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1 '  ТНОЕ ПИТАНИЕ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
РАСТАЮЩИХ НА ЛЕГКИХ ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ 

СОСТАВУ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ
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является одним из важнейших элементов почвенного 
-.7.я растений, важнейшим фактором повышения плодо- 
■ почвы и успешного произрастания насаждений, 

[зудением азотного питания сельскохозяйственных расте- 
занимались такие выдающиеся ученые, как Д. Н. Пря- 

юв, С. Н. Виноградский и др. 
лучению азотного питания лесов в последнее время по- 
ены работы И. В. Тюрина, Н. П. Ремезова, А. Ф. Тюлина 
утих видных советских почвоведов, 
л : фессор Н. П. Ремезов отмечает, что азотное питание 
гяно большое значение имеет для сосновых насаждений.

:: сосна из всех элементов почвенного питания в на- 
ъшем количестве потребляет азот.
лгмотря на значительное количество работ, посвященных 

ю азотного питания растений, многие вопросы, однако, 
стоящего времени еще недостаточно выяснены.
:: пенно мало данных по содержанию в дерново-подзоли- 

покрытых лесом почвах общего и легко гидролизуе- 
гзота, хотя последний в почвах имеет весьма большое 

е как с точки зрения теории питания леса, так и со 
л:ы практики лесного хозяйства. Именно эта часть азота 

теризует запасы его, могущие при благоприятных усло- 
переходить в усвояемые для растений формы — аммиач- 
и нитратную.

1аши исследования по изучению азотного питания сосно- 
--асаждений проведены по плану работ кафедры почвове- 
я и ботаники в Негорельском учебно-опытном лесхозе 
11 и посвящены главным образом выяснению содержания 
:зз общего и гидролизуемого азота в почве, а также под- 
гости и динамики азота по горизонтам почв и сезонам 

Приводятся также данные о содержании минерального 
а в почвах (аммиачного и нитратного).
^’следования были проведены на сосняках четырех возра- 

(вырубках с частичным возобновлением сосны, мо-
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ii > Vi I я к л x, жердняках и спелых насаждениях), произрастай 
тих на дерново-подзолистых почвах легкого механически 
состава в двух сериях пробных площадей, различаюгцихс 
геоморфологически и по строению почвообразующих пород: ■■

I серия площадок взята в пределах повышенного плато ; 
связных песках или супесях легких, подстилаемых глубоки 
рыхлым песком флювиогляциального происхождения, а II о 
рия—в пределах склонов слабо волнистого рельефа на песка 
связных или супесях легких, подстилаемых песком рыхлы! 
ниже мореной или продуктами перемывания морены в вщ 
сцементированных гравийно-хрящеватых прослоек.

В общем, исследования проводились на 8 пробных ллощ! 
дях в основном в условиях местопроизрастания — свежи 
бор (А2) .

На пробных площадях периодически весной, летом и осены 
в 1953 и 1954 гг. вырывались шурфы ,на глубину 2 м и я 
каждого генетического горизонта брались пробы для анализ;

1. Общий азот определялся по методу Кьельдаля. Получен 
ные результаты приведены в табл. 1, из которой видно, чт 
содержание общего азота в исследуемых почвах неболыно» 
Даже в верхнем, наиболее обогащенном гумусом горизонт 
(Aj) содержание общего азота колеблется в пределах от 0,06 
до 0,138%. С глубиной содержание общего азота сильно сни 
жается, составляя на глубине 1 м лишь тысячные доли про 
цента.

В полутораокисном горизонте (В2), имеющем уплотнен 
ные ортзанды, наблюдаются несколько большие количеств; 
азота, чем в вышележащих горизонтах A2Bt и А2.

Содержание общего азота в гумусе в перегнойном горизон
те (Ai) составляет около 5% (колеблясь от 3,8 до 6,1%). В 
нижележащих же горизонтах на глубине 1 м количество об 
щего азота в гумусе значительно увеличивается, достигая 25%

Запасы общего азота в метровом слое почвы в тоннах на 
гектар приведены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что дерново-подзолистые почвы под со
сновыми насаждениями в Негорельском учебно-опытном лес
хозе исключительно бедны азотом. Запасы общего азота здесь 
колеблются в пределах от 1,73 до 3,76 г/га в метровом 
слое почвы. Это значительно меньше, чем во всех типах почв 
СССР (от-6,1 в подзолистых почвах до 35,8 г/га в метро
вом слое в мощных черноземах, по данным Н. И. Боло
тиной [8]).

