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Анализируемые растительные остатки по биохимическому составу 
выли довольно разнообразны (табл. 1). Большие различия по содержа- 
нию веществ, извлекаемых водой, наблюдаются между хвоей ели и 
спадом березы и мхом сфагнумом. Если на долю углерода и составе во
дорастворимого органического вещества в первом случае приходится 
33,90%, то во втором и третьем — только 19,12—20,45%. Хвоя также на
много богаче и-веществами, извлекаемыми спирто-бензолом (воскосмо- 
лы). В опаде березы содержится значительно больше клетчатки и лиг
нина, чем в хвое ели и мхе.



[6]. Следует отметить, что и при визуальном осмотре опад березы пред- 
ставлял собой однородную массу, не имеющую отдельных листьев,  в 
хвоя ели и мох сохранили свой первоначальный вид. К 7-летнему сро- 
ку значительно минерализовалась хвоя ели и практически не измени- 
лась масса опада березы и мха сфагнума (табл. 3).

Содержание фракции водораст- 
воримых веществ в первые дни 
минерализации растительных остат
ков снизилось довольно интенсивно 
(табл. 4—6). Так, за 30 дней опы- 
та содержание водорастворимых 
веществ в хвое ели уменьшилось на 
30,17%, в опаде березы — на 35,10, 
в мхе сфагнуме — на 33,32%. На 
60-е сутки количество этой фрак- 
ции уменьшилось только в хвое 
ели, в опаде березы и мхе сфагну
ме этот показатель не изменился 
(табл. 4—6). В последующие сро

ки количество веществ, извлекаемых водой, изменилось весьма незна
чительно, но к концу опыта (7 лет наблюдений) оно составило всего 
18—30% от исходного содержания. И если в первые сроки наблюде
ний количество углерода в водной фракции, извлекаемой из хвои ели, 
равнялось 30—20%, то к концу опыта — всего 1,70%. Уменьшение со
держания углерода в веществах, извлекаемых водой, в процессе мине
рализации характерно и для опада березы, и мха (табл. 5—6).

На 30-е сутки компостирования содержание уроновых кислот рез
ко снизилось в опаде березы, где полностью минерализовалась галакту- 
роновая кислота пектина и на 42% d-галактуронововая кислота прото
пектина (табл. 2). В хвое ели количество первой уменьшилось на 25%. 
второй — на 16%, во мхе сфагнуме изменилось только содержание, и то 
весьма незначительно, протопектина (табл. 2).

Поскольку во мхе сфагнуме количество клетчатки оставалось нг 
прежнем уровне, то нельзя объяснить высокое содержание уроновых 
кислот в процессе минерализации ее окислением, как в случае корней 
разнотравья в опытах Е. 3. Теппер с соавт. [9].

В последующие сроки разложения в компостах возросло количест
во уроновых кислот, что может быть связано с образованием как про
межуточных продуктов окисления клетчатки, так и продуктов ресинтеза 
бактерий. К концу опыта в хвое ели и опаде березы содержание уроно
вых кислот составило 2,1—2,6% от исходного, они были представлены 
только фракцией галактуроновой кислоты протопектина. Во мхе сфаг
нуме содержалась галактуроновая кислота пектина и протопектина в 
количестве, близком к первоначальному (табл. 2).

Клетчатка начинает разлагаться вслед за разложением межклеточ
ных веществ, темпы ее разложения в различных растительных остатках 
неодинаковые. Так, на 30-е сутки компостирования в опаде березы раз
ложилось около 37% клетчатки, в хвое ели — только 23%, во мхе сфаг
нуме ее содержание не изменилось (табл. 4—6). Через 2 мес темп раз
ложения клетчатки значительно увеличился — в опаде березы разло
жилось уже 56% от исходного, в хвое ели и мхе ее количество осталось 
на прежнем уровне. Интенсивное разложение клетчатки в хвое ели и 
мхе отмечается только на 180—120-е дни опыта. К концу наблюдений 
(7 лет опыта) в опаде березы остается только около 10% клетчатки от 
исходного состояния, а во мхе сфагнуме и хвое ели— 19—25%.

Отдельные фракции веществ, извлекаемых спирто-бензолом, разла
гаются довольно интенсивно. Так, на 30-й день опыта в хвое ели окис
лилось 17% этих веществ, в опаде березы и мхе—10%. Затем темп
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веществ, осаждаемых 1,0 н. H2SO4, в хвое ели уже высокий в исходных 
образцах, но к 7 годам опыта он несколько увеличивается (табл. 7) 
Оптическая плотность веществ, не осаждаемых 1,0 н. H2SO4, в исходныг 
образцах низкая, по мере увеличения сроков компостирования она зна- 
чительно возрастает (почти в 3 раза).

Количество веществ, извлекаемых 0,1 н. NaOH из опада березы 
практически не изменяется, при этом количество углерода в этих соеди- 
нениях не уменьшается (табл. 7). К концу 7-го года наблюдений зна
чительно (в 1,5 раза) возрастает фракция, осаждаемая 1,0 н. H2SO4 
одновременно увеличивается оптическая плотность. У веществ, не осаж- 
даемых H2SО4, по мере разложения опада березы оптическая плотность 
возрастает почти в 3 раза (табл. 7).
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