
88 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ | 7 | Серия Естественные науки. 2015. № 21 (218). Выпуск 33

УДК 631.42 : 581.55

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВ, СОСТАВ И СТРУКТУРА 
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НА СКЛОНАХ ПОЛЯРНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 

БАЛКИ ПЕТРИН ЛОГ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА

ТНЕ АОКОСИЕМ1САЕ РАКАМЕТЕК8 ОЕ 8О1Е8, ТНЕ СОМРО81Т1ОМ 
АМИ 8ТКИСТИКЕ ОЕ РЬАМТ СОММЦШТ1Е8 ОМ ТНЕ 8ЬОРЕ8 

ОЕ ТНЕ РОЬАК ЕХРО81Т1ОМ ОЕ ОИЕЦУ РЕТК1М ЦОС ОМ ТНЕ ТЕКК1ТОКУ 
ОЕ ТНЕ СЕМТКАЬ СНЕКМО2ЕМ КЕ8ЕКУЕ

Л .А. Арепьева1, О.В. Гридасова1, Л.Н. Караулова2 
Е.А. Агер1ема% О.У. СгШавома1, Ц.М. Кагаи1ома2

1 Курский государст венный университ ет , Россия, 305000, г. Курск, ул. Радищ ева, 33 
2Всероссийский научно-исследоват ельский инст ит ут  земледелия и защиты почв от эрозии, Россия, 305021, г.

Курск, ул. Карла М аркса, у0б 
1 Кигзк 3Ш е ПтиегзНу, 33 К аР зкскеи  3:, Кигзк, 305000, Киззга 

2АИ-Киззгап Кезеатск 1пзШи1е о/Адггси11иге ап$ 3ой Егозюп Соп1го1, у0Ь К аг1 М агх 31, Кигзк, 305021, Киззга

Е-т ай: 1идтШ а-т@тай.ги; агака113@дта(1.сот; 1кагаи1оиауу@дтаИ.сот

Ключевые слова: склоны северной и южной экспозиций, Центрально-Черноземный заповедник, агро
химические показатели почв, растительные сообщества

Кеу шогёз: ро1аг з1орез, Сеп{га1 сЬегпогеш гезегуе, а§госЬет1са1 рагате{егз оГ зоПз, р1ап{ соттипШез

Аннотация. В статье проводится анализ агрохимических показателей почв, состава и структуры расти
тельных сообществ на склонах северной и южной экспозиции балки Петрин Лог на территории Центрально
Черноземного государственного заповедника им. профессора В. В. Алехина. Выявлено, что склоны северной 
экспозиции богаче по запасам гумуса, общего и щелочногидролизуемого азота, общего фосфора. Для почвы 
южного склона характерно более высокое содержание подвижных форм фосфора, калия. Установлено измене
ние содержания элементов питания от верхней части склона к нижней и в профильном направлении. Для рас
тительных сообществ северного склона характерны более высокие показатели видовой насыщенности, общего 
проективного покрытия, средней высоты травостоя, доминирование нескольких видов, преобладание мезо- 
фильных луговых видов, наличие видов-индикаторов умеренно кислых и слабокислых почв. На южном склоне 
преобладают ксерофильные степные виды, в травостое присутствуют кальцефилы.

Кезите. 1п {Ье аг{1с1е а§госЬет1са1 рагате{егз оГ зоПз, {Ье сотрозШоп апй з{гис{иге оГ р1ап{ соттипШез оп 
{Ье з1орез оГ {Ье ро1аг ехрозШоп оГ Сеп{га1 СЬегпогет гезегуе аге апа1угей. 1{ 1з геуеа1ей {Ьа{ {Ье зоП оГ {Ье пог{Ьегп 
з1оре 1з псЬег т  гезегуез оГ Ьитиз, {о{а1 апй а1каИ Ьуйго1уз1з пДгодеп, {о{а1 рЬозрЬогиз. А ЫдЬег соп{еп{ оГ тоЫ1е 
Гогтз оГ рЬозрЬогиз, ро{азз1и т  1з {ур1са1 Гог {Ье зоП оГ {Ье зои{Ьегп з1оре. А сЬап§т§ оГ {Ье соп{еп{ оГ пи{г1{1оп е1е- 
теп{з Ггот {Ье иррег раг{ оГ {Ье з1оре {о {Ье ЬоНот, апй а1зо т  {Ье ргой1е (ИгесРоп 1з ез{аЬНзЬей. ШдЬег га{ез оГ 
зреыез псЬпезз, {о{а1 рпцесйуе соуег, ауегаде Ье1§Ь{ оГ дгазз, {Ье йот1папсе оГ а Гето зрес1ез, {Ье ргеуа1епсе оГ тез- 
орЫ1е теайото зрес1ез, {Ье ргезепсе оГ т й 1са{ог зрес1ез оГ тойега{е1у аыйШ апй зН§Ь{1у аыйШ зоПз аге {ур1са1 Гог 
р1ап{ соттипШез оГ {Ье пог{Ьегп з1оре. Оп {Ье зои{Ьегп з1оре хегорЫ1оиз з{ерре зрес1ез ргейот1па{е, {Ьеге аге са1- 
с1рЫ1ез 1п ЬегЬаде.

