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В многофакторном стационарном опыте на стоковых площадках проводились наблюдения за снегоот-
ложением, промерзанием и влажностью почвы, снеготаянием и водопоглощением. Целью исследований 
являлась разработка теории формирования весеннего стока при уровнях природных факторов выше лими-
тирующих, изучение закономерностей характера снегоотложения в комбинированной стокорегулирующей 
лесной полосе с низкорослым кустарником и предотвращение глубокого промерзания почвы. В результате 
научных исследований выявлена роль главных природных факторов и их взаимодействие на формирование 
поверхностного стока талых вод. Установлено, что при неглубоком промерзании почвы (до 50 см) весен-
ний сток не формируется. За три года наблюдений промерзание почвы было слабым, что способствовало 
постепенному поглощению всей талой воды почвой. Водопоглощение на контрольных вариантах без лес-
ной полосы было меньшим и колебалось от 34 до 110 мм, а на агрофонах зяби с лесополосой и низкорослым 
кустарником было выше на 17-36 мм. Эрозии почв не наблюдалось. Полученные материалы исследований 
позволили выявить влияние основных природных и антропогенных факторов на формирование весеннего 
стока талых вод. Это даёт возможность разработать новые приёмы регулирования снегоотложения на 
склонах в стокорегулирующихлесных полосах комбинированной конструкции с низкорослым кустарником. 
Это направление является актуальным и в наших условиях проводится впервые. Для успешной защиты 
почв от смыва и размыва необходимо знатьзакономерности эрозионных процессов, особенности их прояв-
ления в зависимости от совокупности определяющих природных факторов. 
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Работа выполнена в рамках государственного задания ФНЦ агроэкологии РАН – FNFE-2022-0012 «Теоре-
тические основы эрозионно-гидрологического процесса на водосборных бассейнах, концептуальные направ-
ления, пути и принципы создания высокоэффективных экологичных систем управления этим процессом с 
целью полного предотвращения эрозии почв», FNFE-2022-0012-03 «Выявить закономерности влияния сто-
корегулирующих лесных полос с низкорослым кустарником на природные факторы стока в Центральном 
районе Нечерноземной зоны».

Поступила в редакцию: 23.08.2022                                                                             Принята к печати: 30.11.2022

Защитные лесные насаждения являются состав-
ной частью противоэрозионного комплекса, 

который разработан и внедрен в ОПХ Новосильской 
ЗАГЛОС. Под защитой лесных полос улучшается ми-
кроклимат полей, равномерно распределяется снег, 
на меньшую глубину промерзает почва, сокращает-
ся сток и смыв почвы. Всё это способствует сохране-
нию почвенного плодородия и повышению урожай-
ности сельскохозяйственных культур. 

Важнейшими задачами противоэрозионной агро-
лесомелиорации являются: улучшение водного ре-
жима сельскохозяйственной территории и поддер-
жание благоприятного увлажнения полей. 

В настоящее время научные сотрудники опыт-
ной станции перешли на постановку стационар-
ных, многолетних и многофакторных опытов по 
противоэрозионной тематике, которые позволяют 
получать наиболее полную и объективную оценку 
природных факторов [1, 2].

Согласно программе и методике научных иссле-

дований проводится работа по изучению влияния 
низкорослых кустарников в стокорегулирующей 
лесной полосе комбинированной конструкции на 
снегоотложение, промерзание и влажность почвы. 
От сложившихся погодных условий в холодный 
период зависит характер промерзания почвы. Низ-
корослыми кустарниками в стокорегулирующей 
лесной полосе можно управлять снегоотложени-
ем, что, в свою очередь, позволяет предохранить 
почву от глубокого промерзания. Для этого необ-
ходимо определить главные природные факторы, 
влияющие на эти процессы и дать им количест-
венную оценку. Новизна научных исследований 
заключается в том, что на основе анализа природ-
ных факторов будут разработаны научные осно-
вы формирования эрозионно-гидрологического 
процесса и новые приёмы защиты почв от водной 
эрозии.

