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Целью работы было изучение влияния полезащитных 

лесонасаждений лиственницы сибирской на свойства 
некоторых типов почв Алтайского края. В качестве объ-
екта изучения был выбран чернозём южный Приобского 
плато. Исследования свойств почв проводились в Волчи-
хинском районе на участке гослесополосы Рубцовск-
Славгород с главной породой – лиственницей сибирской. 
В качестве контрольного был выбран участок залежных 
земель в непосредственной близости от лесонасаждений 
лиственницы сибирской. В результате исследований 

было выявлено, что гумусовый горизонт чернозёма юж-
ного на залежи имеет более чёткую структуру по сравне-
нию с почвенным разрезом, расположенном в лесополо-
се. В почвенном разрезе под лиственницей наблюдаются 
сильные гумусовые затеки и проявляются признаки 
оподзоливания. Под лиственницей по сравнению с кон-
тролем опускается глубина выделения карбонатов, при-
чём линия выделения под деревьями напоминает гори-
зонтально распространяющуюся волну. На контрольном 
разрезе глыбистых агрегатов выявлено в несколько раз 
больше, чем под лиственницей. Коэффициент структур-
ности поверхностного слоя почвы в лесополосе соответ-
ствует хорошему состоянию, контрольного участка – от-
личному. Под деревьями происходит уплотнение почвы. 
В почвенных горизонтах разреза, расположенного в ле-
сополосе отмечалось более высокое процентное содер-
жание гумуса по сравнению с контролем. В лесополосе 
реакция почвы меняется от слабокислой до щелочной. 
На контрольном участке реакция колеблется от сла-
бощелочной до сильнощелочной. Под лиственницей 
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происходит уменьшение гидролитической кислотности 
вниз по почвенному профилю. Гидролитическая кислот-
ность на контрольном участке заметно меньше по значе-
ниям. Лиственничная лесополоса практически не влияет 
на ёмкость поглощения оснований почвой.  

 
The research goal was to study the effect of Siberian 

larch windbreaks on the properties of some soil types of the 
Altai Region. The research target was the southern cherno-
zem of the Priobskoye (the Ob River) plateau. The study of 
the soil properties was carried out on a plot of the State 
Windbreak Rubtsovsk-Slavgorod. It was found that the hu-
mus horizon of the southern chernozem in idle lands had 
more distinct structure as compared to that of the soil profile 
located in the windbreak. In the soil profile cut under Siberian 
larch trees there were significant humus pockets and podsol-
ization signs. The carbonization depth under larch trees was 

lower as compared to the control. The carbonization line 
under the trees resembled a horizontally propagating wave. 
The number of revealed lumpy aggregates revealed in the 
control profile cut was several times more than that under 
larch trees. The structure coefficient of the soil surface layer 
in the windbreak corresponded to a good condition; that of 
the control plot – excellent condition. Soil compaction oc-
curred under the trees. Higher percentage of humus content 
as compared to the control was found in the soil horizons of 
the profile located in the windbreak. In the windbreak, the soil 
reaction varied from slightly acid to alkaline. The soil reaction 
ranged from slightly alkaline to strongly alkaline in the control 
plot. Hydrolytic acidity decreased down the soil profile under 
larch trees. The hydrolytic acidity in the control plot was sig-
nificantly lower in values. Siberian larch windbreak did not 
affect the absorption capacity of the soil. 
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Введение 
Россия является родиной полезащитного ле-

соразведения [1, 2]. За более чем вековой период 
его истории в стране создана теоретическая и 
методологическая основа лесной мелиорации, 
реализованная в форме локальных ландшафтов 
на территории всех её аграрных регионов [2]. В 
настоящее время 65% пашни, 28% сенокосов и 
50% пастбищ России подвержены разрушающему 
воздействию эрозии, дефляции, периодических 
засух, суховеев и пыльных бурь [3]. Полезащит-
ные лесонасаждения нормализуют и стабилизи-
руют экологическую обстановку, благоприятно 
влияют на урожайность сельскохозяйственных 
культур, образуют устойчивые агролесоландшаф-
ты с высокой степенью саморегуляции [4]. При 
этом положительное воздействие систем лесона-
саждений возрастает по мере увеличения зани-
маемой ими территории [5]. 

