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УДК 630.11           Ю.В. Беховых 

Yu.V. Bekhovykh 
ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  

И НЕКОТОРЫХ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМА ЮЖНОГО  
ПРИОБСКОГО ПЛАТО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД  

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
 

THE CHANGE OF MORPHOLOGICAL FEATURES AND SOME AGROPHYSICAL PROPERTIES 
OF SOUTHERN CHERNOZEM OF THE PRIOBSKOYE PLATEAU UNDER THE INFLUENCE  

OF CONIFEROUS TREE SPECIES OF SHELTERBELT FORESTS 

Ключевые слова: полезащитные лесные полосы, 
лиственница сибирская, сосна обыкновенная, черно-
зём южный, морфологические свойства почв, агро-
физические свойства почв.  

 
Целью работы было изучение влияния полезащит-

ных лесонасаждений, состоящих из хвойных пород 
деревьев, на изменение морфологических признаков и 
некоторых агрофизических свойств чернозёма южного 
Приобского плато. Исследования проводились в Вол-
чихинском районе на участке гослесополосы Руб-
цовск-Славгород на месте лесопосадок лиственницы 
сибирской и сосны обыкновенной. В качестве кон-
трольного был выбран участок залежных земель в 
непосредственной близости от лесонасаждений. В 

результате исследований было выявлено, что почвен-
ный профиль разрезов, сделанных под сосной и лист-
венницей, в морфологической структуре содержит 
признаки продолжающегося генезиса. Под сосной 
наблюдается заметное увеличение глубины залегания 
гумусового горизонта. В почвенном разрезе под дере-
вьями присутствуют сильные гумусовые затеки. Кар-
бонаты в почве под древесными породами залегают 
глубже, чем на залежи, и для них характерно волнооб-
разное распределение. Значения порозности и полной 
влагоёмкости почвы на контроле и под деревьями до-
вольно близки, однако под деревьями эти показатели 
ниже. Под влиянием деревьев наблюдается заметное 
уплотнение почвы. 
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The research goal was to study the effect of coniferous 

trees in windbreaks on the change of morphological char-
acteristics and some agrophysical properties of the south-
ern chernozem of the Priobskoye plateau. The studies 
were conducted in the Volchikhinskiy District on a plot of 
the State Windbreak Rubtsovsk-Slavgorod in the planta-
tions of Siberian larch and Scotch pine. As a control, a plot 
of virgin land in the immediate vicinity of forest plantations 

was chosen. It was found that the soil profiles under 
Scotch pines and Siberian larches revealed the signs of 
the continuing genesis in their in morphological structures. 
Under Scotch pines, there was increased depth of the 
humus horizon. Significant humus tongues were found in 
the soil profile under the trees. Carbonates in the soil un-
der the tree species were found deeper than those in the 
virgin soil, and they were characterized by a wave-like 
distribution. The values of soil porosity and total moisture 
capacity in the control and under the trees were close, but 
under the trees those values were less. Under the influ-
ence of trees, there was a noticeable soil compaction. 
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Введение 
Согласно статистическим научным данным 

65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ Рос-
сии подвержены разрушающему воздействию 
эрозии, дефляции, периодических засух, суховеев 
и пыльных бурь [1]. На территории Алтайского 
края практически не осталось пахотных почв, не 
затронутых деградационными процессами [2]. 
Для успешной борьбы с неблагоприятными фак-
торами, приводящими к деградации почв, необхо-
димы мелиоративные мероприятия, корректиру-
ющие негативное воздействие климатических 
особенностей территории на почвенный покров. 
Особая роль в защите почв от ветровой и водной 
эрозии отводится полезащитным лесным насаж-
дениям [3]. Важность полезащитного лесоразве-
дения была отмечена ещё в трудах В.В. Докучае-
ва конца XIX в., которые многократно переизда-
вались [4]. Согласно «Сталинскому плану преоб-
разования природы», утвержденному в 1948 г., в 
качестве мер по предотвращению эрозии и выду-
вания плодородных слоев почвы было заложено 
в течение пятнадцати лет 4 млн га полезащитных 
лесонасаждений [5]. 

Полезащитные лесонасаждения выполняют не 
только почвозащитную функцию, но и нормализу-
ют и стабилизируют экологическую обстановку [6], 
благоприятно влияют на урожайность сельскохо-
зяйственных культур [7], образуют устойчивые 

агролесоландшафты с высокой степенью саморе-
гуляции [8, 9]. 

