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Ленточные боры Алтайского края – это уникальное 
природное образование. Они выполняют защитные, со-
циальные, сырьевые функции, а также обеспечивают 
экологическую безопасность степной части края. Повы-
шенная горимость сосновых насаждений в ленточных 
борах Алтайского края приводит к образованию горель-
ников и гарей. Сухие и очень сухие лесорастительные 
условия, сложный мезорельеф, изменчивый микрокли-
матический режим почв на гарях замедляют естествен-
ный и искусственный лесовозобновительный процесс. 
Экстремальные условия по температуре складываются в 
почвенном профиле на вершинах грив на гарях. Лесные 
пожары формируют определенный температурный ре-
жим дерново-подзолистых почв на гарях в ленточных 
борах Алтайского края. Экспериментальные данные тем-

пературы дерново-подзолистой почвы получены на гарях 
в трех природных подзонах в пределах ленточных боров 
Алтайского края: степная зона, сухостепная подзона – 
Коростелёвский бор (Озеро-Кузнецовское лесничество), 
степная зона, засушливостепная подзона – Сростинский 
бор (Волчихинское лесничество, Новичихинское лесни-
чество), лесостепная зона, южная лесостепь – Барнауль-
ский ленточный бор (Барнаульское лесничество). В лет-
ний период наблюдается интенсивный процесс прогре-
вания почвенного профиля в горельниках степной зоны, 
где температура на поверхности достигает +40оС. 

Keywords: temperature regime, sod-podzolic soil, belt 
pine forest, burned area, burnt forest area. 

The belt pine forests of the Altai Region are a unique 
natural formation. They perform protective, social, raw mate-
rial functions, and provide environmental safety of the steppe 
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part of the Region. The increased fire danger of pine stands 
in the belt pine forests of the Altai Region leads to the for-
mation of burnt forest areas. Dry and very dry forest growth 
conditions, complex mesorelief and changeable microclimatic 
regime of the soils in burned areas slow down the natural 
and artificial reforestation processes. In burned areas, ex-
treme temperature conditions are formed in the soil profiles 
on the tops of ridges. Forest fires form a certain temperature 
regime of sod-podzolic soils on burned areas in the belt pine 
forests of the Altai Region. Experimental data of sod-podzolic 
soil temperature were obtained on burned areas in three 

natural subzones within the belt pine forests of the Altai Re-
gion: steppe zone, dry-steppe subzone - Korostelevskiy pine 
forest (Ozero-Kuznetsovskoe Forest District); steppe zone, 
arid-steppe subzone - Srostinskiy pine forest (Volchikhinsko-
ye Forest District, Novichikhinskoye Forest District); forest-
steppe zone, southern forest-steppe - Barnaulskiy pine belt 
forest (Barnaulskoye Forest District). In summer, there is 
intensive heat penetration in the soil profile in the burnt forest 
areas of the steppe zone where the surface temperature 
reaches +40°C. 
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Введение 
Ленточные боры Алтайского края являются 

уникальным природным образованием, не встре-
чающимся больше нигде в мире. Выполняя преж-
де всего защитные, социальные, а также сырье-
вые функции, эти леса обеспечивают экологиче-
скую безопасность степной части края. Повышен-
ная горимость сосновых насаждений в ленточных 
борах Алтайского края приводит к образованию 
горельников и гарей, в большинстве случаев тре-
бующих проведения мер по воспроизводству ле-
са. Сухие и очень сухие лесорастительные усло-
вия, сложный мезорельеф, изменчивый микро-
климатический режим почв на гарях замедляют 
естественный и искусственный лесовозобнови-
тельный процесс.  

После лесного пожара происходит резкое из-
менение условий: освещения, температуры, вод-
ного и ветрового режима и других показателей 
[1-3, 5]. 

Солнечная радиация регулирует температур-
ный режим не только у поверхности почвы, но в 
почвенном профиле в целом. Непосредственно 
солнечная активность оказывает влияние на рас-
тительную составляющую ритмов биосферы. Вы-
сокая корреляция между почвенными свойствами 
и гидротермическими параметрами может спо-
собствовать оценке биосферных явлений и ана-
лиза природопользования экосистем, в том числе 
после пожаров [6-11]. 

Экстремальные условия по температуре скла-
дываются в почвенном профиле на вершинах 
грив на гарях. 

Цель исследований – определить температуру 
дерново-подзолистой почвы на гарях в ленточных 
борах.  

Задачи – показать распределение температу-
ры почвы на различных глубинах почвенного 
профиля. 

Объекты и методы исследований 
Объектами исследований являются дерново-

подзолистые почвы на гарях в трех природных 
подзонах в пределах ленточных боров Алтайского 
края: степная зона, сухостепная подзона – Коро-
стелёвский бор (Озеро-Кузнецовское лесниче-
ство), степная зона, засушливостепная подзона – 
Сростинский бор (Волчихинское лесничество, Но-
вичихинское лесничество), лесостепная зона, юж-
ная лесостепь – Барнаульский ленточный бор 
(Барнаульское лесничество). Измерение темпера-
туры было проведено с помощью полевого изме-
рителя температуры, основанного на технологии 
1-Wire с применением датчиков DS18B20, произ-
водства фирмы «DallasSemiconductor-Maxim»,
США [4].

Зонды с датчиками для измерения температу-
ры на глубине 0, 5, 10, 20 и 60 см были установ-
лены на вершине горельника и не тронутом пожа-
ром участке. Температура замерялась каждые 
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три часа. Для построения полей брали темпера-
туру, зафиксированную в 13:00 ч. 

