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Описана технология посадки древесной и травянистой флоры на объектах озеленения с засоленными 
почвами.  Предложены способы и приемы высаживания декоративных растений.

ЕС ТЕС ТВЕННЫЕ НАУКИЕС ТЕС ТВЕННЫЕ НАУКИ

Пятую часть территории Поволжья 
занимают засоленные почвы, на ко-

торых многие декоративные растения не 
произрастают. Это является существенным 
препятствием для подбора ассортимента фло-
ры, используемой в озеленении населенных 
пунктов. Зеленые насаждения  не всегда мо-
гут приспособиться к сложным условиям. При 
этом большое значение отводится посадке и 
правильному уходу за растениями. Правиль-
ный подбор, комбинация способов и приемов 
высаживания декоративных культур позволит 
решить вопросы аттрактивности пространс-
твенной среды с особыми почвенными усло-
виями, приживаемости зеленых насаждений,  
биоразнообразия видов на урбанизированных 
территориях в целом.

Особенностью климата Саратовской облас-
ти является то, что по направлению с северо-
запада на юго-восток наблюдается выражен-
ный переход от районов слабо засушливых к 
районам с острым дефицитом влаги, а также 
от районов с типичными черноземами к райо-
нам с каштановыми почвами, от лесостепи к 
полупустыне [1]. Среднегодовое количество 
осадков по области меняется от 310 до 500 мм. 
Величина почвенно-климатически обеспечен-
ной урожайности культур уменьшается с се-
веро-запада на юго-восток пропорционально 
снижению влагообеспеченности и плодородия 
почв [6]. На сыртовых увалах террас  Волги в 
сухостепной зоне Заволжья сформировались 

каштановые почвы, как правило, тяжелого 
гранулометрического состава. Вследствие воз-
растания засушливости климата увеличивает-
ся доля засоления.

Особенно значительна площадь засоленных 
почв в речных долинах, западинах, т.е. там, где 
материнские породы засолены, и минерали-
зованные грунтовые воды залегают близко к 
поверхности. Такой почвенный покров небла-
гоприятен для растений. Поэтому в зоне сухих 
степей и тем более в полупустыне, для которой 
характерны светло-каштановые почвы с засоле-
нием, затруднено выращивание сельскохозяйс-
твенных культур, в том числе и декоративных 
зеленых насаждений в населенных пунктах. 
Большинство мест с засоленными почвами при-
ходится на Заволжье.  В Правобережье они со-
ставляют 2,1  % от площади региона, а в Левобе-
режье 19,4 %. Для растительности засоленных 
почв характерны бедность флористического 
состава, низкое проективное покрытие, отсутс-
твие ярусности [6].

Для борьбы с засолением почв необходи-
мо правильно организовать эксплуатацию 
орошаемой территории. Оптимальный режим 
орошения, в первую очередь поливные нор-
мы, не допускающие переувлажнения, борь-
ба с потерями воды в водоемах и плановое 
водопользование – важнейшие мероприятия 
по предотвращению засоления почв. Большое 
значение отводится мерам по уменьшению ис-
парения влаги почвой. Для улучшения засо-
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ленных земель применяют различные методы 
мелиорации: физические, биологические, хи-
мические и гидротехнические.

Существует ряд современных способов для 
улучшения произрастания растений на уп-
лотненных, засоленных и более тяжелых по 
гранулометрическому составу почвах с под-
бором фитомелиорантов из группы  галопе-
литофитов и галопелитопсаммофитов [4, 6]. 
Мы установили, что почти каждая технология 
по рассолению почв имеет элементы фито-
мелиорации. Много патентов по мелиорации 
засоленных земель с посадкой многолетних 
трав  [6]. Некоторые исследователи описыва-
ют технологию внесения мелиоранта с после-
дующей заделкой его в почву и посевом мно-
голетних бобовых трав. Это способствует не 
только воспроизводству плодородия почвы, но 
и значительному накоплению органического 
вещества [11].  Например, под многолетними 
травами отмечено значительное повышение 
содержания гумуса, улучшение структурно-
агрегатного состава, что приводит к повыше-
нию противоэрозионной устойчивости почвы.  
Тем не менее все технологии по различным 
видам мелиоративных работ созданы для по-
вышения урожайности сельскохозяйственных 
культур, состоянию пашен и т.п. [10, 11].