Судя по средним данным за год, можно сказать, что в пер
вой серии площадок наименьшие запасы азота наблюдались 
в жердняке и наибольшие — на вырубке, а во второй се
рии наименьшие в молодняке и наибольшие в спелом лесу. Bj 
1953 г. запасы азота были несколько больше, чем в 1954 г.
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Т а б л и ц а  1
Содержание общего азота в почве (в %)
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1953 г. 1954 Г.

ТОS ию
ль

1 се
нт

яб
рь

эЯтоS ию
ль

се
нт

яб
рь

1 3—10 0,108 0,111 0,102 0,107 0,094 0,105
о  Ю А2 15-20 0,033 0,031 0,031 0,031 0,022 0,017

1 1 ,v“ а 2 50-60 0,009 0,007 0,008 0,008 0,006 0,007
а 2в , 70-80 0,006 0,005 0,009 0,004 0,006 0,0111 CQ j в2 100-110 0,005 0,005 0,008 0,005 0,005 0,009

* ! Ai 3 - 7 0,069 0,086 0,089 0,081 0,081 0,094
I X 03 . а 2 15-20 0,028 0,018 0,030 0,019 0,016 0,017у R 'X ; А2 50-60 0,006 0,005 0,008 0,005 0,005 0,014JO 70-80 0,007 0.006 0,007 0,006 0,006 0,005

в2 100-110 0,005 0,008 0,009 0,008 0,005 0,006

к 4—Ю 0,074 0,076 0,081 0,069 0,065 0,083
,1 * * А2 15-20 0,011 0,014 0,026 0,012 0,012 0,014

а 2 50—60 0,009 0,008 0,007 0,006 0,006 0,006
и в 2 80—90 0,006 0,004 0,005 0,006 0,005 0,007

1 <1J A j 3 - 8 0,102 0,091 0,119 0,107 0,082 0,138
r  g « а 2 15-20 0,047 0,033 0,040 0,018 0,023 0,051

' а 2 50-60 0,011 0,011 0,014 0,007 0.006 0,015
3  К  CO в., 70-80 0,005 0,006 0,004 0,005 0,005 0/Ю6

1 О Г5 Вз 100-110 0,008 0,006 0,005 0,009 0,007 0,008

* к 3 -1 0 0,099 0,078 0,119 0,087 0,071 0,105
\Cj  сп А» 15-20 0,027 0,022 0,030 0,019 0,031 0,034

I ^  1 > ,  'X а 2 50-60 0,008 0,005 0,011 0,006 0,007 0,012
3 А 2 В, 70-80 0,004 0,006 0,003 0,005 0,004 0,003

В2 100-110 0,002 0,003 0,004 0,003 0,002 0,003

a , ! 2 - 8 0,082 0,110 0,093 0,086 0,078 0,101
5 а 2 15-20 0,031 0,028 0,036 0,029 0,017 0,021

h 2 й5 А, ! 50-60 0,007 0,009 0,007 0,006 0,007 0,017
з а В2 ; 70-80 0,004 0,002 0,003 0,002 0,005 0,003

В3 100—110 0,003 0,004 0,003 0,005 0,004 0,002

1 V Ai 3 - 9 0,092 0,088 0,110 0,088 0,074 0,094
1 5 *  ! А* 15-20 0,035 0,029 0,032 0,021 0,018 0,030

1 1 т I 3 u ! Л2 50-60 0,007 0,0С5 0,008 0,006 0,004 0,022
Г7ГЧ А „В, 70—80 0,014 0,007 0,005 0,007 0,006 0,007

В2 100-110 0,005 0,006 0,004 0,008 0,007 0,005

<и л 1 ! 5 -1 0  10,110 0,119 I 0,130 I 0,103 0,096 0,117
I JI Я ш 1 А., 15-20 0,039 0-032 1 0,037 1 0,031 0,024 0,041

1 и 15 * 1 а : 30—40 0,012 0,008 0,014 0,016 0,017 0,011
Lj 13 8 В о  1 70-80 0,014 0,012 0,013 0,012 ! 0.009 0,010

R С 100—110 0,005 0,005 о.ообI 0.007 ! 0,007 0,008
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Т а б л и ц а  2

1

Наименование

Запасы общего азота в 1 -метровом! 
слое почвы в mjza

я
я 1953 г. 1954 г.

