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Введение

Буроземы представляют собой  гумидно-лесные почвы. Они формируются при 
промывном водном режиме и богатом кальциевом биологическом круговороте веществ. 
В генетическом отношении важным признаком буроземообразования считается 
интенсивное внутрипочвенное оглинивание метаморфического горизонта В. В бурых 
лесных почвах нередки проявления современного и реликтового оглеения. Согласно 
современным представлениям бурые лесные почвы Молдовы сформировались в 
северо-западной и центральной частях Центральномолдавской возвышенности 
(Кодрах) под широколиственными лесами европейского типа (бук, дуб, граб). Средний 
высотный уровень их залегания находится на высоте 300 м. Классификационное 
деление бурых лесных почв Молдовы на подтиповом уровне неоднозначно. При одном 
подходе они подразделяются на слабоненасыщенные лессивированные и 
слабоненасыщенные типичные (по-видимому, нелессивированные и оглиненные) 
[Грати, 1977], при другом - на слабоненасыщенные оподзоленные и  
слабоненасыщенные неоподзоленные подтипы [Почвы Молдавии. 1984; Крупеников, 
Подымов, 1987]. В нашу задачу входило дать ответ, насколько правомочно по 
минералогическим показателям, наиболее информативному в данном случае методу, 
бурые лесные почвы Молдовы делить: (1) на лессивированные или оподзоленные; 
(2) на лессивированные (или оподзоленные) и типичные, т.е. нелессивированные 
и неоподзоленные, но с признаками оглинивания; и (3) – в какой степени в этих 
почвах развит процесс внутрипочвенного оглинивания. 



  

Объекты и методы исследования

 В условиях Молдовы диагностика внутрипочвенного оглинивания в бурых лесных 
почвах средствами количественного минералогического анализа затруднена по той 
причине, что они преимущественно образовались на неоднородных почвообразующих 
породах плиоценового возраста высоких отметок Кодр.

В связи с поставленной задачей возникала проблема поиска таких мест закладки 
разрезов, которые исключали бы влияние склоновых процессов, а также, по возможности, 
обеспечивали однородность почвообразующей породы. Первое условие было выполнено 
закладкой разрезов на водоразделах, второе условие выполнено только частично: 
относительно однородная толща породы в отобранных разрезах прослеживалась только 
до глубины 80-110 см, включая гор. ВС, который в дальнейшем и был принят за точку 
отсчета всех изменений по профилю. Изучены 3 разреза бурых лесных почв. Заложены 
они на водоразделах близ сел Хородиште (разрез 7м , абс. выс. 376 м), Пыржолтень  
(разрез 8м, абс. выс.  371 м) Каларашского района и близ пересечения Полтавского шоссе 
с дорогой на Лозово Страшенского района (разрез 9м, абс. выс. 377 м). Было установлено, 
что рН почв понижается от разреза 7м к разрезу 9м с 6,4- 6,0 до 5,6- 4,4, с 
наименьшими значениями в гор. В. В этой же последовательности по разрезам 
гидролитическая кислотность почв увеличивается с 2-4 до 6-12 мг-экв/100 г как 
следствие, по-видимому, усиления процессов их оглеения. Карбонаты во всех 
разрезах отсутствуют на всю исследуемую глубину профиля. 

    



  

Первичные минералы исследованы во фракции >1мкм, глинистые 
- во фракции <1 мкм. Фракционирование выполнено методом 
центрифугирования (Алексеев и др., 1996). Состав первичных и 
глинистых минералов изучен количественно методом рентгеновской 
дифрактометрии (Алексеев и др., 1977, Алексеев, 1994). Коэффициент 
вариации результатов анализа в зависимости от содержания минералов 
характеризуется  параметрами (отн. %): кварц - 2,9-3,3; полевые шпаты 
-3,8-8,9; слюды -5-20; хлорит -15-26; группа смектита –2,5-3,0; иллит –
2,2-2,6; хлорит (ил) –12-25; каолинит (ил) –15-25. Все расчеты 
произведены на минеральную и бескарбонатную части фракции и 
почвы.  