Исследований для создания декоративных 
композиций на основе биогрупп из кустарников, 
кустарничков и травянистых растений в услови-
ях засоленных почв населенных пунктов Завол-
жья не проводилось, что повышает актуальность 
данной работы.  

Методика исследований. Объектами на-
ших исследований (почва  и растения) стали 
озелененные территории населенных пунктов 
в Левобережье Саратовской области, располо-
женные  в Центральной левобережной природ-
ной микрозоне (основной район – Федоровский, 
сопутствующие – Ершовский, Краснокутский, 
Краснопартизанский, Ровенский, Советский, Эн-
гельсский), а также в Юго-восточной природной 
микрозоне (основной район – Дергачевский, со-
путствующие – Перелюбский, Озинский, Питер-
ский, Новоузенский, Александрово-Гайский). 
Юго-восточная микрозона  отличается низким 
плодородием почв, значительные площади силь-
но засолены. 

В качестве растительного материала в иссле-
дования были включены следующие кустарни-
ковые насаждения для создания декоративных 
групп: вяз мелколистный (Ulmus laevis Pall., фор-
ма кустарниковая) и бирючина  обыкновенная 
(Ligustrum vulgaris L.) – для изгородей и топиар-
ных форм; сирень обыкновенная (Syringa vulga-
ris L.), снежноягодник белый, или снежноягод-

ник кистистый (Symphoricarpos albus (L.) Blake), 
клен татарский ( Á cer tat á ricum L.), тамарикс мел-
коцветковый (Tamarix parviflora L.), лох узколис-
тный (Elaeagnus angustifolia L.). 

Полевые исследования проводили с 2013 
по 2016 г. Методология исследований бази-
ровалась на разработке системы агробиохи-
мических мероприятий, направленных на 
повышение плодородия засоленных почв, ис-
пользуемых для реконструкции озеленения 
территорий населенных пунктов, осуществля-
лась путем постановки и проведения поле-
вых, лабораторно-полевых и лабораторных 
опытов. Размещение вариантов на почвах 
засоленного ряда, фенологические наблю-
дения, отбор и анализ проб, обработку эк-
спериментальных данных осуществляли по 
общепринятым методикам. Устойчивость кус-
тарниковых насаждений к засолениям почвы 
определяли по методике А.И. Федоровой и 
А.Н. Никольской [12], также применяли мето-
дику посадки зеленых насаждений «в холмик» 
Ю.М. Чугуева и В.К. Железова [3, 14]. 

Результаты исследований. Нами были 
проведены исследования на поглощение зеле-
ными насаждениями (кустарниками) растворов 
из засоленных почв. Для этого готовили 5%-й 
раствор солей NaCI, Na2C03. Наливали  равное 
количество этих растворов в боль шие пробирки. 
Контроль – вода. Ветви кустарников взвешива ли 
и уравнивали путем подрезания. Для предотвра-
щения  испарения воды сосуды накрывали фоль-
гой [5, 12]. Через 7 дней  оценивали состояние 
растений и устанавливали количество поглощен-
ной ими воды. При этом отмечали повреждения 
листьев (табл. 1).

 Было установлено, что при поглощении  
насаждениями растворов NaCl и Na2CO3  5%-й 
концентрации увядание происходило на сле-
дующий день после закладки опыта у всех рас-
тений, кроме Tamarix parviflora L. и Elaeagnus 
angustifolia L. При  5%-м растворе  NaCl изме-
нения  на листьях появлялись  на 2–5-й день, 
при  Na2CO3  – на 2-й день. Более   сильное дейс-
твие карбоната натрия можно объяснить тем, 
что сода  распадается,  образуя  сильную  ще-
лочь (гидроксид натрия) [4]. Жилки листьев 
опытных насаждений приобретали коричневый 
цвет. В меньшей степени изменения листьев 
наблюдались у Tamarix parviflora L. и Elaeagnus 
angustifolia L., у остальных растений отмечали 
более значительные повреждения, так у Ligus-
trum vulgaris L. на листьях появлялся белый со-
левой налет (46 %).

