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Аннотация. Горно-лугово-буроземные почвы (СашЫс БтЪгаок) распространены у высокогорье 
Украинских Карпат. Буроземный процесс почвообразование под пологом травянистой растительности 
дополняется дерновым, что существенно влияет на формирование почв. С целью изучения особенностей 
формирования гумусового профиля и различий в составе горно-лугово-буроземных почв в пределах 
высокогорья Черногорского массива нами проведены детальные исследования в различных 
биоклиматических поясах: альпийском и субальпийском, и в месте интенсивного выпаса скота, с целью 
изучения трансформации гумуса в процессе хозяйственной деятельности на полонинах. Исследования 
показали, что почвы характеризуются высоким содержанием общего гумуса. В составе гумуса 
преобладает группа фульвокислот, а именно фракции 1а и 1; фракция ГК2, которая связана с кальцием, 
отсутствует. Степень гумификации почв очень слабая и уменьшается с увеличением абсолютной высоты. 
В результате антропогенного воздействия качественный состав гумуса изменился на гуматно- 
фульватный, а почвы характеризируются меньшим содержанием общего гумуса. По оптическим 
свойствам гуминовых кислот горно-лугово-буроземные почвы относятся к почвам с очень низкой 
оптической плотностью.
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Введение

В отличие от рельефа, биологический фактор не является специфическим в 
условиях горной страны, однако роль органического вещ ества в формировании почв и 
почвенного покрова остается одной из ведущих, а гумус является важнейш им 
результатом почвообразования. Природа гумуса и его состав отраж аю т весь комплекс 
условий почвообразования и те изменения, которые происходят в почвах вследствие 
изменения факторов почвообразования. Гумус в значительной степени определяет 
величину поглотительной способности почв, влияет на формирование структуры и 
обуславливает ее водостойкость, то есть непосредственно определяет физические и 
физико-химические свойства почвы.

Украинские Карпаты относятся к горной почвенной провинции Западно- 
буроземно-лесной области суббореального пояса [Гоголев, 1986]. В Карпатском 
регионе буроземным почвообразованием охвачена площ адь 2979 тыс. га. 
Орографическая, климатическая неоднородность и функционально связан с ней 
растительный покров обусловили разный характер его проявления. П оэтому вся 
буроземная территория четко делится на две почвенно-экологические зоны: горно
луговую и лесную [Полупан и др., 2006].

В Украинских Карпатах горно-луговые почвы занимаю т наивысш ее положение 
в системе вертикальной поясности и развиваются под густой травянистой 
растительностью, где в условиях холодного климата четко выделяются два 
биоклиматических пояса: альпийский и субальпийский, отличающ иеся разным 
характером растительности.

Несмотря на довольно больш ое количество работ, посвящ енных горно-луговым 
почвам, сущ ность происходящ его в них почвообразую щ его процесса изучена 
недостаточно, а классификации горных почв Украины не могут считаться 
удовлетворительными. Именно поэтому вопрос специфики горного почвообразования 
до сих пор остается дискуссионным. В то ж е время почвы горных верш ин и склонов 
все интенсивнее вовлекаются в хозяйственную деятельность, поэтому вопросы 
специфики горного почвообразования, особенности дифференциации почвенного 
покрова в горах и анализ изменений свойств почв вследствие хозяйственной 
деятельности является актуальным.

Изучение особенностей формирования гумусового профиля горно-лугово
буроземных почв и анализ изменений качественного состава гумуса вследствие 
хозяйственной деятельности является целью статьи.

Материалы и методы исследований

Каждый почвенный профиль является результатом факторов и процессов, 
которые имели место на протяжении всего периода формирования почвы. Все 
изменения, через которые проходит среда в период формирования почвы, 
фиксируется в свойствах, среди которых наиболее информативной является система 
гумусовых веществ, способна отражать, кодировать и сохранять информацию об 
изменениях условий почвообразования [Соколов, 1984].