Оценка распределения минералов по профилю почв и влияния на 
них процессов педогенеза проведена с помощью 10 показателей: 
К1, К2, К3, К4, ПИИС, ПНИС, ПИКС, ПНКС, ПИКИ, ПНКИ 
(Алексеев, 2012; Алексеев, 1999; Алексеев, 1983). Первые 3 показателя 
характеризуют состояние первичных минералов, остальные 7 – 
глинистых. По ходу доклада будет пояснено их содержание. 



  

     Особенности минералогического состава бурых 
лесных почв и ксерофитно-лесных черноземов 

Анализ данных по минералогическому составу бурых лесных 
почв произведен в сравнении с аналогичными данными 
ксерофитно-лесных черноземов. Выбор ксерофитно-лесных 
черноземов в качестве объекта для сравнения с бурыми лесными 
почвами определяется принадлежностью обоих подтипов почв к 
одной лесной экологической системе и наличием по ним 
достаточного для сравнительного анализа объема данных. 
Высотный уровень размещения ксерофитно-лесных черноземов 
около 200 м, бурых лесных почв в данном случае приближается к 
400 м. Кратко охарактеризуем наиболее выраженные особенности 
минералогического состава этих двух групп почв.    



  

Результаты исследования
Первичные минералы 

Бурые лесные почвы

Горизонт Глубина,
см

Фракция 
>1 мкм, %

Фракция >1мкм Почва

Кварц Плагио-
клазы

Кали-
шпаты Слюды Хлорит Каоли-

нит Кварц Плагио-
клазы

Кали-
шпаты Слюды Хлорит Каоли-

нит

Разрез 7м. Хородиште, водораздел, абс. выс. 376 м

 Aehţ 0-10 77,1 73,7 8,7 9,2 5,3 1,4 1,7 56,9 6,7 7,1 4,1 1,1 1,3

AEh 10-21 79,6 72,4 8,0 8,9 7,4 1,2 2,0 57,7 6,4 7,1 5,9 1,0 1,6

 Behwt 21-35 81,0 72,9 8,4 9,2 6,5 1,5 1,5 59,0 6,8 7,5 5,2 1,2 1,2

Bhwt 35-50 79,7 72,8 8,2 8,6 7,2 1,7 1,6 58,0 6,6 6,8 5,7 1,3 1,3

BCw 75-101 78,1 67,9 8,3 10,2 9,8 1,5 2,4 53,0 6,5 7,9 7,6 1,1 1,9

Разрез 8м. Пыржолтень, водораздел, абс. выс. 371 м

Aehţ 0-9 80,7 68,9 9,5 8,7 9,4 1,7 1,7 55,6 7,6 7,0 7,6 1,4 1,4

AEh 9-21 83,0 69,9 8,6 8,9 9,1 1,6 1,9 58,0 7,1 7,4 7,6 1,3 1,6

Behwt 21-31 79,9 68,5 8,4 8,9 10,2 1,6 2,4 54,8 6,7 7,1 8,2 1,3 1,9

Bhwt 35-52 79,5 66,8 8,4 8,8 11,6 2,2 2,2 53,1 6,7 7,0 9,2 1,7 1,8

BCw 78-108 75,6 61,0 9,3 8,6 16,1 2,2 2,8 46,1 7,0 6,5 12,2 1,6 2,1

Разрез 9м. Лозово-Полтавка,  водораздел, абс. выс. 377 м

AEhţ 0-6 77,7 71,5 8,7 9,0 7,3 2,1 1,4 55,6 6,7 7,0 5,6 1,7 1,1

AEh 6-20 78,7 71,6 7,7 9,1 7,3 2,2 2,0 56,3 6,1 7,1 5,8 1,7 1,6

Behwt 20-31 78,6 68,9 8,4 9,1 8,8 2,2 2,5 54,2 6,6 7,1 6,9 1,7 2,0

Bhwtg 31-48 67,7 66,3 7,8 8,8 12,1 2,3 2,6 44,9 5,3 6,0 8,2 1,6 1,8

BCwgk 60-80 63,8 61,7 8,5 9,2 15,2 2,5 2,8 39,4 5,4 5,9 9,7 1,6 1,8



  

