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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОСТИ                                                                                                    
И СВОЙСТВ ПОЧВ В ХОДЕ ИХ ПОСТАГРОГЕННОГО 

РАЗВИТИЯ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЯ

С.Ю. Зорина, Л.Г. Соколова,                                                                                 
С.Г. Казановский, Н.В. Дорофеев

Цель. Изучить особенности восстановления растительных сообществ и 
некоторых свойств серых лесных почв, включая гумусное состояние, в ходе их 
постагрогенной трансформации в условиях лесостепной зоны Прибайкалья.

Материалы и методы. Исследования проводили в сукцессионном хроно-
ряду, включающем пашню, разновозрастные залежи и естественные ценозы 
(луг и лес). Для изучения видового состава растительности использовали 
традиционные методы фитоценологии. Смешанные образцы почв из трех 
прикопок отбирали из бывшего пахотного слоя 0-20 см. Определяли содер-
жание органического углерода (Сорг), общего азота (N), отношение С/N. 
Измеряли плотность почв, что позволило оценить запасы Сорг. Определяли 
величину рН(H2O) и рH(KCL). Обработку результатов выполняли с использо-
ванием однофакторного дисперсионного анализа (программа Sigma Plot from 
Windows Version 14.0.).

Результаты. Показано, что после выведения почв из сельскохозяйствен-
ного использования происходит восстановление естественной раститель-
ности, характерной для лесостепной зоны исследуемого региона. При этом 
стоит отметить длительное сохранение в составе растительности ряда 
рудеральных видов, которые могут сдерживать формирование терминаль-
ных фитоценозов. Наряду с изменением растительности в ряду исследуемых 
почв выявлено значительное повышение содержания органического углерода. 
Его запасы на более поздних стадиях постагрогенной сукцессии в 1,5 раза 
превосходили запасы Сорг в пахотной почве. С увеличением возраста залежи 
возрастало содержание гумуса, но кардинальных изменений в его качествен-
ном составе не наблюдалось. Данные свидетельствует о стабильном функци-
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онировании системы гумусовых веществ в серых лесных почвах лесостепной 
зоны Прибайкалья в ходе их постагрогенного развития.

Заключение. Изучение процессов восстановления постагрогенных почв 
важно в свете прогноза их развития при различных сценариях землепользо-
вания в конкретных природно-климатических условиях.

Ключевые слова: залежи; постагрогенное развитие; Luvic Retic Phaeozem; 
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PLANT COMPOSITION AND SOIL PROPERTIES 
DURING POSTAGROGENIC EVOLUTION                               

IN THE CIS-BAIKAL FOREST-STEPPE ZONE

S.Yu. Zorina, L.G. Sokolova,                                                                                  
S.G. Kazanovsky, N.V. Dorofeev

Purpose. The purpose of the study was to examine the features of the resto-
ration of plant communities and some properties of gray forest soils, including 
the humus state, during their post-agrogenic transformation in the conditions of 
the Cis-Baikal forest-steppe zone. 

Materials and methods. The study was carried out using the post-agrogenic 
chronosequences, including arable land, abandoned soils of different ages, and 
natural cenoses (meadow and forest). Traditional methods of phytocenology were 
applied to study the plant composition. Mixed soil samples from three trenches 
were collected from the former arable layer of 0–20 cm. The content of organic 
carbon (Corg), total nitrogen (N), and the C/N ratio, the pH(H2O) and pH(KCL) 
values, as well as soil density and the reserves of Corg were determined.  The 
statistical processing of data was performed using One Way ANOVA (Sigma Plot 
from Windows Version 14.0).

Results. It was shown that plant vegetation being typical for the Baikal for-
est-steppe zone was recovering after the cessation of plowing. At the same time, 
the several ruderal species were preserved in the plant composition during a long 
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period. This specific phenomenon could be the cause for inhibition of terminal 
phytocenoses formation. Along with the change in the vegetation, a significant 
increase in the organic carbon content was revealed in the soils of chronosequenc-
es. At the later stages of post-agrogenic succession the carbon reserves in soil 
were 1.5 times higher than those in arable soil. The humus content in the soils 
increased with age of the abandoned lands, but no cardinal changes in its qual-
itative composition were observed. The data indicated the stable functioning of 
the system of humus substances in the gray forest soils of the Baikal forest-steppe 
zone during their post-agrogenic evolution.