Гумусовый профиль почвы -  это совокупность химически и генетически 
связанных однородных слоев почвы, каждый из которых характеризуется 
определенными, присущ ими только этому слою сочетанием элементарных
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почвообразую щ их процессов и сравнительно одинаковой интенсивностью их 
проявления [Соколов, 1984]. Опираясь на концепции и определения элементарных 
почвенных процессов, И.П. Герасимов [1960] выделяет элементарные процессы 
гумусообразования, которые непосредственно участвую т в формировании 
компонентов системы гумусовы х веществ и построении гумусового профиля почвы.

Стоит отметить о важности и уникальности исследований, что касаются 
особенностей специфики горного почвообразования [Ромаш кевич, 1988; 
Владыченского, 1998; М олчанова, 2010].

Исследованием гумусового состояния буроземов как под лесными 
формациями, так и под луговыми, посвящ ены работы  многих учены х [Рудневой, 1960; 
Пастернака, 1962; Андрущ енко, 1970; Канивца, 1978; Вернандэр и др.; 1986, 
Топольного, 1976].

Согласно исследованиям И.Н. Гоголева [1986], буроземы Украинских Карпат 
характеризую тся высоким содержанием гумуса, благодаря больш ой интенсивности 
процессов синтеза и разруш ения органического вещества. Так, содержание гумуса в 
верхнем генетическом горизонте варьируется в пределах 4 -10 % .

По мнению В.И. Канивца [1978], рост содержания гумуса в буроземах связано с 
увеличением абсолютной высоты местности и с уменьш ением тепловых ресурсов. Так, 
в гумусовом горизонте теплого пояса содержание гумуса составляет 2 -2 .5 % , в 
умеренно-холодном -  3 .5 -4 %  и в холодном -  7-9 % .

Изучения свойств горно-лугово-буроземних почв Украинских Карпат всегда 
проходило в комплексе с изучением других почв буроземного типа различных 
почвенно-климатических зон. Особое внимание изучению почвенного покрова 
полонин и физико-химическим свойствам, особенностям минералогического и 
валового химического состава горно-лугово-буроземных почвам начали предоставлять 
украинские исследователи [Гоголев, 1986; Канивец, 2012; Пастернак, 1962; Войткив, 
2009; Позняк, 2012].

С целью изучения особенностей формирования гумусового профиля и 
различий в составе и свойствах горно-лугово-буроземны х почв, которые 
сформировались на продуктах выветривания карпатского флиш а в пределах 
высокогорья Черногорского массива нами проведены детальные почвенные 
исследования на различны х гипсометрических уровнях в различных 
биоклиматических поясах: альпийском и субальпийском, а также в месте
интенсивного выпаса скота (кош ара), с целью изучения трансформации гумуса в 
процессе хозяйственной деятельности на полонинах.

Общая характеристика модальны х участков изложена в таблице 1.

Таблица 1 
ТаЫе 1

Общая характеристика модальных участков заложенных в пределах 
высокогорья Черногорского массива Украинских Карпат 

6епега1 сЬагас1ег1811с8 о:Г 1Ье тойа1 агеав 1аШ йо^п -т1Ып 1Ье СЬогпо§ога
аггау о^ 1Ье Цкгаттап Сагра1Ыапв

Почвен
ный

разрез
Местоположения

Высота
над

уровнем
моря

Биоклиматический
пояс

Растительный
покров Координаты

1 2 3 4 5 6

ЧГ-1
Окрестности 
вершины г. 
Говерла

1995 м Альпийский Низкотравные
луга

48°9'44" с. 
ш.; 24°30 '17" 
в. д.
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Окончание таблицы 1 
Епй о( 1аЫе 1

1 2 3 4 5 6

ЧГ-3 Полонина Шэшул 1553 м Субальпийский
Злаково
разнотравный
луг

48°8'29" с. ш.; 
24°21'47" в. д.

ЧГ-5
Полонина Шэшул 
(кошара) 1300 м Субальпийский

Щавель 
конский 
(Кишех 
соп/еПш)

48°8 '39" с. ш.; 
24°20'3б" в. д.