Цельнаучных исследований заключалась в вы-
явлении закономерностиснегоотложения на скло-

Агролесомелиорация / Agroforestry melioration 
Н

ау
чн

о-
аг

ро
но

м
ич

ес
ки

й 
ж

ур
на

л 
 4

 (1
19

) 2
02

2

 – Для контактов / Corresponding author 58



новых землях с низкорослым кустарником в ком-
бинированной стокорегулирующей лесной полосе 
для управления эрозионно-гидрологическим про-
цессом.

Теоретическая направленность заключается в 
том, чтобы разработать теорию формирования 
поверхностного стока талых вод при уровнях глав-
ных факторов: снегоотложение, промерзание и 
влажность почвы.

Материалы и методика исследований. Ста-
ционарный многофакторный научный опыт со 
стоковыми площадками закладывали на склоне 

3-4о, экспозиция южная, расположение между су-
ходолами Большие Зерёнки и лощиной Генералов 
Верх Новосильского района Орловской области. 
Крутизна склона составляет 3-4о. Почвы серые, 
лесные, средне- и сильносмытые, смытость увели-
чивается сверху вниз по склону.

В нижней части опыта расположена 4-рядная 
лесная полоса 1960 года посадки. Схема посадки Б-
Т-Т-Б, размещение 2,5 × 1 м. В лесополосе опытного 
участка были проведены посадки низкорослого 
кустарника (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема расположения стоковых площадок

Изучение эффективности низкорослых кустар-
ников в стокорегулирующей лесополосе комбини-
рованной конструкции осуществлялось по схеме:

1. Зяблевая вспашка поперёк склона без лесной 
полосы (контроль).

2. Зяблевая вспашка поперёк склона + низкоро-
слый кустарник по верхней опушке.

3. Зяблевая вспашка поперёк склона + низкоро-
слый кустарник по нижней опушке.

4. Зяблевая вспашка поперёк склона + низкоро-
слый кустарник по верхней и нижней опушкам.

Примечание. В 2019-2020 гг. на стоковых пло-
щадках агрофоном была зябь, а в 2021 г. – посев 
озимой пшеницы.

Для выполнения программных вопросов под 
руководством главного научного сотрудника ФНЦ 
агроэкологии РАН, заведующего лабораторией 
защиты почв от эрозии, доктора с.-х. наук А.Т. Ба-
рабанова, изучали снегоотложение, промерзание, 
влажность, оттаивание почвы, сток и смыв почвы. 
Перед снеготаянием высоту снежного покрова 
измеряли на стоковых площадках по двум снего-
мерным ходам в 3-кратной повторности. Матема-
тическую обработку данных по высоте снега за 3 
года проводили согласно методике Б.А. Доспехова 

[5]. Плотность снега определяли весовым снего-
мером ВС-43 на каждой стоковой площадке в 6-ти 
точках в 2-кратной повторности. Глубину промер-
зания почвы – по наличию кристаллов льда при 
бурении. Образцы почвы на влажность отбирали в 
3-кратной повторности со следующих глубин: 0-3, 
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 см. Применяли термостат-
но-весовой метод. В период снеготаяния наблюде-
ния за оттаиванием почвы проводили при помощи 
металлической шпильки в 5-кратной повторности 
в верхней, средней и нижней частях стоковых пло-
щадок.

Запасы воды в снеге Q (мм) вычисляли по фор-
муле:

Q=10 Hd,
где H – высота снежного покрова, см;
d – плотность снега г/см3.
В связи с тем, что поверхностный сток талых 

вод не сформировался, замеры воды на пороге во-
досливов не проводились. Научно-исследователь-
ская работа выполнялась согласно программе и 
методике, методическим рекомендациям, указани-
ям и другим материалам [10,11,12,13,4,5,14,15,7,6]. 

В сточные годы на пороге водослива проводит-
ся замер воды линейкой с миллиметровыми де-
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лениями через каждый час в дневное время. Слой 
стока определяли графоаналитическим методом. 
Для каждой стоковой площадки строили гидро-
графы стока. Подсчитывали сток за каждый день и 
за весь период наблюдений на всех стоковых пло-
щадках и вычисляли коэффициент стока. 

Смыв почты почвы по твёрдому стоку учитыва-
ли путём отбора проб сточной воды на мутность. 
Пробы брали с момента появления мутной воды 
в мерный стакан ёмкостью 200 см3 через каждые 
2 часа. Фильтрацию суспензии проводили в поле-
вых условиях. Затем фильтры с осадками почвы 
высушивали до постоянного веса при температуре 
105оС. Зная величину расхода объёма стока и его 
мутности, строили графики. На графиках подсчи-
тывали площадь и вычисляли смыв почвы с ка-
ждой площадки и с одного гектара. 