В настоящее время наряду с лиственными по-
родами в системе защитных лесополос все более 
успешно применяют хвойные. В Алтайском крае 
из общего объема защитных лесных насаждений 
(около 200 тыс. га) на долю хвойных пород прихо-
дится 4,34% [6]. Лиственница сибирская (Larix 
sibirica) использована при создании государ-
ственных лесных полос Рубцовск-Славгород и 
Алейск-Веселовка на площади более 1300 га. 

Сейчас эти лесополосы представляют настоящий 
лиственничный лес, который стоит на пути сухо-
веев [7].  

Лиственница считается одной из пород улуч-
шающих свойства почв. Под влиянием листвен-
ницы в почвах происходит увеличение мощности 
гумусового горизонта, снижается глубина вскипа-
ния карбонатов, улучшается структурный состав 
почвы, повышается водопрочность почвенных 
агрегатов [8, 9].  

Однако состояние вопроса о воздействии по-
лезащитных лесных насаждений лиственницы 
сибирской на свойства чернозема южного Приоб-
ского плато можно считать недостаточно изучен-
ным, что подчеркивает актуальность этой про-
блемы и необходимость её всестороннего рас-
смотрения.  

Целью работы было изучение влияния поле-
защитных лесонасаждений лиственницы сибир-
ской (Larix sibirica) на свойства некоторых типов 
почв Алтайского края. 

В качестве объекта изучения был выбран 
чернозём южный Приобского плато. 

В ходе исследований решались следующие 
задачи: 

 – оценить влияние лиственничной лесополосы 
на морфологическое строение почвы; 
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– изучить гранулометрический и структурно-
агрегатный составы почвы под деревьями лист-
венничной лесополосы; 

– определить влияние лиственничной лесопо-
лосы на некоторые химические и физико-
химические свойства почвы. 

Исследования свойств чернозема южного про-
водились в Волчихинском районе (квартал № 155) 
на участке гослесополосы Рубцовск-Славгород с 
главной породой лиственницей сибирской [7].  

В качестве контрольного был выбран участок 
залежных земель в непосредственной близости 
от лесонасаждений лиственницы сибирской. Ис-
следования проводились общепринятыми в поч-
воведении методиками [10].  

 
Экспериментальная часть  
и обсуждение результатов 

Из особенностей морфологического строения 
исследованных почвенных разрезов в листвен-
ничной лесополосе и на контрольном участке 
следует отметить, что гумусовый горизонт на за-
лежи имеет более чёткую структуру, чем в разре-
зе под деревьями. Это указывает на продолжаю-
щийся процесс почвообразования под воздей-
ствием древесной породы. Визуально отмечае-
мая мощность гумусового горизонта в почвенном 
разрезе под лиственницей по сравнению с кон-
трольным участком имела на 3-5 см меньшее 
значение. Разрез в лесополосе выделялся более 
плотной структурой гумусового горизонта по 
сравнению с контрольным. Для гумусового гори-
зонта контрольного разреза характерна пылева-
то-комковатая структура почвенных агрегатов, а в 
разрезе под лиственницей структура агрегатов 
комковатая.  

В гумусовом горизонте под деревьями в слабо 
выраженной призмовидности почвенных агрега-
тов проявляются признаки оподзоливания.  

Почвенные горизонты В и ВС разреза, распо-
ложенного в лесополосе, имеют сильно выражен-
ные гумусовые затеки, что является следствием 
воздействия корневой системы древесной породы 
на почву. Вдоль трещин и ходов, образованных 
крупными корнями, происходит активный перенос 

водой веществ, в том числе и гумуса, из верхних 
почвенных слоёв в нижележащие. В контрольном 
разрезе гумусовые затёки отсутствуют.  

