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Аннотация
Научные исследования, проводимые на Новосильской зональной агролесомелиоративной опытной 
станции, показали, что средние влагозапасы за вегетационный период в метровом слое почвы под 
дубовыми насаждениями выше по сравнению с сосновыми. Обычно дубовые насаждения 
расходуют влаги больше, а их водопоглощающая способность выше, чем в сосновых насаждениях. 
Это показали результаты изучения элементов водного баланса. В среднем за три года суммарный 
расход влаги за вегетационный период составил относительно контроля 79-83 % под сосновыми 
насаждениями и 94-92 % -  под дубовыми насаждениями. Причина уменьшения влажности почвы 
под сосновыми насаждениями (в отличии от дубовых) на глубине до 1 м объясняется наличием 
мощного слоя высоковлагоемкой подстилки под сосновыми насаждениями и более близким к 
поверхности размещением корневой системы у сосны.
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В ведение

П ервы е научны е исследования по определению  влияния насаж дений  на 
влаж ность почв и грунтов, заняты х лесом , провел в Г ерм ании  в начале второй 
половины  X IX  века Э берм аер. П ользуясь лизим етрам и , пом ещ енны м и под пологом  
леса и в поле, он приш ел к ош ибочном у вы воду, что  лес способствует сохранению  
влаж ности  почвы. В его опы тах в лизим етрах  отсутствовали  растения. В первы е на эту 
ош ибку Э берм аера указал  проф ессор П .А . К осты чев.
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В России впервые ш ироком асш табны м  изучением  влияния лесной растительности 
на реж им почвенной влаги стал заниматься А. В ерм иш ев (1882) под непосредственны м  
руководством  проф ессора П.А. Костычева. Н о наиболее м ногочисленны е исследования по 
вопросу о влиянии леса на влаж ность почвы и грунта бы ли проведены  Г.Н. В ы соцким  в 
Велико-А надоле. И спользуя опыт и известны е к том у времени экспериментальны е работы  
Г.Я. Близнина (1896), А.Л. И зм аильского (1893), Г.Н. В ы соцкий [1952] развернул 
гидрологические исследования по ш ирокой программе. Он сделал следую щ ие выводы:

-  поверхность почвы наиболее иссуш ается на черном  пару, затем  под целиною  и 
меньш е всего под лесом;

-  почва наиболее иссуш ается под целиною , затем  под лесом  и меньш е всего под 
черны м  паром;

-  подпочва, или грунт, иссуш ается наиболее под лесом, затем  под целиною  и 
меньш е всего под черны м  паром.

Эти полож ения в достаточно полной мере подтверж даю тся результатами 
последую щ их исследований В.П. О тоцкого (1894), Н.П. Адамова, (1898), Г.Ф . М орозова 
(1901), А.С. С кородум ова [1954], И.М . Л абунского (1956), Ю .Л. Ц ельникер (1957), 
С.В. Зонна [1959], А.А. М олчанова [1964 и др.].

И сследованиями А.А. М олчанова, С.В. Зонна, А.А. Роде [1955] и др. установлено, 
что основную  часть общ его расхода влаги из почвы лесны ми насаж дениям и составляет 
транспирационны й расход, величина которого колеблется от 1/3 до 1/2 годового 
количества осадков и зависит от целого ряда факторов: возраста, полноты, породного 
состава насаж дений, величины  листовой массы, м етеорологических условий, свойств 
почв. Н о «главны м фактором, ограничиваю щ им  транспирацию , является недостаток 
почвенной влаги» [Иванов, 1953].

У чены е прош лого столетия внесли весомый вклад в изучение почвенной влаги под 
лесны ми насаж дениям и [Зонн, 1959; М олчанов, 1960], залож или основы  ведения 
хозяйства в дубравах [М олчанов, 1964], определили и охарактеризовали почвенны й состав 
различны х пород защ итны х лесонасаж дений [Скородумов, 1954; Роде, 1955; Х аритонов, 
1958]. Различны е аспекты  гидрологической роли леса наш ли свое отраж ение и в 
результатах современны х исследований [Рожков, Карпачевский, 2006; Лисецкий, 2008; 
Р1ашпзек е! а1., 2011; К овязин, Л ю бимцев, 2013; П рохоренко и др., 2014; Здоровцов, 
Дунаев, 2017; М арты ненко и др., 2017].

О б ъ е к т ы  и м ето д ы  и ссл ед о ван и я

В исследованиях водного реж им а мы ставим перед собой цель: определить влияние 
породного состава и степени изреж ивания верхнего полога насаж дений на влажность 
почвы  в начале и в конце вегетации, а такж е в начальны й период накопления запасов 
влаги в почве. Для реш ения этой  задачи нами проведено определение влаж ности почв 
бурением  скваж ин на глубину до 3 м в трехкратной повторности (в некоторы х случаях 
глубина скважин ограничивалась более близким залеганием  тверды х пород) с 
последую щ ей обработкой полученного материала.