Глинистые минералы 
Бурые лесные почвы

Горизонт Глубина,
см

Фракция 
<1мкм

Фракция <1мкм Почва

Смектит Иллит Хлорит Каолинит Смектит Иллит Хлорит Каолинит

Разрез 7м. Хородиште, водораздел, абс. выс. 376 м

 Aehţ 0-10 22,9 52,0 31,2 5,7 11,0 11,9 7,1 1,3 2,5

AEh 10-21 20,4 56,9 27,6 7,6 7,9 11,6 5,6 1,5 1,6

 Behwt 21-35 19,0 56,7 27,3 8,4 7,7 10,8 5,2 1,6 1,5

Bhwt 35-50 20,3 53,2 31,8 7,2 7,8 10,8 6,4 1,5 1,6

BCw 75-101 21,9 62,7 23,9 7,8 5,6 13,7 5,2 1,7 1,2

Разрез 8м. Пыржолтень, водораздел, абс. выс. 371 м

Aehţ 0-9 19,3 49,0 36,7 8,5 5,8 9,5 7,1 1,6 1,1

AEh 9-21 17,0 55,9 29,8 9,5 4,8 9,5 5,1 1,6 0,8

Behwt 21-31 20,1 57,0 29,4 7,9 5,7 11,4 5,9 1,6 1,2

Bhwt 35-52 20,5 58,0 27,8 7,0 7,2 11,9 5,7 1,4 1,5

BCw 78-108 24,4 71,8 18,3 6,5 3,4 17,5 4,5 1,6 0,8

Разрез 9м. Лозово-Полтавка,  водораздел, абс. выс. 377 м

AEhţ 0-6 22,3 60,5 23,0 8,4 8,1 13,5 5,1 1,9 1,8

AEh 6-20 21,3 60,4 23,0 9,8 6,9 12,9 4,9 2,1 1,5

Behwt 20-31 21,4 63,5 20,6 9,7 6,1 13,6 4,4 2,1 1,3

Bhwtg 31-48 32,3 67,3 21,5 8,5 2,7 21,7 6,9 2,7 0,9

BCwgk 60-80 36,2 69,5 20,4 8,0 2,0 25,2 7,4 2,9 0,7



  

