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ОТ Р Е Д А К Т О РА

Девятый выпуск Трудов Дарвинского государственного зап о
ведника содержит десять статей, посвященных изучению поч
венно-грунтовых вод, почв и растительности юго-восточной части 
Молого-Шекснинской низменности, в некоторой своей части нахо
дящейся под воздействием Рыбинского водохранилища.

В первой работе автор, на основании стационарного изучения 
динамики почвенно-грунтовых вод в основных типах леса дает 
обобщенную картину распределения типов леса в зависимости от 
основного фактора внешней среды — глубины грунтовых вод и, 
кроме того, отмечает, что основным фактором в заболачивании су
ходолов района Д Г З  является наступление на них сфагновых бо
лот, а не подтопление водохранилищем. Одновременно автор пока
зывает, что влияние водохранилища на берега не одинаково в р а з 
ных условиях и зависит от высоты берегов, характера их расти
тельности и почв и степени защищенности от разрушения волна
ми. Некоторые положения автора являются дискуссионными, про
тивореча литературным высказываниям. Но мы их все помещаем, 
рассчитывая на то, что это будет в дальнейшем способствовать 
прояснению спорных вопросов.

Изучению болот посвящено три статьи. В работе В. П. Де- 
нисенкова о растительности болот приводится геоботаническая х а 
рактеристика болот юго-восточной части заповедника. Описание 
растительности дается по типам, в пределах которых выделяются ас 
социации, объединяемые в формации. Всего охарактеризовано 
100 болотных ассоциаций. Во второй статье того же автора приво
дятся данные по стрбению торфяных залежей изученной части бо
лот. Описываются наиболее часто встречающиеся виды залежей, а 
такж е дается характеристика отдельных видов торфа. В статье Н. В. 
Кордэ данные по анализу состава пыльцы сопоставляются с изучени
ем состава планктонных организмов и их экологией. В совокупности 
это дает  представление о климатических изменениях и водном ре
жиме. Статья содержит ценные материалы к выяснению истории 
<?олот района Дарвинского государственного заповедника.

В статье К. А. Кудинова и И. Г. Игтисамова изложены резуль
таты  обследования состояния естественного возобновления древес
ных и кустарниковых пород на временно затопляемых берегах Ры 
бинского водохранилища. Авторы приходят к выводу, что искусст
венным регулированием режима уровня водохранилища можно

3



значительно стимулировать процесс поселения всходов и формиро
вания молодняков древесных и кустарниковых пород в верхнем 
поясе зоны временного затопления водохранилища.

Статья А. А. Успенской содержит материал изучения морфо
логических физических и химических свойств почвенного покрова 
всех основных типов лесов заповедника. Д л я  изучения почвенного 
покрова автором были сделаны многочисленные почвенные р азре
зы более чем на 20 постоянных лесных пробных площадях, з ал о 
женных в 1946— 1947 гг. Автором приведены подробные морфоло
гические описания разрезов, а свойства почвенных разностей де
тально охарактеризованы в таблицах. В сборник включены четыре 
работы сотрудников кафедры физики и мелиорации почв МГУ. В- 
статье проф. Владыченского на примере болота Большой мох х а 
рактеризуются основные почвенно-мелиоративные показатели з а 
болоченной, прибрежной территории заповедника. Эти показатели 
даются для торфяника и граничащих с ним минеральных вторич
но-дерновых подзолистых почв. Из разобранных материалов д е л а 
ется вывод, что баланс исследованной территории складывается по 
типу заболачивания. Автор считает, что осушение болота длй ин,- 
тенсивного сельскохозяйственного использования воз-можно только 
при понижении уровня Рыбинского водохранилища.

В работе 3. Н. Громовой «Воздушный режим подзолистых 
почв на побережье Рыбинского водохранилища» охарактеризова
на динамика состава почвенного воздуха, показана связь количе
ства и качества почвенного воздуха со степенью заболоченности 
почв и с положением уровня грунтовых вод. Во второй статье того 
же автора рассматривается содержание кислорода и углекислоты 
в почвенно-грунтовых водах прибрежной территории Дарвинского 
заповедника и устанавливается, что содержание растворенных в 
воде указанных газов зависит от глубины залегания зеркала поч- 
венно-грунтовых вод и от условий бокового движения их. Н аиболее 
неблагоприятное соотношение растворенных в воде упомянутых га 
зов имеет место при глубине почвенно-грунтовых вод менее 50 см. 
В работе Л. В. Яковлевой рассматриваются морфологические, не
которые водно-физические, химические и физико-химические свой
ства во вторично-дерновых подзолистых почвах побережий Рыбин
ского водохранилища при их подтоплении. Не со всеми положени
ями, обобщениями и выводами автора можно согласиться. Тем не 
менее работа Л. В. Яковлевой такж е является ценным дополнени
ем к тем материалам по изучению почвенного покрова района з а 
поведника, которые он уже давно собирает для последующего 
обобщения.

Мы рассчитываем, что настоящий выпуск Трудов представит 
значительный интерес для широкого круга специалистов и явится 
полезным для познания природы нашей Родины.

А. М. Л Е О Н Т Ь Е В ,
кандидат биологоческих наук.



Вып.  IX Т Р У Д Ы  Д А Р В ИН С К О Г О  Г ОСУДАР СТ ВЕ ННОГО З А П ОВ Е Д Н И К А  1968

А. М. ЛЕОНТЬЕВ

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ИЗУЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОЧВЕННО
ГРУНТОВЫХ ВОД В ХАРАКТЕРНЫХ ТИПАХ ЛЕСОВ 

ДАРВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

Рассматриваемые в настоящей статье работы проводились в 
Дарвинском государственном заповеднике, который располагается 
на северо-западных берегах и прилежащих мелководьях Рыбин
ского водохранилища, занимающего наиболее низкую ступень Мо- 
лого-Шекснинской низменности. Кроме автора, в сборе материалов 
и первичной обработке некоторых из них принимали участие
Н. И. Аничкова (динамика грунтовых вод и влажность почвы) и 
К. А. Кудинов (нивелирование и таксационная характеристика 
древостоя пробных площадей). Автор выраж ает им глубокую б ла
годарность.

Изучение любого природного явления можно проводить толь
ко в связи с общими физико-географическими условиями данного 
района. Поэтому отметим и здесь важнейшие из них.

Молого-Ш екснинская низменность составляет юго-восточный 
угол того естественно-исторического района, который при геобота- 
ническом районировании СССР получил название «Бабаево-Молог- 
ского округа южно-таежной области». А. П. Шенников (1947) так 
характеризует названный округ: «зандровая, озерно-ледниковая и 
флювиогляциальная низменность между Тихвинской моренной гр я 
дой (на западе) и Верхне-Андомской возвышенностью и р. Шекс- 
ной. Южную границу образует долина реки Мологи. Преобладают 
сфагновые болота и сосноЕые леса, в долинах рек — дубовые и 
черноольховые леса».

Физико-географические условия рассматриваемого природно
го района довольно хорошо освещены в литературе (Ансберг, А ф а
насьева, Васильев, Грабовская, Роде, 1937 и 1940; Москвитин, 
1947; Овчинников, 1950; Спиридонов и Спиридонова, 1951; Ремезов, 
1950, 1955; Бобровский, 1953; Корчагин и Сенянинова-Корчаги- 
Иа, 1957; Владыченский, 1961), в том числе и в публикациях само
го заповедника (Леонтьев, 1949, 1949а, 1956, 1957; Успенская и 
Леонтьев, 1961).

Территория Д Г З  занимает низкую высотную ступень Молого- 
Шекснинской низины с абсолютными отметками от 102 м  при
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Н П Г *  ) до 105 м и очень редко выше. Однообразие плоскоравнин
ного рельефа здесь нарушается лишь невысокими гривами и в ал а 
ми, повсеместно распространенными в приречных частях, но встре
чающимися местами и среди болотных массивов, господствующих 
на водоразделах. Длина отдельных грив и валов весьма различ
н а — от 0,5 до 5— 10 км. Высота их в среднем 2—3 м  и не более 
6—8 м. Верхняя часть их обычно сглажена, склоны очень пологие. 
Всюду положение грив и преимущественно северо-западное на
правление их подчеркивается разделяющими их ложбинами, ручь
ями, болотами. В отличие от населенных мест и суходольных л е 
сов, где на земной поверхности всюду можно видеть упомянутые 
гривы, совершенно плоскими и ровными представляются глазу на
блюдателя поверхности болот рассматриваемого района,заним аю 
щих здесь все водораздельные пространства. Однако земная по
верхность и водоразделов имела в прошлом мелко гривистый 
рельеф, только он здесь погребен теперь торфяниками. Наиболее 
глубокие болота Молого-Шекснинского междуречья по возрасту 
являются почти ровесниками наиболее древним торфяникам, изве
стным на территории Европейской части СССР. Свое зачатие Мо- 
лого-Шекснинские болота имели в наиболее глубоких межгривьях 
и, постепенно разрастаясь, болота захватывали склоны грив, а з а 
тем поглотили и большую часть самих грив вплоть до вершин их. 
Незаболоченными остались лишь наиболее высокие гривы на водо
разделах  и более высокие и обширные прирусловые валы и гривы, 
сосредоточенные вдоль всех рек, речек и ручьев (Леонтьев, 1956, 
1957). Процесс заболачивания Молого-Шекснинской низины дав
ний, продолжительность его измеряется уже многими тысячелетия
ми. В настоящее время в Д Г З  суходолы, то есть территории с нор
мально и недостаточно увлажненными почвами, занимают лишь 
около 20% площади всей территории, остальные 80% ее заняты 
болотами, заболоченными и заболачивающимися землями.

Подытожим кратко сведения о причинах столь интенсивного 
процесса заболачивания территории рассматриваемого района.

Благодаря  близости водоупорной породы (глинистая морена 
на глубине 10— 15 м),  при равнинном рельефе и крайне недоста
точной сети рек, речек и ручьев (окаймленных к  тому же гривами 
и валами, препятствующими поверхностному стоку воды) на водо
разделах  грунтовые воды держ атся очень неглубоко: в среднем за 
вегетационный период около 120— 150— 180 см от поверхности поч
вы на местообитаниях зеленомошных лесов (то есть там, где раз
виты нормальноподзолистые почвы). Механический состав почв и 
грунтов (тонкие пылеватые пески) обусловливает весьма тонкую 
пористость их. Последнее обстоятельство, в связи с близостью зер
кала, верхнего горизонта грунтовых вод, является причиной того, 
что после выпадения обильных дождей, уровень грунтовых вод

*) Н П Г  — нормальный подпорный уровень Рыбинского водохранилища 
(102 м абс.).
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очень быстро (не более суток) поднимается, нередко доходя до 
поверхности почвы. Особенно высоко грунтовые воды подымаются 
весной, когда в почву проникает тал ая  снеговая вода. Падение 
уровня грунтовых вод в почве после их подъема совершается го
раздо медленнее. Поэтому обилие осадков за теплый период года 
иногда вызывает избыточное увлажнение почвы и на суходолах на 
местообитаниях зеленомошных лесов, особенно по мезо- и микро
понижениям рельефа.

Почвы и грунты в нашей низине очень бедны минеральными 
солями, необходимыми для питания ценных растений, и имеют 
большей частью кислую реакцию почвенного раствора. В описан
ных условиях среды быстро поселяются и затем расселяются 
сфагновые мхи, которые являлись здесь в прежние времена и те
перь являются основными заболачивателями суши.

Центральные части наших старых сфагновых болот выше 
окраин. По этой причине окраины всегда относительно более 
обводнены, так как сюда стекает вода от центра, болот. 
Последнее обстоятельство неминуемо вызывает избыточное у в л аж 
нение почвы и поселение сфагновых мхов в той п олосе . суходолоз, 
которая соседствует с болотами. Поселение же сфагновых мхов на
много ускоряет последующее заболачивание суходолов.

При однородности материнской породы (тонкие пылеватые 
пески) закономерности распространения по территории почвенных 
разностей и типов леса связаны здесь большей частью с изменени
ями положения участков территории в рельефе. Это объясняется 
тем, что с положением участков в рельефе закономерно связаны 
глубина грунтовых вод и степень их подвижности, а значит и сте
пень влажности почвы и обеспеченности почвенных растворов эле
ментами зольной пищи для растений. Смена растительности при 
следовании по высотному профилю от гребня повышения рельефа 
на краю речной долины в сторону водораздела, куда идет падение 
склона, осуществляется в такой последовательности: боры лиш ай
никовые, боры лишайниково-зеленомошные, боры зеленомошные, 
боры заболачивающиеся, боры сфагновые (заболоченные), верхо
вое сфагновое болото. Члены этого ряда в сторону от зеленомош
ных боров к болоту представляют типичный ряд смен раститель
ности при поверхностном заболачивании суходолов наступающи
ми на них сфагновыми болотами. При следовании по профилю ог 
вершин гривы в сторону речной долины лишайниковые боры сме
няются сначала такж е лишайниково-зеленомошными, затем зеле- 
номошными борами, а далее — ельниками сложными, затем трав
ными, а у подножия гривы— смешанными лесами с участием в дре
востое ели, березы и черной ольхи, переходящими еще далее в 
черноольховые топи. Нижние члены этого обобщенного ряда пред
ставляют типичный пример смен лесной растительности, развиваю
щейся при усиливающемся грунтовом заболачивании.

Рассмотренные закономерности распространения раститель
ности по элементам рельефа водораздела и склонов в речные до
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лины были выяснены для Молого-Шекснинской низменности еще з 
годы, предшествовавшие созданию Рыбинского водохранилища 
работами Волжско-Камской комплексной экспедиции СОПС АН 
СССР (Леонтьев, 1949). Изучение этого ж е явления в районе Д Г З  
в течение ряда лет после заполнения лож а Рыбинского водохра
нилища показало, что закономерности размещения растительности 
по рельефу при удалении от края высокого берега водохранилища 
(то есть от края речных долин) внутрь водораздела сохранились 
здесь в прежнем виде.

В речных долинах здесь после наполнения Рыбинского водо
хранилища оказались затопленными все поймы, надпойменные 
террасы и нижние ступени озерной террасы (водораздела) до 102 я  
абсолютной высоты. Теперь здесь (в районе Д Г З )  лишь кое-где, в 
вершинах некоторых речек и ручьев, бывших притоках рек Шеке- 
ны и Мологи, можно видеть незначительные по площади остатки 
притеррасных черноольшатников или смешанных лесов с участи
ем в древостое черной ольхи, а такж е лесов с травянистым ярусом 
или сложных лесных насаждений с участием в подлеске липы и 
клена (Леонтьев, 1957).

На участках территории, расположенных ближе к протекав
шим главным рекам — Шексне и Мологе, совсем не осталось эле
ментов рельефа, именуемых речными долинами, — они полностью 
затоплены водохранилищем. Поэтому не следует искать здесь и тех 
типов лесов, которые были характерны для речных долин. Выходя
щие здесь к берегам водохранилища типы лесов и другой расти
тельности являются членами экологического ряда растительности 
водораздела Шексны и Мологи. Любой из членов этого ряда: боры 
лишайниковые, лишайниково-зеленомошные, зеленомошные, забо
лачивающиеся, заболоченные и сфагновые болота теперь могут 
быть обнаружены в разных местах, непосредственно на берегах 
Рыбинского водохранилища при нормальном подпорном уровне 
его.

В работах Волжско-Камской экспедиции было уделено много 
внимания судьбе прибрежных территорий водохранилища после 
его наполнения до НПГ. А. А. Р оде*) в статье «Изменения в поч
венном покрове Молого-Шекснинской низины, ожидамые в резуль
тате подтопления ее Ярославской ГЭС» (1937) подытожил и обоб
щил материалы, полученные экспедицией и выделил на побережь
ях водохранилища три зоны: зону сильного подтопления, зону сла
бого подтопления и зону, где влияние подтопления не будет про
являться.

В зоне сильного подтопления грунтовые воды будут залегать 
на глубине 0—50 см в течение теплого периода года, в зоне слабо
го подтопления — на глубине 50— 100 см и в зоне, где подтопления 
не будет сказываться, — глубже 100 см. В зоне сильного подтопле
ния в результате подпора должно начаться резкое грунтовое з а 

*) Начальник почвенпого отряда упомянутой экспедиции.



болачивание с преобладающим развитием почв перегнойно-подзо- 
листо-глеевых и торфяно-глеевых; в зоне слабого подтопления — 
перегнойно-подзолисто-глеевых и перегнойно-подзолисто-глеева- 
тых. Выше по рельефу в почвенном покрове изменений вследствие 
наполнения водохранилища происходить не будет.

Работы Волжско-Камской экспедиции проводились в связи с 
предполагавшимся тогда осуществлением строительства на Волге 
Ярославской ГЭС у с. Норское. По этому проекту полное затопле
ние территории должно было произойти по р. Мологе от 92,35 — 
92,60 м и до 92,2—92,7 м по р. Шексне.

Пользуясь указанными положениями и составленным А. А. Р о 
де графическим способом определения уровня грунтовых вод в ус
ловиях подпора, Волжско-Камской экспедицией была составлена 
крупномасштабная карта территорий сильного и слабого подтоп
ления для побережий водохранилища. В пояс зоны сильного под
топления по прогнозу входили территории побережий между гори
зонталями 92,35—92,85 м (абс.) и 92,60—93,10 м по реке Мологе 
и 92,20—92,70 м и 92,70—93,20 м по реке Шексне. В пояс зоны сл а 
бого подтопления, соответственно: 92,85—93,35 и 93,10—93,60 м  по 
р. Мологе и 92,70—93,20 и 93,20—93,70 м по Шексне.

На графике (рис. 1) А. А. Роде (1937) действие подпора грун
товых вод водохранилища показано до расстояния свыше 1 км  от 
зеркала водохранилища; простирание зоны сильного подтопления 
соответственно — 200—250 м; слабого — до 1 км.

Прогноз А. А. Роде о повсеместном широком и быстром разви
тии процессов заболачивания побережий водохранилища в указан 
ных поясах, верный для тех условий, когда зона, постоянного з а 
топления долж на была ограничиться горизонталями 92,2—92,7 м, 
то есть не выходила из речных долин, многими авторами вспослед- 
ствии был механически перенесен для прогнозирования явлений 
заболачивания побережий в новых условиях, создавшихся при осу
ществленном строительстве Рыбинской ГЭС и судоходных шлюзов, 
когда Н П Г водохранилища поднят до 102 м, а зона постоянного 
затопления колеблется от 97 м  до 99 м, то есть остается все время 
выше бывших здесь пойменных террас Шексны и Мологи.

0 100 200 ЗОО-^ОО 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 I300 I400 I500 1600
Го р и зо н т а л ь н о е  расст ояние а м.

Р и с .  1. Определение уровня грунтовых вод в условиях подпора водохрани
лищем (по А. А. Роде, 1937).
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Выше мы уже указали, что в условиях существующего Рыбин
ского водохранилища вблизи от русел бывших рек Шексны и Мо
логи в районе Д Г З  не осталось речных долин, так как они целиком 
поглощены зоной постоянного затопления этого водоема. В совре
менных условиях (при существовании Рыбинского водохранилища, 
наполненного до Н ПГ) суходольные части территории Д Г З  пред
ставляют собою по существу островные участки, заключенные 
между акваторией упомянутого водоема и массивами' торфяникоз 
и заболоченных земель. Таких островов в заповеднике можно вы
делить шесть: 1. Борокский, 2. Осиновский, 3. Бор-Тимонино-Ян- 
ский, 4. Среднедворский, 5. Захарьино-Искровский, 6. Веретьев- 
ский. Из них наименее цельным является Осиновский, который 
можно было бы, в свою очередь, разделить на 3—4 довольно р а 
зобщенных болотами участка. Здесь этого мы не делаем во избе
жание излишней в данном случае детализации.

Борокский участок тяготеет к затопленной долине реки М оло
ги и притока ее — р. Лоши. Осиновский участок тяготеет к вер 
ховьям рек,Яны и Ветки. Бор-Тимонино-Янскии участок примыка

ет с севера к затопленной долине р. Мологи и притока ее — р. Яны. 
Среднедворский участок самый маленький, — это остатки суходо
лов в верховьях затопленной реки Шуйги — притока р. Шексны. 
Захарьино-Искровский участок — самый крупный. Он расположен 
к западу от затопленной долины р. Шексны и вдоль затопленных 
(и подтопленных) притоков упомянутой реки (средняя часть 
р. Искры с ее притоками).

На Борокском участке весь берег водохранилища высокий и 
интенсивно разруш ается волнами при НПГ. Значительные участки 
таких же берегов имеются в окрестностях Захарьино и на Вереть- 
евском участке. По всем таким участкам можно видеть, что на них 
рельеф земной поверхности понижается в сторону от водохранили
ща (реки или ручья) на том или ином протяжении. Особенно 
в этом отношении выделяется Бброкский участок, где в прибреж
ной полосе преобладают территории с уклоном земной поверхнос
ти от водохранилища внутрь материка.

Все упомянутые островные участки являются остатками повы
шений рельефа водораздела Молого-Шекснинской низины, окай
млявших речные долины. Теперь долины рек затоплены, и то об
стоятельство, что прибрежные территории водохранилища нередко 
имеют уклон в сторону от водоема внутрь материка не должно 
удивлять — это свидетельствует лишь о том, что в таких местах бо
лее низкие отметки повышения рельефа земной поверхности, обра
щенные к бывшей речной долине, ^ейчас затоплены. Изложенное 
не является утверждением, что все суходолы Д Г З  имеют склоны, 
обращенные внутрь материка (в сторону от берега водоема), но 
это имеет место почти во всех случаях,, когда берега водоемов име
ют высоту 103— 104 м и выше. Ранее указывалось, что прогноз
А. А. Роде (1937) относительно расположения зон заболачиванил 
по берегам водохранилища не может быть применен к нашим ус
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ловиям именно вследствие того, что он относился к развитию про
цессов заболачивания склонов, полого опускающихся к водоему. 
Берега ж е наших водоемов, при высоте их 103— 104 м  и выше; 
обычно имеют уклон в сторону от водоема внутрь материка. П о
этому гидрологический режим побережий здесь нельзя прогнози
ровать механически «по Роде». Д л я  характеристики его в новых 
условиях надо было собирать новые материалы, что заповедник и 
нача/1 с 1946 года.

НАШИ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ,
ПЕРВЫЕ ОБОБЩЕНИЯ И ВЫВОДЫ

Д л я  стационарного изучения типов леса в заповеднике было 
заложено (в 1946— 1947 гг.) 25 постоянных пробных площадей, р ас 
положенных в Борокском, Осиновском, Бор-Тимонино-Янском и в 
Лахарьино-Искровском участках; список их приведен в табл. 1, а 
расположение указано на рис. 2 и 3. Во всех характерных гнпах 
леса с июля 1962 года было организовано систематическое изуче
ние режима почвенно-грунтовых вод, а на четырех из них, кроме 
того, — влажности почвы. Таксационная характеристика древостоя 
постоянных пробных площадей, на которых изучалась динамика 
верхнего горизонта грунтовых вод и влажность почвы,приведена в 
табл. 2. Из нее можно видеть, что исследованием были охвачены 
все характерные группы типов сосновых лесов заповедника: боры 
лишайниковые, лишайниково-зеленомошные,. зеленомошные, забо
лачивающиеся и заболоченные (сосна по болоту), а из ельников— 
кисличник мелкопапоротниковый и ельник сложный с липовым 
подлеском. Наблюдения за колебаниями уровня почвенно-грунто- 
пых вод производились посредством измерений расстояний зер ка
ла воды от поверхности почвы с помощью рулетки с хлопушкой в 
смотровых колодцах, оборудованных деревянными трубами. И з
мерения призводились один раз в пятидневку (5, 10, 15, 20, 25 и 
последний день месяца) в теплое время года и 3 раза  в месяц 
в холодное время, — при отрицательных среднесуточных тем пера
турах воздуха. Кроме того, в теплое время года проводились еж е
дневные наблюдения за колебаниями уровня почвенно-грунтовых 
вод в пяти скважинах, снабженных железными трубами с фильт
рами, расположенных на полях и сенокосах в окрестностях 
центральной усадьбы заповедника в поселке Борок.

З а  1962 год результаты наблюдений обобщены в виде графи
ка (рис. 4). На рисунке хорошо видно, что в разных типах леса 
почвенно-грунтовые воды передвигаются на разной глубине от по
верхности почвы. Различия разных типов леса по глубине грунто
вых вод такж е видны отчетливо. Если обратиться к формам кри
вых, отображающих изменения глубины грунтовых вод в разных 
типах леса, то можно видеть, что во всех типах леса, кроме лиш ай
никовых боров, грунтовые воды падают с июля по август, затем 
с августа до ноября поднимаются, после чего снова падают. На
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Список лесных постоянных пробных площадей Дарвинского заповедника, 
заложенных в 1946 и 1947 гг. А. М. Леонтьевым и В. В. Пулькиным

с
с
2

Площадь
Колебания абсо

лютных высот (вм)
Тип леса при заложении в пределах каж

в га дой пробной пло
щади

О О Н ?а « о g S;
О.* S'o ш
D £ И о.3 и . е 3 « ю  Ч о <и о 
&, С- U S 5

1. Ельник зеленомошник чистый 0,25 104,5* —

2. Ельник с осиной сложный с липовым 
подлеском 0,5 103,0*

3. Ельник сложн. с подлеском из липы 0,5 102,9— 104,0 1.1

4. Ельник черничник зеленомошный 0,5 103,5* —

5. Ельник кисличник мелкопапоротни
ковый 0,5 105,0— 105,2 0,2

6. Бор кустарничково-сфагновый 0,8 104,2— 104,4 0,2

7. Березово-еловый лес черничник зеле
номошный 0,4 104,4— 104,8 0,4

8. Сосново-еловый лес черничник зеле
номошный 0,4 103,5— 103,7 0,2

9; Бор черничник заболачивающийся 0,5 103,2— 103,3 0,1

10. Бор черничник заболачивающийся 0,5 103,2— 103,4 0,2

1-1. Бор черничник сфагновый 0,5 103,1— 103,2 0,1

12. Сосново-еловый лес зеленомошник 
чистый 0,5 103,3— 103,4 0,1

13. Бор черничник сфагновый 0,5 103,5* —

14. Бор лишайниково-зеленомошный 0,5 104,3— 104,6 0,3

15. Бор лишайниково-зеленомошный 0,25 104,0— 104,4 0,4

16. Бор черничник заболачивающийся 0,5 103,5 * —

*) Отметки определены по картографическим материалам, все другие опре
делены нивелированием с привязкой к отметке уровня Рыбинского водохра
нилища.
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Продолжение таблицы 1

а

Тип леса при заложении
Площадь 

в га

Колебания абсо
лютных высот (в м )  

в пределах каж
дой пробной пло- 
' щади Ра

зм
ер

 
ко


ле

ба
ни

й 
аб

- 
со

л.
 

вы
со

т 
на 

пр
об

но
й 

лл
ощ

ад
ив

л*

17. Смешанный лес из сосны и ели мел 
копапоротниковый черничник зелено- 
мошный 0,5 103,0*

18. Бор кустарничково-сфагновый 0,5 104,5 —

19. Бор лишайниково-зеленомошный 0,5 103,6— 104,6 1,0

20. Бор лишайниковый 1,0 101,8— 107,0 5,2

21. Бор ягодник зеленомошный 0,5 104,0— 104,2 0,2

22. Бор черничник заболачивающийся 0,5 102,8— 103,1 0,3

23. Сосново-березовый травянисто-сфагно 
вый лес 0,5 102,5-102,7 0,2

24. Бор лишайниковый 0,5 101,8— 105,5 3.7

местообитании лишайникового бора кривая уровня грунтовых вод 
с июля по декабрь не обнаруживает подъема. Только в октябре и 
ноябре она стоит на одной и той ж е  глубине (288 см) от поверх
ности почвы. Во все другие месяцы, начиная с июля, она падает; 
общее падение за период июль-декабрь составля’ет 86 см. Такая 
ж е  картина была выявлена по наблюдениям на трех колодцах на 
острове Силон и в скважине №  80 на старой залежи в 50 м  от бе
рега водохранилища.

Д л я  лучшего понимания динамики грунтовых вод в лиш айни
ковых борах необходимо прежде рассмотреть колебания ' уровня 
Рыбинского водохранилища за тот же период времени, (см. рис. 5). 
Н а  рисунке видно, что наиболее высокого уровня водохранилище 
достигло в июле, а затем уровень его медленно падал до октября; 
в октябре-ноябре уровень водохранилища не менялся, а в декабре 
снова упал. Характер линии, отображающей динамику уровня во
дохранилища за период июль-декабрь по среднемесячным отмет
кам, тот же, что и линии, отображающей динамику уровня грунто
вых вод в лишайниковом бору (рис. 4). Отличия между ними сво
дятся лишь к тому, что амплитуда колебаний уровня водохранили
щ а превышает амплитуду колебаний уровня грунтовых вод в л и 
шайниковом бору на 35 см за весь сравниваемый период.

Итак, колебания грунтовых вод в лишайниковых борах на бе
регах водохранилища повторяют (с некоторым запозданием и с 
меньшей амплитудой) колебания уровня самого водохранилища. 
Это явление наблюдается в узкой полосе, не превышающей 100 м
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я гс

Р и с . 2. Расположение лесных постоянных пробных площадей в Борокском 
участке заповедника, — пр. площади № 1, 17—25.
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Т а б л и ц а  2

Таксационная характеристика древостоя постоянных пробных площадей, на которых изучались динамика 
верхнего горизонта грунтовых вод и влажности почвы (влажность почвы только на пробных площадях за № 19, 20, 21, 22)
И
3 5S Средний Бонитет

Средний 
прирост 

м 3/га 
В ГОД

№ 
пр

об
н 

пл
ощ

ад
е

Тип леса Ярус Состав

В
оз

ра
ст

Д Н

Су
мм

а 
п

се
че

ни
я

м
2!

га полнота
Запас на 
1 га в л 3

3 Ельник сложный с подлес
ком из липы I 7Е 30с +  Б ед. Ива 140 36,4 28 32,3 11 380 2,72

II 8Е10с 1 Лп +  Б, Рб. 
ед. Ива, Клен острол. 75 11,2 13

0,77

5 Ельник кисличник мелко
папоротниковый 1 8Е 20'с +  Б ед. Рб 140 28,2 28 38,1 11

0,77
483 3,45

18 Бор кустарничково-сфаг- 
новый 1 10С 150 12,0 9 19,2 V6

0,94
97,5 0,65

19 Бор лишайниково-зелено
мощный I ЮС ед. Е. 66 24,9 18 23,6 11

0,64
212 3,22

20 Бор лишайниковый 1 10С 68 17,8 14 13,6 IV
0,47

105 1,54



21 Бор черничник зеленомош- 
ный I

П

10С

10Е ед. Б

93 27.3

10.3

24

10

39,3 11
0,99

395 4,25

22 Бор черничник заболачи
ваю т. I ЮС 87 24,0 24 33,4 11 410 4,71

II 10Е 11,8 10 0,85

23 Бор травяно-сфагновый I 5С 5Б ед. Е 110 19,5 18 25,5 IV 232 2,11
0,77



Р и с .  3. Расположение лесных постоянных пробных площадей в Захарьино- 
Искровском участке заповедника, — пр. площади № 8— 16.

по побережью водохранилища, и объясняется инфильтрацией из 
водоема, имеющего более высокий уровень, а такж е и подпором 
грунтовой воды.

Теперь обратимся к выяснению причин, обуславливающих 
иной ход изменения глубины грунтовых вод на местообитаниях 
других типов леса (рис. 4).

Д л я  этого сначала рассмотрим динамику грунтовых вод на во
доразделе  Молого-Шекснинской низменности до образования Р ы 
бинского водохранилища. Соответствующие данные изображены 
на рис. 6. График составлен нами по материалам почвенного отря
да упоминавшейся Волжско-Камской экспедиции АН СССР (Айс
берг  Е. А., Васильев И. С., 1937). Н а графике представлены колеба
ния грунтовых вод по средним месячщям глубинам за 1934 год. 
Эти материалы были получены путем измерений, производившихся
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Р и с . 4. Колебания глубины почвенно-грунтовых 
вод в характерных типах леса ДГЗ по наблюде
ниям в 1962 г. По вертикальной линии глубины 
грунтовых вод в см, по горизонтальной — месяцы.
Цифры 23, 18, 3 и т. д. — номера пробных площа
дей. Нижняя линия — местообитание лишайни

кового бора.

круглый год один раз в пятидневку в смотровом колодце, зало- 
женном на поле, которое было освоено из-под зеленомошного ле
с а * ) .  Кривая характеризуется двумя пиками: весенним, более вы
соким, и осенним, менее высоким, и двумя понижениями—зимним, 
более глубоким, и летним, менее глубоким. Весенний подъем грун
товых вод зависит от большого количества воды, поступающей в 
почву при таянии снега за очень короткое время, и достигает д о  
120 см. Подъем воды от августа до ноября совершается весьма по
степенно и проходит за счет накопления в почве дождевой воды» 
не успевающей испаряться, как в июне— августе, и стекать по при
чине весьма выравненного рельефа и недостаточного количества 
рек, ручьев и других водотоков. Осенний подъем грунтовых в о д д о ' 
стигает 45—70 см.

*) Автор настоящей статьи принимал участие в выборе мест для заложения 
колодцев.
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Р и с . 5. Колебания уровня Рыбинского водохра
нилища по наблюдениям гидрометстанции запо
ведника: верхняя линия — в 1962 г., средняя -  
в 1963 г. и нижняя —  в 1964 г.; по вертикальной 
линии показаны отметки уровня водохранилища 

в м  (абс.), по горизонтальной — месяцы.

Понижение уровня грунтовых вод зимой объясняется боковым 
оттоком их, который хотя и медленно происходит, но все же зам ет
но снижает грунтовые воды при отсутствии пополнения их за счег 
выпадения дождей. Общее снижение уровня грунтовых вод за зим
нее время колеблется около 70 см. Понижение уровня грунтовых 
вод от весны к середине лета происходит быстрее и достигав г 
100— 110 см. В условиях затрудненного стока снижение уровня л е 
том происходит главным образом за счет потери их на испарение.
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Р и с . 6. Колебания глубины почвенно-грунтовых 
вод на пашне, освоенной из-под зеленомошного 
соснового леса: верхняя линия по наблюдениям 
ВКЭ в 1934 г., нижняя — по наблюдениям ДГЗ в 
1962 г. По вертикальной линии показана глубина 

грунтовых вод от поверхности почвы в см, по го
ризонтальной — месяцы; цифры 120 и 144 — сред

няя за год глубина грунтовых вод.

По указанным причинам весной грунтовые воды находились всего 
на 50—55 см от поверхности почвы, а осенью на 85— 105 см; в ию
л е — августе они опускались до 150— 160 см, а зимой — до 140— 
180 см.

Итак, колебания уровня грунтовых вод на Молого-Шекснин- 
ском водоразделе, где сток их сильно затруднен, в теплый период 
года определялись, главным образом, количеством воды, поступаю
щей в почву из атмосферных осадков и величиной испарения воды 
из почвы. В середине лете (июль — август) величина потери воды 
через испарение превышала величину поступления ее в почву из
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осадков, в результате грунтовые воды за это время сильно опуска
лись.

Теперь снова обратимся к анализу динамики грунтовых вод в 
разных типах леса по нашим наблюдениям 1962 года (рис. 4). Из 
рассмотрения мы исключили линию, характеризующую данное яв 
ление в лишайниковых борах, поскольку это уже сделано выше. 
Во всех других типах леса линии, отображающие изменения глу
бины грунтовых вод от поверхности почвы, сохраняют одинаковый 
характер, имея падение от июля к августу, а затем подъем к нояб
рю, после того — снова падение к декабрю. Колебания грунтовых 
вод в разных типах, сохраняя одинаковые направления, отличают
ся лишь амплитудой и абсолютным Значением цифр, имея тот. ж е  
характер, что и до образования водохранилища.

На рис. 6 вторая (нижняя) линия изображает динамику грун
товых вод в 1962 г. на пашне, освоенной из-под зеленомошного ле
са, то есть в условиях аналогичных с теми, в которых проводились 
наблюдения В К Э *) в 1934 году. Сравнение обеих линий еще бо
лее ясно убеждает в том, что характер рассматриваемого явления 
(динамика грунтовых вод в течение года) в условиях водоразде
л а  Молого-Шекснинской низменности после образования Рыбин
ского водохранилища остался в наиболее существенных признаках 
таким же, каков он был здесь ранее — до образования водохрани
лища. Заметим еще, что 1934 и 1962 гг. характеризобались средним 
количеством осадков. И, наконец, нельзя не обратить внимание 
при рассматривании рис. 6 на то, что линия, отображ аю щ ая дви
жение грунтовых вод в 1962 г., расположена, в основном, ниже 
аналогичной"линии 1934 года. Это говорит о том, что на сравнива
емых аналогичных местообитаниях Молого-Шекснинского водораз
дела грунтовые воды после создания Рыбинского водохранилища 
держ атся  не ближе к поверхности земли, чем это наблюдалось до 
образования упоминаемого водоема. Средняя глубина грунтовой 
воды в 1962 году на поле, освоенном из-под зеленомошного леса, 
была д аж е на 13 см больше, чем соответствующий показатель для 
аналогичного местообитания в 1934 году. Последней величине 
(13 см) не следует придавать особенно большого значения, по
скольку из наших материалов известно, что, например, колебания 
среднегодовой глубины грунтовых вод на пробной площади 5 (ель
ник кисличник) в 1963 и 1964 годах составило 35 см:  200 см 
и 165 см. Причина рассматриваемого явления — сохранение по
стоянства режима почвенно-грунтовых вод на водоразделах Молого- 
Шекснинской низменности до и после образования водохранилища 
кроется в том, что в силу описанных выше физико-географических 
условий колебания уровня грунтовых вод на водоразделах в теп
лый период года по-прежнему определяются, в основном, клима
тическими факторами и растительностью (осадки, температура, 
испарение), а не оттоком в водоем или притоком из него. На при

*) Волжско-Камской экспедицией.
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русловых валах в поймах Шексны и Мологи, занятых красноовся- 
ничными лугами, грунтовые воды в межень падали глубже 5 м 
(Леонтьев, 1949а). Т ак  ж е глубоко они опускались и на придолин- 
ных валах озерно-ледниковой террасы (водораздела),  выходящих 
к руслам рек. Если ж е водораздельная терраса отделялась от рус
л а  рек пойменной террасой, то на таких участках водораздела 
грунтовые воды держались на меньшей глубине вследствие подпо
ра грунтовыми водами поймы, стоящими в.притеррасной (удален
ной от русла) пойме близко к поверхности почвы. Н а мелкогривис
той старой пойме, которая была занята главным образом п у с т о т 
ными лугами, грунтовые воды летом опускались значительно глуб
же, чем на соседней территории водораздельной террасы Шексны 
и Мологи (Леонтьев, 1949а).

Приведем еще данные непосредственных наблюдений над вли
янием выпадающих осадков, на положение грунтовых вод. (См, 
рис. 7). В нижней части рнсунка столбиками разной высоты по
казана суточная величина осадков для сентября 1962 года. В верх
ней части приведено ежедневное положение глубины грунтовых 
вод за тот ж е месяц. По графику хорошо видно, что каж дое выпа
дение значительного дождя неизменно вызывает подъем грунто
вых вод в тот ж е или на следующей день. График составлен по 
материалам ежедневных измерений уровня грунтовых вод в сква
жине №  83 и количества осадков по данным метстанции заповед
ника. Сопоставление количества осадков и колебаний грунтовых 
вод было произведено нами такж е еще в ма^ и июле 1962 г. Эти 
материалы позволили установить, что эффективность осадков в 
наших условиях колеблется около 10—20, но иногда достигает 30. 
Это значит, что каждый миллиметр осадков вызывает повышение 
уровня грунтовых вод на 10—20 и даж е  30 мм. Близкие величины 
приводятся В.-К- экспедицией (1937). После резкого повышения 
грунтовых вод падение их до прежнего положения, даж е  при от
сутствии осадков, растягивается на несколько дней. Такое явление 
происходит весьма отчетливо только при неглубоком зялегании зер
кала грунтовых вод (не глубже 100— 120 см). При более-глубоком 
положении их оно сначала сглаживается, а затем и возсе не про
слеживается.

Изложенное выше позволяет сделать приведенные ниже пер
вые обобщения и выводы.

1. Д инам ика грунтовых вод на Молого-Шекснинском водораз
деле после образования Рыбинского водохранилища сохранила 
тот ж е характер, который был свойственен этому явлению и до со
здания водохранилища.

2. В узкой полосе побережья (50— 100 м) колебания уровня 
грунтовых вод повторяют (в основном) изменения уровня водохра
нилища, запазды вая лишь во времени и сокращая амплитуду (в 
зависимости от расстояния до берега).

3. В местах, удаленных от берега на 100—200 м (и далее) ,  из
менения глубины грунтовых вод в теплый период года зависят
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Р и с . 7. Колебания уровня почвенно-грунтовых вод в связи 
с осадками по данным ежедневных измерений в сентябре 
1962 г. По вертикали сверху вниз от 0 до 120 глубина грун
товых вод в см; снизу вверх от 0 до 20 к<х1ичестио осадков 
в мм; слева направо—числа сентября. Ломаная линия—изме
нения глубины грунтовых вод по дням сентября; столбиками 

внизу обозначены осадки в

прежде всего от количества воды, поступающей в почву из атмо
сферных осадков, и воды, испаряющейся из почвы. В июле — авгу
сте вторая величина бывает больше первой, поэтому в середине 
лета глубина грунтовых вод сильно падает. Зимой происходит по
нижение уровня грунтовых вод вследствие прекращения поступле
ния в почву воды из атмосферных осадков и наличия, хотя и мед
ленного, стока грунтовых вод в сторону водотоков.

4. Изложенные выводы имеют важное практическое значение, 
так  как указывают на меньшее, чем это принималось некоторыми 
исследователями ранее, .распространение вглубь водораздела зоны 
заболачивания почв, вызываемого влиянием водохранилища.

Анализ аналогичных материалов, полученных в 1963 году, 
подтверждает первые выводы. В этом можно наглядно убедиться
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при рассмотрении помещаемых здесь необходимых графиков: ко
лебаний уровня Рыбинского водохранилища (рис. 5), уровня грун
товых вод по типам леса (рис. 8), количества осадков за 1962— 
1963 гг. (рис. 9) сопоставления ежедневных колебаний уровня поч
венно-грунтовых вод в смотровом колодце №  83 с количеством 
осадков, выпадавших за сутки (рис. 10) по наблюдениям за июнь— 
июль 1963 года. Приведенные графики еще раз весьма наглядно 
иллюстрируют справедливость первых выводов и не нуждаются в 
дальнейших разъяснениях. Однако они дают основания для выска
зывания некоторых приводимых ниже важных соображений по по
воду рассматриваемых явлений.

1. Во всех типах леса почвенно-грунтовые воды (рис. 8) достиг
ли самого высокого положения в июне — июле. Весьма соблазни
тельно это явление поставить в причинную связь с уровнем водохра
нилища, пик которого тоже имел место в июле. Но если обратить 
внимание на график осадков (рис. 9) и влияние осадков на дви
жение уровня почвенно-грунтовых вод (рис. 10), то можно придти 
скорее к выводу, что именно июньские и июльские осадки 1963 го
да так высоко подняли грунтовые воды, а затем и уровень водохра
нилища в эти месяцы. Затем нужно указать, что в 1963 году июль
ский пик почвенно-грунтовых вод во всех типах леса, кроме ли
шайниковых боров, по высоте не уступал, или почти не уступал, 
соответствующему пику 1962 года. А между тем максимальный уро
вень водохранилища в 1963 году был на 100 см ниже, чем соответ
ствующий уровень в 1962 году. Значит высокое положение уровня 
почвенно-грунтовых вод в июне — июле 1963 года находится в свя
зи с большим количеством осадков, а не с уровнем водохранилища.

2. В 1963 году уровень водохранилища, достигнув высшей точ
ки в июле, затем безостановочно понижался вплоть до 31 декабря 
(рис. 5). Поэтому осеннее повышение уровня почвенно-грунтовых 
вод в 1963 году (рис. 8) приходится ставить в зависимость от уве
личения количества атмосферных осадков в октябре по сравнению 
с минимумом их за теплый период года, приходившимся на сен
тябрь.

3. Более высокий уровень почвенно-грунтовых вод в период 
сентября — ноября 1962 года (рис. 4), по сравнению с соответствую
щим периодом 1963 года, связан с различным количеством атмо
сферных осадков, выпадавших в эти месяцы сравниваемых лег 
(рис. 9).

Повышение уровня в естественных водоемах следует за повы
шением уровня грунтовых вод на его берегах и вызывается стоком 
в него воды со всей водосборной площади. Площадь поверхности 
Рыбинского водохранилища при нормальном подпорном горизонте 
составляет лишь около 3% от водосборной площади этого водоема. 
Попытки найти объяснения случаям повышения уровня грунтовых 
вод на водоразделах Д Г З  в воздействии повышения уровня Р ы 
бинского водохранилища логически неправильны, так  как  последо
вательность явлений имеет обратный порядок: сначала повышает
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Р и с . 8. Колебания уровня почвенно-грунтовых вод в харак
терных типах леса ДГЗ по наблюдениям 1963 г. Цифры 23, 
18, З и т .  д. — номера пробных площадей. За июнь для проб

ной площадки № 21 данных нет.

Р и с . 9. Осадки по наблюдениям гидрометстан- 
ции заповедника в 1962 и 1963 гг. Пунктирная ли

ния— за 1963 г.



Р и с . 10. Колебания уровня почвенно-грунтовых вод в связи 
с осадками по данным ежедневных .измерений в июне — июле 
1963 г. По вертикали сверху вниз от 20 до 140 глубина грун
товых! вод в см, а снизу вверх от 0 до 40 количество осадков 
в мм. Верхняя — линия изменения глубины грунтовых вод. 
Внизу столбиками изображено количество осадков в мм по

дням.



ся уровень почвенно-грунтовых вод, а потом — уровень водохрани
лища. Положение это хорошо подтверждается многочисленными 
нашими материалами. Добавим, что повышение уровня водохра
нилища наблюдается далеко не всегда вслед за повышением уров
ня почвенно-грунтовых вод, а только тогда, когда подъем их 
(грунтовых вод) достигает значительной величины, будучи вызван 
достаточно большим количеством осадков.

В искусственных водоемах с регулируемым уровнем может 
наблюдаться и обратная последовательность явлений — сначала 
поднимается уровень водохранилища (например при прекращении 
стока воды через турбины гидростанции и через шлюзы), а потом 
уровень грунтовых вод на берегах вследствие просачивания воды 
из водоема. Но, как показывают наши материалы, этот случай мо
ж ет иметь место только в очень узкой полосе побережья (не более 
или немногим более 50 м) и такое просачивание воды происходит 
очень медленно, а практическое значение его в районе Д Г З  нич
тожно.

М атериалы наблюдений 1964 года за колебаниями уровня 
грунтовых вод на постоянных пробных площадях в характерных 
типах лесов Д Г З  сведены в таблице 3 и на графике (рис. 11).' На 
графике видно, что в разных типах леса почвенно-грунтовые воды 
передвигаются на разных глубинах.

Т а б л и ц а  3
Динамика почвенно-грунтовых вод в характерных типах леса ДГЗ  

по наблюдениям 1964 г. в смотровых колодцах 
(глубина в см от поверхнопи почвы по средним месячным глубинам)

М е с я ц ы ,

№ пр
об

н
пл

ощ
.

I и Ill IV V VI ■
'

VII VIII IX X XI XII

23 25 — — — +  11 40 54 47 -+8 +  1 + 2  ' —

22 76 69 68 35 24 81 88 63 68 56 30 35
3 — 57 57 35 29 62 Э9 96 95 71 60 45

21 175 182 196 162 102 139 178 168 178 166 144 140

5 218 220 228 200 126 160 192 213 227 227 206 181

19 — — —. 353 308 278 296 315 322 328 326 284

23 — Березово-сосновы й травяно-сф агновы й лес.
22 — Бор черничник заболачиваю щ ийся.

3 — Ельник слож ны й с подлеском из липы.
21 — Бор черничник зеленомош ный.

5 — Е льник кисличник мелкопапоротниковы й.
19 — Бор лиш айниково-зеленомош ны й.

Ближ е всего к поверхности почвы совершается передвижение 
почвенно-грунтовых вод в типе леса «бор травянисто-сфагновый». 
В мае, а затем в период сентября — ноября здесь вода стояла вы
ше поверхности почвы. Глубже всего она опускалась в июле 
(54 см).  Средняя за 7 месяцев (V—XI) глубина грунтовых вчд з  
этом типе всего 20' см.

28



Р и с .  11. Колебания уровня почвенно-грунтовых 
вод в характерных типах леса ДГЗ по наблюде
ниям в 1964 г. Цифры 23, 22, З и т .  д .— номера 

пробных площадей.

Весьма близки между собой по динамике почвенно-грунтовых 
вод типы леса «бор черничник заболачивающийся» и «ельник 
сложный с липовым подлеском».

Очень хорошо отличаются от других, и тоже близки друг к 
другу по динамике почвенно-грунтовых вод леса зеленомошные: 
пробные площади 21 и 5.

На наибольшей глубине передвигаются грунтовые воды в ли- 
Шайниково-зеленомошно'м бору. Отклонение от среднегодового по
ложения глубины грунтовых вод в сторону уменьшения достигает 
наибольшей величины в зеленомошных лесах, а в сторону увеличе
н и я — в лесах лишайниково-зеленомошных и (прибавим из других 
Наблюдений) — лишайниковых.

Типы леса Д Г З  по глубине грунтовых вод располагаются как  
бы поясами. В первом поясе (наиболее обводненном) произраста
е т  травянисто-сфагновые и сфагновые леса (средняя за 8 месяцев
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глубина грунтовых вод 18 см). Боры черничники заболачиваю щ ие
ся  и ельники липовые находятся во втором поясе (средняя годовая 
глубина грунтовых вод 58—64 см ) , который по глубине грунтовых 
вод более чем втрое, превосходит первый. В поясе зеленомошных 
лесов глубина грунтовых вод в среднем уже в 10 и более раз пре
выш ает наблюдающуюся в первом поясе, а в поясе лишайниково- 
зеленомошных лесов в 17 раз (и более).

Абсолютные величины цифр, выражаю щ их глубину грунтовых 
вод в этих поясах (этажах, зонах) подвержены некоторым погод- 
ним колебаниям, но относительное положение (расположение) в 
этих зонах (поясах, этаж ах) указанных (и сходных с ними) типов 

л еса  остается неизменным в разные годы. В справедливости по
следнего положения можно убедиться также, если обратиться к со
ответствующим графикам за 1962 и 1963 годы.

При сопоставлении данных за 1964 год по графикам колеба
ний уровня Рыбинского водохранилища (рис. 5) глубин грунтовых 
вод в характерных типах леса (рис. 8), данных таблиц по глуби
нам грунтовых вод в типах леса и по осадкам (табл. 3,4. 5) можно 
ещ е раз убедиться в том, что изменения глубин грунтовых* вод в 
летнее время зависит, главным образом, от количества осадков.

Т а б л и ц а  4

К режиму грунтовых вод в характерных типах леса ДГЗ

СО 

% =f £ о г: ч 
5 и
U -Ло я
С  'О  

О эк
to i Си D

В с а н т и м е т р а х

Глубина грунтовых вод
Возможные отклоне

ния от среднегодовой 
в сторону: Ампли

средняя 
за год

макси- мини
мальная мальная

умень
шения увеличения

туда

Средняя

за

период

V — X

.23 18 54 +  11 29 36 65 20

22 58 88 24 34 30 64 63

3 64 99 29 35 35 70 75

21 161 196 102 59 35 94 155

5 200 228 126 74 28 102 190

19 312 353 278 34 41 75 308

*23 — Березово-сэсновы й травяно-сф агновы й лес 
2 2 — Бор черничник заболачи ваю щ и йся.

3 — Е лы ш к слож ны й с подлеском из липы.
21 — Бор черничник зеленомош ный.
5 — Е льник кисличник мелкопапоротниковы й. 

19 — Бор лиш айниково-зеленомош ны й.
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Т а б л и ц а  5

Осадки в (мм)  за 1962— 1964 гг. и в среднем за период 
1948— 1964 гг., по данным гидрометстанции ДГЗ

Г о д ы В среднем за 
период 

1948— 1964 гг.
Месяцы

1962 1963 |
1

1964

. I 27,2 16,8 20,7 20,6

II 14,5 16,6 33,4 16,1
III 31,6 23,0 12,5 16,9

IV 21,0 8,3 17,9 26,9

V 80,7 29,1 79,5 49,8

VI 78,9 128,7 24,8 72,0

VII 66,5 83,4 62,0 74,8
VIII 49,4 64,0 82,1 74,1

IX 55,3 16,8 38,3 49,6
X 51,6 44,9 45,4 49,6

XI 24,9 19,3 43,7 28,3

XII 24,5 22,4 49,0 27,3

Сумма 
за год 526,1 473,3 507,3 506,2

Однако не меньшее значение в летние месяцы имеет такж е ис
парение и транспирация, достигающие вместе 2,5.лг.и в сутки, или 
75 мм  в месяц (Владыченский и др., 1961).. Эта величина почти 
точно равна средним за 17 лет наблюдений месячным количествам 
осадков за ж аркое время (июнь, июль, август) года, что можно ви
деть из табл. 5. Принимая во внимание величину испарения воды 
почвой и транспирации ее растениями, легко понять закономер-. 
ность падения глубины грунтовых вод в теплое время года. Ука
занное явление особенно демонстративно проявляется при умень
шении против нормы количества осадков в летние месяцы. Так,, 
например, в июне 1964 года выпало всего 24,8 мм  осадков (табл. 5) 
при нормальном количестве их за этот месяц 72,0 мм. В результа
те произошло резкое падение уровня грунтовых вод (рис. 8), и это- 
падение уровня грунтовых вод на глубину от 32 см до 57 см в р аз
ных типах леса происходило при одновременном повышении за это^ 
Же время уровня водохранилища. Вот факты, поистине опрокиды
вающие обычное представление: повышение уровня водохранили
ща вызывает подъем грунтовых вод на его берегах.

Минимальная глубина грунтовых вод бывает в апреле месяце 
во всех типах леса, кроме лишайниковых и лишайниково-зелено- 
мошных боров, где она подходит ближе всего к поверхности поч
вы в июне.
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М аксимальная глубина грунтовых вод в зеленомошных борах 
наблюдается в марте, в лишайниковых и лишайниково-зеленомош- 
ных в апреле, а в травяно-сфагновых, кустарничково-сфагновых и 
в ельнике сложном с подлеском из липы — в июле.

В лесах на избыточно-влажных почвах (типы заболачиваю 
щихся боров и сложные ельники) грунтовые воды за вегетацион
ный период держ атся  на несколько большей глубине, чем в сред
нем за год, — фактор благоприятный для роста деревьев. В лесах 
зеленомошных и зеленомошно-лишайниковых грунтовые воды за 
вегетационный период, наоборот, несколько ближе к поверхности 
почвы, чем в среднем за год. Однако разница уровней грунтовых 
вод в сравниваемые периоды у них весьма невелика и колеблется 
всего в пределах от 2 см до 11 см. Наименьшее различие рассмат
риваемого показателя имеет место в травяно-сфагновых и сфагно
вых борах, а наибольшее — в ельниках сложных.

Годовая амплитуда колебаний глубины грунтовых вод не пре
восходит 64— 70 см в лесах, произрастающих на избыточно-влаж- 
ных почвах. Интересно отметить, что очень близок к этой ж е вели
чине (75 см) и годовой размах колебаний глубины грунтовых вод в 
лишайниково-зеленомошных лесах. Это говорит о сходстве реж и
ма грунтовых вод в сравниваемых лесах в отношении его большого 
постоянства. Однако указываемое сходство режима грунтовых вод 
в то ж е  время характеризует очень большое различие условий мес
тообитаний рассматриваемых лесов, так  как в одном случае коле
бания грунтовых вод совершаются около точки, находящейся на 
глубине 65 см от поверхности почвы (средняя годовая глубина 
грунтовых вод), а в другом — на глуби н е .312 см. Значит, д аж е са 
мые верхние слои почвы в первой группе лесов никогда не выходят 
из сферы влияния грунтовых вод на режим их влажности, а во вто
рой группе, наоборот, верхние слои почвы никогда не попадают в 
сферу их влияния. Наибольшей амплитудой колебаний уровня грун
товых вод отличаются зеленомошные леса: 94 см и 102см. Это го 
ворит о наибольшей подвижности в них грунтовых вод — фактор, 
благоприятный для древесной растительности.

РЕЖИМ ГРУНТОВЫХ ВОД И ВЛАЖНОСТЬ п о ч в ы

Реж им  влажности почвы в условиях Д Г З  имеет исключитель
но важное значение в формировании почвенного и растительного 
покровов, а такж е и других сторон жизни лесного биогеоценоза. Б 
условиях Д Г З  изменения влажности почвенного покрова законо
мерно. и весьма демонстративно, связаны с изменениями глубины 
верхнего горизонта грунтовых вод, что мы и покажем в последую
щем изложений.

Д инам ика влажности почвы изучалась в 1962— 1964 гг. на по
стоянных пробных площадях в разных типах леса: бор лиш айнико
вый, бор лишайниково-зеленомошный, бор черничник зеленомош- 
ный и бор заболачивающийся. Наблюдения велись с мая по ок
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тябрь, с интервалами 10— 15 дней, на разных глубинах до границы 
водоносного слоя. До глубины 60 см пробы брались через 10 см, 
затем — на глубине 70—80 см, 90— 1Q0 см и далее, — через 50 см. 
Влажность определялась общепринятым методом путем высуши
вания образцов до постоянного веса при температуре 105 градусов 
С и вычислялась в процентах от сухого веса почвы, в процентах 
от объемного ее веса и в процентах o r  полной влагоемкости (отно
сительная влаж н ость) .

В таблицах 6 и 7 содержатся данные о средней влажности поч
вы корнеобитаемого слоя почвы (0—60 см) на постоянных проб
ных площадях №  19,- 21, 22 и на острове Силон в бору лишайнико
вом на пробной площади №  20. Если мы будем внимательно рас
сматривать показатели влажности почвы в пределах одной проб
ной площади, например №  19 или №  20, то легко обнаружим з а 
кономерное изменение влажности вместе с изменением абсолютной 
высоты места взятия почвенного образца. Весьма закономерно 
влажность почвы увеличивается здесь с уменьшением абсолютной 
высоты точки взятия образца. В данном случае сравниваемые по 
степени влажности почвы точки очень близко расположены одна к 
другой в сходных условиях и различаются главным образом толь
ко тем, что они находятся на разной высоте. Данные определения 
влажности по этим точкам соответствуют обычному представлению 
о закономерностях рассматриваемого явления: чем ниже даннач 
точка в рельефе, тем выше в ней влажность почвы.

Т а б л и ц а  6

Средняя влажность почвы (в %) в слое 0—60 см 
1963 г.

Дата
Пробная 
площадь 

№ 21 
104 м*

П
ро

бн
. 

пл
ощ

. 
№ 

22
, 

10
3 

м

Дата

Пробн. площ. 
№ 19

Дата

Остров Силон, пробн 
площадь № 20

скваж. 1 
104 м

скваж. 2 
103 м

скваж. 1 
107 м

скваж.2 
104 м

скваж. 
102 м-

27.V 21,0 18.V 8.5 17,4 28.V 2,6 3,0 4,С

24.V1 21,5 37,8 17.VI 7,6 14,0 21.VI 3,6 7,8 6,2

11.VI 29,1 Вода 8. VII 10,2 17,1 9.VII 3,3 6,3 7,Г;

30.VII 20,8 31,0 27. VII 6,7 18,0 25.VII 2,8 3,2 3,3

17.VIII 6,9 15,5

29.V11I 16,7 39,5 30.VIH 6,4 14,1 28.VIII 3,1 4,0 4,0

2.Х 14,7 35,1 10.x 6,7 15,1 28.IX 1,9 3,3 3,6

21.Х 14.1 40,3 23.Х 8,5 13,9 19.Х 4,9 5,1 7,4

Ю.Х1 15,7 47,1 6.XI 9,6 13,0 4.XI 2,7 6,3 6,3

* 104 м, 103 м  и т. д. — абсолю тн ая  вы сота.



Т а б л и ц а  7

Средняя влажность почвы (в %) в слое 0—60 см 1964 г.

Пробная площадь № 19
Пробная Остров Силон,

Дата 1 скважина 2 скважина площадь 
№ 21 пробная площ.

104 л * 103 м 104 м № 20 102 м

26— 27.V 10,1 15,6 24,1 6,8

8— 10.V1 8,1 14,4 20,9 4,3

2 2 — 24.YI 5,4 12,1 17,4 3,0

7— 8. V II 7,3 15,3 19,4 7,0

21— 22. VII 5.1 12,4 15,5 3,1

6 —  7 .V I11 5,1 10,0 14,0 3,0

17— 18.VIII 9,1 13,7 14,5 5,0

27— 28. V III 9,3 11,2 13,0 4,8

7—  8.IX 7,0 13.4 13,0 5,4

22— 24.1 X 9,5 10,9 12,6 6,4

14—4 3 .X 10,1 12,9 12,7 6,2

28— 29.Х 11,8 13,7 14,0 4,8

* 104 м. 103 м. 102 м  — абсолю тная высота.

Однако более высокое положение точки в рельефе далеко не 
всегда связано с меньшей здесь влажностью почвы, чем на дру
гой — ниже расположенной. В этом можно убедиться, снова обра
тившись к данным таблиц 6 и 7. Посмотрите, как различна в л аж 
ность почв на пробных площадях №  21, 19 и 20, находящихся на 
одинаковой высоте 104 м, или на высоте 103 м пробных' площадей 
№  22 и 19. Более того, на тех же таблицах можно видеть, что в точ
ке, расположенной на высоте 102 м, на пробной площади №  20 
(бор лишайниковый) влажность почвы гораздо ниже, чем в точ
ках, расположенных на высотах 103 м и 104 м пробной площади 
№  19 (бор лишайниково-зеленомошный) и на таких же отметках 
пробных площадей №  21 (бор черничник зеленомошный) и № 22 
(бор черничник заболачивающийся).

Д л я  изучения режима грунтовых вод и влажности почвы на 
высоких берегах водохранилища, переходящих с удалением от во
доема в сфагновые болота, нами был заложен гидрологический 
профиль №  1 в районе пробной площади 19. Рельеф местности 
изображен (рис. 12) горизонталями, проведенными через 50 см. 
На рисунке видно, что от наиболее повышенных прибрежных уча
стков, достигающих 104,58 и 104,76 м (абсолютная высота) в 
сторону от водоема имеется небольшое падение рельефа и по краю  
к суходолу сфагнового болота наблюдаются высоты 103,99 и
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Р и с .  12 Рельеф местности в районе гидрологического профиля № 1 и лесной постоянной пробной площади № 19. Цифры 
102,5, 103, 103,5 и т. д.—горизонтали, толстая линия -ППГ (102 м абс). Черные кружки с цифрами около них — смотро
вые колодцы, Пунктир, проходящий через колодец № 11, — граница сфагнового болота, которое идет к востоку..
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Р и с. 13. Изменения глубины верхнего горизонта грунтовых вод и относительной 
влажности почвы по профилю от высокого берега водохранилища к сфагновому 
болоту. Цифры 105, 104, 103 и т. д. "абс.высоты в м. Верхняя ломаная линия —  
ннвелирный ход по гидрологическому профилю № 1. Вертикальные линии — сква
жины для взятия проб на влажность почвы и определения водоносного слоя 
грунта. Цифры справа от линий скважин — глубины в см от поверхности почвы,, 
цифры слева — влажность почвы в процентах. Ломаные линии в глубине грун
та — граница слоев грунту с различной влажностью, нижняя из них (не сплош

ная) — верхняя граница водоносного слоя.

104,14 м. Примыкающее к суходолу болото на расстоянии 50 м от 
края имеет толщину торфяного слоя около 1 м. Значит, падение 
склона минерального грунта продолжается в том ж е  направлении 
и в болоте. Рассмотрение материалов наблюдений, собранных на 
данном профиле, показало, что граница водоносного слоя приближа
ется к поверхности почвы при удалении от водохранилища. Э то
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явление отмечено во все сроки наблюдений — с мая по октябрь. 
Д л я  иллюстрации отмеченного явления приведем один график (на 
30 августа) из имеющихся девяти (рис. 13). Данные графика пока
зывают, что в рассматриваемых условиях (на высоком берегу во
дохранилища) грунтовые воды держ атся в почве противоположно 
тому, что показано у А. А Роде, т. е. приближаются к поверхности 
с удалением от водоема. И объясняется это различие разным гео
морфологическим строением берегов сравниваемых водоемов и со
седством болота. В прогнозе Роде изображена картина расположе
ния грунтовых вод по склонам в речную долину. В нашем приме
ре именно по берегу проходят наиболее высокие точки рельефа зем
ной поверхности, имея падение в сторону от водоема к болоту. Ес
тественно, что слои почвы с более высокой влажностью приближа
ются к поверхности по мере удаления от водоема и приближения 
к болоту. При следовании по профилю некоторые частные измене
ния в глубине грунтовых вод и влажности почвы наблюдаются в 
зависимости от положения точек в мезо-и микрорельефе земной по
верхности (рис. 13). Болота и заболоченные леса в Д Г З ,  как было 
указано, занимают большую часть водоразделов, и вода с болот
ных массивов очень медленно, но безостановочно движется в грун
товом потоке к водохранилищу. Водохранилище хорошо дренирует 
лишь неширокую полосу д аж е  и высоких берегов именно из-за м а 
лой высоты их. Безостановочно двигающиеся с болот к водохрани
лищу грунтовые воды оказываются близко к поверхности почвы по 
окраинам суходолов именно потому, что не успевают стекать к во
доему. Поэтому после обильных дождей, а весной после стаива- 
ния снега грунтовые воды нередко выходят на поверхность почвы 
по окраинам больших болотных массивов.

Итак, в описанных условиях рельефа водохранилище осуще
ствляет осушение прилежащих территорий, а болота производят 
избыточно увлажнение примыкающих суходолов и заболачивают 
их окраины со стороны, противоположной водохранилищу. Поэто
му в указанных ранее примерах, приведенных в табл. 6 и 7, в л а ж 
ность почвы на пробных площадях 21 и 22 в точках, расположен
ных на тех же отметках или еще выше, чем на пробных площадях
19 и 20, оказывалась больше. Это влияние подтопления грунтовы
ми водами, стекающими с близких к ним сфагновых болот; на проб
ных площадях 19 и 20 грунтовые воды стояли ниже по причине 
дренажа, производимого близко расположенным водохранилищем. 
Механизм этого явления весьма понятен: поскольку уровень грун
товых вод в наших болотных массивах, прилежащих к высоким по
бережьям, всегда выше уровня водохранилища, вода отсюда по
стоянно стекает в сторону к водоему, где уровень воды всегда 
ниже.

Не следует думать, что в Д Г З  преобладают типы берегов, ан а 
логичные Борокскому участку, то есть высокие, имеющие уклон в 
сторону от водоема к водохранилищу. Нет, такие берега составля
ют, вероятно, не многим более 10— 15 процентов от береговой ля-
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нии водохранилища (не считая берегов р. Искры, глубоко вдаю 
щейся в территорию). Остальные части заняты низменными бере
гами сфагновых -болот, незаметно переходящих к водной поверх
ности, или возвышающихся над Н П Г не более 0,5 м, или забола
чивающихся и заболоченных лесов, возвышающихся несколько бо
лее — до 70—80 см. Низкие берега водохранилища постоянно из
быточно увлажнены и заболачиваются.

Верховые сфагновые болота в сфере влияния водохранилищ! 
изменяют растительный покров в сторону формирования низинных 
и переходных (дальше от водохранилища) болот.

В заболачивающихся лесах прежний древостой разрушается 
или уже разрушен и формируется такж е новый с большим участ
ком ив, березы, ольхи и других влаговыносливых видов. На таких 
берегах, полого опускающихся к водохранилищу, в отношении 
грунтовых вод и заболачивания наблюдается картина, соответст
вующая прогнозу А. А. Роде.

На участках с высокими берегами водохранилища такж е име
ются местные понижения рельефа, доходящие .до водоема. Это, 
главным образом, понижения вдоль речек и ручьев или отдельные 
замкнутые понижения. Н а таких элементах рельефа такж е наблю
дается подъем грунтовых вод и заболачивание почв, распространя
ющееся на значительное расстояние от водоема, — тем больше, 
чем меньше абсолютная высота местности. Но на участках с высо
кими берегами упомянутые понижения рельефа занимают неболь
шие площади и имеют весьма небольшое значение.

Упомянутые высокие участки являются местообитаниями наи
более продуктивных лесов, которые следует сохранить, защитив их 
от поглощения наступающими на суходолы сфагновыми болотами. 
В проведении нужных мероприятий следует опираться на водохра
нилище, как на водоприемник для вод, отводимых с окраин болот.

Ошибка многих исследователей, преувеличивавших роль водо
хранилища в заболачивании его побережий, проистекала от недо
учета особенностей режима грунтовых вод на прибрежьях, имею
щих уклон территории в сторону от водоема внутрь водораздела 
и возвышающихся над Н П Г более 100 см.

В будущих мелиоративных работах, которые в первую оче
редь надо проводить именно на таких участках, Есе местные (част
ные) понижения рельефа, направленные в сторону водохранили
ща, надо использовать для отвода по ним воды с окоаин болот.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение подчеркнем основные обобщения, выводы и ре
комендации.

Заболачивание территорий Молого-Шекснинской низменности 
наступающими на суходолы сфагновыми болотами является при
родным явлением, имеющим многотысячелетнюю давность — про
должающимся от раннего послеледникового времени до наших
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дней. З а  истекшее время сфагновые торфяники и заболоченные в 
разной степени земли заняли большую часть понижений, равнин 
и невысоких грив водоразделов рек Шексны, Мологи и всех их 
притоков. В районе Д Г З  незаболоченньши остались только наи
более повышенные участки территории, примыкавшие к долинам 
всех рек и их притоков. В настоящее время это по существу свое
образные разобщенные островные участки территории, заж аты е 
между Рыбинским водохранилищем и водами торфяников, зани
мающих все водоразделы.

Еще при проектировании водохранилища в юго-восточном уг
лу Молого-Шекснинской низины, а затем и после наполнения его 
естественно много внимания было уделено судьбе территорий, по
падающих в зону влияния громадного искусственного водоема. 
Прогноз А. А. Роде (1937) определил эту судьбу в пределах скло
нов речных долин, опускающихся к зеркалу будущего водоема; 
он не касался судьбы территорий на водоразделах, примыкающих 
к сфагновым болотам, занимающим центральные части водораз
делов.

Последующие авторы, при рассмотрении режима грунтовых 
вод на побережьях Рыбинского водохранилища и связанных с ним 
явлений изменений почвенного и растительного покрова, в боль
шинстве своем не рассматривают влияния на этот режим вод, св я 
занных с болотными массивами. М ежду тем в районе Д Г З  на упо
минавшихся выше островах суходольных участков территорий р ас
стояние от акватории водохранилища до сфагновых болот по су
ходолу очень редко достигает одного километра, обычно же оно 
меньше километра, часто болота выходят непосредственно к во
дохранилищу. Поэтому в районе Д Г З  режим грунтовых вод на 
прибрежных территориях нельзя рассматривать только в связи с 
влиянием водохранилища — в отрыве от влияния на них вод, при
мыкающих к этим территориям торфяников.

Изменения режима грунтовых вод на берегах водохранилища 
зависят от высоты берегов, крутизны склонов и от характера рас
тительности берегов.

На очень больших отрезках береговой линии водохранилища 
низкие.берега, занятые сфагновыми болотами, выходят непосред
ственно в водоем. В этих случаях сфагновые болота интенсивно 
размываются волнами и разрушаются при достаточной высоте волн. 
Участки болот, примыкающие к береговой линии, испытывают влия
ние вод, омывающих и пропитывающих торфяные берега. Под 
влиянием этих вод в кайме торфяников, примыкающих к водо
ему, происходят изменения растительного покрова в сторону фор
мирования низинных болот. В кайме торфяников, дальш е отстоя
щих от зеркала водохранилища, растительный покров меняется 
в сторону образования переходных болот.

На низких (менее 100 сж) берегах водохранилища, занятых лес
ной растительностью, происходит заболачивание с образованием
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перегнойно-глеевых и торфяно-перегнойно-глеевых почв. П роизрас
тавшие на таких склонах суходольные типы лесов разрушились 
или разрушаются и сменяются типами топяных и травных лесов. 
Это явление происходит по склонам, обращенным к водохранили
щу. С противоположной стороны такие участки интенсивно забо
лачиваются наступающими на них сфагновыми болотами, здесь 
формируются заболачивающиеся и заболоченные травяно-сфагно- 
вые и сфагновые типы лесов.

Иначе происходят рассматриваемые явления на высоких 
(100 см и выше) берегах, круто опускающихся к водохранилищу. 
Такие берега в районе Д Г З  заняты лесной или (реже) травянис
той растительностью и не заболачиваются, а наоборот дренируют
ся водохранилищем. Заболачиваются же такие участки не со сто
роны водохранилища, а с противоположного края — со стороны 
сфагновых торфяников, наступающих сюда от центров водоразде
лов. Болота наступают скорее на пологие склоны примыкающего 
суходола и медленнее — на более крутые; чем круче склон сухо
дола, тем медленнее на него наползает болото, — на самые кру
тые только вместе с поднятием всего болота вследствие роста ь 
высоту всего торфяника. Зеленомошные суходольные леса при на
ступлении сфагновых болот изменяются, образуя типы лесов забо
лачивающихся и затем — заболоченных (сфагновых). Заболачи
вание лесов в поясе суходолов, соседствующих с сфагновыми бо
лотами, происходит по причине подъема почвенно-грунтовых вод, 
поселения сфагновых мхов и переувлажнения вследствие этого 
почвенного покрова; вода стекает с центров болот к соседствую
щим с болотами суходолами по той причине, что центральные час
ти старых болот всегда выше их окраин

Из приведенных в статье материалов ясно видно, что 
на участках с высокими берегами  в районе Д Г З  режим грунто
вых вод имеет водораздельный характер при удалении от берега 
водохранилища всего лишь на 50— 100 м. Изменения глубины 
грунтовых вод в теплое время года здесь зависят от количества 
выпадающих осадков и величины испарения воды почвой и рас
тительностью, а не от изменений уровня водохранилища. Такой 
же режим грунтовых вод на водоразделах Шексны и Мологи имел 
место и до создания Рыбинского водохранилища. Лиш ь в узкой 
прибрежной полосе, шириной всего 50— 100 м, грунтовые воды те
перь могут повышаться от просачивания (инфильтрация) из водо
хранилища при высоком стоянии уровня его.

Изучавшиеся нами группы типов лесов Д ГЗ : боры лишайни
ковые и лишайникозо-зеленомошные, боры и ельники зеленомош' 
ные, леса заболачивающиеся и леса заболоченные произрастают 
на местообитаниях с различным и характерным для каждой груп
пы типов режимом грунтовых вод. К аж д ая  из названных групп 
типов лесов занимает свой пояс (этаж ),  отличающийся от дру
гих 'средней годовой и сезонной глубиной грунтовых вод и своей 
амплитудой их колебаний. Наибольшей подвижностью грунтовых
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вод отличаются леса зеленомошные, имеющие и более высокую 
продуктивность древостоя.

Зеленомошные леса на более низкой ступени Молого-Шекс
нинской низменности, залитой теперь Рыбинским водохранилищем, 
имели ту же среднюю глубину грунтовых вод (120— 150—2 0 0 см), 
которую имеют сейчас, после наполнения водохранилища, зеле
номошные леса этой низикы на более высокой ступени той же 
водораздельной террасы.

Наши работы, кроме иных целей, имели задачей напомнить 
еще и о приоритете сфагновых торфяников в заболачивании сухо
долов Молого-Шекснинской низменности.

Суходольные леса на участках с высокими берегами явля
ются наиболее ценными, так как на них произрастают наиболее 
продуктивные древостой. Такие участки необходимо в первую оче
редь защ ищ ать от заболачивания надвигающимися на них сфаг
новыми болотами.

Д л я  выяснения режима грунтовых вод и влажности почвы на 
суходолах района Д Г З  необходимо комплексное изучение их в 
системе: сфагновые болота — суходольные территории — водохра
нилище и питающая его сеть водотоков.

Заповедником положено начало подобному изучению путем 
заложения 40 смотровых скважин для наблюдений динамики грун
товых вод по трем профилям, характеризующим различные ти
пичные местообитания. Мы предполагаем, что наблюдениями на 
этих профилях удастся более подробно, чем до сих пор, выяснить ре
жим грунтовых вод на разных участках территории суходолов рай
она Д Г З ,  заж аты х между водохранилищем и сфагновыми торф я
никами и испытывающих совместное влияние их водных масс.
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В. П. ДЕНИСЕНКОВ

БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЮГО ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ДАРВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

М атериалами для статьи послужили данные, полученные ав
тором в результате рекогносцировочного обследования раститель
ности болот Дарвинского заповедника в 1965 и 1966 годах. Иссле
дования проводились в юго-восточной части заповедника( (в рай
онах кордонов Средний Двор, Бор Тимонин, Хотавец и озер Б е
лое, Изинское, Подберезное). В статье приводятся только резуль
таты описаний растительности болот, находящихся вне зоны влия
ния Рыбинского водохранилища. Растительность болот, располо
женных в зоне временного затопления водохранилища, здесь не 
характеризуется.

Дарвинский заповедник находится в северо-западной части 
Рыбинского водохранилища (в пределах Молого-Шекснинской 
низменности). Характерной особенностью территории заповедника 
является высокая степень ее заболоченности. По данным Москов
ской лесоустроительной экспедиции 1955 года, под болотами и за 
болоченными землями находится 65% всей площади заповедника. 
Д о  настоящего времени болота заповедника остаются неизучен
ными. Некоторые- сведения о растительности болот Молого-Шекс- 
нинского междуречья содерж атся .в  неопубликованном отчете Вол
жско-Камской экспедиции Академии наук 1933— 1935 гг., прово
дившей здесь комплексные природные исследования в связи с 
предполагавшимся созданием Рыбинского водохранилища.

Обследованием лесной и болотной растительности в экспеди
ции занимался А. А. Корчагин. Данные этого обследования при
водятся в статье А. М. Леонтьева [12]. Из других работ следует 
указать на статью В. Д. Лопатина [14], в которой дается харак
теристика выделенных им растительных формаций и комплексов 
ассоциаций верховых болот, наиболее типичных для Молого-Шекс- 
нинского междуречья.

