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Цель исследования заключалась в оценке гумусированности и обеспеченности подвижным азотом 

почве различного сельскохозяйственного использования. Исследовали дерново-подзолистые поч-

вы тяжелого гранулометрического состава Вологодской области. Был заложен 21 почвенный раз-

рез, характеризующий пашню, огород, залежь, сенокос, пастбище и лес. Был рассчитан градиент 

падения содержания органического вещества почвы по профилю. Неравномерное изменение его 

величины указывает на то, что в толще исследованных почв происходят элювиально-

иллювиальные процессы, процессы внутри профильной водной миграции и процессы педотурбу-

ляции. Максимальная гумусированность и обеспеченность нитратным азотом, характерная для 

почвы пашни и огорода, свидетельствует о более высокой агрохимической и агрофизической 

окультуренности почвы данных угодий по сравнению с почвой залежи, сенокоса и пастбища. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, органическое вещество, градиент падения содержа-

ния органического вещества, водорастворимый азот, актуальная кислотность. 
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Aim of the study was to evaluate the humus-level and the nitrogen enrichment of soils under different 

land use. The data on the total Corg content in the soil profiles as well as on the soil water-soluble nitro-

gen and acidity are presented. The samples were collected from 21 soil pit in Vologda region. Land use 

treatments included arable soil, allotment, lay, grassland, pasture and forest. It was shown that the plant 

type was responsible for the quality and quantity of soil organic matter particularly in the top soil. The 

gradient of soil organic matter decrease in the soil profiles was calculated. The gradient values were 

showing that the elluvial and illuvial processes of soil formation, as well as of water-soluble migration 

and pedoturbation are common for the studied soils. It was shown that the land use affects the soils’ hu-

mus content, the level of nitrogen enrichment and soil acidity. Maximum levels of humus and nitrogen 

contents were measured in arable soils and the soils of allotment. 

Key words: Spodosol, soil organic matter, gradient of soil organic matter decrease, water-soluble nitro-

gen, soil acidity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Органическое вещество почвы является 

основой плодородия сельскохозяйственных 

земель. Оно играет определяющую роль в 

формировании почвы, ее основных свойств и 

признаков. Все важнейшие почвенные про-

цессы протекают при прямом или косвенном 

участии органического вещества (Кауричев и 

др., 1989). Органическое вещество почвы 

способствует улучшению ее водно-

физических свойств, является хранилищем 

питательных элементов, депонирует угле-

кислый газ, участвует в миграции различных 

элементов в почвах и круговороте в биосфе-

ре. 

Для роста и развития растений наибо-

лее значимым является азотное питание, так 

как азот составляет основу белков, необхо-

димых для построения как животных, так и 

растительных организмов. Органическое ве-

щество почвы в результате микробиологиче-

ской деятельности и физико-химических ре-

акций поставляет азот в виде ионов аммония 

и нитрат ионов в почвенный раствор, откуда 

он потребляется растениями. Избыток нитра-

тов может мигрировать по почвенному про-

филю, а также теряться в виде газообразных 

форм азота (Бойцова, Маглыш, 2009). Аммо-

ний частично улетучивается, частично за-

крепляется в почвенном поглощающем ком-

плексе, частично мигрирует по почвенному 

профилю. Для оценки количества используе-

мых минеральных удобрений в первую оче-

редь необходимо установить обеспеченность 

почвы водорастворимыми формами азота. 

Избыточные дозы азотных минеральных 

удобрений приводят к ухудшению экологи-

ческой обстановки и неоправданным эконо-

мическим затратам. 