После прохождения поверхностного стока заме-
ры смыва проводили по методу водороин: на ка-
ждой стоковой площадке поперёк склона прокла-
дывали 3 профиля, расположенные на одинаковом 
расстоянии друг от друга. На каждом профиле 
двумя мерными линейками измеряли глубину и 
ширину водороин с точностью до 1 мм. Величину 
смыва почвы по водороинам определяли по следу-
ющей формуле:

                где

P – вынос почвы, м3/га;
S – суммарная площадь сечения, м2;
L – длина профиля, на котором проведён замер во-
дороин, м.

При замерах водороин на профилях одновре-
менно учитывали и наносы почвы, которые также 
выражали в м3/га. Самым распространенным ме-
тодом определения почвенных потерь является 
метод, основанный на уравнении потери почвы 
[19]: 
А=0,224RK(LS)CP, где
А – потери почвы в кг/м2;
R – фактор эродирующей способности дождя;
K – фактор подверженности почв эрозии;
L – фактор длины склона;
S – фактор уклона;
C – фактор системы ведения растениеводства;
P – фактор борьбы с эрозией почв.

Факторы длины L и крутизны склона S часто 
рассматриваются как единый топографический 
фактор LS или «фактор рельефа».

Наблюдения за оттаиванием проводили на по-
левой части стоковых площадок перед и за лесной 
полосой при помощи металлической шпильки в 
период снеготаяния и прохождения стока талых 
вод в пятикратной повторности на верхней, сред-
ней и нижней частях стоковых площадок. 

Математическое моделирование эрозионных 
процессов насчитывает десятки моделей, пред-
ставленных в виде эрозионно-аккумулятивных 
процессов, основанных на различных подходах, 
т.е. общих и частных законах. Активность эрозии 

определяется различными факторами: интенсив-
ность поверхностного стока, податливость почвы 
размыву, рельеф местности и подстилающей поро-
ды. Широко применяются модели смыва и размы-
ва почвы, где учитывают длину и крутизну склона, 
фактор рельефа. Объём исследований в данной об-
ласти основан на теории взвесенесущих потоков. 
Длина склонов и крутизна их рассматривается как 
единый топографический фактор или «фактор 
рельефа». По материалам научных исследований 
Е.А. Гаршинёва, который долгое время работал 
на Новосильской ЗАГЛОС, фактор рельефа ImLn 
(I – крутизна склона, L – длина склона) является 
значимым, объединяет в себе гидрологические и 
топографические характеристики [16, 17, 18].

Результаты и их обсуждение. Погодные усло-
вия в период полевых наблюдений были разноо-
бразны. 2018-2019 гг. По температурному режиму 
сентябрь 2018 г. оказался на 3,7оС выше нормы. 
Средняя температура воздуха за месяц составила 
15,4оС. Сумма осадков равнялась 35 мм или 79,5% 
от многолетних значений. В октябре сумма осад-
ков за месяц превысила норму на 109% (48 мм). 
А вот ноябрь оказался холоднее обычного. Сред-
немесячная температура воздуха – 1,9°C мороза. 
Осадков выпало мало – 8 мм или 21%. За осенний 
период средняя температура воздуха составила 
7,0°C, что на 2,0°C выше средних величин. Осадков 
выпало меньше нормы – 91 мм (72,2%).