В отобранных почвенных образцах мелкозема, используя общ епринятые 
методы исследования, были определены: 1) содержание общ его гумуса -  по методу 
Тю рина в модификации Симакова (1 8 0  14235:1998); 2) групповой и фракционный 
состав гумуса -  по методу Тю рина в модификации В. Пономаревой и Т. Плотниковой 
(ГОСТ 4289:2004); 3) оптическую плотность гуминовых кислот определяли
спектрофотометрическим методом, коэффициенты экстинкции и оптической 
плотности рассчитывали по Д. Орлову, а также по В. П ономаревой и Т. Плотниковой.

Результаты и их обсуждение

Наши исследования показали, что ф ормирования генетического профиля 
горно-лугово-буроземных почв происходит под влиянием биогенно-аккумулятивных 
процессов почвообразования, среди которых определяющ ую роль играет дерновый 
процесс. Дерновый элементарный почвенный процесс -  это интенсивное 
гумусообразование и гумусонакопление под влиянием травянисты х дерновы х злаков. 
Следовательно, в горно-лугово-буроземных почвах образуется изогумусовый профиль 
с комковато-зернистой структурой гумусового горизонта.

Для горно-лугово-буроземных почв, как для почв, сформировавш ихся под 
покровом густой травянистой растительности, характерно внутрипрофильное 
поступление органических остатков, где большая часть отмерш их растительных 
остатков находится в минеральной толщ е почвы, а не на ее поверхности.

Результаты исследований содержания запасов и профильного распределения 
гумуса в горно-лугово-буроземных почвах Черногорского массива Украинских Карпат 
приведены в таблице 2.

Таблица 2 
ТаЫе 2

Содержание, запасы и профильное распределение гумуса горно-лугово
буроземных почв Черногорского массива Украинских Карпат 

ТЬе соп1еп1, ^пVеп^о^у апй ргоШе Й181г1Ъи1шп оС Ьити8 оС тоип1атои8  
теай о^у  Ъго^п 8оИ8 (СатЫ с ИтЪг18о18) оС 1Ье СЬогпо§ога аггау оС 1Ье

Цкгатгап Сагра1Ыап8

Генетические
горизонты

Глубина отбора 
образцов, см

Содержание 
гумуса1, % Собщ., %

Плотность 
сложения2, г/см3

Запасы 
гумуса3, т/га

1 2 3 4 5 6
Горно-лугово-буроземная альпийская почва, неглубокая, тяжёлый суглинок, 

среднещебнистая, развита на элювии-делювии карпатского флиша с преобладанием
песчаника, окрестности вершины г. Говерла, разрез Ч Г-1

Нб (Аб) 0 -4 - - - -
Н (А) 5-11 11.96 6-94 0.81 58.13

Нр (В) 12-20 5-68 3-29 1.00 45.44
Рй (ВС) 21-41 3.48 2.02 1.10 76.56

Горно-лугово-буроземная субальпийская почва, неглубокая, средний суглинок, 
среднещебнистая, развита на элювии-делювии карпатского флиша с преобладанием 

песчаника, полонина Шешул, разрез ЧГ-3
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Окончание таблицы 2 
Епй 1аЫе 2

1 2 3 4 5 6
н а  (ай) 0 -5 - - - -

Н (А) 6-20 7.76 4.50 1.05 114.07
н р (В) 21-43 4-33 2.51 1.30 123.84
РЬ (ВС) 44-72 2.72 1.58 1.47 111.96

Горно-л 
средний с у

И]

1угово-буроземная субальпийская антропогенно измененная почва, неглубокая, 
’линок, среднещебнистая, развита на элювии-делювии карпатского флиша с 
эеобладанием песчаника, полонина Шешул (кошара), разрез ЧГ-5

Нй (Ай) - - - - -
Н (А) 0-20 6.29 3.65 0.95 89.63

Нр (В) 21-45 3-67 2.13 1.00 88.08

Примечание: 1 -  средние значения содержания гумуса, % (п=5); 2 -  средние значения 
плотности строения, г/смз (п=5); 3 -  запаси гумуса в верхнем гумусово-аккумулятивном 
горизонте вычисляли на всю их мощность.