Введение

Черноземы в настоящее время остаются самыми плодородными почвами России. Од
нако немалое влияние на их плодородие оказывает рельеф. Так, в Центрально-Черноземной 
зоне склоны контрастных экспозиций существенно различаются по количеству поступающей 
солнечной радиации, запасам воды в снеге, поверхностному стоку и смыву почвы, температур
ному, водному и питательному режимам почвы [Романова, 1976, 1977; Черкасов, 1997; Кашта
нов, Явтушенко, 1 9 9 7 ]. На южном и северном склоне при одной и той же крутизне по-разному 
складываются условия произрастания растений и формирования урожая [Каштанов и др., 
1 9 7 4 ]. По данным Т.А. Голубевой [1967] в средних широтах страны южные склоны получают на 
5% больше солнечной радиации, чем горизонтальная поверхность, а северные, напротив, на 
10% меньше. Рельеф местности сказывается и на перераспределении в пространстве выпадаю
щих осадков. По сравнению с водораздельным плато, на склонах противоположных ориента
ций в зависимости от направления ветра выпадает жидких осадков на 11-26%  больше или 
меньше [Чуян, 1994]. Длительное влияние этих природных факторов, неодинаковое на раз
личных элементах рельефа, привело к формированию своеобразия свойств почв [Липкина, 
Ржезникова, 1987; Георги, 1990].
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В отличие от равнин, главной особенностью склоновых земель является большая пест
рота по плодородию, то есть по наличию усвояемой пищи для растений в почве и условий для 
ее потребления, что связано с режимами влаги и температуры [Каштанов и др., 1974; Мусохра- 
нов, 1979].

Агрохимические свойства почв склонов определяются природными особенностями ге
нетических горизонтов исходных несмытых почв и степенью их окультуренности [Ляхов, 1975; 
Ляхов, Щелкунова 1976]. Имея общую генетическую природу, почвы могут заметно различать
ся в зависимости от экспозиции склонов, определяющей разную направленность и интенсив
ность почвообразовательного процесса под влиянием неодинаковых микроклиматических 
условий [Георги, Сан Куами, 1987; Чуян, 1989; Чуян, Чуян, 1993; Чуян, 1994; Траутвах, 2000; 
Проценко, 2004; Караулова, 2005].

Различия в температуре почвы приводит к раннему развитию растений весной на юж 
ных склонах и ускорению периода их созревания. В связи с этим в Центрально-Черноземном 
заповеднике на склонах южной экспозиции отмечается развитие однолетних растений эфе
мерного типа и плотнокустовых злаков, растительный покров при этом не является сплошным 
[Афанасьева, Голубев, 1962].

Особенности увлажнения почвы вдоль северных склонов определяют распределение 
растений. В Центрально-Черноземном заповеднике на склонах северной экспозиции образу
ются поперечные пояса растительности. Наиболее влаголюбивые виды встречаются в нижней 
части склонов. На северных склонах сплошным напочвенным покровом развит туидиевый мох 
[Алехин, 1924, 1926].

Травянистая растительность снижает развитие эрозионных процессов на склонах. Поч
возащитная роль растительности зависит от видового состава, типа и мощности корневой си
стемы, величины проективного покрытия. Г.Н. Черкасов [2004] отмечает, что наилучшими 
почвозащитными свойствами обладают травостои, в которых доминирующими растениями 
являются злаки, хуже защищают склоны от эрозии травостои со значительным содержанием 
разнотравья.

На балочных склонах северной экспозиции распространены луговые сообщества, во 
флористическом составе которых более половины мезофитов, на втором месте стоят ксероме- 
зофиты. Мезофиты представлены такими растениями как райграс высокий (Аггкепа1кегит  
е1акиз), буквица лекарственная (Ве1отса оДгстакз), подмаренник северный (Сакит  Ъогва1в), 
костяника (КиЪш захаккз), трясунка средняя (Вгйа теёга), вейник тростниковый 
(Са1атадгозНз агипётасеа), вероника дубравная (Уеготса скатаейгуз) и др. В группе ксеро- 
мезофитов встречаются герань кроваво-красная (Сегатит запдитеит), земляника зеленая 
(Ргадапа утёгз), лапчатка белая (Ро1епШ а а1Ъа) и др.

