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Россия 

Цель исследования. Анализ содержания и запасов органического углерода в почвах залежей Южного 

Предуралья при их использовании в качестве сенокосов и пастбищ, а также при зарастании лесом. 

Место и время проведения. Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мишкинский район, 

карбоновый полигон «Евразийский», май–октябрь 2023 г. 

Методы. С участков 20–25-летних залежей карбонового полигона, занятых березняком, сенокосами и 

пастбищами, послойно отбирали (через 10 см до глубины 60 см) образцы почв и определяли в них 

содержание и запасы органического углерода (Сорг), содержание щелочногидролизуемого азота, 

подвижного фосфора, обменного калия и реакцию среды. 

Основные результаты. В слое 0–30 см серой лесной почвы содержание Сорг и под лесом, и на травяной 

залежи составляет 3,2% (в слое 30–60 см – 1,9%), а его запасы – 94–102 т/га (в слое 0–60 см – 162–179 

т/га). В слое 0–30 см тёмно-серой лесной почвы содержание Сорг под березняком составляет 8,8% (в 

слое 30–60 см – 6,4%), а его запасы – 257 т/га (в слое 0–60 см – 492 т/га). На травяной залежи, 

используемой в качестве сенокосов и пастбищ, содержание Сорг в слое 0–30 см составляет 5,1–5,7%, в 

слое 30–60 см – 3,9–4,3 %; запасы Сорг в слое 0–30 см – 167–187 т/га, в слое 0–60 см – 319–343 т/га. 

Заключение. Содержание и запасы Сорг в серой лесной почве под травянистыми растительными 

сообществами в 1,6–1,9 раза меньше, чем в тёмно-серой лесной; в тёмно-серой почве содержание и 

запасы Сорг под березняком на 50–70% выше, чем на сенокосах и пастбищах. Таким образом, перевод 

пахотных почв лесостепи Южного Предуралья в залежь способствовал снижению чрезмерной 

распаханности территории, прекращению низкорентабельного сельскохозяйственного производства, 

проявлению тенденции к восстановлению почв до целинных аналогов и снижению эрозионной опасности. 

Промежуточное по содержанию и запасам органического углерода состояние, занимаемое почвой 

залежи между пашней и лесом, даёт основание предполагать, что со временем в почвах сенокосов и 

пастбищ эти показатели могут значительно увеличиться.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В круговороте углерода важную роль играет органическое вещество почв. В нем сосредоточено 

больше углерода, чем в растениях и атмосфере вместе взятых (Batjes, 1996; Smith, 2008). 

Общемировые запасы углерода в метровой толще почв планеты исчисляются тысячами гигатонн 

(Milne et al., 2007; Lal, 2008; Oelkers, Cole, 2008), из которых пятая часть находится на территории РФ 

(Kurganova et al., 2014). Содержание и запасы углерода в почве определяются сочетанием природных 

и антропогенных факторов, при этом почвы могут как выделять двуокись углерода в атмосферу 

вследствие деятельности микроорганизмов и минерализации органического вещества, так и 

депонировать её в процессе гумусонакопления. Считается, что почти 90% двуокиси углерода 

атмосферы имеет почвенное происхождение (Dalal, Allen, 2008). Поступление диоксида углерода в 

атмосферу с сельскохозяйственных угодий планеты составляет около 20% от его доли, образующейся 

при сжигании ископаемого топлива (Федоров и др., 2021). В VI докладе Международной группы 
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экспертов по изменению климата (Shukla et al., 2022 г.) отмечено, что концентрация CO2 в атмосфере 

была настолько высокой последний раз 2 миллиона лет назад. 

В зависимости от сельскохозяйственного использования почв может преобладать тот или иной 

процесс. Так, при вспашке с оборотом пласта увеличивается выделение СО2 в атмосферу, а при 

переводе в залежь – возрастает депонирование углерода почвой. В России, вследствие этого, начиная 

с 90-х годов ХХ века земледелие из источника С-СО2 превратилось в накопитель (секвестор) С-СО2 в 

размере около 20 млн т С-СО2/год (Кудеяров, 2019). Изучению динамики содержания и запасов 

углерода в почве после вывода значительных площадей пашни из сельскохозяйственного оборота в 

конце ХХ века посвящен ряд работ (Люри и др., 2010; Рыжова и др., 2014; Баева и др., 2017; Миллер 

и др., 2023; Guo, Gifford, 2002; Kalinina et al., 2011). Если бы удалось воплотить в жизнь 

Международную инициативу «4 промилле», предложенную на Парижском совещании по климату в 

2015 г. (Minasny et al., 2017), то это позволило бы компенсировать совокупный годовой 

антропогенный выброс СО2 за счёт накопления органического вещества в почве (Столбовой, 2020). 

