
активностью солнца и приростами сосны обыкновенной в вы] 
существует определенная связь.

Сопоставление величин месячных и средних годовых темп 
тур, месячных и среднего годового количества осадков по ме 
станциям Глазов и Сарапул в те же годы не показали какой-; 
закономерной изменяемости в зависимости От понижения сол 
ной активности в годы активного и спокойного ослнца. По | 
вероятности, рост сосны в высоту больше связан непосредстве 
с земными и атмосферными факторами, а с солнцем только 
<■ источником тепла п света.

3. Н. Арефьева
(Институт экологии Уральского фил! 

АН СССР)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
ЮЖНОТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ

Объектом исследований были лесные почвы Тавда-Кумнна 
.междуречья, геоморфологически относящемуся к Западно-Си( 
окой низмсниостп. Территория представляет собой древнюю ai 
мулятивпо-гумндпую равнину, находящуюся в большей се 
частью, до настоящего времени, в стадии сильной обводнение 
п заболоченности. Хотя Тавда-Куминское междуречье цели 
расположено за пределами максимального оледенения, пова 
пость его формировавшаяся в сложных палеогидроморфных уа 
впях подвергалась неоднократным изменениям под влиян] 
пеотектонических движений, врезания речной сети, криогещ 
осадконакоплення, размыва и т. п. Следы древнепоймеиного ра 
ефа сохранились до наших дней в форме вытянутых песча! 
грив, плоских водоразделов с гривовозападинным рельефом, мне 
численных озер и болот (последние занимают около 50% в] 
территории района). Почвообразующими породами являются а 
ноконтинентальные отложения аллювиального, озерно-аллювиа 
пого и флювиагляциального происхождения разного возра  ̂
Общим свойством всех отложений в южной подзоне является сл 
ватость (литологическая неоднородность), обусловленная их ге 
чнеом.

Па правобережье р. Тавды преобладают песчаные отложек 
иногда с тонкими прослойками суглинков, мощностью до 10— 12 
приуроченные к древним высоким террасам рек Тавды, Азан 
Ошмарки и других. На более низких уровнях широко распрост 
пены двучленные насосы: верхний — легкий, нижний — тяжел
>1

•  и р. .и,.- р, Тавды, где песчаные отложения очень редка
• Iм ..... ..  лишь па гривах), наибольшим распространением

мим также двучленные отложения, но характер наносов. 
...... .*м111 ii слой тяжелый, нижний легкий. На водораздель-

i  шах Тавда-Куминекого междуречья преобладают пыле-
......... . суглинки, при этом пх толщина также неодно-
и . in рмшй слой представлен легкими и средними суглинками,
■ пни глинами и тяжелыми суглинками. 11а глубине 1,0— 1,5м

I I пи км подстилаются песками. Низкие надпойменные терра- 
< им I ы аллювиально-делювиальными суглинками и глинами.

• I ii.iii.imп почвами южно-таежной поДзоны являются дерново-
- "imibie, дерново-подзолисто-глеевые и глееватые различного;

.....некого состава и разной степени оподзоленности, с боль-
чигтием вторичноподзолистых дерново-луговых и торфяно-

■ ' I  II 1.1 Ч П О ЧВ.
I1 и пределение типов лесорастительных условий довольно четко.

■.....  рельефом, почвообразующими породами и почвами. На
1".|пых песчаных наносах, приуроченных к древним речным 

I I- ш, формируются сильноподзолистыс и дерново-подзолистые 
п. педные поглощенными основаниями, гумусом, подвижными 
и т.Iмп, ио обладающими слабокислыми свойствами (РН=5,6). 
•фи/и. песчаных почвы слабо дифференцирован, гумусный 
мним небольшой мощности (4—5 см), но довольно интенсивно.
... .. Па глубине 180—200 см в профиле отчетливо виден кон--
I т .ill горизонт с празнаками оглеенности. Заняты эти почвы, 
пр.шило, сосняками лишайниковыми,' лишайниково-верееко- 

||| п мрусничниковыми. В тех же случаях, когда контактные 
( ними ii.ie прослойки встречаются ближе к поверхности в на-
■  м покрове появляются зеленые мхи, черника и др. (со-

.■ и черпичио-брусничниковые).
ii рмпво подзолистые почвы, образованные на двучленных на-

и зависимости от степени дренировднности и характера 
i 4 i. in наноса могут быть заняты различными типами леса. 
"I in рхиий нанос легкий, а нижний тяжелый (правобережье
• ii) преобладают сосняки зеленомошниковые,а на более пло- 

I * * * I * 11 *i ч участках сосняки липняковые. Если верхний нанос
......истый, а подстилающая порода — пески и супеси, то такие
.......... .. заняты ельниками зелеиомошно-ягодниковыми;

мнением дренажа и увеличением мощности суглинистого 
" | преобладающими становятся ельники кисличниковые и

П ПВ Ы С.
«рактериыми признаками дерново-подзолистых тяжелых почв 

и н и резкая дифференциация почвенного профиля с сильно, 
пи вным аллювиальным горизонтом, при слабой оподзоленно- 

| и .’инициальных горизонтов в связи с карбонатностью почво- 
I• и -уннцпх пород. Реакция почвенного раствора в верхней части 
фи,г,I слабо кислая, с глубиной становится нейтральной или 

.... . щелочной (РИ  = 7,2). Природа столь резко выраженной кон-
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• j• .11 i no rm  Пичи изученного района, вероятно, , неоднозначна..
не гшторы связывают ее с первичной разнородностью наш 

другие — с древними и современными почвенными процесс 
.« такж е с смещением ландшафтных зон. Высокое со д ер ж ан т  
луторных окислов и щелочно-земельных элементов в почвоо 
зующих породах свидетельствует о том, что осаждение их из г 

.товых вод происходило в теплый период, в фазу активного пс 
-образовательного процесса. Все это показывает насколько еле 
(и своеобразна природа почв, сформировавшихся в условиях i 
непойменного рельефа.