Для склонов южной экспозиции характерны лугово-степные сообщества, флористиче
ский состав которых около половины составляют ксерофиты и мезоксерофиты. Среди ксеро
фитов преобладают овсяница валисская (РезШса уа1езгаса), кострец береговой (Вготорзгз п -  
рапа), резак обыкновенный (Ра1сапа уи1даггз), ковыль узколистный (ЗНра й'гза), чабрец Мар
шала (Ткутиз тагзскаШапиз) и др. Из мезоксерофитов встречаются шалфей луговой (ЗаШа 
ргаЫпзъз), мятлик узколистный (Роа апдизк/ока), подмаренник настоящий (Сакит  уегит) 
[Петрова, 1990].

В связи с неоднородностью почвенного покрова и произрастающей растительностью на 
склонах балок была определена цель настоящего исследования -  выявить особенности агрохи
мических свойств почв, флористического состава и структуры растительных сообществ на 
склонах северной и южной экспозиций балки Петрин Лог на территории Центрально
Черноземного государственного заповедника им. профессора В.В. Алехина.

Объекты и методы исследования

Почвенные и геоботанические исследования были проведены на склонах северной и 
южной экспозиции балки Петрин Лог, расположенной на территории Стрелецкого участка 
Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника им. проф.
В.В. Алехина (квартал 19, выдел 1). На склонах данной балки производится умеренный выпас 
скота и сенокошение. Географические координаты места обследования (верхняя часть склона 
северной экспозиции): 51°55’803" с. ш., 35°15’071" в. д. Крутизна склонов средняя.

Рельеф, материнские породы и почвы Центрально-Черноземного заповедника и его 
окрестностей типичны для лесостепной полосы Среднерусской возвышенности. Почвенный 
покров исследуемых склонов представлен черноземом типичным [Афанасьева, 1966]. Рыхлые 
четвертичные отложения образованы лессовидными суглинками. Коренные породы представ
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лены известняками и мергелями мелового периода [Марголина и др., 1988]. Климат на иссле
дуемой территории умеренно-континентальный. Средняя температура января -7 .9 , средняя 
температура июля +18.9. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 570 мм в год [Лето
пись природы ..., 2010].

Почвенные образцы были взяты в верхней, средней и нижней части склонов, через 
каждые 10 см до глубины 40 см. Отбор проб проводился 5 июля 2012 года. При анализе образ
цов почвы определялись следующие показатели: гумус -  по Тюрину (ГОСТ 26213-91); азот об
щий -  по ГОСТ 26107-84; азот щелочногидролизуемый -  по Корнфилду; нитратный азот -  ко
лориметрическим методом с дисульфофеноловой кислотой (по Грандваль-Ляжу); аммоний
ный азот почвы в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26489-85); фосфор общий -  по ГОСТ 26261-84; 
фосфор подвижный -  по Чирикову (ГОСТ 26204-91); калий подвижный -  по Чирикову (ГОСТ 
26204-91); рН -  в 1,0 НКС1 вытяжке (ГОСТ 26483-85); гидролитическая кислотность -  по Кап- 
пену (Г о С т  26212-91).

На участках отбора проб были выполнены геоботанические описания растительности 
слонов северной и южной экспозиций в верхних, средних и нижних частях. Описания прово
дились на площадках размером 4 м2, при этом определялось общее проективное покрытие тра
востоя (в %), средняя высота. Для оценки количественного участия видов использовалась ком
бинированная шкала Браун-Бланке [Миркин и др., 1989]. Экологические режимы сообществ 
по влажности, кислотности и обеспеченности минеральным азотом почвы определяли по оп- 
тимумным экологическим шкалам Г. Элленберга (12-бальная шкала влажности, 9-тибальная 
шкала кислотности и 9-тибальная шкала обеспеченности почвы минеральным азотом) [Е11еп- 
Ъег§ е1 а1., 1992].

Результаты и их обсуждение

Агрохимические показатели почвы склонов
Агрохимические показатели почвы на склонах представлены в таблице 1.

