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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

с. В. ЗОНН и В. Н. МИНА

ЗАПАСЫ ВЛАГИ В ЛЕСУ И СТЕПИ

(Представлено академиком В. Н. Сукачевым 8 VI 1949)

[1ри стационарном изучении типов леса акад. В Н Сукачев /П 
олыпое внимание уделяет исследованию почвообразовательных ппп
SQB ВВИДУ ИХ большого значения в формировании типов леса Ле? в 
целом и отдельные его типы сами оказываю? существенное воздействие

Эп° В°33ренИе ПРЯМ“М 4^зом Хкае?Диз раз
™ Д Докучаева, Вернадского и Вильямса о роли биологического 

фактора в почвообразовании. Начатое с 1945 г «ческого
почв как «компонентов» типов леса позволяет осветить
^наиболее важных вопросов - впвдействив лка „а °'™*

<■ *> "₽"™" 
~ -==

^яитетй в??,”™ ЛКУ ° возрасте 150—170 лет с полнотой 0 9—1 

поляне средн -

последний-на столбчатом солонце „

ны в"5™

«ZTa'iTnXX^ воды, а также верхто

=:=КУ~
наблюд^ П°ЧВ ПОД лесом’ Четырехлетние
увчажнения’ от РПР.П ДЫ С Резкими отклонениями атмосферного увлажнения от среднего многолетнего (1945—1947 гг.) показали что 
запасы влаги (в миллиметрах водного столба в верхней полутораметро 
вой толще почв) были следующими (табл. 1). волутораметро-
гак BTP1947eTrP-?ecTvn ВЛа™ изменклся
Я VH 7яа 7 n VII 931,2, поле 30 VII 949,5 солонцовая поляна
8 VII 789,7. В конце вегетационного периода 1948 г. в той же мощности 
ХВле° 1И1ХИ1095Л2ЯЛнаЬ; П°Д 9 1Х 829’1; На ВЫрубке 8 J

IX 1095,2, на солонцовой поляне 7 IX 800,7 мм водного столба.
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Таблица 1

Бремя взятия 
образцов Лес Вырубка Поле Солонцовая 

поляна

1947 г. 14 VI 568,9 410,024 VI 419,4 — 416,2
6 VIII 414,2 — 382,7 367,38 IX 412,6 — 397,3 392,71948 г. 8 VI 487,1 476,6 472,6 352,75—14 VII 442,1 465,0 459.8 364.616-19 VIII 417,0 409.5 403,4 377,6
8-10 IX 425,1 428.5 431,4 396,7

На запасах влаги в полутораметровой толще почв мы остановились 
потому, что многочисленные наблюдения в почвенных разрезах и в 
выворотах старых деревьев показали, что ниже 1,5 м корневая система 
дуоа в этих условиях не распространяется. Следовательно, источником 
непосредственного потребления влаги лесом является эта толща. В ней, 
как видно, запасы влаги под лесом в течение вегетационного периода 
или выше, чем в поле (1947 г.), или почти равны содержанию ее на 
вырубке и в поле и всегда выше, чем в почве на солонцовой поляне.

Запасы влаги в трехметровой толще под лесом в 1947 г. мало чем 
отличались от таковых в поле. В 1948 же году к концу вегетационного 
периода они были значительно выше на поле, чем под лесом; на солон
цовой поляне запас влаги был не намного ниже, чем под лесом.

Отметим, цто режим атмосферного увлажнения 1946 г. резко отли
чался от режима 1947 г. и предыдущих лет тем, что максимальное 
увлажнение произошло ранней весной на талую почву, при медленном 
таянии большого количества выпавшего снега, особенно на опушке 
леса. Именно поэтому только в 1947 г. и была зафиксирована, еще в 
начале лета, верховодка на глубине 230 см в деградированном черно
земе.

Данные распределения влажности по профилям почв показывают 
(табл. 2):

1. Более равномерное распределение влаги в почве под лесом и на 
вырубке, чем в поле, где она увеличивается с глубиной.

2. Уменьшение влажности почвы под лесом за вегетационный период 
происходит в толще ниже 100—110 см, а в поле, наоборот, наиболее 
иссушается верхняя, метровая толща.

3. Несмотря на большее иссушение нижних горизонтов почвы под 
лесом, ежегодно к началу вегетационного периода происходит полное 
восстановление запасов влаги, несмотря на то, что имеет место внутри- 
почвенный отток.

4. На вырубке потеря влаги за вегетационный период несколько 
больше, чем под лесом, что, невидимому, связано не только с испаре
нием, но и с отсасыванием ее окружающими лесными массивами, 
находящимися на расстоянии до 20 м.

Восстановлению запасов влаги в почвах под лесом способствует 
высокая их водопроницаемость. По определению методом заливания 
квадратов под лесом она равна 18 см, а в поле — через сухую почву_  
не более 2—3 см в 1 час. Следовательно, иссушения почвы под лесом в 
тех ее проявлениях, которые указывались Г. Н. Высоцким (3) («мерт
вые» горизонты) не происходит. Наоборот, почва под дубово-снытевым 
лесом в верхней 1 — 1,5-метровой толще всегда влажнее, чем почва в 
поле при одинаковом механическом составе и однородных геоморфоло
гических условиях.
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Лес, улучшая физические свойства почв, сам подготовляет условия 
для быстрого отвода влаги в нижние горизонты и способствует нако
плению ее ниже 1,5 м во влажные периоды. В сухие же периоды нако
пленные запасы влаги путем капиллярного поднятия частично расхо
дуются на транспирацию, а частично на увлажнение верхней толщи 
Последнее имеет существенное значение как для сохранения влаги, так 
и для эффективного использования летних осадков, которые выпадая 
на более влажную почву, даже в этот период служат источником 
пополнения запасов воды в почве, чего не наблюдается в поле.

Из изложенного со всей очевидностью вытекает необходимость пе
ресмотра выводов, Г. Н. Высоцкого об иссушающей роли леса в лесо
степной и степной зонах. Лес необходимо рассматривать как мощный 
фактор, способствующий накоплению влаги и обводнению прилежащих 
площадей сельскохозяйственных угодий.

Институт леса
Академии наук СССР 27 17" 949
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