
ПОЧВОВЕДЕНИЕ . 
-~~~~~~~~~~~~ 

1977 .№ 6 

УДК 631.417.2 

ДО ДИНЬ ШАМ 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ГУМУСОВОГО 

ПРОФИЛЯ: ПОДSОЛИСТЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ' ОБЛАСТИ* 

Исследованы гумусовые профили подзолистых лесных почв Ленинград
. екай обл. с типами гумуса мор (грубый), торф, модер, мулль. Найдены 
определенные различия. профильного состава гумуса и характера его свя
зей с минеральными компонентами - кальцием, железом, алюминием. 

В современном лесном почвоведении Европы и Америки широко ис
пользуются данные по типам гумуса [I, 10]. В Советском Союзе поня
тие «чш гумуса» остается еще недостаточно разра•ботанным. Наиболее 
обстоятельно типы гумуса лесных почв изучены Тюриным и Пономаре
вой :[7]. Недавно на эту тему опублтrованы работы Чертова [8, 9]. · 

Проведено изучение типов гумуса в следующих лесных почвах Ле
нинградской обл.: разрез 5 - муллевая ,сла,боподзоЛ'истая суглини
стая почва на д1Вучленном наносе под лиственницей (Линдуловск<'[я ро
ща на Карельском перешейке); ;раз ·рез 4 - модергумусная средне
подзолистая тяжелосуглинистая почва на ленточной глине под ельни
ком-черничником 1В Лисwноком лесхозе; р аз рез 1 - грубогумусная 
сильноподзолистая иллювиально~гумусовая песчаная почва (подзол) на 
двучленном наносе под сосняком чернично,брусничным ,в Охтин1ском лес
хозе; р а з р е з 2 - торфянистая грубогумусная сильноподзолистая 
иллювиаль·но-гумусовая песчаная почва (подзол) на двучленном нано~ 
се под сооняком чернично-долгомошным 1JЗ Охтин,ском лесхозе. 

Одной из важных МIQрфологических хара,ктеристик типов гумуса ле~с
ных почв является образование слоя подстилки и гумусового горизонта 
и формы их связи ,с минеральной частью поч1Вы. 

В табл. 1 приведены морфологические характеристики изученных ти
пов гумуса, из которых ,видно, что от муллевой почвы к торфянистой 
мощность лесных подстилок увеличи,вается и в1се яанее видно разделе

ние их на слои; мощность же ,гумусового горизо~нта уменьшается. Самая 
мощная подстиJI1Ка отмечается в торфянистой почве, а самый мощный 
гумусавый горизонт - в муллевой почве; здесь на1блюдались дождевые 
черви. Отношение мощности тумусовоrо горизонта (А1 или А1А2) к под
стилке достигает максимального значения !В муллевой почве ( 11,0) и 
уменьшается от модергумусной (2,0) к грубогуму,сной и торфянистой 
почвам (1,0). 

Необходимо обратить ,внимание на то, что •в грубогумусных почвах 
на легких породах гор. AtA2 выражен слабее, чем в поч,вах на тяжелых 
породах (гор. А1А2 мощностью 8 см), и в них развит иллювиально-гуму
совый горизонт (Bh). 

Фор•мы · связи гумусО'Вых веществ с минеральными •КОМ[[(:Шентами 
почвы, обусловливающие ·реакцию среды и структуру почвы, различны 
в разных типах лесного. гуму,са. В муллевой !Почве на'6людается мел
кокомковатая хорошо выраженная структура, слабо выраженная мел.ко· 

* Работа выполнена под ,руководством В. В. Пономаревой и Б. В. Надеждина. 
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ком,коватая, книзу переходящая в пластинчатую, характерная для мо-

дергумусной почвы, грубогуму,сная почва бесструктурна. . 
Приведенные в табл. 2 данные показывают, что г.рубогумусная и тор

фянистая почвы обладают наиболее ки·слой реакцией, особенно в ниж
ней части подстилок, где значения рН солевой ,суспензии составляют 2,6; 
эти почвы сильно ненасыщенные. Степень насыщенности основаниями 
в подстилках грубогуму,сной почвы колебJiется в предеJrс1х 22-28 % , 

Таблица 1 
Морфологическая характерастика тапов гумуса 

-- -··------- -------~----------
Ном~р разреза. Тип гуму-1 

са. Пuчва. Тип леса Горизонт, см 

1. Мор (грубый ry- А0 0-9 см 
мус). Гумусныii иллю
виально-гумусовый пес-
чаный подзолt сосняк 
чернично·брусничный 