С
ер
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№
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пробных

площадей
ЗЯ
со
S И

Ю
Л

Ь

се
нт

яб
рь

ср
ед

не
е

эЯ
со
Я И

Ю
Л

Ь

се
нт

яб
рь 01

з
г

\U

05 1 Вырубка, 31 кв. 3,72 3,54 3,63 3,63 3,51 2,92 3,21 3,2
5  S 2 Молодняк, 30 кв. 2,24 1,89 2,58 2,24 1,93 1.74 2,18 иС- Q.О 57 3 Жердняк, 30 кв. 1,99 1.95 2,45 2 ,1 2 1,85 1,73 2,15 1,8
С О 4 Спелое насажде

ние, 30 кв. 3,19 2,59 3,03 2,94 2,69 1,95 3,76 2,8

К 5 Вырубка, 28 кв. 2,41 2,37 3,23 2,67 2,34 2,61 3,31 2,7
СО 05 О- Я 6 Молодняк, 29 кв. 2,33 2,50 2,55 2,46 2.26 1,82 2,41 2,1О О, н а) 7 Жердняк, 32 кв. 2,79 2,61 2,90 2,77 2.42 1,99 3,33 2,S

СО <-> 8 Спелое насажде
ние, 29 кв. 3,35 3,06 3,48 3,30 3,09 2.65 3,2! 2,1

Следует отметить ясно выраженную закономерность сезо! 
ных изменений запасов общего азота в метровом слое почв 
Летом (июль) наблюдается довольно значительное уменьш 
ние запасов общего азота (до 0,5 т/га). Осенью (сентябр! 
происходит пополнение его до исходного (весеннего) соде 
жания.

Убыль запасов общего азота из почвы в летний период и 
блюдалась также А. Ф. Тюлиным и К- Г. Щербиной [7] в м 
лодой снытевой дубраве Теллермановского лесничества (j 
1,5 т/га в 30-сантиметровом слое почвы). Такое значитель» 
снижение запасов общего азота в почве несомненно связаг 
с использованием его развивающейся древесной и травян 
стой растительностью. При этом, как указывают А. Ф. Тюл1 
и К- Г. Щербина [7], вероятно, только часть поглощенно 
корнями азота поступает в крону древесных насаждений и 
надземную травянистую растительность в лесу. Другая >1 
часть его остается в корнях, особенно в тонких проводят 
корнях и во всасывающих окончаниях.

Основными источниками возврата азота и других элеме 
тов питания растений в почву, по мнению А. Ф. Тюлина 
К. Г. Щербиной, являются два: корневые выделения и «корн 
пад» в самой почве. Под «корнепадом» разумеется отмиран! 
тонких, главным образом всасывающих корней с последу! 
щим их разрушением минерализацией. Кроме этого, некотор! 
часть азота возвращается в почву осенью через опад мертв* 
остатков растительности.
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' I идролизуемый азот — это часть общего азота, которая

К и благоприятных условиях способна легко переходить в 
•hi I'niyio и нитратную 'формы, усваиваемые растительно- 
Hi.i'i Поэтому гидролизуемый азот является ценнейшей ча- 

Mlii" плота почвы, определяющей плодородие почв.
I и фолизуемый азот определялся по методу И. В. Тюрина 

} М М. Кононовой [4]. Полученные результаты приведены 
и | Ли

Ili тбл . 3 видно, что исследуемые почвы довольно бедны

V' рплпзуемым азотом и относятся, по классификации И. В.
Htpiiini и М. М. Кононовой, к числу сильно нуждающихся в 

Dili11 иI>1 \ удобрениях. Содержание его даже в наиболее обога-
Т а б л и ц а  3

Гидролизуемый азот в мг на 1 кг почвы
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СС
2 И

Ю
Л

Ь

•
се

нт
яб

рь

SKСОS
1

И
Ю

Л
Ь

___
__

__
__

___
_j

Q,ОКь-X
ои

CQX Аг 3 - 1 0 33,4 39,0 33,4 36,2 33,4 36,2
ГО А, 15-20 27,8 33,4 25,0 22,3 22,3 19,5
00 А3 5 0 -6 0 11,1 16,7 16,7 13,9 16,7 13,9

1 X\о A,Bi 7 0 -8 0 13,9 11 ,1 13,9 11,1 13,9 19,5
В, 1 0 0 - 1 1 0 13,9 5,6 5,6 16,7 16,7 11 ,1

я В, 160—170 8,3 2 , 8 5,6 5,6 5,6 8,3
CQ

S А 2 3 - 7 25,0 30,6 30,6 25,0 33,4 30,6
8

а 2 1 5 -2 0 22,3 27,8 22.3 22,3 22,3 25,0
А, 5 0 -6 0 11,1 13,9 13,9 13,9 19.5 19,5