Таблица 1
Агрохимические показатели почв исследуемы х склонов

ТаЪ1е 1
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0-10 4 .2 19.59 0.41 7.36 4 2 .3 7 1.5 2 3 .7 11.52 0.48 0.25
10-20 3 .9 23.82 0.20 5 .3 0 3 5 .2 4 0.9 10.9 9.00 0.42 0.25
20-30 3 .8 23.13 0.14 4 .9 8 29.78 0.6 7.3 7.74 0 .3 3 0.24

3 0 - 4 0 3 .8 20.54 0.13 2.69 22.50 0.7 6.2 6.64 0.26 0.23

С
ре

дн
яя

ча
ст

ь

0-10 5 .0 7.88 0.22 1.76 27.96 5.7 11.4 8 .3 0 0 .3 3 0.18
10-20 4 .5 14.91 0.23 3 .8 9 3 6 .4 0 3 .7 2 3 .9 10.17 0.42 0.23
20-30 4 .3 15 .04 0.16 3 .0 4 3 0 .5 8 3.1 9 .4 8.62 0 .3 9 0.21

3 0 - 4 0 4 .4 13.58 0.11 2.16 2 3 .5 9 2 .3 7 .8 6.62 0.32 0.19

В
ер

хн
яя

ча
ст

ь

0-10 4 .9 9.00 0 .3 0 2.61 32.18 7.4 2 .3 9 .9 6 0.42 0.18
10-20 4 .8 9 .6 4 0.16 2 .32 27 .37 5.5 10.9 8.41 0 .3 3 0.18
20-30 4 .9 8.78 0.20 1.60 26.64 6.0 8 .3 7 .36 0.30 0.17
3 0 - 4 0 4 .9 8.48 0.11 1.48 20.91 5.4 7.2 6.10 0.23 0.17

§и

2 Н
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ня
я
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ь

0-10 5 .7 4 .3 2 0.22 1.92 28.25 13.6 14.9 8 .3 5 0.38 0.18
10-20 5 .9 3 .0 6 0.22 1.25 20.97 9.3 10.4 6.46 0.28 0.15
20-30 6.8 1.12 0.19 0.80 17.33 8.0 9.4 5 .25 0.25 0.15

3 0 - 4 0 7.1 0.76 0.19 0.76 15.43 7.1 9.3 5.01 0.25 0.15
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Окончание таблицы 1 
Епй оТ 1аЫе 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ю
ж

на
я С
ре

дн
яя

ча
ст

ь

0-10 7.2 0.69 0.24 1.27 17.95 4.9 15.2 5.91 0.25 0.14
10-20 7.4 0 .5 4 0.22 0.76 12.33 4 .0 10.1 4.19 0.21 0.14
20-30 7.4 0 .4 9 0.15 0.71 10 .53 3.7 10.1 3 .53 0.15 0.13

3 0 - 4 0 7.5 0.40 0 .12 0.63 8.51 2 .9 9 .3 2.92 0.11 0.12

В
ер

хн
яя

ча
ст

ь

0 - 1 0 7.1 0.81 0.28 1.65 21.55 5.4 25 .5 7 .0 7 0 .3 2 0.15
1 0 - 2 0 7.3 0.69 0.14 0.76 14.20 3 .6 11.3 4.80 0 .2 2 0.14
20-30 7.4 0.50 0 .13 0.72 13.25 3 .3 10.2 4 .5 6 0.21 0.13

3 0 - 4 0 7.5 0 .4 5 0.11 0.71 11.39 3 .2 10.1 3 .9 0 0.15 0.13

Проведенные нами исследования показали, что почвы на склоне северной экспозиции 
характеризуются как средне- и сильнокислые. Причем приводораздельные верхние части 
склона относятся к среднекислым, а при продвижении к днищу балки кислотность почв увели
чивается. Закономерность в изменении кислотности прослеживается и на склонах южной экс
позиции. Здесь почвы от нейтральных на вершине склона переходят к близким к нейтральным 
в нижней части склона. Почва северного склона характеризуется так же высокими значениями 
гидролитической кислотности (14.53 мг-экв/100 г почвы) по сравнению с почвой южного скло
на (1.15 мг-экв/100 г почвы). Кислотность почвы изменяется с глубиной и в зависимости от по
ложения на склоне. Различия в степени кислотности почвы объясняются как особенностями 
микроклимата склонов разной экспозиции, так и особенностями протекания эрозионных про
цессов.

Формированию почвы с повышенной кислотностью на северном склоне способствует 
также более мощный гумусовый слой по сравнению с южным склоном [Лисецкий, 2000]. На 
северном склоне вследствие глубокого промачивания почвы весной значительная часть карбо
натов вымывается в нижележащие слои почвы. В результате этого кислотность верхнего слоя 
почвы повышается. На склоне южной экспозиции почва весной подвергается менее глубокому 
промачиванию, а в летний период сильному иссушению, которое приводит к восходящей ми
грации солей. В результате в почве южного склона наблюдается снижение кислотности. Вниз 
по склону кислотность почвы повышается, что можно объяснить перемещением вниз по скло
ну свободных минеральных и органических кислот в процессе водной эрозии.

