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ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивое наращивание продуктивности сельского хо'
зяйства должно быть достигнуто за счет интенсификаци~;~ земле
делия и животноводства. Важная роль в решении этой задачи 
принадлежит мелиорации, охране и повышению плодородия почв. 

В постановлении ЦК: К:ПСС и Совета Министров СССР от 
20 марта 1975 г. «0 мерах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства вечерпоземной зоны РСФСР» намечен широкий комп
лекс мелиоративных мероприятий, включающих осушение, прове
дение культуртехнических работ, ликвидацию мелкоконтурпасти 
полей, улучшение естественных кормовых угодий. В апрельском 
постановлении ЦК: К:ПСС и Совета Министров СССР 1981 г., 
материалах октябрьского ( 1984 г.) Пленума ЦК: КПСС и XXVII 
съезда КПСС главное внимание уделено улучшению качествен
ных показателей мелиоративных мероприятий, подчеркнута не
обходимость комплексности мелиоративных работ, создания еди
ных массивов мелиорируемых земель в целях последовательной 
реализации Продовольственной программы. Призвано необходи
мым к 2000 г. расширить площадь осушенных земель до 19-
21 млн га. На долю переувлажненных почв в стране приходится 
более 5% ее площади [95). В Западной Сибири общий мелиора
тивный фонд составляет около 45 млн. га, т. е. около 20 % общей 
ее площади, из них земли, подлежащие осушению,- 21 млн. га 
[205) , следовательно, в Западной Сибири переувлажненных 
земель почти вдвое больше, чем по стране в целом. 

Согласно предлагаемой И. Н. Углановым и П. С. Паииным 
[254) схеме мелиоративного районирования юга Западно-Сибир
ской равнины, по мелиоративным условиям и сложности сель
скохозяйственного освоения Зауральское плато выделяется в са
мостоятельную территорию. При этом отмечаются существенные 
изменения мелиоративных условий в направлении от Урала к до
лине р. Тобола. Наиболее пониженпая часть З~.уральского плато 
в пределах Свердловекой области - Исеть-Туринская равнина. 
Интенсификацию сельскохозяйственного производства сдержи
вает здесь неустроенность земель; наряду с заболоченными сено
косами и пастбищами (161,4 тыс. га) насчитывается 48,6 тыс. га 
переувлажненной пашни. Мелиоративные работы на Урале про
водятся широко, из года в год набирая темпы. В девятой пяти
.летке осушительные сети построены на площади 64 тыс. га, а 
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оросительные - 120 тыс. га, что превышает соответствующие 
показатели восьмой пятилетки вдвое [214]. В 1985-1990 гг. на 
Урале осушаемые площади займут около 400 тыс. га, а орошае
мые - 660 тыс. га. 

Оеуществление этих актуальных и сложных задач невозмож
но без глубокого научного обоснования мелиорации земель, ис
ходящего из подробной характеристики почв с учетом их регио
нальных особенностей. Необходимы теоретические и эксперимен
тальные исследования процессов глееобразования как основы 
для разработки эколого-гидрологических принцилов оценки и вы
бора способов мелиорации избыточно увлажненных почв. 

За 80 лет со времени первых сведений о процессах оглеения 
накоплен значительный фактический материал о генетической 
сущности глеевых почв и закономерностях их распространения. 

Однако остаются слабо изученными особенности взаимосвязей 
почв в пространствеино-временных рядах оглеения, ограниченна 

информация о водном режиме сопряженных почв, недостаточно 
данных о региональной специфике и диагностике переувлажнен
ных почв, а на территории, прилегающей к Уралу, подобные ис
следования вообще не проводились. 



Глава 1 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ГЛЕЕОБРАЗОВАНИЯ В ЗАУРАЛЬЕ 

Любой почвообразовательный процесс, в том числе 
глееобразование, является функцией комплекса экологических 
условий. В гумидных районах Зауралья глеевые почвы широко 
распрос~анены и представлены в почвенном покрове как тунд
ровой, так и лесостепной зоны. В почвах северных районов рас
сматриваемой территории г леевый процесс доминирует, а на юге 
проявляетсЯ локально и часто бывает сопутствующим. Это обу
словливает сложность изучения глеевых почв в южной части их· 
ареала и выявление основных экологических условий, определя
ющих формирование здесь таких почв. Известно, что оглеение 
проявляется лишь в условиях переувлажнения почв, поэтому осо

бый интерес представляет установление причин, способствующих 
избыточному увлажнению. 

Климатические условия 
глееобразования в Зауралье 

По аграклиматическому районированию СССР [288, 289], 
исследуемая территория располагается в умеренном поясе, в 

области неустойчивого увлажнения, в западносибирской под
области, в Подтаежной аграклиматической зоне. Из-за откры
тости Западно-Сибирской низменности в сторону Ледовитого 
океана ее территория подвергается воздействию арктических 
холодных воздушных масс во все времена года. Похолодания, 
которые иногда сопровождаются выпадением снега в мае, сме

няются вспышками тепла, дождями или засухой. 
Циклоническая деятельность в течение теплой половины года 

распространяется на всю территорию равнины. В холодный пе
риод она проявляется чаще в северных широтах, а основная тер

ритория находится под влиянием западного гребня азиатского 

антициклона. Этим определяются различия режима тепла и вла
ги в подгорных равнинах Урала и центральной части равнины. 
С приближением к Уральским горам наблюдается уменьшение 
годовой амплитуды средних месячных температур воздуха (ян
варя- июля). В подгорной части данный показатель для Урала 
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Рис. 1. Колебания годовых сумм осадков за период 1896-1978 гг.- (данные ме

теостанции г. Туринска). 

составляет 33,5°, в г. Турииске- 34,9°, а в г. Слободо-Турии
ске- 35,5°. По А. И. Кайrородову [126], годовая амплитуда 
температур воздуха 25-35° соответствует умеренно континен
тальному климату. 

Существенная особенность климата Западно-Сибирской рав
нины проявляется в резко выраженных внутривековых и вековых 

колебаниях увлажненности. По мнению А. В. Шиитникава [290] , 
чередование сухих и влажных периодов носит аритмичный ха
рактер. В течение 250 лет выделяются два цикла: продолжитель
ностью 45-47 лет и около 20 лет. Обработанные нами данные 
за 75 лет по метеостанции г. Турииска показывают (рис. 1), что 
за этот период амплитуда колебаний климата по увлажненности 
выше, чем установленная А. В. Шнитниковым [290]. Так, если 
за период 1926-1960 гг. амплитуда колебаний годовых сумм 
осадков не превышала 175-180 мм, то за 1961-1978 гг. она 
достигала 300 мм и более при среднегодовой сум~1е осадков 
401 мм [6] о 

Следует отметить также тенденцию увеличения общей увлаж
ненности исследуемой территории. За период с 1968 по 1979 г. 
экстремальные значения годовых сумм осадков более 640 мм с 
обеспеченностью 1-3% отмечены дважды (в 1971 и 1978 гг.). 
Колебания увлажненности по годам значительны и в летний пе
риод. По данным метеостанции пас. Усть-Ница, максимальная 
сумма осадков достигала в июне 1906 г. 105 мм, в июле 1947 г.-
148 мм; минимальная сумма осадков отмечена в июле 1907 г.-
5 мм, в нюне 1907 г.- 7 мм. 

Один из важных особенностей климата равнины- неоди.на
ковое распределение осадков в течение лета. В первую половину 
их обыкновенно выпадает на 15-20% меньше, чем во вторую, 
поэтому первая половина лета бывает нередко засушливой. Наи
меньшие значеншt относительной влажности воздуха наблюда
ются в мае и июне. Годовой ход осадков по всей территории ха
рактерен для континентального климата: основное их количество 

выпадает в теплое время года с максимумом в июле. Вторая 
отличительная особенность- наличие весеннего (второго) мак-
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Таблица 1 

Кратхая х.пиматнчесхая характеристика таежной зоны [239] 

l Средние климатические nоказатепи 
~о 

•U ·-= 
и ... R:оличество 

~ с 
0:= ~С> осадков, мм 

Подзона тайги Меrеостанция ii!u :lz с-... [;~ ::s., 0: :iO 
111 - о - ~а :1 .. с .... ".~ .,:~ ::!~ ~ "' -110. о о ::; ~;.., ::S:sl ::s"' ..... 

"'О. ::So, 1-о, .. -= ..... olii ..... »;.., .. .. .. ~~~ (...,о, и:! С Ut- .. с "' 
Южная Дерябино 0,3 98 1672 437 598 0,53 

Волково, 
с.-х. школа 0,1 81 1690 397 549 0,50 

Предлесостеп- Туринск, 
0,7 118 1825 357 482 0,39 ных сосново- ж.-д. станция 

березовых Туринская 
0,3 103 1805 375 515 0,45 лесов слобода 

симума осадков. Различия в балансе тепла и влаги отдельных 
лет оказывают существенное влияние на характер поверхностно

го и внутрипочвенного стока, формирование почвенио-грунтовых 
вод, глубину их залегания, степень минерализации. На Западно
Сибирской равнине ясно проявляется широтная зональность 
климата, четко прослеживаются и подзональные различия по 

температуре и осадкам (табл. 1). 
При общем равнQмерном распределении осадков на террито

рии равнины отмечаются большие различия влагаобеспеченности 
почв в зависимости от их свойств, а также от условий их залега
ния и использования. 

На рассматриваемой территории зима довольно холодная. 
Температура января колеблется от -16,7 до -18°С. Почти 
еЖегодно на всей равнине возможны морозы более -40 °С. 
Зимы длительные, малоснежные, холодные, поэтому почвы глу
боко промерзают. Климатическая норма максимальной высоты 
снежного покрова 40-50 см. В интервале 30-50 см максималь
ная высота снега повторяется в 55-65 случаях из 100, в от
дельные экстремальные годы она может составлять всего 11-
20 см или, напротив, достигать 70-80 см. Максимальные запасы 
воды в снеге, по средним многолетним данным, 110-115 мм, 
на территории Слободо-Туринского района- 100-110 мм. Зале
гание снега весьма неравномерно. В середине зимы. на полях 
встречаются участки с тонким снежным покровом или совершен

но не покрытые снегом. Характер залегания снежного покрова в 
значительной степени зависит от скорости ветра и условий от
крытости или защищенности местности. Под влиянием ветра 
наветренные склоны и вершины оголяются от снега, а на под-
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ветреиных сторонах или на защищенных от ветра местах (в за

падинах, ложбинах) снега скапливается много. 
В прямой зависимости от высоты снежного покрова и его 

плотности находится промерзание почвы. Наиболее интенсивно 
почва промерззет в ноябре и в начале декабря, когда снежный 
покров еще не высок. Средняя глубина промерзания в Туринском 
районе составляет 143 см с колебаниями по годам от 78 до 
215 см. Среднемноголетняя дата устойчивого промерзания почвы 
16-20 октября [6]. 

Промерзанне заболоченных почв, по данным Н. Д. Пустовой
това [212], наступает на 14-15 дней позже, чем неоглеенных. 
Сезонная мерзлота способствует перерасnределению влаги по 
профилю почвы в результате миграции влаги из немерзлых го
ризонтов в зону промерзания [190, 203,212,259 И др.]. Отмечено, 
что запасы влаги в метровом слое за зимний период возрастали 
на 45-111 мм, причем минимальные вел·ичины накопления ха
рактерны для заболоченных почв. В годы с глубоким промерза
нием (1941, 1945, 1956, 1979) почва оттаивает в конце мая
начале июня. l(огда глубина промерзания почвы бывает срав
нительно небольшой (1952-53 гг.) или в теnлые, дружные вес
ны (1951 г.), полное оттаивание почвы наступает в середине ап
реля. Среднемноголетняя дата полного оттаивания почвы 21-
25 апреля [6] . Оттаивание почвы начинается после схода снега 
(10 апреля), происходит сверху вниз и заканчивается в 1,3-
1,5 раза быстрее, чем ее промерзание [212]. 

Таким образом, климатические условия рассматриваемой тер
ритории, а именно, преобладание осадков над испарением, их 
летне-осенний максимум, наличие сезонно-мерзлого слоя,. явля
ются одним из важнейших факторов оглеения почв. 

Роль геоморфологии и рельефа 
в глееобразовании 

По геоморфологиче.скому районированию Западно-С:нбирской 
nлиты [251] рассматриваемая территория относится к области 
nозднечетвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных тер

расовых равнин, к Исеть-Туринскому району развития припод
нятых, в разной степени расчлененных, плоских и пологоували
стых наклонных равнин. Район исследования сложен породами 
кремнисто-терриген.ной формации, представленными серыми 
плотными опоками, диатомитами и диатомовыми глинами [125]. 
Естественные обнажения глинnетых диатомитов многочисленны: 
они зафиксированы в береговых склонах почти всех приrоков 
р. Ницы и реже р. Туры. Мощность отложений колеблется от 
5 до 30 м. Днатомавые глины повсеместно перекрыты четвертич
ными отложениями. 

Древнейшие плейстоценовые отложения ~охранились в «мерт
вых» речных долинах, выделенных на междуречье Ница- Ирбит. 
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Они представлены довольно однообразной толщей карбонатизи· 
ровэнных глин бурого и серовато-бурого цвета, передко сильно 
опесчаненных, а также полимиктовых песков плохой ·сортировки. 

На рассматриваемой территории представлены четыре над
пойменные террасы (244). Четвертая морфологически плохо вы
ражена, ее поверхность наклонена к реке и слита с поверхностью 

междуречья, без видимого уступа с последним. Аллювий, сла
гающий надпойменную террасу, встречается на разных высотах 
относительно уреЗа рек. Л. Д. Шорыгина (291] указывает, что 
в пределах Туринской меридиональной депрессии терраса рас
полагается на высоте 28-30 м над меженным уровнем р. Туры. 
Литологический состав преимущественно песчано-галеч.никовый 
со значительным содержанием глин. В на-стоящее время ·терраса 
сильно размыта. Третья (Исетская) надпойменная терраса мор
фологически хорошо выражена. Ее высота в районе исследова
ний составляет 14-16 м относительно уреза р. Туры. Общее 
увеличение высо'Jfы прои·сходит с запада на восток. С аллювием 
Исетской террасы одновозрастны отложения некоторых «мерт
вых» уча.стков современнЫх долин и рукавов, последние из ко

торых отделены от русла остандами обтекания, сложенными па
леогеновыми образованиями. Такие останды обтекания и бро
шенные рукава выделяются на правобережье р. Ниды, в среднем 
течении, на правобережье р. Туры около деревень l(амышенка. 
Бесихино, с. Чукреевка и т. д. Эти узкие долины разветвляются 
за останцами обтекания и в значительной степени осложняют 
структуру как поверхности, так и почвенного покрова. 

Рельеф рукавов в настоящее время подвергается интенсив
ному размыву. Процессы стокового переноса илового и пылева
того материал3, сильно выраженные вдоль всего коренного бере
га, способствовали образованию ряда кюиусов выноса. Особенно 
пестрая картина наблюдается на террасе в зоне влияния ручьев 
и ложбин стока, где процессы намыва чередуются передко с 
процессами размыва, отчленением и разрушением конусов вы

носа. В результате последовательно чередующихся продессов 
аккумуляции и размыва образовзлись бугры высотой 1-2 м 
над уровнем террасы. 

Ввиду делювиального заиления поверхности террасы, про
цессы торфообразования на пониженных участках неоднократно 
прерывались. Общая же мощность делювия непрерывно возра
стала. Местами процесс аккумуляции твердого стока достиг та
кой степени развития, что процессы торфообразования прекрати
лись. Рельеф на участках интенсивного накопления наилка 
приобретает гривистый характер. Только в зоне выклинивания 
грунтовых напорных вод процессы торфообразования остались 
доминирующими, в результате чего в ряде мест возникли свое

образные вытянутые бугры, сложенные торфами. 
По мере удаления от покатых склонов коренного берега влия· 

ние делювиального заиления сглаживается, рельеф террасы 
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плоский. По мере приближения к останцам обтекания рельеф 
становится плоскогривистым ложбинно-западинным. Высота грив 
над ложбинами не превышает 0,8-2,0 м. На некоторых участках 
останцы обтекания как бы сжимают третью надпойменную тер
расу. Рукава приобретают узкий ложбинно-долинный характер. 
Снижаются и абсолютные отметки поверхности до 70-71 м. В 
настоящее время все эти узкие долины до бортов заполнены 
торфом. 

Мелкие бугры и гривы на поверхности узких долин сложены, 
как правило, серыми, синевато-серыми и оливково-зелеными, 

относящнмися к озерно-аллювиальному комплексу, глинами. 

Останцы обтекания представлены холмами и небольшими 
плато, сложенными диатомовыми глинами и суглинками, пере

крытыми сверху делювиальными, иногда полигенетическими, су

глинками и глинами. 

Наиболее высокие отметки- 88,0-94,0 м над уровнем 
моря- имеет плато, расположенное к западу от д. Камышевка. 
Севернее его залегает низкое плато с абсолютными отметками 
поверхности 71-72 м. Высота обрывистого склона·между высо
ким и низким плато достигает 16-20 м. 

Рельеф низкого плато выложенный ложбинно-западинный. 
Происх:ождение ложбин и западин связано со стоковыми про
цессами, а также со суспензионным выносом илистых частиц за 

пределы почвенного профиля. В районе, прилегающем к обры
вистому склону, развито несколько конусов выноса, сложенных 

делювиальными суглинками. Высота холмов-оста.нцов составля
ет 2-7 м. Склоны холмов довольно однородные, преимуществен
но южной и северной экспозиций. 

Узкими рукавами третья надпойменная терраса на исследуе
мом участке переходит во вторую (Камышловс.кую) надпоймен
ную терассу, наиболее высокую, состоящую из низких аккумуля
тивных террас рек Туры и Ницы. Морфологически она хорошо 
выражена. Высота ее над уровнем рек колеблется от 4 до 12 м 
и постепенно возрастает от верховий к низовьям. Строение от
ложений, слагающих террасу, обычно двучленное. Верхнюю часть 
террасы слагают пекровные и делювиальные образования, а ниж
нюю- аллювиальные. Покроввые образования состоят преиму
щественно из бурых суглинков или тонкозернистых глинистых 
песков лессовидиого облика. Их мощность обычно равна 1-2 м. 
В Зауралье мощность отложений, залега.ющих ниже уреза, до
стигает 10-15 м. Они несуr следы мерзлотных явлений, выра
зившихся в образовании морозобойных клиньев и инволюций; 
последние перекрыты толщей пекровных (делювиально-суб
аэральных) образований. Терраса в основном сложена мелко
и тонкозернистыми полевошпатово-кварцевыми песками и алев

ритами с прослойками глины. Лишь в основании толщи выде
ляется гравийно-галечный горизонт. Остальная часть разреза 
представлена осадками русловых, пойменных и старячных фаций 
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аллювия. Литологический состав пойменных отложений более 
или менее однороден: тонкозернистые полевошпатово-кварцевые 

пески и алевриты с примесью глинистых частиц. Сортировка 
обломочного материала хорошая, горизонтальная слоистость под
чер~нута тонкими, слегка волнистыми, прослоями глин. Внутри 
песчаных слоев различима слоистость типа ряби волнения. Аллю
вий русловой фации несет ти.пичные черты строения: четкую 
косую слоистость, дифференцированный обломочный материал, 
линзовидные включения и т. д. По нашим наблюдениям, аллю
вий террасы р. Туры сложен преимущественно осадками ста
ричных и пойменных фаций, в отличие от террас рек Ницы и 
Ирбитки, в составе аллювия которых на.м часто удавалось про
следить русловые фации. 

Абсолютные отметки поверхности второй надпойменной тер
расы составляют 66-67 м. Ближе к с. Благовещенск поверхность 
террасы снижается до отметок 61-63 м. С западной и юга-за
падной сторон эта терраса окаймляется довольно покатыми 
склонами более высоких террас и останцовых плато. 

Рельеф террасы сформировался по аллювиально-аккумуля
тивному (гривистому) типу. Высота грив над межгривными по
нижениями колеблется в пределах 1,0-2,0 м. Гривистый рельеф 
х<>рошо прослеживается в центральной части: мелкие речки 
Язенка, Чернушка и другие, пересекая террасу, оказывают пре
имущественно эрозионное воздействие. Аккумулятивная деятель
ность их сказывается на узкой территории шириной не более 
70-80 м. 

Первая надпойменная терраса прослеживается. небольшими 
участками. Ее высота над урезом реки составляет 4-5 м. От
личительные черты аллювия террасы- более ·светлый цвет в 
отличие от осадков высокой поймы, наличие в верхних горизон
тах погребеиных линз торфа и почв, отсутствие покровных от
ложений на поверхности террасы. Высокая пойменная терраса 
развита повсеместно, морфологически хорошо выражена и при
елопена к аллювию более старых террас или вложена в него. Ее 
высота над урезом реки составляет 2-5 м, ширина 300-500 м. 
Поверхность террасы ровная, с хорошо выраженным прирусло
вым валом. Для аллювия высокой поймы хара.ктерны темный 
цвет (серые, темно-серые тона) и наличие отложений преиму
щественно пойменной, реже старичной, фации. Пойменные об· 
разовании состоят из глин, песчаных глин, обогащенных ра-сти
тельными остатками и сильногумусированных. В нижней полови
не разреза местами встречаются линзы полуразложившегося 

торфа мощностью до 2,5. м.· Торф виден вблизи уреза или зале
гает ниже. Мощность аллювия поймы 3-8 м. Аллювий высокой 
поймы чаще вложен в осадки надпойменной, или Камышловекой 
террасы, реже приелоиен к отложениям первой террасы. 

Итак, благодаря равнинному рельефу, слабому уклону по
верхности, эта территория обладает огромной водоемкостью-
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способностью дли-rельное время удерживать воду в замкнутых 
и открытых мезо-нано-микропонижениях, на равнинных, скло

новых и незаболоченных поверхностях. Один из важных факто
ров заболачивания земель-некруглогодичный сток поверхност
ных вод в речную сеть. Кроме того, в обследованном районе 
наблюдается длительное затопление поймы, зачастую низких 
террае р. Туры, в результате чего создается подпор поверхност
ными и почвенио-грунтовыми водами всей долины. На высоких 
террасах рекИ, где влияние паводковых вод ничтожно, домини
руют элювиально-глеевые процессы. По мере перехода от дре
нированных участков к более выположенным в почвенных про
филях появляются следы оглеения; сначала глубинного, затем 
и поверхностного. 

Существенную роль в этом отношении играют некоторые эк
зогенные процессы, на,пример, суффозионнQI-просадочные, приво
дящие к образованию западин, почти пов·семестно оглеенных. 
Таким образом, геологическое строение и рельеф местности 
благоприятствуют формированию разной степени оглеенных почв 
в предлесостепной подзоне Зауралья. 

Значение физико-химических свойств 
почвообразующих пород в формировании 
r леевых почв 

На исследуемой территории выделены следующие генетиче
ские типы почваобразующих и подстилающих пород: покроввые 
лес-совидные глины и суглинки, делювиальные глины, аллю

виальные, озерно-аллювиальные, озерные, озерно-болотные гли
ны, торфы, днатомавые глины. 

Покроввые лессавидные отложения покрывают почти все 
элементы рельефа высоких террас и водораздельных террито
рий. Единого мнения о формировании nокровных образований 
нет (31, 93, 191, 197, 264, 287 и др.]. 

Для nокровных образований характерны желто-бурая, пале
во-бурая и nалевая окраскИ, вертикальные изломы, nористость, 
сравнительно однородный гранулометрический состав и довольно 
высокая агрегированность. Общая мощность покровных отложе
ний района исследований не превышает 1,5-3,8 м. В верхнем 
слое они более рыхлые, ниже глины приобретают плитчатое 
сложение. Плитчатая структура обусловлена особенностями вод
но-термического режима - низкими температурами и периоди

ческим nереувлажнением грунтов [256-259, 261, 262]. По дан
ным наших иеследований (табл. 2), в гранулометрическом со
ставе лессавидных глин преобладает фракция ила. Более 
тяжелый состав рассматриваемых нами покровных отложений 
по сравнению с аналогичными образованиями центральной части 
Западно-Сибирской низменности [259) обусловлен, несомненно, 
их генетической связью с подстилающими диатомовыми глинами. 
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Таблица 2 
Гранулометрический состав покровных отложений 

Содержавне фракций, % 
N't Глубина, 

разреза см 

1 

Сумма 
1-10,25-10,05-1 0,01- 1 0,005-1 

-0,25 -0,05 -0,01 -0,005 -0,001 <0,001 частиц 

<0,01 

1 190-200 1,9 10,1 13,4 9,3 18,6 46,7 74,6 
2 170-180 - 15,1 15,6 ·9,5 13,3 46,5 69,3 

19 120-130 0,6 3,1 20,5 11' 1 14,9 49,8 75,8 
20 160-180 - 11,4 15,6 13,5 17,5 42,0 73,0 
22 170-180 5,0 17,0 10,6 8,7 15,5 43,2 67,4 

Таблица 3 

Кислотность и состав поrлощенных оснований в покровных rлинах 

рН Поглощенные катионы, 
ПО ГедРоАцу, МГ·ЭК8 

Ne 
разреза Г .пубина, см 

1 1 
водной с~евой Са•+ Mg•+ 

' 
1 190-200 Нет свед. 6,8 35,6 6,0 
2 170-180 » 6,7 34,8 3,2 
3 120-130 lt 6,9 34,4 4,0 
6 190-200 6,0 4,4 26,4 6,0 

таблица 4 

Валовой химический состав покровных лессовидных rлин 

Si01 
1 

Al10 1 
1 

Fe10 1 
1 

СаО 
1 

ЫgО 
No Г.пубина, п. п. п •• 

фазреза см % 
% на прокалеиную навеску 

5 100-110 5,81 70,98 15,51 6,22 2,10 2,26 
6 130-140 5,21 69,18 15,69 6,26 2,18 2,11 
7 150-160 4,88 72,54 14,51 6,20 2,02 1,95 
9 140-150 4,49 70,56 15,80 6,45 2,00 2,00 

19 120-130 5,54 67,9 16,65 7,64 2,47 2,16 

Лакровные глины имеют слабокислую и близкую к нейтральной 
реакцию (табл. 3) и не содержат, за редким исключением, кар
бонатов на глубине до 2 м. l(арбонаты встречаются редко в виде 
плотных конкреций с четкими отмытыми краями и носят харак-
1'ер остаточных образований. · 

По .валовому составу покровные лессавидные глины сходны 
между собой (табл. 4). Незначительные различ·ия в содержании 
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Таблица 5 

Гранулометрический состав о3ерно-аллювиальных отложений 

Содержавне фракций, % 
Nt Глубина, 

раэреэа см 

1 

Сумма 
1- 10,25-10,05-1 0,01-1 0,005-1 

-0,25 -0,05 -0,01 -0,005 -0,0G1 <0,001 частиц 

<0,01 

12 90-100 1,5 11,4 20,2 11 ,4 19,3 36,2 66,9 
24 140-150 2, 1 13. 1 22,2 5,8 23,7 33,1 62,6 

190-200 6,3 4,4 24,5 8,5 18,0 38,3 64,8 
96 230-240 - 3,6 9,9 12,6 18,3 55,6 86,5 
97 210-220 - 16,8 24,3 16,3 24,8 17,8 58,9 

кремнезема, по-видимому, обусловлены составом исходного суб
страта (диатомовых глин) и степенью их выветрелости. 

Делювиальные отложения приурочены обычно к останцовым 
плато и приводораздельным склонам. Общая мощность их не 
превышает 2,0-2,5 м. Делювиальные отложения представлены 
светло-бурыми, буровато-палевыми, бурыми разновидностями, 
иногда с ржаво-желтыми разводами на контакте пород, нередко 

с ·включениями окатанного кварца размером 4-6 мм. · 
По гранулометрическому составу, согласно полученным нами 

данным, делювий представлен легкими и средними глинами и ха
рактеризуется преобладанием ила. В отличие от покровных глин, 
не имеющих в своем составе скелета, делювиальные глины со

держат его до 1,0-1,5 %. В химическом составе делювиальных 
отложений отмечается значительное содержание аморфного крем
незема, источник которого- днатомавые глины. 

Делювиальные глины .кислые (рН солевой вытяжки 3,6-3,7) 
обладают небольшой емкостью логлощения (22-26 мг·экв). 

Озерно-аллювиальные глины господствуют в составе отложе
ний низких надпойменных террас. Ими сложены плоские участ
ки и отдельные гривы, небольшие холмы и ложбины терра,с, они 
же подстилают торфяные почвы в притеррасных понижениях. 
Озерно-аллювиальные глины представлены оливково-зелеными, 
голубовато-сизыми, сизыми, сизовато-бурыми разновидностями 
от тугопластичной до мягкопластичной консистенций. В составе 
этих глин почти всегда обнаруживаются растительные остатки, 
крупные вертикально ориентированные поры - следы корневищ 

тростника и других влаголюбивых растений. 
По гранулометрическому составу (табл. 5) озерно-аллювиаль

ные отложения почти повсеместно преДJставлены глинами, в ко-

торых чаще преобладает ил. · 
Более значительны различия химического состава озерно

аллювиальных глин (табл. 6). Глины, слагающие вылоложеиные 
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гривы и плоские участки террасы, передко содержат карбонаты 
в виде лугового мергеля и белоглазки. Водные вытяжки из глин 
озерно-аллювиального комплекса слабо минерализованы: содер
жание плотного остатка 0,1-0,15 %. При общей небольшой мине
рализации в солевом составе вытяжек иногда обнаруживается 
сода. 

Данные валового химического состава (табл. 7) также сви
детельствуют о значительном разнообразии аллювиальных и 
озерно-аллювиальных отложений по содержанию кальция, же
леза и алюминия. Повышенное содержание кальция наблюдается 
в породах, слагающих гривы (разрез 12). При наличии пульси
рующей верховодки в нижней части почваобразующей толщи 
грив создаются благоприятные условия для выпадения карбона
тов в теплый период года. Железо, наоборот, легко мобилизует
ся и переносится вместе с током верховодки в поиижеиные 

участки рельефа. В озерно-аллювиальных глинах приболотной 
территории (разрез 24) железо нака,пливается в результате 
гидрогенной аккумуляции. 

Значительная площадь района исследований заболочена. До
вольно однородные (по ботаническому составу) торфяные отло
жения образуются на крупных массивах и несднородные - по 
окраинам болотных массивов. По наличию сапропеля в основа
нии торфозалежи на отдельных участках можно с уверенностью 
говорить об озерном происхождении большинства торфяников 
р. Туры. 

Торф повсеместно подстилается водонепроницаемыми озер
ными глинами, передко карбонатными. Болотообразовательный 
процесс на исследуемой территории протекает весьма интенсив
но в притеррасных понижениях, западинах второй и третьей тер
рас. Он носит агрессивный характер, та·к как интенсивно разви
вается не только .в пределах торфяных болот, но и вне их, по
стоянно отвоевывая у террас все новые и новые участки [136]. 

Если климат в сочетании с рельефом обусловливает интен
сивность болотообразовательных процессов, то химизм гру.нто
вых вод и подстилающих грунтов определяет скорость смен ста

дии болотообр.азовательных процессов, т. е. стратиграфию тор
фяных залежей и современный растительный покров болот [252] . 
Большинство болотных массивов исследуемого района сложено 
однородной толщей осоковых низинных торфов. 

Торфяники долины р. Туры имеют низкие показатели степени 
разложения торфов в центральных частях и значительные коле
бания этого показателя на окраинах. На глубинах 180-200 см 
и ниже некоторых торфозалежей отмечается увеличение степени 
разложения до 35-40 %. Минимальные величины зольности 
торфов характерны для глубин 40-200 см. Повышение зольно
сти торфов наблюдаются в поверхностных горизонтах, причем, 
чем ближе расположен наблюдаемый участок к высокому берегу, 
тем выше зольность. 
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.Ni 
разреза 

12 
24 

25 

246 

247 

646 

No 
разреза 

12 
13 
15 
24 
89 

м 
разреза 

5 
7 

10 
567 

16 

Таблица 6 
Химические свойства оэерио-аппювиальиых и аn.11ювиапьиых отпо
жеииii 

рН Поглощенные катионы, 

со • ПО Гедройцу, МГ•ЭКВ 

Гпубнна, см 

1 

карбона-

1 

тов,% 
водной сопевой Са•+ Mg•+ 

90-100 8,6 7,2 Нет свед. Нет свед. Нет свед. 
140-150 Нет свед. 6,5 » 28,0 10,0 
190-200 » 6,8 » Нет свед. Нет свед. 
100-110 » 4,8 ) 22,4 11,6 
140-150 » 4,5 » 22,8 12,8 
180-190 » 5,1 » 24,0 10,8 
110-120 8,1 6,7 » 24,2 13,7 
150-160 8,2 6,7 » 23,9 9,2 
90-100 7,0 Нет свед. 2,9 Нет свед. Нет свед. 