Первичные минералы 
Ксерофитно-лесные черноземы

Горизонт
Глубина,

см
Фракция

 >1 мкм, %

Фракция >1мкм Почва

Кварц Плагио-
клазы

Кали-
шпаты Слюды Хлорит Каоли-

нит Кварц Плагио-
клазы

Кали-
шпаты Слюды Хлорит Каоли-

нит

Разрез 1м. Верхние Андрюши, увалообразный водораздел, абс. выс. 227 м

Ahţ1 0-10 65,2 60,1 15,0 9,2 9,4 3,7 2,7 39,2 9,8 6,0 6,1 2,4 1,7

Ah 25-47 65,4 60,1 14,5 8,9 10,0 2,8 3,7 39,3 9,5 5,8 6,6 1,8 2,4

Bhk2 70-85 67,4 56,6 15,0 9,2 11,3 3,4 4,4 38,2 10,1 6,2 7,6 2,3 3,0

BCk1 97-110 67,9 56,0 15,4 9,4 11,0 3,7 4,4 38,1 10,5 6,4 7,4 2,5 3,0

Ck 160-180 64,7 53,2 15,8 9,7 12,7 4,1 4,6 34,4 10,2 6,3 8,2 2,7 3,0

Разрез 2м. Калфа-Гырбовец, увалообразный водораздел, абс. выс.  165 м

Ahţ1 0-10 59,4 64,4 13,3 10,6 7,4 2,2 2,1 38,3 7,9 6,3 4,4 1,3 1,3

Ah 25-46 58,7 63,6 12,5 10,6 8,5 1,8 3,1 37,3 7,3 6,2 5,0 1,1 1,8

Bh1 64-85 60,2 58,9 12,5 9,7 12,4 2,7 3,9 35,4 7,5 5,8 7,5 1,6 2,4

Bhk2 100-115 55,9 58,7 12,7 9,7 11,9 3,1 3,9 34,5 7,5 5,7 7,0 1,8 2,3

Ck 160-180 57,3 59,6 11,8 9,1 11,2 3,3 5,0 34,1 6,8 5,2 6,4 1,9 2,9

Разрез 3м. Пугой, увалообразный водораздел, абс. выс.  222 м

Ahţ1 0-10 55,9 68,8 11,8 9,3 7,2 1,4 1,5 38,5 6,6 5,2 4,0 0,8 0,9

Ah 25-50 53,1 66,9 11,1 8,6 9,9 1,3 2,2 35,5 5,9 4,6 5,3 0,7 1,2

Bhw1 65-85 54,8 61,8 11,4 8,7 12,7 2,4 3,1 33,8 6,2 4,8 7,0 1,3 1,7

Bhw2 100-113 58,1 61,5 11,0 9,0 12,8 2,5 3,2 35,7 6,4 5,2 7,5 1,5 1,8

Ck 160-180 58,8 57,2 11,5 9,1 15,1 3,0 4,1 33,6 6,7 5,4 8,9 1,8 2,4



  

Глинистые минералы 
Ксерофитно-лесные черноземы

Горизонт Глубина,
см

Фракция 
<1мкм

Фракция <1мкм Почва

Смектит Иллит Хлорит Каолинит Смектит Иллит Хлорит Каолинит

Разрез 1м. Верхние Андрюши, увалообразный водораздел, абс. выс. 227 м

Ahţ1 0-10 34,8 43,1 38,3 7,4 11,2 15,0 13,3 2,6 3,9

Ah 25-47 34,6 47,4 33,7 8,7 10,3 16,4 11,6 3,0 3,6

Bhk2 70-85 32,6 51,3 29,4 7,9 11,4 16,7 9,6 2,6 3,7

BCk1 97-110 32,1 52,2 26,4 8,6 12,7 16,8 8,5 2,8 4,1

Ck 160-180 35,3 60,2 25,0 8,6 6,1 21,3 8,8 3,0 2,2

Разрез 2м. Калфа-Гырбовец, увалообразный водораздел, абс. выс.  165 м

Ahţ1 0-10 40,6 44,0 39,2 5,1 11,7 17,9 15,9 2,1 4,7

Ah 25-46 41,3 48,1 35,1 6,6 10,2 19,9 14,5 2,7 4,2

Bh1 64-85 39,8 52,5 30,3 6,1 11,1 20,9 12,1 2,4 4,4

Bhk2 100-115 41,1 52,5 31,6 5,9 10,0 21,6 13,0 2,4 4,1

Ck 160-180 42,7 60,2 24,8 4,6 10,4 25,7 10,6 1,9 4,4

Разрез 3м. Пугой, увалообразный водораздел, абс. выс.  222 м

Ahţ1 0-10 44,1 47,7 40,5 4,0 7,9 21,0 17,8 1,8 3,5

Ah 25-46 46,9 54,3 34,2 4,7 6,8 25,5 16,0 2,2 3,2

Bhw1 64-85 45,2 56,5 32,0 5,8 5,7 25,5 14,5 2,6 2,6

Bhw2 100-115 41,9 60,4 27,6 4,9 7,1 25,3 11,5 2,1 3,0

Ck 160-180 41,2 69,2 20,7 4,1 5,9 28,5 8,5 1,7 2,4



  

