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Аннотация. Исследование проведено в лесных культурах лиственницы европейской 
(Larix decidua Mill.) с фиксацией изменений их лесоводственного эффекта и свойств 
дерново-подзолистой почвы под пологом насаждений более чем за 40-летний пери-
од. Цель работы – определить характер изменений морфологических и физико-хи-
мических свойств почв под пологом лесных культур лиственницы европейской за 
длительный период (45 лет) в условиях северо-восточного Подмосковья. Исследо-
ванием были охвачены 2 опытных объекта, расположенных в типе условий место-
произрастания B2 (простая свежая суборь), что соответствует соснякам-черничникам 
свежим. Первый опытный объект, постоянная пробная площадь 46, расположен в 
искусственном насаждении, созданном в 1871 г. методом посадки; второй, В-2, –  
в лесных культурах, созданных в 1870 г. посевом. На протяжении всего периода из-
учения лесные культуры росли по Iа классу бонитета и существенно повысили за-
пас стволовой древесины. В лесных культурах пробной площади 46 запас увели-
чился на 470 м3/га (текущий прирост в течение 42 лет наблюдений составил 11,2 м3/
га в год), а в культурах на пробной площади В-2 – на 417 м3/га (текущий прирост за 
41 год – 10,2 м3/га в год). Это свидетельствует об отсутствии на данный момент рас-
пада в искусственных древостоях: они успешно функционируют до полуторавеково-
го возраста. За 45 лет изменились морфологические и физико-химические свойства 
почвы. Установлено снижение содержания илистой фракции, особенно в верхней 
части почвенного профиля. Увеличились актуальная, обменная и гидролитическая 
кислотности почвы как показатели процесса подзолообразования. При этом возрос-
ли мощность лесной подстилки, содержание гумуса в гумусово-элювиальной толще, 
емкость поглощения, содержание обменных оснований и степень насыщенности ос-
нованиями, особенно в верхних горизонтах почвы, гидролитическая кислотность.  
В целом за 45-летний срок под пологом лесных культур лиственницы европейской не 
отмечено значительного ухудшения свойств дерново-подзолистых почв и даже наблю-
даются тенденции улучшения некоторых показателей.
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Abstract. The research has been carried out in European larch forest plantations (Larix decid-
ua Mill.) with the recording of changes in their silvicultural effect and the properties of sod-
podzolic soil under the canopy of plantations over a period of more than 40 years. The aim 
of this work is to determine the nature of changes in the morphological and physicochemical 
properties of soils under the canopy of European larch forest plantations over a long period 
(45 years) in the conditions of the north-eastern Moscow Region. The research has covered 2 
sample plots located in the B2 type of site conditions (simple fresh subor), which corresponds 
to fresh blueberry pine forests. The first sample plot (permanent sample plot 46) is located in 
an artificial plantation created in 1871 by planting. As for the second one (permanent sam-
ple plot B-2), it is located in forest plantations created in 1870 by sowing. Throughout the 
entire period of the research, the forest plantations have been growing according to the Ia 
quality class and have significantly increased the stock of stem wood. In forest plantations 
of the sample plot 46, the stock increased by 470 m3/ha (the current increase over 42 years 
of observation has equaled to 11.2 m3/ha per year), and in forest plantations of the sample 
plot B-2 – by 417 m3/ha (the current increase over 41 years of observations has equaled to  
10.2 m3/ha per year). This indicates that there is currently no decay in the cultivated stands: 
they function successfully up to a century and a half old. Over 45 years, there have been 
changes in the morphological and physicochemical properties of the soil. A decrease in the 
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content of the clay fraction has been established, especially in the upper part of the soil pro-
file. The actual, exchange and hydrolytic acidity of the soil have increased as indicators of the 
ongoing process of podzolization. At the same time, the thicknesses of the forest floor and the 
humus content in the humus-eluvial layer have risen. The absorption capacity, the content of 
the exchange bases and the degree of saturation with the bases have increased, especially in 
the upper horizons of the soil, and the hydrolytic acidity has risen. In general, over a 45-year 
period, there has been no significant deterioration in the properties of sod-podzolic soils under 
the canopy of European larch forest plantations, and there are even trends of improvement in 
some indicators.
Keywords: European larch, Larix decidua Mill., forest plantations, dynamics of biocenosis 
components, silvicultural characteristics, soil characteristics
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Введение