190-200 7,0 » 1. 1 » » 
130-140 Нет свед. 5,4 Нет свед. 18,4 12,8 
170-180 » 5,5 » 18,0 14,0 

Таблица 7 
Banoвoii химический состав оэерио-аппювиапьиых и аллювиапьиых 
отложений 

sю. 
1 

At.o, 
1 

Fe,01 

1 
Са О 

1 
MgO 

Гпубнна, п. п. п., 
см % 

% на прокапеиную навеску 

90-100 16,62 69,05 10,37 4,44 10,42 1,81 
100-110 11,70 74,67 10,74 . 5,42 2,61 1,91 
60-80 13,95 69,76 14,53 6,58 1,79 1,14 
81-91 12,54 66,44 14,12 8,73 1,76 2,84 

115-125 12,90 72,54 13,83 6,10 2,15 3,10 

Таблица 8 
Граиупометрический состав .u.иатомовых r пии 

Содержание фракций, % 
Глубина, 

см 

1,0-10,25_10,05-1 

1 

Сумма 
0,01-1 0,005-1 

-0,25 -0,05,-0,01 -0,005 -0,001 <0,001 частиц 

<0,01 

180-190 12,3 9,7 13,7 9,4 12,1 42,8 64,3 
240-250 0,2 18,9 13,4 12,9 23,3 31,3 67,5 
280-300 0,4 22,7 17,3 17,9 32,0 9,8 59,6 
160-170 0,2 9,0 21,9 10,5 27,9 30,5 68,9 



Почти повсеместно четвертичные отложения подстилаются 
диатомовыми глинами желтых, белесых, сизых цветов. На остан
цахобтекания днатомавые глины почти выходят на повер_хность 
и, в·следствие специфичности минерального состава, определяют 
своеобразие формирующихся на них почв. Благодаря высокой 
пористости, достигающей 60-65 %, ди.атомовые глины обладают 
большой адсорбционной способностью и имеют высокую величи
ну потери при прокаливании. Основная масса диатомовых глин 
состоит из полимиктового материала, предста.вленно-го преиму

щественно органогенным опадом- панцирем диатомовых и крем

невых жгутиковых водорослей (от 70 до 90 %) и глинистым ма
териалом из группы бейделлита (от 10' до 30%). 

Данные гранулометрического состава (табл. 8) показывают 
значительное разнообразие диатомовых глин. В одном случае 
(разрез 10) в мелкоземе преобладает фракция мелкой пыли, в 
других доминирует фракция ила. Такие соотношения фракций 
обусловлены химико-минеральным составом диатомовых глин и 
р_азной степенью их выветрелости. Крайне высокое содержание 
в ней аморфного кремнезема приводит к тому, что физическое 
разрушение днатомавой глины происходит очень интенсивно, до 
размера тонких частиц: Первичные же минералы как более ус
тойчивые к физическому выветриванию накапливаются в песча
нойфракции [33]. 

Водные вытяжки из диатомовых глин (мг-экв/100 г сухой 
почвы) содержат повышенное количество хлоридов, сульфатов 
и натрия; общий. плотный остаток водных вытяжек не превы
шает 0,1 %: 

н. Глубина, Плотный нсь. Cl so. Са Mg Na+I< 
разреза см остаток, (по раз-

% ностн) 

5 190-200 0,09 О, 16 0,31 0,95 0,11 0,05 1,26 
10 280-300 0,06 0,30 0,29 0,27 0,21 0,05 0,60 

При сравнении химического состава свежей и выветрелой 
диатомовой глины видно, что в последней заметно меньше крем
незема: 

.N't Глубина, 
разреза см 

I;l. п. п. 
% 

sю. Са О 

% на прокаленную навеску 

5 180--190 6,58 81,57 8,63 5,45 14,08 1,63 1,17 
10 140-160 10,91 74,98 12,48 5,65 19,05 0,99 1,52 

Как установлено И. И. Лебедевой и Е. В. Семиной [182], при 
выветривании опоки (а днатомавые глины по химическому со
ставу очень близки к опокам) происходит обеднение ее кремне
земом вследствие его растворения и выщелачивания, а также 

накопление железа. Слабая подвижность последнего обусловле
на медленным освобождением железа из основного железосодер
жащего минерала глауконита и закреплением в виде гидроокис-
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ла, которьtй адсорбируется днатомавой глиной вследствие ее вы
сокой адсорбционной способности. Обладая очень низкими 
фильтрационными свойствами (КФ 0,001-0,003 м/сут), днато
мавые глины являются ·своеобразным региональным водоупор
ным слоем, способствующим формированию верховодки в пере
крывающих их отложениях. 

В заключение отметим, что автономное почвообразование в 
условиях предлесостепного Зауралья протекает в основном на 
лессавидных тяжелых по гранулометрическому составу с высо

ким содержанием ила породах. Они часто подстилаются диато· 
мовыми слабоводопроницаемыми глинами. В сочетании с клима
тическими, геоморфмогическими и тидрологическими особенно
стями местности это обусловило наличие здесь разнообразных 
по .степени оглеения почв. 

Взаимосвязь растительности и почв 

По лесарастительному и геоботаническому районированию 
рассматриваемая территория относится к Западно-Сибирской 
области подзоны предлесостепных сосново-'березовых лесов [73, 
167, 168, 211]. Географическое положение (между южной тай· 
гой и лесостепью) и сильное антропогенное воздействие опреде
лили сложность и разнообразие растительного и почвенного по
крова. В этой подзоне в пределах Свердловекой qбласти, напри
мер, в Талицком, Тугулымском и Туринском районах, представ
лены как дерново-подзолистые, так и темно-серые лесные почвы; 

на долю сельскохозяйственных угодий здесь приходится около 
половины площади, из них около 50-70 % составляет пашня, ос
тальная часть занята лесами, лугами и болотами. 

Среди лесов этой подзоны основной лесаобразующей породой 
считается сосна [168, 263], которая занимает около 40% лесо
покрытой площади. Сосновые леса приурочены к наиболее дре
нированным местоположениям с дерново-подзолистыми почвами 

легкого гранулометрического состава [192,266,269,270].Перво
начальный облик лесов и почв [267] заметно изменен под ВJIИЯ· 
нием хозяйственной деятельности человека (рубки, сенокошения, 
па,стьбы скота); древостой сравнительно разрежен, значительна 
примесь березы, в травяном покрове встречается много луго
вых и сорных ра·стений. 

В доагрикультурный период на рассматриваемой территории 
были широко распростра.нены темнохвойные леса [73, 174). 
В результате интенсивных рубок и перевода более плодородных 
земель в сельскохозяйственные угодья площади, занимаемые 
темнохвойными лесами, сведены до минимума (участки их пре
имущественно сохранились в за•болоченных местах). В расти
тельном покрове стали преобладать производные от темнохвой
ной тайги березовые, в меньшей степени- осиновые леса, на 
серых лесных оподзоленных или оглеенных почвах тяжелого 
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гранулометрического состава [74, 75, 98, 275, 278]. Некоторое 
изменение климата на южной окраине лесной зоны, обусловлен
ное сокращением лесной площади, и довольно интенсивное воз
действие человека. на растительность ослабляют здесь позиции 
ели и пихты, благоприятствуя сохранению преобладания в дре
востое березы и осины. Травяной покров вторичных березня
ков и осинников слагается в основном таежными видами, но 

в его составе значительнее роль светолюбивых луговых и лу
гово-лесных растений, в том числе высокотравья. Сосново
темнохвойные леса преобладают в левобережье р. Туры [ 120]. 
По правобережью р. Туры еловые леса встречаются иногда на 
склонах, обильно увлажненных за счет поверхностных и грун
товых вод. 

Для речных долин притоков р. Туры довольно характерны 
уремы, пестрые по составу образующих их древесных ра·стений, 
с ра.знообразным по видовому составу травя.ным покровом. Ши
роко распространены в Зауралье заболоченные березовые леса: 
они занимают все понижения мезорельефа и окраины болотных 
массивов. Заболоченность возрастает по мере продвижения 
к междуречьям и достигает в левобережье р. Туры почти 
50% [186-] о 

В правобережье р. Туры господствующими являются .круп
ные (до 30 км2 ) низинные болота, формирующиеся в условиях 
богатого минерального питания. В мелководной зоне и по бере
гам зарастающих озер и стариц распространены заросли трост

ника обыкновенного, камыша озерного и различных видов осок 
(стройной, сытевидной, береговой и др.). Здесь же обычно ра
стут черемуха подорожниковая и сусак зонтичный. На месте 
заросших стариц и небольших озер встречаются хвощовые бо
лота- топи (трясины). В травяно-кустарничковом покрове пре
обладает хвощ топяной, примесь к нему образуЮт осоки пузыр
чатая и стройная, вахта трехлистная, сабельник ·болотный и 
мытник болотный. На вершинах кочек растут мхи. 

В долине р. Туры преобладают осоковые кочковатые болота 
с мощностью торфа 30-70 см. Поверхность сильнокочковатая 
(высота кочек до 50 ·см). Кочки образованы осоками (дерни
стой, вилюйской, сероватой) -основным видом в травяном по
крове. Менее обильны вейник Лангсдорфа, лютик ползучий и 
таволга вязолистная. Моховой покров развит слабо. В местах 
выхода ключей формируются своеобразные мохово-травяные 
низинные болота.. Моховой покров ключевых болот образуют 
Paludella squarrasa (Hedw) Brid. и Meesia uliginosa. Травяной 
ярус состоит из различных видов осок, вахты трехлистной, кам
неломки болотной, звездчатки толстолистной и др. 

Своеобразный тип низинных болот- согры. Это болота с 
низкорослым лесом из березы пушистой, ольхи черной и серой, 
ели, кедра или сос.ны. Поверхность почвы сильно кочковатая 
(высота кочек до 80 •см); мощность торфа колеблется от 30 см 
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до нескольких метров. Из кустарников в сограх в<:тречаются 
смородина черная, жимолость алтайская, рябина сибирская и 
береза карликовая. В травяно-кустарничковом покрове преобла
дают осоки (дернистая, вилюйская и др.), образующие кочки. 
На вершинах кочек и бугров nропэрастают виды, не перенося
щие. чрезмерного увлажнения: морошка приземи·стая (княжени
·ка), линнея северная, седмичник европейский и др. В пониже
ниях между кочками растут более влаголюбивые виды-са
бельник болотный, вахта трехлистная, калужница болот.ная, вей
ник ланцетный и Лангсдорфа, незабудка болотная. Моховой по
кров на буграх представлен Аиlасотпiит paltlstre (Hedw) 
Schwaegr, Pleurociuт schreberi, Hylocoтiuт splendens, Polyt
ri'chiume соттипе и другими видами, а в понижениях- пятнами 
Sphagnuт angustifoliuт С. Jeпs., S. centrale Jeпs., S. Warh
storfii Russ. и т. д. 

В отличие от согр мохово-осоково-вахтовые топи безлесны, по
верхность их ровная, мощность торфяного слоя достигает 2 м. 
Травяно-кустарничковый ярус разрежен: в нем преобладает 
(особенно в местах сильного обводнения) вахта трехлистная, 
вместе с которой растут осока малоцветная и топяная, сабель
ник болотный, хвощ топяной, шейхцерия болотная, пухонос дер
нистый. На участках, где моховой покров более плотен, встреча
ются клюква мелкоплодная, подбел дубровполистный и осока 
вздутая. 

В условиях ослабления притока минеральных солей к по
верхностным горизонтам формирую11ся переходвые болота. Не
редко в мезотрофных болотах выражен разреженный травяной 
ярус из сосны обыкновенной, березы пушистой. Высота деревьев 
достигает 12-14 м. Кустарниковый ярус образуют баJ"ульник 
болотный, ива сизая и филиколистная, береза карликовая. В тра
вяно-кустарничковом ярусе обильны осоки пузырчатая, топяная, 
буроватая, шаровидная, малоцветковая, а также лобазник вя
зелистный, вейни.к Лангсдорфа, мытник болотный, голубика, мо-· 
рошка. приземистая. В сильно переувлажненных понижениях 
растут вахта трехлцстная, хвощ болотный. Моховый покров на 
повышениях микрорельефа представлен зелеными мхами. Ос
тальная поверхность покрыта сфагновыми мхами. 

Отдельными небольшими участками остречаются верховые 
болота атмосферного питания. Они безлесны, на них встречают
ся далеко отстоящие друг от друга низкорослые угнетенные 

сосны высотой 1-1;5 м, изредка до 3 м. Стволики наиболее 
угнетенных сосен наполовину погружены в моховую подушку. 

Кустарники представлены багульником болотным, березкой кар
ликовой, ивами- мохнатой, лапландской, черничной. Для тра
вяно-кустарничкового яруса характерны осоки топяная, длинно

корневищная и вЬлосистоплодная, пушицы влагалищная и узко
ли,стная, подбел дубровниколистный, клюква четырехлепестко
вая и мелкоплодная, морошка приземистая, росянка круглоли-
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стная, водянка· черная, голубика. Сплошной моховой покров со· 
стоит из сфагновых мхов. 

Мощным конкурентом древесной растительности является лу
говая. Близ климатических и эдафических границ произраста
ния леса процес.с олуговения достигает наибольшей интенсивно
сти. Особенно благоприятные условия для луговой растительно
сти создаются в пойме р. Туры, где формированию лесных со ... 
обществ препятствуют длительные весенние паводки. Значи
тельная часть лугов представлена вторичными ра·стительными 

сообществами, сформировавши'fися на месте сведенных лесов. 
Первичными коренными сообществами являются лишь поймен
ные луга некоторых типов, однако и они быстро сменяются 
в процеосе сукцессии другими растительными сообществами 
[3, 73). 

Обильное увлажнение и естественное богатство пойменных 
почв (благодаря ежегодному отложению речного наилка) бла
юприятствуют формированию в .пойме р. Туры высокопродук
тивных луговых сообществ. Река Тура имеет широкую долину 
(до нескольких километров в поперечнике) и сильно разливает
ся в период весеннего половодья. Вода затапливает речную пой
му на четыре-пять недель, а в годы наводнений (1971, 1979)
на полтора-два месяца. От режима затопления и связанных 
с ним особенностей отложения наилка во многом зависит харак
тер луговой растительности на тех или иных участках совре
менной поймы и надпойменной террасы. 

Заливные луга развиты на современной пойме, занимая раз
личные ее части, кроме грив и других наиболее повышенных 
мест; они ежегодно заливаются на срок до месяца и больше. 
Эти луга благодаря обильному увлажнению почвы и непрерыв
ному ее обогащению за счет отложения наилка обладают высо
кой продуктивностью. Травостой их слагается злаками с боль
шей или меньшей примесью разнотравья, а в ·самых увлажнен
ных местах (ложбинах)- осоками. 

В поиижеиных средней и притерра,сной ча·стях поймы на 
месте· стариц и проток распространены низинные (осоковые) 
кочкарные луга. Такие сырые луга передко окаймляют болота. 
В травостое господствуют О·соки стройная, водяная и пузырча
тая, на их фоне разбросаны пятна вейняка Лангсдорфа. Урожай
ность составляет до 30 ц/га, сено низкого качества. 

Крупнокочкарные луга располагаются в более удаленной от 
русла пониженной части поймы. Они затопляются довольно спо
койными водами, не испытывая воздействия стремительных 
струй паводковых потоков. Здесь осаждае'Гся мелкий наилок. 
Вода застаивается в таких местах иногда до середины июня, 
поэтому растительность развивается главным образом на кочках. 
Основу травостоя образует осока вилюйская, к которой приме
шиваются другие виды осок- дернистая, пузырчатая, а также 

щучка дернистая, полевица белая и другие виды. Урожайность 
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лугов- до 20-25 ц/га. Сено низкого качества, но пригодно для 
силосования. 

Кроме естественных первичных пойменных лугов в долине 
р. Туры вследствие вырубки и расчистки пойменного леса и за
рослей кустарников формируются участки вторичных лугов с 
травостоем из крупных злаков и лугово-лесного разнотравья. 

Особенно обильны здесь щучка дернистая, мятлик луговой, та
волга вязолистная, василистник малый, вероника длиннолистпая 
и горицвет кукушкин. 

Травостой кратковременно заливаемых лугов богаче по со
ставу и красочнее, чем долговременно заливаемых лугов, но 

у:ступает ему по продуктивности. Мощный конкурент травяни
стой растительности здесь- заросли кустарников и низкорос
лые лески уремного типа, теснящие ее, если этому не препят

ствует хозяйственная деятельность человека. Поэтому .l{ратко
временно заливаемые луга ~охранились в основном по право

бережью р. Туры, где на них производятся выпас скота или 
сенокошение с расчисткой от кустарников. Злаково-разнотравные 
луга отличаются значительным видовым богатством травостоя. 
Преобладает разнотравье (купальница европейская, василист
ник малый, люти:к едкий, подмаренник северный, нивяник обык
новенный, тысячелистник обыкновенный, таволга вязолистная, 
клеверы луговой и ползучий, заборный горошек, чина луговая), 
заметную примесь к которому образуют злаки- мятлик луго
вой, щучка дернистая, овсяница красная. Производительность 
лугов- около 15 ц/га, сено хорошего качества. 

Злаково-крупнотравные луга развиваются на месте давно 
сведенных лесов в у·словиях обильного увлажнения. Из крупно
травья здесь преобладают скерда сибирская, вероника длинно
листная, горец змеиный, таволга вязолистная. Злак9вую основу 
образует мятник луговой с примесью щучки дерни~той и других 
видов. Продуктивность- около 20 ц/га, сено хорошего качества. 

Материковые луга возникают на высоких террасах р. Туры и 
на междуречье на месте лесов под влиянием хозяйственной дея
тельности человека .. На повышенных местах, сложенных неогле.
енными почвами, расnолагают~я суходольные луга. В травостое 
их наряду 'С собственно луговыми видами имеются многочислен
ные растения, свойственные разреженным лесам, лесным опуш
кам и прогалинам. Кормовые достоинства травостоя суходоль
ных лугов (по сравнению с пойменными) не особенно высоки, 
в частности, здесь мало злаков и бобовых. На этих лугах зна
чительна примесь мхов, увеличивающаяся в результате сеноко

шения. При эксплуатации их возрастает засоренность чемери
цей Лобеля. Сенокошение и длительный выпас скота содейст
вуют широкому расселению щучки дернистой. 

Злаково-разнотравные луга имеют довольно пестрый флори
стический состав, в основе которого злаки- nолевица белая, 
лисохвост луговой, мятлики луговой и обыкновенный, овсяница 
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красная, вейник тростникавидный-и многочисленные предста
вители разнотравья -лютик ползучий, горец змеиный, нивяник 
обыкновенный, клевер ползучий и луговой, подмаренник север
ный, золотая розга, герань луговая, горошек мышиный и забор
ный, чина луговая. Урожайность их достигает 10-12 ц/га сена. 

На месте сырых темнохвойных лесов на оглеенных тяжело .. 
суглинистых и глинистых почвах формируются крупнотравные 
луrа. Роль злаков здесь невелика, в травостое преобладают вы
сокие травы: таволга вязолистная, василистник простой, верони
ка длиннолистная, валериана лекарственная, борец высокий, че
ремица Лобеля. Такие луга дают до 25-30 ц/га сена. 

Щучкавые луга появляются на месте сведенных зеленомош
ных темнохвойных лесов, но возникают также в результате ан
тропогенной деградации злаково-·разнотравных и высокотравных 
лугов [3] . Плотные дерновпики щучки ухудшают аэраци.ю поч
вы, в результате чего из травостоя постепенно выпадают овся

ница красная и многие другие растения. Поверхность почвы 
становится мелкокочковатой. Кроме господствующей здесь щуч
ки в сложении травостоя принимают участие полевица белая и 
волосовидная, мятлик луговой, горец змеиный, лютик едкий, ку
пальница европейская, погремок большой, щавель кислый. Про
дуктивность этих лугов составляет в среднем 12-15 ц/га сена. 

Низинные луга занимают относительно поиижеиные места и 
возникают обычно в результате расчистки заболоченных лесов, 
особенно согр, встречающихся на окраи.нах болот. Луга содер
жат много различных видов осок, дающих грубое сено, и тра· 
воетой их по кормовым достоинствам значительно хуже, чем 
суходольных лугов. В травостое низинных лугов господствуют 
осоки дернистая и вилюйская и вейник Лангсдорфа .. Урожай
ность их составляет 7-12 ц/га сена низкого качества [213]. 
Основные земельные массивы, занятые луговой растительностью, 
уже вовлечены в сельскохозяйственное использование. Антро
погенная трансформация растительного покрова правобережья 
р. Туры привела к замене естественных луговых сообществ се
микультурными и культурными лугами [2, 3). 

Таким образом, в результате длительного затопления поймы, 
а зачастую и низких речных террас, создается подп<)р поверх
ностным и почвенио-грунтовым водам всей долины. На выпо
ложенных террасах воды длительное время задерживаются, спо

собстsуя широкому распростра.нению болотной: растительности, 
а следовательно, оглеению и забо.ТJачиванию почв. 

На высоких терра·сах реки, где влияние паводковых вод ни
чтожно, под древесной растительностью и на пашнях формиру
ется почвенный профиль элювиального типа. По мере перехода 
от дренированных участков к выположен.ным, занятым преиму

щественно .пашнями и разреженными березовыми лесами, в 
почвенных профилях появляются следы оглеения, сначала глу
бинного, затем и поверхностного. 
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Наиболее плодородные п.очвы (содержание гумуса гуматно
го типа 7-10 %, его запа<:ы около 460 т/га, азота ·более 30 т/га 
в метровой толще, поглощенные основания 40-50 мг·экв в гу
мусовом горизонте) темно-серые [88), плодородие которых рез
ко снижается в связи с их оглеением. Поэтому темно-серые па
хотные почвы разной степени оглеения выбраны объектом на
шего тщательного изучения. 



Глава 2 
ОБЪЕI(ТЬI И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследований выбран ряд почв, сопряжен
ных в единую в геохимическом отношении катену (рис. 2), ха
рактеризующийся нарастанием поверхностного гидроморфизма. 
От вершины склона к депрессиИ рельефа почвы представлены: 
темно-серой пахотной неоглеенной (профиль типа Al-Bl-B2-
C), темно-серой па хотной подзо.писто-г лееватой (Al - А2В -
B1-.Вg-Cg), темно-серой пахотной глееватой (A1-B1g
B2g-Cg), дерново-луговой глееватой (Al-Bg-Bg-G) и 
темно-серой г леевой (А1- Ag- B1g- B2g- Cg) в запади
не. Все почвы развиты на покровных глинах, подстилаемых с 
глубины 1,3-3,0 м диатомовыми глинами. 

Рассмотрим их морфологичЕХ:кое строение. 

Разрез 5. Заложен на вершине склона надпойменной 
террасы на высоте 78 м над ур. м. Почва темно-серая пахотная 
неоглеенная под посевом озимой ржи. 
Апах 0-20 см.Темно-серая глина, комковато-пылеватая, сухая, 

рыхлая. Переход ясный. 
AIB2 20-40 см.Неоднородно окрашенная (.серая с бурыми пят

нами) глина, комковатая, сухая, слегка уплотнен
ная. Нижняя граница неровная, языковатая. 

В1 40-50 см. Бурая глина с отдельными гумусовыми затека
ми, тонкопористая. По граням структурных от
дельностей темные пят.на. Переход постепенный. 

В2 50-80 см. Красновато-бурая крупноореховатая плотная 
глина, мелкопористая, по граням структурны~ 

отдельностей- пленки. 
ВС 80-100 см.Желтовато-бурая глина, структура выражена 

слабо. 
С 100-130 см.Же.пая глина, свежая, вязкая. 
Д 130-180 см.Жетовато-палевая в верхней части с охристо

ржавыми разводами диатомовая глина. 

Р аз р е з 6. ЗаJ1ожен в верхней части пологого склона, 
в 100 м ниже nредыдущего разреза. Высота 76 м над ур. м. 
Пахотная темно-серая оподзоленная глубокоглееватая почва. 
Апах 0-20 см.Темно-серый тяжелый суглинок, крупнокомко-

ватый, пылеватый. 
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Рис. 2. Рельеф местности и схема расположения разрезов темно-серой лесной 
оподзоленной почвы (5), темно-серой лесной глубокоглееватой (6), темно-серой 
лесной rлееватой (7), дерново-луговой глеевой (9), темно-серой лесной глее-

вой {19). 

А1 20-30 см. Темно-серый тяжелый суглинок, комковатый, су
хой. Нижняя граница неровная (затеки). 

А2В 30-50 см.Серый тяжелый суглинок с за.теками гумуса и 
белесой присыпкой, комковато-мелкоореховатый. 

Bg 50-70 см. Темно-бурая с охристыми пятнами глина, орехо
ватая, плотная, мелкопористая, встречаются мар

ганцевые примазки и темные прожилки. 

BCg 70-130 см.Бурая глина с охристыми пятнами и сизым на
летом по граням отдельностей, с темными про
жилками, ореховатой структуры. 

Cg 130-120 см. Бурая с сизыми пятнами и прожилками глина 
:>лажная, вязкая. 

Разрез 7. Заложен в замкнутой западине в средней части 
того же склона, в 80 м от разреза 6 ниже по склону. Высота 
75 м над ур. м. Почва темно-серая глееватая, за-нятая посевом 
озимой ржи (выпадение ржи около 50 %) . 
Апах 0-20 см.Серая с бурым оттенком глина, комковато-пыле

gатая, влажная. Переход ясный. 
А1В 20-30 см.Серовато-бурая с гумусовыми затеками /глина, 

мелкоореховатая. 

Bg 30-70 см. Бурая с охристыми и сизыми пятнами глина, 
\Iелкопористая, орехова.тая. Ветречаются охри
стые мелкие рыхлые конкреции. По трещинам 
серые гумусовые затеки. 

BCg 70-160 см.Сизоватая с охристым натеком глина, влажная. 
Разрез 9. Заложен на шлейфе того же склона в 160 м 

ниже предыдущего разреза на высоте 73 м над ур. м. Сильно
задернованный осоково-щучковый луг. Верховодка весной нахо
дится на глубине 50-60 см, летом опускается до глубины 
150 м. Дерново-луговая глеевая почва. 
АД 0-1 см. Дернина рыхлая, местами отсутствует. 
Alg 1-24 см. Темно-серая (почти черная) равномерно окра-
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шенная (до глубины 10 см задернованная) гли
на, комковато-зернистая, вл_ажная. Ниже глуби
ны 10 см при просыхании заметно светлеет. Пе
реход ясный по структуре и цвету. 

Ag 24-35 см. Темно-серая с сизоватым оттенком глина, мел
козернистая, влажная, слабоуплотненная (легко 
делится на структурные отдельности). В нижней 
части горизонта встречаю'l'ся ржавые конкре

ции. Переход затеками, прерывистый. 
Bg 35-60 см. Буровато-серая с сизым оттенком и с ржавыми 

пятнами глина крупнозернистой структуры, сы
рая. Встречаются более темные участки. Много 
мелких ортштейнов. Переход выражен по цвету, 
содержанию ортштейнов, структуре. 

Gochr 60-90 см. Сизая с ржавыми потеками и разводами глина, 
комковато-зернистой структуры, серая. На си
зом фоне охристые пятна, стяжения и трубча
тые железистые конкреции. Встречаются ново
образованные расплывчатые пятна сохры». 

Gochr Сизая с охристыми пятнами глина, вязкая, встре-
90-150 см. чаются трубчатые железистые конкреции. 
Gr Сизовато-голубая с охристыми расПJiывчатыми 
150-200 см. пятнами по ходам корней вязкая глина. 

Разрез 19. Заложен в неглубокай замкнутой западине 
овальной формы в нижней части склона южной экспозиции. Вы
сота 72 м над ур. м. Злаковая разнотравная залежь. Почва 
темно-серая лесная глеевая. . 
А1 0-19 см. Серая глина, слабозадернованная, комковатая, 

влажная. Переход ясный. 

Ag 19-30 см. Сизовато-темно-серая глина, зернистая, уплот
ненная. Много темно-коричневых дробовин диа
метром 2-4 мм, раздавливаются с трудом. 
Встречаются древесные остатки и мелкие корни. 
Переход потеками постепенный. · 

B1g 
30-70 см. 
B2g 
70-95 см. 

Буровато-сизая зернистая глина. Редкие гумуса· 
вые потеки до 40 см. Переход ясный, волнистый. 
Сизая с поверхности структурных отдельностей, 
на срезе сизовато-бурая глина. Крупные гуми
фицированные поры (следы корней). Редкие 
охристые ортштейны, редкие мелкие коричневые 
конкреции. 

Cg 95-165 см.Пестрая по окраске сизовато-бурая с сизыми ку
танами и порами, с ржавыми разводами глина, 

сырая. Рыхлые охристые ортштейны. Крупные 
орехи в призматическщс блоках. Переход ясный. 

Gr 165-400 см. Голубая глина, мягкопластичная, с вертикаль
ными порами диаметром 0,5-2,0 мм. Слабогу-
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мифицированные остатки корней. В порах вода 
с глубины 170 см. 

Таким образом, в темно-серых тяжелых по гранулометриче
скому составу почвах оглеение проявляется в виде охристых 

nятен и темноокрашенных марганцевых аморфных примазок, 
сизых прожилок и пятен в глубоких слоях, которые наиболее 
четко выражены по граням структурных отдельностей, или го
лубовато-сизого глея. С усилением оглеения увеличивается глу
бина, на которой проявляются его признаки: так, в глееватых 
почвах охристые и сизые пятна, охристые мелкие конкреции 

наблюдаются в иллювиальном горизонте, а в дерново-луговой 
и темно-серой глеевых почвах- в гуму.совом горизонте и ниже 
по всему профилю. Дерново-луговая глеевая почва морфологи
чески отличается от темно<ерой глеевой наличием на глубине 
60-90 см охристого горизонта, где в зоне контакта капилляр
ной каймы пульсирующей верховодки и просачивающихся 
сверху атмосферных вод происходит активное осаждение гид
роокиси железа в виде аморфных стяжений и ортштейнов. 
Вокруг корневых остатков формируются трубчатые конкреции, 
nо-видимому, как результат диффузии кислорода в закисную 
среду насыщенного водой суглинка [93]. Во влажные перио
ды поверхностные горизонты этих почв приобретают сизова
тый оттенок, а в сухие годы можно наблюдать ослабление си
зого оттенка в гумусовом горизонте. 

Аналитические данные (табл. 9) показывают, что все рас
сматриваемые почвы характеризуются слабокислой реакцией, 
причем наименьшая кислотность наблюдается, как правило, в 
верхних горизонтах, и только в разрезе 19 ее минимум nриуро
чен к нижней части профиля, вероятно, за ·счет влияния под-
тока нейтральных грунтовых вод. · 

Наименьшей кислотностью и наибольшей стабильностью ве
личины рН в пределах профиля отличаются nочвы застойного 
увлажнения (разрезы 19 и 9). Наиболее значительные колеба
ния величины рН по горизонтам наблюдаются в темно-серой 
глубокоглееватой (разрез 6) и г лееватой почве замкнутой за
падины (разрез 7), для которых характер.но заметное подкис· 
ление средней части профиля. В почве вершины склона (раз
рез 5), не имеющей морфологических признаков оглеения в про
филе, величина рН подвержена незначительным изменениям. 

Полученные данные согласуются с имеющимиен в литерату
ре Представлениями [111, 112] о том, что изменение рН при ог
леении зависит от типа водного режима. При засrойном увлаж
нении величина рН либо не меняется, либо увеличивается. Что 
касается обменной кислотности, то ее величина возрастает в наи
более оглеенной части почвенного профиля в условиях проточ
ного увлажнения, по-видимому, за счет вмытых неусредненных 

гумусовых веществ. Возможно, накопление обменного алюминия 
в глееватых почвах происходит в результате разрушения гидро-

28 



окиси железа под воздействием восстановителей (в условиях 
глееобразования) и высвобождения при этом определенной фор
мы: закрепленного в них алюминия [133, 134). Аналогично из
меняется и гидролитическая кислотность. 

