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Целью работы было изучение влияния полеза-

щитных лесополос, состоящих из лиственных по-
род, на свойства черноземов. Объектом исследо-
ваний являлись чернозём южный и чернозём вы-
щелоченный Приобского плато. Предметом ис-
следований служило изменение физико-хими-
ческих свойств данных почв под влиянием поле-
защитных лесополос. Исследования свойств чер-
нозема южного проводились под лиственными 
породами: тополем бальзамическим, берёзой 
повислой, а также под залежью на территории 
гослесополосы Славгород-Рубцовск. Исследова-
ния свойств чернозёма выщелоченного проводи-
лись на территории землепользования НИИСС им. 
М.А. Лисавенко под лиственными породами: ду-
бом черешчатым, тополем бальзамическим, бе-
рёзой повислой, а также под залежью. Свойства 
почв определяли по общепринятым в почвоведе-
нии методикам. Исследования показали, что наи-
большее содержание гумуса отмечается в верх-
них почвенных горизонтах под берёзой. Под ду-
бом процентное содержание гумуса в верхних 
почвенных горизонтах близко к залежи, а под 
тополем наблюдаются более низкие показатели, 
чем на залежи. Реакция почвы под березой стре-
мится к слабокислой. Под тополем реакция почвы 
слабокислая и вниз по профилю рН увеличивает-
ся. Под дубом реакция слабощелочная. На чер-

нозёме выщелоченном, в горизонте лесной под-
стилки под березой наблюдается самая высокая 
гидролитическая кислотность из всех рассмотрен-
ных вариантов, которая уменьшается вниз по поч-
венному профилю. Под влиянием лиственных по-
род в значительной степени изменяется ёмкость 
поглощения. Наибольшие изменения этого пока-
зателя в сравнении с залежью происходят под 
тополем и дубом. В результате исследований ка-
тионообменной способности почв было выявлено, 
что в черноземе южном высокое содержание 
кальция и магния наблюдается под залежью, зна-
чительно меньшие показатели зарегистрированы 
под тополем и берёзой. Степень насыщенности 
почв основаниями высока на залежи. Под берёзой 
и тополем степень насыщенности почв основания-
ми в верхних почвенных горизонтах значительно 
меньше, чем на залежи, однако с глубиной на-
блюдается увеличение этого показателя до значе-
ний, близких к залежи. Под древесными порода-
ми карбонаты залегают глубже, чем под зале-
жью, и для них характерно волнообразное рас-
пределение.  

 
Keywords: windbreaks, deciduous tree species, 

leached chernozem, southern chernozem, physical 
and chemical soil properties. 

 
The research goal was studying the effect of de-

ciduous windbreaks on chernozem soils’ properties. 
Southern chernozem and leached chernozem of the 
Ob River plateau were studied. The research in-
volved the change in physical and chemical proper-
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ties of those soils under windbreaks’ effect. The soil 
properties of southern chernozem were studied un-
der Populus balsamifera and Betula pendula, and on 
the fallow lands at the State Windbreak Slavgorod-
Rubtsovsk. The soil properties of leached chernozem 
were studied at the Research Institute of Siberian 
Gardening under Quercus robur, Populus balsamife-
ra, Betula pendula, and on fallows. The studies re-
vealed the greatest humus content in top soil hori-
zons under Betula pendula. The humus content under 
Quercus robur was close to that of the fallows, and 
under Populus balsamifera it was lower than that of 
the fallows. The pH under Betula pendula tends to 
low-acidic value. The soil pH under Populus balsami-
fera is low-acidic increasing down the soil profile. 
The soil pH under Quercus robur is low-alkaline. On 
the leached chernozem in forest litter horizon under 

Betula pendula, the greatest hydrolytic acidity of all 
studied sites is revealed; it decreases down the soil 
profile. The cation exchange capacity is greatly af-
fected by the deciduous tree species. The greatest 
changes in that index as compared to fallows occur 
under Populus balsamifera and Quercus robur. The 
greatest content of calcium and magnesium in south-
ern chernozem is revealed in fallows, and much less-
er content under Populus balsamifera and Betula 
pendula. The degree of base saturation is very high 
in fallows. That index is much lesser under Betula 
pendula and Populus balsamifera in top soil horizons, 
but with the depth it increases to the values close to 
those of the fallows. Under tree species carbonates 
underlay deeper than those under fallows and they 
are characterized by wavy distribution. 
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Введение 

