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В В Е Д Е Н И Е !

Вопросам правильного использования и прогрессивного роста 
производительности земель нечерноземной полосы СССР в настоя
щее время придаете" огромное государственное значение. В ряду 
таких вопросов одно из ванных мест принадлежит проблеме диффе
ренцированного научно обоснованного земледельческого использо
вания и устойчивого повышения плодородия подзолистых почв лег
кого механического состава, занимающих обширные площади среди 
пахотных земель во многих районах нечерноземной полосы Евро
пейской части СССР - от Прибалтики, Белорусского и Украинского 
Полесий до Урала.

Наряду о этим наблюдаетоя известное отставание в области 
научн".х исследований по проблеме повышения производительности 
подзолистых почв легкого механического состава. В чаотно^ли, 
как фундаментальные труды, так и региональные почвенно-иссле
довательские материалы по подзолистым почвам в подавляющем 
большинстве оз;носятоя к наиболее "типичным" оуглинистым разно-
виднортям данного типа#

Настоящая работа посвящена изучению подзолистых почв лег
кого механического состава одного из наибольших и весьма пред
ставительных регионов се эрной части Средне-русской нечернозем
ной полосы - Вологодской области, р которой наьванные почвы 

аанимают 3fw> от всей площади пахотных угодий.
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Специальных работ, посвященных изучению свойств почв лег
кого механического состава Вологодской области не имеется.

В работах-ряда исследователей - (Красвка, J.925} К.Ф.Маля- 
ревокого, 1926j В.К.Маляревского, 1935; Балашовой,1936} Архан
гельского, 1936} Гнатенко, 1938j Белова и Жежель, 1941} Милле
ра, 1941} Грабовской, 19№| Афанасьевой, 19ВД; Васильева, 1937; 
Ремеаова, 1955} Завалишина, I960; Ефимова и др., I962J Дворни
ковой, 1963-1965} Успенской, 1968} Комиссарова, 1972), а также 
в материалах крупномасштабного обследования почв колхозов и 
совхозов, выполненного Вологодским отделением института "Роо- 
гипроаем" с привлечением других организаций, дается, наряду о 
другими почвами, и характеристика песчаных и супесчаных почв 
того или иного района (части) области. Обобщаадей же сравни
тельной характеристики разных форм почв легкого механического 
состава в целом по области не делалось.

Целью нашей работы являлось:
1. Выявление в натуре главных форм автоморфных подзолистых 

пеочаных и супесчаных почв, наиболее распространенных в облас
ти. Исследование их морфологических, физико-химических, хими
ческих и водно-физических свойств.

2. Сравнительная характеристик? почв легкого механического 
состава, сформированных на породах различной литологии и гене
зиса.

3. Изучение особенностей свойств песчаных и супесчаных почв 
области в связи с их географический положением. Сопоставление 
подзолистых почв легкого механического состава Вологодской об
ласти с песчаными и супесчаными почвами прилегающих областей.
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4. Изучение производительности пахотных почв основных вы
деленных литологичеоких групп, ГЬлылка на основе изучения 
овоЯотв почв, учета их фактической производительности, ис
пользования опубликованных экспериментальных материалов по 
повышению плодородия песчаных и оупесчаных почв дать их агро- 
акологическую оценку, определить наиболее аффективные пу*и 
улучшения.

диооертация написана, в основной, по материалам, получен
ным автором в результате экопедицнонных и лабораторных чосле- 
дований, выполненных в X967-I970 гг .,с  широким привлечением 
фондовых материалов крупномасштабного обследования колхозов и 
оовхозов области, в ооотвехогвии о программой заочной аопиран- 
*уры» Попользованы данные по 127 опорным почвенныг разрезам»
В целях установления уровня производительности почв ооо'раны и 
обработаны данные Вологодского облаолного управления сельско
го хозяйства По урожайности основных оельокохоэяйо«венных 
культур за пять лег по 81 колхозу области.

Химические анализы- почв выполнены па общепринятый матоди
нам. Минералогический состав крупных фракций определен в лабо
ратории Гидропроекта им.лука} определение pH, Р205, К20, гид
ролитической киолоунооун, оуимы обменных оонований - в произ
водственных лабораториях шоешсута "РоогиПроави"| ечаиизы ме
ханического, валового химичеокого соо*аве( почв, группового со- 
отава гумусе выполнены автором в лаооретории оядела крупномас
штабной картографии Почвенного инотитута.

На четырех ключевых площадках определялись ваииэшие физи
ческие свойства.,
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Диссертация состоит иа введения, четырех глав, заключения. 
Экспериментальные данные представлены в 49 таилицах, 18 рисун
ках*

Гявва I .  УСЛОВИЯ П0ЧВ00БРА80ВАНИЯ

кельей. Территория области расположена в северо-западной 
части Русской платформы, испытавшей неоднократное воздействие 
скандинавоко-кольского эледенения. Современная поверхность об
ласти представляет собой, волнистую равнину, на которой выделя
ются обширные низины, гряды и группы холмов, увалы. В направ
лении с северо-запада j.a юго-восток области наблюдается усиле
ние эрозионной раочлененности территории, а свежие формы лед
никовой аккумуляции играют все меньшую роль в формировании 
рельефа.

Основная часть исследований проведена на участках аккуму
лятивной озерно-ледниковой равнины, слабоволнистой моренной 
равнины, плоских и увалистых абразионно-аккумулятивных озерно
ледниковых равнин.

ПочвообрааушИе п о р о д ы . Геологический фундамент территории 
сложен осадочными породами палеозоя и нижнего мезозоя - камен
ноугольными, пермскими, триасовыми. Эти коренные породы повсе
местно перекрыты четвертичными образованиями п^шущественно 
ледникового генезиса.

Почвообразующие породи современных водораздельных прост
ранств представлены моренными, флювиогляциальными, озерно-лед
никовыми песчаники и супесчаными отлоиешшми и покровными пы-
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леватыми наносами, происхождение которых оотается неясным. 
Большую группу почвообразуюцих п род ооота^щют двучленные 
отложения, состоящие иа рааличных по механическому составу и 
Генезису слоев, haиболее распространены озерно-ледниковые 

' пеоки и супеси и породы двучленного профиля.
О з е р н о-л е д н и к о в ы е  т о н к о а е р н и о -  

!  ы а к в а р ц е в ы е  п е о к и  залегают по обширным 
низменностям. Наиболее крупные массивы их находятся на запа
де области (в Мологи-Шоконинской низине)» Мощность отлогений 
от ВО и и более в центре массивов до 1 м по окраинам. Пеоки 
о некоторой глубины обычно слоисты, характеризуются высокой 
водопроницаемостью в верхней толще, а при появлении на глу
бине 50-70 ом слоиотости водопроницаемость их оилтно падает, 
что способствует образованию временных верховодок (Васильев, 
198?).

Д в у ч л е н н ы е  о т л о ж е н и я  наибольшее рас
пространение получили на воотоке облаоти в пределах Ириоухон- 
ской равнины, а также на вападе - по окраинам Молого-Шекснин- 
ской и Прионежской ниаменнос*ей. Характерной особенностью 
этих отлокений является резкая смена механичеоного ооотава в 
пределах верхней метровой толщи. Поверхностный ояой отложений 
образован большей чаояью ''фдювиально-преибразованнг'И морен
ными отложениями" (термин Рухиной, 1361). Ч зависимости от 
характера и силы действия водных потоков, отлагавших осадки, 
это - абляционно-моренные (эавалунвнные супеои) или ко флкь 
виогляциальные отложения (маловалунйые супеси, безвалунные 
разнозернистые пески).
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Абляционно-моренные супвои образу*® верхний олой дву
членных отложений на плоских и полого-увалиогмх аккумулялш- 
ных моренных равиинах (,на уровнях Ш -iao  и а.в.Долгайогля- 
циальныв оупеои приурочены к абрааионно-аинумулятивным оавр- 
но-ледниковыы равнинаи i 120-150 н а .вЛ , расчлененный эровн
ей. Первичная двучленнооть отложений неооиненно уоиливаемя 
процеооом подзолообразования.

Мощность верхнего покровного олоя колеблется в довоямо 
широких пределах - 20-90 ом. CiaisiomecKafl обработка данных 
по 108 разрезан выявила преобладание двух более узких *и*вр- 
валов мощноогел покровного супеочаного олоя (рио.1)> 85-4Сом 
и 70-74 ом| "граница" меэду ними (минимальная вс!речаемость) 
ле*м около 50 ом*).

Числе

Рис. I .  Кривая распределения мощностей 
покровного слоя двучленных отложений

Достоверность различия распределений установлена 
расчетом критерия Пирсона.
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Следовательно, на территории области естественно -ыделя- 
ются две группы двучленных почвообразувдж: пород; о модностью 
облегченного по механическому составу покровного слоя ыенее 
50 см и глубже 50 сь; последние приурочены к формам рельефа, 
способствующим спокойному накоплению осадков, первые - к аб
разионно-эрозионным формам. Преобладают Д- учлеиные отложения 
с мощностью покровного слоя до 5U см, характерными условиями 
рельефа для них являются пологие склоны увалов или сильно 
размытые равнины, уучлены с более мощным покровным слоем 
(более 5U см) занимают выравненные участки водоразделов. При 
атом в пределах одного геоморфологического профиля наблюда
ется следувдая закономерность: мощность покровного олоя тем 
больше, чеы легче его механический состав и выше степень оор- 
тированности материала. Такая же зависимость установлена Вар
фоломеевым (1967) для двучленных наносов Онего-Двинского меж
дуречья.

В целом по области наблюдается тенденция уменьшения мощ- 
ностг покровного слоя в направлении с юго-запада на восток, 
одновременно с усилением эрозионного расчленения ®ерритории.

Для верхнего слоя двучленных отлойений характерно преоб
ладание песчаных фракций, содержание илистой фракции на пре
вышает 5-6%< Степень поверхностной завалгненносги иэменявмя 
от слабой до средней.

Абляционно-моренные супеси отличаются ot флювиогляциаль- 
ных меныией сортированностыо механического состава, болев вы
соким содержанием фракцт скёЯёта (5-20$). Подстилающие суг
линки относятся к группе иловато-пе ча&лс, ойи qacto Ифбо- 
натны.
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Водно-физические свойства двучленных отложений, в овяэи о 
их разнообразием по характеру и мощности кроющего олоя, не 
одинаковы. Однако общим для пород двучленного профиля о облег
ченным покровным слоем является резкое повышение о глубиной 
максимальной гигроскопичности, уменьшение скважности (особен
но некапиллярной) и, как следствие, падение водопроницаемости 
на границе раздела пород.

Третье меото по распространению занимают пылеватые покров
ные оупеои. Исследователи отмечают приуроченность т . й высо
там 160-200 м и выше. Мощность отложений наиболее часто от 2 
до 0,5 м; в первом случае пылеватые оупеои на глубине бояее 
I  м черев тонкую прослойку песка подотилаютоя моренным суглин
ком, во втором случае - на глубине 50-60 ом сменяются пылева
тым покровным оуглинком.