ь  1 2 A2Bj 7 0 -8 0 19,5 16,7 19,5 8,3 11 ,1 5,6
В, 1 0 0 - 1 1 0 13,9 22,3 13,9 16,7 13,9 13,9

о в3 140—150 5.6 8,3 5,6 5,6 5,6 8,3
S
<

В, 170-180 8,3 2 ,8 8,3 8,3 2 ,8 2 ,8

соX Ах 4 -1 0 27,8 39,0 39,0 27,8 39,0 33,4
8 а 2 1 5 -2 0 25,0 30,6 33,4 22,3 27,8 25,0

а 2 5 0 -6 0 19,5 19,5 16,7 19,5 22,3 19,5
к в2 8 0 -9 0 19,5 13,9 16,7 16,7 16,7 13,9
и ва 130-140 1 1 ,1 13,9 П ,1 8,3 13,9 11,1
0) в3 160-170 8,3 2 .8 5,6 5,6 5,6 2 ,8

•

о Ах 3 - 8 33,4 39,0 36,2 30,6 36,2 39,0ч>г; . А 3 15-20 30,6 33,4 27,8 22,3 27,8 25,0
(0 X X А; 5 0 -6 0 1 1 ,1 19,5 19,5 19,5 16,7 16,7

1
2 о в2 7 0 -8 0 13,9 16,7 13,9 11,1 13,9 13,9

в3 1 0 0 - 1 1 0 22,3 19,5 19,5 22,3 22,3 19,5
с
О В3 150-160 8,3 5,6 11,1 8,3 5,6 5,6
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(Продолжение таблицы 3)
! 
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1953 г. 1954 г.

:>ХСО
S

J3t=l
ЯX

ЛСиVOКнЖО)и
эХОЗ
S

Лf=i
ЯX

-а 'сиО
нXоС/ '

} 
т 

о 
р 

а 
я 

с
е

р
и

я

5

03
* ю VO g
СХоо3 СМ
CQ

Ai
А2
а 2

АоВ!
В2
с

3 - 1 0
15-20
5 0 -6 0
70—80

1 0 0 - 1 1 0
150-160

22,3
19,5
11 ,1
8.3 
5,6
8.3

27.8
25.0
13.9
11.1  
8,3 
2 ,8

27.8
27.8
22,3
5.6 
8,3
5.6

27.8 
19,5 
11,1
13.9
8.3
8.3

33,4
27,8
22,3
5.6
5.6
5.6

30,6
22,3
11,1
5.6
5.6
5.6

6

ЬеГКX из
§ *  CS 03О см

А,
а 2
а 2
в.,
В3
С

2 - 8
15-20
5 0 -6 0
70—80

1 0 0 - 1 1 0
160-170

22,3
19,5
16,7
11 ,1
8,3
5,6

30,6
27,8
19,5
5.6 

11,1
5.6

27,8
25.0
11.1  
11 ,1
8.3
8.3

25,0
22.3
22.3
5.6 

13,9
5.6

39,0
27.8 
8,3

16,7
13.9 

2 ,8

30,6
27,8
22,3
8,3
5,6
2 ,8

7
5 вя s;е*О-СМ

г

At
а 2
а 2

А2Вх
В2
В3

3 - 9
15 -20
5 0 -6 0
70—80

1 0 0 - 1 1 0
160-170

33,4
25,0
22,3
ИЛ
16.7
5,6

36.2
33.4
19.5 
16,7
19.5 

2 ,8

36,2
27.8 
19,5 
16,7
13.9 

2 ,8

27.8
25,0
19,5
16.7
16.7 
5,6

39.0
39.0 
13,9 
22,3 
16,7

2 ,8

36.2
25.0
22.3 
13,9
11.1 
5,6

С_Г А* 5—10 30,6 39,0 33,4 25,0 39,0 33,2
а 2 15—20 22,3 27,8 27,8 22,3 27,8 25,0

о «  2 а 2 3 0 -4 0 16,7 22,3 19,5 19,5 16,7 19,5
В, 7 0 -8 0 13,9 19,5 27,8 19,5 22,3 1 Uар см

с в , с 1 0 0 - 1 1 0 13,9 16,7 13,9 16,7 22,3 22.3
о В3с 160-17Н 5,6 2,8 2,8 5,6 2 ,8 2 ,8

щенном гумусном горизонте не превышает 39,0 мг на 1 к 
почвы. В более глубоких горизонтах почвы содержание гидро 
лизуемого азота обычно снижается, однако более постепенно 
чем общего азота.

