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Аннотация. В статье представлены результаты оценки использования тополя баль-
замического при создании защитных лесополос, предназначенных для закрепления песков
в природных условиях Баргузинской котловины. Актуальность темы исследования опреде-
ляется необходимостью закрепления песчаных эоловых отложений, представляющих со-
бой дефляционно опасный почвенный покров сельхозугодий. Цель исследования: оценить
эффективность использования тополя бальзамического при создании защитных лесополос
в условиях Баргузинской котловины. Оценка эффективности проводилась путем определе-
ния основных таксономических показателей деревьев и санитарного состояния древостоя.
В ходе исследования в пределах одного ряда лесополосы были выявлены участки с отста-
ющими в развитии деревьями, что выражается в более низких высотах и меньших диамет-
рах. На условно выделенном высокоствольном участке средняя высота деревьев 20,2±0,27 м,
на низкоствольном – 12,9±0,35 м. Различие наблюдается также в диаметрах стволов. При
этом возраст деревьев практически одинаковый. Санитарное состояние древостоя лесо-
полосы хорошее, без признаков ослабления и усыхания кроны. В результате проведенного
исследования сделан вывод, что тополь бальзамический вполне подходит для создания
лесополос на песчаных почвах Баргузинской котловины при условии соответствующего ухода
за лесополосами и своевременной смены возрастных деревьев.

Ключевые слова: Баргузинская котловина, песчаные эоловые отложения, дефляцион-
но опасные почвы, защитные лесополосы, санитарное состояние древостоя, эффектив-

ность использования тополя бальзамического.
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Abstract. The article presents the results of assessment of the balsam poplar use in the
creation of protective forest belts designed to sand fixation under the natural conditions of the
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Barguzin Basin. The relevance of the research is determined by the necessity to fix sandy aeolian
deposits, which present the deflationary dangerous soil cover of agricultural lands. The purpose of
the study is to assess the efficiency of using of balsam poplar in the creation of protective forest
belts under the conditions of the Barguzin Basin. Efficiency assessment was carried out by
determining the main taxonomic indicators of trees and sanitary condition of the tree stand. In the
course of the study, within one row of a forest belt, areas with trees lagging behind in development
were identified, that was represented by lower heights and smaller diameters. In the nominally
selected high forest plot the average height of trees is 20.2±0.27 m, in the low forest plot - 12.9±0.35 m.
The difference is also observed in trunks diameters. At the same time, the age of trees is almost
the same. Sanitary condition of the forest belt stand is good, without signs of crown weakening and
dieback. As the result of the study, it was concluded that balsam poplar is quite suitable for creation
of forest belts on sandy soils of the Barguzin Basin, with providing appropriate care of forest belts
and timely replacement of aged trees.

Keywords: Barguzin Basin, sand aeolian deposits, deflationary dangerous soils, protective

forest belts, forest stand sanitary condition, efficiency of balsam poplar usage.

Введение. Для рельефа территории
Республики Бурятия характерно наличие
межгорных впадин – котловин Байкальс-
кой рифтовой зоны, дно которых образу-
ют мощные толщи аллювиальных и эоло-
вых отложений. Долины, образованные
данными котловинами, имеют полого-хол-
мистый рельеф, характеризующийся
большими безлесными пространствами.
Чаще всего большие площади земель дан-
ных межгорных понижений, представляю-
щих собой степные участки, используют-
ся в сельхозпроизводстве. Однако их от-
крытость для воздействия ветров обус-
лавливает наличие естественного эоло-
вого процесса, усиливающегося при ант-
ропогенных нарушениях почвенного по-
крова, и ведущего к дефляции почв, тем
более что почвенный покров данных уча-
стков часто представлен песчаными по-
чвами, легко подверженными ветровой
эрозии. В результате на обширных рав-
нинных участках межгорных котловин об-
разуются такие формы рельефа, как кот-
ловины выдувания, песчаные валы и гря-
ды. Наносы песка снижают почвенное
плодородие и в отдельных случаях пере-
крывают русла рек [1]. В большой степе-
ни данный процесс характерен для Бар-
гузинской котловины, представленной
степными участками, земли которых име-
ют сельскохозяйственное значение.

Исходя из вышесказанного, актуаль-
ность темы данного исследования обус-
ловлена необходимостью закрепления
эоловых песчаных отложений, представ-

ляющих собой дефляционно опасный по-
чвенный покров сельхозугодий, располо-
женных в пределах Баргузинской котлови-
ны. С этой целью на площадях, занятых
песчаными отложениями, в свое время
были созданы защитные лесополосы.
Главной породой этих лесополос являет-
ся тополь бальзамический Populus
balsamifera.

