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Аннотация. Представлены данные по морфологическим особенностям и свойствам
почв на постагрогенных землях. Проблема заброшенных сельскохозяйственных земель и
формирующихся на них постагрогенных экосистем стала наиболее актуальной после 90-х
годов прошлого века. По данным Росстата за 2021 год, только в Северо-Западном регионе
около 16% сельскохозяйственных земель не используются и определяются как залежи. Одна
из причин прекращения сельскохозяйственной деятельности на этих территориях – сравни-
тельно низкое плодородие почв таежной зоны. Рассмотрены процессы, происходящие в
верхних горизонтах почвы на бывших пашнях под воздействием травяно-кустарниковой и
древесной растительности. В наибольшей степени изменяются основные характеристики
верхнего горизонта почвы, за 18-летний период отмечается формирование лесной подстил-
ки на участках с древесной растительностью. Установлено, что мощность верхнего гори-
зонта почвы в зависимости от преобладающей растительности составляет от 2 до 7 см.
Пахотный горизонт (толщиной от 18 до 22 см) представлен однородным слоем почвы с
многочисленными включениями корней растений различных жизненных форм. Этот гори-
зонт сохраняется в течение длительного времени после прекращения сельскохозяйствен-
ной деятельности, однако в нем наблюдаются процессы дифференциации строения. Влия-
ние древесной растительности является фактором, замедляющим образование дернового
горизонта, способствующим эволюции бывших пахотных почв в лесные: муллевые, модер-
муллевые и модергумусные. Определен размах варьирования рН почвы при различных сце-
нариях зарастания. На большинстве объектов кислотность почвы составляет 4,4-5,9, а на
участке зарастающем люпином – от 5,5 до 6,9.

Ключевые слова: постагрогенная сукцессия, заброшенные сельскохозяйственные зем-
ли, рН почв, постагрогенные экосистемы, динамика пахотного горизонта, древесная расти-
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Abstract. The article deals with the data on the morphological features and properties of soils
on postagrogenic lands. The problem of abandoned agricultural lands and postagrogenic
ecosystems formed on them became most urgent after the 90s in the last century. According to
the data of Federal Service of State Statistics for 2021, in the North-West region alone, about 16%
of agricultural lands are not used and are defined as laylands. One of the reasons for the cessation
of agricultural activity in these areas is the relatively low fertility of the soils of the taiga zone.
Processes occurring in the upper soil horizons on former arable lands under the influence of grass-
shrub and woody vegetation were studied. The main characteristics of the upper soil horizon change
to the greatest extent; over an 18-year period, the formation of forest litter is marked in areas with
woody vegetation. It was found that the thickness of the upper soil horizon, depending on the
predominant vegetation, ranged from 2 to 7 cm. The arable horizon (from 18 to 22 cm thick) was
represented by a homogeneous soil layer with numerous inclusions of plant roots of various life
forms. This horizon is preserved for a long period after the cessation of agricultural activity, however
processes of differentiation of structure are observed in it. The influence of woody vegetation is a
factor that slows down the formation of the sod horizon, contributing to the evolution of former
arable soils into forest soils: mulle, modermulle and moderhumus. The range of soil pH variation
under different overgrowing scenarios was determined. On most objects soil acidity equals to 4.4-
5.9, on the object with postagrogenic lupine it is 5.5-6.9.

Keywords: postagrogenic succession, abandoned agricultural lands, soil pH, postagrogenic
ecosystems, dynamics of the arable horizon, woody vegetation, blocker species, lupine.

Введение. По данным Росстата на
2021 год, в Северо-Западном регионе РФ
около 16 % бывших сельскохозяйствен-
ных земель определяются как залежь [1].
По мнению ряда авторов [2-4], естествен-
ная динамика залежных земель стремит-
ся к возобновлению исходного (до рас-
пашки) почвенного профиля. При этом
отмечаются следующие тенденции:

а) повышение кислотности почв и сни-
жение содержания обменных катионов
Ca2+ и Mg2+ в результате разложения
хвойно-лиственного опада поселяющихся
древостоев и прекращения мероприятий
по удобрению и известкованию почв; при
этом максимальное повышение кислотно-
сти  приходится на этап сомкнутости дре-
востоев [5-8];

б) увеличение количества подвижно-
го гумуса [6, 9], изменение состава гуму-

са в сторону увеличения доли фульвокис-
лот [10], что на начальных этапах зарас-
тания приводит к повышению уровня био-
генности [11];

в) увеличение общего углерода, пре-
имущественно его легкой фракции, за
счет повышенного содержания расти-
тельных остатков в почве и снижения ско-
рости их минерализации [5, 12], с увели-
чением средневзвешенного диаметра аг-
регатов и структурности почвы.

