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Исследования проведены на серых лесных тяжелосуглинистых почвах, 

сформированных на лёссовидных суглинках, широко распространенных 

на территории Владимирского ополья. Подтверждена элювиально-иллю-

виальная дифференциация профиля, различная ее интенсивность, а также 

специфика кутан иллювиирования – тонкодисперсных глинистых и гуму-

сово-глинистых с редкими примесями зерен скелета. Наличие грубых рас-

тительных остатков древесного происхождения, мощных гумусово-гли-

нистых кутан иллювиирования в иллювиальных горизонтах свидетель-

ствуют о лесном прошлом серых лесных почв Владимирского ополья. 

Микроморфология гумусового горизонта отражает направленность поч-

вообразования и экологический статус почв. Основным процессом пере-

движения материала и дифференциации профиля является лессиваж. В 

илистой фракции доминируют смешанослойные образования. Преоблада-

ющими компонентами тонкой и средней пыли серых лесных почв явля-

ются слюда, кварц, К-полевые шпаты. А во фракции тонкой пыли второй 

гумусовый горизонт преобладающие минералы – кварц и полевой шпат. 

Наибольшее количество элементов питания сосредоточено в илистой и 

тонкопылеватой фракциях. Данными микроморфологических исследова-

ний подтвердилась концепция о том, что в современном почвообразова-

тельном процессе серых лесных почв Владимирского ополья присут-

ствуют признаки как лесных (наличие кутан иллювиирования), так и степ-

ных почв (муллевый тип гумуса во втором гумусовом горизонте, наличие 

первичных и новообразованных карбонатов). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Микроморфология серых лесных почв хорошо освещена в ра-

ботах (Герасимова, и др., 1992; Парфенова, Ярилова, 1977; Семина, 

1973; Счастная, 1967, 1970; Урусевская, 1963). Микростроение се-

рых лесных почв на песках рассматривалось Л.С. Счастной (1967, 

1970). Его особенность выражается в том, что зерна горизонта А2 

полностью лишены пленок. Различия между подтипами сглажены, 

микростроение всех горизонтов значительно проще и более одно-

образно по сравнению с суглинистыми почвами. Четкие закономер-

ности фациальных изменений морфологии трех подзональных под-

типов серых лесных почв по четырем провинциям европейской тер-

ритории России обоснованы Т.В. Вологжаниной (1984) большим 

фактическим материалом с привлечением и микроморфологиче-

ского. Микроморфология серых лесных почв Мещовского ополья 

описана в работе И.С. Урусевской (1963). Микростроение серых 

лесных почв Стародубского ополья представлено Е.В. Просяннико-

вым (1995) и А.О Макеевым (2006). Микроморфологическая диа-

гностика и микроморфотипы почв изучены М.И. Герасимовой 

(1992). Микростроение серых лесных почв Владимирского ополья 

приведено Д.В. Карповой (2009). Микроморфологическая изучен-

ность серых лесных почв значительно уступает изученности их хи-

мизма (Герасимова и др., 1992), особенно в отношении гумуса, мор-

фологии, географических закономерностей, продуктивности. Ос-

новные черты их микростроения выявлены давно, их морфологиче-

ские характеристики подтверждались и были детально представ-

лены в “Руководстве…” (Парфенова, Ярилова, 1977) как эталон-

ные. Описание микростроения пахотных горизонтов отмечалось в 

работах Bullock et al. (1985), Stolt et al. (2010). В работах 

(Герасимова, 1992; Герасимова, Хитров, 2016) поднимается вопрос 

о необходимости создания современного руководства по полевому 

описанию почв, соответствующего классификации почв России, и 

проблема связи классификационно-ориентированного описания с 

диагностическими свойствами почв (Герасимова, Хитров, 2016). 
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Крайние восточные варианты серых лесных почв микроморфоло-

гически охарактеризованы Е.В. Семиной (1973). Рассмотренные в 

ее работе светло-серые и серые лесные почвы Красноярской лесо-

степи отличаются от своих среднерусских аналогов следующими 

признаками: меньшей подвижностью гумусовых веществ, доказы-

ваемой слабой гумусовой прокраской кутан иллювиирования и их 

меньшим количеством в горизонтах, что было подтверждено ана-

лизами гумуса; относительным обилием железистых сегрегации 

как результата весенне-летнего надмерзлотного переувлажнения; 

наличием криогенных форм ориентации глинистого вещества.  

