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water storage of 36-55 mm and soil moisture storage 
up to 140 cm. A similar pattern was observed every 
year. The long-term snow melioration effect resulted 
in soil organic matter accumulation and leaching in 
the lower horizons. The depth of carbonate effer-
vescence went down from 63 cm to 88-90 cm. The 
agrochemical properties as salt extract pH and water 
extract pH, the composition of absorbed bases, NPK 
mobile forms, and total nitrogen did not differ much 

in any plot. The content of agronomically valuable 
aggregates sized 0.25-10 mm in 0-30 cm soil layer 
increased by 8.5-11.2% under the long-term mois-
tening. Under the effect of snow melioration the hy-
drophysical properties of leached chernozem increa-
singly changed in terms of the field capacity and the 
available moisture range by 11 mm and 7 mm re-
spectively. 
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Введение 
Приёмы снежной мелиорации являются 

важнейшими элементами земледелия в Си-
бири. На возможность бороться с засухой 
при помощи снегозадержания впервые ука-
зывал ещё А.Н. Шишкин в позапрошлом сто-
летии [1]. 

В 70-80-е годы прошлого столетия вопро-
сы снежной мелиорации были достаточно 
изучены, разработаны приемы снегонакопле-
ния в почвозащитном земледелии, позво-
ляющие повышать урожайность сельскохо-
зяйственных культур за счет использования 
зимних осадков [2, 3]. 

В настоящее время при применении адап-
тивно-ландшафтных систем земледелияи ре-
сурсосберегающих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур актуальность 
снежной мелиорации не потеряла своего 
значения, особенно в засушливых условиях 
степи и лесостепи Алтайского края [4]. 

Наряду с улучшением влагообеспеченно-
сти растений, снежные мелиорации оказыва-
ют существенное влияние и на плодородие 
почвы. Однако эти вопросы для условий За-
падной Сибири мало освещены в научной ли-
тературе.  

Цель работы — изучить влияние снежной 
мелиорации на элементы плодородия выще-
лоченного чернозема. 

Задачи исследований: 
1) провести закладку полевых опытов с 

различными вариантами увлажнения почвы 
талыми водами в период снеготаяния; 

2) установить влияние дополнительного ув-
лажнения почвы осадками зимнего периода 
на агрофизические, агрохимические и водно-
физические свойства почвы. 

Объекты и методы исследований 
Исследования проводились в лесомелиора-

тивном стационаре, заложенном на террито-
рии ОПХ им. В.В. Докучаева АНИИСХ в  
1972 г., представленным системой 1-5-ряд-
ных продуваемых лесных полос из березы и 
6-рядных непродуваемых полос плотной кон-
струкции из клёна, расположенных через  
200 м поперек основного направления ветра 
на равнинной территории. Пашня находится в 
сельскохозяйственном использовании с  
1958 г. Основной возделываемой на ней 
культурой была яровая пшеница. 

На опытных площадках выделенных вари-
антов были выполнены почвенные разрезы и 
отобраны образцы. Свойства почвы изуча-
лись общепринятыми методами [5]. 

Объектами исследований являлись лесные 
полосы ажурной, плотной конструкции и поч-
ва — чернозём выщелоченный маломощный 
среднесуглинистый. 

Неравномерность в распределении снеж-
ного покрова на облесённом поле позволила 
выделить участки с повышенным снегонакоп-
лением. В лесной полосе, заветренной зоне, 
на расстоянии 30 м от лесной полосы высота 
снежного покрова достигала 58-76 см, запа-
сы воды в снеге составили 145-190 мм, в 
центральной части (100-110 м от лесной по-
лосы) — 40 см с запасами воды в снеге  
100 мм. На контроле (поле без лесных по-
лос) высота снежного покрова была в преде-
лах 15-22 см с запасами воды в снеге  
36-55 мм. 