Чернозем на склонах контрастных экспозиций отличается по содержанию гумуса. В 
почве склона северной экспозиции в среднем содержится 8.37% гумуса, в почве склона южной 
экспозиции -  5.16%. Более высокое содержание гумуса в почве склона северной экспозиции 
отмечено в ряде работ по изучению заповедных и антропогенно-преобразованных биогеоцено
зов [Былинская, Дайнеко, 1985; Наконечная, Явтушенко, 1989; Дайнеко, Оликова, 1 9 9 5 ; Каш
танов, Явтушенко, 1 9 9 7 ]. Низкое содержание гумуса в почве южных склонов связывают с эро
зией почвы и более активной его минерализацией микроорганизмами. По данным приведен
ных выше авторов потери гумуса от водной эрозии характерны в основном для склонов южной 
экспозиции, на склонах северной экспозиции они незначительны и составляют около 10-20% .

На содержание гумуса влияют положение на склоне и глубина. На склоне северной 
экспозиции содержание гумуса вниз по склону плавно повышается (7.96% -8.43% -8.73% ). На 
склоне южной экспозиции вниз по склону содержание гумуса снижается до середины склона, а 
затем возрастает (5.08% -4.14% -6.2б% ). С глубиной содержание гумуса уменьшается на обоих 
склонах.

По содержанию общего азота почва северного склона богаче почвы южного склона 
(0.35% и 0.23% соответственно). На склоне северной экспозиции вниз по склону содержание 
общего азота увеличивается (0.32% -0.37% -0.37% ). На склоне южной экспозиции содержание 
общего азота от верхней части к середине склона снижается, а к подножию склона -  увеличи
вается (0.23% -0.18% -0.29% ). В профильном направлении содержание общего азота снижается 
на обоих склонах.

Содержание щелочногидролизуемого азота в 2 раза выше в почве северного склона по 
сравнению с южным (29.6 мг/100 г почвы и 16.0 мг/100 г почвы соответственно). На склоне 
северной экспозиции вниз по склону содержание щелочногидролизуемого азота повышается. 
На склоне южной экспозиции содержание щелочногидролизуемого азота от верхней части 
склона к середине снижается, а затем к подножию склона повышается (15.1-12.3-20.5 мг/100
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г). С глубиной содержание в почве щелочногидролизуемого азота снижается. Это объясняется 
переносом и аккумуляцией биофильных элементов в нижних частях склона.

Почвы под целинной растительностью бедны подвижными соединениями азота. Это 
связано с тем, что процессы аммонификации и нитрификации затруднены в почве под степной 
растительностью. Низкое содержание нитратного и аммонийного азота в верхнем 40
сантиметровом слое почвы является нормой для целинных почв и обеспечивает биоразнообра
зие степной экосистемы [Гребенников, 2007].

В исследованиях В.Ф. Юринской [1983] выявлено, что на распаханных южных склонах 
преобладают микроорганизмы, обеспечивающие окислительные процессы, в частности нит
рификацию, в почве северных склонов возрастает доля грибов и микроорганизмов, восстанав
ливающих азот. Отчасти автор связывает этот факт с кислотностью и температурой почвы. Ряд 
ученых так же связывает преобладание определенной формы азота с кислотностью почвы. Так 
при рНн20 4 -б  в почве преобладает аммонийная форма азота, а при рНн20 6 -8  -  нитратная 
форма [Шильников и др., 1998]. В почве склонов Петрина Лога преобладание аммонийной 
формы азота отмечено для склонов обоих экспозиций. На склоне южной экспозиции различия 
между содержанием форм азота менее выражено, чем на северном склоне. Возможно, данный 
факт объясняется не только гидротермическими условиями, но и влиянием растительности.
А.М. Гребенников [2007] отмечает, что в почвах под разнотравными ассоциациями заповедной 
степи с долей злаков до 50% на водоразделе преобладает аммонийная форма азота.

Из подвижных соединений азота наиболее усвояемыми для степных трав являются 
нитраты. Вследствие активного поглощения нитратов растениями в почве под сплошным рас
тительным покровом их содержится небольшое количество [Болотина, Вульфиус, 1965]. Уро
вень нитратного азота на склоне северной экспозиции незначительно превышает его уровень 
на склоне южной экспозиции (0.2 и 0.18 мг/100 г почвы соответственно). Содержание аммо
нийного азота выше на склоне северной экспозиции (3.3 мг/100 г почвы) по сравнению с со
держанием на склоне южной экспозиции (1.0 мг/100 г почвы).