Conclusion. The results can be used for the forecast of post-agrogenic soil 
changes under various scenarios of land use in conditions of the Baikal region.

Keywords: abandoned lands; post-agrogenic evolution; Luvic Retic Phae-
ozem; humus; vegetation; Baikal forest-steppe zone
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Введение
Понимание закономерностей самовосстановления постагрогенных 

почв представляет интерес в связи с определением перспективы их даль-
нейшего использования в каждом конкретном регионе, с учетом особен-
ностей почвенно-климатических условий, на фоне которых протекает 
процесс восстановления растительности и почвенного плодородия.

Особое внимание в этом аспекте уделяется исследованиям изменения 
свойств почв, которые в условиях как активного агротехнического воз-
действия, так и при выведении почв из сельскохозяйственного оборота в 
залежь, позволяют выявить направленность процессов почвообразования, 
в значительной степени определяющих уровень плодородия почв.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Иркутской обл. 
фонд выведенных из сельскохозяйственного использования пахотных почв 
в настоящий момент составляет порядка 640 тыс. га или 40% от всего па-
хотного фонда. Возраст половины из них не достигает 10 лет, остальные 
старше. Со временем на возрастных залежных участках происходит актив-
ное естественное лесовосстановление. Имеющиеся в литературе данные 
показывают, что при выведении почв из сельскохозяйственного оборота 
запускается процесс формирования естественных типов экосистем, при-
уроченных к данной природно–климатической зоне [4, 11, 33]. При этом 
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ведущую роль в процессе постагрогенной трансформации почв играет 
характер смены растительности [39, 28, 37, 36]. Зарастание бывших па-
хотных почв естественной растительностью сопровождается изменением 
основных физико–химических, химических и биологических свойств [35, 
28, 7, 30]. Наиболее заметные изменения почвенных свойств отмечаются 
в пределах верхней старопахотной толщи [28, 37].

Однако необходимо учитывать, что направленность и величина самих 
изменений свойств почв в процессе их восстановления может быть разной 
с учетом влияния многочисленных факторов в пределах конкретной природ-
ной биоклиматической зоны [12, 37, 40]. Отсутствие достаточных сведений 
об исходном состоянии залежей исследуемого региона, включая особен-
ности формирования естественной растительности и ее видового состава, 
изменения почвенных свойств по мере зарастания бывших пахотных почв, 
не позволяют в полной мере оценить интенсивность и направленность про-
цессов трансформации почв в ходе их постагрогенного развития.

Цель исследования
Изучение особенностей восстановления растительных сообществ и не-

которых свойств серых лесных почв, включая гумусное состояние, в ходе 
их постагрогенной трансформации в условиях лесостепной зоны При-
байкалья.

Материалы и методы
Исследования проводили в лесостепной зоне Прибайкалья, характери-

зующейся умеренно сухим резко континентальным климатом [2]. Годовое 
количество осадков составляет 270–450 мм, большая часть которых при-
ходится на вегетационный сезон. Невысокая теплообеспеченность (сумма 
активных температур 1531 – 2165 °С за последние 30 лет), а также неболь-
шая мощность снежного покрова и длительно сезонная мерзлота обуслов-
ливают особенности формирования состава природной растительности, 
развития процессов почвообразования и свойства почв. Для исследуемой 
территории с полого-волнистым рельефом характерно чередование хвой-
но-мелколиственных лесов, под которыми формируются серые лесные 
почвы с участками остепненных лугов [10]. Данный тип почвы широко 
развит в пределах исследуемого региона и составляет значительную долю 
в составе сельскохозяйственных угодий [15].

