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Целью работы было изучение влияния полеза-

щитных лесополос на свойства чернозема выще-
лоченного. Объектом исследований являлся чер-
нозём выщелоченный Приобского плато. Предме-
том исследований служило изменение физико-
химических свойств почвы под влиянием полеза-
щитных лесополос. Исследования проводились на 
территории землепользования НИИСС им. Лиса-
венко под хвойными и лиственными породами: 
елью, лиственницей, берёзой, дубом, а также 
под залежью. Исследования показали, что наибо-
лее высокое процентное содержание гумуса в 
дерновом горизонте отмечается под лиственни-
цей, наименьшее было выявлено под дубом. Са-
мое высокое содержание гумуса в гумусовом 
горизонте А и переходном горизонте АВ было 
обнаружено под берёзой и лиственницей, самое 
низкое — под елью. Под каждой древесной поро-
дой происходит характерное и своеобразное рас-
пределение гумуса в почвенном профиле, кото-
рое существенно отличается от количественного 
или качественного распределения гумуса в поч-
венных горизонтах залежного участка. Величина 
рН почвенных горизонтов под древесными поро-
дами изменяется от кислой до щелочной, что свя-
зано с особенностями процессов накопления и 
разложения в горизонте лесной подстилки и по-
следующими элювиально-иллювиальными процес-
сами. Под лиственницей и берёзой, как и на кон-
трольном залежном участке, происходит умень-
шение гидролитической кислотности с глубиной. 
Под елью происходит увеличение гидролитической 
кислотности. Под дубом гидролитическая кислот-
ность увеличивается до переходного горизонта ВС 
с почвообразующей породой, в горизонте ВС 
резко уменьшается. Численные значения гидроли-
тической кислотности почвы под древесными  

породами заметно отличаются от значений на 
контрольном участке. Величина ёмкости погло-
щения определяется особенностями содержания 
гумуса в почвенных горизонтах под древесными 
породами. В почвенных профилях под древесны-
ми породами карбонаты залегают глубже, чем 
под залежью, и для них характерно волнообраз-
ное распределение.  

 
Keywords: forest shelter belts, coniferous tree 

species, deciduous tree species, leached cherno-
zem, physical and chemical soil properties. 

 
The research goal is to study the effect of forest 

shelter belts on the properties of leached cherno-
zem. The research target was leached chernozem of 
the Priobskoye plateau. The research subject was 
the change of physical and chemical properties of 
the soil under the influence of forest shelter belts. 
The studies were conducted in the Research Institute 
of Gardening in Siberia named after M.A. Lisavenko 
under coniferous and deciduous tree species: 
spruce, larch, birch and oak and under idle land. It 
was found that the highest humus percentage in sod 
horizon occurred under larch. The lowest content of 
humus in sod horizon was found under oaks. The 
highest humus content in horizon A and in transition 
horizon AB was found under birch and larch. The 
hydrogen exponent (pH value) of the soil horizons 
under the tree species varies from acidic to alkaline. 
This is due to the eluvial-illuvial processes. Under 
larch and birch there is a decrease in hydrolytic acid-
ity with depth. Under the spruce there is increase in 
hydrolytic acidity. Under the oak hydrolytic acidity 
increased up to the horizon AB. The numerical values 
of hydrolytic acidity of the soil under tree species 
differ from the values in the control plot. The value 
of base exchange capacity is determined by the 
characteristics of humus content in soil horizons. In 
the soil profiles under trees species, carbonates oc-
cur deeper than in the idle land, and are character-
ized by wave-like distribution. 
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Введение 
В Алтайском крае из 6,5 млн га пашни  

4 млн га находятся в зоне рискованного 
земледелия [1], из которых около 68% в 
различной степени подвержены ветровой 
эрозии [2]. Эрозионные процессы при не-
рациональном ведении хозяйственной дея-
тельности могут приводить к деградации 
земель и разрушению природных экоси-
стем [3].  