Скорость накопления углерода в верх-
них 10 см минеральных горизонтов почвы
на недавно заброшенных полях возрас-
том 1-10 лет составила 1,04 мг C га -1 год
-1, на полях возрастом 11-20 лет –  0,26 мг
C га -1 год -1, т.е. в пять раз меньше [13]. В
верхних 20 см минеральной почвы сред-
няя скорость накопления углерода соста-
вила 0,96 ± 0,08 мг С га-1 год-1 в течение
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первых 20 лет после заброшенности и 0,19
± 0,10 мг С га-1 год- 1 в течение последую-
щих 30 лет постагрогенной эволюции [16],
т.е. также снизилась в 5 раз.

Отмечается формирование в верхней
части профиля бывших пахотных почв
дернового горизонта [10, 15] и процесс
дифференциации пахотного горизонта на
дерновый (гор. Ad) и элювиальный (гор.
EL) [6, 16]. Наблюдаются процессы вто-
ричного оподзоливания гумусового гори-
зонта [16]. Изменение видового состава
на постагрогенных почвах идет в сторону
снижения доли видов, тяготеющих к по-
чвам с нейтральной и слабощелочной ре-
акцией [17].

Цель работы – оценить влияние
постагрогенной растительности на свой-
ства бывшего пахотного горизонта.

Материалы и методы. Объекты ис-
следования расположены на территории
бывшего совхоза “Ляды” – ЗАО “Ляды”
Плюсского района Псковской области.
Использование  земель в сельскохозяй-
ственных целях прекращено примерно в
одно время, с разницей в 5 лет.

В 2005 году было произведено [18]
описание растительности на объектах
методом круговых учетных площадок [19].
На каждом опытном участке было зало-
жено не менее 30 учётных площадок (УП).
На УП фиксировали подрост (древесная
порода, высота, количество экземпляров
по группам виталитета (виталитет –
это усредненный уровень процветания
или угнетения ценопопуляций расте-
ний), подлесок (видовой состав, высота,
количество экземпляров по группам ви-
талитета) и живой напочвенный покров
(виды, встречаемость, проективное по-
крытие).

Для изучения строения почвы на всех
объектах исследования заложены по-
чвенные прикопки в преобладающих рас-
тительных ассоциациях в количестве не
менее трех на каждом объекте.

В 2023 году произведено повторное
описание теми же методами [20]. Основ-
ные характеристики древесного яруса
определены методами перечислительной
таксации. Кислотность почвы (рН водно-

го раствора) определяли в соответствии
со стандартом FAO [21].

Результаты и обсуждение.  Были
исследованы следующие объекты:

Опытный участок № 1. Поле (пашня),
площадь 27,4 га. Заброшено в 2001 г.
В 2023 г. на поле образовалась редкая
древесно-кустарниковая растительность
состава 77Б21С1Олс1Ивк, сомкнутость
крон 0,1, высота 8 м. Перед прекращени-
ем сельскохозяйственной деятельности
поле было засеяно люпином (Lupinus
polyphyllus).  Культура впоследствии не
убиралась, что можно оценивать как фак-
тор, препятствовавший возобновлению
естественной (таежной) растительности.
За прошедший период проективное по-
крытие люпина сократилось. Наблюдает-
ся слабая тенденция к увеличению про-
ективного покрытия злаков (Poaceae) с
18.9 до 21.5%.

Опытный участок № 2.  Поле (пашня),
площадь 4,2 га. Заброшено в 1998 г., пос-
ледний посев – рожь (Secale cereale), уб-
ранная в том же году.  К 2023 г. на поле
сформировался березовый древостой
состава 91Б9Олс, сомкнутость крон 0,9,
высота 11 м.