Весьма ценной и содержательной для характеристики расти
тельности болот заповедника является вышедшая в 1956 году ста
тья А. М. Леонтьева «К экологии сфагновых мхов на северо-запад- 
ных берегах Рыбинского водохранилища» [13], в которой приво
дится экологическая оценка условий местообитания 22 видов сфаг
новых мхов, произрастающих здесь на заболоченных землях, бо
лотах и лесах.
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В 1950 году вышла работа М. М. Шенниковой «Сфагновые 
мхи в районе биологической станции «Борок» [18], в которой ав
тор дает сравнительный список видов сфагновых мхов для Д а р 
винского заповедника и территории биостанции «Борок» Ярослав
ской области. Этими работами и ограничивается список литера
туры, характеризующей в той или иной степени растительность 
и флору сфагновых болот Молого-Шекснинского междуречья.

Характеристика растительности болот не является полной в 
связи с рекогносцировочным обследованием юго-восточной части 
заповедника и в дальнейшем, после исследования болот других его 
частей, будет дополнена. Всего было обследовано до 10 тысяч гек
таров болот. Вместе с автором в мае и сентябре 1966 года в поле
вых исследованиях принимала участие ст. научный сотрудник з а 
поведника Э. И. Шухминская.

При проведении полевых исследований и определении расте
ний автор пользовался консультациями и помощью профессора 
Ленинградского университета А> А. Корчагина, научного сотруд
ника Дарвинского заповедника А. М. Леонтьева, ст. научного со
трудника Н И ГИ  Ленинградского университета Т. Г. Абрамовой и 
ст. научного сотрудника Ботанического института им. В. Л. Ко
марова И. И. Абрамова. Автор выражает им большую благодар
ность.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДАРВИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Дарвинский заповедник расположен в центральной части М о
лого-Шекснинской низины, на полуострове, омываемом с востока 
Шекснинским, а с юга и юго-запада Моложским заливами Рыбин
ского водохранилища. Низина представляет собою доледниковую 
впадину. Дно ее выстлано слоем валунно-суглинистой морены. 
Мощность моренных отложений незначительная и составляет в 
среднем 4—6 м, достигая местами 10— 15 и д аж е 25 м. Под море
ной залегают коренные породы пермско-триасового возраста. Они 
представлены толщей пластинчатых мергелистых глин с тонки
ми прослоями и линзами мергелей и кварцевых слюдистых мелко
зернистых песков и песчаников, а также известнякоз [16].

На месте Молого-Шекснинской низины после отступания л е д 
ника возникло огромное озеро. В нем, поверх морены, образова
лась толща озерно-аллювиальных отложений. Нижний слой ее 
состоит из серых иловатых глин и суглинков, внизу сильно гуму
сированных. Вверху глины переслаиваются с песком, мощность 
которого колеблется в пределах 5—30 м, увеличиваясь во впади
нах коренного ложа.

Верхний слой озерно-аллювиальных отложений представлен 
желтыми тонкозернистыми слюдистыми песками мощностью 10— 
15 м  [16].

Последнее оледенение не покрывало территорию междуречья 
Мологи и Шексны. Его граница проходила севернее. Озеро вслед
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ствие заноса его песками постепенно мелело и было спущено Вол
гой. Дно его осушилось, а протоки, оставшиеся после него, дали 
начало руслам Шексны, Мологи и их многочисленным притокам. 
Территория заповедника представляет собою низкую плоскую рав
нину, имеющую слабое понижение к юго-востоку. Абсолютные от
метки в районе заповедника 102— 106 м. З а  его пределами под
нимается Большедворская гряда с отметками высот от 114 до 
118 м. В основании гряда сложена мореной, прикрытой сверху 
желтыми тонкозернистыми песками мощностью до 5 л.

Равнинность рельефа территории заповедника нарушается не
высокими гривами. Высота их в среднем составляет 2-^3 м, редко 
5—6 м, длина от 0,5 до 3 км  и более. Северо-западное направление 
грив подчеркивает их водное происхождение. Гривистые формы 
рельефа сформировались в то время, когда водные потоки, направ
лявшиеся с северо-запада, блуждали по низине и разбивались на 
отдельные рукава, отлагая песок [161. Высокие гривы в настоящее 
время заняты суходольными лесами, а мелкие погребены слоем 
торфа.

В некоторых местах заповедника (остров Силон, кордон Тимо 
нин) встречаются хорошо выраженные древние материковые дю
ны. Их образование связано с деятельностью ветра, перевевавше- 
го песчаные грунты и продолжалось до начала зарастания низины 
травянистой и лесной растительностью.

Годовое количество осадков в районе заповедника колеблется 
в пределах 370—630 мм  [8]. Лето умеренно теплое, зима - продол
жительная, с более или менее устойчивым снежным покровом. 
Снежный покров низкий: около 35 см на открытых местах и 50 см 
в лесу. Самым теплым месяцем является, июль (+ 17 ,0°) ,  самым 
холодным — февраль (— 11,5°).

Дарвинский заповедник расположен в южной части подзоны 
подзолистых почв. Почвообразующими породами являются пыле
ватые мелкозернистые пески, реже супеси. Наиболее характерно 
для территории заповедника сочетание сильноподзолистых и д е р 
ново-сильноподзолистых почв разного механического состава с поч
вами различных стадий заболачивания до верховых торфяников 
включительно [31.

Согласно данным геоботанического районирования СССР, тер
ритория заповедника входит в Бабаево-Мологски|[ округ Восточ
но-Европейской провинции Евразиатской хвойно-лесной (таежной) 
области [6]. Д л я  растительности заповедника характерно преобла

д а н и е  олиготрофных болот и заболоченных сосновых лесов [15]. Не- 
■ значительные площади заняты еловыми и смешанно-еловыми л еса
ми, лугами и низинными болотами. Специфической раститель
ностью, связанной с созданием Рыбинского водохранилища, явл я 
ется растительность всплывших торфяников и прибрежно-водная 
растительность в зоне временного затопления.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛОТ

К ак уже отмечалось выше, для Дарвинского заповедника х а 
рактерна высокая степень заболоченности территории, которая 
объясняется природными особенностями ее [8]:

1) Равнинностью территории и слабым развитием гидрографи
ческой сети, не обеспечивающей достаточного стока воды. В 
табл. 1 приводятся названия и протяженность значительных рек и 
ручьев, протекающих по территории заповедника. Д лина этих рек 
при общей площади заповедника 112,6 тыс. га, из которой около 
половины занимают водные пространства [9], недостаточна для 
сброса избыточной поверхности воды с водораздельных про- 

. странств. Ширина рек и ручьев не превышает 10 м. Кроме того, п а 
раллельно руслам рек и ручьев располагаются гривы, затрудняю 
щие сток поверхностных вод с окружающих водоразделов.

Т а б л и ц а  1

Протяженность рек Дарвинского заповедника

№
пп. Название рек Длина 

в к м
№
пп. Название рек Длина 

в к м

1 Самосорка 8,4 6 Лоша 6,3

2 Санжева 8,1 7 Морница 4,4.
о
О Искра 8,0 8 Заблудашка 3,0

4 Ветка 8,0 9 Ятвина 1,3

5 Чимсора 6,3 10 Шуйга 0,5

2) Близким залеганием грунтовых вод на водораздельных уча
стках; в среднем за вегетационный период, по данным Волжско- 
Камской экспедиции.[4], около 120 см от поверхности почвы. Водо
упорным слоем под тонкими пылеватыми песками служат тяжелые 
плитчатые суглинки. Самый верхний горизонт четвертичных отло
жений в заповеднике представлен этими песками. Пески чрезвы
чайно однородны по механическому составу и состоят, главным об
разом, из мелких частиц (0,25—0,05 мм ),  содержание которых 
70—90%. Второй преобладающей фракцией являются пылеватые 
частицы (0,05—0,01 м м ) , на долю кдторых приходится от 6 до 25%. 
Н а частицы менее 0,01 мм  приходится всего 5—8% [16]. Тонкая по
ристость песчаного грунта с близким залеганием грунтовых вод и 
частым выпадением летних осадков приводит к быстрому подъему 
уровня грунтовых вод, который после значительных дождей может 
достигать поверхности почвы. Поэтому летом и осенью почвы д а 
ж е на ровных суходольных пространствах переувлажнены.
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3) Влажностью климата — годовое количество осадков за вось
милетний период в пределах территории заповедника (1948— 
1955 гг.) колебалось от 372 до 621 мм, а испаряемость дляМ олого- 
Шекснинского бассейна, по данным А. М. Архангельского [2], не 
превышает 457 мм. Эти данные свидетельствуют о значительном 
преобладании поступающей атмосферной влаги над расходом ее 
на испарение.

Согласно болотному районированию Н. Я. Каца [10], террито
рия заповедника расположена в пределах зоны выпуклых олиго- 
трофных болот и относится к Ладожско-Ильменско-Западнодвин
ской провинции олиготрофных грядово-мочажинных торфяников; 
по районированию С. Н. Тюремнова [17], территория заповедника 
находится в северо-западной и средней торфяно-болотной об
ластях.

В последнее время вышла работа Т. Г. Абрамовой [1], где при
водится общая характеристика и районирование болот Вологод
ской области. По этому районированию территория заповедника, 
относящаяся к Вологодской области, входит в состав Молого-Суд- 
ско-Андогского района обширных болотных массивов и систем, 
верхового типа с грядово-мочажинным и грядово-озерными ком
плексами (очагово-озерного заболачивания). Меньшую часть тер
ритории заповедника (юго-западную и юго-восточную, расположен
ную в пределах Брейтовского р-на Ярославской области) следует 
отнести к Среднешекснинсксму району крупных верховых сосново- 
кустарничковых и переходных кустарничково-пушицево-осоковых 
болот с сосной и березой (лесного суходольного и очагово-озерно
го заболачивания).

Образование • болот заповедника, как -это установлено
В. П. Гричуком [7] на основании спорово-пыльцевого анализа об
разцов торфа, отобранных у поселка Борок из основания торфя
ника (в одном случае с глубины 4,0—4.1 м, а в другом — с 3,25— 
3,65 м ),  происходило в продолжение второй половины позднелед- 
иикового и всего послеледникового времени.

Юго-восточная часть заповедника отличается высокой степенью 
>аболоченности. По нашим данным, она составляет 80%. Среди бо
лот наибольшее распространение имеют олиготрофные (60—65% ) 
и мезотрофные (20—22% ), низинные болота занимают незначи
тельные площади (5 % ).  Почти весь юго-восточный угол заповедни
ка, за исключением кварталов 54, 55, 63, 64, 72— 74, 148 Восточно
го лесничества, представляет собою один крупный болотный мас
сив. Наибольш ая протяженность его в направлении север—юг со
ставляет 16 км, а с запада  на восток — 20 км. По расположению в 
рельефе это водораздельные болота типа болот сточных и бессточ
ных котловин. Согласно классификации Е. А. Галкиной [5], боль
шая часть болот обследованной территории относится к болотным 
Массивам с центрально-олиготрофным ходом развития в стадии 
I I I—4а; по Ю. Д. Цинзерлингу [19],— к болотным массивам обле
сенного типа. Олиготрофные болота представлены слабо выпуклы
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ми торфяниками с превышением вершины над окраинами на 2 — 
3 м. Возможно, что до создания водохранилища выпуклости болот 
были значительнее, так как  в настоящее время части некоторых 
болот, расположенные ниже 102 м (отметка нормального подпор
ного горизонта водохранилища), затоплены. Центральные части 
болот заняты грядово-мочажинными, очень редко грядово-озерко- 
выми комплексами. Среди олиготрофных болот нередко встреча
ются вторичные озера. К ним относятся озера Змеиное, Утешково, 
Белое, Изинское, Подберезное. Крупным остаточным озером явл я
ется Хотавецкое. На грядах распространены кустарничково-сфаг- 
новые, пушицево-кустарничково-сфагновые, морошково-кустарнич- 
ково-сфагновые ассоциации со Sphagnum  magellanicum, реже — 
Sphagnum  fuscum и сосной формы Литвинова и Вилькома. В мо
чажинах наиболее распространенными ассоциациями являются 
шейхцериево-сфагновые, чисто сфагновые с гидрофильными вида
ми сфагновых мхов: Sphagnum  Dusenii, Sphagnum  cuspidatum, 
Sphagnum  Jensenii, Sphagnum  apiculatum, Sphagnunil balticum. 
Наиболее дренированные части крупных олиготрофных торфяни
ков заняты сосново-кустарничково-сфагновыми ассоциациями. 
Торфяные залеж и этих болот сложены преимущественно комплекс 
ными, магелланикум, пушицево-сфагновым верховыми видами тор
фа, реже фускум-торфом. Средняя глубина з а л е ж и — 3,2—4,0 м, 
наибольшая — 6—8 м. Нижние слои залежи состоят из древесного 
переходного, древесного, осокового и реже гипнового низинных ви
дов торфа. Редко встречаются залежи, сложенные на всю глубину 
олиготрофными торфами.

Переходные болота располагаются на окра'йнах крупных вер
ховых болот и представлены слабо облесенными кустарничково- 
тростниково-сфагновыми или кустарничково-осоково-болотнотра- 
вяными, реже безлесными осоково-сфагновыми ассоциациями. З н а 
чительные площади переходных болот (около 1000 га) распростра
нены у оз. Изинское (кв. 118— 123, кв. 131 — 147-). Небольшие по 
площади лесные переходные болота с сосной и березой встречают
ся довольно часто в межгривных понижениях. Торфяная залеж ь 
мезотрофных болот имеет мощность 0,5—3,5 м, проста по строе
нию и представлена осоково-сфагновым, древесно-осоковым или 
древесным переходными видами торфа.

Низинные болота встречаются редко, небольшими участками 
по окраинам верховых и переходных болот, а такж е в глубоких 
межгривных понижениях. Они представлены осоково-сфагновыми, 
осоковыми, тростниковыми, березовыми и реже мелкозалежными 
сабельниково-хвощовыми или сабельниково-осоковыми (район озе
ра Хотавец, Изможево). Торфяная залеж ь имеет мощность до трех 
метров и сложена древесным, древесно-осоковым, осоковым и т р а 
вяным низинным видами торфа.

П реобладаю щ ая часть болот обследованной территории обра
зовалась путем заболачивания лесов. Из 128 пунктов стратиграфи
ческого бурения только в четырех были обнаружены незначитель-
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ные по мощности (0,05—0,25 м) прослойки сапропеля (рис. 1, I ) .  
В остальных случаях в основании залежей залегают древесные* 
низинные, древесные переходные или осоковые, реже гипновые 
низинные виды торфа. Залеж ь  олиготрофных торфяников более чем 
наполовину или на 2/з сложена верховыми видами торфа. Это указы
вает на то, что эти болота давно находятся в олиготрофной стадии 
развития. К ак уже указывалось выше, в качестве подстилающей 
материнской породы в Молого-Шекснинском междуречье выступа
ют тонкие слюдистые пески, бедные элементами минерального пи-
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Рис. 1. Строение торфяных залежей болот заповедника:
I — у озера Утешково (слой сапропеля); II — в 1,5 км от кордона Средний 
Двор (прослойка угля в основании залежи); I I I — в 4 км от поселка Борок 
(олиготрофная залежь); IV — в 4 км от кордона Средний Двор (прослойка угля

в верхних слоях залежи).
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тания. В некоторых местах заповедника были обнаружены участ
ки болот, торфяная залеж ь которых на всю глубину сложена оли- 
готрофными торфами. Данные участки болот с начала образова
ния находились в олиготрофной стадии развития (рис. I, II I) .  О т 
дельные участки болот возникли, по-видимому, в результате лес
ных пожаров, на что указывают прослойки древесного угля в ос
новании некоторых залежей (рис. I, II).  Н а всем протяжении сво
его развития болота неоднократно подвергались пожарам, следы 
которых встречаются в виде различных по мощности угольных 
прослоек во всей толще торфяной залежи. Нередко на верховых 
болотах с неглубокой залежью  встречается ряд растений, которые 
в обычных условиях не произрастают на олиготрофных болотах. 
Среди них следует указать на касатик желтый, вейник незамечае
мый, тростник, рогоз широколистный, вербейник кистевидный, 
шлемник обыкновенный. При исследовании торфяной залежи в 
этих местах можно обнаружить на глубине 0,2—0,4 ж незначитель
ные по мощности угольные прослойки (рис. I, IV). На горелых бо
лотах обильно разрастаются болотные кустарнички (подбел, бо
лотный мирт, голубика), что связано с обогащением горелых слоев 
торфа зольными элементами.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ

Растительность болот исследованной части заповедника пред
ставлена 100 ассоциациями, объединенными в 15 формаций и 4 ти
па. Классификационная схема растительности болот представлена 
в табл. 2. В последующем изложении будет дана характеристика 
растительности по формациям. Из приводимой классификационной 
схемы растительности болот видно, что наибольшее количество ас
социаций представлено в моховом типе растительности.

I. Моховой тип растительности

Данный тип растительности является господствующим на бо
лотах заповедника и представлен 83 ассоциациями, объединенны
ми в 10 формаций, которые группируются в классы: сфагновый, 
гипновый и политриховый. Остановимся на характеристике к а ж 
дого класса формаций в отдельности.

СФАГНОВЫЙ КЛАСС ФОРМАЦИИ

Эдификаторами здесь являются сфагновые мхи: Sphagnum  fus- 
cum, Sphagnum  magellanicum, Sphagnum  angustifolium, Sphagnum  
apiculatum, Sphagnum  balticum, Sphagnum  Dusenii, Sphagnum  cus- 
pidatum, Sphagnum  amblyphyllum. Всего в сфагновом классе фор
маций выделено 76 ассоциаций.
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Т а б л и ц а  2  -

Классификационная схема растительности болот юго-восточной части 
Дарвинского заповедника

ес

г
Ассоциация Формация

Класс
форма

ций

Тип
расти
тель
ности

1 Sphagnetum fusci andromedosum
2 » andromedosooxycocco-

sum
3 » chamaedaphnoso-oxycoccosum
4 » pixioso-chamaedaphnosum Sphag-
5 » ruboso-chamaedaphnosum neta
6 » pinosum fusci
7 » vacciniosum uliginosi
8 » empetrosum
9 » eriophorosum

10 Sphagnetum m agellanici' pinoso-eriophoro- 
sum

Сфагно
вый

Moxoboi

11 » pinoso-oxycoccosum
12 » pinoso-andromedosum Sphag-

13 » pinoso-chamaedaphnosum neta

14 » pinoso vacciniosum uliginosi magella

15 * pinoso-ruboso-chamaedaphno-
sum

nici

16 » pinoso-magnofruticulosu'm
17 * pinoso-eriophoroso-chamae-

daphnosum

18 Sphagnetum pi noso-eriophoroso- 
andromedosum

19 ' » pinosum

20 » pinosochamaedaphnoso-
phragmitosum

21 Sphagnetum magellanici fruticulosum

22 » chamaedaphnosum
23 andromedosum
24 * magellanici andromedoso- 

oxycoccosum
25 chamaedaphnoso-polytricho- 

sum stricti
Sphag-
neta

26 Sphagnetum magellanici eriophoroso- 
chamaedaphnosum

magella
nici
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сс
g

27

28

29

30

31

32

33

34

-35

'36

3 7

38

39

40

41

42
43

44

' 45

46

147
48

49

50

51

52

53

54

-52

Продол

Ассоциация

Sphagnetum eriophoroso-andromedosum

» eriophoroso-fruticulosum
» eriophoroso-oxycoccosum
» eriophorosum

Sphagnetum magellanici purum

» -  oxycoccosocaricosum pau-
ci florae

Sphagnetum magellanici andromedoso- 
-scheuchzerkisum

» menyanthoso-eriophorosum
vaginati

» chamaedaphnoso-menyantho-
sum

Sphagnetum angustifolii pinosum

» pinoso-fruticulosum
» pinosoeriophorosum
» vaccinioso-pinosum

Sphagnetum angustifolii empetrosum

» oxycoccosum
» empetroso-chamaedaphnosum

» chamaedaphnosum
» eriophoroso-andromedosum
» eriophoroso-chamaedaphno-

sum

Sphagnetum angustifolii eriophorosum

» chamaedaphnoso-eriophorosum

Sphagnetum angustifolii purum
Sphagnetum angustifolii polytrichosum 

stricti
» chamaedaphnoso-polytricho-

sum stricti

Sphagnetum angustifolii phragmitosum

» mixto-carioosum

» andromedo-oxycoccoso- 
scheuchzeriosum

Sphagnetum angustifolii betulosum

Формация

Sphag.
neta
angusti
folii



Продолжение таблицы 2.

tst=

2
Ассоциация Формация

Класс
форма

ций

Тип
расти
тель
ности

55
56
57

58

59
60 

61

Sphagnetum baltici scheuchzeriosum
» andromedoso-scheuchzeriosum
» chamaedaphnoso-scheuchze- 

riosum
Sphagnetum baltici eriophorosum

» andromedoso-eriophorosum 

» andromedosum 
» oxycoccosum

Sphag-

neta
baltici

62

63
64

65

66

67
68

Sphagnetum dusenii oxycoccoso-scheuchze- 
riosum

» andromedoso-scheuchzeriosum
'» rhynchosporoso-scheuchzerio- 

sum
» limosae caricoso-scheuchze- 

riosum
» andromedoso-chamaedaphnoso- 

scheuchzeriosum

» eriophorosum
» andromedosum

Sphag-

neta
dusenii

Сфагно
вый

Моховой

69

70
71

Sphagnetum cuspidati purum

» scheuchzeriosum
» andromedoso-scheuchzerio

sum

Sphag-

neta
cuspidati

72

73

Sphagnetum amblyphylli menyanthoeum 

» menyanthoso-scheuchzeriosum
Sphag- 
neta am
blyphylli Сфагно

74
75
76

Sphagnetum apiculati scheuchzeriosum 

» purum 

» caricosum rostratae

Sphag- 
neta api
culati

вый

77 Drepanocladetum fluitantis droseroso- 
scheuchzeriosum

Drepano-
cladeta
fluitantis

Г ипно-
вмй

Моховой

78
79

Polvtrichetum stricti purum 

» andromedosum
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Продолжение таблицы2-

Сс

а
Ассоциация Формация

Класс
форма

ций

Тип
расти
тель
ности

80
81
82
83

84
85
86

87. 
88
89

90

91

92
93
94

95

96

97

98

99
100

Polytrichetum chamaedaphnosum 
» fruticulosum 

» pinoso-fruticulosum 

» menyanthoso-fruticulosum

Polytri-
cheta
stricti

Поли-
трихо-

вый

Pineto-sphagnetum andronredosum

к vacciniosum uliginosi
» fruticulosum

» ' chamaedaphnosum
» eriophorosum
» chamaedaphnoso-phragmito- 

sum
» eriophoroso-caricosum

Pineto-
sphagneta

—

Древес-

flO-MOXO-
вой

Betuletum-mixto-caricosum 

» equisetosum 

» thelypteriosum 

» phragmitoso-sphagnosum

Betuleta —
Древес

ный

Phragmitetum purum 

Phragmitetum uliginosi herbosum
Phragmi-

teta

Гидро

фильно-
травяной

Травя
ной

Equisetetum comaroso-menyanthosum Equiseteta

Caricetum comarosum

» uliginosi herbosum 

» sphagnosum
Cariceta
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Формация Sphagneta  fusci

Эдификатором формации является Sphagnum  fuscum. S phag
neta fusci на территории Вологодской области имеет большое рас
пространение [11], однако в районе обследования встречается 
очень редко и исключительно на положительных формах рельефа. 
Судя по остаткам Sphagnum  fuscufn, встречаемым в торфе, можно 
сделать заключение о том, что данная формация в заповеднике яв 
ляется молодой. Фускум-торф слагает залежи не глубже 0,5 м, при
чем только под фитоценозами этой формации.

Фитоценозы со Sph. fuscum приурочены к невысцким кочкам 
и буграм или слабо выраженным плоски^ грядам, реже пологим 
слабо волнистым повышениям. Уровень почвенно-грунтовых вод 
колеблется в пределах 45—60 см.

Древесный ярус всегда хорошо выражен и состоит из сосны 
форм Литвинова и Вилькома. Редко к ней примешивается береза. 
О бщ ая сомкнутость древесного яруса менее 0,1.

'Гравяно-кустарничковый ярус разреженный. Общее проектив
ное покрытие колеблется в пределах 20—50%. Постоянными вида
ми здесь являются болотный мирт, подбел, багульник, росянка 
круглолистная.

Моховой покров сплошной и почти полностью сложен сфагно
выми мхами. Зеленые мхи занимают не более 3—5%. Постоянны
ми видами сфагновых мхов являются Sphagnum  fuscum, Sphagnum  
angustifolium, Sphagnum  magellanicum. Приводим видовой состав 
растений данной формации в табл. 3.

Всего в формации выделено 9 ассоциаций. Наибольшее рас
пространение имеют первые шесть. Д л я  них характерным являет
ся значительное участие в травяно-кустарничковом ярусе болотных 
кустарничков.

Ассоциация Sphagnetum  fusci empetrosum встречается очень 
редко и была обнаружена только у озера Белого на плоских мохо
вых буграх высотой 0,3—0,4 м в грядово-мочажинном комплексе 
(Sphagneta magellanici +  Sphagneta dusenii), где ее участие со
ставляет не более 5— 10%.

Ассоциация Sphagnetum  fusci eriophorosum приурочена к ниж
ним частям бугров или плоских гряд. Травяно-кустарничковьш 
ярус почти сплошь состоит из пушицы и редких экземпляров под
бела и Кассандры. В моховом покрове единично встречается 
Sphagnum  balticum.

Ассоциация Sphagnetum  fusci vacciniosum uliginosi встречает
ся редко, на плоских моховых буграх среди невысоких гряд и мел
ких мочажин (комплекс Sphagneta magellanici -j- Sphagneta balti
ci). Травяно-кустарничковый ярус редкий и состоит из голубики и 
багульника. В моховом ярусе значительна (40% ) примесь Sphag
num magellanicum.
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Т а б л и ц а

Обобщенный видовой состав растений 
Sphagneta fusci

формации

Се

%
Название растений

Обилие 
•по Друде

Проектив 
ное покрь 

тие (%)

1 Pinus sylvestris +  ' 10
2 Betula pendula + +
3 Andromeda polifolia sol-sp 5— 10
4 Chamaedaphne calyculata sol-sp 5— 10
5 Ledum palustre + 1
6 Empetrum nigrum ( + )  — sol 5— 1
7 Vaccinium uliginosum + 1
8 Rubus chamaemorus sol 1
9 Oxycoccus quadripetalus sol 1

10 Eriophorum vaginatum ( + ) —sol-sp 5— 10
11 Melampyrum sylvaticum sol 1
12 Drosera rotundifolia sol 1
13 Carex pauciflora sol 1
14 Sphagnum fuscum cop3-soc 80— 100
15 » angustifolium sol-sp 5— 15
16 ,» magellanicum sol-cop1 10—30
17 » balticum sol 1—5
18 » acutifolium sol 1
19 Polytrichum strictum sol-sp 5— 10
20 Pleurozium Schreberi sol 1—2
21 Dicranum undulatum sol 1
22 Aulacomnium palustre sol 1
23 Cladonia rangiferina sol 1
24 Cladonia sylvatica sol 1
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Формация Sphagneta  magellanici

Формация Sphagneta magellanici на болотах исследованной 
территории имеет широкое распространение, уступая по площади 
лиш ь одной формации Sphagneta angustifolii. Количество ассоциа
ций, образуемых ею, самое большое и насчитывает 26. Столь боль
шое разнообразие ассоциаций объясняется широкой экологической 
.амплитудой Sphagnum  magellanicim, который в условиях заповед
ника может произрастать как  на верховых и переходных болотах, 
так и на низинных, а также в заболоченных лесах на минеральных, 
слабо оторфованных почвах. Фитоценозы формации распростране
ны на участках со слабоволнистым, мелкокочковатым микрорелье
фом. В комплексных группировках они занимают повышения и 
только некоторые из них небольшими участками заходят в пло
ские межбугровые понижения. Наибольшее распространение фор
мация имеет на склонах олиготрофных частей болот, где она гос
подствует вместе с формацией Sphagneta angustifolii в комплексах 
с густо растущей сосной. Н а границе с суходолами, заболачиваю 
щимися под влиянием стока с олиготрофных болот, такж е встреча
ются отдельные ценозы формации..

Судя по остаткам Sphagnum  magellanicum, встречающимся б 
торфе, можно сделать заключение, что эта формация на болотах 
'заповедника была широко распространена уже с момента вступ
ления их в олиготрофную стадию развития.

Уровень почвенно-грунтовых вод под фитоценозами варьирует 
в широких пределах от 20 до 90 см.

В флористическом отношении формация Sphagneta m agella
nici богаче, чем формация Sphagneta fusci. Общий видовой состав 
растений формации приводится в табл. 4.

Формация представлена 26-ю ассоциациями. Наибольшее ко
личество ассоциаций (первые 11) относится к лесному классу. Д ля  
него характерен хорошо выраженный древесный ярус из сосны 
форм Willkomii, Litwinowii и uliginosa. Сомкнутость крон — 0,1 —
0,4. Высота древостоя — 4—8 м, диаметр — 8— 14 см.

Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен, общая сомк
нутость его в среднем 20—40%. Наиболее часто встречающимися 
растениями являются:

Встречаемость
в %

1. Andromeda polifolia

2. Chamaedaphne calyculata

3. Oxycoccus quadripetalus

4. Ledum palustre

5. Drosera rotundifolia

6. Eriophorum vaginatum

100

100

100

60

100

100
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Т а б л и ц а  4
Обобщенный видовой состав растений формации 

-Sphagneta magellanici
№ 

пп
.

Название растений
Обилие 

по Друде

Проектив
ное покры

тие (%)

1 Pinus sylvestris _ (10)—40
2 Betula pendula — +
3 Andromeda polifolia sol-cop1 5—30
4 Chamaedaphne calyculata sol-cop1 5—40
5 Empetrum nigrum sol 5— 10
6 Vaccinium uliginosum sol-cop1 5 - 4 0
7 Ledum palustre sol-sp 5 - 1 5
8 Oxycoccus quadripetalus sob 1
9 Rubus chamaemorus sol 1

10 Drosera rotundifolia sol 1
И Drosera anglica sol 1
12 Scheuchzeria palustris sol-sp 5— 10
13 Eriophorum vaginatum sol-cop1 5—2(3
14 Carex limosa sol 1
15 Carex pauciflora sol 1
16 Carex ro^trata sol 1
17 Carex lasiocarpa sol 1
18 Melampyrunr sylvaticum sol 1
19 Calamagrostis lanceolate sol 1
20 Phragmites communis sol-sp 5— 10
21 Menyanthes trifoliata sol-cop1 5 - 1 5
22 Vaccinium vitis-idaea sol 1
23 Sphagnum fuscum sol-sp 10— 15
24 Sphagnum magellanicum cop3-soc 8 0 -1 0 0
25 Sphagnum palustre sol-cop1 5 - 3 0
26 » balticum sol 5
27 » angustifolium sol-sp 10— 15
28 » apiculatum sol-sp 10—15
29 » Jensenii sol 5
30 » dusenii sol 5
31 Pleurozium Schreberi sol 1
32 Dicranum undulatum sol 1—2
33 Aulacomnium palustre sol 1
34 Polytrichum strictum sol-sp 5— 10
35 Cladonia rangiferina sol-sp 5
36 Cladonia sylvatica sol-sp 5
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Моховой покров сплошной, сомкнутый. Сфагновые мхи зани
мают 85—90% площади. Постоянными видами сфагновых мхов 
являются Sphagnum  m agellanicum  и Sphagnum  angustifolium. И з 
зеленых мхов с небольшой степенью обилия встречаются Pleu- 
rozium Schreberi, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum. В це
лом, растительный покров лесного класса ассоциаций имеет 3 хо
рошо выраженных яруса: древесный, травяно-кустарничковый и 
моховой. Уровень почвенно-грунтовых вод колеблется в пределах 
45—90 см. В торфяной залежи, примерно с глубин^ 40—70 см, 
преобладают торфа с обильной примесью пушицы.

Следующим по значению классом ассоциаций является ку- 
старничковый, в котором выделено 5 ассоциаций:

1. Sphagnetum  magellanici chamaedaphnosum,
2. Sphagnetum  magellanici andromedosum,
3. Sphagnetum  magellanici andromedoso-oxycoccosum,
4. Sphagnetum  magellanici chamaedaphnoso-polytrichosum 

stricti,
5. Sphagnetum  magellanici fruticulosum,

Кустарничковые ценозы приурочены к ровным, дренирован
ным участкам олиготрофных болот, реже к плоским буграм или 
кочкам (Sphagnetum  magellanici chamaedaphnoso-polytrichosum 
stricti). Уровень почвенно-грунтовых вод колеблется в пределах 
30—45 см. Древесный ярус выражен слабо, общая сомкнутость 
его не превышает 0,1. В древостое преобладает сосна формы 
Willkomii, реж е — Litwinowii. Изредка единичными экземплярами 
примешивается береза.

Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен. Его общее 
проективное покрытие в среднем составляет 40—50%. В нем преоб
ладаю т болотный мирт, подбел, менее обильны голубика и багуль
ник.

Моховой покров сплошной, рыхлый. Из сфагновых мхов пре
обладает Sphagnum  magellanicum, менее обильны Sphagnum  an
gustifolium. Зеленые мхи в общей массе мохового покрова занима
ют не более 5— 10%. И з них наиболее часто встречаются Polytri- 
chum strictum и Pleurozium Schreberi.

К кустарничково-пушицевому и пушицевому классам ассоци
аций относятся следующие:

1. Sphagnetum  magellanici eriophoroso-chamaedaphnosum,
2. Sphagnetum  magellanici eriophoroso-andromedosum,
3. Sphagnetum  magellanici eriophoroso-fruticulosum,
4. Sphagnetum  magellanici eriophoroso-oxycoccosum,
5. Sphagnetum  magellanici eriophorosum.

В отличие от кустарничковых ассоциаций данные фитоцено- 
зы встречаются в несколько более обводненных условиях, преиму
щественно в комплексах на периферии олиготрофных частей бо
лот. Уровень почвенно-грунтовых вод располагается в среднем на
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глубине 32—60 см. Древесный ярус не всегда хорошо выражен, 
его сомкнутость не превышает 0,1. В древостое присутствует со^  
на форм Willkomii и Litwinowii высотою 1,5—3 м, диаметров 
3—5 см.

Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен, его общая 
сомкнутость 35—65%. Наиболее распространенными видами рас
тений являются болотный мирт, подбел, пушица, клюква, росянка 
круглолистная. Сомкнутость мохового яруса 90—95%. Моховоц 
покров плотный. Эдификатором является Sphagnum  magellanicum. 
С ним обилен Sphagnum  angustifolium. Реж е примешиваются 
Sphagnum  balticum и Sphagnum  dusenii.

Класс ассоциаций Sphagneta magellanici рига представлен 
двумя ассоциациями: Sp.hagnetum magellanici purum и Sphagne- 
tum magellanici oxycoccoso-caricosum pauciflorae. Встречаются эта 
ассоциации довольно часто и приурочены к подушкообразным по
вышениям в грядово-мочажинных комплексах или сфагновым то
пям по берегам озер. Уровень почвенно-грунтовых вод — 15—
20 см.

Древесный ярус всегда отсутствует. Травяно-кустарничковы"[ 
ярус выражен слабо, его общее проективное покры тие— 15—20%. 
Постоянными видами являются подбел (sol) и клюква (sol). Р е 
же встречаются болотный мирт и осока малоцветковая. Моховой 
ярус сплошной, густой и полностью сложен сфагновыми видами 
мхов. Проективное покрытие Sphagnum  magellanicum — 80—85%. 
Менее обильны Sphagnum  angustifolium, Sphagnum  balticum и 
S. dusenii.

Класс ассоциаций Sphagneta rrtagellanici herbosa uliginosi 
представлен тремя ассоциациями:

1. Sphagnetum  magellanici andromedoso-scheuchzeriosum,
2. Sphagnetum  magellanicia menyanthoso-eriophorosum,
3. Sphagnetum  magellanici chamaedaphnoso-menyanthosum.

П ервая ассоциация приурочена к олиготрофному местообита 
нию, а две последние — к мезотрофному.

Ассоциация Sphagnetum! magellanici andromedoso-scheuchzerio- 
surn встречается довольно часто в грядово-мочажинных комплек
сах и приурочена к краевым периферическим частям мочажин и 
очень редко к центральным частям неглубоких мочажин.

Древесный ярус отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус 
выражен очень слабо и представлен редкими экземплярами под
бела, клюквы, росянки английской. Общее проективное покрытие 
яруса не превышает 20%. Доминантным видом является ш е й х ц е -  
рия, к которой в незначительной степени примешивается о с о к а  
топяная.

Моховой покров сплошной, плотный и полностью п р е д с т а в л е н  
сфагновыми мхами. В нем преобладает Sphagnum  magellanicum- 
С незначительной степенью обилия встречаются Sphagnum  balti* 
cum, S. cuspidatum и S. angustifolium.
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Ассоциации Sphagnetum  magellanici menyanthoso-eriophorosurn 
и Sphagnetum  magellanici chamaedaphnoso-menyanthosum встреча
ются на переходных болотах. Наиболее широко они представлена 
на болотах в районе кордона Средний Двор, где составляют основ
ной фон растительности на окраинах олиготрофных болот. Первая 
из них приурочена к ровным участкам поверхности. Уровень почвен
но-грунтовых^ вод под Sphagnetum  magellanici menyanthoso-eriop- 
horosum располагается на глубине 15— 20 см. Древесный ярус от
сутствует. Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен, его об
щее проективное покрытие — 25—40%. В нем основной фон созда
ют пушица и вахта. С небольшой степенью обилия (sol) встреча
ются осока вздутая, тростник, болотный мирт, росянка круглоли
стная и шейхцерия.

Моховой покров сплошной и полностью состоит из сфагновых 
мхов. Наибольшую степень покрытия (70%) дает Sphagnum  m a 
gellanicum. К нему в значительной степени (20%) примешивается
S. palustre, единичными экземплярами встречаются S. apiculatum,
S. Jensenii и S. angustifolium.

Ассоциация Sphagnetum  magellanici chamaedaphnoso-menyan
thosum приурочена к нижним частям моховых бугров и занимает 
в комплексах не более 10— 15%. В отличие от предыдущей ассо
циации здесь более развит травяно-кустарничковый ярус, в кото
ром обильны вахта и болотный мирт. Общее проективное покры 
тие яруса — 40—60 %.

Моховой ярус сплошной, плотный. В нем господствует Sphag
num magellanicum; S. angustifolium и S. Jensenii в незначительной 
степени (10— 15%) примешаны к нему. Из зеленых мхов единич
но встречаются Polytruchum strictum и Dicranum undulatum.

Ф ормация Sphagneta  angustifolii

Формация Sphagneta angustifolii является самой распростра
ненной в исследованном районе заповедника. Приурочена она к 
положительным, ровным формам микрорельефа. В мочажинам 
Sphagmim angustifolium встречается очень редко и никогда не вы
ступает здесь в роли эдификатора. В настоящее время формация в 
заповеднике является молодой. В залежи очень редко встречается 
ангустифолиум-торф, чаще всего, остатки Sphagnum  angustifolium 
входят в состав комплексного или магелланикум-торфа. Sphagnum  
angustifolium произрастает совместно со Sphagnum  magellanicum. 
Эти два вида сфагновых мхов сходны и в экологическом отноше
нии. В формации Sphagneta angustifo li i-было выделено 19 ассо
циаций, на 7 ассоциаций меньше, чем в формации Sphagneta m a
gellanici, что связано, по-видимому, со строгой приуроченностью^ 
Sphagmim angustifolium к ровным поверхностям участков болот.. 
Полная характеристика ассоциаций формации не приводится в свя
зи с тем, что она имеет много общих черт с формацией Sphagneta 
Magellanici. Остановимся на описании лишь некоторых ассоциа
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ций, не встречающихся в формации Sphagneta  magellanici. К ним 
•относятся следующие:

1. Sphagnetum  angtistifolii purum,
2. Sphagnetum  empetrosum,
3. Sphagnetum  phragrnitosum,
4. Sphagnetum  caricosum,
5. Sphagnetum  betulosum.

Ассоциация Sphagnetum  angustifolii purum встречается д о 
вольно часто и приурочена к ровным безлесным участкам болот. 

■Уровень почвенно-грунтовых вод располагается на глубине 
15—20 см.

Травяно-кустарничковый ярус очень редкий, его проективное 
покрытие не более 15%. В нем единичными экземплярами пред
ставлены пушица, росянка круглолистная, клюква, болотный мирт. 
Моховой ярус сплошной, плотный и почти полностью сложен 
Sphagnum  angustifolium. Редко вместе с ним встречаются Sphag
num  balticum и Sphagnum  magellanicum. Зеленые мхи отсутствуют. 
Единичными пятнами, приуроченными к основанию стволов отмер
шей сосны, встречаются куртинки Cladonia sylvatica и Cladonia 
rangiferina.

Ассоциация Sphagnetum  angustifolii empetrosum встречается 
редко и была обнаружена только в районе озера Белого. Приуро
чена ассоциация к ровным понижениям между кочками, занятыми 
Sphagnum  fuscum и водяникой. Уровень почвенно-грунтовых вод 
располагается на глубине 18—23 см. Древесный ярус представлен 
сосной, которая имеет высоту 1,5—2 м. Проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса — 30—40%. В нем преобладает во
дяника, менее обильны клюква, пушица, болотный мирт. В мохо
вом ярусе господствует Sphagnum  angustifolium, реже вместе с ним 
встречается Sphagnum  balticum.

Ассоциация Sphagnetum  angustifolii phragrnitosum в районе 
исследования широко распространена на окраинах верховых болог 
и на переходных болотах. Приурочена ассоциация к ровным пони
жениям между кочками и буграми из Polytrichum strictufn и бо
лотного мирта. Мощность торфяной залежи незначительная и не 
превышает 1,5 м. Верхний слой ее сложен слабо разложившимся 
сфагновым переходным торфом.

Древесный ярус отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус 
имеет покрытие 40—60% и состоит из тростника, болотного мирта, 
клю квьги  реже вахты. Моховой покров сплошной, плотный. Кроме 
Sphagnum  angustifolium в нем встречаются Sphagnum  Jensenii,
S. obtusukn, S. amblyphyllum.

Ассоциация Sphagnetum  angustifolii caricosum rostra tae  в с т р е 
чается на верховых болотах отдельными пятнами. Древесный яру<-’ 
отсутствует. Сомкнутость травяно-кустарничкового яруса значи
т е л ь н а я — 70%. В нем доминирует осока вздутая, к которой при
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мешивается осока волосистоплодная. Менее обильны болотный 
мирт и горичник болотный.

Моховой покров сплошной и полностью представлен сфагно
выми мхами, среди которых доминирует Sphagnum  angustifolium, 
мало обильны S. balticum и S. obtusum.

Ассоциация Sphagnetum  angustifolii betulosum приурочена к 
мезотрофным местообитаниям. Встречается отдельными участка
ми в центральных частях мезотрофных болот. Микрорельеф в пре
делах ассоциаций мелкокочковатый. Уровень почвенно-грунтовых 
вод — 50—60 см. Мощность торфяной з а л е ж и — 1,2— 1,6.и.Древес
ные породы представлены березой и сосной, сомкнутость крон ко 
торых менее 0,1.

Травяно-кустарничковый ярус густой — общее проективное 
покрытие 60— 70%. В нем обильно представлены тростник и болот
ный мирт, среди которых рассеяны вейник ланцетный, вербейник 
обыкновенный, морошка, пушица, осока вздутая. О бращ ает на се
бя внимание обилие в данной ассоциации клюквы, которая сильно 
плодоносит. Моховой ярус сплошной. В ровных понижениях гос
подствует Sphagnum  angustifolium, среди которого единичными 
экземплярами встречаются S. balticum и S. Jensenii. На кочках 
обычен S. magellanicum с примесью Polytrichum strictum.

Формации Sphagneta  dusenii и Sphagneta  baltici

Обе формации имеют широкое распространение и приурочены 
исключительно к олиготрофным местообитаниям. Формация 
Sphagneta dusenii по сравнению с формацией Sphagneta baltici не
сколько глубже заходит в мочажины олиготрофных болот. Ф орма
ция Sphagneta baltici приурочена к неглубоким мочажинам, сфаг
новым топям по берегам озер, или окраинным пушицевым топям. 
В этих местах, характеризующихся наиболее сильной обводнен
ностью в связи с поверхностным стоком воды к окраинам болот, в 
неглубоких, иногда слабо выраженных мочажинах доминирует 
Sphagnum balticum. К ак "правило, мощность торфяной залеж и 
здесь незначительна и не превышает 1 м. Верхние слои ее с глуби
ны 0,5 м сложены комплексным слабо разложившимся торфом, 
подстилаемым снизу верховым пушицево-сфагновым или пушице
вым переходным торфом. Остатки Sphagnum  dusenii очень часто 
встречаются в верховых и переходных видах торфа до глубины 4 л. 
Особенно часты остатки Sphagnum  dusenii в пушицезом, пушице- 
во-сфагновом, сосново-сфагновом верховых видах торфа наряду с 
остатками S phagnum  magellanicum. Это обстоятельство позволяет 
сделать вывод, что Sphagnum  dusenii уже давно произрастает на 
болотах заповедника. Остатки ж е Sphagnum  balticum встречаются 
На незначительной глубине (не более 1 м).  По-видимому, данный 
вид на болотах заповедника является молодым.

Ассоциации данных формаций по своему строению довольно' 
Просты. Древесный ярус в них отсутствует. Травяно-кустарничко-
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"вый ярус разреженный, его проективное покрытие не превышает 
30% . Видовой состав растений беден и однообразен. В нем пред
ставлены типичные виды олиготрофных болот: подбел, болотный 
мирт, пушица, шейхцерия, клюква, осока топяная, росянка англий
ская, очень редок очеретник.

Моховой покров сплошной и полностью сложен сфагновыми 
мхами. Кроме Sphagnum  dusenii u S. balticum, по краям  мочажин 
вкраплены S. angustifolium и S. frnagellanicum, а в центральных 
частях их — S. apiculatum, S. Jensenii, S. cuspidatum.

Формаиия Sphagneta  cuspidati

Эта формаций широко распространена в районе исследова
ния. Типичным местообитанием ее ценозов являются глубокие мо
чажины на олиготрофных болотах или озера, в которых на глуби
не до 2 ж встречается глубоководная форма Sphagnum  cuspidatum 
f. submersum.

Всего в формации выделено три ассоциации, которые просты 
по своему строению.

Ассоциация Sphagnetum  cuspidati purum хорошо выражена в 
глубоких мочажинах (глубиной до 0,5— 1,5 м).  Травяно-кустарнич
ковый ярус отсутствует. Моховой ярус полностью сложен S phag
num  cuspidatum. Д ве другие ассоциации — Sphagnetum  cuspidati 
scheuchzeriosum и Sphagnetum  cuspidati androfnedoso-scheuchzerio- 
sum встречаются в менее глубоких мочажинах (0,3— 0,7 м) и от
личаю тся от предыдущей ассоциации наличием слабо выраж енно
го травяно-кустарничкового аруса со степенью покрытия 10—25%. 
В нем преобладает шейхцерия и единичны подбел, росянка анг
лийская, пушица; реже встречаются—болотный мирт и очеретник. 
Моховой покров почти полностью сложен Sphagnum  cuspidatum. 
К нему в незначительной степени (не более 15%) примешиваются 

-Sphagnum balticum, Sphagnum  apiculatum, Drepanocladus fluitans.

Формация Sphagneta  apiculati и Sphagne 'a  amblyphylli

Д ва вида сфагновых мхов, образующих эти формации, очень 
«близки между собой как морфологически, так и по условиям мес
топроизрастания. Формации эти широко распространены на пере
ходных болотах в районе кордона Средний Двор. Типичными мес 
тообитаниями их ценозов являются неглубокие и топкие мочажи
ны, ровные топяные участки мезотрофных болот с тростником, вах 
той, вейником ланцетным, среди которых разбросаны кустарнич- 
ково-сфагновые и политриховые кочки. Sphagnum  amblyphyllum в 
мочажинах встречается очень редко, а если и произрастает здесь, 
то по краевым, менее увлажненным частям их. Sphagnum  apicula
tum, в отличие от него, произрастает и в хорошо выраженных мо

чаж инах . Торфяные залежи под ценозами Sphagneta  apiculati и 
amblyphylli неглубокие (до 2 м) и сверху сложены комплексным

fo4



верховым или сфагновым переходным слабо разложившимся тор
фами. Уровень грунтовых в о д — 15— 18 см.

В формации Sphagneta amblyphylli выделено две ассоциа
ции: Sphagnetum  amblyphylli m enyanthosum и Sphagnetum  meny- 
anthoso-scheuchzeriosum.

Приурочены эти ассоциации к ровным топким участкам пере
ходных болот. Древесный ярус отсутствует. Травяно-кустарничко
вый ярус хорошо выражен, его общее проективное покрытие — 
•20— 35%. В нем преобладают тростник, вахта, шейхцерия, пушица, 
•единично встречаются болотный мирт, клюква, вейннк ланцетный.

Моховой ярус сплошной, плотный. В нем господствует Sphagnum  
amblyphyllum; менее обильны Sphagnum  Jensenii, Sphagnum  angu- 
.-stifolium, очень редок Sphagnum  balticum.

Формация Sphagneta apiculati распространена значительно 
ш ире предыдущей и представлена тремя ассоциациями:

1. Sphagnetum  apiculati purum,
2. Sphagnetum  scheuchzeriosum,
3. Sphagnetum  apiculati menyanthoso-caricosum rostratae.
Первые две ассоциации приурочены к неглубоким мочажинам. 

Древесный ярус в них отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус 
сл аб о  выражен, его общее проективное покрытие — 5— 15%. В нем 
преобладает шейхцерия, единичными экземплярами встречаются 
вахта, клюква. Моховой покров сплошной, плотный и полностью 
•сложен Sphagnum  apiculatum.

Ассоциация Sphagnetum  apiculati menyanthoso-caricosum ro s tra 
tae встречается на ровных топких безлесных участках мезотроф- 
ных болот и имеет много общего с ассоциацией Sphagnetum  ambly
phylli menyanthosum, отличаясь от нее наличием в травяно-кустар- 
ничковом ярусе обильно представленной осоки вздутой.

Всего для Дарвинского заповедника указывается 22 вида 
•сфагновых мхов [13]. Из их числа нами не были обнаружены 
Sphagnum  riparium, Sphagnum  compactum, Sphagnum  platyphyllum. 
Местообитаниями этих видов сфагновых мхов в заповеднике, как 
указывают А. М. Леонтьев [13] и М. М. Шенникова [18], являются 
заболачивающиеся суходольные леса и осоковые сенокосы. Наши 
же исследования проводились исключительно на болотах, поэтому 
при рекогносцировочном характере обследования они нами не бы
ли собраны. Виды сфагновых мхов: Sphagnum  squarrosum, S. cent- 
rale, S. Warnstorfianum, S. Russowii, S. acutifolium, S. Girgensohnii, 
■S. subsecundum, S. Wulfianum были описаны нами на переходных и 
низинных болотах, но все они встречаются в смеси с другими ви
дами сфагновых мхов и нигде не выступают в роли эдификаторов.

П О Л И Т Р И Х О В Ы Й  К Л А С С  Ф О Р М А Ц И Й

На болотах юго-восточной части заповедника данный класс 
■формаций представлен формацией Polytricheta stricti. Фитоценозы 
этой формации имеют широкое распространение и приурочены к
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мезотрофным местообитаниям, образуют бугры овальной или про
долговатой формы высотой до 0,6 м или кочки овальной формы 
высотой до 0,4—0,5 м. Уровень почвенно-грунтовых вод под поли- 
триховыми ценозами варьирует в пределах 40—70 см.

Всего в формации выделено шесть ассоциаций. Д л я  всех них, 
за  исключением ассоциации Polytrichetum stricti purum, характер
но наличие травяно-кустарничкового и мохового ярусов. Древес
ная растительность отсутствует или представлена единичными э к 
земплярами сосны.

Травяно-кустарничковый ярус во всех ассоциациях редкий^ 
его проективное покрытие не превышает 20—25%. Моховой ярус 
сплошной, плотный. В нем доминирует Polytrichum strictum. Из 
сфагновых мхов с небольшой степенью обилия встречаются Sphag
num angustifolium, S. magellanicum, S. balticum; из зеленых мхов— 
Pleurozium Schreberi и Dicramim undulatum. В таблице 5 приво
дится обобщенный видовой состав формации по шести ассоциа
циям, которые были нами описаны.

Т а б л и ц а  5
Обобщенный видовой состав растений формации 

Polytricheta stricti

С Обилие Проектив
с Название растений

по Друде
ное покры

2 тие

1 Pinus sylvestris + +
2 Andromeda polifolia sol 1—5
3 Chamaedaphne calyculata sol 1—2
4 Empetrum nigrum sol 1
5 Ledum palustre sol 1
6 Rubus chamaemorus +  ' +
7 Vaccinium uliginosum sol 1
8 V. vitis-idaea + +
9 Oxycoccus quadripetalus sol 1

10 Drosera rofundifolia sol I
11 Eriophorum vaginatum sol 1
12 Phragmites communis sol 1
13 Calamagrostis lanceolata sol I
14 Carex rostrata + +
15 Menyanthes trifoliata + +
16 Sphagnum fuscum sol 5
17 S. magellanicum sol-sp 15—20
18 S. angustifolium sol-sp 15—20
19 S. balticum sol 5
20 Polytrichum strictum oop3-soc 70— 100
21 Dicranum undulatum sol 1
22 Pleurozium Schreberi sol 1
23 Cladonia rangiferina sol-sp 5— 10
24 C. sylvatica sol-sp 5 - Ю
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ГИПНОВЫЙ КЛАСС ФОРМАЦИЙ

Данный класс формаций представлен формацией Drepanocla- 
<deta fluitantis. Формация в районе заповедника встречаегсч 
очень редко. В ее составе выделена ассоциация Drepanocladetum 
fluitantis droseroso-scheuchzeriosum, которая приурочена к олиго- 
трофным местообитаниям. Располагается ассоциация в неглубо
ких сильнообводненных мочажинах олиготрофных болот. Моховой 
покров на 2—4 см покрыт слоем воды. Травяно-кустарничковьш 
•ярус редкий, не сомкнутый и представлен единичными экземпля
рам и шейхцерии, росянки,английской и водяной сосенки. Моховой 
покров сплошной, сомкнутый. В нем преобладает Drepanocladus 
luitans, проективное покрытие которого составляет 70—80%. В 
:меси с ним находятся Drepanocladus exannulatus и Sphagnum  
)usenii, реже Sphagnum  apiculatum. Остатки Drepanocladus flui- 
ans и D. exannulatus встречаются в торфяной залежи на глубине 
ie свыше 20 см и входят в состав сфагнового мочажинного торфа.

II. Древесно-моховой тип растительности

Эдификаторами в древесно-моховом типе растительности вы
купаю т одновременно древесные породы и сфагновые мхи. Этот 
•ип растительности в районе исследования представлен формацией 
3ineto-Sphagneta. Описываемую формацию в литературе нередко 
>тносят к древесному типу растительности (Pineta Sphagnosa) .

Сосново-сфагновая формация (P ine to -S phagneta ) .
Сосново-сфагновая формация имеет очень широкое распро- 

:транение в районе исследования. Соэдификаторами в ней высту- 
[ают сосна формы uliginosa и сфагновые мхи Sphagnum  magella- 
icum и S. angustifolium. Отличительными чертами ее является 
аличие сомкнутого древесного яруса и густого травяно-кустар- 
[ичкового яруса из болотных, кустарничков. Ценозы формации 
асполагаются полосами значительной ширины на окраинах круп
ных олиготрофных болот на их дренированных участках. Мощ- 
ость торфяной залежи составляет 0,3—2,7 м, редко достигал 
},5 м. Верхний слой ее до глубины 0,2—0,3 м сложен магеллани- 
сум-торфом со слабой степенью разложения, ниже которого почти 
ia 3U всей толщи залежи располагаются пушицево-сфагновый, со
дово-сфагновый, сосново-пушицевый >и сосновый верховой виды 
горфа. В нижних частях залежей встречаются осоково-сфагновып, 
1ревесный переходные и реже древесный низинный виды торфа. 
Зсего в формации выделено семь ассоциаций, среди которых наи
более часто встречаются кустарничковые:

1. Pineto-sphagnetum andromedosum,
2. P ineto-sphagnetum vacciniosum.
3. P ineto-sphagnetum chamaedaphnosum,
4. P ineto-sphagnetum fruticulosum.
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Микрорельеф в пределах кустарничковых ассоциаций ровный 
реже мелкокочковатый. Почвенно-грунтовые воды располагаю тся 
на глубине 50—90 см. Древесный ярус сомкнутый и образован 
сосной, в редких случаях в примеси с ней находятся единичные- 
экземпляры березы. Сомкнутость древесного полога — 0,3—0,7. 
Высота сосны —- 5 — 12 м, диаметр — 9— 18 см.

Травяно-кустарничковый ярус густой — его общее проектив
ное покрытие составляет 60— 80%. Он образован сплошными или 
групповыми зарослями болотных кустарничков — подбела, болот
ного мирта, багульника, голубики. Менее обильно представлены 
пушица, брусника, морошка, клюква, росянка круглолистная,, 
очень редка водяника. Нередко в этих ассоциациях хорошо р аз
вит подрост сосны высотой 0,3— 1,5 м.

Моховой покров сомкнутый, его общее проективное покрытие 
составляет 80—90%- В нем преобладают Sphagnum  angustifolium 
по ровным местам и на микроповышециях — Sphagnum  m agellan i
cum, редко — Sphagnum  fuscum. Н а кочках.'единичными пятнами 
встречаются Polytrichum strictum, Cladonia rangiferina и С. sylvati- 
са; у приствольных микроповышений распространен Pleurozium- 
Schreberi.

Ассоциация P ineto-sphagnetum chamaedaphnoso-phragmitosum 
от перечисленных кустарничковых ассоциаций отличается мелко- 
кочковатым рельефом. На кочках высотой 20—50 см произраста
ет Sphagnum  magellanicum и болотный мирт. На ровных дрениро
ванных участках преобладает тростник, проективное покрытие ко
торого не' более 30—40%- Среди тростника на невысоких кочках 
встречается брусника и морошка, в понижениях клюква, которая, 
как  правило, в данном местообитании имеет крупные плоды.

Моховой покров сплошной и полностью представлен сфагно
выми мхами, среди которых доминирует Sphagnum  angustifolium. 
В смеси с ним в незначительной степени обилия представлен 
Sphagnum  balticum. Торфяная залеж ь имеет мощность 0,5— 1,2 м.. 
Верхний слой ее до 0,2 м сложен магелланикум или ангустифоли- 
ум-торфом, глубже идет пушицево-сфагновый, сосново-пушицевьш 
верховой или пушицевый переходный виды торфа. Почвенно-грун
товые воды располагаются на глубине 0,4—0 ,8"м.

Ассоциация Pineto-sphagrretum eriophorosum приурочена к 
обводненным окраинам верховых болот. Древостой, в отличие от 
предыдущих кустарничковых ассоциаций, сильно ^гнетен и имеет 
много сухостоя. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает 
пушица, проективное покрытие которой составляет 40—60%. И* 
кустарничковых единичны подбел и болотный мирт. Моховой по
кров сплошной, плотный, В нем преобладает Sphagnum  angustifo
lium, менее обилен (20—30%) S. balticum. Торфяная залеж ь име
ет мощность 0,5—0,8 м. Сверху до глубины 0,3 м  р а с п о л о ж е н  
комплексный слабо разложившийся верховой торф, подстилаемый- 
снизу пушицево-сфагновым или пушицевым переходными видами 
торфа.
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Последняя ассоциация формации по условиям местообитания 
имеет много общего с предыдущей и представляет собою началь
ную стадию заболачивания соснового леса. Микрорельеф ровный. 
Пушица и осоки не образуют высоких кочек. Древесный ярус силь
но угнетен и состоит из сосны V6 класса бонитета с единичной 
примесью березы. Высота сосны варьирует в пределах 3— 15 м, 
д и а м ет р — 10—30 см. Сомкнутость крон — 0,4—0,7.

В травяно-кустарничковом ярусе преобладает пушица в л ага 
лищная, осока волосистоплодная, осока вздутая. Им сопутствуют 
болотный мирт, вейник ланцетный, клюква. Моховой покров 
сплошной. В нем обычны Sphagnum  angustifolium и S. balticum, 
единично встречаются S. obtusum и S. acutifolium. В двух описа
ниях данной ассоциации был обнаружен S. Warnstorfianum. Т ор
ф яная залеж ь имеет мощность 0,2—0,4 м. Верхний слой ее до
0,15 м  сложен сфагновым переходным торфом, подстилаемым сни
зу древесным переходным торфом.

III. Древесный тип растительности

Древесный тип растительности на болотах исследованного 
района представлен березняками. Эдификатором этих лесов вы
ступает береза повислая. Болотные березовые леса приурочены к 
окраинам верховых болот или располагаются в межгривных по
нижениях рельефа в условиях постоянного притока грунтовых вод 
и выклинивания поверхностно-грунтовых вод с окружающих су
ходольных участков. Торфяная залеж ь под этими лесами сложе
на древесным переходным, древесно-осоковым или древесным ни
зинным видами торфа. Глубина ее достигает 0,5— 1,8 м. В форма
ции березовых болотных лесов нами были выделены четыре ас
социации: 1. Betuletum caricosum, 2. Betuletum phragmitoso-sphag- 
nosum, 3. Betuletum equisetosum, 4. Betuletum thelypteriosum.

Ассоциация Betuletum caricosum приурочена к обводненным 
участкам низинных болот и имеет сильно кочковато-бугристый 
микрорельеф, образованный осоковыми кочками и приствольны
ми буграми, которые вместе занимают- до 70—80% площади. Осо
ковые кочки имеют высоту 20—50 см и диаметр от 20 до 70 см, 
приствольные бугры достигают высоты 0,7— 1,2 м и диаметра до 
2—3 м..

Древесный ярус, сомкнутостью крон 0,6—0,7, достигает в высо
ту 10— 12 м и состоит из березы с незначительной примесью сосны, 
реже с единичными экземплярами ольхи черной. Подрост слабо 
развит и состоит из березы, сосны, ели. Травяной покров развит 
хорошо, достигая 80—90% покрытия. Он состоит из осок: воло- 
:истоплодной, дернистой, вздутой. В меньших количествах встре
чаются сабельник болотный, вахта, вех ядовитый, телиптерис бо
лотный, чистец болотный, подмаренник топяной. Н а приствольных 
буграх единичными экземплярами встречаются багульник и Кас
сандра.
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Моховой покров развит слабо и приурочен в основном к при
ствольным буграм (рбщее покрытие его не превышает 25%). М ел
кими единичными дернинами на самых высоких буграх встреча
ется Sphagnum  magellanicum, в нижних частях бугров — S phag
num squarrosum, Sphagnum  centrale, реже Sphagnum  Warnstorfia- 
num. Из гипновых мхов в этой ассоциации встречаются Mnium 
cinclidioides, Drepanocladus vernicosus, Calliergon cordifolium, Aula- 
comnium palustre.

Ассоциация Betuletum phragmitoso-sphagnosum приурочена к 
окраинам крупных верховых болот и располагается полосами р аз
личной ширины между сосново-сфагновыми кустарничковыми бо
лотами и березовыми осоковыми или травяными низинными боло
тами. Микрорельеф в пределах ассоциации кочковато-бугристый. 
Древостой Va класса бонитета состоит из березы с примесью сос
ны. Сомкнутость крон 0,6—0,7, средняя высота — 8— 10 м, макси
мальная — 13 м.

Травяно-кустарничковый ярус образует 60—70% покрытия и 
характеризуется небольшим числом видов. В нем господствует 
тростник, среди которого единичными экземплярами встречаются 
вейник ланцетный, хвощ болотный, осоки вздутая и волосисто
плодная, белокрыльник, пушица влагалищная; на буграх — брус
ника, морошка, болотный мирт, клюква.

Моховой покров образует сплошное покрытие и состоит из 
сфагновых мхов. На вершинах и средних частях бугров и кочек 
произрастает Sphagnum  m agellanicum, среди дернин которого еди
ничными экземплярами вкраплен Polytrichum strictum. Н а ровных 
участках преобладает Sphagnum  angustifolium, проектное покры
тие которого составляет 60—70%. М ежду ровными участками 
встречаются сильно увлажненные микропонижения, иногда з а л и 
тые водой. Моховой покров таких понижений состоит из S phag
num balticum, Sphagnum  obtusum, реже Sphagnum  warnstorfianum, 
а в глубоких микропонижениях — из Sphagnum  apiculatum и 
Sphagnum  Dusenii.

На буграх у стволов незначительно распространены Pleurozi- 
um Schreberi, D icranum undulatum, Climacium dendroides. Мощ
ность торфяной залеж и под березняками тростниково-сфагновыми 
варьирует в пределах 0,4— 0,9 м. Верхний слой ее глубиной до
0,1—0,2 м представлен слабо разложившимся сфагновым пере
ходным торфом, подстилаемым снизу древесно-осоковым переход
ным или низинными видами торфа.

Ассоциация Betuletum equisetosu'm встречается небольшими 
участками на сильно обводненных низинных болотах. М икрорель
еф здесь мелкокочковатый или слабо выражен. Кочки, чаще всего 
осоковые, имеют высоту 20—25 см и диаметр 20—30 см. Д ревес
ный ярус образован березой с единичной примесью сосны и ольхи 
черной. В травяном ярусе, проективное покрытие которого состав
ляет 70—90%, господствуют хвощи болотный и топяной. С не
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большой степенью обилия встречаются сабельник, белокрыльник, 
вех ядовитый, осока вздутая, дернистая, кипрей болотный, вахта’ 
чистец болотный, телиптерис болотный. Моховой покров представ
лен единичными дернинами из Sphagnum  centrale, Sphagnum  squa.-- 
rosu'm, Sphagnum  W arnstorfianum  Mnium cinclidioides, Drepanocla- 
dus vernicosus, Calliergon cordifolium. Мощность торфяной залежи 
колеблется в пределах 0,6—0,9 м, она полностью сложена древес
ным и древесно-осоковым низинными видами торфа.

Ассоциация Betuletum thelypteriosum большого распростране
ния не имеет, встречается на дренированных участках низинных бо
лот, часто около озер и мелких ручьев. Древесный ярус состоит из бе
резы высотой 12— 14 м с примесью сосны и ольхи черной. О бщ ая сом
кнутость крон 0,6—0,7. В травяном ярусе обилен телиптерис болот
ный. Кочки высотой 10—30 см образует осока дернистая. Ш иро
ко представлено болотное разнотравье: вахта, вех ядовитый, са 
бельник, чистец болотный, кизляк, белокрыльник, подмаренник то
пяной, рогоз широколистный, тррстник. Моховой покров развит 
слабо (общее проективное покрытие составляет 15—20% ) и со 
стоит из Sphagnum  centrale, Sphagnum  squarrosum, Sphagnum  
Warnstorfianum, Mnium cinlidioides, D repanocladus vernicosus, 
Calliergon cordifolium. Мощность торфяной залежи — 0,5— 1,1 лг, 
она полностью сложена древесным или древесно-осоковыми ни
зинными видами торфа.

IV. Травяной тип растительности

Травяной тип растительности на болотах исследованной тер
ритории представлен тремя формациями,, приуроченными исклю
чительно к евтрофным местообитаниям. Травяные болота встреча
ются небольшими участками по берегам озер и мелких речек, на 
окраинах крупных верховых болот, у подножий склонов, в местах 
выхода напорно-грунтовых вод, в плоских межгривных понижени
ях. Торфяная залеж ь сложена низинными осоковыми, тростнико
выми и хвощовыми видами торфа. В основании залежей встреча
ются древесные или древесно-осоковые низинные виды торфа, что 
указывает на возникновение этих болот путем заболачивания 
минеральных лесных почв. Редко встречаются осоковые низинные 
болота, придонные слои залежи которых сложены осоково-гипно- 
выми торфами или в основании залежи имеются небольшие по 
мощности слои сапропеля. Мощность торфяной залежи под т р а 
вяными болотами варьирует в пределах 0,2—3,3 м.

Формация Phragmiteta

Тростниковые болота широко распространены в районе иссле
дования и встречаются на низких берегах озер, мелких ручьев, в 
прибрежной полосе водохранилища, узкими полосами на дренирсь
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ванных участках верховых болот. Эти болота отличаются незначи
тельной мощностью торфяной залежи (не более 0,7 м).  Всего в 
формации нами было выделено две ассоциации: Phragm ite tum  
purum  и Phra'gmitetum uliginosi herbosum.

Ассоциация Phragm ite tum  purum встречается наиболее часто 
и приурочена к сильно обводненным, затопляемым участкам на 
болотах речных долин и к берегам водоемов. Она представлена 
чистыми зарослями тростника, проективное покрытие которого 
составляет 70—90%. Среди тростника единично разбросаны под
маренник топяной, чистец болотный, дербенник иволистный, к а 
мыш лесной, рогоз широколистный, водяная сосенка, омежник вод
ный. Микрорельеф в пределах ассоциации ровный. Моховой по
кров отсутствует или представлен единичными экземлярами Calli
ergon cordifolium. Мощность з а л е ж и — 0,3—0,5 м, она полностью 
сложена тростниковым низинным видом торфа.

Ассоциация Phragm ite tum  uliginosi herbosum, в отличие от 
предыдущей, встречается на периодически осушаемых участках 
низинных болот, а такж е на дренированных окраинах верховых 
болот и характеризуется в травяном ярусе значительной примесью 
болотного разнотравья и прибрежных растений. Кроме растений, 
характерных для ассоциации Phragm ite tum  purum, здесь со зна
чительной степенью обилия отмечены манник плавающий (сор1), 
лисохвост равный и коленчатый (с о р 1), полевица побегообразую
щая (sp),  сабельник (sp), ситняг болотный (sp),  вахта (sp). Ме
нее обильны горичник болотный, хвощ приречный, вербейник- кис
тевидный, частуха подорожниковолистная, поручейник широко
листный, лютик длиннолистный.

Моховой покров развит слабо и представлен единичными эк
земплярами Calliergon cordifolium.

Формация E ^uiseteta

Хвощовые болота встречаются очень редко и приурочены к 
периодически заливаемым во время половодья участкам низин
ных болот. Наибольшее распространение эта формация имеет в 
районе Изможева и кордона Хотавец. Формация представлена ас
социацией Equsetetum comaroso-menyanthosum. Микрорельеф от
носительно ровный. Почвенно-грунтовые воды выступают на по
верхность. В древесном ярусе единичными экземплярами встреча
ется береза повислая высотой 3—4 м. В травяном ярусе, кроме 
хвоща болотного, значительное участие принимают: сабельник, 
вахта, хвощ приречный, осока волосистоплодная. Из других видов 
растений менее обильны калужница, подмаренник топяной, вех 
ядовитый, вербейник кистевидный, телиптерис болотный, бело
крыльник.

 ̂ Моховой покров развит слабо и состоит из Mnium cineli- 
dioides, Calliergon cordifolium, Drepanocladus vernicosus. Мощносто
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торфяной залежи — 0,4—0,6 м. Верхний слой ее до глубины 0,3 м 
сложен хЬощовым низинным торфом, подстилаемым древесно-гип- 
новым низинным торфом.

Формация Cariceta

Ассоциации осочников встречаются небольшими участками в 
центральных частях мезотрофных и евтрофных болот, на окраи
нах верховых болот в условиях притока минерализованных вод. 
Микрорельеф совсем не развит или развит слабо, в последнем 
случае образован  невысокими плоскими подушками высотой до 
20—30 см и в поперечнике до 1,5—2 м, покрывающими поверх
ность на 10— 15%.

Древесный ярус отсутствует. Травяно-куйтарничкозый ярус 
состоит из трех подъярусов. Первый подъярус образован осока- 
ми: вздутой, дернистой, пузырчатой, волосистоплодной. Единично 
среди них разбросаны вех ядовитый, горичник болотный, тростник, 
болотный мирт, вейник ланцетный, рогоз широколистный, пушица 
многоколосковая. Во втором подъярусе обычно господствует бо
лотное разнотравье: вахта, сабельник, белокрыльник, кипрей бо
лотный, мытник, подмаренник топяной, вербейник кистевидные; 
прибрежноводные растения: частуха, ситняг болотный, водяная 
со'сенка, омежник водный, манник плавающий, лисохвост равный, 
лютик длиннолистный. Изредка в этом же подъярусе встречают
ся шейхцерия и осока топяная.

Третий подъярус образован клюквой, звездчаткой болотной, 
росянкой круглолистной.

В микропонижёниях в воде единично встречается пузырчатка.
В моховом покрове господствуют сфагновые мхи. На вер

шинах кочек распространен Sphagnum  magellanicum, на ровных 
местах — S phagnum  angustifolium, Sphagnum  balticum, Sphagnum  
obtusum, Sphagnum  apiculatum, Sphagnum  Jenseniin. Гипновыемхи 
в сложении мохового яруса принимают небольшое участие. Из них 
наиболее часто встречается Calliergon cordifolium и D repanocladus 
vernicosus, менее обильны Aulacomnium palustre  и Meesia triquetra.

Мощность торфа колеблется от 0,5 до 3,3 м. В торфяной з а 
леж и преобладают осоковые низинные торфа со степенью разло
жения 25—30%.

В осоковой формации нами выделено три ассоциации:

1. Caricetum comarosum,
2. Carisetum  uliginosi herbosum,
3. Caricetum sphagnosum.

Ассоциация Carisetum  comarosum встречается узкими полоса
ми вдоль берегов озер при впадении в них ручьев.

Эдификатором в данной ассоциации является осока вздутая, 
К  ней примешивается осока волосистоплодная и пузырчатая. Кро
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ме них, в травяном ярусе обильны сабельник и вахта. Из других 
видов растений с незначительной степенью обилия отмечены бело
крыльник, вех ядовитый, горичник болотный, вербейник обыкно
венный, подмаренник топяной.

Моховой покров не образует сплошного покрытия (общее 
проективное покрытие 60— 70% ). В нем представлены Sphagnum  
angustifolium, Sphagnum  apiculatum, Sphagnum  obtusum, S p h ag 
num teres и Spha'gnum W arnstorfianum. Из зеленых мхов единич
ными пятнами встречается Calliergon cordifolium.

Ассоциация Caricetum uliginosi herbosum имеет много общего 
с предыдущей. Некоторые различия имеются в сложении травя
ного яруса, где трудно указать доминантные виды растений. Болот
ное разнотравье распределено группами, среди которого единич
ными экземплярами встречается на микроповышениях болотный 
мирт.

Ассоциация Carisetum sphagnosum  отличается от предыдущих 
двух наличием сплошного мохового яруса и незначительным уча
стием болотного разнотравья. Как правило, фитоценозы, относя
щиеся к этой ассоциации, располагаются на границе с фитоцено
зами верховых болот и представляют собою участки низинных 
болот, находящиеся в настоящее время в мезотрофной стадии р аз 
вития. На это указывает наличие в залежи небольшого по мощ
ности верхнего слоя слабо разложившегося сфагнового переходно
го торфа (глубина 0,1—0,2 м), сменяющегося осоковыми переход
ными или осоковым низинными видами торфа.

Микрорельеф ровный, реже мелкокочковатый. В последнем слу
чае кочки занимают не более 10— 15% всей площади.

В травяном ярусе эдификатором является осока вздутая. Вме
сте с ней произрастают вахта, тростник, пушица влагалищная. В 
небольших микропонижениях встречаются шейхцерия и осока то
пяная. Нижний подъярус образуют рослянка круглолистная и 
клюква.

Моховой покров сплошной и полностью сложен 'сфагновыми 
мхами. П реобладаю т Sphagnum  angustifolium и Sphagnum  balti
cum. Менее обильны Sphagnum  m agellanicum  — на вершинах ко
чек — и Sphagnum  obtusum — на ровных местах.

ВЫВОДЫ

1. Юго-восгочная часть территории Дарвинского заповедника 
отличается наиболее высокой степенью заболоченности и пред
ставляет собой крупный болотный массив с преобладанием олиго
трофных торфяников.

2. Расположение района исследования в переходной полосе 
зоны выпуклых олиготрофных торфяников (Верхне-Волжская 
подпровинция Ладожско-Ильменской провинции) и зоны эутроф- 
ных и олиготрофных сосново-тсфагновых торфяников (Средне-Рус
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ская провинция) обусловило здесь своеобразие растительности 
болот, выразившееся в значительном распространении сосново
сфагновых и грядово-мочажинных олиготрофных торфяников.

3. Отличительными чертами растительности болот этого рай
она являются:

а) резкое -преобладание формаций Sphagneta  angustifolii и 
Sphagneta  magellanici над другими формациями,

б) незначительное распространение формации Sphagneta fusci,
в) значительное участие в растительном покрове болот лесного 

и кустарничкового классов ассоциаций,
д) ограниченное распространение евтрофных ассоциаций,
е) слабо выраженная комплексность растительного покрова.

Список растений, упоминаемых с тексте

1. Alnus glutinasa (L.) Gaertn. — ольха черная.
2. Betula pendula Roth. — береза повислая.
3. Picea abies (L.) Karst. — ель обыкновенная.
4. Pinus sylvestris L. — сосна обыкновенная.
5. Andromeda polifolia L. — подбел белолистник.
6. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. — болотный мирт.
7. Empetrum nigrum L. — водяника черная.
8. Ledum palustre L. — багульник болотный.
9. Rubus chamaemorus L. — морошка.
10. Vaccinium uliginosum L. — голубика.
11. Vaccinium vitis-idaea L. — брусника.
I'2. Oxycoccus palustris Pers. — клюква болотная.
13. Drosera anglica Huds. •— росянка английская.
14. Drosera rotundifolia L. — росянка круглолистная.
15. Eriophorum vaginatum L. — пушица влагалищная.
16. Eriophorum polystachyon L. — пушица многоколосковая.
17. Scheuchzeria palustris L. . — шейхцерия.
8. Rhynchospora alba (L.) Vahl. — очеретник белый.
19. Typha latifolia L. — рогоз широколистный.
!0. Eleocharis palustris (L.) R. Br. — ситняг болотный.
21. Scirpus sylvaticus L. — камыш лесной.
22. Juncus filiformis L. — ситник нитевидный.
23. Carex limosa L. — осока топяная.
24. Carex rostrata Stockes. — осока вздутая.
25. Carex lasiocarpa Ehrh. — осока волосистоплодная.
26. Carex caespitosa L. — осока дернистая.
27. Carex pauciflora Lightf. — осока малоцветковая.
28. Carex vesicaria L. — осока пузырчатая.
29. Alopecurus aequalis Sobol. — лисохвост равный.
30. Alopecurus geniculatus L. — лисохвост коленчатый.
31. Agrostis stolonizans Bess. — полевица побегообразующая.
32. Calamagrostis lanceolata Roth. — вейник ланцетный.
33. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. — вейник незамечаемый.
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34. Glyceria fluitans (L.) R. Br.
35. Phragmites communis Trin.
36. Alisma plantago aquatica L.
37. Cicuta virosa L.
38. Comarum palustre L.
39. Calla palustris L.
40. Caltha palustris L.
41. Equisetum fluviatile L.
42. Equisetum palustre L.
43. Epilobium palustre L.
44. Galium uliginosum L.
45. Hippuris vulgaris L.
46. Iris pseudacorus L.
47. Lysimachia vulgaris L.
48. Lysimachia thyrsiflora L.
49. Lythrum salicaria L.
50. Menyanthes trifoliata L.
51. Melampyrum sylvaticum L.
52. Myosotis palustris Lam.
53. Oenanthe aquatica (L.) Poir.
54. Pedicularis palustris L.
55. Peucedanum palustre (L.) Moench.
56. Ranunculus flammula L.
57. Ranunculus lingua L1.
58. Rorippa islandica (Oeder) Borb.
59. Sium latifolium L.
60. Stachys palustris L.
61. Stellaria palustris Retz.
62. Scutellaria galericulata L.
63. Thelypteris palustris (A. Geu) Schott.
64. Cladonia rangiferina (L.) Web.
65. Cladonia sylvatica (L.) Rabh.
66. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
67. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
68. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et 

Mohr.
69. Dicranum undulatum Ehrh.
70. Drepanocladus exannulatus Warnst.
71. Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst.
72. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwa- 

egr.
73. Mrnum cinclidioides (Blytt) Hiib.
74. Pleurozium Schreberi (Brid) Mitt.
75. Polytrichum strictum Sm.
76. Meesia triquetra (Hook, et Tayl.)