В декабре средняя температура воздуха была 
-5,5°C, что на 1,9°C теплее обычного. Осадков вы-
пало 74 мм или 200% от месячной нормы. Почва 
под мощным покровом (25-35 см) начала оттаи-
вать снизу. Промерзание почвы колебалось от 15 
до 35 см. В январе происходило увеличение снеж-
ного покрова. Месячные осадки превысили норму 
и достигли 44 мм (137,5%). Температура воздуха 
в среднем за месяц была теплее на 2,6°C по срав-
нению со средними многолетними показателя-
ми. Февраль оказался на 7,5°C теплее обычного. 
Средняя месячная температура воздуха равнялась 
-1,9°C. Сумма осадков превысила норму на 3 мм и 
составила 34 мм. На 28 февраля средняя высота 
снежного покрова – 30-40 см, что выше средних 
многолетних значений. К этому времени промер-
зание почвы колебалось от 5 до 16 см. Наблюда-
лись оттепели. Снег оседал и уплотнялся. В таких 
условиях под мощным снежным покровом про-
должалось оттаивание почвы снизу. В целом зима 
была нехолодной, снежной. Осадки составили 152 
мм (152%).
В зимний период направление ветров менялось 
в широких пределах. Однако, преобладал ветер 
восточной (В) четверти, скорость его равнялась в 
среднем 3-5 м/с, с порывами до 20 м/с. Также на-
блюдались ветра южного (Ю) и западно-(З) севе-
ро-западного (СЗ) направлений (рисунок 2). 

Для анализа были взяты метеорологические 
данные по количеству, скорости и направлению 
метельных ветров за зимний период по данным 
метеостанции Мценск. 
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Рисунок 2. Вероятность появления метелей различных 
направлений, % (метеостанция Мценск, 2018-2019 гг.)

На основе результатов определены преоблада-
ющие направления, максимальные и средние ско-
рости ветровых потоков, изучен характер метелей, 
их повторяемость. Для получения более точного 
результата за основу бралась 16-тирумбовая роза 
ветров. Метели учитывались при скорости ветра 3 
и более м/с, исходя из того, что это минимальная 
скорость ветра, при которой начинается снегопе-
ренос[6].

В начале марта потеплело. Среднесуточная тем-
пература воздуха выше 0� установилась 8 марта. 
В первой декаде марта в ночные часы температура 
воздуха понижалась до отрицательных величин. 
11 марта на полевых опытах провели снегомер-
ную съемку. Средняя высота снега на стоковых 
площадках – 27-31 см. Плотность снега колебалась 
от 0,342 до 0,359 г/см3. Наибольшие запасы воды в 
снеге (109 мм) наблюдались на зяблевой вспашке 
поперёк склона+ стокорегулирующая лесная поло-
са комбинированной конструкции с низкорослым 
кустарником по верхней и нижней опушкам (таб-
лица).

Влажность, определённая перед снеготаянием, 
изменялась в значительной степени. На агрофо-
нах более увлажнённым был слой 0-30 см. В слое 
0-30 см влагозапасы на контроле в нижней части 
стоковой площадки на зяби составили 82,8 мм, а в 
нижней части с лесополосой – 105,9 мм, т.е. на 23,1 
мм больше. Глубже 50-ти см происходило перера-
спределение влагозапасов в сторону уменьшения. 
Имеющиеся отклонения изменения влажности 
почвы зависели от наличия прослоек различного 
механического состава почвы. 

Нами установлено отепляющее влияние снеж-
ного покрова, которое защищает почву от глубоко-
го промерзания. Конечно, немаловажную роль иг-
рают сложившиеся погодные условия в холодный 
период и другие факторы. В исследуемом году про-
мерзание почвы перед снеготаянием было неглу-

боким – до 10 см. Общие снегозапасы на контроле 
107 мм, а на вариантах с лесной полосой – 113-127 
мм. Снеготаяние проходило с 11 марта по 30 марта, 
т.е. 20 дней. Оно прерывалось ночными замороз-
ками. Талая вода впитывалась в оттаявший слой 
почвы. Сток талых вод не сформировался. Водо-
поглощение на стоковых площадках зависело от 
снегозапасов и колебалось от 107 до 127 мм. Полу-
ченные данные приведены в таблице за 2019 год.