Защитные насаждения являются одним 
из важнейших факторов эффективной 
борьбы с деградацией земель и экологиче-
ской оптимизации агроландшафтов. 

Долговременное произрастание защит-
ных лесных насаждений существенно ска-
зывается на агрохимических и физико-
химические свойствах почвы, как непосред-
ственно под лесополосами, так и на приле-
гающих территориях [2, 4-7]. Разные дре-
весные породы оказывают различное влия-
ние на почвенные свойства [4, 6, 8-10]. Од-
нако общее состояние вопроса об измене-
нии процесса почвообразования под лесо-
полосами можно считать недостаточно 
изученным. Небольшое количество данных 
о воздействии лесополос из древесных по-
род на свойства черноземов Алтайского 
края подчеркивает актуальность этой про-
блемы и необходимость её всестороннего 
изучения. 

Целью работы было изучение влияния 
полезащитных лесополос, состоящих из 
различных древесных пород на свойства 
черноземов выщелоченного Приобского 
плато. 

В ходе исследований решались задачи по 
исследованию физико-химических свойств 
чернозёма выщелоченного Приобского 
плато: содержания гумуса, реакции почвы 
(рН вод.), гидролитической кислотности, 
ёмкости поглощения, распределения кар-
бонатов. 

Объекты и методы 
Объектом исследований был чернозём 

выщелоченный Приобского плато. Предме-
том исследований служило изменение фи-
зико-химических свойств почвы под влияни-
ем полезащитных лесополос из различных 
хвойных и лиственных пород деревьев.  

Исследования свойств чернозема выще-
лоченного проводились под следующими 
древесными породами: лиственница сибир-
ская (Larix sibirica), ель обыкновенная 

(Picea abies), дуб черешчатый (Quercus 
robus), берёза повислая (Bйtula pйndula), 
также под залежью на территории земле-
пользования НИИСС им. Лисавенко. Иссле-
дования проводились по общепринятым в 
почвоведении методикам [11]. 

 
Экспериментальная часть  

и обсуждение результатов 
Исследования показали (табл.), что 

наибольшее содержание гумуса в дерно-
вом горизонте отмечается под лиственни-
цей. Это, очевидно, связано с особенно-
стями поступления органического вещества 
опада под данной древесной породой. 
Наименьшее содержание гумуса в дерно-
вом горизонте было выявлено под дубом. 
Самое высокое содержание гумуса в гу-
мусовом горизонте А и переходном гори-
зонте АВ было обнаружено под берёзой и 
лиственницей. Самое низкое содержание 
гумуса в этих горизонтах было обнаружено 
под елью, поскольку растительные остатки 
ели более грубые и их накопление преоб-
ладает над разложением. В целом почвен-
ный профиль под елью выделяется более 
низким процентным содержанием гумуса 
среди всех рассмотренных древесных по-
род. Почвенный профиль под дубом выде-
ляется практически равномерным содержа-
нием гумуса вплоть до переходного гори-
зонта ВС с почвообразующей породой. Та-
ким образом, под каждой древесной по-
родой происходит характерное и своеоб-
разное для неё распределение гумуса в 
почвенном профиле, которое существенно 
отличается от количественного или каче-
ственного распределения гумуса в почвен-
ных горизонтах залежного участка. Так, 
под лиственницей и елью происходит по-
степенное уменьшение содержания гумуса 
при переходе от одного горизонта к дру-
гому, как и на залежи, однако заметно от-
личие в процентном содержании. Под бе-
рёзой в горизонте ВС происходит накопле-
ние гумуса, и здесь его содержание даже 
выше, чем в дерновом горизонте и гуму-
совом горизонте А. Под дубом, как уже 
было отмечено выше, содержание гумуса 
в почвенных горизонтах практически одина-
ковое. Переходный горизонт ВС под этой 
древесной породой выделяется среди дру-
гих пород тем, что в нём содержание гу-
муса вдвое выше, чем под лиственницей и 



АГРОЭКОЛОГИЯ 
 

70 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 7 (153), 2017 
 

берёзой и в 14 раз по сравнению с елью. 
Это является очевидным свидетельством 
влияния древесных пород на почвообразо-
вательный процесс и формирование свое-
образных и характерных почвенных профи-
лей под ними.  