Angstr.
77. Sphagnum angustifolium C. Jens.
78. » acutifolium Ehrh.

79. » apiculatum H. Lindb.

манник плавающий, 
тростник обыкновенный, 
частуха. 
вех ядовитый, 
сабельник болотный, 
белокрыльник, 
калужница болотная, 
хвощ приречный, 
хвощ болотный, 
кипрей болотный, 
подмаренник топяной, 
водяная сосенка, 
касатик аировидный, желтый, 
вербейник обыкновенный, 
вербейник кистевидный, 
дербенник иволистный. 
вахта трехлистная, 
марьянник лесной, 
незабудка болотная, 
омежник водный, 
мытник болотный, 
горичник болотный, 
лютик жгучий, 
лютик длиннолистный, 
жерушник болотный, 
поручейник широколистный, 
чистец болотный, 
звездчатка болотная, 
шлемник обыкновенный, 
телиптерис болотный.
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SO. Sphagnum balticum Russ.
81. » cuspidatum Ehrh.
«2. > amblyphyllum Russ.
83. » Jensenii H. Lindb.
•84. » Girgensohnii Puss.
85. » dusenii Russ, et Warnst,
86. » obtusum Warnst.
87. fuscum (Schimp) Klinggr.
88. > Warnstorfianum Du Rietz.
89. » Wulfianum Girg.
90. » squarrosum Pers—
91. magellanicum Brid.
92. » centrale C. Jens
«3. » palustre L.
94. > Russowii Warnst.
95. » subsecundum Nees.
96. » teres (Schimp.) Angstr.
97. » platyphyllum Lindb.
98. » comp actum DC.
99. » riparium Angstr.
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ып. IX ТР У ДЫ  Д А РВ И Н С К О Г О  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗА П О В Е Д Н И К А  19Д8

В. П. ДЕНИСЕНКОВ

СТРАТИГРАФИЯ ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ БОЛОТ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ДАРВИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

В результате жизнедеятельности болотных растительных 
руппировок накапливаются отложения торфа. В каждом сообще- 
тве, развивающемся в свойственных ему экологических условиях, 
имираю щ ая органическая масса служит материалом для образо- 
ания торфа такого состава и качества, которые присущи только 
;анному растительному сообществу [4]. Отложения торфа одного 
[ли нескольких видов образуют торфяные залежи, строение ко- 
орых обусловлено сменами растительного покрова. Изучение стра- 
играфии торфяной залежи дает возможность восстановить х ар ак

тер флоры и растительности окружающей местности в связи с 
изменением климата в послеледниковое время, а такж е выяснить 
историю развития и образования самого торфяника. Кроме на
учного интереса, знание свойств, торфяной залежи (ботанический 
состав, степень разложения, зольность, влажность, кислотность, 
химический состав торфов) позволяет наметить перспективы хо
зяйственного освоения болот [1].

Если по растительности болот исследуемого района в литера
туре имеются некоторые сведения, то по стратиграфии торфяной 
залеж и они полностью отсутствуют, поэтому опубликование дан 
ной работы может представить интерес для познания природных 
особенностей территории заповедника.

Данные по стратиграфии торфяников юго-восточной части з а 
поведника пошучены в результате геоботанического обследования 
растительности болот этого района в 1965— 1966 гг. Всего на боло
тах было заложено 128 буровых скважин, из которых отобрано на 
лабораторный анализ 832 образца торфа. Образцы торфа отбира
лись послойно пробоотборочным буром Института торфа новой кон
струкции на всю глубину залеж и через 0,25 м, в некоторых слу
чаях через 0,15 м. Определения ботанического состава, степени 
разложения, а такж е кислотности торфа на потенциометре произ
водились автором статьи; анализы на влажность и зольность — 
старшим техником торфоразведочной экспедиции Северо-Запад
ного геологического управления Р. И. Балаевой, агрохиманали-
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зы — лабораторией института .„«Гипроторфразведка». Н азвания 
видов торфа даны согласно классификации, принятой в болотове
дении [3, 6]. По этой классификации торфяные залежи делятся на 
четыре типа: низйнный, переходный, смешанный и верховой. Ни
зинный, смешанный и верховой типы делятся на три подтипа: лес
ной, лесо-топяной и топяной, которые, в свою очередь, разделяют
ся на виды залежей. Переходный тип включает два подтипа тор
фяной залежи: лесо-топяной и топяной. Н иже дана характеристи
ка преобладающих видов залежей торфяников юго-восточной 
части заповедника. Физико-географический очерк и описание ра
стительности болот приводятся в статье автора [2], помещенной в 
этом сборнике.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ТОРФА И ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖ ЕЙ

Торфяные залежи болот юго-восточной части заповедника, по 
нашим исследованиям, слагают 46 видов торфа. Данные по степе
ни разложения, зольности и кислотности приводятся в таблице 1, 
агрохиманализы по некоторым видам торфа, образцы которых взя
ты преимущественно с глубины 0,25—0,75 м, — в таблице 2.

К олиготрофному типу торфов относятся 12 видов, мезотроф- 
н о м у — 12 видов, евтрофному — 22 вида. Описания большинства 
выделенных видов торфа встречаются довольно часто в литерату
ре [3, 5], поэтому остановимся на характеристике лишь тех видов, 
описание которых отсутствует в классификации Московского t o d -  

фяного института. Таких видов торфа в залеж ах  болот исследо
ванного района насчитывается 9. Приводим описание их. И з оли
готрофных видов горфа очень редко в залеж ах  верховых болог 
встречается ангустифолиум-торф, хотя в настоящее время форма
ция Sphagneta  angustifolii и является одной из самых широко рас
пространенных на болотах заповедника. Ангустифолиум-торф 
встречается только в верхних слоях залеж и не глубже 1 м, степень 
р азл о ж е н и я— 12— 15%. В его состав входят остатки Sphagnum  
angustifolium С. Jens  (60—70% ), Sph. magellanicum  Brid. (10— 
15%), Sph. balticum Russ. (5— 10%), пушицы влагалищной (10% ), 
коры вересковых (5% ).

И з мезотрофных видов торфа следует остановиться на характе
ристике четырех видов: соснового, пушицевого, шейхцериево-осоко- 
вого и шейхцериево-сфагнового. Эти виды торфа чаще всего встре
чаются в комплексных или шейхцериево-сфагновых залеж ах, зна
чительно реже — магелланикум-залежи. Их мощность не превы
шает 40—50 см. Сосновый и пушицевый виды торфа имеют вы
сокую степень разложения и залегаю т между комплексным вер
ховым с значительной примесью шейхцерии и пушицы (вместедо 
30—40% ) и осоково-сфагновым или древесным переходными тор
фами. Сфагновые мхи в растительном волокне торфа составляют
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Т а б л и ц а  1

Виды торфа и их физико-химические свойства
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Таблица 1 (продолжение)
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13,2

— —
5.1 
5,3
5.1

—

Древесно-мохо-
вая Древесно-сфагновый 5 — 33 — — 13,3 — 4,9 - -

Осоковый 27 15 23 35 3,1 7,2 14,1 4,1 4,8 5,8
Хвощовый 3 . . . . 43 т - — 19,1 — — 5,1 —
Тростниковый 8 — 39 — — 12,3 — — 5,3 —
Ш ейхцериевый низинный 2 — 31 — — 8,3 -■ — 4,9 —

Травяная Вахтовый 1 — 35 — 6.1 — 5.0 —
} Вахтово-осоковый 2 — 31 — - 5,9 — — 5,0 —

Пушицево-осоковый 1 . — 25 — — 5,7 — — 4,8 —
Хвощово-осоковый 1 — 35 — — 8,7 — — 5,1 —
Травяной 3 — 32 — — 8,5 — — 5,0 —

Т равяно-мохо
Осоково-гипновый

низинный 4 26 5,9 5,0
вая Осоково-сфагновый

низинный 5 — 24 — — 6,4 — — 4,7 —

Сфагновый низинный 10 5 20 25 5,4 8,9 12,2 — : 5,0 _

М оховая
Гииновый низинный 13 12 22 25 4,9 7,1 9,3 5,4
Терес-торф 2 27 7,3 — 5,1 —

Субсекундум-торф \ - - 22 — — 8,2 — 5,2 —

00W
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Т а б л и ц а  2

1. Sphagnetum  baltici 
oxycoccoso-eriophoro-
sum Комплексный верховой 0,0—0,75 5—7 1,02 92,8 3,31 0,98 0,10 0,14 0,15 0,55 1,51

2. Sphagnetum  dusenii 
scheuchzeriosum

Ш ейхцериево-сфагно- 
вый верховой 0,5— 1,0 25—30 2,59 90,1 3,19 0,97 0,16 0,66 0,04 0,25 1,20

3. Sphagnetum  fusci pi- 
noso-cham aedaphno- 

sum Фу.скум-торф 0,0—0,75 5— 10 1,60 92,4 3,34 0,50 0,17 0,46 0,05 0,09 1,42
4. Sphagnetum  m agella 

nici pinoso-cham ae. 
daphnosum

М агелланикум-
торф 0,5— 1,0 1 8 -2 0 1,64 92,7 3,29 0,76 0,12 0,31 0,03 0,10 0,95

5. P ineto-sphagnetum  
fruticulosum Пушицево-сфагновый 0,3— 1,0 30—35 2,42 90,3 3,02 1,56 0,17 0,37 0,07 0,23 1,08

6. Sphagnetum  m agella 
nici eriophoroso-pino- 

sum Пушицевый верховой 0,2— 1,0 35—40 2,56 89,2 3,08 1,23 0,17 0,39 0,04 0,33 1,07
7. P ineto-sphagnetum  

fruticulosum Сосновый верховой 0,3— 1,0 40 2,03 84,3 3,09 1,15 0,08 0,13 0,04 0,22 1,30

8. »
Сосново-сфагновый

(придонный) 0,5— 1*2 45—50 5,83, 84,5 3,16 4,69 0,11 0,29 0,08 0,30 1,40

9. » Сосново-пушицевый 0,5— 1,0 45 2,44 85,5 3,01 1,34 0,13 0,30 0,02 0,18 0,97
10. Caricetum  infla tae 

sphagnosum Осоковый переходный 0,3— 1,0 22—25 5,74 88,4 3,76 4,70 0.43 0.77 0.12 0,33 2,15

Результаты валового анализа основных видов торфа

Ф итоценоз Вид торфа
Глубина 

на взятия 
образца 
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11. Sphagnetum  apicula
ti caricosum

12. »

13. Sphagnetum ; apicula
ti scheuchzeriosum

14. Betuletum  phragm ito- 
so-sphagnosum

15. »

16. Caricetum uliginoso- 
herbosum

17. Betuletum caricosum

Осоково-сфагновыЙ
переходный

Осоково-сфагновый
переходный

Шейхцериевый
переходный

Древесный переход
ный

Древесно-осоковый
переходный

Осоковый низинный
Древесно-осоковый
низинный

0.2—0,8 

0 ,8— 1,0 

0,7—0,9 

0,2-0,5 

0,5-2;0 

0,0—0,5 

0,0-0,5

22—25 2,68 92,7 3,74 1,61

25 2,96 92,4 3,68 1,80

25 3,10 96,7 4,20 0,82

30—35 5,51 85,9 3,76 2,02

35 5,35 84,6 4,99 1,74

25—30 3,23 89,1 4,51 —

35—40 3,45 86,5 4,76 —

0,37 1,01 0,05 0,10 2,03

0,27 1,01 0,06 0,09 1,58

0,47 0,91 0,06 0,15 1,88

0,71 1,52 0,05 0,16 2,06

0,21 2,13 0,12 0,40 1,98

0,95 2,70 0,14 0,29 2,12

0,97 2,84 0,15 0,33 2,42



не более 30% и представлены Sph. m agellanicum, Sph. angustifo
lium.

Из древесных остатков, кроме сосны, незначительная примесь 
березы (5— 10%). Из травянистых остатков растений обильны пу. 
шица и шейхц&рия (до 50% ), незначительна примесь остатков 
осок нитевидной, волосистоплодной, вахты (15% ).

Шейхцериево-сфагновый и шейкцериево-осоковый переходные 
виды торфа располагаются на разной глубине в комплексных ч 
шейхцериево-сфагновых видах залежи и имеют степень разлож е
ния 25—30%. В первом из них значительную часть (35%) волок
на составляют остатки Sphagnum  dusenii R^iss. et Warnst.,  
Sph. cuspidatum  Ehrh., Sph. magellanicum, содержание остатков 
шейхцерии варьирует в пределах 35—50%, пуш ицы — 10%, сос 
ны — 5%; тростника, осок нитевидной, волосистоплодной и бу- 
тыльчатой — 10—20%.

В шейхцериево-осоковом торфе остатки сфагновых мхов зани
мают всего 10— 15%. Основную массу волокна составляют остатки 
осок, шейхцерии и пушицы, древесные остатки сосны и березы за 
нимают не более 5%, незначительна примесь вахты и тростника 
( 5 - 1 0 % ) .

Евтрофный тип содержит большое число видов торфа; это объ
ясняется тем, что евтрофные болотные ■ фитоценозы более разно
образны, чем мезотрофные и олиготрофные. В придонных слоях глу
боких залежей встречаются вахтово-осоковый, хвощево-осоковый, 
пушицево-осоковый, травяной низинные виды торфа. В раститель
ном волокне этих торфов преобладают остатки осок дернистой, ом
ской, береговой, топяной, вздутой (40—55% ). В зависимости от 
вида торфа, на втором месте стоят пушица, вахта, хвощ. Из других 
травянистых растений менее обильны остатки сабельника, бело
крыльника, шейхцерии. Древесные остатки сосны, березы, ели не' 
превышают вместе 5%. Единичными экземплярами встречаются; 
остатки листьев Sphagnum  subsecundum Nees. и Shp. platyphyllum 
Lindb. Гипновые мхи составляют 10— 15% и представлены остат
ками Scorpidium scorpioides Hedw., Meesia sp., D repanocladus sp.

Преобладающими видами торфяной залежи являются олиго
трофные: комплексная, магелланикум, сосноио-пушицевая и шейх- 
цериево-сфагновая.

М агелланикум-залежь (рис. 1) развивается под облесенными 
фитоценозами на олиготрофных болотах. Глубина ее различна и 
колеблется в пределах от 1,3 м  до 5,8 м. З алеж ь  на 2/3, а иной раз 
и на всю глубину сложена олиготрофными видами торфа, из ко
торых преобладает магелланикум. Он встречается на различной 
глубине, имеет среднюю степень разложения (12—22% ), очень 
редко — 25—30%. Процентное участие остатков Sphagnum  m agel
lanicum значительное (40—80% ). Из других сфагнов обычен 
Sph. angustifolium, реже встречаются остатки Sph. dusenii, Sph. bal
ticum, Sph. cuspidatum.
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В одном из вариантов залежи на глубине 3,25 м в комплекс
ом торфе значительная примесь Sph. papillosum Lindb. (35% ).
1 наземном сфагновом покрове он не был' нами описан. Незначи- 
ельные по мощности прослойки комплексных торфов обнаружи- 
шются в пунктах бурения на буграх и грядах, расположенных ря- 
хом с мочажинами. В мочажинах на этой же глубине обычны 
сомплексные виды торфа значительной мощности. Это позволяет 
делать заключение о том, что формирование магелланикум и 
шмплексной видов залежи происходило одновременно. Прослойки 
нагелланикум-торфа в комплексной залежи такж е часгы и незнд- 
штельны по мощности. Среди олиготрофных частей залеж и на 
лубине 0,75— 1,5 м  располагаются сосново-пушицевые, пушицевы?
| пушицево-сфагновые виды торфа с высокой степенью р азл о ж е
ния (30—4 5% ).  В составе этих торфов преобладают остатки со- 
:ны, пушицы, из мхов обычен Sph. magellanicum. Олиготрофнал 
[асть залежи сменяется мезотрофной на разной глубине (1,0—• 
1,75 м).  Встречаются варианты залежи, сложенные на йсю глуби- 
iy олиготрофными торфами (рис. I, II ) .  Нижние части магеллани- 
<ум-залежи представлены осоково-сфагновыми, древесными, шейх- 
1ериевыми переходными торфами, имеющими степень разложения 
>т 25 до 35%. Остатки сфагновых мхов в этих торфах составля
ет не более 25—35%. Среди травянистых остатков доминируют 
(орешки осок нитевидной, бутыльчатой, волосистоплодной, топя- 
10й. Их участие в растительном волокне торфа значительное и ко- 
1еблется в зависимости от вида торфа в пределах от 30 до 60%.
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Придонные слои слагаются древесно-осоковым переходным 
редко гипновым переходным и низинным видами торфа, причем 
мощность их незначительна (0,2—0,5 м ). Из древесных остаттсон 
встречаются кора и древесина сосны, березы, ели, ивы, из травя, 
нисты х— осоки двутычиночная, береговая, дернистая, хвощ, тро. 
стник, вахта, белокрыльник. Процент участия сфагновых мхов не
большой (5%), из сфагнов обычны Sph. teres Angstr. и Sph. sub- 
secund’um.

Вторым по преобладанию является комплексный вид з а л е ж ^  
который развивается под шейхцериево-сфагновыми, сфагново-мо- 
чажинными, пушицево-сфагновыми фитоценозами олиготрофных 
болот. Глубина залежи значительная (2,5—5,8 м ).  Олиготрофная 
часть профиля ее представлена чередованием пластов комплексно
го, магелланикум, мочажинного, шейхцериево-сфагнового, пуши- 
цево-сфагнового, соснового торфов, из которых преобладает ком
плексный и мочажинный. Мезотрофная часть залеж и сложена 
шейхцериево-сфагновым, осоковым, редко пушицевым и древес
ным переходными видами торфа. Евтрофные виды торфов в осно
вании этой залежи встречаются очень редко и представлены либо 
древесно-осоковыми, либо гипновым низинными торфами.

Комплексный вид торфа доминирует над всеми другими я 
имеет небольшую степень разложения (10— 18%). 3  его состав 
входят остатки Sphagnum  dusenii, Sph. balticum, Sph. angustifo
lium, Sph. cuspidatum, Sph. apiculatum H. Lindb., Sph. Jensenii
H. Lindb. Примесь пушицы и шейхцерии незначительная и не пре
вышает 15%. В комплексных торфах со степенью разложения 
18—25% наряду с остатками сфагновых мхов большой процент со
ставляют остатки пушицы, шейхцерии и сосны.

Сфагново-мочажинный торф встречается в верхних слоях з а 
лежи. Степень разложения его варьирует в пределах 3— 15%. 
Основную массу волокна составляют остатки сфагновых мхоз 
(80— 100%). Из сфагновых мхов преобладает Sph. dusenii остатки 
Sph. balticum, Sph. cuspidatum, Sph. Jensenii вместе составляют не 
более 35%. В самом верхнем слое залежи до глубины 0,2 м  неред
ко можно встретить единичные остатки D repanocladus fluitans 
W arnst. Комплексные и мочажинные виды торфа прерываются зна
чительными по мощности (0,5— 1,0 м) слоями шейхцериево-сфаг
нового, пушицево-сфагнового, шейхцериевого торфов, в составе 
которых процент участия сфагновых мхов уменьшается до 40.

Почти все комплексные виды залежей на 3/4 всего профиля 
сложены олиготрофными торфами. Мезотрофная и евтрофные ча
сти по мощности не превышают 1 м. Переход от мезотрофной и 
евтрофной частей залежи к олиготрофной резкий и хорошо замет
ный даж е  глазомерно. Этот переход связан, по-видимому, с изме
нением в гидрологическом режиме торфяников. Шейхцериево- 
сфагновый вид залеж и имеет много общих черт с предыдущим. & 
отличие от него он имеет меньшую глубину (до 4,5 м ).  В профиле
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*алежи (рис. 2). преобладают шейхцериево-сфагновые и шейхце- 
зиевые верховые торфа, разделяющиеся незначительными по мощ- 
10сти прослойками пушицевого торфа. Шейхцериево-сфагновый 
порф начинает встречаться в залеж ах  с глубины не менее, чем 
),5 метра. Он имеет среднюю степень разложения, изменяющуюся 
з пределах 18—25%. В его составе значительный процент состав- 
тяют остатки шейхцерии (50—70% ), к которой примешиваются 
1ушица и осока топяная. Из сфагновых мхов обычны Sphagnum  
lusenii, Sph. magellanicum.
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Р и с . 2. Олиготрофные виды залежей:
■комплексная залежь, III — шейхцериево-сфагновая, IV — сосново-пуши-

цевая.

Сосново-пушицевый вид залежи (рис. 2) в торфяниках юго- 
восточной части заповедника распространен довольно широко з 
связи с тем, что он встречается под сосново-кустарничковыми фи
тоценозами олиготрофных болот, которые занимают большие пло
щади в районе исследования. Глубина залежи варьирует в преде
л ах  от 1,2 м до 3,5 м. Самый верхний слой ее до глубины 0,3— 
0,6 м  представлен слабо разложившимся магелланикум-'горфом; 
Далее до глубины 1—2,5 м  располагаются хорошо разложившиеся 
сосново-пушицевый, сосново-сфагновый и сосновый олиготрофные 
виды торфа Д л я  этих торфов характерна высокая степень р аз 
ложения (30— 65% ), относительно пониженная по сравнению с 
Другими видами торфа влажность (84—88% ). В их составе преоб
ладаю т остатки пушицы и сосны, содержание остатков сфагновых 
; Мхов в зависимости от вида торфа колеблется от 10 до 40%. П ре
обладают остатки Sphagnum  m agellanicum  и Sph. angustifolium.

Мезотрофная часть залежи слагается осоково-сфагновым или 
(сфагновым торфом, придонные слои состоят из осоковых, древес-
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но-осоковых или древесных низинных видов торфа с высокой сте
пенью разложения и повышенной зольностью.

Смешанный тип строения залежи представлен смешанной то
пяной залежью, формирующейся под окраинными сосново-кустар- 
ничковыми фитоценозами с участием тростника и осоково-сфагно
выми с преобладанием осоки вздутой [2]. Глубина залежи не пре
вышает 2,5 м. Верхняя часть ее до глубины 0,5—0,6 м сложена 
олиготрофными торфами: магелланикум и.1и комплексным с м а
лой степенью разложения (5— 15%), редко пушицево-сфагновым 
и шейхцериево-сфагновым. Мезотрофная часть залежи может от
сутствовать или представлена осоковым, шейхцериевым переход
ными видами торфа со средней степенью разложения (22—25% ). 
Н ижняя часть сложена древесно-осоковым или осоковым низин
ными торфами, в которых преобладают остатки осок дернистой, 
омской, бутыльчатой, береговой, а такж е хвоща, вахты, сабель
ника.

К мезотрофному типу строения залеж и относится переходная 
лесотопяная залежь, которая встречается под березняками осоко
во-сфагновыми, а такж е вахтово-сабельнико-осоковыми сообще
ствами с господством сфагнум апикулатум (рис. 3). Глубина ее 
колеблется от 1 м до 1,8 м. Самый верхний слой сложен комплекс
ным верховым или сфагновым переходным торфами. С глубины
0,2 м располагаются осоково-сфагновый или древесно-осоковый 
переходные торфа со степенью разложения 25—30%. Придонные 
слои образованы хорошо разложившимися древесным, древесно
осоковым низинными видами торфа. Низинный тип строения зал е
ж и представлен осоковой и лесной' залежью. Большого распро
странения в районе исследования эти залеж и не имеют.

Осоковая залеж ь (рис. 3) формируется под осоковыми или осо
ково-сфагновыми сообществами на евтрофных болотах. Глубина 
ее варьирует в пределах 0,75—3,2 м. Строение залежи довольно 
простое. В профиле ее преобладают осоковые виды торфа. В ра
стительном волокне торфа встречаются остатки осок вздутой, во
лосисто-плодной, нитевидной, бутыльчатой, омской, береговой, а в 
нижних слоях залежи — дернистой и двутычиночной. В незначи
тельной примеси к ним находятся остатки хвоща, вахты, тростни-. 
ка, а такж е древесные остатки березы, ели, сосны (не более 5%)-

Нижние слои залежи образованы древесно-осоковым, древес
но-тростниковым или древесным низинными торфами. Лесная за 
леж ь встречается под березняками осоково-сфагновыми или бо
лотно-травяными (рис. 3). Глубина ее не превышает 1,9 м. Почтк 
весь профиль залеж и сложен древесным низинным видом торфа 
со степенью разложения 35—50%. В составе торфов преоблада
ют остатки сосны, березы, ели. Примесь осок незначительна 
(10— 15%). Нижние слои образованы древесно-гипновым низин
ным торфом, в котором наряду с древесными остатками значи
тельно участие гипновых мхов: Calliergon stram ineum  Kindb.,’Callier-
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Условные обозначения к рис. 1—3.

В е р х о в ы е  т о р ф а :  /  — м агеллан и кум , 2 — комплексны й, 3 —» мочаж инный, 4 — пу-
ш цево-сфагновы й, 5 — пуш ицевый, 6 — ш ейхцериевы й, 7 - - ш ейхцериево-сф агновы й, 8 — сос- 
ю во-пуш ицевый, 9 — сосновст-сфагновый. П е р е х о д н ы е  т о р ф а :  10 — ш ейхцериевы й,
Г — сфагновый, / 2 - - осоково-сфагновы й, 13 — гипновый, 74 — древесно-сф агновы й. Н и з н  н- 
ы е  т о р ф а :  15 — осоковый, 16 - -  древесны й. 17 — древесно-осоковый, 18 —  древесно-гип- 

овый, 19 — песок, 20 — кри вая  степени разлож ен и я торф а, 21 — кри вая влаж ности  торф а.

jon cordifolium Kindb., Drepanocladus sp. Из сфагновых мхов 
зстречаются Sphagnum  teres' и Sph. Girgensohnii Russ. М атериалы 
^следования торфяной залежи болот юго-восточной части Дарвин- 
:кого заповедника позволяют сделать следующие выводы:

1. Большинство существующих в настоящее время болот об- 
эазовалось в результате заболачивания лесов, росших в пониже- 
шях. Об этом свидетельствует наличие в нижних слоях залежей 
февесных низинных, переходных, реже верховых торфов. Отдель- 
1ые участки болбт возникли путем заболачивания лесны х 'пож а- 
эищ. В основании залежей этих болот располагаются широкие 
игольные прослойки в хорошо разложившихся сосново-пушицевых 
i пушицевых торфах. Некоторые болота образовались в результа
те заторфовывания водоемов, на что указывают слои сапропеля 
мощностью 0,2—0,6 м) или сапропелевого торфа, выстилаемые 
-верху гипновыми, осоково-гипновыми или осоковыми низинными 
торфами.
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2. Процессы заболачивания сосновых лесов, произрастающие 
здесь на песках, бедных элементами минерального питания, прохо
дили, минуя евтрофную, а иногда и мезотрофную стадии, или этц 
стадии были кратковременными, и переход к верховому болоту 
совершался сравнительно быстро. Торфяная залеж ь под кустарнич- 
ково-сфагновыми сообществами на 3Д сложена олиготрофными ви
дами торфа. Нижние части ее сложены переходными торфами и 
только в редких случаях самый придонный слой образован древес
но-осоковым низинным торфом. В то ж е  время встречаются зале
жи, сложенные на всю глубину хорошо разложившимися пушице- 
выми, сосново-пушицевыми и сосновыми олиготрофными торфами.

3. Бедность подстилающих пород элементами минерального пи
тания обусловила простоту строения залежей, среди которых пре
обладаю т магелланикум и комплексный виды, сложенные мало
зольными слабо- и среднеразложившимися торфами.

4. В таблице 2 приводятся результаты валового анализа об
разцов торфа, отобранных из верхних горизонтов залеж и под раз
личными фитоценозами. Из нее видно, что олиготрофные торфа 
бедны питательными веществами. Низинные и переходные торфа 
богаче верховых по содержанию фосфора, алюминия, железа, а зо 
та, но количество кальция в них невеликй, поэтому для сельскохо
зяйственного освоения пригодны лишь низинные и более богатые 
переходные торфяники.

5. Олиготрофные болота, занимающие наибольшие площади 
в заповеднике, могут быть освоены частично. Осушение их затру
днено в связи с тем, что они имеют глубокую залеж ь и высокую 
степень влажности торфа. Большие площади сосново-кустарнич- 
ковых болот могут быть залесены. Торфяная залеж ь их неглубо
кая. Самый верхний слой ее до 0,2 м сложен магелланикум или 
комплексными верховыми торфами, глубже которых располага
ются сосново-пушицевый, сосновый и пушицевый торфа, имеющие 
высокую степень разложения. На некоторых из этих болот в на
стоящее время хорошо развит подрост сосны. Осушение их соз
даст более благоприятные лесорастительные условия и приведет 
при соответствующей системе ухода к увеличению запасов дре
весины. Отдельные участки верховых болот с комплексной и ма- 
гелланикум-залежью могут быть осушены в целях использования 
торфа для изготовления изоляционных плит и добычи торфяной 
подстилки для сельскохозяйственных животных. Сырьем для это
го- могут служить слаборазложившиеся магелланикум и комплекс
ный виды торфа без примеси пушицы.
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« ы п .  IX Т Р У Д Ы  Д А Р В И Н С К О Г О  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗА П О В Е Д Н И К А

Н. В. КОРДЭ

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ К ИСТОРИИ БОЛОТ 
ДАРВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

(Лаборатория лесоведения А Н  СССР)

З а  период существования Дарвинского государственного з а 
поведника проведено большое количество работ по исследованию 
почвенного покрова, растительности и животного мира данной тер
ритории, а также по изучению водного населения и режима при
легающей к заповеднику части Рыбинского водохранилища, фор
мирование которого началось еще с 1941 года.

Геологи и географы еще давно, а особенно в тот период, ког
да стал вопрос о проектировании строительства водохранилищ на 
Волге, фиксировали свое внимание, в частности, и на истории д ан 
ной территории (Докучаев, 1878; Чижиков, 1928; Щукина, 1933; 
Мирчинк, 1935; Марков, 1940; Личков, 1942; Москвитин, 1947, 
1950; Спиридонов и Спиридонова, 1951; Ж иваго, 1954; Архангель
ский, 1954; Корчагин и Сенянинова-Корчагина, 1957; Новский, 
1958 и др.). В последнее время было такж е обращено внимание, на 
абсолютный возраст озерных, болотных и аллювиальных отлож е
ний района Рыбинского водохранилища (Старик и Арсланов, 
1951; Горлова, Метельцева, Новский и акад. Сукачев, 1961; Мос
квитин, 1963).

Вопросу восстановления истории болот, занимающих значи
тельную часть всей площади заповедника, а такж е расположенных 
на той же территории небольших озерных водоемов уделено пока 
недостаточно внимания. К ак сообщает А. М. Леонтьев (1956), еще 
в 1946— 1948 годах было произведено бурение б о ло т а . «Большой 
мох». Буровые скважины закладывались вдоль линии, тянущейся 

-от дер. Борок до дер. Хотавец, всего на протяжении 5,5 км.
Часть материала бурения из двух скважин была передана 

В. П. Гричуку, опубликовавшему в 1951 году результаты обработ
ки полученных образцов. Приводимая им пыльцевая диаграмма 
доказывает, что формирование этого болота началось во вторую 
половину поаднеледниковья и продолжается до настоящего време
ни. Автор обнаружил, что под торфом залегаю т торфянистые са
пропеля, подстилаемые песком.

Последнее обстоятельство побудило нас провести в 1963 году 
бурение того же торфяника и как раз в том пункте, где, по свиде-
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тельству А. М. Леонтьева, были взяты наиболее глубокие пробы д л я  
В. П. Гричука (квартал 57, визир I, не доходя параллели 57— 35). 
Кроме того, были взяты образцы отложений в тридцати метрах от 
края болота, у пикета 5, то есть ближе к деревне Борок, а потом 
еще ближе к этой деревне, в краевом «Жеребцовом болоте», имею
щем значительный подток воды с окружающей местности, занятой 
в настоящее время сельскохозяйственными угодьями.

Полученные нами образцы обрабатывались, согласно обычна 
принятой нами методике (Кордэ, 1953, 1956а), то есть пробы изуча
лись под микроскопом во влажном состоянии, причем одновремен
но производился количественный подсчет всех микроскопических 
биокомпонентов, захороненных в отложениях: пыльцы, водорос
лей, остатков животных организмов. Таким путем мы пытались 
получить наиболее сопоставимые результаты подсчетов различных 
биоостатков.

Но итоговые диаграммы для различных групп организмов мы 
строили отдельно, производя потом их параллельное сопоставле
ние, как это мы видим на рисунках 1—3. Слева каждого рисунка, 
после стратиграфической колонки * дана обычная пыльцевая ди 
аграмма, далее альгологическая, построенная в результате вычис
ления процентных соотношений между суммарными количествами 
водорослей крупных систематических групп. Справа мы видим ан а 
логично построенную диаграмму для остатков микроскопические 
животных организмов. Последним приведен столбик, в котором 
на основании всех проведенных анализов даны заключения о воз
расте соответствующих слоев отложений.

Поскольку В. П. Гричуком (1951) опубликована полная пыль
цевая диаграм ма для наиболее глубокого пункта бурения — мы 
приводим результаты нашего подсчета только для древесной 
пыльцы. Этого вполне достаточно для увязки наших данных с т а 
ковыми В. П. Гричука. Правда, между обеими диаграммами име
ются некоторые различия: у нас слабо выражен максимум широ
колиственных пород и отсутствует выступ сосны бореального вре
мени. Это можно объяснить тем, что наши пробы брались через 
большие расстояния, чем это было у 'В . П. Гричука. Им было от
мечено, что д аж е при промежутках между пробами в 25 см труд
но было отграничить атлантические и суббореальные слои.

Следует отметить, что высокая заболоченность и обводнен
ность Молого-Шекснинской низины могли оказать сглаживающ ее 
влияние на осушающее воздействие суббореального климата. И в 
настоящее время непокрытая Рыбинским водохранилищем часть, 
низины весьма обводнена. По данным Р. В. Бобровского (1953) 
преобладающие там сосновые леса (а их 80% от всех лесных н а
саждений) на 84% представлены заболоченными борами и сосной 
по болоту.

* Стратиграфическая колонка рисунка 1 дана в основном по Гричуку 
<1951) стр. 181.
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В любом случае комплексный биологический анализ, прове
денный на тех же- образцах, помогает уточнить данные, получен
ные путем пыльцевого анализа. В печати мы неоднократно отмеча
ли, что при не очень резких переменах климатической обстановки 
смена состава древесного покрова может и не произойти, но что 
микроскопическое население водоемов обязательно будет реагиро
вать на подобные перемены. Так, например, П. Б. Виппер (1962), 
работая на Забайкальском озере Котокель, не обнаружил каких- 
либо перемен в составе лесов, окружавших этот водоем в субат- 
лантическое время, хотя пробы илов он брал через небольшие ин
тервалы в 10— 15 см. Аналогичные результаты мною получены при 
обработке пыльцы из тех же проб. Но одновременно полученная 
■альгологическая диаграмма (Кордэ, 1965, 1966; Korde, 1966) пока
зала, что в середине субатлантического периода (уровень 120 см) 
имело место потепление климата и некоторое ослабление подтока 
вод в оз. Котокель.

Причина того, что микроскопическое население водоемов бо
лее тонко реагирует на изменения условий своего существования, 
вполне понятна. Йз-за краткости жизни этих организмов у них д а 
ж е  в течение одного года происходит неоднократная смена состава 
популяций применительно к меняющимся условиям среды. Д о 
статочно-стойкие перемены условий существования дают преиму
щества для более продолжительной ежегодной вегетации тех ви
дов, которые оказываются наилучше приспособленными к данной 
изменившейся обстановке и именно эти организмы захороняются 
в илах в наибольших количествах. Конечно, изменение условий 
жизни не всегда обусловлено климатическими факторами. Пример 
этого мы рассмотрим в дальнейшем.

При построении наших диаграмм использованы количествен
ные данные не по отдельным видам, а по крупным систематиче
ским группам. Такой подход мы считаем правомочным, поскольку 
к аж д ая  из них вырабатывала в процессе эволюции некоторое ко
личество требований к условиям внешней среды, общих для всех 
членов этой группы.

Так, например, небольшая перемена климата в сторону по
тепления и засушливости может создать условия для преимуще
ственного развития сине-зеленых водорослей, которые летом созда
ют так  называемые «цветения» в поверхностных слоях воды или 
ж е  образуют массовые скопления на дне. При заболачивании во
доема сразу резко увеличивается содержание в нем десмидиевых 
водорослей, а из числа животных организмов становятся наиболее 
обильными простейшие животные, особенно корненожки, тогда 
как  ветвистоусые рачки, господствующие в водоемах озерного ти
па в болотах, отходят на второй план.

Подобным ж е образом д аж е  небольшое повышение вл аж 
ности климата, особенно если оно сопровождается некоторым похо
лоданием, создает благоприятные условия для развития диато-
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мей, нуждающихся в постоянном подтоке биогенных элементов, 
в  частности, в наличии в воде наиболее окисленных форм азота.

При начавшемся заболачивании диатомеи часто сменяются 
хризомонадами.

Нам пришлось неоднократно убеждаться, что комплексный 
биологический анализ оказывается очень тонким реагентом даж.' 
на небольшие колебания условий Енешней среды, колебания, часто 
определяемые изменениями климатической обстановки. Не нужно 
только забывать, что групповой биологический анализ мы обяза
тельно комбинируем с видовым анализом, то есть всегда, когда 
это возможно, определяем найденные в отложениях организмы до 
вида.

Переходим теперь к рассмотрению приводимых нами схем. 
Альгологическая диаграмма для наиболее глубокого пункта наше
го бурения (рис. 1)- показывает, что в субарктическое время (глу 
бина 4,3 м)  здесь был неглубокий водоем. В тонком слое сапропе
ля, отложившегося поверх песка, преобладают диатомеи, но водо
росли эти, р основном донные, характеризующие неглубокие, ср а
зу начавшие заболачиваться водоемы. Особенно много здесь пред
ставителей рода P innularia  (преобладает P. bicapitata G reg), 
встречаются такж е донные Navicula sp. sp.

К ак было упомянуто выше, А. М. Леонтьевым (1956) сооб
щается, что вдоль диагонали данного болота раньше было произ
ведено бурение; на рис. 1 его статьи видно, что ложе торфяника 
было сильно гривистым. По межгривным углублениям сначалч 
.шел интенсивный ток воды. Очевидно, что когда сток замедлился, 
то в наиболее глубоких местах межгривных пространств остались 
небольшие водоемы, которые, однако, скоро начали заболачивать
ся. Отложения уровней 4,2 и 4,0 мм ясно об этом свидетельствуют. 
Резкое снижение содержания в отложениях панцирей диатомей — 

-с 86,5% до 10,6% показывает, что подток воды в водоем сильно 
замедлился. Вероятно, это было связано с фазой потепления, так 
как  сине-зеленые водоросли (виды родов Anabaena, Microcystis. 
Aphanothece, Gloeocapsa) достигают здесь 55% от общего обилия 

•остатков водорослей. Образовавшееся болото начало зарастать  
гипновыми мхами, среди которых в изобилии вегетировали разно
образные виды десмидиевых водорослей, но протококковые водо
росли, главным образом Pediastrum  Boryanum (Turp.) Menegh. 
и некоторые виды Scenedesmus встречались в небольших количе
ствах. После этой фазы потепления наступило состояние некото
рого обводнения (уровень 3 м), но поскольку водоем в то время 
был сильно заболочен, в нем преобладали не диатомеи, а хризо- 
монады (62,5%).

Расположенная рядом диаграмма, характеризующая содер
жание животных остатков в отложениях того времени подтверж
дает только что сделанные выводы: именно в том месте, где имеет

с я  выступ цианофицей, мы констатируем подъем содержания 
остатков простейших животных, в основном корненожек (Heleop-
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Обозначения для рисунков 1, 2, 3.

I -С — С трати граф ическая колонка: /  — торф сф агноьы й с остаткам и вересковых, слабо- 
разлож ивш ий ся; 2 — торф пуш ицево-сфагновы й с остаткам и  вересковы х сильно разл о ж и в
ш ийся; 3 — торф сфагновый м алоразлож ивш ий ся; 4 — торф  гьпновый сильно разлож ивш ий 
ся; 5 — торф янисты й сапропель; 6 — песок; 7 — заболочен ная  почва. I I —П ы льц евая  д и агр ам 
м а: 8 — ель; 9 —  сосна; 10 — береза; / /  — ольха; 12 — смеш анный дубовый лес; I I I — Альго- 
логическая д и аграм м а: 13 —  синс-зелекы е водоросли; /4 -  протококковы е; 15 - -  нитчаты е зе 
лены е водоросли; 16 — десмидиевы е; 17 — цисты хризомонад; 18 — диатом еи. IV — Д и а гр а м 
ма д л я  остатков микроскопических животных: 19 — ветвистоусые рачки ; 20 — простейш ие' 
ж ивотны е (в основном корненож ки); 2 1 — остальны е ж ивотны е; 22 — это расстояние на ди 
аграм м ах  отвечает 200/п ; 23 — глубина отлож ений в м етрах: V-Я  — П ериоды : 24 — совре
менный; 25 — субатлантический; 26 — суббореальны й; 27 — атлантический; 28 — бореальны й; 
29 — субарктический с ф азам и  а, в, с.
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•tera petricola Leidy, Hyalosphenia papilio Leidy и др.), наоборот, 
содерж ание хитина ветвистоусых рачков (Chydorus sphaericus, 
Alona sp. sp.) здесь снижается, что указывает на бытность фазы 
некоторого осушения болота, после которой его увлажнение снова 
повысилось.

Следует отметить, что только что рассмотренные схемы очень 
напоминают ту картину, которая неоднократно наблюдалась нами 
при изучении озерных отложений, в субарктических слоях которых 
была констатирована так называемая торфяная прослойка, обна
руженная В. Н. Сукачевым и Г. И. Поплавской (1946) во многих 
озерах  Зауралья . Мы изучали биоостатки этих прослоек как в З а 
уралье, так и в Забайкальском озере Котокель, а такж е в некото
рых озерах европейской части СССР и пришли к выводу, что слои 
эти скорее всего отложились в аллеродское время (Кордэ, 1960, 
1966, Korde, 1966),

В отличие от озер, существующих до настоящего времени, бо
лото «Большой мох» после краткой фазы некоторого обводнения 
«пребореального обводнения» (слои 3,5—3,0 м) начало интенсив
но зарастать сфагновыми мхами. В отложившемся торфе нами было 
обнаружено такое незначительное количество остатков водорослей 
и микроскопических животных, что мы не нашли возможным стро
ить на основании этих данных стратиграфическую схему. Только 
в верхних слоях правой диаграммы можно было дать соотноше
ние между остатками животных. Мы констатировали там резкое 
преобладание простейших ( 8 4 % ) — в основном корненожек. Но 
такие типично болотные ветвистоусые рачки, как Str'eblocerus ser- 
r icaudatus (Fischer) и Acantoleberis curvirostris (О. F. Muller) 
встречались лишь единично.

Мы убедились, что только что рассмотренные диаграммы по
могли нам уточнить и детализировать особенности первых этапов 
развития болота «Большой мох», вплоть до бореального времени. 
Но неясный для нас вопрос, какие перемены в режиме болота 
произошли в последующее время, нам не удалось разрешить мето
дом комплексного анализа в данном пункте болота.

О братимся теперь к краевой зоне болота (рис. 2). Мы знаем, 
что болотные'массивы широко распространялись на Молого-Шекс- 
нинской низине в течение всего голоцена, следовательно, в крае
вой зоне торфяников мы можем искать следы этого наступления и 
выявлять этапы последнего. Это действительно оказалось возмож
ным.

При рассмотрении диаграмм сразу бросается в глаза  сход
ство их с только что рассмотренными нами графиками для цен
тральной части «Большого мха*, хотя чертежи эти относятся к со
вершенно разным периодам существования болота.

На двухметровом уровне зарегистрирована ф аза обводнения 
периферии болота; в отложениях того времени оказались захоро
ненными даж е  такие чисто планктонные диатомеи как Cyclotella
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comta (Ehr.) Ktz. и виды рода Melosira, а в числе животных остат
ков оказались отдельные спикулы губок. Очевидно, чго все эго  
было занесено током воды откуда-то извне.

‘ Затем наступает совершенно неоспоримая ф аза некоторого- 
осушения (уровень 1,5 м ), когда содержание диатомовых водорос
лей и цист хризомонад падает почти до нуля, а остатки цианофи- 
цей составляют 92,6%. В создавшемся мелком, довольно теплом в 
летнее время, краевом водоеме в массах вегетировали представи
тели родов Lyngbya, Merismopedia, Microcystis, Aphanothece, 
Anabaena. Среди животных преобладают корненожки.

Характерно, что как в этом, так и в ранее рассмотренном р аз 
резе, выше выступа сине-зеленых водорослей лежит слой с богатым 
содержанием остатков нитчатых зеленых водорослей (уровень
1,0 м),  развившихся, вероятно, в снова несколько обводнившейся 
краевой зоне болота. Среди нитчатых плавали рачки, главным об
разом Chydorus sphaericus (О. F. M u l le r )— смотреть выступ на 
диаграмме животных остатков.

Основная разница между диаграммами рисунков I и 2 состоит 
в том, что в центральной части десмидиевые водоросли играют зн а
чительную роль и очень разнообразны в видовом отношении, на 
периферии же болота они появляются только в самых верхних 
слоях отложений и притом в небольших количествах. Причина 
этого явления вполне понятна. В нижних слоях центрального раз
реза десмидиевые водоросли изобиловали среди гипновых мхов,, 
обводнение же, края болота, захватило прилежащие к последнему
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участки почвы; сами отложения из этих мест носят землистый ха
рактер. И только после надвижения мхов на данную территорию 
создались условия для нормальной вегетации десмидиевых водо
рослей.

Мы полагаем, что наступление болота на сушу началось в 
атлантическое время, а зарегистрированное нами состояние некото
рого осушения, связанного с потеплением климата, скорее всего 
отвечает суббореальному времени, но, возможно, и более поздней 
фазе осушения, констатированной нами и рядом других исследо
вателей в озерных и болотных отложениях (см. Кордэ, 1956 б, 1960, 
1965). В данном случае необходимы дальнейшие исследования.

На некотором расстоянии от краевой части болота «Большой 
мох» ближе к селению Борок располагается «Жеребцово болото», 
имеющее значительный подток вод с окружающей территории. 
Анализ небольшой серии проб (рис. 3) показывает, что, несмотря 
на то, что возраст отложений в краевой части болота «Большой 
мох» и «Ж еребцова болота» одинаково молодой, диаграммы о ка
зываются мало сходными. Причина этого несходства определяет
ся как степенью обводненности обоих болот, так и качеством по
ступающих в-них вод, зависящим от характера дренаж а прилежа
щей местности. В выпуклом верховом болоте в его краевую зону 
поступают в значительном количестве бедные биогёпными эл е 
ментами дождевые воды, омывавшие поверхность самого болота. 
В «Жеребцово болото» несомненно поступают воды, обогащенные 
биогенными элементами. М аксимальная обводненность приходится 
здесь на уровень 0,5 м, где диатомеи составляют _95,7% от сум
марного количества остатков всех водорослей. Диатомеи здесь 
типично болотные из родов P innularia  и Eunotia. Среди животных 
такж е доминируют характерные для болот рачки Streblocerus 
serricaudatus (Fischer) и Acantoleberis curvirostris (О. F. M uller).
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Встречаются также Chydorus sphaerius (О. F. Muller). Как видно 
из диаграммы, остатков рачков на этом уровне даж е  больше, чем 
корненожек — соответственно 50% и 45%- что лишний раз под
тверждает значительную обводненность «Жеребцова болота» того 
времени.

И по настоящее время обводнение и снабжение питательными 
элементами этого полупроточного затянутого мхами болота так 
велико, что это отражается не только на показателях соотноше
ний между крупными систематическими группами, но и на видо
вом составе последних. Особенно резко это выражено у корнено
жек. Так, например, если на всех уровнях отложений центральной 
и периферической частей болота «Большой мох» господствовали 
корненожки с нежными хитиновыми домиками как Hyalosphenia 
papilio Leidy, Н. elegans Leidy, Euglypha filifera Penard, а реже 
встречались виды с домиками, усаженными песчинками как, н а
пример, Difflugia Leidyi Wailes или Heleoptera petricola Leidy, t o  

в «Жеребцовом болоте», богатом диатомеями, изобиловали корне
ножки, сплошь усаженные кремневыми панцирями живущих в 
этих местах диатомовых водорослей, или же кремневыми цистами 
хризомонад. Это были такие виды как Difflugia baci 11ariaruTi 
Perty  и D. bacillafera Реп. и др.

Таким образом, мы имеем дело еще с одним показателем, по
могающим нам решать вопрос не только о степени обводненности 
того или иного болота в прошлом, но и о характере поступавших 
в него вод.

Необходимо отметить, что указанное нами несходство между 
диаграммами 2 и 3 ни в коем случае не мешает нам провести р ас
членение толщи изученных отложений на слои, отвечающие опре
деленным периодам голоцена, что и находит свое отражение в по
следней графе чертежей.

В заключение я хочу отметить, что пока еще немного изучен
ный нами район Дарвинского заповедника весьма интересен. Н е
обходимо продолжить исследования подобного рода, обратив вни
мание не только на болота, но и на озера, до сих пор еще совсем 
не изученные.
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Вып. IX ТР У Д Ы  Д А РВ И Н С К О ГО  ГОС УДАРСТВЕННОГО ЗА П О ВЕ Д НИ К А

К. А. КУДИНОВ, И. Г. ИГТИСЛМОВ

К ИЗУЧЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД НА

ТЕРРИТОРИЯХ,  ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАТОПЛЯЕМЫХ 
РЫБИНСКИМ ВОДОХРАНИЛИЩЕМ

Создание водохранилищ в условиях равнинного рельефа ведег 
к образованию обширных временно затопляемых площадей. Ярким 
примером этого может служить Рыбинское водохранилище. За  20 
лет (1947— 1966 гг.), прошедших после сто наполнения, средний 
максимум уровня был на 34 см ниже проектного горизонта, но в 
отдельные годы максимальный подъем на 50 см превосходил его.

В результате непостоянства уровня воды в Рыбинском водо
хранилище выше проектной отметки располагаются территории пло
щадью более 100 тысяч га, которые подвергались затоплению в 
отдельные годы. Около 50 тысяч га ниже проектной отмегки в сред
нем затоплялись 1 раз в два года. Эти территории, которые часто 
называют зоной временного затопления, важно привести в извест
ность для их хозяйственного освоения и для разработки различно
го рода прогнозов при строительстве новых водохранилищ в сход
ных условиях. Лесоводственная опенка зоны временного затопле
ния в этом плане не менее важна, чем сельскохозяйственная, рыбо
хозяйственная и т. д.

Изучение естественного возобновления древесных и кустарни
ковых растений в условиях временного затопления важно также 
для разработки методов создания берегозащитных посадок на 
побережьях водохранилищ.

Естественное возобновление древесных и кустарниковых порол 
в условиях затопления освещено в литературе главным образом 
в связи с изучением пойменных лесов (Конардов, 1888, 1892; Шип- 
гарева-Попова, 1935; Белькевич, 1960; Киреев, 1964; Avram, 196!; 
Haralam b, 1963).

Естественному возобновлению деревьев и кустарников на з а 
топляемых побережьях водохранилищ посвящено очень небольшое 
число работ (Куражковский, 1953; Леонтьев, 1956; Кудинов, 1961).

Вопросы искусственного лесовозобновления в затопляемых пой
мах рек отражены в литературе несколько более подробно (К ра
маров, 1938; Ремезов, 1949; Годнев, 1949; Крюков, 1955; Sabau, 
1964; Каргов и Ширин, 1966). Созданию посадок на побережьях
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водохранилищ посвящено сравнительно мало работ (Ильяшевич и 
Мокроусов, 1964; Афанасьев, 1965; Куликов, 1966). Большая же 
часть исследований древесных и кустарниковых пород, проведен
ных на побережьях искусственных водоемов содержит материалы 
по устойчивости деревьев и кустарников к затоплению (Виногра
дов-Никитин, 1910; Дубах, 1938; Санько, 1940; Макаревич, 1956; 
Насонова, 1960; Смоляк, I960; Putnam  and Bull, 1932; Green, 1947; 
Hall and Smith, 1955). Кроме того, имеется сравнительно обшир
ная литература по вопросам влияния затопления и подтопления 
на прирост, которую нет надобности приводить в данной работе.

Д ля  рассматриваемого вопроса большое значение имеет р а 
бота Ю. П. Бялловича (1957), в которой даны понятия «подготов
ленной устойчивости-'' (то есть устойчивости растений, выросших в 
условиях затопления) и «неподготовленной устойчивости» (то 
есть устойчивости к затоплению растений, ранее не затоплявших
ся). В этой же работе четко сформулировано понятие полного з а 
топления, то есть затопления всей надземной части растения, в 
отличие от частичного. Эти понятия, данные Ю. П. Бялловичем, 
использованы в тексте нашей работы.

Авторами в 1964 г. было проведено обследование части зоны 
временного затопления Рыбинского водохранилища на Северо-во
сточных побережьях Моложского отрога Рыбинского водохрани
лища, в пределах Дарвинского заповедника. В год обследования 
максимальный уровень воды был па 105 см ниже проектного. При 
обследовании крутых берегов маршруты прокладывались вдоль 
уреза воды, а на пологих побережьях — перпендикулярно к нему. 
На маршрутах в характерных местах делались описания, при ко
торых отмечалось количество деревьев и кустарникоз по возраст
ным группам - всходы, однолетки, в возрасте 2—5, 5— 10. 10— 15, 
15—20, 20—25 лет и старше. В зависимости от густоты растения 
подсчитывались на площади от 2—3 до 200—300 кв. м. При опи
сании такж е характеризовались сохранившаяся прежняя древес
ная и кустарниковая растительность или ее остатки, грунт, рельеф, 
защищенность от волнобоя, глубина затопления. Кроме того, опи
сывалась травянисто-моховая растительность с указанием фоно
вых видов и степени покрытия. Собранные при этой работе мате
риалы были положены в Основу данной статьи.

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ЛЕСНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАТОПЛЯЕМЫХ 

ПОБЕРЕЖЬЯХ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Затопление лесов и кустарниковых зарослей в большей или 
меньшей степени вызвало их разрушение. Этот процесс продол
жается и до настоящего времени и связан двумя основными при
чинами: переувлажнением почвы вследствие затопления и разм ы 
вом берегов. Одновременно с разрушением старой растительности
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на местах, полностью или частично освободившихся от нее, про
исходит поселение новой растительности, в том числе и древесной, 
и кустарниковой. Основными этапами этого процесса являются об
семенение, прорастание семян, выживание и развитие всходов и 
выживание и рост растений в последующие годы. Условия жизни 
растений на этих этапах существенно меняются и лишь в тех ме
стах, где на всех, этапах они более или менее благоприятны для 
лесовозобновления, происходит формирование фитоценозов с гос
подством древесно-кустарникового яруса. Эти фитоценозы могут 
быть объединены в ассоциации (типы насаждений), которые резко 
отличаются от типов леса, свойственных как поймам, так и водо
разделам.

Разрушение старой и формирование новой древесной и кус
тарниковой растительности происходит совершенно различно в за 
висимости от характера затопляемой территории. Поэтому необ
ходимо классифицировать разнообразие мест произрастания рас
тительности по крупным категориям-типам.

Типы мест произрастания древесной и кустарниковой 
растительности на периодически затопляемых территориях

Различие в ходе лесовозобновительных процессов на периоди
чески затопляемых побережьях в большой степени обусловлено 
подвижностью й степенью минерализации грунта. Наиболее силь
ные перемещения грунта происходят в местах интенсивной волно
вой переработки крутых берегов. Такие места объединяются в 
первый тип — п л я ж и  у р а з м ы в а е м ы х  б е р е г о в .  З а ве р 
шение переработки берегов ведет к появлению другого типа мест 
произ ра ст ания— п е с ч а н ы х  о т м е л е й ,  на которых грунт ме
нее подвижен, чем на пляжах. На очень пологих или защищен
ных от волнобоя берегах сохраняется гумусированиый горизонт 
почвы, и эти территории составляют третий тип мест произрас
т а н и я — г у м у с и р о в а н н ы е о т м е л и  и с к л о н ы .  Затоп
ление болот привело к возникновению мест, которые составляют 
еще два типа — 3tq т о р ф я н и с т ы е  о т м е л и  и с п л а в  и - 
н ы. В пределах каждого типа условия произрастания зависят 
главным образом от глубины затопления. Ниже приведена крат
кая характеристика лесовосстановительных процессов, происходя
щих на периодически затопляемых побережьях, отнесенных к р а з 
личным типам мест произрастания древесной и кустарниковой 
растительности.

Пляж и у размываемых берегов

Разрушение прежней растительности в этих условиях проис
ходит в связи с размывом берегов. Интенсивное перемещение грун
та приводит к тому, что к моменту начала спада уровня воды пля
жи бывают свободны от растительности. Обсеменение их происхо
дит в значительной степени за счет приноса семян по поверхности

106



воды, вследствие чего всходы располагаются в виде полос, идущих 
вдоль уреза воды. Видовой состав всходов древесной и кустарни
ковой растительности зависит от наличия обсеменителей и способ
ности семян перемещаться по поверхности воды. Повсеместно на 
пляж ах были встречены и р ы  серая (Salix cinerea L.), чернеющая 
(S. nigricans Sm.), филиколистная (S. pliylicifolia L.), трехтычин
ковая (S. triandra L.), пятитычинковая (S. pentandra L .), козья 
(S. caprea L.), русская (S. rossica Nas). Наиболее распростране
ны ивы серая, чернеющая и трехтычинковая *. На многих побе
режьях в районе центральной усадьбы заповедника, урочищах 
«Нетеча», «Демидиха» и у острова Большой Песчаный в составе 
всходов преобладает ива остролистная (Salix acutifolia Willd). Это 
объясняется наличием вблизи побережий довольно большого ко
личества обильно плодоносящих крупных экземпляров этого вида. 
Часто встречаются в составе всходов береза бородавчатая (Betula 
verrucosa Ehrh) и береза пушистая (Betula pubescens Ehrh). В ме
стах, близко расположенных к плодоносящим березнякам, береза 
нередко преобладает в составе всходов. В кайме всходов встре
чается также ольха серая (Alnus incana (L) M oench). однако лишь 
в тех случаях, когда не далее, чем за 200—300 м от данного места 
(по линии берега) встречаются плодоносящие экземпляры этого 
вида.

Всходы сосны (P inus silvestris L.) встречаются редко и в м а
лом количестве. Лишь вблизи острова Силон, где на пляже про
исходило интенсивное ветровое перемещение песка, было отмече
но довольно много однолеток сосны. Однако и здесь количество их 
на 100 кв м не превышало нескольких десятков. На тех пляжах, 
где песок не перемещался ветром всходы сосны отмечались в ко
личестве 5— 10 экземпляров на 100 кв. м и были очень ослаблены.

Общ ая густота всходов деревьев и кустарников резко изме
няется вдоль склона. Непосредственно под обрывом количество 
всходов очень мало. В кайме всходов оно достигает от 20 до 200 
штук на 1 |кв. м, а ниже по склону полностью отсутствует.

Обследование проводилось в 1964 году, который характеризо
вался максимальным уровнем на 105 см ниже проектного. П ред
шествующий 1963 год также характеризовался невысоким макси
мумом — на 99 см ниже проектного горизонта. Тем не менее е  кай 
ме всходов прошлогодних экземпляров (однолеток) было исключи
тельно мало. По-видимому, это произошло вследствие того, что в 
июле 1963 года наблюдался значительный (на 35 см) подъем 
уровня воды, причем в течение всего июля уровень воды был вы
ше, чем во II и III декадах июня, когда происходило поселение 
всходов. В результате появившиеся в июне всходы погибли от пол
ного затопления, которое в рассматриваемых условиях сопровож
дается еще и волновым перемещением грунта. Таким образом, од

* Латинские названия растений указываются только при их перзом упомл- 
ьанип. В дальнейшем дается только русское название.
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ни является отсутствие летнего повышения уровня воды.
Но д аж е если в первом году всходы и не погибнут, им угро

жает гибель в следующем году, когда с подъемом уровня воды 
начнется интенсивная волновая переработка пляжа. При подъеме 
воды в 1965 году ивовая кайма 1964 года была нацело уничтоже
на волнобоем, лишь при наличии какой-либо защиты отдельные 
экземпляры смогли выжить. По-видимому не только непосред
ственно механическое действие волны и физиологическое действие 
затопления являются причиною гибели деревьев и кустарников в 
последующие годы жизни. Очень много значит подвижность грун
та. Так, у очень крутых берегов, где кромка обрыва более чем на 
2— 3 м возвышается над максимальными горизонтами воды кустов 
ив, сохранившихся от каймы, возникавшей в прежние годы, не бы
ло вовсе. У низких обрывов, где при одинаковой скорости разру
шения берега количество перемещаемого грунта значительно мень
ше, чем у высоких, отдельные 4 —5-летние кусты ив не были боль
шой редкостью. Интересно отметить успешное разрастание кустов 
ив на глыбах плотного торфа, принесенных в прежние годы. На 
них, несмотря на сильнейший волнобон и значительное затопление, 
были встречены весьма крупные кусты ивы трехтычинковой и ре
же ив серой, чернеющей, русской. Экземпляров ольхи, березы, ивы 
пятитычинковой и сосны в возрасте старше 1—2-летнего возраста 
на пляжах у размываемых берегов встречено не было. По-видимо
му, перечисленные виды не могут выжить в этих условиях и их 
всходы на пляжах обречены на гибель если не б первый же, то 
в последующие годы.

Кроме семенного, на пляжах было отмечено и вегетативное 
возобновление некоторых пород. Так, вблизи Вауча на пляже бы
ли встречены отпрыски осины (Populus tremula L.) от 15—20-лет
них деревьев, произраставших выше обрыва. Кроме того был отме
чен случай укоренения веток ивы трехтычинковон, выброшенных 
водою на пляж.

Песчаные отмели

Этот тип места Произрастания отличается от предыдущего 
главным образом пологостью склона, благодаря которой энергия 
волны передается не узкой кайме берега, а широкой полосе, 
вследствие чего грунт перемещается незначительно. Происхожде
ние песчаных отмелей связано с размывом мелких островов и от
ложением песка, то есть с завершением волновой переработки бе
регов. Д о  образования водохранилища места, где теперь находят
ся песчаные отмели, были нередко заняты суходольными лесами. 
Если по условиям рельефа сильного размыва грунта не произошло, 
прежняя древесная растительность погибла от затопления и обра
зовала участки сухостоя, который благодаря мощным корневым 
системам не вываливается многие годы.
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территорий более чем ну ^ии—оии м, и он,  ̂ ___________
склонов приводит к характерным особенностям условий обсемене
ния в описываемых местах. Семена, принесенные сюда зимой, не 
даю т всходов вследствие затопления в начале лета, летом сюдч 
попадают лишь такие семена, которые могут долгое время и бы
стро плыть по поверхности воды. Этим объясняется тог факт, что 
на песчаных отмелях не было встречено всходов таких пород, как 
сосна, береза и ольха серая, и в составе всходов присутствовали 
исключительно ивы: серая, чернеющая, трехтычипковая, филико- 
листная, козья, русская. Благодаря тому, что отмели отличаются 
малыми уклонами поверхности, д аж е  незначительное изменение 
уровня приводит к перемещению уреза воды на большое расстоя
ние, и семена, приносимые по воде, рассеиваются на значительных 
площадях. Неудивительно поэтому, что ивовая кайма на песча
ных отмелях выражена слабо, а всходы разрежены и число их но 
превышает 10— 15 штук на 1 кв. м. Так же как и на пляжах, выжи
вание всходов в первые годы жизни возможно лишь при отсут
ствии летнего подъема уровня. В последующие годы выживание 
обусловлено глубиною затопления. На элементах рельефа, где од
нолетки не подверглись длительному полному затоплению, форми
руются ивовые заросли, причем даж е  сильный волнобой не ока

зывается для них губительным.

Особого внимания заслуживает следующий факт. На песча
ной отмели к северу от острова Большой Песчаный, а такж е к за 
паду от острова Чан в урочище «Морозиха» были обнаружены з а 
росли ивы трехтычинковой, расположенные ниже общей каймы 
всходов 1964 года. Между кустами ивы высотою более 1 м не бы
ло д аж е всходов травянистых растений, которые появлялись выше 
по склону. Было установлено, что эти заросли образованы по
рослью от погибших кустов. Остатки отмерших кустов были н а
столько велики, что они не могли быть однолетками. Поскольку в 
1961 и 1962 гг. уровень был таким высоким, что всходы, появив

шиеся в маловодном 1960 году, не могли нисколько подрасти, при
ходится признать, что эта ива поселилась здесь до 1960 года; но 
до этого 5 лет подряд с 1955 по 1959 год уровень был таким высо
ким, что всходы появиться не могли. Следовательно, поселение 
ивы в указанных местах произошло в 1952 или 1954 годах, и ива 
смогла развиваться в периоды после спада воды и перенести пол
ное затопление по крайней мере в 1955, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962 
годах. Неудивительно, что другие виды ив погибли, гораздо уди
вительнее совершенно исключительная устойчивость к затоплению 
ивы трехтычинковой. Этот вид ивы должен стать главным при 
создании ивовых посадок в условиях затопляемых берегов водо
хранилищ. В 1965 году эти заросли были посещены повторно. Над 
поверхностью воды не возвышалось ни одной ивовой ветки. Толь
ко бредя по пояс в воде, удалось выяснить судьбу ивовых зарос
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лей. Они были живы. Почки начали развиваться и дали неболь
шие побеги и мелкие листья. Размеры ветвей были достаточными, 
чтобы концы наиболее крупных из них возвышались над водой 
на 20 30 см, но сильными ветрами в район зарослей нанесло 
большое количество нитчатки, которая, опутав гибкие ивовые пру
тики, пригнула их к самой поверхности воды. Несомненно, таким 
образом, что обильное развитие этой водоросли является одним из 
факторов, препятствующих успешному формированию ивовых за 
рослей на водохранилище.

Г ум т ированны е отмели и склоны

Этот тип мест произрастания сформировался в тех условия* 
рельефа, где волновой переработки не происходило и гумусиро- 
ванный горизонт почвы полностью или частично сохранился и яе 
был погребен песчаными отложениями. Такое явление было воз
можно лишь на очень равнинных или защищенных участках. В за 
висимости от режима увлажнения произраставшие здесь леса име
ли различную производительность и разные формы корневых сис
тем. Высокопроизводительные насаждения на избыточно влажных 
почвах после наполнения водохранилища вследствие разжижения- 
грунта и поверхностного расположения корневых систем были вы
валены ветром. Мелколесье, а также и высокие древостой на су
ходолах погибли от затопления с образованием сухостоя.

Гумусироианные отмели и склоны на затопляемых побережь
ях бывают обычно покрыты травянистой растительностью, кото- 
оая нередко образует стойкие фитоценозы, сохраняющиеся по 
многу лет.

Йз 50 описании, с ю  тайных па различных участках гумуск- 
ровапных отмелей и склопсв, слаборазвитый травянистый покроз 
был зафиксирован тишь в двух. Основной фон травянисто-мохо
вого покрова составляли следующие растения: осока (C arex sp .)  — 
27 описаний; вейник ланцетный (Calaniagrostis  lanceolata Roth) и 
пенник незамечаемый (С. neglecta Р. В.) - 10 описаний; вейник 
наземный (С. epigeios (L.) Roth.) - 7 описаний; вейник лесной 
(С. silvatica D( .) i описание- тростник обыкновенный (P hrag-  
mite^ coirmunis Тг iп ' Ъ описании- канареечник тростниковид- 
пый (Digraphis arundinacea (I..) Trin.) - 3 описания; мятлик болот
ный (Роа ра 1 Listris I ) 3 описания; кипрей розовый (Epilobium
roseum Schreh.) и кипрей болотный (Е. palustre L.) - 8 описаний; 
сабельник болотный (Comaruin palustre L . ) — 2 описания; частуха 
подорожниковая (Alisma p lantago — aquatica L.) — 1 описание; 
хвощ топяной (Equisetum fluviatile L . ) — 3 описания. Д а ж е  из это
го весьма краткого перечня можно видеть, что на гумусирован- 
ных отмечях широко распространены фитоценозы с господством 
злаков и осок. Это обстоятельство обуславливает особенности на
селения хревепюй и кустарниковой растительности в рассматри
ваем х местах. З д |с ь  семена по зеркалу воды на поверхностьпоч-
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вы не попадают, задерж иваясь  травянистым покровом. После 
спада воды семена получают возможность к прорастанию, но не 
на свободной от растений почве, а по большей части на дернине. 
Вследствие этого поселение тех видов ив, которые обсеменяются 
летом (все упомянутые выше, кроме ивы пятитычинковой), на гу- 
мусированных отмелях затруднено. На гумусированных склонах 
условия для быстрого попадания семян на поверхность почвы .ю 
воде более благоприятны. Семена деревьев и кустарников, обсеме
няющихся зимой, имеют больше шансов попасть на поверхность 
почвы гумусированных отмелей вместе со снеговой водой. Если 
появившиеся весной всходы не будут полностью затоплены или 
заглушены травой, они успешно развиваются. В результате отме
ченных обстоятельств в составе всходов на гумусированных от
мелях и склонах преобладает береза, которая, как известно, р ас
сеивает семена с августа до весны и всходы которой появляются и 
могут развиваться даж е при сильной конкуренции травянистого по
крова. Часто на гумусированных отмелях встречаются всходы ивы 
пятитычинковой, а всходы других видов ивы встречаются редко. На 
гумусированных склонах всходы ив более обильны и разнообраз
ны. Чаще других встречаются всходы ив серой, чернеющей, фили- 
колистной; реже — трехтычинковой и русской. Общее количество 
всходов в рассматриваемых условиях очень сильно изменяется в 
зависимости от характера травяного покрова и колеблется от не
скольких экземпляров на 100 кв. м до 50—200 штук на 1 кв. м.

Кроме всходов семенного происхождения, отмечено также и 
вегетативное возобновление. Вблизи живых (здоровых или усы
хающих) деревьев осины обычно отмечались довольно обильные 
отпрыски этого растения. Количество их достигало иногда 20— 
30 штук на 1 кв. м, однако область их распространения всегда 
была незначительной— не далее 20 м от живых осин.

Если всходы находят условия для выживания в первый год, 
их дальнейшая судьба зависит в основном от того, будут ли онм 
полностью затоплены на следующий год. Поэтому, помимо всех 
физиологических особенностей, скорость роста, обуславливающая 
высоту однолеток, имеет очень большое значение, ибо чем выше 
поднимет растение свою верхушку, тем менее вероятно то, чго 
вода затопит его полностью. В силу этого выкашивание траво
стоев для появляющейся древесно-кустарниковой растительности 
в условиях затопления гораздо более губительно, чем на незатоп- 
ляемых территориях.

В рассматриваемых условиях из сохранившихся всходов про
исходит формирование молодняков. Эти насаждения лучше пере
носят затопление в силу того, что они подвергаются затоплению 
с первых лет жизни, и их существование определяется подготов
ленной устойчивостью (Бяллович, 1957). На гумусированных скло
нах широко распространены ивовые заросли, приуроченные к верх
ним частям склонов. У отдельных успешно произрастающих кус-
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топ ив корневая шейка затоплялась па глубину до 1 м. В составе 
кустарниковых зарослей преобладает ива серая и чернеющая, ча
сто встречаются ивы: трехтычипковая, филиколистная, пятитычин
ковая, реже - ивы русская, шерстистопобеговая (Salix dasyclados 
Wiinm.), козья, ушастая (S. aurita L.). Уникально встречается ива 
розмарииолистная (Salix rosmarinifolia L.), которая в рассматри
ваемых условиях была встречена на о. Вешала в ур. Мшичино и 
в ур. Яна. Ширина зарослей зависит от крутизны ск ло н а— па 
пологих склонах заросли захватывают более широкую полосу. В 
урочище «Демидиха» ранее были описаны заросли на пологом 
склоне, имеющие ширину более 100 м (Кудинов, 1961). Однако па 
отмелях сомкнутые ивовые заросли не были отмечены. Здесь встре
чаются молодпяки березы и реже сосны, осины и черной ольхи. 
Описание некоторых таких молодняков приводится в табл. 1. И? 
приведенных данных можно видеть, что березовые, осиновые и 
черноольховые молодпяки имеют различный возраст. Это свиде
тельствует о том, что они образовались из всходов, появившихся 
в течение довольно длительного промежутка времени. Молодняки 
же сосны на гумусированных отмелях имеют возраст 20—25 лет, 
то есть поселение всходов, давших начало этим молоднякам, про
изошло за 2 —5 лет до наполнения водохранилища. В настоящее 
время на затопляемых побережьях сохранились лишь те сосняки, 
которые не подверглись при наполнении водохранилища полному 
затоплению и в то же время были достаточно молоды, чтобы при
способиться к изменившимся условиям. После наполнения водо
хранилища, даж е если всходы сосны пробивались через дернину, 
они погибали в следующем году, поскольку росли недостаточно 
1'ыстро, чтобы «уйти» от полного затопления.

В условиях затопления не было встречено молодняка ели, и 
вообще живые экземпляры этого вида встречаются лишь при м а к 
симальной глубине затопления не более 10 см. По-видимому, не
подготовленная устойчивость ели очень невелика, а подготовлен
ная не может развиться вс-ледствне медленного роста ели в мо
лодом возрасте и гибели от полного затопления.

Кроме глубины затопления, для устойчивости деревьев и кус
тарников несомненно очень большое значение имеет и продолжи
тельность затопления (Леонтьев, 1961), а также температура и хи
мические свойства затопляющих вод. Однако для одного и того 
же водохранилища максимальная глубина затопления однознач
но соответствует абсолютной отметке поверхности субстрата и, 
следовательно, по ней можно определить и глубину, и продолжи
тельность затопления за любой год, а также и в среднем за ряд 
лет. Что касается температурных и химических свойств воды, то 
они в разных местах водохранилища могут очень сильно разли
чаться. Упрощенно можно представить, что в закрытых мелко
водьях температура воды в среднем выше, а содержание кисло
рода ниже. С этой точки зрения затопление на берегах, глубоко
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вдающихся в сушу заливсв, должно влиять на растения более от 
рицательно, чем на открытых берегах. Однако сохранение в з а 
крытых заливах плодородного слоя почвы и отсутствие механиче 
ского повреждения волной с лихвой перекрывают недостатки тер 
1\шческого и химического режима воды.

Д ля  того, чтобы составить представление о продолжительное- 
ти затопления, в табл. 2 приводятся данные о максимальной и сред
ней продолжительности затопления в течение вегетационного пе
риода (с l .V  rio 1.Х) при различной максимальной глубине з а 
топления.

Можно было бы по максимальной глубине затопления oripe- 
1елить отметку поверхности почвы и уже эти данные внести в 

табл. 1. Однако авторы не сочли возможным так поступить, по
скольку это могло создать у читателя впечатление, что отметки 
поверхности почвы определялись инструментальным нивелирова
нием. На самом же деле измерялась только высота замочки на 
стволах живых деревьев и сухостоя. Замочка, т. е. часть ствола, 
подвергавшаяся затоплению, определялась по отсутствию лиш ай
ников и характерной окраске. В пояснении к табл. 2 следует, еще 
указать, что под вероятностью затопления понимается отношение 
числа лет, в которые участки с данной отметкой поверхности за 
топлялись, к общему числу лет, прошедших с момента наполнения 
водохранилища.

Торфянистые отмели

Торфянистые отмели возникли в результате затопления болот 
и заболоченных лесов. Травяно-сфагновые сосняки, отличавшиеся 
несколько большей производительностью, разрушались с образо
ванием завалов; кустарпичково-Сфагновые сосняки, благодаря 
меньшей высоте, оказались более ветроустойчивыми и погибали с 
образованием сухостоя. Топяные березняки и черноольшаники по 
большей части погибали с образованием сухостоя. В некоторых 
местах, где затопление не было слишком глубоким и продолжи
тельным, встречаются отдельные деревья черной ольхи и березы, 
большая часть кроны которых погибла, но сохранилось по не
скольку живых ветвей. Иногда такие деревья образуют своеобраз
ные насаждения. На больших прикорневых повышениях («стуль
ях») отдельные деревья черной ольхи имеют нередко вполне хо
рошее состояние, хотя вокруг них все деревья, не имеющие таких 
прикорневых повышений, полностью погибли.

Травянисто-моховой покров на торфянистых отмелях развит 
лишь при небольшой глубине затопления. Из 26 описаний, выпол
ненных в местах, отнесенных к рассматриваемому типу, в 4 от
мечен редкий живой покров. Осока (Carex sp.) в качестве основ
ного фонового растения отмечена 10 раз, сфагнум (Sphagnum  
s p . ) — 7, белокрыльник (С a 11 a paluslris  L.) — 3, Кассандра (Cha- 
maedaplme calyculata (L.) Moench) — 2, шенхцерия (Scheuchze-
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Краткая характеристика молодняков древесных пород, 
произрастающих в условиях периодически затопляемых побережий 

Рыбинского в о д о х р а н и л и щ а ______________

Название ассоциации Состав
В о з р ас т ,

чоа.
U * и  и

о
С

XS _VO ск
й а)

П р и з н а к и  р а з 

р у ш е н и я  дре -  

вос т о с п

I. Гумуснрпванные отмели и склоны
1. Сосняк вейниховый (с вейником наземным) ЮС 20 -25 1> н 0.4 IV 50 Сухостой и 

усыхающие —
40%

2. Сосняк вейннковый (с вейником наземным) 10 С-' Б 20— 25 / 14 0.7 III 50 НС!