Исследования изменений растительности и свойств серых лесных почв 
(Luvic Retic Phaeozem (Loamic, Aric) [27], в разное время выведенных из 
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сельскохозяйственного оборота, проводили в июле–августе 2020 г. на тер-
ритории Заларинского района. В настоящее время на данной территории 
имеется значительный фонд залежных земель с разнообразным флористи-
ческим составом растительности. Основанием для выбора исследуемых 
объектов послужила сформированность почв на однородных аллювиаль-
но–делювиальных отложениях Юрского периода, в пределах близкого эле-
мента мезорельефа, а также непосредственная близость их расположения 
(0,1 – 8 км). 

Объектами исследования служили: молодая залежь (4 года) с преобла-
данием сорно-рудеральных растений; залежь 10–15 лет под разнотравным 
лугом; залежь 15–18 лет с возобновлением древесной на фоне луговой 
растительности (табл. 1). Старопахотный (~100 лет) участок пашни и 
естественные ценозы (лес – 90–110 лет и луг – 50–70 лет) служили двух-
сторонним контролем. Пашня представлена посевом яровой пшеницы, 
возделываемой на протяжении последних тридцати лет в зернопаровом 
севообороте.

Таблица 1.
Местоположение и общая характеристика объектов исследования

Реперный 
участок

Возраст, лет Растительность

Пашня > 100 Посевы пшеницы
Залежь 1 4 Злаково-полынно-разнотравная рудеральная ассо-

циация
Залежь 2 10-15 Кострецово-пастернаково-короставниково-раз-

нотравный луг
Залежь 3 15-18 Кипрейно-горлюхово-разнотравная ассоциация с 

признаками начала формирования березово-сосно-
вого леса

Луг 50-70 Кострецово-пырейно-разнотравный луг
Лес 90-110 Сосновый вейниково-осоково - разнотравный лес

На каждой пробной площади (100 м2) исследуемых залежей выполня-
лось описание растительного и почвенного покрова. Для изучения расти-
тельности применяли стандартные геоботанические методы [21, 8]. Обилие 
видов растений на пробной площади оценивалось глазомерно по шкале оби-
лия Друде с дополнениями А.А. Уранова и П.Д. Ярошенко [22, 21]. 

Для уточнения морфогенетической характеристики почв на каждом 
участке залежи закладывали три прикопки глубиной 0,5 м. Образцы почв 
отбирали из бывшего пахотного слоя 0–20 см, с целью изучения изме-
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нения их свойств в ходе постагрогенного развития. Анализ физических 
и химических свойств, включая качественный состав гумуса, проводили 
общепринятыми методами [1]. Содержание углерода в почвах определяли 
мокрым сжиганием почвы по методу Тюрина, а азот – методом Кьельда-
ля. Величину рH (KCl и H2O) оценивали потенциометрически в почвен-
ной суспензии при отношении почва : раствор = 1:2,5. Плотность почв в 
3–кратной повторности в слое 0–20 см определяли методом Качинского. 
Анализ фракционно–группового состава гумуса почвы проводили по схе-
ме Тюрина в модификации Пономаревой – Плотниковой [14].

Обработка результатов выполнена с использованием однофакторно-
го дисперсионного анализа (программа Sigma Plot from Windows Version 
14.0.). Нормальность распределения в выборках данных оценивали с по-
мощью критерия Шапиро–Уилка. Различия статистически значимыми 
принимали при p˂0,05. На рисунке данные представлены в виде боксов, 
обозначена средняя арифметическая, грани боксов 25% и 75% проценти-
ли, а также минимумы и максимумы.

Результаты и обсуждение
Состав растительности молодой залежи (4 года) представлен преиму-

щественно низкоконкурентными сорно–рудеральными растениями (25 ви-
дов). Значительный вклад вносят полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris 
L.), кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), бодяк щетини-
стый (Cirsium setosum M.Bieb.). Встречаются также виды, характерные для 
соседнего луга: пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), тысячелист-
ник азиатский (Achillea asiatica Serg.), лапчатка серебристая (Potentilla 
argentea L.), мелколепестник едкий (Erigeron acris L.), люцерна хмелевид-
ная (Medicago lupulina L.). Таким образом, на молодой залежи формирует-
ся злаково–полынно–разнотравная рудеральная ассоциация.

