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Изучение взаимоотношений между лесной растительностью и поЧ1Зами 
в условиях полесий средней тайги проведено на примере Молого-Шек
снинского междуречья . В основу настоящей статьи положены материалы 
детальных исследований, выполненных летом 1947 г . совместными 
силами Научно-исследовательского института почвоведения Московского 
университета и Дарвинского государственного заповедника [12], рас
положенного в юго-восточной части Молого-Шекснинского полесья 2 • 
Освещение в данной статье генезиса почв этого полесья расходится с более 
ранними работами Е. А. Афанасьевой [3] и О. А. Грабовской [7]. 

Молого-Шекснинское междуречье представляет древнюю аллювиаль
ную раввину., покрытую лесами, болотами, озерами, мелкими речками 
и остатками старых русел. Абсолютная высота этой водораздельной 
аллювиальной раввины 100-118 .At над уровнем моря. На большей части 
площади высоты колеблются в пределах 102-107 м, и только в редких 
случаях поднимаются до 112 м. На этом фопе резко выделяется Больше
Дворская гряда, высотой до 118 ми шириной около 10 K.At, пересекающая 
территорию Заповедника с запада на восток. 

Эта гряда образована моренными отложениями Валдайского оледе
нения. По обе ее стороны расстилается аллювиальная раввина, сло
женная тонкозернистыми пылеватыми песками. Пески состоят из кварца 
с небольшой примесью полевых шпатов, слюды, роговой обманки. Содер
жание слюды от 3 до 10% ([3] стр. 59). Валовой анализ показал содержа
ние кремнезема около 90 % , гливозема-5-6 % , железа-1-2 % , кальция
около 1 % [12]. Названные пески служат почвообразующей породой 
на большей части территории. Мощность песчаного наноса 12-15 м, 
глубже лежат вивианитовые илы и ленточные глины, подстилаемые море
ной калининской фазы Валдайского оледенения (А . И. Москвитив) . 

В пределах равнины встречаются отдельные плоские грядообразные 
повышения с длинными пологими снлонами, большей частью вытянутыми 
вдоль речных долин. Они разделен!~): плоскими и широкими понижениями. 

1 Доложено на Ломоносовских чтениях Московского государственного универ
ситета 16 апреля 1949 г. 

2 В работе принимали участие научный сотрудник Реюпинская Л. Г., студенты
uочвоведы Алексеева М. В ., Нанаева Т. Н., Нацкова Н. Н., Утенкова А. П., лабо
рант Пасонина Л. И. 
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Относительные -колебания высот не превышают пяти метров. По напра
влению н поймам Шенсны и Мологи наблюдается общее постепенное повы
шение рельефа, онанчивающееся полосой нешироних песчаных валов. 

Харантерную черту ландшафта составляют многочисленные озера, 
большей частью о-круглые, лежащие в плосних, часто заболоченных 
берегах . Площадь озер от 2 до 7 к.м 2 , встречаются и меньше 2 к.м 2 • Пре
обладают озера, не имеющие стона. Большинство рече1{ и ,ручьев берет 
начало в болотах, некоторые вытекают из озер. 

Грунтовые водЫ на выпуклых элементах рельефа лежат большею 
частью на глубине 1,5-2 .м, в понижениях они близко подходят к поверх
ности. Мощность водоносного слоя 7-10 .м . Характерен значительны~( 
размах -колебаний уровня грунтовых вод в течение года: весенний подъем, 
последующее опускание, новые пики подъема после выпадения дождей. 

-Увеличение мощности водоносного слоя достигает: 1,5-2 .м (Е. А. Ансберг). 
Слабая расчлененность территории, маJrый наклон местности в сово

купности с песчаным харантером берегов, определяют медленность тече
ния речен и сильное развитие заболачивания по их берегам. Наличие 
широних плосних понижений рельефа и близное залегание почвенных 
и грунтовых вод благоприятствуют развитию процеtсов заболачивания. 

Вся земельная площадь Заповедника занята лесами (61 % ) и болотами 
(33 % ) . Некоторые болота достигают больших размеров и тянутся на много 
нилометров. Леса преимущественно хвойные, большей частью сосновые 
(80%); значительно меньшую площадь занимают ельнюш (6,6%), хотя 
имеются все основания утверждать, что в прошлом они преобладали. 
Многочисленные лесные пожары привели к господству соснянов. Из мелко
лиственных пород наибольшую площадь занимают березняни ( 13 % ) . 

Следует отметить глубоное промерзание почвы в зимнее время и ме
дленное оттаивание весной . В 1947 г . в нонце мая на глубине 85 см еще 
имелся мерзлый слой . Снежный понров сходит в лесу в то время, ногд:t 
успевают оттаять тольно верхние слои почвы, и на неноторой глубине 
мерзлый слой еще сохраняется, служа водоупором для горизонтального 
внутрипочвенного стока весенних дождевых и талых вод. Таним образом, 
в толще песков, обладающих высокой действующей снважностью (30-
40 % ) и высоной водопроницаемостью (3-5 .мм/сек.), становится возмож
ным горизонтальное внутрипочвенное передвижение влаги, а вместе 

с этим и перенос растворимых продун:тов почвообразовательного процесса 
е выпунлых элементов рельефа в направлении склонов . 

Согласно учению В . Р. Вильямса, почвы дерново-подзолистой зоны 
образовались в результате сменяющегося воздействия древесной (лесной) 
и травянистой_ растительности. Первая обусловливает господство подзоли
стого процесса, вторая-дернового . Продолжительность господства 
каждой из названных растительных формаций определяется условиями 
зольного питания. На примере анализа почвообразования на алюмо
силикатной морене В. Р. Вильяме установил следующие занономерности 
в смене подзолистого процесса дерновым и в размещении почв по элемен

там рельефа. 
На водоразделах внутрипочвенный сток влаги обусловливает обедне

ние почвы элементами зольного питания. Прерывистый водный режим 
и недостаток элементов зольного питания создают неблагоприятные 
условия для травrшистой растительности, и господство леса продолжается 
оченъ долго, что приводит к образованию водораздельных подзолов. 
Ниже по склону внутрипочвенный стон создает более благоприятные 
условия обеспечения травянистой растительности влагоJ'r и пищей. 
В результате наложения воздействия древесной и травянистой раститель ... 
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ности образуются дерново-подзолистые почвы. У подножья склона еще 
более высоная и постоянная обеспеченность водой и пищей способствует 
вытеснению леса травянистой формацией и развитию дернового процесса, 
приводящего и образованию перегнойно-гJ1еевых почв. Дальнейшей 
стадией является переход к сфагновому торфянину. 