Для горно-лугово-буроземны х почв характерно высокое содержание гумуса в 
верхнем гумусово-аккумулятивном горизонте и резкое уменьш ение его в 
ниж ележащ их переходных горизонтах (см. табл. 2). Почвы высокогорий 
Черногорского массива Украинских Карпат сильно гумусированы, вследствие 
сочетания низких температур и гумидного климата. Процессы разложения 
органического вещ ества в таких суровых климатических условиях затормож ены, и в 
основном происходит накопление полуразложивш егося органического вещества.

Вследствие изменения климатических особенностей местности и растительного 
покрова с абсолютной высотой горно-лугово-буроземные почвы по степени 
гумусированости профиля делятся на альпийские и субальпийские. Относительно 
более глубокое проникновение корневой системы субальпийской растительности по 
сравнению с альпийской и лучш ие условия гумификации и минерализации 
органических веществ обусловливают меньшее содержание гумуса в субальпийских 
почвах и более равномерное его распределение в профиле.

Однако наибольш ие запасы  гумуса в гумусово-аккумулятивном горизонте 
сосредоточены собственно в почвах, сформировавш ихся в средней и нижней части 
склонов -  в субальпийской зоне, что объясняется увеличением мощ ности почвенного 
профиля и увеличением показателей плотности строения почвы, по сравнению с 
почвами верхней части склонов альпийской зоны.

Стоит отметить, что антропогенно измененная почва характеризуется 
меньш ими показателями содержания общего гумуса, нежели целинная субальпийская 
почва. Этот факт обусловлен рядом причин: во-первых, вследствие интенсивного 
выпаса скота на пастбищ ах дерновый горизонт почвы (Ай) был полностью разруш ен и 
перемеш ан с нижележащ им гумусово-аккумулятивным горизонтом; во-вторых, 
продуктивные фитоценозы целинных субальпийских лугов, состоящ ие в основном из 
ситника трёхраздельного (Зипсиз {ггд1итгз), луговика, или щучки дернистой 
(Резскатрзга саезрйоза), овсяницы луговой (РезЫса р га 1епз1з), были заменены на 
малопродуктивный конский щ авель (Кит ех соп/егШз).

Исследования показали, что по характеру профильного распределения 
содержания гумуса горно-лугово-буроземные почвы Черногорского массива 
Украинских Карпат относятся к регрессивно-аккумулятивному подтипу 
аккумулятивного типа, который характеризуется резким падением содержания гумуса с 
глубиной от гумусово-аккумулятивного горизонта до почвообразующей породы (рис. 1).

Информативность гумусового профиля по «считыванию» информации об 
онтогенетических стадиях и фазах развития почв базируется на том, что гумус, 
обладая свойствами сенсорности и рефлекторности по отнош ению к природной среде 
является открытой естественной системой гумусовых веществ, которая формируется 
по законам термодинамики и способна к саморегуляции и самовосстановлению.



108 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Естественные науки. 2016. № 25 (246). Выпуск 37

Таким образом, все стадии и фазы фиксируются в процессе гумусообразования, среди 
которых есть аккумулятивный компонент -  гуминовые кислоты, транс
аккумулятивный -  фульвокислоты и мигрирующ ий компонент -  также 
фульвокислоты, поскольку часть из них связывается в комплексы с гуминовыми 
кислотами, а часть мигрирует, участвуя в процессах формирования нижней части 
профиля [Дергачева, 1997]-

Рис. 1 . П рофильное распределения гумуса горно-лугово-буроземных почв 
Черногорского массива Украинских Карпат 

И д . 1. РгоШе ^ {п Ъ и й о п  Ь и т и 8 т о и п !а т о и 8 теа^овду Ъговдп 8оИ8 (СашЫе 
И т Ъ п 8о18) о  ̂Ше СЬогподога аггау о  ̂1Ье И к г а т1ап Сагра!Ы ап8

Для обобщ ающ ей характеристики почв и группового состава гумуса 
используется система показателей гумусового состояния, которая дает возможность 
выявить направление и темпы  гумификации, оценить качественный состав гумуса. 
Качественный состав гумуса характеризуется показателями группового и 
ф ракционного состава.