2019-2020 гидрологический год. В целом осень 
была на 2,6°C теплее. Сумма осадков –100 мм, то 
есть меньше средних многолетних величин на 
20,7%. Декабрь оказался теплее обычного. Сред-
немесячная температура воздуха была 0,2°C. С 26 
декабря слабоморозная погода, которая вызвала 
промерзание почвы до 1-4 см. Сумма осадков за 
месяц – 25 мм (67,5% от многолетних значений). В 
январе наблюдались частые оттепели, временами 
выпадали дожди, что вызывало таяние снежного 
покрова. Такие погодные условия способствовали 
оттаиванию почвы, и местами она оттаяла полно-
стью. Сумма осадков за месяц достигла 34 мм, что 
составляет 106,2% от многолетней нормы.Фев-
раль характеризовался тёплым температурным 
режимом. Средняя месячная температура воздуха 
составила -0,8°С. Осадки превысили норму и рав-
нялись 60 мм. Следует особо отметить, что в нача-
ле третьей декады февраля, т.е. на 42 дня раньше 
климатических дат, произошёл переход среднесу-
точной температуры воздуха через 0°C в сторону 
повышения. Сохранялся высокий температурный 
режим. Среднесуточная температура воздуха была 
в пределах 0-3°C тепла. Лишь 24 февраля наблю-
дался слабый мороз 1°С. В дальнейшем в дневные 
часы температура воздуха была положительной. В 
зимний период преобладали ветры восточного (В) 
и южного (Ю), юго-восточного (ЮВ) и юго-запад-
ного (ЮЗ) направлений (рисунок 3). Средняя ско-
рость ветра составляла 3-7 м/с, порывы до 20 м/с.

Рисунок 3. Вероятность появления метелей различных 
направлений, % (метеостанция Мценск, 2019-2020 гг.)

Зима была неустойчивая, с частыми и про-
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должительными оттепелями. Образовавшийся 
небольшой снежный покров подтаивал, оседал, 
местами полностью разрушался. Зимняя темпе-
ратура воздуха превысила средние многолетние 
значения на 8,4°С. За зиму выпало 129 мм осадков, 
что составляет 129%. В течение зимы почва неод-
нократно оттаивала и замерзала.

В связи с потеплением 21 февраля на полевых 
опытах провели снегомерную съёмку. Средняя вы-
сота снега на зяби (контроль) наименьшая – 8 см, 
а на стоковых площадках с лесной полосой выше 
– 12-18 см. Плотность снега была в пределах от 
0,342 до 0,365 г/см3. На варианте зяби со стоко-
регулирующей лесной полосой комбинирован-
ной конструкции и низкорослым кустарником по 
верхней и нижней опушкам запасы воды в снеге 
были наивысшие – 62 мм. Общие снегозапасы на 
контрольном варианте – 34 мм, а на других вари-
антах с лесной полосой произошло увеличение 
их от 47 до 67 мм.Из-за сложившихся тёплых по-
годных условий промерзание перед снеготаянием 
было слабое. Снеготаяние началось очень рано (22 
февраля) и длилось до 1 марта. Оно прерывалось 
ночными заморозками. Днём снег постепенно таял 
и оседал. Осадков выпало мало. Четыре дня были с 
осадками в 1 мм и более. Сумма осадков состави-
ла 5 мм. В условиях повышенного температурного 
режима наблюдалось оттаивание почвы. На конец 
третьей декады февраля глубина промерзания по-
чвы в ночные часы изменялась от 2 до 4 см. В тече-
ние дня верхний слой почвы вновь оттаивал. Талая 
вода впитывалась в почву. Ввиду неглубокого про-
мерзания почвы стока талых вод не наблюдалось. 
На стоковой площадке водопоглощение на зяби 
без лесной полосы ниже, чем на других агрофонах 
на 13-34 мм. Отсюда следует, что при неглубоком 
промерзании почвы, независимо от снегозапасов и 
влагозапасов, стока не бывает.

Далее охарактеризуем 2020-2021 гидрологи-
ческий год. Осень 2020 г. была теплее на 3,6°С по 
сравнению с многолетними данными. Продолжи-
тельность осеннего периода составила 66 дней. 
11-13 ноября среднесуточная температура возду-
ха понизилась до отрицательных значений. Осад-
ков выпало 124 мм или 98,4% от нормы.За зимний 
период средняя температура воздуха была -6°С, 
что на 2,1°С теплее от средних многолетних ве-
личин. Осадков выпало много – 174 мм, из них де-
кабре – 39 мм, в январе – 72 мм и феврале – 63 мм. 
На конец февраля промерзание почвы неглубокое 
– 23-32 см.

В 2020-2021 гидрологическом году можно вы-
делить три основных направления метельных 
ветров – восточно-северо-восточное (ВСВ), севе-
ро-западное (СЗ) и юго-юго-западное (ЮЮЗ) (см.
рис.4).