На залежи 10–15 лет образуется полноценное луговое сообщество с 
сохранением ряда заносных и рудеральных видов (22 вида). Так, занос-
ный вид пастернак лесной (Pastinaca sylvestris Mill.) даже входит в число 
доминантов, как и кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub). Ру-
деральные виды уже не играют существенной ценотической роли и пред-
ставлены единичными экземплярами, такими как осот полевой (Sonchus 
arvensis L.) и полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.). Активно начи-
нают внедряться в фитоценоз и другие виды растений: короставник поле-
вой (Knautia arvensis (L.) J.M.Coult.), тысячелистник азиатский (Pastinaca 
sylvestris Mill.) и репейничек волосистый (Agrimonia pilosa Ledeb.). Видо-
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вой состав растительности свидетельствует о формировании на данном 
залежном участке кострецово–пастернаково–короставниково–разнотрав-
ного луга.

Существенно отличается от предыдущих участков 15–18-летняя за-
лежь, где происходит появление древесной растительности. Отмечено 
возобновление сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и березы повис-
лой (Betula pendula Roth). Кустарниковый ярус представлен невысокими 
растениями шиповника иглистого (Rosa acicularis Lindl.). Травянистый 
ярус данной залежи имеет более богатый видовой состав по сравнению 
с предыдущими залежами (32 вида). Доминирует кипрей узколистный 
(Chamaenerion angustifolium (L.) Holub), произрастающий в более увлаж-
ненных и тенистых участках сообщества, а также горлюха даурская (Picris 
davurica Fisch.), предпочитающая более открытые и сухие места. В чис-
ле субдоминантов отмечены осот полевой (Sonchus arvensis L.), грави-
лат алеппский (Geum aleppicum Jacg.), тысячелистник азиатский (Achillea 
asiatica Serg.), бодяк щетинистый (Cirsium setosum M.Bieb.), хвощ полевой 
(Equisetum arvense L.). Наблюдается формирование кипрейно–горлюхо-
во–разнотравной ассоциации с тенденцией развития березово–соснового 
леса, который является представителем зонального типа растительного 
покрова в данном регионе.

Естественный кострецово–пырейно–разнотравный луг (50–70 лет), яв-
ляющийся одним из контролей, представляет типичную ассоциацию сухо-
дольного настоящего луга с доминированием корневищных злаков, таких 
как кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) и пырей ползу-
чий (Elytrigia repens (L.) Nevski). В качестве субдоминантов выступают 
корневищные злаки в виде овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) 
и мятлика сибирского (Poa sibirica Roshev.). Значительную группу пред-
ставляют крупные многолетние травы, такие как зопник клубненосный 
(Phlomis tuberosa L.), жабрица порезниковая (Seseli libanotis (L.) W.D.J. 
Koch), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.). Большое 
участие в сложении данного сообщества (28 видов) принадлежит расте-
ниям лесостепного комплекса – землянике зеленой (Fragaria viridis Duch.), 
прострелу многораздельному (Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz.), нонее 
русской (Nonnea rossica Steven).

Древесный ярус естественного леса (90–110 лет) в основном пред-
ставлен сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.). В подросте локально 
встречаются осина (Populus tremula L.) и береза (Betula pendula Roth). В 
разреженном подлеске шиповник майский (Rosa cinnamomea L.) и спи-
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рея средняя (Spiraea media F.Schmidt). В травяном покрове преобладают 
вейник притупленный (Calamagrostis obtusata Trin.), осока большехвостая 
(Carex macroura Meinch.). Значительную роль в фитоценозе играют так-
же горошек однопарный (Vicia unijuga A.Br.), костяника (Rubus saxatilis 
L.), прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.). В результате 
формируется сосновый вейниково–осоково–разнотравный лес (30 видов).

Как видно из вышеприведенных описаний, после прекращения рас-
пашки идет постепенное восстановление естественной растительности 
луговых и лесных сообществ, характерных для лесостепной зоны иссле-
дуемого региона. При этом в изученном ряду разновозрастных залежей 
имеет место длительное сохранение в составе растительности ряда ру-
деральных растений, характерных для ранних стадий развития залежей. 
Отдельные ее представители (кипрей узколистный, горлюха даурская и па-
стернак лесной в качестве доминирующих видов на залежах 25–30-летнего 
возраста) могут выступать в виде растений–блокираторов, сдерживающих 
формирование терминальных фитоценозов [9].