Цель исследования заключается в оцен-

ке гумусированности и обеспеченности по-

движным азотом почвенных участков раз-

личного сельскохозяйственного использова-

ния. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Были изучены дерново-подзолистые 

почвы тяжелого гранулометрического соста-

ва различного сельскохозяйственного ис-

пользования и необрабатываемые зональные 

почвы. Отбор образцов осуществлялся в 

СЗНИИМЛПХ пос. Молочное (Вологодская 

область). Был заложен 21 почвенный разрез, 

характеризующий различные угодья (пашня, 

огород, залежь, сенокос, пастбище), а также 

почвы леса. По гранулометрическому соста-

ву почвы Вологодской области относятся к 

среднему и тяжелому суглинку и глине (Мо-

исеев и др., 2007). В почвенных образцах бы-

ло определено содержание общего органиче-

ского углерода методом Тюрина (Аринуш-

кина, 1961). Был рассчитан градиент падения 

содержания органического вещества почвы 

по профилю, который представляет собой 

частное от деления разности граничных по-

казателей количественного содержания об-

щего органического углерода на определен-

ном участке профиля к его мощности в де-

циметрах (Щеглов, 2001). Содержание водо-

растворимых форм азота (нитратной и аммо-

нийной) и значения актуальной кислотности 

были определены потенциометрическим ме-

тодом (Банкин и др., 2005). Статистическая 

обработка результатов был проведена с ис-

пользованием программы MS Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Максимальное содержание общего ор-

ганического углерода соответствует верхне-

му гумусированному горизонту для всех изу-

ченных объектов. Содержание Сох в верхнем 

горизонте почвы для сельскохозяйственных 

угодий Вологодской области (табл. 1) обра-

зует следующий убывающий ряд: огород > 

пашня > пастбище > сенокос > залежь. В го-

ризонтах А2В и А2 происходит резкое паде-

ние содержания Сох. Сох уменьшается в 17–18 

раз в профилях почв пашни и огорода, в 

профилях почв залежи и сенокоса – в 5.5–8.0 

раз, на пастбище – до 12 раз, в почве хвойно-

го леса – до девяти раз, в почве смешанного 

леса – до четырех раз. Максимальной мощ-

ностью гумусированного слоя (до 50 см) ха-

рактеризуются огородные почвы, в органо-

генном слое которых сосредоточено от 27.3 

до 31.6 кг С м
–2 

при плотности сложения 

почвы 1 г см
–3

. Горизонт А1 лесной почвы 

характеризуется высоким содержанием об-

щего органического углерода (табл. 2). В 

нижележащем горизонте наблюдается резкое 

падение содержания Сох. Максимальное 

накопление органического вещества в верх-

нем горизонте почв связано, прежде всего, с 

типом растительности. Тип растительности 

определяет количественное и качественное 

содержание органического вещества, осо-
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бенно в верхней толще почвенного профиля. 

Различия в содержании Сох зависят также от 

температурных и влажностных условий раз-

ложения растительных остатков (Петрова и 

др., 2007). Однако содержание общего орга-

нического углерода в почве связано не толь-

ко с типом растительности, но и с грануло-

метрическим составом почвы, в первую оче-

редь с содержанием илистых частиц. По дан-

ным К. Г. Моисеева с соавторами (2007), 

почвы Вологодской области сформированы 

на среднем и тяжелом суглинке, глине и тя-

желой глине с содержанием от 7.5 до 23.8% 

частиц < 0.005мм в верхних горизонтах. По 

сравнению с почвами Новгородской области 

почвы Вологодской области характеризуют-

ся, по данным тех же авторов, меньшим со-

держанием частиц < 0.005 мм. Как известно, 

низкое содержание тонко пылеватой и или-

стой фракций является лимитирующим фак-

тором для накопления почвенного органиче-

ского вещества (Marshman and Marshall, 

1981), т. к. данные частицы защищают орга-

ническое вещество от микробного разложе-

ния (Hassink, 1997). Вследствие этого боль-

шинство исследованных почв характеризует-

ся более низким содержанием органического 

вещества по сравнению с ранее изученными 

почвами Новгородской области (Бойцова, 

Рижия, 2014), за исключением почв огорода. 