Лиственница европейская (Larix decidua Mill.) в лесокультурной практике 
на территории центра Русской равнины используется со 2-й половины XIX в. Эта 
хвойная порода – интродуцент в центре Русской равнины – в лесных культурах 
формирует быстрорастущие и высокопроизводительные древостои [9, 10, 14, 
16–19, 28, 30, 46]. Аналогичные результаты роста и производительности лес-
ных культур в условиях Центральной и Западной Европы получены в посадках 
лиственницы европейской судетской формы (L. decidua Mill. f. Sudetica) [32, 
33, 35–38, 42, 43, 49]. В указанных регионах эта порода по эксплуатации и воз-
можности разведения является наиболее перспективной [39–41, 48]. Хорошее 
естественное возобновление лиственницы европейской за пределами ареала 
распространения говорит об устойчивости и жизнеспособности интродуцента 
в новых условиях [15, 44, 45]. Явное преимущество в депонировании углерода 
лиственницей европейской над такой коренной породой, как сосна обыкновен-
ная, которое выражается превышением почти в 2 раза по накопленному углеро-
ду, свидетельствует о желательности использования первой в качестве ценного 
интродуцента для создания лесных культур [20]. Более чем за полуторавековой 
период лесоводами созданы как чистые по составу насаждения лиственницы, 
так и смешанные с сосной и елью. К настоящему времени специалистами по 
лесному почвоведению проведено большое количество исследований по взаи-
мовлиянию хвойных лесов и почв, причем лесов не только естественного про-
исхождения, но и рукотворных, включая лиственничные [2, 4, 7, 8, 12, 13, 21, 26, 
27, 29, 34, 47]. Вместе с тем сведений об изменении почв и в первую очередь –  
их плодородия за длительное время под пологом лиственничных лесных куль-
тур до сих пор нет.

Из указанных литературных источников наиболее близки к нашему ис-
следованию 2 работы – М.В. Вайчиса [4] и А.Д. Янушко и К.Л. Забелло [34]. 
Однако данные изыскания не отражают динамику изменений в плодородии 
дерново-подзолистых почв за конкретный период времени на одних и тех же 
участках лиственничных лесных культур. Вместе с тем названные авторы еди-
ногласно пришли к выводу, что выращивание насаждений лиственницы спо-
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собствует улучшению лесорастительных свойств почв. Аналогичного мнения 
придерживались такие видные лесоводы, как М.Е. Ткаченко [31] и В.П. Тимо-
феев [30].

Цель работы – определить характер изменений морфологических и физи-
ко-химических свойств почв под пологом лесных культур лиственницы европей-
ской за длительный период (45 лет) в условиях северо-восточного Подмосковья.

Объекты и методы исследования

Исследование проведено на территории 2 стационарных объектов лесных 
культур лиственницы европейской судетской формы, произрастающей на Ни-
кольской лесной даче (северо-восток Московской области). Объекты характери-
зуются типом условий местопроизрастания B2 (простая свежая суборь), что со-
ответствует соснякам-черничникам свежим. В этих лесорастительных условиях 
нами выбраны 2 постоянные пробные площади (ППП): ППП 46 расположена в 
искусственном насаждении, заложенном в 1871 г. методом посадки; ППП В-2 –  
в лесных культурах, созданных в 1870 г. посевом [17]. В начале 70-х гг. XX в. 
на этих ППП были сделаны почвенные описания, а из генетических горизонтов 
взяты образцы почвогрунтов для физико-химического анализа. Аналогичные ра-
боты выполнены спустя 45 лет.

