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ГЕТЕРОНОМНЫЕ ПОЧВЫ ВОДОСБОРА Р. ЭДИГАН

Аннотация. Изучены основные морфологические, физические, химические и физико
химические свойства почв подчиненных позиций долины реки Эдиган (правый приток Кату- 
ни) в районе турбазы Амаду. Объекты исследования сформированы в горной местности, что 
обуславливает специфику почвообразования, проявляющуюся в выраженном экспозицион
ном эффекте (особенностях перераспределения тепла и влаги), проявлении склоновых про
цессов различной интенсивности. Умеренно-континентальный климат, наличие постоянного 
водотока и в целом совокупный комплекс физико-географических условий определяют фор
мирование почв с вариабельными свойствами на сравнительно небольшой территории. Объ
ектами исследования послужили чернозем, дерново-карбонатная и аллювиальная почвы, 
сформированные под степной, травянистой лесной и пойменной растительностью. Выявлены 
морфологические особенности профилей, обусловленные экзогенезом и проявляющиеся 
в скелетности, нарушенности профилей, наличии погребенных гумусовых горизонтов. Изу
ченные почвы гетерохронны и полигенетичны, содержат значительное количество почвенно
го органического вещества (8-14%), карбонатны (до 7,86% СО2), реакция среды от нейтраль
ной до щелочной, среди обменных кальция и магния преобладает первый, емкость катионно
го обмена (стандартная) достигает 65,32 ммоль(+)/100 г почвы (дерново-карбонатная). Изу
чаемые природные тела отнесены к легко- и среднесуглинистым разновидностям, из грану
лометрических фракций преобладает (мелко)песчаная.
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дерново-карбонатная почва, чернозем.
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HETERONOMOUS SOILS OF THE RIVER BASIN EDIGAN

Abstract. The main morphological, and basic physical, chemical and physicochemical proper
ties of the soils of the subordinate positions of the Edigan river valley (the right tributary of the 
Katun) have been studied. The objects of study were formed in mountainous areas, which deter
mines the specificity of soil formation, which manifests itself in a pronounced exposure effect (fea
tures of the redistribution of heat and moisture), the manifestation of slope processes of various 
densities. The moderate continental climate, the presence of a permanent watercourse, and the over
all complex of physical and geographical conditions are determining the formation of soils with var
iable properties in a relatively small area. The objects of the study were chernozem, sod-calcareous 
and alluvial soils formed under the steppe, herbaceous forest and floodplain vegetation. The mor
phological features of the profiles, caused by exogenesis and manifested in skeletal structure, dis
turbed profiles, and the presence of buried humus horizons, were revealed. The soils are heter- 
ochronous and polygenetic, contain a significant amount of humus (8-14%), carbonate (up to 7.86% 
CO2), the reaction of the medium is from neutral to alkaline, not saline, among exchangeable calci
um and magnesium the former prevails, the capacity of cation exchange (standard) reaches 65.32 
mmol (+)/100 g soil (sod-calcareous). The studied objects are attributed to light and medium loamy 
varieties, fine sand prevails among the granulometric fractions.

Keywords: Altai, heteronomous soils, Edigan, alluvial soil, sod-calcareous soil, chernozem.
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Введение

Почвы в ландшафтах выполняют многочисленные специфичные экологические функ
ции. Эти природные системы в значительной степени определяют состав и свойства компо
нентов окружающих ценозов, в связи с чем понимание их значимости в функционировании 
экосистем (и в целом -  существования) обусловливает необходимость изучения и контроля 
их состояния для обеспечения сохранности этого системного звена, а также для рациональ
ного и безопасного использования других ресурсов территорий, в том числе такого туристи
ческого региона как Горный Алтай.