Длительное произрастание защитных насаж-
дений приводит к изменению окружающего мик-
роклимата, плодородия и свойств почв, других 
факторов [10-13]. Характер и степень воздействия 
полезащитных лесных насаждений на окружаю-
щую среду зависят от вида древесной породы, 
образующей это насаждение [12, 13]. 

Изучение влияния древесных пород на поч-
венные свойства может быть полезно при плани-
ровании агротехнических мероприятий на приле-
гающих к лесополосам полях и на местах сведен-
ных лесополос, а также для оценки кадастровой 
стоимости земель. Однако состояние вопроса о 
воздействии полезащитных лесных насаждений 
на свойства почв Приобского плато можно счи-
тать недостаточно изученным, что подчеркивает 
актуальность этой проблемы и необходимость её 
всестороннего рассмотрения.  

Целью работы было изучение влияния поле-
защитных лесонасаждений, состоящих из хвой-
ных пород деревьев, на изменение морфологиче-
ских признаков и некоторых агрофизических 
свойств почвы. При этом были поставлены сле-
дующие задачи: 

– оценить влияние лесополос, состоящих из 
хвойных пород деревьев на морфологическое 
строение почвы; 
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– изучить морфологические признаки почвен-
ных агрегатов в лесополосе под древесными по-
родами и на контрольном участке; 

− рассмотреть трансформацию некоторых аг-
рофизических свойств (плотности, порозности, 
волной влагоёмкости) под влиянием хвойных 
древесных пород полезащитных лесонасаждений. 

Объектом исследования был чернозём юж-
ный Приобского плато. 

Исследования проводились на участке госле-
сополосы Рубцовск-Славгород в Волчихинском 
районе (квартал № 155) на участках лесонасаж-
дений лиственницы сибирской (Larix sibirica) и 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). В качестве 
контрольного был выбран участок залежных зе-
мель, расположенный в непосредственной близо-
сти от опытных. Исследования проводились об-
щепринятыми в почвоведении методиками [14].  

 
Экспериментальная часть  
и обсуждение результатов 

Под влиянием хвойных лесонасаждений пре-
терпевают изменения морфологические признаки 
почвенного профиля. Эти изменения связаны с 
активизацией аккумуляции и деятельностью жи-
вых организмов под лесными полосами, насыще-
нием кальцием за счет остатков опада и травяни-
стых растений, а также выщелачиванием элемен-
тов из почвенного профиля древесными компо-
нентами. 

Морфологическое описание почвенных про-
филей под хвойными древесными породами в 
лесополосе на залежи представлено ниже.  

Разрез в лесополосе под сосной обыкно-
венной. Разрез заложен в междурядье сосны в 
50 см от ствола. Травянистый покров изрежен, в 
основе пырей ползучий и мятлик. 

Горизонт А0 – 0-8 см. Лесная подстилка, в ос-
нове хвоя, шишки, веточки. 

Горизонт А – 8-37 см. Серой окраски, свежий, 
среднесуглинистый, пылевато-комковатый, с 
налетом кремнеземистой присыпки по граням 
структурных отдельностей. Поры мелкие и круп-
ные. Переход в горизонт АВ постепенный. 

Горизонт АВ – 37- 62 см. Серый с буроватым 
оттенком, свежий, комковатый, среднесуглини-
стый. 

Горизонт В – 62-99 см. Бурый, неравномерно 
окрашенный, уплотненный, комковатый, сильно 
переплетен корнями, свежий, среднесуглинистый. 
Переход в ВС постепенный. 

Горизонт ВС – 99-143 см. Светло-бурый, 
уплотненный, отмечаются потеки гумуса, прони-
зан мелкими корнями, свежий. Переход постепен-
ный. 

Горизонт С >143 см. Желто-палевый, легкий 
суглинок, с пятнами карбонатов. 

Разрез в лесополосе под лиственницей 
сибирской. Среди растительности преобладает 
пырей ползучий, осока приземистая, чернокорень 
лекарственный, гулявник, лёзеля, люцерна, вью-
нок, бодяк и др. 

Горизонт Ад – 0-7 см. Сильно пронизан корне-
вищами пырея. 

Горизонт А| – 7-22 см. Серый, среднесуглини-
стый, свежий, пронизан корнями лиственницы, 
сильно уплотнен. Переход в горизонт АВ посте-
пенный. 