3 Сосняк ивово-вейниковый (с iiciiiuiKoM лам- toцетным и вейником наземным) ЮС 20—25 8 10 0,7 II IK*T

4. Сосняк вейниково-псоковый (с вейником .ы i-
цетным) 10С + Б 20 -25 5 8 0.5 IV 60 нет

5. (Сосняк осоковый 6 С 4 Б 20—25 5 Ю 0,3 IV eo нет

6. ( .1 X 1 1  як Н В О И О Ч .С О К п П Ы Й 5С4Б Шва
козья н-Ос 20—25 8 12 0,6 i i 20 нет

7. Сосняк осоково-долгомошнын 10С + Б 20— 25 5 8 0,7 IV 40 нет

8. Березняк венниковый (с вейником ланцетным! ЮБ 10 5 6 0,5 la 30 нет

9. Березняк вейниковый (с вейннк<>ч н а е м 
ным) 8Б20С t Е 20—25 lb 14 0,7 la JO нет^



10. Березняк вейниковый (с вейником ланцетным) 10 Б
11. Березняк вейниковый (с вейником ланцетным

и вейником наземным) 10 Б

12. Березняк ивово-вейниковый (с вейниками лес
ным, ланцетным и наземным) 10 Б

13. Березняк ивово-осоко-вейниковый 10 Б

14. Березняк ивово-осоко-вейниковый 10 Б

15. Березняк тростниково-вейниковый 10 Б
16. Березняк осоковый 10Б+С

17. Березняк осоковый ЮБ едС
18. Березняк осоковый 10 Б
19. Березняк осоково-тростниковый ЮБедС

ЮБед Ива
20. Березняк кипрейно-хвощевый пятитычинк.
21. Осинник вейниковый (с вейником ланцетным) Ю Ос+Б
22. Осинник вейниковый (с вейником ланцетным) 1 0 0 с+ Б

23. Осинник вейниковый (с вейником наземным) lO O cf-g

10 4 6 0,8 11 40 Сухостой 10%.

10 2 3 0,1 IV 50 Суховершин- 
ность 15%.

10— 15 3 3 0,4 IV 20 нет

10 1,2 IV 30 Сильно повреж
ден лосями, при
знаков усыха
ния нет.

1 0 -1 5 2,5 3 0,3 IV 30 Сильно повреж
ден лосями, 
признаков усы- 
кания нет

5 1,2 — — IV 10 нет

25 5 7 0,5 IV 80 С-сухостой — 
95%.
Б-сухостой — 
10%,
суховершин- 
ность — 80%.

10— 12 6 7 0,7 1а 20 нет.

10— 12 4 6 0,6 I 80 Сухостой—30%.

20—25 5 6 0,8 IV 120 Суховершин- 
ность 100%

15 3 3 0,6 IV 80 нет

20 10 14 0,7 1а 50 нет.

15 10 12 0,8 1а 20 Сильно повреж
ден лосями, при
знаков усыха
ния нет

5 - 7 3 2 о;е I 40 Сухостой 50%.



Продолжение таблицы i.

Название ассоциаций Состав
Возраст,

5
ч<ио.
U *

■V203 X4
5
R<ио . . о

с оia

es ЧX <-> 
S  .. о  к 
> ,  X  с: х u tu

Признаки раз
рушения дре- 

востоев

24. Осинник осоковый

25. Осинник осоковый

II. Торфянистые отмели

32. Сосняк травяно-сфагновый

33. Березняк тростниково-сфагновый

34. Березняк травяно-сфагновый

10 Ос

80с2Б

15

15

10 0,3

8 10

60 "Куртины жи
вых осин среди 
усохшего леса.

40 Куртины усох
ших деревьев. 
Сухостой 40%.

26. Черноольшаник травный ЮОл ч + Б 20 15 14 0,9 16 60 нет
27. Черноольшаник травный Ю л ч.5Б +  

Ива козья 
едС 25 14 15 0,7 1а 60 нет

28. Черноольшаник канареечниковый 80л  ч.2Б 20 12 14 0,7 1а 50 нет
29. Черноольшаник осоково-вейниковый 10 Ол ч. 10 3 3 0,6 II 50 нет.
30. Черноольшаник осоковый 8 0 л  ч.2Б 30 10 12 0,7 II 80 нет
31. Черноольшаник осок'овый 80л  ч.2Б 35 14 16 0,7 I 80 нет

8С 2Б 25 6 8 0,8 IV 4(1 нет
10Б 10— 15 5 6 0,8 III не от

мечена нет
10Б 10 3 4 0,4 II 40 нет,

35. Березняк осоково-сфагновый

36. Березняк осоковый
37. Березняк осоковый

38. Черноольшаник осоковый

II. Сплавины.

39. Березняк тростниково-сфагновый

40. Березняк травяно-сфагновый

41. Березняк травяно-сфагновый

10 Б

10 Б

10 Б

42. Березняк ивово-травяно-сфагновый (с густым 
подлеском из ив серой, пятитычинковой, чер
неющей, филиколистной, размаринолистной) 10 Б

10 2 1 0,3 III 40

1G 4 4 0,6 II 40

10 3 3 0,3 IV 60

10Б

10Б
10Б

ЮОл ч .+ Б  15 10 10 0,8

15—20 6 6 0,5

15 3 4 0,3

15 5 5 0,4

1а 70

Суховершин- 
ность 95%.
нет
Береза поросле
вого происхож
дения от по
гибшего молод
няка

нет.

15 5 - 0,4

II не за- 
топля- 
естя нет.

III не за
топля
ется Суховершин-

ность 95%.
II не за

топля
ется Суховершинность 

95%.
не за- 
топля-

II ется нет



Связь между глубиной и продолжительностью затопления побережий 
Рыбинского водохранилища (по данным за 1947— 1966 года)

Т а б .1 н и л '2

М акси 
мальпая 
| ибина 
i nTon.ie- 

|ШЯ до 
1964 г., 

см

I 3.1 ТOTl K’Hlll' 11 И *и*мие IlClel.lUMONHOlO Период.! 
Bi ш ла , e (i 1. V по -М. IX ) Злтонление и к-ченне м ест  rni.i
M i l  ! .1,

он чи

Г .Ш П .Ш  0 1

норм, 

проект

ною 10- 
pit.ioiiia. 

м

про in 1,ки имi.iюс т 1. :i.i 1 on.нимя 1фОДО I/KIIIC.11.1101 II. З.ПОНЛСИИИ

н

с рс ;няя макс it m.i .1 ы i . i  я МИПИМ<1.11,11. о с релняя М .1К СП М .1 11. II ,1 я MIIIIIIM.1.11.11.
г н
с
О i а с

оuni ШИ ЛИИ 11 н ЛИИ о ( дни % ЛИИ %

0 0 50 0,10 1,60 1.05 19 12,4
11) 0.40 0,20 5,40 3.53 40 26,2
20 0.30 0,40 10,25 6.70 66 43,2
:к> 0,20 0.-J5 19,60 12,81 79 51,6
40 +0,10 0,50 31,80 20,78 106 69,3
50 0,00 0,55 41,30 26 99 152 99.4
1.0 - -0,10 0,(Ю 48,60 31,76 153 100,0
7о -0,20 0,65 55,80 36.17 153 100,0
80 —0,30 0,65 63,60 41.57 153 100,0
•XI -0 ,4 0 0,70 71,85 46 96 153 100,0

100 -0,50 0.75 80,55 52,65 153 100,0
110 —0,00 0,75 88,95 5Я.1 1 153 :оо,о
1 :'о 0.70 0,75 94.40 61.70 153 100,0
1 >!) -0.80 0,80 08.30 64.25 153 100,0
1 in и 90 0,85 104,75 68.46 153 100.0
1Ги1 1 ОС 0,85 109,30 71.41 153 100,0
11.0 1.10 0,85 1 12,30 73,10 153 100,0
170 -1.20 0,85 115,35 75.39 153 100,0
18(. 1.30 0,95 119,80 78,30 153 100,0
| 'Ю 1.10 0,95 121,50 81.37 153 100,0
2!М 1 50 0,95 127.75 83.50 15 1 100,0

0 0 0,10 1,60 0.44 19 5.2 0 0
0 0 0,30 5,40 1,48 40 11,0 0 0
0 0 0,45 11,05 3,03 66 18,1 0 0
0 0 С.45 21,05 5,76 79 21.6 0 0
0 0 0,50 33,55 9,19 138 37.8 0 0
0 0 0,55 43,65 11,95 189 51.7 0 I
0 г. 0,60 51.30 14,05 194 53.1 0 0
0 0 0,65 59,40 16,26 210 57.5 0 0
0 0 0,65 68.10 18.64 225 61.6 0 0
0 0 0,70 77,75 21,29 240 65.7 0 0
0 0 0,75 88,15 24,13 243 66.5 0 ')
0 0 0,80 100,00 27,38 249 68.2 0 г
0 0 0,85 110,65 30,29 254 69.5 0 0
0 0 0,90 118,40 32,42 255 69,9 0 (I
II 0 0,95 129,10 35.35 256 70 1 0 1)
<* 0 0,95 138,40 37,89 257 70,4 0 )
0 0 0,95 148.80 40,74 265 72.5 0 0
0 0 0,95 157,80 43,20 271 74,2 0 0
0 0 1,00 169,90 46,52 279 76.5 20 5.5
0 0 1,00 180,70 49,47 284 77,8 33 9.3
0 0 1,00 191.20 52, Зо 2Н9 79,1 52 Л.2



r i a  palustris  L.) — 1, x d o i u  т о п я н о й  (Equisetum fluviatile L.) — I, 
тростник обыкновенный (Phragm ites  communis Trin.) — 3, вейник 
ланцетный (Calam agrostis  lanceolata Roth.) — 1, канареечник 
тростниковидный (Digraphis arundinacea (L.)Trin) — 1, кизляк 
(N aum burgia  thyrsiflora (L.) Roth) — 1.

В местах, затопляемых более чем на 1,5 м, травянистый покров 
на торфяниках развит слабо и покрывает не более 40% поверх
ности. Это главным образом всходы полевицы побегообразующей 
(Agroslis stolonizans Bess), ежеголовник (Sparganium  sp.), пла
кун (Lythrum salicaria L.) и др. Всходы деревьев и кустарников 
здесь полностью отсутствуют. В более повышенных местах поселе
ние деревьев и кустарников затруднено мощными зарослями 
осок. На торфяниках, затопляющихся не глубже, чем на 40— 
50 см, сохранился сфагновый покров и осоки здесь развиты мень
ше. На сфагновом покрове неоднократно отмечались всходы бе
резы в количестве от 2— 3 до 20—30 экземпляров на 100 кв. м. 
Естественного возобновления других видов деревьев и кустарни
ков на торфянистых отмелях не отмечено. Это связано, по-види
мому, с недостаточным обсеменением, неблагоприятным режимом 
увлажнения, а возможно, и какими-то другими, пока еще не и з 
вестными авторам свойствами затопляемых торфяников.

Сравнительно обильное возобновление березы было отмече
но на месте травяно-сфагнового сосняка. Корневые системы пова
ленных сосен вместе с приставшими к ним глыбами торфа о б р а
зовали большие (высотою более 1 м) бугры, на которых и посе
лились всходы березы. В другой раз на месте травяно-сфагно
вого сосняка с большим участием березы было отмечено возоб
новление березы из придаточных почек и ветвей поваленных ство
лов. Отмечено было такж е (см. табл. 1, п. 37) порослевое возоб
новление березы от погибшего молодняка.

Иначе развивается древесная и кустарниковая растительность 
на затопляемых торфяниках, уплотненных прибоем. Здесь проис
ходит формирование ивовых зарослей. Наиболее мощные заросли 
в этих условиях образует ива трехтычинковая.

Сплавины

Сплавины несколько искусственно отнесены к числу затопляе
мых побережий, поскольку среди них есть такие, которые никогда 
не подвергались затоплению, а всплывали сразу при наполнении 
водохранилища. В таких случаях на них сохранилась прежняя рас
тительность в почти неизменном виде. Временное затопление ве
дет к гибели древостоев и перестройке фитоценозов. В качестве 
основных, фоновых растений на сплавинах были отмечены сфаг
нум (Sphagnum  sp.), тростник (Phragm ites  communis Trin), осока 
(Carex sp.),  папоротник топяной (Thelypteris palustris (A. Gray) 

S c h o t t ) , Кассандра (Cham aedaphne calyculata (L.) Moench), кип
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рей розовый (Epilobium rozeum Sfhreb.), сабельник (Comarum 
palustre  L.).

Всходы деревьев и кустарников на сплавинах при обследо
вании отмечены не были. Из формирующихся молодняков на спла
винах были отмечены березняки тростниково-сфагновые, травяно
сфагновые и травяно-сфагновые с подлеском из ив (см. табл. 1). 
Березняки на сплавинах, по-видимому, недолговечны. В первые го
ды жизни они довольно быстро растут, но в дальнейшем по меое 
увеличения их веса начинается постепенное погружение торфа, ко
торое приводит к усыханию древостоя. На сплавинах встречаются 
такж е заросли ив серой и чернеющей и реже ивы розмаринолист
ной. которая на сплавинах встречается чаще, чем в других ме
стах.

О возможности произрастания некоторых других деревьев  
и кустарников на затопляемых берегах Рыбинского водохранилища

Кроме упоминавшихся выше видов, изредка на затопляемых 
территориях встречались отдельные экземпляры смородины чер
ной (Ribes nigrum L.) в урочищах «Морозиха» и «Иваньково», смо
родины красной (Ribes pubescens Hedl) в урочище «Бор», кали 
ны (Viburnum opulus L.). Все эти виды подвергались неглубоко
му затоплению, плодоносили. В урочищах «Морозиха» и «Хебо- 
во» мы наблюдали отдельные дубки, которые успешно переносят 
довольно сильное затопление. Все эти породы произрастали на 
гумусированных отмелях. Естественное возобновление этих порол 
не обеспечено вследствие недостаточного обсеменения. В то же 
время их находки ставят интересную проблему испытания различ
ных иноранонных видов в условиях зоны временного затопления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье изложены результаты обследования состояния есте
ственного возобновления древесных и кустарниковых пород на з а 
топляемых берегах Рыбинского водохранилища. Обследование по
казало, что в условиях волиобоя и размыва берегов и на песчаных 
отмелях наиболее интенсивно происходит естественное возобнов
ление ив серой, чернеющей и трехтычинковой. Среди этих видов, 
вследствие исключительной устойчивости к затоплению, наиболее 
перспективна ива трехтычинковая. На гумусированных отмелях 
при глубине затопления не больше 1,2 м встречены молодняки б е 
резы, сосны, осины и ольхи черной, на торфянистых отмелях - 
почти исключительно березовые молодняки.

Авторы считают, что нужно в наиболее характерных затоп
ляемых молодпяках заложить пробные площади, на которых вес 
ти наблюдения за растительностью в течение длительного вре 
менн.
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Д ля выращивания в условиях затопляемых побережий наибо
лее перспективны быстрорастущие породы.

Искусственным регулированием режима уровня водохранили
ща можно значительно стимулировать процесс поселения всходов 
п формирования молодняков древесных и кустарниковых пород. 
Основные требования к режиму уровня для этого сводятся к сле
дующему: отсутствие подъема уровня воды в летний период; в те
чение 3—5 лет максимальный уровень следующего года не должен 
более, чем 10—20 см превосходить максимальный уровень пред
шествующего года.

Авторы считают весьма полезным проведение экспериментов 
по испытанию в условиях затопления не только местных, но и 
различных инорайонных видов деревьев и кустарников.
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Вып. IX ТРУДЫ ДАРВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА IWW

А. А. УСПЕНСКАЯ

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЛЕСОВ ДАРВИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

ВВЕДЕНИЕ

Изучение почв в основных типах леса Дарвинского заповед
ника проводилось в период с 1959 по 1962 гг. по теме: «Типы леса 
и почвы Дарвинского заповедника».

В план работы входило описание морфологических призна
ков, механического состава, удельного веса твердой фазы почвы, 
объемного веса, общей скважности (порозности), влагоемкости, 
гумуса, подвижных форм фосфора, калия и величины pH солевой 
и водной вытяжек.

Морфологические признаки описывались на почвенных р азре
зах, большая часть которых закладывалась  до глубины появле
ния почвенно-грунтовых вод. Механический состав определялся 
методом пипетки с применением классификации Н. А. Качинско- 
го, удельный вес — в пикнометрах, объемный — в образцах с не
нарушенной структурой, полная влагоемкость — путем насыщения 
почвы в цилиндрах, взятых буром, общая скважность (пороз
ность) вычислялась по данным удельного и объемного веса.

Гумус определялся по методу И. В. Тюрина, pH по Н. И. Аля- 
мовскому, подвижный фосфор по методу А. Т. Кирсанова, а под
вижный калий по Я- В. Пейве. Реакция почвы (pH ), количество 
подвижного калия и фосфора колеблются в течение вегетацион
ного периода, но собранный большой фактический материал, д а 
же при однократном их определении, позволил охарактеризовать 
распределение питательных веществ по профилю почвы и срав
нить по этим признакам отдельные почвенные разности.

Почвообразующей породой для почв заповедника послужили 
древнеаллювиальные тонкозернистые пески. Пески состоят из квар
ца с небольшой примесью полевых шпатов, роговой обманки и 
слюды. Валовой анализ песков, проведенный МГУ [5], показал, 
что в песках около 90% кремнезема, 5—6% глинозема, 1—2% ж е 
леза, несколько более 1 % кальция и менее 1 % магния.

Под песками леж ат  вивианитовые или и ленточные глины, под
стилаемые моренными отложениями.
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flo  генезису почв территория Дарвинского заповедника вхо- 
д ИТ ц южную часть подзоны подзолистых почв, для которой ха
рактер110 Развитие подзолистых почв в сочетании с почвами раз- 
л НЧИ()й степени заболачивания.

(1а некоторой части территории заповедника на профильпоча 
сильН()е влияние оказала деятельность человека— переложная сис
тема земледелия, применявшаяся в прошлом в больших масш та
бах ц сплошные рубки леса.

| | о  мнению Н. П. Ремезова [5], большая часть территории за- 
повеД11ИКа’ занятая в настоящее время сосняками беломошно-зе- 
леноМОШНЬ1МИ с вторично-дерново-слабоподзолистыми почвами, в 
прошлом временно находилась в сельскохозяйственном пользо
вании

[1ри обследовании были обнаружены дерново-подзолистые 
почвы 11 первичного происхождения; они развились под покровэм 
ельнцКов липняковых широкотравных.

11о механическому составу почвы заповедника в основном от
носят1-'51 к пылевато-песчаным, супесчаные встречаются реже.

j lp n  составлении списка почвенных разностей принята клас
с и ф и к а ц и я ,  разработанная Н. П. Ремезовым [5] в 1946 г. Ниже 
привоДится список почвенных разностей, номера лесных пробных 
плош*|Дей 11 ™пы леса, в которых проводилось изучение почвен
ного покрова (табл. 1а).

Т а б л и ц а  1а
Список почвенных разностей, выделенных при изучении основных 

типов леса Дарвинского заповедника

сс =

0 S1  с.

1 1омера
постоянных

Название почвенных пробных
площадей,

разностей на которых
была опи
сана почва

Типы леса

Р я д  —  подзолис т ы е  п о ч в ы  —  в е р х о в о й  торф яник  
I (Мабоподзолистыс песча

нке.
о | [огребенные слабогюдчо- 

,ц(стые песчаные.

20, 24 Бор лишайниковый. 

20. 21 Бор лишайниковый.

g (;.'|абоподзолпстые илова
то-песчаные.

4  ррорично-дерионо слабо-
подзолистые песчаные.

5  Ц|орично-дерново слабо-
„одзолистые пылевато-пес
чаные.

40 Л истиешшчник _лншамниково-зеле-
номошнын (культура лиственни
цы в возрасте 30 лет).

2 0 , 24 Бор лишайниковый.

14, 15, 19 Бор лншанниково-зеленомошный.

1 2 4
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Продолжение таблицы 1а»

Название почвенных 

разностей

Номера 
постоянных 

пробных 
площадей, 
на которых 
была опи
сана почия

Типы леса

О. Вторично-дерново слабо
подзолистые со слабыми 
признаками оглеения пы
левато-песчаные.

7. Среднеподзолистые слабо-
оглеенные пылевато-песча- 
ные.

8 . Среднеподзолистые средне
оглеенные пылевато-пес- 
чаные.

9. Среднеподзолистые средне
оглеенные пылевато-супес- 
чан ые.

10. Сильноподзолистые сред- 
неоглеенные пылевато
песчаные.

1 1 . Сильноподзолистые сред
неоглеенные пылевато-су
песчаные.

12. Среднеподзолистые средне
оглеенные с намечающим
ся пллюви а льно-гумусовым 
горизонтом пылевато-су
песчаные.

13. Слаботорфянистые сред- 
неподзолистце иллювиаль- 
но-гумусовые среднеогле
енные пылевато-песчаные.

14. Торфянисто-сильно под зо* 
листые иллювиально-гуму
совые сильнооглеенные пы
левато-песчаные.

15, 19 Бор лишайниково-зеленомошиый.

21 Бор ягодник зеленомошный.

5 Ельник кисличник мелкопапоро!-
пиковый.

8  Сосново-еловый лес черничник зе 
леномошный.

12 Сосново-еловый лес зеленомошник
чистый.

17 Смешанный лес из сосны и ели меч
копапоротниковый черничник зеле
номошный.

21 Бор ягодник зеленомошный.

1 Ельник зеленомошник чистый.
4 Ельник черничник зеленомошный

17 Смешанный лес из сосны и е.ъу
мелкопапоротниковый черничник 
зеленомошный.

1 Ельник зеленомошник чистый.

Березово-еловый лес черничник зе 
леномошный.

22 Бор черничник заболачивающийся

9, 10 Бор черничник заболачивающийся

1 Я *



Продолжение таблицы 1а
Н

ом
ер

а 
по

чв
ен

ны
х 

ра
зн

ос
те

й

Название почвенных 

разностей

Номера 
постоянных 

пробных 
площадей, 

на которых 
была опи
сана почва

Типы леса

15. Торфянисто-подзолистые И, 13 Бор черничник сфагновый.
иллювиально - гумусовые
глеевые пылевато-супесча
ные.

16. Верховой торфяник. 18 Бор-кустарничково-сфагновый.

Ряд ■— дерново-подзолистые почвы
37. Дерново слабо- и средне 2 Ельник с осиной сложный с липо

подзолистые среднеоглеен вым подлеском.
ные пылевато-супесчаные. 3 Ельник сложный с липовым под

леском.
18. Торфяно-иллювиалыю-гу- 23 Сосново-березовый травянисто

мусовые глеевые. сфагновый лес.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЛЕСА
ДАРВИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Слабоподзолистые песчаные и погребенные  
слабоподзолистые песчаные

(Бор лишайниковый — п.п. 20.24. Здесь и далее цифры обозна
чают номера постоянных пробных площадей).

Слабоподзолистые песчаные почвы занимают наиболее воз
вышенные участки. Почвенно-грунтовые воды в период их наибо
лее высокого стояния находятся на глубине около 300 см от по
верхности. По степени увлажнения эти почвы относятся к наибо
лее сухим. Погребенные слабоподзолистые почвы, описанные на 
острове Силон, занимают пологие склоны к западинам.

Д л я  характеристики этих почв приводится описание почвен
ных разрезов.

В отличие от слабоподзолистых, в погребенных слабоподзолис- 
гых почвах хорошо выражен перегнойно-аккумулятивный гори
зонт, мощность которого от 6 до 8 см, а местами мощность дохо
дит до 10 см. Цвет этого горизонта темно-бурый с ясно вы ра
женным сероватым оттенком. Хорошо выражен иллювиально-ме
таморфический горизонт «Вг» с пятнами красновато-коричневого 
цвета — новообразований железа. В некоторых почвенных р азре
зах эти новообразования приняли форму плотных конкреций. Эти
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Т а б л и ц а  1

Механический состав погребенной слабоподзолистой почвы
(в % на высушенную при 100— 105° почву)
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Глубина 
взятия 

образца 
в см

Потеря 
при 

обра
ботке 
в %

Размеры частиц в мм

1-0,25 0,25—0,05 0.05—0,01

0,
01

-0
,0

05

0,0
05

 
-0

,0
01

< 0,001

сумма частиц

>0,01 <0,01

20 639 Нанос 2— 12 0,58 11,10 81 99 3,32 1,88 0.88 0,77 96,47 3.53

А 17—24 0,58 4,28 87,12 3,97 3,61 1,00 0,21 95,37 4,63

в, 3 0 -4 0 0,95 4,50 91,42 2,24 0,69 0.18 0,97 98,16 1,84

В, 5 5 -6 5 0,95 7.51 89,93 0,64 0,45 0.60 0,87 98,08 1,92

В, 100-110 0,74 3,65 94,51 0,73 0,24 0.41 0,46 98,89 1.11

с 150-160 0,69 3,85 93,39 1.36 0,21 0,85 0,34 98,60 1,40



признаки говорят о том, что в прошлом на острове Силон под
золистый процесс был выражен сильнее, чем в настоящее время. 
На основании морфологических признаков погребенных почв мож
но сделать предположение, что на острове Силон в далеком 
прошлом произрастали сосняки зеленомошно-брусничниковые, и 
настоящее время они сохранились по мелким западникам. Такое 
ж е предположение высказывает J1. Г. Рекшинская, проводившая 
изучение почв на острове Силон в 1947 году. В ее работе нет 
указаний на наличие на острове погребенных слабоподзолистых 
почв, и свое предположение она высказывает на основании нали
чия иллювиально-метаморфического горизонта [5].

Слабоподзолистая почва (п.пч 20, У-620, июнь 1959 г.)*

Горизон
ты

Глубина 
горизонтов 

в СМ
Морфологическое описание

Ас 0 — 1 Лесная подстилка выражена слабо; под лишайником 
лежит узкая полоса черно-бурого цвета, состоящая иг 
грубых органических остатков и хвои.

А! 1—7 Светло-бурый, слабо окрашен перегноем; сухой, ел.:- 
бо связан корнями; песчаный; нижняя граница выря
жена слабо.

в , 7—80 Светло-желтовато-бурый, на этом фоне выступаю: 
редкие расплывчатые пятна красновато-коричневогс 
црета и мелкие черные крапины, уплотнен, песчаный; в 
следующий горизонт переходит постепенно.

В* 80— 150 Светло-желтовато-палевый; выделяются извилисты* 
нитевидные полосы желто-коричневого цвета,; на боко 
вей стенке проходит вертикальная полоса светло-серо 
го цвета, уплотнен сильнее вышележащего, песчаныГг 
переход в следующий горизонт постепенный.

С 1 5 0 - Светло-палевый, окрашен равномерно, песчаный, бо 
лее влажный, чем вышележащие горизонты.

На глубине 307 см выступила вода.

Погребенная слабоподзолистая почва (п.п. 20, У-639, июль 1959 г.)

Горизон Глубина
Морфологическое описаниегоризонтов

ты в см

Нанос 1 — 17 Светло-желтоватый, окрашен равномерно, песчаный,
нижняя граница ясная по цвету и проходит почти по 
прямой линии.

Ai 17—24 Темно-бурый с сероватым оттенком, окрашен равно
мерно, песчаный, содержит корни растительности, в 

___________  следующий горизонт переходит короткими потеками.

* Здесь и далее  при описании почвенных разрезов:  У — первая  буква фамилии автора , 
з а те м  номер разреза  и д<1 га описания.
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--------
Горизон Глубина

горизонтов Морфологическое описание
ты в см

Bi 24—48 Красновато-желто-бурый, вверху пятна, окрашенные
г>мусом, содержит корни растительности, песчаный, 
переход постепенный.

Вг 48—78 Буровато-желтый с расплывчатыми плотными пятна
ми, красновато-коричневого цвета, песчаный, уплотнен, 
переход постепенный.

Вз 78— 160 Палево-желтый с редкими извилистыми полосами ко
ричневого цвета, песчаный, переход постепенный.

С 160— Желтовато-палевый, песчаный, слабо уплотнен.
На 180 см появилась вода.

По механическому составу слабоподзолистые и погребенные 
слабоподзолистые почвы относятся к песчаным. Приводим данные 
механического анализа (табл. 1).

Данные анализа показывают, что преобладающей фракцией 
является мелкий песок с частицами, размером от 0,25 до 0,05 мм 
(более 80% ), на втором месте находится средний песок (1 — 

0,25 мм).  По принятой классификации Н. А. Качинского почвы с 
таким механическим составом надо отнести к песчаным.

В погребенных слабоподзолистых почвах наибольшее количе
ство среднего песка находится в наносном слое (11% ). Иллюви
ально-метаморфический горизонт (В, и В2) по сравнению с ос
тальными горизонтами более обогащен иловатыми частицами 
(около 1%). Физические свойства приводятся в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Физические свойства

Номер
пробной
площади

Номер
почвен.
разреза Го

ри
зо

нт
ы Глубина 

взятия 
образца 

в см

Удель
ный вес

Объем
ный вес

Общая 
скваж
ность 
в %

Полная 
влаго

емкость 
в %

Слабоподзолистая
■24 620 А 1—7 2,64 1,26 • 52 2 0 ,2

Bi 1 0 - 2 0 2 ,6 8 1,46 45 19,7
в, 50—60 2 ,6 6 1,52- 43 20,4
В2 90— 100 2,67 1 ,6 8 37 20,4
С 150— 160 2 ,6 6 1,52 42 19,9
С 190—200 2 ,6 6 1,51 43 2 0 ,0

Погребенная :лабоподзолистая
Нанос 2 — 12 2 ,6 8 1,25 53 2 0 ,2

2 0 639 А 17—24 2,65 1,42 46 23,5
В, 30—40 2,65 1,47 44 2 0 ,2

В2 55—65 2 ,6 6 1,52 43 20,5
Вз ioo— 110 2 ,6 6 1,52 43 2 1 ,2

С 150— 160 2 ,6 6 1,51 43 20,5
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Величина удельного веса колеблется в небольших пределах, 
наибольший удельный вес в наносном слое и в иллювиальном го 
ризонте (В). Иллювиальный горизонт отличается наибольш им 'объ
емным весом и наименьшей величиной общей скважности. Вели
чина полной влагоемкости колеблется по профилю почвы очень, 
незначительно. Данные химического анализа приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  &
Данные химического анализа
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%

Количество мг 
в 1 0 0  г сухой  

почвы

н 2о KCI Р 2 о 6 К20

С л а б о п о д зо л и с т а я

24 620 А, 1—7 5,4 4,2 0,17 0,29 < 1 .2 < 3 ,6
В, 1 0 — 2 0 5,2 4,6 — — < 1,2 < 3 ,6

в , 50—60 5 2 4,6 — — ^ 1,2 < 3 ,6

В2 90— 100 5,6 4.8 — — < 1 ,2 < 3 ,6

с 150— 160 5,8 4,8 — • 6 ,2 < 3 ,6
с 190—200 5,8 4,8 — — -• 7,5 < 3 ,6

П о г р е б е н н а я  с л а б о п о д зо л и с т а я

Нанос 2— 12 — — 0,13 0,23 < 1 ,2 < 4 ,5
2 0 639 А. 17—24 — — 0,43 0,74 < 1,2 4,5-

Bi 30—40 — — — — 2 0 ,0 < 3 ,8

в 2 55—65 — — — — 2 0 ,0 3,8

Вз 1 0 0 - 1 1 0 ■- — — — 8,7 < 3 ,8

С 150— 160 - — — — 6 ,2 3,8

Слабоподзолистые и погребенные слабоподзолисгыми песчаные 
почвы очень бедны питательными веществами; так, гумуса в верх
нем горизонте ( А ) , содержится десятые доли процента, несколько- 
больше его в погребенном горизонте «А». Очень мало доступных 
для питания растений калия и фосфора; так, подвижной формы фос
фора в верхних корнеобитаемых слоях содержится менее 1,2 мг на 
100 г сухой почвы, наибольшее количество его (до 20 мг)  находит
ся в иллювиально-метаморфическом горизонте «В» погребенных 
почв. Очень мало подвижной формы калия. По степени кислот
ности (солевой вытяжки) почвы относятся к кислым.

Слабоподзолистые иловато-песчаные почвы

(Лиственничник лишайниково-зеленомошный) культура лист
венницы в возрасте 30 л .п . п. — 40).
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поведника в прибрежной полосе р. Санджева. П рибрежная поло
са р. Сандж ева узкая и возвышенная, высотные отметки доходят 
до 105 м (абс.), далее от реки начинается заметное понижение и 
высотные отметки падают до 103 м. Такая амплитуда в рельефе 
отразилась и на глубине залегания почвенно-грунтовых вод; так, 
в повышенной части пробы в конце июля 1962 года почвенно-грун
товые воды не были обнаружены на глубине 200 см, а в более 
пониженной они появились на глубине 180— 190 см от поверх
ности. Почва имеет очень слабо развитый аккумулятивно-пере
гнойный горизонт (А), но пятна гумуса наблюдаются и в горизон
те «В».

Слабоподзолистая иловато-песчаная почва 
(п.п. 40, У-840, июль 1962 г.)

Горизон
ты

Глубина 
горизонтов 

в см
Морфологическое описание

Aq 0— \ Лесная подстилка темно-бурого цвета, состоит из 
хвои и отмерших растительных остатков.

А, 1—3 Буровато-темно-серый, связан корнями в мелкие ко
мочки, легко распадающиеся при надавливании, ниж
няя граница ясная по цвету и проходит почти по пря
мой линии.

АВ 3— 10 Светло-коричневый, окрашен неравномерно, есть при
мазки гумуса, много корней, около мелких корней рых
лые комочки почвы, переход постепенный.

В, 1 0 -4 5 Свегло-бурый, есть мелкие пятна, окрашенные гу
мусом, много корней, особенно до глубины 2 0 ' см, пы
левато-песчаный, переход постепенный.

в 2 4 5 -9 5 Желтовато-палевый, окрашен довольно равномерно, 
есть мелкие черные крапины, песчаный, переход по
степенный.

Вз 95— 150 Палевый светло-бурый с узкими извилистыми поло
сами коричневого цвета, в полосах более уплотнен, име
ется большое пятно светло-серого цвета, пылевато-пе> 
чаный, переход постепенный.

с 150— Светло-желтоватый, окрашен равномерно, довольно
рыхлый, пылевато-песчаный с редкими включениями 
слюды.

По механическому составу (табл. 4) почва в лиственничнике 
относится такж е к песчаным, как и почва острова «Силон», но для 
нее характерным является наличие относительно большого коли
чества иловатых частиц (<0.001 мм),  что дает основание назвать 
ее иловато-песчаной. Кроме илистых частиц, много и крупной пы
ли (0,05—0,01).

Данные физических свойств и химического анализа приво
дятся в табл. 5 и 6.
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Т а б л и ц а  4

Механический состав слабоподзолистой почвы пробы 40
(в % на высушенную при 100— 105° почву i

Го
ри

зо
нт

ы

Глубина 
взятия 

образца 
в см

П отеря 
при '  

обра
ботке 
в %

Размер частиц в мм

1 -0 ,2 5 0 .2 5 -0 ,0 5 0 .05-0 .01

Ю

8
о'

!
О
о' 0.0

05
 -

0,
00

1

< 0,001

сумма частиц

> 0,01 < 0,01

А, 1 - 3 0,82 нет
1

86.34 5,00 0,95 1Л.Ч> 0,45 91.84 8,66

в , 30—40 0,78 > 87.15 6,53 нот 0.15 5,87 93,98 6,02

В* 80—90 1.36 8Я.54 4.80 0.44 0,15 6,07 93.34 6,66

Bs 130— 140 0.50 0,04 92,78 3.00 нет 1.Ю 3,08 95,82 4,18

с 190—200 0,60 0,0! 77.67 14,10 0,65 1,36 6,2! 91.78 8,22



Т а б л и ц а  5

Физические свойства слабоподзолистой иловато-песчаной 
почвм

Ап 0 — 1 1,22 — — —

А, 1—3 2,53 — — —

А, В, 3— 10 2,63 1.16 56 28,5
В, 10— 2 0 2,64 1.36 56 22,8
в, за -4 0 2,65 1,38 48 2.1,1
в 2 50—60 2,67 1,39 48 20,3
в 2 80—90 2,67 1,61 40 20,2
Вз 130— 140 2,66 1,62 40 19,7
С 190—200 2,66 1,61 40 19,7

Т а б л и ц а  6

Данные химического анализа 
слабоподзолистой иловато-песчаной почвы
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с  о  
а. ч р 

по
чв

еи
-

ра
зр

ез
а

Г о р и -
Г л у б и н а

в з я т и я

pH
С

-

аз
!К
О

Количество мг 
в 1 0 0  г сухой 

почвы
ш С

I I
о>
*  2  

п

ЗОНТЫ
о б р а з ц а

Н20 КС1
в  % <и

о .

С р 2о 5 К20

Ас 0 — 1 _ _ _ —- _ 19,0
40 840 A o A i 1—3 5,6 4,4 — — 3,7 11,5

А, В, 3— 10 5,4 4,6 0,58 1 ,0 0 3,7 7,6
В, 1 0 — 2 0 5,2 4,6 0,32 0,55 5,0 5,6
в2 50—60 5,6 4,6 — — 12,5 < 3 ,8
Вз 1 0 0 — 1 10 5,9 4,6 — — 12,5 < 3 ,8
С 150—'160 6 ,0 5,0 — 1 0 ,0 < 3 ,8
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а  отличие от слаооподзолистых песчаных почв, слаооподзоли- 
стые иловато-песчаные отличаются повышенной влагоемкостью и 
более высоким процентом общей скважности в верхних горизон
тах. Отличаются они и по химическим свойствам, так  количество 
гумуса в горизонте «А» доходит до одного процента, значительно 
больше в верхних горизонтах подвижного калия и фосфора. Осо
бенно много к а л и я — (от II до 19%) в лесной подстилке.

Вторично-дерново-слабоподзолистые песчаные почвы

(Бор лишайниковый — п.п. 20, 24 и бор лишайниково-зелено- 
мошный — п.п. 19).

■Эти почвы встречаются на всей территории заповедника в ос
новном в сосняках беломошно-зеленомошных.

Д ля  вторично-дерново-слабоподзолистых почв характерным 
признаком является наличие хорошо развитого перегнойно-аккуму
лятивного горизонта «А», равномерно окрашенного гумусом.

В местах, где в недалеком прошлом (60—80 лег) была паш 
ня, нижняя граница горизонта «А» проходит почти по прямой ли
нии, что соответствует глубине вспашки.

Под влиянием деятельности человека и естественной травя
нистой растительности изменился не только профиль почвы, но 
изменились и некоторые химические свойства, как например, со-' 
держание гумуса и понижение кислотности.

По механическому составу вторично-дерново-слабоподзолис
тые почвы преимущественно относятся к пылевато-песчаным. Ни
же приводятся описания разрезов этих почв.

Вторично-дерново-слабоподзолистые песчаные почвы 
(п.п. 20.24) У-640, июнь 1959 г.

Гори
зонты

Глубина 
горизонтов 

в см
Морфологическое описание

А, 1— 10 Под лишайником лежит аккумулятивно-гумусовый го
ризонт черно-бурого цвета, равномерно окрашенный, мно
го" корней, песчаный, в следующий горизонт переходит 
короткими потеками.

В, 10—36 Ярко-желтый, вверху есть редкие расплывчатые пят
на темно-бурого цвета, уплотнен, песчаный, содержит 
редкие корни, в следующий горизонт переходит посте
пенно.

в2 36—78 Бледно-желтоватый, выделяются расплывчатые пятна 
темно-коричневого цвета, уплотнен сильнее предыдуще
го, песчаный, переход постепенный.

В3 78— 160 Бледно-желтоватый с редкими извилистыми полоса
ми темно-коричневого цвета (ортзанды), песчаный, вне 
полос сл.чбо уплотнен, нижняя граница условная.

Светло-кремоватый, рыхлый, песчаный, на 200 см вы
С 160— ступила вода.
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Т а б л и ц а  7

Механический состав вторично-дерново-слабоподзолистой почвы
(в % на высушенную пр}1 100— 105° почву)-

Н
ом

ер
 

пр
об


но

й 
пл

ощ
ад

и 
t

Н
ом

ер
 

по
чв

ен


но
го

 
ра

зр
ез

а

Горизонты

Глубина 
взятия 

образца 
в см

Потеря
при об

работке 
в %

Размер частиц в мм

1—0,25 0,25—0,05 0,05—0,01

0,
01

—
0,

00
5

0,
00

5—
0,

00
1

< 0,001

Сунна частиц

> 0,01 < 0,01

20 640 А 1 -1 0 1,24 2,33 94,08 0.20 2,07 0,56 0,96 96,41 3,5Э

в, 30—30 0,79 3,56 95,09 0,16 0.11 0 ,0 2 1 ,2 2 98,65 1*35

В* 55-65 0,43 1,28 96,15 0 ,1 2 0,64 1,42 0,51 97,43 2,57

В, 100—110 0 ,8 6 0,53 97,83 0,19 0,27 0,69 0,40 98,55 1,45

с 160— 170 0 ,1 0 1,09 97,37 0,73 0 ,0 2 0,33 0,46 99,19 0£1



Т а б л и ц а  10

Механический состав вторично-дерново-слабоподзолистой
(в % на высушенную при 100— 105° почву)
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и помер
почвен
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разреза

Гори
зонты

Глубина 
взятия 

образца 
и см

Потеря при 
обработке 

в %

Разм ер частиц в м м

1—0,25 0.25 -0 ,05 0,05—0,01

0,
01

-0
,0

05

оо
о '

Iюоо
о"

<  0 ,0 0 1

сумма частиц

> 0 ,0 1 <  0 ,0 1

• А, 2 — 12 0,48 0,35 85.15 11.47 1.14 0,70 1,19 96.97 3.03
19 663 в, 20—30 0.58 0 .11 82,86 11,76 2 ,6 6 0 ,2 1 2,40 94,73 5,27

В: 15— Г>5 0,63 нет 93,44 3,72 1,46 0,71 0,67 97,16 2.81

В., 1 10— 150 0,51 - 97,86 6.47 0,26 0,82 0,59 98,33 1,67

С 240—250 0,87 88,43 10,15 0,62 0,04 0,76 98,58 1.42

А, 4— II 0,84 » 89,60 1 .1 0 0,73 2.75 5.82 90.70 9. ill

14 852 В, 2 0 —;ю 1,33 А 77,88 1C,80 3,43 1,98 Г» 91 8 8 .6 8 11.32

в., 5 0 -5 0 1.28 » 81,94 10,81 0 ,0 2 0 ,1 2 7 .И 92,1.'. 7.b.i

В, 80 90 1,18 * 82,50 8,94 1.76 0.70 6 ,1 0 91,14 S. Vi

с 190—200 0.87 78.84 15.34 1.57 0.61 _  .UW U4.IH ГуЯ‘2



Д анные о физических свойствах приведены в табл. 11, а дан
ные химического анализа — в табл. 12.

Т а б л и ц а  11
Физические свойства вторично-дерново-слабоподзолистой 

пылевато-песчаной почвы

Номер
пробной
площади

Н
ом

ер
по

чв
ен

но
гэ

ра
зр

ез
а Гори

зонты

Глубина 
взятия 

образца 
в см

Удель
ный вес

Объем
ный вес

Общая 
скваж
ность 
в %

Полная
влагоем

кость
в %

А, 2 — 12 2,63 1,03 61 26,1
в , 20—30 2,63 1 ,22 53 23,7

19 663 В, 45—55 2,64 1,36 48 2 1 ,6
Вз 90— 100 2,64 1,43 45 2 0 ,2
В, 140— 150 2,64 1,46 44 20,5
С 240—250 2,63 1,46 44 20,4
Ао 0 — 2 2 ,1 2 — — —

14 852 А, 4— 14 2,58 1,17 55 28,5
В, 2 0 —IJ0 2,60 1,36 48 24,8
В2 50—60 2,61 1,36 48 22,5
Вз 80—90 2,61 1,45 44 2 0 ,8
В 4 140— 150 2,61 1,49 43 2 0 ,6

С 190—200 2,60 1,49 43 20,9

Т а б л и ц а  12
Данные химического анализа

вгори<шо-дерново-слабоподзолистой пылевато-песчаной почвы

Номер
пробной
площади

о1мо
о , 1  S
(U И 41 
— ш (-)

О .
О

Глубина 
взятия 

образца 
в см

pH

Н20 KCI

С о
в % U

о<и
С оз

Количество
мг в 1 0 0  г 
сухой почвы

Ао 0 — 1 — — — — < 1,2 13,3
19 663 А. 2 — 10 5,7 4,4 0 ,6 6 1,15 2,5 5,0

В, 20—30 5,6 4,4 — — 2 0 ,0 5,0
в 2 45—55 5,6 4,4 — — 2 0 ,0 5,0
Вз 90— 100 5,8 4,8 — — 15,0 4,0
в 4 140— 150 5,8 4,6 — — 1 0 ,0 4,0
С 24 0 -2 5 0 5,8- 4,6 — — 12,5 3,8

19 662 А. ' 1 - 1 0 — — 0,44 0,76 2,5 4,7
14 852 Ао 0 — 1 — — — — 1,2 15,8

А, 4— 14 5,5 4,4 0,51 0,87 3,7 5,1
Bi 20—30 5,6 4,4 — — 2 0 ,0 6 ,1

В2 50—60 5.8 4,6 — — 2 0 ,0 5,9

Вз 80—90 5,8 4,6 — — 15,0 6,9
В4 140— 150 — — — — 15,0 5,2
С 190—200 5,9 4,8 — — 12 ,0 3,9

14 850 А, 3 - 1 3 — — 0,44 0,76 6 ,2 5,0
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В почве лесных проб 14 и 15, по сравнению с почвой лесной 
пробы 19, отмечается более повышенная влагоемкость, а величи
на удельного веса несколько ниже.

Содержание гумуса в горизонте «А» в среднем колеблется 
около 1%, подвижной формой калия наиболее богата лесная под
стилка, а подвижной формой фосфора наиболее богат горизонт 
«В» и почвообразующая порода. По степени кислотности вторич
но-дерново-слабоподзолистые почвы относятся к кислым.

Среди вторично-дерново-слабоподзолистых пылевато-песчаных 
почв встречаются вторично-дерново-слабоподзолистые со слабы
ми признаками оглеения. Эти почвы занимают плоские микро-по
нижения с более близким залеганием почвенно-грунтовых вод от 
поверхности. Такие почвы выделяются и по растительному покро
ву, на них лишайники отсутствуют. Наличие на поверхности зеле
ных мхов создает более мощную лесную подстилку, под которой 
лежит тонкая полоса грубого перегноя, а под ним — гумусовый го
ризонт, мощностью до 10— 15 см.

Отличительной чертой этих почв являются бледно-зеленова
тые пятна, выступающие на глубине 120 см и ниже. Почвенно
грунтовые воды в летний период находятся на глубине от 130 до 
190 см от поверхности. В отношении содержания и распределении 
по профилю почвы подвижных форм калия и фосфора наблю дает
ся такая же картина, что и в почвах без признаков оглеения, но по 
количеству гумуса они богаче, содержание которого в горизонте 
«А» доходит до 1,5%.

Среднеподзолистые слабооглеенные пылевато-песчаные почвы  
(Бор ягодник зеленомошный — п.п. 21)

Среднеподзолистые почвы, по сравнению с вышеописанными, 
на территории заповедника имеют большее распространение. В 
этих почвах уже выделяется оподзоленный подгоризонт «А2», яс 
нее выражен и иллювиально-метаморфический горизонт «В».

Д ля  характеристики этих почв приводится описание разреза 
У-687.

Среднеподзолистая слабооглеенная пылевато-песчаная почва 
(п.п. 21, У-687, август 1959)

Гори
зонты

Глубина 
горизонтов 

« см
Морфологическое описание

Ао 0—2 Под покровом мхов лежит подстилка темно-корич
невого цвета, состоящая из полуразложившихся расги- 
юльных остатков.

Ai 2—4 Черно-бурый, весь переплетен корнями растительнос
ти, нижняя граница выражена слабо.
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Го ри- 
зонты

Глубина 
горизонтов 

в см
Морфологическое описание

Лз 4— 13 Во влажном состоянии буровато-серый, при высыха
нии темно-серый, окрашен равномерно, но по корневн- 
нэм выделяются мелкие пятна, окрашенные гумусом, 
много корней, пылевато-песчаный, в следующий "гори
зонт переходит короткими потеками и пятнами.

В] 13—40 Вверху ярко-желтый с пятнами, окрашенными гуму
сом, внизу окраска бледнее, есть корни, слабо уплот
нен, пылевато-песчаный, переход постепенный.

Вг 40—80 Пятнистый; на бледно-желтоватом фоне выступают
ярко-желтые пятна с крапинами темно-коричневого цве
та, уплотнен, пылевато-песчаный, в следующий под;'о- 
рнзонт переходит постепенно.

Вз 80— 180 Пятнистый; желто-бурые, ярко-желтые пятна череду
ются с белесовато-зелеными пятнами и потеками, вни
зу выделяются плотные темно-коричневого цвета пя1- 
на с крапинами лилово-черного цвета, наиболее сильно 
уплотнен в пятнах и полосах, песчаный, в следующий 
горизонт переходит постепенно.

С 180— Пылевато-бурый, равномерно окрашен, рыхловатый,
песчаный. На 242 см выступила вода.

Механический состав этой почвы приведен в табл. 13.
По механическому составу почвы относятся к пылевато-песча

ным. По количеству первое место занимает средний песок (81 — 
.95%), второе — крупная пыль. В верхних горизонтах крупной -пы
л и — от 11 до 15% ; а в почвообразующей породе — меньше 2% . 
Некоторое увеличение илистых частиц, по сравнению с верхним» 
горизонтами, отмечается в горизонте «В2» и «B;i», содержащих 
темно-коричневые полосы с новообразованиями железа и м ар
ганца.

Данные по определению физических и химических свойств при
водятся в табл. 14 и 15.

Наилучшие физические свойства отмечаются в горизонте «Ai. 
А2» и  « B i » ,  в которых процент общеу скважности от 51 до 62, а  

величина полной влагоемкости от 26 до 29%. В горизонте «В3» 
при относительно высоком содержании илистых частиц наблю
дается увеличение удельного веса и объемного.

Гумус в горизонте «Аь А2» — около одного процента. П одвиж 
ной формой калия наиболее богаты лишь лесная подстилка и гу
мусовый горизонт, в остальных горизонтах почвы калия очень м а
ло. Подвижной формы фосфора очень мало в лесной подстилке и 
гумусовом, наибольшее количество подвижного фосфора содер
жится в верхнем иллювиально-метаморфическом горизонте «В|» 
и в почвообразующей породе «С».
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Т а б л и ц а  И

<0,01

А> 4 - 1 3 0.58 HIM 81.30 1 2 .1)0 2.09 1.97 1.44 93,90 6 ,1 0

В, (С 0 1 0 ,2 2 > 84.88 1 1,8.5 1,09 (1.52 1,18 90,71 3,29

В, 55—05 0 ,2 1 80,79 15,50 1,13 и.-1 2,58 90,29 3,71

Вз 140— 150 0,84 » 95,79 0,75 0 .1 2 1 .1 0 2,18 96,54 3,40

С 230—240 0,31 » 95,«9 1,09 0 ,2 1 1,30 1.11 97,38 2 ,0 2

Механический состав среднеподзолистой слабооглеенной почвы
(в % ил высушенную при 100— 105° почву)

Номер Глубина Потеря
Размер частиц

почвен Гори взятия при обра О
О

ного зонт л образца ботке 1 0,25 0.25 -0.05 0.05 -0.01 оI
разреза в см в %

0
,0

1



Ф и зи ч ески е  с в о й с т в а  
с р е д н е п о д зо л и с т о й  сл а б о о г л е е н н о й  п ы л е в а т о -п е с ч а н о й  почвы

Т а б л и ц а  14

Номер
пробной

ллощади

Н
ом

ер
по

чв
ен

но
го

ра
зр

ез
а Гори

зонты

Г лубина 
взятия 

образца 
в см

Удель
ный вес

Объем
ный вес

Общая 

скваж
ность в %

Полная 
влагоем 

кость 
в %

Аг 4— 13 2,58 0,96 62 29,8
21 687 в, 2 0 -3 0 2,63 1,29 51 26,0

в 2 50—60 2,63 1,40 46 2 2 ,2

Вз 8 0 -9 0 2,73 1,52 44 21,3

Вз 140— 150 2,69 1,50 1 44 20,3
С 190—200 2,69 1,50 44 19,7

Д а н н ы е  хи м ич еск о г о  а н а л и з а  
с р е д н е п о д зо л и с т о й  с л а б о о г л е е н н о й  п ы л е в а т о -п е с ч а н о й  почвы

Т а б л и ц а  15
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и
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ер
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Го
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ы

Глубина 
взятия 

образца 
в см

pH
С

в %
П

ер
ег

но
й

в 
%

Количество 
мг в 1 0 0  г 

сухой почвы

Н.,0 КС1 р2о 5 К20

Ао 0 — 2 _ _ — _ < 1 ,2 6,3
21 687 Аг 4— 13 5,0 4,0 0,57 0,98 < 1,2 4,7

В, 20—30 4,8 4,0 — — 12,5 < 3 ,8

в2 55—65 5,0 4,0 — — 8,7 < 3 ,8

Вз 1 0 0 — 1 1 0 5,8 4,4 — — 8,7 < 3 ,8
- Вз 140— 150 5,9 4,6 — — 7,5 < 3 ,8

С 230—240 — — — — 12,5 < 3 ,8

21 685 Ai А2 4— 14 — — 0,56 0,96 — —

По степени кислотности почву надо отнести к кислым, так 
как  pH солевой вытяжки колеблется от 4,0 до 4,6. Наиболее по
вышенная кислотность отмечается в верхних горизонтах почвы, 
книзу кислотность незначительно уменьшается.

Среднеподзолистые среднеоглеенные пылевато-песчаные почвы
(Сосняки и ельники зеленомошные — п.п. 5, 8, 12, 17, 21).
Эти почвы были встречены в ельнике кисличнике мелкопапо

ротниковом (п.п. 5), в сосново-еловых лесах: черничнике зелено- 
мошном (п.п. 8), зеленомошнике чистом (п.п. 12), черничнике зе-
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леномошном мелкопапоротниковом (п.п. 17) и в сосняке ягодни- 
ково-зеленомошном (п.п. 21).

От среднеподзолистых слабооглеенных почв, развитых в сосня
ках ягодниково-зеленомошных, эти почвы отличаются более мощ
ным подгоризонтом «Аг», а подгоризонт «Ai» выражен узкой поло
сой мощностью в 2—3 см.

Описание и анализ почвы сделаны в каждом из перечислен
ных типов леса, но ввиду отсутствия существенных различий, огра
ничимся приведением характеристики двух почвенных разрезов.

Среднеподзолистая среднеоглеенная пылевато-песчаная почва 
(п.п. 5, У-8 6 6 , август 1962 г.)

Гори
зонты

Г лубина 
горизонтов 

в см
Морфологическое описание

Ао 0 — 2 Лесная подстилка во влажном состоянии черно-буро
го цвета, рыхлая, состоит из хвои и отмерших расти
тельных остатков.

А, 2 - 4 Буровато-черный, окрашен равномерно, состоит из 
мелкозема и корней, нижняя граница ясная по цвету 
но проходит не по прямой линии.

Ац 4— (11 — 17) Светло-серый с мелкими пятнами, окрашенными гу
мусом в черный цвет, весь пронизан корнями, пылева
то-песчаный, нижняя граница выражена неясно — кар
маны серого цвета переходят в следующий горизонт.

В, (11— 17)—30 Красновато-светло-коричневый с карманами светло
серого цвета, содержит много корней, пылевато-песча
ный, в следующий подгоризонт переходит постепенно

в2 3 0 -6 2 Ярко-желтый, внизу окрашен бледнее; уплотнен; кор
ней содержит меньше; пылевато-песчаный; переход по
степенный.

B3G 62— 130 Пятнистый; состоит из ярко-желтых, темно-коричне- 
вых и ярко-зеленых пятен, много крапин черно-лилово
го цвета, плотный, слегка вязковатый, переход посте
пенный.

в* 130— 160 Буровато-желтый, окрашен более равномерно, меньше 
пятен оглеения, пылевато-песчаный, переход постепен
ный.

с 160— Красновато-желтовато-бурый, песчаный, слабо уплот
нен, сильно влажный. На 205 см выступила вода, поч
ва сильно влажная с глубины 140 см.
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С р е д н е п о д з о л и с т а я  с р е д н е о г л е е н н а я  п ы л е в а т о -п е с ч а н а я  почва 
(п .п.  8, У-811, ию ль  1961 г.)

Гори
зонты

Глубина 
горизонтов 

и см
Морфологическое описание

Ао 0—3 Лесная подстилка темно-бурого цвета, рыхлая, состо
ящая в основном из хвои.

А, 3—4 Узкая полоса черно-бурого цвета из мелкозема и 
растительных остатков, нижняя граница ясная по цве
ту и проходит по прямой линии.

А, 4—23 Во влажном состоянии темно-серый, при высыхании 
светло-серый, весь пронизан корнями, пылевато-песча
ный, в следующий горизонт переходит светло-серыми 
карманами.

В, 23—58 Вверху ярко-охристо-желтый, внизу проходит широ
кая полоса темно-коричневого цвета, пересеченная бе
лесоватыми прожилками, пылевато-песчаный, в следую
щий подгоризонт переходит постепенно.

B-.G 58— 100 Пятнистый; ярко-желтые пятна чередуются с зеле
новатыми, есть мелкие крапины черио-лилового цвета, 
пылевато-песчаный, переход постепенный.

B3G 1 0 0 - 140 Красновато-желтый с редкими зеленоватыми пятнами 
от оглеения, пылевато-песчаный, переход постепенный.

С 140— Красновато-желто-бурый, рыхлый, песчаный, на 160 см
выступила вода.

Данные о механическом составе среднеподзолистых средне
оглеенных пылевато-песчаных почв приводится в табл. 16.

Во всех разрезах  на первом месте по количеству стоит мелкий 
песок (0,25— 0,05 мм),  па втором — крупная пыль (0,05—0,01), на 
третьем — илистые частицы. Относительно большее содержание 
крупной пыли и илистых частиц делает почву более тяжелой, но по 
сумме частиц < 0 ,0 1  мм верхнего горизонта «А», согласно класси
фикации Н. А. Качниского, их надо все же отнести к пылевато
песчаным.

При рассмотрении данных анализа бросается в глаза неравно
мерное распределение отдельных фракций по горизонтам почвы. 
Наибольшее количество крупной пыли наблюдается в верхних го
ризонтах почвы до глубины 50 см. Исключением является почва на 
пробах 8 и 12, где и в почвообразующей породе (С) отмечается 
большое содержание крупной пыли.

Содержание средней и мелкой пыли по профилю почвы колеб 
лется в незначительных пределах.

Наиболее богаты илистыми частицами оказались почвы проб
ных площадей № 5 и 12, в них по содержанию частиц размером 
меньше 0,01 мм, некоторые горизонты можно отнести к легкосупес
чаным.
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Т а б л и ц а  l(i

Механический состав с р е д н е п о д з о л и с т о й  ср е д н е о гл е е н н о й  почвы
(в % на высушенную при 100— 105° почву)

Н
ом

ер
 

пр
об


но

й 
пл

ощ
ад

и Номер
почвен

ного
разреза

Гори
зонты

Глубина 
взятия 

образцл 
в см

Потеря 
при обра

ботке 

н %

Размер частиц в м м

1 -0 ,2 5 0,25—0,05 0,05—0,01

0,
01

-0
,0

05

оо
о"
1ю

g
о"

< 0 ,0 0 1

Сумма частиц

> 0 ,0 1 < 0 ,01

5 8 6 6 А» 5— 15 0,04 нет 85,54 7,90 0.19 0.18 5,50 93,44 6,50
В, 15—25 0,64 78,20 9,12 0 .8 8 2,56 8,64 87,92 12.08
в. 40—50 0,83 » 81,21 9,47 0.15 2 ,8 6 6,31 90,68 9,32

B3G 8 0 -9 0 0,73 » 8 8 ,6 6 3,74 0,63 0,18 6,79 92,40 7,60
С 190—21)0 0,53 0,05 93,39 0,70 0,75 0,78 4,38 91,09 5,91

8 811 Aj 5 - 1 5 0,50 0,09 72,89 17,54 2,52 2 ,8 8 4,08 90,52 9,48

л 2 15—23 0,70 0 ,0 2 77,77 13,80 1.21 4.75 2.42 91.59 8.41

В, 30—40 0,60 0 ,0 2 75,93 17,13 нет 4,06 2 ,8 6 93,08 6,92

b 2g 70—80 0,73 0 ,0 2 85,28 7,07 1,37 5,50 0,76 92,37 7,63

В4 1 1 0 — 120 0,89 нет 84,11 5,16 1 ,2 0 1,40 8,13 89,27 10,73

с 150— 160 0,51 нет 81,31 12,36 0,93 1,40 4,01 93,66 6,34



Данные физических и химических свойств приведены в 
табл. 17 и 18.

Т а б л и ц а  17
Физические снойстна 

среднеподзолистой среднеоглеенной пылевато-песчаной почвы

Номер
пробной
площади

Н
ом

ер
 

по
чв

ен
но

го
 

ра
зр

ез
а Гори

зонты

Глубина 
взятия 

образца 
в см

Удель
ный вес

О бъем
ный вес

Общая
скваж
ность
в %

Полная
влагоем

кость
в %

А0 0 — 2 2 ,1 0 0,30 85 78,4
5 8 6 6 А2 5— 15 2,62 1.40 47 ' 22,3

В, 20—30 2,62 1.46 44 2 2 ,1

в 2 4 0 -5 0 2,62 1,47 44 2 2 ,0
B3G 80—90 2,62 1,55 41 19,9
в 4 130— 140 2,64 1,55 41 2 0 ,6

С 180—190 2,65 — — —

8 811 А2 5— 15 2,62 1.27 51 2-1,5

а 2 15—23 2,62 1,46 44 22,9
8 811 в , 30—40 2,62 1,46 44 2 1 ,2

b 2g 70—80 2 ,6 6 1,63 39 18,8

Вз 1 1 0 — 1 20 2 ,6 6 1,61 39 18,1
С 150— 160 2 ,6 8 1,61 40 19,6

Т а б л и ц а  18
Данные химического анализа

среднеподзолистой среднеоглеенной пылевато-песчаной почвы

а?
оt- н-

Глубина
pH са Количество 

м г  в 1 0 0  г

o . ° S  
S o  3  g o o

о
5 яо  X  гг

нX
О

взятия
образца 

в см

с о сухой почвы
qj V <U 
5  О  Q . g В- СП

Xа.о Н..0 КС1

в % оа.о р2о 5 к 2о
X с с l e d с .- 1 С

Ао 0—5 _ _ — < 1,2 19,0
А, 2—4 ___ _ '— — < 1 ,2 15,8
А2 5— 15 4,8 < 4 ,0 0,67 1,15 < 1,2 7,6
В, 15—25 4,4 < 4 ,0 — — < 1,2 4,7
В2 40—50 4,8 4,0 — — 1 0 ,0 4,7
B3G 80—90 .— — — — 1 0 ,0 4,0
В, 130— 140 5,6 4,0 — — 1 0 ,0 3,8
С 190—200 5,6 4,6 — — 1 0 ,0 3,&
Ао 0—3 — — — — < 1,2 1 2 ,6

А, 3—4 — ___ 0,99 1,70 < 1,2 14,0
а 2 5—23 4.8 < 4 ,0 0,75 1,29 < 1 ,2 6,4
В, 30—40 5,0 4,0 — — 2,5 5,7
b 2g 70—80 5,9 4,0 1 — 12,5 4,7
В3 1 1 0 — 120 — _ — 15,0 4,7
с 150— 160 6 ,0 6 ,0 — — 15,0 4,7
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Удельный вес твердой фазы почвы колеблется в пределе от 
2,62 до 2,68, наибольший удельный вес в нижних горизонтах почвы.

Наименьший процент общей скважности в оглеенной части 
горизонта «В». Верхние горизонты почвы отличаются относитель
но высокой величиной влагоемкости, что можно объяснить повы
шенным содержанием в них мелкой пыли и илистых частиц.

По содержанию гумуса среднеподзолистые среднеоглеенные 
можно отнести к сравнительно богатым почвам, так как количе
ство гумуса в горизонте «А]» доходит до 1,70%, а в «Аг» — 
до 1,29%.

Верхние горизонты почвы очень бедны подвижной формой 
фосфора, но в горизонте «В» и почвообразующей породе «С» коли 
чество фосфора колеблется от 10 до 15 мг на 100 г сухой почвы.

В отношении подвижной формы калия наблюдается обратное, 
а  именно: наиболее богата калием лесная подстилка и горизонт 
«А», с глубиной количество калия резко падает.

По величине pH солевой вытяжки почвы относятся к кислым.

Среднеподзолистая среднеоглеенная пылевато-супесчаная
почва

(Ельник черничник зеленомошный — п.п. 1 и 4).
Эти почвы на территории заповедника имеют меньшее распро

странение, чем пылевато-песчаные. По морфологическим призна
кам почвы аналогичны, различаются они в основном по механиче
скому составу и некоторым физическим свойствам.

Д л я  характеристики приводится описание почвенного разреза, 
заложенного в ельнике зеленомошном чистом.

Среднеподзолистая среднеоглеенная пылевато-супесчаная почва 
(п.п. I, У-711, июнь 1960 г.)

Гори Глубина
горизонтов

зонты в см
Морфологическое описание

А 0— 1 Лесная подстилка темно-коричневого цвета, состоя
щая из отмерших мхов и хвои.

Ai 4—5 Узкая полоса черно-бурого цвета, состоящая из мел
козема и отмерших растительных остатков, нижняя гра
ница ясная по цвету.

Аг 5 —16 В свежем состоянии буровато-серый, при высыхании
светло-серый, много мелких и крупных корней, пыле
вато-супесчаный, в следующий горизонт переходит ко
роткими потеками и пятнами.

Bi 16—37 Светло-кремоватый, есть светло-серые пятна и темно
бурые, окрашенные гумусом, слабо уплотнен, пылевато- 
песчаный, в следующий горизонт переходит посте
пенно.
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Гор и - Глубина
горизонтом .Морфологическое описание

ЗОНТЫ в см

в 2 37—95 На светло-желтом фоне выделяются пятна ярко-жел- 
юго н черно-корнчневого цвета, уплотнен, пылевато
песчаный, переход постепенный.

B3G 95— 150 Светло-буровато-желтый, выделяются зеленоватые 
пятна и крапины черно-лилового цвета, уплотнен, пы- 
.и'вато-песчаный, переход постепенный.

С 150— • Желтовато-светло-бурый, окрашен равномерно, выде- 
тяются редкие мелкие блёстки слюДы, песчаный, влаж-
ный, на 180 см выступила вода.

На пробной площади 1 среднеподзолистые среднеоглеенные пы- 
,)евато-супесчаные почвы описывались в 1960 году, а на пробе 4 —
•! 1962 г. На пробе 4 оглеенПе было выражено сильнее, чем на про- 
йе 1, что можно объяснить более высоким уровнем почвенно-грун- 
■ овых вод в 1962 г. и его климатическими условиями.

Д ан ны е по механическому составу приводятся в табл. -19.
В этих почвах, так же как и в вышеописанных пылевато-песча- 

1ых. на первом месте по 'содержанию находится средний песок, но 
количество его по профилю колеблется в пределе 59—85%. По 
.-равнению с песчаными, в этих почвах много крупной пыли и ило
вых частиц. Сумма частиц, размером менее 0,01 мм, в верхнем 
горизонте почвы более 10%, что дает основание отнести эти почвы 
к пылевато-супесчаным.

Данные о физических и химических свойствах приводятся в 
табл. 20 и 21.

Удельный вес среднеподзолистой среднеоглеенной пылевато- 
супесчаной почвы по профилю колеблется незначительно, но наи
большая величина его отмечается в верхнем подгоризонте «В». Н аи 
большим процентом общей скважности и наибольшей величиной 
влагоемкости обладает горизонт «А», с глубиной эги величины 
постепенно падают.

'Лесная подстилка и подгоризонт «А» богаты органическими 
веществами, а в подгоризонте «А2» гумуса содержится от 0,93 до 
1,22%. Наибольшее количество подвижного фосфора содержится 
ii почвообразующей породе, а калия — в верхних горизонтах поч
вы. По степени кислотности среднеподзолистые среднеоглеенные 
пылевато-супесчаные почвы относятся к кислым: так  как pH солевой 
вытяжки в верхних горизонтах не более 4,0 и лишь в почвообра
зующей породе величина pH поднимается до 4,4—4,6.

С и льн о п о д зо ли ст ы е среднеоглеенны е пы лева т о -п есча ны е
появы

(Сосняк с елью, мелкопапоротниковый черничник зеленомош- 
ный — п.п. 17).

Сильноподзолистые среднеоглеенные почвы пылевато-песчаные 
и пылева го-супесчаные встречаются в тех же типах леса, что и сред-
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сло

Т а б л и ц а  19

Механический состав 
среднеподзолистой среднеоглеенной пылевато-супесчаной почвы 

(в % на высушенную при 100— 105° почву)

Н
ом

ер
пр

об
но

й
пл

ощ
ал

и

Номер
почвен

ного
разреза

Гори
зонты

Глубина
взятии 

образца 
в см

Потеря 
при обра

ботке 
в %

Р азм ер  частиц в мм

1 -0 ,2 5 0,25—0,05 0,05—0,01

0,
01

—
0,

00
5

0,
00

5-
0,

00
1

<0.001

сумма частиц

>0,01 <0,01

1 711 Л? 5— 15 0,95 нет 68.93 20,12 2,2Г> 2,24 0,46 89.0Г) 10.95

В. 20—30 0,53 73,26 17,70 2 ,2 2 0,83 5.99 9 0 % 9,01

в, 60—70 0,63 ■ » 50.06 34,20 0,48 1.19 5,07 93,26 6.74

B,G 115— 125 0,61 > 85,50 6,24 1,62 нет 3,64 94,74 5,26

С 170— 180 0,91 0,21 75,27 15,58 1,95 1,29 5,70 91,05 8,94



Т а б л и ц а  20

среднеподзолистои
Физические свойства 

среднеоглеенной пылевато-супесчаной почвы
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1
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ер
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ра
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а Гори

зонты

Глубина 
взятия 

образца 
в см

Удельн ый 
вес

Объем
ный вес

Общая 
скваж
ность 
в %

Полная
влагаем

кость
В %

Ао О 1 С
л 2 ,1 2 _ _ 80,5

а 2 5— 15 2,64 1 .0 2 61 32,6
В, 20—30 2 ,6 8 . 1,23 54 24,1

1 711

Во 60—70 2,65 1,38 47 21,4
B3G 115— 125 2,65 1,39 47 2 1 ,0

С 170-180 2,65 1,42 46 20,4

Т а б л и ц а  2!
Данные химического анализа 

среднеподзолистой среднеоглеенной пылевато-супесчаной почвы
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ер
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Глубина 
взятия 

образца 

в см

pH
С 

в %

П
ер

ег
но

й 
в 

%
Количество 
М г  в 100 г 

сухой почвы

н2о КС1 р2о 5 К20

1 711 А2

%
5 - 1 5 5,0 < 4 ,0 0,54 0,93 < 1,2 5,0

В, 20—30 5,1 4,0 — — 8,7 5,0

В2 60—70 5,4 4,0 - — 8,7 5,0

B3G 115— 125 5,6 4,6 — ' — 8,7 4,0

С 170— 180 5,7 4,4 — — 15,0 < 4 ,0

4 876 А2 10— 15 4,0 < 4 ,0 0,71 1 ,22 < 1,2 5,0

4 873 а 2 15—25 — — 0 ,6 8 1,17 < 1 ,2 5,0

неподзолистые среднеоглеенные, но они приурочены к более по
ниженным элементам рельефа, занимая плоские западинки и уча
стки, прилегающие к заболоченным низинам и болотам. Отличи
тельной чертой их является более мощный подгоризонт «Аг», а 
«А]» выражен слабо, местами сливаясь с лесной подстилкой.

Д л я  характеристики сильноподзолистой среднеоглеенной пы
левато-песчаной почвы приводится описание почвенного разреза 
У-757.
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С и л ь н о н о д з о л и с т а я  с р е д н е о гл е е н н а я  п ы л е в а т о -п е с ч а н а я  почва 
(п.п . 17, У-757, а в г у с т  I960 г.)

Гори
зонты

Г лубина 
горизонтов 

в см
Морфоло! ическое описание

Ао 0—7 Лесная подстилка темно-коричневого цвета, состоя 
щая нз отмерших мхов, хвои и мелких корней

Ai 7—8 Узкая полоса черно-бурого цвета, состоящая из ран 
ложившихся растительных остатков и мелкозема, ниж 
няя грашща ясная по цвету, по проходит не по яря 
мой ЛИНИН.

А2 8—32 Грязно-светло-серый с мелкими пятнами, окрашенны 
ми органическими веществами, очень много корней 
пылевато-песчаный, связггн корнями, в следующий го 
ризонт переходит карманами и языками светло-серогс 
цвета.

В, 32—58 Окрашен неравномерно, светло-серые пятна череду
ются с светло-желтыми, корней меньше, чем в гори
зонте «А», уплотнен, >пылевато-песчаный, переход посте
пенный.

b 2g 5 8 -9 0 Пятнистый; на глубине 62 —69 см проходит прерывис
тая полоса темАо-коричневого цвета, ниже выделяются 
зеленоватые пятна оглеения, много мелких крапин, чер
но-лилового цвета, внизу преобладает ярко-желтая 
окраска с зеленоватыми пятнами, уплотнен сильнее 
верхних горизонтов, по механическому составу более 
тяж елы й, переход постепенный.

B3Q 90— 122 Светло-желтоватый с пятнами ярко-желтого цвета, 
бледно-зеленоватыми и потеками ржаво-коричневого 
цвета, уплотнен слабее предыдущего подгоризонта и 
Солее лёгкий по механическому составу, переход посте
пенный.

в 4 122— 160 Светло-желтовато-бурый, окрашен более равномерно,, 
слабо уплотнен, пылеват-песчаным, переход постепен
ный.

С 160— Желтовато-светло-бурый, слабо уплоинен, песчаный.
есть блёстки слюды. Па 170 см выступила вода.

Процессом оподзоливания захвачен и подгоризонт «Bi». Опи
сываемую почву с такими морфологическими признаками можно 
даже, отнести к подзолу.

Механический состав охарактеризован в табл. 22.
Из данных механического анализа видно, что распределение 

фракций механического состава по профилю почвы— неравномерное. 
Средний песок, как во всех почвах заповедника, по количеству з а 
нимает первое место. В горизонте «А2» много крупной пыли, а в 
подгоризонте «В2, G» — илистых частиц. Этот подгоризонт по сум
ме частиц размером менее 0,01 мм  относится к супесчаным. Уве
личение илистых частиц в подгоризонте «В3 G» является результа
том почвообразовательного процесса.
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Т а б л и ц а  22

Механический состав сильноподзолистой срсднеоглеснной
(в % на высушенную при 100-105° почву)

о  s 
о о а. г

Номер
почвен

ного
разреза

'ори-
юнти

Глубина 
изитим 
образца 

в см

Потеря 
при об
работке 

в %

Размер частиц н м м

I -  0,25 0,25 0,05 0,05 0,01

0,0
1 

-0
,0

05

0,
00

5—
0.

00
1 

j 1

< 0.(101

сумма частиц

> 0 ,01 <0.01

л. 1 0 — 2 0 0,72 нет 75,31 17,00 081 0,98 6.90 92,31 7.G9

в, 4 0 -5 0 0,64 0,04 81,86 9,00 0,94 1,94 6 .2 2 90,90 9.10

b 2g 6 2 -6 9 0,72 0,02 70,90 8,60 0,56 4,60 15,32 79,52 20,43

B3G 100—110 0,62 нет 79,55 14,00 0,32 0,52 4,61 93.55 6,45

С 160— 170 0,34 » 93,97 0 ,1 1 0 ,1 1 нет 5,81 94,08 5,92

17 757

слw



Данные о физических и химических свойствах приведены й 
табл. 23 и 24. I

Т а б л и ц а  23

Физические свойства 
сильноподзолистой среднеоглеенной пылевато-песчаной почвы

Н
ом

ер
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об
но

й
пл

ощ
ах

я

Н
ом

ер
по

чв
ен
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ез
а Гори

зонты

Глубина 
взятия 

образца 
в см

Удель
ный вес

Объем
ный вес

Общая 
скваж
ность 
в %

Полная 
влагоем

кость 
в %

Ао 0 — 8 1,69 0 ,2 2 87 _
а 2 1 0 - 2 0 2,58 1,17 55 25,8

17 757
а 2 22—32 2,65 1,18 55 24,6

В, 40—50 2 ,6 6 1,34 49 23,2

b 2g 62—69 2 ,6 8 1,82 31 19,3
b 2g 80—90 2,67 — — —

Вз 1 0 0 — 110 2,6.7 1,57 41 18.7
В, 130— 140 2,67 1,55 42 19,8
с 160— 170 2 ,6 6 — — —

Т а б л и ц а  24

Данные химического анализа 
сильноподзолистой среднеоглеенной пылевато-песчаной почвы
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ер
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Глубина 
взятия 

образца 
в см

pH
С 

в %

П
ер

ег
но

Л
 

в 
%

Количество 
Мг  в 100 г 

сухой почвы

НаО KCI Ра0 5 к2о

а 2 10— 2 0 5,2 < 4 .0 0,48 0,82 < 1,2 _
17 757

в, 22—32 5,2 < 4 ,0 0,42 0,73 < 1.2 6,7
40-^50 — — — — < 1.2 6,7

G 62—69 5,4 4,4 — — < 1.2 5,0
G 80—90 — — — — 12,5 5,0

1 0 0 — 110 5,7 5,4 — — 15,0 < 4 ,0
в 4 130— 140 — — — — 25,0 4,0
С 160— 170 6 ,2 5.6 — — 25,0 < 4 ,0
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Величина удельного веса по профилю почвы колеблется от 
9 58 до 2,68. По физическим свойствам выделяется иллювиально- 
о'глеенный подгоризонт «B2G». В этом подгоризонте отмечается 
н а и б о л ь ш е е  содержание илистых частиц, наибольшая величина 
удельного веса и объемного, а  процент общей скважности очень 
н и з к и й  по сравнению с остальными горизонтами почвы.