Владимирское ополье представляет собой пологоволнистую 

равнину (высокое плато), в разной степени расчлененную эрозион-

ной сетью и являющуюся водоразделом крупных рек (Нерль, 

Клязьма) (Шеин и др., 2017). 

Ополье – не просто предметная категория. Этот термин обо-

значает определенный ландшафтный комплекс, возникший на гра-

нице лесных зон с лесостепью (Ахромеев, 2001). Это преимуще-

ственно дренированные территории, в пределах которых практиче-

ски отсутствуют болотные массивы (Волкова, 1998). 

Существует много мнений по поводу генезиса почв опольных 

ландшафтов.  

Цель настоящей работы – показать микроморфологические 

особенности генетических горизонтов серых лесных почв Влади-

мирского ополья. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Микроморфологические исследования проведены на серых 

лесных тяжелосуглинистых почвах, сформированных на лёссовид-

ных суглинках, широко распространенных на территории Влади-

мирского ополья. Разрезы заложены в пределах траншеи, располо-

женной в плакорных хорошо дренируемых условиях. Минералоги-

ческий состав тонкодисперсных фракций изучали в пределах поч-

венных профилей траншеи 1, подготовленной к III съезду Докуча-

евского общества почвоведов (11–18 июля 2000 г., г. Суздаль). Поч-

венный покров представлен микросочетанием серых лесных оста-

точно-карбонатных почв и серых лесных почв со вторым гумусо-

вым горизонтом (ВГГ). Почвы текстурно-дифференцированы и 
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характеризуются средне-, тяжелосуглинистым иловато-пылеватым 

составом верхней части профиля и легкоглинистым иловато-круп-

нопылеватым – нижней. 

Были проведены аналитические определения: рH солевой вы-

тяжки, обменной и гидролитической кислотности, суммы погло-

щенных оснований, подвижных формы Р2О5 (Минеев, 2001), гумуса 

методом Тюрина в модификации Никитина с использованием спек-

трофотометра Specol. Гранулометрический состав и анализ подф-

ракций дробной пептизации исследованы по (Горбунов, 1978), вы-

делены фракции ила (<1 мкм), тонкой (1–5 мкм), средней пыли (5–

10 мкм). Ориентированные препараты фракций ила, тонкой и сред-

ней пыли исследованы рентгендифрактометрическим методом на 

аппаратуре фирмы Carl-Zeiss Jena (Германия). Описание микро-

строения серых лесных почв проведено по методикам, изложенных 

в работах: Методическое руководство…, Парфенова, Ярилова, 

1977, по схеме описания шлифов Ж. Ступса (Герасимова и др., 

2011) и по методике Э.И. Гагариной (2004).  

Полигенез серых лесных почв принимается большинством 

исследователей (Ахтырцев, 1979; Зонн, Карпачевский, 1964; Пар-

фенова, Ярилова, 1977; Семина, 1973; Ярилова и др., 1974а; Макеев, 

2006), исходя из палеографических данных о смещениях лесной и 

степной зон в голоцене, существовании в морфологии профиля и 

химизме почв двух генетических групп. К лесным свойствам, отме-

чаемым в серых лесных почвах, обычно относят иллювиальный го-

ризонт и присыпку – скелетаны, к степным – темный и достаточно 

мощный гумусовый горизонт, кротовины и карбонатность нижней 

части профиля.  

Проблема полигенеза сильно усложнилась антропогенным 

давлением на серые лесные почвы, достаточно продолжительным и 

жестким.  

Элементарные почвенные процессы, формирующие серые 

лесные почвы, представлены довольно широко, но оцениваются не-

сколько по-разному. 

Подробное описание автоморфной траншеи приведено в “Пу-

теводителе полевых экскурсий…” 2000 г. (Путеводитель научных 

полевых экскурсий, 2000) и более ранних работах 

(Chizhikova, Karpova, 2016). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Микроморфологические исследования показали, что пахот-

ный горизонт серых лесных почв отличается хорошей агрегирован-

ностью, развитой сетью внутриагрегатных пор округло-овальной 

формы, гумусом типа мулль с небольшим количеством слаборазло-

жившихся и обугленных растительных остатков среднего и мелкого 

размера (рис. 1), что подчеркивает высокие значения содержания гу-

муса в этом горизонте (табл. 1). Зона с черными гумонами имеет ло-

кально-округлую микрозону за счет разрушения копролитов. 

