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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 

ПРИВОЛЖСКОГО АГРОЛАНДШАФТА ЧУВАШИИ 

Серые лесные почвы Чувашии входят в состав северо-восточной 
части Приволжской возвышенности. Северо-восточная окраина При-
волжской возвышенности характеризуется более возвышенным, сильно 
дренированным и расчлененным рельефом. Структура почвенного по-
крова Приволжского агроландшафта представлены тремя подтипами 
серых лесных почв и занимают большую часть территории республик. 
Встречаются они на разных почвообразующих породах: на лессовидных 
суглинках, элювии пермских и юрских глин. Характер и химико-
минералогический состав почвообразующих пород накладывает опреде-
ленный отпечаток на особенности почвообразования и свойства серых 
лесных почв. Они представлены тремя подтипами. 

Светло-серые лесные суглинистые почвы, приуроченные к более вы-
соким элементам рельефа , встречаются в северных агроландшафтах 
Большая их часть распахана под сельскохозяйственное пользование, а 
остальная незначительная часть находится под широколиственными 
лесами. Светло-серые лесные почвы, имея некоторую близость сдерно-
во-подзолистыми почвами подзоны хвойно-широколиственных лесов 
обладают и рядом особенностей, позволяющим выделить их по сл& 
дующим морфологическим признакам: 1) наличие хорошо выраженного 
(12-16 см) гумусоао-аккумулятивного горизонта светло-серой и серой ок-
раски, зернисто-комковатой структуры; 2) отсутствие четко выраженного 
элювиального горизонта А2 и наличие гор. А1А2(В) с плитчато-
мелкоореховатой структурой светло-серой окраски, с обилием кремне-
земистой присыпки по граням структурных отдельностей, постепенно 
переходящим в темновато-бурый горизонт с ореховато-призматической 
структурой; 3) наличие своеобразного горизонта с мелкоореховатой 
структурой и с темной железо-гумусовой лакировкой по граням структур-
ных отдельностей, которая наиболее интенсивно выражена в верхней его 
части; 4) наличие в гор. А1А2(В) обильной присыпки кремнезема в элю-
виальном горизонте, переходящем в иллювиальный горизонт в виде 
карманов. Их профиль состоит из АО (3,1 см + 0,45), А1 (10,4 см ± 0,29), 
А1 А2(12,1 см ± 0,59), В (117,5 см ± 3,3). Характер распределения ила 
кремнезема, полуторных оксидов и поглощенных оснований по профилю 
почвы подтверждает дифференциацию профиля светло-серых лесных 
почв по элювиально-иллювиальному типу Степень выноса илистых час-
тиц из элювиального горизонта составляет 60,43%. Величина молеку-
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лярных отношений п о д т в е р ж д а е т б о л е е высокую подвижность оксидов 
железа, чем алюминия. По степени выноса из э л ю в и а л ь н о й части окси-
ды располагаются в следующий убывающий ряд; МдО (79,99 %)> Fe203 
(65,83%)> C a O (52 ,40%)> AI2O3 (43 ,16%). С о с т а в гумуса и физико-
химические показатели светло-серых л е с н ы х почв с в и д е т е л ь с т в у ю т о 
переходном х а р а к т е р е с в е т л о - с е р ы х лесных почв от типично-серых к 
дерново-подзолистым почвам лесостепи. 

Серые л е с н ы е почвы Чувашии широко р а с п р о с т р а н е н ы в Централь-
ной части республики с е р ы е л е с н ы е почвы преимущественно на карбо-
натных лессовидных суглинках, на элювии красноцветных пермских и 
юрских глин. Для них присущи х а р а к т е р н ы е генетические черты типа се-
рых лесных почв: АО = (1,9 см +0,20), А1 = ( 1 9 , 3 см +0,82), А 2 В = ( 1 4 , 7 см 
tO,73), В = ( 9 6 , 9 см + 2 , 8 9 ) ; в с к и п а н и е с глубины 90-160 см. По грану-
лометрическому с о с т а в у п р е о б л а д а ю т средне- и тяжелосуглинистые 
разновидности. 

