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Агрегация – один из наиболее распространенных механизмов стабилизации 

органических веществ в почве. Нами оценено содержание потенциально-

минерализуемого (Cпм) органического вещества (ОВ) в разных по размеру структурно-

агрегатных фракциях (10–5, 5–3, 3–1, 1–0,25 и < 0,25 мм) серой лесной почвы,  

выделенных сухим просеиванием. Основная масса почвы под лесом была 

представлена агрегатами размером 5–3, 3–1 и 10–5 мм. Для пахотной почвы, которая 

длительное время подвергалась сельскохозяйственной обработке, характерным было 

преобладание агрегатов размером 3–1 и 5–3 мм и повышенная, по сравнению с почвой 

лесного участка, доля мелких агрегатов 1–0,25 и < 0,25 мм. В отобранной под лесом 

почве наибольшее содержание валового Сорг обнаруживалось в агрегатах размером 3–

1 мм, а в отобранной на пашне – в агрегатах 1–0,25 мм. В почвах обоих угодий менее 

всего Сорг содержалось в крупных отдельностях размером 10–5 мм. Если принять во 

внимание изменившееся по сравнению с ненарушенной почвой соотношение 

структурно-агрегатных фракций, то наибольшее обеднение пахотной почвы Cорг 

происходило за счет самых крупных структурных отдельностей размером 10–5 и 5–

3 мм. В агрегатах такого размера в пахотной почве находилось соответственно в 2,7 и 

2,5 раза меньше Cорг, чем в почве леса. Наибольшим содержанием Спм в почве из-под 

леса характеризовалась фракция 1–0,25 мм (7,6 % от Сорг), а в пахотной почве – 

фракция 3–1 мм (5,7 % от Сорг), в которых было в 1,3 раза больше Спм, чем во фракции 

5–10 мм. Обеднение структурно-агрегатных фракций пахотной почвы Спм по 

сравнению с целинной почвой оказалось более значительным, чем валовым Сорг 

(соответственно в 2,5 и 1,9 раза). По вкладу в общий потенциально-минерализуемый 

фонд почвенного ОВ выделенные фракции образовывали следующие ряды: почва из-

под леса  5–3 > 3–1 > 10–5 > 1–0,25 > (< 0,25) мм, пахотная почва – 3–1 > 5–3 > 10–5 = 

1–0,25 > (< 0,25) мм. На фракции 5–3 мм в почве леса и 3–1 мм в пахотной почве 

приходилось 42 % от всего Спм, тогда как на фракцию < 0,25 мм – 8–12 %. Доля 

структурно-агрегатной фракции в массе почвы оказалась более существенным 

фактором обеспеченности почвы Спм, чем его абсолютное содержание. Следовательно, 

одна из причин агрогенного обеднения пахотных почв ОВ состоит в уменьшении доли 

крупных структурно-агрегатных отдельностей, поскольку регулярные 

агротехнические воздействия на почву провоцируют дезагрегацию и препятствуют 

агрегации. Очевидно, что для поддержания оптимальной обеспеченности почвы 

потенциально-минерализуемым ОВ должно поддерживаться сбалансированное 

соотношение тонких и крупных структурно-агрегатных фракций. 

 