 

 
Рис. 1. Микросложение пахотного горизонта (5–22 см) серой лесной 

почвы: а – николи ǁ , б – николи ×. Крупный растительный остаток древес-

ного происхождения в горизонте А пах (5–22 см) серой лесной почвы, в – 

николи ǁ, г – николи ×. 

  

  
 

0.1 мм 
0.1 мм 

0.1 мм 0.1 мм 

 

а б 

в г 
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Таблица 1. Агрохимические свойства серых лесных почв Владимирского 

ополья 
Горизонт, 

глубина, см 

Гумус, 

% 

рН 

KCl 

P2O5 K2O Гидролитиче-

ская кислот-

ность 

Сумма по-

глощен-

ных осно-

ваний 

(Ca+Mg) 

Ил 

(<0.001 

мм) 

Физ. 

глина 

(<0.01 

мм) 

мг/кг ммоль-экв/100 г почвы % 

А пах(А1), 

0–23 

3.52 6.0 142 206 2.6 24.4 21 43 

А1А2, 23–33 2.41 5.6 121 173 2.7 23.5 27 47 

А2В, 33–47 1.98 5.6 114 149 2.4 21.6 27 46 

В1, 47–65 1.21 5.5 099 144 2.5 22.2 29 47 

B2, 65–74 1.08 5.2 090 153 3.1 19.8 28 45 

ВС, 74–114 1.06 5.6 120 158 2.6 22.8 28 46 

C, 114–189 0.28 6.1 159 173 1.5 25.4 25 57 

 

Минеральный скелет пахотного горизонта представлен боль-

шей частью округлыми зернами кварца, с незначительными приме-

сями полевых шпатов, а также небольшими, редкими обломками 

мелкокристаллического кальцита и мусковита. Для горизонта ха-

рактерно пылевато-плазменное элементарное микростроение и ор-

гано-минеральная гумусово-глинистая плазма основы. По его всей 

толще на темном буро-коричневом фоне располагаются небольшие 

светлые буровато-палевые пятна неправильной (в виде тонких го-

ризонтальных слоев) формы, что говорит о постоянной и значи-

тельной припашке нижележащего горизонта. 

ВГГ, характерный для серых лесных почв ополий (рис. 2, 3), 

имеющий темно-бурую (местами до черной) окраску, однородный, 

изредка встречаются участки более коричневого оттенка. При скре-

щенных николях на темно-сером фоне пятна белого и светло-серого 

цвета, участки рыжевато-коричневого. Микросложение компакт-

ное, отмечается хорошая агрегированность, агрегаты угловатой 

округлой формы второго порядка. Пористость как внутри, так и 

межагрегатная; межагрегатные поры крупные, ветвистые, внутриа-

грегатные поры округлой и продолговато-округлой формы, замкну-

тые, не сообщающиеся; стенки пор сложены плазменным материа-

лом. Органическое вещество представлено хорошо разложивши-

мися растительными остатками, не сохранившими свою форму,  
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Рис. 2. Микросложение и гумус типа мулль ВГГ (второй гумусовый гори-

зонт) серой лесной почвы c ВГГ 15 м траншеи, ВГГ (22–39 см), а – николи 

ǁ, б – николи ×. 

 

 
Рис. 3. Агрегированность ВГГ серой лесной почвы. 15 м траншеи, ВГГ 

(22–39 см), а – николи ǁ, б – николи ×. 

 

гумоны рассеянные, в скоплениях, присутствуют крупные сгустки 

темно-бурого и черного цвета, гумус типа мулль. Минеральный 

скелет представлен некрупными угловато-округлыми зернами 

кварца и полевых шпатов, тонкими полосками слюд. Плазма гуму-

сово-глинистая в виде гумонов, как рассеянная, так и в скоплениях. 

Глинистая плазма основы сильно замаскирована гумусовым 

 

  
 

0.1 мм 0.1 мм 
а б 

  

 

0.1 мм 
а б 
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веществом. Элементарное микростроение пылевато-плазменное. 