Н а водоразделах и пологих склонах формируются дерново- 
золистые глееватыс и глеепые почвы, очень часто находящ 
В’ комплексе с вторично-подзолистыми и другими гидроморфн 
почвами. Последние (дерпово-глеевые, дерново-подзолисто-i 
вые, торфяно-глеевые) характеризуются мощным гумусовым * 
шо минерализованным или оторфованным горизонтом (мощи 
30—45 см) с высоким содержанием гумуса (12— 14:%) и вые 

.гидролитической кислотностью. Реакция почвенного раст; 
:В верхней части профиля кислая (PH  = 3,7—4,3), с глубиной 
ловится слабокислой. Если они расположены на карбонатных 
родах  и увлажняю тся жесткими водами кислотность резко ! 
ж ается , степень насыщенности основаниями увеличивается. !

Большое место в почвенном покрове занимают вторично 
золистые почвы. Большинство исследователей считают их ре, 
тамн лугово-черноземных и лугово-болотных почв, но К. А. У(] 
цева (1966) полагает, что они в своем развитии пережили 
этапа: подзолистый, сформировавший полноразвитый подзолис 
профиль; затем в связи с смещением ландш афтных зон на с< 
и потеплением климата (средний голоцен) они эволюциониров 
н лугово-черноземные и луговые почвы с мощным гумусовым 
ризонтом; и, наконец, во второй подзолистый период (позд 
голоцен) произошла деградация дерново-луговых гумусирован. 
почв, в результате чего сформировались современные подзолис 

.почвы со вторым гумусовым горизонтом. Все эти почвы, бога 
гумусом, азотом и поглощенными основаниями, заняты в осг 
ном ельниками липняковыми, при периодическом переув’лая  

.иин — ельниками кисличниковыми и хвощевыми.
Н а  основани изложенного материала можно сказать, что о с е  

ными особенностями почв южнотаежной подзоны Зау р ал ья  в ра 
не Тавда-Кумпнского междуречья являются: литологическая и 
мическая неоднородность почвообразующих пород, высокая к 
бонатность их, широкое распространение реликтовых почв (в 
ричноподзолистых и др.), почвенная пестрота (частая см< 
в пространстве). В результате высокой комплексности в почв 
ном покрове, иногда в пределах одного типа насаждений на п; 
щ ади в несколько квадратных метров, наблюдается большая изм 

‘чивость свойств почв, затрагиваю щ ая содержание гумуса, обм; 
ных оснований и подвижных питательных элементов, кислотно*

........ . ■ ....... ими показатели водного режима (оценивая их

.■. in,  и I .и т о г о  и о кн еп о т  железа в верхних горизои-

........ . и и,1 н'мпом растительном покрове и тем более дре-
|п  и игпгпия часто не улап,пинаются или нивелируются 
| 111vI и ■; (факторов, очевидно, влагой, поскольку темпы 
1< пнмпш древесных растений, в первую очередь, зависит
■ ■и ' мллжпепия.

М. К. Мурзаева
(Уральская лесная опытная станция)

I 11ИЯПИЕ Л Е С ОЗ А Г ОТ ОВ ОК  НА И З М Е Н Е Н И Е  
Ml III ПО Ф И З И Ч Е С К И Х  СВОЙСТВ ПОЧВ НА В ЫР УБКАХ

и - .......пня водно-физических свойств почвы под влиянием ле-
 • пик изучались в горных районах Среднего У рала в ельни-
........ .. и кисличнике на лесосеках сплошной концентриро-

nt и и выборочной рубки 1—3 и 7-летней давности. Водно- 
■■ I ■ I in- свойства почвы определялись на магистральных и па- 
«II шишках, с порубочными остатками и ’без них (на валике, 
it,'in', межколейном пространстве), на участках пасек с непо- 

.........и поверхностью почвы, на огневищах и под пологом
I |1 Mil l р О Л Ь ) .

............ лее типичными для ельника нагорного являются горно-
мггформировавшиеся примитивные почвы. Подзолистый

................ типично включения в больших количествах
и и валунов, местами имеются выходы скальных пород на

 I . и, в виде «каменных рек». Перегнойно-аккумулятивный
•in игпольшой мощности и представлен средними суглинка-

I I • и,пике, кисличнике преобладают дерново-среднсподзолис- 
| мшистые, влажные почвы; материнские и подстилающие

....... (поставлены сцементированными сланцами с включением
h i .................. Установлено, что в обоих типах ельников пока-

"| с  гмш-физических свойств почвы на сплошных концентри-
• ним,! вырубках в различных точках наблюдений изменились 

..........мню с лесом в следующих направлениях.
| I ......г их магистральных и пасечных волоков объемный вес

и*ы и I т с  0 10 см увеличился в 1,5—2,0 раза , а скважность
........... .. п 1,2 ™1,9 раза.

1 И инликах магистральных и пасечных волоков объемный вес 
 m i . почвы не изменились. По сравнению с тракторной

57

Электронный архив УГЛТУ                                 Электронный архив УГЛТУ