Наблюдаемое на Молого-Шенснинском междуречье распределение 
почв по рельефу в точности соответствует классичесной схеме, данной 
В. Р. Вильямсом для почв дерново-подзолистой зоны, развитых на морен
ных 0ТJ10жениях, и позволяет распространить ее и на компленс песчаных 

почв. Влияние местных причин, в том числе материнсной породы, обу
словливает лишь небольшие вариации. Все члены географического и 
эволюционного рядов почв от водораздельных подзолов до осоковых, 

а затем сфагновых болот представлены с такой полнотой, которая 
позволяет производить здесь всесторонние исследования процессов почво

образования. Мы находпм в данном случае подтверждение положения 
В. Р. Вильямса о том, что «двумя основными причинами смены господ
ства одной растительной формации другой являются воздействия предста
вителей растительной формации на материнскую породу и влияние 

рельефа местности. Эти две основные причины: определяют собой два 
разных порядка процессов этой смены». Первая , т. е. изменение материн
{:КОЙ породы под воздействием раститеJ1ьной формации, определяет про
цесс смены преобладания растительных формаций во времени, она естъ 
~<синоним истории страны в смысле истории развития ее растительного 

и почвенного покровов и функции этих явлений-ее климатичесь:их 

условий». Вторая причина-влияние рельефа местности-определяет 
процесс смены и распределения растительных формаций в про
странстве, «закономерность порядка распределения растительного по

крова по поверхности страны и пестроты ее почвенного покрова>; 

([6], стр. 42). 
На вершинах плоских песчаных грив, служащих водоразделами, 

и верхней части их пологих склонов под соснянами и ельнинами, брус
ничниновыми, ягодниковыми и черничниновыми развиваются почвы, ь:ото

рые В. Р . Вильяме объединяет в группу водораздельных подзолов. 
На них преобладают сосняни с подростом ели; в подлеске можжевель
нин, сплошной моховой новер из Entodon Schrebeгi, Hylocomium m·oli
ferum, реже Dicranum undulatum. На этом фоне брусника и черн~ка 
образуют сплошные нуртины в более освещенных окнах. 

В этих типах леса большей частью имеется слабо развитый торфянпстый 
слой с характерным трехчленным деJ~ением, грубоперегнойный в нижней 

/ части. Мощность торфянистого слоя 5-10 см. На этом основании описы
ваемые почвы должны быть названы торфянистыми подзолами. Непосред
ственно под грубоперегнойной частью подстилка-мохового покрова ле11ш1' 
пqдзолистый горизонт. Очень характерно, что ниже подзолистого гори
зонта образуется перегнойно-иллювиальный, в виде неширокой полосы 
с более темной окраской. На общем буро-желтом фоне отчетливо вырисо
вывается коричнево-серая перегнойно-иллювиальная полоса шириной 
10-20 слt. Большинство разрезов имеет в нижней части профиля слабые, 
но ясно заметные признани оглеения. 

На изученной территории были встречены торфянистые подзолы 
с :мощностью подзолистого горизонта от 7 до 28 слt, соответствующие 
различным стадиям развития подзолистого процесса. В зависимости 

от мощности подзолистого горизонта их можно разделить на маломощные 

подзолы, имеющпе подзолпстый горизонт меньше 15 см, средне:мощные
от 15 до 25 см, мощные-более 25 с.м ([13], стр. 112). Наличие глеевых 
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пятен в нижней части профиля обуслов;швает нсобходп:мость прибавить 
I-> наименованию этих почв слова «слабо-оглеевные». 

Причины длительного существования на водоразделах леса и образо
вания водораздельных подзолов были раснрыты В. Р. Вильямсо:м. Онп 
занлючаются в особенностях водного и пищевого режима почв водораз
делов. В условиях высон:ой водопроницаемости и малой полевой вла
гае:мностп для почв водоразделов харантерен «прерывистый» водный режим. 

Дождевые и талые снеговые воды быстро просачиваются, вымывая пита
те ьпые элементы, освобождаемые при минерализации лесной подстплюI. 
В силу невысоной влагоемности в почве остается сравнительно мало физио
логически усвояемой влаги, ноторая быстро расходуется раститель
ностью. Периоды увлажнения сменяются сильным иссушением. Высоная 
водопроницаемость обусловливает обеднение верхней части профиля 
элементами зольного питания и азотом. «Подавляющая по своему относи
тельному ноличеству часть зольных эле:ментов,-пишет В. Р. Вильямс,
уносится из области водораздела в область снлона, и это явление, повто
ряясь из года в год, должно неминуемо вызвать абсолютное исчерпание 
того источнина, отнуда норни древесных пород берут необходимые им 
зольные элементы» ([5], стр. 376). 

Прерывистый водный режим и недостатон усвояемых элементов золь

ного питания в верхней части профиля создают неблагоприятные условия 
для развития травянистой растительности. Обладающие мощной и многолет
ней норневой системой древесные породы имеют возможность черпать влагу 
и элементы зольного питания из глубоних, еще не обедненных слоев, 
сохраняющих более постоянный запас воды. Это дает лесу преимуще
ство перед травянистой растительностью, обеспечивая возможность дли
тельного его господства. 

Харантерным признаном описываемых почв служпт наличие перегной
но-иллювиальвых горизонтов. Они отличаются от выше-и нижележащих 
слоев почвы более темной онрасной и более высоним содержанием перегноя 
(1,4 % по сравнению с О, 7-0,3% ). Особенности качественного состав::!' 
яснее выступают при сопоставлении с лесной по;:r;стплной. 