Основными морфологическими показателями, отличающими их от 
подтипа светло-серых лесных почв, являются : х о р о ш а я гумусирован-
ность, серая окраска и з е р н и с т а я структура гор. А1. По д а н н ы м грану-
лометрического состава , п р о ф и л ь серых лесных почв можно отнести к 
злювиально-иллювиальному типу. В нижней части гор. А1 з а м е ч е н о от-
носительное увеличение к р е м н е з е м а и полуторных оксидов ж е л е з а в 
иллювиальном горизонте, снижение молекулярных отношений ЭЮд : R 2 0 3 , 
что я в л я е т с я н а д е ж н ы м п о д т в е р ж д е н и е м наличия э л ю в и а л ь н о -
иллювиальных явлений в их профиле . Вынос ила из верхних горизонтов 
серых лесных почв по сравнению со светло-серыми почвами незначите-
лен. Об этом с в и д е т е л ь с т в у е т постоянство химического с о с т а в а тонко-
дисперсной илистой фракции по в с е м у п р о ф и л ю почвы. П е р е м е щ е н и е 
ила по типу л е с с и в а ж а д о к а з ы в а е т с я также наличием натечных глин в 
микроморфологических исследованиях . 

Под широколиственными л е с а м и Чувашии происходит интенсивный 
биологический к р у г о в о р о т в е щ е с т в , о ч е м с в и д е т е л ь с т в у е т н е з н а ч и -
тельное количество полуразложившихся растительных остатков и ф о р -
мирование лесного гумуса типа муль. Однако л е с с и в а ж не я в л я е т с я 
единственным э л е м е н т а р н ы м процессом при ф о р м и р о в а н и я профиля 
серых лесных почв, т.к. элювиально-аккумулятивные горизонты суммы 
подвижных оксидов (ЕАм) и (ЕАт) и м е ю т о т р и ц а т е л ь н ы е знаки в гор. А1 
и А1А2 и положительные только в гор. В. О т с ю д а с л е д у е т полагать , что 
лессиваж с о ч е т а е т с я частично в о п р е д е л е н н ы х у с л о в и я х и со с л а б ы м 
оглеением и оподзоливанием . Характерной о с о б е н н о с т ь ю серых л е с н ы х 
почв, с ф о р м и р о в а в ш и х с я на э л ю в и и к а р б о н а т н ы х и юрских глин, яв -
ляется отсутствие признаков оподзоливания. 

Содержание гумуса в гор. А1 колеблется в значительных п р е д е л а х 
[4,5-9,5%), с глубиной его количество резко у м е н ь ш а е т с я . В основном 
гумус аккумулируется в к о р н е о б и т а е м о й т о л щ е (20-40 см). В б о л е е 
нижних горизонтах с о д е р ж а н и е гумуса низкое (0,2-0,1%). Подтиповые 
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различия серых л е с н ы х почв наглядно подтверждают данные группового 
и фракционного с о с т а в а гумуса. В гумусовом горизонте отношение Сг к 
Сф.к. = 1. Среди гуминовых кислот п р е о б л а д а ю т гуминовые кислоты, 
с в я з а н н ы е преимущественно с С а ^ . В нижних горизонтах отношение 
Сг.к. : Сф.к. значительно сужается, и в с е р е д и н е иллювиального горизон-
т а (60-70 см) фульвокислоты п р е о б л а д а ю т над гуминовыми кислотами 
Для подтипа серых лесных почв также х а р а к т е р н а б о л е е высокая ем-
кость поглощения, высокая степень насыщенности основаниями, резкое 
снижение обменного в о д о р о д а , уменьшение в ы н о с а обменных основа-
ний, невысокая обеспеченность их подвижными ф о р м а м и фосфора к 
калия. 

Т е м н о - с е р ы е л е с н ы е почвы р а с п р о с т р а н е н ы в южных районах 
республики на элювии карбонатных юрских глин. По морфологии и свой-
с т в а м они относительно близки к ч е р н о з е м а м лесостепи, хотя и сохра-
няют присущие только им х а р а к т е р н ы е признаки лесного типа почвооб-
разования . Внешне отличаются от серых почв большей мощностью 
гумусового горизонта (30-35 см), б о л е е темной его окраской, более выра-
женной зернисто-комковатой структурой, агрегаты крупные, округлой 
ф о р м ы с мягкими контурами и с л а б о й присыпкой кремнезема в переход-
ном горизонте. 