Интегральные показатели 
 минералогического состояния почв

Не останавливаюсь на детальных промежуточных результатах анализа первичных и 
глинистых минералов обоих групп почв. Перехожу к интегральным показателям 
изменений. 
Как уже отмечалось, сравнительная оценка распределения минералов по профилю 
бурых лесных почв и ксерофитно-лесных черноземов проведена с помощью 10 
показателей. В их основе лежат соотношения содержания по профилю между 
устойчивыми к выветриванию кварцем в крупной фракции и диоктаэдрическим 
иллитом в иле, с одной стороны, и менее устойчивыми группами минералов, с другой. 
Отношения К1, К2, К3 - характеризуют степень выветривания первичных минералов: 
полевых шпатов (суммарно плагиоклазов и калишпатов, К1), слоистых силикатов 
(суммарно слюд, хлорита и каолинита, К2), тех и других вместе (К3) по отношению к 
кварцу в крупном материале. 
К4 контролирует состояние минерального ила или в целом глинистых минералов по 
отношению к тому же кварцу.
ПИИС, ПНИС, ПИКС, ПНКС, ПИКИ, ПНКИ – оценивают соотношения по профилю 
между иллитом и смектитом, кварцем и смектитом, кварцем и иллитом в илистой 
фракции и почве по отношению к тем же показателям в породе.
Предложенные показатели разработаны нами и хороши тем, что унифицируют и 
делают объективной оценку минералогического состояния почвы, а также 
совершенствуют сравнимость объектов исследования.  



  

Среднестатистические параметры  минералогического 
состояния силикатной части бурых лесных почв и ксерофитно-

лесных черноземов 
Горизонты К1 К2 К3 К4 ПИИС ПНИС ПИКС ПНКС ПИКИ ПНКИ

Бурые лесные почвы (X ± s, n=3) 

AEhţ 1,13±0,03 1,94±0,24 1,44±0,12 1,61±0,64 5,76±1,86

2,66±2,08

4,92±0,89

2,24±1,19

8,87±1,70

0,28±4,53

AЕh 1,19±0,03 1,78±0,37 1,43±0,17 1,80±0,63 4,66±0,79 5,15±0,88 11,06±0,69

BЕhwt 1,14±0,02 1,64±0,08 1,35±0,07 1,68±0,57 4,41±1,02 4,75±0,74 10,98±1,55

Bhwt 1,16±0,02 1,38±0,07 1,26±0,03 1,28±0,10 4,65±1,40 3,97±1,71 8,27±1,56

BCw 1,00 1,00 1,00 1,00 3,10±0,65 2,68±1,15 8,59±2,83

Ксерофитно-лесные черноземы (X ± s, n=3) 

Aд 1,10±0,13 1,99±0,59 1,40±0,22 1,13±0,06 8,76±0,23

5,00±0,43

2,19±0,39

0,82±0,17

2,50±0,40

-1,19±0,52

A 1,14±0,15 1,65±0,25 1,34±0,16 1,07±0,13 6,90±0,53 1,89±0,50 2,72±0,59

B1 1,05±0,10 1,17±0,15 1,11±0,12 1,08±0,15 5,73±0,06 1,77±0,48 3,09±0,83

B2 1,04±0,10 1,16±0,14 1,09±0,12 1,10±0,10 5,21±0,74 1,76±0,45 3,41±0,95

Ck 1,00 1,00 1,00 1,00 3,76±0,66 1,38±0,22 3,69±0,40



  

Сравнительная оценка интегральных показателей 
минералогического состояния бурых лесных почв и 

ксерофитно-лесных черноземов

• Изученные на водоразделах Центральномолдавской возвышенности на высотах 
более 370 м бурые лесные почвы характеризуются облегченным суглинистым 
гранулометрическим составом. Практически все показатели их 
минералогического состояния указывают на то, что преобразование силикатной 
основы под воздействием процессов выветривания и почвообразования в 
сравнении с ксерофитно-лесными черноземами происходят более 
интенсивными темпами и под влиянием кислой реакции почв. 