Залежи зачастую используются в качестве естественных кормовых угодий, площадь которых в 

РФ составляет порядка 88 млн га, с соотношением сенокосов и пастбищ около 1:3. Экологические и 

экономические аспекты использования залежей подробно рассмотрены в обзоре (Нечаева, 2023). По 

данным «Доклада о состоянии и использовании земель в Республике Башкортостан» (Доклад …, 

2021) площадь пашни составляет 3659,8 тыс. га (50,0%), сенокосов – 1274,9 тыс. га (17,4%), пастбищ 

– 2345,3 тыс. га (32,0%). Цель работы – анализ содержания и запасов органического углерода в 

почвах залежей при их использовании в качестве сенокосов и пастбищ, а также при зарастании 

лесом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования были почвы участка «Мишкино» карбонового полигона 

«Евразийский». Проведение полевых исследований и отбор почвенных образцов проводили согласно 

нормативному стандарту (ГОСТ Р 58595-2019), а также методикам (Абакумов и др., 2022; Курганова 

и др., 2022), разработанным для изучения органического вещества почв на карбоновых полигонах. 

Заложение разрезов и отбор образцов проводили в течение вегетационного периода 2023 г. Карта-

схема мест их расположения приведена на рисунке. 

 

 
 

Рисунок. Месторасположение карбонового полигона «Мишкино» в пределах: А – России, Б – 

Мишкинского района Республики Башкортостан. В – схема заложения разрезов на карбоновом 

полигоне «Мишкино»: Р.1 – березняк (у деревни Укозяш), Р.2 и Р.4 – сенокос суходольный, Р.3 – 

березняк (у деревни Куянчи), Р.5 и Р.8 – сенокос влажный, Р.6 – пастбище сильносбитое, Р.7 – залежь 

травяная. 
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Места заложения разрезов, почвенных прикопок и точек бурения в лесу и на залежи возрастом 

20–25 лет, используемой в качестве сенокосов и пастбищ, выбраны в соответствии с геоботаническим 

обследованием. Всего было заложено восемь разрезов, 140 прикопок и 43 точки бурения. Отбор 

почвенных проб проводили из базовых разрезов и прикопок из слоев 0–10, 10–20, 20–30, 30–40 и 40–

50 см. Также в пределах 10–20 м от основной точки исследования отбирали пробы почвенным буром 

из слоёв 0–30 и 30–60 см в пятикратной повторности. Для расчетов запасов органического вещества 

из базовых разрезов и прикопок отбирали образцы ненарушенной почвы на определение ее объёмной 

массы. Для этого послойно через каждые 10 см забивали металлические гильзы (высотой 10 см и 

диаметром 5 или 10 см).Определение содержания органического вещества почвы проводили согласно 

(ГОСТ 26213-2021), рН водной и солевой вытяжек – потенциометрически, азот 

щелочногидролизуемый (Nщел) – по Корнфилду (Агрохимические …, 1975), фосфор подвижный и 

калий обменный – по Чирикову (ГОСТ 26204-91). 

Запасы Сорг в почве определяли по формуле (Вадюнина, Корчагина, 1986): 

ЗСорг = С×В×П, 

где ЗСорг – запасы Сорг, т/га; С – содержание Сорг, %; В – мощность слоя, см; П – объёмная масса, 

г/см3. 

Результаты обрабатывали статистически с помощью пакета программ Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Территория участка «Мишкино» по ботанико-географическому районированию относится к 

зоне широколиственных лесов (Атлас …, 2005), а в соответствии с морфологической и 

агропроизводственной характеристикой почв – к агропочвенному округу увалистого междуречья Уфа 

– Белая Северной лесостепной зоны Республики Башкортостан (Почвы Башкортостан, 1995). 