Величина рН (табл.) под хвойными поро-
дами изменяется от кислой до щелочной. 
Реакция почвы под лиственными породами 
изменяется от слабокислой под березой, 
до слабощелочной под дубом. Под лист-
венницей реакция почвы меняется от сла-
бокислой до слабощелочной. Слабощелоч-
ная реакция почвы обеспечивается щелоч-
ноземельными катионами кальция и магния, 
которые поступают с растительным опа-
дом. Вниз по профилю происходит увели-
чение рН для всех вариантов, кроме поч-
венного разреза под елью. Под елью про-
исходит заметное повышение кислотности 
почвы от нейтральной до слабокислой (от 
рН 7,1 до 5,5), что может быть связано с 

оподзоливанием почвы под влиянием хвои, 
которая разлагается грибной флорой. Под 
залежью реакция почвы по всем горизон-
там нейтральная.  

Исследования показали, что под листвен-
ницей и берёзой так же, как и на залеж-
ном контрольном участке, происходит 
уменьшение гидролитической кислотности с 
глубиной (табл.). Под елью с глубиной, 
наоборот, происходит увеличение гидроли-
тической кислотности (2,52-4,14 ед.). Под 
дубом гидролитическая кислотность увели-
чивается до переходного горизонта ВС с 
почвообразующей породой. В переходном 
горизонте ВС — резкое уменьшение данно-
го показателя. Такое распределение гидро-
литической кислотности может быть связа-
но с более легким гранулометрическим 
составом почв под лесополосой из дуба и 
вымыванием оснований в нижележащие го-
ризонты.  

Таблица 
Физико-химические свойства чернозёма выщелоченного  

под различными древесными породами и на залежи 
 

Горизонт Глубина, см Гумус, % рН вод. 
Н гидр.,  

мг*экв/100 г 

Емкость по-
глощения, 

мг*экв/100 г 
Лиственница сибирская 

А0 0-2 7,1 6,2 4,14 16,0 
А 2-23 4,8 6,6 2,68 16,2 
АВ 23-44 4,8 6,9 2,33 17,2 
В 44-74 3,7 7,2 1,98 17,8 
ВС 74-90 0,6 7,3 1,34 14,2 
С >90 0,6 7,8 0,81 14,0 

Ель обыкновенная 
А0 0-10 4,1 7,1 2,52 10,6 
А 10-20 2,6 6,8 2,92 9,4 
АВ 20-30 2,2 6,6 2,80 10,4 
В 30-40 2,0 6,4 2,99 9,0 
ВС 40-107 0,1 5,4 4,92 6,8 
С >107 0,1 5,5 4,14 8,2 

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. 
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В целом численные значения гидролити-
ческой кислотности почвы под древесными 
породами заметно (иногда в 2-3 раза в за-
висимости от горизонта и породы) отлича-
ются от значений на контрольном участке, 
что является ещё одним фактом значитель-
ного почвообразующего влияния древесных 
пород. 

Под влиянием древесных хвойных и лист-
венных пород в значительной степени изме-
няется ёмкость поглощения (табл.). 
Наибольшая ёмкость поглощения в почвен-
ных горизонтах под древесными породами 
отмечается под лиственницей и берёзой. 
Это может быть связано с повышенным со-
держанием гумуса в почвах под этими по-
родами деревьев и составом растительного 
опада. Наименьшая ёмкость поглощения 
почвы была зарегистрирована под елью, что 
можно объяснить процессом оподзолива-
ния, происходящим под данной породой. 
Самая высокая емкость поглощения наблю-
дается в почвенном профиле под залежью. 