• Изменения связаны с разрушением как первичных (прежде всего слоистых 
силикатов), так и глинистых минералов (особенно смектита) и выносом 
продуктов разрушения из почвенной части профиля, что указывает на 
элювиальную природу происходящих процессов. В отличие от ксерофитно-
лесных черноземов, где разрушение минералов происходит под влиянием 
гидролиза, т.е. воздействием воды, в бурых лесных почвах этот процесс 
происходит под воздействием ацидолиза, т.е. влиянием кислот, что 
свидетельствует о наличии процесса по типу оподзоливания. Признаком 
потери минерального вещества является накопление в почвах устойчивого 
кварца, нарастающее вверх по профилю. Отсутствие аккумуляций 
глинистых минералов в горизонтах В изученных бурых лесных почв в 
равной степени исключают как заметные проявления в них оглинивания, 
так и лессиважа. 

• Установлено также, что наиболее интенсивно процессы разрушения 
минералов в бурых лесных почвах протекают в горизонтах  AЕh и BЕh.    



  

Среднестатистический баланс первичных, глинистых 
и общий баланс минералов в бурых лесных почвах и 

ксерофитно-лесных черноземах

Среднестатистический баланс по первичным, глинистым и общему балансу 
минералов, рассчитанный по 3 разрезам бурых лесных почв и 3 разрезам 
ксерофитно-лесных черноземов, подтверждает более интенсивное разрушение 
минеральной силикатной основы в бурых лесных почвах, особенно в 
горизонтах AEh, BEh. Некоторые отклонения от общей закономерности в гор.  
В2 ксерофитно-лесных черноземах скорее всего связаны с проявлениями 
неоднородности  почвообразующей породы.  

Горизонт
Бурые лесные почвы

Ксерофитно-лесные 
черноземы

Бпм Бгм Бо Бпм Бгм Бо

 Aehţ, Ад, -7,9 -9,8 -17,7 -7,2 -4,6 -11,8

AEh, А -7,8 -11,8 -19,6 -6,5 -2,2 -8,7

 Behwt, В1 -6,8 -11,0 -17,8 -2,6 -2,2 -4,8

Bhwtg В2 -6,4 -6,0 -12,4 -2,2 -4,0 -6,2

BCwg,  Ск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



  

Результаты балансовых расчетов

Таким образом, балансовые расчеты еще раз 
показывают, что в бурых лесных почвах процессы 
разрушения и выноса минералов протекают намного 
энергичнее, чем в ксерофитно-лесных черноземах, но 
главным образом за счет глинистых минералов. Объяснить 
это можно более высокой кислотностью бурых лесных 
почв и тем, что процессы развиваются по типу 
оподзоливания. На фоне отсутствия признаков оглинивания 
и вообще накопления в иллювиальных горизонтах 
глинистых минералов говорить о заметной роли лессиважа 
в формировании исследованных бурых лесных почв нет 
оснований. Отвечая на поставленные во введении вопросы, 
изученные бурые лесные почвы следует отнести к 
оподзоленным, а не лессивированным, и не содержащим 
признаков оглинивания, а значит по общетеоретическим 
положениям и нетипичным. 
 