Новообразования – гумусово-глинистые стяжения небольшого раз-

мера, слаборазложившиеся растительные остатки. Включения: фи-

толиты растительного происхождения (злаки), спикулы губок (ди-

атомки). Облик горизонта А2В+В1t или ВА2 (иногда А2Вh) наиме-

нее постоянен и определен, поскольку зависит от соотношения в 

этой части профиля главных почвообразовательных процессов. 

Микроморфологически горизонт представляет собой сочетания 

микроучастков со свойствами иллювиального горизонта (мощные 

гумусово-глинистые кутаны иллювиирования) (рис. 4), отличаясь 

от обоих исходных типов микростроений заметной долей скелетан 

в разных положениях. В этом горизонте присутствуют гумусово-

железистые новообразования, что подчеркивает прохождение гид-

роморфных условий (рис. 5). 

Горизонт В1t также хорошо агрегирован, агрегаты непра-

вильной угловатой формы, 2- и 3-го порядков, имеет буровато-па-

левую окраску. По каналовидным порам располагаются слоистые, 

натечные гумусовые кутаны различного размера, описанные в ра-

боте Kooistra and Pulleman (2010), а также скелетаны. Состав ске-

лета преимущественно кварц-полевошпатовый, с примесью слюд, 

 

 
Рис. 4. Кутаны иллювиирования в горизонте А2В+В1t (42–59 см) серой 

лесной почвы, а – николи ǁ, б – николи ×. 

 
 

 
0.1 мм 

0.1 мм а б 
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Рис. 5. Гумусово-железистые новообразования в горизонте А2В+В1t (42–

59 см) серой лесной почвы: а – николи ǁ, б – николи ×. 

 

 
Рис. 6. Гумусово-глинистая кутана в поре, частично вовлеченная в основ-
ную почвенную массу серой лесной почвы, горизонт В2t (79–96 см), а – 

николи ×, б – николи ǁ. 
 

хлорита и незначительной примесью зерен кальцита мелкого и 

среднего размера, в основном округлой формы. Плазма – глини-

стая, чешуйчато-волокнистая, буровато-палевая. 

 

  
 

0.1 мм 0.1 мм а б 

  
 

0.1 мм 0.1 мм 
а б 
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Рис. 7. Кутаны иллювиирования в горизонт В2t (79–96 см) серой лесной 
почвы слюд, хлорита и незначительной примесью зерен кальцита мелкого 
и среднего размера, в основном округлой формы. Плазма – глинистая, че-

шуйчато-волокнистая, буровато-палевая, а – николи ǁ, б – николи ×. 
 

 
Рис. 8. Современная карбонатная микритовая кутана вокруг поры серой 

лесной почвы горизонта В2t (79–96 см), а – николи ǁ, б – николи ×.  

 

Горизонт В2t в целом аналогичен В1t, за исключением того, 

что для этого горизонта характерно наличие гумусово-глинистых 

кутан в порах и их фрагментов в основной почвенной массе (рис. 6, 

7), а также большее количество обломков кальцита и вторично об-

разованные карбонатные зерна (рис. 8). 

    
 

0.1 мм 0.1 мм 
а б 

   
 

 

0.1 мм 0.1 мм 
а б 



Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 94 

Dokuchaev Soil Bulletin, 2018, 94 

 111 

 

Содержание иллювиированных глин в горизонте В2t дости-

гает 10–15%. Глинистые натеки имеют преимущественно гуму-

сово-глинистый состав, они заполняют дренирующие поры, не-

редко в основной почвенной массе присутствуют фрагменты гли-

нистых натеков. В гумусовых горизонтах присутствуют крупные 

фрагменты обугленных растительных тканей c сохранившимся кле-

точным строением. Что подчеркивает низкие значения содержания 

гумуса. 

Таким образом, подтверждена иллювиальная дифференциация 

профиля, различная ее интенсивность в подзональных подтипах, а 

также специфика кутан иллювиирования – тонкодисперсных глини-

стых и гумусово-глинистых с редкими примесями скелетных. Аргу-

ментами в пользу гидроморфности служат марганцево-железистые 

сегрегации и конкреции, отмечаемые в серых лесных почвах рядом 

исследователей (Ярилова и др. 1974б; Зайдельман, Рыдкин, 2003). 

В почвах Владимирского ополья содержание гумуса колеба-

лось от 2 до 5% в зависимости от генетических особенностей и по-

ложения на различных элементах микрорельефа (Карпова, 2009). 

Это соответствует низкому и среднему уровню обеспеченности 

(Минеев, 1990). 