Вскипание карбонатов от НС1 наблюда-
ется в чернозёме выщелоченном с 49-
51 см. Причём на контрольных участках 
карбонаты распределяются параллельно 
поверхности почвы на глубине 49-51 см. 
Под древесными породами карбонаты рас-
пределены волнообразно: под корнями де-
ревьев их залегание выше, а в межкорне-
вом пространстве происходит понижение их 
залегания. Это, по видимому, связано с 
тем, что в лесополосе накапливается снег и 
весной талые снеговые воды способствуют 
некоторому понижению грунтовых карбо-
натов, особенно в пространстве, где слабо 
выражена корневая система растений. 
Корни растений обеспечивают задержание 
карбонатов. Нужно отметить, что под поч-
венными разрезами лесополос заметно по 
сравнению с контролем опускается глубина 
залегания карбонатов. Особенно это про-
является под лесополосой из ели. Здесь 
карбонаты обнаруживаются на 70-140 см 
ниже, чем на контроле. 

 
Выводы 

1. Самое высокое процентное содержа-
ние гумуса в дерновом горизонте отмеча-
ется под лиственницей, наименьшее — под 
дубом. 

2. Самое высокое содержание гумуса в 
гумусовом горизонте А и переходном го-
ризонте АВ было обнаружено под берёзой 
и лиственницей, самое низкое зафиксиро-
вано под елью. 

3. Под каждой древесной породой про-
исходит характерное и своеобразное рас-

пределение гумуса в почвенном профиле, 
которое существенно отличается от коли-
чественного или качественного распреде-
ления гумуса в почвенных горизонтах за-
лежного участка. 

4. Величина рН почвенных горизонтов под 
древесными породами изменяется от кислой 
до щелочной, что связано с особенностями 
процессов накопления и разложения в гори-
зонте лесной подстилки и последующими 
элювиально-иллювиальными процессами — 
оподзоливанием и выщелачиванием.  

5. Под лиственницей и берёзой так же, 
как и на залежном контрольном участке, 
происходит уменьшение гидролитической 
кислотности с глубиной. Под елью наблю-
дается увеличение гидролитической кислот-
ности. Под дубом гидролитическая кислот-
ность увеличивается до переходного гори-
зонта ВС с почвообразующей породой, в 
горизонте ВС резко уменьшается.  

6. Численные значения гидролитической 
кислотности почвы под древесными поро-
дами заметно (иногда в 2-3 раза в зависи-
мости от горизонта и породы) отличаются 
от значений на контрольном участке. 

7. Величина ёмкости поглощения опре-
деляется особенностями содержания гуму-
са в почвенных горизонтах под той или иной 
древесной породой. 

8. В почвенных профилях под древесны-
ми породами карбонаты залегают глубже, 
чем под залежью, и для них характерно 
волнообразное распределение.  
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Ключевые слова: мелиоративное состояние, 
информационно-логические модели, грануло-
метрия, агропочвы, логические высказывания, 
структура гранулометрического состава, поч-
венно-физические характеристики. 

 
Значение гранулометрического состава (грану-

лометрии) в почвообразовании известно давно. 
Гранулометрический состав как важный признак 
положен в основу выделения одной из таксономи-
ческих единиц современной классификации почв — 
разновидности. Во многих работах (В.Ф. Вальков, 

Ф.Я. Гаврилюк, Н.Ф. Тюменцев и др.) подчёрки-
вается роль гранулометрического состава как фак-
тора плодородия почв. Гранулометрический состав 
является основной характеристикой мелиоративно-
го состояния почв. Однако мелиоративная роль 
пространственной изменчивости соотношения 
фракций (структуры) гранулометрического состава 
остаётся неизученной. Этим вызван интерес к изу-
чению влияния структуры гранулометрического 
состава (СГС) на мелиоративное состояние зональ-
ных почв юго-востока Западной Сибири. В резуль-
тате изучения влияния гранулометрического соста-