Такая закономерность сравнительно постепенного паденщ 
содержания гидролизуемого азота наблюдается в почвах н 
всех пробных площадях до глубины около 50 см, затем в па 
лутораокисном горизонте (Вг) часто содержание его возра( 
стает. Это приурочено преимущественно к тем горизонтам, ко
торые содержат трудно водопроницаемые ортзандовые npoJ 
слойки, способствующие накоплению подвижных форм азота 
вымываемых из верхних горизонтов почв.

Наиболее бедны гидролизуемым азотом на всех исследув! 
мых пробных площадях нижние горизонты почвы, причем вес-
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iniii) ii осенью они обычно более обогащены гидролизуемым 
•иhim, чем летом. Это несомненно связано с тем, что гидро- 

|||| |\ | 'м ы й  азот имеет возможность проникать в глубокие гори- 
iHiin.i почвы с токами почвенной влаги весной и осенью, когда 
Цента более увлажнена, чем летом.

>. uIасы и динамика гидролизуемого азота в метровом слое 
in I лгдуемых почв показаны в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

I I

I

Лё
 п

ро
бн

ы
х 

пл
ощ

ад
ей

Наименование

пробных

площадей

—
Запасы гидролизуемого азота 
в метровом слое почвы в кг/га

1953 г. 1954 г.

эКСО

ию
ль

се
нт

яб
рь

ср
ед

не
е 

за
 г

од
1 

„ 
| 

ма
й

ию
ль

се
нт

яб
рь

| с
ре

дн
ее

 
за

 г
од

1 Вырубка, 31 кв. 291 329 303 308 267 291 304 287
2 Молодняк, 30 кв. 270 300 285 285 2 2 2 263 241 242
3 Жердняк, 30 кв. 323 320 339 327 295 339 293 309
4 Спелое насажде-

ние, 30 кв. 296 347 313 319 283 310 291 295

5 Вырубка, 28 кв. 197 254 279 243 231 281 207 240
0 Молодняк, 29 кв. 223 261 227 237 252 272 266 263
7 Жердняк, 32 кв. 299 357 322 327 310 380 303 331
8 Спелое насажде-

ние, 29 кв. 254 336 383 324 308 359 269 312

I I 1 таблицы видно, что запасы гидролизуемого азота в 
1|"ик)М слое почвы на пробных площадях незначительны и 
н ' | потея в пределах от 197 до 383 кг/га, причем как в 1953 г.,

НИ и и 1954 г. наблюдалось некоторое увеличение их летом.
I I I средних данных за год ясно видно, что наименьшие за- 

гы I мдролизуемого азота наблюдаются в молодняках и наш 
Нанне в жердняках.
Для характеристики подвижности азота очень важным по- 

ниглем является процентное отношение гидролизуемых его 
|||м к общему содержанию (валовому азоту). Поэтому нами 

вычислен процент гидролизуемого азота от общего отдель- 
| i i каждого генетического горизонта. Не приводя таблицы,

........ лишь основную закономерность, вытекающую из дан-
'1 | увеличением глубины почвы процент гидролизуемого 
и и и г общего, как правило, повышается. Так, если в гумус- 

юрнзонте (Л,) он колеблется в пределах от 2,3 до 6,0%, 
и нижележащих горизонтах на глубине 1 м достигает 30%. 
11идц|1Жность азота в нижних горизонтах почвы довольно 
и hi.иг Это говорит о том, что в процессе разложения орга-
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нических веществ увеличивается подвижность азотистых со-] 
единений, что и обусловливает вынос их из верхних горизон
тов в нижние нисходящими токами воды.

Данные, характеризующие изменение подвижности азота на 
отдельных пробных площадях по сезонам года, приводятся в 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5

С
ер

ии
 п

ро
бн

ы
х 

пл
ощ

ад
ей

№
 п

ро
бн

ы
х 

пл
ощ

ад
ей

Наименование

пробных

пдощадей

Процент 
от общего

гидролизуемого азота 
в метровом слое почвы

1953 г. ! 1954 г

ЭКСО
S И

Ю
Л

Ь

се
нт

яб
рь

ЭК«О
2; И

Ю
Л

Ь

.....