Одной из главных причин деградации зе-
мель можно неоспоримо считать нерацио-
нальную хозяйственную деятельность челове-
ка, в экстремальных почвенно-климатических 
условиях, приводящую к разрушению при-
родных экосистем [1]. К дефляционно-
опасным районам Алтайского края относится 
около 45% сельхозугодий, около 68% из ко-
торых в различной степени подвержены вет-
ровой эрозии [2]. Для эффективной борьбы с 
ветровой эрозией и деградацией земель ши-
роко используют посадки лесополос, обес-
печивающие оптимальное функционирование 
агроценозов.  

Долговременное произрастание защитных 
насаждений существенно сказывается на аг-
рохимических физических и физико-хими-
ческих свойствах почвы как непосредственно 
под лесополосами, так и на прилегающих 
территориях [2-6]. Разные древесные культу-
ры оказывают различное влияние на почвен-
ные свойства [3, 5, 7, 8-11]. В ходе ряда ис-
следований был сделан общий вывод о том, 
что под влиянием лесных полос физические и 

химические свойства почв под насаждениями 
претерпевают изменения в лучшую сторону 
[2, 4-6]: увеличивается мощность гумусового 
горизонта, снижается глубина вскипания по 
сравнению с пахотной почвой в середине по-
ля, улучшается структурный состав почвы не 
только в пахотном горизонте, но и в более 
глубоких слоях. Однако, в целом, состояние 
вопроса об изменении процесса почвообра-
зования под лесополосами можно считать 
недостаточно изученным, а отсутствие дан-
ных о воздействии лесополос из лиственных 
пород на свойства черноземов южного и 
выщелоченного Алтайского края подчеркива-
ет актуальность этой проблемы и необходи-
мость её всестороннего изучения.  

В работе обобщены и представлены дан-
ные, полученные совместно с И.Т. Трофимо-
вым в экспедициях по лесным полосам Ал-
тайского края. 

Целью работы было изучение влияния по-
лезащитных лесополос, состоящих из лист-
венных пород (берёзы повислой, тополя 
бальзамического, дуба черешчатого), на 
свойства черноземов выщелоченного и юж-
ного Приобского плато. 

В ходе исследований решались задачи по 
изучению влияния древесных лиственных по-
род на физико-химические свойства черно-
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зёмов выщелоченного и южного: содержа-
ние гумуса, реакцию почвы, гидролитиче-
скую кислотность, ёмкость поглощения, ка-
тионообменную способности почв, степень 
насыщенности почвы основаниями, распреде-
ление карбонатов. 

 
Объекты и методы 

Объектом исследований являлись черно-
зём южный и чернозём выщелоченный При-
обского плато. Предметом исследований 
служило изменение физико-химических 
свойств данных почв под влиянием полеза-
щитных лесополос из лиственных пород.  

Исследования свойств чернозема южного 
проводились под следующими лиственными 
породами: берёза повислая (Betula pendula), 
тополь бальзамический (Populus balsamifera), 
а также под залежью на территории госле-
сополосы Славгород-Рубцовск (Волчихинский 
район, квартал № 155), а чернозёма выще-
лоченного — на территории землепользования 
НИИСС им. М.А. Лисавенко под лиственными 
породами: дуб черешчатый (Quercus robus), 
тополь бальзамический, берёза повислая, а 
также под залежью. 

Исследования проводились общеприняты-
ми в почвоведении и лесоводстве методика-
ми [12, 13]. 

 
Экспериментальная часть  
и обсуждение результатов 

Исследования показали, что наибольшее 
содержание гумуса отмечается в верх- 
них почвенных горизонтах под берёзой  
(табл. 1, 2). Особенно это заметно в черно-
зёме выщелоченном. Показатели содержа-
ния гумуса здесь почти на 30% выше, чем в 
верхних горизонтах контрольного участка на 
залежи. Очевидно наглядное проявление од-
ной из сторон почвоулучшающего действия 
древесной породы на почву. В чернозёме 
южном под берёзой и на залежи содержа-
ние гумуса в верхних почвенных горизонтах 
практически одинаковое. Под дубом про-
центное содержание гумуса в верхних поч-
венных горизонтах также близко к залежи, а 
под тополем наблюдаются более низкие по-
казатели, чем на залежи. Это, по-видимому, 
связано с особенностями поступления и раз-
ложения органического вещества опада от 
данных пород и разложения отмирающей 
массы корней древесных и травянистых рас-
тений. Под всеми древесными породами на 
обоих чернозёмах было обнаружено более 
высокое содержание гумуса в горизонте В 
по сравнению с залежью, что также свиде-
тельствует о влиянии древесных пород на 
почвообразовательный процесс. 