Таблица 1. Содержание общего органического углерода и диапазоны его значений в 

дерново-подзолистой пылевато-суглинистой почве Вологодской области 

Угодье Горизонт 
Глубина, 

см 

Cox, 

г кг
–1 

почвы 

Градиент Cox, 

г кг
–1

 дм
–1 

Cox, г кг
–1

 почвы 

min max 

Пашня 

Апах 0–27 11.3±0.2 – 11.3 49.2 

A2 27–36 2.0±0.1 1.23 2.0 2.7 

A2B 36–42 2.5±0.0 0.08 1.8 3.4 

B1 42–70 2.2±0.0 0,01 1.1 8.2 

B2g 70–110 2.5±0.0 0,008 2.5 2.5 

BCg 110–123 2.1±0.1 0.03 1.5 4.2 

Огород 

Апах 0–52 54.6±1.4 – 54.6 63.2 

A2 52–61 3.3±0.12 5,7 3.3 3.7 

A2B 61–78 0.8±0.03 0.15 0.8 3.7 

Bg 78–110 1.8±0.02 0.03 1.8 1.8 

BCg 110–120 1.51±0.05 –0,03 1.5 3.0 

Залежь 

Апах 0–32 18.9±0.4 – 15.5 18.9 

A2 32–42 3.4±0.1 1.55 3.4 3.4 

A2B 42–56 2.4±0.1 0.07 2.4 2.7 

BCg1 56–78 2.4±0.05 0 1.5 2.4 

BCg2 78–107 2.5±0.1 0.003 2,5 2,5 

С > 107 1.4±0.04 – 1,4 1,4 

Сенокос 

Апах 0–29 20.80±0.7 – 20,80 20,80 

A2B 29–38 2.5±0.06 2.03 2,5 2,5 

B1 38–67 1.7±0.03 0.03 1.7 1,7 

Bg 67–94 2.5±0.1 –0.03 2.5 2.5 

BCg 94–113 1.9±0.02 0.03 1.9 1.9 

Пастбище 

Апах 0–32 19.3±0.4 – 19.3 26.2 

А2 32–47 2.1±0.1 0.48 2.1 2.1 

А2В 47–66 3.1±0.2 –0.05 3.1 4.3 

ВС 66–110 2.5±0.1 0.01 2.5 4.0 
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Таблица 2. Содержание общего органического углерода и диапазоны его значений в лесной 

почве Вологодской области 

Угодье Горизонт 
Глубина, 

см 

Cox, 

г кг
–1 

почвы 

Градиент Cox, 

г кг
–1

дм
–1 

Cox, г кг
–1

 почвы 

min max 

Лес хвойный 

А1 5–22 33.6±1.5 – 20.7 33.6 

А2 22–30 3.7±0.1 3.74 1.1 3.7 

В 30–70 2.4±0.0 0.03 1.5 2.4 

С 70–110 2.2±0.1 0.005 0.9 2.2 

Лес 

смешанный 

А1 2–17 34.6±1.2 – 34.6 34.6 

А1А2 17–23 8.2±0.2 44 8.2 8.2 

А2 23–31 3.5±0.1 5.88 3.5 3.5 

А2B 31–40 3.2±0.1 0.33 3.2 3.2 

Bg 40–70 1.9±0.04 0.43 1.9 1.9 

BCg 70–101 3.3±0.08 –0.45 3.3 3.3 

C 101–123 0.5±0.01 1.27 0.5 0.5 

 

На способность почв к физической за-

щите органического углерода от микробио-

логического разложения может влиять не 

только гранулометрический состав почвы, но 

и тип ила. Защитный эффект зависит от вида 

минералов на поверхности или в межслое-

вых промежутках которых сорбировано ор-

ганическое вещество почвы. Именно в ча-

стицах < 0.005 мм сосредоточена основная 

масса глинистых минералов (Титова и др., 

1989). В тяжелых почвах, к которым отно-

сятся почвы Вологодской области, тонко-

дисперсная часть представлена главным об-

разом данными минералами, которые легко 

образуют ассоциации с органическими со-

единениями почвы. 

Гумус – основная часть органического 

вещества почвы, полностью утратившая чер-

ты анатомического строения организмов 

(Кауричев, 1989). Общепринятым для пере-

расчета углерода почв на гумус считается 

коэффициент 1.724. Данный коэффициент 

вычислялся на основе представления о том, 

что в гумусе содержится в среднем 58% уг-

лерода. Значимыми показателями, использу-

емыми для оценки гумусного состояния 

почв, являются мощность гумусового гори-

зонта, содержание гумуса в генетических го-

ризонтах почвенного профиля, рН водной 

вытяжки (Орлов и др., 2004). По мощности 

гумусового горизонта почвы всех исследо-

ванных сельскохозяйственных угодий, за ис-

ключением почв огорода, можно отнести к 

среднемощному, средне-типичному и типич-

ному уровням. Мощность гумусового гори-

зонта почв огорода имеет типичный и высо-

комощный уровень. 