Запасы влаги в почве на заветренной сто-
роне лесной полосы (л/п) и центральной час-
ти межполосного поля были выше, чем на 
контроле. Особенно значительная разница по 
увлажнению почвы наблюдалась после схода 
снежного покрова, достигавшая 31-71 мм 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см  

в зависимости от экологических зон лесных полос (2003-2007 гг.), мм 
 

Экологическая зона  
лесной полосы 

Уборка 
1-10.09 

Перед уходом 
в зиму 25-30.10

После схода 
снега 20-25.04 

Перед посевом 
20-25.05 

Контроль (без л/п) 68 76 140 125 
В лесной полосе, заветренная 
опушка в 30 м от л/п 83 95 211 154 

Центральная часть межполосно-
го поля 100-110 м от л/п 

73 84 171 133 

 
Экспериментальная часть 

До 1972 г. на этой территории пахотные 
земли были не облесены, и снежный покров 
равномерно распределялся по полям, но с 
посадкой лесных насаждений появилась диф-
ференциация участков территории по увлаж-
нению, которая проявлялась каждый год в 
течение 35 лет. Поэтому можно предполо-
жить, что дополнительное увлажнение осад-
ками зимнего периода может повлиять на 
изменение плодородия почвы. 

Для изучения этого вопроса на лесоме-
лиоративном стационаре были заложены 
следующие варианты: 

1. Под пологом лесной полосы. Площадки 
выбирались непосредственно между рядами 
в лесной полосе. 

2. Заветренная зона лесной полосы (в 
30 м от л/п, в местах большего количества 
задержанного снега). 

3. Центральная зона межполосного про-
странства (100 м от л/п). 

4. Контроль (прилегающее поле без лес-
ных насаждений). 

 

Результаты исследований 
Сравнивая почвенные разрезы по морфо-

логическому строению почвы на разных ва-
риантах, можно отметить, что под пологом 
лесных полос, в заветренной их опушке и 
центральной части межполосного поля на-
блюдаются постепенное увеличение мощно-
сти гумусового горизонта, выщелачивание 
растворимых в воде солей талыми водами. 

В почве, под пологом леса, отмечен гори-
зонт А0 мощностью до 4-6 см, образовав-
шийся опадом листьев. Мощность горизонта 
А1 достигает 42 см. На других вариантах го-
ризонт А0 отсутствует, мощность горизонта 
А1 меньше (табл. 2). Глубина вскипания кар-
бонатов увеличивается на вариантах большего 
увлажнения почвы. 

При длительном воздействии снежной ме-
лиорации происходит и накопление гумуса в 
почве. Непосредственно в лесной полосе его 
содержание в горизонте А0 составляет 8,3%, 
а в горизонте А1 — 5,3%. За счет более 
мощного гумусового горизонта (А+В) в зо-
нах влияния лесных полос количество гумуса 
на 1 га былобольше, чем на контроле. 

Агрохимические показатели почвы значи-
тельно не выделяются в каких-либо вариантах 
снежной мелиорации. По осредненным дан-
ным рН солевой вытяжки колеблется в пре-
делах 6,01-7,03; водной — 6,62-7,50, т.е. 
слабокислой, нейтральной и слабощелочной 
среды. Под пологом лесных полос заметно 
некоторое выщелачивание в нижних горизон-
тах (табл. 3). 

Главное место среди поглощённых почвой 
катионов занимают, как правило, кальций и 
магний. Различное их распределение по ва-
риантам опыта не прослеживается. В верхних 
горизонтах (А, В) кальция сосредоточено не-
сколько больше, чем в нижних. Количество 
магния с глубиной увеличивается на кон-
трольном варианте (табл. 3). 

Таблица 2 
Морфологические показатели почвы, содержание гумуса  

в экологических зонах лесных полос (2002-2005 гг.) 
 

Местоположение 
профиля почвы 

Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Глубина вски-
пания, см 

Плотность 
почвы, г/см3

Содержание гумуса 
% т/га 

Под пологом 
лесных полос 

А0 
А1 
АВ 
В 

0-4 
4-42 
42-63 
63-92 

- 
- 
- 
90 

1,05 
1,14 
1,29 
1,31 

8,34 
5,31 
2,21 
0,98 

35,0 
230,0 
59,8 
37,2 

Заветренная зона 
А 
АВ 
В 

0-43 
43-69 
69-94 

- 
- 
88 

1,12 
1,23 
1,29 

4,6 
2,1 
1.4 

221,5 
67,1 
45,1 

Центральная зона 
А 
АВ 
В 

0-35 
35-55 
55-93 

- 
- 
63 

1,10 
1,20 
1,28 

4,7 
2,4 
1,2 

180,9 
57,6 
58,3 

Контроль (без л/п) 
А 
АВ 
В 

0-36 
36-54 
54-91 

- 
- 
63 

1,11 
1,20 
1,26 

4,7 
2,5 
1,3 

186,1 
53,1 
62,5 
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Таблица 3 
Агрохимические показатели почв в экологических зонах  

полезащитных лесных полос (2003-2005 гг.) 
 