Логлощенные основания нака-пливаются в пахотном горизон
те почв, количество их здесь, как правило, превы:шает содержа

ние в почваобразующей породе. В остаЛьной ча'Сти профиля они 
распределяются равномерно (с некоторым увеличением в гори
зонте С). Почва без признаков оглеения характеризуется равно
мерным распределением оснований в нижележащей толще. 
В профиле оподзоленной глубокоглееватой почвы: наб~юдается 
вынос поглощенных оснований на глубине около 30 см. В глее
ватой почве (разрез 7) мощность элювиальной толщи возра
стает и вынос поглощенных оснований происходит из горизон
тов Апах и Al. Резко отличается от ра·ссмотренны:х выше глее
вая почва застойного увлажнения (разрез 9) не только более 
высоким содержанием обменных оснований, но и отчетливо вы
раженным аккумулятивным типом распределения. Накопление 
поглощенных оснований в верхних горизонтах этой почвы оп
ределяется поступлением их с опадом луговой растительности, 
а также отсутствием в этих условиях вертикальной и горизон
тальной миграции веществ и, возможJю, ча·стичным привносом 
кальция и магния с поверхностными водами. В темно-·серой лес
ной глеевой почве залежи (разрез 19), характеризующейся дли
тельно избыточным увлажнением поверхностными водами, под 
аккумулятивным горизонтом по минимальному содержанию по

глощенных оснований обособляется элювиально-глеевой гори
зонт, что отличает эту почву от дерново-луговой. В то же время 
в нижней части профиля разреза 19 содержание поглощенны:х 
оснований значительно выше, чем в других почвах; очевидно, в 

условиях крайне застойного водного режима темно-серых глее
вых почв все вымытые сверху элементы, в том чисЛе и основа
ния, задерживаются в нижней части почвенного nрофиля. 

Различаются сравниваемые почвы по содержа.нию гуму<:а и 
особенностям гумусового профиля. Пахотные горизонты темно
серых почв аккумулируют значительное количество (около 10 %) 
гумуса,. за исключением почвы западины (разрез 7), где содер· 
жание его составляет лишь 5,8 %. Темно-серая г лееватая почва 
отличается и более ра·стянутым гумусовым профилем: даже на 
глубине 70-80 ·см содержание гумуса составляет 1,7 %. т. е. 
в 2-3 раза выше, чем на соответствующей глубине в других 
разрезах. Таким образом, усиливающееся оглеение в проточных 
условиях переувлажнения приводит к формИрованию растяну
того гумусового профиля как результату увеличения содержа
ния подвижных фракций гумусовых веществ и активизации элю
виальных процессов. В условиях застойного увлажнения гумус 
в значительном количестве ( 11-13 %) накапливается в гори
зонте А1, с глубиной его содержание резко падает (разрезы 
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9, 19). Последнее объясняется ослабленной нисходящей мигра
цией почвенных растворов и прочным закреплением гумуса в 
.аккумулятивных горизонтах [58, 275] . 

Химические свойства почваобразующих пород, на которых 
развиты исследуемые почвы, весьма близки (см. табл. 3, 4), по
этому есть основания полагать, что причиной различИй, наблю
дающихся в свойствах сопоставляемых почв, по данным валового 
химического состава, являются почвообразовательные процессы, 
из которых в первую очередь следует обратить внимание на rлее
образование, его количественные и качественные особенности. 

Данные валового химического состава (табл. 10) показывают, 
что в почве вершины склона (разрез 5), где возможность нисхо
дящей миграции веществ ограничена, дифференциация профиля 
выражена слабо. Наблюдаются лишь незначительный вынос из 
nахотоого горизонта железа, алюминия, магния и относительное 

накопление окиси кремния. Наряду с этим в пахотном слое на
капливается кальций и фосфор. Наиболее сильно дифференциа
ция профиля выражена в оподзоленной темно-серой глубокогле
еватой почве (разрез 6). В верхней части ее профиля по срав
нению с породой резко выражено накопление Si02 и уменьшение 
содержания полуторных окислов с последующим накоплением 

их в горизонте ВС. Из верхних горизонтов выносится также маг
ний, тогда как количество кальция и фосфора остается здесь 
выше, чем в нижележащих горизонтах. Очевидно, в таких ме
стоположениях (верхняя часть пологого склона) создаЮтся наи
более благоприятные условия как для вертикальной, так и для 
горизонтальной миграции вещества. По-видимому, здесь имеет 
место кислотный гидролиз, приводящий, судя по широким моле
кулярным отношениям Si02: АI2Оз, к частичному разрушению 
алюмосиликатной части почвы. Полученные данные подтверж
дают установленную ранее [ 106, 107] закономерность увеличе
ния активности элювиальных процессов на первых стадиях ог

.леения дерново-подзолистых почв [72, 76, 106, 107, 201, 202]. 
В темно-серой глееватой почве замкнутой западины (раз

рез 7) по сравнению с рассмотренным выше разрезом мощность 
аллювиальной толщи рез-ко сокращается: более высокое содер
жание Si02 и уменьшенное количество R20 3 наблюдаются лишь 
в слое 0-20 см. Отличает эту почву интенсивный вынос железа 
(молекулярное отношение Si02: Fe20 3=47,5) и наличие двух 
максимумов содержания MnO- в пахотном горизонте и на 
глубине 70-80 см. 

В луговой г леевой почве шлейфа склона (разрез 9), хара.к
теризующейся наиболее морфологически выраженной оrлеенно
стью, элювиальная химическая дифференциация профиля осла
бевает и выражается лишь в незначительном распределении по 

профилю MgO и АI2Оз. В горизонте с максимальным содержа
нием Si02 по сравнению с почваобразующей породой его отно
сительное накопление не превышает 1,7 %. тогда как в разрезе 
.З2 
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6- 8,5 .% , а в разрезе 7- 4,5 %. В то же время в профиле почвы 
отчетливо выражено элювиально-иллювиальное перераспределе

ние железа и особенно его гидроморфное накопление в горизон
те .Gochr (70-80 см). Содержание алюминия более стабильно 
по профилю. Эту почву отличает от других сравниваемых более 
высокое содержание MnO, особенно на глубине 60-70 см. 

Темно--серая лесная глеевая почва западины (разрез 19) по 
валовому химическому составу резко расчленяется на две ча

сти- верхнюю (до глубины 40 см), отличающуюся высоким со
держанием Si02 и более низким количеством Аl2Оз и Fе2Оз, а 
следоватедьно, более широкими молекулярными отношениями 
Si02:Al20з и Si02:Fe20 3, и нижнюю ·(40-130 см), характери
зующуюся более низким и довольно постоянным в пределах всей 
толщи содержанием Si02, R2Оз, Сао и MgO. Содержание MnQ: 
увеличивается с глубиной и достигает максимума (0,39 %) в 
нижней, наиболее морфологически огдеенной части профиля. 
Химические свойства элювиальной части профиля дают основа
ние считать, что здесь ранее происходило частичное разрушение 

алюмосиликатной части почвы. Но по мере усиления оглеения 
постепенно ухудшались условия для вертикальной миграции ве
щества в связи с появлением застойной верховодки в профиле· 
почвы и вызванного этим резкого изменения щелочио-кислотных 

условий (108, 110-112]. 
В настоящее время в темно-серой глеевой почве произошло· 

затухание элювиальных процессов и преобладают аккумулятив
ные процессы. Это подтверждается накоплением кальция, фос
фора, логлощенных оснований, гумуса в верхних горизонтах 
nочвы. В почве сохранились, однако, условия для э.т~ювиирова
ния железа вниз по профилю. 

Таким образом, оглеение определяет особенности химических 
свойств тяжелых по механическому составу темно-серых лес-· 
ных почв. В склоновых местоположениях оглеение сопровожда
ется повышением кислотности и усилением аллювиально-иллю

виального расчленения почв. В этих условиях сильнее выраже-· 
ны процессы кислотного гидролиза. Глееобразование в условиях 
застойного увлажнения приводит к формированию слабодиф
ференцированного профиля, отличающегося повышенным содер
женнем марганца и железа в оглеенных горизонтах, и не со

провождается подкислением почв. 

Данные гранулометрического состава (табл. 11) показыва
ют, что почваобразующие породы в рассматриваемых поЧвах 
характеризуются высоким (около 40-50 %) содержанием ила 
и незначительным количеством крупного песка, т. е. все они 

представлены глинами. В процессе nочвообразования происхо
дит перераспределение ила по профилю: вынос его из верхних 
горизонтов и накопление в иллювиальных. Исключение пред
ставляет глубокоглееватая почва (разрез 6), где вынос ила из: 
гумусового горизонта не сопровождается накоплением его В-
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Таблица 11 
Грануяометрическиii состав почв, по Качинскому 

Содержание фракций 

N• Гпубина, 
аэреза см 

1 1 

Сумма 
1-10.25-10,05-1 0,01- о ,005-1 

0,25 0,~5 0,01 0,005 0,001 <0,001 частиц 

<0,01 

5 0-20 3,1 3,9 30,1 8,3 17,5 37' 1 62,9 
30-40 2,4 6,0 23,4 13,1 13,3 41,8 68,2 
50-60 0,3 3,5 25,1 11,6 17,8 41,6 71,0 
70-80 1,2 7,4 24,3 14,0 3,4 49,6 67,0 

120-130 2,2 6,0 23,0 4,3 15,0 49,6 68,9 
180-190 12,3 9,7 13,7 9,4 12, 1 42,8 64,3 

{) 0-20 4,4 9,8 27,3 5,7 15,5 37,3 58,5 
20-30 3,7 6,8 27,4 14,9 13,2 34,0 62,1 
30-40 20,1 6,3 25,6 7,2 7,0 33,8 48,0 
50-60 16,1 11,8 19,6 9,1 10,7 32,7 52,5 
70-80 6,3 14,2 17,1 9,4 10,4 42,6 62,4 

140-150 4,6 16,1 8,2 6,9 9,8 54,4 71,1 

7 0-20 0,7 1,0 26,4 26,0 18,0 27,9 71,9 
20-30 0,7 0,9 23,0 12,8 15,1 47,5 75,4 

40-50 0,4 0,3 19,1 11,9 12,0 56,3 80,2 

70-80 0,7 2,6 15,6 11,1 15,7 54,3 81' 1 
150-160 0,9 4,3 11,7 11,3 22,5 49,3 83,1 

175-180 0,3 3,5 13,8 11,3 23,1 48,0 82,4 

9 0-20 0,6 0,8 26,2 22,9 17,1 32,4 72,4 
25-35 0,9 1,4 25,6 16,3 19,3 36,5 72,1 

40-50 0,9 2,1 27,1 5,4 14,4 57,0 76,8 
60-70 0,6 1,5 35,4 14,2 17,4 30,9 62,5 
70-80 2,6 15,2 23,0 8,6 17 ,о 33,6 ~9,2 

100-110 3,1 4,3 16,7 6,9 20,9 48,1 75,9 
140-150 0,5 1,3 30,5 14,8 19,2 33,0 67,0 

-19 0-10 0,8 0,3 22,4 7,5 10,7 58,3 76,5 

19-26 0,6 0,1 18,3 8,5 13,1 59,4 81,0 

35--40 0,8 6,1 15,9 10,7 16,1 50,4 77,2 

46-56 1,5 3,9 20,8 10,8 11,8 51,2 73,8 

70-80 0,5 3,0 24,7 9,6 22,7 39,5 71,8 

120-130 0,6 3,1 20,5 11' 1 14,9 49,8 75,8 



иллювиальном, по-видимому, вследствие переноса вниз по скло

ну. В глееватых почвах распределение ила по профилю приоб
ретает четкий элювиально-иллювиальный характер при слабо 
выраженной тенденции к уменьшению содержания физической 
глины в верхних горизонтах. 

Изложенное свидетельствует, что по мере усиления оглеения 
возрастает элювиально-иллювиальное расчленение профиля почв 
по содержанию ила и физической глины. Этот процесс про
должается до тех пор, пока в почве существуют условия 

для выноса вещества. Как только в почве возникают застойные 
условия и нисходящая миграция затруднена, сразу начинают 

превалировать аккумулятивные процессы. Высокому содержа
н,ию . ила в верхних горизонтах способствует процесс его при
вноса в результате поверхностной эрозии. Как видно из данных 
микроагрегатного состава (табл. 12), все изученные почвы ха
рактеризуются низкими показателями фактора ди-сперсности в 
верхних горизонтах. В пахотном слое неоглеенных и глубоко
глееватых почв преобладают микроагрегаты велiШиной 0,1-
0,01 мм, т. е. наиболее водопрочные, повышающие влагаемкость 
почвы и усиливающие вода- и воздухопроницаемость [155]. Наи
более ·бла~оприятная водопрочная структура развивается в ry· 
мусовых горизонтах глубокоглееватых почв. Аналогичные дан
ные получены ранее Л. М. Бурлаковой [43]. По мере увеличения 
переувлажнения усиливается диспергирование агрегатов: содер

жание мелкопылеватых и иловатых частиц в подгумусовой огле
енной части профиля составляет около 50-55 % от их суммы_ 
Диспергирование материала, наблюдаемое при оглеении, зави
сит от содержания гумуса: чем оно выше, тем слабее выражено 
разрушение микроагрегатов [49, 71, 176, 181, 282, 286) и мине
рального состава [89] . 

По водно-физическим свойствам (рис. 3) наблюдается отчет
ливая дифференциация профиля рассматриваемых почв на две 
зоны. Верхняя зона, образованная гумусовыми аккумулятивны
ми и элювиальными горизонтами, обладает (по сравнению с 
нижележащей иллювиальной) более высокой порозностью, мень
шей влагоемкостью. Мощность верхней, более рыхлой зоны со
ставляет около 40 см и только в глеевых почвах сокращается 
ДО 25-30 СМ. 

По мнению А. А. Роде [217], снижение общей порозности 
в нижних горизонтах обусловлено глееобразованием. Величина 
пористости начинает .приближаться к пористости «идеальной:. 
почвы при гексагональной упаковке. А. А. Роде предполагает, 
что с разрушением микроструктуры исчезает и внутриагрегат

ная пористость. 

В. Н. Димо (91], сравнивая дерново-подзолистые оrлеенные 
и неоглеенные почвы, пришла к выводу, что при оглеении ми

кроагрегатная порозность в нижних горизонтах становится 

чрезвычайно малой, агрегатная же.порозность сохраняется. Сни-
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N• 
разреза 

5 

6 

7 

9 

19 

Т а блиц а 12 
Микроагрегатный состав почв 

Содержание фракций, % 
Глубина, 

см 

1,0-1 0,5-10,1-10,05-10,01-1 
0,5 0,1 0,05 0,01 0.005 

0-20 1 ' 1 1,7 23,0 53,5 6,8 

20-30 0,4 1,5 9,6 38,7 12,6 

30-40 1' 1 1,9 19,5 35,7 7,7 

40-50 0,4 1, 1 11,4 42,9 11,6 

70-80 1 ,о 1, 7 13,8 38,2 9,2 

100-110 0,4 0,9 14,2 43,3 6,8 

0-20 1, 7 1,5 23,8 56,3 6,5 

20-30 1 ,о 2,1 18, 1 60,4 6,0 

30-40 2, 1 2,3 14,2 49,5 7,9 

50-60 1,9 1 '7 9,5 39,4 7,1 

90-100 1,5 2,1 3,6 45,6 2,8 

130-140 1,5 11,5 14,3 40,1 6,4 

0-20 6,7 22,3 17,0 28,9 19,4 

21-30 28,6 19,6 10,6 17,4 4,7 

45-55 33,9 20,2 11 ,О 15,2 6,8 

0-80 0,4 1,3 20,4 53,9 6,7 

35-40 1,5 1 ,7 11,2 36,3 7' l 
40__:_60 1,5 1 '7 8,9 32,6 13,9 

60-70 2,6 3,6 Н,7 34,5 5,7 

80-90 2,2 1,9 10,0 44,9 1 '7 
110-120 2,1 1 '7 13,3 39,4 5,1 

140-150 1 '7 1,5 20,4 42,4 5,7 

0-10 13,5 30,3 19,4 25,8 5,3 

10-20 13,0 22,7 15,2 34,6 7,8 

20-25 6,9 10,3 14,2 39,4 9,4 

35-40 26,8 23,3 6,2 19,4 6,4 

4&-56 17,3 23,3 14,9 24,2 4,9 

Фактор 
дисперс-

1<0.001 

ности. 

0.005- по l(ачин-

0,001 скому 

12,4 1,5 4,0 

22,3 14,9 33,6 

23,4 10,7 25,6 

18,3 14,3 34,3 

26,6 10,0 20,2 

26,0 8,4 20,6 

9,9 0,3 0,8 

11,5 0,9 0,3 

18,0 6,0 17,8 

27,0 13,4 41 ,о 

30,9 13,5 28,6 

24,6 11,6 21,3 

4,3 1,4 5,0 

12,5 6,6 13,9 

9,0 3,9 6,9 

14,2 3,1 9,6 

27' l 15,1 25,0 

23,9 17,5 30,7 

28,1 13,8 44,0 

26,2 13,1 39,0 

26,8 11,6 26,4 

20,6 7,7 23,3 

3,9 1,8 3,1 

5,4 1,3 2,2 

14,6 5,2 8,7 

12,0 5,9 11,7 

11' 1 4,3 8,4 
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жение величин общей порозности в оглеенных горизонтах про
исходит за счет межагрегатной. Изменение плотности и порозно
сти оказывается неоднозначным в отн.ошении различных гори

зонтов почв с глеевыми слоями. Данными Ф. Д. Зайдельмана 
(109] отмеченная закономерность не подтверждена. 

В гумусовых горизонтах исследуемых темно-серых оглеен
ных почв по сравнению с автоморфными заметно возрастает об'Ь
емная ма·сса и снижается порозность, что хорошо согласуется 

с даннымиЭ. Т. Удонго [255]. По мере увеличения избыточного 
увлажнения, сопровождающеrося значительной аккумуляцией 
грубогумуснога органического вещества в поверхностных гори
зонтах глеевых почв, уменьшается объемная масса. В нижней 
оглеенной части гумусового горизонта возможна более плотная 
упаковка механических элементов, сопровождающаяся значи

тельной неактивной порозностью агрегатов и ведущая к образо
ванию слитых горизонтов луговых почв [155]. В глубоких слоях 
профиля изменение плотности и порозности nри усилении оглее
ния незначительно. 

По-видимому, на лессавидных суглинках и глинах уменьше
ние межагрегатной порозности по мере усиления оглеения не 
сопровождается изменениями внутриагрегатной порозности, как 
было установлено В. Н. Димо [91] для дерново-подзолистых ог
леенных почв. 

При усилении оглеения темно-серых почв происходит изме
нение их водопроницаемости. При этом следует заметить, что 
абсолютные значения водопроницаемостИ темно-серых оглеен- · 
ных почв (рис. 4) достаточно велики, в отличие от водопро
ницаемости тяжелых оглеенных дерново-подзолистых почв [108]. 
Например, водопроницаемость, определенная методом инфиль
трации в условиях достаточно длительного опыта (до 6--7 ч), 
в неоглеенных, глубокооглеенных и глееватых почвах Камы
шенского стационара колеблется от 1,8 до 1,0 м/сут в пахотном 
горизонте. Значимое снижение водопроницаемости до 0,4 м/сут 
наблюдается в пахотном слое глееватых почв, что является од
ной из причин образования верховодки в пахотном слое в ранне
весенний пе·риод. В оглеенных горизонтах (Ag) глеевых почв 
скорость вертикальной фильтрации в 5--7 раз меньше, чем 
фильтрации с поверхности почвы. Причиной снижения' скорости 
фильтрации гумусовых оглеенных горизонтов является, по-ви
димому, уплотнение упаковки агрегатов в результате многократ

ного промораживания в переувлажненном состоянии [155], 
разрушение их межагрегатной порозности. Возможно, это обу
словлено также наличием защемленного воздуха в мелких по

рах оглеенных горизонтов, что вызывает резкое снижение во

допроницаемости [5). 
Таким образом, усиление оглеения сопровождается изменени

ем плотности, порозности, структурности почв'; причем, чем 
выше содержание гумуса в почве, тем ·слабее эти перемены. 
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Снижение показателей водоnроницамости с возрастанием степе
ни оглеения наблюдается во всех горизонтах, но наиболее чет
ко выражено в гумусовых. 

Методы исследований 

Для изучения особенностей глееобразования использовали 
сравнительно-географический, аналитический и стационарный 
методы исследования. Стационарные наблюдения проводи
ли на Камышенеком стационаре (Туринский район Свердлов
екай области). В стационарных условиях в течение трех лет 
(1976-1978) оnределяли сезонную динамику влажности, кислот
ности и содержания кислоторастворцмого железа и марганца в 

nочвах разной степени оглеения в геохимически сопряженных 
ландшафтах. Для наблюдения по возможности отбирали уча
стки пахотных земель и такие, где в почвах не выражены оста

точные реликтовые признаки. Приурочены они к дренирован
ным останцовым плато, где исключалось влияние грунтовых вод. 

На всех исследованиных пахотных почвах применялась единая 
агротехника, система удобрений и севооборотов, чем в опреде
ленной мере нивелировалась вариабельность их свойств. 

Образцы почв отбирали по горизонтам с интервалом 10-12 
дней nри nомощи ,бура БП-16. При обводнении верхних горизон
тов бурение для отбора IJpOб на влажность проводили с исполь
зованием обсадных труб [109]. В смещанных nробах из шести 
скважин проводили определения кислотности (рН), содержания 
железа и марганца (по методу Веригиной). Опреде.11ение влаж
ности проводили термостатно-весовым методом. С учетом того, 
что результаты анализа смешанного образца не отлич.аютсsi су
щественно от средних арифметических показателей этих образ
цов, анализированных отдельно [141], нами предварительно для 
определения количества nовторностей вариабельных признаков 
на всех преобладающих почвенных разновидностях [165] произ
ведено бурение до глубины 1,5-2,0 м и отобраны образцы в 
десятикратной повторности. 

Для аналитического изучения почв стационара образцы от
бирали по tенетическим горизонтам, и каждый отдельный обра
зец анализировали на содержание киелоторастворимого железа 

(по Веригиной), гумуеа (по Тюрину), гидролитической кислот
ности (по ка,ппену), логлощенных кальция и магния (трило
ном Б), подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову), 
активной кислотности. На основании статистической обработки 
результатов по методу Е. А. Дмитриева [92) рассматривали не
обходимые повтор~:~ости для получения достоверных данных при 
заданной вероятности (табл. 13). , 

Незначительной изменчивостью характеризуются влажность 
и содержание обменных оснований. Значительно сильнее варьи
руют содержание железа, марганца и величина гидролитиче-
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Таблица 13 
Варьирование физико-химических свойств почв 

n 

Почва 
I"~y-

х s ~ 

1 

... 
бииа, n (/ т т.% С> С> 
см 11 u 

Q, Q, 

Железо в 1 N H1SO,, мг/100 г почвы 

Темно-серая лесная 0-20 10 182 34,6 19 11' 1 6,1 13 4 
неоглеенная 21-30 10 275 52,6 19 16,6 6,0 13 4 

Темно-серая лесная 0-20 14 241 34,0 14 9,1 3,8. 8 3 
глубокоглееватая 

0-20 . 511 18,9 3,7 Темно-серая лесная 11 62,8 12 7 3 
глееватая 23-30 10 570 96,6 17 30,6 5,4 10 3 

Дерново-луговая 0-10 16 791 195,8 25 49,0 6,2 19 5 
глеевая 30-40 13 669 182,8 21 50,7 7,6 22 5 

0-10 8 "510 139,8 21 49,4 9,1 22 5 
20-30 8 659 148,3 22 52,4 8,0 16 4 
40-50 7 730 100,5 14 38,0 5,2 7 3 
70-80 7 112 289,6 38 109,5 14,2 22 8 

рН солевой 

Темно-серая лесная 0-201 11 1,405 0,568 40 о, 171 12,2 47 8 
неоглеенная 21-30 11 5,30 0,976 17 0,276 5,2 10 3 

Темно-серая лесная 0-20 12 2,37 0,780 33 0,230 9,7 32 7 
rлубокоrлееватая 

0-20 10 3,71 0,840 23 0,270 7,3 17 Темно-серая лесная 4 
глееватая 23__:.30 8 21,49 15,44 72 5,46 25,4 151 22 

Дерново-луговая 0-10 11 2,115 1,182 84 0,564 26,7 205 30 
глеевая 30-40 п 2,999 1,582 50 0,453 15,2 73 12 

Гумус, % 

Глубокоглееватая 0-20 17 8,8 1 '7 19 0,41 4,7 13 1 4 
Глееватая 0-20 15 6,4 0,98 15 0,25 3,9 9 3 

23-30 13 1,5 0,27 18 0,07 4,7 11 3 
Глеевая 0-10 16 17,5 3,71 21 0,93 5,3 14 4 

30-40 13 9,9 4,74 48 1,31 13,2 66 10 

Поглощенные кальций и ма~;ний, мг-эквf100 г почвы 

Неоглееиная 0-~ 10 37,0 1,85 5 0,6 1,6 3 2 
21-30 11 30,8 2,0 6 0,6 1,9 4 2 

Глубокоглееватая 0-20 14 37,0 1,13 3 0,3 0,8 3 2 
Глееватая 0-20 11 27,9 2,91 10 0,88 3,2 6 3 

23-30 11 26,0 4,21 16 1,27 4,9 10 3 
Глеевая 0-10 10 47,0 4,4 9 1,39 3,0 5 3 

30-40 11 38,5 5,36 14 1,62 4,2 8 3 

Марганец в 1 N HsSO,, мгfiОО г nочвы 

Глеевая 0-10 8 5,4 2,5 47 0,93 16,5 65 10 
20-30 8 3,9 1,4 36 0,49 12,8 38 7 
40-50 7 2,6 0,9 36 0,36 13,8 38 7 
70-80 7 2,8 0,7 25 О, 11 9,8 19 5 



ской кислотности. Наибольшая пестрота распределения наблю
дается по рН солевой вытяжки (см. табл. 13), что согласуется 
с аналогичными данными [233]. 

В воздушно..осухих образцах почв, отобранных из разрезов, 
определяли; гранулометрический состав, по Качинскому, ми
кроагрегатный состав, удельную массу, мак:симальную гигро
скопичность, по Николаеву, рН потенциометрически, обменные 
водород и алюминий, по Соколову, погл-ощенные кальций и маг
ний трилонометрически, содержание гумуса, по Тюрину, вало
вой химический состав, по Аринушкиной [24 [. Объемную массу 
(О~) почвы определяли путем вырезания почвенного монолита 
заданного объема тонкостенными стальными кольцами (бурика
ми Качинского) без нарушения ее естественного сложения. Оп
ределение О~ проводилось в каждом генетическом горизонте 
в пятикратной повторности, во втором метре- трехкратной. 
Определение О~ повторяли несколько раз в разные периоды 
года- при наибольшем и наименьшем содержании влаги, а 
также при различных состояниях пахоткого слоя. Для установ
ления предельной полевой влагаемкости (ППВ) площадки за
ливали водой в количестве, превышающем наименьшую влага
емкость. Затем через три дня после полива, а на дерново
луговых почвах через 12 дней, определяли влажность почвы, 
которая принималась как ППВ. Полученные эксперименталь
ным путем значения для ППВ корректировали по ранне-весен
ней влажности почв, на всю глубину весеннего промачивания 
почв. Уточненными таким образом значениями ППВ мы поль
завались при обработке данных по влажности почв. Влажность 
разрыва капиллярных связей (ВРК) экспериментально не оп
ределяли. Условно за ВРК припята влажность почвы, равная 
70% от ппв. 

Водопроницаемость почвы определяли по генетическим гори
зонтам методом учета фильтрации врды из металлических рам 
размерами lOXIOO см2, 25Х25 см 2 в двукратной повторности 
при постоянном уровне водного слоя 10 см. Общая продолжи~ 
тельность наблюдений составляла не менее 8 ч. 

Лабораторный экоеперимент по промораживанию почв про· 
водился для оценки влияния его на подвижность железа. Этой 
же цели был посвящен опыт многократного вытеснения железа 
серной кислотой. 

Для выяснения зональных и провинциальных особенностей 
глееобразования в Зауралье проведено сравнительно-географи
ческое изучение глеевых почв лесотундры, северной тайги и 
предлесостепной подзоны, развитых на тяжелых по грануло
метрическому составу почваобразующих породах. Сравнивали 
также по основным наиболее консервативным признакам почвы 
двух провинций- Предуралья и Зауралья -в пределах одной 
nодзоны (предлесостепной). 



Глава 3 
ЗОНАЛЬНЫЕ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ГЛЕЕВЫХ ПОЧВ 

ЗАУРАЛЬ Я 

Природные условиЯ Зауралья способствуют широкому 
распространению оглеенных почв, представленных в почвенном 

покрове как северной, так и южной ча-стей его территории. Срав
нительно-географическое изучение таких почв позволяет выявить 
их особенности, чтобы определить стратегию повышения плодо
родия в каждом конкретном случае. 

Почвы, переувлажненные поверхностными водами, принци
пиально отличаются от почв грунтового заболачивания. Первые 
согласно работам О. Группе [304] и Ф. Фалькенштейна [320], 
получили название молькен почвы. К. Крауз [308] определил 
их-как глееподобные почвы, а позднее для обозначения этих 
почв был принят термин «псевдоглей» [311]. В отечественной 
литературе riочвы с поверхностным оглеением обычно выделяли 
в полугидраморфные подтипы соответствующих типов почв 
[159]. 

Позднее для этой формы глееобразования предложен тер
мин «почвенный глей», или «параглей» (65-67] с разделением 
почв на группы с периодическим поверхностным глееобразовани
ем, зависящим от сезонного переувлажнения (экзоглей), и ог
леенных в результате текстурной дифференциации профиля 
(экзопараглей). К особому типу глеевых почв отнесены крио
глеи, формирование которых связано с влиянием многолетней 
мерзлоты. Среди криог леев выделены почвы с поверхностным, 
надмерзлотным и смешанным оглеением (135, 136], формирова
ние которых зависит от провинциальных особенностей климата 
мерзлотных областей. Так, в европейской и западносибирской 
тундре преобладают поверхностные криоглеи, в континенталь
ной тундре Центральной и Восточной Сибири- надмерзлотно
глеевые почвы. 

В литературе еще недостаточно сведений срав:iштельно-гео
графического изучения rлеевых почв, 'Сформированных в разных 
природных зонах и провинциях. В этом отношении Западная 
Сибирь (в частности, Зауралье) -не исключение. Имеющиеся 
в литературе данные [57, 63, 64, 84-87, 99, 123, 135, 136, 173, 
256-259, 261, 268, 277] о свойствах глеевых почв Западной Си-
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бири немногочисленны и характеризуют в основном почвы Се
верного Зауралья, что не позволяет выявить зональные и про
винциальные изменения. 

Зональные особенности глеевых почв Зауралья 

Для сравнительного изучения нами [272] выбраны поверх
ноетна-глеевые почвы лесотундры (г. Салехард Тюменской об
ласти), северной тайги (пос. Октябрьское Тюменской области) 
и подзоны предлесостепных сосново-березовых лесов (Туринский 
район Свердловекой области), развитые в автономных ланд
шафтах на пылеватых тяжелых суглинках. Эта территория, рас
положенная от 66°30' до 58° с. ш., имеет неодинаковые клима
тические условия. Среднемноголетние температуры воздуха из
меняются от -6,]0 в г. Салехарде до -2,8° в пос. Октябрьском 
и до 0,7° в г. Туринске. Сумма температур воздуха выше 10° 
возрастает с. севера на юг от 700° в г. Салехарде до 1250°
в пос. Октябрьском и до 1840° в г. Туринске. Среднегодовое 
количество осадков составляет соответственно 371, 465, 397 мм. 
На всей территории осадки преобладают над испарением, и 
коэффициент увлажнения, по Иванову, равен в лесотундре 2,2, 
в северной тайге 1,5 и в предлесостепье 0,8. Максимальное 
количество осадков (около 50 %) выпадает в летние месяцы. 