Распределение подвижного фосфора по генетическим гори-

зонтам равномерное. В горизонтах А пах содержание фосфора ко-

леблется от 60 до 397 мг/кг почвы (от низкого до очень высокого 

уровня обеспеченности по Минееву). 

Распределение обменного калия по генетическим горизонтам 

во Владимирском ополье равномерное и меняется от повышенного 

до очень высокого уровня обеспеченности (Минеев, 1990). Варьи-

рование в горизонте А пах от 137 до 312 мг/кг почвы. 

Значения рН солевой вытяжки для Владимирского ополья ко-

леблются в верхнем горизонте А пах от 4.9 до 6.9. В горизонте С от 

4.6 до 7.8. Значения гидролитической кислотности (Нг) уменьша-

ются с глубиной. Высокие значения Нг наблюдаются в верхних го-

ризонтах целинной серой лесной почвы. 

Больших различий в гранулометрическом составе изученных 

почв не обнаружено (Карпова, 2009). Значения процентного 
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содержания ила и физической глины в здесь напрямую связано с 

присутствием глинистых кутан. 

Высокие значения суммы поглощенных оснований (Ca+Mg) 

в нижних горизонтах связаны с преобладанием илистой фракции 

нижних горизонтах (табл. 2). 

Минералогия серых лесных почв Владимирского ополья. 

Минералогический состав илистых фракций и закономерности рас-

пределения отдельных групп глинистых минералов в пределах про-

филей серых лесных почв отображены Вологжаниной (1984). Тек-

стурная дифференциация по гранулометрическому и минералоги-

ческому составам является диагностическими показателями серых 

лесных почв естественного состояния. 

Соколова и др. (2005) подчеркивают, что распределение в про-

филе серых лесных почв илистой фракции и отдельных групп глини-

стых минералов можно объяснить результатом совместного дей-

ствия дифференцированного разрушения глинистого материала, 

трансформационных изменений слоистых силикатов и лессиважа. 

Причем последний может охватывать илистую фракцию целиком 

 
Таблица 2. Агрохимические свойства серых лесных почв со ВГГ Влади-

мирского ополья 
Горизонт, 

глубина, см 

Гумус, 

% 

рН 

KCl 

P2O5 K2О Гидролитиче-

ская кислот-

ность 

Сумма по-

глощен-

ных осно-

ваний 

(Ca+Mg) 

Ил 

(<0.001 

мм) 

Физ. 

глина 

(<0.01 

мм) 

мг/кг ммоль-экв/100 г  

почвы 

% 

А пах(А1), 

0–27 

3.54 6.6 199 192 1.55 24.0 18 43 

A1B, 27–34 2.54 6.4 157 138 1.75 28.9 21 44 

Ah(ВГГ) 34–

61 

2.19 6.0 106 095 1.87 22.2 17 43 

A1A2, 61–73 1.45 5.8 101 090 1.87 22.5 25 46 

А2В, 73–84 1.15 5.6 105 094 2.01 23.6 31 51 

В1, 84–100 0.73 5.7 121 089 1.84 28.5 35 54 

B2, 100–130 0.44 6.0 241 109 1.40 24.6 29 54 

BC, 130–146 0.41 6.7 257 086 0.88 26.8 30 53 

C, 146–150 1.41 7.6 231 094 1.53 28.4 25 53 
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или обеспечивать преимущественную миграцию разбухающих ми-

нералов монтмориллонитовой группы. 

Минералогический состав илистой фракции представлен ас-

социацией минералов, характерных для покровных лёссовидных 

суглинков и развитых на них почв (Градусов, Урусевская, 1964; Со-

колова и др., 2005). 

В выделенных илистых фракциях основными компонентами 

являются сложные неупорядоченные смешанослойные образова-

ния, среди которых доминирует слюда-смектиты с высоким содер-

жанием смектитовых пакетов. В подчиненном количестве присут-

ствуют слюда-смектиты с низким содержанием смектитовых паке-

тов, количество которой колеблется от 43 до 72%. Следующим важ-

ным компонентом являются гидрослюды, представляющие смесь 

ди- и триоктаэдрических фаз, соотношение которых меняется в 

процессе формирования почвенных профилей. Смектитовая фаза и 

гидрослюды составляют в сумме 85–90% от суммы представлен-

ных компонентов. Количество каолинита и хлорита изменяется в 

пределах 10–15%. Отмечается также наличие тонкодисперсного 

кварца, полевых шпатов в пахотном горизонте (табл. 3). 

