


лабления влияния пространственной вариации «первого порядка» (внут- 
риделяночной) их получали, смешивая 10 индивидуальных.

Изучали многолетнюю динамику содержания гумуса в дерново-под
золистых почвах Гагаринского, Вяземского, Смоленского, Ершичского, 
Починковского и Монастырщинского районов. Образцы для анализов 
отбирали в 10-кратной повторности из гумусовых и пахотных горизон- 
тов по всей глубине слоя на участках размером 50×50 м, характеризую- 
щих наиболее типичные почвенные контуры.

В образцах определяли углерод по Тюрину в модификации Симако0 
ва, объемную массу — по общепринятой методике, повторность -- 
5-кратная.

Для изучения этого вопрос сравнивали также данные о содержа
нии гумуса в почвах 4 хозяйств области в настоящее время с данными 
о его количестве в почвах тех же участков, полученными при крупно
масштабном обследовании почв Смоленской экспедицией Тимирязевской 
академии в 1960 г.

Результаты стационарного опыта обрабатывали методом вариаци
онной статистики на ЭВМ «Минск-32» в электронно-вычислительном 
центре Тимирязевской академии по разработанным программам сов
местно с сотрудником этого центра В. П. Чернышевым. Поскольку опыт 
многофакторный, для более точного определения достоверности остаточ
ную общую дисперсию разлагали на частные остаточные для следую
щих факторов: срока взятия образцов, внесения органических удобре
ний и известкования почв.

При расчетах баланса гумусовых веществ обычно учитывают по
жнивные растительные остатки путем взятия монолитов почв и отмыв
ки корней на ситах. Однако значительная часть полуразложившихся 
растительных остатков проходит вместе с мелкоземом через отверстия 
сит. Эта часть растительных остатков также не учитывается и при оп
ределении содержания гумуса в почвах. Методика подготовки образцов 
почв для определения гумуса предусматривает отделение мелких ко
решков путем тщательного отбора вначале пинцетом, а затем наэлектри
зованной стеклянной или эбонитовой палочкой. Таким образом, в рас
чет не входит весьма существенная в количественном отношении часть 
органических веществ, служащих непосредственным источником гумуса.

Мы определяли содержание этой части органических веществ по 
следующей методике. Из навески почвы (10 г), просеянной через сито 
с отверстиями 1 мм, тщательно отбирали корешки так же, как при под
готовке образца для определения гумуса, затем их взвешивали и уста
навливали гигроскопическую влажность. После этого корешки помеща
ли в фарфоровые стаканчики и прокаливали при температуре 400°, чтобы 
определить количество минеральных примесей. Потерю при прокалива
нии рассчитывали в процентах к массе почв с учетом гигроскопической 
влажности. Определенная по изложенной выше методике часть органи
ческих веществ, по-видимому, ближе всего к группе «грубого гумуса», 
хотя, безусловно, в состав последней входит и тонкий гумус, пропитав
ший мельчайшие частицы мелкозема, которые притягиваются к эбони
товой палочке при отборе корешков из исходной навески почвы.

Следует отметить, что в процессе прокаливания при 400° теряются 
не только органические, но и другие вещества (влага, соли), которые 
разрушаются и улетучиваются при данной температуре. Поэтому для 
контроля мы выборочно определяли углерод органических вещеетв в 
почве без отбора и с отбором корешков по методу Тюрина в модифика
ции Симакова. Полученная разность между содержанием углерода в 
образцах без отбора корешков и с корешками характеризует запасы уг
лерода «грубого гумуса». Для сопоставимости данных, полученных обо
ими методами, перерассчитали количество грубого гумуса на коли
чество углерода грубого гумуса, используя при этом коэффициент 2, т. е.
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почвах остальных хозяйств свидетельствует об относительном постоян- 
стве условий гумусообразования.

Нами сделана попытка выявить примерные уровни стабилизации 
содержания и запасов гумуса для пахотных дерново-подзолистых суг
линистых почв Смоленской области. С этой целью были подобраны 
участки пашни неудобряемой и с разными дозами органических удобре
ний (10—15 и 20—30 т/га ежегодно в течение последних 10—15 лет), а 
также целинные участки (лес).

В пахотных почвах без органических удобрений уровни стабилиза
ции содержания и запасов углерода гумуса были ниже, чем в почвах 
под лесом. При ежегодном внесении органических удобрений в дозе 
10—15 т/га в пахотных почвах содержалось меньше углерода, чем в 
почвах под лесом, а его запасы были примерно одинаковые. При внесе
нии 20—30 т органических удобрений на 1 га содержание углерода в 
почвах пашни было близким к его содержанию в почвах под лесом, а 
запасы даже выше. Такие уровни стабилизации соответствуют количе
ству поступающих в почву свежих органических веществ. Количество 
поступающего опада в почвах под лесом составляет примерно 6—8 т/га, 
в почвы пашни без органических удобрений поступает 3—4 т сухого ве
щества пожнивных остатков, при внесении навоза в дозе 10—15 т/га — 
6—7, в дозе 20—30 т/га — 8—12 т/га. Представленные данные подтвер
ждают вывод ряда исследователей [8, 11] о необходимости увеличения 
ежегодных доз органических удобрений на дерново-подзолистых почвах 
до 10—15 т/га.