В профильном направлении уровень нитратного и аммонийного азота в почве снижает
ся. Уровень подвижного (минерального) азота выше в верхних слоях почвы в связи с тем, что 
они лучше прогреты [Проценко, 2009].

На обоих склонах уровень нитратного азота повышается от верхней части склона к под
ножию. Содержание аммонийного азота возрастает от верхней части северного склона к ниж
ней. На южном склоне наблюдается снижение аммонийного азота от верхней части к середине, 
а затем повышение в нижней части склона.

Содержание общего фосфора на склоне северной экспозиции в 1.5 раза выше, чем на 
склоне южной экспозиции (0.21% и 0.14% соответственно). На склоне северной экспозиции со
держание общего фосфора повышается вниз по склону. На склоне южной экспозиции от верх
ней части склона к середине содержание фосфора немного снижается, а к подножию склона 
возрастает. В профильном направлении количество общего фосфора снижается незначитель
но.

Содержание подвижного фосфора и калия в исследованных образцах уменьшалось в 
профильном направлении независимо от экспозиции склона. Наиболее высокое содержание 
подвижных форм фосфора и калия отмечено в почвах южного склона. Количество подвижного 
фосфора в среднем по южному склону составляет 5.8 мг/100 почвы, по северному склону -  3.6 
мг/100 почвы.

Калийный режим исследованных почв более благоприятный, чем фосфатный, содер
жание этого элемента в среднем по южному склону составляет 12.2 мг/100 г почвы, по север
ному склону -  10.8 мг/100 г почвы. Активная мобилизация подвижного калия связана, вероят
но, с условиями микроклимата южного склона. Периодическое промерзание почвы зимой и 
пересыхание летом способствует высвобождению этого элемента из кристаллической решетки 
[Проценко, Шустрова, 1996].

При исследовании содержания подвижных форм калия и фосфора наблюдались сле
дующие тенденции. На северном склоне содержание подвижного фосфора снижается вниз по 
склону (6.1-3.7-0 .95 мг/100 г), на южном склоне, напротив, повышается (3.88-3.88-9.5 мг/100 
г). Содержание подвижного калия на склоне северной экспозиции повышается вниз по склону, 
а на склоне южной экспозиции -  напротив, снижается.

Состав и структура растительного покрова склонов
Экспозиция и агрохимические показатели почвы склонов определяют характер их рас

тительности. В таблице 2 приводятся некоторые характеристики растительного покрова скло
нов Петрина Лога.
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Таблица 2
Х арактеристика растительного покрова исследуемы х склонов

ТаЫе 2
ТЬе сЬагасТегмйе оГ Vе§е^а^^оп оГ туевйдаТей $1оре$

Экспозиция Северная Южная
Часть склона Верхняя Средняя Нижняя Верхняя Средняя Нижняя

Общее проектив
ное покрытие, % 95 100 80 70 5 0 70

Средняя высота, 
см 4 0 3 0 4 0 3 0 25 3 0

Число видов 23 28 16 26 17 11

Доминанты

Атткепа1ке- 
гит е1акиз, 
Ве1отса о^с- 
шаНз, Са1а- 
тадгозкз 
атипИпасеа

Атткепа1ке- 
гит е1акиз, 
Ве1опгса о]кгс- 
таНз, Оегапг- 
ит запдите- 
ит, КиЬиз 
захаННз