2. Торф. Горфянис
тый иллювиально-гумv· 
совый песчаный подзол, 
сосняк чернично-долго

мощный 

4. Модер. Дерново
среднеподзолистая су

глинистая почва, е:ль

ник-черн~tчник 

А1~ ·9-11 см, 
светло-серый 

Bh, ржано-ко
ричневый 

AJ 0-1.5 CAt 

А1А2 15-17 C,U, 
светло-серый 

В11, ржаво-ко
ричневый 

AJ 0-4 СЛ( 

5. Мумь. Дерново- А0 0-2 с1 
СJ1абоподзолистая леr
косуглипистая почва, 

лиственни:ца (Л:и:нду-
ловская роща) 

Подгоризонт н е..-о 
ха рак1·еристика 

Двухслоi'шая под

стилка (А0 п AJ иs 
слабо- и среднераsло
жnвшихся раститель

ных остатков 

Двухслойная под
стилка из слабо- и 
среднеразложившихся 

раститедьных остатков 

Однослойная под· 
стилка из хорошо раз

ложюлпихся расmтель

ных остатков 

Структура 

Бесструктур~ . 
ныii 

Бесструктур
ный 

Бесструктур
ный 

Слабо-выра-
женная мелко· 

комковатая. кни

зу постепенно 

переходящая в 

пластинчатую 

А1(А,А1) 
Ао 

0,2 

0,1 

2,0 

Однослойная под· 
стилка из слаборазло
жившихся раститеJJь· 

ных остатков, резко пе· 

реходящая в гумусо

вый гориэонг 
n эависи:.юстп ет цн- Хорошо выра· 11, О 

тенсивности цвета и женная мелко

структуры почвы гор. комковатая 

А1 можно подразделить 
на 2 подгорпзонта 

торфянисто~"~ - 14-18%; в минеральных горизонтах эти значения для 
· обеих .почв мало изменяются по всему профилю, варьируя ,в ,преде.1а:х: 

7-13%. 
Модергумусная и муллевая почвы имеют менее ки,слую реа·кцию 

(рН солевой 3,6-4,5), особенно в верхних горизонтах муллевой почвы 
под ли·ственницей. Степень насыщенности основаниями в tшнераJJьных 
rоризонтах почв больше и увеJ1ичивается с глубиной в за;висимости от 
характера материнской породы, достигая 80-90%. Однако в общем 
все исследоозанные подзолистые поч:1;1ы отличаются кн•слой реакцией и 
низкой степенью насыщенности ·основа1ниями. 
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Нпме~ разреза. Почва 

1. Грубогумуспая CJfJ'Jьнo- ' 
подзолистая иллюви-

ально-гумусовая nесча· 

ная па дв.учленном на

носе 

2. Торфянистая сильнQ· 
подзолистая ИJIJIIOBИ· 

алы10-гумусовая песча

ная -на двучленном ва

носе 

4. Модергумусная дерно:~ 
во-среднеподэолистая 

тяжела· суглинистая 
почва на ленточной 
глине 

1 

Горизонт и г.11уби-1Зо.11ь;rость, 
на, см % 

л2 О-4 ' 26,9 
А0 4-9 · 24,8 
А1А2 9_.:.11 1 
А2 15-20 
Bh 30-40 . 
В2 50-60 · 
вс 80-90 

л; О-8 
л; 8-15 

. 26,4 

18,70 
А1А2 Hi-17 
А2 , 25-ЗЬ 
В!1 - 45-35 
BG 65-75 
вс 9(1-100 
А0 0-4 
А1А2 6-11 
А2 13-1.8 
·AsB 25-35 
В1 40-50 
В2 70-80 
вс 95-105 J 

30,0 

5. Муллевая дерново-сла-1 AJ 0-2 1 29, 5 
боподзолистая суrли- . А1 2-12 
нистая на двуЧJJенном ! А1 12-24 
наносе В1 24-35 

В2 35-42 
В2 42-51 
вс 60-70 

Табпица 2 

Химичес,ше с11ойстеа почв 

1 ~ ·r- ~. ·~1ГидРО.11ИТИ· .,. 1 
рН I q \ N · C:N ч~=~:с- Са" м,·· н'+л1· .. 

