
сток видеом агнитофонной 
ленты. Е сли  кар ты  имеют 
р азн ы е  м асш табы , приводим 
их к  одному при помощи 
о б ъ ек ти ва  телек ам ер ы  с и з 
м еняем ы м  фокусны м р а с 
стоянием, если р азн ы е  п р о 
екции —  с помощ ью  а н а м о р 
фотной насадки .

Н а  зам кн утой  в ко л ь 
цо ленте  видеом агн итоф он а  
после сл о ж ен и я  и з о б р а ж е 
ний всех к а р т  с устан о вл ен 
ными потенциометром  к о э ф 
ф ици ентам и отобрази тся  
к о м п лек сн ая  к ар та .  Е е  м о ж 
но увидеть н а  эк р а н е  видео- 
контрольного  устройства  или 
телеви зора , а т а к ж е  т и р а 
ж и р о в а ть  подобно кассетн о 
му телевизору . К ром е того, 
к а ж д у ю  к а р т у  мож но счи
тать  изображ ен и ем , состоя
щим из элементов. К аж д ы й  
элем ент  имеет следую щ ие 
характеристики : I)  координ ату  х  (номер эл ем ента  в с т р о к е ) ; 2) к оорди н а
ту у  (номер с т р о к и ) ; 3) яркость  а; 4) цветовой тон в; 5) чистоту цвета 
с. С ледовательно , к а ж д ы й  элем ен т  описывается  многомерной ф унк
цией f ( x ,  у, а, в, с) .  Состояние каж до го  элем ента  карты  запи сы вается  с 
нагрузочного  резистора  в ячейку запом и наю щ его  устройства  ЭВМ  и 
затем  сум м ирую тся п о к азател и  кар т -сл агаем ы х  поэлементно. И спользуя  
ЭВМ , м ож н о  т а к ж е  вводить различны е коэфф ициенты  д л я  к а р т  (см. ри
сунок).  В ы д ать  готовую комплексную  карту  м аш и н а  м ож ет  на дисплей 
или вы чертить ее графопостроителем .

П р и м ен яя  д ля  создан ия  ком плексны х кар т  ЭВ М , в р яде  случаев д л я  
ф орм и рован и я  видеосигнала  м ож н о ограничиться  ф аксим ильн ы м  пере
д аю щ и м  апп аратом , воспроизводящ им  полутоновые и зо б р аж ен и я ,  нап ри
мер, « П а л л ад а » ,  «Иней» [3].

И тоговая  кар та  получается  в изолиниях; по ней т а к ж е  легко прове
сти границы  районов (в м естах  сгущения изолиний) и, следовательно, 
получить кар ту  район ирования  территории.

У казан н ы й  метод составлений комплексны х к а р т  применим в р а зл и ч 
ных о б ластя х  тематического  картограф и рован и я .

Схема радиотелевизионного устройства:
I — карта-слагаем ое (освещ енность 10—100 лк ); 2 — о б ъ 
ектив; 3 — суперортикон (п ередаю щ ая телевизионная 
трубка с накоплением за р я д а , переносом и зображ ения с 
ф отокатода 4 на двусторонню ю  мишень 5, считыванием 
его медленными электронам и и усилением сигнала элек т
ронным умнож ителем  6); 7 — нагрузочное сопротивление; 
8 — видеомагнитофон; 9 — видеоконтрольное устройство; 

10 — ЭВМ; 11 —  дисплей; 12 — графопостроитель
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ГРУ ПП ОВО Й СОСТАВ М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  ФОСФАТОВ  
М Е Л И О Р И Р О В А Н Н Ы Х  Т О Р Ф Я Н Ы Х  ПОЧВ

Д л я  обоснования м ероприятий  по повыш ению эф ф ективного  плодо
родия почв необходимо зн ать  не столько зап асы  общ его  ф осфора, сколь
ко со дер ж ан и е  отдельных ф ракц и й  м ин еральн ы х  форм фосфатов, р а з л и 
чаю щ ихся химическим составом, растворим остью  и доступностью расте 
ниям.
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В ком плексе  исследований по почвенному мониторингу на м ел и о р а 
тивном объекте  «В ерховье реки Я сельды » нам и в 1974— 1984 гг. и зу ч а 
лось  вли ян и е  осушительной м елиорации и сельскохозяйственного  исполь
зо в ан и я  на групповой состав м инеральны х ф осф атов  торф ян ы х  средн е
мощ ны х почв низменного типа с различной мощ ностью  торф яной  з а л е 
ж и  и неодинаковой степенью осушения (площ адки  I, 2, 3).