Результаты изучения фракционно-группового состава гумуса горно-лугово
буроземных почв Черногорского массива Украинских Карпат представлено в таблице 3.

Таблица 3 
ТаЪ1е 3

Фракционно-групповой состав гумуса горно-лугово-буроземных почв 
Черногорского массива Украинских Карпат 

РгасРюпа1 апй §гоир сотровШоп оР Ьитив оР тоип1атои8 теай о^у  Ьго^п  
воИв (СатЫ с И тЬН во^) оР РЬе СЬогпо§ога аггау оР РЬе Цкгат1ап СаграРЫапв

Ра
зр

ез

Го
ри

зо
н

т

Гуминовые кислоты, % Фульвокислоты, %
ЧРо\
д
к

(-4

И
о
ии

о С
те

пе
н

ь
гу

м
и

ф
и

ка
ци

и
,

0/ %

Фракции

С
ум

м
а

Фракции

С
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1 2 3 1а 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4
тН
1

(-4
А 12.00 - 1.15 13.15 6.00 10.73 2.20 7.52 26.45 60.40 0.50 13.15

В 10.34 - 2.24 12.58 11.32 18.10 4.70 13.50 47.62 39.80 0.26 12.58
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Окончание таблицы 3 
Епй 1аЫе 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4

Ч
Г

-3 А 11.20 - 1.60 12.80 10.90 17.55 3.10 11.65 43.20 44.00 0.30 12.80
В 8.80 - 2.20 11.00 16.82 18.93 6.45 16.80 59.00 30.00 0.19 11.00

ю
1

(-4
Т4

А 17.27 - 5.76 23.03 6.30 20.01 4.66 10.96 41.93 35.04 0.55 23.03
В 6.58 - 1.88 8.46 10.33 14.09 2.35 9.40 36.17 55.37 0.23 8.46

По наш им исследованиям, гумус горно-лугово-буроземны х почв 
характеризуется преобладанием группы фульвокислот над гуминовыми -  
соотнош ение Сгк : Сфк варьирует в пределах 0 .3 0 -0 .55  в верхнем гумусовом 
горизонте; больш ой подвижностью гуминовых кислот, очень низкой оптической 
плотностью. Сужение соотнош ения Сгк : Сфк в нижних горизонтах происходит 
главным образом за счет увеличения группы фульвокислот, тогда как содержание 
гуминовы х кислот во всем почвенном профиле остается более или менее постоянным. 
Гумус горно-лугово-буроземных почв характеризуется высокой растворимость 
гумусовых вещ еств, что связанная с незначительным содержанием обменного кальция 
и преобладанием группы фульвокислот.

В составе гуминовых кислот явно преобладает первая фракция, состоящ ая из 
наиболее молоды х слабо дегидратированы х, свободных или связанных с подвижными 
формами К2О3 бурых гуминовых или ульминовы х кислот и их полимерных 
комплексов с фульвокислотами, относительное содержание которой уменьш ается 
вниз по профилю. Вторая фракция, связанная с кальцием, вовсе отсутствует. 
Отсутствие гуминовых кислот второй фракции полностью согласуется с тем, что 
горно-лугово-буроземные почвы бедны обменным кальцием. В значительно меньш ем 
количестве в составе гумуса содержатся гуминовые кислоты и их полимерные 
комплексы с фульвокислотами, связанные с устойчивы ми гидратами К2О3 (см. табл.
3 ).