Почвы, занятые пашней, обнаруживают 

различное содержание гумуса, а именно низ-

кое (2–4%), среднее (6–8%), высокое (8–

12%) (Орлов и др., 2004). Почвы пашни 

имеют различную степень окультуренности, 

от слабой до высокой. На данном виде уго-

дий преобладает низкое содержание гумуса, 

что связано с применяемой агротехникой и 

видом выращиваемой культуры. На участках 

с низким содержанием гумуса выращивались 

картофель, ячмень, овес, вероятно, с недо-

статочным (для поддержания содержания 

гумуса на высоком уровне) внесением в поч-

ву минеральных и органических удобрений. 

Среднее содержание гумуса отмечено в поч-

ве под пшеницей и окопником, высокое ха-

рактеризует почву пашни, занятой козлятни-

ком, который относится к бобовым культу-

рам и пополняет почву дополнительным азо-

том, полученным в результате симбиоза с 

клубеньковыми бактериями. Данный участок 

характеризуется как высокоокультуренный. 

В то же время имеются участки с низким со-
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держанием гумуса, где также выращивался 

козлятник, что, вероятно, связано с подавле-

нием деятельности азотфиксаторов при вне-

сении избыточных доз минерального азота 

(Умаров и др., 2007). Почву залежи и сено-

коса характеризует низкое содержание гуму-

са, почву пастбища – низкое и ниже среднего 

(4–6%). Почва огорода обнаруживает высо-

кое содержание гумуса, что связано с высо-

кими дозами органических удобрений, вно-

симых под овощи. 

Почва смешанного леса характеризует-

ся средним содержанием гумуса, хвойного – 

ниже среднего и низким. Смешанный лес 

дает много листового опада, который, по 

сравнению с опадом хвойного леса, обладает 

большей скоростью гумификации, вслед-

ствие чего накопление органического веще-

ства почвы под пологом смешанного леса 

происходит быстрее. 

Распределение гумуса в пределах поч-

венного профиля неодинаково. Это хорошо 

видно из анализа величины градиента паде-

ния содержания гумуса с глубиной (табл. 1). 

В почве сельскохозяйственных угодий отме-

чается наибольшее содержание гумуса в па-

хотном горизонте, где находится максималь-

ное количество корневой массы, и резкое 

снижение содержания гумуса в горизонте А2. 

Изменение содержания органического веще-

ства в почвенных профилях пашни и огорода 

происходит волнообразно, с чередованием 

незначительных увеличений и уменьшений 

содержания ОВ. В почвенном профиле зале-

жи наблюдается уменьшение градиента до 

глубины 80 см, что свидетельствует о плав-

ном снижении содержания гумуса, ниже в 

профиле отмечено небольшое увеличение 

количества ОВ. В почве пастбища после рез-

кого снижения содержания гумуса в гори-

зонте А2 отмечается неравномерное измене-

ние его вниз по почвенному профилю. В 

профиле сенокоса с глубины 30 см происхо-

дит волнообразное изменение содержания 

ОВ. Почва хвойного леса характеризуется 

максимальным количеством ОВ в горизонте 

А1. В горизонте А2 наблюдается снижение 

содержания ОВ в 10 раз. Градиент падения 

отражает резко убывающий характер рас-

пределения ОВ в лесной почве. Почву сме-

шанного леса также характеризует макси-

мальное количество ОВ в горизонте А1. Со-

держание ОВ уменьшается до глубины 

70 см. В горизонте ВС наблюдается его уве-

личение, затем следует уменьшение в гори-

зонте С. Неравномерный характер распреде-

ления органического вещества в почвенной 

толще с глубиной может быть вызван пе-

дотурбуляцией (Богатова, Щеглов, 2005) в 

результате жизнедеятельности почвенных 

организмов и агротехнических обработок, а 

также миграцией водорастворимого органи-

ческого вещества по почвенному профилю и 

миграцией органического вещества в резуль-

тате процессов почвенного элювиирования-

иллювиирования. 