Почвы лесотундры формируются под влиянием мерзлоты. 
В зимнее время они промерзают полностью, а летом тяж~лосу
глинистые почвы оттаива1рт в среднем до глубины 60-80 см, 
ниже которой находится мерзлый экран. В северной тайге про
мерзание почвы распрострwняется до глубины 1,5-2 м и в те
чение лета почвы полностью оттаивают, однако льдистая мерз

лота сохраняется в них до середины лета. В предлесостепных 
почвах промерзание тоже имеет место, но на глубину не более 
1 м и полное оттаивание происходит значительно быстрее. 

Таким образом, климатические условия рассматриваемой 
территории (особенно лесотундры и северной тайги) в совокуп
ности с тяжелым гранулометрическим составом почв способ
ствуют широкому распространению здесь глеевого типа почв. 

На основе материалов почвенной съемки на ·стационаре «Xapn>> 
и изучения структуры почвенного покрова установлено, что авто

номные поверхностно-глеевые мерзлотные почвы в сочетании 
с глееватыми почвами микрокомплексов занимают около 50 % 
территории лесотундры [271], тогда как в предлесостепной под
зоне доля участия поверхностно-глеевых почв в почвенном по

крове уменьшается до 10 %. 
Морфологическое строtние и свойства криогенно-глеевых 

почв лесотундры рассмотрим на при~ере трех разрезов, зало

женных в 15 км западнее г. Салехарда на грядаво-лощинной 
равнине с абсолютными отметками 100-120 м над ур. м. 

Разрез 31. Заложен на склоне гряды в ерникавой кустар-
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яичково-мохово-лишайниковой тундре. Почва тундровая торфя
ная поверхностно-глеевая мерзлотная тяжелосуглинистая. 

А'О 0-5 см. Слой живых мхов. 
А"О 5-10 см.l(оричневый торф слаборазложившийся, густо 

переплетен корнями. 

АОА110-13см.l(оричневый тяжелый суглинок, с обильными раз
ложенными остатками растений, переплетен кор
нями, рыхлый, мелкокомковатый, влажный. Зер
на минералов покрыты органическими пленками 

и скреплены растительными остатками. 

G 13-27 см. Сизый тяжелый суглинок с затеками гумуса, 
обильными охристыми пятнами, неяснослоистый, 
плотный, сырой, тиксотропный, встречается галь
ка. Корней мало. Переход постепенный. 

ВС 27-50 см. Буровато-сизый тяжелый суглинок с охрИстыми 
пятнами, неяснослоистый, сетчато-ячеистой тек
стуры, слабоуплотненный, сырой, при высыха
нии видна белесая присыпка. Переход ясный. 

См 50~80 см. Серый с бурым оттенком тяжелый суглинок, рав
номерно окрашенный, сетчато-ячеистой текстуры, 
уплотненный, сырой. Мерзлый грунт, подстилаю
щий почву, пронизав шлирами льда. 

Разрезы 33 и 34, заложенные на вершине гряды в листвен
ничном редколесье ерниково-кустарничково-зеленомошном пят

нисто-медальонном, характеризуют микрокомплексы почв: тунд

ровых оторфованных поверхностно-глееватых мерзлотных (раз
рез 34) и тундровых остаточных глееватых мерзлотных пятен
медальонов (разрез 33). Первые развиваются на основной по
верхности ландшафта под растительностью, вторые- под пят
нами-медальонами, лишенными растительности, которые зани

мают до 30 % поверхности. 

Разрез 34. 
АО 0-3 см. Светло-коричневый, слаборазложенный, слабо· 

оторфованный суглинок. В нижней части иногда 
встречается прослойка перегноя. 

АОА1 3-4 см.Темно-коричневый, перегнойно-минеральный с 
обильными органическими включениями, рых· 
лый, влажный, ирерывистый суглинок. Переход 
ясный. 

Bgt 4-24 см. Буровато-сизый тяжелый суглинок с обильными 
затеками гумуса, ржавыми и сизыми пятнами, 

тиксотропный, плотный, сырой, корней мало. 
Переход неясный. 

BCg 24-55 см Буровато-сизый тяжелый суглинок, уплотненный, 
сетчато-ячеистой текстуры, сырой. Переход по• 
степенный. 
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Cg 55-76 см. Серый с сизовато-бурым оттенком тяжелый суг
линок, равномерно окрашенный, сетчато-ячеи
стой текстуры, уnлотненный, сырой, единично 
встречаются охристые мягкие ортштейны. 

Раз рез 33. Заложен на nятне, лишенном растительности. 
А1В 0-2 см. Темно-бурый тяжелый суглинок, трещиноватый, 

мелкокомковатый, рыхлый, влажный. Переход 
неясный. 

Bgt 2- Бурый с ржавыми и сизыми nятнами тяжелый 
20 (24) см.суглинок, неяснослоистый, сырой, тиксотропный, 

плотный. Переход неясный. 
BCg 24-58 см.Буровато-сизый (окрашен более равномерно) 

тяжелый суглинок, уплотненный, сетчато-ячеи
стой текстуры, сырой, nри высыхании видна бе
лесая присыnка. Переход ясный. 

Cg 55-78 см.Серый с сизовато-бурым оттенком тяжелый су
глинок, равномерно окрашенный, уплотненный, 
сетчато-ячеистой текстуры. 

Отличительная особенность морфологии рассматриваемых 
nочв- дифференциация на горизонтах, в основном по степени 
оrлеения. Интенси.вность глееобразования уменьшается в ряду 
nочв: тундровая торфяная nоверхностно-глеевая (разрез 31)
тундровая оторфованная nоверхностно-глеевая (разрез 34)
тундровая остаточная nоверхностно-глеевая (разрез 33). 

По гранулометрическому составу рассматриваемые nочвы 
сходны между собой (табл. 14). Они nредставлены тяжелыми 
суглинками, в составе которых доминируют круnная пыль и ил. 

Почва склона водораздельной гряды (разрез 31) отличается от 
nочв микрокомплекса на водоразделе (разрезы 33 и 34) более 
высоким содержанием nесчаных фракций. Что касается расnре
деления ила и особенно физической глины по nрофилю, то для 
этих nочв характерно накоnление мелких фракций в верхних го
ризонтах относительно nочваобразующей nороды. При этом наи
более значительное накоnление ила (на 9 % больше, чем в nоч
ваобразующей nороде) наблюдается в глеетиксотроnном гори
зонте более сильно оглеенной nочвы (разрез 31), что, по-види
мому, связано с большей активностью кислотного гидролиза 
минеральной части nочвы. Возможность nроявления кислотного 
гидролиза в глеевом горизонте была отмечена И. С. Каури
чевым [142], Ю. А. Ливеравеким с соавторами [183, 184]. Об
ращает внимание и другая особенность этих nочв .. В них отчет
ливо обособляется надмерзлотный слой (в разрезах 31 и 33 
на глубине 40-50 и в разрезе 34 на глубине 60-70 см) по 
уменьшению содержания ила. Его формированию nочвы, веро
ятно, обязаны многолетним nроцессам nодтягивания сусnензий 
как к ирамерзающей nоверхности nочв, так и к экрану много
летней мерзлоты. 
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Таблица 14 
Гранулометрический состав тундровых почв 

Содержание фракций, % 
N'• Глубина, Гори-

<0,001 1 <0,01 
;разреза см зонт 1- 10,25-10,05-10,01-1 0,005-1 0,25 0,05 0,01 0,005' 0,001 

31 10-13 АОА1 4,5 10,7 3,1 8,6 9,3 28,9 46,8 
13-27 Bgt 4,4 9,5 36,6 8,0 8,0 33,5 49,5 
28-38 BCg 5.,4 14,4 37,4 8,5 8,6 25,7 42,8 
40-50 BCg 5,7 11,3 37,8 11 ,о 2,1 22,1 35,2 
50-60 Cg 4,7 11,5 42,3 5,6 11,8 24,2 41,6 

34 4-10 АlВ 1,9 5,5 52,6 10,6 12,2 17,3 40,1 
10-20 Bgt 2,0 7,7 47,0 7,8 13,6 21,9 43,3 
20-30 Bgt 1 • 1 6,1 49,8 12,7 10,8 19,4 42,9 
40-50 BCg 0,5 3,7 55,2 8,3 12,4 20,9 40,6 
60-70 Cg О, 1 3,5 56,7 12,5 9,4 17,8 39,7 
80-90 Cg 0,5 5,3 56,0 12,5 7,7 20,0 38,2 

33 2-10 Bgt 1,3 5,6 49,2 14,4 9,6 19,9 43,9 
10-20 Bgt 0,9 6,3 51, 1 11,4 12,1 18,2 41,7 
20-30 BCg 0,5 4,0 52,7 13,7 10,3 18,7 42,8 
40-50 BCg 0,1 6,9 56,2 12,0 8,6 16,2 36,8 
60-70 Cg О, 1 4,6 56,3 13,6 7,7 17,5 38,9 
80-90 Cg о, 1 5,4 56,4 13,2 7,8 17,2 38,2 

Данные валового состава (табл. 15) свидетельствуют о сла
бой химической дифференциации почвенных профилей по содер
жанию отдельных окислов. В поверхностно-глеевой почве (раз
рез 31) происходят некоторый вынос алюминия, магния и элю
виально-иллювиальное перераспределение кальция. Железо рав
номерно распределено в минеральной толще почвы. В целом 
почвенный профиль незначительно обогащен кремнеземом по 
сравнению с породой. В органогенных горизонтах биогенно на
капливаются магний, железо и фосфор. 

Распределение окислов в почвах микрокомплекса (разрезы 
33, 34) взаимообусловлено. Их дифференциация определяется 
не столько вертикальной миграцией веществ по профилю, сколь
ко их перераспределением между почвами микрокомплекса, что 

было показано при изучении динамики влажности в процессе 
промерзания- оттаивания почв микрокомплексов [86] . Как 
видно из данных валового состава сравниваемых почв, умень

шение содержания в верхних горизонтах полуторных окислов 

в оторфованной поверхностно-глееватой почве (разрез 34) со
провождается накоплением их в остаточно-глееватой почве пят
на (разрез 33). 

Снижение содержания алюминия в надмерзлотных горизон
тах (40-50 см, разрез 31; 60-70 см, разрез 34), коррелирую
щее с уменьшением содержания илистых частиц,- также ре-
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зультат миграции дисперсных частиц при промерзании почвы, 

что было отмечено при анализе гранулометрического состава 
почв. , 

Сравниваемые почвы характеризуются высокой кислотностью 
(табл. 16), максимум которой наблюдается в органических го
ризонтах, особенно в торфяно-глеевой почве. Все виды кислот
ности закономерно уменьшаются от верхних горизонтов к ниж

ним. Исключение составляет остаточная глееватая почва пятна
медальона, на поверхности которой из-за отсутствия раститель
ного покрова не образуется кислых продуктов распада расти
тельных остатков. Нейтрализация кислотности в верхних гори
зонтах этой почвы происходит так1Ке в результате криогенного 
подтягивания. растворов из средней части профил я. 

Распределение гумуса по профилю почв аккумулятивное с 
максимумом его содержания в слое под подстилкой. Содержа
ние гумуса в минеральной толще зависит от мощности органо
генных горизонтов и в поверхностно-глеевой почве снижается 
более плавно, чем в глееватых почвах пятнистого микрокомп
лекса. 

Несиликатные (растворимые в 1 N H2S04) железо и алюми
~ий, а также подвижные фосфор и калий накапливаются в верх
них горизонтах почв. 

Строение и свойства поверхностно-глеевых почв северной 
тайги рассмотрим на примере двух разрезов, заложенных на 
пологоволнистой равнине; высота местности около 130 м над 
ур. м. Для сравнения в этой подзоне, как и в лесотундре, взяты 
почвы на тяжелых пылеватых отложениях. Приурочены они к 
еловым и березовым лесам. 

k Разрез 45. Характеризует почву березняка мохового, где 
в составе древостоя значительное участие принимает ель. В на
почвенном покрове преобладают зеленые мхи, кукушкин лен, 
сфагнум, багульник, голубика. Заложен разрез на 317 км желез
нодоро1Кной трассы Ивдель- Обь, в междуречье Нягани и Оби 
(Тюменская область) . 

Ат 0-12 см.· Коричневатый торф, сверху моховой очес, полу
разло1Кившийся, с угольками. Переход ясный. 

G 12-20 см. Белесовато-сизый тя1Келый суглинок, плотный, 
влажный, плитчато-пластинчатый, с р1Кавыми 
пятнами. Переход ясный. 

Bgh 20-40 см,Серый с бурым оттенком тяжелый суглинок, кни
зу светлее, плотный, вла1Кный, мелкоореховатый, 
с ортштейнами и ржавыми пятнами. Переход 
языковатый. 

BCg 40-80 см. Светло-бурый тяжелый суглинок, с р1Кавыми пят
нами, влажный, плотный, тонкопористый. Гуму
совые затеки идут до 50 см. Переход постепен
ный. 

4 Заказ 450 49 
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Cg 80-100 см.Светло-бурый плотный сырой (липкий) тяжелый 
суглинок. 

Р а з р е з 309. Заложен в междуречье Ей- Юг ан- Нягань 
(Тюменская область) в 1 км к северу от станции Пантынг под 
nологом ельника хвощевого. В составе древостоя на этом участ
ке- ель, сосна, береза, встречаются кедр, лиственница. Напоч
венный покров хвощево-зеленомошный с пятнами сфагнума, вей
инка лесного, брусники, багульника. 

АО 0-5 см. Неразложившаяся подстилка, состоящая в основ
ном из зеленых мхов, хвои и листьев березы. 

АОА 1 5-9 см.Бурая грубогумуспая оторфованная масса, много 
корней. Нижняя граница ясная. 

G 9-22 см. Сизовато-серый тяжелый суглинок с марганце
выми пятнами. Переход языковатый, нижняя гра
ница отчетливая. 

Bg 22-53 см. Светло-бурый с охристо-бурыми и желтовато
бурыми пятнами тяжелый суглинок, плитчато
ореховатый (впечатление слоистости). Переход 
постепенный. 

С 53-150 см. Буро-nалевый тяжелый суглинок, nористый, слое
ватый, в нижней части опесчаненный с обильной 
белесой присыпкой по граням отдельностей, 
уплотнен. 

Из приведеиных морфологических описаний видно, что по 
мере уменьшения мощности органогенного горизонта оглеение 

выражено слабее и цвет глеевого горизонта Изменяется от бе
лесовато-сизого (разрез 45) к сизовато-серому (разрез 309). 
В условиях избыточного увлажнения органическое вещество от
личается высокой подвижностью, что, по-видимому, определяет 
сероватый оттенок глеевоrо горизонта и формирование гори
зонта Bgh. 

Рассматриваемые почвы представлены тяжелыми пылеваты
ми суглинками (табл. 17). Количество ила и физической глины 
в верхних горизонтах больше, чем в почваобразующей породе. 
Не наблюдается (или очень слабо выражено) перераспределе
ние ила в пределах верхней части профиля. Это дает основание 
считать, что элювиальный процесс не играет значительной роли 
в формировании профиля этих почв. 

Данные валового химического состава ( табл. 18) · почвы и 
ила свидетельствуют об очень слабой дифференциации nочвен
ного профиля. Суммарное количество полуторных окислов ста
бильно по профилю, что подтверждается постоянством молеку
лярных отношений Si02:R20з п.о профилю. Щелочно-земельные 
основания накапливаются в верхних горизонтах. Кальций свя
зан преимущественно с крупными фракциями почв, и содержа-

4* 5I 



Таблица)? 

Гранулометрический состав торфяио·глеевых почв северной тайги 

Содержание фракций, % 
No Гори- Глубина, 

разреза зонт СМ 1- 10,25-10,05-1 0,01-

1 
0,005-1 11 0,001 <0.00 <0,0 

45 

309 

.. 
"' .. 
"" "' .. 
"" 
~ 

45 

' 

309 

0,25 0,05 0,01 0,005 

G 12-20 1, 7 13,3 42,3 7,4 7,4 27,0 41,8 
Bgh 20-30 4,8 8,4 45,3 8,3 8,6 24,6 41,5 
Bgh 30-40 1,3 5,9 47,3 8,7 6,4 30,4 45,5 
BCg 40-50 1,5 12,7 46,0 5,1 5,4 29,3 39,8 
BCg 65-75 2,7 13, 1 38,1 8,3 7,1 30,7 46,1 
Cg 90-100 2,5 20,3 39,9 6,8 6,4 24,1 37,3 

G 9-15 0,6 6,6 45,0 6,9 9,9 31,0 47,8 
G 15-22 0,3 8,8 44,8 8,4 8,1 29,6 46,1 
Bg 32-42 0,4 6,8 48,2 9,9 7,9 26,8 44,6 
с 55-65 - 12,3 45,2 6,3 6,9 29,3 42,5 
с 80-90 0,6 18,5 50,8 2,2 6,4 21,5 30,1 
Т а блиц а 18 
Валовой химический состав торфяно-поверхностно-rлеевых почв се· 
верной тайги 

Молекулярные 

"O'f!. sю. А\ 201 Fe,01 Са О MgO Р.о. 
отношения 

Глубина, -.. 
см = ci 

о sю. sю. sю. "' ci = 
"" % на прокаленную навеску А\ 201 FeaOa R.o. о t:: 1-. 

6,00 72,42 16,28 0,75 1, 78 } ,09 1,94 7 257 7 12-20 G 15,04 59,19 17,98 18. 11 0,37 2,58 0,38 5,6 8,7 3,4 
5,02 72,72 13,46 1,03 1,84 0,59 1,80 9 187 6 30-40 Bgh 14,41 158,45 16,55 16,87 0,47 2,74 0,28 6,0 9,2 3,6 

40-50 BCg ,3,05 73,11 13,74 1, 75 1,95 0,92 1,31 9 117 8 
65-75 BCg 6,00 75,55 12,77 4,55 1,93 1,01 1,15 10 44 8 

90-100 Cg 2,65 76,22 10,33 3,34 1,41 0,84 1,07 12 60 10 
9,98 60,62 17,82 18,04 0,45 2,71 О, 19 5,8 9,0 3,5 

5-9 АОА1 20,70 72,29 11,48 8,73 1,03 1,86 1,07 10 22 7 
5,54 75,48 12,15 6,85 1,84 1,52 0,26 10 29 8 

9-15 G 14,95 62,41 18,61 14,12 0,35 2,13 0,64 5,7 11,7 3,8 
3,53 76,20 11,43 6,96 2,77 1,51 о, 10 11 29 8 

15-22 G 13,53 63,53 19,08 13,92 0,21 2,35 0,43 5,6 12,1 3,9 

32-42 Bg 3,15 76,37 11,04 7,95 1,26 0,67 0,10 11 25 8 
3,38 76,21 10,31 9,31 1,35 0,96 0,07 12 21 8 

55-65 с 12,18 61,04 18,88 16,28 0,45 2,87 0,26 5,5 10,0 3;5 
5,91 75,29 10,34 9,98 1,39 0,57 0,05 12 20 8 

140-150 с 10,74 59,52 19,34 18, 16 0,29 2,43 0,17 5,2 8,7 3,3 

П р и м е '1 а в и е. В числителе- содержавне в почве в целом, в знаменателе -в иле. 



ние его в иле в 4-5 раз меньше, чем в почве в целом. Магний, 
в протищшоложность кальцию, закрепляется в тонких фракци
ях, следовательно, он наряду с железом играет значительную 

роль в формировании вторичных минералов этих почв. 
Высокая кислотность сравниваемых почв (табл. 19) в верх

них горизонтах постепенно уменьшается с глубиной. Понижен
пая кислотность почвы, развитой под березняком (разрез 45), 
обусловлена более высокой зольностью его опада, а следова
тельно, и более полной нейтрализацией кислых продуктов поч
вообразования, что объясняется достаточно высоким содержа
нием поглощенных оснований в этой почве. В наиболее сильно 
оглеенной почве наблюдается аккумулятивный тип распределе
ния поглощенных оснований, тогда как в условиях меньшего 

переувлажнения почв- элювиально-иллювиальный. 
На поверхности почв накапливаются слаборазложившиеся 

подстилки (потеря при прокал ивании 87-91 %) . Гумусовые ве
щества обладают высокой подвижностью, и ими пропитана зна
чительная толща почвенного профиля (на глубине 75 см содер
жание гумуса составляет 0,6 %) . Растянутый гумусовый профиль 
имеет более влажная почва, развитая под березовым лесом, и 
закрепление гумуса здесь nроисходит под глеевым горизонтом, 

тогда как в почве елового леса накапливается в горизонте 

AOAI. 
Таким образом, поверхностно-глеевое почвообразование в 

северной тайге Западной Сибири проявляется качественно не
однородно в зависимости от степени дренированности и выра

женности переувлажнения. На это было обращено внимание 
ранее. В частности, В. П. Фирсовой и Б. И. Павловым [277] 
предлагалось глеевые почвы на глинистых отложениях север

ной тайги Западной Сибири разделять на поверхностно-глеево
подзолистые и глеевые недифференцированные, а Н. А. Кара
ваева [ 135] среди автономных суглинистых почв выделяла кис
лые элювиально-глеевые, кислые элювиально-глеевые дифферен
цированные и подзолисто-глубокоглееватые. 

В предлесостепной части Западной Сибири, в силу природ
ных особенностей этой подзоны, оглеение в верхних горизонтах 
почв на тяжелых породах, как правило, выражено слабее, чем 
в нижней части профиля, что было отмечено К. А. Уфимцевой 
[259]. Для нашеГо сравнительного изучения в этой подзоне по
мимо описанных выше взяты еще два разреза, различающиеся 
по степени увлажнения. Они заложены на правобережье р. Туры: 
один- на пологом склоне приводораздельной террасы, дру
гой- в замкнутой западине. 

Разрез 15. Характеризует торфяно-глеевую почву запади
ны под щучкаво-осоковым .лугом. 

Ат 0-20 см. Темно-коричневый оторфованный бесструктур
ный сырой с.лой. 

53 



N• 
разреза 

45 

309 

Таблица 19 

Химический состав торфяио-поверхностно-rлеевых почв северной 
тайrи 

Обменная кислот- Логлощенные 
кость, по Соколову основания 

Гумvс, 
Глубина, Гори- рН 

1 
Са•+ 1 Мg•+ ~~~:.t 

по Тю-
см зонт соле- 1 н++ рину. 

вой н+ А!•+ +Al•+ % 

МГ·ЭКВ/ 100 Г ПОЧВЫ 

0-5 А т 4,0 Нет Нет Нет 22,2 18,5 40,7 91,3* 
свед. свед. свед. 

5-12 А т 4,1 То же То же То же 26,6 19,5 49,1 87. 1* 
12-20 G 4,5 )) )) )) 26,9 7,2 34,1 2,8 
20-30 Bgh 4,9 )) )) )) 29,9 3,3 33,2 9,1 
30-40 Bgh 5,5 )) )) » 24,7 7,5 32,2 2,2 
50-60 BCg 5,4 » » » 19,2 10,2 29,4 0,6 
65-75 BCg 5,5 » )) » 22,2 6,3 28,5 0,6 
90-100 Cg 5,5 » » » 16,2 6,6 22,8 0,2 

0-5 АО 3,4 2,5 4,6 7,1 13,2 13,2 26,4 88,2 * 
5-9 AOAI 3,4 2,5 7,8 10,3 5,8 2,2 8,0 13,3 
9-15 G 3,4 6,7 7,1 13,8 3,5 1 • 1 4,6 2,9 

15-22 G 3,5 0,0 3,0 3,0 4,1 1,8 5,9 1,4 
32-42 в 3,6 0,0 1,0 1,0 5,1 2,1 7,2 0,7 

140-150 в с 4,3 0,0 0,3 0,3 15,2 3,8 19,0 0,0 

• п. п. п .• %· 

Т а блиц а 20 

Гранулометрический состав почв предлесостепной подзоны Зауралья 

Содержание фракции, % 
N• Гори- Глубина, 

разреза зонт см 

1 

1- 10,25-10,05-1 0,01- 0,005-1 1 0,25 0,05 0,01 0,005 0,001 <0.001 <0,0 1 

15 Alg 20-30 0,7 1,7 37,3 28,3 25,3 6,5 60,1 
G 40-50 1,9 8,2 37,0 22,5 21,8 8,6 52,9 
Cg 60-80 0,9 10,4 36,3 13,1 25,2 14,1 52,4 

10 Апах 0-20 1,9 12, 1 29,2 24,6 26,5 5,7 56,8 
Al 20-30 2,5 19,3 28,5 19,6 26,6 6,5 52,7 
AIA2 32-47 4,2 27,2 26,9 13,1 20,9 6,7 40,7 
Blg 47-56 3,1 23,0 32,6 13,2 21,4 6,7 41,3 
B2g 70-80 3,6 21,2 25,2 15,5 25,3 9,2 50,0 
B2g 100-110 2,1 20,3 29,4 17,7 19,8 10,7 48,2 
Cg 140-160 3,8 22,5 20,3 15,1 28,1 10,2 53,4 



Alg 20-40 см.Серовато-сизая (пропитанная гумусом) глина, 
мокрая. 

G 40-58 см. Сизая глина с гумусовыми затеками, влажная. 
Cg 58-100 см.Буровато-сизая с ржавыми пятнами"глина, влаж· 

на я. 

Разрез 10. Характеризует строение темно-серой г лееватой 
-rяжелосуглинистой пахотпой почвы. 

Апах 0-20 см.Темно-серый тяжелый суглинок, комковатый, 
рыхлый, влажный. 

AI 20-32 см. Темно-серый тяжелый суглинок, комковатый, 
уплотненный. 

AIA2 32-47 см.Светло-серый с белесой присыпкой и охристыми 
пятнами средний ·суглинок, пластинчатый, све
жий; встречаются железистые конкреции. 

Blg 47-5б см.Серовато-бурый с сизым оттенком средний суг
линок, свежий, с ржавыми рыхлыми конкреция
ми. 

B2g 52-110 см.Сизовато-бурый с ржавыми и сизыми пятнами 
тяжелый суглинок, ореховатый, влажный. 

Cg 110-1б0 см.Сизовато-бурый с ржавыми пятнами тяжелый 
суглинок. 

Морфологические описания этих почв так же, как рассмот
ренных выше почв тяжелого гранулометрического состава (см. 
главу 2), показывают, что вниз по профилю оглеение ус~лива
ется. 

В гранулометрическом составе (табл. 20) рассматриваемых 
почв доминируют пылеватые частицы, особенно крупная пыль. 
Содержание ила колеблется в широких пределах- от б до 37 %. 
Профиль их отчетливо дифференцируется по содержанию ила. Его 
количество закономерно увеличивается от верхних горизонтов 

к нижним. Аналогичная закономерность наблюдалась и в дру
гих почвах (разрезы б, 7, 9, см. главу 2), с тем лишь отличием, 
что последние характеризовались более высоким содержанием 
ила (до 57 %) . Вероятно, накопление ила в нижней части поч
венного профиля обязано не только его иллювиированию, но и 
образованию in situ в результате гидролитических процессов. 
Исключение представляет лишь почва застойного увлажнения, 
для которой характерен максимум ила в верхней части профиля. 

Валовой химический состав (табл. 21), в согласии с данными 
гранулометрического состава, подтверждает отчетливо выра

женную дифференциацию этих почв. В верхних горизонтах от
носительно почваобразующей породы накапливается Si02 и вы
носятся железо и алюминий, о чем свидетельствуют также моле
кулярные отношения Si02:Al20з и Si02:Fe20з. Вынос щелочно
земельных оснований, особенно кальция, отчетливо выражен в 
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Таблица 22 

Химическиii состав rлеевых почв предлесостепноii подзоны Зауральи 

Гидро.nи- Поrпощевные основания 
тическаи 

м Гори- Г.nубина, рН 
кис.пот-

1 

Гумус, 

разреза зонт см co.ne- ,кость еа•+ Mg•+ /Са•++ по Тюри-
вой Мg•+ ну,% 

МГ•!IКВ/100 Г ПОЧВЫ 

15 А т 0-10 6,1 3,2 42,0 9,2 51,2 27 ,1* 
А т 10-20 6,2 3,3 42,4 9,3 51,7 28,8* 
A1g 20-ЗО 6,2 2,1 36,0 2,2 38,2 5,3 
G 40-50 6,0 1,0 31,9 1,8 33,7 1,2 
Cg 60-80 6,1 0,9 34,1 10,4 44,5 1, 1 

10 Апах 0-20 6,0 6,6 30,2 7,7 37,9 10,7 
А1 20-32 6,1 6,3 29,5 8,2 37,7 10,0 
А1А2 32-47 6,0 2,8 30,5 5,0 35,5 3,9 
B1g 47-56 5,7 1,8 17,3 10,5 27,8 1,2 
B2g 70-80 5,6 2,6 24,4 13,9 38,3 0,6 
B2g 100-110 5,4 2,1 21,6 10,8 32,4 -
Cg 140-160 5,4 1,8 20,6 9,9 30,5 -

• п. п. п .• % 

горнзонте ·А1А2 темно-серой глееватой почвы и слабо проявля
ется в торфяно-глеевой почве. Таким образом, полученные дан
ные в согласии с имеющимиен литературными [106, 108] сви
детельствуют об увеличении элювиальной дифференциации почв 
на ·первых стадиях оглеения. 

Данные химического состава (табл. 22) показывают, что 
эти почвы характеризуются реакцией, близкой к нейтральной. 
Подкисление наблюдается лишь в нижней, наиболее оглеенной, 
части темно-серой почвы, по г лощенные основания в большом 
количестве накапливаются в органогенных горизонтах, и их со

держание уменьшается в элювиальной части профиля. Эти поч
вы отличаются высоким содержанием гумуса и растянутым гу

мусовым профилем, что характерно для большинства избыточ
но-увлажненных почв. 

Таким образом, в процессе почвообразования в этих усло
виях происходит разрушение алюмосиликатной части почвы. Оно 
отчетливо выражено в слабооглеенной по морфологическим 
признакам почве. Здесь, по-видимому, нельзя исключить сопут
ствующего оглеению процесса подзолообразования. В то же 
время, учитывая близкую к нейтральной реакцию верхних го
ризонтов этой почвы, а также распространение в этой подзоне 
третичных,. часто засоленных пород, можно пр·едположить, что 

на формирование профиля этой почвы оказывало влияние осо
лодение. 

Подводя итог сравнительному изучению поверхностно-глее
вого почвообразования на тяжелых по гранулометрическому 
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составу однородных суглинках и глинах, отметим следующие за

кономерности его проявления с севера на юг- от лесотундры до 

предлесостепья в условиях Зауралья. 
В лесотундре и северной тайге глеевый горизонт приурочен 

к верхней части почвенного профиля, а на территории с более 
сухим климатом при переувлажнении поверхностными водами 

оглеение смещается в нижние горизонты. 

В глеевых почвах лесотундры элювиальная дифференциация 
профиля либо не выражена, либо проявляется слабо. С усиле
нием степени поверхностного оглеения профиль почв приобре
тает аккумулятивный тип (с накоплением в верхних глеевых 
горизонтах) распределения продуктов почвообразования. flакоп
ление их в верхних глеевых горизонтах происходит в результате 

более активного гидролиза здесь по сравнению с нижележащей 
толщей и криогенного закрепления (геохимический барьер). 

В поверхностно-глеевых почвах северной тайги по сравнению 
с лесотундрой элювиальная дифференциация почв усиливается. 
Значительному выносу из элювиально-глеевого горизонта под
вержено железо, тогда как алюминий здесь относительно накап
ливается. Таким образом, появляющиес.я предпосылки для элю
виальной дифференциации почв (отсутствие мерзлотного экра
на и тиксотропии) реализуются слабо, поскольку их гидротер
мические особенности и низкая биологическая активность замед
ляют процессы кислотного гидролиза алюмосиликатнога комп

лекса. 

Автономные темно-серые глеевые почвы предлесостепных 
сосново-березовых лесов по морфологическим и аналитическим 
данным характеризуются значительной элювиальной дифферен
циацией. В отличие от почв северной тайги, в них происходит 
более глубокое разрушение алюмосиликатной части, сопровож
дающееся выносом железа и алюминия и резко выраженным 

относительным накоплением Si02. · 
С севера на юг уменьшается кислотность избыточно влажных 

почв и возрастает содержание гумуса в аккумулятивных гори

зонтах. При проточном переувлажнении гумусовые вещества 
проникают на большую глубину, чем при застойном избыточ
ном увлажнении, особенно в южных глеевых почвах, где оттаи
ванием охвачена значительная часть толщи. 