Цель исследования: оценить эф-
фективность использования тополя баль-
замического при создании защитных ле-
сополос в условиях Баргузинской котло-
вины.

Объект исследования. В ходе ис-
следования оценивалось состояние за-
щитной лесополосы, расположенной в
пределах южной оконечности одного из
пространственных участков Баргузинской
котловины – Верхнего Куйтуна, земли ко-
торого имеют большое сельскохозяй-
ственное значение (рис. 1). Лесополоса
находится в 9 км восточнее улуса Боро-
гол Баргузинского района. С южной сто-
роны протекает река Борогол, восточнее
впадающая в реку Улан-Бурга. Средняя
абсолютная высота местоположения ле-
сополосы – 504 м, понижение рельефа
наблюдается к югу и юго-востоку, в сто-
рону русла реки Борогол.

Направление лесополосы – с юго-во-
стока на северо-запад (азимут 302°), пер-
пендикулярно преобладающему юго-за-
падному ветру (рис.2). Длина обследован-
ного участка – 640 м. Породный состав
чистый, представлен тополем бальзами-
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Рисунок 1. Защитная лесополоса с наветренной стороны

ческим Populus balsamifera. Полоса трех-
рядная, расстояние между рядами – 2,5-
3 м. Посадочные места в рядах располо-
жены через 2,5-3 м. Возраст деревьев –
21 год.

Методы исследования. Исследова-
ние было направлено на определение
состояния лесополос, а также эффектив-
ность использования тополя бальзами-
ческого в качестве главной древесной
породы в лесополосах. Эффективность
использования тополя бальзамического
оценивалась через санитарное состоя-
ние деревьев и их таксационные показа-
тели, которые позволяют судить насколь-
ко данная древесная порода подходит
для создания защитных лесополос в при-
родных условиях Баргузинской котлови-
ны.

В ходе исследования инструменталь-
но определялись такие основные такса-
ционные показатели деревьев, как высо-
та и диаметр ствола. Возраст деревьев
определялся по шлифованным спилам.
Санитарное состояние деревьев опреде-
лялось по методике Алексеева В.А. [2].
Всего было обследовано 116 деревьев
одного из рядов защитной лесополосы.

Результаты и их обсуждение. Ис-
следования проводились в пределах Бар-
гузинской котловины – одного из крупней-
ших межгорных понижений Байкальской
рифтовой зоны. Баргузинская котловина

протянулась в северо-восточном направ-
лении на расстояние около 230 км. Бор-
тами котловины являются Баргузинский
и Икатский горные хребты, расстояние
между которыми около 35 км. Котловина,
вытянутая в северо-восточном направ-
лении, представляет собой идеальный
коридор для преобладающего на Байка-
ле юго-западного ветра – Култука. Имен-
но этот ветер на протяжении четвертич-
ного времени был основным рельефооб-
разующим и ландшафтообразующим фак-
тором в пределах Баргузинской котлови-
ны [1].

В результате длительного процесса
морфолитогенеза в пределах Баргузинс-
кой котловины выделились четыре про-
странственных участка в виде платооб-
разных невысоких уступов: Сувинский Куй-
тун, Нижний Куйтун, Верхний Куйтун и Лес-
ной Куйтун, различающиеся между собой
площадью, особенностями рельефа и от-
граниченными друг от друга природными
рубежами – реками. Данное исследова-
ние проводилось нами в пределах южной
оконечности Верхнего Куйтуна. Эоловый
процесс здесь представлен образовани-
ем ветрового песчаного потока, форми-
рующего такие формы рельефа, как кот-
ловины выдувания, песчаные валы и гря-
ды. Здесь постоянно происходит интен-
сивное развеивание и перенос песка в
северо-восточном направлении (рис. 2).
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Рисунок 2. Защитные лесополосы в южной оконечности Верхнего Куйтуна (Google Earth).
Цифрами обозначены: 1 – обследуемая лесополоса, 2 – песчаные наносы по левому

борту долины реки Борогол, 3 – лесополоса из 11 чередующихся рядов сосны
обыкновенной и тополя бальзамического, 4 – котловины выдувания, 5 – дорога.