Таблица 

Оргапичес1юе вещество торфянистого слабо-оглеенпого песчаного подзола 

Глубина 
Состав в % на сухую п беззольную навеску 

Извлекаемые 
взятия Ге?.ш-

Образец О, 1 Н:лет-
образца Бензо- С пир- целлю- Остаток 

Водой порм. чатка 

В C.lt лом том NaOH лоза 

1 

AI 0-3 7,3 3,1 
о 

2,2 21,4 2,3 4,6 41, 2' 

лп 3-7 
о 

5,7 5,5 4,1 39,0 1, 2 3 ,7 38,0 

AII 
u 7-9 6, 1 6,7 2,0 43,0 1,0 2,6 36,4 

Перегнойпо-иллюв. следы 21,7 42,0 12,3 1, 7 нет 10,1 

Анализ подстилно-мохового понрова (см. таб:I. 1) поназывает срав
нительно невысоное содержание органических :веществ, извленаемых 

бензолом, спиртом и :водой, в то время нан в раствор едкого натра пере-
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ходит значительное их количество. Обращает внимание существенное 
увеличение содержания последних при переходе от верхнего слоя лесной 

подстилки (21 %) к слою грубого перегноя (43 %), что соответствует воз
растающему накоплению аморфного перегноя (гумпн+ульмин). Одно
временно снижается величина остатка от всех обработок, состоящего 
из лигнина и некоторых стойких азотсодержащих гетероциклов. Геми
целлюлозы и нлетчатна обнаруживаются в небольших количествах. 

Перегнойно-иллювиальный горизонт отличается очень высоким содер
жанием веществ, растворимых в спирте (22%) и воде (42%), ноторые 
в сумме дают 64 % . Подобный состав показывает высоную подвижность 
органических веществ этого горизонта, что связано с его иллювиальным 

характером. 

Большинство разрезов торфянистых подзолов имеет слабое, реже сред
нее, оглеение. Обычно водораздельные подзолы лишены оглеения, что 
В. Р. Вильяме объясняет горизонтальным оттоном влаги, уносящим все 
водпорастворимые соединения. Поэтому не происходит образования 
«рудянового» горизонта и, как следствие, оглеения. Песчаные почвы, 
обладающие высокой водопроницаемостью, представляют в этом отно
шении исключение. Вертикальная фильтрация почвенных растворов 
Rастольно выражена, что воднорастворимые органические вещества про

пинают в нижние горизонты, образуя перегнойно-иллювиальные гори

зонты и давая энергетичесниП материал для анаэробных бактерий, обусло
вливающих развитие оглеения. 
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Таблица 2 

Данные анализа торфянистого слабо-оглеенного песчаного подзола 

Разрез .№ 152 
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34-44 1,6 88,9 6,1 1,4 2, 19 
61-71 0,8 89,6 5,9 1,3 6 , 98 
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0,81 51,6 57,3 1,6 
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Лесная подстилна состоит почти из одного органического вещества, 
обладающего резко выраженной кислой реакцией: (рН-3,6). Даже 
в грубо-перегнойном слое А 1 потеря от проналивания составляет оноло 
30%. Валовой анализ (см . табл. 2) показывает типичное для подзолов 
обеднение верхней части профиля (А1 + А2 ) полуторными окислами и 
щелочно-земельными основаниями (последние в таблице не показаны). 
Грубо-перегнойный слой резно выделяется высокой емкостью поглощения 
(57 м.-экв.), снижающейся в последующих горизонтах (4 .м.экв.). Следует 
отметить низную степень насыщенности основаниями верхней части 
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профиля (А1 +А2 =10-20% ), которая с глубиной возрастает до 90%. 
Несмотря на значительное на~юпление подвижного алюминия в верхнеii 
части профиля, он обусловливает лIIшь небольшую часть почвенной: 
нислотности. Исключение составляет подзолистый горизонт, где содер
жание подвижного алюминия почти эквивалентно кислотности. Сходные 
результаты дало аналитическое исследование других разрезов. 

В иных условиях идет почвообразование в нижних частях пологих 
склонов к небольшим лесным речнам, дренирующим эти снлоны. Почвы 
водоразделов и верхних частей склонов обладают очень небольшой 
поглотительной .способностью. Питательные элементы, освобождаемые 
в процессе минерализацuи растительных остатков, вымываются из лесной 
подстИЛJ:'И талыми снеговыми и дождевыми водами и горизонтальным 

внутрипочвенным тоном передвигаются вниз по сююuу: Почвообразо
вателы1ый процесс и развитие растительности в нижних частях скло
нов идут при ежегодном приносе с верховодной питательных элементов. 
В результате растительность верхнuх и нижних частей склона, разви
вающаяся на одной материнской породе, оназывается в условиях различ
ного водного и пищевого режима. 

Ежегодный принос верховодкой питательных элементов делает воз
можным развитие более требовательных R зольному питапию ельников 
липняковых с покровом из дубравного широкотравья, ноторые дают 
древостои Il и даже I бонитета. Эта богатая растительность перехватывае1· 
из притенающих вод элементы питания и вовленает их в новый биологи
чесни:ii круговорот. 

На формирование описываемых почв оказывает влияние не только 
липовый подрост, но и обильный травяной понров из сныти (Aegopodium 
podag1·aгia), нопытеня (Аsагит еигораеит), чины (Lathyгus vernus), во
роньего глаза (Paris quadгifolia), майнина (Majanthemum Ьifolium) и др., 
Ь' которым по минрозападинам присоединяется папоротник (D1·yopteris). 
Травя1IоЙ понров с участием бобовых обусловливает развнтие под пологом 
леса дернового процесса. Лншь в сом1,нутых молодняках, где недоста
точное освещение препятствует развитию травянистой растительности, 
господствует подзолистый процесс. Таним образом, почвенный профиль 
формируется под ВJшянием двух процессов: дернового и подзолистого, 
на ноторые на~шадывается еще оглеенпе. 