Провинциальные особенности почв 

Специфика rлееобразования определяется совокупностью 
природных условий той или иной территории. Сравнительно~ 
географическое изучение глеевых почв позволяет выявить их 
особенности и определить стратегию повышения плодородия. 

Серые лесные поч~ы в нечерноземной зоне Зауралья явля
ются основным пахотным фондом. В Свердловекой области, на
пример, на их долю приходится около 60 %. Один из основных 
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неблагаприятных факторов, ухудшающий плодородие серых лес
ных, особенно темно-серых, почв- их оглеение. По этой при
чине значительные площади серых лесных почв находятся под 

лесами, т. е. в большинстве случаев используются недостаточно 
продуктивно. 

ЕслИ зональные признаки глееобразования, как было пока
зано в предыдущей главе, выражены довольно отчетливо, то 
провинциальные их отличия в пределах одной и той же зоны 
более сглажены. На основе полученных нами данных [276, 278] 
удалось установить некоторые из этих различий. 

Область распространения серых лесных почв в Приуралье 
разделена Уральским хребтом на две провинции: Предураль
скую и Западно-Сибирскую. Территория первой провинции
крупный геоморфологический Иргино-Юрюзанский северолесо
степной макрорайон нижних предгорий с преобладанием ува
листо-холмистого рельефа (250-300 м над ур. м.} с амплиту
дами колебания высот 40-70 м. Почваобразующие породы на 
этой территории представлены элювиально-делювиальными от
ложениями песчани.ков, глинистых сланцев, известняков и пр . 

. Рельеф .территории предлесостепного и лесостепного Зауралья 
представляет собой холмисто-волнистую равнину с глубоко вре
занными долинами рек Исети, Пышмы, Режа, сложенную от
ложениями мелового и каменноугольного периодов (глинистые 
сланцы, глины, песчаники, известняки). По мере снижения вы
соты местности с запада на восток (от 175-160 до 120-100 м 
над ур. м.) уменьшается дренированность территории, и в ее 
сложении принимают участие отложения палеагенового и не

огенового возраста- глины, опоки и песчаники. Почваобра
зующими породами в междуречьях Зауралья являются делю
виальные бурые карбонатные суглинки и глины (лессовидные), 
в различной степени выщелоченные от карбонатов. В приречных 
зонах почвы формируются преимущественно на элювии и делю
вии третичных отложений (песчаники, опоки и опокавидные 
глины, суглинки и трепелы). 

Рассматриваемые провинции различаются и по климатиче
ским условиям. На территории Предуралья климат умеренно 
теплый влажный с суммой положительных температур выше 
10° от 1600 до 1800° и более, гидратермический коэффициент, по 
Селянинову, составляет 1,4- 1,6. Большая часть территории 
Зауралья отнесена к теплому незначительно засушливому под

району с суммой температур выше 10° около 1800° и .с гидротер
мическим коэффициентом 1,4-1,2 [6]. 

Итак, природные условия Предуралья обеспечивают высо
кую дренированпасть территории, поэтому почвы с устойчивыми 
признаками оrлеения имеют здесь ограниченное распростране

ние. Формируются они лишь в западинах. Более широко рас
пространены rлееватые почвы, приуроченные к вылоложеиным 

вершинам увалов, а также к средним и нижним частям пологих 
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склонов. Доминируют здесь почвы без признаков оглеения, они 
занимают вершины увалов, крутые склоны и верхние трети по

логих склонов. 

Рассмотрим морфологическое строение почв двух катен. Поч
вы первой катены сформированы на тяжелых делювиальных 
суглинках. 

Разрез 101. Заложен на вершине увала на высоте 275 м 
над ур. м. и характеризует темно-серую неоглеенную почву. 

Апах 0-25 см.Темно-бурый тяжелый суглинок, комковатый, 
рассыпчатый, свежий, сверху сухой. Переход рез
кий по волнистой линии. 

В 1 25-55 см. Бурая глина, ореховатая, влажная, плотная, ред
ко корни. Постепенный ровный переход. 

В2 55-90 см. Более светлая бурая глина, очень плотная, круп
ноореховатая, влажная, дресва до 3 %. 

В3 90-135 см.Бурая глина, слитная, влажная, очень плотная, 
включение дресвы до 10 %. 

С 135-190 см.Бурая глина, влажная, слитная, менее плотная. 

Разрез 102. Заложен в сточной ложбине. Почва темно
серая лесная, глееватая, пахотная. Абсолютная высота мест
ности 269 м над ур. моря. 

Апах 0-25 см.Темно-серый тяжелый суглинок, комковатый, су
хой. Переход ясный. 

АБ 25-43 см. Темно-бурая с гумусовыми затеками глина, 
влажная плотная, неяснокомковатая до мелко

ореховатой. 
В 43-55 см. Бурая глина, ореховатая, влажная. Ясный пе

реход, граница волнистая. 

Bg 55-85 см. Сизо-бурый тяжелый суглинок с обилием ржа
вых пятен, мелкоореховатой структуры, липкий, 
плотный. 

BCg 85-130 см'Сизо-бурый средний суглинок с ржаво-охристы
ми пятнами, мелкоореховатый. 

ВС 130-170 см.Ржавая глина, слитная, подстилается плотным 
песчаником. 

Разрез 105. Характеризует глеевую почву западины (аб
солютная высота местности 250 м над ур. моря.) Ее местополо
жение обеспечивает дополнительный приток влаги с верхних 
элементов рельефа. Почва темно-серая лесная глеевая. Верхо
водка в мае с поверхности, летом исчезает. 

Апах 0-20 см.Серый легкий суглинок с сизоватым оттенком, 
уплотнен, комковатый, мокрый. Переход ясный. 

A1A2g 20- Серо-сизоватый тяжелый суглинок, мокрый, 
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30 см. комковатый. Переход постепенный с размытой 
границей. 

АВ 30-40 см. Бурый тяжелый суглинок с гумусовыми затека
ми, крупноореховатый,плотн~й. сырой. 

Bg 40-70 см. Ярко-бурый (ржавый) средний суглинок, опес-
чанен, слитноореховатый, мокрый. . 

ВС 70-170 см.Бурый с ржаво-охристыми пятнами легкий суг
линок, неясноореховатый, мокрый, прослойка су
песи на глубине 120-130 см, ниже песчаник. 

Почвы второй катены сформированы на элюво-делювии кар
бонатного песчаника и представлены тремя разрезами (106, 103, 
104). Колебания высоты местности в пределах этой катены, 
в отличие от первой, составляют только 2 м (273-275 м 
над ур. м.). 

Р аз рез 106. Заложен на вершине увала. Почва дерново
карбонатная выщелоченная неоглеенная. 
Апах 0-25 см. Темно-серый средний суглинок, влажный, ком

коватый, сверху сухой, рыхлый. Ясный ровный 
переход. 

АВ 25-35 см. Темно-бурый средний суглинок, влажный, плот
ный, ореховатый, включение дресвы до 15 %. Пе
реход постепенный. 

В 35-48 см. Бурый средний суглинок, ореховатый, плотный. 
Переход постепенный. 

ВСк 48-55 см.Желто-бурый средний суглинок с дресвой д() 
50 %, влажный, неяснокомковатый, бурно вски
пает. 

Ск 35-70 см. Щебень песчаника со среднесуглинистым светло
бурым наполнителем, бурно вскипает. 

Разрез 103. Характеризует морфологическое строение се
рой лесной глееватой пахотпой почвы нижней трети склона. Вер
ховодка в мае находилась на глубине 140 см, летом исчезает. 
Апах 0-20 см.Серый средний суглинок, комковатый, рыхлый. 

влажный, сверху свежий. 
А1 20-30 см. Серый тяжелый суглинок, комковатый, влажный. 

Ясный переход по волнистой линии. 
В 1 30-67 см. Бурый тяжелый суглинок, влажный, очень плот· 

ный, ореховатый. 
В2 67-88 см. Светлее вышележащего, со слабыми ржавыми 

пятнами, мелкоореховатый, плотный тяжелый 
суглинок. 

ВС1 88-103 см.Бурый с ржавыми пятнами средний суглинок. 
неясноореховатый, дресва выветревшего сланца 
ДО 20 Ofo. 

BC2g 103-
115 см. 
C2g 115-
170 см. 

Ржаво-бурая супесь, сырая, бесструктурная. 

Ржаво-бурая супесь с гнездами крупного песка 
и дресвой песчаника, мокрая. 
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Разрез 104. Заложен в западине, в березаво-ивовом мел
колесье. Почва темно-серая лесная тлеевая. Верховодка дер
жится до начала лета с поверхности, опускается к осени до 

90 см. 

Ag 0-30 см. Сизо-серый средний суглинок, мокрый, комкова
тый, густо пронизан корнями. Постепенный пе
реход, затечная граница. 

ABg 30-40 см.Темно-бурый с гумусовыми затеками средний 
суглинок, сизоватый налет, комковато-зернистый, 
мокрый, липкий. 

A2Bg 40-60 см. Сизовато-бурый средний суглинок, мелкоорехо-
ватый, плотный, мокрый, липкий. 

Bg 60-80 см. Более светлый тяжелый суглинок, мелкоорехо

BClg 80-
115 см. о 
C2g 115-
135 см. 

ватый, мокрый, липкий. 
Светло-бурая сизоватая глина, слитная, мокрая. 

Супесь ржаво-бурая с дресвой, мокрая, бесструк
турная. 

Морфологическое строение почв Зауралья также рассмотрим 
на примере двух катен. Участок ~акаровка (катена 3) распо
ложен на приводораздельной террасе р. Иленки, представляет 
пологоувалистую аккумулятивную равнину. Поверхность уча
стка довольно ровная, абсолютные отметки колеблются от 108 
до 110 м над ур. м. Почвообразование на этом участке проис
ходит преимущественно на делювиальных, озерно-аллювиальных 

суглинках и глинах. Глеевые почвы формируются в основном в 
нижних частях и шлейфах пологих склонов, на их долю прихо
дится до 20% общей площади участка. 

Разрез 1. Заложен в верхней части пологого склона. Поч
ва темно-серая лесная nахотная. 

Апах 0-25 см.Темно-серая пылевато-комковатая глина, сух~я. 
рассыпчатая. Резкий ровный переход. 

А1 20-30 см. Темно-серая глина свежая, комковатая. Ясный 
переход с языкаватой границей. 

АВ 30-45 см. Темно-бурая глина, ореховатая, плотная, влаж· 
ная, встречаются остатки Полуразложившихея 

корней растительности, по их ходам гумусовые 
затеки. Переход заметный, ровный. 

В 45-120 см. Бурая глина, влажная, мелкие поры. Заметный 
переход. 

ВСк 120- Светло-бурая сизоватая глина, слитная, влаж-
160 см. пая, мицелий СаСОз. Постепенный переход. 
Ск 160-200 см.Светло-бурый тяжелый суглинок, слитный, жу

равчцки СаС03 , сизоватые прожилки, крупные 
вертикальные поры. 
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Р аз р е з 3. Нижняя треть того же склона, почва темно-серая 
лесная глееватая. Верховодка с поверхности до июня, опуска
ется к осени до 165 см. 

Апах 0-20 см.Темно-серая глина, комковатая, влажная, сверху 
свежая, рыхлая. Ясный переход с языкаватой 
границей. 

AIB 20-40 см.Темно-бурый с редкими языками гумуса тяже
лый суглинок, сизоватый налет, комковато-оре
ховатый. 

B1g 40-73 см.Темно-бурая сизоватая глина, влажная, мелко
ореховатая плотная, мелкие ортштейны. 

B2g 73-lООсм:Сизовато-бурая глина с ржавыми пятнами, слит-

BCg 100-
130 см. 

но-мелкоореховатая, примазки марганца, мелкие 

ортштейны, липкая. Постепенный переход. 
Сизо-бурая глина, бесструктурная, липкая, влаж
ная, черные марганцевые признаки, слабые ржа-
во-охристые пятна. 

Ск 130-170 см.Сизо-бурая бесструктурная глина, влажная, мас
совые скопления СаСОз, ржавые пятна, сизые 
прожилки. 

Р а з р е з 2. Заложен у подножья склона на осаково-разно
травном лугу, почва темно-серая лесная глееватая. Верховодка 
весной с поверхности, держится до июня и затем опускается до 

глубины 130 см. 

Апах 0-2 см. Дернина среднесвязная. 
Al 2-20 см. Темно-серая глина с сизоватым оттенком, влаж

ная, комковатая. Переход заметный. 
Bg 20-40 см. Темно-бурая глина, мелкоореховатая, сизоватые 

кутаны, влажная. 

Вgк 80-I 10 см. Сизо-бурая глина, плотная, слитная, влажная, 

ВСgк 110-
160 см. 

липкая, журавчики СаСОз, редкие крупные вер
тикальные поры. Постепенный переход. 
Сизая глина с ржавыми пятнами, бесструктур· 
ная, сырая, редко журавчики СаСО3 . 

Разрез 4 . .Заложен в низине на шлейфе склона. Почва тем
но-серая лесная глеевая. Травяной покров из осоки и болотно
го крупнотравъя. Верховодка с поверхности опускается к октяб
рю до 1,25 м. 

АД 0-8 см. Буро-темно-серая дернина, сырая. 
Alg 8-30 см. Сизо-темно-серый, тяжелый суглинок, сырой. 

комковатый, плотное сложение, много корней. 
Переход ясный. 

В lg 31-75 см Пятнисто-неоднородная (охристые пятна на сизо--
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буром тоне) глина, неясномелкоореховатая, сло
жение плотное, влажная, редкие корни. Посте
пенный переход до волнистой линии. 

B2g 76-115см.Сизо-бурая с охристо-ржавыми пятнами глина, 
плотная, слитномелкоореховатая, влажная, уме

ренно липкая, большие вертикально ориентиро
ванные трубчатые поры с остатками растений. 

BCg 115-
150 см. 

Переход постепенный. 
Буровато-сизая мраморавидная глина, · яркая 
ржавчина, железо-марганцевые примазки, мок

рая, липкая, плотное массивное сложение, боль-
шие поры с растительными остатками в них. 

Разрез 5. Заложен в центре низины. Мелколесье из ивы 
и березы. В травяном покрове преобладают тростник и осоки. 
Довольно обильно гипновые мхи. Верховодка с поверхности. 
Почва дерново-глеевая. 

АД 0-15 см. Сизо-темно-серая дернина, рыхлая, мокрая. 
AIA2 15-24 см.Неоднородная сизо-бурая ираморовидная гли-

на с белесоватыми плитчатыми прослойками су
песи, мокрая, редкие корни. 

Blg 24-35 см.Сизо-бурый с темно-ржавыми примазками тяже
лый суглинок, слитномелкоореховатый, плотный, 
мокрый. Переход постепенный. 

B2g 35-70 см.Буровато-сизая глина, сырая липкая, с плотным 
массивным сложением. Переход постепенный. 

BCg 71-120 см.Сизая с редкими желто-ржавыми пятнами гли
на, сырая, липкая, сложение плотное, массивное. 

Участок Лагмаз (катена 4) расположен на левобережье 
р. Юрмыч, левого притока р. Пышмы. Рельеф участка представ
ляет собой выположенную равнину с микрозападинами и повы
шениями, с общим уклоном к реке, абсолютные отметки 85,5-
94,0 м. Оглеенные почвы составляют основную часть почвен
ного покрова (77,0 %) и формируются по всему участку, исклю
чая вершины отдельных бугров. Почваобразующие породы пред
ставлены опокавидными серовато-зелеными либо делювиальны
ми глинами. Почвы участка этой катены имеют следующее мор
фологическое строение. 

Р аз рез 28. Заложен на выпаложенной вершине холма. 
Почва темно-серая лесная. 

Апах 0-20 см. Серая глина, сухая, комковатая, рассыпчатая. 
Я:сный переход. 

At 20-30 см. Серый тяжелый суглинок, свежий, комковатый, 
рыхлый. 

В 30-55 см. Бурая глина, свежая, комковато-ореховатая. 
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ВС-55-89 см. 

с 89-110 см. 

Палевый с желтизной тяжелый суглинок, неяс
ноореховатый, грани структурных отдельностей 
с коричневым глянцем, тонкие поры. 

~елтовато-палевая опоковидная глина, плитча
тая. 

Разрез 23. Заложен в нижней трети того же склона. Поч
ва темно-серая лесная глееватая. Весной верховодка с поверх
ности, держится до середины июля на глубине 1,30 м. 

Апах 0-25 см.Темно-серый средний суглинок, крупнокомкова
тый, ~лажный. Резкий переход. 

А1 25-38 см. Серый средний суглинок, комковатый, влажный, 
ясный переход, точечные ржавые пятна. 

·В 1g 38-64 см. Сизо-бурая глина, · ореховатая, влажная, плот
ная, липкая, точечные ржавые пятна. 

B2g 64-77 см. Сизый средний суглинок, мелкоореховатый, 
влажный. Постепенный переход. 

ВС 77-170 см.Зеленовато-оливковая глина, неясномелкоорехо
ватая, ржаво-желтые пятна, книзу мокрая, лип

кая, бесструктурная. 

Разрез 39. Западина на шлейфе склона. Почва темно-се
рая лесная глеевая. Травяной покров: щучка дернистая (пре
обладает), осока дернистая, тысячелистник, звездча~ка. Верхо
водка не исчезает в течение лета, опускаясь с поверхности на 

глубину 0,7 м. 

АД 0-3 см. Влажная связная дернина. 
A2g 3-37 см. Сизовато-серый средний суглинок, влажный, 

слитный, зернисто-мелкокомковатый, плотный, 
липкий, пронизан густо корнями, начиная с 23 см 
ржавые nятна. Ясный переход. 

Bgh 27-52 см. Сизо-темно-серая глина, комковато-зернистая, 
сырая, плотная. Заметный переход с размытой 
границей. 

Bg 52-71 см. Сизая с ржавыми пятнами глина, слитно-зерни
стая, сырая, липкая, плотная. 

ВСg71-150см.Сизый тяжелый суглинок, мокрый, слитный, 
круглые конкреции, корневые чехлики. 

Изменение морфологических признаков при нарастающей сте
nени оглеения, отмеченное многими авторами [35, 56, 71, 106, 
108-110, 131, 132, 276], подтвердилось и нашими исследования
ми. В результате полевых наблюдений установлено, что под 
влиянием избыточного увлажнения формируются nризнаки ог
леения различной степени проявления: сизоватый налет кутан, 
сизоватый оттенок по основному фону генетического горизонта 

5 Заказ 450 65 



или ржаво-охристые пятна. По мере нарастания гидроморфиз
ма специфи~еские морфологические признаки в почвах усили
ваются: заметно обесцвечивается глинистое вещество, приобре
тая сизый цвет, усиливаются ржаво-охристые пятна, в основ
ном по ходу трещин и крупных вертикальных пор. При дальней
шем нарастании оглеения возникают полностью редуцированные

горизонты монотонного сизовато-серого, голубоватого цвета. 
Эта общая закономерность выражена во всех почвах независи
мо от их зонального положения. Общим для сравниваемых почв 
является также и характер перехода между горизонтами: от 

резкого или ясного с ровной границей в неоглеенных почвах к 
постепенному ил'и заметному с размытой границей- в оглеен
ных. С нарастанием оглеения изменяются и формы структур
ных отдельностей в горизонте В- от ясноореховатой в неогле
енной почве до слитно-зернистой, слитной или бесструктур
ной- в оглеенной. Оглеенные горизонты почв приобретают лип
кость. Серые лесные глееватые и глеевые почвы прдставлены 
как в Предуралье, так и в Зауралье. Однако почвьr этих тер
риторий различаются по глубине залегания глеевого горизонта. 
В почвах Предуралья, например, морфологическая оглеенность 
обнаруживается на значительно большей глубине, чем в За
уралье. 

Степень и характер оглеения оказывают влияние и на хими
ческие свойства почв. В почвах Предуралья, вследствие более 
высоко~ дренированности территории, обусловленной резким· 
перепадом высот и более легким гранулометрическим составом •. 
преобладает проточное переувлажнение. Как показали наши 
исследования (табл. 23), в таких условиях при нарастании сте
пени оглеения в ряду почв от вершины увала к нижним третям 

склона наблюдается увеличение кислотности (рН и гидролити
ческая). Наименьшая величина рН определена в наиболее силь
но оглеенной части почвенного профиля, а наибольшая гидро
JIИтическая кислотность соответствует верхним горизонтам 
глеевых почв. По распределению поглощенных оснований в 
подпахотном слое слабо обособляется элювиальный горИзонт. 
Минимум содержания логлощенных оснований и степень насы
щенности соответствуют глеевым почва.м, т. е. элювиальные· 

процессы усиливаются по мере нарастания· степени оглеения. 

Определение содержания подвижного железа показывает, что 
наименьшее его количество соответствует неоглеенным почвам 

и увеличивается в глееватых, особенно в нижней или средней 
части почвенного профиля. В глеевых почвах наблюдается два. 
максимума содержания железа- в верхних и нижних горизон

тах. Содержание закисных форм железа, как правило, умень
шается от верхних горизонтов к нижним. Однако отчетливой 
закономерности в его содержании и распределении в зависи

мости от степени оглеения не выявлено, в одном из разрезов. 

(104) глеевых почв максимум закиси железа находится в no-
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верхпостных слоях, а в другом {разрез 15)- на глубине более 
150 см. Содержание марганца в большинстве сравниваемых 
почв уменьшается с глубиной, В глееватых и глеевых почвах, 
в отличие от неоглеенных, наблюдается два максимума содер
жания марганца- в верхней и нижней частях профиля. 

Глеевые почвы, в отличие от неоглеенных аналогов, как пра
вило, содержат больше гумуса и имеют более растянутый гу
мусовый профиль. 

Глеевые почвы зауральской провинции, несмотря на боль
щую выравненпасть и сглаженность почв рельефа, разнообраз
нее по своим свойствам, чем предуральской, и имеют ряд от
личительных особенностей. В зауральских почвах отмечается 
как увеличение кислотности по мере возрастания степени их 

оглеения (участок Макаровка, табл. 24), так и ее уменьшение 
в условиях резко выраженного застойного режима увлажнения 
(участок Лагмаз, табл. 25). В последнем с.'Iучае уменьшается 
и гидролитическая кислотность. В целом можно отметить, что 
ее величина в глеевых почвах Предуралья больше, чем в За
уралье. Содержание гумуса в зауральских почвах, как и в пред
уральских, возрастает с увеличением степени оглеения как 

результат заторможенности процессов разложения раститель

ных остатков. В то же время в крайнем ряду оглеения имеет 
место убыль гумуса (см. табл. 24, разрез 5), когда темно-серые 
лесные почвы сменяются дерново-луговыми. Неоглеенные и гле
еватые почвы характеризуются аккумулятивным типом распре

деления поглощенных оснований по профилю. В глеевых поч
вах участка Лагмаз формируется элювиальный горизонт, 
который отчетливо проя.вляется и по уменьшению степени насы
щенности основаниями этой почвы. В условиях застойного ре
жима увлажнения нисходящая миграция веществ затруднена, 

поэтому возможность формирования элювиального горизонта 
ограничена и пекоторая убыль ·содержания логлощенных осно
ваний в гдеевой почве (см. '!"абл. 25, разрез 39) не сопровожда
ется уменьшением степени насыщенности ее основаниями. 

Содержание подвижного железа тесно связано со степенью 
оглеения, однако максимум его в профиле зауральских почв 
находится на разной глубине. Так, в глееватых почвах проточ
ного увлажнения (участок Макаровка) максимальное его ко
личество локализуется в средней части почвенного профиля, и 
только в глеевых почвах оно концентрируется в поверхностных 

горизонтах. В глееватых и глеевых почвах застойного увлаж
нения (участок Лагмаз) наибольшее количество железа опре
делено в верхних горизонтах, очевидно, как следствие ослабле
ни;я миграции веществ боковым стоком, дополнительным 
привносом с вышележащих элементов рельефа, а также биоло
гическим поступлением железа в процессе разложения гидро

фильной растительности, аккумулирующей его. Аналогично рас
пределяется в сравниваемых почвах и содержание закисных 
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форм железа. Наибольшее количество марганца определено в 
верхних горизонтах глеевых почв проточного увлажнения, а при 

застойном его режиме наблюдается два максимума- в верх
ней и нижней частях профиля. Строгой зависимости содержа
ния марганца в почвах от степени оглеения на основе имею

щихся данных выявить не удалось. 

Итак; из рассмотренных показателей наибольшую взаимо
связь со степенью оглеения обнаруживает содержание подвиж
ного железа в почвах. Поскольку его количество подвержено 
значительным сезонным колебаниям, то большой интерес пред
ставляет изучение динамики содержания железа. Наблюдения 
за динамикой в основном проводили в почвах таежной зоны 
европейской территории нашей страны [34, 41, 50, 51, 69, 235, 
236 и др.], на Урале такие исс.11едования единичны. 

Сравнительное изучение динамИки подвижных форм железа 
проводилось нами в вегетационный период 1981 г. в почвах с 
нарастающей степенью оглеения. Определялось железо методом 
К. В. Веригиной [52], дополненным Ф. Р. Зайдельманом [109], 
согласно которому из почвы извлекаются вторичные аморфные 
и слабокристаллизованные его ф6рмы. 

Результаты проведеиных исследований показали [276], что 
в неогJiеенных темно-серых лесных почвах Зауралья (участок 
Лагмаз) содержание подвижного железа во все сроки наблю
дения не превышает 300 мг/100 г почвы. Наибольшее его коли
чество определено весной. Характерно для расс~атриваемой поч
вы равномерное распределение железа по профилю во все сро
ки наблюдения. При усилении степени оглеения количество 
подвижного железа .возрастает. Так, в глеевой темно-серой поч
ве содержание подвижного железа достигает в отдельные сроки 

наблюдения 1000-1300 мг/100 г почвы. В раиневесенний период 
содержание железа в верхних горизонтах составляет 500-
600 мг, в нижних- 400-500 мг. Летом наблюдается значитель
ная его убыль, и осенью его количество вновь возрастает. В этот 
период содержание подвижного железа достигает максималь

ных величин, кроме того, оно подвержено значительным коле

баниям в разных горизонтах почвенного профиля. 
Летние осадки, которые составляют в этих природных усло

виях около половины годовой суммы, проникают в нижележа
щие слои, увлекая часть железа из верхних горизонтов, и, за

стаиваясь там, благоприятствуют повышению мобильности же
леза. В дальнейшем, в связи с уменьшением испарения и транс· 
пирации, возможность застойных явлений в поверхностных 
горизонтах становится болыпе и значительно возрастает содер
жание подвижного железа по всему профилю, особенно в верх
них горизонтах. 

Глеевые почвы характеризуются дальнейшим увеличением 
аккумуляции железа, большей частью в верхних горизонтах. 
В динамике его прослеживается два максимума: первый- ран-

7З. 



невесенний, когда концентрация количества железа достигает 
900-1000 мг, и второй- осенний, с наибольшим его содержа
нием в сезоне (1300 мг/100 г почвы). 

При промывнам водном режиме (участок Макаровка, кате
на 3) в неоглеенной почве наблюдается тенденция накопления 
железа в средней части почвенного профиля. В целом для этой 
почвы характерно небольшое колебание содержания железа по 
сезонам. Более отчетливо выражен в ней весенний максимум 
железа как следствие избыточного увлажнения почв за счет 
весеннего снеготаяния. В летний период содержание железа 
резко падает: в связи с хорошей фильтрационной способностью 
этой почвы влага летних осадков проникзет в глубь почвенно
го профиля или за его пределы. 

Разница между глееватой и неоглеенной почвами сущест
венна лишь в весенний срок наблюдения, а летом и осенью про~ 
филь глееватой почвы слабодифференцирован и не отличается 
по содержанию железа от профиля неоглеенной. В глеевой поч
ве возрастает содержание железа по всему профилю, и особен
но значительно- иесной. Таким образом, в условиях застойного 
увлажнения в почвах Зауралья выражено два максимума со
держания железа, но преимущественно- осенний. 

При проточном увлажнении летние осадки не застаиваются 
в почвах, т. е. не создаются восстановительные условия, а следо

вательно, не происходит увеличения подвижного железа в осен

ние сроки. Кроме того, с осенними осадками железо может миг
рировать за пределы почвенного профиля. Поэтому в таких 
почвах наблюдается только один весенний максимум. 

Почвы Предуралья отличаются от зауральских более вы
сокой мобильностью железа. Даже в неоглеенной почве на 
карбонатной породе содержание его по сезонам колеблется от 
200 до 600 мг. Более значительное его накопление происходит 
весной. В это время года оно концентрируется в средней части 
профиля, тогда как осенью больше железа содержится в верх
них горизонтах. В глееватой почве, как и в неоглеенной, весной 
также происходит накопление железа в средней и нижней ча
стях почвенного профиля. Осенью содержание железа в глеева
той почве резко возрастает и достигает 1300-1600 мг. При 
дальнейшем увеличении степени оглеения подвижное железо 
накапливается практически по всему профилю. Даже в летний 
период содержание железа составляет 700-800 мг, однако наи
больших абсолютных величин оно достигает осенью. 

Почвы, сформированные на делювиалы~ых суглинках (Пред
уралье, катена 1), характеризуются очень высоким содержани
ем подвижного железа, особенно глеевые. Отличительная осо
бенность почв этой катены- кратковременное весеннее повы
шение концентрации железа в верхних горизонтах почвенного 

профиля даже неоглеенной почвы. В глееватой почве резкое 
nовышение количества железа весной и осенью происходит в 
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нижней части профиля, очевидно, как результат довольно сво
бодной миграции его из верхних горизонтов в нижние, а также 
за счет возможного поступления с боковым внутрипочвенным 
стоком. В глеевой почве западины, получающей большой до
полнительный приток влаги с верхних элементов рельефа, на
блюдается высокое накопление железа весной и в начале лета 
и особенно значительное- осенью, когда в пределах всего про
филя содержание железа превышает 1000 мг/100 г почвы. Таким 
образом, глеевые почвы западин в Предуралье, в отличие от 
Зауралья, имеют более высокое содержание подвижного железа. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о свое
образии проявления оглеения в почвах одного генетического 
типа и особенностях пространствеиного распределения в зави
симости от экологических условий. Если среди темно-серых лес
ных почв в Предуралье оглеенные почвы имеют ограниченное 
распространение, то в Зауралье они доминируют. Последним 
свойственно преимущественно поверхностное оглеение, а пред
уральским- глубинное. Глееобраз_ование в Предуралье про
исходит на фоне более высокого содержания железа, осо
бенно в почвах крайней степени оглеения (западины), в связи 
с большим количеством выпадающих на этой территории осад
ков и особенностями их перераспределения по элементам релье
фа, обусловленного значительно большим перепадом высот, чем 
в Зауралье. Следовательно, к почвам сравниваемых террито
рий должна быть применена различная система мелиоратив
ных мероприятий при их осушении [274, 276]. 



Глава 4 

ГЛЕЕВЫЕ ПОЧВЫ ЗАПАДИН 

На плоских водоразделах Западно-Сибирской низмен
ности широко распространены неглубокне округлые западины, 
образование которых связывают [251] с суффозионно-просадоч
ными процессами в лессавидных породах. Отрицательные эле
менты рельефа- активные очаги поверхностного заболачива
ния, они вызывают ухудшение прилегающих земель, усиливая 

мелкоконтурность, кислотность почв и все то, что, по мнению 

А. В. Алексанкипа [15], составляет мелиоративную неустроен
ность сельскохозяйственных угодий. Сведения о почвах западин 
3 ауралья крайне ограниченны [ 161] , они нуждаются в определен
ной детализации и углублении. Уточнение генезиса и провин
циальных особенностей этих почв необходимо для решения 
~лассификационных вопросов и разработки обоснованных реко
мендаций по их мелиорации. 

Для изучения выбраны пахотные о г лееиные 'почвы на остан
цовых палеагеновых плато в правобережной надпойменной части 
долины р. ·Туры. Разрезы закладывались в западинах, имеющих 
различные размеры и глубины, и на прилегающих к ним выпо
ложенных склонах с почвами, сформированными на аналогич
ных почваобразующих породах. 

Разрез 18. Темно-серая лесная слабоглееватая почва. За
ложен в распахиваемой западине размером 5ОХ140 м2, глуби
ной 20 см, расположенной в средней части пологого склона за
падной экспозиции. Высота 74 м над ур. м. 

Апах 0-20 см. 