  

Резервы калия

Определены резервы калия по их доступности растениям. Расчеты проведены не по химическим данным, 
как у Горбунова, а минералогическим, кроме непосредственного резерва или обменного калия. Резервы 
калия в бурых лесных почвах соизмеримы с резервами ксерофитно-лесных черноземов- 2000-2500 мг/100 
г почвы в форме К2О. В то же время бурые лесные почвы характеризуются в 1,5-2 раза более низким, чем 
в ксерофитно-лесных черноземах непосредственным резервом, в 2-3 раза более низким ближним 
резервом, заключенным в глинистых минералах. Напротив, в них выше потенциальный резерв, связанный 
с первичными минералами и он уменьшается вверх по профилю, что указывает на его интенсивное 
разрушение в верхних горизонтах. В бурых лесных почвах, как и в ксерофитно-лесных черноземах, 
размер непосредственного резерва увеличивается к верхним горизонтам. В отличие от ксерофитно-лесных 
черноземов в бурых лесных почвах не наблюдается выраженного накопления ближнего резерва калия в 
верхней части профиля из-за разрушения там иллита. В целом размеры и профильная динамика резервов 
калия в бурых лесных почвах, как и в ксерофитно-лесных черноземах, определяются гранулометрическим 
составом и генетическими особенностями почв.



  

ВЫВОДЫ

1. В результате проведенных исследований установлено, что изученные на 
водоразделах Центральномолдавской возвышенности на высотах более 370 м бурые 
лесные почвы характеризуются облегченным суглинистым гранулометрическим 
составом и, как следствие, повышенным, в сравнении с ксерофитно-лесными 
черноземами, содержанием кварца и пониженным содержанием слоистых силикатов и 
глинистых минералов. От разреза 7м, сравнительно однородного по 
гранулометрическому составу по профилю, к разрезам 8м и 9м оглиненность гор. ВС, 
по-видимому, геологической природы и кислотность профиля увеличиваются. 
Возможной причиной усиления кислотности почв является нарастание оглиненности и 
оглеения нижней части профиля, затрудняющих сброс продуктов кислого разложения 
за пределы почвенного профиля.

2. Установлено также, что в бурых лесных почвах процессы разрушения и выноса 
первичных и глинистых минералов протекают существенно интенсивнее, чем в 
ксерофитно-лесных черноземах, и объясняются более высокой кислотностью бурых 
лесных почв и развитием процессов по типу оподзоливания при участии процессов 
оглеения. Средние суммарные потери первичных и глинистых минералов при 
выветривании в бурых лесных почвах достигают 18-20 кг/100 кг породы в сравнении с 
10-12 в ксерофитно-лесных черноземах. Наиболее интенсивно процессы разрушения 
минералов развиваются в горизонтах  AЕh и BЕh.



  

3. На основании среднестатистических параметров минералогического состояния 
изученные бурые лесные почвы не содержат  признаков оглинивания, а также признаков 
переноса глинистых минералов по профилю в ненарушенном состоянии с накоплением их в 
иллювиальных горизонтах, т.е. процесса лессиважа. Трансформация минералогического 
состава почв идет под воздействием процессов современного кислотного разложения 
первичных и глинистых минералов с выносом продуктов разрушения за пределы почвенного 
профиля, т.е. процессов, протекающих по типу оподзоливания.

4. Руководствуясь полученными результатами исследования и известной 
классификационной номенклатурой [5],  изученные почвы следует отнести к подтипу бурых 
лесных оподзоленных разной степени насыщенности основаниями и оглеения. Поскольку 
они не содержат признаков оглинивания, то их также следует рассматривать как 
нетипичные для буроземообразования. Таким образом нами получены ответы на 
поставленные во введении вопросы.

5. Исследованные бурые лесные почвы характеризуются достаточно высоким 
общим резервом природное калия, соизмеримым с общим резервом калия в ксерофитно-
лесных черноземах. В то же время непосредственный и ближний резервы в бурых лесных 
почвах существенно меньше по размеру, что связано с их кислой реакцией. В сравнении с 
ксерофитно-лесными черноземами в них относительно высока доля потенциального резерва и 
выше степень дифференцированности в распределении резервов по профилю как следствие 
более легкого гранулометрического состава, так и более агрессивной кислотной атаки  на 
минеральную часть.

 



  

Благодарю 

за внимание !
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