В основном исследованная почва ха-

рактеризуется низким содержанием почвен-

ного гумуса. 

По величинам значений актуальной 

кислотности в пахотном горизонте исследо-

ванные участки образуют следующий ряд: 

залежь > пашня > огород > пастбище > сено-

кос. Максимальные величины актуальной 

кислотности соответствуют угодьям, кото-

рые используются для производства расте-

ниеводческой продукции и на которых при-

меняются минеральные и органические 

удобрения (табл. 3). Минимальные величины 

рНвод характерны для угодий, используемых 

под сенокос и выпас крупного рогатого ско-

та, что объясняется отсутствием удобрений 

на сенокосных участках и влиянием продук-

тов жизнедеятельности крупного рогатого 

скота на почвы пастбища. Актуальная кис-

лотность изменяется от слабощелочной до 

кислой в почвенном профиле пашни, огорода 

и залежи. На почвах сенокоса и пастбища 

обнаруживается слабокислая и кислая реак-

ция среды. Большой диапазон рНвод в почвах 

угодий, на которых выращивается сельско-

хозяйственная продукция, связан с примене-

нием различных агротехнологий при возде-

лывании той или иной культуры, а также с 

видом культуры. 
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Таблица 3. Физико-химические свойства дерново-подзолистой пылевато-суглинистой почвы 

