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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЧВ МЕЗООЛИГОТРОИНЫХ 
СОСНОВЫХ БОЛОТ СРЕДНЕГО УРАЛА 

(НА ПРИИЕРЕ СТАЦИОНАРА "СЕВЕРНЫЙ”)

Дана опенка почвы мезоолиготрофных сосновых 
болот Среднего Урала с лесоводстве иной точки зре
ния. Показана динамика доступных форм азота, фос
фора и калия в течение вегетационного периода по 
горизонтам почвенного профиля.

Болотный стационар 'Северный' расположен на террито
рии Северского и Паркового лесничеств учебно-опытного Лес
кова УЛТИ и согласно лесорастительному районированию
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(Колесников и др., 197 3 ) входит в южно-таежный округ 
Зауральской холмисто-предгорной провинции. Растительность 
болота представлена чистыми сосняками в возрасте 70... 
...120  лет У и Уа классов бонитета. Характеристика дре
востоя, возобновления, напочвенного покрова, торфяной за
лежи, особенностей роста сосняков и гидрологического ре
жима дана в печати (Чиндяев, Бирюкова, 1 9 9 0 ; Маковский, 
Новогородова, 1990 ; Чиндяев и др., 1 9 9 0 ).

В настоящей работе приводятся сведения о почвах ста
ционара и результаты наблюдений за динамикой доступных 
растениям форм азота, фосфора и калия. Почвы развивают
ся на верховых торфах (пробные площади, 8, 20, 26, 14
с глубиной торфа соответственно 4 ,5 ; 4 ,7 5 ; 6 и 6 ,5  м) 
и представлены в верхнем метровом слое видами фускум- 
тэрфа и пушицевого торфа. Зольность их невелика и ко
леблется в пределах 1,1 ...4 ,0 %. Степень разложения из
меняется в более широких пределах: 14 ...58%  с максимума
ми в отдельных горизонтах до 6 1 ...7 0  %. Наименьшей сте
пенью разложения отличается торфяная залежь пробной пло
щади 14. Торф характеризуется высокой кислотностью 
(рНсол = 2 ,6 ...3 ,3 ).

Пробные площади 29, 5 и 2 заложены на переходных тор
фах, в верхнем слое представленных сфагновым, древесным 
и травяно-сфагновыми видами. Глубина залежи соответст
венно 4 ,2 5 ; 4 и 2 ,75  м. Зольность переходных торфов вы
ше зольности верховых и колеблется в слое ниже 5 0  см в 
пределах 3 ,0 ...28  %. Кислотность с глубин около 2 м сни
жается -  pH сол. достигает 4 ,0 . ..4 ,9 . Степень разложения 
повышается и колеблется в более узких пределах, чем в 
верховых торфах - с 23 до 70  %.

Для изучения условий произрастания растений необходимы 
сведения о плодородии верхних слоев торфа. Корнеобитаемый 
слой изученных торфяно-болотных переходных и верховых почв 
необычен. Так, зольность его  достигает 10 ...16  %. По сте
пени разложения ( 28...55  и даже 62...70  %) почвы отно
сятся к средне- и сильноразложившимся Верхний 30-санти- 
метровый слой отличается и довольно высокой объемной мас
сой -  до 0 ,1 2 ...0 ,15 г/см3 (Чиндяев и др., 1 9 9 0 ).  Свое
образие почвенного слоя мезоолиготрофного болота стацио
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нара может бить объяснено последствием неоднократных по
жаров и значительным аэротехногенным загрязнением почв.

Переходные почвы относятся к сильнокислым (рНсол. от 
2,8 до 3 ,3 ) и сильноненасыщенным основаниями (степень 
насыщенности менее 50 % ), табл. 1. Среди изученных почва 
сосняка кус тарнич ново-черничного пробной площади (ПП) 29 
отличается меньшей кислотностью (pH сол. = 3 ,1 ...3 ,3 ) за 
счет некоторого накопления обменных кальция и магния в 
сравнении с почвами сосняков осоково-кустарничковых (ПП 5 
и 2 ).  Вместе с тем она выделяется повышенным содержани
ем общего азота -  1 ,9 8 ...2 ,3 2  % (табл. 2 ).