Почвенный покров представлен наиболее распространенным в этой зоне типом серых лесных почв, 

подтипами собственно серыми и тёмно-серыми лесными почвами (Albic Greyic Phaeozems – согласно 

международной классификации IUSS Working Group WRB (2015)).  

Для характеристики морфологических свойств приводится описание типичных разрезов.  

Разрез 1. А1 0–32 см – серый, сухой, непрочно-комковатый, среднесуглинистый, 

слабоуплотнённый, переход заметный по цвету; А2В 32–52 см – серовато-буроватый, влажноватый, 

ореховатый, по граням кремнеземистый налёт, среднесуглинистый, уплотнённый, редкие корни 

деревьев, переход заметный по цвету; В 52–… – бурый, влажный, крупно-ореховатый, 

тяжелосуглинистый, ближе к лёгкой глине, уплотнённый, единичные корни. Почва: серая лесная 

среднесуглинистая среднемощная. 

Разрез 5. А1 0–42 см – тёмно-серый, влажноватый, мелкозернисто-комковатый, 

среднесуглинистый, рыхлый, включения корней, переход ясный; АВ 42–57 см – буровато-серый, 

влажный, ореховатый, тяжелосуглинистый, слабоуплотнённый, редкие корни трав, переход 

постепенный; В 57–… – бурый, влажноватый, ореховато-призматический, тяжелосуглинистый, 

уплотнённый. Почва: тёмно-серая лесная среднесуглинистая среднемощная. 
Почвы участка «Мишкино» среднемощные; по структуре гумусово-аккумулятивных 

горизонтов серые лесные в основном непрочно-комковатые; а тёмно-серые – мелкозернисто-

комковатые; по гранулометрическому составу средне- и тяжелосуглинистые; под лесом рыхлые, под 

травянистой растительностью слабоуплотнённые. Почвообразующими породами для этих почв 

служат делювиальные отложения тяжелого гранулометрического состава. 

Агрохимическая характеристика почв представлена в таблице 1. Серые лесные и тёмно-серые 

лесные почвы, как под лесом, так и на залежи, по степени гумусированности относятся к категории 

«высокая», тогда как в пахотных почвах – к «средней» категории. С глубиной в серых лесных почвах 

содержание гумуса снижается резко, в тёмно-серых – постепенно. Оба подтипа характеризуются 

средне- или сильнокислой реакцией среды, мало изменяющейся вниз по профилю почвы. 

Обеспеченность серой лесной почвы щелочногидролизуемым азотом «повышенная», а тёмно-серой – 

«высокая»; подвижным фосфором – «очень низкая» и «низкая» независимо от подтипа, только в 

почве бывшей пашни под травяной залежью «средняя»; обменным калием – «средняя» и 

«повышенная». Эти почвы характеризуются достаточной обеспеченностью питательными 

элементами (кроме фосфора) и в целом благоприятны для роста и развития растений. 
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Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почв 

№ 

раз-

реза 

Тип 

растительного 

сообщества 

Почва Слой, см рНвод рНсол 
Nщел 

Р2О5 

подв. 
К2О обм. 

мг/кг 

Р.3 

Березняк  

(у деревни 

Куянчи) 

Тёмно-

серая 

лесная 

0–10 5,1 4,2 338 19 80 

10–20 5,3 4,2 281 24 75 

20–30 5,1 4,1 – 15 70 

30–40 5,1 4,1 – 17 65 

40–50 5,0 3,8 – 23 90 

Р.1 

Березняк  

(у деревни 

Укозяш) 