На начальном этапе восстановления естественной растительности, в от-
сутствии механического воздействия, наблюдалось уплотнение бывшего 
пахотного слоя (рис. 1). Величина показателя плотности в слое 0–20 см на 
залежах 4–х и 10–15 лет, отличающихся формированием разнотравной ас-
социации, характерной для луговой стадии сукцессии достигала 1,29 г/см3, 
относительно пашни (1,20 г/см3). По–видимому, это связано с пахотным про-
шлым почвы, которое до сих пор несет отпечаток довольно продолжительной 
интенсивной сельскохозяйственной обработки почв, на что указывает при-
сутствие плужной подошвы. И только со временем, начиная с 15–18-летнего 
возраста, намечалась тенденция постепенного снижения плотности сложения 
верхнего слоя залежи. В почве леса величина данного показателя составила 
0,99 г/см3 и оказалась довольно близкой к оптимальному значению плотно-
сти, характерной для суглинистых почв [3]. Как показано в ряде работ [18, 36], 
сравнительно низкая плотность верхнего горизонта лесных почв обусловлена 
концентрацией значительного количества живых и мертвых корней, их раз-
рыхляющего действия и содержания органического вещества.

В процессе самовосстановления пахотных почв изменения актуальной 
и потенциальной кислотности были незначительными (см. рис.1). Лишь 
на залежи 4–х-летнего возраста отмечалось значимое повышение рH, от-
носительно пашни, что может быть связано с заменой монокультуры на 
естественную растительность, а следовательно, разным составом посту-
пающих в почву растительных остатков. 
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Рис. 1. Изменение величин плотности сложения, рНKCl и рНH2O, Cорг., Nобщ.                  
и соотношения С:N в процессе постагрогенного развития серых лесных 

почв. Разными буквами отмечены выборки данных, имеющие статистически 
значимые различия при p ≤ 0.05, одинаковыми – те, для которых такие                                                                                                                             

различия не обнаружены.

Тем не менее, величина рH водной вытяжки как на пашне, так и на 
всех залежах, независимо от их возраста, варьировала в пределах града-
ции «слабо кислые» [13], а величина рH солевой вытяжки – «близкие к 
нейтральной» [20]. Отсутствие значительных различий в кислотности в 
ходе развития сукцессии могло быть связано с продолжительным после-
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действием окультуривания почв. Также известно, что накопление зольных 
элементов в луговой растительности может способствовать нейтрализа-
ции органических кислот [38]. Заметно более кислая среда почвенного 
раствора (до 5,4 и 5,5 ед. рН, соответственно водной и солевой вытяж-
ки) наблюдалось лишь в почве лесного ценоза, как результат подкисляю-
щего действия разлагающегося растительного опада, преимущественно 
хвойных пород, и формирования лесной подстилки. Изменения кислот-
но–основных свойств в ходе зарастания пашни лесом, причем на приме-
ре исследований, проведенных в разных природно–климатических зонах, 
отмечались и другими авторами [12, 37].

По мере зарастания пашни наблюдалось увеличение содержания Сорг 
в слое 0–20 см. Однако, если в первые четыре года на стадии молодой за-
лежи увеличение углерода в почве было еще не значимо, то в дальнейшем 
изменения содержания углерода демонстрировали четкий тренд. Так, в 
почве 15–18-летней залежи, содержание углерода возрастало почти в 2 
раза, относительно пашни. В ходе развития естественной растительности 
(по направлению к лугу и лесу) содержание углерода постепенно увели-
чивалось, вследствие формирования высокопродуктивного травостоя, уча-
ствующего в образовании дернины и полноценной лесной подстилки (см. 
рис.1.). Увеличивались и запасы углерода, которые достигали на заключи-
тельных для наших исследований стадиях сукцессии величин, по абсолют-
ным значениям превышающих пахотный вариант (45,5 т/га) практически 
в 2 раза. Подобная картина накопления углерода в бывшем пахотном слое 
является закономерным этапом развития залежных почв по мере увеличе-
ния поступления свежего органического материала в виде растительного 
и корневого опада при отсутствии отчуждения биомассы в виде урожая 
[24, 25, 28, 32, 23, 36, 6, 31].