Почвы сосняков осоково-кус тарничковых более кислые
(рНсол. в пределах 2,7 ...2,9 ).  Они однородны по степени 
насыщенности основаниями и гидролитической кислотности. 
Почва ПП 2 заметно обогащена подвижными формами азота 
и калия в нижних горизонтах.

Торфяно-болотные верховые почвы сосняков кустарнич- 
ково-сфагновых, пуш*цево-кустарничково-сфагновых и ба- 
гупьниковогр по кислотности и степени насыщенности осно
ваниями, другим химическим свойствам обнаруживают зна
чительное сходство с изученными переходными почвами (см. 
табл. 1 ) .

Отмечается снижение содержания подвижных питатель
ных элементов, доступных растениям, в верховых почвах, 
особенно калия и в меньшей степени фосфора.

Распределение подвижных форм фосфора и калия в про
филе всех изученных почв в пределах корнеобитаемого слоя 
имеет аккумулятивный характер -  результат биогенного на
копления. В переходных почвах ПП 29 и 2, расположенных 
ближе к границам болотного массива, горизонт О...10 см ' 
обеднен подвижными формами азота, тогда как эти почвы 
отличаются наибольшими потенциальными запасами валового 
азота (см . табл. 2 ).  При этом органическое вещество пе
реходных почв насыщено азотом в большей степени, чем та
ковое в верховых почвах.

В целом органическое вещество торфяно-болотных почв 
(см . табл. 2) характеризуется по Т .Т . Ефремовой (1 9 8 3 ) 
низкой обогащенностыо гумуса азотом. Отношения углерода 
к азоту колеблется в широких пределах -  от  12  до 64.
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В верхнем 10-гантиметровом слое в сравнении с нижележа
щими слоями выше сод ержание углерода и азота. Верховые 
почвы характер® уюте я большим накоплением углерода 
(3 4 ...7 4  %), а насыщенность органического вещества азо
том в них ниже: отношения углерода к азоту -  26...54 .

По общему содержанию собственно гумусовых веществ 
почвы различаются слабо. Можно говорить лишь о тенденции 
к снижению гумусовых веществ в слое 2 0 ...30  см в верхо
вых почвах в сравнении с содержанием гумуса в переходных. 
Степень гумификации, рассчитанная по Т.Т.  Ефремовой (1 9 8 3 ) ,  
больше в переходных почвах, особенно в почве сосняка осо- 
ково-кустарничкового (ПП 5 ).

Групповой состав гумуса -  тип гумуса (Орлов, Гришина, 
1 981 ) переходных почв -  характеризуется преобладанием Ту
мановых кислот над фульво кис лотами и в верхнем слое оп
ределяется как фульватно-гума тный в почвах ПП 29 и 5 и 
гуматный -  в почвах ПП 2. Гумификация в верховых почвах 
идет с преобладанием фульвокислот (Ефремова, 1 9 8 8 ).  В 
нашем случае в почвах сосняков к у с тарничково-сфагновых от
ношения углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот 
(Сгк гСфк) меньше 1 -  гуматно-фульва*гный тип гумуса, а 
в слое 1 0 ...2 0  см -  фульватный. С глубиной как в верховых, 
так и в переходных почвах в большинстве случаев образует
ся гумус гуматного состава -  Сгк£фк = 2 ,1 ...2,7. Нерав
номерность нарастания содержания гуминовых кислот с 
глубиной связана с неоднородностью ботанического состава 
торфа, образовавшейся в результате неоднократных за ис
торию формирования торфяной залежи пожаров. В период до 
проведения осушительной мелиорации на стационаре в 198 6  г. 
проводились наблюдения за динамикой содержания водо
растворимого органического вещества, а в 1 9 8 6 -1 9 8 7  г г . -  
доступных растениям форм азота, фосфора и калия.