Местоположение 
профиля почвы 

Гори- 
зонт 

Глубина 
отбора 

образцов 

рН 
Состав поглощенных 

оснований,  
мг-экв/100 г почвы

Подвижные  
формы, мг/100 г Общий 

азот, %
солее-

вой 
вод- 
ной 

Са Mg Nа N-NO3 P2O5 К2О 

Под пологом лес-
ных полос 

А0 

А1 

АВ 
В 

0-4 
4-42 
42-63 
63-92 

6,39
6,01 
6,35 
7,03

7,07
6,62 
6,97 
7,87

24,9
22,5 
18,6 
16,1

7,5
7,3 
5,3 
5,3

8,9
8,1 
8,4 
- 

4,3 
1,6 
1,2 
1,0 

220 
197 
218 
198 

472 
86 
64 
57 

0,44
0,30 
0,16 
0,08 

Заветренная зона 
А1 

АВ 
В 

0-43 
43-69 
69-91 

6,54
6,60 
6,48

7,08
7,28 
7,26

22,0
17,6 
18,8

6,1
5,3 
4,8

9,8
9,9 
10,1

5,1 
4,5 
1,6 

233 
254 
263 

89 
53 
61 

0,27
0,17 
0,16 

Центральная зона 
А1 

АВ 
В 

0-35 
35-55 
55-93 

6,60
6,81 
6,81

7,07
7,50 
7,40

23,8
18,8 
18,1

6,4
5,9 
5,7

10,7
10,2 
10,0

5,4 
1,9 
1,9 

208 
163 
160 

72 
64 
60 

0,30
0,16 
0,18 

Контроль 
(без л/п) 

А1 

АВ 
В 

0-34 
34-52 
52-90 

6,89
6,84 
6,84

7,06
7,33 
7,30

22,3
18,6 
18,6

6,7
7,0 
7,1

10,3
9,9 
10,5

4,9 
1,0 
1,0 

203 
216 
190 

85 
66 
65 

0,32
0,25 
0,16 

 
Подвижные формы NPK по всем вариан-

там увлажнения почвы от талых вод колеб-
лются в пределах низкой и средней обеспе-
ченности без существенных различий. Со-
держание общего азота в несколько боль-
шем количестве выявлено под пологом лес-
ных полос, особенно в горизонте почвы А0 
(0-4 см), созданного лесной подстилкой. 

Плотность почвы по вариантам увлажнения 
была практически одинакова. Верхний слой 
почвы (0-30 см) уплотнен до 1,1 г/см3, с 30 
до 50 см плотность постепенно увеличивается 
до 1,24-1,26 г/см3, а на глубине от 50 до 
150 см — в пределах 1,30-1,34 г/см3. Лишь 
под пологом лесной полосы в горизонте А0, 
где сформировалась лесная подстилка, со-
ставляла 1,05 г/см3. 

Изменение структурно-агрегатного соста-
ва чернозёма выщелоченного под влиянием 
длительного увлажнения отмечено в слое  
0-30 см. В нём увеличивается содержание 
агрономически ценных агрегатов размером 
от 0,25 до 10 мм относительно контроля на 
8,5-11,2% (табл. 4). Увеличение агрономиче-
ски ценных агрегатов, вероятно, связано с 
повышением содержания в почве гумуса. 

Из водно-физических свойств почв весьма 
показательны данные по водопроницаемости. 
Различия в темпах впитывания обнаруживают-
ся сразу же после 5-10 мин. наблюдений. В 
почве на контроле скорость впитывания за 
период наблюдений составляет 76,2 мм/ч, 
что соответствует (по Качинскому) хорошей 

водопроницаемости. В почве в зоне лесных 
насаждений плотной конструкции, где еже-
годно запасы воды в снеге составляли 160-
180 мм, а продуктивные запасы влаги весной 
в метровом слое почвы — 180-190 мм, ско-
рость впитывания за тот же промежуток 
времени ниже — 46,8 мм/час (удовлетвори-
тельная водопроницаемость). 