 
Таблица 3. Минералогический состав фракции ила серой тяжелосуглини-

стой почвы, % 

Глубина, см Содержание 

фракции ила 

Каолинит + 

+ хлорит 

Гидро-

слюда 

Смешано-

слойные об-

разования 

0–10 16.5 08.9 36.1 54.8 

10–20 15.5 11.8 44.2 44.0 

30–40 10.0 12.8 44.0 43.2 

40–50 31.0 07.2 38.2 54.6 

50–60 31.5 08.0 43.8 48.3 

80–90 18.9 07.3 26.6 66.0 

100–110 27.8 08.8 33.9 57.2 

200–210 23.1 08.1 19.8 72.1 
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Таблица 4. Минералогический состав фракции тонкой пыли (1–5 мкм) се-

рой тяжелосуглинистой почвы, % 

Глубина, 

см 

Содер-

жание 

фракции 

1–5 мкм 

Смек-

тит 

Каоли-

нит 

Хло

рит 

Кварц Поле-

вые 

шпаты 

Плаги-

оклазы 

Слюда 

0–20 07.7 02.2 04.1 2.9 25.6 21.8 15.4 27.9 

10–20 10.0 02.5 06.9 5.1 24.6 21.5 14.3 25.0 

30–40 08.8 04.9 08.6 4.5 21.8 18.7 09.9 28.4 

40–50 09.5 05.2 08.2 4.2 20.7 18.8 14.2 28.8 

50–60 09.5 05.7 10.1 4.7 19.8 19.3 11.5 28.7 

80–90 12.9 14.4 11.4 3.5 19.6 11.9 09.2 29.7 

100–110 11.2 14.4 10.1 5.1 20.9 11.7 10.8 26.9 

200–210 16.0 18.0 10.8 6.2 18.5 11.9 09.6 25.0 

 

Во фракции тонкой пыли состав минералов значительно отли-

чен от такового в илистой (табл. 4). Значительно меньше (до 2.2%) 

количество смешанослойных образований, выше содержание 

кварца (25.6%), полевых шпатов (до 21.8%), плагиоклазов (до 

15.4%) на глубине. Из слоистых силикатов помимо смектитов диа-

гностирована слюда (до 29.7%), каолинит (4–10%), хлорит 3–6%. 

Фракция средней пыли составляет всего 5–10% от суммы гра-

нулометрических фракций. Характер ее распределения равномер-

ный. Основными компонентами фракции являются кварц, К-поле-

вые шпаты, плагиоклазы, слюды. В пределах профиля эти компо-

ненты четко подразделяются на две части: верхнюю с наибольшим 

содержанием К-полевых шпатов, плагиоклазов и нижнюю, где до-

минирует кварц (30–40%) (табл. 5).  

ВГГ характеризуется максимальным обеднением смешано-

слойными образованиями. Во фракции тонкой пыли этого гумусо-

вого горизонта также отмечается резкое увеличение количества 

кварца и полевых шпатов. В минералогическом составе подфрак-

ций дробной пептизации серых лесных почв водно-пептизирован-

ный ил представлен в основном обломочными формами кварца 

микронной размерности, слоистыми силикатами с сильно дегради-

рованной структурой и рентгеноаморфными компонентами, вклю-

чая органическое вещество.  
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Таблица 5. Минералогический состав фракции средней пыли (5–10 мкм) 

серой тяжелосуглинистой почвы, % 

Гори-

зонт 

Глу-

бина, 

см 

Содержание 

фракции 

 5–10 мкм 

Кварц Полевые 

шпаты 

Плагио-

клазы 

Слюда 

А пах 0–20 13.10 25 26 19 21 

 10–20 7.7 22 31 25 17 

ELB 30–40 6.1 22 29 22 19 

B1 40–50 7.1 21 27 18 25 

 50–60 7.1 25 25 20 19 

BCa 80–90 6.0 36 17 18 19 

 100–110 4.8 40 15 18 19 

Cca 200–210 6.4 30 23 21 18 

 

Основным процессом передвижения материала и дифферен-

циации профиля является лессиваж, менее активно протекает про-

цесс оподзоливания. 