Серая 

лесная 

0–10 5,1 3,9 112 36 95 

10–20 4,9 3,7 96 29 60 

20–30 5,0 3,8 – 17 50 

30–40 5,0 3,9 – 23 55 

40–50 4,9 3,9 – 18 85 

Р.2 
Сенокос 

суходольный 

Тёмно-

серая 

лесная 

0–10 5,4 4,4 309 15 40 

10–20 5,4 4,4 278 16 40 

20–30 5,3 4,3 – 14 45 

30–40 5,3 4,3 – 18 55 

40–50 5,1 4,2 – 17 65 

Р.4 
Сенокос 

суходольный 

Тёмно-

серая 

лесная 

0–10 5,5 4,5 246 41 90 

10–20 5,6 4,7 231 36 55 

20–30 5,6 4,6 – 31 60 

30–40 5,7 4,7 – 38 65 

40–50 5,5 4,6 – 63 75 

Р.5 
Сенокос 

влажный 

Тёмно-

серая 

лесная 

0–10 5,3 4,4 325 18 75 

10–20 4,9 4,3 195 11 60 

20–30 5,3 4,4 – 9 40 

 30–40 5,2 4,2 – 11 45 

 40–50 5,4 4,3 – 12 55 

Р.8 
Сенокос 

влажный 

Тёмно-

серая 

лесная 

0–10 5,2 4,2 277 18 85 

10–20 5,1 4,1 192 17 60 

20–30 5,3 4,2 – 20 55 

30–40 5,2 4,2 – 23 45 

40–50 5,3 4,3 – 19 75 

Р.6 
Пастбище 

сильносбитое 

Тёмно-

серая 

лесная 

0–10 5,3 4,4 318 14 50 

10–20 5,6 4,6 210 12 45 

20–30 5,5 4,5 – 17 25 

30–40 5,2 4,4 – 10 55 

40–50 5,2 4,3 – 12 55 

Р.7 
Залежь 

травяная 

Серая 

лесная 

0–10 5,8 4,9 217 94 85 

10–20 5,6 4,6 205 46 85 

20–30 5,5 4,5 – 40 75 

30–40 5,4 4,5 – 28 70 

40–50 5,4 4,4 – 19 90 

Примечание. 

Прочерк означает, что щелочногидролизуемый азот не определяли. 

 

Содержание органического углерода в гумусово-аккумулятивных горизонтах почв при их 

переводе в залежь изменяется в зависимости от множества факторов: типа почвы, расположения в 

ландшафте, интенсивности и характера предыдущего использования и др. Как правило, залежный 

режим способствует накоплению органического вещества, обусловленному, прежде всего, 
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увеличением поступающего в почву растительного материала и отсутствием механической обработки 

почв. Вместе с тем, при определенных условиях может происходить снижение содержания Сорг 

(Люри и др., 2013; Соболь и др., 2015; Когут и др., 2021). По сравнению с бывшими пахотными 

почвами, недавно выведенными из сельскохозяйственного оборота, содержание органического 

углерода в серой лесной почве на участке «Мишкино» на 33% выше в залежных почвах (Fedorov et 

al., 2023). При этом под лесом и на травяной залежи оно практически одинаковое как в слое 0–30, так 

и в слое 30–60 см (табл. 2). В аналогичных почвах, но в другом регионе (лесостепная зона 

Красноярского края), содержание гумуса в верхнем 0–10 см слое почвы выше под лесом, чем под 

травянистой растительностью (Токавчук, Сорокина, 2009), а серые почвы залежи, используемой как 

сенокос, занимали среднее положение по показателям плодородия, в том числе и содержанию Сорг, 

между пашней и чистой залежью Ачинско-Боготольской лесостепи (Сорокина, 2018). 

Таблица 2 

Содержание и запасы органического углерода в серых и тёмно-серых лесных почвах 

Тип сообщества Почва 
Сорг, % Запасы Сорг, т/га 

0–30 см 30–60 см 0–30 см 30–60 см 0–60 см 

Березняк (у д. 

Куянчи) 

Тёмно-серая 

лесная 

8,8±0,1a 

(n=49) 

6,4±0,5a 

(n=7) 

257±3a 

(n=49) 

235±18a 

(n=7) 
492 

Березняк (у д. 

Укозяш) 
Серая лесная 

3,2±0,2c 

(n=28) 

1,9±0,3c 

(n=10) 

94±5 d 

(n=28) 

68±10c 

(n=28) 
162 

Сенокос 

суходольный 

Тёмно-серая 

лесная 

5,4±0,2b 

(n=30) 

3,9±0,4b 

(n=10) 

179±6bc 

(n=30) 

152±18b 

(n=10) 
331 

Сенокос 

влажный 

Тёмно-серая 

лесная 

5,7±0,4b 

(n=27) 

4,3±0,2b 

(n=9) 

187±7b 

(n=27) 

156±15b 

(n=9) 
343 

Пастбище 

сильносбитое 

Тёмно-серая 

лесная 

5,1±0,2b 

(n=31) 

3,9±0,2b 

(n=10) 

167±6c 

(n=31) 

152±8b 

(n=10) 
319 

Залежь травяная Серая лесная 
3,2±0,1c 

(n=29) 

1,9±0,3c 

(n=9) 

102±3d 

(n=29) 

77±11c 

(n=9) 
179 

Примечание. 