Вологодской области 

Угодье Горизонт 
Глубина, 

см 
рНвод 

рНвод N-NH4
+
, 

мг кг
–1

 почвы 

N-NO3
–
, 

мг кг
–1 

почвы 

N-NO3
–
, 

мг кг
–1

 почвы 

min max min max 

Пашня 

Апах 0–27 7.47±0.0 5.94 7.47 2.02±0.08 18.08±0.06 0.20 18.50 

A2 27–36 7.28±0.2 7.20 7.20 0.92±0.03 2.61±0.04 1.17 2.61 

A2B 36–42 6.98±0.0 5.79 7.46 0.50±0.01 2.61±0.03 0.24 2.61 

B1 42–70 6.50±0.1 5.05 6.56 0.60±0.02 1.06±0.01 5·10
–4 

1.06 

B2g 70– 110 5.56±0.0 5.26 5.56 0.60±0.02 1.25±0.01 0.17 1.25 

BCg 110–123 5.61±0.1 5.05 6.23 0.72±0.03 2.12±0.03 1.06 1.19 

Огород 

Апах 0–52 7.39±0.2 5.60 7.39 14.31±0.61 0.36±0.04 0.36 30.45 

A2 52–61 7.44±0.1 6.25 7.44 3.43±0,09 0,95±0,01 0,001 0,95 

A2B 61–78 7,36±0,1 6,10 7,36 4,33±0,11 1,19±0,02 1,19 1,19 

Bg 78–110 7,15±0,2 7,15 7,15 3,85±0,13 0,57±0,01 0,57 0,57 

BCg 110–120 7,15±0,3 5,98 7,15 1,84±0,02 0,57±0,01 0,57 0,57 

Залежь 

Апах 0–32 5,00±0,0 5,00 7,60 1,01±0,01 1,06±0,03 0,49 1,06 

A2 32–42 5,26±0,2 5,26 5,26 0,97±0,01 1,02±0,01 1,02 1,02 

A2B 42–56 5,04±0,1 5,04 7,48 1,11±0,04 0,85±0,01 0,36 0,85 

BCg1 56–78 5,11±0,2 5,11 6,44 0,97±0,03 0,85±0,01 0,08 0,85 

BCg2 78–107 5,96±0,1 5,96 6,44 0,51±0,02 6,56±0,25 0,08 6,56 

С > 107 6,04±0,3 6,04 6,04 0,60±0,02 7,54±0,30 7,54 7,54 

Сенокос 

Апах 0–29 5.96±0.1 5.96 5.96 4.03±0.15 0.18±0.01 0.18 0.18 

A2B 29–38 5.74±0.1 5.74 5.74 2.12±0.08 0.09±0.004 0.09 0.09 

B1 38–67 5.75±0.0 5.75 5.75 0.34±0.01 0.07±0.003 0.07 0.07 

Bg 67–94 6.21±0.3 6.21 6.21 0.24±0.01 0.09±0.003 0.09 0.09 

BCg 94–113 6.45±0.2 6.45 6.45 0.15±0.01 0.11±0.01 0.11 0.11 

Пастбище 

Апах 0–32 5.33±0.0 5.33 6.57 12.44±0.45 0.23±0.01 0.02 1.31 

А2 32–47 5.73±0.0 5.13 5.73 0.56±0.02 0.002±0.0001 0.002 0.005 

А2В 47–66 4.90±0.0 4.90 6.59 0.40±0.02 – – 0.004 

ВС 66–110 5.07±0.1 5.07 6.51 0.11±0.01 – – 2·10
–4 

 

 

Верхние горизонты почвы леса харак-

теризуются кислой и слабокислой рН, что 

соответствует зональным особенностям поч-

вы. Почва хвойного леса в иллювиальном 

горизонте и почвообразующей породе имеет 

слабощелочную рН, в почве смешанного ле-

са обнаруживается щелочная реакция среды 

в горизонте С, это связано с химическим со-

ставом данных генетических горизонтов, а 

именно с наличием в них карбонатов. 

Содержание нитратов характеризует 

обеспеченность почвы минеральным азотом 

и степень выраженности процесса нитрифи-

кации. По количеству нитратов можно су-

дить об окультуренности почвы, так как для 

данного процесса наиболее благоприятны 

условия, характерные для структурных хо-

рошо аэрируемых почв. 

По обеспеченности нитратным азотом 

почвы угодий (горизонт Апах) образуют сле-

дующий убывающий ряд: огород > пашня > 

пастбище > залежь > сенокос (табл. 3). Со-

держание нитратного азота в почве пашни 

колеблется от среднего до низкого, в почве 
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огорода – от высокого до низкого уровня. 

Почвы пастбища, залежи, сенокоса характе-

ризуются низким содержанием нитратов, так 

как здесь, в отличие от почв пашни и огоро-

да, не вносились минеральные азотные и ор-

ганические удобрения и не проводились аг-

ротехнические мероприятия. Вследствие 

этого угодья характеризуются меньшей сте-

пенью агрофизической и агрохимической 

окультуренности, приток азота в них осу-

ществляется только за счет пожнивных 

остатков и продуктов жизнедеятельности 

крупного рогатого скота. При оценке обес-

печенности водорастворимым азотом (аммо-

нийный + нитратный) почвенный ряд прак-

тически не меняется: огород > пашня > паст-

бище > сенокос > залежь. Почва пашни ха-

рактеризуется содержанием водораствори-

мого азота от очень низкого до высокого 

уровня, что составляет 20.52–2.22 (N-

NH4
+
 + N-NO3

–
) мг кг

–1
 почвы. Для почвы 

огорода характерен высокий – средний уро-

вень содержания водорастворимого азота 

(44.76–14.67 мг кг
–1

 почвы). Почва пастбища 

обнаруживает среднее содержание водорас-

творимого азота (13.75–12.46 мг кг
–1

 почвы). 

В то же время почвы огорода и пастбища от-

личаются наибольшим содержанием амми-

ачного азота, что связано с внесением в поч-

вы огорода навоза крупного рогатого скота, 

богатого легкими фракциями органического 

вещества, которые являются поставщиками 

водорастворимого азота (Бойцова, Пухаль-

ский, 2013), и поступлением аммиака с про-

дуктами жизнедеятельности КРТ в почвы 

пастбища. В почвах сенокоса и залежи уста-

новлено очень низкое содержание суммарно-

го водорастворимого азота – 4.21 и 2.07–1.50 

(N-NH4
+
 + N-NO3

–
) мг кг

–1
 почвы соответ-

ственно. 