Отложения имеют желто-палевую окраску и лессовидную текс
туру. Преобладающей фракцией механического состава явяй#*оя 
фракция крупной пыли - ВД-60%, содержание илистой фракции - 
до Gjhi Пылеватые супеси отличаютоя ббльшей величиной влагоем- 
коотя по сравнению о двумя предыдущими группами пород, на глу
бине от 30 до 150 он наименьшая влагоемкоотъ равна 21-28#•

По богатству минералогического состава породы можно распо
ложить в следующий ряд: абляционно-моренные супеси на морен
ных суглинках, покровные пылеватые супеси, флювиогляциальные 
супеси на моренных оугланках, озерно-ледниковые пески.

Основным минералом во всех перечисленных породах является 
кварц. В озерно-ледкикоьых песках он составляет около 80% от 
легких минералов. В супесях верхнего слоя двучленных отложе-
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Ний и в пылеватых покрсзных оупеоях содержание кварца уиень- 
щаетоя до 50-60%, увеличивается оодержанив полевых шпатов, 
Среди тяжелых минералов заметную роль играх» роговая обман
ке, апидот-цоизит, рудные минералы. Породы воотоцной части 
области являютоя наиболее выветренными! в них уменьшается 
количество полевых шпатов, олвд, рудных минералов, относи
тельно накапливаются уотойчивые к выветриванию минералы»
кварц, кремень, гранат, циркон, Это объясняется, очевидно,

. абольшим абсолютным ворастом пород этой части области, даль
ностью транспортировки материала. При движении о запада на 
восток облаоти уменьшается количество угловатых зерен во 
фракции 1-0,25 верхней супесчаной толщи двучленных отложе
ний. Особенности минералогического состава пород отражаютоя 
и на их валовом химическом составе.

Сравнительная близость минералогического и химичеокого 
ооотава озерно-ледниковых пеонов, верхнего супесчаного олоя 
двучленных отложений, покровных пылеватых оупеоей объясняет
ся тем, что вое эти порода являются членами генетичеоки еди
ного ряда гляциальньвс отложений, дериватов моренного материа
ла.

Клима». Волргодокая область расположена в умеренном поя
се, в пределах двух климатических зон; влажной ореднвтавжной 
и влажной тнотоемнои» Смена климатических во» о с звра н* 
нфбуоловлена в ооиовном изменением количества тепла. Наибо
лее теплыми являютоя юго-западные районы области.* продолжи
тельность вегетационного периода (о температурой 5°0) > них 
165-170 дней, периода активной вегетация - I20-IE5 дввй,оум*
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мы температур за эти периоды соответственно составляют 2100° 
и 1750-1800°, изменения по широте составляют че менее 200°.
В восточной половине области наблюдается большая : однород
ность в распределении сумм температур: изменения по широте 
не превышают 100° (Овчинникова, 1967),

Благодаря протяженности области в широтном направлении 
наблюдается нарастание континентальности с запада не восток, 
что сказывается в бо'лыией годовой амплитуде температуры на 
востоке (81 ,5 °), уменьшении среднегодовой суммы ооадков с 
600-650 мм на 8эпаде д̂  500-550 мм на востоке.

Растительнасть. На территории области (примерно на широ
те 60°) проходит граница среднетаежной и южнотаежной подзон 
таежной зоны. Около 70% территории покрыто лесами, преобла
дающе хвойными.

В среднетаежной подзоне на моренных равнинах, в условиях 
дренированных плакоров, н* почвах двучленного профиля (супе
си на суглинках) распространены ельники зеленомошные чернич
ные, бруснично-черничные; к основной породе нередко примеши
ваются мелколиственные породы (осина, береза).

Леса южной тайги обогащены флористически: в травяном по
крове появляются широколиственные элементы; широко распрост
ранены ельники с примесью широколиственных пород: липы, кле
на, ясеня.

Разнотравность травяно-кустарникового покрова, замена 
хвойного леса смешанным связаны также с карбонатностыо под
стилающего моренного суглинка.
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1 Не глубоких песчаных почвах озерно-ледниковых аккумулятив
ных равнин и почвах двучленного профиля о мощностью облегчен
ного покровного олоя более 50 ом абразионно-аккумулятивных 

,оверно-ледниковых равнин господствуют сооняки-зеленоыошники 
(брусничники, реке - черничники), сухотравные, лишайниковые.

Основными сельскохозяйственными культурами в районах оо 
значительный процентом в пашне легких почв являются озимая 
рожь, дан, картофел*, многолетние травы. На пылевато-супесча
ных почвах и почвах двучленного профиля о успехом возделыва
ется пшеница. На северо-востоке области практикуется посев 
многолетнего люпина.

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 
ЛЕГКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА

Зональным автоморфным типом почв на территории Вологод
ской области являются подзолистые почвы, покрывание около 
60£ Bodtt земельной площади. Принадлежность к двум ландшафт
ным подзонам определяет развитие двух подаональных подтипов- 
собственно подзолистых, свойственных ореднетаежной подвоне, 
и дерново-подзолиотых, характерных для шной тайги, что и по
лучило выражение в принятой ныне системе лочвенно-г*ографиче- 
ского районирования нашей страны.

Однако такое простое деление территории области на две
подзоны должно восприниматься и может иметь значение лишь в
качестве самой общей схемы; в действительности же географиче
ская структура почвенного покрова ос асти являетоя весьма



-  l b

сложной, в меру той неоднородности рельефа, почвооОравуодих по» 
род и других почвообрааовательных уадовий, котирая овойотвенна 
данной территории и кратко охарактериаована в предыдущих раадв- 
лах. Эха сложноот» вызывается также тем, что значительная чао»  
автоморфных подзолистых почв о давних пор иопольвуетоя под паш- 
ев, что привело к оущеотвенным изменениям этих почв по сравне
нию о целинными. Поэтому в ряде случаев первичные собственно- 
подволиотые почвы ныне квалифицируются как дерново-подаолисми 
(по признаку наличия в них заметно гумуоированного пахотного 
олоя).

Служащие объектом наших последований подаолиотые почвы лег» 
кого механического состава распространены как в ореднетаежяой, 
так и в вкнотаежной подзоне. Соответственно характеру почвооб- 
равупцих пород по литологическому отроении профиля выделяются 
три ооновные группы почв легкого механического состава!

1. Тонкопесчаиые (реже оупеочаные) почвы на мелкозернистых 
ояерно-ледниковых песках.

2. Пылевато-супесчаные почвы на покровных пылеватых оулв-
онх*

8. Супеочаные Почвы на маломощных завалуненных супесях И 
рааноаернистых песках, подстилаемых моренными суглинками.

Почвы этих трех групп составляют 80JS от площади всех почв, 
образовавшихся на различного рода песчаных наносах.

Подаолиотые тонкопеочаные почвы на песках аккумулятивных 
оаерцо-ледниковых равнии. Распространены в основном а юго-аа- 
падиой части области (подзона южной тайги). Были предметом 

.научения ряда последователей (Айсберг, 1987; Барановская,1986;
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Ваоивьев, 1937; Афанасьева, 1940) Гоабовская, 1940; ремезов, 
1947} Архангельский, 1956| Дворг'кова, 1961; Успенская,1968).

Для soro, чтобы показать вероятные исходные формы почв, 
иопольэуемых в земледелии, кратко остановимся на характерис
тике почвенного покрова под лесной растительностью, По мате
риалам большинства исследователей и наблюдениям автора, в щ- 
нотаевнои иодаоне области, в пределах Колого-Шеконинской 
ниаиенноати и других озерно-ледниковых равнин наблюдается 
четкая аавиоимость степени оподзоленности песчаных почт от 
положения их по рельефу! в автоморфнцх условиях о нарастани
ем увлажнения степень оподзоленности увеличивается, На дрени
рованных частях мездуречий озерно-ледниковых равнин господст
вующими являются о л а б а ^ е р н о в ы е  о л 1 б о- и 
с р е д н е п о д з ) л и с т ы е  п о ч в ы ,  Первые реввива- 
югоя в наиболее ксероморфных условиях ~ ка повышенных приреч
ных террасах под сухими оооновыми борами на неяонослоиотых 
перевеянных или переотложеяяых песках, отличаются олабой диф
ференциацией генетических горизонтов. Среднеподзолиогые п">чзы 
формируют в верхней или вредней части выравненных пологих 
склонов на слоистых песках под оорами-зеленомошниками о пос
тоянным участием травянистой растительности, В профиле их уже 
довольно отчетливо выделявоя оПодволенн^й горизонт (А^Д^В) 
однородной белесовато-палевой окраски или,.буровато-желтый с 
крупными белесыми пятнами; в нижележащем иллювиальном горизон
те наблюдаются многочисленные ортеандовыв прослойки толщиной 
1*4 он,

В оредних и ни**Их частях очень пологих скйоно» под осввт-
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ленными лесами ыожно встретить д в р в о в о-о и л ь н о- 
п о д э о л и о т ы в  почвы о интеноизно выраженным белесым 
горизонтом Ag мощностью до 20-25 си. И, накоыц, в полугидро- 
морфных условиях, на плоских водоразделах по окраинам верхо
вых болот иди на равнинных пониженных учаотках Под сосново
еловыми лесами (черничниками, офагново-куотарничковыми) раз- 
виваютоя собственно подзолистые и торфяниото-подаолиотыв поч
вы в той или иной степени оглеениыа, рассмотрение которых не 
1 ходит в нашу задачу,

В ореднетаекной подзоне, особенно на свввро-воо(гоке обла
сти, преобладают почвы о и л ь н о п о д э о л и о т ы в ,  
обычно и л а ю в и а л ь н о - ж е л е э и о т ы в ,  типично 
выраженные в лесах и одернованные на пашне и оуходольных лу
гах*

В ишотаежной подзоне, в районах озерно-ледниковых рав
нин д большинство пашен представляют собой давно Освоенные и в 
той или иной отепени окультуренные бывшие лесные олабодерно- 
вые слабо- и среднеподзолиотые почвы. В современном состоянии 
Почвы пашен морфологически мало отличаются по степени оподво- 
леннооти и, как Правило, не имеют подзолистого горивон*а, ва 
исключением почв* встречающихся ка плоских выравненных участ
ках, чаще всего на окраинных частях озерно-ледниковых равнин, 
где мощность песчаных отложений меньше* Эти почвы имеют четко 
выраженный подзолистый горизонт белесого цвета мощностью 16- 
24 см, ортзандовые прослойки отчетливы, толщина их 2-4 см.

Механический состав почв отличается хорошей оортированно- 
стью. Как и в породе, преобладает фракция йелкого песка. Про-
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двнгиов содержание песчаных фракций о глубиной увеличивается, 
количество крупной пыли и более тонких фракций в преобладаю
щей большинстве случаев выше в верхних горизонтах.