Морфологuческое строение профиля почвы хараr<тери:зуется следую
щими чертами. Под рыхлой, маломощной (2 c..it) лесной подстилкой из 
хвоп, листьев, сучьев, отмерших остатнов травянпстоii растительности 

лежит дерновый горизонт (AJ мощностью 7-10 см, имеющиi'r темнонорич
невую, почти черную окрасну. Он представляет мягную мажущуюся 
массу с внлючениями отдельных песчинок, густо переплетенную меш-шмн 

т..;орнюш. Это тпппчный мяпш{r перегной. С глубиной окраска постепенно 
светлеет, и выделяется переходный светлосерый с буроватым оттенком 

подгорпзонт (А1А2) мощностью 5-10 см. На общем фоне выделяются 
разрозненные белесые пятна. Встречается много тонких корнеi'r травя
нпстой растительности п редние то rстые древесные корнп. Оба подго
ризонта {А1 +А1А2 ) имеют супесчаный механичесюrй состав. Переход 

, й следующему, лежащему глубже перегнойно-иллювпальпому горизонту 
мощностью 01<оло 10-15 см, выражен отчетливо. Онраска его серо-бурая, 
темнее предыдущего, в верхнеi'r части с ясным темнш;оричневым оттенком. 

Механичесний состав-легносупесчаный; много норпей; встречаются орт
штейновые нопнрецип. П рпблпзптельно с глубины 30-40 c..it идет горизонт 
накопленпя, частично ог:юенный:. Онрасr..;а светлопалевая с спзоватым 
оттею,ом и большим Rо.ттичеством бленлых буроватых пятен. Горизонт 
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нанопления харантеризуется пыJiевато-песчаным механическим составом. 

С гJiубиной появJiяется значитеJiыюе число охристых и темнобурых пятен, 
~атем онрасна становится равномерной, буровато-желтой. На гJiубине 
125 см появш1ется вода. 

Механичесн:ий анализ подтвердиJI значитеJiьное обогащение верхней 
части профиля частицами<О,01 мм и особенно илом ( <0,001). В дерновом 
горизонте (2~9 см) содержание частиц<О,01 мм-22%, в следующем-
12-13 % , в материнсной породе ТОJiьно 5 % . Изменение механичесного 
состава является результатом почвообразовательного процесса. Обога- · 
щение верхней части профиля мелними частицами происходит путем 
нанопJiения перегноя и новообразования минералов в результате взаимd
действия элементов зольного питания, освобождаемых при минерализацин 
растительных остатнов. Исследования Л. Е. Новоросовой обнаружили 
высоное содержание в хвое eJiи фитоJiитарий. Если принять во внимание, 
что в золе ели содержится оноло 45% :кремнезема, то ежегодное его посту
пление с опадающей хвоей составит около 0,1 т/га, что в течение дли
тельного времени может заметно сназаться па изменении механического 

·состава почвенного понрова. 

Нанопление аморфного мягкого перегноя свидетельствуеr о развитии 
дернового процесса. На высqное содержание перегнойных веществ уна
зывают потери от прокаливания: А1-65, А1А2-4%. Несмотря на резкие 
внешние отличия мягкого и грубого перегноя, изучение начественного 
состава органичесних веществ (см. табJI. 3) не обнаружиJiо различий. 
Повидимому, различия заключаются не в ноличественных соотношениях 
между выделенными группами, а в химическом строении веществ, извле

каемых щелочными вытяжнами. 

Таблица 3 
Состав органичес1шго вещества в почвах ельников 

Состав в % на безводную и беззольную 
Глубина навеску 

взятия Извлекаемые Под го-
Тип перегноя 

образца 
Ге ми-

l\лет- Оста-ризоuт 0,1 цел-
беп- с пир-

в ел~ водой норм. люло- чатки ток 

1золом том таон зы 

Мягний: А1 2-8 18,5 4,5 2,7 28,t. 8,2 3,0 15 ,8 
А1А1 10- 15 15,8 3,8 6,5 26,2 7,0 0,3 11,' 2 

Грубый Ао 0-10 7,8 5,2 4,2 30,4 9,8 5,9 23,9 

Интересные результаты по.казывает валовой анализ ( см. табл. 4). 
Прежде всего, привленает внимание обогащение дернового горизонта 
(2-8 см) полуторными окислами и кальцием. Повышенное содержание 
полуторных 01шслов на глубине 55-65 см связано с наличием охристых 
выцветов. Валовой анализ не обнаружил ясных признаков оподзоливанпн, 
несмотря на наличие белесых пятен в подгоризонте А1А2 • Понижение 
содержания железа может быть обусловлено временным господством 
восстановительных условий в период весеннего промывания. 

В отличие от торфянистого подзола описываемая почва обладает 
высоной насыщенностью основаниями и меньшей активной кислотностью. 
Высокая емность поглощения натионов в дерновом горизонте (124 м.-эпв.) 
обусловлена накоплением в нем больших :количеств перегноя. 
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Таблица 4 

Давп.ь1е анализа дервово-слабо-подзол11стой слабо-оглеевноii песчаной почв.ы 

Разрез № 4413-

а: 6 
Валовой состав в % Обменные :катионы g = s::. 

