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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

С. В. зонн

ХОД ПОТЕРЬ ВЛАГИ В ПОЧВАХ ПОД ЛЕСОМ И СТЕПЬЮ 
(Представлено академиком В. Н. Сукачевым 2 XI 1948)

Развитие степного полезащитного лесоразведения требует знания 
водного режима почв под лесом и степью. Известные по этому вопросу 
материалы (1-4) далеко не полностью освещают разнообразие режима 
влажности и ее расход в почвах под ними. Ниже затрагиваются вопро
сы потерь влаги в почвах одного из южных лесных массивов — Борисо
глебского (Теллерманова роща). Исследования проводились: 1) на 
темносерой оподзоленной почве под дубовым снытевым лесом в возра
сте 150—170 лет, 2) на аналогичной почве, но под пашней среди леса, 
3) на столбчатом солонце лесной, резко остепненной поляны, 4) на чер
ноземе, выщелоченном под лугово-степной растительностью.

Первые три почвы расположены в пределах Теллермановского 
опытного лесничества Института леса, а последние — на опушке рощи 
у с. Грибановка Воронежской обл. Для выяснения различий в потерях, 
а следовательно, учета влияния растительности, а также и обработки 
почв, сделана попытка сопоставления данных декадных определений 
влажности по профилям почв (до 150 см) в отдельные сроки, а также 
за весь вегетационный период.

Ниже приводятся данные о разности влажности между парными 
сроками в различные периоды наблюдений (табл. 1).

Наибольшее уменьшение влажности происходит в почве под лесом 
и наименьшее в столбчатом солонце, причем в последнем, начиная с 
июля, отмечается прибавка влажности первоначально с глубины 30— 
40 см, а к концу вегетационного периода — с глубины 80 см. Далее 
следует отметить, что под лесом, начиная с 1 сентября, потеря влаги 
практически почти не происходит. В то же время на пахотном участке 
она достигает значительной величины, несмотря на то, что в предыду
щий период отмечено не уменьшение, а прибавка влажности с глубины 
90 см.

Не касаясь разностей увлажнения в верхних горизонтах, что, несо
мненно, обусловлено выпадавшими дождями, остановимся на таковых 
в более глубоких горизонтах почв.

В почве под лесом незначительное увеличение влажности отме
чается лишь в конце вегетационного периода, на глубине 60—90 см, 
обусловленное как, возможно, капиллярным подтягиванием воды из 
нижних горизонтов, так и пополнением ее запасов за счет просачи
вающейся влаги летних дождей (учитывая высокую водопроницае
мость почв под лесом). В почве на вырубке увеличение влажности 8— 
19 июля отмечается как в верхних горизонтах (что, несомненно, связа
но с просачиванием летних осадков), так и в нижних (80—130 см). По
следнее связывается с интенсификацией капиллярного поднятия влаги 
из более глубоких горизонтов, чему, возможно, способствовала пред- 
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Таблица 1

Суммарные потери (—) и прибавки (+) влаги в различные сроки 
J ‘ вегетационного периода (в объемных процентах)

Темносерые оподзоленные почвы
Солонец столбчатый

под лесом на вырубке

Глубины в см

31
 V—

11
 VI

9 V
II—

Г8
 VI

II 

1 IX
—

9 IX

29
 V—

8 V
I

8 V
I1—

19
 VI

I

30
 VI

II—
8 IX

1

27
 V—

7 V
I

17
 V

II—
27

 V
II

27
 V

III
—

7 IX

0—10 — 0,7 - 2,4 -0,5 — 5,6 +0,9 + 4,9 0 — 3,3 + 7,5
10—20 + 2.8 — 2,0 —1 9 — 7,1 -|-1,1 + 2.5 — 2,5 0 +1,2
20—30 — 0,4 — 2.0 —1.5 - 6 6 +1.0 - 1,4 _4,3 — 1,0 — 1,2
30—40 — 2,3 — 2,9 —0.3 — 28—14 +2.0 — 3,1 + 0,3 — 2,3
40—50 — 5,2 - 3,7 -0,4 — 6,2 0 — 2,8 — 3,6 — 2.2 — 1,8
50-60 — 3 8 - 3,3 -0,5 — 3,7 +0 5 - 3.8 — 3,6 + 1,8 — 0,1
60-70 — 6,5 — 4,7 --1,2 - 3,4 0 — 0 5 - 5,2 +1,3 — 0,6
70—80 — 6,0 — 5,5 —1,0 — 50—1,1 — 0.4 — 4,1 — 2,0 — 0,2
80—90 — 6.3 — 7,2 --0.1 — 5,1 —0.3 — 2,0 — 3,8 +3,1 + 0,6
90—100 — 7,9 — 8,6 —1,6 - 7,2 +0,5 — 1,7 _ 2.1 + 0,9 + 0,6

100—110 - 7,8 - 9,1 —0,1 —11,2 —1,4 - 3,7 - 2 5 + 3,3 + 1,8
110—120 — 4,4 — 4,5 —0,1 — 6,4 —1.9 — 1,4 — 0,6 + 3,7 + 1,2
120-130 — 9,7 — 3,5 —0,1 — 80 —3,1 — 2,1 — 0.8 + 3,1 + 1,9
130—140 — 4,1 — 1,6 —0,1 - 3,1 —1,3 — 4,3 — 2,5 + 2.7 + 1,9
140—150 — 4,4 — 1,2 —0,7 — 4,2 0 — 2,7 — 1,3 + 1,2 + 2,3

0-150 -66,7 —62,2 -5,5 -85,6 +6,9 -17,4 
І

—40,0 +21,3 +12,8

шествовавшая значительная потеря влаги при иссушении почвы. Нако
нец, в осенний период открытость поверхности почвы на вырубке пред
определяет значительно большие потери влаги, чем под лесом.