Значительную  часть фульвокислот составляют фракции 1а и 1, представленные 
наиболее «агрессивными» по отнош ению к минеральной части почвы, свободными 
фульвокислотами, их соединениями с подвижными К2О3 (преимущ ественно 
Алю минием) и полимерными комплексами фульвокислот и бурых гуминовых кислот 
первой фракции. Следует обратить внимание на невысокое содержание фракции 3, 
состоящ ей из полимерных комплексов фульвокислот с гуминовыми, связанными с 
устойчивы ми гидратами К2О3. Так ж е сравнительно невелико содержание второй 
фракции фульвокислот связанных с кальцием. (см. табл. 3).

В процессе антропогенного изменения почвы под влиянием интенсивного 
выпаса скота качественный состав гумуса приобрёл иные свойства, отличные от гумуса 
целинных почв. Содержании группы гуминовых кислот увеличено почти у  2 раза у  
верхнем гумусовом горизонте, так же содержание фракции 1 группы фульвокислот 
превыш ает оптимальные показатели. Высокая «агрессивность» гумусовых кислот 
антропогенноизменненны х почв обуславливает повыш енною кислотность этих почв, 
по сравнению с целинными почвами субальпийской зоны.

С увеличением абсолютной высоты процессы разлож ения и гумификации 
растительны х остатков затрудняются, вследствие чего гумус горно-лугово-буроземны х 
почв становится менее подвижным. Горно-лугово-буроземные почвы по показателю 
гумификации относятся к почвам с низкой степенью гумификации. Количество 
негидролизуемого остатка (гумина) колеблется в довольно ш ироких пределах -  40
60% от общего углерода. Н егидролизуемый остаток в основном состоит из не 
полностью гумифицированны х растительны х остатков.

В молекулярных структурах гуминовых кислот (ГК) содержится информация о 
специфике процесса почвообразования, которая отраж ает особенности как исходного 
органического материала, так и условий, в которых происходит процесс. Измерения 
оптических плотностей гуминовых кислот является одним из важ нейш их приемов 
почвенно-генетических исследований, однако недостаточно внимания уделяется



110 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ | Серия Естественные науки. 2016. № 25 (246). Выпуск 37

провинциальным особенностям гумусовых кислот и варьированию их оптических 
свойств в пределах почвенного профиля [Орлов, 1990].

Оптическая плотность гуминовых вещ еств характеризует соотнош ение между 
молекулами ароматических и алиф атических структур, степень конденсации 
ароматического ядра гуминовых веществ, отражает почвенно-климатические условия 
гумусообразования и гумусонакопления, и свидетельствует о таких свойствах 
гуминовых веществ, как гидрофильность, подвижность, склонность к образованию 
комплексных соединений этих вещ еств [Кононова, 1972].

М ы  не изучали оптические свойства фульвокислот горно-лугово-буроземных 
почв, поскольку на сегодня окончательно еще не известна природа этих вещ еств и не 
разработана градация, по которой можно было бы оценить показатели оптической 
плотности этой группы гумусовы х кислот. Оптическая плотность кислоторастворимой 
фракции характеризует не столько собственно фульвокислоты, сколько их 
относительное содержание в смеси кислоторастворимых соединений. П оэтом у для 
характеристики фульвокислот определения коэффициентов экстинкции в 
кислоторастворимых фракциях нецелесообразно.

Наши исследования показали, что горно-лугово-буроземным почвам 
Черногорского массива свойственна очень низкая оптическая плотность гуминовых 
кислот, вследствие преобладания в их составе бурых гуминовых кислот (табл. 4). 
Согласно М. Кононовой [1963], низкая оптическая плотность гуминовых кислот 
является показателем низкой конденсации их ароматического ядра и больш ого 
содержания в их молекулах боковых радикалов, что несут гидрофильные группы. 
Очевидно, условия почвообразования территории исследования, в частности, 
чрезмерное количество осадков и сильнокислая реакция почвенного раствора, 
исключают образование слож ны х форм гуминовых кислот, что приводит к 
формированию простых комплексов гуминовых кислот, что имеют упрощ енное 
строение, а продукты их распада близки за свойствами к фульвокислотам.

