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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ почвы 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ЕГО ФАКТОРЫ

Р. Н. УШАКОВ*

(Кафедра агрохимии и почвоведения Рязанской ГСХА)

Проведено исследование валовых и подвижных форм 
57 химических элементов серой лесной почвы Рязанской 
обл. Установлены ориентировочные фоновые концентра
ции ряда элементов. Показано, что плодородие почв во 
многом определяется унаследованием от материнской по
роды гранулометрического состава.

Известия ТСХА, выпуск 4, 2002 год

В настоящее время доста
точно основательно изучены 
закономерности географичес
кого распространения почв в 
России [1]. Однако особенно
сти изменения свойств почв 
в пространстве исследованы 
лишь в общих чертах. Мони
торинг за состоянием почв 
проводится в отдельных ре
гионах, поэтому отсутствует 
единая информационная база 
данных по регистрации пока
зателей плодородия почв, в 
частности это относится и к 
их химическим свойствам.

В прошлом, в результате 
проявления геологических 
процессов, в Рязанской обл. 
сформировались материнские 
породы разного химического 
состава. В последующем он ге
нетически унаследовался по
чвами. Поэтому их природное 
плодородие различается меж
ду собой. Следовательно, сель
скохозяйственные товаропро

изводители изначально по
ставлены в неравные экономи
ческие условия.

Цель наших исследований 
изучить некоторые особенно
сти химии серых лесных почв 
и факторы, ее определяющие.

Методика
В основу исследований по

ложен стационарный опыт ка
федры земледелия, заложен
ный в учхозе «Стенькино» Ря
занской ГСХА. Подвижные 
формы фосфора и калия поч
вы в слое 0-15 см определяли 
по Кирсанову, содержание гу
муса — по Тюрину, количе
ство остальных макроэлемен
тов, а также микро- и ультра- 
микро-элементов — атомно
абсорбционным методом в аце
татно-аммонийной вытяжке 
(подвижные формы) и рент- 
генфлюоресцентным методом 
(валовые формы). Статисти
ческую обработку результатов,

Рекомендует проф. В. А. Черников.

159



корреляционно-регрессионный 
анализ выполняли с помощью 
программного обеспечения 
Statistica.

Результаты
Исследования показали, на

сколько широко представлено 
химическое разнообразие се
рой лесной почвы. В ней нахо
дятся даже такие редкие рас
сеянные элементы, как Rh 
(0,01 мг/кг почвы), Те (0,07), 
Аu (0,2), Ag (0,5), Ru, Pd (0,69), 
Ge (0,9); среди лантаноидов — 
Се (91,7), Рr (11,0), Ей (1,8).

Среди элементов I груп
пы периодической системы 
Д. И. Менделеева из установ
ленных элементов в серых 
лесных почвах преобладают Rb 
(46,3 мг/кг почвы), Си (34,2), 
Cs (2,9). Самыми распростра
ненными элементами в иссле
дуемой почве следует считать 
Ti — 5090 мг/кг, Мn — 1500, 
V — 223, Сr — 182 мг/кг, что 
связано главным образом с 
особенностями минералогичес
кого и гранулометрического 
состава материнских пород.

Исследования также пока
зали, что из 57 определенных 
химических элементов Be, Re, 
Th, U содержатся в больших 
количествах в почве, чем в 
материнской породе. Их мас
совая доля в гумусовом слое 
составляет соответственно 3,8; 
0,03; 14,3 и 2,9 мг/кг почвы. Со
держание Ti, V, Сr, Мn в 
почве оказалось достоверно 
больше, чем в покровном су
глинке материнской породы 
(фон). Например, разница в 
концентрации Мп и Ti в поч
ве и породе составила соот

ветственно 744 и 430 мг/кг, 
несколько меньше — по V, 
Сr и Zn. По-видимому, это свя
зано с их прямым участием в 
биологическом круговороте. 
Превышение ПДК основных 
тяжелых металлов не отмече
но. Например, по меди массо
вая доля в почве была меньше 
ПДК на 33 мг/кг, еще больше 
по цинку — 67 мг/кг (табл. 1).

В процессе агрогенного поч
вообразовательного процесса 
почва приобретает свои чер
ты эволюции, отличные от 
материнской породы, что воп
лощается в формировании хи
мического облика. Чтобы это 
определить, была проведена 
сравнительная характеристи
ка химического состава пахот
ного горизонта разной степе
ни окультуренности.