Наилучшей скважностью и влагоемкостью обладает подгорн- 
зонт «А2», с глубиной резко уменьшается процент скважности и 
величина влагоемкости.

По химическим свойствам сильноподзолистые почвы отлича
ются от среднеподзолистых меньшим содержанием гумуса в подго
ризонте «А2», меньшим содержанием в верхних горизонтах под
вижных форм фосфора, но почвообразующая порода значительно 
богаче фосфором. В сильноподзолистых почвах нижние горизонты 
и в особенности почвообразующая порода отличается понижен
ной кислотностью.

Сильноподзолистые среднеоглеенные пылевато-супесчаные

(Ельник черничник зеленомошный — п.п. 1).
Эти почвы, как и сильноподзолистые среднеоглеенные пылева

то-песчаные встречаются по плоским западинам и на участках, 
прилегающих к заболоченным низинам. По морфологическим при
знакам описываемые почвы почти не различаются от аналогичных 
пылевато-песчаных, в чем ^ож но убедиться, сравнив их списания.

С и л ьн о п о д зо л и 'с тая  с р е д н е о г л е е н н а я  п ы л е в а т о -с у п е с ч а н а я  почва 
(п.п. I, У-714, июнь 1960 г.)

Г ори- 
зонты

Глубина 
горизонтов 

в см
Морфологическое описание

А0 0—5 Лесная подстилка темно-коричневого цвета, состоит
из отмерших остатков мхов, хвои и корней.

Ai 5—б Узкая полоса черно-бурого цвета, состоящая из мел
козема и полуразложившихся растительных остатков, 
нижнял граница ясная по цвету и проходит почти по 
прямой линии.

А2 6— (23—32) Грязно-серый, при высыхании становится светло-се-
рым, по корневинам мелкие пятна, окрашенные гуму
сом, много корней, связан корнями, пылевато-супесча
ный, нижняя граница ясная по цвету, но проходит по 
извилистой линии.

В] (23—32)—47 Буровато-ярко-желтый, книзу окраска бледнее, есгь 
отдельные мелкие корни, пылевато-супесчаный, в сле
дующий подгоризонт переходит постепенно.

B2G 47—82 Пятнистый; на бледно-зеленовато-сером фоне высту
пают расплывчатые пятна и полосы ярко-желтого цве
та, уплотнен сильнее верхних горизонтов, пылевато-пес-
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Гори- Глубина
Морфологическое описаниегоризонтов 

зонты в см

чаный. в следующий подгоризонт переходит посте
пенно.

B3G 82— 170 Пятнистый; па Свегло-буроватом фоне выступают зе
леноватые пятна оглеения, очень много черно-лиловых 
крапин, особенно много крапин на глубине от 1 0 0  до 
150 см. пылевато-супесчаный, вязковатый во влажном 
состоянии, в подпочву переходит постепенно.

С 170— Краснопато-светло-бурый. окрашен более равномерно, 
песчаный, слабо уплотнен, сильно \влажненный tla 
183 см выступила вода.

Д анные о механическом составе приводятся в табл. 25.
По сумме частиц, размером менее 0,01 мм, все горизонты поч

вы, за исключением подгоризонтали «'ELG», можно отнести к пы
левато-супесчаным. Количество мелкого песка по всему профилю 
почвы колеблется от 66 до 81%. Верхние горизонты почвы наибо
лее богаты крупной пылыо и иловатыми частицами. Подгоризонт 
«B3G» во влажном состоянии слегка вязковатый, что обусловлено 
относительно большим содержанием в нем иловатых частиц.

Данные о физических и химических свойствах приводятся в 
габл. 26 и 27.

От пылевато-песчаных почв сильноподзолистые среднеоглеен
ные пылевато-супесчаные отличаются меньшим удельным и объем
ным весом, но обладают более высокой величиной влагоемкости. 
Отличаются они от вышеописанных и по некоторым химическим 
свойствам; так, сильноподзолистые среднеоглеенные пылевато-су
песчаные почвы очень бедны подвижной формой калия, а подвиж
ной формы фосфора в верхних горизонтах значитетьно больше, 
чем в пылевато-песчаных. По величине pH солевой вытяжки пыле
вато-супесчаные более кислые, чем пылерато-песчаные.

Среднеподзолистые среднеоглеенные с намечающимся  
иллю виально-гумусовым горизонтом пылевато-супесчаные почвы

(Березово-еловый лес, черничник зеленомош ны й— п.п. 7).
В насаждении этого типа имелось много валеж а ели и березы. 

На месте старых пней и поваленных стволов образовались повы
шения, покрытые мхами, а на месте -вывалки деревьев с корнями 
образовались ямки, в которых после дождей и в период таяния 
снега застаивается вода.

Характерной особенностью описываемой почвы является нам е
чающийся иллювиально-гумусовый горизонт па границе «А2» и 
«ВI», а нижняя граница горизонта «А2» в среднем проходит на глу
бине 26—28 см.
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Т а б л и ц а  25

Механический состав 
с нльноподзо.гмс кий среднеоглеенной пылевато-супесчаной почвы 

(n vj на высушенную при 100— 105 пгчв\ I
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%

Размер члстмц В ММ

1 -0 .2 5 0 ,2 5 -0 ,0 5 О 0 сл 1 с о

0,0
1 

-0
,0

05 оо
о

1юоо
о

< 0 ,0 0 1

сумма частиц

> 0 .0 1 < 0 ,0 1

714 Дг 8  16 0,83 0,62 66,04 22,30 3,36 3,39 4.29 88.96 11,04

в, 25—35 0,92 0,13 72.86 16,66 2,73 0,41 7,21 89,65 10,35

B,G 60—70 0,72 0,04 67,87 25.77 2.71 0,15 3,16 93.68 6,32

B3G 85— 95 0,90 0,06 70,39 19,38 2 ,1 0 1,99 6,07 89,83 10,17

B3G 120— 130 0,80 0,08 84.05 9,85 ' 0,77 1,13 7.12 90,98 9,02

С 175— 185 0,98 0 ,1 0 81,73 7.9! 4,34 1,28 4,64 89,74 1 0 ,2 0

Слн
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Физические свойства 
среднеподзолистой среднеоглеенной пылевато-супесчаной почвы
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Гори
зонты

Глубина 
взятия 

образца 
в см

Удельный
вес

Объем
ный нес

Общая
скваж
ность
в %

Полная 
влагое» 

кость 
в %

Ао 0 - 6 — 0,28 — 70,1

714 А.2 8— 16 2,60 1,07 60,0 27,7

В, 25—35 2,62 1,32 49,0 26,4

b 2g 6 0 -7 0 2,62 1,47 44 —

BjG 85—95 2,65 — — 21,9

B3G 120— 130 2,65 1,47 44 21,5

С 175— 185 2,64 1,51 42 21,3

Т а б л и ц а  27

Данные химического анализа 
сильноподзолистой среднеоглеенной пылевато-супесчаной почвы
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Глубина 
взятия 

образца 
в см

pH
»

С 

в %
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й 
в 

%
Количество 
m i  в 1 0 0  г 

сухой почвы

Н,,0 КС1 Р ,0 , К ,0

1 714 А2 8  -16 5,1 < 4 ,0 0,35 0,60 < 1,2 3,8

В, 25—35 4,6 4,0 — — 6 ,2 < 3 ,8

B2G 60 -70 5,6 4,0 — — 8,7 < 3 ,8

B3G 85 -95 5,6 4,0 — 1 0 ,0 < 3 ,8

B3G 120 130 5,6 4,4 — — 1 0 ,0 < 3 ,8

С 170— 180 — — — — 1 0 ,0 < 3 ,8

Верхняя часть горизонта «Bi» окрашена в темно-коричневы!) 
(шоколадный) цвет или ж е имеются отдельные пятна такого же 
цвета.

Д л я  характеристики морфологических признаков приводится 
описание почвенного разреза.
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Среднеподзолистая среднеоглеенная с намечающимся иллювиально- 
у Му с о в ы м  горизонтом пылевато-супесчаная почва (п.п. 7, У -864 , август 1962 г.)

Гори
з о н т  ы

Глубина 
горизонтов 

в См
Морфологическое описание

Ао 0—3 Лесная подстилка темно-коричневого цвета, рыхлая,
состоит из опада листьев, хвои и отмерших корней.

Ai 3—5 Узкая полоса черно-бурого цвета, состоящая из мел
козема и отмерших остатков растительности, вся про- 
т. ,ана корнями, нижняя граница ясная по цвету.

А2 5—27 Грязно-буровато-серый с пятнами, окрашенными гу
мусом, весь пронизан корнями, пылевато-супесчаный, 
переход постепенный.

Bi 27—38 Иллювиально-г\мусовый, темно-коричневого цвета,
окрашен неравномерно, есть единичные корни пылева- 
то-супесчаный, уплотнен, в следующий подгоризонт пе
реходит постепенно.

BoG 38— ПО Пятнистый; ярко-красные пятна чередуются с бледно
зеленоватыми, много крапин красновато-черного цвета, 
пят^а местами сгруппированы, плотный, слегка вяз
коватый, пылевато-песчаный, переход постепенный.

B3G ПО Буровато-желтый с красноватым оттенком, пылева
то-песчаный , уплотнен слабее верхнего подгоризонта 
< Ва», влажный. На 142 см выступила вода.

Признаки оглеения наблюдаются е 40 см до 120 см. Механиче
ский состав охарактеризован данными в табл. 28.

По сумме частиц, размером меньше 0,01 мм  в горизонте «А2-> 
почву надо отнести к песчаным, но принимая во внимание, что в 
этом горизонте много пылеватых и иловатых частиц, почва отнесе
на к пылевато-супесчаным. По всему профилю почвы пылеватые и 
иловатые частицы по количеству занимают второе и третье место 
после мелкого песка. Иловатыми частицами наиболее богат иллю
виально-гумусовый горизонт «Bi».

Данные о физических и химических свойствах приводятся в 
табл. 29 и 30.

Л есная подстилка и подгоризонт «А» отличаются небольшим 
удельным и объемным весом, но высокой величиной влагоемкости. 
Удельный и объемный вес с глубиной постепенно увеличиваются, а 
величина влагоемкости и процент общей скважности уменьшаются.

К ак и все вышеописанные почвы, среднеподзолисгые средне
оглеенные с намечающимся иллювиально-гумусовым горизонтом 
очень бедны подвижным фосфором в верхних горизонтах, а подвиж
ного калия очень мало в нижних горизонтах. Гумуса з подгоризон- 
те «А2» содержится более одного процента.

По величине pH солевой вытяжки почва относится к кислым.
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Т а б л и ц а  28

Механический состав среднеподзолистой среднеоглеенной 
с намечающимся иллювиально-гумусовым горизонтом 

(п % на высушенную при 100-105° почву)

Номер Г лубина 
взятия

Разм ер частиц в мм

Гори с" w юо о с у м м а частиц
н о

КОГО

разреза
зонты о б р а з ц а

В  С М П
от

ер
я 

об
ра

бо
 

в 
%

1 -0 ,2 5 0 ,2 5 -0 ,0 5 0.05 -0,01 о
J
о
сГ

1
ю
оо
о"

< 0 .0 0 1
> 0 ,0 1 < 0 .0 1

Аг 10—20 0,95 нет 79,70 10,65 1,29 1.65 6,81 90,25 9,75

В, 27—37 0,79 » 77,85 8.89 2.01 1.28 9,97 86,74 13,23

B2G 40—50 0.91 » 80,00 11,58 1,46 5,61 1,35 91,58 3,42

b 2g 70—80 0,64 » 89,40 7,02 0,56 0.22 2,80 96,42 3,58

ВС 130— 140 0,73 » 81,17 11,32 0,05 0,10 7,36 92,49 7,51



Т а б л и ц а  29

Физические свойства 
среднеподзолистой среднеоглеенной с намечающимся иллювиально

гумусовым горизонтом пылевато-песчаной почвы
" оL-

5S S оX
со
В

а.<и 0Jш
гзО)р.% о о !Г сои га

X  с с С tx

Гори
зонты

Глубина' 
взятия 

образца 
в см

Удель

ный вес

Объем
ный вес

о о; я
3 та vp хо »X *J  и о

Полная 
влагоем 

кость 
в %

Ао 0 - 3 1,67 0,26 84 84,2
А] 3—5 2,18 — — 84,2
Аг 10— 2 0 2,61 1,36 48 24,2
в, 27—37 2,63 1,40 46 —
B2G 40—50 2,64 1,45 45 26,4
b 2g 7 0 -8 0 2 ,6 6 1,55 41 22,7
ВС 130— 140 2 ,6 6 1,55 41 19,1

Т а б л и ц а  оО

Данные химического анализа 
среднеподзолистой среднеоглеенной с намечающимся иллювиально

гумусовым горизонтом пылевато-супесчаной почвы

Н
ом

ер
 

пр
об

но
й 

п 
ю

щ
ад

и
Н

ом
ер

по
чв

ен
но

го
ра

зр
ез

а

Го
ри

зо
нт

ы

Глубина 
взятия 

образца 

В См

рн
С 

в %

П
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й 
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%

Количество 
mi  в 100 1 

сухой почвы

Н20 КС1 Ра0 3 к 2о

Ао 0—3 5,0 4,6 _ _ — _
7 864 Аг 1 0 — 2 0 5,2 4,0 0,69 1,18 < 1,2 1 0 ,0

В, 27—37 4.6 4,0 — — < 1,2 5,0
b 2g 40 50 4,8 4,6 — — < 1,2 5,0
b 2g 70- 80 5,6 4,6 — — 3,7 < 4 ,0
ВС 130-140 6 ,0 6 ,0 — — 15,0 < 4 ,0

Слаботорфянистые, среднеподзолистые иллювиально
гумусовые среднеоглеенные пылевато-песч,аные почвы,

(Бор черничник заболачивающийся — п.п. 22).

Эти почвы и тип леса занимают низменные равнинные участки 
территории заповедника. Равнинный рельеф местности и приле
гающие заболоченные низины создают условия для избыточного
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увлажнения почвы даж е в верхних горизонтах. Особенно это за 
метно весной, после таяния снега, а летом после выпадения боль
шого количества атмосферных осадков. Д л я  почвы характерно на
личие на поверхности мощной лесной подстилки из мхов. Д л я  ха
рактеристики этих почв приводится описание почвенного разреза- 
У-739, заложенного в июле 1960 г. В этом году был более низкий 
уровень воды в водохранилище и почвенно-грунтовых вод, чем н. 
1959, 1961 и 1962 гг. Это сказалось и на глубине почвенно-грунто
вых воц в описываемых почвах и гипе леса, так в июне I960 г. 
в период обследования, почвенно-грунтовые воды в этом типе леса 
находились на глубине от 165 до 175 см от поверхности.

Слаботорфянистая среднеподзолистая иллювиально-гумусовая 
среднеоглеенная пылевато-песчаная почва (п.п. 22,9. У-739, июль 1960 г.)

Г ори
зонты

Глубина 
горизонтов 

н см
Морфологическое описание

Ао 0 — 8 Лесная подстилка темно-коричневого цвета, рыхлая, 
состоит из отмерших мхов, хвои, шишек, связана кор
нями.

Ai 8 — 12 В свежем состоянии'почти черного цвета, при высы
хании черно-бурый, состоит из мелкозема, окрашенного 
гумусом, и полуразложнвшихся остатков растительнос
ти. плотно переплетен корнями, нижняя граница ясная 
но цвету и проходит по прямой линии.

Аг 12—30 Светло-серый в редких пятнах, окрашенных гумусом, 
много мелких и крупных корней, связан корнями, пылс- 
вато-песчаный, нижняя граница ясная по цвету, по- 
проходит не по прямой линии.

В, 30—58 Вверху темно-коричневый, внизу буровато-желтый с 
пятнами светло-серого цвета,* есть корни, уплотнен, пы
левато-песчаный, нижняя граница ясная по цвету н 
местами проходит почги по прямой линии.

B2G1 58— 108 Серый (стальной) с зеленоватым оттенком, есть ред
кие пятна ярко-желтого цвета, слегка вязковатый, бо
лее тяжелый по механическому составу (на ощупь), 
нижняя граница неясная.

B3G2 108— 160 Серый (стальной) с более слабым зеленоватым от
тенком, есть старые .ходы корней, по которым прохо
дят черно-коричневые потеки, более легкий по механи
ческому составу, чем B2G, внизу влажный, переход 
постепенный.

С 160- Серый (стальной) окрашен равномерно, песчаный, на
175 см выступила вода.

По мощности оподзолепного горизонта 3 (Аз) эту почву можно 
отнести к сильноподзолистой, но большинство разрезов, описанных 
в этом типе леса, имеют меньшую мощность А2. При описании мор-
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фологических признаков почвы обращает внимание серый (сталь
ной) цвет переходного горизонта (B2G, B3G 2) и почвообразую
щей породы (С). Такие отложения серого (стального) цвета были 
обнаружены еще в двух местах на территории заповедника (п.п. 2 
и п.п. 3). Верхняя граница этих отложений проходит почти по п ря
мой линии. Кроме того, они отличаются и по механическому сос
таву. Все это дает основание предположить, что почвообразующан 
порода и лежащ ие над ней нижние горизонты почвы серого цве
та иного происхождения, чем распространенные на территории 
заповедника буровато-желтые или желтовато-палевые пески.

Данные механического состава слаботорфянистой среднепод
золистой иллювиально-гумусовой почвы приводятся в табл. 31.

В верхних горизонтах почвы (А2 и Bi) преобладающей ф р а к 
цией является мелкий песок (89—92% ). В подгоризонте В2 G, имею
щем серый (стальной) цвет с зеленоватым оттенком от оглеения, 
количество песка падает до 76%, но зато резко возрастает содер
жание пыли и иловатых частиц, что дает основание этот подгори
зонт отнести к пылевато-супесчапым. В почвообразующей породе 
количество песка составляет 92%, но и на долю ила приходится 
более 5%, что несвойственно пескам, распространенным на боль
шей части территории заповедника.

Данные о физических и химических свойствах приводятся в 
табл. 32 и 33.

По физическим свойствам подгоризонт «Ap> отличается от 
остальных горизонтов почвы наименьшим удельным, объемным 
весом и наибольшей величиной влагоемкости. Описываемая почва 
характеризуется по всему профилю относительно хорошей общей 
скважностью и влагоемкостью.

Гумуса в подгоризонте «А2» около одного процента, в нем от
мечается содержание подвижного фосфора и калия. Наибольшее 
количество калия находится в лесной подстилке. Переходный Го
ризонт (В) и почвообразующая порода очень бедны калием, а ко
личество подвижного фосфора резко возрастает с глубиной. Верх
ние горизонты почвы имеют более кислую реакцию почвы, чем 
нижние.

При обследовании пробной площади 22 в восточной ее части, 
па глубине 110— 130 см был обнаружен погребенный горизонт «А2>\ 
В одном из разрезов в погребенном горизонте находился кусок 
ствола ели. Этот горизонт лежит под горизонтом «B2G», а ниже 
его находился серого (стального) цвета песок, верхняя граница 
которого проходит по прямой линии.

Данные анализа почвы с погребенным горизонтом показали, что 
в нем много илистых частиц и пыли, но по сумме частиц менынг
0,01 мм  он относится к песчаным. Погребенный горизонт «А2» об
ладает  повышенной влагоемкостью (около 34) и общей скваж 
ностью (57), в нем отмечается большое содержание подвижного 
фосфора (15 мм) и относительно богат подвижным калием (4,7).
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I  *  Л. III ц л II

Мгхлни>№ский с о с т а в  с л а б о т о р ф я и к с м з й  с р с д н с п о д з о д н с ш й  
и л л ю в и а л ь н о е  у мусоной  сре д н е о гл е е н н о й  

(и на в ы су ш ен н у ю  при 100- 105° п очву)
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< 0 .0 0 1 > 0 .01 < 0 .01

А; 1 5 - Й 0.07 О .Л 89.43 0.31 2.13 3.30 4 88 *♦.74 I0JT.

в, 35— 4 5 0 0 3 lit т 92,42 4.00 IHM 1.73 2.85 95.42 4.58

B ,G 70 80 0,80 0,13 76,74 6,04 5,6« 7.04 4,52 82,78 17,22

B 3G 130— 140 0,72 нет 91,95 2,68 нет 2,27 3,15 94,58 5,42

С 165— 175 0,35 » 92,68 нет 1,16 0.96 5,25 92.63 7,37



Физические свойства 
слаботорфянистой среднеподзолистоЛ среднеоглеенной иллювиально- 

гумусовой пылевато-песчаной почвы

Т а б л и ц а  32
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Удель
ный вес

О бъем
ный вес

Общая 
скваж

ность 
в %

Полная
влагоем

кость
В %

Ао 0 - 8 1,52 _ _
2 2 739 А, 8 — 12 2,09 0,72 65 80,0

Аг 15—25 2,60 1,15 55 28,2
в, 35—45 2,62 1,36 49 24,7
b 2g 70—80 2,63' 1,54 41 21,5
B3G 130— 140 2,63 1,51 42 2 1 ,0

С 165— 175 2,63 1,48 43 2 1 ,0

Данные химического анализа 
слаботорфянистой среднеподзолистой иллювиально-гумусовой 

пылевато-песчаной почвы

Т а б л и ц а  33

Глубина Количество
2 pH мг в

оо

=■§ £
о
Б та р. ?, Я

н
о

взятия 
образца 

п СМ

с
в %

оX сухой почвы

l a g
OJ OJ

sп  ̂  ̂5  о сс
5о.с н 2о КС1

0J
а  азо р2о 5 КпО

-ь с с Е с а. L— Е  а

22

Ас 8 - 1 2 — — — 2,5 15,8
739 А2 15—25 4,0 < 4 ,0 0,58 0,99 2,5 5,0

в, 35—45 5,4 < 4 ,0 — -  < 1,2 < 3 ,8
B2G 70—80 5,6 4,0 — — 5,0 < 3 ,8
B3G 130— 140 5,6 4,8 — — 2 0 ,0 < 3 ,8
С 165— 175 5,6 5,0 — — 2 0 ,0 < 3 ,8

Торфянисто-сильноподзолистые иллювиально-гумусовые
сильнооглеенные пылевато-■песчаные почвы

(Бор черничник заболачивающийся — п. п. 9, 10).

Д л я  этих пробных площадей характерным является резко вы
раженный мелкокочковатый микрорельеф. Кочки образовались на 
месте сгнивших пней, стволов, заросших мхами и полукустарнич
ками, а на местах выпада деревьев с корнями появились неглубо
кие ямки, в этих ямках и между кочками застаивается вода в период 
таяния снега и после выпадения осадков в летнее время. Равнин
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ный рельеф и кочковатый микрорельеф создают условия для силь
ного увлажнения почвы.

Обследование почвы в этом типе леса проведено в июне 
1961 г. Почва была влажной даж е  в верхних горизонтах. Д л я  ха
рактеристики приводится следующее описание.

Торфянисто-сильноподзолистая иллювиально-гумусовая сильно
оглеенная пылевато-песчаная почва (п.п. 10, У-768, июнь 1961)

Гори
зонты

Глубина 
горизонтов 

В См
Морфологическое описание

Ао 0 — 8 Лесная подстилка темно-коричневого цвета, состоя
щая из отмерших мхов, опада хвои, густо переплетен
ная корнями полукустарничков.

А. 8 — 12 Во влажном сэстоянии черного цвета, содержит мно
го жлвых и мертвых корней, нижняя граница ясная по 
цнету, но проходит не по прямой линии.

А2 12—27 Грязно-светло-серый, б пятнах бурого цвета, окра
шенных гумусом, есть корни, песчаный, в следующий го
ризонт переходит языками.

В, 27—42 Пятнистый; на фоне кофейного цвета выступают 
редкие пятна светло-серого цвета, уплотнен, песчаный, 
переход постепенный.

B2Gi 42—ПО Пятнистый; ярко-желтые пятна чередуются с светло- 
зелеными и много крапин черно-лилового цвета, песча
ный, переход постепенный.

B3G2 110 НО Окрашен более равномерно, основной фон ярко-жел
тый, с более редкими зеленоватыми пятнами, уплотнен, 
песчаный, переход постепенный.

С 140— Желтовато-светло-бурый, окрашен равномерно, пес-
чаный. сильно влажный. На 150 см выступила во£а, 
которая поднялась до 130 см.

Данные механического состава приводятся в табл. 34.
По содержанию песка и крупной пыли почвы относятся к пы

левато-песчаным. Наиболее богаты крупной пылью верхние гори
зонты почвы, на третьем месте по количеству находятся иловатые 
частицы. Резких колебаний в содержании фракций по профилю 
почвы не наблюдается. Из физических свойств в этой почве уда
лось определить лишь удельный вес, который по профилю колеб
лется от 2,62 до 2,71. Наибольший удельный вес приходится на 
подгоризонт «В G» и «B3G 2».

Данные химического анализа приводятся в табл. 35.
По величине pH солевой вытяжки почвы относятся к сильно

кислым и лишь в почвообразующей породе кислотность снижается.
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Данные химического анализа 
торфянисто-сильноподзолистой иллювиально-гумусовой 

сильнооглееннпй пылевато-песчаной почвы
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10 768 А, 8 - - 1 2 4,2 < 4 .0 _ 5,0 15,1
Аг 15—25 4,8 < 4 ,0 0,76 1,30 < 1,2 6,7
в, 30—40 — — — — < 1,2 6,3
B2G 45—55 5,2 4,0 — — < 1,2 6,3
b 2g 90— 100 5,G 4,0 — 5,0 4,2
B3G 1 1 0 - 1 2 0 — — 5,0 4,0
С 140— 150 5,6 5.0 Ч — 1 2 ,0 3,8

9 792 Аг 15—25 5,4 < 4 ,0 0,73 1,26 < 1,2 8,4

Гумуса в горизонте «Аа» содержится более одного процента. По 
сравнению со многими почвами заповедника, описываемые почвы 
наиболее богаты подвижным калием, в особенности в верхних го
ризонтах. Подвижного фосфора больше всего содержится в почво
образующей породе (С).

Торфянисто-подзолистые иллю виально-гум усовы е глеевые  
пылевато-супесчаные почвы

(Бор черничник сфагновый — п.п. 11, 13).

В этом типе леса, при равнинном рельефе, еще сильнее, чем н 
вышеописанной почве, выражен кочковатый микрорельеф. Обсле
дование почвы произведено в конце июня 1961 г. Почвенно-грун
товые воды в этот период находились ьа глубине 115- 130 см, но 
поверхностная вода (верховодка) выступала при ходьбе под под
стилкой. Задерж анию  верховодки в верхних горизонтах почвы спо
собствует наличие в почве на глубине 30— 10 см плотного иллюви
ально-метаморфического горизонта, богатого новообразованиями 
железа и марганца. Этот горизонт является хорошим водоупором 
для поверхностных вод. Задерж ание поверхностных вод и медлен
ное их просачивание вглубь создают условия для сильного пере
увлажнения верхних горизонтов и развития на поверхности сф аг
новых мхов. Ниже водоупорного слоя почва была суше, но водя
ные потеки сверху просачивались по старым ходам корней и ми
кротрещинам. Ниже приведено описание разреза типичного для 
описываемой почвы.
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Т о р ф я н и с т о -п о д з о л и с т а я  и л л ю в и а л ь н о - г у м у с о в а я  гл е е в а я  п ы л е в а т о 
с у п е с ч а н а я  п о ч в а  (п.п . 11, У-821, июнь 1961 г.)

Гори Глубина
горизонтов Морфологическое описание

зонты В См

Ао 0—7 На поверхности сфагновые мхи, под ними тстфянис-
таг. подстилка темно-коричневого цвета, состоящая из 
отмерших частей мхов и корней полукустарников, под
стилка плотно связана корнями.

А| 7— 16 Сырой; в таком состоянии горизонт буровато-черного
цвета, состоит он из минеральной части почвы, окра
шенной гумусом, и полуразложившихся остатков рас
тительности, много корней, нижняя граница ясная по 
цвету и проходит почти по прямой линии.

А2 16—28 Грязно-светло-серый с. пятнами, окрашенными гуму
сом, есть корни, пылевато-супесчаный, в следующий го
ризонт переходит постепенно.

Bi 28—75 Темно-коричневый (кофейный) с прожилками и пят
нами черно-лилового цвета от новообразований железа 
и марганца, плотный, слегка вязковатый, супесчаный, в 

следующий подгоризонт переходит постепенно.

B2G 75— Желтовато-бурый с зеленоватым оттенком и пятнами
ярко-зеленого цвета, вязковатый, по стенкам выступает 
вода на 115 см.

Д л я  описываемой почвы характерным является сильное оглее
ние и наличие плотных скоплений новообразований железа и м ар 
ганца. Данные о механическом составе приводятся з табл. 36.

По сумме частиц, размером менее 0,01 мм  и по соотношению 
других фракций, почва относится к пылевато-супесчаной. Количе
ство мелкого песка (0,25—0,01 мм)  по профилю почвы колеблется 
от 72 до 80%; много крупной пыли и илистых частиц. Пыль и или
стые частицы делают почву более вязкой, а содержание новооб
разований железа  и марганца более уплотненной, что отразилось 
и на величине удельного веса. Удельный вес с го р и зо н п  «А2» и до 
почвообразующей породы колеблется от 2,64 до 2,73. Наибольшая 
величина удельного веса отмечается в местах скопления новообра
зований. Данные химического анализа приводятся в табл. 37.

По величине pH солевой вытяжки почва относится к сильно
кислым, в особенности высокая кислотность отмечается в гумусо
вом горизонте. Количество гумуса колеблется около одного про
цента. Подвижным калием и фосфором наиболее богат подгори
зонт «Ai». Подвижный калий отмечается по всему профилю, а ко
личество фосфора по профилю сильно колеблется.

Все вышеописанные почвенные разности являются типичным» 
для почв подзолистого ряда. К этому ряду относится и верховой 
торфяник.

169



Н
ом

ер
по

чв
ен

но
го

ра
зр

ез
а

-j
о

Т а б л и ц а  36

М е х ан и ч еск и й  с о с т а в  т о р ф я н и с т о -п о д з о л и с т о й  и л л ю в и а л ь и о  
гу м у со в о й  гл ее в о й  почвы

(о % на п ы су ш еп п у ю

Глубина Потеря
Гори взятия при об
зонт 1.1 образца работке 1 -0 .2 5

в % н %

821 А0 7— 1 1 0,47 ист

Ла 1(3—Й» 0,58 »

в, 30—40 0,(18 »

в д з 75—85 0,93 »

при 100— 105° п очву)

Р а з м е р  ч а с т и ц  в м м

25 0,05 0,05—0,01

0,
01

-0
,0

05

0,
00

5—
0,

00
1

< 0 ,0 0 1

сумма

> 0 ,0 1

частиц

< 0 ,01

73,99 16,00 2 ,2 2 2 ,8-1 4,95 89,99 ю.о;

72,48 15,54 5,29 0,44 6,25 8 8 .0 2 11.98

72,72 14 13 2 ,6 6 1,07 6 , 1? 86,85 13,15

80,44 10,07 0.72 2,72 6,05 !<0,5l 9,49



Данные химического анализа торфянисто-подзолистой иллювиально
гумусовой глеевой пылевато-супесчаной почвы
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л, 7- -14 4,6 < 4 ,0 _ _ 5,0 12,3
И. 821 Аг 16—26 4,6 < 4 .0 0,67 1,15 < 1.2 6 ,6

в,

ОТГ18

5,2 4,0 — — < 1.2 5,0
B2G 75—85 5,2 4,0. — — < 1 ,2 5,0
Вз 105— 115 5,2 4,0 — — 3,7 5,0

13 832 Аг 15—25 — - - 0,44 0,82 1 ,2 5,6
834 A i 14—26 4,0 < 4 ,0 0,43 0,82 < 1 ,2 5.6

Верховой торфяник 
(Бор кустарничково-сфагновый =— п.п. 18)

Обследование верхового торфяника проведено в июле 1960 г. 
В этом году, ввиду низкого уровня почвенно-грунтовых вод и сухо
го лета, воды в летний период на поверхности торфяника не было, 
что дало возможность определить буром мощность торфа. При 
закладке скважин обнаружено, что на глубине около одного метра 
находится большое количество полусгнивших стволов деревьев. 
Мощность торфа колеблется от 175 см до 300 см. Под покровом 
мощного слоя живых сфагновых мхов лежит слой из полуразло- 
жившихся мхов, которые еще не потеряли своих внешних призна
ков. Известно, что мхи постепенно теряют свои морфологические 
признаки.

Под торфом находится плотный грунт темно-коричневого цве 
та; по механическому составу его можно отнести к песчано-или 
стому. По данным химического анализа, pH солевой вытяжки 
сильно кислая. Подвижного калия с поверхности до глубины 25 см 
около 7 мг, а на глубине от 100 до 150 см около 9 мг  на 100 г 
сухого торфа. Подвижного фосфора анализом не обнаружено.

Дерново-слабо- и среднеподзолистые среднеоглеенные  
пылевато-супесчаные почвы

(Ельник (и осинник) сложный с липовым п одлеском —п.п. 2 ,3 ) .

Эти почвы и типы леса встречаются на территории заповедни
ка небольшими участками и охарактеризованы двумя пробными 
площадями.
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По генезису и морфологическим признакам указанные почвы 
резко отличаются от почв типично подзолистого ряда. Проф. Н. П. 
Ремезов считает, что в этих почвах имеет место дерновый проце-'с 
первичного происхождения.

В 1947 г. рассматриваемые почвы были подробно описаны экс
педицией МГУ под руководством Н. П. Ремезова на пробной 
площади 3. Вторичное описание этих почв на этой же пробе было 
проведено в 1962 г., а на п.п. 2 описание почвы выполнено впер
вые автором в 1960 г. По метеорологическим и гидрологическим 
условиям 1960 и 1962 гг. резко различались; в 1960 г. почвенно
грунтовые воды находились более глубоко от поверхности и лего 
было более сухим, чем в 1962 г.

Проба 2 — ельник с осиной сложный и липовым подлеском — 
заложена на пологом шлейфе. В более высокой части шлейфа 
почвенно-грунтовые воды во второй половине июня I960 г. находи
лись на глубине от 130 до 160 см. а в пониженной — от 85 до 
118 см. Насаждение сильно захламлено завалами стволов осины. 
Ниже приводится морфологическое описание рассматриваемой 
почвенной разности.

В почвенных разрезах, заложенных на территории с более 
близким залеганием почвенно-грунтовых вод к поверхности, отмеча-

Дерново-слабо-среднеподзолистая среднеоглеенная пылевато
супесчаная почва (п.п. 2, У-723, июнь 1960 г.)

Гори Глубина
горизонтов Морфологическое описание

зонты в см

А° 0—4 Лесная подстилка темно-коричневого цвета, рыхлая,
состоит из опавших листьев осины, липы, хвои и от
мерших корней травянистой растительности.

A°Ai 4— 10 В свежем состоянии черного цвета, состоит из мел
козема, окрашенного гумусом и полуистлевших остат
ков растительности, содержит много живых и мертвых 
корней, нижняя граница выражена слабо.

Ai 10— 16 В свежем состоянии серовато-черный, при высыхании
темно-серый, много корней, около мелких корней мел
кокомковатая структура почвы, но комочки легко рас
сыпаются при надавливании, супесчаный, в следующий 
подгоризонт переходит незаметно.

А2 16—26 Темно-серый, прп высыхании светло-серый, много кор
ней, по корням мелкокомковатым, супесчаный, в сле
дующий горизонт переходит постепенно.

Bi 26—45 Окрашен неравномерно; вверху пятна, окрашенные г\ -
мусом, светло-серые пятна и плотные конкреции ржаво
го цвета от новообразований железа, супесчаный, уп
лотнен, корней мало, в следующий подгоризонт пере
ходит постепенно.

B2G 45—74 Сизовато-серый с пятнами и Потеками ржаво-желто
го цвета, уплотнен, супесчаный, в следующий подгори
зонт переходит постепенно.
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Гори-
зонты

Глубина 
горизонтов 

в см
Морфологическое описание

B3G2 74—97 Па сероватом фоне выступают включения новообра
зований железа и марганца темно-коричневого цвета, 
плотный, супесчаный, кижняя граница ясная по цвету 
и проходит по прямой линии.

В4С 97— 122 Голубовато-серый (стальной) с расплывчатыми пят
нами желтого цвета, уплотнен, супесчаный, нижняя гра
ница условная.

С 122— Голубовато-серый (стальной) с нитевидными полоса
ми темно-синего цвета, выделяются блестки слюды, су
песчаный, почва сырая. На 160 см выступила вода.

ется более сильное оглеение и большее содержание плотных кон
креций новообразований железа.

Обследование почвы на пробной площади 3 прозедено в ав 
густе 1962 г., почвенно-грунтовые воды находились на глубине 
110— 120 см, почва была сильно увлажненной даж е в верхних го
ризонтах. В этой почве подгоризонт «Д2» был выражен слабее, чем 
на пробе 2, а оглеение сильнее. Почва развивалась на темно-серых 
иловатых песках.

Д л я  дерново-слабо- и среднеподзолистых почв, развитых в 
сложных ельниках с осиной и липовым подлеском, характерным яв
ляется наличие хорошо выраженного и довольно мощного гумусо
вого горизонта, окрашенного органическими веществами в серо
вато-черный цвет. По качеству гумус надо отнести к типу «м\лль» 
(мягкому); так  как в его образовании принимали участие опад л и 
ственных пород, в частности липы, осины и богатая травянистая 
растительность, свойственная лесам с широколиственными порода
ми. Л есная подстилка, покрывающая поверхность почвы, достига
ет мощности до 5 см. По степени разложения ее можно разделить 
на несколько слоев; вверху лежит опад из побуревших листьев и 
хвои, не потерявших еще своих морфологических признаков, ниже 
остатки растительности уже полуразложившиеся, а нижний слон 
состоит из более разложившегося опада, перемешенного с мине
ральной частью почвы. Нижнюю границу лесной подстилки при 
переходе ее в почву часто трудно установить. Оподзоленный под
горизонт «А2» в о  м н о г и х  разрезах имеет вид пятен светло-серого 
цвета.

Характерным является и то, что под гумусовым горизонтом 
лежит горизонт, богатый новообразованиями железа (полуторны
ми окислами), а в некоторых разрезах наблюдались д аж е  плотные 
скопления этих новообразований.

Материнской породой рассматриваемых почв послужили го
лубовато-серые илистые пески, верхняя граница которых прохо
дит почти по прямой линии. Данные о механическом составе при
водятся в табл. 38.
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Т а б л и ц а  38

Мсх.-шичикий coiiaR  дерноиослабо- н среднеподзолистой 
средней!леенной пылевато-супесчаной почвы 
(в % на высушенную при 100 105° пичву)

Гори
зонты

Ао А, 4—-10 0,41 пег 62,01 19,77 2.77 2.49 2,93 81,81 18,19

л , 10 16 0,42 » 71.ОН 111.28 1.34 2,40 8,90 87,36 12,64

А , 16 2<> 0,66 » 70, !Ц 11.31 1,48 0,50 10,07 87,95 12,05

в, 30- 40 0,61 » 79,25 9.96 1,58 2.74 8,47 89,21 12.79

В20 50 (Ю 0,53 » 67,91 25,77 1.10 2,35 2,87 93,68 6,32

В G 80 90 0,76 86,8.) 2,72 0,23 нет 10,22 89.55 10.15

В«С 118 122 0,77 » 69.34 20,20 4,13 0,14 6.19 89,54 10.46

С 130—140 0,47 » 31,75 57.83 1.08 2,74 6,60 89,58 10,42

Глубин.I 
взятия 

образца 
в см

C o s

Размер н мм

1 -  0,25 0,25 0,05 0.05 0.0!

80
1

О

Iю
8
о

<0,001

сумма частик

>0,01 <0,01



По сумме частиц размером меньше 0,01 мм, почва, за исклю
чением подгоризонта «B2G», относится к супесчаным, но и в под- 
горизонте «B2G» при пониженном содержании мелкого песка от
мечается большое количество крупной пыли. По соотношению от
дельных фракций почвы резко отличаются от вышеописанных 
почв заповедника. Данные о физических и химических свойствах 
привбдятся в табл. 39 и 40.

Т а б л и ц а  39

Физические свойства дерново-слабо- и среднеподзолистой 
среднеоглеенной пылевато-супесчаной почвы

О
Lh
О

Гори
Глубина

Удельный

5 S
3 Общая Полная

£ ^  Q , =  Я взятия S скваж влагоем
j  и О. зонты образца вес

OJ
Р ность кость

°  О  £ В  С М \с в % в %
X  с О. О 2

=s S
_  о ^

о °  °О 0 . 4
X  с с

Ао 0 — 4 1,52 0,31 80 82
А оА | 4 — 10 1,96 0 ,3 7 80' 4 9 ,3
А , 10— 16 2 ,63 1.33 4 9 —

Аг 16— 26 2 ,6 3 1,33 49 2 7 ,5

В , 3 5 — 45 2,64 1,46 44 20 ,0
b 2g 5 5 — 6 5 2 ,6 6 1,54 41 19,7

B 3G 80 — 90 2,66 1,46 45 19,8

С 130— 140 2 ,66 1,46 4 5 19,8

Т а б л и ц а  40

Данные химического анализа дерново-слабо-среднеподзолистой 
среднеоглеенной пылевато-супесчаной почвы

о
Гори

Г лубина
pH

О взятия с
— <4

О . — м зонты образца В %
X

<и <и <и

s г  я п “ п в С М н„о КС1 0,^3QJ
X  С  Cl С са

Количество 
мг В 100 г 

сухой почвы

Р 2Ог, К ,0

Ао 0 — 14 - — 6,2 4 ,5

А оА , 4 — 10 5,2 4 ,2 — — 12,5 9 ,0

А , 10— 16 — 1 — 2,57 4 ,43 <  1,2 7 ,2

А г 16— 26 5 ,6 4 ,6 1 ,05 2 ,0 5 <  1.2 6 ,0

В , 3 0 — 40 5,9 5 ,4 — — 5,0 3 ,6

b 2g 5 0 — 60 — — — — 8,4 < 3 , 6

B 3G 8 0 — 9 0 6 ,0 6 ,0 — — 15,0 < 3 , 6

С 130— 140 6 ,8 6 ,8 — — 2 5 ,0 < 3 , 6

А, 10— 15 — ■— 1,27 2 ,1 8 <  1,2 6 ,7

а 2 15— 2 5 — — 0,77 1,32 <  1,2 4 ,5
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Сводная таблица данных------------------------------- Ч
____________ Г о р и -

м2X 0 Ai
X й> л V -О С й= т га н
иО* 5

Название почвенных разностей количество 
мг в 100 г 

почвы
Гумус

%
pH

= 3— о. Ра0 5 к2о н 20
1. Слабоподзолнстые песчаные _ _ 0,29 5,4
2. Погребенные слабоподзолистые песчаные — — 0,74 —
3. Слабоподзолистые иловато-песчаные — 19,0 1,0 5,4
4. В горично-дерново-слабоподзолистые Ь 

песчаные _ 15,8 1,39 5,0
5. Вторично-дерново-слабоподзолистые пылева- 

го-песчаные <1.2 13,3 1,15 5,7
7. Среднеподзолистые слабооглеенные пылева

то-песчаные < 1 ,2 6,3 0,98 5,0
8. Среднеподзолмстые среднеоглеенные пылева

то-песчаные <1.2 19,0 1,70 _

9. Среднеподзолистые срелнеоглеенные пылева
то-супесчаные _

10 Сильноподзолистые среднеоглеенные пылева- 
то-песчаные _ _ _

11. Сильноподзолистые среднеоглеенные пылева- 
то-супесчаные -- _ ’

12. Среднеподзолистые среднеоглеенные с наме
чающимся иллювиально-гумусовым горизон
том пылевато-супесчаные

13. Слаботорфянистые среднеподзолистые иллю
виально-гумусовые среднеоглеенные пылева
то-песчаные 2,5 15,8

14. Торфянисто сильноподзолистые иллювиалыю- ■ 
гумусовые сильнооглеенные пылевато-пес- ' 
чаные — 4,2

15. Торфянисто-подзолистые иллювиалыю-гуму- 
совые глеевые пылевато-супесчаные _ _ _ 4,6

17. Дерново-слабо- и среднеподзолнстые средне- 
оглеениые пылевато-супесчаные 6,2 4.5 4,43 5,2

П р и м е ч а и и е: прочерк {—) означает,  что

1 7 6



i  a  и  . i и  u  a  h

х и м и ч е с к о г о  а н а л и з а

з о н т ы

А, Ао в,

pH
количество 

мг в 100 г 
почвы

гумус 

В %

pH
количество 
мг в 100 г 

почвы
pH

KCI P'jO, I К ,0 H ,0 1 КС1 Р ,0 , 1 КпО н „ о I KCI

4,2 < 1 ,2 < 3 ,6 — — _ _, 5,2 4.6
— < 1.2 4,5 — — — — — —

4,6 3,7 7,6 — — — — 5,2 4,6

4,6 6,2 3,8 — — — — 5,0 4,8

4,4 2,5 5,0 — — — — — 5,6 4,4

4,0 < 1 ,2 4,7 — — — — — 4,8 4,0

— < 1 ,2 15,8 1.15 4,8 < 4 ,0 < 1 .2 7,6 4,4 < 4 .0

— — — 0,93 5,0 < 4 ,0 < 1 .2 5,0 5,1 4,0̂

— — — 0,82 5,2 < 4 ,0 < 1 .2 -■ 5,2 < 4 ,0

— — — 0,60 5,1 < 4 ,0 < 1 .2 3,8 4,6 4,0

— — — 1,18 5,2 4,0 < 1 .2 10,0 4,6 4,0

— — — 0,99 4,0 < 4 ,0 2,5 5,0 5,4 < 4 ,0

< 4 ,0 5,0 15.1 1.30 4,8 < 4 ,0 <1-2 6,7 — —

< 4.0 5.0 12,3 1,15 4,6 4,0 ■ < 1 ,2 6 ,6 5 ,2 4,0

4,2 < 1 , 2 7,2 2 ,05 5,6 4,6 < 1 , 2 6 ,0 5 ,9 54

данных анализа нет.
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Сводная таблица данных

Г о р и
■х3X в, в.
Itr
ОЕ 0)

Название почвенных разностей количество 
мг в 100 1 pHя (- С. С. почвы

s 5£ rt Л <□-- 3 . Р2Ол К,О Н...0 1 KCI

1.
1

Слабоподзолистые песчаные <  1,2 < 3 ,6 5,6 4,8
2. Погребенные слабоподзолистые песчаные 20,0 < 3 ,8 — —
3. Слабоподзолистые иловато-песчаные 5,0 5,6 5,6 4,6
4. Вторично-дерново-слабоподзолистые

песчаные 15,0 3,8 5,0 4,8
■5. Вторично-дерново-слабоподзолистые пылейг - 

то-песчаные 20,0 5,0 5,6 4,4
7. Среднеподзолпстые слабооглеенные пылева

то-песчаные 12,5 < 3 .8 5,0 4,0
8. Среднеподзолистые среднеоглеенные пылева

то-песчаные <  1,2 4,7 4,8 4,0
9. Среднеподзолистые среднеоглеенные пылева

то-супесчаные 8,7 5,0 54 4,0
30- Сильноподзолистые среднеоглеенные пылева- 

то-песчаные <  1,2 6,7 5,4 4,4
11. Сильноподзолпстые среднеоглеенные пылева

то-супесчаные 6,2 < 3 ,8 5,6 4.0
12. Среднеподзолистые среднеоглеенные с наме

чающимся иллювиально-гумусовым горизон
том пылевато-супесчаные <  1,2 5,0 4,8 4,6

13. Слаботорфянистые среднеподзолистые иллю-
виально-гумусовые среднеоглеенные пылева
то-песчаные <  1,2 < 3 ,8 5,6 4,0

14. Тсрфянисто-сильноподзолистые: иллювиально-
гумусовые сильнооглеенные пылевато-пес-
чаные <  1,2 6,3 5,2 4,0

15. Торфянисто-подзолистые нчлювиально-гуму-
совые глеевые пылевато-супесчаные <  1,2 5,0 5,2 4,0

1/. Дерново-слабо- и среднеподзолистые средне
оглеенные пылевато-супесчаные 5,0 3,6 5,9 5,4

П р и м е ч а н и е :  прочерк (—) означает,  что
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Т а б л и ц а  41. Продолжение*

химического анализа почв

з о н т ы
В, В3 С

количество 
мг в 100 i 

почвы
pH

количество 
мг В 100 г 

почвы
pH

Количество 
мг в 100 г 

почвы

Р20  5 1 к2о Н ,0  | КС1 P2Oft I к2о Н О КС1 р . о 5 | К20

< 1 ,2 < 3 ,6 _ _ — — 5,8 4,8 7,5 < 3 ,6

20,2 3,8 — -- 8,7 < 3 ,8 — — 6,2 3,8

12,5 < 3 ,8 5,9 4,6 12,5 < 3 .8 6,0 5,0 10,0 < 3 ,8

20,0 3,8
г

5,7 4,8 6,2 < 3 ,8 5,9 4,8 5,0 < 3 ,8

20,0 5,0 5,8 4,8 15,0 4,0 5,8 4,6 12,5 3,8

8,7 < 3 ,8 5,8 4,4 8,7 < 3 ,8 5,9 4,6 12,5 < 3 ,8

’ 10,0 4,7 — 10,0 4,0 5,0 4,6 10,0 3,8

. 8,7 5,0 5.(3 4,6 8,7 4,0 5,7 4,4 15,0 < 4 ,0

'< 1 ,2 5,0 5,7 5.4 15,0 <4.0' 6,2 5,6 25,0 < 4 ,0

8,7 < 3 ,8 5,6 4,4 10,0 < 3 ,8 — — 10,0 < 3 ,8

< 1 ,2 5,0 5,6 4,6 3,7 < 4 ,0 6,0 6,0 15,0 < 4 ,0

5,0 < 3 ,8 5,6 4.8 20,0 < 3 ,8 5,6 5,0 20,0 < 3 ,8

< 1 ,2 6,3 — 5,0 4,0 5,6 5.0 12,0 3,8

< 1 ,2 5,0 5,2 4,0 3,7 5,0 — — — —

5,0 3,6 6,0 6,0 15,0 3,6 6,8 6,8 25,0 3,6

Данны х анализа нет
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Из приведенных данных видно, что лесная подстилка имеет 
наименьший удельный и объемный вес, отличается высокой общей 
скважностью и большой величиной влагоемкости.

Дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы, по сравнению с 
остальными почвами заповедника, богаты гумусом; так, в подгори- 
зонте «Ai» количество его колеблется от 2,18 до 4,43%, а в «А2»-— 
от 1,32 до 2,05%.

Л есная подстилка богата подвижными формами фосфора и 
калия. В гумусовом горизонте количество фосфора резко падает 
до минимума (1,2), но ниже, начиная с горизонта «В», содержание 
фосфора резко увеличивается, достигая максимума в почвообра
зующей породе. Содержание же подвижного калия с глубиной за 
метно падает.

На пробной площади 3, обследованной в год высокого уровня 
почвенно-грунтовых вод, определение подвижного фосфора пока
зало, что по всему профилю почвы количество его менее 1,2 мг  на 
100 г сухой почвы. Подвижного калия очень много в лесной под
стилке, с глубиной содержание его постепенно падает, достигая 
минимума в почвообразующей породе.

По величине pH солевой вытяжки лесная подстилка и гумусо
вый горизонт относятся к кислым, но с глубиной кислотность резко 
снижается и в почвообразующей породе реакция почвы близка к 
нейтральной (рН-6,8).

Торф яно-иллювиально-гумусовые глеевые почвы
(Сосняк (с березой) травянисто-сфагновый — п. п. 23)

Этот тип леса и почвы встречается по заболоченным низи
нам. После таяния снега и после выпадения большого количества 
осадков вода стоит на поверхности. В таких низинах очень сильно 
выражен кочковатый микрорельеф, что способствует задерж анию  
воды на поверхности.

Обследование этих почв проведено в конце лета 1960 г. В пе
риод обследования воды на поверхности не было, и верхние слои 
торфа были даж е  относительно сухими, что вызвано очень малым 
количеством осадков в нюне— июле 1960 г. Живой напочвенный 
покров представлен сплошным ковром из сфагновых мхов с при
месью белокрыльника, сабельника и осок. Под живым покровом 
чежит полуразложившийся торф желто-коричневого цвета (в сы
ром состоянии), мощность торфа составляет 70—80 см. Под тор
фом находится иллювиально-гумусовый горизонт черно-коричнево
го цвета, вязкий, илистый, а под н и м - - желто-бурый песок. УдеЛо- 
ный вес полуразложившегося торфа 1,45, а иллювиально-гумусово
го горизонта — 2,40. Подвижного фосфора в торфе анализом не 
обнаружено, а в иллювиально-гумусовом - 8,7 мг  на 100 г сухой 
почвы. Подвижного калия в торфе около 10 мг, а в иллювиально
гумусовом горизонте — не более 4,5 мг на 100 г сухого вещества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Д анная работа составлена на основании описания почвенных 
а з р е з о в ,  произведенных на 25 постоянных лесных пробных пло- 

[цаДях> 11 анализа взятых из разрезов образцов почз. Выделенные 
р Н описании пробных площадей 18 почвенных разностей при не

котором обобщении можно объединить в 7 групп.
* 1. Слабоподзолистые песчаные.

2. Вторично-дерновые-слабоподзолистые пылевато-песчаные и 
супесчаные.

3. Средне- и сильноподзолистые, слабо- и среднеоглеенные *.
4. Торфянисто-подзолистые иллювиально-гумусовые, средне- 

,j сильнооглеенные.
5. Торфянисто-подзолистые иллювиально-гумусовые глеевые.
6. Торфяники верховых болот.
7. Дерново-слабо- и среднеподзолистые среднеоглеенные.
Статья содержит фактические материалы, необходимые для

дальнейших работ по детальному изучению лесных почв юго-во
сточного угла Молого-Шекснинской низины. Д л я  удобства поль
зования данными химических анализов приводим сводную табли
цу для всех проанализированных почвенных разностей (табл. 41).
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Вып. IX ТР УДЫ Д А Р В ИН С К О Г О  ГОСУДАРСТВЕННОГО З АПОВ Е Д НИК А

С. А. ВЛАДЫ ЧЕНСКИЙ |

ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПР ИБ Р ЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА

Большие искусственные водоемы, создаваемые при строитель
стве гидроэлектростанций, оказывают разностороннее влияние на 
окружающую их территорию. Решая энергетические и транспорт
ные проблемы, водохранилища изменяют природную обстановку и, 
в частности, создают новый водный баланс и водны» режим при
брежной территории. Изменившийся гидрологический режим бас
сейна влечет за собой изменения режима грунтовых вод, а отсю
да изменение почвенных процессов, трансформацию почв и изме
нение их плодородия. Эти изменения в одних случаях являются 
положительными: повышается влагообеспеченность корнеобитае
мой толщи, улучшается водно-воздушный режим, что способству 
ет более продуктивному использованию почв в сельском хозяй
стве. Но нередки случаи, когда водохранилища оказывают отри
цательное влияние на отдельные участки прибрежных террито
рий — развивается подтопление и заболачивание. Если учесть, что 
кроме того строительство водоемов связано с затоплением неко
торого количества сельскохозяйственных угодий (как правило, пой
менных лугов), то следует сделать вывод, что в некоторых слу
чаях наряду с положительным эффектом Еодоемы наносят и ущерб 
сельскому хозяйству.

Отсюда практически важной является задача определить, в ка 
ких условиях и в каких размерах проявляется положительное или 
отрицательное влияние водохранилища.

С целью изучения влияния крупных искусственных водохра
нилищ на почвы прибрежных территорий при кафедре физики и 
мелиорации почв биолого-пэчвенного факультета Московского го
сударственного университета в 1957 году была организована поч- 
веино-мелиоративная экспедиция.

В настоящей статье излагаются некоторые результаты работ 
экспедиции на Рыбинском водохранилище.

Основная часть исследований проведена в Дарвинском госу
дарственном заповеднике. Д ля  того, чтобы судить о возможности 
экстраполяции выводов, полученных в Дарвинском государствен
ном заповеднике на водохранилище в целом, производились полу-
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_г а ц и о п а р н ы е  и рекогносцировочные исследования п о  всей бере
говой территории водохранилища.

В работе в разное время принимали участие сотрудники:
т] В. Яковлева, И. А. Митрохина, 3. Н. Громова, ст. научный со-

т р у д н и к  А. А. Успенская; студенты почвенного отделения МГУ
Ч. Н. Морозова, Л. А. Остроумова, Н. А. Хачапуридзе, Г. Грауль, 
р Д. Тушинская, Л Г. Богашева, А. С. Глухов, Т. И. Полиевскал,
р А- Катышева, В. И. Андриенко, Б. В. Тимофеева.

Большая помощь в работе экспедиции была оказана дирек
ц и е й  зап о в ед н и ка— А. П. Мариновичем, В. В. Криницким, А. М. 
Л е о н т ь е в ы м ,  а такж е коллективом сотрудников.

По данным ВНИИГиМ , на Рыбинском водохранилище так же, 
как и на многих других, имеется значительное количество подтоп
ленных земель (см. табл. 1). •

Т а б л и ц а  1

Наименование
водохранилища

Пющадь мелководий, 
тыс. га

Площадь подтопления, 
тыс. га

Куйбышевское 80,0 28,7

Волгоградское 53,0 26,9

Горьковское 41,0 26,2

Рыбинское 90,0 36,7

Наличие подтопления и заболачивания связано с характером 
берегов, их морфологией и литологией. Поэтому мы сделали по
пытку систематизировать наши представления о берегах Рыбин
ского водохранилища.

На основании рекогносцировочных, маршрутных наблюдений 
мы выделяем следующие типы берегов на Рыбинском водохрани
лище:

1. Незаболоченные и неподтопленные высокие берега с дер- 
'ово-подзолистыми почвами.

2. Подтопленные пологие берега с минеральными почвами 
(дерново-подзолистыми и дерново-луговыми).

3. Заболоченные берега (обычно сфагновые болота), отделен
ные от водохранилища древними прирусловыми повышениями.

4. Подтопленные и заболоченные берега с минеральными (дер- 
ново-глеевыми, торфянисто-подзолисто-глеевыми) почвами, отде
ленные от водохранилища древними прирусловыми повыше
ниями.

5. Заболоченные, пологие берега (обычно травяные болота), 
непосредственно переходящие в акваторию водохранилища.

Приведенная схематическая классификация не является точ
ной и исчерпывающей, но мы полагаем, что она в первом при
ближении правильно отраж ает характер берегов Рыбинского водо
хранилища.
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Водный режим и водный баланс на каждом из типов берегов 
складываются по-разному, процессы подтопления и заболачивания 
имеют различное направление и разную количественную выражен
ность. Расш ифровать их для всех типов является конечной] 
целью исследований влияния Рыбинского водохранилища на 
берега.

В своей работе экспедиция не имела возможности охватить, 
исследованиями все типы берегов. Наблюдения проводились на пе-, 
риферии болота «Большой Мох» в районе центрального поселка' 
заповедника «Борок». Периферия болота и граничащие с болотом 
территории, очевидно, представляют наибольший интерес, посколь
ку здесь должны быть наиболее рельефно выражены процессы за
болачивания или разболачивания, если они имеют место.

Берега в районе болота «Большой Мох» представлены типа
ми 2, 3 и 5. Наши наблюдения проводились па берегах типа 2 и 3; 
на участке Мшичино, имеющем пологий, подтопленный берег с ми 
неральными почвами, и севернее поселка на участке, где сфагно
вое болото отделено от водохранилища прирусловыми повышения
ми реки Лоши.

Берега типа 1 и 5 в меньшей мере нуждаются в изучении, 
поскольку в 1-м типе отсутствует подтопление и заболачивание, а 
в 5-м, наоборот, оно явно и резко выражено.

Тип 4-й в некоторой мере охарактеризован в работе Л. В. Я ков
левой, проведенной на территории колхоза села Слуды Весьегон- 
ского района Калининской' области (см. работу Л. В. Яковлевой 
«Почвенные процессы в дерново-подзолистых почвах прибрежной 
территории Рыбинского водохранилища», помещенную в настоя
щем сборнике).

О п и с а н и е  т е р р и т о р и и

Болото «Большой Мох» расположено к северу от центральной 
усадьбы заповедника и занимает кварталы №  57, 58, 59, 60, 61 
62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75.

На севере болото граничит с колхозными землями, озером 
Хотавецким и дорогой Вауч—Хотавец; на западе граница болота 
почти вплотную подходит к берегу водохранилища, будучи отде
лена от уреза воды неширокой полосой (порядка от нескольких 
десятков и до 200—500 метров) прирусловых повышений реки Л о 
ши. На юго-западе эта полоса расширяется до 1500 метров и гра
ница болота проходит северо-восточнее и восточнее центрального 
поселка Борок.

В районе участка «Мшичино» (квартал №  71) береговая л и 
ния принимает направление с юга на север. Здесь изменяется и 
характер берега: исчезают песчаные, прирусловые повышения 
Сравнительно высокие, эродируемые берега сменяются пологими, 
почти ровными, постепенно уходящими под воду. Д алее  к северу
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усиливается заболоченность, и берег представляет собою болото,, 
непосредственно переходящее в акваторию водохранилища.

В западной части имеется купол болота, с отметками +  3,0 « 
над Н П Г * ) к востоку на протяжении нескольких километров по- 
верхность постепенно понижается, заболоченность сохраняется и 
болото доходит до отметки НПГ, переходя в акваторию водохра
нилища.

К западу и к югу уклоны поверхности больше. Здесь сф аг
новое болото отделено от уреза воды песчаными прирусловыми 
повышениями и гривами.

Граница между восточной и западной частями болота прохо
дит приблизительно по линии, соединяющей озеро Хотавецкое и 
д\шичинский залив. Здесь имеется сравнительно большое количе
ство незаболоченных или менее заболоченных повышений — грив: 
восточная и западная части болота соединяются здесь суженными 
участками — «горлом». Вероятно, и генетически эти две части бо
лота различаются между собою: восточная часть в большей мере 
претерпела воздействие Рыбинского водохранилища, нежели з а 
падная.

Восточная часть полностью заболочена: здесь трудно судить, 
происходит ли рост болота или пет, поскольку незаболоченные 
территории отсутствуют, болото уже заняло максимально возмож
ную площадь. В западной части болото граничит с незаболочен
ной территорией; наблюдая за водно-воздушным режимом, грунто
выми водами и другими показателями, здесь легче обнаружить, в 
какую сторону идет болотным процесс.

Характер мелиораций в восточной и западной частях должен 
быть различным. В восточной части при любых мелиорациях по
требуются более сложные и более капитальные мероприятия пэ 
защите территории от заболачивающего н подтопляющего влияния 
водохранилища, нежели r западной.

Исходя из изложенных соображений, в дальнейшем мы д а 
дим характеристику и будем рассматривать возможности мелио
рации западной части болота «Большой Мох», от его западном 
границы до условной линии, соединяющей озеро Хотавецкое с 
Мшичинским заливсм.

В этих границах площадь болота «Большой Мох» составляет 
1338,32 га.

Геология местности изучалась Волгостроем в период изыска
ний для строительства Рыбинского водохранилища. На террито
рии, которую в настоящее время занимает Дарвинский государ
ственный заповедник, были заложены геолого-литологические по
перечники №  20 (пос. Борок) и 51 (Веретье), №  22 (Бор Тимонн- 
но), № 17 (Г ри горово-В ссьсгонск— Череповец), поперечник по 
режимным гидрогеологическим скважинам №  80—83 (пос. Бо- 
Рок).

*) НПГ — мормалыг-Ы подпори jii горизонт.
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По всем поперечникам обнаружено довольно однородно 
строение территории, почвенные слои подстилаются доевнечетвер. 
тичными аллювиальными песками желтовато-серого, буроватогг 
цвета, тонко- и мелкозернистые, слабослюдистые, иногда с про. 
слойками глинистых песков и супесей. Глубже идут моренные ко. 
ричнево-бурые суглинки с гравием и галькой, иногда с включе
нием валунов. В песках находится верхний водоносный горизо!^ 
безнапорных грунтовых вод. Слой суглинков можно принять за 
относительный водоупор. Мощность песков колеблется от 5 до 20 
метров, чаще всего она равна 10 -1 5  метрам. Если принять во 
внимание, что зеркало грунтовых вод находится на глубине 1,5— 
2 метра от поверхности, то можно считать, что мощность водоност 
ного слоя равна в среднем приблизительно 10 метрам.

Близкую величину (7— 10 метров) принимает для водоносного 
горизонта озерной террасы Молого-Шекснинского междуречья 
Е. А. Ансберг [1].

По данным таксационных описаний, на территории болота1 
имеются следующие типы леса (см. табл. 2 ).

Т а б л и ц а  2'

Типы леса на западной части территории болота «Большой Мох»

Тип леса Площадь в га

1. Сосняк касандрово-сфагновый 835,0
2. Сосняк пушицеьо-сфагновый 228,7
3. Сосняк осоксво-сфагновый 71,7
4. Болото сфагновое 51,3
5. Болото пушицево-сфагновое 14,6
6. Болото осоковое 17,1
7. Сосняк зелекомошник черничник 49,9
8. Сосняк зеленомошник ягодник 13,6
9. Сосняк черничник 15,1

10. Сосняк зеленомошник 22,7
11. Ельник зеленомошник черничник 6,9
12. Ельник кисличник 3,6
13. Ельник черничник 8,1

В с е г о  1338,3

Ботанический состав торфа п степень его разложенности по
казаны в табл. 3, 4, 5. Образцы торфа взяты на западной окраи
не болота в 58 квартале в районе пробной площади №  19. В 1963 
году в 50 -100 метрах от края болота, в 1964 г. в 200 (тЬчка 6 ) 
и 920 (точка 25) метрах от края болота.
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Т а б л и ц а  3

Ботанический состав торфа определения 1963 года

рлубина 
в см Ботанический состав

Степень 
разложения 

в %
Название

торфа

15—20 S. angustifolium 100% 10 Сфагново-мо-
чажииный

2 5 -3 0 S. angustifolium  
S. magellanicum  
Кора сосны

60%
30%
10%

15 Сфагново-мо-
чажинный

35—45 Eriophorum vaginatum  
Scheuchzeria palustris 
Кора сосны

75%
15%
10%

35
Пушицевый

56—60 Eriophorum vaginatum  
Кора сосны 
Scheuchzeria palustzis

50%
40%
51%

40 Сосново-
пушицевый

55—75 Eriophorum vaginatum  
Кора сосны

70%
50% 45—50

Сосново-
пушицевый

Т а б л и ц а  4

Ботанический состав торфа определения 1%4 г., точка 6

Глубина 
в см Ботаническии состан

Степень 
разложения 

1! %

Назва ние 
торфа

10—20 S. angustifolium  
S. magellanicum

95%
5%

5 Очес сфагново- 
мочажинный

40—50 S. magellanicum  
S. angustifolium  
Eriophorum vaginatum

95%
5%

единично

10 Очес, медиум- 
торф

/ 5—85 Eriophorum vaginatum  
S. angustifolium  
Кора сосны

75%
10%
15%

40 Пушицевый

1:30— 140 Eriophorum vaginatum  
S. angustifolium  
Кора сосны

85%
5%

10%
40 Пушицевый

150— 160 Eriophorum 'aginatm n  
Кора сосны 
S. magellnnicum 
S. angustifolium

75%
15%
5%,
5%

40 Пушицевый
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Т а

Б о т ан и ч еск и й  состап  т о р ф а  о п р ед ел ен и я  1964 г., т о ч к а  25

Глубина 
в см Ботанический состав

Степень 
разложения 

в %
Название

торфа

10—20 S. magellanicum  
S. angustifolium  
Eriophorum vaginatum

95%
5%

единично
5

Очес, медпум- 
торф

4 0 -5 0 S. magellanicum  
S. angustifolium  
Eriophorum vaginatum

85%
10%
5%

10
Очес, медиум- 
торф

7 5 -8 5 S. angustifolium 
Eriophorum vaginatum  
Кора сосны 
S. magellanicum

55%
30%
10%
5%

35
Пушицево-
сфагповьш

Судя по приведенным данным, можно предположить, что бо 
лото претерпело эволюцию от пушицевого до сфагнового с редко; 
угнетенной сосной V бонитета.

По данным А. М. Леонтьева Г10] на верховых сфагновых бс 
лотах на кочках обычно распространены S. angustifolium > 
S. m agellanicum, в мочажинах S. cuspidatum. В заболоченных ле
сах  на бедных почвах постоянно присутствуют S. angustifolium с
S. magellanicum. В лесах заболачивающихся S. angustifolium il
S. Girgensohnii.

По предположениям А. М. Леонтьева, основанным на микропа 
леофитологическом изучении образцов торфа, болота Мологс* 
Шекединского междуречья возникли в конце арктического или 
субарктическом периоде. Вначале они занимали глубокие Me>ti 
гривные понижения, в дальнейшем они распространились на в." 
межгривья и ровные пространства. Процесс роста болот происхо 
дит и в настоящее время, усиливаясь в результате постройки Ры 
бинского водохранилища. Наши наблюдения подтверждают прет 
положения А. М. Леонтьева.

По данным бурений по линии Борок—Хотавец, произведенный 
А. М. Леонтьевым в 1947 году, мощность торфа колеблется о 
0,5— 1.0 до 3—4 метров. Н аибольшая часть профиля имеет Momf, 
ность торфа около двух метров. Исходя из приведенных данных 
среднюю мощность торфа в западной части болота «Большо! 
Мох» следует принять равной двум метрам.

Зольность по определениям 1963 г. колеблется в пределад 
1,77 6,34%, в среднем 3,6%, т. е. имеет величину, обычную для вер 
ховых торфов.

Влагоемкость торфа весьма высока и в верхних горизонта:! 
(в очесе) превышает 1000%, с глубиной по мере увеличения сте; 
пени разложенности влагоемкость уменьшается.
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Зольность торфа
Т а б л и ц а  в

Определение 1963 г.
Пункт

Определение 1964 г.

глубина 
в см

зольность
В %

глубина 
в см

зольность 
В %

5— 10 3,10 6—2 10—20 3,11
15—20 4,93 40—50 4,14
25—30 6,34 75—85 2,40
3 5 -4 5 2,46 130— 140 1,39
5 0 -6 0 3.03 150— 160 4,52
65—75 1,77 170— 180 90,52

25—2 10—20 3,21
40—50 3,71
45—85 1,44

Т а б л и ц а  Г
Объемный вес торфа

Определение 1963 г. Определение 1964 г.

глубина объемный глубина объемный
в см вес р С М вес

\
10— 18 0,12 20 0,063
35—43 0,16 40 0,087

80 0,19
130 0,20

Т а б л и ц а  8
Влагоемкость торфа

Определение 1963 г. Определение 1964 г.

гори

зонт

влагоемкость в %
глубина

В см

влагоемкость в %

глубина
от веса от объема от веса от о б ъ е 

ма

0— 10 956,17 95,62 0— 10 1195,8 75,3
Очес 1 0 -2 0 487,86 48,79 10—20 1428,7 90,0

20—30 780,89 78,09 — — —
30—35 669,Св 66,91 — — —

Темно 35—45 538,94 86,29 40—50 775,0 74,2
бурый
торф 4 5 -5 5 491,48 78,64 > 50—60 585,1 50,9

55—65 484,81 77,57 6 0 -7 0 513,0 98,0
65—71 493,27 78,92 70—80 485,6 92,7

80—90 494,0 94,4
90— 100 510,5 97,5

120— 130 448,8 91,1
130— 140 393,7 79,9
140— 150 346,2 70,3
150— 160 287,6 58,4
160— 170 27,5 5,6



Определялся коэффициент фильтрации торфа методом восста- 
новления уровня воды в скважине. Он оказался равным 
0,000041 см/сек, л. е. 0,035 метра в сутки. Коэффициент фильтра
ции весьма мал. Небольшая величина коэффициента фильтрации! 
является обычной для торфа.

Коэффициент фильтрации, определенный на монолите, взятом 
на глубине 105— 135 см, равен 0,00002 см/сек,  или 0,017 метров в 
сутки. Как сказано выше, мощность торфа в среднем равна двум 
метрам, глубже идет песок. Механический состав песка показан 
в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

М е х ан и ч еск и й  с о с т а в  п еска ,  п о д с т и л а ю щ е г о  т о р ф я н и к  
в % н а  в ы с у ш е н н у ю  при Юб3 н а в е с к у

^ = = Диаметр фракции в мм

М
еч

 
1 о

 
вз

ят
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об

ра
зц

а Глубина 
и см

Г и
гр

ос
кс

 
пи

чс
ск
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вл
аж

но
е
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от

ер
я 

1 
об

ра
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тн

1,00
0,25

0,25
0,05

0,05
0,01

0,01
0,005

0,005
0,001

0,001

С
ум

м
а

ча
ст

иц
0,

01

б 2 170— 180 2,80 3.05 0.19 56,80 21,56 8,12 3,23 7,05 21,45
12* 300 0,45 0,81 0,06 72,12 20,69 2,56 0.72 3.04 7,1}

12а 310 0,62 0,86 0,! 1 74,03 20,96 1,62 0,74 1,68 4.90
25, 380 0,40 1,48 0,14 88,17 6.54 0.63 0,38 2,66 5,15
-5з 400 0,53 2,62 0.16 69,58 24,97 0,99 0,77 1,91 5,49

Образцы взяты на периферии болота, в квартале №  58 в рай-
оне пробной площадки № 19. Точка №  6 расположена в 200 мет
рах от границы болота, точка № 12 — в 450 метрах, точка № 25 — в 
1000 метрах от западной границы болота. По механическому со
ставу песок, подстилающий торфяник, близок к нижним горизон
там вторично-дерновых слабоподзолистых почв. Из геолого-лито- 
логических поперечников видна однородность подстилающих по
род на территории заповедника. Исходя из этих соображений, для 
минерального основания торфяника можно принять тот же коэф
фициент фильтрации, что и для подстилающих порот минеральных 
почв, окружающих торфяники, т. е. 0,76 лг/сутки.

В табл. 10 дана оценка торфяника по 100-балльной шкале, 
разработанной К. Н. Шишковым и JI. Л .-Ш и то вы м .

О бщ ая оценка торфяника выражается баллом 23, что свиде
тельствует о низком его качестве и малой перспективности ос
воения.

С западной и южной сторон сфагновое болото окружено ми
неральными землями.

Минеральные цочвы; окружающие болото, представлены в ос
новном вторично-дерновым-и слабоподзолистыми почвами. Па окра
ине болота имеется переходная от минеральных земель к сфагно
вому торфянику зона. Она покрыта торфяннсто-глееаы.ми, торфя
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нисто-среднеподзолистыми, торфяными гумус-иллювиальными поч- 
сами. Внутри болота на, повышениях, окруженных торфяником* 
имеются средне- и сильноподзолистые и дерново-слабоподзолистые
0 О Ч В Ы .

Т а б л и ц а  10

О ц е н к а  т о р ф я н и к а  «Большой Мох» по шкале К. Н. Шишкова и J1. J1. Шишова

Наименование
показателя

Характер пока
зателя на боло

те .Большой 
Мох“

Оценка 
в баллах

Примечание

1. Тип водного питания
2. Уровень грунтовых вод в 

период размерзания
3. Мощность торфяного 

слоя, м
4. Коэффициент фильтрации 

м/сутки
5. Ботанический состав для 

слоя 0—30
6. Степень разложения тор

фа в слое 0—30
7. Зольность торфа в слое 

0—30
8. pH в К1

9. Валовой фосфор

10. Объемный вес для слоя 
0—30

Атмосферный 

С поверхности 

2,0

0,03-0,01  

Сфагновый 

5 - 1 5

3—5
не определялся

не определялся

0,06—0,12

Балл
выставлен 
по литератур
ным данным 
Балл
выставлен 
по литератур
ным данным

23

Приводим характеристику водно-физических свойств вторич
но-дерновых слабоподзолистйх почв, которые покрывают большую 
часть территории, окружающей болото. По механическому соста
ву это крупно пылеватые песчаные почвы (по классификации
Н. А. Качинского). Они содержат 80—90% мелкого песка, 10— 
20% пыли (в пылеватой фракции преобладает крупная пыль), 
около 5% физической глины. Почвы слабо агрегированы. Макро- 
и микроструктура почти отсутствует.

Объемный вес колеблется в пределах 0,9— 1,1, увеличивается 
с глубиной и достигает величины 1,5 в нижней части почвенного 
пРофиля (см. табл. 11).

Удельный вес твердой фазы по определениям, произведенным 
Для 23 разрезов, колебался в пределах 2,55—2,65. Иногда отмеча-
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Т а б л и ц а
«Объемный вес (удельный вес скелета) вторично-дерновых слабоподзолистых пй

(Средние величины)

Г оризонт
Неоглеен

ные Слабооглеенные
Среднеог
леенные

Сильноог-
лееные

•С поверхности 1,11 1,10 1,07 1,19
А 1,30 — 1,28 1,34
В, 1,36 1,45 1,43 1,37
в 2 1,48 1,57 1,45 1,50
В3 1,53 1,59 1,53 .
С 1,52 — 1,53 _

^Количество разрезов 11 6 4 5

«тся некоторое увеличение удельного веса твердой фазы в гори 
зонте Bi, что, вероятно, связано с вмыванием полуторных окис< 
лов в этот горизонт.

О бщ ая порозность в поверхностном слое равна 55— 65%. 0 
нижней части горизонта А й в  горизонте В общая порозностй 
колеблется в пределах 40—50% (снижаясь в некоторых случаял 
до  35—37% ). В горизонте С порозность несколько увеличивается 
по сравнению с иллювиальным горизонтом, достигая приблизи
тельно 40%.

Почвы имеют высокую и устойчивую водопроницаемость. При 
определении водопроницаемости методом малых заливаемых ш к ь  
щ адей неоглеенные вторично-дерновые слабоподзолистые почвы d 
5-й и 6-й час впитывают около 100 мм  влаги.

В табл. 12 приводятся данные определений водопроницаемос
ти, полученные на 10 разрезах, и данные по водопроницаемости для 
перегнойно-глеевой почвы. Механический состав всех исследовав
шихся почв примерно одинаков, тем не менее водопроницаемость 
перегнойно-глеевой почвы значительно ниже. Это объясняется вы
соким положением зеркала грунтовых вод, создающим подпор и 
затрудняющим впитывание и фильтрацию влаги.

Т а б л и ц а  12
Водопроницаемость в мм/час методом малых заливаемых площадей

Почва В 1-й
час

Во 2-й 
час

В 3-й 
час

В 4-й 
час

В 5-й 
час

В 6-й 
час

Вторично-дернова я 
слабоподзолистая
неоглеенная
Перегнойно-

105,3 98,5 99,0 96,7 99,0 99,0

глеевая
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В е л и ч и н а  коэффициента фильтрации для вторично-дерновых 
■ табоподзолйстых почв и подстилающих их песков определялась 
д с  Глуховым различными методами как в поле, так  и в лабо
ратории. Результаты показали, что коэффициент фильтрации для 
почв равен 0,84— 1,35 ж/сутки.

