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дерново-подбуры иллювиально-гумусовые. 
Ухудшения лесорастительных свойств почв 
при этом не отмечается. В поверхностных 
слоях постпирогенных почв выявлено накоп-
ление мышьяка, ртути, свинца, меди. Низкое 
содержание большинства микроэлементов 
позволяет отнести почвы Нижнего Приамурья 
к группе металлодефицитных.  
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Изучение влияния древесных пород на почву 
необходимо для того, чтобы дать прогноз изме-
нения их свойств при дальнейшем использовании. 
Целью работы было исследование влияния раз-
личных древесных пород полезащитных лесополос 
на свойства черноземов Приобского плато. 
Предметом исследований служило изменение 
морфологической структуры и основных физиче-
ских свойств почвы под влиянием полезащитных 
лесополос. Изучение свойств чернозёма выщело-
ченного проводилось на территории землепользо-
вания НИИСС им. Лисавенко под лиственными 
породами: дубом черешчатым, тополем бальза-
мическим, берёзой повислой; под хвойными по-
родами: лиственницей сибирской, елью обыкно-
венной, а также под залежью, выбранной в каче-
стве контрольного участка. Свойства почв опре-
делялись по общепринятым в почвоведении мето-
дикам. Исследования показали, что гумусовый 
горизонт под залежью более оструктуренный, 
чем под древесными породами. На залежи поч-
венные горизонты имеют в основном крупнозер-
нистокомковатую или пылевато-комковатую тон-
копористую структуру. В то время как структура 
почвенных горизонтов, подвергшихся воздействию 
корней деревьев в основном комковатая, комко-
вато-ореховатая или ореховато-комковатая. Под 
лесополосами в горизонтах В и ВС от воздействия 
корневой системы деревьев возникают крупные 
трещины, вдоль которых образуются гумусовые 
затеки. Под лиственными породами в чернозёме 
выщелоченном в отличие от залежи отмечается 
высокое содержание агрономически ценных во-
допрочных агрегатов. Агрегатное состояние почв 
под лиственными лесополосами отличное, что 
говорит о благоприятном воздействии рассмот-
ренных древесных пород на почву, под листвен-
ницей — хорошее, а под елью — близко к неудо-
влетворительному. Под массой деревьев на ис-
следуемом участке плотность почв под стволом 
увеличивается, а в пространстве между деревья-
ми близка к плотности почвы залежи. Существен-
ных изменений в гранулометрическом составе 

почв под влиянием рассмотренных древесных по-
род лесополос не обнаружено. 

 
Studying the effect of tree species on soil is nec-

essary to forecast the changes of soil properties in 
their further use. The research goal was to study the 
effect of different tree species in windbreaks on 
chernozem properties of the Ob River plateau. The 
research involved the change in the morphological 
structure and basic physical properties of those soils 
under windbreaks’ effect. The soil properties of 
leached chernozem were studied in the land area of 
the Lisavenko Research Institute of Siberian Garden-
ing under broadleaved species as Quercus robur, 
Populus balsamifera and Betula pendula; coniferous 
species as Larix sibirica, Picea abies, and on idle land 
used as the control plot. The soil properties were 
defined by standard soil science methodology. The 
studies revealed more aggregated humus horizons in 
idle lands than that under tree species. The soil hori-
zons of idle lands generally reveal coarse-granular-
cloddy or pulverous-cloddy fine-pored structure, 
while the structure of the soil horizons exposed to 
tree roots action is generally cloddy, cloddy-
nuciform, or nuciform-cloddy. Under windbreaks, in B 
and BC horizons, large cracks develop under the 
action of tree root system, and humus tongues form 
along the cracks. Under broadleaved species in 
leached chernozem as opposed to idle land, a high 
content of agronomically valuable water-stable ag-
gregates is revealed. The aggregate state of the 
soils under broadleaved windbreaks is excellent 
which proves a favorable effect of the studied tree 
species on the soil. Soil aggregation rating under 
larch is good, and under spruce it is close to poor. 
Under the tree weight in the studied plot, the soil 
density under a tree stem increases, while in the 
space between the trees the soil density approxi-
mates that of the soil of idle lands. No significant 
changes in the particle-size composition of the soils 
under the effect of the studied tree species of wind-
breaks were revealed.  
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Введение 
Полезащитные лесные насаждения Алтай-