Е- ~ ~ 
на проRаленную в .л~.-экв на 100 г ~ t:: 

рН 
а: ... 
"" "' == навеску почвы "';;:; :а "'"' о, :si t:: а: 

!: 
~"' 

t:: - .,Q; -< 

1 

о = =- а: "' ~ ;,:; "' "' о,"' " " ""' ::: 

1 

\О "' ":::i g о" с;, о "° i:: ~ 
с. »"' ь~ о ;;:; q, G t=:~ l:D !:>/) С) ~ 
о ~~ ~ 

ф "' "' » Е- "' ..... ..... о r:f)_ ~ u :21 u ~ - u U o - :::.::: - 1 -
А1 2- 8 64,9 65, 7 10 ,3 3,1 18,4 3, 5 82 , 2 11 ,6 30,1 123,9 76 5, 6 5, () 
А1А2 10-15 3,7 89,4 7,0 0,8 1, 1 0 ,4 2 ,9 1, 7 б,9 10 ,5 44 5, 0 4, 3 
В1 20-25 2, 9 86,б 7,6 1,9 1,7 0 ,3 2,9 1,3 3 ,1 7,3 57 5, 6 4, s. 
Bg 35-45 1,2 88 ,3 б,7 1,2 1, 5 0,3 3 ,2 0,7 0 ,9 4,8 82 7,0 5, 9 
Bg 55-65 1,6 85,2 8,6 1,9 1,3 0,5 7,0 3,0 0,5 10,4 95 7, 3 6, 3 
вс 95-105 0,7 87,7 7,0 1,3 1,0 0,3 5,7 1,6 0,4 7,7 95 7,5 6,7 

Отличительные особенности рассматриваемой почвы созданы значи
тельным развитием процесса биологичесной аннумуляции . Высоное 
содержание перегноя, накопление полуторных окислов и кальция, высо

кая емкость поглощения и значительная насыщенность оспования

ми, слабо-кислая антивная реакция-все эти признаки представляют 
результат воздействия ельника липншювоl-широкотравного, развитие 
которого, в свою очередь, обусловлено приносом элементов зольного 
питания с током верховодки. Значительная примесь листьев липы к хвое
вому опаду улучшает физические свойства лесной подстилки, делает 
ее более рыхлой. Следует учитывать высокое содержание в листьях липы 
nальция (50 % от веса чистой золы илп 3,5% на сухое вещество), который 
нейтрализует перегнойные кислоты, способствуя наноплению аморфного 

перегноя. В том же направлении влияет травянистая растительность. 
корневые системы которой служат материалом для образования перегноя. 

Названные причины обусловливают господство слабо-кислой реакции. 
прп которой оподзоливание не получает развития. В условиях ниrлот
ности менее рН 4,5-5,0 свободные полуторные окислы нерастворимы. 
образование номплексных органичесних соединений ограничено. Все это 
приводит 1\ наноплению в поверхностном слое полуторных окислов , 
поступающих в процессе биологичесного круговорота. 

При удалении лесного полога луговая растительность в этих условиях 
местообитания должна находить благоприятную среду для развития, 
вызывать дальнейшую эволюцию почвы и затруднять восстановление 
господства леса. 

Следует отметить наличие двух типов ельников и соснянов нислич
нинов . Один развивается в близних к описанным условиях, образуя 
узние полосы по берегам лесных ручьев. Ему свойственны дерновые
слабо-подзолистые оглеенныо почвы, бонитет древостоев высон (II-1) . 
Другой занимает значительные участии водораздельных подзолов, раз
вивается в более сухих и бедных элементами питания условиях, дает наса
ждения более нпзного бонитета (II-III). 

Ниже по силану от ельнинов липняковых н еловому древостою в воз
растающих ноличествах примешивается береза, а у подошвы проходит 
полоса черной ольхи. В этих условиях тон верховодки замедляется, что 
создает более высокое и продолжительное насыщение проточными водами ~ 
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и поаволяет растительности полнее испольаовать приносимые верхо

водкой элементы питания. 
Широкие плоские понижения, дренируемые ручьями, ааняты осоко

вой растительностью с отдельными кустами ивы и болотной береаы. 
По нраю иногда располагается Iiайма крупных осо1> на высоких кониче
{:Ких ночках. Осоковые ночнарники нередко аанимают небольшие ааболо
ченные поляны среди леса. Раавитие осоковой растительности и обусло
вленный ею почвообрааовательный процесс протеттают при блиаком стоя
нии грунтовых вод и высокой влажности всего профиля в течение весны 
и большей части лета, а в некоторых частях этих понижений и всей 
осени. 

Раавивающиеся выше по склону ельники, а ниже ольшанники черпают 
иа верховодки необходимые им элементы аольного питания, удерживал 
их в биологическом круговороте. Поэтому почвенные воды, достигающие 
зоны господства осок, окааываются обедненными теми элементами, кото
рые перехватываются раавивающимися выше по склону типами леса. 

Под воздействием ольшанников и осок обраауются почвы, весьма 
сходные по внешним прианакам, но неодинаковые по химическим свой

ствам. Для обоих местообитаний характерно раавитие двух ведущих 
процессов: дернового и оглеения. Дерновой процесс обусловливает нако
пление аморфного перегноя и аольных элементов (особенно фосфора). 
Содержание перегноя достигает десятков процентов, мощность слоя 
15-40 см. Накопление большого количества перегноя неиабежно при
водит к господству на некоторой глубине анаэробных условий, · а высо
ное содержание воднорастворимых органических веществ-к раавитию 

оглеения в нижележащем гориаонте. На основании этих двух прианаков 
рассматриваемые почвы нааваны перегнойно-глеевыми. 

Расположенные выше по склону перегнойно-глеевые почвы '1ерно
ольховых насаждений отличаются большим богатством элементов аоль
ного питания, особенно фосфора и желеаа, более высокой степенью насы
шенности основанилми(60-90%), блиакой I-\ нейтральной реакцией (6,5). 
Находящиеся ниже по склону Почвы осоковых болот беднее элементами 
-аольного питания, степень их насыщенности основаниями ниже ( 40-60 % ), 
активная реакция более кислая (6,0-5,5). 

Ельники липняковые с присущими им дерново-подаолистыми почвами 
раавиваются преимущественно на хорошо дренируемых силанах к речкам, 

текущим в глубоких берегах. Последнее исключает раавитие членов 
ряда, располагающихся ниже ельников липняковых. На очень пологих 
и слабо-дренированных склонах, в свою очередь, выпадают ельники лип
пяковые, а иногда и ольшанники; в этом случае ельники (сосняки) чер
ничнпковые непосредственно сменяются ольхово-береаовыми древостоями, 
а в неноторых случаях остается тольно последний член ряда-осоновое 

болото. Осоковые болота в своей эвоЛ:юции перехо.:(ят в сфагновые тор
флнпrш. Этот переход научен и подробно описан В. Р. Вильямсом. 
Бурение подтвердило образование на исследованной территории крупных 
~фагновых болот в результате эволюции осоновых. Неноторые сфагновые 

болота аанимают огромные площади, они тянутся на десятни километров. 
Сфагновые торфяники уже достигли выпунлой формы, слой торфа имеет 
мощность до 4-6 м. Купалы торфяников возвышаются над онружающей 
равниной. 