Поглощение  кустарниками растворов со-
лей  вызывало не только изменение листовых 
пластинок, но и нарушало процесс поглощения 
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Рис. 2. Схема-разрез технологии устройства 
биогруппы  на засоленных почвах (по модернизи-

рованной методике Ю.М. Чугуева и В.К. Железова) 

Таблица 1
 

Повреждение листьев при поглощении растворов  NaCl и Na2CO3
 

Название  растения 

Характер  повреждения листьев

NaCl Na2CO3

Tamarix parvif lora L. Малое увядание Малое увядание, частичное усыхание листьев

Ulmus laevis Pall.
Частичное увядание, листья 
пожелтели

Частичное увядание, появление темных 
пятен

Ligustrum vulgaris L.
Увядание,  появился белый  
солевой налет

Увядание, появление  солевых пятен, выпаде-
ние некротических пятен

Syringa vulgaris L. Увядание, побурение листьев Увядание, появление больших черных пятен

Symphoricarpos albus (L.) 
Blake

Частичное увядание, побурение 
листьев

Увядание, побурение листьев, появление 
больших черных пятен

  cer tat  ricum L. Увядание, усыхание листьев Увядание, сворачивание и усыхание листьев

Elaeagnus angustifolia L. Частичное увядание
Частичное увядание, побурение листьев  
вдоль центральной жилки

воды насаждениями. При поглощении раство-
ров кустарники в большей степени теряют  спо-
собность всасывать воду.  Это   отрицательно 
сказывается на солеустойчивости. На процесс 
поглощения  воды  насаждениями особенно 
влияет 5%-й раствор Na2CO3 (рис. 1).    Следует 
отметить, что разные  виды  растений облада-
ют  различной  способностью к поглощению 
воды в условиях засоления. Например, Tama-
rix parviflora L., Ulmus laevis Pall., Symphoricarpos 
albus (L.) Blake, Elaeagnus angustifolia L. погло-
щают больше воды, следовательно, они более 
солеустойчивы. 

Таким образом, фактор засоления отрица-
тельно сказывается на жизнедеятельности зеле-
ных насаждений, приводит к  модификации мор-
фологической структуры листьев, нарушению 
процесса поглощения воды. 

Поэтому для улучшения жизненных функ-
ций зеленых насаждений мы предложили сов-
ременный вариант технологии посадки. Он 
позволит расширить ассортимент раститель-
ных видов для засоленных почв, адаптировать 
их к данной территории, улучшить декоратив-
ность открытых и полуоткрытых урбанизиро-
ванных пространств. Для этого мы модерни-
зировали технологии посадки В.К. Железова 
и Ю.М. Чугуева. Аккуратно снимали верхний 
засоленный слой почвы на 30–40 см, далее на 
дно насыпали дробленый щебень в качестве 
дренажа (на лиманных участках прокладыва-
ли дренажные трубы), затем – плодородный 
рыхлый и водопроницаемый грунт. Следует 
учесть, что если основная масса сосущих кор-
ней кустарника располагается в верхнем слое, 

Рис. 1.  Поглощение растениями воды из растворов   
солей 5%-й концентрации.

Ряд 1 – NaCl; ряд 2 – Na2CO3 . 1– Tamarix parviflora L.; 
2 – Ulmus laevis Pall.;

3 – Ligustrum vulgaris L.; 4 – Syringa vulgaris L.; 5 – 
Symphoricarpos albus (L.) Blake; 6 – Á cer tatá ricum L.; 

7 – Elaeagnus angustifolia L.

Á á 
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Рис. 3. Озеленение территории рядом 
с административным зданием (вариант 1): 
газон – клевер белый; биогруппы: тамарикс 

мелкоцветковый, клен татарский, бирючина 
обыкновенная, лох узколистный, внутри биогруппы 

сидерат – фацелия колокольчатая, вокруг 
биогруппы – кохия веничная;  вдоль дорог – люпин 

чередуется с кохией венечной

Рис. 4.  Озеленение территории рядом 
с административным зданием в виде ступенчатой 

пирамиды (вариант 2):  газон – клевер белый;
 биогруппы из  клена татарского в окружении 

сидератов (фацелии колокольчатой) и ксерофитов 
(кохии венечной); вдоль дороги кохия венечная 

чередуется с бирючиной обыкновенной 

то при полноценном поливе концентрация 
соли в нем останется в норме, а хороший дре-
наж поможет избавиться от переувлажнения 
корневой системы [4]. На это основание в 
центр ставили контейнер с саженцем, вбивали 
кол, привязывали к нему растение, а затем раз-
резали контейнер и убирали ткань. Медлен-
но выливали ведро воды на саженец, потом 
просто закидывали его землей, набрасывали 
холмик, подбирая почву с боков. На иссле-
дуемых нами территориях создавали также 
невысокие  ступенчатые пирамиды: вылива-
ли на холм воды 12–15 л на каждый саженец, 
сверху высаживали сидераты, один из них – 
фацелия колокольчатая (Phacelia campanularia  
A. Gray.). Она быстро развивается и выглядит 
весьма эффектно, так как  имеет фиолетовые 
цветы и резные листья (рис. 2). 