Не фоне общего обогащения почвенного профиля физической 
глиной в ряде случаев наблюдается перераспределение илистой 
фракции по генетическим горизонтах, но изменения в содержа
нии та количественно веоьиа незначительны (1-4$), так что 
вернее говорить лишь о проявляющихся тенденциях*

В дерново-олабоподзодиотых почвах аацетного передвижение 
ила не наблвдаетоя, вое почвенные горизонты по сравнению с 
породой обогащены илистыми частицами. В дарново-ореднеподзо- 
яиотшс анализ."ки фиксируется обеднение илиотыии частицами са
мой верхней чаоги профиля и особенно осветленного горизонта 
(AgB^) на контакте о ортзандовым горивонтом аккумуляция или
стых частиц иаблвдаетоя в ортаандовых прослойках (табл. 1 ,2 ). 
х, дерново-силыюподзолистьрс почвах вынос ила наблюдается ив 
всех почвенных горизонтов.

Минералогический состав унаследован о* породы. Отличите
льной особенностью пахотного горизонт. по сравнению о поро
дой явияетоя наличие минералов-биолитов, меньший процено 
след, увеличение содержания загрязненных и раерушенншс зерен.

Результаты аналива валового химического состава йонаш ;а- 
хя, что на с;од|, хчмичеоки инертной мйнвралШЙ Основе, ка
кой являются озерно-ледниковые пески, Процеоо Подводообраао- 
ввния не двв$ яркого зффггсза специфической для названного 
процессе дифференциаций вецво|в по почвенному профили*



Таблица I
цоказаголи дифференциации профиля почв 

на озерно-ледниковых песках и пылеватых покровных еуиеспх

Физическая глина$ »« /» Цоказатеял ди^ере-Нциацак 
профиля (ао Сютта)

Гори П - * л О 8 »-э 
•

‘0,01 : У г-тазонт М —/71 Ъ : v  i м ±m 2. V <o,uoi 1 
&г :

<a,ooi: У А'2

♦ . ( X )  ; О ) : (У р )
Дерново- греднеподзолистые на озерно-ледпи. .двых песках

Ап 8,2-0,3 1.0 13 3,0*0,2 0,9 31 — _ 1,2 2.6 1.2
АгВ£ 5 6,2*0,7 1,6 27 3,0*0,4 1*0 33 -  - 1,0 2,2 1,0

В 5 5,8*0,4 0,8 15 4,0*0,6 1*4 35 2,ЬЗ 0,98 1.4 I . * 0,8
ВС V 3,7*0,6 1,6 40 2,1*0,3 0,9 43 - - 0,7 ?,0 0,9

Дерново-сильноподзолистке на п.члева тих супесях
Ап
А2

6
6*

14,0*0,9
11,0*1,1

2,1
2,6

15
24

3,5*0,5 
2 ,й*0 ,Ь

1.2
1.5

35
50

0,9 0.5- * 0,8 1.5
ио

4.4
4,8

1,0
1,0

В 6 14,5*1,6 4,0 28 4,0 40
° * э  п ’ 1~ М 1 .7 С ,4

BG 6 1 1 ,7 - 1 ,0 2 ,3 20 7 ,5 * й ,а 2 ,0 26
и ,о

3 ,8 I  ,Ь 0 .4

Примечаниям ц( - среднее арифметическое; -̂v£~ в с л т т а г определяхщая досга-
±Л7 - ошибка среднего арифметического; верность разности средних по~ * содержанию ила в горизонтахс  - среднее квадратичное отклонение; дп и В и ВС;
V  "  коэффициент вариации; Е - уровеяь’ вероятности-
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Таблице В
Общая аналитическая харектериогика подводиогых почэ 

на оверно-ледниковых Песках и покровных пылеватых оупвоюс
—г-
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Ноыер
и

меого- 
п сло

жение 
раз» 
peed

CQ

а .ои

&р га
& а
^ 'g

л

% j SJ.*sr !A«a 
* s s  в g s a♦ О О О »  0*0
о
%

* в я  8! о  »
;м г  -  э к в /iOO

почва на оаврно-ледниковых ааовах

ЮУ
Л 80

67

2-14 1.2 0.4 4,3 1,5 3,5 0,5 12
ia 2 18-28 0,8 0,1 4,4 0,7 1.9 0,3 14

b i 40-50 0,3 не опр.4,8 0,8 2.1 о,в 12

| В2 65-75 0,2 и 4,6 0,4 1.4 2,5 64
1вЗ 90-100 од и 4,8 0,1 1,0 1.9 65
'Art 0.-20 1.3 0,4 4,5 0,9 3.1 2,8 43
А2В5 28-33 0,3 0,1 4,9 0,1 1,4 1.8 48
а2в2 39-49 0,2 йе опр.5,0 0,1 1.4 1.3 52

52-62 0.2 и 5,0 0,1 1,5 2,9 66
)в 66-76 0.1 и 5,0 0,1 0,9 2 ,3 72
(ВС 90-100 0*1 ■1 5,5 0,1 0,7 2.9 «0
43 135-145 0,1 п 5,2 0,1 0,9 3.5 80

Почвы на покровных пылеватых супесях

2У

Лео

-¥Г

ГАо 
A2A1

1 а2 в
В1

>
Ап
АП
а 2
а2
АрВ
В
ВС
с
л

2- 5 25,3 0,4 4,2 11,9 13,7 27
■ 7-14 2,8 0 4 4 3 5 7 9,8 ы I I
' 22-32 

42-52
не определено

4:1
0,8
i l l 8:1 !:§

40
35

65-75 it и 4,5 2,0 8,1 4,0 56
90-100 н к 4,6 • 1.8 2,5 • 6,3 72

180-190 » и и 4 0,8 1,9 6,3 77
0-10 1,9 0,4 4,4 0,7 4,2 8,5 45

10-20 1,7 не опр. 4,5 0,7 4,0 2,5 38
25-35 0,2 <0,1 4,7 0,5 2,1 2,9 58
45-55 0,1 не опр,.4,6 0,3 1,6 2,9 64
65-75 ■ 0,2 п и 4,6 0,4 2,1 5,5 72
85-95 0,1 и и 4.6 0,7 ■ 1,9 5,5 74

II5-I25
150-160
180-190

0,0 " " 4,4 
не опре^елено4,4 

4,4
0,9
0,9
2,2

1,6
1 4
3,5

4,2 
4 5 

12,5
73
76
78

С. коэффициентом 1,75.



Но вое *а при расчете молекулярных отношений обнаруживаю»- 
00 определенные явления ( 1абл,2) ,  В слабо- и ореднеподаолиотых 
яочаах оаепен* выременноош процесса олабая, наблюдается орав» 
яизюльно небольшое обеднение почвенной толщи по оравнению о 
породой основаниями и окиолами алюминия и обогащение ее окна* 
ламп «елееа аа сче* подвижных его форм (растворимых в реактиве 
Хамма)» на аяом фоне проиоходи® некоторое влкшиально-иллвдиаль- 
ное перераспределен! s окиолов! оаиые верхние минеральные гори- 
аонты почв о*нооител*но обогащены кремневамом и обеднены полу 
аорными окислами, аккумуляция Я ,08 стмачааюя в форе ор»вандо- 
аых прослоек, причем наиболее интенсивно некапливаамя келаае*

В оойо*венно под0олио»ых с дврново-оильноподзолио?ых поч
вах наОлщаегоя ум  ч*»КМ дифференциации окиолов по гориаонта#, 
Чво овидв*в*ьо»вув« о бодае инннаиэном процеоов подволообраво*- 
ваяия»

Као паховны*, »ак и целинные песчаные почвы бодны органиче
ским в цео?вом* Особенно ниекии водер*алиен гумуса (менее 1%) 

осхичадеоа почвы оредне1аещной цодаояы ваогочной части oOjaosn» 
Гумуо фуяма*0ого sune *  «щощеяие Огк|Офв 0,4—0^4 в гумуоовом 
горцаонва, Различий в групповом воо«ая* гумуса целинных и па
хотных почв не цябледаем^ Доя почв хара. терны кислая реакция, 
малая емкое»» цаглоцанн* И, ней одвдсл»ив,н«#нвчи*ейьн*я бу
ферное», Гидролиичеоиав Я Обменная яноловцвош» наибольшей ве
личием доо*иг«в9 В горивон»е Ах(Апах) и довольно ревно падаю* в 
нихеаежацем горнаонка. Поч^и вон обменнар ияояозщоо» обуовов- 
яеяя ионамЛЬ Содержание обменных Ос^овений вчен» ниакое, »вв- 
двНцяя маком ния их в Г0ривйи*е Апах по сравнению о нахелаца-
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щим горизонтом проявляется очень олабо: в дерново-слабо- и 
среднеподзолистых почвах накопление обменных оснований в гори
зонте дпах подтверждается лишь о достоверностью 0.80, в дерно- 
во-сильноподзолистых - уровень достоверности еще ниже.

Почвы среднеабеспечены доступными для растений формами 
фосфора. В Нижних горизонтах содержание подвижного фосфора по
вышено (18-24 мг на 100 Г почвы), что, по-видимому, связано о 
присутствием в составе озерно-ледниковых песков минерала апа
тита, а также близким залеганием под песками вивианитовых 
илов. Содержание обмепого калия в почвах низкое. Очень ниэкии 
является содержание подвижного магния - 4 мг на 100 г почвы. 
Известно, что критическим содержанием мах'ния в пеочаных поч
вах, при котором растения начинают голодать, является 7-8 мг 
на 100 г почвы (Мазаева, 1965).

Подзолистые пылевато-супесчаные почвы на покровных пылева
тых супесях. Развиты на участках полого-волнистых моренных
равнин, сложенных в основании моренными суглинками и перекры-

более
тых безвалунными пылеватыми супесями мощностью обычнШ.З м. В 
области эти почвы встречаются в Ус$иенском, Тарногском админи
стративных районах. Вне зависимости .от подзоны, под первичными 
лесами эти почвы являются типичными подзолистыми.

11о степени оподзоленности преобладают сильноподзолиотые. В 
процессе земледельческого освоения формируется довольно одно
родный пахотный горизонт мощностью 20-28 см, явственно прогуму- 
сироввнный. Мощность остаточного подзолистого горизонта 15-3?см.

В восточной части области, на повышенных широких увалах 
озерно-ледниковых равнин встречаются почвы, сформированные на
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пылеватых оупеоях, постепенно переходящих в легкие пьи^ватые 
суглинки , Профиль почв на етих отложениях отличается боль
шей компактноотыа генетических горизонтов*

В механическом составе преобладает фракция крупной пили, 
■наблюдается обеднение илом верхних горизонтов (Апах, А^.а^В), 
захватывающее примерно 50-70 си толщу; нижележащие горизонты 
относительно обогащены нлои (табл, 1,2). В иллювиальной гори
зонте не происходит закатного накопления илистых частиц по 
оравнению о породой, некоторые колебания абсолютных величин 
содержания илистой фракции в горизонтах В, ВС, 0 объясня
т с я  в значительной степени первоначальной неоднородностью по
роды, о чем свидетельствует примерно одинаковая величина пока
зателей "У" и "Ур" в этих горизонтах.