Д л я  нижних горизонтов почв и песков, слагающих водонос
ный горизонт, коэффициент фильтрации по определению А. С. Г лу
мова равен 0,56— 1,09 ж/сутки. По определению В. И. А н д р и е н к о -  
064  м!сутки, в среднем 0,76 .м/сутки. Влагоемкость почвы опреде
л я л а с ь  по профилю влажности после определения водопроницае
м о с т и  почвы методом малых заливаемых площадей.

В случае высокого положения грунтовых вод этот ме^год дает 
не влагоемкость, соответствующую капиллярной подвешенной воде 
и зависящую только от свойств почвы, но распределение влаги по 
почвенному профилю, зависящее как от свойств самой почвы, так 
п от положения уровня грунтовых вод. Ф. Р. Зайдельман предла
гает эту величину называть динамической влагоемкостью [8]. Р е
зультаты определений влагоемкости приведены в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Влагоемкость вторично-дерновых слабоподзолистых почв

Горизонт •

Злагоемкость в 6 к весу почвы

неоглеенная слабооглеенная среднеоглеен
ная

сильнооглеен
ная

А 17,6 30,6 28,4 32,2

В, 11,3 21,0 18,1 28,5

в 2 13,0 24,2 20,6 27,9

В3 17,0 23,8 25,2 —

С 23,8 23,4 27,3 —

количество разрезов 6 2 3 3

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ ВОДНОГО БАЛАНСА

Д л я  суждения о возможности и необходимости тех или иных 
мелиораций весьма важным является знание водного баланса. 
Мы не имеем достаточно материала для составления полного и 
точного водного баланса изучаемой территории, однако возм ож 
но дать  ориентировочную характеристику важнейших его статей. 
Эта характеристика поможет более точно судить о направлении 
процесса заболачивания территории.

Водный баланс бассейна характеризуется основным уравне
нием:

Осадки =  испарение +  сток.
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Е. В. Оппоков предложил внести в правую часть уравнещ 
величину п, которая характеризует то количество влаги, котор 
остается в почвенно-грунтовой толще во влажные годы и расход 
ется в сухие.

Это общее уравнение может быть детализировано для огра»  
ченной территории. При этом не следует стремиться составу 
универсальное уравнение водного баланса ограниченной террит 
рии. Д л я  каждого конкретного участка должно составляться свс 
уравнение водного баланса, включающее те статьи, которые им 
ют значение в данных условиях.

Д л я  территории болота «Большой Мох» может быть предл 
жено следующее уравнение водного баланса.

Осадки =  физическое испарение -J- транспирация -j- оттс 
грунтовой воды +  поверхностный сток +  л ,
где п  — запас влаги, создающийся во влажные годы и расходу 
мый в сухие.

В том случае, если накопление влаги превышает ее расход - 
если в среднем величина п имеет положительное значение, то во. 
ный баланс свидетельствует о. прогрессирующем заболачивани

При отрицательном среднем значении величины п мы имее 
водный баланс разболачивания—происходит осушение территории

Если величина п равна нулю — степень увлажненности терри 
тории не меняется.

Таким образом, мы можем выделить три типа водного ба 
ланса — водный баланс заболачивания, разболачивания и ста* 
бильный водный баланс. Величина п дает количественную харак
теристику интенсивности процесса.

Очевидно, что накопление влаги в почвенно-грунтовой толще 
не может происходить без предела. Увеличение запасов влаги ин
тенсифицирует сток и испарение. Испарение и транспирация уве
личиваются по мере увеличения влажности почвы. Этот факт кон
статировался и в наших исследованиях на Рыбинском водохрани
лище. Увеличение запасов влаги в почве повышает уровень грун
товых вод, увеличивает уклон их зеркала (в направлении от за 
болачивающихся территорий к дренирующим участкам), что спо
собствует увеличению грунтового стока. Обратное происходит при 
разболачивании. Таким образом, водные балансы заболачивания и 
разболачивания стремятся к выравниванию и в конечном итоге 
территория приобретает стабильный водный баланс. Стабильность 
водного баланса сохраняется до тех пор, пока какие-то факторы 
не нарушат равновесия. Факторы, нарушающие равновесие вод
ного баланса и дающие толчок для новых его изменений, могут 
быть как естественными (изменение климата, развитие рельефа и 
геоморфологии местности, эволюция растительного покрова и т. п.),. 
так и результатом деятельности человека (распаш ка территории,, 
постройка водохранилищ, регулирование рек и пр.).

Рассмотрим основные статьи водного баланса.
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О с а д к и .
По карте осадков совета по изучению производительных сил 

\Н  СССР, составленной В. А. Троицкими И. П. Н едорезовы м[16], 
„ районе Дарвинского государственного заповедника Быпадает 
550-—600 мм  осадков. По данным метеостанции Д Г З ,  среднее мно
голетнее количество осадков равно 507,0 мм  (среднее за период 
1948— 1963 гг.). Обеспеченность осадками характеризуется рис. 1

too

sso

'  500 %*
> 4S0

too

350

\
I г  1 * S •  7 в » |Ю И 12 13.№ IS М ЧИСЛСМТ 
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Р и с .  1. Кривая обеспеченности осадками.

Из рис. 1 следует, что средняя многолетняя величина обеспе
чена на 60”%.

м я

Р и с .  2. Распределение осадков по месяцам.

Распределение осадков по месяцам приведено в табл. 14 и на 
рис. 2 .

Из приведенных данных ясно виден летний максимум осадков 
и сравнительно малое их количество, выпадающее зимой.

Зимне-весенние осадки в меньшей степени участвуют в у в л аж 
нении территории. В период их выпадения почвенно-грунтовая тол
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ща, в зависимости от характера почвы, насыщена за счет осеинид 
осадков до полевой или до полной влагоемкости. Кроме того, ону 
лож атся на промерзшую почву. Поэтому в период весеннего сне-* 
готаяния осадки не просачиваются в почву и не пополняют запасы 
грунтовых вод, но преимущественно расходуются пугем поверх
ностного стока. Приходо-расходный баланс почвы определяется ц 
основном осадками теплого периода года. Если количество осад* 
ков, выпадающее в теплый период года, превышает годовое испа
рение — имеет место накопление влаги и заболачивание.

Т а б л и ц а  14
Распределение осадков по месяцам

Среднее за 1948— 1963 гг., по данным метеостанции Борок

VI VII VIII IX X XI XII

20,6 14,9 17,2 27,5 48,1 75,0 75,8 74,3 50,4 50,0 27,3 25,9 507,0

Переход температуры воздуха от отрицательных температур 
к положительным происходит во второй декаде апреля. Обратный 
переход от положительных температур к отрицательным — вовто 1 
рой декаде ноября (см. табл. 15).

Т а б л и ц а  13

Средние многолетние декадные температуры воздуха 
(по данным метеостанции Борок)

Апрель
Средняя

температура
воздуха

Ноябрь
Средняя

температура
воздуха

I декада —0,9 I декада + 0 ,2
II декада + 2 ,9 II декада —3,2
III декада +5,8 III декада —5.4

Сумма осадков за период с температурой воздуха выше.О0 (за 
период со второй декады апреля по первую декаду ноября вклю
чительно) равна 402,2 мм, за холодный период — 104,8 мм.  Веро
ятно, вторая цифра 104,8 приблизительно соответствует величине 
поверхностного стока.

И с п а р е н и е  с б о л о т .
По карте испарения В. А. Троицкого и И. П. Недорезова [16], 

испарение в районе Моложского отрога Рыбинского водохранили-i 
ща равно 300 мм.  На метеостанции «Борок» не производилось на
блюдений за испарением. Мы подсчитали испаряемость по фор
муле Давыдова.
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Е =  0,55 Д 0’8 ( 1 + 0 ,1 2 5  v )
Е — испаряемость за период в мм.
Д  — дефицит влажности воздуха в мм. 
а — средняя скорость ветра.

Под испаряемостью понимается испарение со свободной вод
ной поверхности.

Результаты подсчета приведены в табл. 16 и на рис. 3.

Испаряемость по месяцам
Расчет по формуле Давыдова

Т а б л и ц а  16

Месяц  ̂ 1 11 III IV V VI VII

Испаряемость
в мм 9,61 9.24 17,36 35,10 68,82 81,00 79,05

Продолжение таблицы 16

Месяц VIII IX X XI XII Год

Испаряемость в мм 62,00 40,20 24,80 15,00 11,47 453,65

Г \

Испарение со сф а гн о во - кустарничного болои.
— . Ис па ряе мо сть  по ф о р м у л е  Д а в ы д о в а .

Р и с .  3. Испаряемость по формуле Давыдова.

6 . В. Романов, используя предложенный им упрощенный ме
тод теплового баланса, рассчитал норму испарения t  болот для 
ряда районов Европейской части СССР [15]. Результаты его рас
чета приведены в табл. 17, а также на рис. 3.

Т а б л и ц а  17
Испарение со сфагново-кустарничковых верховых болот (по В. В. Романову)

Ап
рель Май Июнь 1Ю1Ь Ав

густ
С ен

тябрь За сезон

• 1спареиие в мм 
Для района
Вологды 4,8 40,0 94,9 95,7 57.0 5,5 298,0
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Суммарное испарение с болот," по литературным данным, со 
ставляет приблизительно 50— 65% от испаряемости. Если взят* 
50—65% от 453, рассчитанных по формуле, то получим 227—294 мм  
т. е. цифру, близкую к 300 мм  (величине испарения по каот^ 
СОПС) и 298,0 мм  (величине, рассчитанной В. В. Романовым) 

Весной и в начале лета испарение с болот меньше, чем 
испаряемость (см. рис. 2 ) в середине лета, наоборот, испарение 
превышает испаряемость. В конце лета и осенью испарение с бо< 
лот вновь становится меньше, чем испаряемость. Аналогичный ход 
испарения с болот и с водной поверхности наблюдался В. В. Pqj 
мановым. Он дает этому факту следующее объяснение: в начале 
лета на водоемах большая часть тепла идет на прогревание вод^ 
ной массы, часть энергии, расходующаяся на испарение, н ев ел ^  
ка. На болотах, в силу небольшой теплопроводности и теплоем
кости торфа, верхний слой прогревается быстро, отвод тепла внутрь 
невелик и испарение значительно. Во второй половине лета умень
шение испарения на болотах по этим же причинам происходит 
сразу после уменьшения притока тепла. Водные массы озер ох
лаж даю тся медленнее и больше испаряют за счет накопленно
го ранее тепла. На ход испарения с болот влияет и развитие р ас
тительности и связанная с ним транспирация, которая имеет мак
симум в середине лета и практически отсутствует в ранневесенние 
и осенние месяцы.

Испаряемость и суммарное испарение, приведенные выше, по
лучены расчетным путем. Эти расчеты имеют энергетическую ос
нову (радиационный баланс). Эти цифры максимальны — фактиче
ски они могут быть меньше в результате следующих причин:

а) пересыхания верхнего слоя торфяника и прекращения пода
чи воды снизу. Капиллярный подъем в торфе невелик (15—3 0 ел ) .  
Если грунтовая вода понизится до 40—50 см от поверхности, то 
испарение прекращается. В некоторые периоды, вероятно, такое 
явление имеет место и на болоте «Большой Мох». Сохраняется 
частичное передвижение воды в виде пара и за счет десукции;

б) наличие древесной растительности (сосна), которая прите
няет почву, уменьшает движение воздуха, что способствует пони
жению испарения.

Оба эти фактора оказывают более сильное действие на окраи
не болота, где дренаж и древесная растительность имеют лучшую 
выраженность, чем в центре болота. Отсюда и испарение на окраи
не 'болота  будет меньше, чем в его центре.

Это подтверждается и нашим экспериментальным материа
лом. По наблюдениям В. И. Андриенко, суммарное испарение с. 
поверхности торфяника на окраине болота в июле 1963 года было 
равно 22,6 мм,  в августе 1963 года — 18,9 мм,  то есть значительно 
меньше, чем по расчетным данным.

В 1960 году суммарное испарение на окраине болота «Боль-, 
шой Мох» в районе поселка Борок определяла студентка Бога- 
шева. Результаты приведены в табл. 18.
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Суммарное испарение в августе 1960 г.
Т а б л и ц а  13

Характер
растительности м м 1  сутки За месяц

М М

Сфагнум 2,2 68,2
Сфагнум, пушица 1,6 49,6
Сфагнум, пушица, 

осока 2,8 86,8
Испарение с водной 
поверхности 1,3 40,3

Наблюдения 1960 года дают величины, в большей мере при 
ближающиеся к расчетным, чем величины наблюдений 1963 года.

Сопоставляя расчетные и экспериментально полученные ве
личины, следует заключить, что фактическое испарение с болот, 
особенно на их окраинах, или меньше или равно расчетному, но не 
превосходит его.

И с п а р е н и е  с м и н е р а л ь н ы х  п о ч в
Испарение с минеральных почв, граничащих с болотами, пред

ставляет интерес, так как эта территория является тем фондом, 
за счет которого растет болото. В случае разболачивания мине
ральные почвы наступают на болото. Водный баланс этой погра
ничной территории в конечном итоге является решающим для на
правления и скорости развития болотного процесса. Сопоставле
ние карты испарения с болот, составленной В. В. Романовым, с 
картой испарения с речных бассейнов в целом показывает, что 
испарение с болот или равно, или несколько больше, чем испаре
ние с поверхности бассейна. Это может быть в том случае, если 
испарение незаболоченных земель или равно или меньше, чем ис
парение с болот. Соответствие величины испарения с поверхности 
болот и с поверхности бассейна имеет место и для района Р ы 
бинского водохранилища. Испарение с болот равно 298 мм,  испа
рение с поверхности бассейна — 300 мм.  Наблюдения за испаре
нием с поверхности вторично-дерновых слабоподзолистых почв д а 
ли следующие результаты (табл. 19, 20, 21).

Т а б л и ц а  19
Суммарное среднесуточное испарение в мм

Площадка, почва Июнь Июль Август

Ла 1. Слабоподзолнстая неоглеен-
ная 1,43 2,67 0,98

Л1 3. Вторично-дерноваг слабопод
золистая среднеоглеенная 2,54 3,45 1,32

№ 2. Дерново-глеевая 2,06 4,53 1,16
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Суммарное испарение
(сенокос, в районе поселка Борок 1960)

Т а б л и ц а  20

Месяц
1
| Испарение в мм  
!

Июнь 63,0
Июль 107,4
Август 96,1
В с е г о 266,5

Т а б л и ц а  ;
Суммарное среднесуточное испарение в мм

(уч. Мшичино)

1959 1960

площадка, 
название почвм

июнь
111

дек.
июль август июнь шбль август

сен
тябрь

И с па ре1 
ние за ' 

4 месяцу 
1960 г. ?

Пл. 7. Вторично
дерновая слабо
подзолистая, сла- 
босхглеенная 2,54 3,60 1,77 1,55 1,86 3,06 0,99 225,72
Пл. 10. Вторично
дерновая слабо
подзолистая сред
неоглеенная 3.68 3,64 3,25 3,02 2,82 2,45 1.49 298,67
Пл. 9. Вторично- 
дерновая сла
боподзолистая силь
нооглеенная 3,69 2,34 2,22 0,93 279,94

Незаболоченные и нормально увлажненные почвы (пл. 7, пл. 1) 
испаряют меньше, чем избыточно увлажненные (пл. 2 , 9 ).

Испарение с поверхности почвы происходит в основном в лет
ний период. В зимнее время оно отсутствует, в ранневесенний и 
осенний— минимально благодаря низкой температуре воздуха и 
слабому развитию растительности. Из данных таблиц 13 и 14 сле
дует, что за 3—4 летних месяца испаряется большая часть годо
вой нормы суммарного испарения.

У нас нет данных для суждения о том, насколько отличается 
испарение с поверхности минеральных почв от испарения с поверх
ности болот. Однако имеющиеся материалы показывают, что оно 
не превышает суммарное нспарение с болот. Из таблиц 18, 19, 20, 
21 видно, что испарение с минеральных почв в большинстве слу
чаев или равно или меньше, чем испарение с болот.
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Летние осадки полностью или почти полностью расходуются 
„а испарение. З а  период июнь — сентябрь, по многолетним дан
ным. выпадает 275,5 мм  осадков, за это же время в 1960 году ис
парилось 225—298 мм.

Зимние осадки, вероятно, расходуются в основном за счетпо- 
верхиостного стока.

Весенние осадки отчасти такж е расходуются пугем поверх
ностного стока, а частично пополняют запасы грунговЫх вод и 
влаги в зоне аэрации. Эти запасы в дальнейшем могут расходо
ваться на испарение.

Осенние осадки идут на пополнение грунтовых вод и зап а 
сов влаги в зоне аэрации.

С т о к
По карте стока совета по изучению производительных сил 

АН СССР, составленной В. А. Троицким и И. П. Недорезовым 
[16] в районе Рыбинского водохранилища, сток равен 250 мм.  Эта 
величина представляет суммарный грунтовой и поверхностный 
сток с территории бассейна в целом.

По данным метеостанции Борок, за теплый период выпадает 
402 мм  осадков, за период с отрицательными температурами (со 
второй декады ноября по первую декаду апрепя) выпадает 
104.8 мм осадков. Испарение Зимой и в период весеннего снего
таяния практически отсутствует. Зимние осадки выпадают на п о ч 
в у . промерзшую и насыщенную влагой, поэтому просачивание в 
грунтовые воды не имеет места. Осадки холодного периода 
(104,8 мм)  полностью расходуются путем поверхностного стока 
в период весеннего снеготаяния.

По данным Росгипроводхоза [13], для района Дарвинского го
сударственного заповедника модуль стока равен 7,5 л/сек  с 1 кв. км.  
При такой величине модуля стока годовой сток равен 236 мм. 
Суммарный годовой сток по расчетам Росгипроводхоза приблизи
тельно соответствует величине, указанной на карте стока СОПС 
(250 мм).  Вероятно, цифра 236 мм  более точна, поскольку рабо
та Росгипроводхоза производилась в более крупном масштабе. 
Слой стока весеннего половодья по расчетам Росгипроводхоза р а 
вен 140 мм.

По соображениям, высказанным выше, на основании метео
рологических данных станции Борок, поверхностный сток в пе
риод весеннего снеготаяния равен 104,8 мм,  а по данным Рос
гипроводхоза, — 140 мм.  Это объясняется тем, что сю^а, вероятно, 
входит грунтовой сток.

Следует иметь в виду, что сток с болот меньше, чем сток с по
верхности бассейна в целом. Влияние заболоченности на величи
ну стока характеризуется формулой Д. Л. Соколовского.

•6 = 1  - 0,6 log ( 1 + 0,2 р),

201



где 6 — коэффициент снижения пика половодья в зависимости от 
заболоченности.

р =  % заболоченности.

при р — 0, 6 = 1; при р =  100%, 6 =  0 ,21 , т. е. пик половодья сни
жается в 5 раз при 100% заболоченности, по сравнению с незабо
лоченной' территорией. Очевидно, что приблизительно в таком же 
соотношении находится и сток.

Д л я  того, чтобы иметь представление о порядке величины 
грунтового стока, воспользуемся расчетом по формуле Д арси, при
нимая, что грунтовой сток происходит в однородном водоносном 
пласте постоянной мощности. Это предположение является упро
щенным, но за неимением детальной гидрогеологической характе
ристики болота для ориентировочных расчетов его возможно при
нять.

Д ля  расчета примем следующие исходные данные:
Площадь болота 1340 га \

Протяженность границы, сквозь которую проходит 
фильтрация

Мощность водоносного слоя 10 .и;
Коэффициент фильтрации 0,76 м/сутки;
Пьезометрический уклон 0,008.

Величина пьезометрического уклона получена как  результат 
наблюдений за положением зеркала грунтовых вод на периферии 
болота «Большой Мох» на минеральных почвах за границей бо
лота. Средние уклоны местности от наиболее высоких отметок 
( + 3 , 0  м над Н П Г) до НПГ водохранилища имеют порядок 0,001 —
0,003, отсюда можно заключить, что принятая нами величина пьезо
метрического уклона является высокой, фактически уклон и расход 
грунтового потока будут меньше.

Мы приняли, что весь сток с болота направлен в сторону во
дохранилища в соответствии с уклоном местности и зеркала грун
товых вод на запад  и юг. В северном и восточном направлении бо
лото подперто водами водохранилища, и сток в этом направлении 
отсутствует.

Произведенные расчеты дали следующие результаты:
Скорость движения грунтовой воды 0,006 м1сутки\
Расход воды через 1 кв. м поперечного сечения водонос

ного слоя 0,006 м3/сутки;
Расход воды за счет грунтового стока со всей площади

Ничтожная скорость движения грунтового потока подтвер
ждается наблюдениями за движением грунтовых вод с помощью

болота в год 
Слой стока в год

219000 .и3; 
16 мн.
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индикаторов. Такие наблюдения производились Р. А. Тушинской 
и А. С. Глуховым.

Наблюдения показали застойность грунтовых вод в прибреж
ной зоне, на периферии болота «Большой Мох».

Приведенные ориентировочные расчеты показывают, что за 
счет грунтового стока расходуется незначительное количество 
воды.

Расчет дает суммарные средние величины. В действительнос
ти в зависимости от рельефа, конкретных гидрогеологических усло
вий и т. п. в отдельных пунктах грунтовой сток может заметно 
варьировать. Нами был подсчитан баланс грунтовых вод по ство
ру скважин, заложенных около поселка Борок [2].

Приводим полученные результаты (табл. 22).
Т а б л и ц а  22

Величина притока грунтовых вод за период июнь—декабрь 1957 г.
1
V'О К Преоблала-

У. о гэ пие притока
s <У X 1 над оттоком
5 5 о а; Рельеф (-j-) или от Примечание
<■3сэ § §  = тока над
О

Н — и ez притоком
и — г: ” О) s (—) в мм

< Сш О. е; !

17 143 Понижение зп
прирусловым

валом
18 164 Пологий скло.1

19 231 Пологий склон
20 298 Понижение перед

сфагновым
болотом

+246,56

— 17,81 

—87,55

+2342,0

Общее направление 
движения грунтовых вод 
от болота к водохрани
лищу, т. е. от скв. 20 к 
скв. 17

Из таблицы видно, что в скважинах 17 ■ и 20, расположенных 
в депрессиях рельефа, имеет место подпор грунтового потока и 
накопление влаги за период наблюдений.

На величину грунтового стока оказывает влияние уровень во
дохранилища. Результаты работ почвенно-мелиоративной экспеди
ции по изучению подтопления на берегах Рыбинского водохрани
лищ а изложены в ряде работ экспедиции [2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12].

Резюмируя основные выводы этих работ, можно сказать сле
дующее: прямая инфильтрация из водоема имеет место в период 
высокого положения его зеркала и на небольшое расстояние по
рядка 300—400 метров. Однако водохранилище создает подпор и 
замедление движения грунтового потока, которое сказывается на 
гораздо большее расстояние — до 1148 м  по наблюдениям 1955— 
1957 гг. (см. Влияние водохранилища на почвы. Почвоведение
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№ 9 — 1958 г.). Больш ая протяженность зоны влияния отмечает
ся такж е и для Куйбышевского водохранилища.

П. Н. Каюков говорит: «При заполнении водохранилища до 
отметки 53 м  грунтовые воды поднялись почти до 10 м. Зона влия
ния водохранилища распространилась до 15 км» [9].

Небольшая величина грунтового стока связана и с теми не
большими пьезометрическими уклонами грунтовых вод, которые 
создались в результате создания Рыбинского водохранилища и с 
тем подпирающим влиянием, которое оно оказывает на грунтовые 
воды.

В о д н ы й  р е ж и м  и р е ж и м  в л а ж н о с т и  п о ч в

Под водным режимом понимается совокупность явлений пе
редвижения влаги, обмена влагой между почвой и другими при
родными телами, изменения запасов влаги в почве. Режимом 
влажности называются изменения содержания влаги в почве (по 
А; А. Роде) [14].

Результаты наблюдений за режимом влажности изложены в 
отчетах экспедиции и в диссертационной работе аспиранта Лю 
Сяо-и [11, 12].

Здесь приводим динамику влажности вторично-дерновой с л а 
боподзолистой слабооглеенной почвы по наблюдениям Лю Сяо-и 
[11]. Рис. 4.

Из рис. 4 следует, что содержание влаги в почве уменьшает
ся с конца весны — начала лета, достигает минимума в августе— 
сентябре, а затем снова возрастает. В некоторых случаях (в 1960 
году) влажность верхних горизонтов упала нй>ке влаги завяда- 
ния. В весенние месяцы глубже 40—50 см почва насыщена вла
гой до наименьшей (общей) влагоемкости, во второй половине 
лета и осенью граница наименьшей влагоемкости спускается до 
100— 120 см.

На режим влажности заметное влияние оказывает положе
ние уровня воды в водохранилище. Колебания уровня воды в во 
дохранилище показаны в табл. 23.

Т а б л и ц а  23

Наивысший и наиболее низкий уровень Рыбинского водохранилища по годам
(В метрах по отношению к нормальному подпорному горизонту)

Уровень 1958 1959 1960 1961

Наиболее низкий —3,5

Наиболее высокий + 0 ,2

—3,3

+ 0 ,4

—3,8

- 1 ,4

— 2,2

+ 0 ,3

Весьма низкий уровень водохранилища, наблюдавшийся в 
I960 г., сказался и на состоянии влажности почвы: грунтовые
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воды находились наиболее глубоко, весьма низко опустилась верх
няя граница насыщенности почвы до наименьшей (общей) влаго
емкости, абсолютная влажность почвы упала. Это иссушение почвы 
сказалось и в следующем 1961 году; в марте — начале апре
ля влажность почвы невысока, верхняя граница наименьшей вла
гоемкости находится на глубине 160 см, и только во второй поло
вине апреля, за счет весеннего снеготаяния, влажность почвы уве
личивается до обычных величин.

В августе—сентябре влажность почвы минимальна. В табл. 24 
приведены дефициты влаги на дату наименьшей влажности почвы.

Из таблицы видно, что недостаток влаги до водовместимости 
(недостаток насыщения) в слое от поверхности до грунтовых вод 
имеет величину порядка 300— 400 мм.  Дефицит влаги до общей 
влагоемкости — около 100 мм.  В 1960 году, когда уровень водо-, 
хранилища был ниже обычного, недостаток насыщения увеличил
ся более чем вдвое (698 мм),  а дефицит влаги до общей влагоем
кости был равен 333,0 мм.

Эти показатели характеризуют минеральную сравнительно 
слабоувлажненную почву. На почвах, в большей степени у в л аж 
ненных, дефицит влаги в засушливый период будет соответственно 
меньше. Так, на вторично-дерновой сильнооглеенной почве (пл. 
№  9) в засушливый период при минимальном содержании влаги 
(15 сентября 1961 г.) недостаток насыщения был равен 14,2 мм.  
Грунтовые воды в это время находились на глубине 70 см. В еще 
меньшей степени дефицит влаги выражен на дерново-глеевых. 
почвах.

Сопоставляя и обобщая проведенные наблюдения за режимом 
влажности, а такж е вышеизложенные данные, характеризующие 
отдельные статьи водного баланса, мы следующим образом х а 
рактеризуем годовой цикл водного режима.

В апреле— мае влага начинает расходоваться на испарение по
верхностью почвы и в некоторой мере на транспирацию. Выпа
дающие осадки частично просачиваются до грунтовых вод, частич
но расходуются на испарение и транспирацию.

В конце июня суммарное испарение превышает количество 
выпадающих осадков, особенно велик расход на испарение в ию
ле. В июле, а такж е отчасти и в июне на испарение расходуются 
не только осадки, но и запасы почвенной влаги, сохранившейся с 
весны. Происходит иссушение верхних почвенных слоев. Этот про
цесс наблюдается на всех разностях вторично-дерновых слабопод
золистых почв и на всех элементах рельефа, по с различной сте
пенью количественной выраженности. На высоких гривах, на сл а
бооглеенных или неоглеенных почвах иссушение наступает раньше 
и происходит на большую глубину. Наоборот, в понижениях» 
на оглеенных почвах иссушение наступает только в июле и длится 
сравнительно короткое время (а в некоторые годы при высоком 
уровне водохранилища оно вообще не имеет места).
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Т а б л и ц а  24

Дефицит влаги в мм  на слабооглеенной вторично-дерновой почве
____________________ (П лощ адка №  7) _________________________

»

£  * Дефицит влаги в мм
Ео 2  о до водовместимости до общей влагоемкост и
5
О,о

L_

3о  о
£ 5

на 19/1Х 
1958

на 25/VIII 
1959

на 1 IX 
I960

на 2/VIII 
1961

на 19/1Х 
1958

на 25/VII1 
1959

на 1/IX 
1960

на 2/V111 
1961

А 0— 1& 52,3 59,5 47,8 42,9 25,3 32,5 20,8 22,9

в, 16—40 81,4 73,4 94.1 93,4 30,2 22,3 47,8 42,2

в2 40—55 80,6 36,6 49,2 40,3 34,5 16,0 28,6 19,8

55—70 30,4 52,0 28,2 9,7 31,5 7,6

В3 70—95 48,4 64,0 93,0 45,7 18,4 20,2 49,2 2,5

95— 130 90,0 57,0 109,5 36,0 10,0 0,0 48,3 0,0

С 130— 150 19,6 35,5*) 64,0 0,0 0,0 0,0 30,6 0,0

150—210 12,5 21,3*) 176,4 0,0 0,0 0,0 76,2 0,0

210—230 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 384,8 377,7 698,6 293,5 118,4 100,7 333,0 - 95,0

О  *) Д еф и ц и т влаги  д л я  слоев 130—180 и 180—210,



В августе и сентябре, в связи с понижением температуры и 
переходом растительности к периоду покоя, суммарное испарение 
становится меньше, чем выпадающие в это время, осадки.

По наблюдениям Лю Сяо-и в 1960 году суммарное испарение 
на различных по рельефу и оглеению площадках за период ав
густ—сентябрь составляло 40 — 102% от количества выпавших осад
ков.

Часть осадков аккумулируется в почве, увеличивая запасы 
влаги. Осенние осадки, выпадающие до установления отрицатель
ных температур, практически полностью идут на пополнение зап а 
сов влаги, т. к. транспирация в это время отсутствует, а испарение 
с поверхности почвы ничтожно. За  период август—сентябрь (вклю
чительно) выпадает 174,7 мм  осадков. Как было показано выше 
(табл. 24), дефицит влаги до общей влагоемкости на слабооглеен- 
ной почве равен приблизительно 100 мм. Следовательно, осенние 
осадки насытят почву нормального увлажнения до общей влаго
емкости (100 мм).  75 мм  влаги просочится в грунтовые воды.

Почвы избыточного увлажнения (сильнооглеенные, дерново- 
глеевые окажутся быстро насыщенными осенними осадками до 
водовместимости. Избыточная влага будет стекать за счет поверх
ностного стока и собираться в депрессиях рельефа, образуя лу 
жи и небольшие водоемы.

К моменту установления снегового покрова почзы избыточно
го увлажнения насыщены влагой до состояния полной влагоем
кости. Почвы нормального увлажнения насыщены до общей вл-а- 
гоемкости. Осадки, выпадающие за период ноябрь— март, ложатся 
на мерзлую почву и поэтому, несмотря на наличие недостатка на
сыщения, остаются в виде снежного покрова на поверхности.

В начале весны, в период весеннего снеготаяния, снежный по
кров и выпадающие осадки удаляются путем поверхностного 
стока.

В о д ij ы й  б а л а н с
З а  недостатком материала мы не можем составить точный 

водный баланс территории. На основании рассмотренных выше 
данных о размерах основных статей водного баланса мы попыта
емся определить, к какому типу относится водный баланс болота 
«Большой Мох».

Количество выпадающих осадков равно 507,0 мм  в год, из 
них 402,2 мм  приходится на теплый период и 104,8 мм  на хо
лодный.

Суммарное испарение с поверхности болота равно 300 мм  
(округляя рассчитанную величину В. В. Романовым 298).

Есть все основания предполагать, что на окраине болота, ко
торая для нас представляет особый интерес, испарение меньше. 
Это предположение подтверждается имеющимся у нас экспери
ментальным материалом. На минеральных почвах, окружающих
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болото, испарение или равно или меньше, чем испарение с поверх
ности болота. Эго предположение такж е подтверждается матери
алом наблюдений экспедиции. Таким образом, величина суммар
ного испарения — 300 мм  является максимальной.

По карте водного баланса СОПС для района Рыбинского во
дохранилища сток равен 250 мм,  а уравнение водного баланса 
имеет вид:

550 мм  (осадки) = 3 0 0  мм  (и сп арени е)- f -250 м.ч (сток).
По этому уравнению приходо-расходные статьи сбалансиро

ваны, и не должно иметь места ни накопление, нн уменьшение 
запасов влаги.

Это уравнение характеризует водный баланс бассейна в це
лом. Однако на отдельных частях территории бассейна, и зависи
мости от конкретных условий, существуют свои местные водные 
балансы, которые могут отличаться от общего баланса бассейна.

Д ля  болот и их периферии сток будет меньше, чем сум мар
ный сток для бассейна в целом. Это следует из общей законом ер
ности снижения стока при росте заболоченности. По наблюдениям 
Л. В. Яковлевой, на стоковых площ адках Д Г З  п о в е р х н о с т и  сток 
имеет место только в период снеготаяния. В летний и осенний 
периоды поверхностный сток отсутствует. Отсюда следует, что по
верхностный сток равен сумме осадков за холодный период, то> 
есть 104,8 мм (округляя 105 мм).

Некоторая часть осенних осадков такж е расходуется путем 
поверхностного стока. Если принять, что осадки за период 1 ок
тября — 10 ноября полностью удаляются путем поверхностного' 
стока (что явно весьма сильно преувеличено), то и в этом случае 
сумма годового поверхностного стока составляет 163,7 мм  (округ
ляя 165 мм).

Грунтовой сток, по приведенным выше расчетам, равен- 13— 
14 мм  в год (округляя 15 мм).

Исходя из этих приходо-расходных статей, составляем сле
дующее уравнение водного баланса болота «Большой Мох».

507 мм (осадки) == 300 мм  (испарение) - -  165 мм (поверхност
ный сток) Н- 15 мм  (грунтовой сток) Н- 27 мм ( « —-накопление 
влаги).

Если учесть, что величины испарения и поверхностного стока 
взяты явно завышенными, то можно с уверенностью сказать, что 
водный баланс болота «Большой Мох» складывается по типу б а 
ланса заболачивания.

ВОПРОСЫ МЕЛИОРАЦИИ БОЛОТА «БОЛЬШОЙ МОХ»

Рассмотрение и обсуждение основных статей водного б а л а н 
са приводит к заключению, что территория болота находится в ус
ловиях дальнейшего заболачивания.

Вероятно, прогрессивное заболачивание характерно для заб о
лоченных и подтопленных типов берегов.
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Визуальные наблюдения на участке Мшичино (в 5 километрах 
от центральной усадьбы) и в районе поселка Борок, показывают, 
что после создания водохранилища за последние годы увлажнен
ность территории растет.

Экспедиция провела специальные исследования по проверке 
прогноза подтопления данного Ленводпроизом для колхозов Весье 
гонского района при составлении проекта Рыбинского водохрани
лища. Было обследовано 20 участков, для которых предполагался 
рост увлажненности и заболоченности в результате постройки в о 
дохранилища. Проверкой установлено, что в 8 случаях прогноз 
оправдался, в 8 —-оправдался частично и в 4 не оправдался, то 
есть в 16 случаях из 20 в результате постройки водохранилища 
увеличилась увлажненность и заболоченность территории.

В большинстве случаев трансформация угодий, предсказан
ная прогнозом, полностью не осуществилась, то есть, за  10 лег, 
прошедших со времени заполнения водохранилища до момента о б 
следования, процесс пошел в сторону заболачивания, но еще д а 
леко не закончился.

Повышение увлажненности и заболоченности происходит не 
на всей прибрежной территории, а только на берегах соогветств\ - 
ющего типа, имеющих рельеф и геологическое строение, благо
приятствующее подтоплению.

Процесс подтопления и заболачивания достаточно широко 
распространен на берегах Рыбинского водохранилища, и пробле
ма мелиорации подтопленных земель имеет большое практическое 
значение.

Эта проблема не может иметь одного решения. Возможность 
мелиорации, методы и эффективность мелиоративных мероприя
тий будут различными в зависимости от конкретных условий з а 
болоченного участка (рельефа, геологии, размера территории,сте
пени заболоченности и пр.). Рассмотрим возможность мелиорации 
болота «Большой Мох».

Осушение болота «Большой Мох» может быть Произведено в 
целях использования его в дальнейшем как  сельскохозяйственное 
(полевое) или как лесное угодье. И в том и другом случае необ
ходимо обеспечить норму осушения порядка 1-го метра, и во вся
ком случае не меньше 0,6—0,7 м. По исследованиям 3. Н. Г ромовой 
(см. в настоящем сборнике 3. Н. Громова. Воздушный ре
жим дерново-подзолистых почв прибрежной территории Рыбинско
го водохранилища) удовлетворительный водно-воздушный режим 
для древесной растительности на почвах Дарвинского заповедни
ка создается при глубине грунтовых вод 100— 120 сантиметров.

Д л я  ориентировочного суждения о необходимой густоте осу
шительной сети подсчитаем междренное расстояние по формуле:



где Д  междренное расстояние;
/ /  глубина закладки дрен;
Z  — норма, осушения; 
а — средний угол депрессионной кривой.

Принимая минимальную норму осушения (0,5 м) и макси
мальные глубины закладки дрен и имея в виду, что средний угол 
депрессионной кривой изменяется для торфа в пределах 0,03—
0,1 ж в зависимости от его качества мы получаем междренные 
расстояния 83— 170 метров. Это говорит о том, что во всех слу
чаях для осушения необходима систематическая осушительная 
сеть.

Принимаем осушение систематической открытой сетью со щ е
лями в качестве регулирующих элементов. Размеры отдельных 
элементов осушительной системы, их уклоны, расстояние и про
чие технические показатели в дальнейшем берутся по техническим 
условиям и нормам проектирования осушительных систем [1].

Схема возможного расположения осушительной системы по
казана на рис. 5.

Рассчитаем минимально необходимый перепад между осушае
мой территорией и уровнем воды в водохранилище. Длина магист
рального канала — 1500 м, минимальный уклон — 0,0002, транс
портирующие собиратели — 2000 м при уклоне 0,0003, регулирую
щие осушители длиной 200 м и с уклоном 0,001, перепады между 
регулирующими осушителями и транспортирующими собирателя
м и — 0,1 м, перепад между транспортирующими собирателями и 
магистральным каналом — 0,2 м, отметка зеркала воды в водо
приемнике равна НПГ. При этих условиях отметка дна осушите
ля должна быть равна + 3 ,4  м над НПГ.

Основной массив болота расположен между отметками
-[- 2 ,0 -----[-3,0 м над НПГ, т. е. для того, чтобы обеспечить сток
воды, строительная глубина канав до осушения долж на быть не 
глубже 0,6 на отметке +  2,0 -м над Н П Г и 1,6 м на отметке +  3 ,0 м 
над НПГ.

По техническим условиям минимальная глубина закладки осу
шителей в истоке равна 0,7 м,  т. е. отметка поверхности в нашем
случае равна -(-2,1 м после осадки или + 2 , 2 -----f- 2,3 м над Н П Г
до осадки.

Эти приблизительные расчеты показывают, что рельеф боло
та и уровень водоприемника таковы, что с территории ниже отмет
ки +  2,2 м над Н П Г не может быть обеспечен сток. Ориентиро
вочный расчет показывает, что на территории с отметками +3,0л< 
над Н П Г для получения нормы осушения 0,5 м необходимо за к л а 
дывать осушительную сеть с междренным расстоянием порядка 
25 метров.

Верхние слои торфяника состоят из очеса и малоразложис- 
шегося торфа, которые могут быть использованы на подстилку или
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Р и с .  5. Примерная схема расположения элементов 
осушительной системы.
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приготовление удобрении. Если имеется в виду использовать тер
риторию в сельскохозяйственных целях, то осушение территории 
должно быть разделено на два этапа предварительное и основ
ное осушение. В процессе предварительного осушения должны быть 
удалены верхние малоразложившиеся слои, мощность которых — 
,0,75— 1,0 м. При учете этого обстоятельства отметки территории 
должны быть уменьшены и этап основного осушения должен 
проводиться при отметках -г 2,25, -г 1.0 м над НПГ, т. е. вся тер
ритория болота окажется в условиях необеспеченности стока.

Принимая во внимание удаление очеса, осадку торфа, укло
ны в каналах осушительной системы, получаем разность высот 
.между осушаемой территорией и уровнем воды в водоприемнике 
3,25 метра. Д л я  осушения территории с отметками +  1,0 м над 
Н П Г  уровень водоприемника должен иметь отметку — 2,25 м по 
Отношению к НПГ.

Подводя итоги обсуждения возможностей мелиорации болота 
^Большой Мох», приходим к следующим заключениям.

При уровне водохранилища, равном НПГ, болото не можег 
:быть осушено в сельскохозяйственных целях. На части террито
рии (с отметками выше Н П Г на 2,2 м и более) может быть про
ложена осушительная сеть, однако она сможет обеспечить нор
му осушения не больше 0,5 м. Эта часть территории после осуше
ния может быть использована а) как лесное угодье, б) для возде
лывания специфических влаголюбивых растений, в) для р а з р а 
ботки торфа.

При осушении не будут достигнуты оптимальные условия ро
ста древесных насаждений. Поэтому хотя и произойдет некоторое 
улучшение их бонитета, однако оно не будет существенным. Воз
можность использования осушенного торфяника на удобрение, под
стилку или иные технические цели долж на быть установлена по 
экономическим показателям.

Наиболее рациональным, вероятно, было бы использование 
территории для выращивания влаголюбивых, специфических рас
тений, например клюквы или голубики. Опыт США говорит о рен
табельности этих культур. Общий урожай клюквы, возделываемой 
jb США, равен 45 400 т, потребность в клюкве в СССР достигает 
200— 260 тыс. тонн в год. В настоящее время этот спрос покрыва
ется сбором дикорастущих ягод. Вероятно, было бы целесообраз
но введение ее в культуру. Однако в настоящее время можно го
ворить только об экспериментах в этом направлении.

При современном уровне Рыбинского водохранилища прове
дение мелиораций в сельскохозяйственных целях на болоте «Боль
шой Мох» неосуществимо. Они могут быть осуществлены при ус
ловии понижения уровня водохранилища. Можно полагать, что 
понижение на 1,5—2,0 м даст возможность осуществить интенсив
ное осушение территории с дальнейшим использованием ее как  под 
полевые культуры, так  и под древесные насаждения.
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вывод ы

1. На Рыбинском водохранилище по признаку развития забо 
лоченности и подтопления выделено пять типов берегов.

2. Д ан а  характеристика водно-физических свойств торфяника; 
«Большой Мох» и вторично-дерновых слабоподзолистых почв, ок^ 
ружающих болото.

3. Предложено различать три типа водного баланса: балано 
заболачивания, разболачивания и стабильный водный баланс. П р г  
этом количественная характеристика направления и интенсивное, 
ти процесса накопления влаги дается величиной «я» уравнения вод, 
ного баланса.

4. На основании материалов наблюдений и литературных д а т  
ных составлено уравнение водного баланса периферии болота 
«Большой Мох». Это уравнение имеет вид:

507 мм  (осадки) = 3 0 0  мм  (испарение) -j- 165 мм  (поверхност
ный сток) +  15 мм (грунтовой сток) + 2 7  мм  (накопление влаги)^

5. Составленный водный баланс относится к типу баланса за 
болачивания и свидетельствует о наличии прогрессивного развития 
болотного процесса.

6 . Рельеф местности и высокий уровень Н П Г  Рыбинского во
дохранилища не позволяют провести осушительные мелиорации 
путем устройства систематической открытой сети осушительных' 
канав.

7. Д л я  мелиорации исследованной территории с целью после
дующего ее использования в сельскохозяйственных целях необхо-' 
димо понижение уровня водохранилища на 2 ,0— 1,5 м по отноше
нию к НПГ.
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Вып.  IX Т Р У Д Ы  Д А Р В И Н С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  З А П О В Е Д Н И К А

3. Н. ГРОМОВА

ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ ДЕРНОВО- ПОДЗОЛИСТЫХ 
ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОГЛЕЕНИЯ

1. ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Состав почвенного воздуха оказывает существенное влияние 
на процессы, протекающие в почве, а такж е на рост и развитие 
растений. Нами в 1962, 1963 и 1964 гг. изучался воздушный ре
жим дерново-подзолистых песчаных почв на побережье Рыбин
ского водохранилищ а1). Район исследований расположен в за 
падном лесничестве Дарвинского государственного заповедника 
(Вологодская область). В геоморфологическом отношении эта тер
ритория является частью Молого-Шекснинской низины.

В работе охарактеризована динамика состава воздуха в поч
ве; показана связь количества и качества почвенного воздуха со 
степенью заболоченности почв и с положением уровня грунто
вых вод.

Д л я  наблюдений за воздушным режимом почв были залож е
ны опытные площадки на трех профилях.

1. Профиль М шичино2) на суходольном лугу.
Почвенный покров на этом профиле представлен вторично- 

дерновыми-слабоподзолистыми почвами разной степени оглеения: 
площадка №  63) — неоглеенная почва; 
площадка № 7 — слабооглеенная почва; 
площадка №  8 — среднеоглеенная почва; 
площадка №  9 — сильнооглеенная почва.
2 . Профиль Мшичино в сосновом лесу.

Квартал 75, участок 51.
Д ер н о во 4)-слабоподзолистые почвы равной степени оглеения: 
площ адка №  3 — слабооглеенная почва; 
площадка № 2 — среднеоглеенная почва; 
площ адка №  1 — сильнооглеенная почва.

‘) Работа выполнена в составе почвенно-мелиоративной экспедиции биолого- 
почвенного факультета МГУ под руководством профессора С. А. Владыченского.

2) Мшичино, Вауч.— названия бывших деревень.
3) Пл. № 6, 7, 8 заложены рядом с опытными площадками Дарвинского за

поведника под соответствующими номерами.
4) Все описываемые почвы под сосновым лесом имеют гумусовый горизонт 

(Ai) мощностью 12— 15 см.
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3. Профиль В а у ч 1); сосновый лес. Квартал 58. 
Дерново-слабоподзолистые почвы разной степени оглеения: 
площ адка №  4 (19) — неоглеенная почва, 
площадка № 3 — слабооглеенная.(среднеподзолистая почва); 
площадка № 2 — среднеоглеенная почва;
площ адка №  1 — сильнооглеенная (торфянисто-слабоподзо- 

I листая почва). 4
Кроме того, в 1963 и 1964 гг. исследования проводились на 

постоянных лесных пробных площадях Дарвинского заповедника: 
п робн ая ,  площадь №  19 — слабоподзолистая неоглеенная

почва;
пробная площадь ЛЪ 2 1 — слабоподзолистая среднеоглеенная 

лочва;
пробная площадь №  22 — торфянисто-среднеподзолистая силь

нооглеенная почва.
Дифференциация почв по степени оглеения2) проводилась 

следующим образом: в слабооглеенных почвах верхняя граница 
оглеения проходит в горизонте В3; в среднеоглеенных — В2; в 
сильнооглеенных — В , 3).

Исследованные почвы имеют легкий механический состав. П ре
обладающей фракцией во всем профиле является фракция мел
кого песка (0,25—0,05 мм)  — 80—90%. Илистой фракции (менее 
0,001 мм)  содержится всего 1—3%. Почвообразующей породой яв 
ляются мощные ( 10— 12 м) покровные пески древнеозерного про
исхождения.

Легкий механический состав почв предопределяет их водные 
свойства (табл. 1). Они имеют невысокую максимальную гигро
скопическую влаж н ость—■ 1—2% от веса почвы. К апиллярная в л а 
гоемкость колеблется в среднем в пределах 28— 34% от веса 
почвы. Водопроницаемость почв очень высокая — 2—5 мм/мин.  
Многие горизонты имеют провальную водопроницаемость ( 10— 
16 мм /м ин . Н е в ы с о к у ю  водопроницаемость имеют только пере
увлажненные горизонты почв.

Объемный вес в гумусовых горизонтах колеблется от 1,12 до 
1,28 г/см3. С глубиной объемный вес почв увеличивается до 
1,5 г/см3. Удельный вес твердой фазы колеблется по профилю почв 
всего от 2,65 до 2,70.

О бщ ая порозность б  гумусовых горизонтах равна 50— 55%, 
в глубже лежащих горизонтах — 43—48%. Поры аэрации в состоя
нии капиллярной влагоемкости почв составляют 10— 15% в гори
зонте Аь в глубже лежащих горизонтах они равны 5—8 %, а в не
которых горизонтах совсем отсутствуют.

') Данные по профилю Вауч в работе не приводятся. Почвенно-гидрологиче
ские условия здесь аналогичны другим профилям.

2) В дальнейшем изложение дается ке полное название почв, а только сте
пень их оглеенности.

3) В сильнооглеенной почве в горизонте Bi сизые пятна преобладают над 
°Уровато-желтыми; часто сизый оттенок имеет и горизонт Аь

•217



Н екоторы е ф изические и хим ические свойства почв
Т а б л и ц а  1
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Мшичино 6 Неоглеенная А, (0— 14) 1,28 2,66 51,87 1,4 32,9 0,76 5,0
В, (14—37) 1,38 2,67 48,31 0,8 28,1 5,2

В3(75— 100) 1,49 2,67 44,19 1,6 30,8 5,4

7 Слабооглеенная А, (0— 16) 1,31 2,65 50,56 1,9 34,5 1,34 5.0
В, (16—39) 1,39 2,68 48,13 1,3 37,8 5,3
В3(57—85) 1,52 2,68 43,28 1,2 30,4 5,3

Луг 8 Среднеоглеенная А, (0 - 1 7 ) 1,27 2,63 51,71 1,8 29,6 1,45 5,2
В, (17—34) 1,42 2,67 46,81 1,6 33,5 5,2

В3(50— 115) 1,54 2,68 42,53 0,7 30,5 5,3

Сильнооглеенная А ,(7 - 1 7 ) 1,20 2,63 54,37 2,2 34,5 2,17 5,0
А2В ,(17—24) 1,46 2,67 45,31 2,3 29,2 5,0

С, (80—84) 1,65 2,07 38,66 — — —-

Мшичино 3 Слабооглеенная А, (0— 16) 1,16 2,65 56,23 1,9 1,03 5,2
В, (16—33) 1,36 2,69 49,41 2.0 — 5,2
С, (60—91) 1,49 2,68 44,40 0,6 6,2

Лес 2 Среднеоглеенная А, (0— 16) 1,12 2,64 57,57 1,9 1,31 5,2
В, (24—38) 1,45 2,73 46,88 1,6 — 5,0

В3(54— 105) 1,55 2,72 43,01 0.9 . . . 5,4

1 Сильнооглеенная A i(0— 12) 1,42 2,63 46,00 2,7 2,33 5,0
Bi (15—35) 1,41 2,70 47,77 3,4 — 5,2



Водно-физические свойства почв определялись по методам 
ц  А. Качинского [3].

В различных почвах содержание гумуса в горизонте Ai колеб
лется в пределах 0,7— 1,3% (в сильнооглеенных почвах его содер
жится немногим более 2%) .  Реакция почв слабокислая (pH вод
ной вытяжки колеблется по профилю в пределах 5—5,5).

Определение запасов корней по генетическим горизонтам 
почв [3] п-оказало, что в горизонтах А! их содержится до 230— 
500 ц на гектар.

Наибольшее количество корней имеет горизонт А] сильноог
леенных п о ч в — 600 ц/га  (пл. №  9, луг) и 1500 ц/га (пл. № 1 — 
лес, Мшичино). В этих почвах наблюдается оторфованность гори
зонта Аь С глубиной содержание корней резко падает — в гори
зонтах Bi и В г — 10—20 ц]га, в горизонтах «С» встречаются лишь 
единичные корни.

Подробная характеристика свойств исследованных почв д а 
на в работах С. А. Владыченского [2], А. А. Успенской и А. М. Л е 
онтьева [11].

Д л я  характеристики воздушного режима почв нами было про
ведено с о п р я ж е н н о е  изучение комплекса факторов, влияю
щих на состав почвенного воздуху: 1) динамика уровня почвенно
грунтовых вод; 2 ) режим влажности почв; 3) запасы воздуха;
4) температура почв; 5) содержание углекислоты и кислорода в 
почвенном воздухе; 6 ) интенсивность выделения углекислоты с по
верхности почвы в атмосферу; 7) содержание углекислоты и кис
лорода в почвенно-грунтовой воде.

Ниже приводим краткое описание м е т о д о в  полевых ис
следований.

1) Отбор проб почвенного воздуха производился с помощью 
латунных трубок, диаметром 3—5 мм,  установленных в пробурен
ные скважины на глубинах: 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 см (до уров
ня почвенно-грунтовых вод). Трубки послойно засыпались извлечен
ной почвой с одновременной ее утрамбовкой.

Нижний конец трубки имеет вороночное расширение (d  =  
=  4,5 см),  на верхний конец ее надевается вакуумный шланг с з а 
жимом.

С помощью аспиратора, наполненного насыщенным растзо- 
ром хлористого натрия, пробы почвенного воздуха забирались в 
пипетки Зегера объемом 100 см3. Содержание С 0 2 и 0 2 в почвен
ном воздухе определялось адсорбционно-метрическим способом на 
газоанализаторе ВТИ-1 [1].

2) Интенсивность выделения углекислоты с поверхности поч
вы в атмосферу определилась по методу обогащения с помощью 
воронки Люндегорда [1] объемом 10 литров. Пробы воздуха из- 
под воронки через отросток (второй отросток закрыт) забирались 
в пипетки Зегера и анализировались на газоанализаторе ВТИ-1.



3) Температура по профилю почв определялась в буровой 
скважине при взятии образцов на влажность. В алюминиевой труд, 
ке диаметром 1,5— 2 см закреплялся термометр. Его ш кала про. 
см атривалась через вырез на трубке. Нижний конец трубки за
острен для облегчения врезания ее в почву. Трубка погружаете^ 
в скважину и слегка врезается. Скважина сверху закрывается для 
устранения влияния температуры атмосферного воздуха. Затем 
трубка с термометром вынимается. Очень важно при этом, чтобы 
резервуар со ртутью был окружен со всех сторон почвой, предо
храняющей его от влияния температуры атмосферного воздуха 
во время взятия отсчета.

4) Пробы на влажность почз брались буром Смертина по
слойно до грунтовых вод.

5) Уровень грунтовых, вод замерялся в буровых скважинах 
на каждой площадке в сроки взятия проб на влажность почв п 
проб воздуха для анализа его состава. Температура почв измеря
лась в эти .же сроки.

6 ) Капиллярная влагоемкость определялась в цилиндрах 
(d —  8 см, Н =  8 см) с образцами почв ненарушенного сложения 
при капиллярном насыщении их снизу. Образцы брались по гене
тическим горизонтам почв. Эта влагоемкость в природе соответ
ствует влажности в слое грунта, непосредственно налегающем на 
зеркало грунтовой воды.

2. ДИНАМИКА УРОВНЯ ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ ВОД

Глубина стояния почвенно-грунтовых вод является важным 
фактором, влияющим на процессы почвообразования и развитие 
растений, так  как с  нею связаны режим влажности почв, запасы 
и состав почвенного воздуха, состав растворенных в воде газов и 
многие другие процессы. Грунтовые воды исследуемой территории 
характеризуются динамичностью уровней как в течение одного 
года, так  и по годам.

Наши исследования проводились на участках зоны подтопле
ния Рыбинским водохранилищем и на более удаленных от берега 
участках.

Рыбинское водохранилище является искусственным водоемом 
с переменным уровнем воды. На рис. 1 показана динамика уровни 
водохранилища за годы наших наблюдений (по данным метео
станции «Борок»), В вегетационный период 1962 года уровень во
дохранилища был высоким — 102,3 м, то есть превышал НПГ. & 
1963 и 1964 гг. зеркало воды в водохранилище в течение вегета
ционного периода колебалось между отметками 100 — 101 м.

В связи с различным режимом зеркала водохранилища, ур0' 
вень почвенно-грунтовых вод и в зоне подтопления был д и н а м и 
чен как в течение одного года, так и по годам.

В весенне-летпий период 1962 года грунтовые воды на про
филе Мшичино-луг (площадки № 6 , 7, 8, 9) были подперты вод о-
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хранилищем. Верхний горизонт их находился на одном уровне с зер
калом водохранилища. На других профилях (Мшичино-лес и Ва- 
уч-лес) в 1962 году зеркало грунтовых вод леж ало  выше зеркала 
воды в водохранилище. В 1963 и 1964 гг. на всех профилях грун
товые воды располагались выше уровня водохранилища и и м е л и  
уклон в сторону водохранилища.

На рис. 2— 4 показана динамика уровня почвенно-грунтовых 
вод (по нашим наблюдениям за 1962— 1964 гг.) ') .

Максимальное поднятие грунтовых вод наблюдается в мае, 
после чего их уровень начинает понижаться (на отдельных участ
ках некоторое время остается стабильным). Наиболее резкое п а 
дение наблюдается в конце июля — августе. Но после выпадения 
обильных дождей и в летнее время такж е происходит подъем грун
товых вод (рис. 2, 3, 4).

С режимом грунтовых вод тесно связан процесс оглеения 
почвы.

Сильнооглеенные почвы (пл. №  9,1 — Мшичино; пробная пло
щадь №  22) приурочены к участкам с наиболее высоким стояни
ем почвенно-грунтовых вод (рис. 2—4). В 1962 году поднимались 
До 20 см и даж е  до самой поверхности почвы. В 1963 л  1964 гг. 
они продолжительное время находились на глубинах 30—50— 
70 см.

Среднеоглеенные почвы распространены на участках, где уро
вень почвенно-грунтовых вод длительное время находится на глу
бинах 70— 100 см.

Уровень грунтовых вод в разные годы на всех площ адках очень 
изменчив. В среднеоглеенных почвах (пл. №  8. 2 — Мшичино) в 
вегетационный период 1962 года почвенно-грунтовые воды долгое

') Стационарные наблюдения за режимом грунтовых вод а водохранилищ;.:
ироподятся сотрудниками Дарвинского заповедника Л. А. Успенской [121 it
'• М. Леонтьевым.



Р и с. 3. Уровень- грунтовых вод. Профиль Мшичнно. лес.



Р и с .  4. Уровень грунтовых вод. П л.'№ 19, 
21 , 2 2 .

время находились на глубине 70 см. (рис. 2, 3). В 1963 и 1964 гг. 
они стояли на глубине 100— 120 см от поверхности почвы. На пло
щадке №  8 в 1964 году только в мае располагались на глубине 
100 см, к июню они уж е понизились до глубины 230 см.

На пробной площадке №  21 (среднеоглеенная почва) в 1963- 
году почвенно-грунтовые воды поднимались до глубины 100 см. 
К концу .июля они опустились до 130 см. В 1964 году уровень 
грунтовых вод здесь не превышал 140 см. (рис. 4).

На участках слабооглеенных почв почвенно-грунтовые воды 
не поднимались выше 130— 140 см (пл. №  3 — лес, Мшичино; пл. 
№  3 — лес, Вауч; пл. №  7 — луг, Мшичино) — рис. 2, 3. Только 
в мае 1962 года на площадке №  7 уровень грунтовых вод нахо
дился на глубине 110 см, но затем они понизились и в июле-ав
густе были такж е на глубине 130— 140 см. В 1963— 1964 гг. зерка
ло грунтовых вод в слабооглеенных почвах располагалось глуб
же 200 см.

'В неоглеенных почвах (пл. №  6—луг, Мшичино; пробная пло
щадь № 19) — рис..2, 4 — в 1962 году уровень грунтовых вод не
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поднимался выше 200 см, а в 1963 и 1964 гг. грунтовые воды здесь 
располагались глубже 300 см.

К ак увидим далее, динамика уровня почвенно-грунтовых вод 
оказывает большое влияние на водно-воздушный режим почв.

3. ЗАПАСЫ ВЛАГИ И ВОЗДУХА В ПОЧВАХ

На исследованной территории наибольшее распространение 
имеют почвы с избыточным увлажнением, вызывающим недоста
точную их аэрацию. Однако имеются и почвы с низкой влаж но
стью в корнеобитаемых слоях.

Степень увлажнения в изученных легких почвах обусловлена 
в основном положением уровня почвенно-грунтовых вод.

Д л я  оценки 'запасов продуктивной влаги (мм)  мы приняли 
ш калу А. Ф. Вадюниной [1]:

в слое 0—20 см . в слое — 0— 100 с.к
>  40 — хорошие >  160 — очень хорошле
40—20 — удовлетворительные 160— 130 — хорошие

■< 20 — неудовлетворительные 130—90 — удовлетворительные
90—60 — неудовлегзорчтельные 

< 6 0  — очень плохие

Нами дополнительно предлагаются градации избыточных за 
пасов влаги для исследованных почв: >  60 мм  для слоя 0— 20 с:\ 
и > 3 0 0  мм  для слоя 0— 100 см. Величины 60 мм  и 300 мм  со
ставляю т 75% от запасов влаги рабных капиллярной влагоемкос
ти. Оптимальными запасами продуктивной влаги мы считаем за
пасы, равные 40—50% от капиллярной влагоемкости (в среднем 
18— 25% от объема почвы).

Из табл. 2 видно, что на пробной п л о щ а д и  №  19 (неогле
енная почва) при глубине грунтовых вод ниже 240 см запасы вла
ги были неудовлетворительными как в слое 0— 20 см, так  и в 
•слое 0— 100 см, а при глубине 310 см (I.VII-64 г.) они составляли 
в слое 0—20 см всего 5,8 мм,  то есть были равны влаге завя- 
дяния.

Н а  п р о б н о й  п л о щ а д и  №  2 1  (среднеоглеенная поч
ва) в 1963 году при глубине почвенно-грунтовых вод 100— 170 см 
запасы влаги были хорошие. В 1964 году при более глубоком 
уровне грунтовых вод (230—»250 см) запасы влаги в слое 0 —20 си 
•были только удовлетворительными (25 .V — хорошими — 4 1 л л п р и  
глубине почвенно-грунтовых вод 140 см).

Н а  п р о б н о й  п л о щ а д и  №  22 (сильнооглеенная почва) 
профиль почвы постоянно перенасыщен влагой. Почвенно-грунто
вые воды здесь периодически поднимаются до поверхности почвы.

Профиль Мшичино. луг (пл. № 7, 8, 9) — табл. 3.
Н а  п л о щ а д к е  Х° 7 (слабооглеенная почва) в 1962 году 

при глубине почвенно-грунтовых вод. 110— 170 см наблюдались хо
рошие запасы влаги.
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Запасы продуктивной влаги в почве, мм
Т а б л и ц а  2

№ Мощ
1963 1964

фобной

пощади

ность
слоя

В См

1 5 -1 6

VII
26 VII

9 - 1 3
VIII

27—29
X

1 VI 2 VII
10

VIII
•

0—20 20 11 18 21 18 5 18
гаа: 0—50 43 26 30 37 40 12 38

19 8 0— 100 92 81 77 84 87 52 79
UгТ"

ур. гр. 
воды 
в с м 240 260 260 270 290 310 295

25.V 1 V I1 24 V I1 19.VIII
еая 0 - 2 0  ! 54 56 38 '29 41 25 21 25
41ъ

21 1О)

0—50
0— 100

149
347

135
316

99'
257

75
196

117
297

81
231

54

163

69
192

пос.
CJ

УР. гр. 
воды 
в см 110 130 170 220 140 230 250 190

к 0—20 • 75 84 • 30 67 61 30 60 60

Xж 0 - 5 0 213 221 144 187 186 149 181 186
О)

22  5 0— 100 332 334 377

оа■аг;
и

ур. гр. 
воды 
в см 70 100 110 80 50 100 120 95

В 1963 году хорошие запасы влаги были при глубине почвен
но-грунтовых вод 140 см (10/VII), а при более низком их уровне 
(200 см) в слое 0— 20 см содержание влаги понижалось до удо
влетворительных величин — 25—30 мм. Как видно из табл. 3 ь
1963 году в слое 0—50 и 0— 100 см содержалось значительно мень
ше влаги, чем в 1962 году. Еще более низкие запасы влаги были 
в 1964 году. При глубине грунтовых вод 230—240 см запасы в л а 
ги в слое 0— 20 см понижались до 2,5—3 мм, то есть ниже влаги 
завядания. И в слоях 0-г-50 и 0— 100 см в этот период (июнь- 
июль) запасы влаги были такж е неудовлетворительными. В сере
дине августа (17/VIII) после дождей запасы влаги несколько по
высились.

Н а  п л о щ а д к е  №  8 (среднеоглеенная почва) в 1962 году 
Уровень почвенно-грунтовых вод длительное время находился на 
глубине 70 см (только к 18.VIII понизился до 110 см).  Запасы 
влаги при этом были избыточными (в слое 0— 20 гж ^> 60  мм  и в 
слое 0— 50 см равнялись 180— 190 мм).
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В 1963 году на этой площадке (после влажного 1962 года) 
запасы влаги при глубине 120— 110 см были высокие. Значительно 
они повысились после дождей в середине июля (были избыточны
ми: 102 мм в слое 0 —20 см и 215 мм  в слое 0—50 см).  К концу 
августа при глубине грунтовых вод 170—220 см содержание вла
ги понизилось, но находилось в пределах положительных х ар ак
теристик.

В 1964 году грунтовые воды здесь стояли глубоко (только в 
мае на глубине 110 см) — в июне-июле на глубине 230—240 см. 
Запасы  влаги при этом во всем профиле почвы были значитель
но ниже, чем в предыдущие годы (в слое 0— 20 см понижались 
д аж е  до влаги завядания — до 9 м м ) — табл. 3.

Профиль Мшичино, лес (пл. № 3, 2, 1) — табл. 3.
П л о щ а д к а  № 3  (слабооглеенная почва).
Хорошие запасы влаги в слое 0— 100 см были при глубине 

почвенно-грунтовых вод 140 см. В слое 0—20 см они колебались 
в пределах удовлетворительных величин— 25—27 мм,  а в конце 
августа 1962 года содержание влаги в этом слое понижалось до 
влаги завядания (до 7 мм)  в связи с расходом ее на транспира
цию растений.

В 1964 году грунтовые воды здесь стояли глубоко (180— 
240 см) и запасы влаги были н и з к и е — табл. 3. А в этом же году, 
как  увидим далее, на площадке №  2 при более высоком уровне 
почвенно-грунтовых вод содержалось больше влаги. Сравнение 
этих и других площадок между собой такж е хорошо показывает 
большую роль динамики уровня грунтовых вод в режиме в л а ж 
ности почв.

П л о щ а д к а  № 2  (среднеоглеенная почва).
В 1962 и 1963 гг. почвенно-грунтовые воды на эгой площадке 

находились на глубине 70— 110 см. Запасы  влаги в почве в эти 
годы были избыточные: в слое 0— 20 см они равнялись в среднем 
70—80 мм,  в слое 0— 50 см — 180— 190 мм  и в слое 0— 100 см 
колебались в пределах 345—424 мм.

В 1964 году уровень почвенно-грунтовых вод здесь был ниже 
(120— 180 см) и запасы влаги были ниже. Лучшие запасы влаги 
наблюдались при глубине почвенно-грунтовых вод 135 см.

П л о щ а д к и  № 9 ,  1 (сильнооглеенные почвы).
В сильнооглеенных почвах во все сроки наблюдений влаж 

ность была избыточной С90— 100 мм  в слое 0—20 см).
Из вышеизложенного видно, что режим влажности почв скла

дывался по-разному в соответствии с различным уровнем почвен
но-грунтовых вод.

Избыточные запасы влаги наблюдаются в сильно- и средне
оглеенных почвах при положении зеркала грунтовых вод в ы ш е  

100 см.
Благоприятный режим влажности складывается в слабоогле

енных почвах при глубине почвенно-грунтовых вод 100— 150 см-
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Запасы продуктивной влаги в почве, в ММ

Профиль, 
№ пло- 
ща дки

Мощность 
слоя в см

1962 1963 1964

19 V 2 VII
18

VII
2 VIII 18 VIII 12 V 20 VI 10 VII 31 VII 21 VIII 26 V 26 VI 27 VII

17
VIII

я
*к

0—20 49 - 41 46 37 39 29 31 41 24 25 28 3 2 23

(1—50 140 123 143 96 105 .80 66 125 68 66 72 23 14 61
оо\о 7 0— 100 354 329 333 278 259 181 147 303 179 171 175 96 83 119
аз«=;о Ур. гр. во

ды R СМ 110 140 130 140 170 170 200 140 200 200 180 230 240 240

U>N X 0—20 65 63 65 59 59 54 — 101 41 35 62 28 9 34
t; О)0>е; 0—50 195 183 185 180 168 137 215 92 82 169 55 24 67
5 сto 8 0— 100 _ — — — 350 331 — 434 259 242 372 183 118 183
V
s
э

X«=t
g.о

Ур. гр. во
ды в см 70 70 70 70 110 120 110 100 170 220 110 230 240 161

кСОX 0—20 98 80 89 91 92 82 73 76 76 58 75 63 62 77
а!а>0J 0—50 — — — — 191 — 213 141 200 156 156 184
и
О
о

0 0— 100 320 321 — 317 345 359
а:лчаи

Ур. гр. во
ды в см 20 30 30 30 50 50 40 40 140 110 50 165 175 114



Продолжение таблицы 3

Профиль, 
№ пло
щадки

1962 1963 1964

Мощность
СЛОЯ В СМ 19 V 2 VII

18

VII
2 VIII 18 VIII 12 V 20 VI 10 VII 31 VII

J
21 VIII 26 V 26 VI 27 VII

17

VIII

О 0—20 27 16 7 . . 2. VI 6.VII 3.VIII
ч С4> 0—50 — — 79 62 31 36 24 25 15 17 — 17 23 9

2 8 0— 100 — — 263 207 150 с 40 см 63 89 44 46 — 49 52 22
5  ю  
5 п3 и

S

Ур. гр. во
ды в см — — 140 140 150 .

мерзл.
слой 199

170
280
140

165
140

158
200 __

176
180

148
240

79
240

X 0—20 — — 69 59 52 83 70 80 72 59 — 64 51 45
а>
Ч 0—50 — — 186 171 143 200 189 198 169 162 — 176 132 100
о
OJ 2  0— 100 _ — — — 345 424 415 — 373 353 — 379 326 272
И
(Vа.
и

Ур. гр. во
ды в см — — 70 70 110 1 10 110 70 110 110 — ■ 120 135 180

X
фCJ 0—20 — — 104 103 91 70 — 118 130 94 — 96 76 92
Uоо 1 0—50 — — — — — — — 235г — — 205 170 170
3
5
С

Ур. гр. во
ды в см 30 30 50 30 50 30 70 70 — 60 70 150



При глубине грунтовых вод 150—200 см, в профиле почвы до глу 
бины 50 см обычно бывает пониженная влажность.

В неоглеенной почве при уровне грунтовых вод ниже 200 см, 
как правило, запасы влаги в слоеО— 100 см неудовлетворительные 
(особенно при глубине грунтовых вод более 230—250 см).  В дру
гих почвах в отдельные периоды и при глубине грунтовых вод 
200—230 см наблюдаются хорошие запасы влаги в слое 0 — 100 см. 
Но это бывает лишь в тех случаях, когда в предшествующие сро
ки уровень грунтовых вод находился выше 200 см.

Оптимальное увлажнение почв устанавливается при глубине 
почвенно-грунтовых вод 120— 140 см.

Запасы воздуха в почвах

Вода и воздух в почве являются антагонистами. Чем боль
ший объем пор занят водой, тем меньше остается пор аэрации.

От запасов воздуха в почве зависит его состав и интенсив
ность газообмена с атмосферой.

Величины объема пор, занятых воздухом*) получены путем 
расчета: из общей порозности вычитается влажность, выраженная 
в процентах от объема почвы.

На основе сопоставления данных по содержанию воздуха в 
почве с показателями содержания С 0 2 и 0> в почвенном воздухе 
и с учетом запасов влаги в корнеобитаемых слоях, мы выделяем 
следующие градации объема пор, занятых воздухом, для бесструк
турных мелкопесчаных почв: объем пор, занятых воздухом, мы 
оцениваем как хороший, если он превышает 25% от объема поч
вы до глубины 50 см; 25— 15% — удовлетворительный и <С 15% — 
неудовлетворительный

Высокое же содержание воздуха — > 2 5 %  от объема почвы 
глубже 50 см и более 35% в верхних слоях — такж е неудовлетво
рительно, так как при этом резко снижаются запасы влаги в слое 
0— 100 см.

Наибольшие запасы воздуха имеют неоглеенные почвы (проб
ная площадь №  19 и площадка № 6 ) — рис. 6 **). Запасы  воздуха 
более 25% от объема почвы наблюдаются здесь до глубины 70— 
100 см. Д о  глубины 50 см содержание воздуха превышает 35%. 
И на глубинах 100—200 см запасы воздуха имеюг удовлетвори
тельные величины. Условные* обозначения см. на рис. 5. Неоглеен
ные почвы, как правило, при низком уровне грунтовых вод в них 
(глужбе 200 см) содерж ат большие запасы воздуха и при этом 
имеют неудовлетворительные запасы влаги в слое 0— 100 см.

*) Запасы воздуха; содержание воздуха; объем пор, занятых- воздухом — 
синонимы.

**) Рисунки приведены не для всех площадок:

9 9 Q



Изменение содержания воздуха з почвах в связи с динамикой 
уровня почвенно-грунтовых вод хорошо видно на приведенных ри
сунках 6—9.

Хорошие запасы воздуха (35—25% от объема почвы) до глу
бины 50 см имеют слабооглеенные почвы (пл. № 3, Мшичино "и 
пл. №  3, Вауч) при глубине почвенно-грунтовых вод 130— 
150 см.

В слабооглеенной почве площадки № 7 (рис. 7) в мае 1962 
года почвенно-грунтовые воды находились на глубине 110 см. Хо
рошие запасы воздуха при этом были до глубины 25 см; на глу
бине 25— 50 см объем пор, занятых воздухом, был удовлетвори 
тельным (25— 15% от объема почвы). В 1963 и 1964 гг. грунтовые 
р о д ы  на этой площадке стояли глубоко, и до глубины 50 см мы 
наблюдали, здесь высокое содержание воздуха.

В среднеоглеенных почвах (пл. №  8 и пл. № 2 )  — рис. 8 — при 
высоком уровне почвенно-грунтовых вод в 1962 году удовлетво
рительные запасы воздуха наблюдались лишь до глубины 15— 
25 см. Глубже 30 см объем пор, занятых воздухом, был неудовле
творительны м— менее 5% (свободного воздуха здесь практически 
не было, так как кайма капиллярной подпертой влаги находилась 
на глубине 20—30 см от поверхности почвы). Неблагоприятно ь 
этих почвах складывался воздушный режим и в 1963 году, на пло
щ адке №  8 лишь к началу августа объем пор, занятых воздухом, 
превышал 25% от объема почвы до глубины 50 см. В 1964 году 
грунтовые воды на этих площадках стояли глубже и запасы воз
духа были выше.)

На пробной площади № 21 (среднеоглеенная почва) наблю
дения начались с середины июля 1963 года. В это время грунто
вые воды здесь находились на глубине 100 см. Запасы  воздуха 
при этом до глубины 25 см были хорошими, а с глубины 25 см 
до 50 см — удовлетворительными. В дальнейшем уровень грунто
вых вод резко понизился (до глубины 170 см в августе) и запасы 
воздуха, превышающие 25%, приблизились в это время к глу
бине 50 см. В 1964 году здесь наблюдалось высокое содержание 
воздуха при низком уровне грунтовых вод.

Н а пробной площади Л» 22 (сильнооглеенная почва) в 1963 
и 1964 годах только в торфянистом слое (0— 10 см) были высокие 
запасы воздуха. А глубже Ю см во все сроки наблюдений запасы

Р и с .  5. Условные обозначения к рис. 6, 7, 8 и 9. 
Поры, занятые воздухом (% от объема почвы).

№ т  >35 

35-25

25-15

1 5- 5  

< 5

УРОВЕНЬ 
Г Р У Н Т О В Ы Х  йОЛ
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Р ис .  6. Поры, занятые воздухом (% от объема почвы). 
Площадка 6, Мшичино, луг. Неоглеенная почаа

Р и с . 7 Поры, занятые воздухом (% от объема почвы).
Площадка 7. Мшичино, луг. Слабооглеенная почва.



Р н с .  8. Лоры, занятые воздухом (% от объема почвы). 
Площадка 8, Мшичино, луг. Среднеоглеенная почва.

воздуха были неудовлетворительными ( < 1 5 % ,  а чаще < 5 %  от 
объема почвы). То же самое наблюдалось и на других площадках 
сильнооглеенных почв (рис. 9).

Таким образом, в профиле всех изученных почв запасы воз
духа изменялись в соответствии с изменениями запасов влаги _при 
различном уровне почвенно-грунтовых вод.

Благоприятное сочетание воды и воздуха в почве устанавли
вается при глубине почвенно-грунтовых вод 120— 140 см.

Рис .  9. Поры, занятые воздухом (% от объема почвы).
Площадка 9. Мшичино, луг. Сильнооглеенная почва.
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4. ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВ

Температура почвы является важным фактором, влияющим 
на жизнедеятельность микроорганизмов и корней растений, на про
цессы диффузии газов в почве, а следовательно и на состав поч
венного воздуха.

В работе А. Я. Орлова (1957) показано, что начало роста со
сущих корневых окончаний ели весной и прекращение его осенью 
совпадают с периодом; когда температура слоя, в котором они 
располагаются, составляет в дневные часы 6—8° С.

• Наблюдения за температурой почв проводились нами в те 
же сроки, что и наблюдения за влажностью почв и составом поч
венного воздуха. Результаты наблюдений для некоторых почв при
ведены в табл. 4 и на рис. 10, 11.

Температура почв в корнеобитаемом слое приблизительно с 
середины мая превышала 7° С и в течение вегетационного периода 
колебалась в пределах 10—20° С во всем профиле почвы (до грун
товых вод).