По в с е м у профилю гранулометрический с о с т а в б о л е е или менее од-
нородный. О т м е ч а е т с я постепенное увеличение илистой фракции в ил-
л ю в и а л ь н о м горизонте. По степени выноса оксиды располагаются в 
следующий убывающий ряд: МдО ( -56 ,22%) > FezCb (-35,88%) >СаО (-
23,00) >А120з (-28,38%). Минералогический с о с т а в илистой фракции 
п р е д с т а в л е н с л е д у ю щ и м и фракциями: п р е о б л а д а ю т сложные неупоря-
д о ч е н н ы е с м е ш а н н о с л о й н ы е с л ю д а - с м е к т и т о в ы е о б р а з о в а н и я с высо-
ким с о д е р ж а н и е м смектитовых пакетов (44-59%). В подчиненном количе-
с т в е присутствует гидрослюда дитриоктаэтрического типа (34-40%); в 
небольших количествах присутствует хлорит с п р и м е с ь ю каолинита. В 
п р о ф и л ь н о м распределении о т м е ч а е т с я л и ш ь н е б о л ь ш о е увеличение 
гидрослюды в верхней (15 см) т о л щ е профиля . В е с ь м а вероятно, здесь 
з а д е й с т в о в а н процесс иллимиризации. 

Р е з у л ь т а т ы м и к р о м о р ф о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й свидетельст-
вуют о хорошей агрегированности верхней части профиля. Обнаружен-
н ы е в ш л и ф а х н е з н а ч и т е л ь н ы е к о л и ч е с т в а о р и е н т и р о в а н н о й глины 
в и л л ю в и а л ь н о м горизонте с в и д е т е л ь с т в у е т о с л а б о й выраженности 
п р о ц е с с а л е с с и в а ж а при ф о р м и р о в а н и и п р о ф и л я темно-серых лес-
ных почв. С о с т а в гумуса т е м н о - с е р ы х л е с н ы х почв гуматный, отноше-
ние Сг.к. : Сф.к. > 1, перемещение его вниз по профилю носит плавный 
характер. Почвы также характеризуются слабокислой реакцией (рН - 6,2-
6,5), высокой величиной поглощенных оснований (32-38 мг.экв/ЮОг), 
невысокой гидролитической кислотностью (2,2-3,4 мг.экв/100 г), высокой 
степенью насыщенности основаниями (85-95%). По составу и свойствам 
они стоят ближе к ч е р н о з е м а м лесостепи. 
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Формирование профилей серых лесных почв ш л о под в о з д е й с т в и е м 
ipoL)eccoB накопления и процессов р а з р у ш е н и я органической и мине-
;альной частей почвы и передвижения продуктов разрушения по профи-
ж.Для всех подтипов серых лесных почв характерна различная степень 
;ифференциации п р о ф и л я по илу и полуторным оксидам как р е з у л ь т а т 
появления частично э л ю в и а л ь н о - г л е е в ы х процессов , л е с с и в а ж а , так и 
мутрипочвенного оглинивания в средней части профиля. Для с е р ы х 
есных почв, развитых на элювии карбонатных пермских и юрских глин, 

i отличие от с е р ы х л е с н ы х почв на покровных суглинках, характерны 
проченный почвенный профиль , м е н е е в ы р а ж е н н а я м о р ф о л о г и ч е с к а я 
идзоленность, б о л е е в ы с о к о е с о д е р ж а н и е гумуса и лучший его каче-
лвенный состав , р е з к о е п р е в ы ш е н и е накопления ила над его выносом, 
более высокий к о э ф ф и ц и е н т оглинивания и благоприятные агрохимиче-
ские показатели. 

Серые поверхностно-глеево-элювиальные (псевдоподзолистые) поч-
)ы Встречаются они в з а п а д и н а х с л а б о д р е н и р о в а н н ы х в о д о р а з д е л о в 
небольшими пятнами среди с е р ы х л е с н ы х почв и ч е р н о з е м о в л е с о с т е -
in Формируются на т и н и с т ы х почвообразующих породах. Их происхож-
дение обусловлено кратковременным избыточным поверхностным, грун-
*овым или поверхностно-грунтовым увлажнением. От почв окружающих 
территорий отличаются наличием четко выраженного б е л е с о в о г о гори-
инта. Для ряда и с с л е д о в а т е л е й п о с л е д н е е послужило о с н о в а н и е м от-
носить их к дерново-подзолистым (Андреев, Михайлов, 1972) и о с о л о д е -
лым почвам (Тюрин, 1932). 