Таблица 4 
ТаЫе 4

Показатели оптических свойств гуминовых кислот и спектры поглощения 
гуматов натрия горно-лугово-буроземных почв для различных длин волн

(0.1 н МаОН-вытяжка)
1пй1саЮг8 оГ 1Ье ор11са1 ргорегйе8 оГ ЬитЮ асШ.8 апй 1Ье аЪвогрйоп 8рес1га 
оГ 8ойшт Ьиша1ев оГ шоип1атои8 теай о^у  Ъго^п 8оЙ8 (СатЫ с ИтЪг18о18) 

Юг шауе8 оГ йШегеп1 гап§е ( 0.1 п .МаОН-ех1гас1)
Горизонт Е4301 Е4652 Е6653 Е0.001%Сгк4 Е4/Е65 К 6Кст ПГ7

Горно-лугово-буроземная альпийская почва, разрез Ч Г-1
А 1.075 0.780 0.115 0.0108 6.78 0.05 0.13
В 0.857 0.700 0.091 0.0086 7.69 0.03 0.11

Горрно-лугово-буроземная субальпийская почва, разрез ЧГ-3
А 1.008 0.810 0.134 0.0101 6.04 0.08 0.14
В 0.998 0.806 0.134 0.0099 6.01 0.03 0.11

Горно-лугово-буроземная субальпийская антропогенно измененная почва, разрез ЧГ-5
А 0.968 0.687 0.098 0.0097 7.01 0.09 0.22
В 0.753 0.576 0.078 0.0075 7.38 0.02 0.06

Примечание: 1 -  коэффициент оптической плотности для длины волны 430 нм; 2 -  
коэффициент оптической плотности для длины волны 465 нм; 3 -  коэффициент оптической 
плотности для длины волны 665 нм; 4 -  коэффициент оптической плотности для длины волны 
430 нм и концентрации раствора 1 мг/100 мл, при длине кюветы 1 см; 5 -  коэффициент 
экстинкции; 6 -  показатель качества и стабильности гумуса; 7 -  показатель гумификации.

Показатели оптической плотности гуминовых кислот уменьш аю тся с глубиной, 
что коррелирует с уменьш ением содержания гумуса от верхних гумусово
аккумулятивных горизонтов к почвообразующ ей породе (см. табл. 4). Так же
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оптическая плотность снижается вниз по разрезу, поскольку сюда мигрирую т из 
верхних горизонтов лабильны е гуминовые кислоты с простым строением и продукты 
их распада, что близки по своим свойствам к фульвокислотам. Такие низкие 
показатели оптической плотности гуминовых кислот свидетельствуют об их 
генетической связи с фульвокислотами, и о возможности сущ ествования между ними 
переходных форм.

Для сравнительной характеристики оптических свойств гуминовых кислот 
также используют сопоставления коэффициентов оптической плотности (экстинкции) 
или интенсивности поглощения света (Е) при длине волн 465 и 665 нм (коэффициент 
окраски), что можно принять как показатель степени конденсации ароматического 
ядра и алиф атических структур. Ш ирокое соотнош ение этих значений
свидетельствует о преобладании в молекулах гуминовых кислот алиф атических групп. 
Из приведенных данны х видно, что наиболее ш ирокое соотнош ение Е465 до Е665 
прослеживается в почвах альпийской зоны и является показателем слабой 
конденсации ароматического ядра гуминовых кислот этих почв (см. табл. 4).