Потеря влаги на солонцах происходит лишь в первую половину 
лета, в последующее время, наоборот, отмечается ясное увеличение ее 
запасов; в; июле ниже 30—40 см, а в конце августа — ниже 80—90 см. 
В солонцах в концу вегетации постепенно увеличивается лишь мощ
ность верхней иссушаемой толши. Все солонцовые поляны расположе
ны ниже массивов леса, обычно у бровок или нагорной террасы или 
глубоких балок.

Заметное накопление влаги в них наступает только после того, как 
установится, невидимому, более или менее постоянный расход влаги 
на транспирацию лесом. В первую половину лета, в период буйного 
распускания и формирования листвы древесных, кустарников и трав, 
отток вод настолько незначителен, что не улавливается. Со снижением 
потребления воды лесом, а также с иссушением солонцов и происходит 
наиболее интенсивное передвижение влаги из более высоких частей, 
занятых лесом, в более низкие — на лесные поляны. Накопление влаги 
при этом происходит ниже уплотненного горизонта В (с 30—40 см) и к 
концу сезона затухает и спускается еще ниже (80—90 см).

Суммарные потери влаги за весь вегетационный период по 2 годам 
наблюдений (табл. 2) показывают, что они резко убывают от темносе
рых почв под лесом к солонцам. В первых отмечаются колебания в 
толще мощностью 2 м до 40%. Наибольшая разность падает на толщу 
100—150 см. Ниже она уменьшается, что согласуется и с глубиной 
распределения корней (ниже 160 см они не отмечены). На пашне среди 
леса потери влаги почти равны таковым под лесом. Отличие сводится к 
тому, что максимум потерь здесь перемещается на глубину 50—100 см 
и, кроме того, потери на глубине 150—200 см в ней выше, чем под ле- 
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сом. Предполагается более ин
тенсивное капиллярное под
тягивание влаги из нижних 
горизонтов в верхние.

На черноземе потери в 
1948 г. по отношению к поте
рям 1947 г. возрастают в 2 ра
за; максимум уменьшения 
влаги падает на глубины 50— 
100 см (влажный 1948 г.) и 
100—150 см (сухой 1947 г.). 
Ниже снижения влаги незна
чительны и запас ее в течение 
всего сезона остается более 
или менее постоянным. На со
лонце, так как увлажнение его 
незначительно вообще, потери 
невелики и распространяются 
по всей 200-сантиметровой 
толще. В этих расчетах не при
нимались во внимание осадки 
вегетационного периода. В 
1947 г. их выпало на поверх
ность почв: под лесом 80,9 мм, 
на открытом месте 119,3 мм. 
В 1948 г. соответственно: 
102,9 и 102,6 мм. Если пред
положить, что они полностью 
израсходованы на испарение, 
то тогда исправленные величи
ны суммарных потерь будут 
равны:

Под лесом 1947
1948

г. 296,5 мм
г. 279.4

На пашне 1948 г. 281,9
На черноземе 1947

1948
г. 140,2
г. 145.1

На солонце 1947
1948

г. 141,3
г. 108,4

Далее, если допустить, что 
на черноземе происходило 
только испарение влаги с по
верхности, то, вычитая эти ве
личины из тех же величин 
для темносерых почв под ле
сом, получаем приближенную 
величину потерь на транспи
рацию + боковой отток. Для 
1947 г. она равна 156,3 мм, 
для 1948 г. 134,3 мм, т. е. рас
ход тем меньше, чем больше 
зыпало осенне-зимних осадков.

Толщей в 2 м не ограничи
вается расход влаги из почвы. 
Уменьшение ее за счет капил
лярного подтягивания проис
ходит до глубины 3 м и даже 
ниже. Поэтому приведенные 
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данные отнюдь не характеризуют суммарного расхода воды на транс
пирацию. Последняя в описываемых условиях, по косвенным подсчетам 
невидимому, приближается к величине 300—350 мм. Однако и приве
денные относительные данные потерь воды показывают, что иссушения 
почв до критического запаса воды для древесных не наступает. Запас- 
максимальной гигроскопической влаги в 150-сантиметровой толще 
достигает: в темносерой почве 180,3 мм, в черноземе 180,19 мм и в 
солонце 200,85 мм. Суммарный же запас влаги 17 IX 1948 г., соответ
ственно, был равным: 424,3, 434,7 и 396,7 мм. Различий между пер
выми двумя почвами нет. Солонцы же имеют наибольшую иссушен- 
ность, что, видимо, вместе с неблагоприятными физическими свойства
ми и является причиной крайне угнетенного и кратковременного про
израстания древесных на них.

И, наконец, длительное произрастание леса на темносерых почвах 
отнюдь не ухудшает их физических и физико-химических свойств. На
оборот, лес в процессе своего роста улучшает лесорастительные свой
ства почв, главным образом структуру и водные свойства. В черноземах 
же деградация выражена резче как по мощности оподзоленного, так и 
иллювиального горизонтов, что влечет снижение водопроницаемости и 
ухудшение структурности по сравнению с темносерыми лесными поч
вами. Лишь введение на черноземах травопольной системы земледелия 
улучшает указанные свойства и повышает их плодородие (2).

Институт леса Поступило
Академии наук СССР 1 XI 1948
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