Ве1опгса о^ с- 
шаНз, 8ап- 
дигзогЬа о^ с- 
шаНз

Атткепа1ке- 
гит е1акиз, 
Вготорзгз 
трапа

Атткепа1ке- 
гит е1акиз

Атткепа1ке- 
гит е1акиз

Семейственно-видовые спектры, % (абс. число)
СошрозДае - 10.7 (3 ) 6 .3  (1) 30.8 (8 ) 17.6 (3 ) -
Сопуо1уи1асеае - - - 3 .8  (1) - -
Сурегасеае 4 .3  (1) 3 .6  (1) - - - -
Б1рзасасеае - - - - 5 .9  (1) -
ЕршзеЫсеае 4 .3  (1) 3 .6  (1) 6 .3  (1) - - -
ЕирЬогЫасеае 4 .3  (1) - - 3 .8  (1) 5 .9  (1) -
РаЪасеае 4 .3  (1) 10 .7  (3 ) - 11.5 (3 ) 17.6 (3 ) -
Сегашасеае 4 ,3  (1) 7.1 (2 ) 6 .3  (1) - - -
Сгашшеае 17.4 (4 ) 17.9 (5 ) 18.8 (3) 19.2 (5 ) 2 3 .5  (4 ) 27.3 (3 )
Нурепсасеае - 3 .6  (1) - - - -
Ьаш1асеае 4 .3  (1) 3 .6  (1) 6 .3  (1) 11.5 (3 ) 5 .9  (1) 9.1 (1)
ЬШасеае - - - 3 .8  (1) - -
Ро1удопасеае 4 .3  (1) 3 .6  (1) 6 .3  (1) - - -
Розасеае 26.1 (6 ) 17.9 (5 ) 31.3  (5 ) 7.7  (2) 11.8 (2 ) 27.3 (3 )
КиЫасеае 13.0 (3 ) 1 0 .7  (3 ) 6 .3  (1) 7.7  (2) 11.8 (2 ) 9.1 (1)
8 сгорДи1апасеае 13.0 (3 ) 3 .6  (1) 6 .3  (1) - - 9.1 (1)
СшЪеШТегае 3 .6  (1) 6 .3  (1) - - 18.2 (2 )

Эколого-ценотические группы, % (абс. число)
Луговые 39 .1  (9 ) 4 2 .9  (12) 56.3 (9 ) 19.2  (5 ) 11.8 (2 ) 18.2 (2 )
Степные 21.7  (5 ) 25.0 (7) 6 .3  (1) 4 2 .3  (11) 58.8 (10) 5 4 .5  (6 )
Опушечные 17.4 (4 ) 14.3 (4 ) 6 .3  (1) 5 .9  (1) 11.8 (2 ) 18.2 (2 )
Прочие 21.7  (5 ) 17.9 (5 ) 31.3  (5 ) 26.9 (7) 17.6 (3 ) 9.1 (1)

Экологические режимы растительных сообществ
влажность 4 .4 4.5 5.3 3 .9 3 .8 3 .9
кислотность 6.9 7.2 6 .6 7.7 7.9 7.5
обеспеченность
минеральным
азотом

3 .9 3 .6 4 .0 3 .8 4 .0 4 .3

Для северного склона в целом характерны более высокие показатели общего проектив
ного покрытия и средней высоты травостоя, выше видовое разнообразие по сравнению с юж
ным склоном. Анализ семейственно-видовых спектров демонстрирует, что на склоне северной 
экспозиции сильнее выражена роль видов из семейств Козасеае, 8 сгорЬи1апасеае, Сурегасеае, 
что характерно для спектров более северных широт, а на южном -  видов из семейств РаЪасеае 
и Ьаш1асеае, преобладающих в спектрах более южных областей, что согласуется с правилом 
предварения [Вальтер, Алехин, 1936].

На склоне южной экспозиции доминантами являются Атткепа1кегит е1айиз и Вго- 
торзгз трата и численно преобладают степные виды (Вготорзгз трата, РезШса уа1езгаса, 
Ргадата ьтйгз, 8аШа уеШсИШа и др.). Наибольшее участие вышеперечисленных степных 
видов характерно для средней части склона. Для середины склона выявлено наименьшее про
ективное покрытие и высота травостоя, что может быть связано с эрозионными процессами, 
которые в этой части склона наиболее выражены.

На верхнем участке южного склона также преобладают степные виды, но их роль менее 
выражена. Здесь также значительно представлены луговые виды и прочие, среди которых мно
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го сорных (Сопуо1уи1из агуепзгз, Ргсггз ЫегасюЫез, Сгскопит ШуЪиз), что можно объяснить 
влияние выпаса, т.к. верхняя часть склона ему более подвержена, чем средняя и нижняя. На 
этом участке обнаружено также больше всего видов (по сравнению с другими частями склона).

Нижний участок южного склона характеризуется наименьшим числом видов, среди ко
торых преобладают степные при значительном участии луговых и опушечных.

На северном склоне численно преобладают луговые виды (Аггкепа1кегит е1айиз, 
Ве1отса о^стаНз, ЗапдигзогЪа о^гстаНз и др.). Они часто являются доминирующими. Их со
держание увеличивается от верхней части склона к нижней, что обусловлено усилением влаж
ности почвы. Содержание степных видов в средней части склона немного выше по сравнению с 
верхней частью, однако встречаются они с низким обилием. Их содержание резко уменьшается 
в нижней части, что обусловлено повышением влажности почвы. Здесь также наименее пред
ставлены опушечные виды. В нижней части склона выявлены наименьшие показатели по ви
довой насыщенности и общему проективному покрытию, что может быть связано с выпасом. 
Для среднего участка характерны максимальные показатели по числу видов и покрытию тра
востоя.

