 
Выявлена эффективность приемов биологизации 
земледелия и повышения плодородия почв в агро-
лесоландшафте.

Многолетние исследования показали, что ин-
тенсификация дифференцированной технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур на 
межполосных полях возможна лишь при строжай-

шем контроле почвенно-агрохимических требова-
ний, исключающих агроистощение почвы, дисба-
ланс питательных элементов в ней, дегумификацию 
и загрязнение. Экологизация землепользования в 
агролесоландшафте наиболее полно отвечает по-
тенциальным возможностям биологического агро-
лесомелиоративного земледелия. [4]

При рассмотрении стадийности развития почво-
образовательного процесса в жизни почвы уточняем 
понятия абсолютного и относительного возраста. 
Абсолютный – время (до нескольких тысячелетий), 
в течение которого существует немелиорированная 
почва, а относительный – период (от нескольких 
лет до столетий) жизни агролесомелиорированной 
почвы после создания ЗЛН. [2] Определяем фазы 
по темпу почвообразования: I – до 2…4 лет, (основ-
ная обработка парования почвы, смыкания крон в 
рядах); II – 10…20 лет (усиленный рост ЗЛН, смы-
кание крон в междурядьях, формирование лесной 
подстилки, активизация аккумуляции минеральных 
и органических веществ); III – 10…15 лет на каш-
тановых, 50…80 на черноземах и 70…100 на серых 
песках, на дерново-подзолистых почвах отмечено 
совпадение с автоморфным функционированием 
«натурализованного» лесного БГЦ (достижение 
климаксного состояния); IV – деструкция ЗЛН (по-
чва регрессирует в направлении исходного эталона, 
сохраняя многие положительные качественные и 
количественные показатели).

Изучены эволюция и полиморфизм, мелиора-
ция почвы фитогенных полей деревьев и кустарни-
ков. Впервые в агролесомелиоративном почвоведе-
нии представлены материалы об изменении свойств 
почв у комля древесных видов, а также установлен 
водный режим почв в агролесоландшафтах Средне-
го Поволжья, Кулунды, Ергеней. [2] Средняя вы-
сота снежного покрова в агролесоландшафте Ти-
машевского опорного пункта была на 20 см выше 
и запас воды в снеге на 56 мм больше, чем в неза-
щищенном. За 60 лет уровень грунтовых вод в агро-
лесоландшафте повысился на 210 мм при скорости 
3,5 см/год. На гидроморфных угодьях при уровне 
грунтовых вод выше 4 м они стали доступны для 
корней сельскохозяйственных растений на площа-
ди 33,3%, а при глубине 7 м – для древесной рас-
тительности – 95,7%. Изучен питательный режим 
почвы в Среднем и Нижнем Поволжье. Отмечено 
вымывание азота нитратов в почве под зерновыми 
по пару в I, II зонах межполосного поля за холодный 
период года. [2]

В неорошаемых агролесоландшафтах под влия-
нием снежных мелиораций формируется промыв-
ной или периодически промывной тип водного 
режима почвы, поэтому солевой режим благопри-
ятен для вымывания токсических образований. Под 
30-летними полезащитными лесными полосами на 
Ергенях в светло-каштановой почве в слое 0…400 см 
вымылось 761,8 т/га солей и в солонце каштановом 
среднестолбчатом – 381,5 т/га. [4] ЗЛН также вли-
яют на морфологическое строение, физические, 
физико-химические и химические свойства и био-
логическую активность почв.

Несмотря на широкий географический охват и 
проработанность отдельных вопросов, полученные 
материалы исследований агролесомелиоративного 
почвоведения нуждаются в более углубленном из-
учении и объяснении. Требуется уточнение крите-
риев лесопригодности почв, устойчивости и долго-
вечности деревьев и кустарников в насаждениях. 
Недостаточно сведений о толерантности древесных 
и кустарниковых пород, их сортов, интродуцентов к 
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техногенным токсикантам, о роли ЗЛН в регулиро-
вании пространственной миграции и концентрации 
вредных веществ, радионуклидов на техногенно за-
грязненных территориях. Не изучалось воздействие 
стекающих по кроне и стволу растворов на свой-
ства, плодородие и генезис лесомелиорированных 
степных почв.

Важнейшие проблемы агролесомелиоративного 
почвоведения на современном этапе следующие.

1. Совершенствование методов исследования 
почв и почвенных процессов, агролесомелиоратив-
ного районирования территории.

2. Оценка лесорастительных свойств почвы.
3. Оптимизация гидрологических условий, водо-

обеспеченности растений.
4. Мелиорация низкопродуктивных эродиро-

ванных, дефлируемых, засоленных и загрязненных 
почв и песчаных земель.

5. Оценка влияния ЗЛН на свойства почв и по-
чвообразовательные процессы.

6. Определение объемов и темпов аккумуляции 
гумуса и биофильных элементов в почвах лесоа-
грарных ландшафтов, объемов депонирования CO

2
.

7. Мобилизация биоклиматических ресурсов на 
лесомелиорируемой территории для экологизации 
земледелия, пастбищного скотоводства.

8. Изучение круговорота питательных элементов 
в почве и расчет баланса гумуса для контроля за пло-
дородием почв и минеральным питанием растений.

9. Снижение миграции и концентрации вредных 
техногенных веществ в агролесоландшафте.

10. Разработка биоэнергетики лесомелиориру-
емых биогеоценозов, эколого-энерго-экономиче-
ская оценка лесной мелиорации почв.

11. Физическое и математическое моделирова-
ние почвенных и почвообразовательных процессов.

12. Организация мониторинга плодородия почв 
лесоаграрных ландшафтов.

Перед агролесомелиоративным почвоведени-
ем стоят также задачи расшифровки истории почв, 
агролесоландшафтов, изучение аллелопатии, роли 
почвы в появлении патогенных микроорганизмов 
и вирусов в нарушенных экосистемах. Дальнейшее 
развитие агролесомелиоративного почвоведения 
должно базироваться на совершенствовании лесо-
разведения сообразно изменениям структуры зем-
лепользования.
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