ского края, к которым в первую очередь от-
носятся лесные полосы, имеют огромное 
природоохранное и агромелиоративное зна-
чение. Этим насаждениям свойственны все 
функции массивного леса: очищение воздуха 
от пыли и обогащение его кислородом, 
улучшение гидрологического режима мест-

ности, химических, радиационных и бакте-
риологических показателей поверхностных и 
грунтовых вод [1]. 

Систему защитных лесных насаждений в 
первую очередь можно рассматривать как 
средство защиты полей от засухи и суховеев, 
что является важным фактором ослабления 
процесса деградации и восстановления ис-
ходного потенциала агроэкосистем [2]. На 
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полях, находящихся в системе лесополос, 
повышается содержание органического ве-
щества, питательных веществ, улучшается 
структурное и агрегатное состояние и, как 
следствие, повышается плодородие и увели-
чивается урожайность [3-5].  

В системе защитных лесонасаждений Ал-
тайского края основная доля (около 95%) 
приходится на лиственные породы, остальную 
часть составляют хвойные и кустарниковые 
лесополосы [6]. 

Исследования Западно-Сибирского филиа-
ла Всероссийского научно-исследователь-
ского института агролесомелиорации  
(ВНИАЛМИ) показывают, что эффективность 
воздействия полезащитных лесополос про-
должается до 45-50 лет, дальше происходят 
старение и постепенная гибель деревьев. 
Встает вопрос о сведении лесных полос и ис-
пользовании оставшейся под ними почвы [2]. 

Ранее были проведены исследования воз-
действия хвойных пород на свойства почв Ал-
тайского края, Северного Казахстана, евро-
пейской территорий России и других регио-
нов [2, 5-10]. Исследовалось и влияние лист-
венных пород на различные почвы [2, 11, 12]. 
Однако недостаточное количество комплекс-
ных исследований о влиянии древесных пород 
полезащитных лесополос на чернозёмные 
почвы Алтайского края подчеркивает акту-
альность изучения данной темы. 

Данные исследования могут быть полезны 
для прогноза при дальнейшем использовании 
почв на местах сведенных лесополос. 

Целью работы было изучение влияния 
различных древесных хвойных и лиственных 
пород полезащитных лесополос (лиственницы 
сибирской, ели обыкновенной, берёзы про-
вислой, тополя бальзамического, дуба че-
решчатого) на свойства черноземов Приоб-
ского плато. 

В ходе исследований решались следующие 
задачи: 

— определить влияние древесных пород на 
морфологическое строение чернозёма вы-
щелоченного; 

— изучить гранулометрический и структур-
но-агрегатный состав чернозёма выщелочен-
ного под различными древесными породами 
полезащитных лесополос; 

— определить влияние древесных пород на 
плотность почвы. 

 
Объекты и методы 

Объектом исследований был чернозём 
выщелоченный Приобского плато. Предме-
том исследований служило изменение мор-
фологической структуры и основных физиче-
ских свойств почвы под влиянием отдельных 
древесных пород полезащитных лесополос. 

Исследования свойств чернозема выщело-
ченного проводились на территории земле-

пользования Научно-исследовательского ин-
ститута садоводов Сибири им. Лисавенко под 
лиственными породами: дуб черешчатый 
(Quercus robus), тополь бальзамический 
(Populus balsamifera), берёза повислая (Betu-
la pendula); хвойными породами: ель обык-
новенная (Picea abies), лиственница сибир-
ская (Larix sibirica), а также под залежью. 
Свойства почв определяли общепринятыми в 
почвоведении методиками [13, 14]. 