Более узкое соотнош ение коэффициентов оптической плотности, что было 
зафиксировано в гуминовых кислотах почв субальпийской зоны, можно объяснить 
более глубокими и интенсивными процессами гумификации органических веществ. 
Уменьш ение коэффициентов окраски в почвах субальпийской зоны свидетельствует о 
росте «зрелости» гуминовых кислот этих почв, лучш ей структурности их молекул, а 
высокие значения этих показателей в почвах альпийской зоны объясняется 
новообразованием менее «зрелых» гуминовых кислот. Но наиболее «молодыми» 
почвами, согласно коэффициенту экстинкции, выступают антропогенно изменненные 
почвы, что подтверж дает факт их перехода на другой уровень педогенеза -  стадия 
климакса переш ла в стадию новой эволюции почвы.

В систему показателей гумусового состояния почв по рекомендации Д. Орлова 
[1990] введен показатель гумификации (ПГ), который одновременно учитывает 
количество гуминовых кислот и их качество. Согласно этом у показателю исследуемые 
почвы имеют очень низкую степень гумификации. Обнаружено незначительное 
уменьш ение ПГ в почвах альпийской зоны, что свидетельствует о замедлении темпов 
гумификации, в результате снижения активности микроорганизмов (см. табл. 4).

Важным критерием оптических свойств гуминовых кислот является показатель 
качества и стабильности гумуса. По этому показателю гумус горно-лугово-буроземных 
почв характеризируется как очень подвижный и некачественный, поскольку состоит в 
основном из грубого слаборазложивш егося органического материала.

Выводы

У  высокогорных районах Украинских Карпат под покровом альпийской и 
субальпийской травянистой растительности в сочетании с буроземным типом 
почвообразования формируются специфические неглубокие, щ ебнистые, 
сильнокислые, ненасыщ енные основаниями горно-лугово-буроземные почвы. 
Буроземообразование под травянистой растительностью обусловлено большой 
гумидностью климата и значительной дренированностью почвообразую щ их пород.

Горно-лугово-буроземные почвы характеризую тся высоким содержанием 
общ его гумуса, что колеблется в пределах 6 -12 %  в верхнем гумусово-аккумулятивном 
горизонте. По характеру профильного распределения содержания гумуса исследуемые 
почвы относятся к регрессивно-аккумулятивному подтипу аккумулятивного типа.

В составе гумуса горно-лугово-буроземных почв преобладает группа 
фульвокислот, а именно фракции 1а и 1, которые связаны с подвижными 
полуторными оксидами СК2О3); фракция ГК2, которая связана с кальцием, отсутствует. 
П очвы имеют фульватный тип гумуса (соотнош ение Сгк : Сфк составляет менее 0.5). 
Степень гумификации почв очень слабая -  до 13% в верхнем гумусо-акумулятивном 
горизонте и уменьш ается в исследуемых почвах с увеличением абсолютной высоты, 
что обусловлено специфическими климатическими условиями.
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В результате антропогенного воздействия на почву качественный состав гумуса 
изменился с фульватного на гуматно-фульватны й, в связи с увеличением доли группы 
гуминовых кислот, а процесс аккумуляции нерастворимого остатка наблюдается в 
нижних генетических горизонтах. Такж е эти почвы характеризирую тся меньш им 
содержанием общего гумуса, что связано с воздействием на почву на протяжении 
длительного времени деструктивны х и эрозийны х процессов.

По оптическим свойствам гуминовых кислот горно-лугово-буроземные почвы 
Черногорского массива относятся к почвам с очень низкой оптической плотностью.

Оптическая плотность гуминовых кислот горно-луговы х почв зависит от 
локальны х эколого-генетических условий почвообразования. В виду больш ой 
гумидности климата и низких средних температур, что затрудняет полноценное 
разлож ение органического вещ ества микроорганизмами, формируются более 
дисперсны е гуминовые кислоты, что имеют слабую конденсацию ядра, очень 
лабильны и близки по характеру к фульвокислотам.

Учиты вая особенности морфологии, ф изико-химических свойств и 
вещ ественного состава горно-луговы х почв, считаем нужным в новой субстантивно
генетической классификации почв Украины  в классе постлитогенные почвы, горно- 
лугово-буроземны х почв выделить самостоятельный тип -  перегнойно-буроземные 
почвы.
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