Мы применяли также люпин многолист-
ный (Lup nus polyphhllus  Lindl.) розовый или 
красный, являющийся мощным сидератом. 
Сидератами заполнялись пустые пространс-
тва, тем самым создавались комфортные ус-
ловия для всей кустарниковой группы, обо-
гащая ее органическими веществами. Вокруг 
группы кустарников с сидератами высаживали 
ксерофиты, которые использовали в качестве 
растений-насосов, например Сhenopodi ceae
Vent., в частности кохию веничную – Kochia 
scoparia (L.) Schrad. var. trichophylla (Stapf) 
L.H. Bailey. Из них также выстригали невысо-
кие стенки, очень привлекательные в топиар-
ном плане [7, 9]. Такие композиции хорошо 
смотрятся на газоне. Однако классический 
газон мы заменяли почвопокровными расте-
ниями из числа галофитов или при обильном 
и регулярном поливе, снижающем концентра-

цию соли, создавали газон из неприхотливых 
злаков. Тем не менее сидерат  клевер белый 
(Trifolium repens L.) очень перспективен (97 % 
приживаемости и устойчивости). Это очень 
живучее растение, при достаточном поли-
ве может расти даже на голой щебенке. Мы 
предложили варианты озеленения по данной 
технологии в населенных пунктах Дергачев-
ского и Федоровского районов Саратовского 
Заволжья (рис. 3, 4).

Растения, рекомендуемые нами в вариантах 
1 и 2, отличаются высокой приживаемостью и 
устойчивостью (83–98 %) в местах засоления 
почвы, часть из них успешно применяют в фи-
томелиорации, например: Trifolium repens L. и 
Phacelia campanularia A. Gray. Советуем устраи-
вать разновеликие изгороди из Kochia scoparia 
(L.) Schrad. var. trichophylla (Stapf) L.H. Bailey и 
Ligustrum vulgaris L., так как они хорошо подда-
ются стрижке [4]. Подобранный нами ассорти-
мент растений дает возможность использовать 
их для озеленения населенных пунктов, распо-
ложенных на засоленных почвах.

Выводы. Исследования показали, что среди 
опытных кустарниковых насаждений можно вы-
делить  следующие виды, обладающие  устойчи-
востью к засолению почвы:  Tamarix parviflora L., 
Elaeagnus angustifolia L., Ulmus laevis. Относитель-
ную устойчивость показали Symphoricarpos albus 
(L.) Blake, Ligustrum vulgaris L.,  cer tat  ricum L.

Trifolium repens L., Phacelia campanularia 
A. Gray, Kochia scoparia (L.) Schrad. var. trichophylla 
(Stapf) L.H. Bailey могут использоваться не толь-
ко как сельскохозяйственные культуры, но и для 
организации комфортной рекреационной сре-
ды. Они « в содружестве»  с предлагаемым нами 
кустарниковыми  видами (Tamarix parviflora L., 
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The paper highlights some of the issues associated with 
technologies of planting woody and herbaceous flora on the 
objects of gardening of settlements of saline soils of the left 
Bank of the Volga. 

TECHNOLOGY PLANTING OF ORNAMENTAL PLANTS ON THE SALINE SOILS IN ZAVOLZHYE

 Á cer tat á ricum L., Symphoricarpos albus (L.) Blake, 
Ligustrum vulgaris L., Elaeagnus angustifolia L.) об-
разуют устойчивые биосообщества, становясь 
эстетическим компонентом для озеленения на-
селенных пунктов. 

В итоге модифицированные нами  техноло-
гии В.К. Железова и Ю.М. Чугуева,  во-первых, 
сформируют на открытом пространстве микро-
рельеф (необходимый в равнинных условиях 
степи Заволжья) путем посадки биогрупп из кус-
тарников, сидератов и ксерофитов, а во-вторых, 
помогут расширить ассортимент декоративной 
флоры на засоленных почвах в исследуемом 
регионе.
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