П л о щ а д к а  I з а л о ж е н а  в 1974 г. в центральной части заторф ован ной  
осушенной древнеозерной котловины со среднемощ ны м и торф яны м и поч
вам и  на  осоковых торф ах , сменяемых с глубины 70 см осоково-тростни
ковыми, тростниково-древесны ми и древесно-тростниковы м и торфам и. 
И сх о дн ая  мощ ность то р ф а  в 1974 г. со с та в л я л а  125 см, степень р а з л о ж е 
ния верхнего горизонта  35, зольность 13,2, содер ж ан и е  валового  ф осф о
ра  0,09 %, pH  в KCl 5,1. Уровень грунтовых вод за  врем я  исследований 
к о л е б а л с я  от 80 до 130 см. Д о  1979 г. п л о щ а д к а  и сп ользовалась  под мно
голетними травам и , с 1979 г.— в севообороте с зерновы м и и п р о п аш 
ными.

П л о щ а д к а  2 р асп о л о ж ен а  в I км ю ж нее п л о щ адки  I на торф яны х 
средн ем ощ ны х почвах. Торф  мощностью 150 см, в верхних горизонтах  
гипново-осоковый, сменяемы й осоковым, гипново-осоковым, древесным, 
древесно-тростниковы м. Степень р а зл о ж е н и я  32, зольность 14,25 %, pH  
в KCl 4,9. С од ерж ан и е  валового  ф осф ора  0,06 %. Уровень грунтовых вод 
к о л еб ал ся  от 80 до 160 см. Д о  1978 г. п л о щ а д к а  исп ользовалась  под мно
голетними травам и , с 1978 г.— в севообороте с зерновы м и и п р о п аш 
ными.

П л о щ а д к а  3 х ар ак тер и зу ет  торф ян ы е  средн емощ ны е почвы на гипно- 
во-осоковых торф ах , см еняем ы х древесно-тростниковы ми, тростниково
древесны ми. Степень р а зл о ж е н и я  — 25, зольность  13,5 % , pH  в KCl 5,4. 
С о д е р ж а н и е  валового  ф осф ора  составляло  0,11 %. И сходн ая  мощность 
т о р ф а  190 см. Уровень грунтовых вод к о л еб ался  от 20 до 150 см. П л о 
щ а д к а  и сп ользовалась  под многолетними травам и .

П од  влиянием  сельскохозяйственного  и сп ользован ия  торф яны х почв 
на всех трех  п л о щ а д к а х  н аб л ю д ается  тенденция  к уменьш ению  содер
ж а н и я  валового  ф осфора, (см. т а б л и ц у ) ,  что м ож н о объяснить нерегу
ляр н ы м  внесением ф осфорны х удобрений, а т а к ж е  миграцией ф осфора за  
пределы  почвенного п роф и ля  [I].

Групповой состав  м ин еральн ы х  ф осфатов  опр ед ел ял ся  методом [2].
И сслед ован и ям и  установлено, что в 1974 г. в торф ян ы х  средн ем ощ 

ных почвах  п лощ адк и  I при сутствовали  все м ин еральн ы е  формы ф осф о
ра (см. т а б л и ц у ) .  О сновн ая  часть минерального  ф осф ора  представлена

Ф ракционны й состав минеральны х ф осф атов мелиорированны х торф яны х почв 
стацион ара  «В ерховье реки Ясельды»
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%

1974 I A Tn 5— 15 0 ,0 9 2 ,4 1,14 21 9 ,9 3 180 85 ,15 8 3 ,78 211,4

1979 I A Tn 5— 15 0 ,0 5 3 ,4 1,52 45 20,05 165 7 3 ,53 11 4 ,9 0 224,4

1984 I A Tn 5— 15 0 ,0 4 1 ,6 0 ,9 9 49 30,51 105 6 5 ,38 5 3 ,12 160,6

1974 2 A T n 5— 15 0 ,0 6 5 ,2 2 ,4 8 38 18,08 140 6 6 ,60 27 12,84 210,2

1979 2 A Tn 5— 15 0 ,0 6 7 ,2 3 ,6 0 45 2 2 ,50 HO 54,92 38 18,98 200,2

1984 2 A Tn 5— 15 0 ,0 4 7 ,2 2 ,3 7 75 24 ,74 180 59 ,37 41 13,52 303,2

1974 3 A T n 5— 15 0,11 4 ,8 1,95 38 15,36 195 78 ,85 9 ,5 3 ,84 247,3

1979 3 A Tn 5— 15 0 ,0 8 1 ,6 0 ,6 4 33 13,27 205 8 2 ,46 9 ,0 3 ,6 3 248,6

1984 3 A Tn 5— 15 0 ,0 7 1 ,6 0 ,6 2 30 11,61 220 8 5 ,27 6 ,5 2 ,5 0 258,1
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ф о с ф а т а м и  ж е л е з а  (85,15 % суммы всех м инеральны х ф о сф ато в ) .  Н а  д о 
лю  ры х л о связан н ы х  фосфатов, наиболее растворим ы х и доступных р а с 
тениям , приходится  край не  н езн ачительная  часть  минерального  ф осф ора  
(1,14 % ) .