Результаты и их обсуждение 
Зона температур 10-15оС на всех рассматри-

ваемых вариантах в летний период распростра-
нялась глубже 60 см, то есть весь почвенный 
профиль дерново-подзолистой почвы прогревал-
ся до активных и благоприятных в биологическом 
отношении температур. Кроме того, анализ тем-
пературных полей показал, что на глубине 0-10 см 
распределение температуры имеет вероятност-
ный характер, следуя за температурой воздуха. 

Анализируя температурные поля в Озеро-
Кузнецовском лесничестве, видим, что в июле и 
августе на гари поверхность почвы прогревалась 
иногда до +40оС (рис. 1).  

Температуры свыше +20оС достигают 60 см и 
сохраняются до конца августа. В сентябре темпе-
ратура на поверхности падает в ночное время и 
проникает вглубь почвы. Днем самые верхние 
слои нагреваются, но это не может существенно 
повлиять на термический режим подстилающих 
слоев. Почва на вершине контрольного участка на 
поверхности прогревалась в некоторые дни лет-
него периода до +30оС. С сентября температура 
почвы практически не поднималась выше +15оС 

на поверхности, остывая на глубине 60 см до 
+11оС.

Рассматривая абсолютные значения темпера-
туры почвы на поверхности в горельнике и под 
лесным пологом в Волчихинском лесничестве, 
можно заметить, что наибольшей она оказалась 
на вершине увала под горелым лесом и состави-
ла чуть больше +40оС 9, 10 и 19 августа. В эти 
дни температура на вершине контрольного участ-
ка была 19, 20 и 20оС соответственно (рис. 2). 

На рисунке 3 представлены результаты изме-
рений температуры почвы в Новичихинском лес-
ничестве. Так, на вершине гари поверхность поч-
вы нагревалась в отдельные сроки наблюдений 
до +36оС, а на глубине 60 см – до +19,5оС. На 
вершине контрольного участка в летний период 
максимальная температура верхнего слоя почвы 
составила +29оС.  

С наступлением осени наблюдалось постепен-
ное снижение температуры по всему почвенному 
профилю как на гари, так и под естественным 
лесным покровом. Сентябрьские значения темпе-
ратуры почвы в 13:00 ч на контрольном участке 
оказались ниже, чем на гарях. К концу сентября 
температура дерново-подзолистых почв в горель-
нике и на поверхности и на глубине 60 см соста-
вила +12оС, а на контрольном участке по всему 
почвенному профилю – +10оС. 

а б 

Рис. 1. Динамика температуры почвы на поверхности и глубине 5, 10, 20 и 60 см (2018 г.) 
в Озеро-Кузнецовском лесничестве:  

а – гарь вершина; б – контроль вершина 
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а б 

Рис. 2. Динамика температуры почвы на поверхности и глубине 5, 10, 20 и 60 см (2018 г.) 
в Волчихинском лесничестве:  

а – гарь вершина; б – контроль вершина 

а б 

Рис. 3. Динамика температуры почвы на поверхности и глубине 5, 10, 20 и 60 см (2018 г.) 
в Новичихинском лесничестве: 

 а – гарь вершина; б – контроль вершина 

Значения температуры в профиле дерново-
подзолистых почв на гари и контрольном участке 
в Барнаульском лесничестве имеют свои особен-
ности (рис. 4). Максимальная температура в го-
рельнике на поверхности составила +28оС в конце 
второй декады августа, в это же время под лес-
ным покровом – +18,5оС. Почва контрольного 
участка на глубине 60 см в течение теплого пери-

ода не прогревалась выше +14,5оС, тогда как на 
гари значения температуры достигали +19оС. 

Таким образом, лесные пожары формировали 
определенный температурный режим дерново-
подзолистых почв на гарях в ленточных борах 
Алтайского края. В летний период наблюдался 
интенсивный процесс прогревания почвенного 
профиля в горельниках степной зоны, где темпе-
ратура на поверхности достигала +40оС. 
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а        б 
Рис. 4. Динамика температуры почвы на поверхности и глубине 5, 10, 20 и 60 см (2018 г.) 

в Барнаульском лесничестве:  
а – гарь вершина; б – контроль вершина 
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Целью работы было исследование влияния внешнего 

давления на общую порозность почвы. Объектом изуче-
ния был чернозём выщелоченный Приобского плато. 
Исследования проводились на поле учебно-опытного 
хозяйства «Пригородное» Алтайского края. В качестве 
опытных были выбраны участки чёрного пара. Разное 
давление на почву создавалось воздействием фиксиро-
ванного веса на специальные уплотнители почвы с раз-
личной площадью опоры. В качестве контрольного ис-
пользовался участок чёрного пара, не подвергавшийся 
внешнему воздействию. Для создания различной влаж-

ности почвы опытный участок подвергался искусствен-
ному увлажнению. Исследование выявило, что увлажне-
ние существенно влияет на изменение общей порозности 
почвы под воздействием внешнего давления. При более 
высоком увлажнении почвы происходит более интенсив-
ное снижение общей порозности. Порозность почвы 
наиболее сильно уменьшается при первых воздействиях. 
С возрастанием количества внешних воздействий 
уменьшение порозности происходит менее интенсивно. 
Значение порозности почвы асимптотически уменьшает-
ся при множественном воздействии внешнего давления и 
стремится к предельному значению, обусловленному 
наличием тупиковых пор и пор, заполненных водой. Из-
менение величины общей порозности почвы под влияни-
ем внешнего давления зависит от её начального значе-


