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ФО1РМИРОВАНИЕ снежного ПОЬ^1Р^(^1ВА
В ЙАС^^;*^Д^Д^1^1ИЯХ • РАЗЛИЧНОГО 'СОСТАВА И СТРУКТУРЫ

н. И. Д^А^1аИЛ^(313
■ ВНИИЛМ

В оцепке водоохразной и водор^е^г^у^.^иующдеЗ роли нг^caс^^^дeа^[зй 
особенпо велико зпачение твердых осадков холодно^г^о периода года, так 
как преобл^с^;^;^ь^вгее количество зх включается в nроцаооь стока и по- 
полпензя запасов гругтовых вс^,д. H^iсьыга^<^lгг^oс^ггь почв влагой в начале 
вегетaгионlното периода зависит от стаnеги проме]^^сгия почв и ■ско- 
ростз зх октаивания в1г.о^(^lИ.

Вопросы зсде1жагия осадков пологом аскественных нл^<^аа^;]^е^1^1йй 
и культур разного возрсока изучань надоотaт^оч«^c^. На проникновение 
осадков к nова1хности почвы ау'щеоквегно влияют сомкгукоокь Kf^r^H, 
йзменя^^аяся с возрастом наоаждания. а также ок1оание д^р^(ввосл^о^(^1в 
[2, 3, 8, 9] Сложные и 1aзг^ввоа^^г^cтиыe д1е^]^c^^гтой зсда1;^^'UI^<^юк €(oп^]с1с^<е 
осадков, чем простые и одноввз1астнье [12].

Спегвгск^c^[ппгпиа и сзаготсяпие мы ззучали кг^гл па п^cг(^'^г(янггсLх 
тздропогичеоких ппвщадках. так и на временных объектах п^таа],и^с^к^н^]]^:с 
«Камепка» в Хомяковском леонзчеотве Зc^!^(^|г■(^I^oгв осьгтносмсг^;гг^1^-зи^]^о- 
вснгото лесхоза. Иск1ьосквгв гьдро^J^(^l^l^чогсого скацьвгсра. а кгк^1лг 
Пушкинског-о леоозчаотвс Прс^в^д^г^^^о^'ого леохозс-технькума M.вгI{оов^г^oй ' 
обласг-ь. С помош.ью снагвмероых съемок в период мс^I^с^з^^слг^г^]гтгв ооа- 
тооа..^{^^,пеоия (кгг прсвило, в марте) по вбш^(^I^]^]и^^^^^'гоь ■ методике [10] 
определяли мощность, nпвкнвсть и зансо воды в снага• Экслвгами о,^^-x 
ж^зль леснье поляны площадью 0,5 га.

Исслсд^с^в^с^!^^!^;!. выnопгангые раоее свтру,дгзксми ВНИИ^Л^М!. н(со^га- 
залз, что и , ,^иcвен^^I^хx 1^г--
ссждензй в среднем за гв.д задержьвается 13 % восдкоB( а.^oл^г^-.^l^'Oк- 
всггнсоJ^—19 %,■ еловых — 37 %,' летом ооcтветсквенно 23, 21 ь 43 % 
Щ. Близкие к этим цифры пвлучзл П. Ф. Идзоо [7], проводивший огблю-. 
дензя нс Пв^^^^(гс(^oвсI^(Гй отоковc^й^, станнйи (Бвл. Сарее^во^). Пв его 
дснгым, 40-латнйй ■ ссмкоутый барезояк в кечение вегата^г^з^с^г^н^<^1'в пе
риоде зсдержива'ек 19, ссмкоутый 60-летний свсояк — 27'x тускыа а-^]ьоь- 
кь — гг... 34 oniaT^KCH-

ВьсвквИ спвоо■боосттю к снегогаколлегйю хaр^;^lгк'е1изyс^тоя выруб- 
кз^ в . сгадйи зараокагзя' кустароиками ь лзстваоными древесными пв- 
рвдемз, а также лиственничньe гасе^и^^^<^■сия, где Е^г^1^!^(^ы с^г^е^г^а з^н^г^у^и^- 
тельно отльчаются от эталонных.

Исследованиями в Хомяксвсквм лесничеокве ■ мы усг^a^^^(^l^исИ( чтв 
запасы воды в снеге год пологом моло,дняков умегI^l^г^юкоя с увелича- 
ньем всз1асKа последоих. Огз мзгимсльны в жердняках ь уаг^.изчи-
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ваются c всзрастсм, снижением полноты и сом•кнутссти древостоев. 
Наблюдения показали, что в 1978 г. запасы снега были максимальны 
в окнах диаметром 1^... 20 м (178 мм). При большем их размере - от
мечена тенденция к уменьшению запасов снега, хотя в отдельных слу
чаях они. были значительны и на полянах размером до 0,5 га (158 мм). 
Второе место по сиегонакоплеиию ’ занимакг лиственные древоотси и 
вырубки, возобиовляющиеся лиственными породами или заросшие ’ ку
старником (156 мм). Далее следуют смешанные насаждения (120 мм),
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■ на последнем месте стоят ельники, 
в которых запасы снега не превы
шают 92 мм (табл. 1).