Валовое содержание и запасы органического углерода представлены в виде среднего арифметического 

значения и стандартной ошибки. В скобках указано количество определений. Буквенными индексами 

обозначена достоверность различий (двухвыборочный t-тест, p<0,05): одинаковые индексы означают 

отсутствие различий, разные индексы – различия достоверны. 

 

Необходимо отметить, что для определения баланса углерода в экосистемах такой показатель 

как запасы Сорг является более информативным, чем его содержание (Столбовой, 2020). Это связано с 

тем, что снижение содержания почвенного органического вещества приводит к уплотнению почвы, а 

следовательно, к увеличению ее объёмной массы; поэтому процентное уменьшение содержания 

углерода оказывается больше реального, компенсируясь уменьшением объёма почвенной массы. В 

глобальном масштабе для определения актуальных запасов органического углерода и потенциала 

почв для дальнейшей секвестрации СО2 с участием более 100 государств была составлена Всемирная 

карта запасов органического углерода в слое 0–30 см почв (проект ФАО ООН GSOC17). 

На участке «Мишкино» запасы Сорг в слое 0–30 см на травяной залежи оказались несколько 

выше, чем в почве березняка, вследствие более высокой плотности сложения почвы. В слое 30–60 см 

запасы Сорг в почве травяной залежи и березняка оказались практически равными, поскольку 

различия, имеющиеся в верхней части почвенного профиля, на глубине в почвах одного подтипа не 

проявляются. Незначительность различий, помимо всего прочего, может также зависеть от 

временнóго фактора: для повышения содержания органического углерода в почве требуется гораздо 

больше времени, чем для снижения. Иногда для этого требуется порядка сотни лет (Stockmann et al., 

2013). 

В тёмно-серых лесных почвах сенокосов и пастбищ участка «Мишкино» содержание и запасы 

органического углерода в верхнем 30-см слое были намного выше, чем в серых лесных почвах, что 

обусловлено прежде всего генезисом этих почв. Запасы Сорг в почвах под травянистой 

растительностью оказались близки между собой, но при этом выражена тенденция к их возрастанию 

в ряду: пастбище сильносбитое – сенокос суходольный – сенокос влажный. В тоже время, в тёмно-

серой лесной почве под березняком, где отсутствует отчуждение биомассы растений, содержание Сорг 

на 50–70% выше, чем в аналогичных почвах сенокосов и пастбищ. Такое же соотношение характерно 
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и для тёмно-серых лесных почв Курской области, где содержание углерода в почве под лесом в 

полтора раза выше, чем на залежи, и в два раза – чем на пашне (Недбаев, Малышева, 2018; Недбаев, 

2022). 

Промежуточное по содержанию и запасам органического углерода положение, занимаемое 

почвами залежей между целиной (лесом) и пашней обусловлено, прежде всего, быстрыми потерями 

органического вещества при распашке почв и сравнительно медленным процессом 

гумусонакопления. С течением времени почвы залежей, в том числе сенокосов и пастбищ, 

теоретически могут приближаться к целинным аналогам. В тоже время необходимо отметить, что в 

среднем даже за длительный срок такие почвы могут не накапливать, а терять органический углерод. 

Так, в работе (Барсуков, Ызаканов, 2022) показано, что в течение ХХ века почвы сенокосов и 

пастбищ лесостепной зоны Западной Сибири теряли углерод, хотя и в 5–7 раз меньше, чем пахотные. 

Кроме того, необходимо учитывать и смену сельскохозяйственного использования (цикл пашня-

залежь), которая может неоднократно происходить за длительный период и приводить к снижению 

запасов углерода в почве (Чернова и др., 2016). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Почвы северной лесостепи Южного Предуралья отличаются высоким содержанием 

органического углерода, что обусловлено гумификацией достаточно большого количества лесного 

опада и растительных остатков в условиях континентального климата и близкого залегания 

известковых почвообразующих пород, состав и свойства которых способствуют нейтрализации 

кислых продуктов разложения и закреплению органического вещества в почве. В основном эти 

процессы происходят в гумусово-аккумулятивных горизонтах укороченного почвенного профиля, 

характерного для региона.  