А1 20-25 см. 
В1 25-38 см. 

В2 38-65 см. 

BCg 65-90 см. 
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Серый-темно-серый с бурыми гнездами тя
желый суглинок, комковато-пылеватый. 
Более плотный тяжелый суглинок. 
Грязно-бурая с сизоватым оттенком по ку
танам со слабыми ржавыми пятнами гли
на, зернистая. 

Бурая мелкоореховатая неоднородная со 
слабыми ржавыми пятнами и с сизыми ку
танами глина. 

Пестрая по окраске, от оливково-зеленого 
до буровато-сизого, глина, ореховатая. Гу
мусовые языки до глубины 80 см. 



д 90--120 см. 
д 120--200 см, 

Оливково-зеленая диатомовая глина. 
Оливково-зеленая с ярко-желтыми развода
ми диатомовая глина, сырая. 

В 320 м к юга-западу от разреза 18 в нижней части этого 
же склона расположена другая западина диаметром 35 м и 
глубиной 30 см. Западина отличается большей увлажненностью 
в весенний период, чем первая. Наблюдается полное выпадение 
озимой ржи. Морфологические особенности серой глееватой 
почвы этой западины характеризует р аз р е з 20. 

Апах 0-24 см 

Blg 24--40 см 

B2g 40-90 см. 

BCg 90-140 см. 

Cg 140--180 см. 

Серый с бурыми и белесыми пятнами и 
ржавыми разводами тяжелый суглинок, 
г лыбисто-комковато-пылеватый, ржавые 
конкреции. Переход в нижележащий гори
зонт резкий. 
Сизовато-ржаво-бурая глина, зернистая, 
сизых пятен больше в верхней и нижней 
частях горизонта. 

Бурая с сизым налетом глина, мелкооре
ховатая, редкие капролиты до 58--60 см. 
Си==!_овато-бурая мраморавидная глина, вяз
кая, бесструктурная. 
Сизовато-бурая (на горизонтальных гранях 
сизая) глина, бесструктурная. 

В 280 м к северо-востоку от разреза 18 выше по рельефу 
расположена другая замкнутая запади~а диаметром 25 м и 
глубиной вреза 40 см. В весеннее время она заполняется талы
ми водами, которые задерживаются на поверхности почвы до 

конца мая. В западине на серой г леевой почве заложен раз
р е з 22. Абсолютная высота 75 м над ур. м. Профиль почвы 
этой западины имеет следующее морфологическое строение. 

Апах 0-23 см. 

A2g 23-28 см. 

Blg 28--70 см. 

B2g 70-100 см. 

BCg 100--140 см. 

Серый с обильными белесыми гнездами и 
пятнами тяжелый суглинок, слабоуплотнен
ный, комковато-пылеватый. Переход резкий 
по цвету и сложению. 

Белесый с сизоватым оттенком слоистый 
суглинок. 

Сизовато-бурая глина, мелкоореховатая, 
уплотненная. Обильные поры и корни. Пе
реход Постепенный по структуре и цвету. 
Сизовато-бурая с темно-бурыми пятнами и 
затеками глина, ореховая, rумифицирован
ные корневые ходы. 

Сизовато-бурая на срезе мраморавидная 
глина, крупнопризматическая, ореховатая. 
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Сизые кутаны, обильные гумифицирован
ные корневые ходы. 

Cg 140-200 см. Пестрая от бурого до сизого сырая глина. 
Редкие мелкие поры. 

В 80 м восточнее разреза 22 расположена заnадина разме
ром ЗОХ70 м2 и глубиной вреза 30 см. Описание разреза 7, за
Jiоженного в этой западине, так же как и разреза 6, заJiожен
ного на прилегающем к западине скJiоне, приведено в главе 2. 

В 280 м к югу от разреза 18 в шлейфавой зоне склона юж
ной экспозиции расположена еще одна западина размером 
ЗХSО м2 и глубиной вреза 40 см. Злаковая редкотравная за
Jiежь. В весенний, а также и летний периоды влажных годов 
западина затапливается поверхностными водами. Здесь зало
жен разрез 19. Высота 72 м над ур. м. (Описание разреза также 
приведено в главе 2.) Для сравнения дано описание nахотпой 
темно-серой глееватой почвы на примере разреза 10, заложен
ного в верхней части выпаложениого склона северной экспози
ции, севернее д. Малюки. Высота 68 м над ур. м. 

Anax 0-20 см. 

А1 20-30 см. 

А1А2 32-47 см. 

В1 47-56·см. 

В2 56-110 см. 

с 110-160 см. 

д 160-200 см. 

Темно-серый тяжелый суглинок, комкова
тый, рыхлый. 
Темно-серый тяжелый суглинок, комкова
тый, уплотненный. 
Светло-серый с белесой присыпкой и охри
стыми пятнами суглинок, nластинчатый, 
встречаются железистые конкреции. 

Серовато-бурый с сизым оттенком и ржавы
ми пятнами суг"1инок. 

Сизовато-бурый с ржавыми пятнами тяже
лый суглинок, ореховатый. 
Сизовато-бурый с ржавыми пятнами тяже
лый суглинок, бесструктурный. 
Оливково-зеленая с ярко-желтыми развода
ми диатомовая глина. 

Приведеиные морфологические описания разрезов свидетель
ствуют о некоторых общих особенностях строения почв западин. 
В серых глеевых почвах западин по сравнению с их склононы
ми аналогами сокращается мощность гумусового горизонта, 

осветляется его окраска, появляются nризнаки оглеения в. 

верхней части иллювиальных горизонтов, в последнем случае 
слабее выражена ореховатая структура иллювиальных горизон
тов. Степень проявления перечисленных морфологических при
знаков зависит от водного режима западин. По мере усиления 
оГJiеения при сохранении промывнаго режима отчетливо усили

вается «отбеливание» гумусового горизонта и сокращение его 
мощности, при этом передко формируется элювиально-глеевый 
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Т а блиц а 26 
Химический состав темио-серых лесных оrлеенных почв 

.. Логлощенные о >.:11 >. 
.,и rJ:i '"'"' "' ~:~ основания .. о.,. 

"' "':; О<:о 

"" <:о: и :fu: ::i~c S! z о.,о 

1 'Са•+ + 
31., 

М'" 1-< Гnубина, с: "":.:"' и .. -"' Cl( о ~i!S Са•+ Mg•+ +Мg•+ .... с о IIQ~ "' .. .. .... ~>:оо с ., ., ... 1-.0't; ,.о "'С- о • "" о t; ii5 "' - и "' ., ... "' ~ "' о 
"'0 "' .. и со о> д :О: » 

"" ::11 .... :Е :ijcn "" :r: МГ•ЭКВ/100 Г ПОЧВЫ "'"' 10 и • 
~ о 

Ot~ о о'- t~ ;..::i 1-. "" .,:; 

10 0-20 А пах 6,0 6,6 39,2 7,7 37,9 85 Нет 10,7 Нет 
свед. с вед. 

20-30 Al 6,0 6,3 29,5, 8,2 37,7 86 То же 10,0 То ж 
32-47 А1А2 6,1 2,8 30,5 5,0 35,5 93 » 3,9 ~ 

47-56 B1g 6,0 1,8 17,3 10,5 27,8 94 )) 1,2 )1 

70-80 B2g 5,6 2,6 24,4 13,9 38,3 94 )) 0,6 )1 

100-110 B2g 5,4 2, 1 21,6 10,8 32,4 94 )) Нет )1 

е 

140-160 Cg 5,4 1 ,в 20,6 9,9 
свед. 

30,5 94 » То же )1 

18 0-20 Апах 5,6 4,8 29,2 4,4 33,6 88 » 8,3 0,43 
30-36 Bl 4,7 3,7 25,2 6,8 32,0 90 )) 1 ' 1 0,43 
45-56 B2g 4,5 4' 1 25,2 7,2 32,4 89 » Нет 0,48 

свед. 

70-80 BCg 4,5 3,2 26,6 5,6 32,2 91 )) То же 0,51 
100-110 д 4,2 3,0 21,2 6,4 27,6 90 ,. » 0,18 

20 0-20 А пах 5,8 3,9 26,8 4,4 31,2 89 )1 » 0,54 
21-30 Blg 5,8 1,4 25,6 5,2 30,8 96 ) » 0,52 
40-50 B2g 5,8 1,7 31,2 8,4 39,6 96 ,. » 0,54 
70-80 B2g 5,7 1,2 28,8 7,6 36,4 97 » )1 0,42 

100-110 BCg 5,4 1. 1 26,4 8,4 34,8 97 » » 0,46 
160-180 Cg 5,4 1,2 24,4 8,4 32,8 97 » " 0,34 

22 0-20 А пах 4,7 7,1 13,2 3,2 16,4 70 » 4,0 0,75 
23-28 A2g 4,4 4,9 12,0 4,8 16,8 77 » 1,0 0,69 
40-50 Blg 4,3 4,6 23,2 6,4 29,6 87 0,1 0,8 0,68 
80-90 B2g 3,8 7,0 22,4 7,2 29,6 81 1 • 1 Нет 0,45 

1 !5-125 BCg 3,9 4,9 21,6 7,6 
свед. 

29,2 86 Нет То же 0,48 

170-180 Cg 4,5 2,6 26,8 5,6 
свед. 

32,4 93 То же ,. 0,50 

горизонт A2g. Напротив, при застойном режиме увлажнения 
(разрез 19) и привносе почвенных частиц со склонов в запа
дину процессы элювиирования в значительной мере маскируются 
аккумулятивными процессами [253J. 

Аналитические данные (табл. 26) показывают, что рассмат~ 
риваемые почвы западин характеризуются кислой реакцией, 
особенно в средней части профиля. Наиболее значительные ко
лебания величины рН по горизонтам наблюдаются в rлеевой 
почве западины (разрез 22), в которой происходит заметное 
подкисление средней части профиля, по-видимому, за счет вмы-
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тых неусредненных гумусовых кислот. В оглеенной части про
филя наблюдается также увеличение обменной кислотности; и 
чем большая толща почвы охвачена оглеением, тем более рас
тянута мощность слоя с максимальной кислотностью. Наимень
шей кислотностью и наибольшей стабильностью ~еличины рН 
по профилю отличаются глеевые почвы застойного увлажнения 
(см. табл. 9, разрез 19). В склоновых глеевых почвах (раз
рез 10) наблюдаются накопление поглощенных оснований в гу
мусовых горизонтах и вынос их на глубине 30-50 см. В nочвах 
западин (разрезы 7, 22) по сравнению с глееватыми почвами 
склонов мощность элювиальной толщи возрастает и горизонт 
выноса поглощенных оснований формируется с поверхности. 
Резко отличается от рассмотренных выше глеевая почва застой
ного увлажнения (разрез 19) как по более высокому абсолют
ному содержанию обменных оснований, так и по хорошо выра
женному аккумулятивному типу их распределения. В рассмат
риваемой почве под аккумулятивными горизонтами формиру
ется элювиально-глеевый горизонт, где содержание поглощен
ных оснований минимальное в профиле. В то же время в ниж
ней части профиля этой почвы содержание обменных оснований 
значительно выше, чем в других nочвах. 

Имеются различия в сравниваемых почвах по содержанию 
гумуса и особенностям гумусового профиля. Почвы склонов 
(разрез 10); в отличие от западинных, содержат значительно 
больше гумуса в пахотном горизонте, и с глубиной количество 
его уменьшается постепенно. Почвы западин (разрез 7) отли
чаются более растянутым гумусовым профилем, и даЖе на глу
бине 70-80 см его содержание в 2-3 раза выше, чем на соот
ветствующей глубине в других почвах. 

Таким образом, развитие поверхностного оглеения в проточ
ных условиях приводит к формированию растянутого гумусово
го профиля, повышению подвижности гумуса и выносу его за 
пределы почвенного профиля [35, 143]. В условиях застойного 
увлажнения гумус в значительном количестве накапливается 

в горизонте Al (разрез 19), его содержание с глубиной резко 
падает. 

Распределение киелоторастворимого железа приобретает 
ярко выраженный аккумулятивный характер (разрезы 7, 17, 22). 
Напротив, в склоновых почвах (разрез 6) и слаборазвитых 
западинах (разрез 18) распределение nодвижного железа по 
профилю имеет элювиально-иллювиальный тип. В гумусовых 
горизонтах почв западин происходит более интенсивное разви
тие восстановительных процессов в результате резкого умень

шения поступления кислорода в почву [80, 81], что находит 
выражение в характере распределения подвижных форм же
леза. 

Данные валового химического состава (табл. 27) nоказыва
ют значительную дифференциацию профиля рассматриваемых 
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nочв. В верхней части профиля склонов~х почв (разрезы 6 и 
10) резко выражено относительное накопление Si02 (по срав
нению с породой) и уменьшение содержания полуторных окис
лов, причем в глееватых склоновых почвах (разрез 10) вынос 
R2Оз не сопровождается накоплением в иллювиальном горизон
"Те. Из верхних горизонтов выносится также магний, тогда как 
количество кальция и фосфора остается здесь выше, чем в ниже
лежащих горизонтах. Очевидно, в таких местоположениях 
(верхняя часть пологого склона) создаются наиболее благопри
ятные условия как для вертикальной, так и для горизонтальной 
миграЦии веществ. По-видимому, здесь усиливаются процессы 
кислотного гидролиза, приводящие, судя по широким молеку
лярным отношениям Si02 : AJ20 3, к частичному разрушению 
аминосиликатной части почвы. В темно-серой глееватой почве 
западины (разрез 7) по сравнению с рассмотренными разреза
ми мощность элювиальной толщи резко сокращается: более 
высокое содержание Si02 и уменьшение количества R20 3 на
блюдаются лишь в слое 0-20 см, отчетливее выражен иллюви
альный горизонт. В глеевой почве западины (разрез 19) диф
ференциация профилЯ выражена сильнее. Накопление в верх
ней части профиля по сравнению с породой сопровождается 
выносом железа, частично алюминия и магния. Довольно интен
сивно аккумулируются кальций и фосфор в гумусовых горизон
тах почвы, по-видимому, в результате привноса их поверхност

ными водами с вышележащих склонов. 

iаким образом, почвы западин отличаются от автоморфных 
усилением элювиальной дифференциации профиля. В условиях 
промывнога режима возрастает роль элювиальных процессов, 

вызывающИх интенсивный вынос большинства элементов из. 
гумусового горизонта. 

Данные гранулом~трического состава (табл. 28) показывают, 
что почваобразующие породы в рассматриваемых почвах одно
родны, в них высокое (42-54'%) содержание ила и незначи
тельное количество песка. Во всех почвах западин, за исклю
чением разреза ·19, наблюдается перераспределение ила по про
филю: вынос его из верхних горизонтов и накопление в иллю
виальном горизонте. Наиболее сильно ·элювиирование ила вы
ражено в темно-серых глеевых почвах (разрез 22), в резуль· 
тате чего в элювиально-rлеевом горизонте содержание ила 

уменьшается на 40-75% по сравнению с почваобразующей 
породой. На прилегающих к западинам склоновых почвах (раз
рез 6) возрастает мощность элювиальной толщи, хотя вынос 
ила и не превышает 30-40 % от исходного содержания в по
роде. В этих почвах вынос ила из элювиальных горизонтов не 
сопровождается накоплением его в иллювиальной толще, т. е. 
для них свойствен элювиальный тип распределения ила. Совсем 
другой характер распределения ила имеет глеевая почва запа
дины- залежи (разрез 1 9). Наибольшее количество ила здесь 
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Т а блиц а 28 
Гранулометрический состав почв, по l(ачиискому 

СоАержание частиц, о/о 

Nt Гори- Гпубнна, 
разреза зонт см 

1 

1-10,25-10,05-1 0,01- 0,005-1 1 0,25 0,05 0,01 0,005 0,001 <0.001 <0,01 

7 А пах 0-20 0,7 1,0 26,4 26,0 18,0 27,9 71,9 
А !В 20-30 0,7 0,9 23,0 12,8 15. 1 47,5 75,4 
Bg 40-50 0,4 0,3 19,1 11,9 12;0 56,3 80,2' 
BCg 70-80 0,7 2,6 15,6 11,1 15,7 54,3 81,1 
BCg 150-160 0,9 4,3 11,7 11,3 22,5 49,3 83,1 
Cg 175-180 0,3 3,5 13,8 11,3 23,1 48,0 82,4 

19 Al 0-10 0,8 0,3 22,4 7,5 10,7 58,3 76,& 
Ag 19-26 0,6. 0,1 18,3 8,5 13,1 59,4 81,() 
Bg 35-40 0,8 6,1 !5,9 16,7 16,1 50,4 77,2 
Bg 45-56 1,5 3,9 20,8 10,8 11,8 51,2 73,8 
B2g 70-80 0,5 3,0 24,7 9,6 22,7 39,5 71,8 
Cg 120-130 0,6 3,1 20,5 11,1 14,9 49,8 75,8 

20 Anax 0-20 1,7 10,8 39,9 14,4 21,0 12,2 47,& 
B1g 21-30 1,0 7,1 30,8 8,7 17,9 34,5 61,1 
B2g 40-50 1,5 7,2 22,8 8,5 13,5 46,5 68,5 
BCg 100-110 2,1 10,6 23,5 9,4 11,1 43,3 63,8 
Cg 160-180 - 11,4 15,6 13,'5 17,5 42,0 73,() 

22 Апах 0-20 1,8 8,6 39,2 17,3 22,2 10,9 50,4 
A2g 23--28 2,0 11,8 33,8 16,1 16,3 20,0 52,4 
Blg 40-50 2,1 22,4 14,6 8,6 10,4 41,9 60,9 
B2g 80-90 1,9 14,1 20,9 5,9 9,6 47,6 63,1 
BCg 115-125 1,7 11,7 27,8 5,4 10,7 42,7 58,8 
Cg 170-180 5,0 17,0 10,6 8,7 15,5 43,2 67,4 

наблюдается в гумусовом горизонте. По-видимому, в результате 
застойного оглеения (или крайней затрудненности выно
са высокодисперсных соединений по профилю почвы из-за по
стоянно существующей верховодки в нижней части почвенного 
профиля) происходит глинообразование и закрепление в верх
ней части профиля привнесенного ила с верхних частей склона. 
-В профиле почвы слабая тенденция к элювиированию наблю
дается только в элювиально-глеевом горизонте. 

Таким образом, по мере усиления проточности оглеения в 
западинах возрастает элювиально-иллювиальное расчленение 

профиля почв по содержанию ила и физической глины. В за
стойных условиях глееобразования при длительном существова
нии верховодки (в случае большой водосборной площади запа
дин, при увеличении крутизны прилегающих склонов и т. п.) 
профиль почвы имеет аккумулятивный характер распределения 
ила. 
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Склонавые почвы обладают четко выраженным профилем 
элювиального типа, в котором значительная толща охвачена 

элювиированием ила. 

Подводя итог рассмотрению свойств почв западин, следует 
отметить, что под влиянием дополнительного поверхностного 

увлажнения в западинах активно развиваются элювиально-глее

вые процессы, приводящие к формированию серых глееватых 
и реже - г леевых почв. 

В почвах западин при кратковременном застое воды и хоро
шей ее инфильтрации преобладают элювиальные процессы. 
Формирующиеся при этом темно-серые слабоглееватые почвы 
сохраняют черты, присущие прилегающим к ним глубокоглее
ватым почвам, отличаясь от последних более резкой дифферен
циацией почвенного профиля, наличием признаков оглеения 
в средней части почвенного профиля и меньшим содержанием 
гумуса. 

В более «зрелых» западинах значительное развитие полу
чает поверхностное оглеение. Формирующиеся в них темно-се
рые глееватые почвы существенно отличаются от аналогичных 

склоновых уменьшением мощности гумусового горизонта и со

держания в нем гумуса, усилением признаков оглеения в под

пахотных горизонтах, ослаблением ореховатой структуры в 
иллювиальном горизонте, уменьшением содержания логлощен

ных оснований, кислой реакцией среды, а также усилением элю
виально-иллювиальной дифференциации профиля и аккумуля
тивным характером распределения киелоторастворимого железа. 

В западинах с застойным оглеением формируются своеоб
разные почвы с близкой к нейтральной реакцией среды, акку
мулятивным характером распределения гумуса, логлощенных 

оснований, ила и физической глины и элювиальным (возможно, 
остаточным) характером распределения валовых форм железа, 
алюминия и магния. 



Глава 5 
ВОДНЬIЯ РЕЖИМ ПОЧВ 

Изучение водного режима почв важно для понимания 
их эволюции, оценки особенностей современных процессов поч
вообразования и обоснования необходимости мелиоративных 
мероприятий. Водный режим минеральных заболоченных почв 
определяется прежде всего причинами, обусловившими их пере
увлажнение [35, 56, 149, 204, 310, 312]. Наиболее·подробно изу
чены особенности водного режима оглеенных почв различного 
генезиса европейской части СССР [55, 103, 105, 107]. Показано 
также, что режим влажности однотипных no увлажнению почв 
обусловлен прежде всего соотношением осадков и температуры 
в данных геоморфологических и экологических услов11ях, 
а следовательно, его изучение должно быть строго рег.цон~ль
ным. 

В связи с тем, что особенности водного режима оглеенных 
почв, находящихся на различных стадиях заболачивания,· про
являются наиболее отчетливо в экстремальные годы, необхо
димо проведение исследований в многолетнем цикле- с нnзкой 
и высокой влажностью [109]. С точки зрения осушите.,ьных 
мелиораций, наиболее ценную информацию могут дать И,ссле
дования, охватывающие цикл с влажными годами [104]. Для 
условий Западной Сибири характерна длительная сезОIJ~ая 
мерзлота, способствующая переувлажнению почв [49, 66, Щ7, 
258, 259 и др.], поэтому важно наблюдениями охватить годЬг_ 
различающиеся по глубине и длительности их промерзания. · 

Соблюдение рассмотренных условий гидрологических наблю
дений за оглеенными почвами позволяет раскрыть их специфи
ческие особенности, что важно в теоретическом и практиче
ском отношении. 

Погодные условия в период исследований 

Наблюдения за водным режимом почв проводились нами 
в течение трех лет (1976-1978 гг.), в результате чего получены 
характеристики водного режима почв в теплый и очень влаж
ный год ( 1978), близкий по осадкам к среднему многолетнему 
( 1976) и засушливый ( 1977) год. 

Проведеиные нами расчеты обеспеченности осадками (по 
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методике гидрометслужбы) показали, что сумма осадков, выпав
ших за год, имела обеспеченность, %: в 1976 г. близкую к сред
немноголетней норме- 22,3, в 1977 г.- 37,6 и в 1978 г.- 9. 
В начале вегетации (май) месячная сумма осадков имела обес
печенность в 1976, 1977 и 1978 гг. соответственно 18,5, 87 и 25 %. 
Таким образом, в начале вегетации нанболе засушливым бы.'l 
1977 г. В 1976 г. засушливым оказался июнь. Осадки за этот 
месяц составили 35 мм (обеспеченность 64,3 %) . Наибольшее 
количество осадков (93 мм) выпало в июле. В 1977 г. наиболее 
влажным также был июль (обеспеченность 34,1 %) . 

В гидрологическом и мелиоративном отношении интересен 
1978 г., когда за теплый период сумма осадков составила 441 мм 
(обеспеченность 1,3 %) . Исключительно влажными оказались 
июнь, июль. Осадки за эти месяцы составили соответственно 
144 и 145 мм (обеспеченность 1,3 и 3,2%). Самая низкая тем
пература в вегетационный период наблюдалась в 1976 и 1978 гг. 
Сумма активных температур (более 10°) составила соответст
венно в 1976, 1977, 1978 гг.-1800, 2153 и 1825° [7, 8, 9]. В за
сушливый 1977 г. температура в мае- сентябре была выше 
среднемноголетней почти на 2°. 

Динамика влажности почвы 

Результаты гидрологических наблюдений в серых лесных 
неоглеенных и глубокоглееватых почвах (рис. 5, а, б) показы
вают, что динамика их влажности существенно зависит от годо

вого. количества осадков. Весной 1976 г. в неоглеенных почвах 
высокая влажность в верхнИх горизонтах довольно быстро 
уменьшалась и к началу июня уже сформировалась достаточно 
широкая зона иссушения. В глубокоглееватых почвах в пахот
ном слое, а весной и во всей почвенной толще над мерзлым 
горнзонтом наблюдалось некоторое накопление влаги сверх 
предельной полевой влагаемкости (ППВ) .. И только в период 
интенсивного развития озимой ржи отмечалось иссушение гуму
'сового горизонта. Во все сроки наблюдений в глубокоглееватой 
почве соотношение влаги в нижних горизонтах превышало ППВ. 

В засуш.тiивый 1977 г. режим влажности верхних горизонтов 
неоглеенных и глубокоглееватых почв был почти одинаков, а 
различия ваблюдались только в нижних горизонтах. Выпадаю
щие в июне и первой половине июля осадки накапливались в 
пахотном горизонте и расходовзлись только на десукцию и фи
зическое испарение. 

Наибольшие различия между неоглеенными и глубокоглеева
тыми почвами отмечены во влажном 1978 г. Если влажность па
хотного слоя неоглеенных почв находилась в интервале ВРК
ППВ, то в глубокоглееватых почвах влажность аналогичной 
толщи находилась в интервале ППВ- ПВ. 

Таким образом, во влажные годы в глубокоглееватых поч-

86 



вах сохраняются условия изоыточного увлажнения не только 

в нижних горизонтах, но и по всей гумусираванной толще почвы. 
В отличие от неоглеенных и глубокоглееватых почв, серые 

лесные глееватые (рис. 5, в) выделяются более контрастным 
водным ·режимом по профилю почвы. Весной наблюдается вы
сокая влажность по всему профилю глееватых почв, обуслов
ленная поверхностным стоком влаги с повышенных элементов 

рельефа [243] . Но верховодка дово.'IЬно быстро исчезает, и ле
том верхние горизонты рассматриваемых почв сильно высыхают 

в средние по количеству осадков и в засушливые годы. В ниж
них горизонтах этих почв в период вегетации влажность нахо

дится в интервале ППВ- ПВ. 
Дерново-луговые глеевые почвы (рис. 5, г) отличаются от 

рассмотренных выше не только повышенной влажностью во всем 
профиле во все сроки наблюдений, но главное- постоянным 
наличием пульсирующей верховодки в нижних горизонтах, что 
обусловлено в первую очередь поступлением влаги с вышеле
жащих участков, а также подпором болотных вод расположен
ного ниже торфяного массива. 

Наиболее стабильный уровень верховодки в дерново-луговых 
глеевых почвах (рис. 5, д) отмечен в 1976 г. Очевидно, что в 
средние по увлажнению годы устанавливается определенное 

равновесие между расходом влаги на испарение и трапспира

цию и ее протоком с вышележащего склона. 

В засушливый 1977 г. отмечалось снижение верховодки до 
150 см (рис. 6). 1( августу почти по всему профилю рассматри
ваемой почвы (до глубины 80-90 см) установились окисли
тельные условия, сопровождающиеся интенсивным осаждением 

гидроокисиого железа на глубине 80-100 см. 
Во влажный 1978 г. дерново-луговая глеевая почва была на

сыщена влагой сверх ППВ почти в течение всего вегетационного 
периода. Верховодка в отдельные сроки наблюдения поднима
лась до корнеобитаемого слоя (рис. 7). 

Таким образом, при рассмотрении водного режима дерново
лугово-глеевых почв необходимо отметить следующие его осо
бенности. Переувлажнение и постоянная связь с верховодкой в 
них господствуют во влажные и средние по осадкам годы; в 

засуш.цивые годы эти почвы хорошо аэрируются до глубины 
70-80 см. Кроме того, в засушливые годы происходит значи· 
тельное перераспределение вод из прилегающего торфяного мас
сива в нижнюю часть профиля дерново-луговых глеевых почв. 

В темно-серых лесных глеевых почвах (см. рис. 6, .д) в отли
чие от дерново-луговых глеевых уровень верховодки подвержен 

резким сезонным и годовым колебаниям. Так, в августе 1977 г. 
верховодка опустилась глубже 160 см от поверхности. Во влаж
ные годы влага аккумулируется в гумусовом горизонте. На про
тяжении большей части теплого периода 1978 г. эти почвы были 
затоплены поверхностными водами, уровень которых над по-
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Рис. 5. Хроноиэоплеты влажности почв темно-серой лесной неоглеенной (а), 
темно-серой лесной глубокоглееватой (б), темно-серой лесной глееватой (в), 
дерново-луговой глеевой (г) и темно-серой лесной глееватой (д) за 1976 г. 

(в объемных процентах и категориях). 
Здесь и на рис. б. 7: 1- влажность почвы меньше впажностн завядання; 2- ВЗ
ВРК:- от влажности завядании до впажностн разрыва капиппярной связи (70 % 
ППВ); 3- ВРК:- ППВ- от влажности разрыва капиппяриой связи до предепьной 
попевой влагоемкости; 4- ППВ; 5- ППВ- ПВ от предепьной попевой впагоемко
сти до попной влагоемкости: 6- ПВ - попная влагоемкость, верховодка; 7 - мерз-

пота. 

верхиостью почвы достигал в июле после ливневых дождей 
30 см. В почве устойчиво сохранялись застойные условия увлаж
нения. Возникновение и достаточно стабильное существование 
верховодки в гумусовых горизонтах т·емно-серых глеевых почв 
связано главным образом с аккумуляцией поверхностно-сточных 
вод. Длительное существование верховодки в гумусовых гори
зонтах во влажные годы свидетельствует об отсутствии (илИ 
слабой) миграции влаги в нижнюю часть почвенного профиля. 
В вегетационный период засушливого года влажность верхних 
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горизонтов темно-серых глеевых почв также снижается, а вер

ховодка в слое 0-20 см обнаруживается только в ранневесеинее 
время. Общая глубина просыхания, соответствующая интервалу 
влажности ВЗ- ВРК, достигает мощности 25-30 см. 
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Рис. 6. Хроиоизоплеты влажности почв за 1977 г. 
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Рис. 7. Хровоизоплеты влажности почв за 1978 г. 
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Влияние промерзания на влажность почв 

Погодные условия зимой, а также влажность, при которой 
почвы уходили nод снег, явились основными факторами, оnре
делившими. глубину и стеnень nромерзания nочв Камышенекого 
стациоцара. За исследуемый nериод максимальная глубина про
мерзания nочвы на стационаре составила 192 см (зима 1977--
1978 гг.), что значительно nревышает наиболее часто повторяю
щуюся за период 1926--1966 гг. глубину nромерзания nочв по 
данным аграметеостанции г. Турииска (ж.-д. станция)--143 см·. 

Наиболее глубоко nромерзают неоглеенные почвы верхних 
частей склонов. Вниз по склону глубина nромерзания уменьша
ется, достигая минимальных величин в глеевых nочвах, а мощ

ность снежного nокрова увеличивается, что согла~уется с лите

ратурными данными [190, 226, 246). 
При медленном промерзании глеевых nочв возникают мощ

ные ледяные слои. Короткий и сильный мороз не сnособствует 
увеличению ледяных слоев, а лишь nриводит к увеличению 

мерзлого слоя [212]. ГлубИна nромерзания глееватых почв ока
залась близкой к таковой неоглеенных. По-видимому, неболь
·шие различия во влажности между неоглеенными и глееватыми 

почвами в поздневесенний период не оказывают существенного 
влияния на скорость их промерзания. 

Наблюдения, nроведеиные зимой (декабрь 1977 г.), показы
вают, что в рассматриваемых почвах резко увеличивается влаж

ность, особенно в верхних горизонтах, где она достигает макси
мальных значений. Повышение влажности зимой в верхних го
ризонтах сравниваемых почв выражено по-разному. Мощность 
более увлажненной (чем в сентябре) толщи почвы возрастает 
вниз по склону {от 20 см в разрезе 5 до 40 см в разрезах 6, 7 
и до 70.см в разрезе 9), что обусловлено как перераспределе
нием по рельефу выпавших осенью осадков, так и особенностя
ми передвижения влаги к фронту промерзания [60, 70, 114, 190, 
'203, 212). 

Оттаивание почв стационара происходило преимущественно 
.сверху и в очень слабой степени- снизу, что согласуется с дан
ными И. С. Васильева [46, 47). Полное оттаивание почвы в 
1976 и 1977 гг. произошло в- неоrлеенных и глубокоrлееватых 
почвах только к 25-26 июня, тогда как в глееватых почвах-
к 15-16 июня, а в rлеевых- 23 июня. Более раннее оттаивание 
глееватых и rлеевых почв обеспечивает 'сброс избытка влаги в 
нижние горизонты почвы в раинелетний период. 