На опытных объектах проводили инструментальную таксацию в соответ-
ствии с ОСТ 56-69–83. В ходе подеревных перечетов и обработки их резуль-
татов получены основные таксационные характеристики по 2 ППП: средняя 
высота, средний диаметр, число стволов, сумма площадей сечений. По взятым 
в 1973 г. средним модельным деревьям выполнен полный анализ древесного 
ствола, в т. ч. с определением видового числа [1]. Запас стволовой древесины 
(м3/га) находили по формуле

M = HсрFG,

где Hср – средняя высота насаждения, м; F – видовое число; G – сумма площадей 
сечений, м2/га.

Морфологическое описание почв, а также определение физико-хими-
ческих свойств почвенно-грунтовой толщи осуществлялись согласно обще-
принятым методикам. Из генетических горизонтов почв на ППП отбирались 
образцы на исследование их гранулометрического состава пипет-методом  
Н.А. Качинского [3]. Исследовались некоторые химические показатели:  
рН водной и солевой вытяжки, количество подвижных фосфора и калия, сте-
пень насыщенности основаниями [6], содержание обменного алюминия, гуму-
са по методу И.В. Тюрина и гидролитическая кислотность [5, 24]. Напочвенный 
покров характеризовался с указанием главных эдификаторов и индикаторов 
травянистых растений и мхов.

Результаты исследования и их обсуждение

Изначально лесные культуры лиственницы европейской создавались с 
примесью сосны обыкновенной, но последняя оказалась не конкурентоспособ-
ной по отношению к лиственнице и на сегодняшний день почти не присутству-
ет в составе искусственного древостоя (табл. 1).
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Таблица 1

Таксационная характеристика исследованных лиственничных лесных культур
Taxation characteristics of the studied larch forest plantations

Год перечета А Ярус Состав Нcp Dcp N G М

ППП 46

1972 101

1-й 8Л 31,8 32,9 468 42,20 647
1-й 2С 30,2 35,9 109 10,80 146
1-й +Е 28,5 27,7 40 1,80 44
2-й 10Е 18,0 16,6 86 3,00 18

Итого 703 57,80 855

2014 143

1-й 9Л 37,0 48,9 337 68,65 1117
1-й 1С 32,9 48,8 31 5,93 92
1-й ед. Е 25,6 37,3 6 0,68 8
2-й 8Е 14,4 19,9 50 1,62 13
2-й 2Кл 15,0 18,3 12 0,34 3

Итого 436 77,22 1233
ППП В-2

1973 103 1-й 9Л 30,3 40,6 396 54,9 834
1-й 1С 26,5 28,6 98 0,30 78

Итого 494 61,20 912

2014 144
1-й 10Л 37,5 49,1 355 74,57 1277
1-й ед. С 32,9 39,2 8 1,02 15
2-й 10Е 16,1 17,4 8 0,21 2

Итого 371 75,80 1294
Примечание: А – возраст, лет; Dcp – средний диаметр, см; N – число деревьев, шт./га. 

Ель (Picea abies) в обоих насаждениях, как правило, имеет естественное 
происхождение и располагается во 2-м ярусе. За последнее 2 десятилетия на-
блюдается инвазия клена остролистного (Acer platanoides), причем на ППП 46 
он уже вошел во 2-й ярус. В напочвенном покрове лесных биоценозов стацио-
нарных объектов доминируют таежные виды растений и мхов с преобладанием 
кислицы (Oxalis acetosella), черники (Vaccinium myrtillus), брусники (Vaccinium 
vitis-idaéa) и зеленых мхов.

Более чем за 40 лет в искусственных насаждениях лиственницы евро-
пейской произошло колоссальное увеличение запаса стволовой древесины. 
Так, в лесных культурах ППП 46 запас возрос на 470 м3/га (текущий прирост за  
42 года  наблюдений составил 11,2 м3/га в год), а в культурах ППП В-2 – на  
417 м3/га (текущий прирост за 41 год – 10,2 м3/га в год). Это свидетельство 
того, что распада в искусственных древостоях пока не происходит: они успеш-
но функционируют.