В почвах на пылеватых оупеоях, переходящих в' пылеватые оу- 
глинии, дифференциация профиля по механическому составу болев 
резкая, что определяет специфику водно-воздушного реже ш этих 
почв.

Попределение по профилю полуторных и щелочно-земельных 

окислов (отоуютвие аккумуляции их а гумусовом горизонте) го

вори» о son, ч*о в почве отчемиво выражен аффект подзолообра

зования. для поад аа пылева*ых оупеоях* так же как и для почв 

па озерно-ледниковых песка:?, характерно повышенное оодерлание 

подвижных форм полуторных окйзйов в верхних горизонтах*

Содержание гумуоа (й ,0* 0,6 - ижнотавжвая подзона) к оте- 
йень насыщэаноо5И основаниями ($5*9,7), хотя и несколько выше, 
<iaU у пэчв Па заврао-ведн-новых песках» но продолжат! оотава- 
тьйя нйакнмй. Оозйвнив нивхи* содержанием обменный доноваивй
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отличаются элювиальные горизонты почв, Гумуо фульвагного ха
рактера, Реакция верхнего горизонте кислая и цреднвкислая» 
Наиболее агрессивная форма почвенной кйологносги - обменная, 
составляет в пахотных горизонтах й-17% от гидролитической, 
вниз по профилю доля обменной каологнооти уьвлйчива04оя(гвбя, 
8 ). Сравнивая по агрохимическим nOKeeareffffb цемНйУб 'почвы, 
почвы перелогов и аналогичные почвы поогошш'воэдвйывавит 
пахотных угодий, можно сделать вывод, w> в потерях повыша
ется степень насыщенности основаниями, содержание Подвижных 
форм фоофора и калия и заметно снижается «еййчша Обменной 
киолотнооти, изменяется ход ее распределения'tto 'ttpo‘$ffitr. Ма- 
темагическая обработка показывает наличие в 80̂  0лучаев 'ясно 
выраженного биогенного накопления обменйых оснойаяйИ ^ пахот
ной горизонте по сравнении о подзолисты»*..

Эти данные вместе о отмеченным выше морфвявтеоним иаме- 
нением профиля типичных подзолистых почв прй 'ЪхШбчвНйИ'Яхв 
распашку делами» как нам кажется, оправда^й̂ гм’Шймановаиле 
старопахотных почв дервово-сильяоподзолистыми.

Подзолистые песчаные и супесчаные почвы Ш ‘двучленных от

ложениях. РаввМы на участках плоских и полого-увалистых мо
ренных равнин, в гой или иной степени йрйобразъвшюх водами 
локальных озерно-ледниковых водоемов, майбашгее;1 распростране
ние эти почвы получили на востоке области''#'пределах Приоухон- 
ской равнины, где в ряде районов '{Тарно'гйеяй,1:Н'йкоеницкийДичм- 
ГородецкиИ, Бабушкинский, Сямженский И 2р1)’^намают до ОД% от 
общей площади землепользования.

Свойства этих почв, их вграаош:чеойа^'ц&ниость определяют-
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оя озойс!вами кроющего л подотилапцего олоев, В оостече сель- 
двохозяйствендых угодий наиболее распространены почвы на дву
членных отложениях с мощностью покровного олоя менее 50 ом, 
поаюиу ооновное внимание при наследовании было уделено атим 
почвам.

Господствующими являются средне** и сильноподэолистые поч
вы, типична выраженные в лесах и одернованные под влиянием 
падевой культуры на пашне* ha аападе облати, в подзоне южной 
тайги, под смешанными лесами развит дерново-подволиотые поч
вы* На, двучленных отложениях, верх которых образован фяювио- 

супесями мощностью до 50 ом, нижняя граница под- 
йодистого горизонта совпадает о границей покровного оулеоча- 
нага (Mias.

3 случаях, когда ве р  двучлена обраеуе* более богатая 
первичными минералами абляционно-моренная оупеоь, нижняя гра
ница подзолистого горизонта почв не опускается ниве 25 ом.По- 
атону в пахотных почвах оподэаленноота морфоиогг'еони часто 
затушевана.

при увеличении мощности покровного олоя более 50 ом мор
фологические признаки оподаоленнооти выражены менее отчетливо, 
хотя прослеживаются на большую глубину. В профиле почв неред
ко появляется осветленный контактный горизонт над границей 
смены пород.

По сумме фракций меньше 0,01 мы почвы относятся чаще вое- 
го к группе легкосупесчаных* Верхние гориеонти резко обеднены 
илистой фракцией. Ыатема'. 1ческая обработка данных механичес
кого аналиоа (тпбл.4) с достаточно гысокой доотоверноопи
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фиксирует накопление ила по сравнению о породой в иллювиаль
ных горизонтах почв, сформированных не двучленных отложениях, 
в которых подстилаициа суглинок карбонатен. В почвах о глуби
ной вскипания глубже НО он или не вскипакщих вовсе, накопле-# 
ния ила в горизонте в не наблвдаетоя Вероятно, наличие ярко 
выраженного иллювиального горизонта в почвах на оупеоях, под
стилаемых карбонатными моренными суглинками, объясняется высо
кий содержанием Са в подстилающей породе, что по Я.В.Лонома- 
ревой (1954) ограничивает подвижнооть комплексных волей фуяь- 
вокислот с SgOa , способствует их осаждению»

По валовому химическому составу верхних горизонтов почвы 
на двучленных отложениях бливки к рассмотренным выше пылевато- 
оупеочаным почвам и почвам на оэврно-леднйковах песках» Они 
имеют высокое содержание кремнезема (85-95$), обеднены полу
торными окислами, окиоламв кальция, магния. Содержание указан
ных окислов образует четкие минимумы в верхних супесчаных 
(песчаных) горизонтах. Макоимум содержания полуторных окйолов 
в почвах о карбонатным подстилапцим суглинком обнаруживается 
в горивонге л, что согласуется о максимумом содержания илис
тых частиц в этом горизонте и с морфологической дифференциа
цией профиля. В почвах с некарбонатным подстилающим суглинком 
четко обособленный иллювиальный горивонт отсутствует.

Для решения вопроса о влиянии глубины залегания карбона
тов в почвенном профиле на свойства почв,, сформированных на 
двучленных породах о мощностью покровного слоя менее 50 см, 
был составлен ряд и построена линия регрессии степени насыщен
ности основаниями пахотного горизонта по глубине залегания 
карбонатов.



Таблица 4
Показатеян дифференциации профиля почв аа двучленных наносах 

(покровный слой образуют ФГ сунеся, мощность покровного слоя менее 50 с*)

Глубина !Гори- п
Физическая 
глина, %

II Л, %
Г Показателе 
Гдифференцяацжи 
: крофилн

вскипания :аонг М* т  : • % : V м* т  :  i  : v  : * и  \ р : I  : з  : *р
Выше 

НО сы*)
АП 20-18 14,г*о,4 1,6 11 3,7*0,2 1,0 26 Г,55 0,80 0,9 4,0 1*3
&2 13 13,1*0,7 2,7 21 4,4*0,4 1,5 35 - - 1,0 3,3 1,0
В ХЗ 36,0*1,7 6,2 17 23,2*1,2 4,2 18 2,83 0,98 6,0 1,4 0*5
С I I 29,9*2,0 Ь.7 22 16,8*1,4 4,6 27 - - 4,3 1,8 &&

Глубже АП I I 12,6*0,5 1,7 13 2,i -Жз М 41 1,0 0,5-0,8 0,8 6,9 1,8
XIO си и а2

В'
7 11,8*1,1 3,0 25 3,1*0,4 1,2 38 — 1,0 3,7 L fi

вевскша-
ющие о 34,0*1,9 4,8 14 2,1*1,2 2,9 14 0,3 0,5 7,8 1,6 0,5

С 7 35,5*1,2 3,2 9 20,.<*1,4 3,8 18 - - 8,0 1,7 0,5

*) Выделение этой глубины вскипания обосновано нике.



Tadjjtme 5
Валовой химический coosaa цодаояиовы* почв 

«а двучленных осложвниях
ПТ

■» 28. -

Hnufin IrnMBftwf Содержание‘Валовое содержание {Молекулярг-Номер, {Горивон®,{фракцийД.* на прокаленную : ные
к^отоположв-: глубина 5 размер ! нааеоку, % .огношения,
в Ии раарева,! образца, г480"4*1*» цм! , .... | „

„„1 /  » ГГ, г -  п  I „ 1 «, „ Ы'о. с
1»««■ 1 »“  juToi-wmi- s w 2 \b a  \ т !Ш Ш

Ооаднедаежная подзона
Песчаные на ФГ песках, подстилаемых моренными оутлинками

ЮТ АР 10-20 2,5 0,4 95,67 Ut«0 J,78 580 УЗ
ЛйП Ц  Ъ5~45 5 1 2 2 91 7? 1 00 Ь\йЦ 253 4|
Лео В| 55-65 81 8 20 О Ь5,51 2*65 7*46 ЬВ. j |

С1ИЦ>Я0- ~г 100-110 25,7 1?;о 82,62 «,25 У *29 Ь§ i$
йодеолисгая

IT Ап 0-20 Ь,в 2,2 91,48 U,gtt В%?2 2?1 £2
• ппшня b  25**35 V»* 1»В 90 31 1 Д  4*61 288 88
Л в ш Ж  Щ 55"65 SJlQ Ь,ч8 71 15
в  *  Й  «5-95 ао 6 20’1 чб S3 а ’50 t»X U
К о г а я  ® Ш-125 ах ;?  28,3 77,20 Bjz? 9$22 64 14

Супесчаные на ФГ оупеоях, подстилаемых моренными оугдиаками 
6Т Ап 0-20 11,8 3,3 90,74 0,«3 4.70 290 ВВ6Т Ап 0-20 11,8 3 ,3  90 ,74  0 ,«3  4 ,70 29!