се
нт

яб
рь

« 1 Вырубка, 31 кв. 7,8 9,3 8,3 7,6 1 0 , 0 9,4
G2 к 2 Молодняк, 30 кв. 1 2 , 0 15,8 1 1 , 0 11,5 15,0 10.9
с и  аО) 3 Жердняк, 30 кв. 16,2 16,4 13,9 15,9 19,4 13,5
С и 4 Спелое насажде-

ние, 30 кв. 9,3 13,4 10,3 10,5 15,8 7,8

5 Вырубка, 28 кв. 8 , 1 1 0 ,8 8,7 9,9 1 0 ,8 6,3
Л а- 6 Молодняк, 29 кв. 9,6 10,4 8 , 6 1 1 , 1 14,9 н ,о
°  2 7 Жердняк, 32 кв. 10,7 13,7 11,1 ! 2 , 8 19,2 9,1
m ° 8 Спелое насажде-

ние, 29 кв. 7,6 и ,о 1 1 , 0 1 0 , 0 13,5 8,4

Из табл. 5 видно, что подвижность почвенного азота ле
том выше, чем весною и осенью. Наиболее высокая подвижность 
азота наблюдалась в июле 1954 г. (до 19,4%), когда после 
продолжительной засухи выпало очень большое количество 
атмосферных осадков при значительно высокой температуре, 
Этим, вероятно, и объясняется отмеченное нами выше наибо
лее низкое содержание общего азота летом (особенно в 1954 г.).

Такое увеличение подвижности азота летом и более высо
кое содержание его гидролизуемых форм объясняется повы
шенной микробиологической деятельностью в этот период 
(июль), обусловленной оптимальными температурными уело-' 
виями. Кроме того, развитие микоризы летом достигает своего 
максимума, а следовательно, ее воздействие на разложение 
органического вещества в этот период наиболее велико. Н. В, 
Лобановым по работам в Брянском, лесхозе установлено, что 
заражение молодых боковых ответвлений корней гифами ми- 
коризообразователя начинается примерно в начале июня, ког
да температура почвы повышается, а затем «в течение всего 
лета боковые ответвления корней, т. е. подавляющая часть 
активной корневой системы дерева, бывают покрыты, таким 
образом, микоризным чехлом, и корневое питание дерева золь
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ними веществами, азотом, водой и, возможно, углеродсодер- 
кпщими веществами происходит при посредстве гетеротроф
ного гриба» [9].

Более высокая подвижность почвенного азота летом ука- 
н.1пает на более интенсивный процесс «обновления» его в этот 
период и на максимальное потребление его древесной и травя
нистой растительностью, так как процессы вымывания пита- 
Iединых веществ' в июле из-за незначительной влажности и 
неглубокой промачиваемости почвы не наблюдаются.

3. Минеральный азот является непосредственным продук
там азотного питания растений и представлен аммиачной, ни- 
Ч'итпой и нитратной формами азота.

А м м и а ч н ы й  а з о т ,  образующийся в процессе аммони
фикации, как установлено рядом работ акад, Д. Н. Прянишни
кова, хорошо усваивается растениями и является очень важным 
in тгтшком азотного питания растений.

Определение аммиачного азота производилось колоримет
рическим методом при помощи реактива Иесслера в свежих 
иОразцах почвы на всех пробных площадях весною, летом и 
негиью 1953—1954 гг. Полученные результаты приведены в 
щбл. 6.

Из приведенных данных видно, что почвы под сосновыми 
иисаждениями довольно бедны аммиачным азотом. Незначи- 
и п.ные количества его сконцентрированы преимущественно 
и гумусном горизонте и колеблются в пределах от 1,3 до 
I t) мг па 1 кг воздушно-сухой почвы. В нижележащих генети
ческих горизонтах содержание аммиачного азота составляет 
ппиь десятые доли мг на 1 кг почвы, т. е. находится в преде- 
т.ч точности метода определения при помощи колориметриро-
НИИНЯ.

Наблюдения за изменением содержания аммиачного азота 
И почве по сезонам года показывают, что снижение его часто 
происходит в летний период, когда идет наиболее интенсивный 
Апологический круговорот веществ. Особенно это касается почв 
|ю I жердняком, ибо в стадии жердняка, как указывает Н. П. 
Ремезов [6], синтез нового органического вещества развиваю- 
iiiiiMCH древостоем, потребление азота и зольных элементов, а 
til к же поступление на поверхность почв мертвого органиче- 
t кого вещества и взятых из нее питательных элементов дости- 
I ню г наибольшего размера.

П и т р и т н ы й  а з о т  является промежуточной стадией 
При преобразовании аммиака в нитраты. В водной вытяжке 
Исследуемых почв под сосновыми насаждениями реактивом 
I pm ел не обнаружен.

