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Органическое вещество почв, и особенно его лабильная часть, подвержены процессам 

трансформации как в годовом цикле, так и в течение вегетационного периода. В 

аллювиальных почвах на минерализацию и гумификацию органического вещества 

накладываются поемный и аллювиальный процессы, наиболее активно проявляющиеся в 

центральной пойме, которая характеризуется неоднородностью рельефа, условиями 

увлажнения и интенсивностью формирования минеральной части почв. В силу особенностей 
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почвообразования аллювиальные болотные почвы обогащены торфом в разной степени 

разложения и, в то же время, они содержат большое количество илистых частиц [1].  

Исследования проводились на территории ОАО «Лакша» Богородского района 

Нижегородской области, образцы почв отбирались со стационарных участков, заложенных в 

центральной пойме реки Кудьма на повышенных элементах рельефа и в понижениях. Поле 

засеяно многолетними травами (кострец и тимофеевка). Разница в абсолютных высотах между 

участками составляет около 1,5 метров. Отбор образцов проводился из пяти точек с каждого 

участка в течение вегетационного периода в первых числах летнего месяца. В них определяли 

влажность, содержание общего углерода почвы (Собщ) по методу Тюрина в модификации 

Б.А. Никитина (ГОСТ 26213-91) и подвижный углерод (СNa4P2O7) в нейтральной 

пирофосфатной вытяжке [2]. В работе представлены данные за 2022 год. 

Погодные условия в период исследования (табл.1) характеризовались холодным и 

влажным маем, относительно стабильным июнем, в июле осадков выпало в два раза выше 

климатической нормы, август был жарким и практически без осадков. В соответствии с этим 

максимальные показатели влажности почвы зафиксированы в июле 2022 года и составили 

36,2% в понижение поймы и 30,3% на возвышении. В августе влажность была наиболее 

низкой, при этом разница между значениями влажности в понижении составила за периоды 

наблюдений 2,0 %, а в повышениях 4,4% за счет менее активного поемного процесса и 

большего испарения при повышенных температурах. 

Таблица 1 

Изменение температуры и влажности аллювиальной осушенной почвы по периодам  

наблюдений в зависимости от элементов рельефа, 2022 год 

                                                                     Период 

Участки, рельеф 

02.06.2022г 

(t+260С) 

01.07.2022г 

(t+190С) 

01.08.2022г 

(t+310С) 

Возвышение поймы,среднее по участкам 1...2 26,9 30,2 25,8 

Понижение поймы,среднее по участкам 3...4 35,8 36,2 34,2 

НСР05 0,7 0,5 0,4 

 

Аллювиальные болотные почвы характеризуются высоким содержанием общего 

углерода, так как формируются в условиях переувлажнения, где преобладают процессы 

восстановления и торфообразования. В пониженных элементах рельефа его содержание 

составляло от 4,98 до 5,24% (табл.2), на возвышении поймы органического вещества в почве 

содержалось в полтора раза меньше – от 3,21 до 3,52%, что может являться следствием 

усиления процессов минерализации при ослаблении восстановительных условий [3]. 

В течение вегетационного периода динамика общего содержания углерода на 

возвышениях не проявилась, в пониженных участках можно отметить его увеличение на 

0,25% к началу августа вследствие увеличения влажности за счет большого количества 

осадков в июле, и менее активной минерализацией свежих растительных остатков и торфа [4]. 

Ранее нами было показано, что в этот период в понижениях отмечались максимальные 

значения окислительно-восстановительного потенциала, свидетельствующие об улучшении 

аэрации почвы.  

Таблица 2 

Изменение содержания углерода аллювиальной осушенной почвы 

по периодам наблюдений,  2022 год (n=20) 
Элемент рельефа Собщ, % к массе почвы Сподв, %  

июнь  июль август  июнь  июль  август 

Возвышение поймы,среднее 

по участкам 1..2 

3,55 3,44 3,47 0,978* 

27,6** 

1,038 

29,9 

1,804 

51,8 

Понижение поймы,среднее 

по участкам 3..4 

5,00 4,98 5,23 2,422 

48,3 

2,590 

52,0 

2,589 

49,4 

НСР05 0,19 0,28 0,18 0,32 0,13 0,10 

Примечание: * - в числителе в % к массе почвы, ** - в знаменателе в % от Собщ. 
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Органическое вещество в почве представлено устойчивыми и подвижными формами. 

Содержание углерода подвижных фракций, переходящих в нейтральную пирофосфатную 

вытяжку, находилось в широком диапазоне: от 0,978 до 2,590% к массе почвы, при этом на 

возвышениях его наименьшее количество отмечалось в начальный период (0,978%) и 

возрастало от июля к августу (1,038…1,804%) практически в два раза. В понижениях поймы 

содержание подвижного углерода было в 1,4-2,5 раза выше (2,422…2,590%) по сравнению с 

повышениями. Учитываяболее высокую влажность и низкие значения ОВП в участках 

понижений, можно предположить, что подвижное органическое вещество представлено здесь 

в большей степени не полностью гумифицированными высокомолекулярными продуктами 

полураспада растительных остатков.  При этом его содержаниев течение всего летнего 

периода было стабильным и динамика практически не проявилась. Это относится и к 

относительному содержанию Сподв в составе общего углерода, где оно было на уровне 48-

52%.  

В повышениях поймы относительное содержание подвижного углерода в составе 

общего в первые два срока наблюдений составляло 27,6-29,9%, что в 1,7 раза ниже по 

сравнению с участками понижений, к началу августа подвижность углерода с увеличением 

влажности почвы повысилась и его количество возросло до 51,8%, т.е. до значений, 

аналогичных понижениям.  О зависимости содержания углеродаи его динамики от условий 

увлажнения в аллювиальной почве свидетельствует высокое значение коэффициента 

детерминации (R2 = 0.962). 

Таким образом, неоднородность рельефа центральной поймы обусловила различные 

условия увлажнения, что отразилось на накопление общего углерода почвы и содержании в 

его составе подвижных форм, переходящих в пирофосфатную нейтральную вытяжку.  В 

пониженных элементах рельефа содержание общего углерода было в 1,4 раза выше по 

сравнению с повышениями, при этом содержание подвижной части было стабильным и 

составляло 48-52% от общего содержания.  Содержание подвижного углерода в почвах 

повышений было в 1,7 раза ниже и составляло 27,6-29,9% от общего углерода, а с увеличением 

влажности возросло до 51,8%.  
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