Теперь рассмотрим изменения морфологических свойств дерново-подзо-
листой почвы под пологом лиственничных лесных культур на изучаемых объ-
ектах за 45-летний период. 

Почвенный разрез на ППП 46; 30.10.1972 г.:
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А0 – 0–3 см. Лесная подстилка, серовато-буроватая, влажная, состоит из 
опада хвои, веточек, травы, листвы, рыхлая, наполовину разложившаяся. Пере-
ход постепенный.

А1 – 3–17 см. Супесчаный, серый, пылевато-комковатый, рыхлый, свежий 
почвенный горизонт, встречаются корни растений. Переход постепенный (А2 – 
небольшими морфонами по границе А1–В1).

В1 – 17–36 см. Легкий суглинок, желтовато-бурый, пылевато-зернистый, 
рыхлый, свежий, присутствуют корни растений и марганцевые зерна. Переход 
постепенный.

В2 – 36–70 см. Супесчаный, бурый, комковато-ореховатый, плотный, све-
жий, слоистый горизонт с вкраплениями марганцевых зерен и мелких камеш-
ков. Переход заметный.

С – 70–200 см. Песчаный, беловато-серый, рыхлый, свежий горизонт.
Окончательное определение почвы на ППП 46 на момент 1972 г. – дерно-

во-слабоподзолистая супесчаная на песке.
Почвенный разрез на ППП 46; 16.05.2019 г.:
А0 – 0–6 см. Лесная подстилка, темно-коричневая, влажная, оторфованная, 

состоящая из опада хвои разной степени разложенности, кусочков коры, вето-
чек, рыхлая, пронизана корнями. Переход ясный, граница ровная.

А1 – 6–10 см. Темно-серый, супесчаный, комковато-порошистый, свежий, 
рыхлый почвенный горизонт, масса корней расположена в верхней части слоя, 
наблюдаются легкие признаки оподзоленности. Переход ясный по цвету и 
плотности, граница языковатая.

А2В – 10–17 см. Палево-бурый, с более темными пятнами, свежий, супес-
чаный, непрочно-комковатый горизонт, отдельные морфоны имеют более выра-
женную мелкоглыбистую структуру, уплотнен, встречаются черные марганце-
вые примазки. Переход постепенный по цвету и плотности.

В1 – 17–40 см. Супесчаный, светло-бурый, комковато-порошистый гори-
зонт, агрегаты непрочные, уплотнен, с отдельными темными и – в большем ко-
личестве – рыжими примазками. Переход постепенный по цвету и плотности.

В2 – 40–60 см. Свежий, плотный, буро-палевый с отдельными более ры-
жими морфонами горизонт, опесчаненная супесь, структура – мелкоглыбистая. 
Переход ясный по цвету и плотности.

ВС – 60–105 см. Неоднородный по сложению и цвету, в основном мел-
копесчаный, темно-рыжий, неясно-комковатый, почти порошистый горизонт, 
встречаются отдельные плотные ортзанды с кремнеземистой присыпкой по 
граням структурных отдельностей, железо-марганцевые конкреции, отдельные 
корни, тонкие прослои отмытого песка, слоистый. Переход постепенный по 
плотности и наличию включений.

С – 105–140 см и более. Темно-бурый, плотный, свежий горизонт, присут-
ствует глыбистый средний песок с включениями мелкой дресвы.

Окончательное определение почвы участка в 2019 г. – дерново-подзолистая 
супесчаная на флювиогляциальном песке. При сравнительном морфологическом 
изучении почв в разрезах, заложенных на ППП 46 в 1972 и 2019 гг., отмечается 
увеличение мощности лесной подстилки, снижение мощности горизонта А1, 
отчетливое нарастание признаков оподзоливания в верхних горизонтах.