Исследования чернозема выщелоченного 
показали, что реакция почвы изменяется от 
слабокислой под березой, до слабощелочной 

под дубом (табл. 1). Данные рН для залежи 
приближаются к нейтральным. Вниз по про-
филю происходит увеличение рН для всех 
почв. Это связано с поступлением в почву 
вместе с растительным опадом соединений 
кальция и выщелачиванием верхних горизон-
тов. Кроме того, водный режим местности 
способствует вымыванию кислот в нижеле-
жащие горизонты. 

Данные по чернозёму южному свидетель-
ствуют о том, что под березой в верхнем 
гумусовом горизонте наблюдается нейтраль-
ная реакция рН, а вниз по профилю происхо-
дит подкисление почвы (табл. 2). Под топо-
лем реакция почвы слабокислая, вниз по 
профилю рН увеличивается. Это может быть 
связано с составом опада тополя, привнося-
щего в почву соединения алюминия. Реакция 
рН под залежью слабощелочная в верхнем 
горизонте и увеличивается вниз по профилю. 
Такая картина может быть следствием вымы-
вания карбонатов в нижележащие почвенные 
слои. 

На чернозёме выщелоченном, в горизонте 
лесной подстилки под березой наблюдается 
самая высокая гидролитическая кислотность 
из всех рассмотренных вариантов, которая 
уменьшается вниз по почвенному профилю 
(табл. 1). Показатели гидролитической ки-
слотности в верхнем гумусовом горизонте 
под дубом и на залежи сходны, однако под 
дубом гидролитическая кислотность вниз по 
профилю возрастает, а под залежью — 
уменьшается. Такое распределение гидроли-
тической кислотности может быть связано с 
более легким гранулометрическим составом 
почв под лесополосой из дуба и вымыванием 
оснований в нижележащие горизонты. 

Данные по чернозёму южному свидетель-
ствуют, что как и на чернозёме выщелочен-
ном наибольшие значения гидролитической 
кислотности были зафиксированы под бере-
зой, меньше под тополем, и совсем невысо-
кие под залежью (табл. 2). Под всеми поро-
дами происходит уменьшение гидролитиче-
ской кислотности вниз по профилю. 

Под влиянием лиственных пород в значи-
тельной степени изменяется ёмкость погло-
щения (табл. 1, 2). Наибольшие изменения 
этого показателя в сравнении с залежью 
происходят под тополем и дубом. Наимень-
шая ёмкость поглощения почвы была зареги-
стрирована под тополем, что можно объяс-
нить содержанием и составом гумуса в поч-
венных горизонтах, а также процессом опод-
золивания под данной породой. Наибольшие 
значения емкости поглощения были зафикси-
рованы под залежью как в чернозёме выще-
лоченном, так и южном. 

В результате исследований катионообмен-
ной способности почв было выявлено, что в 
черноземе южном высокое содержание 
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кальция и магния наблюдается под залежью, 
значительно меньшие показатели зарегистри-
рованы под тополем и берёзой (табл. 3). 

Самое низкое содержание кальция из рас-
смотренных вариантов обнаружено под то-
полем.  