Исследования показали, что в верхнем горизонте торфяно
болотных почв стационара 'Северный* наибольшее количест
во водорастворимых вещеетр (рис. 1) отмечено в мае 
1986 г. Резкое падение их содержания к июню связано с 
освобождением горизонта от почвенно-грунтовых вод пол
ностью (рис. 2 ). В последующие месяцы хотя уровень поч
венно-грунтовых вод (ПГВ) повысился за счет притока с
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т и ш ш ж
Срс/н/ мнйг/ойений, мес.

Рцс. 1. Динамика водорас твори кого органического ве
щества в течение вегетационного периода в горизонтах

1 ...10( 1 ) , 10...20( 2) и 2 0 ...3 0 с м (3 )

окружающих суходолов, большая часть горизонта остается 
хорошо аэрируемой. С ростом среднемесячной температуры 
до 19 ,6  С и активности микробиологических процессов в 
июле повысилась деструкция органического вещества, в пер
вую очередь, по-видимому, водорастворимых его форм. Сни
жение количества органического вещества, растворимого в 
воде, сопровождалось освобождением подвижных форм азо
та и калия, в меньшей степени -  фосфора (рис. 3, 4, табл.3 ).

В горизонте 1 0 ...2 0  см вслед за небольшим падением 
содержания водорастворимых органических веществ в июне, 
в период наиболее низкого уровня ПГВ и частичного ос
вобождения горизонта от затопления, отмечается резко 
выраженный июльский максимум содержания водораствори
мого органического вещества (см. рис. 1 ).  Связано это с 
мобилизацией дри подъеме уровня ПГВ новообразованных про
дуктов гумификации и деструкции органических остатков тор
фа. Значительно увеличивается в июле и количество подвиж
ных форм азота, калия. Горизонт 20 ...30  см характеризует-

1 9 2
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Ш7г.

Рис. 2. ОЬадки ( 1 ) ,  температура воздуха ( 2 )  
и средний уровень грунтовых вод в течение 

вегетационного периода (3 ,4 )

ся средними значениями содержания водорастворимых орга
нических веществ и обнаруживает тенденцию к меньшему 
накоплению подвижных питательных элемент в. При этом

25-218 19.3
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Рис. 3. Динамика содержания подвижных форм за веге
тационный период:

Е23 -  азот; -  фосфор; I I -  калий

динамика содержания органического вещества и доступных 
растениям азота, фосфора и калия на отдельных пробных 
площадях имеет трудно объяснимый разнонаправленный ха
рактер.

В 1986  г. наблюдения за динамикой содержания азота, 
фосфора и калия выявили, что минимум содержания под
вижных форм питательных элементов приурочен к августу. 
Он связан, на наш взгляд, с самым высоким уровнем стоя
ния ПГВ -  4 ,5  см в среднем по стационару -  и обусловлен 
большим количеством осадков в первой половине вегетаци-
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Рис. 4 . Динамика содержания подвижных форм за веге^. 
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онного периода (за  3 месяца выпало 63  %) и меньшей обес
печенностью теплом в сравнении с этими показателями того 
же периода 1987  г. (см . рис. 2) .  В целом мэжно говорить 
и о меньшем абсолютном содержании подвижных форм азо
та, фосфора и калия (см. рис. 3, 4, табл. 3 ).

Во всех горизонтах изученных почв прослеживается уве
личение содержания питательных элементов к середине л е -
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та -  пику биологической активности в почве. Накопление под
вижных форм питательных элементов частично обязано и 
уменьшению потребления их древостоем в результате сни
жения ростовых процессов деревьев сосны, в частности, окон
чанию прироста по высоте к концу июля (Чиндяев, Бирю
кова, 1 9 9 0 ). В сентябре 1986  г. в связи с окончанием ве
гетации и некоторым снижением уровня ПГВ наблюдалось 
увеличение содержания подвижных форм элементов питания.