Содержание общего азота в верхнем горизонте почв исследуемого 
ряда залежей заметно варьировало в пределах 0,16–0,33%, что, связано, 
по–видимому, с различиями видового состава растительных ассоциаций, 
отличающихся биомассой и химическим составом растений (надземных 
органов и корней), органическое вещество которых в ходе непрерывной 
трансформации обеспечивает поступление биогенных элементов в почву, 
включая азот. Высоким его содержанием, как и в случае с Сорг. отличалась 
15–18-летняя залежь, характеризующаяся разнообразием видового состава 
растительности со значительной биомассой, а также почвы естественных 
ценозов. Тем не менее, значимых различий в соотношении С:N между па-
хотной и залежными почвами не отмечалось. Обогащенность органиче-
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ского вещества азотом (С:N) в исследуемом ряду почв в целом, оставалась 
«низкой», что предполагает невысокую степень разложения органического 
вещества данных почв.

Различия в количестве и качестве поступающих органических остатков 
в почвы в результате смены растительности в ходе сукцессионных измене-
ний не могли не оказать влияния на их гумусное состояние, оцениваемое 
согласно классификации [13]. Спустя четыре года пребывания почвы в за-
лежном состоянии отмечалось некоторое повышение содержания гумуса, 
которое, тем не менее, оставалось в пределах уровня «низкое», характер-
ного для пахотной почвы (табл. 2). Наряду с этим наблюдались измене-
ния и в качественном составе гумуса, характеризующиеся возрастанием 
суммарного содержания фульвокислот (ФК) при одновременном уменьше-
нии гуминовых кислот (ГК) и гумина (ГМ). Можно предположить, что это 
связано с изменением характера растительности на начальном этапе фор-
мирования залежи, поставляющей более кислые продукты разложения по 
сравнению с монокультурой. При этом, тип гумуса оставался фульватно–
гуматным, а степень гумификации («высокой»), как и в пахотной почве.

Спустя 10–15 лет нахождения почвы в залежном режиме при активном 
формировании травянистой растительности отмечалось заметное повы-
шение содержания гумуса до уровня «ниже среднего», что сопоставимо 
с состоянием органического вещества почвы естественного кострецо-
во–пырейно–разнотравного луга. Подобная особенность луговой расти-
тельности обеспечивать благоприятные условия для поступления в почву 
большого количества легкогумифицируемых растительных остатков и 
дальнейшего их участия в преобразовании и накоплении гумуса, хорошо 
известна в литературе [34, 5, 16]. В почве данной луговой залежи, как и 
естественного луга, содержание ГМ, включающего в себя как специфиче-
ские гумусовые вещества и не полностью гумифицированные вещества, 
так и свежие органические остатки, было более чем в 1,5 раза выше, по 
сравнению с пашней и молодой (4 года) залежью. Содержание как ГК, 
так и ФК было сравнительно меньше, тем не менее, гуминовые кислоты 
преобладали над фульвокислотами в составе гумуса. Соответственно, тип 
гумуса данной залежи сохранялся в рамках фульватно–гуматного, тогда 
как почве луга был гуматный. Степень гумификации «средняя» и «высо-
кая», соответственно этим почвам. 

К 15–18 годам по мере изменения флористического состава травостоя 
и появления древесной растительности содержание гумуса повышалось 
до 6,15%, достигая более высокого уровня «среднее». Наряду с этим от-
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мечались изменения и в качественном составе гумуса, связанные с отно-
сительно большим накоплением доли ГК, по сравнению с предыдущей 
залежью. В результате показатель Сгк:Сфк увеличивался до 1,40, но не 
вышел за пределы фульватно–гуматного типа гумуса. Степень гумифика-
ции оставалась «высокой».

