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Реферат: На протяжении многих лет ученые исследуют формирование 

почвенной структуры как залога получения высоких урожаев. Применение 

различных методов и внедрение прогрессивных технологий позволяет 

рассматривать проблему с различных точек зрения, при этом основная роль 

отдается количеству и качеству органического вещества почвы и отдельных 

его соединений. 
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Развивая учение о травопольной системе земледелия, В.Р. Вильямс 

огромное значение придавал структуре почвы. Почва может быть в 

мелкокомковатом (структурном) состоянии или бывает распыленной 

(бесструктурной) (Вильямс, 1938). Рядом работ установлено, что для 

создания зернисто-комковатой водопрочной структуры необходимым 

условием является наличие в почве органического вещества в определенном 

количественном и качественном соотношении с минеральной частью почвы. 

А.Н. Соколовский ввел понятие активного и пассивного ила и даже в свое 

время предложил метод выделения этих качественно отличных коллоидных 

фракций почвы (Полиенко Е.А. и др., 2017; Наими, 2018; Лыхман и др., 2015; 

Безуглова, 2009). А.Ф. Тюлин изучал структуру почв и применял метод 

дробной пептизации (Тюлин, 1933). Наиболее важными в 

структурообразовании, по его мнению, являются рыхлосвязанные гуминовые 

вещества (Захаров, 1931; Неуструев, 1977). В целом же следует отметить: 

количество водопрочных агрегатов на поверхности почвы всецеле 

увеличивается с увеличением количества их растворимых частиц воды 

(Фридланд, 1979; Ландина, 1986).  

Особенное значение имеет соотношение минеральной и органической 

частей. Так, в мощных черноземах минеральной части в 2,6-3 раза больше, 

чем органической. По мере укрупнения механического состава, возрастания 

выщелачивания, осолодения и оподзоливания соотношение коллоидной 

минеральной и органической части уменьшается. Здесь количество 

органической коллоидной части меньше, чем минеральной, в 1,3-1,9 раза 

(Тюлин, 1927). 

В условиях нейтральной среды происходит значительное структуро - 

химическое изменение коллоидной части почвы. Так, в щелочных почвах 

основной процесс — разложение органического вещества с образованием 

прочных и необратимых органических соединений типа гуматов; а при 

кислой среде – фульвокислот. 

Особо выделяются черноземные почвы. Здесь, несмотря на среднее 

содержание гумуса, органо-минеральной коллоидной части в 3-4 раза 

меньше, чем в высокогумусных почвах. В соотношении минеральной и 

органической части наблюдается совершенно противоположная картина. Так, 

если во всех исследуемых каштановых почвах минеральная коллоидная часть 

значительно превалирует над органической, то в черноземных, наоборот, 

органической части в два раза больше, поэтому незначительное количество 
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водопрочных комков в почвах можно объяснить только бедностью их 

минеральной коллоидной частей, в силу чего активно действующие 

гуминовые вещества не в состоянии захватить в свои «петли» крупные 

песчаные фракции, отчего и цементирующая их способность слабо выражена 

(Бабаянц и др., 1991). Из вышесказанного видим, что процесс 

макроагрегации зависит, с одной стороны, от качества и количества 

материала, подлежащего склеиванию, точнее, пылеватых частиц, и, с другой, 

от качества и количества клеящего материала - коллоидов. Таким образом, 

критерием количественной выраженности водопрочной структуры является 

количественное и качественное соотношение коллоидных и пылеватых 

фракций в данной почве. При недостатке минеральных коллоидных частиц и 

избытке крупных минеральных фракций, даже и при повышенном 

содержании активной органической илистой части водопрочных агрегатов 

может и не образоваться. В связи с вышеизложенным возникает вопрос: чем 

же отличаются водопрочные агрегаты от той почвы, из которой они 

выделены, и что обусловливает их водопрочность? То, что в агрегации 

почвенной массы существенным фактором являются гуминовые вещества, 

доказано многими научно-исследовательскими статьями (Гедройц, 1926).  