В профиле хвойного леса водораство-

римый азот представлен, в основном, в виде 

аммонийного азота, в почве смешанного леса 

– в виде нитратного, что связано с различ-

ным биохимическим составом растительного 

опада, а также различной биотой, обитаю-

щей на поверхности почвы и внутри почвен-

ной толщи (табл. 4). Кроме того, на скорость 

окисления аммиака до нитратов влияют 

влажностные и температурные условия (За-

вьялова и др., 2014). Можно предположить, 

что в почве смешанного леса складываются 

оптимальные условия для окисления аммиа-

ка до нитратов в результате процесса нитри-

фикации, т.к. здесь почва имеет меньшую 

плотность сложения и лучше аэрируется и 

увлажняется. 

Таблица 4. Физико-химические свойства лесной почвы Вологодской области 

Угодье Горизонт 
Глубина, 

см 
рНвод 

рНвод N-NH4
+
, 

мг кг
-1

 почвы 

N-NO3
–
, 

мг кг
–1 

поч-

вы 

N-NO3
–
, 

мг кг
-1

 почвы 

min max min max 

Лес 

 хвойный 

А1 5–22 4.27±0.1 4.27 5.90 0.47±0.01 0.03±0.001 0.03 0.95 

А2 22–30 4.90±0.1 4.92 6.70 28.51±0.09 – – 0.61 

В 30–70 4.78±0.0 4.78 7.16 37.02±1.36 – – 0.36 

С 70–110 4.89±0.0 4.89 7.71 35.77±1.21 – – 0.001 

Лес  

смешанный 

А1 2–17 5.05±0.1 5.05 5.05 1.50±0.04 9.49±0.38 9.49 9.49 

А1А2 17–23 5.62±0.1 5.62 5.62 0.86±0.01 1.89±0.04 1.89 1.89 

А2 23–31 5.61±0.2 5.61 5.61 0.62±0.02 1.19±0.02 1.19 1.19 

А2B 31–40 5.66±0.0 5.66 5.66 0.62±0.00 0.83±0.00 0.83 0.83 

Bg 40–70 5.84±0.0 5.84 5.84 0.62±0.00 1.34±0.01 1.34 1.34 

BCg 70–101 6.71±0.2 6.71 6.71 0.46±0.01 11.41±0.3 11.41 11.41 

C 101–123 8.11±0.1 8.11 8.11 0.58±0.01 16.49±0.1 16.49 16.49 
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ВЫВОДЫ 

Степень гумусированности почв иссле-

дованных участков, а также их обеспечен-

ность водорастворимыми формами азота и 

реакция почвенной среды зависят от вида 

землепользования, а именно от типа произ-

растающей растительности и применяемой 

агротехнологии. Тип растительности опре-

деляет количественное и качественное со-

держание органического вещества, особенно 

в верхней толще почвенного профиля, и ха-

рактер его распределения по почвенному 

профилю. Кроме того, на накопление орга-

нического вещества большое влияние оказы-

вает гранулометрический состав почвы. 

По среднему содержанию гумуса в 

верхнем органогенном горизонте исследо-

ванные угодья образуют следующий убыва-

ющий ряд: огород > пашня > пастбище > се-

нокос > залежь. 

В верхнем органогенном горизонте 

почв огорода содержится в среднем в два ра-

за больше гумуса, чем в аналогичном гори-

зонте почвенного профиля пашни. В том же 

горизонте залежи содержится в 1.6 раза 

меньше гумуса, чем в Апах пашни, в 1.3 раза 

меньше, чем в почве пастбища и в 1.2 раза 

меньше, чем в почве сенокоса. Почва сме-

шанного леса характеризуется большей гу-

мусированностью верхних органогенных го-

ризонтов по сравнению с почвой хвойного 

леса. 

Неравномерное изменение величины 

градиента падения гумуса указывает на то, 

что в толще рассматриваемых почв происхо-

дят элювиально-иллювиальные процессы, 

процессы внутри профильной водной мигра-

ции и процессы педотурбуляции. 

По обеспеченности нитратным азотом 

почвы угодий (горизонт Апах) образуют сле-

дующий убывающий ряд: огород > пашня > 

пастбище > залежь > сенокос. 