Почвенный разрез на ППП В-2; 21.09.1973 г.:



96        «Известия вузов.  Лесной журнал».  2024.  № 2

А0 – 0–2 см. Лесная подстилка, бурая, свежая, из опада хвои, травы, 
рыхлая, наполовину разложившаяся.

А1 – 2–18 см. Легкий суглинок, серо-коричневый, пылевато-комковатый, 
свежий, присутствуют корни растений. Переход постепенный.

АВ – 18–50 см. Горизонт песчаный, слоистый, светло-коричневый, рых-
лый, свежий, иногда попадаются мелкие камешки. Переход постепенный.

В – 50–100 см. Песчаный, буро-красноватый, слоистый горизонт, плотнее 
предыдущего, свежий. Переход заметный.

С – 100 см и более. Песчаный, буро-коричневый, рыхлый почвенный го-
ризонт.

Окончательное определение почвы на участке за 1973 г. – дерново-слабо-
подзолистая легкосуглинистая на флювиогляциальном отложении.

Почвенный разрез на ППП В-2; 16.05.2019 г.:
А0 – 0–4 см. Лесная подстилка, светло-бурая, свежая, из опада хвои, 

остатков осоки, рыхлая, уплотненная, характеризуется обилием корней, в ниж-
ней части отмечено большое количество кварцевых зерен.

А1 – 4–9 см. Горизонт супесчаный, пылеватый, серо-коричневый, неяс-
но-комковатый, свежий, наблюдаются отмытые зерна кварца, обилие корней, 
отдельные темные примазки в нижней части слоя. Граница языковатая, переход 
ясный по цвету.

А2В – 9–25 см. Коричневато-бурый, свежий, слабоуплотненный, супес-
чаный горизонт с непрочно-комковатой структурой. Отмечены потеки гумуса 
по корням и ходам червей, марганцевые примазки, редкие железистые пятна. 
Переход плавный по цвету.

В1 – 25–53 см. Рыжевато-бурый, свежий, неясно-комковатый, мелкопес-
чаный с включениями дресвы, рыхлый горизонт. В нижней части встречаются 
непрочные красно-коричневые ортштейны размером до 10 см, ярко-рыжие пят-
на. Переход заметный по цвету и плотности, граница волнистая.

ВС – 53–95 (100) см. Свежий, мелкопесчаный, рыжевато-палевый, рых-
лый горизонт, в нижней части разреза холоднее по оттенку, чем в верхней, мяг-
кий, в верхней части наблюдаются отдельные бурые конкреции. Местами отме-
чены палевые морфоны со следами оглеения. Переход постепенный.

С – 100–130 см. Свежий, рыхлый, бурый бесструктурный мелкозерни-
стый песок с включениями мелкого щебня, присутствуют ярко-рыжие орт-
штейны и более светлые пятна (контрастные окислительно-восстановитель-
ные условия), конкреции разные по окраске – от ярко-рыжих до холодных 
палевых.

Окончательное определение почвы ППП В-2 в 2019 г. – дерново-слабо-
подзолистая супесчаная на флювиогляциальном отложении. За период наблю-
дений на ППП в 2 раза увеличилась мощность лесной подстилки, существенно 
уменьшились выраженность гумусово-аккумулятивного горизонта и мощность 
переходного горизонта к иллювиальной толще. Несовпадение границ горизон-
тов может быть объяснено неоднородностью строения почвы на ППП. Вместе 
с тем в оба года исследований горизонт А2 не выделяется.