Опытный участок № 3. Поле (пашня),
площадь 16,1 га. Заброшено в 1995 г.
Последнюю культуру установить не уда-
лось. С южной стороны (участок 3а) поле
заросло сосняком с незначительной при-
месью березы, состав 93С7Б, сомкну-
тость крон 0,9, высота 12 м. С северной
стороны (участок 3б) сформировался
смешанный по составу (32Б28С24Ос16-
Ивк), с преобладанием мягколиственных
пород, разреженный древостой, сомкну-
тость крон 0,4, высота 13 м. Таким обра-
зом, единое, с кадастровой точки зрения,
и обрабатывающееся по единой техноло-
гии поле, на всей площади которого одно-
временно была прекращена сельскохо-
зяйственная деятельность, со временем
разделилось на две экосистемы.

Опытный участок № 4. Поле (пашня),
площадь 6,5 га. Заброшено в 1995 г. Пос-
ледняя культура – картофель (Solanum
tuberosum). На данный момент образо-
вался древостой с преобладанием бере-
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зы и примесью сосны и ели, состав
86Б11С3Е. Сомкнутость крон 0,9, сред-
няя высота 13 м. Под пологом древостоя
формируется второй ярус ели.

На объектах исследования преобла-
дают окультуренные дерново-слабоопод-
золенные супесчаные почвы, сформиро-
ванные на моренных супесях [2]. В окру-
жающих природных экосистемах, на зем-
лях лесного фонда преобладают модер-
гумусные слабоподзолистые и дерново-

слабоподзолистые почвы. По-видимому,
подобные почвы являлись основой для
окультуривания в прошлом, и можно пред-
полагать, что постагрогенная сукцессия
почв идет в направлении возврата к ис-
ходному их состоянию.

Все обследованные участки сохрани-
ли в верхней части профиля почвы харак-
терное строение для среднепахотных
почв с мощностью бывшего пахотного
горизонта 20-30 см  (табл. 1).

Таблица 1 – Строение почвы по объектам исследования по состоянию
на август 2023 года

№ 
 
объекта  

Горизонты почвы и мощность, см 

А0 Апах (Ад, А1) В 

1 0-2 
травяно-моховой 
опад, слабо- 
разложившийся   

2-25 
серо-коричневый, супесчаный, 
мелких корней немного, слабо- 
уплотненный, переход заметный, 
языками 

˃ 25 см, оранжевый, 
песчаный, c затеками 
гумуса (BH), и желто-
охристыми пятнами 
(BFe) 

2 0-2 
 травяно-
лиственный 
опад 

2-25  
серо-коричневый, супесчаный, 
мелких корней немного,  
слабоуплотненный, переход 
размытый, волнистый 

˃ 25 см, оранжевый,  
песчаный, с затеками 
гумуса (BH) 

3а 0-2 
 травяно-
хвойный опад 

2-30 серо-коричневый, 
супесчаный, мелких корней мало, 
слабо- уплотненный, переход 
заметный, волнистый 

˃ 30 см оранжевый, 
песчаный, равномер-
ный по окраске 

3б 0-3 
 травяной опад 

3-30 то же ˃ 30 см оранжевый,  
песчаный, равномер- 
ный по окраске 

4 0-4 травяно-
лиственный 
опад 
слаборазло-
жившийся 

4-35  
серо-коричневый супесчаный, 
рыхлый, корней мало, все в 
верхних 15 см, 
слабоуплотненный, переход 
размытый, языками 

˃ 35 см светло- 
оранжевый 
 песчаный, 
с затеками гумуса 
(BH) 

 

На почвенном профиле отчётливо
выделяется бывший пахотный горизонт.
На большинстве прикопок, на всех объек-
тах в нижней части пахотного горизонта,
как правило, выявляется слабая оподзо-
ленность в виде пятен или кремнеземис-
той присыпки. Переход в нижележащий
иллювиальный горизонт (плужная подо-
шва) различается по окраске и плотности

сложения по отдельным объектам. Грани-
ца между пахотным и иллювиальным го-
ризонтами со временем становится раз-
мытой, появляется больше затеков гуму-
са и соединений железа в иллювиальном
горизонте.