Установлено, что в течение 
длительного освоения серых 
лесных почв и применения раз
ных подходов к их использова
нию происходит некоторое из
менение почвообразовательных 
процессов. Это диагностирует
ся изменениями количествен
ного содержания химических 
элементов. Так, в пахотных 
почвах отмечается обеднен- 
ность полуторными окислами 
железа и алюминия по срав
нению с покровными суглинка
ми материнских пород (МП) на 
50-60%: если в МП отношение 
Si/Al + Fe составило 3,40%, то 
в почвах — 6,95-8,05%), по со
держанию кальция изменения 
проявляются на уровне 0,07-
0,25%; более высокое содер
жание калия, магния и фос
фора в почве (соответственно 
на 0,35-0,45; 0,52-0,57 и 0,02-

160



Т а б л и ц а  1 
Валовое содержание некоторых наиболее экологически 

опасных химических элементов (мг/кг)

0,09%) связано с их активным 
участием в биологическом 
круговороте агроэкосистемы 
за счет агротехники (табл. 2).

Так, при систематическом 
ежегодном внесении 94N96P84K 
и каждые 5 лет навоза на се
рых лесных окультуренных поч
вах повысилось по сравнению 
с неокультуренной почвой не 
только содержание доступных 
форм фосфора, калия, обмен
ного кальция, магния и гумуса 
в слое 0-20 см, но и сущест
венно изменились их валовые 
запасы.

Антропогенный фактор в 
состоянии ослабить подзолис
тый процесс на серых лесных 
почвах. Об этом можно судить 
по содержанию кремнезема. 
При окультуривании серой 
лесной почвы, увеличении в

ней содержания гумуса с 2,5 
до 3,1% количество Si снизи
лось на 0,71%, в результате 
увеличился фонд полуторных 
окислов железа и алюминия 
по сравнению с контрольным 
вариантом, о чем свидетель
ствует значение отношения 
Si/Al+Fe, которое составило 
6,95 против 8,05 (см. табл. 2).

Установлено, что выведение 
потенциально опасных элемен
тов из биологического кругово
рота наилучшим образом про
исходит на окультуренной поч
ве. Здесь содержание подвиж
ных форм Сu, Pb, Zn и Cd 
было меньше соответственно 
на 0,12; 0,6; 0,14 и 0,19 мг/кг 
по сравнению с контролем. Зна
чение же коэффициента под
вижности различалось в 1,2- 
2,1 раза.
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Таким образом, применяе
мые на опытном поле техно
логические способы освоения 
серых лесных почв являются 
экологически безопасными.

Математический анализ ре
зультатов обследований почв 
позволяет предположить о на
личии тесных функциональных 
зависимостей между химичес
кими показателями (зависи

мый признак) и гранулометри
ческим составом. Коэффициен
ты корреляции (при р<0,05) 
между содержанием физичес
кой глины, с одной стороны, 
железа и кремния — с дру
гой, составили соответствен
но 0,77 (Y=0,83+0,08X) и -0,85 
(Y=91,98-0,25X).

Почвы одного и того же типа 
и (или) подтипа более легкого

Т а б л и ц а  2
Данные химического анализа серых почв в зависимости от ее

окультуренности

П р и м е ч 
знаменатель —

а н и е. Числитель и целые числа — запасы (%), 
доступные формы (мг/100 г почвы).
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гранулометрического состава, 
содержащие больше кремнезе
ма, являются менее плодород
ными. При всей условности про
ведения математических рас
четов в большинстве случаев 
можно ожидать более низкое 
содержание гумуса.

Выводы
1. Химическая составляющая 

эволюции серой лесной почвы 
зависит от химического соста
ва материнской породы. Полу
ченные результаты можно ис
пользовать в дальнейшей рабо
те по составлению геохими
ческих карт территории цент
ральной части Рязанской обл.

2. Наиболее распространен
ными химическими элемента
ми в серой лесной почве яв
ляются титан, марганец, ва
надий, хром.

3. В качестве ориентировоч
ных фоновых концентраций для 
серой лесной почвы централь
ной части Рязанской обл. уста
новить для цинка 32 мг/кг, 
никеля — 42, меди — 34, свин
ца — 24, кадмия — 0,06, хро
ма — 120, ванадия — 189, мо
либдена — 0,3 и стронция — 
95 мг/кг почвы.

4. Химический состав серых 
лесных почв зависит от антро
погенного фактора; система аг
ротехнических мероприятий, 
рассчитанная на формирование 
относительно высокого уровня

плодородия в серой лесной по
чве, улучшает пищевой фон не 
только за счет подвижных 
форм биофильных элементов, 
но и валовых, изменение в со
держании которых носит акку
мулятивный характер.

5. Повышение плодородия 
серой лесной почвы способст
вует снижению интенсивнос
ти подзолистого процесса.

6. Систематическое ежегод
ное внесение на серой лесной 
почве 94N96P84K и каждый 
5 лет навоза не приводит к 
ухудшению в ней экологичес
кой обстановки.

7. Плодородие почв во мно
гом определяется унаследова
нием от материнской породы 
гранулометрического состава.
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SUMMARY
Data about chemical composition of grey forest soil in Ryazansky region 

are presented. It is shown that soil fertility is largely determined by inherifance 
of granulometric composition from parent breed.
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