Фитоиндикационный анализ показал, что на северном склоне экологические режимы 
растительных сообществ по влажности в верхней и средней частях отличаются незначительно. 
На этих участках преобладают мезофильные и ксеромезофильные виды. В нижней части пока
затель влажности увеличивается. Здесь произрастают виды, оптимум которых на средневлаж
ных и хорошо увлажненных почвах (ЗапдигзогЪа о^стаНз, РШртёи1а и1т апа, РезШса гиЪга, 
Уеготса скатаекгуз и др.). В среднем показатель по влажности на северном склоне составляет 
4.7. На склоне южной экспозиции показатели по влажности практически одинаковы (в сред
нем 3.9) и в целом ниже, чем на северном склоне. В растительном покрове многочисленны ксе- 
рофильные виды (Вготорзгз п р а п а , РезШса уа1езгаса, Ра1сапа уи1даггз, Ргадапа ьт ёгз, ЗНра 
Нгза и др.).

Показатели по кислотности почвы на всем протяжении северного склона меняются 
слабо (в среднем 6.9), небольшое увеличение кислотности почвы отмечено для нижней части 
склона. В растительном покрове встречаются виды-индикаторы умеренно кислых 
(Са1атадгоз1гз атитётасеа, Ро1еШШа а1Ъа) и слабокислых почв (РезШса гиЪга), много видов 
индифферентных к кислотности почвы (Ве1отса о^стаНз, ЗатдигзогЪа о^гстаНз, Уеготса 
скатаекгуз и др.). В верхней и средней части склона обильны виды, оптимум которых на сла
бокислых, нейтральных, и слабощелочных почвах (Аггкета1кегит е1айиз, Сегатит  
затдигтеит, СаКит Ъогеа1е, КиЪиз захаННз).

Показатели по кислотности почвы на южном склоне (в среднем 7.7) выше, чем на се
верном склоне и свидетельствуют о слабощелочной реакции. Максимальное значение харак
терно для средней части склона. Произрастание здесь таких видов как Ра1сапа еи1даггз, О п -  
оЪгускгз агетагга, Зесипдега уапа  указывает на наличие извести в почве.

Показатели по обеспеченности почвы минеральным азотом на северном склоне, также 
как и по кислотности, меняются незначительно (в среднем 3.8). Данный показатель указывает 
на бедные азотом местообитания. Максимальный показатель -  в нижней части склона. Здесь 
встречаются виды-индикаторы богатых азотом местообитаний (Аедороёгит рокадгапа, Бас- 
{уНз д 1отега1а). Содержание минерального азота на южном склоне несколько выше, чем на 
северном (средний показатель составляет 4.0).

Выводы

Проведенное исследование позволяет заключить, что почвы склона северной экспози
ции балки Петрин Лог богаче по запасам гумуса, общего и щелочно-гидролизуемого азота, об
щего фосфора. Для почвы южного склона характерно более высокое содержание подвижного 
фосфора и калия. На данных склонах отмечена тенденция к снижению в почве элементов пи
тания от верхней части к нижней. Исключение составляет подвижный калий и фосфор. Коли
чество подвижного калия на южном склоне и подвижного фосфора на северном склоне, сни
жается от вершины к подножию. Содержание элементов питания в исследованных образцах 
уменьшалось в профильном направлении независимо от экспозиции склона.

На исследуемых склонах изменяются состав и структура растительного покрова. Для 
северного склона характерны более высокие показатели видовой насыщенности, общего про
ективного покрытия, средней высоты травостоя по сравнению с южным склоном. На северном 
склоне преобладают мезофильные луговые виды; доминируют, как правило, несколько видов. 
В травостое содержатся виды-индикаторы умеренно кислых и слабокислых почв. Для южного 
склона характерно численное преобладание ксерофильных степных видов, наличие в траво
стое кальцефилов. Доминирует преимущественно один вид -  Аггкета1кегит е1а1шз, за исклю
чением площадки в верхней части склона, где содоминантом является Вготорзгз п р а п а . Дан
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ные фитоиндикационного анализа согласуются с данными агрохимического анализа почв на 
склонах.

Изучение почв и растительного покрова склонов балок на заповедной территории яв
ляется важным звеном в мониторинге склоновых земель. Полученные данные дополняют 
имеющиеся сведения об агрохимических свойствах почвы, составе и структуре растительности 
на территории Центрального-Черноземного государственного заповедника им. профессора
В.В. Алехина. Приведенные результаты могут быть использованы в исследованиях различий 
свойств почвы и растительности на склонах балок заповедных и антропогенно- 
преобразованных территориях.
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