 
Экспериментальная часть  
и обсуждение результатов 

Рассматривая морфологическое строение 
почвенных горизонтов под залежью и лесопо-
лосами, следует отметить, что почвенные го-
ризонты за время произрастания лесополос 
подверглись очевидному влиянию древесных 
пород. В первую очередь заметны изменения 
в структуре почвенных агрегатов. На залежи 
почвенные горизонты имеют в основном 
крупнозернистокомковатую или пылевато-
комковатую тонкопористую структуру. В то 
время как структура почвенных горизонтов, 
подвергшихся воздействию корней деревьев, в 
основном комковатая, комковато-ореховатая 
или ореховато-комковатая. Гумусовый гори-
зонт под залежью более оструктуренный, 
чем под древесными породами. Это говорит 
о незаконченном процессе почвообразования 
под почвами лесополос. Под лесополосами в 
горизонтах В и ВС от воздействия корневой 
системы деревьев возникают крупные трещи-
ны, вдоль которых образуются гумусовые за-
теки. В почвенных горизонтах под лесополо-
сами среди включений много отмерших кор-
ней деревьев. В разной степени происходит 
изменение в структурном строении гумусово-
го горизонта под почвами хвойных лесополос. 
Намечается переход пылевато-комковатой 
структуры в комковатую, на что также указы-
вали в своих работах и другие авторы [6]. 
Наиболее наглядно этот процесс происходит 
под лиственницей и елью. В гумусовом гори-
зонте под лиственницей в виде слабо выра-
женной призмовидности структуры агрегатов 
проявляются признаки оподзоливания. Под 
елью намечается плитовидность, что говорит 
об элювиальном процессе. 

Под почвенными разрезами лиственных 
лесополос заметно (на 50-70 см) по сравне-
нию с контролем опускается глубина выделе-
ния карбонатов. Такая же особенность про-
слеживается под лесополосой из ели, где 
глубина залегания карбонатов на 70-140 см 
ниже, чем на контроле. Под лиственницей 
залегание карбонатов близко к контролю. На 
залежи вскипание наблюдается с глубины  
49-51 см. Очевидно, понижение уровня зале-
гания карбонатов является следствием влия-
ния на почву древесных пород, а глубина их 
залегания зависит от вида древесной породы. 
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Разрез под лиственницей выделяется бо-
лее плотной структурой гумусового почвен-
ного горизонта А по сравнению с другими 
вариантами. Уплотнение верхнего слоя почвы 
может быть связано с малым количеством 
опада и травянистой растительности под дан-
ной древесной породой. 

Исследования агрегатного состава черно-
зёма выщелоченного под древесными поро-
дами показали, что большинство составляют 
агрегаты размером крупнее 0,25 мм  
(табл. 1). Наибольшее их количество было 
обнаружено в почве под лиственными поро-
дами. Под берёзой их количество составляет 
73,7%, под дубом — 71,3%. Это обусловлено 
увеличением в почве содержания гуматов 
кальция и магния. Кальций и магний поступа-
ют в почву с березовым и дубовым опадом и 
в ходе химических реакций переходят в гума-
ты кальция и магния, которые в последую-
щем участвуют в образовании почвенных 
коллоидов. Под залежью количество водо-
прочных агрегатов около 65%. 

Под хвойными породами велико содержа-
ние илистой фракции менее 0,25 мм, оно 
почти в два раза превышает содержание этой 
фракции под лиственными породами. 

Под елью и лиственными породами глыби-
стых агрегатов крупнее 10 мм содержится в 
3,5-4 раза больше, чем под лиственницей. 
Под лиственными породами отмечается вы-
сокое содержание агрономически ценных 
водопрочных агрегатов размером 7-1 мм 
(42,6% под берёзой и 37,2% под дубом). В 
силу указанных особенностей коэффициент 
структурности под елью на 39% меньше, чем 
под лиственницей, и в 2,1-2,3 раза, чем под 
дубом и берёзой, для которых эти коэффи-
циенты сходны. 