водньiit \.· со.11евой _ % ма,акs/100 г сухой почвы 

Степень 
насыщен· 
яоств, % 

4,40 
3,90 
3,95 
4,45 
4,45 
4,75 
5,20 

r З,45 
I 2,80 
1 2,90 

1 

3,50 
3,50 
4,25 

· 4,20 

4,05 
3,65 
4,05 
4,55 
4,45 
4,70 
5,15 
4"65 
4,40 
4,95 
5,65 
6,00 1 
6,60 . 
6,90 

3,10 
2,60 
2,95 
3,70 
4,00 
4,30 
4,40 
·3 65 
3:В5 
3,95 
4,15 
4,30 
5,10 
5,95 

5,45 4,55 
5,30 4,30 

.. 5,20 4,35 
5,10 4,55 

. 5,40 4,25 
5,45 4,25 
5,50 4,25 

37,2 
ЗS,7 
2,29 
0,61 
3,47 
0,52 
0,29 

38,7 
44,6 
2,29 
0,24 
3,07 
0,52 
0,26 

35,13 
2,83 
1,25 
0,45 
0,26 
0,14 
0,12 

36,8 
4,39 
2,24 
0,79 
O,f6 
0,13 
0,09 

1,175 
1,157 
0,057 
0,034 
0,105 . 
0,022 
0,017 

1,277 
1,049 
0,057 
0,022 
0,094 
0,022 
0,011 
1,247 
0,187 
0,086 
0,067· 
0,064 
0,053 
0,053 
1,329. 
0,288 
0,169 
0,093 

. 0,045 
0,039 
0,033 

31,6 
33,4 
40,3 
18,1 
33,0 
·23,7 
17,1 

31,0 
42,5 
40·,3. 
11,1 
33,0 
23,7 
16,3 
28,1 
15,0 
14,4 
6,7 
4.,0 

27,6 
15,2 
13,2 
· 8,5 

3,5 
3,2 

. 3,2 

79,91 
140,62 
17,48 
2,72 

22,03 · 
· 4 78 
· 1:19 

120,06 
179,25 
13,87 
2,21 

15,91 
3,75 
1,87 

82,01 
19,0 
10,05 
4,49 
3,14 
1,75 
1,22 

56,01 
13,р5 
9,76 
6,06 
5,01 
4,66 
4,31 " 

26,98 
23,26 
2,04 
0,16 

· 1,44 
0,39 
0,15 

23,23 
23,43 
1,64 
0,23 
1,28 
0,15 
0,15 

35,48 
3,32 
4,12 
3,29 
7 16 
8;12 

10,11 
40,01 
· 4,05 

2,66 
1,23 
·2 88 
2:44 
3,13 

4,17 
4,23 
0,63 
о;ов 
0,32 
0,23 
0,07 

4,27 
6,93 
0,25 
0,10 
О,31 
0,08 
0,10 
8,87 
2,90 
1,65 
2,03 
6,21 
8,24 

10,11 
6,66 
1,77 
0,83 
0,62 
0,92 
0,85 
1,23 

6,96 
14,17 
2,02 
1,01 
3,53 
0,91 
0,34 

10,79 
16,72 
2,36 
0;88 
2,7 
0,65 
0,39 
3,84. 
6,29 
3,06 
О,61 
0,35 
0,03 
0,02 
3,96 
1,33 
1,66. 
0,89 

· 1,16 
1,06 
0,96 

28,0 
22,4 
13,3 
8,5 
7,4 

11.,6 
15,6 

18,7 
14,6 
12,0 
13,0 
9,0 
6,1 

12,3 
35,0 
.is,o 
36,4 
54,2 
80,8 
90,5 
94,3 
45,4 
30,0 
26,4 
20 7 
. ' 43,1 
41,3. 
50,2 
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Номер разреза 

1. Грубогумусна,т 
сильноподзот; с -
тая И.!!ЛЮВl!JJ:Ь

но-rумусовая 

песчаная на 

членном наносе 

2. Торфянистпя 
СНЛЬНОГ10/',JО,11IС-

1'а,j ИЛ.!!Ю!JШlЛЬ

НО·ГУМУСОВ35I 

песчаная на 

членном наносе 

!,. Модергумус:ея 
ДСJJIIО!IО·С.\>1':;i'ё

ПОДЗОЛИСТ,:" nr-

5. 

Горизонт и 
глубина, см 

л:, о .J. 