Результаты исследований физико-химических свойств почвы на ППП 46 
и В-2 представлены в табл. 2 и 3.
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Таблица 2
Гранулометрический состав исследованных почв

Granulometric composition of the studied soils

Горизонт
Глубина 
взятия 

образца, 
см

Содержание гранулометрических фракций (мм), %

>3 3–1 1– 
0,5

0,5–
0,25

0,25–
0,05

0,05–
0,01

0,01–
0,005

0,005–
0,001 <0,001

ППП 46 (1972)
А0 0–3 –  –  – – – – – – – 
А1 5–15 0,6 0 – 32,4 30,3 23,3 4,0 5,6 4,4
В1 20–30 – 0  – 27,1 16,0 36,3 9,0 6,7 4,9
В2 40–60 – 0  – 32,8 20,5 30,2 5,8 5,2 5,5
С 80–160 0,3 4,5  – 42,4 48,3 1,7 0,8 0,4 1,9

ППП 46 (2019)

А1 6–10 0,6 0,9 10,4 31,6 21,7 19,5 5,9 4,3 5,1
А2В 10–17 0,5 0,9 15,4 34,1 9,5 25,1 3,8 5,6 5,0
В1 17–40 0,4 0,9 16,6 22,4 12,5 30,8 5,7 5,7 5,2
В2 40–60 2,4 1,1 13,6 25,9 15,6 27,2 4,5 5,1 4,6
ВС 60–105 0,2 1,3 20,8 45,9 26,1 2,2 0,8 0,5 2,2

С 105–140 
и более 0,5 2,1 19,0 34,2 36,3 3,7 0,9 1,9 1,4

ППП В-2 (1973)

А0 0–2 –  –  –  –  –  –  –  –  –
А1 5–15 – –  – 36,6 40,5 2,8 7,0 7,0 6,1
АВ 20–30 0,9 0,4  – 35,5 5,4 32,9 18,1 2,8 4,9
В 60–70 – 3,4  – 59,0 9,1 18,6 3,3 3,0 3,6
С 115–125 0,5 2,0  – 14,7 30,4 7,7 38,1 2,0 5,1

ППП В-2 (2019)

А1 4–9 0,5 2,4 22,0 40,1 13,0 1,8 6,3 6,6 7,3
АВ 9–25 0,7 5,3 32,1 33,2 12,3 8,9 2,5 1,6 3,4
В 25–53 0,9 2,1 16,4 18,1 7,0 6,7 36,5 5,1 7,2

ВС 53–95 
(100) 2,3 3,7 12,3 33,8 2,2 4,6 34,1 0,3 6,7

С 100–130 0,6 4,2 15,2 21,8 16,8 4,5 21,3 5,1 10,5

Исследования гранулометрического состава почвы на ППП 46 обнару-
живают его облегчение в толще нижнего гумусово-иллювиального горизонта, 
однако снижение содержания фракции физической глины невелико. Анализ 
гранулометрического состава почвы на ППП В-2 показывает уменьшение со-
держания илистой фракции в переходном горизонте АВ – свидетельство подзо-
лообразования.
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На ППП 46 во всех горизонтах заметно увеличилась гидролитическая 
кислотность. Несколько уменьшилась степень насыщенности основаниями, 
сумма поглощенных оснований понизилась только в иллювиальном горизонте 
B2. Содержание подвижного алюминия в почве возросло во всех горизонтах 
профиля в 2–3 раза. 

В верхней части профиля отмечается увеличение содержания гумуса – 
почву данного участка можно отнести к хорошо обеспеченной гумусом. Со-
гласно мнению Л.О. Карпачевского [11], лиственница находится на 3-м месте 
в ряду древесных пород по их влиянию на накопление гумуса в горизонте А1 
для лесной зоны. Почти по всему профилю почвы установлено снижение со-
держания подвижного фосфора (особенно в элювиальной толще), а в некото-
рых горизонтах – уменьшение количества подвижного калия, хотя в гумусо-
вой толще оно возрастает. Сходное пространственное распределение фосфора 
обнаружено В.Д. Наумовым с соавторами [23] для почв опытной лесной дачи 
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева: максималь-
ное содержание подвижного фосфора наблюдается в почвах как под чистыми 
насаждениями лиственницы, так и под смешанными насаждениями с преобла-
данием лиственницы, а минимальное – в элювиальном горизонте [23]. Вместе с 
тем Е.С. Мигунова [22] не считает низкое количество в почве фосфора и калия 
лимитирующим фактором для произрастания хвойных насаждений. Несмотря 
на невысокое содержание подвижных форм основных элементов-биофилов, по-
чвы хвойных насаждений могут обладать достаточно благоприятными лесорас-
тительными свойствами [25].