Залежь г2 26-86 |||Ч  й,6 69,25 1,42 s jo i  16!
’ Дерново- В 40-50 85,4 28,6 78,65 4,00 10,78 52 Ы
Й 8май* 20 70“80 28»2 16‘ 5 У0*82 й*26 9‘49 39 18

О X40-I5C 31,0 14,6 Ь9,82 2,77 8,86 68 14
Оуп*счанце не $блдционио-чоренных оупеоях, 

подстилаемых суглинкайи
I0QG An т 0-25 10,4 2,а и5,76 2,27 7,32 102 20

Павня АгВ*и5-45 '11,9 8,1 84,37 2,12 9,13 108 16
55-64 *11,6 3,7 83,04 2,39 £0,00 92 14

эолйстая § тоо“ гтп ап’й §?*п н6Д27 V *  1я,йз 45 9О хии-ИО 80 *6 22 jU Н е о п р е д е л е н о
130Н8

12Б Ап 0-20 14,5 8,3 Ь4,ч9 <;,08 9.7^ I0S 15
2ешЬво- M i * 5" 85 i9 »9 5,1 80,61 2,05 10,85 79 13
бреднепод- A f̂lg85-4f! 02,1 i5 fi  н е  о п р е д е л е н о  

зоййогая В2 45-55 47,0 ?8,5 72,15 5,20 16,23 36 И
ВО 65-7S 88,2 21,2 64,47 4,56 13,вв 88 Ь
О 100-II0 39,0 18,3 64,64 5,02 12,77 85 И



Таблица 6
Общая аналитическая характеристика подзолистых почв 

на двучленных отложениях
1— }----- Г
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Покер !и : п 
мао то-8 g 
Поло- | S 
иен ив $ g,
раз- | £  
рваа [

О

** (

S I 
i  J
8 i

w.j 
« >*•

l | i  
* » O Jts .

0ГИ
m

Среднатааяаая падаода 
на ФГ песках, лодотилаеыых моренными суглинками

, „г, о    г, о ..г, l. определено
Нэсчйныб

ДО
Ю Т A-j

в? С2
Ап
В2

Пашня Ву

Лео

IT

о-ь 
10-20 
И5-45 
55-65 

100-110
0-20

25-35
55-65
85-95

115-125

ВО,0 Не опр. 
0,2 0,4 

ие определ»
И II
1,0
0*3

О,?
0,1

Не определ.

3.8
3.8 
3 9
3.8 
М
4.7
4.8
4.8
4.9 
7,3

23,8 
О,У 
3,6 
9,8 
9,3
О I  
0,1 
0,3 
0,1 
U,0

не
6,9

10,5
Ь,5
2,5
Чг , в  
2 , 1

0,4 
1.0 3,8 

15,8
5,0 
3,6

13.4
19.4 

Карбонаты

гг
12
I

6?
63
83
90

Супесчаные на ФГ супесях, подстилаемых моренными суглинками

6Т
ЗйЛвЯЬ

Ап
Ао
Квсс

0-20
26-36
40-50
70-80

140*150

1,0 1,2 
0,2  0,1  
0,4 Не опр. 
0,2  "
0,2 *

4,8
4 9
5 1 7 4 
7,6

0,2
0,1
0,0

3.2 5,8 64
1,4 Ь,4 82
1.2 28.6 96
0,5 Карбонаты 
0,2  "

Супеочайые на абляционно-моренных супесях, 
подстилаемых суглинками

I0 0 C
Пааня

Ап 0-25 2,5 " 4,7 Не опр., 3.7 ' 5,0
AgB1 35-45 0,6 " 4,8 " 1,6 1,0 :
А2В2 55-65 0,2 " 4,8 " I . * 3,0 1
В 65-75 0,4 " 4,6 " 2,3 12,0 1
С 100-110 Не определено 4,8 Н е о п р е д е л е н

Шнотаехная подгон^
Ап 0-20 2,4 0,7 *•2 4 'i 2,8 4,9 1
ДрВт 25-35 0,5 0,2 4,8 0,1 1,9 3,5 1
AjBi 35-42 0,3 Не опр. 4,7 0,2 Ч 8,7 1
В| с 45-55 0,4 " 5,2 0,1 1,6 16,7 !
ВС 65-75 0,3 " 7,4 - 0,3 Карбонаты
С I00-110 0,2 " j ' 7,4 - 0,3 11

Потеря при прокаливатои

57
38
68
84

64
80
82
91



Таблица 7
Сравнительная количественная характеристика некоторых свойств 
пахотного горизонте подзолистых почв с разной глубиной вскипания

Хииичвские
свойства

'

Почвы с скубиной вскипания :  ^  ари ?  = 0,95
выше 70 си ( I ) ;  7D-II0 си (П) : глубае НО си \ мезду почв;

I  Ш не веет- : --------------------
:  : папцие(ш) | I  - П

}МИ груши 
П - I

л  т  а. г и с т и ч е с ". и в параметр ;  х
факт. табя. ̂  ̂ » м я± • • • * • , “ ■ •“ “•« ШиКТ»« ТиОЛ •

в : ^ : у : й : м : ^ : у : й : м :* * . — .......» * » • * * * *............* -. - - . -

PH
, В зд р ш г а т ш е с г  

к и е я в д н о с х ь , 
ип-вяв

С $и м а пагяоддан-  
н ы х  о сн о в а н и й , 
iff-aKB
йаш гею » насы щ ен
н о с т и , %

©удержание гуму-

5,2 0,5 10
ал

П 4*9 0,2 4 15 4,8 0,2 4 14 2,15 2,06 1,32й  2,04

2,2 0,5 22 I I 2,9 0,5 Г7 15 3*2 0,6 19 14 3,64 2Д)6 1,60*5 2,04

5,6 1,7 а ) П **2 1.2 27 15 3,1 1,2 37 14 2,54 2,06 2,63 2,04

71 7,5 Ш I I 58 6,3 И 15 47 9,7 20 14 4,81 2,06 3,70 2,04

L,4 0,2 18 10 1,4 0,3 21 14 1,5 0,4 28 12 - - — -

EjOc во Кйрса- *
нову, ее/1 0 0  г _ч
почва 5,5 4,0 ‘/г 1Г 3,9 3,6 92 К  2,2 1,3 60. 13 1,04 2,06 1,ь0*> 2,04

' ^  Р е з н о с е ь  д о с то в е р н а  п р и  у р о в н е  в е р о я т н о с т и  Q . f f i.



лнализ линии регреооии показал, что на участках криьоИ о 
глубиной эокипания 40-180 ом одинаковое измене..ле ap i'ys teH ia  

(глубины вскипания) вызывает неодинаковое изменение функции 
(степени насыщеннооти). Эго пог олило выделить три группы 
почв по глубине вскипания» вскипающие выше 70 см, с 70-110 см 
и глубяе НО сы. Почвы указанных групп достоверно отличаются 
друг от друга по ряду свойств верхних горизонтов! величине 
Гидролитической кислотности, сумме поглощенных оснований,сте
пени насыщенности (табл.7), ^аэнида в степени насьи нности 
может иметь значение при определении необходимости и очеред
ности известкования почв.

Но содержанию гумуса заметных раэт'ччий между группами 
почв с разной глубиной век пания не наблюдается, но на каче
ственный ооетав гумуса глубина веки зния окарчвает некоторое 
влияние. Отношение Сгк:Сфк в пахотных почвах в большинстве 
случаев 0.6-0.? 1гуматно-фульзатннй тип гумуса).

Отмеченные особенности в изменении величины кислотности, 
степени насыщенности основаниями пахотного горизонта почв в 
зависимости от глубины залегания карбонатов в поч-днном про
филе справедливы и для'почв, верхние горизонты которых форми
руются в толще менее сортированных абляционно-моренных супе
сей. От рассмотренных выше почв на ФГ супесях они отличаются 
более высоким содержанием гумуса и несколько большей насыщен
ностью основаниями поглощающего комплекса. Песчаные почвы на 
двучленных наносах являются наиболее бедными - они малогумуе- 
ны (0,4-1,0% гумуоа), имеют наиболее низкую степень насыщен
ности основаниями - 2Х-Ь7%, рй солевом вытяжки 3,8-4,7.
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Таблица а
Сравнительная характеристика по содержанию гумуоа 

в пехотной горизонте почв на коренных и фГ оупеоях, 
подстилаемых коренными суглинками

| Статистические параметрыj &  при
; ''одержания гумуоа ! Р * 0,95

Группы почв ; в горизонте м а е  . _____
• Ы ±m I h 1 у * . р t  t П фак-|те<3- . m m  ® | л ;гич,!личн.

__________________________________I____________ I________ I______ <______А ..... 1т,
Почвы на ФГ оупеоях, 

подстилаемых р преде
лах первого полуметра .
моренными суглинками 1,4*0,05 0,2В 20 3 Ь6

•Почвы на моренных 8,1 2,02
оупеоях, подстилаемых 
в пределах пв{ ого 
полуметра моренными 

. оуглинками г ,г * 0 ,ю  0,40 16 4 16

Содержание обменного калия и подвижного магния в анааивиру- 
вмых почвах колеблете от 2,5 до 14 мг на IOQ г почвы* Почвы на 
абляционно-моренных оупеоях ао сравнению о почвами на более 
сортированных оупеоях i , тем более, на пеонах неокольно лучке 
обеопеченм обменным калием» йаименьк-е содержание A (ij ( -i 1 мг) 
обнаружено в песчаных почвах и супесчаных на глубоких двучявнм

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ОООЩШООТИ 
, ПОДЗОЛИСТЫХ ПЕСЧАНЫХ И СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ИХ АГРОПШЗВОДСТВЕНЩ ОЦЕНКИ

Сравнительный анализ прив денных во второй главе дифферен
цированных характеристик подзолистых почв рааиЫх яитовогичеокю 

групп позволяв! более рельефно выявить их генетические н а г р о -  
экологические особенности*
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Оподволеняомь морфологически более отчетливо проявляется 
я почвах, где наблюдаетоя сочетание относительной бедное и ми
нерального состава почвообрааующих пород и водгто р^има, 
обеспечивающего интенсивное промачивание почвенного профиля; 
Глубокооподэоленныв почвы с четко выраженным подаолистым горч- 
зонтом преобладают на покровных пылеватых супесях и маломощных 
двучленных отложениях* верхний отдел которых образован флювио- 
гляциалышми супесями или песками.

Выраженность процесса обеднения илом верхних горизонтов в 
почвах сравниваемых групп не вполне одинакова. Наиболее обед
нены илом по сравнению о породой верхние горизонты почв на пы
леватых супесях и почв ва двучленных отложениях, в которых 
подстилающий суглинок некарбонатен.

Степень выноса ила из гоизонта Апах, как правило, больше, 
чем из горизонта Д2 10111 одинакова в обоих горизонтах, что еще 
раз подтверждав» положение, выдвинутое д.л.Роде (1987) о том, 
что ''подзолообравовэтельный процесс во всех случаях вминается 
сверху".

Глубина распространения процесса оиодзоливания наибольшая 
на дерново-подзолистых пылевато-супесчаных почвах где этим 
процессом охвачена 50-70 сантиметровая толща , что хорошо 
согласуется с более высокой степенью дисперсности механическо
го состава пылеватых супесей по сравнению с другими породами, 
хорошей водопроницаемостью породы, близки к ним но мощности 
оподзоле’ чой толщи и песчаные дерново-сильноподзолистые почвы.

Заметное накопление ила по сравнению с породой наблюдает
ся в иллювиальном горизонте ночи на песчаных супесях, лодсти-
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лаешх карбонатными моренными суглинками и в ортзандовых про
слойках пес»- них почв.