В почвенном разрезе под лиственницей замет-
но по сравнению с контролем (на 20-50 см) опус-
кается глубина выделения карбонатов, причём 
линия выделения под деревьями напоминает го-
ризонтально распространяющуюся волну. На кон-
трольном участке выделение карбонатов проис-
ходит практически параллельно поверхности поч-
вы с глубины 49-51 см. 

Исследования чернозема южного под древес-
ной породой и на залежи показали, что наиболь-
шее процентное содержание агрегатов при мок-
ром просеивании было представлено агрегатами 
крупнее 0,25 мм (около 60%). На залежи агрегаты 
размером мельче 0,25 мм составляли 31,9%, а 
под лиственницей – 41,8%. Среди агрегатов круп-
нее 0,25 мм в разрезе на залежи больше агрега-
тов крупнее 10 и от 5 до 0,5 мм, под лиственницей 
– от 3 до 0,25 мм. На контрольном разрезе глыби-
стых агрегатов крупнее 10 мм выявлено в 6 раз 
больше, чем под лиственницей. Коэффициент 
структурности поверхностного слоя почвы в лесо-
полосе соответствует хорошему состоянию, на 
контрольном участке – отличному (табл. 1).  

Было установлено, что содержание водопроч-
ных агрегатов под лиственницей близко целин-
ным почвам и достигает почти 60%. 

Плотность почвы чернозема южного под лист-
венницей составила 1,32 г/см3, между деревьями 
– 1,23 г/см3. На залежи плотность чернозема юж-
ного составляла 1,22 г/см3. Отбор почвенных проб 
осуществлялся на глубине 40-50 см. Таким обра-
зом, в лесополосе, непосредственно под деревь-
ями, под их массой происходит уплотнение поч-
вы, а в пространстве между деревьями плотность 
близка к плотности почвы залежи.  

Результаты исследования гранулометрическо-
го состава показали, что наиболее часто встреча-
лись следующие соотношения элементарных 
почвенных частиц (табл. 2): песчано-крупно-
пылеватые, крупно-пылевато-песчаные, иловато-
крупно-пылеватые. 
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В черноземе южном под лиственницей сибир-
ской верхние гумусовые горизонты были пред-
ставлены легкими суглинками, горизонты ВС и С 
среднесуглинистые – более тяжелыми. Содержа-
ние глинистых частиц составляло 20-30%. В со-
ставе преобладали фракции 0,25-0,05 мм (песок 
средний), 0,05-0,01 мм (пыль крупная) и мельче 
0,001 мм (ил). В горизонтах ВС и С илистой фрак-
ции было зарегистрировано на 4-7% больше, чем 
в гумусовых горизонтах, по-видимому, имели ме-
сто перемещения илистой фракции без ее разру-
шения (табл. 2).  

На залежи все горизонты, кроме горизонта АВ 
(легкий суглинок), представлены средним суглин-
ком. Как и под лиственницей, здесь преобладали 
фракции песка среднего, крупной пыли и илистая 
фракция (табл. 2). 

Содержание гумуса в гумусовом горизонте на 
контроле и под лиственницей практически одина-
ково, однако в нижележащих горизонтах под 

лиственницей вплоть до материнской породы от-
мечалось его более высокое процентное содер-
жание по сравнению с контролем (табл. 3). Этот 
факт интересен и тем, что визуально зафиксиро-
ванная мощность гумусового горизонта под дре-
весной породой была заметно меньше, чем на 
контрольном участке. Высокое содержание гумуса 
в почвенных горизонтах под древесной породой 
может быть связано с наличием значительной 
фитомассы корней лиственницы и преобладани-
ем их разложения над накоплением.  

Реакция почвы в лесополосе под лиственни-
цей меняется от слабокислой до щелочной  
(табл. 3). Щелочная реакция обеспечивается ще-
лочноземельными катионами кальция и магния 
(табл. 4), которые поступают в почву с раститель-
ным опадом. На залежи чернозема южного реак-
ция колеблется от слабощелочной до сильноще-
лочной (табл. 3).  