Весной 1978 г. к началу оттаивания всех· почв влажность их 
верхних промерзших слоев была близка к полной влагоемко
-сти, что обусловлено главным образом наличием в верхних сло
ях ледяных прослоек мощностью до нескольких миллиметров, 

играющих роль водаупоров для талой воды [153, 240, 241]. 
Оттаивание почвы на полях стационара весной 1978 г. на-



чалось лишь после схода снега 27-28 апреля. Инфильтрация
талых вод была крайне незначительной из-за наличия водоне
проницаемого мерзлого слоя, и талые воды почти удалялись. 

поверхностным стоком, способствуя интенсивной эрозии неогле
енных и глубокоглееватых почв. 

Динамика запасов влаги 

Характеристики послойной динамики запасов влаги в рас
сматриваемых почвах позволяют количественно оценить ее пе

рерасщ)еделение в отдельных горизонтах профиля и обосновать. 
целесообразность мелиорации почв [61, 105, 109]. В неоглеен
ных темно-серых лесных почвах (рис. 8) в верхнем слое 
(0-20 см) в средний по осадкам (1976) и засушливый (1977) 
годы содержание влаги более ППВ наблюдалось только после 
снеготаяния. Во вJiажный (1978) год превышение запаса влаги 
сверх ППВ в слое 0-20 см отмечено в июле после выпадения 
ливневых осадков. Неоглеенные и глубокоглееватые почвы ха
рактеризуются быстрым снижением запасов влаги прежде всего 
в слое 0-20 см под посевами озимой ржи. Озимые и травы 
наиболее энергично потребляют влагу в первую половину лета 
[48]. Резкое падение влагазапасов в пахотном слое при доволь
но плавном изменении их в подпахотных горизонтах указывает 

также на слабый подток влаги из !Jлажных глубоких слоев к 
верхним испаряющим, а значит, малую доступность влаги ниж

них слоев для многих сельскохозяйственных растений. На по
следнее обстоятельство обращал внимание И. С. Васильев [48]. 
изучая водный режим дерново-подзолистых почв. 

11ной характер дИнамики запасов почвенной влаги в крайне 
влажном 1978 г. отмечен на участках, где возделывалась куку
руза: более резкое снижение влажности по сравнению с пахот
ным горизонтом на глубине 20-50 и 50-100 см. 

В отличие от неоглеенных и глубокоглееватых, глееватые· 
почвы характеризуются более резким падением запасов влаги, 
особенно· в пахотном горизонте, в результате чего в почве скла· 
дываются условия, при которых растения недостаточно обеспе
чены водой. Во вторую половину лета и осенью влияние различ· 
ных сельскохозяйственных культур на водный режим почs 
ослабевает, что связано с уменьшением десукции растений. 
В этот период почти во всех рассматриваемых почвах стацио
нара запасы влаги превышают ППВ. В глеевых почвах запасьr 
влаги почти в течение всего периода вегетации превышают ППВ. 
Только в крайне засушливые годы (1977) отмечается опреде-
ленное иссушение в слое 0-20 см. . 

Таким образом, запасы влаги в слое 0...,...20 см неоглеенных, 
глубокоглееватых и глееватых почв во все годы наблюдений· 
различаются незначительно. Более заметны они в. глубоких сло
ях почвы: на глубине 20-50 см резко выражены различия 
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Рис. 8. Колебания запасов влаги в почвах Камышенекого стационара 
(1976-1978 гг.). 
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между неоглеенными и глубокоглееватыми почвами, с одной 
стороны, и с глееватыми и глеевыми- с другой. В средние по 
увлажнению годы (1976) общий запас влаги в метровом слое 
определяется степенью оглеения почв: так, в метровом слое 

глеевых почв по сравнению с неоглеенными этот показатель 

выше в раинелетний период на 150-170 мм (рис. 9). 
В засушливые годы запасы влаги в метровом слое почв 
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Рис. 9. Запасы влаги в почвах Камышенекого стационара неоглеенной (1), гпу· 
бокогпееватой (2), глееватой (3), дерново-пуговой глееватой (4), темно-серой 

песной глеевой (5) в теплый nериод 1976--1978 гг. 

различной степени оглеенности различаются менее резко, осо
бенно в конце июля- начале августа, т. е. к концу вегетации 
кормовых и силосных культур и луговых трав. 

Во влажные годы распределение влаги в метровом слое ана
логично в неоглеенных, глубокоглееватых и глееватых почвах. 
Интенсивное развитие кукурузы в какой-то степени способствует 
энергичному расходованию свободной влаги в рассматриваемых 
почвах. Значительное увеличение использования почвенной вла
ги в посевах подсолнечника и льна при влажности выше ППВ 
отмечалось ранее [97] . 
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Таблица 29 

Элементы водного баланса на полях Камышенекого стационара 

в весение-летний период, мм 

Номер 1 К:ультура, угодье 1 Запас влаги в слое почвы Осадки 1 Расход 
площадки 100 см влаги 

1976 г. 

2/V 20/Vlll 

5 Озимая ыожь 353 312 269 310 
6 То же 427 358 269 338 
7 '1> 493 408 269 354 
9 Луг щучкавый 491 456 269 304 

1977 г. 

28/IV• 12/VIII 

5 Озимая рожь 397 305 193 285 
6 То же 413 321 193 285 
7 '1> 456 381 193 268 
9 Луг щучкавый 492 347 193 338 

10 Залежь пырей- 529 350 193 372 
на я 

1978 r. 

9/V 26/VIII 

5 Кукуруза 370 354 399 415 
6 То же 389 354 399 434 
7 '1> 458 365 399 493 
9 Луг щучкавый 436 418 399 417 

10 Залежь пырей- 466 488 399 377 
на я 

Влияние растительности на водный режим почв на полях 
стационара в течение всего весенне-летне-осеннего периода вы

является при аналиае различных расходных статей водного ба
.'Iанса (см. таб.1. 14, 15, 16). 

Валовой расход влаги складывается из потребления ее на 
десукцию растительностью, на физическое испарение, просачи
вание в глубокие слои, сток (поверхностный и внутрипочвен
ный). Расч.1енить на каждой площадке валовой расход влаги 
на составные части не представляется возможным из-за отсут

ствия исходных данных. Тем не менее интересно сравнить вало
вые расходы влаги в почвах различного увлажнения. Из табл. 29 
видно, что в засушливый 1977 и нормальный по увлажнению 
1976 г. валовые расходы влаги в неоглеенных и глееватых поч
вах за весенне-летний период близки. Различие между ними 
состоит в том, что в 1977 г. расход влаги из глееватой почвы 
(разрез 7) на десукцию и физическое испарение происходил не 
только за счет выпадающих осадков, но в большой степени и 
за счет весеннего почвенного запаса, вследствие чего почва к 

концу периода сильно иссушалась. Значительная разница (око-
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ло 98 мм) в валовом расходе влаги в различные по увлажнению 
годы установлена для глееватых почв. По-видимому, отсутствие 
поверхностного и внутрипочвенного стока в засушливые годы: 

создает предпосылки для существенного иссушения глееватых 

почв в летний период. В дождливый 1978 г. валовые расходы 
влаги (см. табл. 29) на всех рассматриваемых почвах стадио
нара почти в полтора раза превышали расходы ее в предыду

щие годы, что связано, очевидно, с увеличением потерь на фи
зическое испарение, а также на сток и просачивание в глубокие 
.CJioи. И снова максимальные расходы влаги зафиксированы для 
глееватых почв западин. По-видимому, западины- это те поту
скулы, через которые происходит достаточно интенсивное (во 
влажные годы) поступление влаги в грунтовые воды. 

Исходя из того, что наибольший расход влаги происходит 
из пахотного и подпахотного слоев, запасы доступной влаги в 
этих горизонтах могут служить надежным показателем потреб
ности сельскохозяйственных культур в ней. Главный источник 
влагаобеспеченности сельскохозяйственных растений, по мне· 
нию И. С. Васильева [46, 47] ,-осадки, выпадающие в течение 
вегетационного периода; весенний запас вЛаги имеет подчинен
ное значение. Исключение составляют озимые, которые наибо
лее продуктивно используют весенний запас влаги. Полученные 
характеристики запасов влаги в темно-серых лесных почвах в 

течение трех вегетационных периодов (1976-1978 гг.) указы· 
вают на то, что не только в засушливые годы (1977), но и в 
нормально влажные (1976) передки случаи, когда в· отдельные 
периоды запасы влаги в пахотных и подпахотных слоях снижа· 

ются до величин, характеризующих поиижеиную или недоста

точную влагаобеспеченность сельскохозяйственных культур [16, 
17, 82]. Очевидно, что в условиях Зауралья для получения вы
соких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур 
необходимо снабжать почвЫ не только питательными вещест· 
вами, но и дополнительной влагой в засушливые периоды веге· 
тации. 

Та.ким образом, водный режим исследуемых почв опреде
ляется прежде всего годовым соотношением осадков и темпе

ратуры и геоморфологическими условиями залегания почвы. 
Характер и скорость изменений влажности в летний период в 
тех или иных горизонтах почв во :многом определяются биоло
гическими особенностями возделываемых культур. 

Сезонные колебания влажности почв проявляются в слое до 
глубины 100-200 см, достигая максимума в неоглеенных и глу
бокоглееватых почвах во влажные годы. В глеевых почвах, на
против, сезонные колебания возрастают в засушливые годы. По 
мере нарастания оглеения отмечается сокращение слоя актив

ного влагаобмена и биохимических продессов, что, по-видимому, 
и Является предпосылкой сокращения мощности почвенного про
филя г леевых почв. 
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Наиболее контрастный водный режим имеют почвы западин, 
испытывающие то длительное переувлажнение, то иссушение 

гумусовых горизонтов. Для глееватых почв развитие сельско
хозяйственных культур (особенно озимых) лимитируется режи
мом верховодки пахотного горизонта. Поэтому возделывание 
озимых культур возможно только на участках без западин или 
с незначительным количеством их. В глеевых почвах западин 
в результате длительного переувлажнения и даже подтопления 

гумусовых горизонтов во влажные годы может развиваться в 

естественных условиях только осоковая и тростниковая расти

тельность. Склонавые глеевые почвы обладают более благо
приятным по сравнению с западииными водным режимом. 

В естественных условиях они могут быть использованы как улуч
шенные сенокосы с подсевом лисохвоста и других влаго.тrюби
вых трав. 

Длительное существование мерзлоты в неоглеенных и г.тrу
бокоглееватых почвах Зауралья-одна из причин развития 
поверхностного стока талых вод. Наиболее интенсивно он про
является во влажные годы. Раннее оттаивание г.тrееватых и глее
вых почв обеспечивает быстрый сброс избытка влаги в нижние 
горизонты, и возникают условия для проявления в этих почвах 

элювиальных процессов. Кроме того, глееватые и глеевые поч
вы западин, как показывают даже упрощенные воднобалансо
вые расчеты, являются в условиях незаболоченных (хотя и сла
бодренированных) равнин Зауралья теми потускулами, через 
которые происходит сброс избытка влаги из профиля почвы в 
нижележащие слои во влажные годы. 

Почвы разной степени оглеения достаточно четко различа
ются по общим запасам влаги в метровом слое в средние по ув
лажнению и влажные годы. Определенное сближение запасов 
влаги в метровом слое в рассматриваемых почвах происходит 

в позднелетний период засушливых лет. Запасы влаги в слое 
0-20 см во всех исследуемых почвах близки между собой и 
зависят г.тrавным образом от метеорологических условий года. 
Изучение динамики влажности и запасов влаги в темно-серых 
почвах указывает на то, что для получения устойчивых и вы
соких урожаев сельскохозяйственных культур в условиях За· 
уралья необходимо дополнительное снабжение влагой в засуш
ливые периоды вегетации сухих и средневлажных лет. Поэтому 
озимые, наиболее энергично использующие весенние запасы 
влаги, имеют преимущества перед яровыми культурами. Исхо

дя из полученных нами данных, рекомендуется всемерно рас

ширить посевы озимых культур в предлесостепной подзоне За
уралья. 

, 
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Глава 6 
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ 
ФОРМ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА 
И АКТУАЛЪНОЯ КИСЛОТНОСТИ 

В связи с тем, что при глееобразовании складываются 
условия, благоприятствующие переходу железа в подвижное 
состояние [51-53, 56, 67, 68, 71, 77, 143, 175, 178, 207, 224, 232, 
245, 247, 296, 297 и др.), изучение его различных форм имеет 
важное значение [59, 100, 102, 115-119, 138, 151, 187, 196, 248, 
249, 300 и др.]. Однократные определения подвижных форм же
леза недостаточны для характеристики процессов оглеения, 

поэтому вели наблюдения за сезонными изменениями их в огле
енных почвах, преимущественно на территории европейской 
части СССР [51, 69, 94, 121, 140, 146, 147, 165, 198, 229, 280). 
Сведения об аналогичных наблюдениях в глеевых почвах За
падно-Сибирской равнины ограниченны [21, 23, 45, 85, 86, 162, 
189, 271]. 

Для характеристики глееобразования нами проведено много
летнее (1976-1980 гг.) и,.зучение сезонных колебаний содержа
ния подвижных форм железа, марганца и •рН в темно-серых 
оглеенных почвах l(амышенского стационара. Определения же
леза и марганца проводили по методике Веригиной [51), допол
ненной впоследствии Ф. Р. Зайдельманом [109]. В вытяжке по 
методу Веригиной (1 N H2S04) [52] извлекаются вторичные 
аморфные и слабоокристаллизованные формы железа [20, 38, 
157, 158, 179, 284, 285] и не изменяется соотношение между 
закисью и окисью железа [51, 52, 59]. 

Статистический анализ пространствеиной изменчИвости изу
чаемых свойств в почвах стационара показал, что для достиже
ния достоверных результатов на уровне 80 % необходимо отби
рать образцы в шестикратноli повторности. Учитывая, что 
результаты анализа смешанного образца не отличаются сущест
венно от средних арифметических показателей этих же образ
цов, анализированных отдельно [141-143], определения железа, 
марганца и рН проводили в свежих смешанных образцах, при
готовленных из шести индивидуальных проб. 

Для наблюдений выбраны почвы, отличающиеся п() характе
ру проявления оглеения: темно-серая пахотная неоглеенная 
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Рис. 10. Динамика содержания киелоторастворимого жмеза в nочвах К.амы· 
шевскоrо стационара. 

У сл. обозначения те же, что на рис. 9 . 

.легкоглинистая (разрез 5), темно-серая пахотная глубокоглее
ватая тяжелосуглинистая (разрез 6), темно-серая пахотная 
г леев а тая легкосуглинистая (разрез 7), дерново-луговая глеевая 
легкоглинистая (разрез 9) и темно-серая глеевая легкоглини
·стая (разрез 19). 

Динамика содержания подвижных форм же.леза 

Исследованием сезонной динамики установлено, что в темно
.серой неоглеенной и глубокоглееватой почвах во влажный (1978) 
и средний по увлажнению ( 1976) годы повышенное содержание 
подвижного железа наблюдалось лишь в начале лета (рис. 10, 
11). Позднее количество железа в почвах уменьшилось в не
сколько раз. Повышение растворимости железа в июне совnа-

103 



~ 
~ ... 
~ 

~ 
~ 

z.r !1/.FI 

~
~ ~.. . 

'10 1 ( 

60 ~ ···········~. 
i ··· ... 

l.f!61. 
!/.1/1' 

..... , )~~·-- .. .... • .... 
1 •••• : .. .-........... · 
1/ 
1 ~ 

lli 1. ..... 
·1 ! ··· .... 

'': .. 

м// t!/11/ L...:~.:':-111/-:---~14=~=-=·tiiol/l/ ~IJIJ ti"'ii 'НJIJ t6Ui! 901/ t7iм 

NJF 

61/ 
,•' 

.·· 

ll??t!. 
~У ~и пл ~• 

1 1~ 

1 i ~ 
1 'i·. 
1! ;, 
11 ·~·-· 1• 
1 \ 

:' 

~·\ 
[':i ti' ......... _ 
! ~ 
1'. \ .. 

11>; 12/1 
1 \ ..... t..... 

. 1\ 
1 \ 

i 
i 

.. .. 
' 

.. , 

\\ 

1" 
1111 

11/ 

1/11 

ll/1 

1111 

' 1 
__ .L 

'11111 11/Q !.11/1/ 

I.F 

~1 ~~ 
:''-· .... : ......... 

....... 
1 • 
1 
1 

1 

.__~..~....llll-~~_..'lliJ!м 91111 IIIIOPII '1111111111 ii'fo""""'..._____._ 

~
. ". 

1 .;; ..... ·· .... 

f.f?le. 
1.11/ 

181/ tl/11/ /111/ 111/J #111111/J 111/J t!IIIJ #111 t!llll 
Fl'2~ ,щjii/IJ е novl11 

_, -! ---- J .......... f -·-·--!· 
Рис. 11. Содержание киелоторастворимого железа в оглееииых и иеоглееииых 
почвах темио-серой лесной. иеоглееииой (1), темио-серой лесной глубокогдеева
той (2), темио-серой лесной глееватой (3), дериово-луговой глеевой (4), темио
серой лесной глеевой (5) в средний по увлажненности (1976), засушливый 

( 1977) и влажный ( 1978) годы. 

дало с установлением устойчивого теплого периода со средне
суточной температурой 16--18°С и началом интенсивного раз
вития ·культурных растений. В засушливый (1977) год в. 
автоморфных почвах не наблюдалось достоверного увеличения 
содерJКания JКелеза, а в глубокоглееватых почвах пик раство
римости JКелеза сдвинут на май. Возрастание количества под
виJКного JКелеза в раинелетний период наблюдений обусловлено~ 
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по-видимому, усилением микробиологической деятельности, но
сящей ярко выраженный сезонный характер [27-30, 297). 
Интенсивное развитие микроорганизмов в пахотных почвах вес
ной В. Д. Непомилуевым и М. А. Козыревым [194, 195] связы
валось с обилием легкодоступного органического вещества. 
К лету легкодоступного веществ~ остается мало, а накаплива
ются соединения абиотического характера, что приводит к сни
жению микробиологической активности и, как следствие,- к 
уменьшению подвижности железа [25-27, 83, 311]. 

Снижение содержания растворимого железа в условиях 
высоких температур июля может быть результатом перевода 
его в трудномобилизуемое состояние и активного потребления 
культурными растениями [196, 279] , которые в данный период 
развиваются наиболее интенсивно. 

Если в средний по увлажнению и засушливый годы сезон
ный характер изменений содержания железа аналогичен во всех 
горизонтах (см. рис. 10, 11), то в условиях поздней и крайне 
влажной весны 1978 г. пик растворимости железа в иллювиаль
ном горизонте ра~сматриваемых почв был сдвинут на целый 
месяц по сравнению с гумусовым горизонтом. Объясняется это, 
по-видимому, тем, что активные биохимические процессы в сред
ней части профиля в 1978 г. развивались с опозданием по мере 
повышения температуры [34, 41, 45, 147, 307]. 

Возрастание количества закисиого железа в аккумулятивных 
горизонтах неоглеенных и глубокоглееватых почв (рис. 12) на
блюдалось от весны к лету (июнь). Это хороШо согласуется с 
результатами М. А. Козырева [166], Б. И. Кочурова, Л. И. Гре
чушкиной [ 172], Э. Слюсарчика [232], К. М. Смирновой, 
Г. И. Глебовой [236, 237], Б. Шенга [299]. Развитие анаэроб
ных процессов в почве при большом содержании органического 
вещества возможно и без избыточного увлажнения [249, 292, 
293]. 

В темно-серой глееватой почве западины содержание под
ВI~жного железа возрастает, особенно в весенний период сред
них и засушливых лет, а распределение его по профилю почвы 
в разные сроки наблюдений подвержено значительным измене
ниям (см. рис. 10). В условиях подтопления пахотного слоя 
талыми водами развиваются восстановительные процессы [152. 
171, 180], сопровождающиеся, как показано и нашими иссле
дованиями (см. рис. 12), образованием закиси железа. Высокая 
потребность для жизнедеятельности микроорганизмов в FeS+ 
как окислителе при дыхании в отсутствии кислорода- важней
ший фактор мобилизации железа из труднорастворимых соеди
нений, в том числе из силикатов [28-30, 100, 127, 172, 179, 228, 
238, 294, 295, 298, 313, 314]. Наряду с этим определенное коли
чество водорастворимого железа поступает в западину с по

верхностным стоком. По мере развития растений и в связи с. 
иссушеннем пахотного слоя глееватых почв, содержание· железа 
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Рис. 12. Динамика содержания fмг/100 г почвы) киелоторастворимого железа 
окисиого (1), закисиого (2) и марганца (3) в темно-серых глеевых почвах. 

постоянно понижается, а в иллювиальном оглеенном горизонте, 

наоборот, повышается к концу июня. 
Во влажный год,содержание киелоторастворимого железа в 

rлееватых почвах нарастает вплоть до июля, достигая макси

мальных величин в гумусовом горизонте (700 мг/100 г почвы). 
Плавное снижение содержания железа в гумусовом горизонте 
в последующие месяцы, по-видимому, связано с постоянным 

дополнительным поступлением железа с вышележащих склонов. 

Повышенное содержание подвижного железа во влажные годы 
с холодным летним периодом в сравнении со средними по ув-
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лажнению годами отмечалось ранее [161). Аналогичное увели
чение растворимости железа· с повышением вла:щ:ности наблю
даJюсь и другими исследователями [222]. 

Усиливающееся оглеение в почвах сопровождается дальней-
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wим увеличением количества подвижного железа. В глеевых 
почвах его содержание колеблется по срокам наблюдений и 
глубинам от 500 до 3000 мг/100 г почвы (см. рис. 10, 11). Зона 
с максимумом железа (более 2% от массы почвы) охватывает 
толщу от 60 до 100 см. Выше и ниже этой толщи содержание 
подвижного железа уменьшается, особенно в верхних горизон
тах. 

В гумусовом горизонте растворимость железа возрастает 
в мае- июне средних и сухих лет, потом она постепенно сни

жается. Изменение растворимости железа, по-видимому, связа
но с процессами разложения корневых остатков, опада и т. п., 

максимальная интенсивность которых наблюдается обычно в 
мае- июне [227, 233, 265, 266, 269], а также с содержанием 
в них водорастворимого органического вещества, обладающего 
высокой растворяющей способностью [145, 15,0, 216, 230, 231, 
281]. Увеличение содержания закисиого железа к этому перио
ду (см. рис. 12) связано с восстановлением окисных форм при 
разложении растительных остатков. В глеевых почвах, богатых 
перегноем и .органическими ое,::татками, происходит особенно 
интенсивно сульфат-редукция в нижних горизонтах. Образовав
шийся H2S реагирует с активным Fe 3+, распределенным внутри 
и щжруг органических остатков [305, 306, 320] . 

Во влажные годы отмечено увеличение как амплитуды ко
лебаний, так и содержания подвижного железа в гумусовом 
горизонте (см. рис. 10). По нашему мнению, последнее обус
ловлено подъемом уровня верховодки в конце лета 1978 г. и 
связанной с этим гидрогенной аккумуляцией железа в резуль
тате привноса железоорганических соединений с потоком поч
венио-грунтовых вод. Возможность переноса растворимых сое
динений железа с током верховодки в почвы подчиненных по
зиций отмечалась ранее [ 163, 164, 170] . Некоторая часть железа, 
как правило, в аморфной форме, высвобождается при разло
жении железоорганических соединений почвы [160, 185, 301). 

В эти же сроки наблюдений (конец лета) отмечалось значи
тельное снижение растворимости железа в подпахотном охри

стом горизонте, отличающемся максимальными значениями 

подвижного железа в средние и сухие годы. Возможно, что 
аморфные и слабокрИсталлизованные формы железа, восста· 
навливаясь, переходят в водорастворимую форму и перемеща
ются вместе с током верховодки кверху, в зону окисления, об-

. разуя стяжения на границе окислительной и восстанови·тельной 
толщи почвы из-за неоднородности физико-химической обста
новки [ 19, 62, 113, 144, 170, 208, 209, 223, 242, 292] . 

Содержание подвижного железа по профилю глеевой почвы 
западины у южного склона (см. рис. 10), где морфологически 
оглеение выражено не менее интенсивно, чем в разрезе 9, под
вержено значительным колебаниям. Увеличение содержания 
железа и варьирование его во времени отмечали чаще всего в 
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Таблица 30 
Резупьтаты сравиитепьиоrо химическоrо и аrрохимическоrо аиапизов 
до и поспе промораж:иваиия проб 

Железо в сернокис-

Исхоl!,ная 
рН солевой лolt вытяжке, 

влаж-
мг/100 г nочвы 

Геветиче- Глубина, кость, 
СКИЙ Cl\1 %от nосле 

горизонт массы до про- 6-месяч- до про- после 

почвы 
моражи- воrо про- моражи- промор а-

вания моражи- вания живакия 

вания 

Anax 0-10 53,0 5,7 5,5 150 208 
Anax 10-20 29,0 5,9 5,2 132 185 
А1 20-28 45,0 5,9 5,7 123 150 
Anax 0-20 46,0 6,0 5,9 299 198 
Al 20-30 26,0 5,4 5,2 180 211 
Anax 0-20 36,0 5,5 5,6 380 402 
в 20-30 35,0 5,7 5,5 535 560 
А1 0-10 59,0 5,7 5,5 406 444 
Al 10-20 63,0 5,7 5,3 386 364 
А 20-30 65,0 5,6 5,5 430 448 
А 30-40 53,0 5,8 5,5 340 476 

подгумусовой части профиля, реже- в гумусовом оглеенном 
горизонте. Кроме того, рассматриваемая почва не обнаружива
ет в своем профиле горизонта аккумуляции железа, в отличие 
от дерново-луговой глеевой. 

Содержание подвижного железа в гумусовых и оглеенных 
горизонтах темно-серой глеевой почвы довольно стабильно в 
засушливый год и резко снижается при подтоплении во влаж
ный год (см. рис. 10). Возможно, что летом при избытке легко
восстанавливающихся кислородсодержащих веществ (нитраты 
и др.) образование Fe 2+ в затопленной почве не происходит, 
что хорошо согласуетс;я с аналогичными данными Ю. И. Ежо
ва (100]. 

Для выяснения· зависимости растворимости железа от низ
ких температур были проведены определения железа по мето
ду Веригиной в пробах неоглеенных и оглеенных почв до и 
после их промораживания в течение шести месяцев при темпе

ратуре -5 -8° С. 
Полученные данные (табл. 30) не подтверждают высказан

ные ранее предположения (67-69, 199] о снижении раствори
мости железа в результате криогенной коагуляции коллоидов 
и частичной кристаллизации. Профильные кривые распределе
ния железа раиневесенних сроков наблюдений (рис. 13) сви
детельствуют об увеличении растворимости железа над обвод
ненным горизонтом в дерново-луговых глеевых почвах. Зона 
интенсивного осажденюt гидроокисиого железа составляет 

50-60 см. В течение всей зимы, начиная с периода промерза-
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Рис. 13. Содержание киелоторастворимого железа в иеоrлеенной (1), 
rлубокоrлееватой (2), rлееватой (3), дерново-луговой rлеевой (4) и 
темно-серой лесной rлеевой (5} nочвах в раиневесенний и зимний ne· 

риоды. 

ния гумусовых горизонтов и кончая периодом полного оттаива

ния дерново-луговой глеевой почвы, ток воды с растворенными 
в ней железоорганическими соединениями и, возможно, 
другими солями направлен от болотного массива в сторону при
болотного пояса, где железоорганические комплексы разруша
ются и образуются водные окиси железа, не обладающие пол-
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ной обратимостью (160]. Интенсивное окисление и нарастаю
щее осаждение железа в охристой зоне зимой, наблюдаемое 
нами, хорошо согласуется с данными 3. Н. Арефьевой [22, 23] 
и результатами оnытов И. Б. Арчеговой [32] . В глеевой почве 
западины зимой 1979 г. также обнаруживалась тенденция к на
коплению гидрогеиного железа выше уровня верховодки. Но 
эта тенденция в почвах западин, по-видимому, сохраняется в 

зимние периоды, следующие за крайне сырыми годами, когда 
создаются благоприятные условия для длительного существо
вания верховодки в нижней части профиля. 

Исходя из полученных данных (см. табл. 30), можно пред
положИть, что в зимние сроки наблюдений сохраняются разли
чия в содержании железа в гумусовых горизонтах между поч

вами разной степени оглеения, т. е. данные содержания железа 
в почвах в зимние сроки наблюдения, как и в летние, приобре
тают определенное диагностическое значение. 

Показатели киелоторастворимого железа (табл. 31) имеют 
тенденцию к увеличению во влажный ( 1978) и последующие 
за ним годы. Эта тенденция наибоЛее четко проявляется в гле
еватых почвах (разрез 7). Так, во влажный 1978 г. содержание 
железа в гумусовом горизо~те глееватых почв (см. табл. 31) 
достигает величин, характерных для глеевых почв в засушли

вые годы. Исключение представляют сильнообводненные с осе
ни (с наледью зимой) горизонты глеевых западииных почв 
(разрез 19), где содержание железа резко уменьшается во 
влажные (1978, 1979) годы. 

Для представления о подвижности железа в сравниваемых 
почвах проводилось шестнадцатикратное вытеснение его после

довательными кислотными вытяжками из разных генетических 

горизонтов темно-серой глееватой почвы замкнутой западины 
(разрез 7) и глеевых почв шлейфов склонов (разрезы 9 и 19). 
При этом nредnолагалось, что в результате столь длительной 
обработки таким энергичным реагентом, как 1 N H2S04, будет 
вытеснено полностью количество потенциально nодвижного же

леза. Полученные данные (табл. 32) показывают, что первой 
вытяжкой из темно-серой глееватой почвы извлекается значи
тельно меньше железа, чем из глеевых. Кроме того, в послед
нем случае железо имеет большую мобильность, так как в пер
вую вытяжку переходит гораздо больше железа от суммарного 
его количества, извлеченного шестнадцатью вытяжками. Мак
симум содержания подвижного железа в вытяжке соответству

ет наиболее оглеенной части профиля этих почв. Данные второй 
вытяжки показывают, что отмеченные различия между срав

ниваемыми почвами сохраняются, лишь уменьшается количест

во извлекаемого железа. Увеличение содержания экстрагиру
емого железа установлено для четвертой вытяжки. В последу
ющих вытяжках наблюдается противоположная закономерность: 
в почве западины количество подвижного железа как абсолют-
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No 
разреза 

7 

9 

19 

Таблица 32 
Содержание подвижного железа, по ВернrиноА, в последовательных 
многократных вытяжках 

1 2 4 

~ 
16 Сумма 

Глубина, 
см 

1 1 11 1 11 1 1 11 lн 1 11 1 1 1 

0-20 272 8,9 224 7' 1 519 16,6 224 7' 1 56 1,8 3133 63,2 
20-30 264 7,7 344 10,1 703 20,7 208 6,1 40 1,2 3397 70,3 
90-100 447 10,2 399 9,1 623 14,2 352 8,0 72 1,6 4380 64,7 

125-135 360 10,6 320 9,4 407 12,1 176 5,2 56 1,6 3380 54,0 

0-20 347 14,8 301 10,7 360 15,4 107 4,6 32 1,3 2345 41,6 
20-30 359 13,7 272 10,4 399 15,2 160 6,1 40 1,5 2621 44,0 
70-80 1239 24,6 719 14,3 599 11,8 200 3,9 64 1,3 5026 45,6 

140-150 567 13,6 439 10,5 615 14,8 248 5,9 64 1,5 4171 64,7 
0-10 383 17,6 240 10,9 279 12,7 104 4,7 24 1,1 2198 43,0 

20-30 463 19,2 359 14,9 360 14,9 96 4,0 32 1,3 2414 46,1 
60-70 375 9,6 391 10,2 639 16,4 272 7,0 56 1,4 3992 52,8 

150-160 296 8,6 311 9,1 559 16,2 240 7;0 64 1,9 3436 45,0 

Пр н меча н и е. 1-\6- кмичество вытнжек; 1- мrllOO г почв&, 11-% от сум· 
мы 16 вьtт.ижек. 