В мае 1962 г. на различных глубинах температура колеба
лась  в пределах 10—8—5° С, летом соответственно в пределах

Т а б л и ц а  4

Температура почв, °С
1963 год

Профиль, 
№ пло
щадки

Почва | Шубина
в С М

12 /V 20/VI 31,VII 21 VIII 29/Х

к 10 18,0 13.2 28,2 19,0 ' 0,5
= 50 13,0 13,0 23,0 18,0 5,0

>, 6 * 100 9,0 12,7 19,9 18,0 - 5,5
i  150 7,0 11,9 — 16,5 5,5
= 200 8,0 10,0 16,1 14,5 8,0

о

5
S
э

£

8

iс
р

е
д

н
е

- 
j о

гл
ее

нн
ая

10
50

100
150

16,5
13.0
6.0

12.5 
11,0
9.5

24,1
19.3
15.4
13.4

21,8
18.5
16.5 
14,2

2.5 
5,3
7.5 
8,0

а 3

КаX
А *.Я л
са t ;

CJ О

10
50

100

150

9,0
1,5

С 40 см
мерзлый

слой

14,4.
9,5
7.1

16.9
14,4
11.9

9,8

17,0
14.5
12.5

10.5 я

о
CC 10 4,0 ' 11,7 17,0 15,5 ■ в

э*
X 2 i  = 50 3,5 8,0 15,1 14,0 ----- -
а a  и 

<S 4
O . I-
о  о

100 3,0 7,8 12,9 12,0
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Р и с .  10. Термоизоплеты почв, °С, 1963. Профиль Мшичино, луг. 
Площадка 7 — слабооглеенная почва.
Площадка 8 — среднеоглеенная почва.
Площадка 9 — сильнооглеенная почва.
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Р и с .  11. Термоизоплеты почв, °С, 1963 г. Профиль Мшичино, лес. 
Площадка 3 — слабооглеенная почва.
Площадка 2 — среднеоглеенная почва.
Площадка 1 — сильнооглеенная почва.
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20— 16— 12 'С, осенью — в пределах 0 —5 —9° С. Причем, осенью 
температура глубжележаших слоев выше, чем поверхностных.

В 1963 и 1964 гг. величины температур были несколько выше 
в связи с тем, что влажность почвы была ниже и климатические 
условия были иные |

Сравнивая температурный режим различных по увлажнению 
почв (пл. № 6 с пл. № 8 и пл. №  3 с пл. №  2 ) видим, что, как правило, 
температура более влажных почв в среднем на 2 —3° ниже (табл. 4).

Температура почв лесного профиля (пл. №  3, 2 ) заметно ни
ж е  температуры почв на профиле под суходольным лугом (пл. 
№  6 , 8 ), что объясняется большей затененностью поверхности 
почв на лесных участках кронами деревьев и сплошным моховым 
покровом. 15 мая 1963 года на площадке №  3 под лесом на глу
бине 40 см почва была еще мерзлой и на глубине 50 см темпе
ратура была равна 1,5° С. В это же время на площадке №  6 под 
лугом температура колебалась по профилю почвы от 18 до 7 ° С.

В период май-август 1963 года в почвах, занятых луговой рас
тительностью (рис. 10), температура колебалась в основном о т !0 
до 25° С. а в почвах под лесом (рис. 11) — от 5 до 20° С. В сере
дине июля и в августе температура почв до глубины 50—70 см 
под лугом была выше 20° С, а под лесом колебалась от 15 до 
20° С. '

Характер расположения термоизоплет, при интервале между 
ними в 5° С. В почвах разной степени оглеения примерно одинако
вый. Можно лишь отметить, что в слабооглеенной почве под л е 
сом (пл. №  3) термоизоплета, соответствующая 10° С, наблю да
лась в верхней части почвенного профиля в середине мая, а а 
более влажной среднеоглеенной почве (пл. №  2 ) позже — в сере
дине июня. П лощ адка №  1 (сильнооглеенная почва) расположена 
ближе к опушке леса, а поэтому прогревалась несколько быстрее.

Амплитуды колебаний температуры почв в летний период 
были небольшими и находились в пределах величин, благоприят
ных для жизнедеятельности микроорганизмов и корней растений, 
а поэтому они не оказывали большого влияния на динамику со
става почвенного воздуха. Влияние температурного фактора ни
велировалось влиянием динамики уровня почвенно-грунтовых воа 
и связанных с ним запасов влаги и воздуха в почвах. В наиболь
шей мере на состав почвенного воздуха оказывали влияние сезон
ные изменения температуры в почвенном профиле.

5. СОСТАВ ВОЗДУХА В ПОЧВАХ И ЕГО ДИНАМИКА 
ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ ВОД

Оценка воздушного режима почв только по объему воздуха 
является неполной, поскольку она не отраж ает количественного со
става почвенного воздуха, имеющего большое значение для ж и з
ни растений и процессов почвообразования.
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Д о настоящего времени остается мало изученным вопрос о 
влиянии динамики уровня почвенно-грунтовых вод на количествен
ный состав почвенного воздуха. Имеющиеся в литературе данные, 
в основном, относятся к торфяникам [5, 9].

Механизм действия почвенно-грунтовых вод на состав возду
ха в почве заключается в следующем. При понижении- их уровня 
происходит протягивание воздуха по профилю почвы, а при его 
повышении происходит вытеснение части воздуха из ниж ележ а
щих слоев в вышележащие и в атмосферу. При этом изменяется 
распределение концентраций почвенных газов в профиле почвы.

Косвенное влияние почвенно-грунтовых вод на состав почвен
ного воздуха проявляется через изменение влажности почвы, а 
следовательно и объема пор, занятых воздухом. При повышении 
уровня почвенно-грунтовых вод повышается влажность почвенно
го профиля и уменьшаются запасы воздуха. Концентрации угле
кислоты при этом повышаются, во-первых, потому, что она рас
пределяется в меньшем объеме пор, и, во-вторых, потому, что при 
уменьшении запасов воздуха снижается интенсивность газообмена 
почвы с атмосферой. Обратная картина наблюдается при пониже
нии зеркала почвенно-грунтовых вод.

Таким образом, динамика уровня грунтовых вод оказывает 
влияние и на воздухообмен и на газообмен почвы с атмо
сферой.

В связи с динамичностью уровня почвенно-грунтовых вод на 
исследованной территории, мы имели возможность полнее оха
рактеризовать влияние их на состав воздуха как в различных 
по степени оглеения почвах с различным положением зеркала 
грунтовых вод в них, так и в каждой, отдельно взятой почве, при 
различном уровне почвенно-грунтовых вод в течение вегетацион
ного периода, по сезонам и по годам.

Уровень выносливости растений в отношении состава почвен
ного воздуха в настоящее время точно не установлен. Считается, 
что для оптимального роста растений преимущественно необходи
мы концентрации углекислоты в почвенном воздухе менее одного 
процента, а содержание кислорода не ниже 5% [10]. По данным 
Люндегорда (1927) оптимальный рост растений происходит при 
концентрации С 0 2 не выше 1—2%.

На основе наблюдений за воздушным режимом в различных 
условиях и с учетом литературных данных, мы оцениваем состав 
почвенного воздуха следующим образом: хороший — при содер
жании СОг<С0,70% от объема воздуха; удовлетворительный — 
при концентрации С 0 2 0,70 — 1,50% (в условиях удовлетворитель
ного газообмена); неудовлетворительный — при устойчивых кон
центрациях С 0 2 > 1 ,5 0 %  от объема воздуха (в условиях затруд
ненного газообмена почвы с атмосферой).

Рассмотрим состав воздуха в почвах разной степени огле
ения.
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Профиль Мшичино,  луг.  П лощадки  № 6, 7, 8, 9

П л о щ а д к а  №  6 . Неоглеенная почва.
Грунтовые воды на участках неоглеенных почв располага

ются ниже 200 см. Эти почвы имеют наилучшие, условия аэрации, 
но низкие запасы влаги. Содержание С 0 2 колеблется от 0,05 дэ 
0,20% в слое 0— 100 см и от 0,20 до 0,40% в слое 100 — 200 см 
(табл. 5, 6, 7; рис. 13). Условные обозначения см. на рис. 12. Со
держание 0 2 находится в пределах 20,50—20,00% от объема 
воздуха. При глубоком уровне грунтовых вод здесь и после д о ж 
дей происходит незначительное повышение концентрации углекис
лоты (до 0,45% ), так как влага атмосферных осадков свободно 
растекается по профилю почвы, запасы воздуха при этом оста
ются высокими (рис. 6 ) и газообмен почвы с атмосферой практи
чески мало изменяется.

С глубиной, как правило, во всех почвах концентрации С 0 2 
в почвенном воздухе увеличиваются, а концентрации 0 2 умень
шаются.

Во многих работах [7, 8] отмечено, что углекислота продуци
руется в основном в гумусовом горизонте, а отсюда она диффун
дирует частью в атмосферу, частью в глубжележащие слои 
почвы.

В глубоких слоях концентрации углекислоты повышаются 
вследствие распределения ее в меньшем объеие пор, занятых воз
духом, а такж е в результате затрудненного газообмена в этих 
слоях.

Как увидим дальше, высокие концентрации углекислоты наб
людаются и в верхних слоях почв, имеющих низкие запасы воз
духа при высокой влажности.

П л о щ а д к а  № 7 .  Слабооглеенная почва.
В 1962 году при высоком уровне почвенно-грунтовых вод н а 

блюдались высокие концентрации углекислоты в воздухе сл аб о - 
оглеенной почвы (0 ,75— 1,40% от объема воздуха) габл. 5, рис. 14. 
В отдельные периоды (16.VII), в результате повышения уровня 
почвенно-грунтовых вод после дождей и уменьшения в связи с 
этим запасов воздуха (рис. 7), концентрации С 0 2 в почвенном воз
духе были очень высокие (1,45—2,25%). В дальнейшем (к 1.V II I ) ,  
при понижении уровня грунтовых вод и увеличении содержания 
воздуха, концентрации С 0 2 в профиле этой почвы колебались уже 
в пределах 0,30 — 0,85% от объема воздуха.

В 1963 и 1964 гг. грунтовые воды на этой площадке стояли 
глубоко. Объем пор, занятых воздухом, был большим (рис. 7), 
концентрации С 0 2 при этом колебались от 0,05 до 0,30% во всем 
профиле почвы (табл. 6 , 7, рис. 14). Только после обильных д о ж 
дей в конце июня — начале июля 1963 года и в связи с этим при 
некотором уменьшении объема пор, занятых воздухом, концен
трация углекислоты повысилась лишь до 0,40—0,75% и на непро
должительное время, так как почвенно-грунтовые воды в этот пе-
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Содержание С 0 2 и 0 2 в почвенном воздухе (%  от объема воздуха) 1963 г.
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Т а б л и ц а  5

Содержание СОг * ®s в почвенном воздухе (% от объема воздуха) 1962 г.
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Содержание С 02 и 0 2 в почвенном воздухе 
(% от объема воздуха)

1964 г.
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риод не поднимались выше 140 см. При последующем их по
нижении (до 200 см),  в конце июля снова произошло понижение 
концентраций углекислоты до 0,15—0,35% от объема воздуха.

Содержание кислорода в слабооглеенной почве всегда изме
нялось на равновеликий углекислоте объем.

П л о щ а д к а  №  8 . Среднеоглеенная почва.
В 1962 году на этой площадке почвенно-грунтовые воды дли

тельный период стояли на глубине 70 см. Кайма капиллярной под-
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Р и с .  12. Условные обозначения. 
Содержание С 02 в почвенном воздухе 

(% от объема воздуха).

Р и с .  J3. Содержание СОг в почвенном воздухе (% от объема воздуха).
Площадка б, Мшичино, луг. Неоглеенная почва.



Р и с .  14. Содержание С 0 2 в почвенном воздухе (% от объема воздуха). 
Площадка 7,-Мшичино, луг. Слабооглеенная почва.

пертой влаги поднималась до глубины 15 см. Объем пор, заняты;; 
воздухом, на глубине 15—30 см составлял менее 15%, а глубже 
30 см — менее 5% от объема почвы (рис. 8 ). Пробы свободного 
почвенного воздуха мы получали только с глубины 10 еде и при 
этом с очень высокой концентрацией углекислоты — 2,50—5,50% 
от объема воздуха — табл. 5, рис. 15.

Р и с .  15. Содержание СО  ̂ в почвенном волдухе (% от объема воздуха).
Площадка 8, Мшичино, луг. Среднеоглеенная почва
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В середине августа почвенно-грунтовые воды понизились до  
глубины 1 10 см, но профиль почвы был еще переувлажнен и про
бы воздуха отбирались такж е только с глубины 10 см с концен
трацией углекислоты, равной 2,50—3,00%.

Содержание кислорода здесь во влажном 1962 году понижа
лось в отдельные периоды до 15,00— 13,50%. Сумма С 0 2 4- 0 2 в 
воздухе среднеоглеенных почв в периоды сильного увлажнения по
нижается до 19%. Вероятно, в этих почвах и, как  увидим далее, 
в сильнооглеенных, часть кислорода расходуется на процессы 
окисления восстановленных соединений. Недостатка в кислороде 
в среднеоглеенных почвах не наблюдается, но высокие концентра
ции углекислоты здесь подавляют интенсивность биологических 
процессов.

В 1963 году, следующему за влажным 1962 годом (с высоким 
уровнем почвенно-грунтовых вод), в среднеоглееннойпочвепл .№ 8  
в мае и июне наблюдались высокие концентрации углекислоты 
(0,70— 1,50%) при глубине почвенногрунговых- вод 120— 110 см — 
табл. 6, рис. 15.

Обильные дожди, выпавшие 7— 8 июля, еще больше повыси
ли влажность почвенного профиля и 10 июля свободный воздух 
забирался только с глубины 10 см и с высокой концентрацией 
углекислоты (1,95%) при низком содержании воздуха.

К концу июля 1963 года почвенно-грунтовые воды понизились 
до глубины 170 см\ объем пор, занятых воздухом, в профиле поч
вы до глубины 50 см повысился до 25—40% от объема почвы: 
пробы почвенного воздуха мы получали и с больших глубин (до- 
75 см),  но концентрации углекислоты еще продолжительное вре
мя были высокими (1,25—3,00%). Затем происходит Постепенное 
освобождение почвенного профиля от углекислоты. К концу ав
густа почвенно-грунтовые воды понизились до глубины 220 сму 
концентрации углекислоты в почвенном воздухе были ниже, но 
все еще колебались по профилю почвы от 0,65 .до 1,40%.

Таким образом, здесь мы наблюдаем отрицательное действие 
(и последействие) на состав почвенного воздуха периодического 
переувлажнения почвы при высоком уровне почвенно-грунто
вых вод.

Осенью 1963 года (1 .XI) концентрации углекислоты в поч
венном воздухе до наблюдаемой нами глубины (100 см) составля
ли всего 0,05%, то 'есть  произошло «разряжение» почвенного про
филя от углекислоты и уже в следующем 1964 году в мае при глу
бине почвенно-грунтовых вод 110— 120 см концентрации углекис
лоты не превышали 0,7Q%.

'Наиболее низкий уровень почвенно-грунтовых вод в средне- 
оглеенной почве пл. № 8 был в июне-июле 1964 года — на глубине 
230—240 см. Концентрации углекислоты при этом колебались в 
профиле почвы от 0,10% до 0,70%. Содержание кислорода не 
опускалось ниже 20% от объема воздуха (табл. 7, рис. 15).
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П л о щ а д к а  № 9 .  Сильнооглеенная почва.
В 1962 году при высоком уровне почвенно-грунтовых вод ( 3 0 ^  

50 см) свободный воздух в этой почве отсутствовал в течение вср. 
го в е г е т а ц и о н н о г о  П е р и о д а  (рис. 16) т о л ь к о  при з н а ч и т е л ь н о м  
снижении уровня в 1963 и 1964 гг. мы извлекали пробы воздуха с 
глубин 25 и 50 см, но с очень высоким содержанием углекисло
ты (6—9%) и с низким содержанием кислорода ( 1— 8 % ) — табл
6 , 7. Сумма С 0 2 +  0 2 колебалась при этом от 10 до 16%. Значрр 
тельные количества кислорода расходуются здесь на процессы 
окисления. Важно еще заметить, ч т о  на глубине 10 см и в этот 
период воздуха не было в связи с большей влажностью гумусового 
горизонта, содержащего (как отмечали в п. 1) большое количе
ство влагоемкой органической массы. Этот горизонт явился как 
бы экраном, затрудняющим аэрацию почвы.

В сильнооглеенных почвах имеет место постоянный анаэро
биоз. Анаэробные условия обусловливают здесь медленное разло
жение растительных остатков и увеличение торфянистости почв. 
Кроме того, в анаэробных условиях образуются подвижные орга
нические соединения, служащие энергетическим материалом для 
жизнедеятельности анаэробных бактерий, обусловливающих про
цессы оглеения.

Анализ данных по составу почвенного воздуха в различные се
зоны года показывает, что в вегетационный период имеет место 
интенсивное продуцирование углекислоты. Наиболее высокие кон
центрации С 0 2 во всех почвах наблюдались в июле. В начале ав
густа концентрации углекислоты начинают уменьшаться по всему 
профилю всех почвенных разностей. Изменения в составе возду
ха в летний период связаны в основном с изменением запасов воз
духа при различной глубине грунтовых вод.

Осенью, в результате ослабления биологической деятельности 
при охлаждении почвы, а такж е в связи с резкими колебаниями 
между ночными и дневными температурами атмосферного и поч
венного воздуха, состав почвенного воздуха изменяется в сторону 
уменьшения концентраций С 0 2 и увеличения содержания 0 2. О б
разование СОг в горизонте Ai при низких температурах не проис
ходит, что облегчает диффузию ее из нижележащих слоев (более 
теплых и с большей подвижностью С 0 2 вследствие этого). В этот 
период происходит освобождение почвенного профиля от н а к о 
пившейся в вегетационный период углекислоты. Но как видно из 
таблиц 5, 8, 11 (пл. №  8 , 2 — 1962 г. и №  22, 1963 г.), в сильно- 
увлажненных почвах (средне- и сильнооглеенных) с затрудненным 
газообменом при низком содержании воздуха почвенный профиль 
не успевает полностью освободиться от углекислоты, и в конце ок
тября здесь мы наблюдаем значительные концентрации С 0 2 (0,50—
1,50%). П о этим же причинам в феврале 1963 года в профиле 
среднеоглеенной почвы (пл. 8 ) наблюдались концентрации угле
кислоты, равные 1,40%. Освобождению почвенного профиля от уг-
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Р и с . 16. Содержание С 0 2 в почвенном воздухе (% от объема воздуха).
Площадка 9, Мшичнно, луг. Сильнооглеенная почва.

лекислоты осенью препятствует высокая увлажненность почвы, а 
зи м ой — ледяная корочка на поверхности и промерзший верхннн 
слой почвы.

Профиль Мшичино,  лес. Площад ки  №  3, 2, 1

П л о щ а д к а  № 3 .  Слабооглеенная почва. Бор зеленомошный 
чистый.

Почвенно-грунтовые воды на этой площадке не поднималис» 
выше 140 см д аж е  во влажном 1962 году. Объем пор, занятых 
воздухом до глубины 50 см, в разные сроки колебался от 28 до 
50% от объема почвы.

Концентрации углекислоты в почвенном воздухе до глубины 
50 см колебались в пределах 0,05—0,35% и глубже 50 см не пре
вышали 0,70%. Самый низкий уровень грунтовых вод был в
1964 году, концентрации углекислоты при этом до глубины 150 см 
не превышали 0,45%. Содержание кислорода колеблется здесь в 
пределах 20,00— 20,50% от объема воздуха (табл. 8, 9, 1C).

В слабооглеенных почвах, как правило, складывается благо
приятный водно-воздушный режим.

П л о щ а д к а  №  2. Среднеоглеенная почва. Вор зеленомош- 
ио-черничниковый.

В 1962 и 1963 гг. почвенно-грунтовые воды на этой площадке 
поднимались до 70 см. Влажность почвы была высокой, а запасы 
воздуха низкими: на глубине 15—20 см равнялись 15—25%, а 
глубже — < 1 5 %  от объема почвы. i

В связи с этим концентрации углекислоты в почвенном возду
хе в различные периоды колебались здесь от 1,00 до 3,50% 
(табл. 8, 9). В некоторые сроки уже на глубине 10 см содерж а
лось до 2,00—2,70% углекислоты.
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Т а б л и ц а jj
Содержание С 0 2 и 0 2 в почвенном воздухе 

(% °т объема воздуха) 
______________________________________________  1962 г.

Профиль, 
№ пло
щадки

П
оч

ва
X
S\© s

и
I—  СЕ

16 VII 1. VIII 21. VIII

1 Ю
 

1 СЧ X

с о 2 о 2 п О о 2 п О о 2 СО 2 о 2

R' о з
10 0,30 20,15 0,15 20,35 0,10 20,30 0,00 20,50

3
О е  

VC х 25 0,40 20,15 0,15 20,40 0,20 20,30 0,05 20,40
Ч  О)
и  Ъ 50 0,40 20,15 0,20 20,40 0,20 20,10 0,С5 20,45

о 100 0,45 19,70 0,70 19,85 0,45 19,90 0,15 20,30

2  U S  <и
1о  ~ 10 2,70 17,00 1,45 18,70 1,50 18,65 0,50 20 05

ё "  2 а  а
й  £ [ К

25 3,20 12,90 3,0С 16,20 2,10 18,50 0,80 19,70
и  О 50 н е т В 0 3 д у х а 2,00 17,30 1,40 15,60

о  х 10
1 J3 0J Я

ч ч  ас н е т в о з д у х а
я ои 25

Содержание кислорода колебалось в пределах 16— 19% ог 
объема воздуха, на некоторых глубинах понижалось до 12,6 %. 
Сумма СОг +  Ог в отдельные сроки понижалась до 16— 19%.

В 1962 году в этой почве пробы воздуха мы получали лини» 
с глубины 10 и 25 см\ только в конце августа свободный воздух 
появился на глубине 50 см\ в 1963 году в отдельные сроки воздух 
был и на глубине 70 см (табл. 9), но с высокими концентрациями 
углекислоты.

Изменение состава почвенного воздуха в течение вегетацион
ного периода и по годам было тесно связано с изменением уровня 
почвенно-грунтовых вод.

К концу октября, в связи с ослаблением биологической дея
тельности при низкой температуре, содержание углекислоты пони
зилось, но в связи с затрудненным газообменом при высокой влаж
ности в профиле почвы в это время .концентрации углекислоты 
были еще высокими О  1 % на глубине 25 см).

В 1964 году на этой площадке складывался благоприятный 
воздушный режим при глубине почвенно-грунтовых вод 120, 135,. 
180 см. Содержание воздуха до глубины 30—50 см колебалось в 
пределах 30—25— 15% от объема почвы. Концентрации углекисло
ты варьировали в профиле почвы в пределах 0,15—0,35—0,50%. 
содержание кислорода колебалось от 20,25 до 19,60% от о б ъ е м а  

воздуха (табл. 10).
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Т а б л и ц а  9

Содержание С 0 2 и 0 2 в почвенном воздухе
(%  от объема воздуха) 1963 г.

2
4 $
I 2

■§•3

e - SС с: П
оч

ва

Г л
уб

ин
а 

в 
см

11. V 22. VI 11. VII 31. VII 20. VIII

с о 3 о 3 с о 2 о 3 С 0 3 0 2 с о 3 о 3 С 0 3 О ,

ле
с

о?

К

о хVO х сэ 4) Ч о»
и  s

О

10
25
50

100

0,25

0,55
0,55

20,25

19.45
19.45

0,10

0,30
0,30

го.гЕГ

20,20
20,20

0,30
0,30
0,30
0,70

20,25
20,20
20,05
19,70

0,40
0,35
0,30
0,60

20,20
20,15
20,10
19,90

0,20
0,30
0,30
0,35

20,30
20,10
20,05
20,00

о" . * 10 1,10 18,45 1,00 19,60 2,35 16,65 2,00 19,00 1,05 19,40
а
s  2

i  «j 
5 1

25 1,70 17,00 1,45 19,05 2,40 16,15 3,00 18,00 1,60 19,00
3
£ 8 . |

и  S
50 1,70 15,30 1,85 18,10 нет 3,50 15,00 2,25 17,75

О 70 -- 0,80 19,10 нет нет 1,20 17,10

1 О  X х а  ж
.£ 0J та

10 нет воздуха
Ч Ч X X <- 25 н е т В 0 3 д у х а

и  о



1964  р.

Т а б л и ц а  'л
Содержание С 02 и 0 2 в почвенном воздухе

(% от объема воздуха)

П р о ф и л ь ,
2 . V I 6 .  V I I з .  V III

СО ' -

№  п л о 

щ а д к и
СЕ
ГГ
О

С

S
О  %

s *
L _  м

С О , О , с о , - 0 - . с о 2 О ,

1 0 0 , 0 5 2 0 , 4 0 0 , 2 0 2 0 , 2 5 0 , 2 0 2 0 , 2 5

3

сс 1 «8 
О — 

VCJ s
ег 0J

2 5

50

0 , 0 5

0 , 0 5

2 0 . 4 0

2 0 . 4 0

0 , 2 5 2 0 , 4 0 0 , 2 5

0,30
2 0 , 3 0

2 0 , 2 5

« г 1 0 0 0 , 1 0 20,35 0,25 2 0 , 2 0 0,30 20,25
О

150 нет 0,45 17,80 0,40 20,05

ои 1 0 0,15 2 0 , 2 0 0,35 20,25 0,20 20,25
и

1  2  р  з- о . % 
§В о

25

50

70

0,45

0,50

0,30

2 0 , 1 0

19,80

19,60

0,35

0,50

0,50

2 0 , 2 0

2 0 , 0 0

2 0 , 0 0

0,30

0,35

0,40

20,15

2 0 , 1 0

2 0 , 2 0

< 1 0 0 — — — 0,40 2 0 , 1 0

1

С
и

ль
н

о-
о

гл
ее

п
-

н
ая

1 0

25

50

н ет в о зд у х а  

нет

нет в о зд у х а

4,35 15,80 3,00 17,75

П л о щ а д к а  №  1. Сильнооглеенная почва. Бор долгомош
ный.

В связи с постоянным переувлажнением этой почвы при высо 
ком уровне почвенно-грунтовых вод — 30—50 см. свободного воз 
духа здесь не было. Только в 1964 году (6 . VII и 3. VIII) мы по
лучили пробы воздуха лишь с глубины 25 см и с очень высоким 
содержанием углекислоты — 4,35%, 3% (табл. 10).

Рассмотрим состав почвенного воздуха, изученный нами на 
некоторых лесных п р о б н ы х  площадях Дарвинского з а п о в е д н и к а .

П р о б н а я  п л о щ а д ь  №  19, Неоглеенная почва. Бор лишай- 
никово-зеленомошный.

Уровень грунтовых вод здесь находился глубже 200 см. О бъ
ем пор, занятых воздухом до глубины 100— 150 см, варьировал в 
пределах 50—25% от объема почвы. Состав воздуха в этой почве 
хороший: содержание С 0 2 колеблется в пределах 0,05—0,35%, со
держание 0 2 — в пределах 20,00—20,50% (табл. 11, 12). Но, как 
отмечали ранее, запасы влаги в слое 0 — 100 см низкие (неудовле
творительные) .

П р о б н а я  п л о щ а д ь  № 2 1 .  Среднеоглеенная почва.
Бор зеленомошно-черничниковый.
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Т а б л и ц а  iI

1963 г.

Содержание C 02 и 0 2 в почвенном воздухе
(% от объема воздуха)

№
пробной
площади

16 VII 25. VII 9. VIII 29. X

Почва
Г

лу
би

на
п 

с
м с о .. О, СО, О, с о 2 о 2 СО,, О..

10 0.05 20,80 0,10 20,40 0,10 20,40 С,00 20,45
■ 25 0,10 20,35 0,15 20,45 0,10 20,30 0,00 20,15

*2 50 0,15 20,30 0,15 20,30 0,10 20,40 — —

19 <v<и 75 0,20 20,60 0,20 20,25 0,15 20,45 0,00 20,50

О 100 0,20 20,30 0,30 20,20 0,20 20,10 0,00 20,25
150 0,25 20.10 О.ЗС 20,15 0,30 20,10 0,05 20,40
2С(; 0,25 20,10 0,35 20,05 0,30 20,00' 0,05 20,20

10 0,45 20,00 0,40 20,40 0,25 20,25 0,00 20,40
' л; w х 25 0,60 19,15 0,50 20,ОС' 0,25 20,25 0,00 20,45

21 ,=J <Jj
Q ° 50 0,90 17,10 0,90 19,50 0,25 20,20 0,00 20,40

75 0,60 16,45 С',75 19,45 0,35 20,10 0,05 20,40
100 нет воздуха 0,05 20,45

10 нет 0,50 20,40 0,40 20,10 0,10 20,30

22
С га
3 £г; а 
S о

^  гс

25

50
80

нет воздуха 

нет воздуха 

нет воздуха

3,50 12,65 

7,СО 3,20 
нет

1,30
1,50

18,80

18,80

В 1963 году наблюдения за составом воздуха проводились 
здесь с середины июля. 16 июля почвенно-грунтовые воды стояли 
на глубине 110 см (2. VII на глубине 100 см),  в последующие сро
ки наблюдалось понижение уровня грунтовых вод. Соответственно 
этому изменялось содержание воздуха в почве и изменялся состав 
почвенного воздуха (табл. 11). Состав воздуха до глубины 30 см 
был хорошим во все сроки наблюдений. В июле 1963 года на глу
бинах от 30 до 75 см содержание углекислоты повышалось до
0,90%. В это время содержание кислорода на некоторых глубинах 
понизилось до 17,00— 16,45%, то есть в отдельные периоды состаз 
почвенного воздуха здесь несколько ухудшается.

В 1964 году грунтовые воды в конце мая были на глубине 
140 см. В последующие сроки видим понижение их до 230—240 см. 
В этих условиях содержание С 0 2 в почвенном воздухе во всем 
профиле почвы не превышало 0 ,2 0 %, содержание Ог в среднем рав
нялось 20,30—20,50% (табл. 12).
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Т а б л и ц а  |*>

Содержание СОг и 0 2 в почвенном воздухе
(% от объема воздуха)

1964 г.

№
25 V 1 VII 24. VII 19. VIII

та л —-

пробной
площади

Почва S  

t .  *
l_ m

СЧ
Ои

о 2 сч
Ои

О , с*
Ои

0 2 еч
Ои

о 2

10 0,03 20,47 0.15 20,35 _ 0,20 20,30
25 0,05 20,50 0,10 20,35! — — 0,20 20,20

к«а 50 0,10 20,35 0.10, 20,35< — — 0,25 20,15

19 ОЪЧ
Со

X

75

100
0,10
0,10 20,40

0,10

0,15
20,20

20,25
— — 0,20

0,20
20,10
20,00

150 0,10 20,30 0,15 20,20 0,20 20,00
200 0,20 20,25 0,15 20,20 0,20 20,00
250 0,20 20,20 0,30 20,00 0,30 19,90

сесч 10 0,00 20,45 0,05 20,25 0,10 20,40 0,15 20,40

% 25 0,00 20,45 0,10 20,35 0,10 20,40 0,20 20,30
21 с.о 50 0,00 — — — 0,20 20,25 0,20 20,30

75 0,00 20,40 0,20 20,25 0,20 20,30 0,20 20,25
кс.

и ICO 0,00 20,30 0,20 20.10 0,20 20,30 0,20 20,25

, к 10 — 0,20 20.25 0,20 20,40 0,20 20,30

22
1 = Л = 25 нет 2,45 16,80 1,50 19,20 1,75 18,95
Г; <и 
и  5 50 воздуха 2,90 17,30 3,20 17,80 3,35 17,45

о 80 нет воздуха

П р о б н а я  п л о щ а д ь  № 2 2 .  Спльнооглеенная почва. Бор 
заболачивающийся^

Почвенно-грунтовые воды здесь в отдельные сроки поднима
ются до поверхности почвы. В 1963 году свободного воздуха в поч
ве не было до августа (табл. 11). Пробы воздуха мы получали 
только с глубины 10 см, и, в основном, вероятно, попадал воздух 
из торфянистого горизонта при понижении его влажности. Содер
жание С 0 2 в этом слое невысокое — 0,50—0,40—0,10%, содержа
ние 0 2 выше 20% от объема воздуха. На глубинах 25 и 50 см
9. V III были очень высокие концентрации углекислоты в почвенном 
воздухе — 3,50—7,00%. Содержание кислорода равнялось 12,65% 
на глубине 25 см и 3,20% на глубине 50 см. Сумма С 0 2+ 0 2 со
ставляла 16,15% па глубине 25 см и 10,20% на глубине 50 см- 
К 29 октября 1963 года содержание С 0 2 в почвенном воздухе п0 '
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у з и л о с ь  до 1,30— 1,50% и сумма С 0 2+ 0 2 была уже более 20% от 
0бъема воздуха. Зимних наблюдений на этой площадке не про
водилось, но, вероятно, полного освобождения почвенного профиля 
0т углекислоты здесь не произошло.

В 1964 году (табл. 12) содержание углекислоты на глубинах 
25 и 50 см было такж е высокое (1,50—3,35%). Содержание кисло
рода снижалось в среднем в равновеликих углекислоте количе
ствах. Глубже 50 см воздуха в почве не было.

Все вышеизложенное свидетельствует о неблагоприятном воз
душном .режиме в почве этой пробной площади при высоком уров
не почвенно-грунтовых вод.

И н т е н с и в н о с т ь  в ы д е л е н и я  С 0 2 с п о в е р х н о с т и  
п о ч в ы  в а т м о с ф е р у

Продуцируясь, в основном, в гумусовых горизонтах и корне
обитаемых слоях, углекислота диффундирует частью в атмосферу, 
частью в глубж ележ ащ ие слон почвы.

Концентрация С 0 2 в почвенном воздухе и интенсивность газо
обмена в большой степени зависят от содержания воздуха в почве.

В табл. 13 приведены запасы воздуха в м3/га и запасы С 0 2 
в кг/га  в слое 0— 20 см для одного срока наблюдений на разных 
почвах.

Т а б л и ц а  13
Интенсивность выделения СОг с поверхности почвы

Профиль, 

№ пло
щадки

Почва

Мощ
ность 
слоя 
в см

Запас
воздуха

м3/га

Запас
с о 2
кг 1га

Выдели
лось С 0 3 

(кг)  
га/час

Коэффи
циент 

диффу
зии С 0 2
л/час/м'120. VII. 1962 г.

>, 6 f Неоглеенная 0—20 776 4,58 1,48 5,6

0  7X Слабооглеенная 0 - 2 0 479 13,68 ' 8,17 5,8

1 8 Среднеоглеенная 0—20 311 34,30 5,94 1,1

1  9 Сильнооглеенная 0—20 76 — 4,86 —

3 Слабооглеенная 0—20 776 4,58 2,22 8,4

| *  2  - Среднеоглеенная 0—20 389 20,69 2,97 1.1

1 Сильнооглеенная 0—20 0 ( - ) 6,68 -

25.VII-1963 г.

19 Неоглеенная 0—20 842 1,65 2,22 3,2

^  21 Среднеоглеенная 0—20 539 4,24 2,97 8,1

22 Сильнооглеенная 0—20 97 ( - ) 2,97 —
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Наблюдения за динамикой выделения С 0 2 с поверхности поц. 
вы в атмосферу показали, что интенсивность выделения всзраста^т 
с увеличением запасов ее в почвенном воздухе.

Наибольшие запасы воздуха были в неоглеенной (п л .№  6 , про
ба №  19) и в слабооглеенной (пл. №  3) почвах — в слое 0—20 с.ц 
равнялись 776—842 м3/га. Запасы  С 0 2 в этом же слое соответ
ственно равнялись 4,58 кг/га  и 1,65 кг/га.  С поверхности этик 
почв выделялось С 0 2 от 1,48 до 2,22 кг/га/час.

В этот же период запасы воздуха в среднеоглеенных почвах 
(пл. №  8 и пл. №  2) в слое 0— 20 см равнялись 311— 389 м31га. З а 
пасы углекислоты в них составляли 34 кг/га  и 20 кг/га  в слое
0—20 см. К ак  видим, запасы СО? в среднеоглеенных почвах в 5— 8 
раз  превышали запасы ее в неоглеенных почвах. Интенсивность 
выделения С 0 2 в атмосферу при таких высоких концентрациях ее 
в почвенном воздухе равнялась в сре'днем 3— 6 кг/га/час,  то есть 

'  была выше, чем на неоглеенных и слабооглеенных почвах. Однако 
коэффициент диффузии в среднеоглеенных почвах очень низкий 
( 1 - 1), а следовательно здесь имеют место условия затрудненного 

* газообмена.
В профиле этих почв длительное время содержится большое 

количество углекислоты, подавляющей жизнедеятельность микро
организмов и корней растений.

Дифф узия С 0 2 из глубжележащ их горизонтов к поверхности 
замедляется при высоких концентрациях ее в поверхностном слое.

Как отмечали ранее, осенью происходит освобождение поч
венного профиля от углекислоты, накопившейся в вегетационный 
период. Продуцирования углекислоты в горизонте А| при низких 
температурах не происходит, что облегчает диффузию ее вверх из 
нижележащих слоев (более теплых и с большей подвижностью 
С 0 2 в результате этого).

В сильнооглеенных почвах (пл. №  9, 1; и №  22) свободного 
воздуха было очень мало, а часто все поры были заполнены водой. 
Но с поверхности этих почв выделялось в атмосферу от 3 до
6,5 кг/га/час  углекислоты, продуцируемой, по-видимому, на самой 
поверхности почвы. Полученные данные в этих условиях характе
ризуют, вероятно, в основном биологическую активность на поверх
ности почвы, а не газообмен почвенного воздуха с атмосферным.

Хорошие условия газообмена наблюдаются в слабооглеенных 
почвах. Коэффициент диффузии равен здесь 5,6—8,4 л/час/.м2 
(коэффициент диффузии рассчитан по формуле Б. Н. М а к а р о 
ва [6]).

В результате проведенных исследований динамики состава  
почвенного воздуха и запасов влаги в почве, мы приходим к за 
ключению, что благоприятный водно-воздушный режим у с т ан а в л и 
вается при глубине почвенно-грунтовых вод 120— 150 см. К о н ц е н 
трации С 0 2 при этом не превышают 0,70% от объема воздуха.



При подъеме почвенно-грунтовых вод выше 100 см состав поч
венного воздуха становится неудовлетворительным (при глубине 
их выше 50 см в профиле почвы вообще не бывает свободного 
воздуха).

При понижении уровня грунтовых вод до 170—200 см и глуб
же состав почвенного воздуха в верхних слоях приближается к 
атмосферному, но запасы влаги в слое 0— 100 см понижаются д о  
неудовлетворительных величин.

Мы предлагаем следующую шкалу оценки положения уровня 
почвенно-грунтовых вод:

вы ш е 50  см  —  очень вы сокий ;
50— 100 - -  вы со ки й ;

100— 150 —  ср ед н и й  (о п ти м ал ьн ы й  120— 140 см);
150— 2 0 0 —  п о н и ж ен н ы й ; 

н и ж е  200 — низкий ;

Водно-воздушный режим в дерново-подзолистых почвах р аз
ной степени оглеения складывался по-разному.

Характерными чертами сильнооглеенных почв является избы
ток влаги и недостаток воздуха. Свободный воздух в периоды на
ших наблюдений, как правило, отсутствовал, только в некоторые 
сроки мы получали пробы воздуха с глубин 25 и 50 см с крайне 
неудовлетворительным составом (до 8 % СО< и до 1% 0 2). В поч
венно-грунтовых водах этих почв содержится до 170 мг. л. СО?, 
а содержание Ог падает до нуля.

Растительный покров на сильнооглеенной почве Нл. №  9 пред
ставлен в основном осоками (растениями с хорошо развитой 
аэренхимой)-. На пл. №  1 в лесу в надпочвенном покрове преобла
дает кукушкин лен, а в надпочвенном покрове сильнооглеенной 
почвы пл. №  22 большой процент площади в настоящее время з а 
нимают сфагновые мхи.

В среднеоглеенных почвах (пл. № 8,2) неблагоприятный водно
воздушный режим наблюдается в годы с высоким уровнем поч
венно-грунтовых вод (выше 100 см),  что имело место в 1962 и 
1963 гг.

Концентрации углекислоты здесь уже на глубине 10 си ко
лебались в пределах 1,50—5,50% от объема воздуха. Содержание 
же кислорода не опускалось ниже 18— 16%, то есть недостатка в 
кислороде в них нет. Но наблюдения за характером роста расте
ний показывают, что развитие растений в этих условиях затрудне
но. Вероятно, высокие концентрации СОг в почвенном воздухе по
давляю т дыхание микроорганизмов и корней растений, консерви
руют процессы жизнедеятельности в почве.

В этих условиях происходит смена растительных группиро
вок в напочвенном покрове и значительное снижение, как увидим 
далее, прироста деревьев. Так, залеж ь на площадках № 7 и 8 од 
ного возраста, но видовой состав и обилие видов на них разное 
(А. М. Леонтьев [4, 11]). На площадке №  8 поселяются более вла-
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голюбивые растения и растения, имеющие поверхностную корне
вую систему. Из злаков здесь преобладает белоус (обилие белоуса 
н а п л .№  8 характеризуется баллом 3, а на пл. №  7 — баллом Г).

На лесных участках среднеоглеенных почв (пл'. №  2 Мшичи- 
но и пл. №  2 1 ) произошла замена в напочвенном покрове б р у с 
ники черникой, то есть сменился тип леса (по наблюдениям А. М. 
Леонтьева на пробной площади №  21).

На площ адках средне- и сильнооглеенных почв (пл. №  1, 2 
и 22 ) сосны в настоящее время развивают поверхностные корни, 
которые стелются под моховым покровом, не углубляясь в почву. 
На площ адках №  1 и 22 наблюдается массовое отмирание корней 
деревьев. На этих площадках много суховершинных сосен. На 
пробной площади №  22 корни подроста сосны 5— 7-летнего воз
раста распределяются только в торфянистом слое (0 — 10 см),  
глубже не идут, они начинают загибаться кверху, скручиваются и 
утолщаются.

Благоприятный водно-воздушный режим складывается в слз- 
«ооглеенных почвах (пл. №  7 — луг, Мшичино, пл. №  3 — лес, 
Мшичино и пл. №  3 — лес, Вауч).

Растительный покров на пл. № 3 представлен бором зелено- 
мошником чистым.

На пл. № 7 в травянистом покрове из злаков преобладает 
душистый колосок. На этой площадке в 1962 году в отдельные 
сроки состав почвенного воздуха был неудовлетворительным.

Наилучший состав почвенного воздуха наблюдается в не
оглеенных почвах (пл. № 6 и проба №  19). Но ввиду бедности 
этих почв и низких запасов влаги в них, напочвенный раститель
ный покров на площадке №  6 изреженный и представлен овсяни
цей овечьей, кошачьей лапкой и вереском обыкновенным. Н а
почвенный покров пробной площадки №  19 — лишайниково-зеле- 
номошный.

В табл. 14 и 15 приведены некоторые таксационные показате
ли сосновых древостоев на пробных площ адях Дарвинского запо
в ед н и к а— №  19, 21 и 22) по данным К. А. Кудинова за 1962 г.; 
и на опытных площадках №  3, 2 , 1 (таксационное описание проведе
но Л. Н. Куражковским в 1964 г.).

Данные по текущему годичному приросту приведены по пе
риодам: период до заполнения водохранилища водой (1936— 
1941 гг.), период заполнения водохранилища водой (1941 — 
1946 гг.) и период после заполнения водохранилища водой 
(1946— 1962 гг.).

Невысокий прирост сосны наблюдается на пробной площади 
№ 19 (около 6 м 31га). Состав почвенного воздуха здесь хорошим, 
но запасы влаги в слое 0— 100 см, как видели выше, понижаются 
до неудовлетворительных величин при низком уровне грунтовых
В О Д . :
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Текущий годичный прирост сосны
Т а б л и ц а  14

Прирост по 
периодам

О к
X *
Е if

Почва
Тип
леса

t-О ьV 19
36

—
19

41 со■ч«05
7

1 19
46

-1
96

2

Ч
2  с

-ж *
са о

а.

3

XZ
5

л п 1 а лг1 ю jh3 1 а

19 103,7 Неоглеенная Бор
лишайнико-
во-зелено-
мошный 66 IF 6,27 6,98 6,21

21 104,0 Среднеоглеенная Бор
зеленомош-
но-чернич-
никовый 87 II 8,07 8.81 7,09

22 102,7 Сильнооглеенная Бор
зеленомош- 
но-чернич- 
никовый забо
лачивают.. 110 II 8,73 12,70 6,46

На пробной площади №  21 (среднеоглеенная почва) в период 
заполнения водохранилища водой прирост сосны несколько увели- 
шлся (с 8,07 м3/га до 8,81 м 3/га),  но в период после заполнения 
зодохранилища водой (1946— 1962 гг.) он понизился до 7,09 м 3/га.

Вероятно, это связано и с ухудшением воздушного режима 
здесь в годы с высоким уровнем почвенно-грунтовых вод 
(табл. 11).

На пробной площади №  22 (сильнооглеенная почва) в период 
заполнения водохранилища водой прирост сосны резко возрос 
(с 8,73 до 12,70 мъ]га).  Но в последующий период (1946— 1962 гг.) 
фирост снизился вдвое (до 6,46 м 3/га ).

Воздушный режим почвы в настоящее время имеет здесь рез- 
<о отрицательные черты. Концентрации углекислоты очень высо
кие (3—7% от объема воздуха) — табл. 11, 12. В почвенно-грунто- 
зых водах при неглубоком их залегании содержится до 100— 
126 мг/л  углекислоты, а содержание кислорода падает до нуля.

Д л я  площадок №  3, 2, 1 (табл. 15) дан текущий годичный 
1рирост модельного дерева. Эти площадки расположены по поло- 
'ому склону гривы на почвах разной степени оглеения с различ
и м  водно-воздушным режимом.

Наиболее благоприятный водно-воздушный режим склады ва
ется на площадке №  3 (слабооглеенная почва) — табл. 8— 10.
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Т а б л и ц а  1б

Текущий годичный прирост сосны 
(л 3 модельного дерева)

№

площадки

Высотная

отметка
Почва

Тип

леса

В
оз

ра
ст

Б
он

ит
ет

10 
ле

т

20 
ле

т

19
26

-1
93

6 
30 

ле
т 

J

35 
ле

т

40 
ле

т

50 
ле

т

1
5 8

—
59

 
ле

т

19
06

—
19

16

19
16

-1
92

6

19
36

-1
94

1

19
41

 
-1

94
6

19
46

- 
19

56

19
36

—
19

64
1

3 104,36 Слабоогле Вор зеленомош-
енная н ый 59 II — 0,0004 0,0019 0,0040 0,0054 0,0083 0,0075

2 103,61 Среднеог Бор зеленомош-
леенная но-черничнико-

вый 58 111 — 0,0016 0,0031 0,0028 0,0026 0,0052 0,0008
1 103,17 Сильноог Бор долгомош-

леенная ныи 58 111 — 0,0016 0,0024 0,0026 0,0027 0,0036 0,0014



Прирост сосны на этой площадке все время возрастал и зна- 
*ительно увеличился в период после заполнения водохранилища 
зодой (1946— 1964 гг.), по-видимому, в результате повышения 
злажности почвенного профиля. Состав ж е почвенного воздуха 
здесь всегда хороший, так как горизонт почвенно-грунтовых вод 
засполагается не выше 140 см. С 1956 по 1964 гг. произошло не
значительное снижение прироста деревьев (всего на 0,0008 м3) и, 
возможно, в связи с понижением запасов влаги в годы с низким 
уровнем грунтовых вод (в 1964 году грунтовые воды понижались 
здесь до 230—240 см).

На площадке №  2 (среднеоглеенная почва) и пл. №  1 (сильно- 
эглеенная почва) наблюдается некоторое увеличение прироста со- 
:ны в период после заполнения водохранилища (1946— 1956 гг.). 
Но в период с 1956 г. по 1964 г. прирост сосны резко сократился.

Состав почвенного воздуха на этих площ адках неудовлетво
рительный. В почвенном воздухе площадки №  2 содержание угле
кислоты достигает 3,0% от объема воздуха (табл. 8— 10).

На площадке №  1 почвенно-грунтовые воды поднимаются до 
поверхности почвы. Содержание С 0 2 в них достигает 160 мг. л., 
у д е р ж а н и е  0 2 падает до нуля.

ВЫВОДЫ

В результате изучения водно-воздушного режима дерново- 
подзолистых песчаных почв разной степени оглеения мы приходим 
к следующим выводам:

1. Характерными чертами неоглеенных почв, приуроченных к 
участкам с глубиной уровня грунтовых вод не выше 200 см, явл я
ются высокое содержание воздуха и низкое содержание влаги.

Состав почвенного воздуха в верхних слоях приближается к 
атмосферному, и во всем профиле почвы концентрации С 0 2 не пре
вышают 0,35% от объема воздуха. Содержание кислорода состав
ляет 20,00—20,50%. Но запасы влаги в этих почвах низкие— ме
нее 25% от капиллярной влагоемкости •) (или менее 90 мм)  в 
верхнем метровом слое.

2. Слабооглеенные почвы при уровне почвенно-грунтовых вод 
в них 130— 150 см имеют наиболее благоприятное сочетание вод
ного и воздушного режимов. Влажность в корнеобитаемых слоях 
колеблется в пределах 35—50% от капиллярной влагоемкости 
(или около 200 мм  в слое 0— 100 см).  Запасы  воздуха составля
ют 35—25% от объема почвы до глубины 50 см.

Содержание углекислоты в почвенном воздухе колеблется от 
0,1 до 0,35% до глубины 50 см и глубже 50 см не превышает
0.70% от объема воздуха.

’) Капиллярная влагоемкость соответствует капиллярной подпертой влаге в 
слое грунта над уровнем грунтовых вод.
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3. Д ля  среднеоглеенных почв характерно периодическое пере
увлажнение профиля при глубине почвенно-грунтовых вод 70— 
100 см. Запасы  влаги в корнеобитаемых слоях превышают 75% 
от капиллярной влагоемкости; объем пор, занятых воздухом, со
ставляет менее 15% от объема почвы.

Устойчивые высокие концентрации углекислоты при этом д о 
стигают 2—5% от объема воздуха.

Развитие процессов почвообразования и развитее растений 
здесь в значительной степени определяется этими неблагоприят
ными периодами.

4. Сильнооглеенные почвы с глубиной почвенно-грунтовых 
вод, равной 20— 50 см, находятся в состоянии постоянного пере
увлажнения.

Свободный воздух в них, как правило, отсутствует. В редких 
случаях наблюдаются небольшие запасы воздуха с высокой кон
центрацией углекислоты — 6—9% и с содержанием кислорода, со-' 
ставляющим всего 1— 8 % от объема воздуха.

5. Оптимальный водно-воздушный режим в почвах склады ва
ется при глубине уровня почвенно-грунтовых вод 120— 140 см. Пди 
этом влажность в корнеобитаемых слоях колеблется в пределах 
35— 50% от капиллярной влагоемкости; содержание углекислоты 
в почвенном воздухе не превышает 0,70%, и содержание кислорода 
находится в пределах 2 0 % от объема воздуха во всем профиле 
почвы.

В наибольшей степени этим показателям отвечают слабо- 
оглеенные почвы и периодически — среднеоглеенные почвы.

Регулируя уровень почвенно-грунтовых вод можно направлен
но изменить состав почвенного воздуха.

6 . Продуктивность соснового древостоя значительно пониже
на на участках среднеоглеенных и сильнооглеенных почв, имею
щих неблагоприятный водно-воздушный режим при глубине поч
венно-грунтовых вод выше 100 см.

Лучшее развитие древостоя наблюдается на участках со сла- 
бооглееннкми почвами.

В заключение автор приносит свою искреннюю благодарность 
дирекции и сотрудникам Дарвинского заповедника за помощь в 
работе.
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3. Н. ГРОМОВА

СО ДЕРЖАНИЕ УГЛЕКИСЛОТЫ И КИСЛОРОДА 
В ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ ВОДАХ

п р и б р е ж н о й  Те р р и т о р и и  р ы б и н с к о г о
ВОДОХРАНИЛИЩА

Кислород и углекислота, растворенные в почвенно-грунтовых 
водах, оказывают существенное влияние на почвообразовательный 
процесс и развитие растений. Кислород потребляется при процес
сах окисления (дыхание корней растений и микроорганизмов, пе
реход закисных соединений в окисные).

Данны е о концентрации кислорода в водах различных почв 
содержатся в работах М. Н. Латышевой [4], А. П. М алянова [5], 
А. Я. Орлова и В. Н. Мина [6], А. А. Успенской [8], М. Т. Ястре
бова [9] и др.

При обычном парциальном давлении кислорода, равном кон
центрации его в воздухе — 2 0 %. в воде растворяется 10— 12 мг 
кислорода на 1 литр при температурах, соответствующих темпера
турам почв в вегетационный период [5]. ■

В работе Е. Н. Базыриной [1] указывается, что при содерж а
нии кислорода в- воде менее 2 мг  интенсивность дыхания корней 
некоторых сельскохозяйственных растений резко падает. При кон
центрации ниже 0,9 мг  дыхание корней прекращается.

Очень мало внимания уделяется растворенной в почвенно
грунтовых водах углекислоте. Растворимость углекислоты в воде 
значительно выше растворимости кислорода. При содержании СОг 
в воздухе от 1 до 3% в воде растворяется соответственно от 18 
до 54 мг  углекислоты на 1 литр [6]. В литературе приводятся дан 
ные о том, что вода, газированная СОг, увеличивает вязкость про
топлазмы и внутреннюю кислотность в  клетках растений [6]. При 
высоких концентрациях углекислоты снижается в о д о п р о н и ц а е м о с т ь  
корней и поступление питательных веществ, разрушаются корне
вые ткани.

Нами в. 1962 и 1963 гг. проводились наблюдения за динамикой 
содержания С 0 2 и 0 2 в почвенно-грунтовых водах дерново-подзо- 
листых' песчаных почв разной степени оглеения на территории 
Дарвинского государственного заповедника, расположенного на 
побережье Рыбинского водохранилища, в юго-восточной части 
Молого-Шекснинской низины. Было заложено два профиля. Один
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из них на суходольном лугу по пологому склону к Мшичинскому 
залИву — пл. №  6, 7, 8, 9. Расстояние между площадками №  7 и 
№  8—90 м,  между пл. №  8 и №  9 — 60 м. П лощ адка №  6 з ал о ж е
на в 150 м от водохранилища на высоком его берегу. Площадки 
№  7, 8 , 9 расположены в среднем на расстоянии 200—300 м  от во
дохранилища (расстояние меняется в зависимости от уровня зер
кала  воды в водохранилище).

Второй профиль заложен в сосновом лесу на расстоянии 500 л  
от берега водохранилища, на гриве, окруженной сфагновым боло
том (пл. №  3, 2, 1). Протяженность этого профиля по пологому 
склону гривы равна 60 метрам.

Кроме того, в 1963 году наблюдения велись на трех пробных 
лесных площ адках Дарвинского заповедника — № 19, 21, 22.

Д л я  исследованной территории характерна комплексность почв 
разной степени оглеен и я1) в пределах небольших площадей, в 
связи с  изменениями в элементах рельефа.

Пробы почвенно-грунтовой воды забирались через латунные 
трубки (диаметром 5 мм)  с вороночным расширением на конце, 
погружаемом в воду. В качестве фильтра использовалась стекло
вата и стеклоткань.

Трубка устанавливалась в скважину, пробуренную почвенным 
буром. Скважина засыпалась извлеченной почвой в соответствии 
с генетическим строением почвенного профиля с одновременной 
утрамбовкой почвы. На верхний конец трубки надевается шланг 
с зажимом.

Вода забиралась  в сосуд (промывалку) объемом 0,5 л,  кото
рый с помощью резинового шланга присоединялся к концу латун
ной трубки, возвышающемуся (10  см) над поверхностью почвы.

Из сосуда часть воды переливалась по трубке в склянку объе
мом 100 см3, в которой непосредственно в поле производилась фик
сация растворенного кислорода. Определение содержания кисло
рода в воде производилось по методу Винклера [3].

В две другие склянки брались пробы воды для определения 
растворенной углекислоты и кислотности от нелетучих органиче
ских соединений [3].

При отборе пробы воды замерялась ее температура.
В табл. 1, 2 приведены результаты наблюдений.
В 1962 году на площ адках №  6 , 7, 8, 9 (неоглеенная, слабо-,

средне- сильнооглеенные почвы) — табл. 1 — наблюдается корре
лятивная связь содержания углекислоты (прямая) и кислорода 
(обратная) со степенью оглеения почв (особенно.ясно видны раз
личия в содержании углекислоты). Это можно объяснить более вы
соким положением горизонта почвенно-грунтовых вод на участках 
с большей степенью оглеения почв, так как при подъеме уровня 
грунтовых вод или капиллярной каймы до корнеобитаемых слоев,

Степень оглеенности почвы на каждой площадке указана в таблицах 1, 2.
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у  Слабо- 

°  оглеен.
115 —  
170 •) — 9,2 78,2 38,0 2,5 24,7 48,3 2,3 22,6 49,1 2,1 21,2 53,4 2,0 19,8 34,8 2,4 20,9

5  8 Средне- 
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70 — 
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30 —  
5 0 3) 62,5 1,8 16,0 118,8 0,2 2,8 148,9 0,5 6,1 182,1 0,4 4,4 — — — 76,8 0,3 2,4

й g Слабо- 
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1) 115 см  в  м ае .

2) 110 см в с е р е д и н е  а в г у с т а .

3) 5 0  см  в  с е р е д и н е  а в г у с т а .

*) 50  см  в  с е р е д и н е  а в г у с т а .



количество СОг в них увеличивается, а Ог — уменьшается в ре
зультате жизнедеятельности микроорганизмов и корней растений. 
Кроме того, при более высоком уровне почвенно-грунтовых вод, в 
свободном почвенном в о зд у х е1) всегда содержится большее коли
чество СОг, что не может не повлиять на содержание ее в почвен
ном растворе, так  как растворимость углекислоты в воде повы
шается с увеличением парциального давления ее в воздухе.

Так, в почвенно-грунтовой воде неоглеенной почвы (пл. №  6) 
содержалось 33—38 мг  углекислоты на 1 литр. Затем следует сла- 
бооглеенная почва (пл. №  7) — 33—48—53 мг/л  и среднеоглеенная 

.почва (пл. №  8) — 38—66— 81 мг/л.  Наибольшие величины СОг н а 
блю дались в почвенно-грунтовой Е о д е  сильнооглеенной почвы 
(пл. № 9, 1) — 118— 182 мг/л.

Отмеченная зависимость хорошо прослеживалась на указан
ных площадках, расположенных в зоне подтопления водохранили
щем, только в 1962 году, когда почвенно-грунтовые воды не имели 
бокового оттока, так как их горизонт здесь находился на одном 
уровне с зеркалом воды водохранилищ а..

На этих же площ адках в 1963 году, когда грунтовые воды и 
капиллярная кайма располагались глубже наиболее корнеобитае
мых слоев и имели боковой отток, эта закономерность прослежи
валась  слабее и в отдельные сроки количество С 0 2 в почвенно
грунтовых водах среднеоглеенных почв было меньше, чем в слабо- 
оглеенных почвах (табл. 2). Так, 15. V 1963 г. в почвенно-грунтовой 
воде площадки №  8 (среднеоглеенная почва) углекислоты не было, 
содержание кислорода было выше, чем на площадке №  7 (слабо- 
оглеенная почва). 26. VI-63 г. в грунтовых водах площадки №  8 
содерж ание СОг было такж е ниже, чем на площадке №  7, но по 
содержанию кислорода в воде на этих площ адках наблюдалась в 
этот срок обратная коррелятивная с в я з ь  со степенью оглеения попз.

Содержание кислорода в почвенно-грунтовых водах площадок 
№  6, 7, 8 (неоглеенная, слабо- и среднеоглеенная почвы) в 1962 
году было низким — колебалось около 2 мг/л,  а в воде силыю- 
оглеенных почв (пл. №  9, 1) — понижалось до 0,2 мг/л.

Н а профиле, заложенном в лесу (пл. № 3, 2, 1) по пологому 
склону гривы, окруженной сфагновым болотом, и на пл. №  19, 
21 при отсутствии подпора грунтовых вод (их зеркало здесь име
ло уклон) коррелятивная связь содержания СОг и 0 2 в воде со 
степенью оглеения почв не всегда наблюдалась (табл. 1).

Например, в почвенно-грунтовой воде среднеоглеенной почвы 
(пл. №  2 ) в августе углекислоты содержалось меньше, а кисло

рода больше, чем в почвенно-грунтовой воде слабооглеенной почвы 
(пл. №  3). При условии бокового оттока здесь на содержание 
растворенных в воде СОг и Оз оказывает влияние состав почвен-

') Определение содержания СО2 и Ог в почвенно-грунтовых водах проводи
лось на тех1 же участках, где изучался нами состав свободного почвенного воз- 

Духа.

263



"Xк*
3ог*
с

«

б
7
8
9

3
2
1

19

21

22

Т а б л и ц а  2

С о д е р ж а н и е  С 0 2 и 0>  в п о ч в е н н о -гр у н т о в ы х  в о д а х
1963 г.

Почва
й 7
2 о 
s  шО га *
ч оL  Ю (Q

15. V 26. VI 23. VII 20. VIII

П О ы о 2 с о 2 о 2 с о 2 О СО, о

мг’л мг)л

%
 н

ас
ы


щ

ен
. мгл ио/д

%
 н

ас
ы


щ

ен
.

1

мг!л мцл

%
 н

ас
ы


щ

ен
.

M l ,  л мг'л

%
 н

ас
ы


щ

ен
.

Неоглеен. 350 _ _ _ 8,8 5,5 46,4 16,8 3,6 34,3 28,8 3,4 32,6
Слабоогл. 170 26,2 3,4 29,0 46,4 4,5 39,2 42,0 3,9 37,8 32,8 6,6 63,2
Среднеогл. 150 0,0 5,1 40,5 20,0 2,1 18,7 30,4 4,3 40,7 52,8 3,0 29,0
Снлышогл. 30— 50 16,0 0,6 5,5 78,4 0,6 5,8 117,0 0,5 5,5 130,4 2,0 19,6

Слабоогл. 150 
Среднеогл. 110 
Силыюогл. 30—50

19,8
18,5

78,7

6,0
6,7
0,2

41,4
49,6
1,9

32,8
33,6

155,2

5,6
4,0
0,4

43,9
33,6
3,8

33,6
43,2

148,0

4.3
3.3 
0,3

37,7
30,0
3,3

51,2
52,0

164,0

3,4- 
2,9 
С,8

30,6
26,3
8,4

Неоглеом. 250
25. iVlI 

17,6 7,5 62,8 17,6
9 VIII 
7,5 62,8

Среднеогл. 100 8,0 4,3 37,2 8,0 4,3 38,3
Сильно-
огл. 20—80 100,0 0,7 6,5 126,4 0,7 6,6



но-грунтовых вод, притекающих с рядом расположенных участков, 
а такж е и с более удаленных участков окружающей территории

На соотношение растворенных в воде газов большое влияние 
оказывают широко распространенные в Молого-Шекснинской ни
зине сфагновые болота, так как атмосферные осадки, пополняю
щие почвенно-грунтовые воды, проходя через торфянистый слой, 
сильно обедняются кислородом [2] и обогащаются углекислотой.

Анализ динамики содержания углекислоты и кислорода в поч
венно-грунтовых водах показывает, что в течение вегетационного 
периода количество углекислоты возрастает, а количество кисло
р о д а — уменьшается. Так, например, в мае на площадке №  8 С 0 2 
содержалось 14,2 мг/л,  а в августе — 81,1 мг/л;  на площадке №  ^  
в мае было 62,5 мг/л,  а в августе— 182,1 мг/л  — табл 1.

Содержание растворенного кислорода в летние месяцы сни
зилось с 6—9 мг/л  в мае до 2 мг/л  в июле-августе (площадки 
№  6, 7, 8).

Осенью (в октябре), в связи с ослаблением биологических, 
процессов, мы наблюдали на ряде площадок некоторое понижение 
концентраций углекислоты в грунтовых водах.

Повышение содержания углекислоты в почвенно-грунтовых 
водах в летние месяцы вероятно в какой-то степени связано и с 
увеличением концентраций ее в почвенном воздухе, а следователь
но, и в почвенном растворе.

В 1963 году почвенно-грунтовые воды на площадках №  6 , 7„ 
8 стояли глубже, чем в 1962 году, содержание растворенной в них; 
углекислоты было ниже, а содержание кислорода выше по сравне
нию с 1962 годом (июль, август) — табл. 1, 2.

При высоком уровне почвенно-грунтовых вод в 1962 году сте
пень насыщенности их кислородом была невысокой — колебалась 
в пределах 10— 15—25%. от полного насыщения. Только в мае 1962 
года после снеготаяния и обильных дождей на площадках №  6 , 7, 
8 она колебалась от 53 до 78%. 19. V I 1-62 года после сильного 
дождя (27 мм  в сутки) на площ адках №  3, 2 наблюдалось т а к ж е  
некоторое повышение насыщенности грунтовых вод кислородом 
(табл. П. При более низком горизонте грунтовых вод в 1963 го
ду насыщенность их кислородом повышалась в среднем до 40% .

Наиболее контрастно во все сроки наблюдений выделяются 
участки сильнооглеенных почв, где зеркало почвенно-грунтовых 
вод обычно находится в пределах корнеобитагмого слоя (на глу
бине 30— 50 см.) и часто подходит к гумусовому горизонту. Здесь в. 
результате дыхания корней растений, процессов микробиологиче
ской деятельности и физико-химических процессов, происходит 
резкое снижение содержания в почвенно-грунтовых водах кислоро
да до 0,2—0,5 м г / л ) и повышение содержания углекислоты (до- 
100— 180 мг/л)  — площадки №  9, 1, 22 (табл. 1 , 2 ) .  Степень насы 
щенности их кислородом составляет всего 2—5%.
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Таким образом, содержание растворенных в воде углекисло
т ы  и кислорода зависит от глубины залегания зеркала почвенно- 
трунтовых вод и от условий бокового движения их.

В условиях слабо дренированной прибрежной зоны Рыбин
ского водохранилища в почвенно-грунтовых водах подзолистых 
песчаных почв наблюдается высокое содержание углекислоты ц 
низкое содержание кислорода.

, Наиболее неблагоприятное соотношение растворенных в в о д е  
газов имеет место при глубине почвенно-грунтовых вод выше 
-50 см.
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в ы п .  IX Т Р У Д Ы  Д А Р В И Н С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  З А П О В Е Д Н И К А  1968

Л. В. ЯКОВЛЕВА

ПО ЧВЕН НЫЕ ПРОЦЕССЫ ВО ВТОРИЧНО-ДЕРНОВО 
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ БЕРЕГОВ РЫБИНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА ПРИ ИХ ПОДТОПЛЕНИИ

ВВЕДЕНИЕ

Различаю тся три этапа влияния водохранилища на грунто
вые воды и почвы окружающей территории, а именно: 1) замачи
вание почв и грунтов; 2 ) формирование нового режима грунтовых 
вод; 3) формирование нового почвенного покрова. (Коган Я. Л., 
Коршунов М. Г., Ронжин И. С., Кузнецова О. М., 1962; Вевиоров- 
ская М. А., 1962; Каюков П. Н., 1962; Владыченскии С. А., 1962.

Первый этап сравнительно короток, он длится в течение не
скольких месяцев — во время заполнения водохранилища и к кон
цу его в основном заканчивается.

Второй этап является более длительным процессом и продол
ж ается  в течение нескольких лет. Завершение этого процесса з а 
висит от механического состава почв и грунтов и от некоторйх вод
но-физических свойств почв, таких, как например, водопроницае
мость. К настоящему времени режим грунтовых вод территории, 
окружающей Рыбинское водохранилище, можно считать устано
вившимся.

Третий этап — очень постепенный и длительный процесс.
После заполнения чаши Рыбинского водохранилища, которое 

закончилось к 1947 году, изменился уровень и режим грунтовых 
вод. Грунтовые воды значительно поднялись и приблизились к 
дневной поверхности. Режим грунтовых вод приобрел специфи
ческое направление, связанное с изменениями уровня водохрани
лища. Колебания уровня грунтовых вод связаны с колебаниями 
уровня водохранилища. Гидрологический режим Рыбинского во
дохранилища очень динамичен. Амплитуда колебания уровня во
дохранилища достигает 40— 50 см в течение весенне-летне-осенне- 
го периода; а иногда и 1 ж. В зимнее время уровень водохрани
лища изменяется еще более — понижается на 3,5 м по сравнению 
с весенним пиком. Самый низкий уровень водохранилища наблю
дается в конце зимы — в марте — апреле, самый высокий—в мае— 
июне, когда его уровень повышается за счет талых вод. В течение 
лета его уровень постепенно понижается благодаря сработке.
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Осенью, иногда, наблюдается второй пик уровня водохранилища 
который создается в результате осенних дождей (А. А. Успен
ская, 1957). При сезонном подъеме уровня водохранилища подни
мается и уровень грунтовых вод, конечно, с известным запоздани
ем, связанным с расстоянием от водохранилища. При спаде на
блюдается обратное явление.

В Д Г З  * изучением режима грунтовых вод занималась А. А. 
Успенская. В своей работе А. А. Успенская (1957) отмечает 
влияние режима водохранилища на режим грунтовых вод — подъ
ем уровня грунтовых вод в периоды подъема уровня водохрани
лища.

На основании своих наблюдений А. А. Успенская подразделя
ет территорию, находящуюся под влиянием водохранилища, на че
тыре подзоны (по отметкам рельефа) по степени выраженности 
влияния водохранилища на почвенно-грунтовые воды. А. А. Успен
ская говорит о том, что влияние водохранилища в условиях Д Г З  
на уровень грунтовых вод прослеживается на расстояние 350 м 
от водохранилища и что дальш е начинает сказываться влияние 
верховых сфагновых болот. С. А. Владыченский (1958) выделяет 
две зоны влияния водохранилища на окружающую территорию — 
зону прямого и зону косвенного влияния. Зона прямого влияния 
распространяется на 300 м от водохранилища, зона косвенногс 
влияния распространяется довольно далеко, в некоторых случаях 
до водораздела.

В зоне прямого влияния происходит инфильтрация воды из 
водохранилища в периоды его высокого уровня. Косвенное влия
ние выраж ается в подпоре грунтового и поверхностного стока и в 
повышении, в результате этого уровня грунтовых вод.

В этой зоне, наряду с общим повышением уровня грунтовых 
вод, могут иметь место сезонные колебания уровня грунтовых вед, 
связанные с выпадением осадков. Такое деление территории по 
характеру влияния на нее водохранилища, сделанное С. А. Вла- 
дыченским, является более простым и четким и вскрывает сущ
ность процесса. Поэтому мы и будем в дальнейшем придержи
ваться точки зрения С. А. Владыченского.

В связи с изменением режима грунтовых вод изменился и ре
жим влажности почв, а следовательно, появились изменения и в 
ходе почвообразовательного процесса. Почвы пологих низких бе
регов, имеющих отметки ниже +  0,7 м от Н П Г  в сильной степени 
увлажнены, и их влажность соответствует наименьшей (общей) 
влагоемкости по всему профилю, так как имеет место капиллярный 
подъем влаги до поверхности почвы в связи с высоким стоянием 
зеркала  грунтовых вод (не глубже 60—70 см от поверхности поч
вы). Режим влажности приобретает здесь характер затрудненного 
промывного и выпотного. В дождливые годы влага атмосферных

* ДГЗ — Дарвинский государственный заповедник.

268



осадков, просачиваясь з почву, увеличивает влажность верхних 
горизонтов, создавая зону капиллярно-подвешенной влаги и п о 
вышая, в свою очередь, уровень грунтовых вод.

1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение влияния подтопления Рыбинским водохранилищем 
на почвы прибрежной территории проводилось нами в 1957— 1963 
годах в Дарвинском государственном заповеднике (Д Г З )  и в се
верной части Весьегонского района Калининской области по по
береж ью  Моложского отрога (около д. Слуды и на месте двух быв
ших населенных пунктов: Озерское и Кашник).

В работе был использован сравнительно-географический ме
т о д — геоморфологический ряд почв. На вынужденную необходи
мость применения этого метода для решения вопросов генезиса 
почв указывает А. А. Роде (1947).

Исследование почв проводилось нами методами профилей и 
детального картирования участков. В нескольких местах побе
реж ья Моложского отрога Рыбинского водохранилища были за 
ложены  профили, которые начинаются на берегу и идут в глубь 
суши. Изученные профили представлены вторично-дерновыми сла
боподзолистыми в различной степени оглеенными и неоглеенными 
почвами.

Термин «вторично-дерновые» предложен Н. П. Ремезовым 
в 1947 году при изучении им почв в Дарвинском государственном 
заповеднике. Смысл термина заключается в том, что дерновый 
процесс в изученных почвах носит вторичный характер и н акла
дывается на подзолообразовательный в результате окультурива
ния почв.

С. А. Владыченский несколько расширил понятие этого тер
мина, понимая под ним кроме предыдущего смысла и естествен
ный процесс, имеющий место при олуговении этих почв в резуль
тате  подтопляющего воздействия водохранилища. Мы употребля
ем этот термин во втором смысле.

П р о ф и л ь  Б о р о к  1 расположен в районе центральной 
усадьбы Дарвинского заповедника. Он начинается на высоком 
берегу водохранилища, напротив острова Силон, и проходит в 
глубь суши с юго-запада на северо-восток, пересекая пос. Борок 
примерно в центральной его части. На этом профиле точки с н а
шими разрезами почти полностью совпадают с площ адками Д Г З , 
на которых проводили свои исследования А. М. Леонтьев и А. А. 
Успенская. Это было сделано для более близкого контакта наших 
работ с работами сотрудников Д Г З . Почвы профиля слабо
средне- и сильнооглеенные и глеевые.

П р о ф и л ь  Б о р о к  II расположен на опытных делянках 
усадьбы Д Г З ,  на которых ведет свои исследования А. М. Леонтьев. 
Профиль проходит в направлении с севера на юг и далее на юго-
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запад; начинается от «причального» залива и идет в направлении 
к  зоомузею Д Г З . Почвы средне- и сильнооглеенкые.

П р о ф и л ь  М ш и ч и н о  расположен в 5—7 км  на юго-во
сток от усадьбы Д Г З .  Общее направление профиля с ю го-запада- ,  
зап ада  на северо-восток — восток. Разрезы  13 и 14 этого профили 
находятся на высоком берегу водохранилища, разрезы 15 и 16— 
на пологом берегу, примыкающем к зоне временного затопления 
которая смыкается с Мшичинским заливом. Р азрез  13 находится 
на древнем прирусловом валу .р. Мологи — почва не оглеена 
(оглеена в глубоких горизонтах, начиная с горизонта Ci). Разрез 
14 находится на склоне древнего прируслового вала; почва слабо- 
оглеена. Разрезы  15 и 16 расположены на пологом склоне к зоне 
временного затопления водохранилища; разрез 16 — несколько 
ближе к урезу воды. Почва разреза  15 среднеоглеена, начинает 
переходить в сильно оглеенную; почва разреза 16 — сильнооглеена.

П р о ф и л и  С л у д ы  и О з е р с к о е  являются характерны
ми для побережья Рыбинского водохранилища и отличаются друг 
от друга по условиям их залегания. Профиль Слуды проходит на 
высоких отметках рельефа + 5 ,  +  7 м над НПГ. Он подразделя
ется на два профиля I и II: I расположен южнее дер. Слуды на 
древнем прирусловом валу реки Мологи, идет с востока на запад 
и пересекает почвы неоглеенные — разрезы 6 и 7 (в плоском по
нижении прирусловой части озерной террасы) и среднеоглеенные 
на ровной озерной террасе — разрезы 4, 5; II профиль расположен 
севернее и западнее дер. Слуды — он начинается на склоне при
руслового вала (в сторону озерной террасы), пересекает блюдце
образное понижение и заканчивается на склоне к повышению (от 
понижения). Профиль представлен слабооглеенной почвой (раз
рез 1), вторично-дерново-глеевой (разрез 2 ), среднеоглеенной поч
вой (разрез 3). На склонах понижения от центра к периферии сте
пень оглеенности уменьшается до среднеоглеенной почвы.

П р о ф и л ь  О з е р с к о е  расположен на низменной террито
рии, примыкающей к Рыбинскому водохранилищу в вместе быв
шего села Озерское. Эта территория в основном имеет высотные
отметки + 0 , 9 -------0,1 м от Н П Г Отдельные участки небольшой
площади имеют отметки + 1 , 0 -----(-2 м над НПГ. Профиль прохо
дит от б. села Озерское, с юго-юго-востока на северо-северо-запад, 
а затем на северо-восток-восток. Почвы данного профиля пред
ставлены вторично-дерновыми слабоподзолистыми слабо- среднс- 
и сильнооглеенными.

П р о ф и л ь  К а ш н и к  находится на месте бывшего хутора 
Кашник. Он расположен на низком пологом берегу водохранили
ща, на полуострове; имеет направление с северо-северо-востока на 
юго-юго-запад; включает в себя — среднеоглеенные и сильноогле- 
енные почвы.

У ч а с т к и  М ш и ч и н о  и О з е р с к о е  расположены в ме
стах соответствующих профилей.
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2. ВЛИЯНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ РЫБИНСКИМ ВОДОХРАНИЛИЩЕМ  
НА ПОЧВЫ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Создание водохранилища вызвало, как мы видели, изменение 
з режиме грунтовых вод, в режиме влажности почв, что привела 
< изменениям в морфологических признаках почв, в растительном 
юкрове и в ходе почвообразовательного процесса прибрежной 
территории.

На территории Молого-Шекснинского междуречья и До созда- 
шя водохранилища почвообразовательный процесс протекал по 
1вум направлениям: подзолообразования и заболачивания. Образо- 
зание водохранилища привело к усилению процесса заболачива- 
шя в прибрежной полосе.

А. А. Роде при прогнозировании влияния подтопления в усло- 
зиях данной территории подразделяет зону подтопления на д в е  
юдзоны: (А. А. Роде, 1937)..

1. Подзона слабого подтопления — при глубине уровня грун- 
•овыхводот 100 до 50 см от поверхности почвы; в таких условиях. 
!аболачивание только начинается и выражается в повышении со- 
хержания гумуса и увеличении мощности гор. Ai (в накоплении 
>рганического вещества — грубого гумуса и в прокрашивании им 
ш ж ележ ащ его горизонта);

2. Подзона сильного подтопления—на участках пологих скло- 
юв; уровень грунтовых вод здесь должен быть на глубине 
50—0 рм от поверхности почвы; при этом предполагается резкое 
!аболачивание с образованием глеевых горизонтов с резко сни- 
кепной аэрацией и т. д.

При глубине уровня грунтовых вод ниже 100 см от поверх
ности— почвы не будут испытывать влияния подтопления. (Глу
бина грунтовых вод дается в условиях подпора в течение летних, 
месяцев).

В подзоне слабого подтопления по прогнозу А. А. Роде долж ны  
.образовываться перегнойно-подзолисто-глеевые и перегнойно-.поц- 
золисто-глееватые почвы; в подзоне сильного подтопления — пере
гнойно-подзолисто-глеевые и перегнойно-глеевые почвы, менее бо
гатые известью и обладающие кислой реакцией, с течением вре 
мени они будут переходить в торфяно-глеевые почвы.