Дно Баргузинской котловины образо-
вано большей частью аллювиально-озер-
ными отложениями, что отразилось на
почвенном покрове Куйтунов. Самая вер-
хняя 15-метровая часть этой толщи отло-
жений сформирована мелко-среднезер-
нистыми (средневзвешенный размер ча-
стиц, x=0,42–0,46) и среднемелкозернис-
тыми (x=0,47–0,5) песками [3].

Климат Баргузинской котловины рез-
ко континентальный, с большой суточной
и годовой амплитудой колебаний темпе-
ратур и неравномерным распределением
осадков по территории. Осадки на рав-
нинной территории котловины составля-
ют от 196 до 327 мм, в то время как на
склонах Баргузинского хребта выпадает
300-600 мм осадков. Относительная
влажность воздуха достигает максимума
в холодный период года (78-80%) и резко
снижается (до 40-50%) в апреле и мае, в
это время более половины дней могут
быть с влажностью менее 39% [4]. Зима
продолжительная и суровая. Средняя
январская температура воздуха варьиру-
ет от -27,8 до -32,3°С (абсолютный мини-
мум ниже -50°С). В июле средняя темпе-
ратура воздуха 18-19°С (абсолютный
максимум 36 – 38°С). Продолжительность

безморозного периода от 78 до 113 дней.
Средние значения температуры за год
отрицательные: от -2,6 до -5,3°С [5]. От-
рицательные годовые температуры спо-
собствуют физическому выветриванию
пород, а небольшое количество осадков
– дефляционным процессам.

Для территории расположения лесо-
полосы большей частью характерны сло-
исто-аллювиальные и слоисто-эоловые
гумусовые почвы с чередованием песча-
но-супесчаных наносов и прогумусирован-
ных горизонтов на 75-92%, состоящих из
мелкого песка. Почва в районе исследо-
вания подвержена дефляции и перевеи-
вается ветром. Рельеф холмистый с на-
носными песчаными валами и грядами
(рис. 2).

Травяной покров редкий, особенно в
местах, характеризующихся наличием
песчаных наносов. К песчаным массивам
с преобладанием крупнопылеватой фрак-
ции субстрата приурочены степи с доми-
нированием Poa botryoides (Trin. ex
Griseb.) Roshev. [6].

Песок переносится с юго-западной
стороны, сначала через русло реки Улан-
Бурга, затем через русло небольшой реч-
ки Борогол. Большая часть песка откла-
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дывается на левом борту русла реки Бо-
рогол, образуя там песчаные валы. За-
тем песчаные наносы переходят на ряды
лесополос, где и останавливаются. За
дорогой имеется лесополоса смешанно-
го типа, состоящая из 11 чередующихся
рядов сосны обыкновенной и тополя
бальзамического. Северо-восточнее ле-
сополос начинаются котловины выдува-
ния, которые являются источником пере-
веиваемого песка, движущегося далее на

северо-восток (рис. 2).
Обследуемый ряд лесополосы можно

условно разделить на участки с высоко-
рослыми и низкорослыми деревьями то-
поля бальзамического (табл. 1). Средняя
высота деревьев в ряду лесополосы
16,9±0,45 м (максимальное значение –
28 м, минимальное значение – 6 м). В вы-
сокоствольной части лесополосы сред-
няя высота – 20,24±0,37 м, в низкостволь-
ной – 12,86±0,33 м.

Таблица 1 – Таксационные показатели деревьев лесополосы

 Участок Средняя 
высота, м 

Средний 
диаметр, см 

Возраст, лет 

1 Вся лесополоса 16,9±0,45 11,43±0,36 21 
2 Высокоствольный 

участок 
20,24±0,37 12,45±0,38 21 

3 Низкоствольный 
участок 

12,86±0,33 9,74±0,86 21 

 
Графически разница в высоте между

двумя участками показана на рисунке 3.
Наиболее показательный участок лесопо-
лосы от 20-го обследуемого дерева до

116-го. С 80-го дерева в ряду начинает-
ся низкоствольный участок. Линия трен-
да показывает общее понижение высот.

Рисунок 3. Разница в высотах между высокоствольным и низкоствольным участками

Разница между высокоствольным и
низкоствольным участками выражается
также и в диаметре стволов. Средний ди-
аметр деревьев лесополосы –
11,43±0,36 см, в условно выделенной
высокоствольной части – 12,45±0,38 см,
в низкоствольной – 9,74±0,86 см. При
этом возраст деревьев по подсчету го-
дичных колец на спилах одинаковый – 21
год (рис. 4).