По валовому химическому составу рассматриваемые почвы 
бт. зки между собой, для них характерны высокое содержание 
кремнезема, бедность полуторными окиолами, окислами щелочно
земельных и щелочных металла, Наиболее высокое содер
жание кремнезема и низкое остальных окислов наблвдаеия в 
песчаных почвах на озерно-ледниковых песках.

Характерная для типа подзолистых почв дифференциания по
луторных окиоыв и оснований по горизонтам наиболее яоно выра
жена в средне- и сильноподзолистых почвах на двучленных отло
жениях (особенно с карбонатным подотилаицим суглинке :) и в 
сильноподзолистых почвах на озерно-ледниковых пеоках. Такой» *
характер распределения окислов, отсутствие аккумуляции их в 
гумусовых горизонтах свидетельствует о том, что в почтах пре
обладают элювиал^ые процеооы.

наиболее благоприятными для растений свойствами обладают 
дерново-подзолистые оупосчаные почвы на маломощных (менее 50 
ом) оупеоях, подотилаеыых карбонатными суглинками, и почвы на 

— пылеватых оупеоях; они имеют более высокое содержание гумуса 
в пахотном горизонте (1,4-2,2$) и относительно повышенную ем
кость поглощения и степень насыщенности основаниями (55*-70%). 
Одноименные-показатвли самые низкие у песчаных поте на глубо
ких озорно-ледниковых пеоках. Почвы на дьучленнкх отложениях 
со сиеной ьород глубке 50 см г нииают промежуточное положение.

В групповом составе гумуса почв всех трах групп преобла
дают фульвокиолоты, отношение Сгк:Сфк равно 0,4-0,7, более 
высокие значения принадлежат почвам на двучленных отложениях.
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Лигологические группы почв значительно разнятся по водно- 
физичэоким овойотвам. Большое содержание крупной ы̂ ли в меха
ническом ооо^аве Почв На пылеватых покровных супесях обуслов
ливает выоокув полевую влагоемкое!- (20-30$ КВ), дипазон ак
тивной влаги широк (более 20$ во всех горизонтах)* Запас ак
тивной влаги в 40 ом олое достигает 100 им.

Таким образом, по влагообеопеченности почвы на пылеватых 
оупеоях приближг зтоя к дврнсво-подзолиотым легко суглинистым 
почвам Ка покровных суглинках (Васильев, 1952» Комиссаров,
1972), но выгодно отличаются от них более высокой лорозиостыо 
иллювиального горизонта, что обеспечивает и хорошие условия 
айрации на этих почвах ( табл.9).

Уоловия влаГообеоП0ченнос*'И растения на дерново-подэолио- 
тых песчаных почвах на озерно-ледниково песках ч почвах на 
оуйесях, подстилаемых моренными суглинками (двучленах), хухе. 
Ве;.лчина НВ в них оставляет соответственно 18-16$, диапизон 
активной влаги * 18-21# в верхних горизонтах. Запасы доступ
ной влаги в олое 0-40 ом порядка 80-70 мм.

Значительные общая порознооть и некагиллярная скважность 
во воой толще песчаных почв обеспечивают хорошую водо- и воз
духопроницаемость. Во влажные "оды песчаные почвы имеют бла
гоприятный для растений водно-воздушный режим. 3 засушливые 
годы опгимальное соотношение воздушного и водного факторов на
рушается, и мы вправе ожидать, что раст'"ия на этих почвах мо
гу® испытывать недостаток влаги, однако наличие в почвенном 
профиле * глубины fjG-60 см ортзапдовых прослоек и горизонталь
ной слоистости (с 80 см) демез* * г т й  режим этих: почв более 
устойчивым.
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Таблица 9
Водно-фиаичеокие овойсде* 

пахотных почв легкого механического ооамвв
•• •' - !

** ...... ..i в * от ввов ‘В объемных!
Номер [ idо 1 g а. < 

t Ш я 1
I
•

1
* оухой почвы ! iflopoaaoqw

разреза, : 
почва ( 

1

5Йа«
ОСи

• ^ 8 .8 *1 « о < 
i и  °  1 
1 )

OB J * « 
• •
{

УВ » 
0 
• •

, 1

j

МГ :вз*);
}.... 1-

' Т  »
HB ! 5  1 

;— X i f ш
6У АП 0-10 1,12 2,64 1,14 I.S8 18,88 *9 58 87

Уотщен- АП * 10-20 1,12 2,64 1,14 1,53 17,79 18 58 аа
ский р-н V , 20-30 1,34 2,70 1,15 1,54 17,80 21 во 27
Дерново- д2вх ад-50 1,28 2,65 0,71 0,95 16,55 20 52 й!
подаолис- в 50-60 1,44 *,72 1,0 1,84 18,78 18 27
сая на os-г В 65-75 1,36 не опр.0,68 0,64 Х7,Р? 22 SO 26
ледниковых ВС 90-100 1,38 2,70 0,62 0,08 10,01 18 49 85
песках с хад-150 1,46 2, VI 0,62 0,88 20,07 28 И 18

ХУ АП 0-10 0,99 2,66 1,71 2,29 29,Х? 2? 63 84
Устюкен- АП 10-20 0,91 2,68 1,58 2,12 26,УИ 22 Ь6 41
окий р-н А2 30-4о 1,80 2,72 1,31 1,76 22,28 4? ьг £3
Дерново- А2 ад-50 На onp.il,78 0,55 0,74 21,85 27 52 24
П0Д30ЛИС- АгВ 60-70 i  ,34 2,71 1,70 2,28 21,01 25 51 28
тая пыле- в 80-90 1,85 2,69 1,52 2,04 22,78 28 50 Х9
вато-су- во II0-I2Q 1,86 2,71 0,99 1,88 28,15 80 50 18
пеочаная 0 150-160 1,44 £,81 1,28 Х,бб 20,47 27 49 20
ва покров
ных оупе- д 180-190• 1,58 й е о п р е д в л е в о
оях •

6Т -АП 0-10 1,48 2,59 1,41 1,69 16,25 21 43 Х9
Тарногский ап 10-20 1,50 2,60 1,40 1,88 15,28 20 42 19

. р-н 
Дерново-
П0Д80ЛИ0—
гая оупес- 
чаная на 
оулеои,

А2
В
ВО
С

25-35
ад-50
60-70

хад-150

1,59
1,58
г, п  
1,82

2,61
2,66
2.69
2.69

1,56 2,09 
7,80 10,45 
4,94 6,65 
4,13 5,58

11,29 15 
не рпред.II If
•* и

89
41
86
82

21
в*»)
7#*)
8»)

подстилаемой о 37 см моренными суглинками

5 МГ*1,34» **^0квал«ость aapau-.и в иомен* йпрвдвиевня.
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В почрex на маломощьлх двучленных отложениях (оупеоях, под
стилаемых моренными суглинками) благоприятные условия аэрации 
наблвдаютоя лишь в верхней толпе. Горизонт В ати  ̂ почв, сформи
рованный в подстилающем суглинке, имеет низкую некапиллярную' 
скважнооть и, следовательно, пош...,енную водопроницаемость.

При невысокой влагоемкосгй верхних оупёочаных гори
зонтов , ревком уменьшении водопроницаемости на контакте смены 
Пород денныо почвы обладают неустойчивым водным режимом! в оу~ 
*ив годы раотегия на них могут страдать от недостатка влаги,во 
влажные годы при неблагоприятных условиях пбверхноот. ого стока 
Наблюдается застой маги и, как следствие, вымокание огимых и 
угнетенное ооотояйие яровых культур.

Увеличение процента физической глин - и кодичеотва крупно- 
Пылеватых частиц вызывает у.злйчение полевой влагоемкости почв, 
делает водный ренйм их более устойчивом. Процент пылеватой 
фракции в механическим составе верхних горизонтов почв, мощ
ность супесчаного найоса и, наконец, количество осадков увели
чивается в области в направлении о востока на запад, поэтому 
сельскохозяйственные культуры на супесчаных почвах двучленного 
йрофидя западной части области гораздо реже страда** как от 
недостатка, так й от избытка влаги*

Особенности свойств почв i  свяаи с их географическим поло
жением. Расположение области в пределах Двух подзон леоной зо
ны, вытйнутость ее с запада на восток на 650 км, наличие на ей 
территории отлояейий различных ледниковых эпох обусловливает 
варьирование свойств ПЬчв легкого механического составе внутри 
рассмотренных групп.



Сравнительная характеристика некоторых 'свойств пахотных почв на двучленных от. мнениях 
(с  ковуюстью ФГ супесчаного слоя иенее 50 си) -

Та&гаца 10
:ННЫ1  ОГ. Ш

средне- и какотаеяной подзо. облает

Показах ли

Среднетаеяная
подзона Южкотаеяная подгона : f--̂

•
при t  - 0,95

' I • Восток 2. Восток « 3. Запад • 1-2 группа; 2-3 ; jynna
И * .» v  • п, ц ± '<1ч : v  • л. j V * iti • .■ *• п -факт . -табл.;(£акт.;табл.

Почвы с г,убяной вскипания 70-110 сн 
Содержание гуку- . ----- 7— ------------------- '—
С8 в in ,  % 1,4*0,1 20 8 1,8*0,1 8 5 1,6*0,1 10 10 2,79 2,26 0,88 2,26
Суша поглоцбв-
яых оснований в . - . . .
АВ, кр-экв 3,7*0,4 30 8 4,В*0,3 13 5 4,4*0,3 25 10 1,87 1,61*)0,70 2,16
Степень нас-дан-
яости осшг'шия- .
кя в Ая, % 56*0,7 4 8 64*1,8 6 5 60*1,5 8 10 2,42 2,20 1,59 2,16
Содержание ила в , . со

1Л^ 3,8*0,5 30 6 4,9*0,2 I I  5 3,2*0,4 30 6 - - - 03
А2Д  4,8*0,7 34 5 4,9*0,8 34 5 3,0*0,7 47 4 - - - - 1

Вочвы. вскшаодие глубже 110 сн я невекяпаицие 
Содержащее гуну- . .
с в Ап, $ I , 3*0,1 19 5 1 ,4*0,1 19 7 1,6*0,4 41 4 0,63 2,26 0,70 2,31
Сумка поглоаен-вых оснований в . .
Аи, нг—экв 3,1*0,4 28 5 2,4*0,2 22 7 5,0*0,6 24 4 1,67 2,23 4,94 2,26
Степень насаден-
BoeiH основасив- .
вк в Ап, £ 46*3,3 16 5 44*3,7 23 7 57*2,9 10 4 0,38 2,23 2,38 2,26
Содержание ила в: +* - . -

2,8-0,2 18 4 2,5*0,6 52 4 2,5*0,6 38 4 -
3.9* - I  3,5*0,5 30 4 2,3*0,3 25 3 - - - -

ft]
P=Q,90.
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Сравнение средни показателей некоторых свойств паптнше 
почв по биоклииатичеоким подзонам и литологичеоким районам 
области (таол.Ю) покаеало оледупцее:

I )  При формирования почв на относительно богатых местных 
карбонатных моренах и продуктах их переотлояения различия в 
химических овойотвах пахотных почв обусловлены в основном 
развитием почв в равных биоклиматичеоких подзонах* T a i, поч
вы на маломощных вавалуненных оупеоях, подстилаемых карбонат
ными моренными суглинками (глубина вскипания 70-110 см),сред- 
негаешной подвоны восточной части области достоверно отлича
ются от овоих ганотвежных аналогов меньшими величинами суммы 
поглощенных оснований, степени насыщенности основаниями в па
хотном и подболиотом горизонтах, более низким содержанием гу
муса в пахотном горизонте»

Различий по фивико-химическим свойствам и содержанию гу
муса между почвами на породах валдайского и московского вое- 
раста внутри одной биоклиматической подвоны (в наяем примере 
- аднотае*ной) не выявлено.