О пределение влаж ности почвы проводили под пологом  соснового (проб. пл. 19) и 
дубового (проб. пл. 2 0 ) насаж дений, залож енны х на склоне северо-западной экспозиции 
крутизной 15-18 о. Год посадки культур -  1953 г. П очвы  -  темно-серые, лесные, намытые 
на лессовидном  суглинке. П оскольку наблю дения велись в одно и то  ж е время на двух 
располож енны х рядом  участках с идентичны м и лесорастительны ми условиями, то 
разница во влаж ности почвы  этих участков объясняется только разны м  влиянием  этих 
пород на весенний реж им почв.

И сследованиями А.А. М олчанова [1960], Е.С. П авловского и Р.В. Н иж евясовой 
(1968), Г.А. Х аритонова [1958] и др. установлено, что наибольш ей водопоглотительной 
способностью  характеризуется почва под дубовы м и насаж дениями. Это в значительной
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мере объясняется глубоким  проникновением  корневы х систем дуба и тем и изменениями 
физико-хим ических свойств, которые обусловлены  поступлением  в почву продуктов 
разлож ения дубовой подстилки. В то же время многие авторы, в том  числе и названные 
выше, отмечаю т, что на глубоких дренированны х почвах сосна такж е развивает 
разветвленную  корневую  систему.

Р е зу л ь т а т ы  и их обсуж дение

К ак показали данны е наш их определений, влаж ность почвы  претерпевает 
сущ ественные изменения по годам, а в пределах года -  по срокам наблю дений. О бщ им во 
все годы наблю дений является наличие самой вы сокой влаж ности почвы после весеннего 
снеготаяния и ее последую щ ее ум еньш ение на протяж ении вегетационного периода. 
И зм енение влаж ности почвы происходит по всей исследуемой толщ е до глубины  2 -3  м 
(глубже залегаю т известняки девона), что позволяет сделать вывод о ее систематическом  
промачивании в весеннее время.

В начале вегетационного периода за  три года наблю дений запасы  влаги в слое 
0 -100  см были больш е под дубовы ми насаж дениями по сравнению  с сосновыми. С 
увеличением  глубины  полож ение начинает меняться: в слое 100-150 см запасы  влаги 
примерно одинаковые, а в слое 150-200 см -  они больш е под сосновы ми насаж дениями. 
Н а наш  взгляд, ум еньш ение влаж ности почвы под сосновы ми насаж дениям и на глубине 
до 1 м связано с наличием  мощ ного слоя вы соковлагоемкой подстилки и более близким 
располож ением  к поверхности корневой системы сосны в сравнении с дубом. В течение 
вегетационного периода, несмотря на значительное вы падение осадков в виде дождя, 
влаж ность почвы  и запасы  влаги в почве ум еньш аю тся по всей исследуемой толще.

Влияние интенсивности изреж ивания на водны й реж им почв нами изучалось на 
двух участках, заняты х дубовы м  и сосновым молодняками, на секциях с разной степенью 
изреж ивания верхнего полога. Запасы  влаги определяли в 2-х метровой толще. 
С уммарны й расход влаги определялся как разность между запасам и влаги в начале и в 
конце вегетационного периода с учетом  количества осадков, вы павш их за  вегетационны й 
период.

П олученны е данны е свидетельствую т о том, что четко вы раж енной связи между 
интенсивностью  изреж ивания и запасам и влаги в 2-х  метровом  слое почвы  нет. В 
зависим ости от слож ивш ихся условий в холодное время года и во время снеготаяния в 
одних случаях запасы  влаги в почве в начале вегетационного периода оказы ваю тся выше 
на изреж енных секциях, в других случаях -  на контроле. Что касается запасов влаги в 
почве в конце вегетационного периода, то  здесь наибольш ее иссуш ение им еет место на 
контрольных секциях. Н аглядны м  подтверж дением  сказанному являю тся материалы, 
представленны е в таблице 1 .

Н аибольш ий интерес представляет изменение суммарного расхода влаги за  
вегетационны й период. В первы й год после изреж ивания наибольш ий расход влаги имеет 
место на контрольны х секциях и дубового, и соснового насаж дений. С увеличением  
интенсивности изреж ивания расход влаги уменьш ается. П ричем  это уменьш ение 
достигает значительны х величин. П од сосновыми насаж дениями расход влаги на секции с 
интенсивны м изреж иванием  составляет 6 8  %, а на секции с ум еренны м  изреж иванием  -  
82 %  от расходов влаги на контрольной секции; под дубовым насаж дением  эти величины 
составляю т 64 и 80 %  соответственно. Н а второй год после изреж ивания эта же 
зависим ость в общ их чертах сохраняется, но различия в суммарном расходе влаги на 
контрольных и изреж енных секциях уже менее сущ ественны  и составляю т 8 6  и 78 %  под 
сосновыми насаж дениями и 94 и 90 %  -  под дубовыми. Таким образом, дубовые 
насаж дения во всех случаях израсходовали влаги больше, чем  сосновые.
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Таблица 1 
ТаЬ1е 1