По мере роста сфагнового торфянина в вышину, его края постепенно 
поднимаются по склонам. Они достигают с течением времени таких частей 
склонов, где развитие растительного покрова находится еще на стадии 

ельнинов и сосняков зеленомошпо-черничниковых, а почвы-па стадии 
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водораздельных подзолов. В результате на смену подзолнстому процессу 
пепосредственно прпходпг фаза сфагпового болота (В. Р. Вильяме)_ 

Имеющаяся у водораздельных подзолов грубоперегпойпая, часто 
торфянистая, лесная подстнлна оказывает большое влnяппе на дальней
шее развитие почвы. Она снижает проншшовенnе в нижележащие ело II 
кислорода, способствуя развитпю оглеения . Обладая высокой влагоем
костью (10-15 .Аt.м), опа поглощает и удерживает значительную часть 
атмосферных осаднов. В CИJJY высокой гигросноппчпостп торфяппстого 
слоя значительная часть воды находится в физпологичеснп недоступном 

состоянии. По мере роста торфяного слоя в нем накапливаются в составе 
органичес1шх соединенпii большие нолпчества азота и элементов зольног() 
питания. Находящийся под торфяным слоем подзолистый: горизонт 
не в состоянии обеспечить растительность зольным питание:.r. 

Нарастание этих процессов изменяет свойства почвы, как среды для. 
развития растительности, что особенно ярко проявляется на бедных 
зольными элементами песчаных породах. 

Нанапливающиеся в составе нустарничново-мохового понрова пита
тельные элементы выходят из годичного билогичесного нруговорота, 
становятся временно недоступными древесным породам. Обладающие 
микотрофным типом питания полунустарнични-брусника и черника, 
имеющие многолетнюю, сильно разветвленную корневую систему, распо

ложенную в горизонтальной плоскости по нижней границе слоя грубого 
перегноя, перехватывают питательные элементы, вымываемые из JJecнoi"r 
подстилки . Это сонращает притон пищи н расположенной глубже норне
вой системе древесных пород . Недостаточная аэрация приводит к образо
ванию недоокисленных органичесних еоединений. При дальпейшем 
нарастании влагоемного торфянистого горизонта вознинают периоды 
физиологичес1\0Й сухости. 

В результате сназанного происходит выпадение ели . С. А. Новригин 
поназал, что нанопление недоонисленных органических соединении 

угнетает развитие елп [9]; сосна, обладающая глубоRой норневой систе
мой, удерживается, но ее бонитет снижается до IV и ниже. Изменяется 
харантер сосны, появляются разновидности болотной сосны. Зеленые 
:мхи оказываются вынужденными уступить территорпю :менее требова
тельным н условию1 пnтания п об;~адающим Rсерофптным строеннеl\1 
сфагновым :\~хам. 

Постепенное измененпе подстплно-:мохового покрова хорошо впдно 
на нартограммах, составленных 1. В . Алексеевой (рпс. 1 и 2) . Размер 
ьаждоii пробной площади-0,25 га . Площадь 8 поназывает строе
ние понрова в сосняне черничнпке, остальные-стадии изменения 

понрова при наступлении сфагновых мхов . 
Первым пропинает Sph . Girgensohnii . Его подушни занимают мпкро

понижения в заболачивающпхся ельнинах и сосняках зеленомошно
полунустарппчновых. Постепенпо разрастаясь, сфагнум выходит па нрая 
мПRрозападин и заселяет все большую площадь . Вознш•ает сложный 
моховой :ковер, представлепный сочетанием зеленых мхов, брусшши, 
чернини по минроповышениям и: зеленым понровом Sph . Giгgensohnii,
пo минропонижениям . Сфагнум пропикает не только в черпичпини, 
но и в занимающие более сухие местообитания брусничнини. 

Соснякам зеленомошно-полукустарнич1-\ОВЫМ соответствуют торфя
нистые подзолы средне- и сильно-оглеенпые . Торфянисты! слой в них 
10-15 с.м. Непосредственно под грубоперегноiiным слоем начинается 
белесый подзолпстьпJ: горизонт, часто с серовато-буроватым оттенном 
:мощностью 12-20 c..1t, иногда до 30 e.it . Далее идет горизонт нанопления 
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Рис. 1. Нартограмма н адпочвеппого 
понрова: пробной площади № 7, 

пробной площади No 8 
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почnонпого понрова: 

пробной площади № 9, 
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Таблица 5 
Данные анализа торфянистого средне-оглееп:иого песчаного подзола 

Разрез М 145 
iSI g tl: ctS 
iSI Валовой состав Обменные катионы 

iSI = >ISI "' =- Р. ctS в % на прока- dOO г :а~ рН a:i"' в .м.-экв. на о <>о ~ a:i 

~ ctS ctS = ленную навеску почвы :з ~ = р.. ti: ~ "' ISI'° р.. ctS = • о; \О о ф ;,; 

Si02 I Al20s/ Fe20 3 
1 1 

/сумма 
a:i =:!о 

H20I KCI 
;>,1:1: ~ !-<с 

Са Mg н 
1=1: о ~ 

~ =""' о р.. о ~"' 
~ ~"' t:: = t:: CJ 8 

0-5 97 1 

5-8 94 20,9 4,7 124,3 149,9 21 3,6 3,3 

8-11 40 83,8 d0,7 !1,6 5,4 2,3 48,d 55,8 3,1 d4 3,4 3,0 
22-32 1,7 89,8 6,2 !1,1 :1,2 0,8 4,0 7,0 2,9 43 4,9 4,5 
42-52 :!,7 86,6 9,3 :!,!1 3,2 !1, 7 4,4 9,3 3,4 53 4,9 4,2 
65-75 !1,3 88,2 6,7 2,1 
87-97 !1, 7 89,0 6,7 !1,4 4,6 2,3 0,5 7,4 0,1 93 6,8 6,0 

130-140 !1,8 89,3 6,4 !1,0 

частично оглеенный. С глубиной оглеение возрастает. В минропониже~ 
ниях-сплошной глеевый горизонт. Вода на глубине 150 с.м. 