• 2) В изменении свойств почв, сформированных на более бед
ной алшосиликагной морено, принесенной с фонносйандинавоко- 
го кристаллического щита, реш-дцую роль начинает играть лито- 
логический фактор: почвы разных о'иоклиматических подзон аз- 
личаются по свойствам меньше, чем почвы одной подзоны, но на 
породах, подвергшихся транспортировке разной дальности и раз-' 
новозрастных (табл.Ю - Почвы, вскипающие глубхе 110 ом j не 
вскипающие). Близость свойстр пахотных дерново-подзолистых 
почв па двучленных бескарбонатных породах средне- и шнотаеж-
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Вой подаон восточной части области объяоняетая происхождением 
их иа лесных типично подзолистых почв, т .е , в этой чаоти обла
сти на бедных выветренных породах среднетаежная подзона подао- 
листых почв как бы расширяется, опуокаетоя к югу.

Сравнивая почвы на оэе.но-ледниковых песках и покровных 
пылеватых супесях каснотаожной подзоны западной части области 
и среднетаежной подзоны восточной чаоти области, следует отка
тить большее однообразие почвенного покрова на озерис-деднико- 
вых песках среднетаежной подзоны, широкое распространение 
еильноподзолиотых почв на повышенных учаотках территории, по 
надпойменным ерраоам и коренным берегам рек, т.е» геи элемен
там рельефа, на которых в западной чаоти облаоти в ккнотаеж- 
ной подзоне в связи с изменением гидротермического режима в 
сторону повышения температуры и увеличения оухооти раввивают- 
оя слабоподзолистые почвы. Пахотные почвы на оверно-леднико
вых песках и пылеватых супесях среднетаежной подзоны отличают
ся более олабой гумусированноотью верхнего горизонта.

Исследователи (Миллер, 1941) отмечают широкое распроотра- 
- нение оильноподзолистых песчаных почв на сортированных песках 

также в вжнотаежной подзоне восточной части области.
Сопоставление подзолистых почв легкого механического сос

тава Вологодской обдаотк о аналогичными дочвами соседних тер
риторий показывает, что в исследованных нами почвах проявляют
ся те же аоваяьно-провинциал1 .<ые особенности, которые быяя от
мечены и подробно описаны рядом исследователей (Иванове,1945} 
Завалияин и Фироова, I960) Уфимцева, 1955{ Рожнова, 1964,1972; 
Руднева, 1968) в основном на примере сугяин».о*мх пор на пок
ровных суглинках и песчаных, почв на гяубокюс песках.
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По сравнению с почвами более северных территорий (Архан
гельская область,ореднетаежная подзона) для почв вологодской 
облаоти характерны большие мощность профиля и подзолистого 
горизонта, выщелочвннооть профил/ от карбонатов, отсутствие 
явно выраженных признаков иллювиирования гумуса. Второй оо- 
ветлеиный (контактный) горивонт в почвах на двучленных отло
жениях облаоти выделяетоя лишь по мощности покровного супео- 
чаного слоя бо.̂ ее 50 см, тогда как в условиях Архангельской 
области, как единодуино отмечают исследователи, в попах на 
двучленных отложениях независимо от мощности покровного слоя 
на контакте пород отчетливо выделяется осветленный элювиаль
ный горизонт*

Сравнивая почвы области ; их ясными аналогами в пределах 
Средн&Русокой провинции (Костромская, горьковская,Московская 
области) отметим меньшую мощность оподзоленной толщи, более 
сгабое развитие дернового процесса.

наиболее отчетливо изменения в свойствах почв, связанные 
о биоклиматическими и литологическими факторами, выражены в 
почвах на двучленных отложениях и менее контрастно в почвах 
на глубоких песках.
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Глава 4. ОБЩАЯ АГРОЭКОЛОГИЧШАЯ ОЦШКА 
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ЛЕГКОГО МШНТОКОГО СОСТАВА 

И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ

Так как иатериалов прямого определения урожайнооти (дан
ные Гоооортоети,опытных станций) в области крайне недоста
точно для того, чтобы охг мктеривоввть производительность 
воего ряда иооледованных почв, были жшольаовакы данные уче
та урожайнооти по производственным отчетам колхозов и совхо
зов. В табл.I I ,  12 представлены данные по урожайности сель
скохозяйственных культур на различных группах почв для пкно> 
таежной подзоны запада области (табд .П ) и особо - на подзо
листых супе.шшх почвах на двучленных отложению, для равных 
биоклнматичеоких подзон и лятологичеоких районов (тебя*12).

Песчаные почвы, как наиболее бедные, оообенно неблаго
приятны для посевов льне, яровой пшеницы, картофеля, т.а.  
наиболее требовательных к;гиьтур, О увеличенной в ооставе па
хотных угодий площади почв на двучленных наносах урожайность 
сельскохозяйственных культур воараотае» (кошевы *кр«*уковецм, 
"Верный" - габ л .И ).

Супеочаные почвы на пылеватых оупеоях и на ыаяомоцных 
г двучленных отложениях (о мощностью покровного олоя менее 30 
сн) близки по плодородии, хотя пылевам-супесчаные почвы,мо
жет быть-, неокольцо бяагоприинее для посевов льна благодаря 
более устойчивому водному режиму этих почв*

Почвы на двучленных от. жжениях, верх которых образуют 
более богатые абляционно-моренные оупоок (иолхоаы "короотв- 
лево", "Колоо" - табл.12), и м и  более высокие иокааатеии



-  48 -

урожайности по воем культурам по сравнению о почвами, где оу- 
пеочаный алой образован ФГ супесями. Следует откатить также, 
что производительность почв на двучленных отложениях в значи
тельной степени определяется глубиной залегания подстилающего 
слоя, его карбонатностью или некарбонатностью. В хозяйствах, 
где основной фон пашни ооотавдяют почвы о мощностью супесча
ного ояоя более 50 он (колхозы "Дружба", “им.Коробицына), уро
жайность сельскохозяйственных культур Родео низкая пс оравнв-' 
ни» о хозяйствами, в которых мощность этого олоя менее 50 он 
(колхозы "Коростеяево", “колос" того же района). Т.е. о уве
личением мощности покровного супесчаного (песчаного) слоя 
почвы на двучленных отложениях по свойствам и производитель
ности приближаются к почвам, развитым на глубоких перченых 
породах.

В хозяйствах, где широко распространены в качестве нижне
го компонента двучленных отложений карбонатные моренные оуг- 
линни» заметно выше урожайность многолетних трав, яровой пше
ницы! ь е *  культур слабокислого и нейтрального интервала pH.

Пересчет данных по урожайности сельскохозяйственных куль
тур в хозяйствах, где о.ловиой фон пашни составляют почвы на 
двучленных отиоженйях, на средний для районов разных биокли- 
матичвскйх подзон и литологичоск;:х районов уровень внесения 
удобрений показал, что резко выдбляыся оолее высокой 5.лжай- 
ностыа Boht  культур почвы кжионаежной подзоны западной части 
области (Устшенский р-н), что сбъясиь-л'оя большим богатством 
почв этой части области, наиболее благоприятными клима1. .чес- 
кими условиями оо.
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Таблица Л
Урожайность сельскохозяйственных культур за I967-I97I гг, 

в колхозах Устшенского района 
(подзона шной тайги, западная часть ойлаоти), 

приведенная к среднему по району уровню внесения удобрений*^
и основных средств Производства в растениеводотве**)

lo an  • :Уронайность культур,ц/га
* >4 #• * Д Й  5^ *1—  I I I— I.— Him-  «у. HI. .....   « ■jjinil.̂ l.l ■!

Хозяйство i ? !  2!||ё§ С о пуТств утИе:: g : g | ;  о i \ ц
••II почвы ; i s ; g § i *  s i s . i l
i «  : *  8 j S & : £ § : S  а я 8,  «■ - • -   « — —« ... .<■■■*..... i .........

П о ч в ы : а) песчаные ав озерно-ледниковых пеоках
11,2 -. 8,8 78 -
8,9 - - 66 -

глееватые 11,8 - о,8 80 18,0
супесчаные US та о I  1 и а дс 2? 7 
двучленных
отложениях 10,0 - 4,7 88 16,9

б) супесчаные на покровных пылеватых оупесях
’Роооия" 87с7 /I о-пеочаные на 18,7 12,7 5,8 121 27,9

двучленных
отложениях

Мокра" 531 94
Кр.Утро" 424 86
Цезга” 550 72
Кр.Жуковед" 1831 42
Верный" 1600 34

в) оупесчанье не двучленных отложениях 
(мощность покровного олоя равная, 

но преимущественно - менее 50 ом)
"Кр.Трудовик"2239 76 песчаные 17,2 15,1 5,1 137 18,6
"Родию* 2968 75 " 16,8 18,1 6,1 13? 18,4
"Земледелец" 760 64 ’’ . 15,5 - 5,2 ’ 136 20,3
” Св.пу5ь", 2218 60 легкосугшши- 18,5 16,2 5,6 137 22,3

С5Ы0

1,39 ц.д.в./га.
171 руб,/га пашни.
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Таблица 12
Уаочетная урожайность 

сельскохозяйственных культур за I967-I97T г г .  
на подзолиотых супесчаных почвах на двучленных отложениях*)

—  -------------—  ,   ^— , ------------------------- j-------------------------- --------------------

I .  s Урожайность кул ьтур ,ц ,.’а
Р й ЙОН t R  t l • М R  W* •........... | • ! " " " *  " • Т "||-1"

' i S a g i S i S S i ^ y ^ w ^ S f l i g S l S ^ l i  1ПЩ
почвы : a S s S  M i n ’S t & . e t gхозяйство : s s M; g s ° §  

1 3 и iH r e ®
______________L_____ laa__s ..