но, так и относительно (в % от суммарного количества) извле
кается больше, чем в глеевых почвах. В результате суммарное 
количество 2Келеза в верхних горизонтах глееватой почвы ста
новится выше, чем в глеевых, и в 1 N сернокислую вытя2Кку 
переходит до 70% 2КеЛеза от валового его количества, тоrда 
как в дерново-глеевой почве на этой же глубине- 44% (см. 
табл. 13). 

По-видимому, эти особенности подвижности 2Келеза обуслов
лены различиями в валовом содержании гумуса (глееватые 
почвы содер2Кат меньше гумуса почти_ в два раза по сравнениiР 

с г.асевыми), ее фракционном составе, а также различными 
формами связи их с 2Ке:1езистыми соединениями [1 1, 12, 14, 
210, 302]. Как показала Л. Н. Александрова [11], подви2Кность 
железа зависит как от его концентрации в растворе и кислот· 

ности · среды, так и от соотношения с гуминовыми кислотами. 
Чем выше содержание 2Келеза в почве, тем выше прочность за
крепления гуминовых кислот на поверхности кристаллической 
решетки минералов [ 11, 303] . 

Кривые суммарного содержания железа (рис. 14) показы
вают изменение растворимости 2Келеза в интервале четвертой
седьмой вытяжек. Можно предположить, что в рассматривае
мом интервале извлекается все аморфное и связанное с орга
ническим веществом железо [193] . Как было установлено 
И. Г. Цюрупой [284, 285] , окристаллизованное 2Келезо не раст· 
воряется 1 N H2S04. Известно также, что 2Келезо, адсорбиро-
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Рис. 14. Суммарное содержание железа в последовательиьu: вытижка.х, по 
Веригииой, в оглеенных темио-серой лесной глееватой (1), темво-серой .песиой 
глеевой (2), дерново-луговой глеевой (3) nочвах Камышенекого стационара. 

ванное на поверхности минералов в виде органоминеральных 

пленок, а также железогумусовые соли медленно растворяются 

в минеральных кислотах [13]. По-видимому, в результате воз· 
действия четырех-.пяти nоследовательных сернокислых вытя
жек nроисходит освобождение железа из органоминеральных 
nленок на поверхности минералов. Общее количество аморфно
го и органоминерального железа в гумусовых горизонтах гле· 

еватых и глеевых nочв колеблется в пределах 1,15-1,25% от 
массы сухой почвы. Эти nоказатели значительно меньше, чем 
в почвах гумидных областей Сибири (18]. Максимальное ко
личество аморфного и органокислотного железа отмечено на 
глубине 90-100 (глееватые nочвы) и 60-80 см (глеевые поч
вы), что хорошо согласуется с современными Представлениями 
о формах железа и их миграции [36-38, 86, 96, 116, 118, 139, 
158, 219, 316\318]. 

Таким образом, в темно-серых оглеенных почвах Зауралья 
отчетливо выражены сезонные колебания содержания подвиж
ного железа. Полученные нами данные подтверждают. вывод 
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Н. И. Богданова и О. П. Соловей [41] о том, что динамика же
леза в незаболоченных почвах повторяет изменение температу
ры почвы, а не влажности. В заболоченных почвах различных 
регионов в результате глееобразования усиливается раствори
мость соединений железа, как и было установлено ранее мно
гими исследователями [42, 44, 53, 54, 56, 79, 85, 90, 101, 106, 
107, 110, 111, 117, 119, 121, 122, 131, 148, 188, 260 и др.]. 

В зависимости от соотношения процессов мобилизации и 
миграции железа ·оно может накапливаться в верхних горизон

тах глееватых почв, перераспределяться по элювиальному 

и элювиально-иллювиальному типу в глубокоглееватых и неог
леенных почвах или интенсивно осаждаться в дерново-луговых 

глеевых почв·ах приболотного пояса. В исс.педуемых почвах рас
пределение весиликатнога железа определяется соотношением 

следующих процессов: а) биогенным накоплением в гумусовых 
горизонтах; б) мобилизацией из силикатных соединений, которая 
наиболее активно протекает в глееватых почвах западин; в) ми
грацией (элювиально-иллювиальным перераспределением и вы
носом из почвы), наиболее активно протекающей в глеевых поч
вах западин; г) гидрогеиным накоплением железа в глеевых 
почвах приболотного пояса. По мере продвижения вниз по YiJ!O· 
ну местности и увеличения влажности возрастает амплитуда из

менений, поскольку какое-то количество веществ постоянно по
ступает с верхних элементов рельефа. Пока сохраняются условия 
для выноса Железа (горизонтального или вертикального), об
щая (профильная) зона колебаний его содержания возрастает. 
Как только верховодка приобретает более или менее стаби~ь
ный (длительный) характер, такая зона резко сокращается. 

Динамика поДвижных форм марганца 

Оnределение подвижного марганца как одного из элементов, 
характеризующих окислительно-восстановительный режим почв, 
показало значительные различия в его содержании как по сро

кам наблюдений, так и в nределах сравниваемых nочв (см. 
рис. 12). Наибольшее количество nодвижного марганца наблю· 
дается в верхних гумусовых горизонтах и закономерно умень

шается с глубиной, что согласуется с Jlитературными сведени
ями [40, 164, 177, 250 и др.]. В ряду nочв неоглеенные- глее
ватые- г леевые содержание марганца в гумусовых горизонтах 

достоверно увеличивается. В оглеенных почвах наряду с био
генным накоnлением марганца большую роль играют процессы 
его гидрогенной аккумуляции. 

Максимальное содержание подвижного марганца определе
но в дерново-луговой г леевой почве (разрез 9), сформировав
шейся nод осокаво-щучкавой луговой растительностью. Воз
можность накqпления марганца луговыми и болотными расте-
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ниями, особенно осоками, была показана В. К. Бахновым [40}. 
В связи со значительной пространствеиной вариабельностью 

содержания· марганца (v = 37-46%) с известной осторожно
стью необходимо рассматривать данные его сезонной динамики. 
Все же следует отметить некоторые выраженные тенденции 
распределения подвижного марганца в изученных почвах по 

сезонам года. Во всех рассматриваемых почвах исследуемого 
ряда отмечается увеличение содержания марганца в весенний 
и раинелетний периоды. Эта особенность в распределении мар
ганца наиболее отчетливо выражена в гумусовых горизонтах 
(см. рис. 12). С глубиной по профилю эта тенденция выражена 
слабо. Если предположить, что увеличение подвижного марган
ца весной обусловлено повышением влажности [39, 78, 177, 200, 
229, 283], то трудно объяснить почти равное содержание мар
ганца в иллювиальных и подстилюощих горизонтах, различаю

щихся по увлажненности. По-видимому, главную роль в содер
жании и динамике марганца играют биогенные факторы, хотя 
не исключено восстановление его химическим путем при опре

деленной роли ферментативных процессов [315]. 
Итак, сезонные ц_аменення содержания марганца нанболее 

сильно выражены в гумусовых горизонтах рассматриваемых 

почв. С увеличением влажности и содержания гумуса возра
стает количество подвижных форм марганца. При иссушении 
почв марганец быстро окисляется и переходит в труднораство
римые формы. 

ДинамикарН 

Полученные данные по кислотности почв (рис. 15, 16) до
вольно противоречивы и труднообъяснимы. В частности, сезон
ные колебания величины рН (солевого) с глубиной не всегда 
уменьшаются, что находится в определенном противоречии со 

сведениями М. М. Абрамовой [1] и К. М. Смирновой [235J. 
Отчасти это объясняется наличием карбонатных включений, 
влияние которых ограничивается участками почвы, непосред

ственно соприкасающимися с дутиками, и ослабляется по мере 
удаления от них. По-видимому, большую роль играют и водо· 
растворимые железоорганические соединения [145], количе
ство и состав которых постоянно меняются в зависимости от 

гидрологических условий года и сезона. 
В целом можно отметить, что наибольшей стабильностью 

величины рН по профилю отличается темно-серая глеевая поч
ва (разрез 19) и несколько меньшей- дерново-луговая глеевая 
почва (разрез 9). Наибольшей кислотностью по профилю и 
значительной изменчивостью в течение года отличается темно
серая глееватая почва (разрез 7). В средние по увлажнению 
годы (1976) величина рН от весны к лету возрастает почти во 
всех горизонтах рассматриваемого ряда почв, достигая макси-
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Рис. 15. Динамика рН солевого 11 почвах ,Камышенскоrо стационара. 
Уел. обозначения те же, что на рис. 13. 

мальных величин в начале августа. Осенью после запашки ра· 
стительных остатков в связи с поступлением значительного 

количества органических соединений кислотность почв повыiUа
ется, особенно в подпахотных горизонтах. В засушливые годы 
( 1977) изменения рН максимальны. По мере повыiUения аэра
ции почвы кислотность гумусовых горизонтов увеличивается, 

что хорошо согласуется с результатами модельных опытов 

Л. Ф. Тарариной [248], а в подпахотных горизонтах неоглеен
ных и глееватых почв уменьшается в результате усиления про· 

цессов испарения и перемещения бикарбонатов к зоне испаре· 
ния. В глеевых почвах величина рН нижней и средней частей 
почвенного профиля остается почти неизменной в зоне капил
лярной каймы длительно существующей верховодки. Во влаж
ные (1978) годы кислотность почв рассматриваемого ряда до
вольно стабильна в сравнении с другими сезонами. 

Таким образом, максимальные изменения кислотности на
блюдаются в засушливые годы, когда отмечается определенное 
сближение кривых рН гумусовых горизонтов неоглеенных, гле
еватых и глее.вых почв. Различия в рН между неоглеенными, 
глееватыми и глеевыми почвами во все годы наблюдений наи-
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солевого (2) в вегетационный период 1979 г. 

более стабильны в иллювиальных горизонтах (см. рис. 15), что 
обусловлено особенностями водного режима и различной вы
раженностью оглеения в их профиле. 

В заключение отметим следующее: сезонные колебания со
держания железа и марганца зависят от гидрологических усло

вий года и степени оглеения почв. В неоглеенных почвах амп
литуда колебаний выше во влажные годы. По мере возрастания 
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оглеения (в глееватых почвах) отмечены максимальные изме
нения во влажные и средние по увлажнению годы. В глеевых 
почвах вариабельность возрастает в засушливые годы. 

На фоне сезонных изменений подв~жных форм железа и 
марганца выявлена тенденция увеличения подвижности железа 

в начале лета. Наиболее активно она проявляется в гумусовых 
горизонтах. Колебания растворимости железа обусловлены 
цикличностью гидратермического режима почвы и превращения 

растительных остатков под воздействием микробиологических 
процессов. 

В дерново-луговых глеевых почвах происходит современное 
гидрогеиное накопление железа, что дает основание относить 

почвы приболотного пояса достаточно крупных болотных мас
сивов к территориям, подверженным заохриванию. Содержание 
киелоторастворимого железа -достаточно обоснованный диаг
ностический критерий степени оглеения темно-серых лесных 
почв Зауралья. 



Глава 7 
МЕЛИОРАТИВНАЯ ГРУППИРОВКА ПОЧВ, 
ПУТИ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 

~елиоративные условия исследуемой территории оп
ределяются мощностью пород, залегающих на первом от по

верхности регионально выдержанном водоупоре, особенностями 
их литалогни и строения, характером обводнения, глубиной за
легания грунтовых вод и их химическим составом, а также 

водно-физическими свойствами формирующихся на них почв .. 
Глубина залегания водаупоров определяет мощность толщи, в 
пределах которой проявляются мелиоративные факторы и рас
пространяется влияние мелиоративных мероприятий [205]. 
Состав, строение и обводиениость мелиорируемой толщи опре
деляют направление и активность процессов водасалеобмена 
и физико-химические свойства почв. 

Надводоупорные толщи в рассматриваемом районе Западно
Сибирской равнины образованы отложениями четвертичного 
возраста различной мощности, состава, генезиса; их свойства 
подробно рассмотрены в первой г лаве. Важнейшие генетиче
ские типы отложений, принимающие участие в строении мели
орируемой толщи,- по кровные лессавидные и озерно-аллювиаль
ные образования. Гидрогеологическое значение лессавидных 
покровных отложений различно. На нижних частях притеррас
ных склонов и на гривах надпойменных террас р. Туры, где 
лессавидные суглинки перекрывают обводненные озерно-аллю
виальные образования, лежащие на первом от поверхности ре
гиональном водоупоре, они играют роль относительного водо

упорного слоя, · способствующего возникновению местного. 
напора почвенио-грунтовых вод. При непосредственном залега
нии на водоупорных диатомовых глинах их обводиениость оп
ределяется рельефом кровли водаупора и микрорельефа по· 
верхности. Там, где кровля водаупора приподнята, покровные· 
отложения не обводнены, но на достаточно длинных притер
расных склонах в покровных суглинках могут образоваться 
слабые потоки почвенио-грунтовых вод. В микро- и мезозапа
динах водоупорного ложа они скапливаются, образуя неболь
шие бассейны верховодки. 

Почвенио-физические условия мелиорации в Западной Си-
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.бири довольно подробно рассмотрены В. 11. llанфиловым, 
Н. И. Чащиной, М. М. Лапдиной [206] . Они охарактеризовали 
{}Сновные аграмелиоративные особенности почв всего региона. 

, Длительное сезонное промерзание и другие черты температур
, ного режима определили укороченность почвенного профиля и 
' малую мощность формирующегося в них гумусового слоя. Эти 
; свойства, а также низкая агрегированность обусловили пони
, женную водопроницаемость почв. Важная характерная особен-
ность почв -· дифференциация физических свойств по почвен
ному профилю. В целинном состоянии верхние аккумулЯтив
ные горизонты почв имеют сравнительно благоприятные 
водно-физические свойства: рыхлое сложение, высокую водо
проницаемость (более 1,2 м/сут), повышенные влажность и. ди
апазон активной влаги (до 110 мм в слое 0-50 см), достаточ
ную порозность аэрации. Вместе с тем нижележащая Часть 
профиля почв (слой 50-100 см) и подстилающая толща ха-
.Рактеризуются повышенной плотностью (1,5-1,6 г/см 3), пони
жеиным содержанием воздуха (5-10% от объема почвы при 
ПВ), низкой водоотдачей и водопроницаемостью. Эти. свойства 

, затрудняют нисходящий внутрипочвенный сток избыточной 
влаги и способствуют переувлажнению почвенного профиля. 

, В агрономическом отношении физические свойства этих почв, 
·особенно пх иллювиальных горизонтов, чрезвычайно неблаго-
приятны [10, 206]. . 1 

Нами детально рассматриваются аграмелиоративные осо
бенности почв Туринского района в связи с их интенсивным 
сельскохозяйственным использованием. На основе генетическо
го и эколого-гидрологического анализа свойств почв Зауралья 
[4] и потребности их в тех или иных мелиоративных меропри
ятиях выделено шесть почвенио-мелиоративных групп [273, 
.274]. 

В первую аграмелиоративную группу почв (табл. 33) вклю
чены неоглеенные и глубокоглееватые почвы, формирующиеся 
на верхних и средних частях водораздельных и притеррасных 

склонов правобережной части бассейна р. Туры. Рассматрива
·емые почвы обеспечены естественным стоком поверхностных 
вод. Грунтовые воды залегают на глубине 5-10 м и в почво
·Образовании участвуют мало. В долине р. Туры преобладают 
почвы легкоглинистого и. тяжелосуглинистого механического 

состава, подстилаемые суглинками и глинами различного гене· 

.зиса. Неоглеенные почвы занимают верхние позиции склонов. 
Индекс увлажненности их, подсчитанный нами за май - сен
тябрь· по методике Т. А. Романовой и Ж. А. Кашмевич [221], 
составляет 0,2. Темно-серые лесные неоглеенные почвы обла
дают благопрJ,Iятны:ми водно-физическими свойствами, обус
.ловленными высоким содержанием гумуса и иловатых частиц. 

При уменьшении содержания гумуса свойства их довольно рез
ко ухудшаются, что отмечалось нами ранее [130, 177]. 
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Фактор дисперсности, по Качинскому [154], в пахотном 
слое темно-серых лесных почв обычно меньше 10. В подпахот
ных гориз.онтах микроагрегированность ухудшается, о чем 

можно судить по величине фактора дисперсности, увеличиваю
щейся с глубиной. Профиль серых лесных почв (так же, как 
и дерново-подзолистых) представляет собой резко дифференци
рованный слой 0-50 см, обогащенный гумусом и корнями, име
ет объемную массу 1,1-1,2 г/см 3, общую порозность в среднем 
54%. В слое 50-100 см объемная масса увеличивается до 
1,4 г/см 3; общая порозность снижается до 45%. Исследуемые 
почвы обладают значительной водаудерживающей способно
стью. Запасы влаги в метровом слое составляют в среднем 
387 мм, из них 150 мм- диапазон активной влаги, по Качин
скому [153]. Чем шире диапазон активной влаги, тем устой
чивее благоприятные условия для произрастания растений [156]. 
Хорошая водаудерживающая способность этих почв обуслов
лена некоторыми их провинциальными особенностями, в част
ности, высокой гидрофильностью почвенных коллоидов [206, 
259] . В связи с этим поравое пространство серых лесных почв 
не способно вмещать влагу без существенного нарушения воз
душных условий во всем корнеобитаемом слое. Рассматривае
мые почвы из-за повышенной сорбционной способности и мало
го объема свободных пор обладают низкой водосточной и 
резервной водовместимостью. Так, при влажности, соответству
ющей ППВ, их резервная водавместимость составляет в слое 
0-100 см всего 131 мм. Из приведеиных данных следует, что 
влажность почвы, соответствующую ППВ, не всегда можно при
нимать за оптимальный уровень увлажнения почв. Неблагапри
ятные агрофизичес~ие условия при ППВ складываются в ил
лювиальной части профиля исследуемых почв. 

Таким образом, в аграмелиоративном отношении неоглеен
ные почвы района являются -ценными земельными ресурсами, 
подлежащими наиболее интенсивному использованию. Повы
шение их продуктивности может быть достигнуто путем широ
кого развития оросительных мероприятий с соблюдением мер 
противоирригационной эрозии, применении .только агромеJ,Iио
ративных И агротехнических приемов [129]. 

Темно-серые глубокоглееватые почвы занимают средние ча
сти склонов, вершины вылоложеиных грив низких террас. Они 
обладают наиболее благоприятными водно-физическими свой· 
ствами .в сравнении со всеми остальными зональными почвами 

района (см. табл. 33). Повышенное содержание гумуса, хоро
шая микроагреrированность почвы, высокая общая порозность 
с воздухосодержанием, превышающим 20% объема почвы, со
четаются с довольно большими значениями водопроницаемости 
по всему профилю почвы. УхудшаЮт свойства пахотных глубо
коглееватых почв сопутствующие им на равнинах Зауралья 
оглеенные их компоненты, обладающие неблагаприятными вод-
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но-физическими свойствами. Если оглеенных компонентов менее 
10 %. их влияние при естественных условиях возделывания 
сельскохозяйственных культур сказывается только на опреде
ленном уменьшении. урожайности озимых культур. При увели
чении оглеенных западииных почв до 20% и более, возможно, 
лучше использовать эти земли под посевы многолетних трав, 

устойчивых к длительному (18-25 сут) затоплению: лисохво
ста лугового, костра безостого, пырея· ползучего, канареечника 
и др. [225]. 

При развитии оросительной мелиорации отрицательное влия
ние оглеенных западииных почв как активных очагов забола
чивания усилится. Кроме того, как было показано (глава 4), 
в условиях влажного 1978 г. с обеспеченностью осадками за год 
9 % и за теплый период 3,2 % отмечались периоды с длитель
ностью переувлажнения до 24 дней в июле в пахотном слое 
глубокоглееватых почв, а в условиях среднемноrо.1етнеrо по 
осадкам 1976 г.- 5-6 дней. Согласно требованиям «Руковод
ства по проектированию осушительных систем ... » [225], расчет
ная обеспеченность для отвода из корнеобитаемого слоя избыт
ка вод, образуемых летними осадками, составляет 10% (при 
выращивании овощей 5 %) , т. е. даже в погодных условиях 
1976 г. (а тем более в 1978 г.) глубокоглееватые почвы нуж
даются в осушительных мероприятиях при возделывании ово

щей. Поскольку в 1976 г. урожайность на глубокоглееватых поч
вах была максимальной среди исследуемого ряда почв, т. е. лет
нее переувлажнение не сказалось отрицательно на развитии 

озимой ржи, рассматриваемые почвы нуждаются в осушитель
ных мероприятиях только во влажные годы. При оросительных 
же мероприятиях условия увлажнения пахотного слоя будут 
приQлижены к условиям влажного лета и во всем профиле поч
вы разовьются гидраморфные явления. На основании сказан
ного можно заключить, что на рассматриваемых пахотных поч

вах второй подгруппы необходимо устройство дренажной систе
мы для отвода избытка вод при орошении. 

Во вторую аграмелиоративную группу включены глееватые 
почвы тяжелого гранулометрического состава, приуроченные к 

плоским водоразделам и террасам рек, к выположенным скло

нам, гривам и ложбинам различного генезиса. Условия залега
ния глееватых почв по рельефу местности обусловливают значи
тельные различ·ия их морфологических и химических свойств 
[131]. Микрорельеф не только перераспределяет поверхностный 
и внутрипочвенный сток, но и определяет условия и направлен
ность биохимического разложения органического вещества, су
щественно влияет на температурный режим почв [58]. По ха
рактеру водного режима [217, 218, 220] нами выделены тр11· 
подгруппы глееватых почв: 1) глееватые почвы западин; . 
2) глееватые почвы склонов (ложбины); 3) глееватые гриввые 
осолоделые почвы [183]. Глееватые почвы западин обладают 
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крайне неблагоприятными водными режимами. Периоды весен
него подтопления их сочетаются с длительными периодами не

сушения, что подтверждается и индексом увлажненности 0,3, 
рассчитанным для почв Камышенекого стационара. 

В гумусовых горизонтах темно-серых глееватых почв (по 
сравнению с почвами первой группы) заметно возрастает объ
емная масса (1,12-1,2 г/см3) и снижается· порозность (см. 
табл. 33), сокращается мощность гумусового горизонта. В глее
ватых почвах западин резко выражена дифференциация про
филя как по гранулометрическому составу, так и по объемной 
массе и другим водно-физическим показателям. Иллювиальные 
горизонты этих почв обычно очень плотно сложены, имеют высо
кую объемную массу: 1,43-1,45 г/см3 при глинистом грануломет
рическом составе. Особенность рассматриваемых почв в том, 
что их предельная полевая влагоемкость (ППВ) превышает кри
тические значения влажности, лимитирующей нормаль~ую про
ходимость техники, т. е. величину, равную 70-75% общей по
розности [215]. Поэтому на глееватых западииных почвах необ
ходимо использовать гусеничные тракторы с уменьшенным 

удельным давлением. 

Глееватые почвы западин нуждаются в аграмелиоративных 
мероприятиях по ускорению поверхностного стока: бороздова
нии с г лубиной борозд 20-30 см, планировке поверхности, а в 
некоторых случаях и открытии западин, а также в улучшении 

их физических свойств и водно-воздушного режима. 
Глееватые почвы склонов по своим водно-физическим свойст

вам близки к глубокоглееватым. Объемная масса в верхнем 
гумусовом слое 1,0-1,1 г/см3, значительна и величина пороз
ностй в гумусовых горизонтах- 53-60 %. Рассматриваемые 
почвы достаточно стабильно переувлажнены в средней и ниж
ней частях профиля; передко в нижней части профиля почв 
образуется верховодка. Глееватые почвы склонов, по-видимому, 
не нуждаются в самостоятельных мелиорациях. При вовлечении 
их в состав орошаемых массивов необходимо устройство редкой 
дренажной сети. 

Гривные осолоделые глееватые почвы отличаются от почв 
других подгрупп резкой химической и гранулометрической диф
ференциацией их профиля. Значительную часть вегетационного 
периода их иллювиальная толща находится в зоне воздействия 
восходящих токов воды со стороны прилегающих к гривам пони

жений. В зависимости от г.1убины залегания верховодки, высоты 
капиллярной каймы и гидрологических условий года формиру
ется их карбонатный профиль. 

Свойства гр.ивных осолоделых почв (как химические, так и 
водно-физические) крайне лабильны в зависимости от химизма 
верховодки, характера почв прилегающих к гривам понижений. 
В самостоятельных осушительных мелиорациях почвы этой под-
группы не нуждаются. \ 
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К третьей аграмелиоративной группе (см. табл. 33) отнесе
ны необеспеченные естественным оттоком атмосферных и грун
товых вод глеевые почвы. Они испытывают длительное переув
лажнение в весение-осенний период средних и влажных лет, 
обладают нередко слабоводопрочной структурой гумусового го
ризонта. Нами выделены три подгруппы среди глеевых почв. 

Глеевые почвы приболотного пояса окаймляют все болотные 
массивы исследуемого района. Индекс увлажненности их за 
май- сентябрь составил 1,9. Пульсирующая верховодка в про
филе почвы постоянна, стабильное существование ее обусловлено 
водами торфяной залежи. В связи с преобладанием в почве 
в летний период восходящих потоков влаги формируются почвы 
дерново-лугового ряда. Современные аккумулятивные процессы 
в значительной мере нейтрализуют отрицательное (диспергирую
щее) влияние глееобразования. И чем активнее процессы акку
муляции гумуса, ила, соединений железа, тем благоприятнее 
водно-физические свойства формирующихся глеевых п<;>чв при
болотного пояса. Почвы этой группы нуждаются в осушитель
ных мелиорациях, а также в предохранительных мерах против 

заохривания дрен даже при самых низких показателях содер

жания железа в воде. 

Г леевые почвы плоскихнедренированных территорий, ложбин, 
крупных западин нуждаются в систематических осушительных 

мелиорациях. Индекс увлажненности их составляет 1,7. Водный 
режим крайне неблагаприятный для возделывания сельскохо
зяйственных культур. Осушение их-одна из сложных проблем 
мелиорации, поскольку эффективность гидротехнических меро
приятий в данном случае связана с изменениями физических 
свойств почв. 

Глеевые почвы вылоложеиных грив низких террас р. Туры 
составляют третью подгруппу. Свойства их также изменчивы 
и зависят от состава и характера прилегающих к гривам почв, 

химизма воды. В рассматриваемом районе почвы этой подгруп
пы обычно карбонатны, иногда даже засолены. По-видимому, 
глеевые гривные почвы нуждаются в выборочном дренаже, и 
осушение их должно рассматриваться в совокупности с осуше· 

нием крупных понижений, ложбин и т. п. 
Четвертая группа -это болотные почвы, пригодные для ос

воения после осушительных мероприятий. Болотные почвы нуж
даются в систематическом дренаже и регулировании водно-воз

душного режима. Они составляют в среднем 10,6% общей пло
щади подзоны предлесостепных сосново-березовых лесов Запад
ной Сибири, в районе болота Неймышево- 41,4 %. Сильная 
заболоченность рассматриваемой подзоны Зауралья обусловлена 
как климатическими факторами, так и весьма слабой дренирую
щей ролью рек в условиях плоского рельефа территории и пре
обладания тяжелых по гранулометрическому составу почваобра
зующих и подстилающих пород, обладающих очень слабой вер-
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тикальной и горизонтальной фильтрацией. По нашим данным, 
в наибольшей степени заболочена четвертая терраса р. Туры. 
Причина увеличения заболоченности высоких террас кроется, 
по-видимому, в усилении роли грунтового питания болот верх
них террас, что косвенно подтверждается облегчением грануло
метрического состава пород от поймы к водоразделу. 

Почвы современных пойм составляют пятую аграмелиора
тивную группу почв подзоны. Значительная часть пойменных 
почв переувлажнена, часто среди них выделяются различные 

комбинации болотных и глеевых почв, требующих осушитель
ных и оградительных мероприятий при освоении. В условиях 
Зауралья освоение пойменных почв в значительной мере лими
тируется гидрологическими особенностями рек Туры, Ницы и др. 
Обильное увлавснение и естественное богатство почв (благода
ря ежегодному отложению речного наилка) выделяет их в раз
ряд первоочередных земель, требующих осушения. Но длитель
ное (от четырех-шести недель до двух месяцев в отдельные 
годы) затапливание поймы р. Туры исключает в ряде случаев 
организацию высокопродуктивных агроценозов. Ограждение же 
при ширине поймы до нескольких километров в поперечнике и 
устройство польдерного осушения делает освоение пойменных 
почв дорогостоящим и растягивает срок окупаемости до несколь

ких десятков лет. Целесообразнее использовать пойменные зем
ли под улучшенные сенокосы с систематическим возобновлени
ем и улучшением травостоя путем посева трав, выдервсивающих 

длительное затопление, а также поверхностного улучшения лу

гов. По способам регулирования водного ревсима почвы разде
ляются на нуждающиеся в осушении и нуждающиеся в двойном 
регулировании водного ревсима. 

К шестой мелиоративной группе отнесены неперспективные 
для сельскохозяйственного использования земли с низким есте
ственным плодородием: земли водоохранного значения и гос

лесфонда, боровые пески, верховые и переходвые низкозольные 
торфяные почвы. 

В целом мелиоративное освоение земель подзоны предлесо· 
степных сосново-березовых лесов Западной Сибири должно быть 
направлено на освоение пойменных земель, осушение болотных 
и глеевых почв, предотвращение эрозионных процессов, извест

кование и окультуривание земель, орошение овощных культур 

в зоне крупных городов и создание орошаемых сенокосов и 

пастбищ. 



ЗАI(ЛЮЧЕНИЕ 

Анализ природных условий Зауралья показал, что 
первопричиной формирования здесь глеевых почв является сла
бая дренированность местности как следствие тя2Келого грану
лометрического состава отложений и равнинного рельефа. К се
веру возрастает роль мерзлоты в глееобразовании. 

На основе сравнительно-географического изучения минераль
ных избыточно увла2Кненных почв от· лесотундры до лесостепи 
установлено, что с севера на юг уменьшается кислотность, воз

растает содержание гумуса в аккумулятивных -горизонтах и уси

ливается элювиальная дифференциация почвенного профиля. 
С запада на восток в пределах двух провинций (предуральской 
и зауральской) лесостепной зоны возрастает доля участия в поч
венном покрове избыточно увла2Кненных почв (особенно застой
ного увлажнения), уменьшается глубина залегания собственно 
глеевого горизонта, возрастают кислотность и содер2Кание гу-

муса. · 
В результате изучения почв на останцовых палеогеоновых 

плато Зауралья в западинах разного размера и глубины и на 
прилегающих к ним склонах оценено влияние ре2Кима увла2Кне

ния на свойства разной степени оглеенных почв. В случае про
мывнога ре2Кима при нарастании оглеения усиливается «отбе
ливание» гумусового горизонта, формируется иллювиально-глее
вый горизонт, повышается кислотность. При застойном ре2Киме 
увла2Кнения, где имеет место привнос почвенных частиц в запа

дины со склонов, элювиальные процессы в значительной степени 
маскируются аккумулятивными. Глеевые почвы в этих условиях 
характеризуются наименьшей кислотностью и наибольшей ста· 
бильностью величины рН по профилю, высоким содер2Канием 
гумуса и обменных оснований. 

Многолетние стационарные наблюдения за водным ре2Кимом, 
содержанием подвижных форм железа и марганца позволили 
установить количественные параметры диагностики почв по сте

пени оглеения, которые использованы при разработке мелиора
тивной группировки почв изученной территории. 

Результаты исследований частично внедрены в производство 
при проведении осушительных мелиоративных работ на площа
ди 18 000 га, прилегающей к болотному массиву «Неймышево» 
Туринского района Свердловекой области. Материалы исполь-
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зованы в картах природно-мелиоративного районирования с 
целью развития мелиорации на двенадцатую и тринадцатую 

пятилетки. · 
Разработанные критерии диагностики степени оглеения почв 

по содержанию киелоторастворимого железа, а также террито

рий, подверженных заохриванию, использованы при составле
нии «Временных методических указаний по оценке и учету в 
nроектах гидромелиоративного строительства почвенных усло

вий Среднего Урала», составленных В. В. Каневым совместно 
с В. Н. Гусевым (УРАЛНИИВХ) под общей редакцией В. П. Фир
совой, и внедрены в производственную практику институтом 
Свердловскгипроводхоз. Конкретные практические рекоменда
ции даны для каждой группы почв в зависимости от экологиче-
ских условий их формирования. · 
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