Химический анализ не обнаруживает значительных различий между 
торфянистыми подзолами слабо-(табл.1) и средне-оглеенными (см. табл. 5) . 
Лишь сильно-огленные отличаются меньшей степенью насыщенности 
основаниями (А1 -5%). Тем не менее, при переходе от слабо-огленных 
торфянистых подзолов под сосняками черничниновыми н средне- и сильно

огленным под соснянами мохово-полунустарничновыми заболачиваю
щимися происходит снижение бонитета сосны со II на III и даже IV. 
Снижение производительности, повидимому, обусловлено ухудшением 
условиi'1 зольного питания, а пе прямым влиянием водно-воздушного 

режима. Это подтверждается наблюдениями в Брянсном лесном массиве, 
где па торфянисто-сильно-огленных песчаных подзолах с близним зале
гапием глаунонитовых песков с фосфоритовой галькой развиваются 
сосняки долгомошно-молиниевые, близкие н I бонитету. Таким образом, 
при достаточном обеспечении элементами зольного питания тот же водно
воздушный режим не спизил производительности насаждения. 

По самому краю сфагнового болота тянется нешироная полоса сосня
нов кустарничково-сфагновых, представляющих переход н соснянам сфаг
новым. Эти сосняни резно выделяются по харантеру соснового древостоя 
и сфагновому покрову. Преобладает S ph. medium, яр но выделяющийся 
нрасными головками и создающий харантерную для этого типа леса 
сильную кочковатость минрорельефа. Иногда на верхушнах ночеI{ встре
чается Entodon Schreberi. Пространство между ночнами занято Splz. 
paгvifolium, дающим зеленый фон. Rустарничновый ярус хорошо развит, 
он состоит из багульника (Ledum palu~tгe), кассандры ( Cassandгa caly
culata), голубини (Vaccinium uliginosum). Сосповый древостой отл11-
чается большой полнотой, привлекают внимание очень стройные сосны 
ВЫСОТОЙ ДО 10-12 М. 

Торфянистый слой имеет мощность до 20 с.м, глубже идет темносерый, 
почти черный иллювиально-перегнойный горизонт, приобретающий 
на глубине 50-70 с.м коричнево-бурую окраску и сильную уплотнен
ность; еще глубже лежит глеевый горизонт. На глубине 60-120 см начи
нает сочиться вода, постепенно наполняющая разрез. Эти почвы названы 
торфянисто-иллювиально-перегнойными сильно-оглеенными . Описывае-
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:мые почвы могли образоваться в результате надвигания сфагнового 
новра как на дерново-подзолистые почвы, так и на подзолы. В случае 
сохранения остаточного осветленного подзолистого горизонта н напмено

ванию их добавляется слово «подзолисто». 
Из химических свойств этих почв следует отметить очень низ1>ую 

насыщепность основаниями ( оноло 5%) при высокой емкости поглоще
ния верхнего слоя почвы (А1 50-60 .м.-экв. ). С глубиной емкость погло
щения понижается (до 10 м.-экв. и ниже), степень же пасыщенностп повы
шается (до 50%), рН-4. 

При дальнейшем движении сосновый лес становится все более изре
женным и низнорослым (4-6 м), большее развитие получают нустарнични. 
R ранее :названным присоединяется подбел (Andromeda polifolia). 1-\очно
ватость минрорельефа умень;шается (высота кочен 15-25 c.it), п появляется 
волнистость. В моховом покрове преобладает S pli. medium, создающий 
общий нрасноватый фон, на котором выделяются зеленые пятnа Spliagnum 
parviforium, занимающего понижения между кочками. На вершппах 
Rочек можно встретить Potytricliumt srictum. Почвы-торфяно-глеевые, 
торфянистый слой имеет мощность от 20· до 50 c.it. 

Далее открываются обширные пространства нарастающего сфагно
вого торфянина. В моховом понрове преобладает Sph. fuscum, придаю
щ11й поверхности норичневатую онрасну. Микрорельеф представляет 
чередование плоских широних моховых подушек высотой до 20-30 см. 
На общем норичневатом фоне по минроповышевиям выделяются нрасные 
головки S plz. medium, иногда встречаются зеленые пятна S ph. parvi
f olium. В моховом покрове :много морошки (Rudus C!zamaemorus) п 1шюнвы 
(Ilaccinium oxycoccus и microcarpum), встречаются пушица (Eriopli01·um 
vaginatum) и росянка (Droes1·a rotundijolia). 1-\устарничковыu ярус 
слабо развит, наиболее харантерны: подбел, кассандра, багульнин. 
По общему фону разбросаны единичные, глубоно погруженные в мох, 
нарлпковые болотные сосны (высота 1-3 .it). Мощность торфяного слоя 
превышает 50 c.~t и достигает 4-6 .it. 

Таким образом, образуется единый ряд почв: водораздельные под
золы - дерново-подзолистые - перегнойно-глеевые- торфянuсто-пллюви
ально-перегнойно-глеевые- торфяно-глеевые - торфянин. Нараставпе 
сфагнового торфяника приводит н на рушению этого ряда, вьmадению 
отдельных его членов. Наблюдается непосредствепвый переход дерново
подзолистых почв 11ли даже водораздельных подзолов в торфянисто-иллю
виально-перегнойные, огленные. Неснолько особnяком стоят слабопод
золистые почвы с развитым дерновым горизонтом сосняков лишаПнино

вых на наиболее высо1шх п сухих песчаных гривах, 1 оторые занимают 
небольшую площадь (Сионскпе горы). 