Таблица 1  
Структурное состояние поверхностного слоя чернозёма южного Приобского плато  

в полезащитных лесных насаждениях лиственницы сибирской и на залежи 
 

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, % 
Лиственница 1,4 3,7 4,1 6,7 12,0 10,7 10,5 9,1 41,8 58,2 1,15 

Залежь 8,4 2,9 6,5 12,4 13,0 14,0 9,2 1,7 31,9 68,1 1,90 
 

Таблица 2 
Гранулометрический состав чернозема южного Приобского плато  

в полезащитных лесных насаждениях лиственницы сибирской и на залежи 
 

Горизонт 
Глубина 
отбора, 

см 

Содержание фракций в % от абсолютно сухой почвы, мм 

Наименование гра-
нулометрического 

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 

Залежь 
А 02-27 7,36 34,68 24,44 6,40 5,24 21,88 33,52 Средний суглинок 

АВ 27-46 6,00 42,28 22,72 2,72 13,54 12,76 29,00 Лёгкий суглинок 
ВС 46-83 2,08 34,24 22,92 5,68 9,76 25,32 40,76 Средний суглинок 
С 83-100 3,40 35,64 20,32 6,08 16,68 17,88 40,64 Средний суглинок 
  Лиственница  

А 07-22 18,12 28,72 23,24 5,00 6,64 18,28 29,92 Лёгкий суглинок 
АВ 22-43 22,48 29,48 19,36 4,64 5,68 18,36 28,68 Лёгкий суглинок 
ВС 43-82 18,36 29,04 21,04 3,32 5,56 22,68 31,56 Средний суглинок 
С 82-110 17,52 31,76 21,96 4,00 2,00 25,76 31,76 Средний суглинок 
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Таблица 3  
Химические и физико-химические свойства чернозёма южного Приобского плато  

в полезащитных лесных насаждениях лиственницы сибирской и на залежи 
 

Горизонт Глубина, см Гумус, % рН вод. Н гидр., мг*экв /100 г Емкость поглощения, 
мг*экв /100 г 

Лиственница сибирская 
А0 00-07 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 
А 07-22 4,6 6,3 2,99 20,0 

АВ 22-43 3,8 6,8 1,26 19,6 
ВС 43-82 3,0 7,6 0,40 16,6 
С 82-110 0,3 8,3 0,21 18,0 

Залежь 
А0 00-02 4,8. 7,9 0,43 20,0 
А 02-27 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 83-100 0,2 8,7 0,23 14,0 

 
Таблица 4  

Некоторые химические свойства чернозёма южного Приобского плато  
в полезащитных лесных насаждениях лиственницы сибирской и на залежи 

 

Горизонт Глубина, см Обменные катионы, мг*экв /100 г Степень насыщенности 
основаниями, % Са Mg 

Лиственница сибирская 
А0 00-07 Не опр. Не опр. Не опр. 
А 07-22 14,0 4,0 90 

АВ 22-43 16,0 3,0 96 
ВС 43-82 14,0 3,0 96 
С 82-110 14,3 3,3 96 

Залежь 
А0 00-02 16,0 2,9 94 
А 02-27 18,0 3,5 92 

АВ 27-46 16,5 3,4 95 
ВС 46-83 16,0 2,4 95 
С 83-100 10,0 2,5 92 

 
В лесополосе под лиственницей происходит 

уменьшение гидролитической кислотности вниз 
по почвенному профилю (табл. 3). Гидролитиче-
ская кислотность в разрезе контрольного участка 
заметно меньше по значениям и с глубиной (за 
исключением горизонта АВ) также происходит ее 
уменьшение (табл. 3). 

Под влиянием деревьев лиственничной лесо-
полосы практически не изменяется ёмкость по-

глощения (табл. 3). Значения данного параметра 
сходны для разрезов в лесополосе и на кон-
трольном участке. 