Горизонт АВ – 22-43 см. Серый, свежий, сред-
несуглинистый, уплотненный, тонкопористый. 
Структура комковато-пылеватая, много корней. 
Переход постепенный. 

Горизонт ВС – 43-82 см. Палево-бурой окрас-
ки, среднесуглинистый, тонкопористый, структура 
пылевато-комковатая. Отмечаются отдельные 
мелкие корни. 

В горизонтах АВ и ВС большое количество 
корней до 25 см. Корни расположены горизон-
тально. 

Горизонт С >82 см. Лессовидный карбонатный 
суглинок, свежий, уплотненный, влажный. Выде-
ляются пятна карбонатов. 

Разрез на залежи. Участок между лесополо-
сами. Произрастают разнотравно-злаковые: кост-
рец безостный, люцерна, осока, молочай, житняк, 
эспарцет, птичья гречишка. 

Горизонт Ад – 0-2 см. Сильно переплетен кор-
нями злаковых. 
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Горизонт А – 2-27 см. Серый, свежий, уплот-
ненный, тонкопористый, пылевато-комковатой 
структуры, среднесуглинистый, сильно перепле-
тен корнями травянистых растений. Переход по-
степенный. 

Горизонт АВ – 27-46 см. Серый с буроватым 
оттенком, среднесуглинистый, тонкопористый, 
сильно пронизан корнями. Переход постепенный. 

Горизонт ВС – 46-83 см. Палево-бурая окраска, 
среднесуглинистый, слабопористый, влажный, 
имеются карбонаты в виде пятен. 

Горизонт С >83 см. Лессовидный суглинок с 
пятнами карбонатов, влажный, пористый, слабо-
уплотненный. 

В морфологическом строении исследованных 
почвенных разрезов, сделанных в лесополосах и 
на контроле, следует отметить более чёткую 
структуру гумусового горизонта в контрольном 
разрезе. Это указывает на продолжающийся про-
цесс почвенного генезиса под воздействием ле-
сополос.  

Под сосной в чернозёме южном признаки 
оподзоливания отсутствуют, хотя в пылевато-
комковатой структуре гумусо-аккумулятивного го-
ризонта присутствует налёт кремнезёмистой при-
сыпки. В почвенном разрезе, сделанном в лесной 
полосе под сосной обыкновенной, визуально 
наблюдалось увеличение мощности гумусового 
горизонта на 7-10 см по сравнению с контроль-
ным разрезом (табл. 1).  

Это можно объяснить большим количеством 
опада и значительным слоем лесной подстилки, 
формирующим дерновый горизонт почвенного 
слоя, в котором происходят активные процессы 
разложения органики. 

Визуально отмечаемая мощность гумусового 
горизонта в почвенном разрезе под лиственницей 
по сравнению с контрольным участком имела на 
3-5 см меньшее значение (табл. 1). В гумусовом 

горизонте почвенного разреза, сделанного в 
лиственничной лесополосе, проявляются призна-
ки оподзоливания в виде слабо выраженной 
призмовидности почвенных агрегатов.  

В почвенных разрезах, расположенных в лесо-
полосах, заметно по сравнению с контролем опус-
кается глубина выделения карбонатов. Под сос-
ной наблюдалось самое большое по глубине (до 
140 см) значение среди ранее исследованных 
хвойных и лиственных пород деревьев. Линия 
выделения карбонатов в почве под деревьями 
напоминает горизонтально распространяющуюся 
волну (рис. б). На залежи чернозёма южного вски-
пание наблюдалось с глубины 49-51 см, при этом 
линия выделения карбонатов была практически 
прямой (рис. а). 

Почвенные горизонты В и ВС разрезов, распо-
ложенных в хвойных лесополосах, имеют сильно 
выраженные гумусовые затеки, что является 
следствием воздействия корневой системы дре-
весной породы на почву. Вдоль трещин и ходов, 
образованных крупными корнями, происходит ак-
тивный перенос водой веществ, в том числе и 
гумуса, из верхних почвенных слоёв в нижележа-
щие. В контрольном разрезе гумусовые затёки 
отсутствуют.  

По морфологическим признакам водопрочные 
агрегаты в хвойных лесополосах и на залежи 
размером > 10; 10-7; 7-5; 5-3; 3-2; 2-1; 1-0,5; 0,5-
0,25 мм серой окраски имеют неправильную, в 
целом, округлую форму. Среди агрегатов встре-
чаются мелкие зёрна кварца. Упаковка плотная, 
мелкопористая, встречаются и крупные поры. 
Слабо выражена трещиноватость. Пронизаны 
корнями. Агрегаты на опытных участках и на кон-
троле различаются только размерами. Структура 
агрегатов под лиственницей и сосной комковатая, 
на залежи – пылевато-комковатая. 