В серой лесной почве содержание Сорг под лесом и на травяной залежи, используемой в 

качестве сенокосов и пастбищ, существенно не различается и составляет 3,2%, а его запасы – 94–102 

т/га. По этим показателям серые лесные почвы под травянистыми растительными сообществами в 

1,6–1,9 раза уступают подтипу тёмно-серой лесной. В этой почве запасы Сорг под травянистой 

растительностью постепенно возрастают в ряду: пастбище сильносбитое – сенокос суходольный – 

сенокос влажный. В тоже время, в тёмно-серой лесной почве под березняком содержание и запасы 

Сорг на 50–70% выше, чем на сенокосах и пастбищах. Перевод пахотных почв лесостепи Южного 

Предуралья в залежь способствовал снижению чрезмерной распаханности территории, прекращению 

низкорентабельного сельскохозяйственного производства, проявлению тенденции к восстановлению 

почв до целинных аналогов и снижению эрозионной опасности. Промежуточное по содержанию и 

запасам органического углерода состояние, занимаемое почвой залежи между пашней и лесом, дает 

основание предполагать, что со временем в почвах сенокосов и пастбищ эти показатели могут 

значительно увеличиться.  

В целом занятые травянистой растительностью почвы участка карбонового полигона 

«Мишкино», особенно тёмно-серые лесные, обладают высоким потенциалом к депонированию 

углерода. 
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Soil organic carbon content and stock in the abandoned lands in the forest-steppe of 

the Southern Cis-Urals 

© 2024 M. A. Komissarov 1, 2, M. M. Ayvazyan 1, 2, I. M. Gabbasova 1, 2, T. T. Garipov 1, 2,    
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2Ufa State Petroleum Technical University, st. Kosmonavtov, 1, Ufa, 450064, Russia 

3V.V. Dokuchaev Soil Science Institute, Pyzhevskiy Pereulok, 7, buil. 2, Moscow, 119017, Russia 

Purpose of the study was to analyze soil organic carbon (SOC) content and stocks in the abandoned lands of the 

Southern Cis-Ural, which are used as hayfields and pastures or are under spontaneous forest revegetation. 

Location and time of the study. Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Mishkinsky district, «Eurasian 

carbon polygon», May-October 2023. 

Methods. Soil samples were taken layer by layer (every 10 cm to a depth of 60 cm) from the abandoned (for 20–

25 yrs) lands of the carbon polygon occupied by birch forests, hayfields and pastures. The samples were used to 

determine the content of organic carbon, alkali-hydrolyzable nitrogen, mobile phosphorus and exchangeable 

potassium, as well as pH (water) and salts. 
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Main results. The SOC content both under forest and grasslands in the 0–30 cm layer in gray forest soil was 

3.2%, (in the 30–60 cm layer – 1.9%); SOC stock was estimated as 94–102 t/ha (in a layer of 0–60 cm – 162–

179 t/ha). The SOM content in the dark-gray forest soil under a birch forest was 8.8% in the 0–30 cm layer 

(6.4% in the 30–60 cm layer), and its stocks were 257 t/ha (492 t/ha in the 0–60 cm layer). The SOC content in 

the 0–30 cm layer of grasslands used as hayfields and pastures was 5.1–5.7% in the 0–30 cm layer and 3.9–

4.3% in the 30–60 cm layer. The respective SOC stock was estimated as 167–187 t/ha in the 0–30 cm layer and 

319–343 t/ha in the 0–60 cm layer. 

Conclusion. The SOC content and stock in the gray forest soil under communities of herbs and grasses were 

1.6–1.9 times less than in the dark-gray birch forest soil, where the content and SOC stock were 50–70% higher 

than in hayfields and pastures. Thus abandonment of the arable lands in the forest-steppe in the southern Cis-

Urals region decreased the excessive percentage of ploughed land, stopped the low-profitable agricultural 

production and started spontaneous restoration of ecosystems and their soils in the direction of adjacent virgin 

ones, decreasing erosion hazards. The SOC and its stock values of the abandoned soils being between the 

respective ones for the arable and virgin soil, suggest that further on with course of time these properties may 

significantly increase. 

Keywords: abandoned land; soil organic carbon; birch forest; pasture; hayfield; gray forest soils (Albic Greyic 

Phaeozems). 
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