В марте среднесуточная температура воздуха 
составила 1,9°С мороза, что на 2,5°С выше нормы. 
Сумма выпавших осадков за месяц равнялась 17 
мм или 54,8% от средних многолетних величин. 
За март прошлого года осадков выпало на 2 мм 

больше.В середине марта потеплело. 15 числа про-
вели снегомерную съемку перед снеготаянием. 

Рисунок 4. Вероятность появления метелей различных 
направлений, % (метеостанция Мценск, 2020-2021 гг.)

Высота снежного покрова на стоковых площад-
ках колебалась от 18 см (контроль) до 24 см на 
агрофоне озимые посевы + лесная стокорегули-
рующая полоса комбинированной конструкции с 
низкорослым кустарником по верхней и нижней 
опушкам. Плотность снега – 0,296-0,370 г/см3. Сне-
гозапасы на контроле равнялись 53 мм, а с лесной 
полосой и низкорослым кустарником были выше 
и достигли 69-89 мм.Глубина промерзания почвы 
на контроле без лесной полосы составила 46 см, а 
на других вариантах со стокорегулирующей лес-
ной произошло уменьшение промерзания почвы 
на 10-24 см. Неглубокое промерзание почвы по-
влияло на отсутствие поверхностного стока талых 
вод на всех стоковых площадках.

Перед началом снеготаяния показатели влаж-
ности и влагозапасов почвы изменялись в значи-
тельной степени. Слой почвы 0-30 см был наибо-
лее увлажненным. Глубже 50-ти см происходило 
перераспределение влажности почвы и её варьи-
рование. Изменения влажности почвы и влагоза-
пасов связаны с пестротой литологического соста-
ва почвогрунтов.

Таяние снега длилось 19 дней с перерывами и 
закончилось 2 апреля. Почва к этому времени по-
всеместно была талая, что способствовало проса-
чиванию талой воды в нижележащие горизонты. 
Водопоглощение на контроле – 63 мм, на других 
вариантах опыта со стокорегулирующей лесной 
полосой комбинированной конструкции и низ-
корослым кустарником произошло превышение 
его на 13-36 мм. Показатели водного баланса см. в 
табл.

Научные наблюдения показали очевидную роль 
основных природных факторов. При неглубоком 
промерзании почвы формирование поверхностно-
го стока талых вод не происходит [8,3,9].
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Таблица – Влияние различных агрофонов на снегоотложение, формирование 
весеннего стока талых вод и водопоглощение

Номера 
стоковых 
площадок

Высота 
снега, 

см

Плотность 
снега, 
г/см3

Запасы 
воды в 

снеге, мм

Осадки за 
период снего-

таяния, мм

Общие 
снегозапасы 

+ осадки 
за период 

снеготаяния, 
мм

Продолжи-
тельность 

снеготаяния, 
сут.

Сток 
талых 

вод, мм

Водопо-
глощение, 

мм

2019 год

№1 (контроль) 27 0,342 92 18 110 20 0 110,0

№2 27 0,353 95 18 113 20 0 113,0

№3 28 0,359 101 18 119 20 0 119,0

№4 31 0,350 109 18 127 20 0 127,0

2020 год

№1 (контроль) 8 0,365 29 5 34 8 0 34,0

№2 12 0,351 42 5 47 8 0 47,0

№3 16 0,357 57 5 62 8 0 62,0

№4 18 0,342 62 5 67 8 0 67,0

2021 год

№1 (контроль) 18 0,296 53 10 63 19 0 63,0

№2 19 0,367 70 10 80 19 0 80,0

№3 20 0,345 69 10 79 19 0 79,0

№4 24 0,370 89 10 99 19 0 99,0

Среднее за 3 
года 21 0,349 72 11 83 17 0 83,0

НСР05 5,1

Наблюдениями на стоковых площадках уста-
новлено, что природные факторы оказывают свое 
влияние на формирование поверхностного стока 
талых вод. Слабо промёрзшая почва, независимо 
от увлажнения, обладает высокой впитывающей 
способностью, что вызывает поглощение всей та-
лой воды в нижележащие горизонты. Неглубокое 
промерзание почвы (до 50 см) в течение трех лет 
способствовало просачиванию всей снеговой воды 
в почву (см. табл.). На всех агрофонах сток не сфор-
мировался. Продолжительность снеготаяния ко-
лебалась от 8 до 20 суток. За три года наблюдений 
средняя высота снега составила 21 см, плотность 
снега – 0,349 г/см3, запасы воды в снеге – 72 мм, 
водопоглощение – 83 мм.