Генезис этих почв с в я з а н с р а з в и т и е м п о в е р х н о с т н о - г л е е в о -
мювиальных процессов в периоды весеннего избыточного увлажнения 
и счет стока воды с окружающих территорий. Поверхностное увлажне-
ние приводит к о б е з ы л и в а н и ю верхней части п р о ф и л я и ф о р м и р о в а н и ю 
под лесной подстилкой б е л е с о в о г о элювиального горизонта. Усиливает-
ся вынос железа как р е з у л ь т а т его мобилизации в условиях анаэробио-
жэ и ортштейнообразования. По морфологии, химическим и физико-
химическим свойствам с е р ы е л е с н ы е полугидроморфные почвы напоми-
нают автоморфные аналоги: имеют резко текстурно-дифференцирован-
ный профиль, о б л а д а ю т кислой реакцией, бедны поглощенными основа-
м и и гумусом. В с о с т а в е гумуса п р е о б л а д а е т фракция подвижных 
фракций гуминовых и фульво-кислот, отношение Сг.к. : С ф . к . < 1. Б е л е -
совый горизонт западин с хорошим д р е н а ж о м о б р а з у е т с я под влиянием 
лессиважа. 

В западинах с д л и т е л ь н ы м з а с т о е м в о д ы и н е д о с т а т о ч н о быстрой 
фильтрацией наряду с процессом л е с с и в а ж а з н а ч и т е л ь н о е р а з в и т и е 
получает также и поверхностное оглеение. Для почв таких з а п а д и н ха-
рактерно наличие грубогумусной лесной подстилки типа мор, четкая 
дифференциация профиля по гранулометрическому и в а л о в о м у химиче-
скому составу на э л ю в и а л ь н ы е и и л л ю в и а л ь н ы е горизонты, наличие 
морфологических признаков оглеения. Они характеризуются кислой ре-
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акцией среды, невысоким содержанием поглощенных оснований, высокой 
гидролитической и обменной кислотностью и ненасыщенностью основа-
ниями, низким содержанием гумуса. П р е о б л а д а ю щ и м и в составе гумуса 
являются фульвокислоты, среди которых доминирует наиболее подвю-
ная фракция (1+1 а). Гуминовых кислот фракции, связанных с Са , не-
значительное количество. 

С е р ы е поверхностно-глеево-элювиальные почвы существенно от-
ч а ю т с я от своих аналогов , не подверженных поверхностному избыточ-
ному увлажнению. Р а с с м а т р и в а е м ы е почвы характеризуются низкж 
агрохимическими свойствами. С е р ы е поверхностно-глеево-элювиальнм 
почвы, на наш взгляд, я в л я ю т с я особыми генетическими образования 
и должны р а з л и ч а т ь с я на уровне р о д а (подтипа) в с о с т а в е серых лесных 
почв. 

И.Д.Да8Ляижж 
Казанский государственный аграрный университет, г. Каижь 

М.Б.Даимрш 
Республиканский кадастровый центр «Земля» РТ, г. Казж 

С О Д Е Р Ж А Н И Е ПОДВИЖНЫХ Ф О Р М Ф О С Ф О Р А , КАЛИЯ В ПОЧВАХ 

И У Р О Ж А Й Н О С Т Ь Я Р О В О Й ПШЕНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 

Основная функция з е л е н ы х растений - утилизация солнечной эне̂  
гии. В этом п р о ц е с с е участвуют космические факторы - тепло и см* 
з е м н ы е ф а к т о р ы - в л а г а и элементы питания. Материальную основу 
в н о в ь с о з д а в а е м о й продукции (биомассы) растений, в том числе и сель-
скохозяйственных культур, п р е д с т а в л я ю т органическое вещество, при-
дукт ф о т о с и н т е з а з е л е н ы х продуцентов, и э л е м е н т ы минерального цар-
ства , селективно п о г л о щ а е м ы е корнями растений и, в последующем 
и с п о л ь з у е м ы е в метаболических процессах . 

С о с т а в и уровень содержания химических э л е м е н т о в изначальное 
ложены в растениях на ранней стадии возникновения живого вещества, 
о т р а ж а ю т связь с минеральным ц а р с т в о м природы, согласуются сфун! 
циональными их особенностями Э т а с в я з ь постоянно укреплялась, что 
с п о с о б с т в о в а л о созданию нового биокосного природного тела - почвы 
где растительность , наряду с другими агентами, входят в число фак№ 
ров п о ч в о о б р а з о в а н и я по В.В.Докучаеву. В почве аккумулируются необ 
х о д и м ы е растениям элементы, их концентрация определяет скорости 
о б ъ е м утилизации солнечной энергии растениями. 

По содержанию в живом в е щ е с т в е химические элементы делятся m 
макроэлементы, которые п р е д с т а в л я ю т структурные компоненты орж 
ческих соединений или являются носителями фундаментальных фуж 
ций в растениях (Ильин, 1982, 1985). Независимо от состава комчонен-
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