Подобная закономерность характерна и 
для тёмно-каштановых карбонатных глубоко-
солонцеватых почв [6]. 

Важнейшими водно-физическими свойст-
вами являются наименьшая влагоемкость 
(НВ), максимальная гигроскопичность (МГ), 
влажность устойчивого завядания (ВЗ), диапа-
зон активной влаги (ДАВ). 

Исследования по изучению водно-
физических свойств почв при орошении вы-
явили повышение вышеперечисленных пока-
зателей. Несущественные изменения харак-
терны для МГ и ВЗ. Существенные изменения 
претерпевают величины НВ и ДАВ. Запасы 
влаги при НВ в легкосуглинистых почвах в 
слое 0-100 см выросли на 25 мм, в средне-
суглинистых — на 41 мм. Запасы продуктив-
ной влаги увеличились, соответственно, на 10 
и 41 мм [7]. 

В наших опытах для определения диапазо-
на активной влаги принимали максимальную 
гигроскопичность и влажность завядания, по-
лученные Л.Д. Путивской [8], для чернозе-
мов выщелоченных малогумусных средне-
суглинистых (табл. 5). 

Таблица 4 
Структурно-агрегатный состав в слое 0-30 см почвы, % (2003-2005 гг.) 

 

Место отбора 
образцов почвы 

Глыбы, 
более 
7,0 мм 

Пылеватая 
фракция, 

менее 0,25 мм 

Агрономически ценные 
агрегаты, размером 

0,25-10,0 мм 

Коэффициент 
структурности 

Под пологом лесных полос 18,2 10,3 71,6 2,5
Заветренная зона  22,7 7,6 69,7 2,4
Центральная зона 20,2 10,9 68,9 2,3
Контроль (без лесных полос) 23,0 16,6 60,4 1,6

  



АГРОЭКОЛОГИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (115), 2014 101
 

Таблица 5 
Физические и водно-физические свойства почв  

в зависимости от снежных мелиораций (2003-2005 гг.) 
 

Вариант опыта 
Мощность  

слоя почвы, см 
Плотность сложе-
ния почвы, г/см3 

Водные свойства, мм 
НВ МГ ВЗ ДАВ 

Снегозадержание 

0-20 
20-50 
50-100 
0-100 

1,08
1,26 
1,22 
1,19 

53,71
75,44 
117,75 
246,90 

17,91 
27,87 
41,29 
87,07 

20,95 
32,61 
46,25 
99,81 

32,76
42,83 
71,50 
147,09 

Без снегозадержания 
(контроль) 

0-20 
20-50 
50-100 
0-100 

1,13
1,21 
1,21 
1,18 

57,02
75,79 
106,61 
239,42 

18,74 
26,76 
40,95 
86,45 

21,92 
31,31 
45,87 
99,10 

35,10
44,48 
60,74 
140,32 

 
Повышенное увлажнение почвы талыми 

водами не оказало существенного влияния на 
величину максимальной гигроскопичности и 
влажности завядания. 

По величине наименьшей влагоёмкости 
наблюдаются более контрастные изменения. 
В слое 0-100 см выщелоченного чернозёма 
открытого поля НВ составляет 239,4 мм, а 
аналогичной почвы при снегозадержании — 
246,9 мм, диапазон активной влаги — соот-
ветственно, 140,3 и 147,1 мм. Различия на-
блюдаются в основном в слое 50-100 см поч-
вы. 

Выводы 
Таким образом, рассмотренные данные 

показывают, что снежная мелиорация влияет 
положительно на многие агрохимические, 
агрофизические и водно-физические свойства 
выщелоченного чернозёма. 

В результате повышенного увлажнения 
почвы талыми водами, лучше развитой расти-
тельности происходят постепенное накопле-
ние органического вещества в почве, выще-
лачивание растворимых в воде минеральных 
солей, увеличение агрономически ценных аг-
регатов на 8,5-11,2%, повышение наимень-
шей влагоёмкости метрового слоя почвы на 
11 мм и диапазона активной влаги — на 7 мм. 
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