С глубиной количество м ин еральн ы х соединений ф осфора  у м е н ь ш а 
ется , з а  исклю чением ры хлосвязан н ы х  фосфатов, что, видимо, связано  с 
интенсивным потреблением  растен иям и  легкодоступных форм ф осфатов 
из верхнего  горизон та  почвы.

Освоение и использование  торф ян ы х  почв площ адки  I п ри гело  к из
менению группового состава  ф осф атов  у ж е  в первы е годы: увеличилось 
с о дер ж ан и е  всех ф ракц и й  ф осф атов  кальц и я  и алюминия, и несколько 
ум еньш илось  с о дер ж ан и е  ф осфатов ж ел еза .  Это обусловлено ускорени
ем м и н ерали зац и и  органического  вещ ества  то р ф а  в результате  усиления 
ж и зн ед еятел ьн о сти  м икроорган изм ов при обработке  торф яни ков  [3], что 
отм ечается  т а к ж е  и в других регионах  страны [I].

Ч ерез  10 лет  после осушения и сельскохозяйственного использования  
т о р ф ян ы х  почв количество всех ф ракци й  м инерального  фосфора, кроме 
ф осфатов  алю миния, снизились. С о д ер ж ан и е  фосфатов алю м ин ия повы 
силось по всему профилю , что, видимо, связан о  с подкислением данной 
почвы и возм ож н ы м  повыш ением подвиж ности алюминия.

Н а  п лощ адк е  3 в первые годы освоения количество ры хлосвязан ны х 
ф осф атов  и ф осф атов  алю м иния уменьш илось. Почти не изменилось со
д ер ж а н и е  высокоосновных ф осф атов  кальц ия , несколько увеличилось 
количество ф осфатов  ж ел еза ,  очевидно, в р езу л ьтате  менее интенсивного 
процесса  р азл о ж е н и я  органического вещ ества  в этой почве в связи  с бо
лее  близким  зал еган и ем  уровня  грунтовых вод.

В 1984 г. в верхнем горизонте почвы п лощ адк и  3 содер ж ан и е  мине
р а л ьн ы х  ф осф атов  несколько увеличилось за  счет фосфатов ж е л е за .  К о 
личество  наи более  доступных растен иям  ры хлосвязан ны х  ф осфатов  оста 
лось на уровне первых лет  освоения.

В торфяной среднемощ ной почве площ адк и  2 сумма минерального  
ф осф ора  в 1974 г. бы ла  несколько  ниже, чем в почвах п л о щ а д о к  I и 3. 
Д л я  этой почвы х ар ак тер н о  более высокое содерж ан и е  ф осфатов  к а л ь 
ция (ры хлосвязан н ы е  ф осфаты  2,48 %, высокоосновные ф осф аты  к а л ь 
ци я  12,84 % сум м ы ).  О днако, к а к  и в почвах п л о щ адо к  I и 3, п р е о б л а д а 
ли  ф осфаты  ж е л е з а  (66,6 % ) .

В первые годы освоения в верхнем  горизонте почвы п л о щ ад к и  2 воз
росло содерж ан и е  фосфатов к а л ьц и я  и алю миния, количество ф осфатов 
ж е л е з а  несколько уменьш илось. С ум м арное  содерж ан и е  подвиж ны х м и
неральн ы х  соединений ф осф ора  увеличилось.

Ч ерез  10 лет  тенденция к  увеличению  количества  м ин еральн ы х  фос
ф атов  в верхнем горизонте этой почвы сохранилась , и только  с глубиной 
с о д ер ж ан и е  всех м ин еральн ы х форм ф осф ора  уменьш илось.

Таким образом , в м елиорированн ы х среднемощ ны х торф ян ы х  почвах 
стац и о н ар а  «В ерховье реки Я сельды » основная часть  м ин еральн ого  фос
ф ора  п редставлен а  м алодоступны м и д ля  растений ф о сф атам и  ж ел еза .  
С о д ер ж ан и е  наиболее  подвиж ны х  и доступны х д л я  растений ры хлосвя
занн ы х  ф осфатов  незначительно.

П од  влиянием  м елиораци и  и сельскохозяйственного  использования 
этих почв произош ло зам етн ое  изменение ф ракционного  состава  мине
рал ьн ы х  фосфатов, однако  н ап р авл ен и е  этих изменений неодинаково и 
зави си т  в основном от глубины за л е ган и я  уровня  грунтовых вод, интен
сивности микробиологических и биохимических процессов в почве.
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