На ППП В-2 зафиксировано увеличение кислотности солевой и, особенно, 
водной вытяжек из почвы по всем горизонтам профиля, что свидетельствует также 
о повышении интенсивности поступления органических кислот из подстилки в бо-
лее зрелом насаждении. Гидролитическая кислотность растет в горизонтах АВ и В 
почвы и несколько уменьшается в пробе из горизонта А1. Количество подвижного 
алюминия довольно резко повышается со временем, особенно в верхних гори-
зонтах, что коррелирует с ростом кислотности. 

Сумма поглощенных оснований незначительно увеличивается в почве из 
горизонта А1 и снижается в нижележащей толще профиля в 2019 г. по сравнению 
с разрезом 1973 г. Соответственно, сходным образом ведет себя степень насы-
щенности почвы основаниями. Она увеличивается в гумусовом горизонте, тогда 
как в нижележащих переходном и иллювиальном горизонтах отмечается ее сни-
жение. Вероятной причиной повышения насыщенности почвы основаниями в 
горизонте А1 может быть изменение состава напочвенного покрова и подстилки. 

Содержание гумуса в верхнем горизонте почвы уменьшается почти в  
2 раза. Однако с глубиной его значение увеличивается по сравнению с разрезом 
1973 г., что, видимо, соотносится с повышением подвижности органического 
вещества при росте кислотности почвенного профиля. Присущий дерново-под-
золистым почвам фульватный характер гумуса в подобных условиях влечет за 
собой снижение содержания гумуса и более «размытый» тип его профильно-
го распределения. Практически по всей толще почвы отмечается уменьшение 
содержания подвижного фосфора (за исключением средней части профиля), 
а также подвижного калия. Это может объясняться увеличением потребления 
этих макроэлементов древостоем. Известно, что лиственница по сравнению с 
сосной создает лесную подстилку с более быстрым темпом ее разложения [12], 
благодаря чему усиливается кругооборот зольных элементов.
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Заключение

Исследование выявило, что за 45 лет почвы под лесными культурами ли-
ственницы европейской претерпели некоторые изменения морфологических и 
физико-химических свойств. При этом, сравнивая почвенные показатели в раз-
резах 1972, 1973 и 2019 гг., следует учитывать как горизонтальную неоднород-
ность почвенного покрова (разрезы находятся на одних и тех же постоянных 
пробных площадях, но не совсем в одной точке), так и изменение со временем 
границ залегания генетических горизонтов.

Установлено заметное снижение содержания илистой фракции в верхней 
части почвенного профиля, а иногда и почти всего профиля почвы. В большин-
стве случаев увеличилась мощность лесной подстилки в результате ежегодно-
го сбрасывания хвои лиственницей, а также возросли биомасса опада и темпы 
развития напочвенного покрова. Существенно повысились гидролитическая 
кислотность и содержание подвижного алюминия, что свидетельствует о вы-
раженности кислотного гидролиза в ходе подзолообразовательного процесса и 
вовлечении в него в ряде случаев материала из горизонта А1.

В большинстве случаев в гумусово-элювиальной толще возросло количе-
ство гумуса и, как правило, увеличилась емкость поглощения почвы. На проб-
ных площадях повысились содержание обменных оснований и степень насы-
щенности основаниями, особенно в верхних горизонтах почвы.

Можно сделать вывод, что в результате длительного произрастания 
лесных культур лиственницы европейской на фоне протекающего процесса 
подзолообразования не произошло существенного ухудшения химических и 
физико-химических свойств дерново-подзолистой почвы. И это при том, что 
искусственные насаждения на протяжении 4 десятилетий соответствовали Iа 
классу бонитета и интенсивно накапливали запас стволовой древесины.
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