На объектах с сомкнутостью крон 0,9
(участки 2, 3а, 4) корнеобитаемый слой
стал занимать меньшую часть гумусово-
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го (пахотного) горизонта; здесь ниже
15 см выявлено уменьшение количества
мелких корней деревьев. На землях с сом-
кнутостью крон 0,1-0,4 (участки 1 и 3б)
мелкие корни занимают почти весь ста-
ропахотный горизонт.

На всех объектах мощность опада
(слой из отмерших, слежавшихся, но еще
не полностью разложившихся остатков
травянистой, лиственной и хвойной рас-
тительности), в среднем, за 18 лет увели-
чилась на 1-3 см; в этом горизонте стало
больше слаборазложившихся частей опа-
да. Данный горизонт из “степного войло-
ка” постепенно превращается в полноцен-
ную лесную подстилку с преобладанием
хвойного (участок 3а) или лиственного
опада (участки 2, 3б, 4). При дальнейшем
зарастании древесной растительностью

бывшие пахотные почвы будут, по всей
видимости, превращаться в лесные. По
типу гумуса [22] на участках с преоблада-
нием березы и других лиственных пород
почвы постепенно эволюционируют в
мулльгумусные слабоподзолистые, и да-
лее – в модермуллевые. Наиболее дол-
гим этот процесс будет на участке 1, с
посевом люпина.

На объектах с преобладанием сосны
с елью эволюция почв произойдет  в  мо-
дергумусные слабо- и среднеподзолистые.

Почвы в настоящее время средне- и
слабокислые, рН (Н

2
О) на большинстве

объектов находится в пределах 4,4-5,9, за
исключением объекта с посевом люпина,
где реакция пахотного горизонта ближе к
нейтральной (диапазон рН – от 5,5 до 6,9),
таблица 2.

Таблица 2 – Размах варьирования значений кислотности почвы
 по объектам исследования

Номер объекта 
исследования 

Пахотный  горизонт Плужная подошва рН смешанного 
образца 

1 5,8-6,9 5,5-6,8 6,1 

2 4,9-5,9 4,5-5,4 4,9 

3а 4,9-5,9 4,7-5,6 5,1 

3б 4,8-5,8 4,6-5,4 5,0 

4 4,4-5,0 4,6-5,1 4,8 

 
Это может свидетельствовать о дли-

тельном воздействии данного растения
на ход постагрогенных изменений кислот-
ности и других свойств почвы. На других
объектах наблюдается увеличение доли
хвоща в составе живого напочвенного
покрова, что свидетельствует об увеличе-
нии кислотности почвы.

Выводы: 1. На всех объектах мощ-
ность опада за 18 лет увеличилась на 1-3 см.
Опад характеризуется слабой степенью
разложения. На всех объектах, за исклю-
чением занятых люпином, наблюдается
увеличение доли хвоща в составе живого
напочвенного покрова, что свидетель-
ствует об увеличении кислотности почвы.
Величина рН на объектах исследования
составляет 4,4-5,9, а на объекте с люпи-
ном – от 5,5 до 6,9.

2.  На объектах с сомкнутым древо-
стоем (сомкнутость 0,9) глубина слоя с

высоким содержанием мелких корней со-
кращается до 15 см, при этом характер
разложения опада переходит со средне-
разложившегося на слаборазложившийся
при преобладании сосны в древесном
ярусе.

3. Пахотный горизонт сохраняется в
течение длительного времени после пре-
кращения сельскохозяйственной деятель-
ности, однако в нем наблюдаются процес-
сы дифференциации строения. Происхо-
дит выделение особых горизонтов, обра-
зуется лесная подстилка, дерновый гори-
зонт, наблюдаются затеки гумуса и желе-
за в иллювиальных горизонтах почвы.

4. Влияние древесной растительнос-
ти является фактором, замедляющим
образование дернового горизонта, спо-
собствующего эволюции бывших пахот-
ных почв в лесные: муллевые, модермул-
левые и модергумусные.
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