По результатам исследований в черноземе 
южном на контроле и в лесополосе под древесной 
породой Larix sibirica были зафиксированы близ-
кие значения содержания ионов кальция и маг-
ния, а также степени насыщенности почв основа-
ниями (табл. 4).  
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Численные значения степени насыщенности 
почв основаниями достаточно высоки, что харак-
терно для почв с гуматным типом гумуса.  

 
Выводы 

1. Гумусовый горизонт чернозёма южного в 
разрезе на залежи имеет более чёткую структуру, 
чем в разрезе, расположенном под деревьями 
лиственничной лесополосы. 

2. В почвенном разрезе под лиственницей в 
горизонтах В и ВС наблюдаются сильные гумусо-
вые затеки, вследствие наличия крупных трещин, 
образованных корневой системой деревьев. 

3. В гумусовом горизонте под деревьями в 
слабо выраженной призмовидности почвенных 
агрегатов проявляются признаки оподзоливания. 

4. В почвенном разрезе, расположенном в ле-
сополосе, заметно по сравнению с контролем 
опускается глубина выделения карбонатов, при-
чём линия выделения под деревьями напоминает 
горизонтально распространяющуюся волну.  

5. В поверхностном слое почвы контрольного 
разреза глыбистых почвенных агрегатов выявле-
но в несколько раз больше, чем под лиственни-
цей.  

6. Коэффициент структурности поверхностно-
го слоя почвы в лесополосе соответствует хоро-
шему состоянию, контрольного участка чернозема 
южного – отличному.  

7. Под деревьями лесополосы происходит 
уплотнение почвы, а в пространстве между дере-
вьями плотность близка к плотности почвы зале-
жи. 

8.  В черноземе южном под лиственницей си-
бирской верхние гумусовые горизонты были 
представлены легкими суглинками, горизонты ВС 
и С среднесуглинистые. На залежи все горизонты, 
кроме горизонта АВ (легкий суглинок), представ-
лены средним суглинком.  

9. В почвенных горизонтах разреза под лист-
венницей сибирской отмечалось более высокое 
процентное содержание гумуса по сравнению с 
контролем. 

10. В лиственничной лесополосе реакция 
почвы меняется от слабокислой до щелочной. На 

залежи чернозема южного реакция колеблется от 
слабощелочной до сильнощелочной. 

11. В лиственничной лесополосе происходит 
уменьшение гидролитической кислотности вниз 
по почвенному профилю. Гидролитическая кис-
лотность в контрольном разрезе заметно ниже по 
значениям и с глубиной также наблюдается ее 
уменьшение.  

12. Под влиянием лиственничной лесополосы 
практически не изменяется ёмкость поглощения 
оснований. 
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THE FEATURES OF SOIL AGROPHYSICAL PROPERTIES UNDER BULB ONION 

Ключевые слова: гранулометрический состав, 
фракции, плотность, порозность, гумус, физические 
свойства почвы, лук репчатый. 

 
Лук репчатый – одна из наиболее важных и востре-

бованных овощных культур. В пищу его употребляют в 
свежем виде и как приправу к различным блюдам. Про-
дуктивность любой овощной культуры, в том числе и 
лука репчатого, определяется климатическими особен-
ностями региона, в котором их выращивают, погодными, 
а также почвенными условиями. Почвы района исследо-
ваний представлены черноземами выщелоченными 

среднемощными малогумусными среднесуглинистыми. 
Количество крупной пыли в исследуемом почвенном 
профиле колеблется в пределах от 43 до 51%. Наблюда-
ется некоторое утяжеление гранулометрического состава 
с глубиной, поскольку сумма фракций менее 0,01 мм 
возрастает от 37% в гумусово-аккумулятивном слое до 
43% в иллювиальном и почвообразующем горизонтах. 
Почвенная толща содержит значительное количество 
илистых частиц. Только в пахотном слое они составляют 
17%, а глубже увеличиваются до 29%. Плотность почвы 
с глубиной увеличивается с 1120 до 1550 кг/м3. Общая 
порозность профиля довольно высока (42-53%). Пахот-