Средяетаежная подзона, восточная часть обяаодг
Верх двучлена образует»

а) ФГ оупеои, мощность покровного слон менее 5- ом
%5Н2У.?2ЙЙ легкосугяин.
Средние данные 
по 5 колховаи 9167 70

на морене; 
песчаные 
на песке

8,1 6,2 8,1 38 18,6

б) абляционно-моренные супео 
мощноогь покровног- слоя менееЪ  ом

Сямженский
••норостево"
"Колос"

1289
1400

70
70

н*д.
и

Ш,9
9,2

М
7,9

3,9
3,5

69
64

17,9
20,?

? Б Г " ”  70 - 10.0 8,0
в) абляционно-моренные супеси, 

мощность покровного слоя более 50 ом

3,7 67 19,4

"Друаба"
"Им.Коробицына"

Среднее ПО 
группе

1501
1907

90
70 “ 

80

И

II

6.3 
6,5

6.4

6,5
7,8

7,2

а,0
г,а

2,9

47
4В

45

И ,7
14,1

12,9
Югнотаежная подзона, восточная часть области 

Г) супеси, мощность йокроиного слоя иенее 50 ом 
песчаныз на

^вдивв данныо моренных пег,- с Q с с „ с  7т is п
по 4 колхозам 6429 >60 ка£. глееват. 6*9 6»ь 3»5 11 1б»°

Ьапздная часть области ’
*оттенский 818,- иссчание на
Средние данные J  v() дпучл. отлоя.;12,б 13,0 3,6 102 14,9по 4 колхозам легкос\:,тл;щ.

при уровне внесения удобрений 0 ,%  ц д.в/га пашни и осиов- 
Ных средств производства в рязтониеводст. 134 руб/га пашни).
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Супеочяные почвы на маломощных двучленных отложениях шно- 
таежной подзоны восточной части облаоги по производительности 
почти не отличаются ох своих аналогов ореднетаежной подзоны 
восточной части области.

Рассмотренные данные по овойотвам и производительности
песчаных и супесчаных почв свидетельствуют о невысоком еотеот-

йвенной плодородии их. лажнеиими путями повышения плодородия 
почв легкого механического ооотава являются известкованиеtBHe- 
оен” е органк еских и минеральных удобрений, применение зеленых 
удобрений.

Известкованию в первую очередь подлежат песчаные почвы на 
озерно-ледниковых пеоках (pH 4,6, степень насыщенНооти - менее 
50$), пылевато-супесчаные почвы (pH 4,7, отепвнь наоыценроо»
- 54$), песчаные и оупесчаные почвы на ФГ оупеоях и пеоках, 
подстилаемых некарбо.атными моренными суглинками (рй 4,В, отв- 
пень насыщенности - менее 50$). На воех песчаных почвах и оу- 
песчаных почвах, сформированных на двучленных отложениях о моц- 
ноотью покровного слоя более 50 ом, следует примейять иаяеох- 
ковые материалы, содержащие , т .к . на 8*кк почвах растения 
чаото испытывают магниевое голодание.

Дозы органических удобрений должны быть зыопк<>ки (Д)~40т/га 
Трутнев, 1958, 1958'. Во избежание вымывания воднорвстворимых 
веществ ив корнеобитаемого олоя вносить навоа в почву следует 
незадолго до посева.

8еделка удобрений должна быть глубокой, чтобы они попали 
во влажный слой почвы, так как при ааделке в сухую почву навое 
(и компооты) не разлагается. В последние го~ы рядом опытов
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(Шемпель, 1949{ Кузьменкова, 1969; Эгероеги, I960 и др.) до- 
вавана высокая эффективноо®ь поолойной эапашки органических 
удобрений.

Опыт колхозов Тарногского (Вячиилавов, 1959) и Уотюжен- 
ского районов показывает большую эффективность зеленых удоб
рений на легких почвах области. В литературе имеются данные 
(Ламэин, 1968) о три, что уплотнение почвы обеспечивает бо
лее дружные всхо^ лапина, поэтому предпосевная обработка 
пеочаных и оупеоченых почв под люпин должна быть мелкое - бо
ронование или культивация на 5-6 ои.

По данным половых опытов агрохимической службы, наиболь
ший эффекз? 01' минеральных удобрений под зерновые культуры на 
супеочаных и песчаных почвах получен в Северо-Западном райо
не РСФСР, куда относится и Вологодокая область. ..рибавке уро
жая составила 9*6 - 9,9 ц/га (ж. "Агрохимия", 1Э71, № 3).

Наиболее отвывчивы растения на легкг: почвах на азотные 
удобрения» На втором месте по эффективности стоят калийные 
удобрения. Судя по общим запасам калия в почве и количеству 
обменного калия, есть основания предполагать, что эффектив
ность калийных удобрений будет наибольшей на всех пеочаных 
почвах области и супесчаных поч*.а;с на ®Г супесях, подстилае
мых моренными суглинками, северо-востока и востока облеет ■ 
Заделывать калийные удобрения следует во влажный слой почвы, 
иначе может иметь место пороход калия в ■ обменное состояние, 
особенно необходимо соблюдать эго условие на глубоких пес а- 
ных почвах, расположенных па высоких речных террасах, выпук
лых элементах рельефа.
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Действие фосфорных удобрении будет сильнее на оупеоча- 
ных почвах, развитых на двучленных отложениях. Так как,во- 
первых, доказано (Прокошев, 1952| опыт БОСР), что эффектив
ность фоофорных удобрен::» увеличиваема в направлении от 

песчаных почв к супесчаный и далее к суглинистым, во-вто
рых, в пеочаных и пылевато-супеочаных почвах запада облао- 
ти отмечается повышенное содержание подвижного фосфоре*

Б главе рассматриваются также особенности вовделывания 
основных г'вльокохозяйотвенных культур на ра»личяых группах 
почв легкого механического оостава.

Ь А Н Л Ю Ч Е Н И Е

I .  Подзолистые почвы легкого механичеокого состава со
ставляют примерно J0-86# от площади сельскохозяйственных 
угодий области, В пашнях'преобладают влэдуюдкв три группы 
почв:

а) дерново-олабо- и орзднепо,чаалиогы« тоакопвочаные 
почвы на мелкоаернистых озерно-ледниковых Монах]

б) дерново-подзолистые (преимущественно оильносподво- 
ленныв) оупеочаные, реже леочанмв почвы н« маломощных аа- 
валуненных оупес а  (и рааноаерннотых пеонах), иодотияавшх 
коренными суглинками;

в) дерново-оильноподзописяив пывевато-оупеочаныв поч
вы на покровных выяеватых оупеоях, реже - пылммых оуп®- 
оях, сменяемых я пределах метре пылеватыми о угш ш ы *
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2. Наибольший разнообразием признаков и свойств отлича
ются почвы на двучленных отложениях. Почвенный поклв н« 
пылеваяых оупеоях и мощных оверно-ледниковых пеоках в силу 
однородности самой породы более однообразен.

8. При крупномаоштабном картографировании почв на дву
членных отложениях следует разделять почвы, сформировавшие
ся на двучленных нанооах с мощностью покровного слоя до 50ои 
и глубже 50 ом. По глубине вскипания подстилающего суглинка 
желательно разделять почвы с глубиной вскипания выше УГ ом 
(высоковокипающие), 70-100 ом» Карбонаты, залегающие в поч
венном Профиле глубже 110 см, не оказывают влияния на свой
ства пахотного и подпахотного горизонтов, ча процесоы поч- 
вообрввования, поэтому почвы с глубиной вскипания глубже 
ПО он целесообразно объединять с почва*-’* на неквобонатных 
отложениях.

Важно также отмечать генетическую природу верхнего оу 
песчаного слоя двучленных отложений (абляционно-моренная,
ФГ супесь)» так как данные изучения свойств почв, величина 
урожайности-сельскохозяйственных культур показывают, го 
почвы, сформированные на двучленных отложениях, верх кото
рых образуют моренные супеси, плодороднее почв на ФГ супе- 
оях* подстилаемых суглинками.

4, По химическим и физико-химическим свойствам наибо
лее благопри тными для полевой культуры я р л я ю т с я  дерново- 
подзолистые супесчаные почвы на маломощных (менее 50 см) 
супесях, подстилаемых карбонатными моренными суглинками, 
й почвы на пылеватых супесях. Они имеют наиболее высокое
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- содержание гумуса в верхнем гориаоите и сравнительно повы
шенную CV-пень насыщенности основаниями^

5. Лучшие условия влагообеспеченнооти растений наблю
даются в дерново-подзолистых супесчаных почвах на пылева
тых оупеоях. п этом отношении они приближаются к легкооуг- 
линистыы почвам ка покро лых суглинках, «о выгодно отлича
ются от последних более высоко;) порозностью иллювмльногс 
горизонта, что обеспечивает и хорошие условия аэрации на 
этих почвах.

Дерново-подзолистые почвы нь д^л'нных отложениях об
ладают неустойчивым водным режимом] в сухие годы растения 
на этих по»: ах могут страдать от недостатка влаг-i при не
благоприятных условиях поверхностного отока пооле онегота- 
яния, длительных дождей верхний супесчаный слой втих почв 
оильно переувлажнен, что способствует развитию процессов 
оглеения.

£ля борьбы о переувлажнением пахотньос почв на двучлен
ных нанооах следует широко применять такие агромелиоратив
ные мероприятия, как планировка поверхнооти, рыхление и 
углубление пахотного слоя,

Наименее благоприятные условия водного режима оклады- 
ваютоя на подаолистых песчаных почвах на глубоких пеонах, 
расположенных по высоким речным террасам, выпуклым Влемвн- 

. там рельефа.
6, Расположение облает . в пределах среднетаежной и юж

нотаежной подаон лесной зоны, наличие на ее территории о*-
, ложений различных ледниковых эпох обусловливав! вармрова-
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нив некоторых свойств почв лвгкого механичеокого состава 
внутри основных групп,

7. Оупеочаныв почвы на маломощных двучленных отложени
ях и почвы на пылеватых оупеоях пгчгодны для выращивания 
воех районированных в области сельскохозяйственных культур 
и по производительности близки между собой. На пылевато- 
оупеочанкх почвах неоколько выше урожайность льна-долгун- 
да, что, очевидно, овявано о более устойчивым водным режи
мом этих почв.

Производительность почв на двучленных отложениях в 
значительной степени определяется глубиной залегания под
стилающего олоя, его карбонатностыо или некарбонатностыо и 
богатотвом минералогического устава верхнего оупеочаного 
компонента двучлена*

Пеочаные почвы на оверно-ледниковых песках неблагопри
ятны для пооевов льна, яровой пшеницы, картофеля, особег э 
низкой урожайностью атих культур отличаются почвы, сформи
рованные на пвреотдокенных (древнеаллювиальных) песках, 
расположенных на высоких речных террасах.

6. На оонове детализованных почвенно-картографичео- 
ких материалов необходимо расширить экспериментальные ра
боты и производственные опиты по усовершенствованию диффе
ренцированных путей повышения продуктивности подзолистых 
Почв легкого механического состава.
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