л: 4-Р 
А1А2 9-Н 
А2 15-20 
В\1 30-40 
В 50-60 

л: 0-8 
л;; з-1:) 
А1А2 '1.5-18 
А2 25-3.5 
Bh 45-55 
BG 65-75 

А О--1 
А;1А2 6- ! 1 
А2 13 13 
А2В 25----З5 
В1 40-50 

AJ 
А1 
Л1 
i'.Jt 
В2 

0-2 
2-12 

12-21, 
24--- ;>,:, 
35-/,2 

с.% от 
почвы 

37,2 
38,7 
2 29 
0:61 
3 47 
0:52 

38,7 

44,6 
2;29 
0,24 
3,07 
0,52 

35; 1.Э 
2,8:3 
1,25 
0,45 
0,26 

36,8 
4,::,9 
2,24. 
П, 7() 
О, 1.б 

Состав гумуса 

В % к общему органическсму С 

фр~_11:цн1~ гу~1и11опых кислот Фгакцн.и фу.r:rьвокиСJJот 

14,8 
17 ,:i 
18.0 

!. ,. 
-1, ,J 

3,8 

9,8 1 

14.8 
И,7 
11. (i 
6,2 

о 

о 

о 
о 
о 
о 

о 

2,7 

о 

о 
2,2 
o;s 
7,0 
о 

3,0 
:,.0 
',: 1 
!~. 5 
о 

3 

IIe опр. 

)) 

» 
)) 

)) 

Не опр. 

)) 

)) 

)) 

» 
» 

12,6 
Н,7 

1.0, б 
о 
о 

15,8 
10,5 
!'!,9 
1.1 '2 
12,0 

сумма 

'1/.1:1,1 

20,5 
37,5 
13,1 
13,0 
5,8 

17,6 

24,1 
25.7 
20:в 

С! 4 
s:g 

27.4 
2!): 2 
2~), '~ 

11) 
3,8 

28,6 
?g' 3 
;(f' :..., 
,.J.: 

27.j tr,: 2 

la 2 

2-.~F- о 
1 1 6 i 20 ,!, о 

2,1 31,9 О 
3,3 19,8 О 

57,6 18,2 О 
63,4 · 15,3 . О 

1. '!) 

0,8 
1,3 
8,3 

59 7 
55:1 
2,5 

12,0 
11. 5 
13 8 
15:s 

4,0 
8,7 

14,G 
2(),6 
47,7 

18,G 

~I, 3 
18, 1 
20.0 
9:4 
1:9 

13, 1 
18. \J 
18.7 
16.0 
20,3 

i9.9 
20.4 
16 :CJ 
Н.5 
З, 1 

о 

о 

4 1 
о' 
о 

3,4 
(), 1 
0,8 
2;0 

·15, 7 

о 
О 2 
1i:1 
п' t~t 
о 

3 

Не опр. 

)) 

» 
)) 

» 
» 

Не опр. 

)) 

» 
» 
)) 

7 g 
8:о 

1:3,0 
\).1 

15 >11 

9,1 
9,9 

·13, З 
7,7 

!) 

сумма 

18,() 
22,0 
34,0 
23,1 
75,8 
78,7 

20,11 

25, .1. 

19,8 
32,4 
69,1 
57,0 
27,2 
115,0 
1Э,2 
38,[J 
76,2 

33,0 
39,2 
48,0 
CJ(j,2 
7!3,2 

Нерастпо-

римый I Сгк:Сфк 
остаток 

67,0 

57,5 
28,5 
63,8 
11,2 
15,5 

62,0 
50,S 
54 5 
53:2 
21,5 

1 

45,4 
2~ ! 

J;•1 

27.4 
49:6 

38.4 
3(5 
21.: З 
J6,iJ 
5,С 

0,77 
о,нз 

1,10 
0,56 
0,17 
0,07 

0,86 
0,96 
1,20 
0,67 
0,19 
0,07 
1,00 
0,1И 
0;08 
0,30 

0,86 
о, 74 
0,63 
O,IJ8 
0,2? 

Таблица 3 

до декаль
цирования: 

nОЧJЗЬI 

после 

4, 2 3,5 
6,4 4,9 

8 8,1 
11,·1 9,6 
6,8 4,5 

Не опр. 

5, 

Б,8 

1~,1 
8,5 
4,2 

Не 

4, !) 
h.h 
Н.7 
7.8 

. Не 

Э,9 

4,7 
16,5 
9,1 
4,4 

опр. 

в 1 
s:1 
Н1 
10:3 

опр. 

5 3,Э 
6 · 7,8 

•11,5 10,!) 
\J,CJ 8,0 

Нс опр. 



Зольность подстилок торфянистой почrвы составляет 18,7-26,4%, 
rрубогумусной-24-27%, модергумусной и муллевой-29-30%. 

Отношение С : N в гумусовых горизонтах (А1А2) самое широкое. в 
rрубоrуму,сной и торфянистой почвах (около 40), а в модергумуснои и 
му ллевой почв ах более узкое (14-15). В нижних горизонтах почв от
ношение С: N ,резко уменьшается (до 4), что может быть о'Вязано с на
личием необменного аммоlНИЯ. 