■■ Активные- поиски - путей - увеличе
ния стока с лесных водосборов при

. вели исследсвателей к выводам ’ о ’ 
благсприятисй роли просек, а так
же чередования полос лиственных 
и хвойных насаждений. Согласно 
данным американских исследовате- 

. лей [4] для дсстижеиия максималь
ного гидрслогичеоксго эффекта ко
ридоры - шириной, равной 1-2 высо
там иасаждеиия, - должны чередо
ваться с кулисами такой же шири

. ны. - Однако и более узкие просеки 
типа ’ гехнслогичеоких коридоров, 
надо пслагагь, будут оnссoбот.вовать 
наксплеиию влаги. - В. Н. Данилик 
[4], сбссиовывая ширину полос из 

, лиственных пород, -считает, что она 
не должна превышать длины тени, 
отбрасываемой хвойными деревья
ми.

Пслсжительнс следует оценивать
. влияние небольших полян (диа

метром 2-3 высоты окружающегс 
древсстся) и просек разных разме
ров, особенно если их создание от
вечает сднсвременно ’задачам рек

. реации и технслсгии проведения ле- 
ссхсзяйогвеиных мероприятий (тех- 
нслсгические коридоры).

Рубки ухода — одно из действен
ных м.ероприятий, позволяющих ре

- - гулирсвагь водный режим насажде- 
nni^,,, в чаогнсоги онегснакспление. 
Поскольку лиотвеииые ’ насажд^е^ния^-

' пропускают под полог практически 
все твердые осадки, - то их изрежи-

, вание не оказывает существеннсго 
влияния на запасы -снега.

Рубки ухода выполняли -с ин
тенсивностью 50 % (по числу де-

■ ревьев). В культурах - сосны и ели 
вырубали каждый второй ряд, бе
резняк равномерно - изреживали 
ксмбинирсваииым методом.
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Результаты наших иооледова■вий в Хсмяксвоком лёсничествё сви
детельствуют, что при снижении рубками ухода полноты от 1,0 до 0,5 
запасы снега в сосняке увеличились на 21 мм (или 18 %), в ельнике на 
7,7 мм (7 %), в березняке практически не изменились (табл. 2).

Глубина и степень прсмёрзания почвы, а также динамика ее оттаи
вания имеют большое гидролсгичёскоё значение, ссобённс применитель
но к составу ' и структуре насажде^ний. Прорёживаниё' хвойных насаж
дений ведет к уменьшению глубины ~ почв. При 'интенсив-промерзания
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ности рубки 20-л^е^'^1^1^^х мслсдняксв 50 % промер-зание суглинистых '' почв 
Хомяковского лесничества в 1979 г. уменьшилось примерно "на ' 30 % ' в 
ельнике и на 20 ' % в культурах сосны. Прсрёживание березового на
саждения не вызвало существенных изменений в промерзании (табл. 3).

Сос
тав 

дре
во

стоя

Номер 
гидро
логи
ческой 
пло

щадки

Сом
кну
тость 
крон

Глу
бина 
про

мерза
ния, 
см

Высо
та 

снеж
ного 

покро
ва, см

ЯБ Зк 0,9 14 58
Зр 0,6 13 58

10Е 6к 1,0 66 34
6р 0,6 45 39

ЯС 7к 0.9 37 45
7р 0,5 29 52

В лесу особенно глубоко прсмёрзаюг почвы под густыми ельни1^;а- 
ми, мён!^^«;—-под смешанными насаждениями и минимально — под ли
ственными [6]. На открытых полях, где снег сдувается и значительны 
его потери на испарение, почвы промерзают примерно на танцую же 
глубину, как в ельниках; на опушках, вырубках, полянах и других уча
стках с повышенным снегснаксплением — как в лиственных насажде
ниях, По нашим [5, 6] и литературным [13] данным, весной оксрооть 
фильтрации влаги в талую или слабо промерзшую почву, что имеет 
место под лиственными лесами, сушёственнц превышает интёнсивнссть 
поступления влаги на их поверхность в 'период снеготаяния. Основными 
причинами более замедленнсгс и продолжительного с^ер^таяния в лесу 
по сравнению с открытыми пространствами являются поглошениё сол- 
нёчной радиации кронами деревьев и ослабление ветра [И].

В лесных культурах ранней весной вода практичёски не проникала 
в почву — всдспрсницаемссть не превышала 0,25 мм/ч. В еловом на- 
саждённи, при глубине промерзания 3... 5 см, интенсивность фильтра
ции равнялась 95,7, в чистом березовом, где почва оставалась талой,— 
125 мм/ч, при интенсивности снеготаяния не более ' 15 мм/сут. ~ 
образом, талая вода в оснсвнсм идет на псполнениё запасов 
грунтовых вод.

Т аким 
ур^]^1^Я •

. Выв^(^(^ы,
■ Г. '' Сушествует сложная зависимость между накоплением_ _ . снега в

\. лесу-. и 'составом 'насажде^ний, ' их полнотой, ярусностью, осмкнутостью 
‘ ' ■ -полога, ' климат^ическими и погодными о■ссбённоlстями ' района.

' 2. Изменяя ' ' ру'^]ка.мн ухо^^а таксан^иснные показатели молодняков,
можйо регулировать' поступление ' влаг^и' под ' полог древсстоев для по
лучения необходимого гидрслогическсго эффекта.

3. В хвойныу дрёвостоях запасы снега минимальны в стадии 
' по мере увеличения их всзраота, уменьшения

Возраст лиственных насаждений не оказывает 
в снеге.

жерд^н^5^каари всзраотают 
полноты и ссмкнутс■сти. 
влияния на запасы воды
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