Характерно, что во всех типах почв в водопрочных агрегатах крупнее 

0,25 мм в диаметре как общего гумуса, так и рыхлосвязанных гуминовых 

веществ значительно больше, чем в почве в целом и в комках <0,25 мм, 

причем по мере укрупнения агрегатов увеличивается также и количество 

органического вещества (Вильямс, 1935). В отношении поглощенного 

кальция, как наиболее сильного коагулятора, такой закономерности не 

наблюдается. Даже наоборот, в водопрочных агрегатах мощных и 

обыкновенных черноземов замечается некоторое уменьшение его количества 

по сравнению с количеством его в почве в целом. Здесь в связи с богатством 

коллоидного комплекса можно сказать определенно, что наряду с 

коагулирующим действием кальция большое значение имеет взаимное 

осаждение и дегидратация почвенных коллоидов (Владыченский, 1938). 

Таким образом, в образовании водопрочной структуры органическое 

вещество и поглощенный кальций являются основными элементами, при 

участии которых происходит превращение почвенной массы в новые, 

качественно отличные тела - структурные отдельности. Наряду с изучением 

физико-химических особенностей водопрочных комков возникает вопрос о 

необходимости изучения водопрочных агрегатов с точки зрения их роли в 
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эффективном плодородии почвы. Преобладание в водопрочных комках 

крупнее 0,25 мм подвижного азота и функциональная зависимость между 

содержанием органического вещества, азота и, как приводит А.Б. Рубашов, 

также и фосфора являются основанием для утверждения, что устойчивость 

водопрочным комкам придает органическое вещество, относящееся к типу 

гуминово-протеиновых веществ. В связи с этим заслуживает внимания также 

и содержание фосфорной кислоты (Рубашов, 1940). Исследования 

А.Б. Рубашова показали, что образовавшиеся водопрочные комки в 

результате химического и коллоидно-химического взаимодействия между 

органической и минеральной частью почвы наряду с большим содержанием 

органического вещества и азота содержат также и больше растворимого 

фосфора (Рубашов, 1939).  

О влиянии органического вещества на подвижность и фиксацию калия 

почвой имеется ряд исследований. Н.И. Горбунов отмечает, что в прочности 

связи калия большую роль играет органическое вещество, особенно в 

высушенных почвах. Фиксация калия в необменной форме также в 

значительной степени зависит от структуры почвы и химических 

особенностей почвенного поглощающего комплекса, что связано со 

старением и образованием электронейтральных гелей и труднодоступной для 

обмена поверхности почвенных микроагрегатов (Важенин, 1959). 

 

Выводы 

1. Водопрочные агрегаты по своим физико-химическим свойствам 

резко отличны от тех почв, из которых они выделены. 

2. В черноземах по мере укрупнения водопрочных агрегатов 

увеличивается и содержание как общего гумуса, так и рыхлосвязанных 

гуминовых веществ. В осолоделых и оподзоленных почвах более крупные 

агрегаты содержат в себе больше не только органических веществ, но и 

поглощенного кальция по сравнению с почвой в целом и распыленной ее 

частью. 

3. Количественная выраженность структурности почв находится в 

прямой зависимости не только от валового содержания гумуса, но и от 

рыхлосвязанных гуминовых веществ - структурообразователей. 

4. Степень агрегации почвенной массы зависит также, с одной 

стороны, от количества и качества материала, подлежащего склеиванию, или, 

вернее, от количества тонкопылеватых частиц, и, с другой - от количества и 
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качества клеящего материала. При недостатке минеральной коллоидной 

части и избытке крупных «скелетных» фракций водопрочные комки не 

образуются даже при условии достаточного количества активно 

действующего органического вещества. 

5. Содержание подвижных форм питательных веществ - азота, 

фосфора и калия - в водопрочных комках больше, чем в почве в целом. 

Поэтому водопрочные агрегаты определяют не только физические и физико-

химические свойства почвы, но также и ее питательный режим. 
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