Изложенные занономерностп созданы стихийным развитием расти
тельности и почв. На этот фон на:нладывается влияние деятельностп 
человека. По данным археологии первые человеческие :~;rоселения [2] в этих 
местах относятся н неолитичесной эпохе 1 • Земледелием население нрая 
начало заниматься значительно позже. Достоверные указанпя о земле
дельческой культуре относятся н IX-X вв" ногда вознинлп новгород
ские поселения. Историчесние события обусловили нес:нольно периодов 
усиления прпто:ка населения, :ногда площадь пашни увеличивалась, 

и периодов сокращения населения, :ногда многие пашни забрасывались. 
Следует отметить большую волну переселенцев в XIII в. с разоренного 

1 Во вре~ш проведения почвенных исс;~едованпй Рекшппской Л. Г. был обнару
жен каменный топор, относящийся к неолиту. 
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татарами юга; вторая крупная волна относится к XIV в., третья-к на
чалу XVII в. [4]. 

До текущего столетия господствовала переложная система земледе
лия [8). Для сельского хозяйства использовали наиболее повышенные 
и сухие элементы рельефа-верхние части склонов и вершины плоских 
грив, занятые сосняками и ельниками лишайниково-зеленомошнино
выми, брусничниковыми и ягодниковыми с водораздельными подзолами 
(в том числе торфянистыми и слабо-оглеенными). Особенно охотно распа
хивали дерново-слабо-подзолистые слабо-оглеенные почвы ельников лип
няковых. Лес вырубали, норчевали, сжигали порубочные остатки, 
и затем производили распашну. Первые 2-3 года сеяли хлеб, затем 
лен, потом участок забрасывали, используя его под пастбище и понос. 
Оставленные пашни зарастали лесом. Через 8-10 лет появлялась по
росль древесных пород, а через 20-25 лет на месте бывшей пашни уже 
рос молодой березовый и сосновый лес с подростом ели. 

Промежуточное сельснохозяйственное пользование вносит существен
ные изменения в почвообразовательный процесс. Удаление лесного полога 
изменяет нлиматичесние условия и водный режим. На лесосенах усили
вается заболачивание: слабооглеенные почвы переходят в средне-оглеен
ные. Вырубка леса сопровождается быстрой минерализацией лесной 
подстилни, сжигание порубочных остатков усноряет этот процесс. После
дующая распашна обусловливает перемешивание перегнойного гори
зонта с нижележащим подзолистым и создание пахотного слоя, мощность 

которого определяется глубиной обработки. В дальнеiiшем появляющаяся 
на заброшенных пашнях травянистая растительность приводит к разви
тию дернового процесса, обогащению пахотного слоя перегноем, азотом, 
зольными элементами. 

Поселение нового поноления лесной растительности означает частпч
ное восстановление прежних свойств почвы. Изменяется микроклимат 
и водный режим, понижается степень оглеения, вновь образуется лесная 
подстилка и возрождается подзолообразовательный процесс. В 70-80-лет
нпх соснянах, развитых на месте старых пашен, под слоем лесной под
стилни можно видеть тонкую (около 0,5 см) белесую оподзоленную 
полосу. 

К началу текущего столетия переложная система уступает место 
постоянному землепользованию [8]. Культура льна обусловила более 
ранний переход к многополью с посевом 1-шевера (Ярославский сево
оборот). Животноводство обеспечивало внесение навоза в размере около 
20 т/га, позднее начали применять :минеральные удобрения. Все это 
вместе взятое привело н более глубоним изменениям в свойствах почвы. 
Анализы старопахотных почв поназывают большее содержание перегноя, 
азота, подвижной фосфорной нислоты, более высоную насыщенность 
основаниями, менее кислую активную реакцию и т. д. 

Новая эпоха в истории ландшафта Молого-.Шекснинсного между
речья открыта постройкой Щербаковской плотины и созданием Рыбин
ского водохранилища. Затоплена поiiма п нижняя часть надпойменной 
террасы . Значительные площади находятся все время под водоii., другие 
временно затопляются в начале лета, а R осени выходят из-под воды. 

На затопленных площадях через 1-2 года происходит полное усыхание 
леса, на временно затопленных гибель сосновых и еловых древостоев 

происходит медленнее. Влияние водохранилища вызовет постепенный 
подъем грунтовых вод на незатопляемой территории. 

В измененных условиях ранее сложившиеся древостои не смогут 
успешно развиваться. Этим определяется необходимость ренонструкции 
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лесов, а в некоторых случаях проведения простейших мелиораций . Пре
обладающие в настоящее время сосняки при близком залегании почвенно
грунтовых вод не смогут давать высоко-производительных насаждений, 

а длительное пребывание под водой на временно затопляемых площадях 
вызывает их гибель. Ельнини смогут развиваться только при обеспечении 
проточности грунтовых вод . Поэтому возникает необходимость замены 
их породами, способными более успешно развиваться при близком зале
гании почвенно-грунтовых вод, обладающими высокой транспирационной 
активностью и способными в большей степени снижать уровень почвенно
грунтовых вод, например, березой, ольхой. Первостепенное значение 
приобретают вопросы ухода за лесом. Мелиоративные мероприятия 
должны в одних случаях предохранять площадь от затопления путем 

обвалования, в других обеспечивать сброс вод из замкнутых пони
жений. Значительный размыв волнами берегов водохранилища свидетель
ствует о необходимости проведения берегоукрепительных работ . Для 
этой цели можно рекомендовать посадку различных видов ив. 

На примере Рыбинского водохранилища следует разработать техни
ческий проект реконструкции лесов прибрежной территории, включая. 
простейшие мелиоративные мероприятия. Осуществление соответствую
щих опытных работ даст ценный материал для проектирования строитель
ства водохранилищ в других частях дерново-подзолистой зоны, поможет 
сохранению лесов и повышению их производительности. 

Поступила в реда1щию 
24.2.1950 г. 
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