Таблица 1 
Глубина залегания (см) почвенных горизонтов чернозёма южного Приобского плато  

в лесополосе из хвойных пород и на залежи 
 

Место разреза Ад А АВ В ВС С Карбонаты 
Лиственница 0-7 7-22 22-43  43-82 82 56 
Сосна 0-8 8-37 37-62 62-99 99-143 143 143 
Залежь 0-2 2-27 27-46  46-83 83 49 



АГРОНОМИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 11 (169), 2018 53
 

  
Рис. Распределение карбонатов в почвенных разрезах чернозёма южного Приобского плато  

на различном расстоянии от:  
а – точки, выбранной за начало отсчёта на залежи;  

б – деревьев лиственницы сибирской в полезащитном лесонасаждении 
 

При исследовании некоторых физических и 
водно-физических свойств, а именно: плотности 
твёрдой фазы, плотности сложения, порозности, 
полной влагоёмкости, были получены результаты, 
отражённые в таблице 2.  

Из данных таблицы 2 следует, что плотность 
твёрдой фазы чернозёма южного в разрезах на 
контрольном участке и в лесополосе под сосной и 
лиственницей имеет одинаковые значения. 

Плотность почвы непосредственно под ство-
лами деревьев возрастом около 53 лет (табл. 3) 
варьировала в границах 1,30-1,32 г/см3, между 
стволами – 1,23-1,24 г/см3. В разрезе на кон-

трольном участке плотность чернозема южного 
составляла 1,22 г/см3. Пробы на плотность были 
отобраны на глубине 40-50 см. Таким образом, 
непосредственно под деревьями под их массой 
происходит уплотнение почвы, а в пространстве 
между деревьями плотность близка к плотности 
почвы на залежи.  

Значения порозности и полной влагоёмкости 
на контрольном разрезе и в разрезах под деревь-
ями довольно близки (табл. 2), однако в лесопо-
лосе эти показатели были несколько ниже, что 
является следствием уплотнения почвы под де-
ревьями. 

Таблица 2  
Некоторые физические и водно-физические свойства чернозёма южного Приобского плато 

 

Разрез Плотность твёр-
дой фазы, г/см3 

Плотность, 
г/см3 

Порозность, 
% 

Полная влаго-
ёмкость, % 

Под сосной обыкновенной 2,5 1,31 47 36 
Под лиственницей сибирской 2,5 1,32 47 36 

На залежи 2,5 1,22 51 42 
 

Таблица 3  
Таксационные показатели деревьев гослесополосы Славгород-Рубцовск  

на чернозёме южном Приобского плато 
 

Порода Возраст, 
лет Высота, м Диаметр, 

см 
Полнота 

насаждения 
Запас дре-

весины, м3/га 
Средняя 
масса де-
рева, кг 

Сосна 53 16-20 14-18 0,8 93 500 
Лиственница 53 15-160 14-16 0,8 99 550 
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Выводы 
1. Почвенный профиль разрезов, сделанных 

под сосной и лиственницей в лесополосе, содер-
жит явные признаки продолжающегося генезиса.  

2. Почвенные агрегаты на контроле и на 
опытных участках имеют серую или тёмно-серую 
окраску, округлую форму, плотную упаковку. 

3. Под сосной отмечается накопление кремне-
земистой присыпки. 

4. Гумусовый горизонт чернозёма южного в 
разрезе на залежи имеет более чёткую структуру, 
чем в разрезах, расположенных в лесополосе под 
деревьями. 

5. Под сосной и лиственницей наблюдается 
заметное увеличение глубины залегания гумусо-
вого горизонта.  

6. В почвенном разрезе под деревьями 
наблюдаются гумусовые затеки, вследствие 
наличия крупных трещин, образованных корневой 
системой деревьев. 

7. В почвенных разрезах под древесными по-
родами карбонаты залегают глубже, чем в разре-
зе на залежи, и для них характерно волнообраз-
ное распределение. 

8. Значения порозности и полной влагоёмко-
сти на контрольном разрезе и в разрезах в лесо-
полосе довольно близки, однако под деревьями 
эти показатели были ниже. 
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