Н и т р а т н ы й  а з о т  хорошо усваивается растениями и 
Нил не гея очень важной формой азотного питания растений. 
• )ир еделение его производилось по методу Грандваля-Ляжу в 
пи .'кич образцах почвы.

67



I X
*  5 *

a si'o «
* * §  g. s
9 - о о с о | ® о о  •i а ч . а  ч Д а ч  O c c ^ c . X c c

Т а б л и ц а  ё
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X 0)о

ХО j

А! 3-- 1 0 1,8 1,3 1,5 1,4 2,1 1,5
СО А., 15-- 2 0 0 ,8 1,1 0 ,6 0 ;8 0,3 0 ,6 '
'?  “ А., 50--60 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0 ,6

1 >% л си_ а 2 в , 70--80 Не определялось 0,3 0,7 о/л
х со В2 1 0 0 -- 1 1 0 0,7 0 ,8 0 ,6 0,5 0,4 0 ,6 '

В3 160--170 0 ,2 0,3 0,4 0,3 сл 0,4

А, 3--7 2,4 2 ,6 2 ,6 2,4 2,1 2 ,8к х~ а 2 15- - 2 0 0,9 0,9 1 ,2 0,5 0 ,6 0,71
X X CQ а 2- 50--60 0,7 0,3 0 ,6 0,4 0,5 0 ,6 ,
а< 2 «3 X О A2Bj 70--80 Не определялось 0,7 0 ,6 0 ,8
0) Ч О О со в , 1 0 0 ПО 0,4 0 ,8 0,7 0,3 0,5 0,4о S Вз 140--150 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0.3)
к В4 170- -180 Не определялось 0,5 0,4 0,4
со Aj 4 - - 1 0 3,1 5,0 4,8 4,3 3,2 5,6
03 X А., 15-- 2 0 1,5 1,1 1,7 0,9 0 ,6 1 ,8
а. X й А о 50--60 0,7 0 ,6 0 ,6 0,7 0,7 0 ,8
а) 3 {=< я

В," 80--90 0,5 0,7 0,7 0,5 0,4 0 ,6

с В, 130--140 0 ,6 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5;
Ps

В» 160--170 Не определялось 0,3 0,4 0,4
О А, 3- - 8 2 ,1 2 ,2 2,5 2,3 2 ,0 2 ,/
О) а ! 15-- 2 0 0,7 1 ,2 1,3 0,9 0 ,8 1 ,0
:Х М а : 50--60 0,5 0 ,6 0,5 0,5 0,4 0 ,6

4 3 *4 (-5 в ; 70--80 0,3 0,5 0 ,8 0 ,6 0,5 0 ,6

В3 1 0 0 --ПО Не определялось 0,4 0,5 0,4
и Вз 150--160 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5

А, 3- - 1 0 2 ,1 1 ,6 2 ,1 1,5 2 ,0 1 ,8
со" а 2 16-- 2 0 0 ,8 1 ,2 0,9 0 ,8 0,9 0,7
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3 оО В, 1 0 0 - 1 10 0,4 0,4 0,4 0 ,6 0,5 0,5
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О- 6 о _ В, 70--80 0,3 0,7 06 0 ,8 0 ,6 0 ,6
4) о см Вз 1 0 0 --ПО 0 ,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3О ?, с 2 160--170 Не определялось 0,5 0,4 0,4
а А, 3 --9 4,3 3,8 5,7 2,3 4,5 6,7
«0 х" а 2 15-- 2 0 1,5 0,5 1,7 1,1 1 ,0 1,3
са 03 Uя й а 2 50--60 0 ,8 0,3 0,7 0,5 0 ,8 0 ,8
о 7 t=t ^ АоВ, 70--80 0,9 0 ,6 0 ,8 0 ,6 0 ,6 0,7
н В2 1 0 0 - -ПО 0.7 0,4 0,3 05 0,5 0,3

СО Вз 160--170 Не определялось 0,3 0,4 0,51
А, 5 - 1 0 2 ,2 2 ,6 2 ,6 2,5 2,3 2,9

п
—  X А 2 15- -2 0 0 ,8 1,7 1 ,6 1 ,2 1 ,0 1,61

8
3 О А, 30- -40 0,7 0,3 0,9 0,5 0 ,6 0,4
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В с 160- 170 Не определялось 0,4 0,4 0,3
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I ! t полученных данных видно, что нитратного азота в 
Ml" и-дуемых почвах крайне мало. Количество его колеблется 

I -д пологом леса от 0,5 до 1,7 мг на 1 кг почвы и лишь на 
Вырубках несколько больше. Это незначительное количество 
1н I ратного азота обнаруживается в гумусном горизонте и 
Мог Iично в верхней части подзолистого горизонта. В ниже- 
■< /I лщих почвенных горизонтах нитратный азот совершенно не 
Обнаружен.