Интересно ,рассмотреть изменение отношений С : N при переходе от 
подстилок к гумусовым горизонта1м для ,суждения о ха•ра'Ктере процес

са ,гумификации. Можно отметить, ч110 в торфянистой и грубогумус1юй 
почвах на легких 1Iюродах эти отношения почти не изменяются ( оТ'но
шение С : N в подстилках 1В гор. A1Ai и Bh примерно одинаковое). Это 
свидетель,ст.вует о процеосе замедленной минерализации ,И гумификации 
органического вещества, в результате чего образуются гумусовые веще
ства, бедные азотом. Вместе 1с тем ,близость величин отношения С: N 
указывает также ·на передвижение по .профилю образующихся гумусо" 
вых продуктов в малоизменеН1Ном ·состоянии. , 
. В модерrумусной и мулле~вой почвах можно 11шдеть другую карти
ну: отношение С: N в гумусовых горизонтах этих почm значительно мень-
ше, чем в подстилках. . 

При изучении :качест.венного соста:ва rуму,са мы пользовались мето
дами, описанными в ру,ко'Водстве Пономаревой и Плотниковой [5]. 
Полученные да~нные (табл. 3) отражают характерные особенности со
,става гумуса почв подзолистого типа. В его составе по всему профилю 
за небольшими исключениями (•rлавным образом в почве с мул:левым 
типом гумуса) фульвокислоты преобладают над гуминовыми. Отноше
ние Сгк: Сфк< 1. Содержание фракции la фульвокислот увеличивает
,ся с глубиной и особенно велико 1в иллювиа1Льно-гумусовых горизонтах, 
где она преобладает 3:бсолютно; содержание же фракции 1 фульвокис
лот уменьшается сверху в1низ. В подстил,ках количество фракции 1 а 
.фульвокислот lНезначительно (2-4%), что объясняется интенсивным вы
мыванием их вниз, а задерживают,ся здесь ,комплексы фульвоки,слот и 
гvминовых кислот, невымывающиеся водой. 
· Гуминовые кислоты во всех изученных типах гумуса лесных поч~в 

:предста,влены гла·вным образом бурыми гуминовыми кислотами (фрак
ция 1). Их содержа!Ние уменьшается вниз по профилю. Гуминовых :кис
.лот, связанных ·с Са (фракция 2), в профилях ·большинства исследо· 
ван,ных !Почв нет или их содержание очень ·мало. 

С этим хорошо согла-сую'Гся показатели оптической [!Лотности гуми
·новых кислот*: индексы оrптичеСJкой плотности в.мгtм.л, низкие и не раз~ 
.личаются у фракции 1 и 1 +2 ГК; при этом оптическая плотность гу
миновых кислот в иллювиально-гуму,совых горизонтах резко ослабевает. 

Таким образом, в соста1Ве органического вещества подзолистых почв 
Ленинградской обл. гуму,совые кислоты подвижных фракций содержат
.ся .в преобладающем ·количестве, в том числе фракция la фуль,вокислот 
играет здесь очень важную роль в подзолообразовательном процессе. 

· Следует отметить, одна1Ко, что состав раз•ных типов гумуса .чесных 
почв имеет свои особенности. Содержание фракции 1 гуминовых кис
лот в грубогумусной почве больше, чем в торфянистой, а нера•ств·ори
мого остатка меньше. Это свидетель1ст.ву~т о повышении содержания гу
миновых кислот .в условиях нормального увлаж:нения почв по сра,вне
нию с условиями избыточного увлаж,нения. Следует отметить, что ко
личество гуминовых кислот в модергумусной и муллевой почвах прибли
зительно одинаковое, но содержа1Ние фракции 2 гуми'Новых кислот (свя
.занных с Са) в муллевой почве повышено. 

* Оптическая плотность определена упрощенным методом Плотниковой и Понома· 
ревой [5]. 
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НаиЬольшее количество фракции la фуль,вокислот - до 60% от об
щего С - отмечается в торфянистой и rрубогумусной почвах, содержа
ние же ее в гумусе модергумусной и муллевой ,почв незначительно. Об
щая ·сумма фуль,вокислот в гуму,совых горизонтах муллевой почвы так
же меньше, чем ,в ·модергумусной. 

Особенности миграции гумусовых кислот и минеральных элементов 

(Са, Fe, Al) в .подзолистых поч,вах на легких и тяжелых породах были 
детально изучены и освещены Пономаревой [2-4]. Мы раС'смотрим этот 
вопр?с в ·связи с изученными типами гумуса. 