Агрегаты под лиственными породами яв-
ляются более водопрочными по сравнению с 
почвами под залежью. На залежи почвенные 
агрегаты в основном образуются при участии 
минеральных коллоидов и не обладают высо-
кой водопрочностью. Почвенные агрегаты 
почв под лесополосами, богатые органиче-
ским веществом, более водопрочны, по-
скольку гумус, поглощая двух- и трехвалент-
ные катионы, переходит в нерастворимые 
соединения и прочно цементирует почвенные 
комки. 

По данным исследований агрегатного со-
става можно сделать вывод, что лиственные 
лесополосы из берёзы и дуба оказывают бо-
лее заметное почвоулучшающее влияние на 
чернозём выщелоченный, чем хвойные лесо-
полосы из лиственницы и тем более ели. 

При сравнительном исследовании плотно-
сти чернозема выщелоченного рассматрива-
лись лесополосы, состоящие из березы и ду-
ба. Масса деревьев в лесополосах около 
450-500 кг, возраст 45 лет, высота 15-16 м, 
диаметр 14-16 см, полнота 0,7, запас древе-
сины около 73 т/га. Плотность поверхност-
ного слоя непосредственно под стволом ва-
рьировала в границах 1,28-1,30 г/см3, между 
стволами — 1,20-1,23 г/см3. На территории 
контрольного участка залежи возрастом  
45 лет, с разнотравнозлаковой растительно-
стью плотность составляла 1,22 г/см3. Таким 
образом, для древесных насаждений харак-
терно некоторое уплотнение почвы за счет 
давления на неё, а в пространстве между 
деревьями плотность близка к плотности поч-
вы залежи. Однако плотность почвы под де-
ревьями является характерной для данных 
почв и оптимальной для большинства расте-
ний (1,2-1,3 г/см3). Переуплотнения почвы не 
происходит благодаря обогащению почвы 
гумусом и разрыхляющему действию корне-
вых систем. 

Результаты исследования гранулометриче-
ского состава показали, что в чернозёме 
выщелоченном наиболее часто встречаются 
следующие соотношения элементарных поч-
венных частиц (табл. 2, 3): крупно-пылевато-
песчанные, песчано-крупнопылеватые, илова-
то-крупнопылеватые, крупно-пылевато-пес-
чанные, песчано-крупно-пылеватые, иловато-
крупно-пылеватые. Основной фракцией сре-
ди элементарных почвенных частиц под ду-
бом является крупная пыль (0,05-0,01 мм), 
что характерно для почв, сформировавшихся 
на лессовидных суглинках (табл. 2). 

Большое содержание крупной пыли отме-
чается и в почве под елью (38,6%). Также 
под елью имеется большое содержание 
фракции 0,25-0,05 мм (песок средний, около 
24% по горизонту) и илистой фракции мельче 
0,001 мм (около 17% по горизонту). Все 
почвенные горизонты представлены средним 
суглинком (табл. 3). 

Таблица 1 
Влияние древесных пород на структурное состояние чернозёма выщелоченного 

 

Культура 

Размер агрегатов, мм 
Коэффициент 
структурности

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 <0,25 >0,25 

Содержание агрегатов при мокром просеивании, % 

Дуб 4,8 6,6 9,1 9,7 8,0 10,4 9,9 12,8 28,7 71,3 1,50 

Берёза 5,2 9,8 12,0 11,6 7,0 12,0 9,1 7,0 26,3 73,7 1,42 

Ель 5,5 6,1 8,2 9,4 8,0 9,6 2,6 0,4 50,2 49,8 0,67 

Лиственница 1,4 3,7 3,8 6,5 11,2 10,8 10,0 9,4 43,2 56,8 1,10 
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Таблица 2  
Гранулометрический состав чернозема выщелоченного Приобского плато под дубовой лесополосой 

 