Под пологом леса нитратного азота накапливается зна- 
•I 111 л ы1о меньше (от 0,5 до 1.7 мг на 1 кг почвы), чем аммиач- 

■"м> (от 1,9 до 6,7 мг на 1 кг почвы), а на вырубках в гумус- 
■"м горизонте (АО количество его (от 1,1 до 3,8 мг на 1 кг 
Цнчиы) даже несколько выше по сравнению с содержанием 
й ишачного азота в этом же горизонте (от 1,3 до 2,1 мг ,на 
I кг почвы).

•I'акторы, отрицательно сказывающиеся на нитрификации
I иглая реакция среды, малая насыщенность почв основания
ми, высокая степень покрытия мхами, содержащими большое 
и ...... битумов и др.), на покрытых лесом пробных пло-

||нллх, очевидно, проявляются более сильно, чем на выруб- 
111 поэтому и нитрификация на них выражена слабее.

1 щдовательно, в исследуемых почвах под сосновыми на- 
р | I дшиями разложение азотистых соединений идет в основ- 

ll"  I до аммиака, и лишь на вырубках происходит заметная 
Ймм'ификация .В общем, детом (июль) отмечается некоторое 
V и ш.шение содержания в почве как аммиака, так и нитратов, 
N •" шью (сентябрь) частичное увеличение их. При объясне-
II in причин сезонной изменчивости запасов минерального азо- 
I необходимо учитывать, что в почве идет не только образо- 
И ■'11 ■ ■ ■ минерального азота, но и непрерывный расход его на 

■панне растений. Уменьшение содержания минерального азо- 
|  может быть и в условиях энергичного его образования, если 
И и ' к'я усиленный расход. При анализе почвы мы определяем 
Лишь ту часть минерального азота, которая осталась еще не 
И нильзованной в данный момент на питание растений.

N меньшение содержания аммиачного и нитратного азота 
■  |пм, очевидно, обусловлено энергичным поглощением его к 
Итму времени развивающейся древесной и травянистой ра- 
I ипгльностью, а не ослаблением образования, так как анали- 
li■ м обнаруживается в это время сравнительно большое ко- 
■Н'шпво легко гидролизуемого азота в почве (несколько боль- 
•....... гм весною и осенью).

Мгкоторое снижение содержания минеральных форм азота 
I и шин период могло произойти также из-за того, что силь
но г |'множившиеся летом микроорганизмы требуют его зна- 
■ш  НЛО больше, чем осенью, когда в результате понижения 
Ьмпгратуры происходит массовое отмирание их и, как след- 
нвиг, пополнение почвы минеральными формами азота.
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Частичное увеличение содержания минеральных форм азо
та в осенний период очевидно связано с ослаблением про 
цессов роста и развития растений осенью, в то время как раз 
ложение растительных остатков еще продолжается, а вымы
вания продуктов разложения в этот период (сентябрь) еще не 
наблюдается, что может происходить лишь позже в связи с 
большим промачиванием почвы.

выводы
1. Исследования, проведенные в Негорельоком учебно-опьп] 

ном лесхозе, показали, что дерново-подзолистые легкие по ме
ханическому составу почвы (тип условий местопроизрастания— 
свежий бор — Аг) под сосновыми насаждениями бедны азотом 
и относятся к числу сильно нуждающихся в азотных удобре 
ниях.

2. Особенно большая убыль общего азота в почве наблю 
дается летом благодаря значительному поглощению его веге 
тирующей растительностью. Во вторую половину вегетацион
ного периода (в сентябре) наблюдается пополнение азота д< 
исходного содержания.

3. Подвижность почвенного азота летом обычно выше, чел 
весною и осенью. Этим, вероятно, и объясняется самое низко! 
содержание его в летний период.

4. Минерализация азотистых соединений на легких по ме 
ханическому составу почвах под сосновыми насаждениям 
идет, в основном, до стадии аммиака, щлишь на вырубка 
происходит частичная нитрификация.

5. Запасы минеральных форм азота в исследуемых почва) 
крайне малы.
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