А. М. Леонтьев выделяет, кроме этих двух зон, такж е и зону 
временного периодического затопления' (А. М. Леонтьев, 1956).
А. А. Роде не выделял этой зоны, так как по первоначальному 
проекту уровень водохранилища не должен был подниматься вы
ше уровня естественных весенних паводков рек Шексны и Моло- 
ги. Зона временного затопления расположена ниже зоны подтоп
ления и граничит с линией Н П Г водохранилища.

С. А. Владыченский выделяет четыре зоны по степени вы ра
женности влияния водохранилища на почвы: 1. периодического
затопления; 2. заболачивания; 3. олуговения; 4. оглеения почв в  

глубоких горизонтах (С. А. Владыченский, 1958).
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В целях изучения влияния водохранилища на почвы нами про
водилось детальное картирование почв различной степени о г л е е -  
ния в масштабе 1 :2000 на Мшичинском и Озерском участках. На 
Мшичинском участке мы попытались изучить изменение степени 
«глеенности почв во времени. Д ля  этого были составлены почвен
ные карты в 1959, 1961, 1962 годах. В 1959 году карта составлена 
студентами Р. А. Тушинской и А. Глуховым под руководством ав
тора настоящей работы, в 1961 году — автором при участии сту
дентки Н. Черноморченко; в 1962 году — автором.

Предварительно для этих участков были составлены топогра
фические, карты с сечением рельефа через 20 см.

Участок Мшичино характеризуется вторично-дерновыми слабо
подзолистыми почвами разной степени оглеения; на очень неболь
шом участке имеются вторично-дерновые среднеподзолистые поч
вы сильнооглеенные. Сопоставляя почвенные карты 1959 и 1961 
годов, следует отметить, что основным и самым большим по пло
щ ади  в 1959 году, был контур неоглеенных почв, равный 40% от 
всей площади, затем, примерно такую же площадь, но несколько 
меньшую, занимал контур слабооглеенных почв, еще меньшую — 
15% занимал контур среднеоглеенных почв и совсем незначитель
ный контур составляли почвы сильнооглеенные — в блюдцеобраз
ном понижении и на небольшом участке вторично-дерновых сред
неподзолистых почв, примыкающих к старому лесу (лет 80).

По более высоким отметкам рельефа — от + 3 ,3 0  до + 1 ,4 0  м 
от Н П Г  распространялись неоглеенные почвы; места с отметками 
от + 1 ,4 0  до + 0 ,8 0  м были заняты слабооглеенными почвами; на 
местах, имеющих отметки ниже + 0 ,8 0  м от НПГ, располагались 
почвы среднеоглеенные.

Н а почвенной карте 1961 года основным по занимаемой пло
щади является контур среднеоглеенных почв. Почвы этого конту
ра в 1959 году были не оглеены и слабооглеены. Второе место по 
площади (они, примерно, равны) занимают почвы сильнооглеен
ные, которые на карте 1959 года были среднеоглеены.

‘Одновременно с отмеченным наблюдается не просто смена 
контуров, например, среднеоглеенных почв контуром сильнооглеен
ных, а совершенно ясно заметно смещение границ, разрастание 
контуров. Так, например, в 1959 году имелся небольшой контур 
сильнооглеенных почв в блюдцеобразном понижении; в 1961 году 
здесь имеются сильнооглеенные почвы не только в этом понижении, 
но и по его периферии. То же самое наблюдается и в других ме
стах: на юге, северо-востоке и востоке участка, а такж е и в центра 
его. Сравнительно небольшой участок — 20% — занят слабооглеен
ными почвами. Это, в основном, древний прирусловой вал и его
склоны ’ ( + 2 , 4 0 ----- [-1.80 м от Н П Г ).  Очень небольшой участок на
самой высокой отметке занят почвой неоглеенной или, как  она на
звана, оглеенной в глубоких горизонтах (+ 3 ,3 0  м ----- [-2,40 м от
Н П Г . Уровень водохранилища во время картирования был равен
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•j-0,20 м  от Н П Г ).  Следует отметить, что эти изменения в оглее- 
нии произошли, несмотря на очень низкий уровень водохранили
ща и сухое лето, в I960 году.

Исходя из наблюдений следует отметить также, что сильное 
оглеение почв Мшичинского участка обусловлено не только под
топлением от водохранилища, но такж е и тем, чго на поверхности 
насыщенной влагой почвы, при близком залегании грунтовых вод, 
скапливается влага от дождей, что способствует оглеению почвы 
с поверхности. Но, несомненно, подтопление от водохранилища 
имеет место, о чем говорит появление такого большого контура 
среднеоглеенных почв.

При сравнении почвенных карт 1961 и 1962 гг. наблюдается 
почти одинаковая степень оглеенности почв в целом на участке, но 
несколько более слабая в 1962 году. Разница между этими к а р 
тами та, что в районе пк. 1 в 1962 году выделялись контуры слабо- 
оглеенных и неоглеенных почв, которые в- 1961 году были соот
ветственно средне- и слабооглеены.

На карте 1962 года в районе пк 72 и колодца 7 появился кон
тур слабооглеенных почв.

В районе пк. 15 и 6 контур среднеоглеенных почв с одной 
стороны несколько отступил, с другой стороны наступил, то есть 
увеличился по площади (со стороны пк. 6 ).

В пониженных местах контуры среднеоглеенных почв насту
пили на контуры,сильнооглеенных почв (в местах их граннчения).

Все это, вероятно, обусловлено тем, что картирование велось 
несколько позднее по времени, когда водохранилище имело уже 
более низкий уровень (15/VII1—2/IX в 1962 г., а в 1961 г.
1— 10/V III) и грунтовые воды имели отток в водохранилище, осо
бенно в местах более слабого оглеения почв. Это связано такж е и 
с тем, что уровень грунтовых вод летом 1962 года в общем был 
несколько ниже, чем в 1961 году. Несмотря на то, что на участке 
площ адь контуров более оглеенных почв ь 1962 году несколько 
уменьшилась (очень незначительно; граничащие друг с другом 
почвы разных контуров можно назвать переходными по степени 
оглеения, и поэтому они попадают то в один, то в другой контур), 
в общем, можно сказать, что степень оглеенности почв в целом, 
всего участка, осталась та же и довольно высокая.

Исходя из полученных материалов, можно констатировать, 
что с течением времени идет постепенное увеличение интенсивности 
оглеения почв под влиянием подтопляющего действия водохрани
лищ а. Это подтверждается такж е и характером растительности. 
Со времени 1957 года характер травяного покрова заметно изме
нился и прежде всего бросается в глаза увеличение «замшелости» 
участка, разрастание мхов Polytrichimi, зеленых мхов, а местами 
и сфагновых (пк 70). (Н адо иметь в виду, что до заполнения ча
ши водохранилища этот участок распахивался и во многих слу
чаях можно видеть бывшие грядки, теперь заросшие мхами).- На
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сильнооглеенных почвах, в понижениях, произрастает влаголюби
вая растительность — осоки, ситники, щучка дернистая и др. Сле
довательно, на участке происходит прогрессирующий рост у в л аж 
ненности почв и изменение режима влажности почв в сторону их 
постепенного обводнения и заболачивания. Но последнее относит
ся пока к сильнооглеенным почвам, так как эти процессы идут 
крайне медленно.

Аналогичная почвенная карта была составлена для участка 
Озерское.

Участок является бывшим селом Озерское, которое до образо
вания водохранилища стояло на берегу Лекомского озера, на 
озерной террасе. Озеро имело глубину около пяти метров; берег 
был высокий и обрывистый и имел высоту 4—5 метров. Вода в ко 
лодцах на высоких местах была на глубине 4—5 метров.

После заполнения чаши Рыбинского водохранилища Леком- 
ское озеро слилось с водохранилищем. В настоящее время участок 
Озерское представляет собой низкий пологий берег водохранили
ща, имеющий отметки, в основном + 0 , 1 ------[-1,0 м, и более высо
кие м е ст а-----{-1,0-----1-2,0 м от НПГ.

Почвенный покров на участке до заполнения водохранилища 
был представлен слабо-подзолистыми почвами и небольшими уча
стками среднеподзолистых почв. По механическому составу эти 
почвы тонкопесчаные или пылеватопесчаные (по почвенной карте 
Весьегонского района, составленной почвоведом «Ленводпроиза»
В. Я. Есменским в 1939 году). По прогнозу «Ленводпроиза» уча
сток Озерское после заполнения водохранилищ а'должен под,МГ1Гти- 
ваться. (Отчет «Ленводпроиза», 1939).

При составлении почвенной карты нами констатированы на 
данном участке вторично-дерновые слабо подзолистые почвы р а з 
ной степени оглеенности.

Анализ карты позволяет отметить, что неоглеенные почвы 
занимают участки с отметками выше + 2 , 0  м от НПГ. Слабоогле-
енные почвы расположены на участках с отм еткам и + 2 ,0 -----[-1,0 лг
от НПГ. Ниже, до + 0 , 7  м от Н П Г  находятся среднеоглеенные 
почвы, ниже + 0 , 7  м от Н П Г располагаются сильнооглеенные поч
вы. (Бытовой горизонт водохранилища в летний период обычно 
колеблется в пределах от —0,1, —0,2 до + 0 ,2  м от Н П Г).

Площадь данного участка составляет приблизительно 20 ei .  
Слабооглеенные и неоглеенные лочвы занимают примерно 2 0% 
от всей площади участка . (неоглеенные почвы составляют совсем 
незначительную площ адь); среднеоглеенные почвы — 30%; с и л ь -  
нооглеенные почвы занимают 50% от всей площади участка.

Сравнение составленной нами в 1962 г о д у  почвенной карты 
участка Озерское с имеющейся почвенной картой 1939 г о д а  п о з в о 
ляет  сделать в ы в о д ,  ч т о  общее направление п о ч в о о б р а з о в а т е л ь н о 
г о  процесса на этой территории сместилось в сторону о л у г о в е н и я
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почв, а на данном этапе развития начинает смещаться в сторону 
их заболачивания.

В связи с тем, что после создания водохранилища изменило:-! 
уровень и режим грунтовых вод и режим влажности, появились 
изменения и в ходе почвообразовательного процесса. В зависимос
ти от сочетания таких факторов, как рельеф местности, глубина 
залегания зеркала грунтовых’ вод, степень увлажненности почв, 
развиваются почвы разной степени оглеения.

В связи с поднятием грунтовых вод и изменившимся режимом 
влажности меняется характер растительности. В травяном покрове 
начинает доминировать луговая растительность, затем на следую
щей фазе развития поселяется более влаголюбивая раститель
ность, появляются мхи — Polytrichum, зеленые; в депрессиях релье
ф а — ситники (Ju n c u s) , .осоки (Сагех). На низких пологих местах 
идет образование сырого луга с влаголюбивой растительностью.

Поселяющиеся мхи, обладающие очень большой влагоем- 
костью, поглощают дождевые воды и способствуют увлажнению 
почвы и ее оглеению с поверхности вглубь. Поэтому оглеение в 
этих случаях бывает интенсивнее выражено в горизонте Аь В д ал ь 
нейшем поселяются сфагновые мхи. Отмирающие мхи создают па 
поверхности оторфянелость,- которая ведет к еще более повышен
ной увлажненности с поверхности почвы, к заболачиванию с по
верхности. В таких случаях, следовательно, оглеение и заб о л ач и 
вание развивается и под влиянием близкого залегания грунтовых 
вод (грунтовое заболачивание) и под влиянием оторфянелости по
верхности почвы (поверхностное заболачивание атмосферными 
в о д ам и ) .

■Подытоживая имеющиеся данные по растительному покрову, 
можно отметить, что на неоглеенных почвах произрастает ксеро- 
фитная растительность; основной фон ее составляют P o l y t r i c h u m  

communis, Calluna vulgaris, Festuca ovina, Thymus serpylluni, 
A ntennaria  dioica, лишайники; изредка зеленые мхи. Ксерофитные 
формы травянистой растительности на наиболее сухих местооби
таниях наблюдал и Н. П. Ремезов (1955). На слабооглеенных поч
вах видовой состав несколько изменяется в сторону появления лу 
гового разнотравья, но требующего для своего развития мало в л а 
ги; зеленых мхов несколько больше. На среднеоглеенных почвах 
преобладают луговые виды —луговые злаки и луговое разнотравье, 
достигающее хорошего развития. Основной фон составлен Achillea 
millefolium, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, Ranunculus 
асег, очень много Lycopodium clavatum; видовой состав луговою  
разнотравья очень разнообразный. Довольно обильно развиваются 
разнообразные зеленые мхи; иногда встречаются ситники, напри
мер, Juncus filiformis.

На сильнооглеенных почвах травяной покров резко меняется. 
Основной фон составляют Deschampsia caespitosa, C alam agrostis  
lanceolata, Anthoxanthum odoratum, Poa palustris, Ranunculus acer;
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а  такж е в обилии произрастают ситники и осоки. Часто д а ж е  
именно ситники и осоки составляют основной фон. Довольно 
обильно развиты разнообразные зеленые мхи.

На основании полученных материалов можно сказать, что o r  
слабооглеенных к средне-и сильнооглеенным почвам происходит 
поднятие верхней границы оглеения в почвенном профиле к по
верхности почвы с более сильной выраженностью в последнем 
случае. В сильнооглеенных почвах верхний горизонт Ai оглеивает- 
ся такж е и за счет создания условий анаэробиозиса в периоды за 
стаивания влаги атмосферных осадков на поверхности почвы.

Ют слабооглеенных к србднеоглеенным почвам наблюдается 
увеличение мощности дернины от 2 до 5, 8 см\ от средне-оглееи- 
ных к сильнооглеенным почвам — некоторое уменьшение мощ
ности дернины, вероятно, за счет ее уплотнения, или мощность 
дернины не увеличивается. На сильнооглеенных почвах часто от
мечается наличие травяного войлока и развиваю щ аяся или р аз 
витая в той или иной степени кочковатость.

Перегнойно-аккумулятивный горизонт Ai у неоглеенных и сла
бооглеенных почв имеет светло-серый цвет и содержит часто пятна 
желтого песка. В среднеоглеенных почвах цвет горизонта Ai ста
новится более темным — серым и темно-серым с коричневым от
тенком. Мощность горизонта А| от слабо- к среднеоглеенным поч
вам постепенно, медленно увеличивается от 12— 17 до 14— 15- 
23 см, иногда до 25—35 см. Горизонт Ai в сильнооглеенных поч
вах, как правило, серо-сизый и характеризуется еще- одним морфо
логическим признаком: в нем имеются ржаво-темно-бурые ж еле
зистые пятна и мелкие конкреции.

На основании имеющихся материалов, которые здесь не при
водятся, следует, что почвы различной степени оглеения диффе
ренцируются по их водно-физическим свойствам.

В механическом составе средне- и сильнооглеенных почв со
держание фракции крупной пыли выше, чем в слабооглеенных 
почвах, а в сильнооглеенных и глеевых почвах наблюдается увели
ченное по сравнению со слабо- и среднеоглеенными почвами со
держание ила, что позволяет предположить в сильнооглеенных и 
глеевых почвах даж е  данного механического состава оглинение, 
образование вторичных глинных минералов.

Худшими водно-физическими показателями обладают сильно
оглеенные почвы. Они имеют высокий удельный вес скелета, р а з 
ный 1,3— 1,4 и даж е  1,5 в верхних перегнойно-аккумулятивных го
ризонтах.

Д л я  сильнооглеенных почв характерна меньшая общая по- 
розность в горизонте А, в сравнении со среднеоглеенными почва
ми, обусловленная процессами оглеения .и равная 5 2 —48% и иног
да даж е  42% ; низкая водопроницаемость, значительно < 1  мм/мин.,  
которая с течением времени несколько увеличивается. Низкая во
допроницаемость обусловлена высокой увлажненностью этих
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почв, капиллярно насыщенных влагой от грунтовых вод, что созда
ет подпор грунтовыми водами фильтрующейся воде и значительно 
задерж ивает фильтрацию Оглеение такж е ведет к снижению 
фильтрации, так как, в процессе оглеения механический состав 
почв утяжеляется, а механические элементы более плотно упако
вываются,. общая порозность уменьшается; и, наконец, плотная 
дернина на поверхности почвы такж е ведет в известной мере к сни
жению водопроницаемости.

Слабооглеенные и неоглеенные почвы имеют довольно высо
кий удельный вес скелета в перегнойно-аккумулятивном горизон
те, равный 1,2— 1,4, обусловленный иными причинами в сравнении 
с сильно-и среднеоглеенными почвами, а именно малой гумусиро- 
ванностью этих почв их более легким механическим составом.

Слабооглеенные и неоглеенные почвы обладают меньшей об
щей порозностью, чем среднеоглеенные, определяемой более лег
ким механическим составом, меньшей массой корневых систем, м а 
лой гумусированностью, меньшей капиллярной порозностью.

В силу более легкого механического состава, с большим со
держанием, абсолютным и относительным, фракции мелкого пес
ка, гораздо меньшей в сравнении с сильнооглеенными почвами 
увлажненности почвенного профиля, сравнительно низкого уровня 
грунтовых вод, не создающего подпора при фильтрации воды 
сверху, меньшей общей порозности и отсутствия дернины эти поч
вы обладают наибольшей водопроницаемостью.

Среднеоглеенные почвы занимают, в общем, среднее положе
ние по водно-физическим показателям. Они имеют в горизонте Ai 
довольно высокий удельный вес скелета почвы при их достаточной 
гумусированности. Он колеблется в пределах 1,2— 1,3 и приближа
ется к таковому ж е в сильнооглеенных почвах и по значениям и по 
причинам, его определяющим. О бщ ая порозность в среднеоглеен
ных почвах наиболее высокая, особенно в перегнойно-аккумуля
тивных горизонтах, где она равна 54—55% и достигает в верхней 
части их 65%.

Значение и характер водопроницаемости в среднеоглеенных 
почвах таковы, что иногда эти почвы по данным характеристикам 
ближе к слабооглеенным, иногда к сильнооглеенным почвам. Это, 
собственно говоря, подчеркивает лишний раз переходный харак
тер среднеоглеенных почв и только детализирует его и позволяет 
установить, в какую сторону идет процесс, а такж е сравнительную 
давность периода среднего оглеения для каждой конкретной 
почвы.

Влагоемкость сильнооглеенных и глеевых почв наибольшая и 
достигает 41—49—57% и уменьшается в сторону слабооглеенных 
почв до 17—27%.

Высокая влагоемкость средне- сильнооглеенных и глеевых 
почв определяется их более тяжелым механическим составом, а 
такж е высокой увлажненностью капиллярной влагой от грунтовых
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вод, которая смыкается с влагой наименьшей влагоемкости и на
кладывается на нее.

Основными выводами из полученного нами материала по 
водно-физическим свойствам являются следующие.

С нарастанием степени оглеения данных (легких) почв при 
подтоплении Рыбинским водохранилищем утяжеляется их меха
нический состав—.возрастает содержание фракций пыли и ила; 
увеличивается влагоемкость. Такие водно-физические показатели, 
как 'удельны й вес скелета почвы (объемный вес), общая пороз- 
ность, водопроницаемость ухудшаются: объемный вес возрастает в 
перегнойно-аккумулятивных горизонтах до очень больших вели
ч и н — 1,2— 1,3— 1,5; общая порозность и водопроницаемость умень
шаются.

Полученные нами данные довольно хорошо согласуются с 
выводами многих авторов. Витынь (1924), А. А. Роде (1932), С. С. 
Морозов (1940) указывают, ^то усиление степени оглеения приво
дит к увеличению содержания коллоидной фракции.

О. П. Досманова (1934) говорит о распыленности почвенной 
массы, наблюдаемой при оглеении. На ухудшение физических 
свойств почв в процессе глееобразования обращают внимание Ви
тынь (1934), А. А. Роде (1952), К- В. Веригина (1953). А. А. Роде 
отмечает, что в процессе оглеения увеличивается объемный вес, 
уменьшается порозность, упаковка элементарных частиц прибли
жается к наиболее плотной.

3. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

Как мы, видели выше, морфологические признаки и некоторые 
водно физические свойства изученных вторично-дерновых слабо
подзолистых почв свидетельствуют о том, что при подтоплении во
дохранилищем почвы прибрежных территорий изменяются, при
обретают новые свойства.

Среднеоглеенные почвы обладают оптимальными условиями 
для проявления процессов олуговения,-

В сильнооглеенных почвах идет процесс заболачивания.
Некоторые химические характеристики такж е подтверждают 

сказанное.

1) С одерж ание гумуса в исследованных почвах и его групповой
состав

Содержание валового гумуса в горизонте Ai возрастает от сл а 
бо- к среднеоглеенным почвам от 1 до 2 %, изредка до 3 % (табл.
2— 5), а в сильнооглеенных почвах намечается тенденция к умень
шению содержания валового гумуса по сравнению со среднеогле
енными почвами.

Вниз по профилю во всех почвах (за исключением почвы р аз
рез 2 ) наблюдается резкое снижение содержания гумуса до де
сятых долей процента, начиная уже с горизонта В].
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В качественном составе гумуса можно установить следующую 
закономерность. (Табл. 1). По абсолютным значениям содерж а
ния углерода можно заметить, что углерод гуминовых кислот в 
слабооглеенных почвах составляет 0,10—0,13% к весу почвы в го
ризонте Ai, в среднеоглеенных почвах — чаще — 0,20—0,26% (то 
есть в 2 раза больше), иногда 0,47% к весу почвы; в сильноогле
енных почвах — 0,20—0,23% к весу почвы. Прослеживается тен
денция к увеличению содержания гуминовых кислот от слабо- к 
среднеоглеенным почвам и к уменьшению их содержания от сред-

С гум. к-т
не- к  сильнооглеенным почвам. Отношение q  с Ь у т ь в о к и с л о т

характеризуется величинами: 0,6—0,7 для слабооглеенных почв;
0.6—0,9 (чаще) для среднеоглеенных почв, здесь диапазон колеба
ния этого отношения шире, что подтверждает переходный характер 
среднеоглеенных почв; 0,7—0,8 — для сильнооглеенных почв. От
мечается тенденция к суживанию этого отношения в сильнооглеен
ных почвах по сравнению со среднеоглеенными почвами.

Таким образом, в горизонте Aj этих почв в составе гумуса 
содержание фульвокислот преобладает над содержанием гумино
вых кислот. В среднеоглеенных почвах это преобладание содер
жания фульвокислот над содержанием гуминовых кислот меньшее, 
чем в слабо- и сильнооглеенных почвах. Представляется нараста
ние содержания гуминовых кислот и сдвиг гумусообразования в 
сторону большего их образования в процессе олуговения, при пе
реходе почв от слабо- к среднеоглеенным, и затем снова уменьше
ние, содержания гуминовых кислот от средне- к сильнооглеенным 
почвам и сдвиг гумусообразования в сторону образования в боль
шем количестве фульвокислот.

Так можно проследить, что в слабооглеенных почвах содерж а
ние углерода гуминовых кислот (в процентах от общего содерж а
ния углерода) составляет 17,5— 18,5%. в среднеоглеенных — 21 — 
28%, в сильнооглеенных— 19—24%. Содержание углерода ф уль
вокислот соответственно составляет 24—31%, 27—32% и 28— 30%. 
Таким образом, на фоне увеличения содержания гумуса в средне
оглеенных почвах (по сравнению со слабооглеенными почвами) и 
некоторого уменьшения его содержания в сильнооглеенных поч
вах (по сравнению со среднеоглеенными почвами), о чем говори
лось уже выше, констатируется значительное увеличение содерж а
ния гуминовых кислот при небольшом сравнительно увеличении со
держания фульвокислот в среднеоглеенных п о ч в а х  и довольно з н а 
чительное уменьшение содержания гуминовых кислот при некото
ром уменьшении содержания фульвокислот в сильнооглеенных поч
вах.

Н. II. Бельчикова (1961) для горизонта Ai дерново-подзолис
тых почв под лугом суходольным с зелеными мхами, на покровном

С гум. к-т
суглинке в зоне тайги называет отношения — q—фульвокислот
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такого порядка: 0,68; 0,77; 1,45 (последнее — для почвы средней 
тайги из Архангельской области).

Углерод остатка в наибольшем количестве находится в слабо
оглеенных почвах — 50—55— 58%, в наименьшем — в средне-и 
сильнооглеенных почвах — 53; 46%. Меньшее содержание углерода 
остатка свидетельствует о большей подвижности гумуса в средне- 
и сильнооглеенных почвах.

Высокая подвижность гумуса подтверждается такж е высоким 
содержанием органических веществ, извлекаемых минеральными 
кислотами (0,1 н H 2SO 4). Содержание этих веществ в данных поч
вах колеблется в пределах 7,5— 15% от общего углерода, (табл. 1).

А. А. Завалиш ин (1928) отмечал бедность глеевых горизонтоз 
гумусом при высокой его подвижности.

Гуминовые кислоты данных почв не связаны с кальцием, а от
носятся к группе «а» свободных и частично связанных с полутор
ными окислами (М. М. Кононова, 1951) — полимерные комплексы 
гуминовых кислот с фульвокислотами (растворимые непосредст
венно в разведенных щелоча’х, без удаления обменного кальция) 
(табл. 1).

И. В. Забоева (1958) такж е отмечает, что- гумус глеево-под- 
золистых почв отличается отсутствием гуминовых кислот, связан
ных с кальцием (II группы), и что гумус этих почв характеризует
ся большой подвижностью и резким преобладанием фульвокислот 
в его составе.

Интересна вторично-дерново-глеевая почва (разрез 2, профиль 
Слуды). Эта почва имеет слабо выраженную и маломощную дерни
ну. Травяной покров представлен в основном ситниками и осоками. 
Содержание гумуса высокое — 5,06% в горизонте Аь Наблюдается 
увеличение его содержания в верхней части горизонта Bi до 7,64% 
и довольно высокое содержание его по профилю.

И валовое содержание гумуса в этой почве и особенно группо
вой состав его свидетельствуют о большой подвижности гумуса и о 
передвижении его по профилю. Количество подвижного гумуса 
увеличивается по профилю. Об этом свидетельствует увеличение 
по профилю содержания углерода органических веществ, извле
каемых 0,1 н H 2S 0 4 — сЗ %  в горизонте А! до 6 6% в Вг (от общего 
содержания углерода) и понижение по профилю содержания угле
рода остатка почвы с 56% до 0% (табл. 1).

В группу веществ, извлекаемых минеральными кислотами, вхо
дят низкомолекулярные органические кислоты, соединения типа 
уроновых кислот, а такж е фульвокислоты, свободные или чаще 
связанные в комплексные соединения с подвижными полуторными 
окислами, главным образом, с А 1(ОН)3. (М. М. Кононова, 1951;
В. В. Пономарева, 1954; Н. П. Бельчикова, 1961). Эту группу фуль
вокислот В. В. Пономарева относит к наиболее активной в подзо
лообразовании и называет «агрессивной». Фульвокислоты этой 
группы обладаю т высокой подвижностью и передвигаются по поч
венному профилю в форме комплексных соединений с гидратами
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полуторных окислов. На некоторой глубине в связи с качествен
ном изменением мигрирующей системы — с изменением соотноше
ния между фульвокислотами и гидратами полуторных окислов, в 
связи с изменением концентрации фильтрующихся органо-мине- 
ральных комплексов и реакции раствора, процесс миграции при
останавливается при (pH =  4,5 — 5,0), комплексы фульвокислот 
с R20 3 переходят из состояния золя в состояние геля, что приво
дит к образованию гумусо-иллювиального горизонта (В. В. Поно
марева, 1949; 1964)'.

В анализируемой почве, очевидно, идет формирование гумусо
иллювиального горизонта, что подтверждается характером распре
деления и содержанием валового гумуса и фульвокислот, раство
римых в 0,1 н H 2S 0 4; содержанием подвижного алюминия, обмен
ных оснований и степенью насыщенности основаниями, которая в 
В| и В2 падает до 0 (табл. 51.

В гумусо-иллювиальных горизонтах обменный кальций почти 
отсутствует. Н а это указывает В. В. Пономарева, и эгот же факт 
наблюдается в наших данных.

С возрастанием степени увлажнения в большой степени уве
личивается количество фульвокислот и разбавление растворов, и 
становится возможной миграция не только железа, но и алюми
ния из верхнего горизонта. В горизонте В условия становятся под
ходящими для осаждения алюминия и не подходящими или мало 
подходящими для осаждения железа. Железо, таким образом, по
лучает возможность или тенденцию к вымыванию. При этом об
разуются железисто-гумусовые и гумусовые подзолы. В. В. Поно
марева указывает, что их правильнее было бы называть глино
земно-гумусовыми, а такж е отмечает, что условия для подвижнос
ти гидрата окиси железа в комплексе с фульвокислотами во много 
раз шире, чем условия подвижности гидрата окиси алюминия.

В горизонте Ai рассматриваемой почвы разреза 2 наблюдает
ся широкое соотношение гуминовых кислот и фульвокислот, рав 
ное 1,48. Возможно, что это преобладание гуминовых кислот над 
фульвокислотами обусловлено тем, что в недалеком прошлом эта 
почва распахивалась (до заполнения водохранилища, а, возможно, 
и после), вероятно также, что она удобрялась навозом.

2) Общая химическая характеристика почв

Рассмотрение некоторых данных химических анализов гово
рит о следующем (табл. 2—5).

Изучаемые почвы имеют кислую актуальную реакцию. pH вод
ной суспензии колеблется в пределах 4,2—5,6. Можно заметить, 
что наиболее кислую реакцию имеют перегнойно-аккумулятивные 
горизонты слабо- и среднеоглеенных почв, где pH =  4,2 — 4,7, 
В сильнооглеенным почвах, где оглеением захвачен и верхний го
ризонт Ai, значения pH в этом горизонте более высокие — 4,8— 
5,2. Вниз по профилю в большинстве случаев происходит умень-
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шение кислотности. pH воды в Рыбинском водохранилище =  7 ,0 __
— 8,3 (Д. Д. Кудрявцев, 1950; И. Ф. Овчинников, 1950), грунтовые 
воды подщелачиваются водами водохранилища, особенно в перио
ды инфильтрации воды из водохранилища в берега.

В некоторых случаях гумусовый горизонт слабо- и средне
оглеенных почв такж е имеет более высокое значение pH, равное 
5,0—5,4. Это обусловлено некоторой окультуренностыо этих почв, 
которые совсем недавно распахивались (разрезы 3 , 11 распахива
лись в 1960 г.) и в  какой-то степени удобрялись.

Такой же порядок кислотности отмечает для аналогичных 
почв и Е. А. Афанасьева (1940), называемых ею дерново-подзо
листыми и дерново-подзолисто-глеевыми (под суходольными пус- 
тошными лугами в Молого-Шекснинском междуречье). Е. А. А ф а
насьева указывает, что это кислые почвы, имеющие pH =  4,3 — 5,0, 
в горизонте Ai, с глубиной кислотность падает до pH =  5 ,8 — 6,0.
Н. П. Ремезов (1947) такж е констатирует для верхних горизонтов 
аналогичных почв значения pH, равные 4— 5. При высокой в л а ж 
ности разложение органических остатков замедлено вследствие 
создаваемых анаэробных условий; это способствует образованию 
продуктов разложения кислотного характера (О. А. Грабовская, 
1940; Н. П. Ремезов, 1947). К- В. Веригина (1953) отмечает, что 
для глеевых горизонтов характерна актуальная реакция в преде
лах  pH — 5 — 6; pH определяется характером заболачивающих 
вод; с нарастанием степени оглеения минеральных горизонтов pH 
становится несколько более щелочным. Мы видели, что наши дан
ные хорошо согласуются с выводами К. В. Веригиной, несмотря 
на легкий механический состав изучаемых нами почв.

Изученные почвы бедны обменными основаниями. Сумма их 
мала. В слабо- и сильнооглеенных почвах она не превышает
2,5 мг-экв  на 100 г почвы. Весьма малое содержание поглощен
ных оснований в слабооглеенной почве (разрез 11) обусловлено бо
лее выраженной опесчаненностью этой почвы и малой гумусиро- 
ванностью горизонта Аь

В  оглеенных горизонтах сильнооглеенных и  глеевых почв (раз
резы 2 ,  2 2 )  сумма поглощенных оснований падает до 0. В  средне
оглеенных почвах наблюдается более высокое содержание и бо
лее равномерное распределение обменных оснований в прооЬиле 
почв. Чащ е наблюдается уменьшение содержания обменных осно
ваний в горизонтах B i  или В г  (разрезы 1, 3 ,  1 2 ) ,  а  затем нарас
тание его вниз по профилю, но иногда (разрезы 8 ,  1 5 )  отмечается 
увеличение содержания обменных оснований в горизонте В i, а з а 
тем некоторое его понижение. Довольно часто ( ;« в 4 0 %  случаев) 
наблюдается более высокое содержание обменных оснований, рав
ное в горизонте Ai 3 , 8 0 —7 , 6 0  мг-экв  и в горизонте В  достигаю
щее 3 — 7  мг-экв на 1 0 0  г почвы. И. И. Гантимуров ( 1 9 3 9 )  отме
чал в почвах, пребывающих периодически в с и л ь н о  в о с с т а н о в и т е л ь 
ных условиях, падение емкости поглощения в оглеенных горизон
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тах. Он предположил, что уменьшение емкости поглощения при 
оглеении связано с увеличением базоидных свойств почвы, кото
рые определяются повышением растворимости Fe и нейтрализа
цией железом части свободных кислотных остатков.

Отмеченное нами низкое содержание поглощенных оснований 
в описываемых почвах подтверждает аналогичный материал, по
лученный Е. А. Афанасьевой, О. А. Грабовской, Н. П. Ремезовым 
для таких же почв указанной территории.

Д л я  данных почв характерно высокое значение гидролитиче
ской кислотности, особенно в верхнем горизонте Ai, где оно равно 
5 —7 мг/экв  на 100 г почвы (табл. 2—5). Можно отметить, что в 
слабооглеенных почвах в горизонте В2 и ниже значение гидроли
тической кислотности значительно падает, в средне- и сильноогле
енных почвах гидролитическая кислотность вниз по профилю 
уменьшается, но остается довольно высокой, составляющей 2 — 
—3 мг/экв  на 100 г почвы. Обращ ает на себя внимание, что вто- 
рично-дерново-глеевая почва имеет очень высокую гидролитиче
скую кислотность, достигающую в горизонте В ( величины 
22,86 мг/экв  на 100 г почвы.

Изучаемые почвы характеризуются довольно высоким содер
жанием обменной кислотности в перегнойно-аккумулятивных го
ризонтах, достигающим 0,5— 1,5 мг/экв  на 100 г почвы. Вниз по 
профилю обменная кислотность резко уменьшается в слабо- и 
среднеоглеенных почвах до сотых долей мг/экв  на 100 г почвы. 
В сильнооглеенных почвах обменная кислотность не уменьшается 
так  резко, а иногда даж е  увеличивается по профилю (ср. разре
зы 16, 21, табл. 4). Глеевая почва (разрез 2) имеет очень высокую 
обменную кислотность, достигающую в горизонте Bi 6,11 мг/экв  па 
100 г почвы.

Степень насыщенности основаниями данных почв очень низ
кая  в верхних горизонтах А] в почвам разной степени оглеения, 
в которых она бывает равной всего 5,8— 15,5% — 16% (разрезы
1, 2). В слабо- и среднеоглеенных почвах вниз по профилю она 
возрастает до 76% в горизонте В3, а в сильнооглеенных почвах 
в большинстве случаев с глубиной наблюдается уменьшение насы
щенности почв основаниями до 17% и до 0%.

Исходя из полученных данных, мы можем констатировать, 
что поглощенный водород составляет 25—30—50%, а иногда и 
больше (разрез 2, глеевгя почва) от поглощающего комплекса 
описываемых почв.

В работе О. А. Грабовской мы находим, что содержание по
глощенного водорода в подзолистых и торфянисто-подзолистых 
почвах обычно более 50% от суммы поглощенных оснований. 
Е. А. Афанасьева указывает в своей работе, что главную роль в 
поглощающем комплексе почва Молого-Шекснинского водораздела 
играет поглощенный водород, а кальций и магний занимают вто
ростепенное место.
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Низкое содержание поглощенных оснований обусловлено ме
ханическим составом почв и материнских пород, содержащих в 
ничтожно малом количестве коллоидные фракции. Механический 
состав такж е обусловливает хорошую водопроницаемость и про
мывание почвенными водами в слабооглеенных и неоглеенных поч
вах повышенных элементов рельефа — приречных валов и плоских 
грив, в результате чего водород подкисленных органических в е 
ществ почвенных вод входит в поглощающий комплекс почв.

Е. А. Афанасьева отмечает низкую степень насыщенности ос
нованиями в этих почвах, особенно в гумусово-железистом гори
зонте вмывания. Такое увеличение относительного содержания по 
глощенного водорода в этом горизонте обусловлено вмыванием лег
коподвижного кислого гумуса. В этом плане можно сказать о 
вторично-дерново-глеевой почве (разрез 2, табл. 5), где, как мы уже 
отмечали, формируется гумусо-иллювиальный горизонт.

Необходимо отметить, что в этих почвах содержится подвиж
ный алюминий. Значительно больше его в перегнойно-аккумуля
тивных горизонтах этих почв. Наблюдается, что в сильнооглеен
ных почвах нет резкой границы в профиле по содержанию подвиж
ного алюминия. Он имеется по всему профилю в значительных 
количествах. Сравнительно много его во вторично-дерново-глеевой 
почве (табл. 5). Обменная кислотность обусловлена ^ н а  50% 
(иногда несколько меньше, иногда несколько больше) подвижным 
алюминием.

'Подвижный алюминий, как известно, губительно действует 
на сельскохозяйственные растения, даж е  находясь в почве в ми
нимальных количествах. Очевидно, наличие подвижного алюминия 
наряду с неблагоприятным водно-воздушным режимом в данных 
почвах является фактором, в результате которого урожайность 
сельскохозяйственных растений (ржи, ячменя, льна) чрезвычайно 
низка, и земли, бывшие под пашнями в недавнем прошлом, заб ра
сываются (напр., разрезы 1, 2, 3 — профиль Слуды; разрез 11 — 
профиль Озерское).

г) Оглеение почв

Большой интерес представляет констатировать химически н а
личие процессов оглеения в изучаемых нами почвах и попытаться 
охарактеризовать и разграничить на основании полученных мате
риалов почвы разной степени оглеения. Д ля  получения ответа на 
поставленный вопрос были проведены определения содержания по
движных форм закисного и окисного железа.

Д л я  фиксации и извлечения подвижных закисных форм же
леза  использовался метод сернокислой вытяжки, предложенный 
И. И. Гантимуровым (1937) и К. В. Веригиной (1953). Определе
ние подвижных форм закисного железа проводилось методом
В. А. Казариновой-Окниной (1938).
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Определения записного железа проводились в почвах различ
ной степени оглеения Мшичинского участка Дарвинского заповед
ника. Пробы почв брались из свежевырытых разрезов и фикси
ровались серной кислотой.

Одновременно в этих ж е пробах определено содержание по- 
движного окисного железа сульфосалициловым методом (Е. В. 
Аринушкина, 1961).

Почвы участка вторично-дерновые слабоподзолистые, слабо- 
.средне- и сильнооглеенные. По механическому составу — пылева- 
то-тонко-песчаны‘е. Наиболее интенсивно оглеенные почвы распо
ложены в зоне подтопления водохранилищем.

В момент наблюдений и взятия проб в первой половине июля 
1963 года уровень грунтовых вод в сильнооглеенных почвах был 
на глубине 45—60 см, в среднеоглеенных — 100— 110 см, в слабо
о гл еен н ы х — 130— 150 см.

Сильнооглеенные почвы характеризуются серо-сизым горизон
том Ai, в котором имеются ржаво-бурые железистые конкреции, 
в одних случаях более крупные, в других менее. Горизонт В] име
е т  сизо-желтый или сизовато-желтый, а иногда желто-сизый цвет. 
В верхней части этого горизонта располагается полоса, имеющая 
желто-рж авые и ржавый цвет мощностью 5— 10 см. Среднеоглеен
ные почвы имеют горизонт Ai серого цвета без железистых конкре
ций, а горизонт Bi сизо- или сизовато-желтого цвета, в котором 
оглеение наблюдается иногда во всем горизонте, а иногда, начи
ная с какой-то глубины в верхней его части. Вверху, по границе с 
А ь имеется полоса ржаво-желтого (оранжевого) цвета. Горизонт 
В2 в среднеоглеенных почвах неоднороден по цвету и имеет сизо’ 
ватые, сизые и бурые участки и железистые крупные ра'сплывча- 
тые пятна. В слабооглеенных почвах оглеение имеется только в 
горизонте В2 в виде неясных расплывчатых сизоватых пятен или 
общего сизоватого «налета»; начинается оно с той или иной глу
бины в горизонте В2, а иногда в горизонте В3.

Д ля  извлечения закиси железа нами употреблялась 1 н H2SOi 
(И. И. Гантимуров, 1937; К- В. Веригина, 1953). К. В. Веригина 

считает, что 1 н H 2S 0 4 извлекает какое-то количество вторичной 
закиси железа, которое может характеризовать степень оглеения 
почвы,

В оглеенных почвах F§ должно находиться в форме первич
ных минералов, входивших в состав первоначальной материнской 
породы, и в тех вторичных формах, которые возникают в процес
се  глееобразования. Первичные формы закисного железа должны 
принадлежать к более устойчивым соединениям. Такими явля
ются соединения типа слюд. Вторичные формы закисного железа 
менее устойчивы и более подвижны. Среди них можно ожидать 
возникновения ряда соединений двухвалентного железа от м алоус
тойчивых форм углекислой и сернокислой закиси железа, фосфор
нокислых, сернистых и многосернистых соединений и дс образо-
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пания новых коллоидных минералов, содержащих закисное железо. 
Возможно такж е появление F e "  в составе поглощенных катио
нов (К. В. Веригина, 1953). Содержание поглощенного закисно
го железа незначительно (О. П. Досманова, 1934). Первичные ф ор
мы закисного железа при использовании 1 н H2S 0 4, по-видимому, 
не извлекаются, так как в проведенных К- В. Веригиной исследо
ваниях 1 н H 2S 0 4 не извлекали закисного железа из неоглеенных 
почв. Отсюда можно сделать вывод, что извлеченное из наших 
почв закисное железо носит вторичный характер. Его содерж а
ние в почвах разной степени оглеения различно. Исходя из этого,, 
можно выявить пределы колебания содержания подвижного з а 
кисного,железа для почв различной степени оглеения.

Известны выводы К- В. Веригиной, А. А. Завалиш ина, 
Г. П. Максимюк (1940) и К-В. Веригиной (1953), говорящие о том„ 
что по валовому составу глеевые горизонты несколько обогаще
ны S 1O 2 и обеднены железом, которое выносится в процессе глее- 
образования, и что с возрастанием степени оглеения почв растет 
содержание двухвалентного железа как абсолютное, так и отно
сительное.

Анализируя полученные данные по содержанию подвижного- 
закисного и окисного железа, видим (табл. 6 ), что по абсолютно
му количеству высокое содержание закисного железа наблю дает
ся в сильно-оглеенных почвах и именно в их перегнойно-аккуму
лятивных горизонтах, где содержится 40—60 мг  FeO на 100 г су
хой почвы. В горизонте Bi содержание его значительно понижает
ся до 9—30 мг.  Необходимо отметить, что наибольшее содержание 
FeO наблюдается в ржавых прослойках, расположенных в верх
ней части горизонта Bi, где оно достигает 100 и более мг  на 100 г 
сухой почвы. То же можно сказать и об относительном содержа-

I г F e - > 0 3 .
шш закисного железа. Наиболее узкое отношение — ~ —  наблю-

FeO
дается в перегнойно-аккумулятивных горизонтах, где оно равно 
3,60, приближается к 4 и иногда к 6, и особенно в верхней части 
горизонта В], где это отношение достигает величины 3,43— 1,80 и 
указывает на наибольшее относительное содержание здесь закис
ного железа. Верхняя рж авая  полоса горизонта Bi относительно 
обогащена закисным и обеднена окисным железом. Рис. 1 иллю
стрирует сказанное.

В горизонте Bi указанных почв это соотношение чаще равна
5,5—6,5 — до 9, иногда 3,04, а иногда 13,44.

Изучаемые почвы в момент исследования, их в поле были 
очень сильно насыщены влагой. В горизонте Bi все поры были 
наполнены водой и в горизонте А| 8 8 % пор было занято влагой. 
Это говорит о неблагоприятном, отрицательном водно воздушном 
состоянии этих вочв в данный момент. Т а к о й  в о д н о - в о з д у ш н ы й  ре
жим в этих почвах характерен для всего теплого периода года.
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Содержание подвижного FeO и Fe20 3 во вторично-дерновой слабоподзолистой
среднеоглеенной почве.

р. 52 2/VII-63.
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Содержание подвижного FeO и Fe203 во вторично-дерновой слабоподзолистой
сильнооглеенной почве.

р. 51 2/VII-63
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Содержание подвижного FeO и Fe20 3 во вторично-дерновой слабоподзолистой
сильнооглеенной почве.

р. 57 15/VII-63
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Рис. 1.

о чем говорилось уже выше. Большее содержание закисного ж е л е 
за в горизонтах Ai данных почв по сравнению с содержанием его 
в горизонтах Bi обусловлено восходящими токами воды, так как 
грунтовые воды расположены высоко, и почвы капиллярно н асы 
щены влагой до поверхности. Закисное железо, попадая в лучшие 
условия аэрации (в отдельные периоды) горизонтов А|, окисля-
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ется и выпадает в форме гидратов окиси, которые аккумулируют
ся в виде железистых конкреций. О возможности этих процессов 
говорил еще Г. Н. Высоцкий (1905), а такж е А. Ф. Тюлин (1943),
К- В. Веригина (1953). Наличие железистых конкреций в верхнем 
горизонте оглеенных почв наблюдали Ф. Р. Зайдельман и А. К. Ог- 
лезнев (1963). Характер распределения подвижного окисного ж е
леза  в изученных сильнооглеенных почвах говорит такж е о пере
движении его с восходящими токами воды.

Водно-воздушный режим среднеоглеенных почв благоприят
нее, так как в этих почвах имеется большое количество пор, заня
тых воздухом, чем в сильно оглеенных почвах.

В среднеоглеенных почвах (разрез 52) и абсолютные количе
ства подвижного закисного железа значительно меньшие, и х а 
рактер его распределения по профилю иной, чем в сильнооглеен
ных почвах. Наибольшее количество FeO наблюдается в горизон
те В3 — 22,87 мг,  несколько меньшее — в горизонте А< — 17,91 мг.  
в горизонтах Bi и В2 соответственно 11,83 и  6,62 мг, в верхней 
ржавой полосе горизонта Bi — 8,01 мг  на 100 г сухой почвы. Здесь  
однако тоже можно отметить подтягивание закисного железа в го
ризонт Аь вероятно, с влагой атмосферных осадков при их испа
рении или с грунтовыми водами при их более высоком полож е
нии в отдельные периоды времени. Р ж ав ая  полоса вверху гори
зонта В| содержит наименьшее количество закисного железа и н аи 
большее окисного.

Относительное содержание закисного железа в среднеоглеен
ной почве такж е значительно меньшее, чем в сильнооглеенных поч-

Fe20 3
Бах, о чем говорят значения отношения ~p"Q  которые равны

10,5— 12,5 и довольно стабильны по профилю, за исключением его 
значения в верху горизонта В], где оно очень широкое и достигает  
56,5.

Почвы (разрезов 53 и 55) по степени оглеения определены при 
морфологическом описании как переходные от средне- к си л ьн о 
оглеенным. Данные содержания и распределения по профилю по
движных закисного и окисного железа подтверждают это.

Профильные кривые содержания подвижного FeO для с и л ь 
нооглеенных почв характеризуются двумя максимумами: п е р в ы й »  
горизонте Ai и второй, еще больший, в верхней части горизонта 
В | ; вниз по профилю наблюдается уменьшение содержания FeO . 
В среднеоглеенной почве максимум содержания FeO наблю дается  
в горизонте В3 (где отсутствует аэрация), второй его м акси м у м  
несколько меньший, имеет место в горизонте А|. К ак  видим, п р о 
фильные кривые содержания подвижного закисного железа в с р е д 
не- и сильнооглеенных почвах противоположны.

Таким образом, из наших данных следует, что усиление ст е 
пени оглеения почв сопровождается увеличением со д ер ж ан и я  в
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них подвижных форм закисного железа. Полученный нами ре
зультат хорошо согласуется с выводом К. В. Веригиной (1953).

К. В. Вернгина, основываясь на данных влажности, которые 
не очень изменяются (для почв избыточного увлажнения и на д ан 
ных литературы, приходит к выводу, что резкие колебания в содер
жании Fe-' и Fe '"  в течение летне-осеннего периода не должны иметь 
места, хотя вероятно некоторое увеличение содержания F e "  в осен
нее время, когда возрастает дефицит кислорода и в почвенных во
дах, и в почвенном воздухе.

На увеличение дефицита кислорода осенью указывает 
М. Н. Латышева (1936), связывая это с разложением раститель
ных остатков и появлением в просачивающихся водах органиче
ских веществ, которые, разлагаясь, потребляют растворенный в во
де кислород. Содержание кислорода не является определяющим 
фактором в процессе восстановления железа, а само зависит от 
ряда биохимических, микробиологических и чисто физических про
цессов (К. В. Веригина, 1953).

Гречин И. П. и Чэн Юнь-Шэн (I960) установили примернук> 
границу перехода от аэробных условий к анаэробным; для дерно- 
во-подзолистых почв она выражается в содержании кислорода 
около 5% в газовой смеси их искусственного опыта, для чернозе
м а — 2,5% свободного кислорода. Увеличение концентрации сво
бодного кислорода выше указанных величин не приводило к рез
ким изменениям в количестве анаэробных микроорганизмов, в со
держании закисных форм железа, в энергии разложения органи
ческого вещества и в накоплении подвижного фосфора.

И. И. Гантимуров (1940) пришел к выводу, что изменение со-
F e'"

держания закисного железа и соотношения определяется из
менением окислительно-восстановительных условий. Под окисли
тельно-восстановительными условиями понимается совокупность, 
режимов влажности, температурного и кислородного и интенсив
ность. микробиологических процессов. При изучении окислитель
но-восстановительного потенциала наших почв мы наблюдали по
нижение его значения в сильнооглеенных почвах, где и визуально 
оглеение очень хорошо заметно.

И. П. Сердобольский (1950), изучая окислительно-восстано
вительные условия процесса глееобразования, пришел к выводу,, 
что падение окислительно-восстановительного потенциала до  
200 mv характеризует почвы, в которых происходят процессы вос- 

' становления трехвалентного железа до двухвалентного, вынооз 
двухвалентного железа и появления специфических вторичных: 
минералов. Падение ОВП ниже 200 mv (И. П. Сердобольский, 
1954) может являться признаком наличия процессов оглеения, со
провождаемых восстановлением соединений железа.

В последнее время установлено, что в почвах нормального ув
лажнения понижение ОВП связано с активизацией микробиологи
ческих процессов (В. А. Рабинович, 1955). Последнее хорошо увя
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зывается с наблюдениями С. В. Быстрова (1936), который отмеча
ет в сухих разностях дерново-подзолистых почв максимум содер
ж ан и я  растворенного кислорода в почвенном растворе горизонта 
Bi и меньшее его содержание в горизонте Ai в связи с развитием 
аэробных микробиологических процессов в этом горизонте.

Изученные нами сильнооглеенные почвы характеризуются низ
кими значениями окислительно-восстановительного потенциала, 
которые в некоторых случаях значительно ниже 200 mv. В основ
ном, это относится к верхним перегнойно-аккумулятивным гори
зонтам, где наблюдаются такие значения О В П — 118mv (разрез 
6 8); 128mv, 162mv (разрез 69); 174mv (разрез 59). (Средние ве
личины из 3-х повторностей; (табл. 8). В единичных случаях встре
чаются значения ОВП — 90 mv, 92 mv в гор. А, (разрезы 68 и 
69 — отдельные повторности определения О В П ). Такой низкий 
О В П  в отдельных участках горизонтов Ai обусловлен очаговостью 
окислительно-восстановительных условий. Вообще такая  очаго
вость окислительно-восстановительных условий в данных почвах, 
то есть , более или менее выраженные окислительно-восстановитель
ные условия в разных участках одного и того же горизонта — 
представляет собой довольно частое явление. Объясняется это тем, 
что процессы оглеения в этих почвах постепенно, но прогрессивно 
нарастают. Отдельные очаги с низким окислительно-восстанови
тельным потенциалом подтверждают и морфологические наблюде
ния, при которых отмечается пятнистость оглеенных горизонтов. 
В отдельных пятнах процессы оглеения выражены не в одинако
вой степени, что и фиксируется определением ОВП, значения кото
рого отличаются на разных участках пятнистого горизонта. Н а р а 
стание процесса оглеения выражается в переходе от пятнистости 
к сплошности, что и наблюдается визуально при морфологическом 
исследовании. Очаговость ОВП в сплошь сизых горизонтах, кото
рая иногда имеет место, говорит за  то, что при такой визуально 
наблюдаемой сплошности существуют несколько отличающиеся 
окислительно-восстановительные условия, отмечаемые или, вернее, 
улавливаемые прибором при определении ОВП.

Д ля  данных почв характерно более низкое значение ОВП гу
мусовых горизонтов, вниз по профилю оно возрастает. Это отно
сится к сильнооглеенным почвам. В среднеоглеенных почвах не
сколько более низкое значение О ВП можно заметить иногда в го
ризонте Bi (разрез 75), иногда в горизонтах В2 и В3 (разрез 52). 
Вообще же среднеоглеенные почвы характеризуются значениями 
О В П  в пределах 430—610 mv (табл. 8 ). Слабооглеенные почвы 
имеют О ВП в пределах 635—545 mv (табл. 7). Иногда по профилю 
он постепенно уменьшается (разрез 78); иногда довольно постоя
нен, но несколько более высокий в горизонте Aj (разрез 70).

Полученные данные позволяют сделать вывод, что профиль
ные кривые О ВП в почвах разной степени оглеения имеют совер
шенно определенный характер. Так, например, в  с л а б о о г л е е н н ы х  
почвах максимум О В П  наблюдается в средней части г у м у с о в о г о
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горизонта, вниз по профилю О ВП несколько уменьшается, иногдаг 
понизившись в горизонте В i, далее вниз по профилю остается с т а 
бильным. Высокий ОВП в гумусовом горизонте этих почв обуслов
лен, по-видимому, пониженным развитием микробиологической д ея
тельности (вспомним, что в Ai этих почв содержится всего около
1 % гумуса) и хорошей аэрацией. Высокий О ВП в профиле этих 
почв, глубже горизонта А ь обусловлен достаточной аэрацией во  
всем профиле и пониженной микробиологической деятельностью.

Д ля  сильнооглеенных почв характерен иной ход кривой О В П  
по профилю — минимум ОВП в горизонте А[ с последующим его* 
повышением в горизонте Bi (и В2). В горизонте А| сильнооглеен
ных почв имеет место весьма недостаточная аэрация — 90—95— 
100% п-ор занято водой. В связи с условиями анаэробиозиса здесь 
протекают анаэробные микробиологические процессы, что приво
дит к аккумуляции продуктов восстановления. И то, и другое об
условливает в гумусовых горизонтах сильнооглеенных почв низ
кое значение ОВП. В горизонте Bi ОВП повышается, но до из
вестного предела, не превышая 430 mv. Последнее обусловлено, по- 
видимому, пониженной микробиологической деятельностью в этом 
горизонте и близостью грунтовых вод, содержащих, вероятно, в. 
каком-то количестве кислород.

Среднеоглеенные почвы имеют промежуточный характер кри
вой ОВП, в зависимости от более или менее выраженного х ар ак 
тера перехода этих почв к сильнооглеенным. Иногда наблю дается 
минимум О ВП в горизонте В ь иногда в горизонтах Bi и Ai (не
большой минимум); иногда отмечается в горизонтах Л| и Bi очень, 
небольшое понижение ОВП  и, в общем, можно считать, что О В П  
в таких случаях довольно стабилен и мало изменяется по профи
лю, особенно это относится к почвам, которые названы по морфо
логическим признакам среднеогленными, но по общему габитусу 
напоминают еще слабооглеенные (напирмер, почва р. 52). А эра
ция среднеоглеенных почв довольно х о р о ш а я — 25—32% пор за 
нято воздухом. ОВП в среднеоглеенных почвах довольно высокий, 
как отмечалось уже выше, и имеет промежуточные величины м еж 
ду значениями О ВП слабо- и сильнооглеенных почв.

Различные типы профильных кривых ОВП для почв нормаль
ного и избыточного увлажнения отмечают Н. Л. Благовидов„
В. А. Рабинович и И. Я. Селль-Бекман (1957). Наши данные под
тверждаю т их выводы и довольно хорошо согласуются с ними.

При сравнении профильных кривых. ОВП и содержания (аб 
солютного и относительного) закисного железа  в средне- и силь
нооглеенных почвах наблюдается хорошая согласованность их. 
Наименьшему О ВП соответствует наибольшее содержание FeO (ь 
ржавой полосе верхней части горизонта Bi О ВП не определялся).

Встречаются почвы, которые в поле по морфологии отнесены 
к сильнооглеенным почвам, но имеют ОВП, равный 300—430 mv. 
Очевидно, по значению ОВП их можно назвать среднеоглеенными
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почвами, переходными к сильнооглеенным. Т акая  переходность 
■очень часто наблюдается и в морфологических признаках (р а з 
резы 51, 53, 58, 57 и некоторые другие). На наш взгляд, это обус
ловлено тем фактом, что летом 1963 года уровень Рыбинского во
дохранилища был значительно ниже нормального подпорного го
ризонта, в связи с чем и уровень грунтовых вод такж е был не
сколько ниже. Морфологическое описание ж е позволяет их отнес
ти к сильно оглеенным почвам, так как в обычные годы с более 
высоким уровнем водохранилища и уровень грунтовых вод подни
мается выше, что приводит к большему увлажнению этих почв и 
застойности грунтовых вод, а эти факторы способствуют более ин
тенсивным процессам оглеения, которые и отражены в морфоло
гических признаках. Сохранившиеся признаки оглеения в морфо 
логии являются необратимым результатом процессов оглеения, 
имевших место до создания более сухих условий 1963 года.

Наблюдаемый нами ф акт необратимости процессов оглеения, 
выраженной в морфологических признаках, отмечают и Н. JI. Бла- 
говидов, В. А. Рабинович и И. Я. Селль-Бекман (1957).

На основании всего изложенного можно сделать следующие 
выводы:

1. Содержание гумуса в перегнойно-аккумулятивных горизон
тах от слабо- к среднеоглеенным почвам увеличивается с 1,00—
1,3% до 2—3% , отношение углерода гуминовых кислот к углеро
ду фульвокислот становится более широким в среднеоглеенных 
почвах по сравнению со слабооглеенными почвами: оно равно 0 ,6— 
0,7 для слабооглеенных и 0,6—0,9 для среднеоглеенных почв. Содер
жание гумуса в перегнойно-аккумулятивных горизонтах сильноогле
енных почв несколько уменьшается по сравнению со среднеогле
енными почвами с 3—2 % до 1,7— L,3%; содержание гуминовых 
кислот в составе гумуса такж е уменьшается, отношение

С гум. к-т _ -
„  ,-------------------суживается с 0,9 до 0,7—0,8. От средне- к силь-
С фульвокислот

но- и от сильнооглеенных почв к глеевым увеличивается подвиж
ность гумуса.

2. pH водной суспензии в горизонте Ai слабо- и средне
оглеенных почв 4,2—4,7, в горизонте Ai сильнооглеенных почв — 
4,8—5,2. Вниз по профилю величина pH увеличивается.

3. Изученные почвы бедны обменными основаниями. В слабо- 
и сильнооглеенных почвах сумма обменных оснований не превы
ш ает 2,5 мг-экв  на 100 г почвы. В среднеоглеенных почвах наблю
дается более высокое содержание (иногда до 3,80—7,60 мг-экв  на 
100 г почвы в горизонте Ai) и более равномерное р а с п р е д е л е н и е  
обменных оснований в профиле почв.

4. Изученные почвы характеризуются высокой гидролитиче
ской кислотностью, особенно в горизонте Ai, где она равна 3—5—
7 мг-экв  на 100 г почвы. В слабо- и среднеоглеенных почвах зн а
чение гидролитической кислотности вниз по профилю з н а ч и т е л ь н о
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падает, в сильнооглеенных почвах гидролитическая кислотность 
вниз по профилю уменьшается, но остается довольно высокой. Глее- 
вая  почва имеет очень высокую гидролитическую кислотность, д о 
стигающую в горизонте Bi 22 , 86 мг-экв  на 100 г почвы.

5. Степень насыщенности основаниями данных почв очень 
низкая в верхних горизонтах А] в почвах разной степени оглеения, 
в которых она бывает равной всего 5,8— 15,5— 16%. В слабо- и 
среднеоглеенных почвах наблюдается увеличение степени насы
щенности основаниями до 76% в горизонте В3; в сильнооглеенных 
почвах, в большинстве случаев с глубиной отмечается уменьшение 
степени насыщенности основаниями до 17% и до 0%. '

6 . В описываемых почвах большую часть поглощающего ком
плекса составляет поглощенный водород, занимающий 25—30—50% 
(иногда больше) от поглощающего комплекса. i

7. Изученные почвы содержат подвижный алюминий; наиболь
шее его количество отмечается в перегнойно-аккумулятивных го
ризонтах; в сильнооглеенных почвах, а иногда и в среднеоглеен
ных почвах (разрез 3) он содержится в значительных количествах 
и в более глубоких горизонтах Вь В2 и В3.

8 . В средне- и сильнооглеенных почвах содержится в том или 
ином количестве подвижное закисное железо (наряду с подвиж
ным окисным железом).

9. Наличие подвижных форм закисного ж елеза в данных поч
вах  говорит об идущих в них процессах оглеения.

10. По абсолютному и относительному содержанию подвижно
го закисного железа  можно констатировать, что с усилением сте
пени оглеения почв увеличивается содержание в них подвижных 
форм закисного железа.

11. Характер распределения подвижного закисного железа по 
профилю данных почв говорит о подтягивании его в перегнойно
аккумулятивный горизонт с восходящими токами воды, что обус
ловлено характером увлажнения и водно-воздушным режимом этих 
почв.

12. Содержание подвижного закисного железа  в сильноогле- • 
■еных почвах равно 40—60 мг FeO на 100 г сухой почвы в гори
зонте Ai; в горизонте Bi оно равно 9—30 мг  FeO на 100 г сухой 
почвы; наиболее йысокое содержание закисного железа отмечает
ся в ржавой полосе вверху горизонта Bi, где содержание FeO до
стигает 100 и более мг  на 100 г сухой почвы.

13. В  среднеоглеенных почвах максимум содержания закис
ного железа  наблюдается в горизонте В з ,  где содержание FeO р ав 
но 20—25 мг  на 100 г сухой почвы, несколько меньше его в гори
зонте A i  — 18 мг, в горизбнтах B i  и В 2 — 1 2— 7  мг  и 8  мг  на 
100 г сухой почвы в ржавой верхней полосе горизонта Вь

14. Наиболее узкое отношение содержания окисного железа 
к закисному наблюдается в перегнойно-аккумулятивных горизон
тах  сильнооглеенных почв, где оно равно 3,60, приближается к 4 и
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иногда 6, и особенно в ржавой полосе горизонта В ь где это соот
ношение равно 3,43 и 1,80. Это говорит о наибольшем относитель
ном содержании закисного железа в перегнойно-аккумулятивных 
горизонтах и особенно в ржавой полосе горизонта В ь граничащей 
с горизонтом Ai, и об относительном обогащении горизонта А[ и 
верхней части горизонта Bi закисным железом и обеднении окисным 
железом.

1 с о  F e 20 315. Отношение — — в среднеоглеенных почвах равно

10,5— 12,5 и довольно стабильно по профилю; наблюдается неко
торое обогащение закисным железом горизонтов В3 и В2 и значи
тельное обогащение окисным железом ржавой полосы вверху го
ризонта Вь

16. Профильные кривые абсолютного и относительного содер
ж ания FeO имеют определенный характер для средне-и сильно
оглеенных почв. В сильнооглеенной почве имеет место уменьше
ние содержания FeO по профилю с двумя его максимумами: в 
горизонте Ai и еще большим в верхней части горизонта Вь В сред
неоглеенной почве имеет место небольшое возрастание по профи
лю содержания FeO с двумя максимумами его: в горизонте Ai и 
несколько большим в горизонте Вь

17. Наличие процессов восстановления и оглеения в сильно
оглеенных почвах ' подтверждается значениями окислительно-вос
становительного потенциала.

18. Д л я  слабооглеенных почв характерны значения О В П  в 
п р ед е /ах  635—545 mv; для среднеоглеенных почв -  430—610 mv; 
для сильнооглеенных почв — 200—400 mv, в некоторых случаях 
значительно ниже 200 m v — 118; 128; 162; 174 mv, в единичных 
случаях — 90—92 mv.

19. Отмечается очаговость окислительно-восстановительных ус
ловий в одних и тех же горизонтах с довольно разными значени
ями O B tl.

20. Профильные кривые ОВП имеют определенный характер 
для почв разной степени оглеения: в сильноогленных почвах ми
нимум ОВП отмечается в гумусовом горизонте и повышение его 
в горизонте Bi; в слабооглеенных почвах наблюдается максимум 
О ВП в средней части гумусового горизонта, в них по профилю он 
несколько уменьшается, понижаясь иногда в большей степени в 
горизонте В ь далее вниз по профилю остается примерно таким 
же и, в общем, характер кривой указывает на более или менее 
выраженную стабильность ОВП по профилю; в среднеоглеенных 
почвах профильные кривые ОВП носят пррмежуточный характер, 
указывая на большую или меньшую выраженность перехода этих 
почв к сильнооглеенным.

21. Профильные кривые ОВП  и содержания подвижного з а 
к и с н о г о  железа в сильнооглеенных почвах хорошо с о г л а с у ю т с я :
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наименьшему окислительно-восстановительному потенциалу соот
ветствует наибольшее содержание (абсолютное и относительное) 
FeO. Кривые абсолютного содержания FeO имеют максимум в го
ризонте Ai с последующим понижением вниз по- профилю.

В среднеоглеенных почвах нарастание содержания FeO вниз 
по профилю хорошо согласуется с понижением окислительно-вос
становительного потенциала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате подтопляющего воздействия Рыбинского водо
хранилища на пылевато-мелкопесчаные почвы прибрежных терри
торий пологих берегов, имеющих отметки -(-0,7, + 0 , 8 ----- )-1,2,
-f- 1,6 м  над НПГ, изменяются режим грунтовых вод, режим в л а ж 
ности почв, водно-физические, химические и физико-химические 
свойства почв, и весь ход почвообразовательного процесса смеща
ется в cfopoHy олуговения и заболачивания. Создается подпор 
грунтовых вод и инфнльтрация воды в берега. Изменяется х ар ак 
тер растительности— сначала поселяется луговое разнотравье, а 
затем появляется влаголюбивая растительность: мхи, осоки, сит
ники и др. В низких местах увлажненность почвенного профиля 
становится очень большой и соответствует наименьшей (общей, 
полевой) влагоемкости. Капиллярный подъем влаги доходит до 
поверхности, зойа аэрации отсутствует; развиваются процессы огле
ения. Почвы оглеиваются снизу от грунтовых вод и .сверху при 
застаивании влаги атмосферных осадков на поверхности почв. 
Оглеенные горизонты Bj и Вг приобретают вязкость, что хорошо 
отмечается при морфологическом описании.

В связи с изменившимся травяным покровом и с поселением 
лугового разнотравья образуется дернина, которая достигает м ак
симальной мощности в фазе среднего оглеения почв. В этой фазе 
происходит олуговение почв, которое выражается, с одной сторо
ны, в увеличении мощности и интенсивности прокрашивания пере- 
гнойно-аккумулятивного горизонта, в накоплении в нем гумуса, в 
увеличении содержания гуминовых кислот в составе гумуса, в уве
личении подвижности гумуса, в накоплении обменных оснований; 
с другой стороны, процесс олуговения сопровождается усилением 
оглеения в силу изменившегося водно-воздушного режима.

Одновременно с луговым разнотравьем на среднеоглеенных 
почвах довольно обильно произрастают мхи, которые ведут к уве
личению влажности почвы в верхнем горизонте и к созданию тор
фянистого слоя, который способствует еще большей увлажненности 
почвенного профиля, что должно привести к нарастанию степени 
оглеения и к переходу к процессу заболачивания. На среднеогле
енных почвах, расположенных на средних по выс'оте элементах 
рельефа, процесс олуговения, вероятно, носит болёе или менее 
продолжительный характер.
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При сильном оглеении почв видовой состав растительности 
постепенно меняется, появляется более влаголюбивая раститель
ность типа мхов, осок, ситников. Дернина уплотняется. Появляется 
кочковатость. Направление почвообразовательного процесса сме
щается в сторону заболачивания. Заболачивание характеризуется 
еще большим увеличением подвижности гумуса, усилением степе
ни оглеенности почв, падением окислительно-восстановительного 
потенциала, значительным увеличением содержания соединений 
закисного железа. В низких местах с сильнооглеенными почвами, 
вероятно, имело место сначала кратковременное олуговение, а з а 
тем почвообразовательный процесс сдвинулся в сторону заболачи
вания, а иногда, очевидно, стадия олуговения в этих условиях вы
падает. Ф аза сильного оглеения почв является началом процесса 
заболачивания.

Т а б л и ц а  1

Состав гумуса вторично-дерновых слабоподзолистых почв 
(Ускоренный метод М. М. Кононовой и Н. П. Бельчиковой, 1961).

о.
г

Xхvо

осонU

СиО

S
о

Xо
соSо.оL.

3
о
с

?Х
SfЬЙи ^  
^  -к

S  23X ЯГ
я SS и Е
о .о ие*о и
г-»

Углерод органических веществ X 
2  | Содержан.

(% к весу почвы-числитель; % и и гумин. кис
от общего углерода почвы- х * 

S  о
лот н % от 
их обшегознаменатель) 3  02 кол-в

- X 2 -е-
♦ - О о >.,

Осл о  п сг“
CL К[ 
0J О X

Г я =
л  —

О 2 *5 О.
"  ei ас

5 +
X-J

О
СS

э*
ос

U 

X id

W
S яг

(J

X
4/■S

г-
о « *-Cl

23
с
X

оCQX
гэ
Ж
н

0/
а  н
2 ?

X U

СОн п Sz -е >> Д  =  о о  w 
о  Сс к

X s  Z ■9- о U - - : и и

0,54 0,08 0,27 0,10 0,17 0,27

0,74
14,81

0,07

50,00

0,31

18,52

0,13.

31,48

0,18

50,00
0,43

1 -2 3
9,46
0,13

41,89
0,63

17,57
0,26

24,32
0,37

58,11
0,60

10,57 51,22 21,14 30,08 48,78
1,68 0,21 1,01 0,47 0,54 0,67

12,50 60,12 27,98 32,14 39,88
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Продолжение таблицы 1
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0,26 100 0

Т а б л и ц а  2

Химическая характеристика вторично-дерновых слабоподзолистых 
слабооглеенных почв
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Озер- 11 А, 5— 15 0,94 0,20 5 ,0 4,7 0,51 0,28 3,24 5,81
ское В, 30— 40 — 1,20 5,2 5,0 0,07 0 ,02 1,17 50,63

в 2 6 0 — 70 0,10 0,60 5,4 5,0 0,04 0,00 0,86 41,10
В3 100— 110 — 1.20 5,3 4,9 0,09 0,04 0,89 57,42

Озер- 20 А, 15— 25 1,28 2,40 4,4 4,0 1,07 0,57 5,06 32,17
ское в , 60— 70 0,48 1,80 5,0 4,4 0,21 0,10 2,61 40,82

В г 100— 110 ____ 2,00 5,3 5,0 0,04 0,00 0,89 69,20
В3С 165— 175 — 1,60 5,6 5,4 0,02 0,00 0,49 76,56
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Химическая характеристика вторично-дерновых слабоподзолистых 
среднеоглеенных почв

Горизонт, 
глубина в см
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в 2 65—75 — 0,40 5,4 5,4 0,04 0,00 0,89 31,01
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в 2 50—55 — 2,20 5,4 5,0 0,С9 0,03 1,33 62,32:
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Т а б л и ц а  4

Химическая характеристика вторично-дерновых слабоподзолистых 
сильнооглеенных почв
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Химическая характеристика вторично-дерново

Т а б л и ц а  3 

-глеевой почвы
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Слуды 2 > О КЗ о 5,06 2,00 5,0 4,2 1,86 1,04 10,26 16,31

В, 30—35 7,64 0,00 4,4 4,2 6,11 3,46 22,86 0,00

В, 45—55 3,8Э — 4,2 4,2 — — — \
В2 75—85 1,34 0,00 4,2 4,4 2,10 1,17 6,83 0,00
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Т а б л и ц а  6

Содержание FeO и Fe20 4 во вторично-дерновых-слабоподзолистых почвах 
в м г на 100 г  сухой почвы. 1963 год

Дата
№ разреза, степень 

оглеения почвы
Горизонт, 

глубина н см
FeO Fe-jOj

F e20 :l

FeO

2/VII р. 52 А, 5—15 17,91 223,38 12,47
Средн. оглеен. в , 20—25 8,01 452.30 56,47

В, 35—45 11,83 132,13 11,17
в 2 55—65 6,62 69,76 10,54

гр. В2В3 80—85 8.22 199,87 24,32
в 3 85—95 22,87 244,84 10,71

15/VII р. 55 А, 10— 15 12,34 163,40 13,24
Средн. оглеен., в. 35—40 74,68 310,38 4,16
переходи. В» 60—65 18,87 113,78 6,03
к сильн. Вз 80—83 23,49 104,79 4,46

2/VII р. 51 А, 5—15 42,83 368,98 8,61
Сильн. оглеен. в 2 23—28 116,18 398,56 3,43

в. 32—37 54,33 398,40 7,33
в 2 48—53 26,00 231,49 8,90

• 2/VII р. 53 А, 10—15 25,27 246,24 9,74
Сильн. оглеен. В, 35—45 23,74 174,97 7,37

В2 65—75 9,93 146,83 14,79

2/VII р. 54 А, 10-15 44,14 248,78 5,64
Сильн. оглеен. В2 50—60 9,25 124,43 13,45

15/VII р. 56 А, 5—10 50,98 250,07 4,91
Сильн. оглеен. В., 35—40 5,61 75,39 13.44

15/VI1 р. 57 А, 10-15 50,49 292,65 5,80
Сильн. оглеен. В, 35—40 15,68 47,65 3.04

15/VII р. 58 А, 5—10 62,10 223,61 3,60
Сильн. оглеен. В, 25 -3 0 32,61 178,21 5,46

I5/VII р. 59 А. 5— 10 52,09 197,11 3,78
Сильн. оглеен. В, 3 0 -3 5 29,73 193,21 6,50

I5/VII р. 60 А, 5— 10 47,57 189,44 3,98
Сильн. оглеен. В, 20—25 95,07 171,24 1,80

в, 35—40 25,94 224.82 8,67
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Т а б л и ц а  Т

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) вторично-дерновых 
слабоподзолистых слабооглеенных почв

Дата
№ разреза, 

степень оглеения 
почвы

Горизонт, глубина

В СМ

Влажн. 
в % от 
веса су
хой поч

вы

ОВП 

в мв

5/VII-62 14 А, 7 14,05 580
Слабое оглеен. в, 30 11,17 500

в 2 65 — 633
В2 103 20,10 593
В3 130 15,74 595
В3 155 21,56 603

7/VII-62 24 А, 7 18,57 558
Слабое оглеен. в, 25 15,67 638

в 2 60 22,08 597
В3 100 26,64 593

10/VII-63 70 А. 7 12,98 580
Слабое оглеен. в, 23 12,45 551

в 2 55 10,40 554
В, 100 18,14 557

11/V I1-63 62 А, 8 13,11 623
Слабое оглеен. В, 30 12,27 621

в* 65 14,28 549
В3 110 23,36 591

8/VII-63 52 А, 10 25,55 610
Слабое оглеен., В, 30 27,72 627
переходи, к В2 60 28,91 608
средн. В3 74 29,45 570

10/VII 63 78 А, 10 19,89 635
Слабое оглеен., В, 32 24,90 592
переходи, к в 2 60 26,28 548
средн. В3 80 25,32 545

Примечание

ОВП опреде
лялся в трех 

повторностях.

ЗОВ



Т а б л и ц а  8

Окислительно-восстановительный потенциал вторичио-дерновых 
слабоподзолистых средне- и сильнооглеенных почв

Дата
№ разреза, 

степень оглеения 
почвы

Горизонт, глубина 

в см

Влажность 
в % от веса 
сухой почвы

ОВП 
в мв

9/VII-63 75 А, 8 31,80 435
Среднее оглеен. В, 25 30',67 427

в, 32 30,86 580
В, 43 35,23 536

1I/VII-63 55 А, 15 26,95 612
Среднее оглеен. В, 45 36,48 582

в 2 65 26,00 613
20/VII-63 56 А, 7 30,77 589

Среднее оглеен.. в, 25 31,59 549
перходн. к в 2 45 29,76 559
сильному

-3/VII-62 51 А, 7—9 — 335;
Сильное оглеен. Bl 20—25 — 276

В, 28—30 33,10 157
'8/V I1-63 51 А, 8 41,19 352

Сильное оглеен. Bi 35 31,18 429
■S/VII-63 53 А, 12 35,04 299

Сильное оглеен. В, 30 36,04 394

9/VII-63 57 Ai 10 32,48 292
Сильное оглеен. В, 25 39,69 406

9/VII-63 58 А, 8 32,13 336
Сильное оглеен. В, 28 47,66 379

11 /V I1-63 59 А, 9 34,20 174
Сильное оглеен. В, 22 33,69 325

2 1 /V I1-63 6 0 • А,' 8 29,19 220
Сильное оглеен. В, 20 30,93 296

12/VII-63 65 А, 6 31,13 361
Сильное оглеен. В, 23 27,23 287

в 2 50 32,13 514
В3 80 24,83 545

12/VII-63 66 А, 7 38,77 328
Сильное оглеен. Bj 25 30,26 399

12/VI1-63 67 А, 14 36,19 219
Сильное оглеен. В, 35 38,14 223

12/VII-63 68 А, 11 31,08 118
Сильное оглеен. в, 40 44,25 216

в 2 70 25,37 312
u / v n -ез 69 А, 10 44,60 128

Сильное оглеен. Вг—и 23—24 33,80 162
В, 35 39,92 212

9/VII-63 77 А, 14 31,37 473
Сильное оглеен. В, 40 37,49 545
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