Более влажный и теплый вегетационный период 1 9 8 7  г. 
резко отличается по динамике погодных условий от 1986  г.
За 3 месяца 1987  г. выпало 4 0  % осадков, средняя ме
сячная температура была на 3 ,1  выше. Это предопреде
ляет повышенную испаряемэсть и более низкий уровень стоя
ния ПГВ (см. рис. 2 ).  Сравнительно сухой и теплый май 
обеспечил повышенное содержание в почвах подвижных форм 
азота, фосфора и калия во всех горизонтах, а максимум 
выхода подвижного фосфора отмечен в горизонте О...10  см 
(см. рис. 3, 4 , табл. 3 ). Снижение содержания подвижных 
форм питательных элементов к середине лета в почвах 
центральной части болота (ПП 2, 26 ) незначительно. За
метнее прослеживается снижение количества азота, фосфора 
и калия в шчвах окраинных пробных площадей ( 8, 2 9 ) ,  где 
в июле зафиксирован минимум их содержания.

В целом во всех изученных почвах и всех горизонтах 
четю выделяется второй максимум в содержании подвиж
ных форм азота, фосфора и калия, приуроченный к августу. 
Он обязан самому низкому уровню стояния ПГВ и некоторо
му снижению среднемесячного количества осадков (см . 
рис. 2 ).  Сравнительно теплая погода^ (среднемесячная тем
пература в августе составила 14 ,6  С ) и хорошая аэра
ция почв на значительную глубину обусловили высокую ак
тивность почвенных процессов, что вместе со снижением 
потребления питательных элементов растениями обеспечило 
значительное накопление подвижных форм азота, фосфора и 
калия. В сентябре 1987  г. со  снижением теплообеспечен- 
ности их количество уменьшилось, но осталось сравнительно 
большим за счет увеличения количества атмосферных осад
ков и резкого подъема уровня ПГВ, прекращения потребле
ния растениями.
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Таким образом, почвы мезоолиготрсфного болотного ста
ционара 'Северный*, сильнокислые и ненасыщенные осно
ваниями, характеризуются биологическим накоплением под
вижных форм азота, фосфора и калия в приповерхностном го
ризонте, средним и низким содержанием гумуса с низкой 
насыщенностью его  азотом. Почвы в верхнем горизонте 
имеют повышенную зольность. Различия между верховыми и 
переходными почвами связаны с характером торфяной за
лежи и выражаются количественным содержанием суммы 
обменных оснований, подвижных форм питательных элемен
тов, общего азота и гуминовых кислот.

Мобилизация подвижных форм питательных элементов в 
изученных торфяно-болотных почвах зависит от особеннос
тей гидротермического режима, предопределяющих динамику 
уровня почвенно-грунтовых вод в течение вегетационного пе
риода. Динамика содержания подвижных форм азота, фосфо
ра, калия в мае-июле в большей мере определяется потреб
лением их растениями, а количества питательных элементов 
в почвах уменьшаются от  весны к середине лета. В авгус
те-сентябре динамика содержания подвижных форм азота, 
фосфора, калия зависит от погодных условий и уровня поч
венно-грунтовых вод и различается в разные по влаго- и 
теплообеспеченности годы.
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ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

Исследовано состояние лесных почв под сосновы
ми насаждениями, подверженными воздействию фтор
содержащих поллютантов в районах Полевского крио- 
литового и Богословского алюминиевого заводов. 
Показаны закономерности накопления фтор-ионов в 
подгоризонтах лесной подстилки, почве и напочвен
ной растительности, механизмы миграции и закреп
ления поллютанта почвой, а также возможность ис
пользования напочвенной растительности и коры сос
ны в качестве надежного индикатора загрязнения ле
сных экосистем промышленными поллютанта ми.

В условиях повыше иного техногенного воздействия на 
лесные территории вокруг предприятий по производству крио
лита и алюминия происходит накопление в лесной подстил
ке, почве и напочвенной растительности фторсодержащих сое
динений, обладающих высокой химической и биологической
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