Максимальная гумусированность и 

обеспеченность нитратным азотом характер-

на для почвы пашни и огорода, что свиде-

тельствует о более высокой агрохимической 

и агрофизической окультуренности почвы 

данных угодий по сравнению с почвой зале-

жи, сенокоса и пастбища. 

Актуальная кислотность изменяется от 

слабощелочной до кислой для почв пашни, 

огорода и залежи. Почвы без возделывания 

растениеводческой продукции (сенокоса, 

пастбища, леса) обладают более низкими 

значениями реакции среды, близкими к зо-

нальным (слабокислой и кислой), что указы-

вает на слабую окультуренность почвы се-

нокоса и пастбища. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Описания почвенных профилей и отбор 

образцов почв проводились под руковод-

ством академика В. А. Семенова. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1961. 491 с. 

Банкин М. П., Банкина Т. П., Коробейникова Л. П. 2005. Физико-химические методы в агрохимии. СПб. : 

СПбГУ, 2005. 177 с. 

Богатова М. К., Щеглов Д. И. Органическое вещество в профиле темно-серых лесных почв под различными 

типами фитоценозов Тульской области // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2005. № 2. 

С. 121–125. 

Бойцова Л. В., Маглыш Е. Г. Динамика физико-химических и биологических свойств почвы при различных 

способах внесения удобрений // Плодородие. 2009. № 5(50). С. 10–11. 

Бойцова Л. В., Пухальский Я. В. Динамика содержания органического вещества, его лабильной и инертной ча-

стей в дерново-подзолистой супесчаной почве разной степени окультуренности // Агрофизика. 2013. №3. 

С. 14–22. 

Бойцова Л. В., Рижия Е. Я. Определение содержания общего органического углерода в дерново-подзолистой 

почве с помощью методов окисления и учета выделившегося углекислого газа // Агрофизика. 2014. № 3. 

С. 1–7. 

Завьялова Н. Е., Косолапова А. И., Сторожева А. Н. Влияние возрастающих доз полного минерального удобре-

ния на органическое вещество и азотный режим дерново-подзолистой почвы Предуралья // Агрохимия. 

2014. № 6. С. 20–28. 

Кауричев И. С. Почвоведение. М. : Агропромиздат, 1989. 719 с. 



 

 17 

Моисеев К. Г., Гришко Ю. В., Романов О. В. Некоторые физические свойства дерново-подзолистых почв Севе-

ро-запада России // Физические, химические и климатические факторы продуктивности полей / под ред. 

А. М. Глобуса. СПб. : ПИЯФ РАН, 2007. С. 181–191. 

Орлов Д. С., Бирюкова О. Н., Розанова М. С. Дополнительные показатели гумусного состояния почв и их гене-

тических горизонтов // Почвоведение. 2004. № 8. С. 918–926. 

Петрова З. М., Бойцова Л. В., Рижия Е. Я., Зуев В. С., Бодров В. А. Исследование динамики физического состо-

яния серых лесных почв Владимирского Ополья в процессе окультуривания // Физические, химические и 

климатические факторы продуктивности полей / под ред. А. М. Глобуса. СПб.: ПИЯФ РАН, 2007. С. 198–

203. 

Титова Н. А., Травникова Л. С., Куваева Ю. В., Володарская И. В. Состав компонентов тонкодисперсных ча-

стиц пахотной дерново-подзолистой почвы // Почвоведение. 1989. № 6. С. 89–97. 

Умаров М. М., Кураков А. В., Степанов А. А. Микробиологическая трансформация азота в почве. М. : Геос, 

2007. 138 с. 

Щеглов В. Д. Гумусовый профиль черноземов: морфогенетический анализ // Вестник ВГУ. Серия: Биология. 

2001. № 1. С. 111–115. 

Hassink J. There capacity of soils to preserve organic C and N by their association with clay and silt particles // Plant 

and soil. 1997. № 191. P. 77–87. 

Marshman N. A. and Marshall K. C. Bacterial growth on proteins in the presence of clay minerals // Soil. Biol. Bio-

chem. 1981. № 13. P. 127–134. 

 