Таблица 1 
Физико-химические свойства чернозёма выщелоченного 

под лиственными породами и на залежи 
 

Горизонт 
Глубина, 

см Гумус, % рН вод. 
Н гидр., 

мг*экв /100 г 
Емкость поглощения,  

мг*экв /100 г 

Берёза повислая 
А0 0-2 5,0 6,2 4,82 17,4 
А 2-23 5,0 6,3 4,42 16,2 
АВ 23-40 5,5 6,4 4,42 17,8 
В 40-60 3,9 6,5 3,48 15,2 
ВС 60-77 0,6 6,8 1,90 12,0 

Дуб черешчатый 
А0 0-2 3,7 7,7 1,53 14,4 
А 2-20 3,1 7,2 2,68 13,4 
АВ 20-32 3,3 7,2 2,74 13,0 
В 32-40 3,1 6,8 3,71 12,4 
ВС 40-93 1,4 8,1 0,52 11,8 

Залежь 
А0 0-3 не опр. не опр. не опр. не опр. 
А 3-27 3,4 6,7 1,50 19,6 
АВ 27-60 3,4 6,7 1,08 20,0 
В 60-85 2,4 6,7 0,85 19,7 
ВС 85-123 2,2 6,8 0,52 16,0 
С >123 не опр. не опр. не опр. не опр. 

 
Таблица 2  

Физико-химические свойства чернозёма южного под лиственными породами и на залежи 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 
Гумус, 

% 
рН вод. Н гидр., мг*экв/100 г

Емкость поглощения, 
мг*экв/100 г 

Берёза повислая 

А0 0-4 4,8 7,1 2,86 14,0 

А 4-27 4,4 6,5 2,35 13,6 

АВ 27-49 3,6 6,6 1,50 12,4 

ВС 49-98 1,4 6,6 1,13 7,0 

С >98 
не 

опр. 
7,4 0,52 18,4 

Тополь бальзамический 

А0 3-25 3,2 6,4 2,41 9,6 

А 25-45 2,2 6,2 1,9 9,2 

АВ 45-65 1,4 6,2 1,46 7,4 

В 65-85 1,2 6,4 1,08 5,4 

ВС 85-100 не опр 6,5 0,99 4,2 

С      

Залежь 

А0 0-2 4,8 7,9 0,43 20,0 

А 2-27 4,0 8,1 0,38 22,8 

АВ 27-46 1,6 8,0 0,64 21,0 

ВС 46-83 0,8 8,5 0,23 19,0 

С > 83 0,2 8,7 0,23 14,0 
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Таблица 3  
Химические свойства чернозёма южного под лиственными породами и на залежи 

 

Горизонт 
Глубина, 

см 
Обменные катионы, мг*экв/100 г Степень насыщенности  

основаниями, % Са Mg 
Берёза повислая 

А0 0-4 8,5 2,5 78 
А 4-27 9,0 1,9 83 
АВ 27-49 9,6 2,0 92 
ВС 49-98 8,5 2,0 87 
С >98 9,1 1,5 98 

Тополь бальзамическиий 
А0 3-25 8,0 1,7 71 
А 25-45 7,5 1,6 76 
АВ 45-65 6,5 1,7 72 
В 65-85 6,5 1,5 85 
ВС > 85 6,6 1,5 90 

Залежь 
А0 0-2 16,0 2,9 94 
А 2-27 18,0 3,5 92 
АВ 27-46 16,5 3,4 95 
ВС 46-83 16,0 2,4 95 
С > 83 10,0 2,5 92 
 

 

 
Рис. Распределение карбонатов  

в почвенных разрезах чернозёма южного  
на различном расстоянии от: 

а — точки, выбранной за начало отсчёта  
на залежи; б — лесополосы из берёзы повислой 

 
Также была исследована степень насы-

щенности чернозема южного основаниями. 
Степень насыщенности почв основаниями вы-
сока на залежи (90-94%). Это может быть 
из-за гуматного типа гумуса. Под берёзой и 
тополем степень насыщенности почв основа-

ниями в верхних почвенных горизонтах значи-
тельно меньше, чем на залежи, однако с 
глубиной наблюдается увеличение этого по-
казателя до значений, близких к залежи 
(табл. 3). 

Вскипание карбонатов от НС1 наблю-
дается как в чернозёме выщелоченном, так и 
южном с 49-51 см. Причём на контрольных 
участках карбонаты распределяются парал-
лельно поверхности почвы на глубине 49-51 
см (рис. а). Под древесными породами кар-
бонаты распределены волнообразно: под 
корнями деревьев их залегание выше, а в 
межкорневом пространстве происходит по-
нижение их залегания (рис. б). Это, по види-
мому, связано с тем, что в лесополосе нака-
пливается снег, и весной талые снеговые во-
ды способствуют некоторому понижению 
грунтовых карбонатов, особенно в простран-
стве, где слабо выражена корневая система 
растений. Корни растений обеспечивают за-
держание карбонатов. 