Горизонт 
Глубина 
отбора, 

см 

Содержание фракций в % от абсолютно сухой почвы, мм
Наименование  

гранулометрического 
состава почвы 

1-
0,25

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005

0,005-
0,001 

менее 
0,001 

сумма 
фракций 

менее 0,01 
Дуб

А0 0-10 5,4 29,34 35,04 3,44 11,68 15,36 30,48 Средний суглинок
А 10-20 2,38 30,02 30,56 10,24 9,40 17,40 37,04 Средний суглинок
АВ 20-30 2,28 26,10 35,36 8,36 10,60 17,36 36,26 Средний суглинок
В 30-40 1,32 0,60 49,52 17,88 12,04 18,64 48,56 Тяжёлый суглинок
ВС 40-107 1,70 22,50 38,96 7,00 9,20 20,64 36,84 Средний суглинок
С >107 2,02 24,95 35,84 7,37 17,00 13,12 37,19 Средний суглинок

 
Таблица 3  

Гранулометрический состав чернозема выщелоченного Приобского плато под еловой лесополосой 
 

Горизонт 
Глубина 
отбора, 

см 

Содержание фракций в % от абсолютно сухой почвы, мм
Наименование  

гранулометрического 
состава почвы 

1-
0,25

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005

0,005-
0,001 

менее 
0,001 

сумма 
фракций 

менее 0,01 
Ель

А0 0-10 3,98 16,68 48,56 10,84 7,36 12,56 30,76 Средний суглинок
А 10-20 4,18 26,24 35,58 12,04 6,32 15,64 34,00 Средний суглинок
АВ 20-30 3,69 18,55 44,76 8,12 11,12 13,76 33,00 Средний суглинок
В 30-40 2,77 9,71 43,68 17,68 10,48 15,68 43,84 Средний суглинок
ВС 40-107 1,50 20,38 40,64 3,92 8,44 25,12 37,48 Средний суглинок
С >107 1,10 49,40 18,20 5,38 6,28 19,64 31,30 Средний суглинок

 
В целом гранулометрический состав чер-

нозема выщелоченного схож под всеми дре-
весными породами и на залежи. Имеющиеся 
отличия требуют более детального статисти-
ческого изучения с целью выявления законо-
мерностей влияния конкретных древесных 
пород лесополос на гранулометрический со-
став чернозёма выщелоченного Приобского 
плато. 

Выводы 
1. Гумусовый горизонт под залежью бо-

лее оструктуренный, чем под древесными 
породами, что может свидетельствовать о 
незаконченном процессе почвообразования 
под почвами лесополос. 

2. Под лесополосами в горизонтах В и ВС 
наблюдаются гумусовые затеки, вследствие 
наличия крупных трещин в почвенном слое, 
образованных корневой системой деревьев. 

3. Под древесными породами карбонаты 
залегают глубже, чем под залежью.  

4. Под лиственными породами в отличие от 
залежи отмечается высокое содержание аг-
рономически ценных водопрочных агрегатов.  

5. Агрегатное состояние чернозёма вы-
щелоченного под лиственными лесополосами 
и на залежи отличное, что говорит о благо-
приятном воздействии рассмотренных дре-
весных пород (дуба и берёзы) на почву. Аг-
регатное состояние чернозёма выщелоченно-
го под лиственницей хорошее, а под елью — 
близко к неудовлетворительному. 

6. Под массой деревьев на исследуемом 
участке плотность почв под стволом увеличи-
вается, а в пространстве между деревьями 
близка к плотности почвы залежи. 

7. Существенных изменений в грануло-
метрическом составе почв под влиянием рас-
смотренных лиственных и хвойных древесных 
пород лесополос не обнаружено. 
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ВЛИЯНИЕ ЛУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И ТЕПЛОЕМКОСТЬ 
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ 

 
THE EFFECT OF ONION CROP ON HYDROTHERMAL REGIME AND HEAT CAPACITY  
OF LEACHED CHERNOZEM IN THE ALTAI REGION’S PRIOBYE (THE OB RIVER AREA)  
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сы влаги, влагосодержание, теплосодержание, 
объемная теплоемкость. 
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