Причиной разницы в высотах и диа-
метрах деревьев, на наш взгляд, являет-

ся неодинаковое развитие деревьев из-
за наличия местами песчаных наносов,
заходящих на ряды лесополос (рис. 1).

В рядах лесополосы имеются разры-
вы, их наличие говорит о том, что на ран-
них стадиях развития, может быть на эта-
пе приживания саженцев, наблюдался
отпад деревьев. Местами разрывы в
рядах лесополосы достигают 25 м. С уче-
том тех посадочных мест, которые име-
ются в разрывах лесополосы, сохран-
ность деревьев в настоящее время со-
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 Рисунок 4. Спилы деревьев тополя бальзамического с условно выделенных

высокоствольного и низкоствольного участков лесополосы

ставляет 71,6%.
Оценка санитарного состояния дере-

вьев показывает, что все деревья обсле-
дуемого ряда лесополосы здоровы, не
имеют признаков усыхания кроны. Одна-
ко в рядах лесополосы наблюдается от-
ставание в развитии деревьев, выража-
ющееся в меньших высотах и диаметрах
стволов. Отставание в развитии деревь-
ев характерно для отдельных участков,
связанных с наличием песчаных наносов,
заходящих на ряды и междурядья лесо-
полос. Подвижные пески останавливают-
ся в пределах лесополосы, и на них обра-
зуется травянистый покров, за исключе-
нием открытых участков в разрывах ле-
сополос, где наблюдаются песчаные на-
носы без травянистого покрова.

В целом, состояние древостоя лесо-
полосы оценивается как хорошее, без
признаков ослабления. Сплошные участ-
ки лесополосы вполне отвечают возло-
женной на них защитной функции. Тополь
бальзамический как засухоустойчивая и
быстрорастущая порода в достаточной
степени эффективен для выполнения
функций полезащиты на территории степ-
ной зоны Бурятии и вполне подходит для
создания лесополос на песчаных почвах
Баргузинской котловины. Кроме того, то-
поль бальзамический по своим эколого-
биологическим свойствам наиболее при-

емлем для искусственного защитного
лесоразведения [8].

Хотя отдельными авторами сообща-
лось о гибели лесополос из тополя баль-
замического в 2015-2016 гг. в пределах
Баргузинской долины [9], в нашем случае
усохших деревьев в рядах лесополос
практически не наблюдалось. Возможно,
причина кроется в возрасте деревьев или
в наличии особого микроклимата. Пик со-
здания тополевых лесополос в Республи-
ке Бурятия пришелся на 70-80-е гг., а к 30
40-м годам тополя находятся уже в кри-
тическом состоянии, усыхают или отно-
сятся к сухостою [10].

Защитные лесополосы из тополя
бальзамического могут успешно выпол-
нять возложенные на них функции при ус-
ловии соответствующего ухода и своев-
ременной смены возрастных деревьев.
В настоящее время уход за лесополосой
практически не ведется, хотя было бы
целесообразно провести дополнение, т.е.
посадить деревья в когда-то образовав-
шихся разрывах лесополосы. В последу-
ющем существующие ряды тополя баль-
замического рекомендуется дополнить
рядами такой более долговечной псаммо-
фитной породы деревьев, в целом харак-
терной для Забайкалья, как сосна обык-
новенная Pinus sylvestris. Тем более, что
положительный опыт создания смешан-
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ных лесополос, состоящих из рядов топо-
ля бальзамического и сосны обыкновен-
ной, на данном участке имеется.

Заключение. В ходе исследования
была проведена оценка эффективности
использования тополя бальзамического
в качестве главной породы при создании
защитных лесополос в условиях Баргузин-
ской котловины. Вышеуказанная оценка
была проведена через определение так-
сационных показателей деревьев, а так-
же санитарного состояния древостоя. В
результате было выявлено отставание в
развитии части деревьев тополя бальза-
мического на участках с песчаными нано-

сами. При одинаковом возрасте часть
деревьев отстает по высоте и диаметру
ствола. При этом общее состояние дре-
востоя оценивается как хорошее, без сле-
дов ослабления или усыхания кроны. По-
лученные результаты исследования гово-
рят о том, что тополь бальзамический как
засухоустойчивая и быстрорастущая по-
рода хорошо подходит для создания за-
щитных лесополос в условиях Баргузинс-
кой котловины. По результатам исследо-
вания рекомендуется проведение допол-
нения рядов лесополосы, а также введе-
ние рядов с сосной обыкновенной.
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