Характерная особенность валового химического состава изу-

чаемых пахотных серых лесных тяжелосуглинистых почв – отчет-

ливо выраженная дифференциация профиля по содержанию окси-

дов кремния и железа с алюминием как результат почвообразова-

ния.  

Проведенный анализ определения содержания элементов по 

фракциям и диагностика носителей этих элементов дает основание 

заключить, что наибольшее количество элементов питания (P, K) 

сосредотачено в илистой и тонкопылеватой фракциях (Карпова, 

2009). Что подчеркивает высокие значения содержания подвиж-

ного фосфора и обменного калия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Колебания значений содержания гумуса в серых лесных поч-

вах Владимирского ополья вызваны генетическими особенностями 

и положением на различных элементах микрорельефа. 

Характер распределения содержания подвижного фосфора и 

обменного калия по генетическим горизонтам серых лесных почв 

Владимирского ополья равномерный. 

Значения рН солевой вытяжки пахотного горизонта подчер-

кивают слабокислую реакцию серых лесных почв Владимирского 
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ополья. Верхние горизонты целинной серой лесной почвы характе-

ризуются высокими значениями гидролитической кислотности, ко-

торые уменьшаются с глубиной. 

Значения суммы поглощенных оснований (Ca+Mg) мало из-

меняется с глубиной по почвенным горизонтам. 

Глинистые кутаны являются индикаторами процентного со-

держания ила и физической глины в изученных почвах. 

Диагностическими показателями серых лесных почв есте-

ственного состояния является текстурная дифференциация по гра-

нулометрическому и минералогическому составам. 

Смешанослойные образования представляют доминанту в 

илистой фракции. Преобладающими компонентами тонкой и сред-

ней пыли серых лесных почв являются слюда, кварц, К-полевые 

шпаты. А во фракции тонкой пыли ВГГ преобладающие мине-

ралы  – кварц и полевой шпат. 

По микроморфологическим признакам наличие грубых рас-

тительных остатков древесного происхождения, мощных гуму-

сово-глинистых кутан иллювиирования в дренирующих порах ил-

лювиальных горизонтах и фрагментов глинистых кутан в основной 

почвенной массе этих горизонтов (В1t и B2t), а также дифференци-

ация профиля почв по элювиально-иллювиальному типу свидетель-

ствуют о лесном прошлом серых лесных почв Владимирского опо-

лья. 

Таким образом, по данным микроморфологических исследо-

ваний, подтвердилась ранее высказанная концепция о том, что в со-

временном почвообразовательном процессе серых лесных почв 

Владимирского ополья присутствуют как признаки лесных почв 

(наличие кутан иллювиирования), так и признаки формирования 

этих почв по степному типу, о чем свидетельствует муллевый тип 

гумуса в ВГГ, наличие первичных и новообразованных карбонатов. 

 Наибольшее количество элементов питания сосредоточено в 

илистой и тонкопылеватой фракциях. 
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The investigations were conducted on the gray forest heavy clay loamy soils, 

formed on the loess-like loams, which are widely spread on the territory of Vla-

dimir Opolye. The eluvial-illuvial profile differentiation, its different intensity 
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and the specificity of illuvial coatings (fine dispersed clayey and humus-clayey 

coatings with sparse skeletal content of soil) is confirmed. The presence of the 

coarse wooden plant residues, thick humus-clayey illuvial coatings within the 

illuvial horizons speak about the forest origin of the grey forest soils in Vladimir 

Opolye. The micromorphology of humus horizon reflects the direction of the 

soil forming process and the ecological status of soils. The illimerization is the 

main process of the matter migration and soil profile differentiation. The mixed-

layer formations prevail in the clayey fraction. Mica, quartz, and K-feldspars 

are the prevailing compounds of the fine and medium silt within the gray forest 

soils. In the silt fraction of the second humus horizon prevail quartz and feld-

spar. The most of the nutrients is concentrated in the clayey and fine-silt frac-

tion. The micromorphological investigations confirmed the theory, which 

speaks about the presence of forest (the presence of illuvial coatings) as well as 

steppe soils (mull humus type in the SHH, the presence of primary and newly 

formed carbonates) specificities in the modern soil forming process within the 

gray forest soil of Vladimir Opolye. 

Keywords: illuvial coatings, interaggregates pores, polygenesis, microcomposi-

tion 
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