Элементы водного баланса почвы под сосновыми насаждениями за вегетационный период 
Е1етеп!з оР тоа!ег Ьа1апсе оР зой ипбег р т е  р1ап!а!юпз биппд !Ье дгототд зеазоп

Годы
наблюдений

Интенсивность
Запасы влаги в слое 

0-2 м, мм
Осадки за 

вегетационн ый Суммарный 
расход, ммизреживания

начальные конечные период, мм
Интенсивная 692 698 278 272

Первый год Контроль 6 6 6 542 278 402
Умеренная 642 588 278 332
Интенсивная 615 482 205 338

Второй год Контроль 589 399 205 395
Умеренная 562 459 205 308
Интенсивная 651 589 426 488

Третий год Контроль 746 595 426 577
Умеренная 562 486 426 501

В среднем за 
3 года

Интенсивная
Контроль
Умеренная

653
667
589

589
507
506

303
303
303

367
463
385

Для сравнения результаты  наблю дений под дубовы ми насаж дениям и представлены 
в таблице 2 .

Таблица 2 
ТаЬ1е 2

Элементы водного баланса под дубовыми насаждениями за вегетационный период 
Е1етеп!з оР тоа!ег Ьа1апсе ипбег оак р1ап!а!юпз биппд !Ье Vеде!а!^оп репоб

Годы
наблюдений

Интенсивность
изреживания

Запасы влаги в слое 
0-2 м, мм

Осадки за 
вегетационный 

период, мм

Суммарный 
расход, ммначальные конечные

Интенсивная 621 629 278 270
Первый год Контроль 626 480 278 424

Умеренная 641 581 278 338
Интенсивная 783 572 205 416

Второй год Контроль 719 482 205 442
Умеренная 694 525 205 374
Интенсивная 674 609 426 491

Третий год Контроль 534 576 426 384
Умеренная 694 673 426 447
Интенсивная 693 603 303 393В среднем за 3 Контроль 627 513 303 417

года Умеренная 676 593 303 386

Н а третий год наблю дений под дубовы ми насаж дениям и наименьш ий расход влаги 
отмечен на контрольной секции. П осле засуш ливого второго года произош ел отпад 
больш ого количества отставш их в росте деревьев, число их сократилось здесь почти в 2  

раза. П ри этом  верхний полог остался сомкнутым. Н а изреж енны х же секциях, особенно 
на секции с интенсивны м изреживанием, несмотря на значительное отрастание крон, 
полного смы кания их не произош ло и через три года. К ак следствие этого, под полог 
стало больш е проникать солнечного света, и появилась травянистая растительность.

П од сосновыми насаж дениям и и на третьем  году после изреж ивания наибольш ий 
расход влаги произош ел на контроле. В отличие от дубовы х насаж дений, где только стал 
ф ормироваться тонкий слой подстилки, здесь уж е образовался значительны й слой 
сплош ной подстилки, который не только предохранял почву от интенсивного 
поверхностного испарения, но и препятствовал появлению  травянистой растительности
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под изреж енны м  пологом. В последствии испарение с поверхности почвы становится здесь 
незначительны м, а расходование влаги травянистой растительностью  практически 
отсутствует. Н о через три  года под изреж енным пологом  начал появляться самосев 
бузины красной, что в ближ айш ие годы мож ет привести к увеличению  расхода почвенной 
влаги. Таким образом, под дубовы ми насаж дениям и водопоглотительная способность 
зоны  аэрации выше.

В ы в о д ы

Значительны й по мощ ности слой подстилки под дубовы м и насаж дениям и способен 
предохранять почвенны й покров от интенсивного испарения. П ороды  дуба расходую т 
влаги больш е по сравнению  с сосновыми насаж дениями. Результаты  исследований 
показали, что влаж ность почвы за  годы наблю дений в насаж дениях самая вы сокая после 
весеннего снеготаяния и ум еньш ение ее происходит во время вегетации. За три года 
наблю дений запасы  влаги в слое 0 - 1 0 0  см оказались больш е в начале вегетационного 
периода под дубовы ми насаж дениями. У меньш ение влаж ности почвы под сосновыми 
насаж дениями на глубине до 1 м объясняется наличием  мощ ного слоя вы соковлагоемкой 
подстилки и более близким к поверхности размещ ением  корневой системы  у сосны по 
сравнению  с дубом. В течение вегетационного периода, когда вы падает значительное 
количество осадков в виде дождя, влаж ность почвы ум еньш ается по всей исследуемой 
толщ е. Ч етко вы раж енной зависим ости между интенсивностью  изреж ивания и запасами 
влаги в 2-х метровом  слое почвы  не наблю далось. В среднем за  три  года при разной 
интенсивности изреж ивания суммарный расход влаги под сосновы ми насаж дениями за  
вегетационны й период составил 367 мм и 385 мм соответственно, на контроле -  463 мм, а 
под дубовыми насаж дениям и -  393 мм и 386 мм соответственно, а на контроле -  417 мм.
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