Под почвенными разрезами лесополос 
заметно по сравнению с контролем опуска-
ется глубина залегания карбонатов.  

 
Выводы 

1. Наибольшее содержание гумуса отме-
чается в верхних почвенных горизонтах под 
берёзой. Под дубом процентное содержание 
гумуса в верхних почвенных горизонтах так-
же близко к залежи, а под тополем наблю-
даются более низкие показатели, чем на за-
лежи.  

2. Величина рН под лиственными порода-
ми, очевидно, связана с особенностями про-
цессов накопления и разложения в горизонте 
лесной подстилки и последующими элювиаль-
но-иллювиальными процессами — оподзоли-
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ванием и выщелачиванием. Реакция почвы 
под березой стремится к слабокислой. Под 
тополем реакция почвы слабокислая и вниз 
по профилю рН увеличивается. Под дубом 
реакция слабощелочная. 

3. На чернозёме выщелоченном, в гори-
зонте лесной подстилки под березой наблю-
дается самая высокая гидролитическая ки-
слотность из всех рассмотренных вариантов, 
которая уменьшается вниз по почвенному 
профилю. 

4.  Под влиянием лиственных пород в зна-
чительной степени изменяется ёмкость по-
глощения. Наибольшие изменения этого по-
казателя в сравнении с залежью происходят 
под тополем и дубом. 

5. В результате исследований катионооб-
менной способности почв было выявлено, что 
в черноземе южном высокое содержание 
кальция и магния наблюдается под залежью, 
значительно меньшие показатели зарегистри-
рованы под тополем и берёзой. 

6. Степень насыщенности почв основания-
ми высока на залежи. Под берёзой и топо-
лем степень насыщенности почв основаниями 
в верхних почвенных горизонтах значительно 
меньше, чем на залежи, однако с глубиной 
наблюдается увеличение этого показателя до 
значений, близких к залежи. 

7. Под древесными породами карбонаты 
залегают глубже, чем под залежью, и для 
них характерно волнообразное распределе-
ние.  
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ КАРБОНАТОВ  
В ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ МОЩНОМ СТРЕЛЕЦКОЙ СТЕПИ 

 
VARIABILITY OF CARBONATES IN TYPICAL THICK CHERNOZEM OF THE STRELETSKAYA STEPPE 

Ключевые слова: карбонаты, микрорельеф, 
влажность, чернозем типичный, чернозем вы-
щелоченный.  

 
Изучен комплекс почвенного покрова черно-

зема типичного мощного и чернозема с глубоко-
выщелоченным профилем. Экспериментально 
подтверждена взаимосвязь между наличием ло-
кальных зон преимущественной миграции грави-
тационной влаги и зоны глубокого выщелачивания 
карбонатов в профиле чернозема. Длительное 
нахождение чернозема в условиях пара привело к 
общему увеличению содержания карбонатов в 
профиле и поднятию средней границы глубины их 
залегания. 

Keywords: carbonates, microrelief, moisture 
content, typical chernozem, leached chernozem.  

 
The soil complex of typical thick chernozem and 

the chernozem with deep-leached profile was stu-
died. The relationship between the presence of local 
zones of preferential migration of gravitational mois-
ture and the presence of the zone of deep-leaching 
of carbonates in the chernozem profile was experi-
mentally proved. A long holding of the chernozem 
as a fallow resulted in overall increase in carbonate 
content in the profile and a raise of the average 
depth of their occurrence. 
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Введение 
Установлено, что характерной особенно-

стью профиля чернозема является наличие 
карбонатных новообразований. Детально 
изучены морфология, микроморфология, 
минералогический состав и условия форми-
рования карбонатных новообразований [1-4]. 
Карбонатные новообразования, закономерно 
изменяясь по профилю, образуют опреде-

ленный для каждого подтипа чернозема на-
бор зон преобладания тех или иных форм 
карбонатных выделений. Характер макро- и 
микроформ карбонатных новообразований, 
их распределение по профилю могут быть 
использованы для подтиповой диагностики 
черноземов и общей оценки водно-
термических режимов. Менее детально изу-
чены особенности пространственного рас-