Основными химическими элементами, реагирующими с гумусом ,в 
профилях. почв, являются кальций в обменной форме и несиликатные 
формы полуторных окислов. Определяя их в 0,5 п H2SO, вытяжке по 
Пономаревой (1957), мы имели в виду условность этого метода, свя
занную с возможностью перехода в раствор полунормальной серной 
кислоты силика.тных форм полуторных окислов, 'Не связанных с органи
ческим веществом. Однако если этот переход и происходит, как и в лю
бом другом методе определения несиликатных форм R~Оз, то его ,влия
ние на полученные результаты не может исказить естественного Iipoцec

ca образования и профильного перера·спределения органа-минеральных 
соединений, что особенно относится к подзолистым почвам на песчаных 
породах. Достаточно посмотреть на данные табл. 4, отражающие рез
кую профильную дифференциацию растворимых в 0,5 п H2SO, количеств 
фульвокислот, железа и алюминия·. Псщ подвижным Са, переходящим 
в 0,5 п H2SO., мы понимаем обменный Са, связанный и с органическим 

· веществом, и с глинистой фракцией. Но в верхней элювиальной части 
профиля подзолистых почв, особенно пеоча'НЫХ, коллоидная фракция 
представлена ·В осно•вном органичеакими коллоидами. 

Из данных табл. 4 видно, что содержание обменного Са и под!виж
ных форм R20 3 подвержено сильным изменениям в профилях изучен
ных почв, осабенно в песчаных подзолах с грубым и торфянистым ти
пами гумуса. Обменный Са содержится в них в значительном количе
стве только в лесных подстилках, в минеральных же горизонтах, осо

бенно в гор. А1А2 и А2, его содержание уменьшается до десятых и ·сотых 
долей процента. Понятно, что в лесных подстилках Са связан 'Не только 
в обменной форме с rумифицированной частью органического вещества, 
но и входит ,в состав неразложившихся раститель'Ных тканей. 

Может воз~икнуть опасение, что 0,5 п H2SO. извлекает из почвы не 
только обменный Са; но в какой-то мере и силикатный. Мы проверили 
это· положение и в табл. 4 привели сравнительные данные определения 
Са в 0,5 п H2SO, вытяжке и путем вытеснения Са нормальным раство
ром NaCl по Гедройцу. Оказалось, что в верхних главным образом элю
виальных горизонтах изученных подзолистых почв полунормальная 

сеР'ная кислота из,влекает кальция даже меньше, чем содержание соб
ственно обменного Са. В нижних же минеральных горизонтах серная 
кислота из,влекает несколько больше Са, чем нормальный раствор NaCl, 
но эти сравниваемые величины в исследованных почвах представляют 

собой цифры одного порядка. Причины указанных ·различий между 
верхними и нижними горизонтами подзолистых почв остались нам не

известными. 

Иное вертикальное распределение показывают подвижные полутор
ные окислы. В песчаных подзолах их содержание имеет резко выражен
ный максиму;м (пИJк) ·В иллювиально~гумусовом горизонте, минималь
ное же содержание отмечено ,в гор. А2, что объясняется очень сильной 
степенью оподзоленности и отмытости этого горизонта от подвижных 
соединений. · 

Эта картина становится еще более наглядной, если ·Выразить содер
жание подвижных железа и алюминия в процентах от их валового со

держания в почве (табл. 4). В иллювиально-гумусовых горизонтах оно 
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Содержание к11.tiьция,. железа, ал1омин.ия и Сфк, растворимых в 0,5 п H2S04 

% к почве 

Почва 
Горизонт к 
rлубина, см 

Са О Fe,03 Al,03 

Грубогумусная сильнопод- А' 0-4 0,65 0,71 
1 

0,92 
золистая иллювиально- А" 4-9 0,47 0,51 1,31 
гумусовая ·песчаная 

о 

А1А2 9-11 0,046 с.~. 
А2 15-20 0,015 о о 
Bh 30-40 0,088 0,35 7,23 
в 50-60 0,065 0,32 5,98 
вс 80-90 0,070 0,18 0,33 

Торфянистая СИЛЬНОПОД30· А' 0-8 0,51 0,96 0,79 
!JИстая иллювиально-гу- о 

А" 8-15 0,59 0,61 1,69 · мусовая песчаная о 

А1А2 15-17 0,039 0,32 0,15 
А2 25-35 0,005 ·о о 
Bh 45-55 0,070 0,49 2,39 
в 65-75 0,091 0,91 0,33 
вс 90-100 0,073 0,52 0,12 

Модергумусная · дерново- А0 0-4 1,00 1,02 0,96 
среднеподзолистая суг- А1А2 6-11 0,036 1,07 1, 77 
JIИнистая А2 13-18 0,046 0,83 1, 74 . 