Выводы.
1. За три года наблюдений (2019-2021 гг.) 

сложившиеся гидрометеорологические усло-
вия холодного периода способствовали слабому 
промерзанию почвы. На стационарном опыте про-
мерзание почвы перед снеготаянием не превыша-
ло 50-ти см. Высота снежного покрова на стоковых 
площадках колебалась по годам: в 2019 г. – 27-31 
см, в 2020 г. – 8-18 см, в 2021 г. – 18-24 см, снегоза-
пасы составляли соответственно 92-109 мм, 29-62 
мм, 53-89 мм. На вариантах со стокорегудирующей 
лесной полосой комбинированной конструкции с 
низкорослым кустарником запасы воды в снеге по 

сравнению с контролем без лесной полосы были 
выше: в 2019 г. на 7-9 мм, в 2020 г. на 13-33 мм, в 
2021 г. на 16-36 мм.

2. Перед началом весеннего снеготаяния верх-
ний слой почвы (0-30 см) был наиболее увлаж-
ненным. Глубже происходило перераспределение 
влажности и влагозапасов почвы. Это связано с не-
однородностью литологического состава почвы.

3. Следует отметить, что стокорегулирующая 
лесная полоса комбинированной конструкции с 
низкорослым кустарником способствует оптими-
зации снегоотложения, предотвращает глубокое 
промерзание почвы, повышает водопоглощение и 
улучшает влагообеспечение самой лесополосы.

4. Научные исследования показали, что неглу-
бокое промерзание почвы, независимо от сне-
гозапасов и влажности почвы, способствует не-
формированию весеннего стока талых вод. Зная 
закономерности главных природных факторов 
можно управлять эрозионно-гидрологическим 
процессом.

5. На основе анализа природных и антропоген-
ных факторов эрозионно-гидрологического про-
цесса будут выявлены закономерности снегоотло-
жения в зоне влияния низкорослого кустарника 
в стокорегулирующей лесной полосе комбиниро-
ванной конструкции при различном его размеще-
нии. Теоретические, методические и прикладные 
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исследования позволяют решать ряд важных пра-
ктических задач, связанных с разработкой систе-
мы противоэрозионных мероприятий.
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Abstract. Observations of snow deposition, 
freezing and soil moisture, snowmelt and water 
absorption were carried out in a multifactorial 
stationary experiment on runoff sites. The purpose 
of the research was to develop a theory of the spring 
runoff formation at levels of natural factors above 
the limiting values, to study the patterns of snow 
deposition in a combined flow-regulating forest strip 
with low-growing shrubs and to prevent deep freezing 
of the soil. As a result of scientific research, the role 
of the main natural factors and their impact on the 
meltwater surface runoff formation has been revealed. 
It was found that with shallow freezing of the soil (up 
to 50 cm), spring runoff is not formed. During the 
three years of observations, the freezing of the soil was 
weak, which contributed to the gradual absorption of 
all meltwater into the soil. The water absorption in the 
control variants without a forest strip was smaller and 
varied from 34 to 110 mm, and in the winter tillage 

agrobackgrounds with a forest strip and low-growing 
shrubs was higher by 17-36 mm. Soil erosion was not 
observed. The obtained research materials made it 
possible to identify the influence of the main natural 
and anthropogenic factors on the spring meltwater 
runoff formation. This makes it possible to develop 
new techniques for regulating snow deposition on 
slopes in runoff-regulating forest strips of combined 
construction with low-growing shrubs. This direction 
is relevant and is being held for the first time in our 
conditions. Knowing the patterns of erosion processes, 
the peculiarities of their manifestation, depending on 
the totality of determining natural factors is necessary 
for successfully soils protection from flushing and 
erosion.

Keywords: soil, erosion, slope, combined runoff-
regulating forest strip, low-growing shrub, snow 
deposition, freezing and soil moisture, precipitation, 
runoff, water absorptionН
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