Таблица 2.
Некоторые показатели гумусного состояния почв (n=3)

Реперный участок Сорг %
% от Сорг Сгк:Сфк

Сгк Сфк Сгм
Пашня > 100 лет 2,12 39 28 33 1,41
Залежь, 4 года 2,31 35 30 35 1,17
Залежь, 10-15 лет 2,81 27 21 52 1,29
Залежь, 15-18 лет 3,57 37 26 37 1,40
Луг, 50-70 лет 3,85 33 18 49 1,79
Лес, 90-110 лет 3,83 36 33 31 1,10

Почва лесного ценоза характеризовалась сравнительно высокой гуму-
сированностью (6,60%; уровень «средний»). Это и неудивительно, учиты-
вая особенности характера биологического круговорота в лесных почвах, 
складывающегося из поступления большего количества как надземной, 
так и подземной фитомассы, включая тонкие корни деревьев, а также про-
дуктов разложения лесной подстилки [26, 4, 17]. Замещение луговой рас-
тительности на лесную неизбежно оказало влияние на изменение условий 
гумификации, определяющих формирование определенного качественно-
го состава гумуса. Так, лесная почва отличалась по составу гумуса срав-
нительно большим содержанием углерода в ГК, но, особенно, в ФК, что 
может быть связано, прежде всего, с кислой природой опада. В результате 
чего величина показателя Сгк:Сфк составила 1,10. Согласно использо-
ванной градации, тип гумуса оставался в рамках фульватно–гуматного, а 
степень гумификации «высокой». 

Выявленные особенности формирования качественного состава гуму-
са в результате смены растительности в ходе сукцессионных изменений 
отмечались нами ранее на примере небольшого ряда залежных почв [6]. 
В рамках настоящего исследования, проведенного на расширенном ряду 
разновозрастных залежей, также наблюдалось повышение содержания гу-
муса. По сравнению с пахотным вариантом, его содержание в слое 0–20 см 
на залежи 10-15 лет увеличивалось в 1,3 раза, а на 15–18-летней залежи в 



86 Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Vol. 15, №5, 2023

1,7 раз, постепенно приближаясь к значениям величин гумуса, характер-
ным для почв естественных ценозов. Изменения его качественного состава 
были менее значительны. На всех стадиях восстановления залежей сохра-
нялось преобладание в составе гумуса доли гуминовых кислот, которые, 
как известно, играют существенную роль в поддержании потенциальной 
устойчивости органического вещества почв.

Заключение
После выведения серых лесных почв из сельскохозяйственного исполь-

зования наблюдалось постепенное восстановление естественной расти-
тельности, характерной для лесостепной зоны исследуемого региона. При 
этом в изученном ряду разновозрастных залежей имело место длительное 
сохранение в составе растительности ряда рудеральных видов, характер-
ных для ранних стадий развития залежей, которые сдерживают формиро-
вание терминальных фитоценозов.

Смена растительных сообществ в ряду исследуемых залежей оказало 
существенное влияние на некоторые физико–химические свойства верх-
ней части бывшего пахотного слоя почв (0–20 см). Так, заметное разу-
плотнение отмечалось спустя 15–18 лет нахождения почвы в состоянии 
залежи, достигая оптимальной величины в почвах естественных ценозов 
(луг и лес).

По мере увеличения поступления свежего органического материала в 
виде растительного и корневого опада, в ходе восстановления естественной 
растительности, наблюдалось значительное повышение содержания орга-
нического углерода. Запасы углерода на более поздних стадиях постагро-
генной сукцессии в 1,5 раза превосходили запасы Сорг в пахотной почве.

Несмотря на возрастание содержания гумуса в исследуемом ряду 
почв (пашня–разновозрастные залежи–естественные ценозы), тип гуму-
са оставался фульватно–гуматным, а степень гумификации «средняя» и 
«высокая», что свидетельствует о стабильном функционировании системы 
гумусовых веществ в серых лесных почвах лесостепной зоны Прибайка-
лья в ходе их постагрогенного развития.
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ствии конфликта интересов.
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