А2В 25-35 . 0,109 1,11 1,46 
81 40-50 0,201 1,32 2,43 
В2 70-80 0,374 1,09 2,12 
вс 95-100 '0,429 1,31 3,49 

Муллевая дерново-слабо- Ао 0-2 1,02 1,84 3,79 
подзолистая суглинистая л' 2-12 0,159 0,92 2,95 1 

л" 2 12-24 0,144 1,01 1,32 
'; 81 24-35 0,086 0,89 2,08 
81 35-42 0,079 0,75 1,88 
в, 42-51 0,108 0,65 2,50 
вс 60-70 

• Вытесняемый: из почвы 1,0 п раствором NaC! {по едроАцу), 

Сфк 

0,93 
0,62 
0,05 
0,02 
2,00 
0,33 
-

0,73 
0,36 
0,03 
0,02 
2,83 
0,29 
-

0,88 
0,34 
0,15 
0,06 
0,04 

-
1,47 
0,38 
0,33 
0,23 

· 0,08 
-

,.:сао 

3 
4 
о 
о 
6 
7 
7 

3 

4 
3 
о 
2 
4 
9 
2 
7 
6 
4 
9 
9 
1 

6 
4 
6 
5 
3 
9 

Al,03 : 

:Fe,03 

1,3 
2,6 
о 
о 

21 
19 
2 

0,8 
3 
0,5. 
о 
5 
0,4 
0,2 
0,9. 
1,6 
2,1 
1,3 
1,8 
1,8 
2,6 
2,1 
3,2 
1,3 
2,3 

~ 2,3 
~ 3,5 
J1 

% от валового содержания 
в почве 

Са О Fe,03 А12Оз 

~5 19 22 
32 15 37 
9 о о 
4 о о 
8 20 71 
6 18 60 
6 11 3 

36 26 25 
37 26 61 
6 75 3 
1 о о 
6 48 23 
8 53 3 
6 29 2 

36 41 21 
6 36 14 
8 24 13 

15 24 10 
22 25 15 
33 20 14 
39 21 19 
10 85 100 
12 31 23 
12 33 11 
7 29 16 
7 18 17 
7 19 18 

Таблица 4 

Са, мг,эм 

23 27 
17 24 
2 2 
0,5 0,2 
3 1,4 
2 0,4 
2 0,2 

18 23 
21 23 
1 2 
0,2 0,2 
2,5 1,3 
3,2 0,2 
2,6 0,2 

36 36 
1,3 3 
1,6 4 
4 3 
7 7 

13 9 
13 10 
37 l~O' 
6 4 
5 3 
3 1 
3 3 
4 2 



достигает огромных величин: в гор. Bh грубогумусного песчаного под
.зола подвижный алюминий ·составляет 60-70% от валового содержа
.ния (при этом из гор. ВС, слабо затронутого почвообразованием, извле
кается лишь 2-3 % от валового содержания Al), ·В торфянистом подзо
.ле на первое место по содержанию в гор. В выступает подвижное же
лезо - 4 7-53 % от в алого содержания. Эти различия могут объясняться 
рядом причин, в частности различиями в минералогическом составе 

лочвообразующих пород. 
Несмотря на известную условность метод полунормальной ·сернокис

лотной вытяжки для определения подвижных форм полуторных окислов 
(впервые метод предложен Тюриным в 1940 г., а затем усовершенство
ван Пономаревой и применялся ею во многих работах i[2, 3, 4]) как 
метод сравнения выявляет объективную картину профильной диффе, 
ренциации подвижных R2Оз в песчаных подзолах - от полного отсутст
.вия их в гор. А2 до 50-70% от валового содержания в иллювиа:Льно-гу
мусовом горизонте. Иные результаты получены этим методом для сугли
нистых дерново-подзолистых почв: в их профиле, по нашим данным', 
.содержание кислотно-ра•створимых полуторных окислов и фракции -la 
фульвокислот слабо дифференцировано. На единицу кислотно-раство
римых полуторных окислов здесь приходится гораздо меньше кислотно

растворимого органического вещества, чем в песчаных подзолах. Но 
нельзя не отметить и здесь следующего интересного явления - высоко

го содержания подвижного железа в гор. Ао, А1 или А1А2 суглинистых 
дерново-подзолистых почв. Эту особенность суглинистых дерново-под
золистых почв отмечала Пономарева [3, 4]. 

Таким образом, подзолистые почвы на песчаных и глинистых поро
дах ·сильно различаются по характеру органических и минеральных ,со

единений, мигрирующих в их профилях, и по типу их дифференциации в 
.пределах профиля. Для поч.в на суглинистых породах с типами гумуса 
модер и мулль характерно накопление органического вещества за пре

делами иллювиального горизонта. В отличие от почвы с типом гумуса 
модер в почвах с типом гумуса мулль содержание подвижного железа 

и кальция достигает максимума именно в гумусовом горизонте, что от

вечает образованию• довольно хорошо выраженного гумусового горизон
та, увеличению содержания гуминовых кислот и слабо выраженному 
оползоливанию поч,вы. 

Выводы 

1. Для каждого типа гумуса подзолистых лесных почв хара1ктерно 
наличие слоя подстилки, мощность которой в общем находится в обрат- · 
ной ·связи с мощностью гумусового гор. А1А2 или А1 • Отношение. между 
ними убывает в ряду почв с типа'Ми гумуса: торфянистый>грубый> 
> модер > му лль. 

2. Почвы с гр'убым и торфянистым типами гумуса отличаются силь
ной кислотностью и ненасыщенностью основаниями .. Меньшей кислот
ностыо и повышенной степенью насыщенности характеризуются почвы 
с типами гумуса модер и муJiль. 

3. Все исследованные почвы, особенно песчаные подзолы с иллюви
ально-гумусовым горизонтом, имеют в общем фульватный состав гу
муса. В составе органического вещества иллювиально-гумусовых гори
зонтов преобладает агрессивная фракция la фульвокислот в основном, 
видимо, связанная с подвижными формами полуторных окислов, кот.-.
рые мигрируют из верхних горизонтов вниз в значительной мере в фор
ме органа-минеральных соединещrй. . 

4. Состав органа-минеральных соединений, мигрирующих из гор. А0 
и А 1А1. в гор. Bh, различен в почвах с разными типами гумуса. В пес
чаных подзолах с. грубым и торфящrстым типами гумуса происходит 
резкая профильная дифференциация состава :rодвижных полуторных 
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окислов; во всем профиле и особенно в гор. Bl1 здесь сильно преобла-
, дает алюминий над железом (в 5-20 раз). В почвах с типами гумуса 
модер и мулль (суглинистые почвы) наблюдается более слабая диффе
ренциация по профилю подвижных полуторных окислов, та1к же как и 
гумусовых веществ. В почве с муллевым типом гумуса максимум под
вижных Fe и Al находится в гор. Ао и А1, что свидетельствует о значи
тельной роли подвижных полуторных окислов в образовании не только 
иллювиальных, но и аккумулятивных форм гуму,са в почвах таежно
лесной зоны. 

5. К.альций играет незначительную роль в закреплении гумуса как 
в гор. А1 , так и в гор. Bh исследованных подзолистых почв. В значи
тельном количестве обменный (условно обменный) кальций содержится 
лишь в подстилках. В гор. A1A.z. ero содержание уменьшается до 
5-7 мг·экв, а в гор. А2- до 0,2-0,6 мг·экв/100 г почвы: Несколько зна
чительней роль обменного Са в формировании гумусового профиля поч
вы с муллевым типом гумуса. 

6. Гуминовые кислоты всех исследованных почв представлены поч
ти исключительно бурой фракцией, растворимой в 0,1 п NaOH без де
кальцирования; их распределение по профилю имеет аккумулятивный 
характер, свидетельствующий о слабой миграционной способности. 
Лишь почва с муллевым типом гумуса имеет незначительное содержание 
гуминовых ки~лот фракции 2 в 1средней части профиля. 

7. Типы леса, типы лесного гумуса, степень и формы развития под
золообразовательного процесса тесно связаны между собой. 
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CHARACTERISТIC OF SOME TYPES HUMUS OF HUMUS PROFILES 
IN PODZOLIC FOREST SOILS OF LENINGRAD REGION · 

А study h·as been caнied out of humus profiles in podzolic forest soils 
of Leningrad regioп derived from sandy and loamy parent materials and 
containing following types of forest humus: mor, peat, moder and mull. 
The changes in bondings · of humus \Vith mineral cornponents: calciurn, 
iron and alurniniurn have a1so been studied. Particularly important diffe
rences have been found between sandy forest soils with humus of mor and 

. peat types, and loamy soils with humus of moder and mull types. 