Согласно физико-географическому районированию, участок исследования принадле
жит к центральноалтайской провинции Алтайской области гор Южной Сибири [4]. Она дре
нируется многочисленными горными реками, которые отличаются значительными уклонами 
русла и бурным течением. Наиболее крупная и многоводная из них -  Катунь с притоками. 
В среднем ее течении в водоток впадает правый приток -  Эдиган, долина которого была 
освоена и используется человеком с эпохи бронзы и раннескифского времени [14]. Рельеф 
местности горный, с приблизительными перепадами абсолютных высот в окрестностях пос. 
Эдиган от 1400 м до 610 м. [13]. В нижней части склонов господствуют, в зависимости от 
экспозиции, либо сухостепные биоценозы (злаковники, представленные ксерофитами- 
петрофитами), либо лесные (в основном -  березовые травяные), границей между которыми 
является долина реки. Климат -  умеренно-континентальный, с холодной зимой (среднеме
сячные температуры декабря-февраля: от -10,5 до -12,6°С), теплым летом (июнь-август: 
+16(+18°)С) и характерными ветрами -  фёнами; среднегодовая температура воздуха по ст. 
Чемал составляет 3,0°С [11]. Почвообразующие породы представлены элювиоделювиальны- 
ми, делювиальными и аллювиально-делювиальными отложениями различной мощности 
и состава, как правило -  карбонатными и незасоленными [9; 7].

Материалы и методы исследования

Объектами исследования послужили почвы бортов и дна долины реки Эдиган в районе 
туристической базы Амаду (названия почв даны согласно [5]). Разрезы расположены в ниж
них частях противоположно направленных склонов и в пойме (рис. 1) и характерными пред
ставителями являются:

• аллювиальная дерновая насыщенная неполноразвитая горно-долинная почва, сформи
рованная на пойменном прирусловом участке, имеющем крутизну менее трех градусов 
и представляющая собой природное тело, развитое на речных галечных наносах, смешанных 
с щебнистым делювиальным материалом различной крупности; отнесена к поверхностно- 
галечниково-щебнистым объектам (литоморфы не менее 5 см, с глубины от 0 до 30 см) (раз
рез 1);

• дерново-карбонатная выщелоченная с погребенным гумусовым горизонтом, вскрытая 
на склоне северной экспозиции крутизной около 10 градусов, поверхностно-щебнистая (раз
рез 2);

• чернозем неполноразвитый горный на погребенной неполноразвитой почве, располо
женный на делювиальном шлейфе относительно выровненного участка склона южной экспо
зиции крутизной около 10 градусов, поверхностно-щебнистый (разрез 3).

Перепады высот между точками заложения разрезов (пойма -  борта) составляют около 
30 м. Все три участка подвержены антропогенному влиянию различной интенсивности (вы
пас скота, рекреационная нагрузка), в связи с чем зафиксированы нарушения растительного 
покрова, проявляющегося в уменьшении проективного покрытия, внедрения сорных видов и 
прочих проявлений.

Изучение обозначенных объектов проводилось с помощью общепринятых в почвове
дении методов и методик [1; 3].
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Формирование почв подчиненных позиций в условиях горного рельефа определяет не
которые общие особенности их профилей. Необходимо отметить, что описываемые биокос- 
ные системы нельзя отнести к классическим объектам, сформированными «in situ». Они ор
ганизованы по правилам сложных моделей почвообразования, сочетая черты и синлитоген- 
ной, и синденудационной, поэтому их вероятно целесообразнее отнести к «полупочвам», по 
определению И.А. Соколова [12]. Данный факт определяет особенности изучения профилей 
и интерпретации полученных в ходе исследований данных. Эта информация читается еще 
при полевом изучении как комплексных физико-географических условий, так и в морфоло
гии горизонтов (слоев), ярко проявляясь, к примеру, в наличии погребенного материала: 

аллювиальная, разрез 1: Adk -  ADkl -  ADk2; 
дерново-карбонатная, разрез 2: A0Ad -  A -  [А] -  BDk -  CDk; 
чернозем, разрез 3: Adk -  Ak -  ABk -  [ADk] -  [BDk].

Результаты и обсуждение

Рис. 1. Расположение почвенных разрезов на геоморфологическом профиле

Еще одной особенностью почвенных профилей можно обозначить присутствие во всех 
горизонтах значительного количества (до 50% и более) достаточно крупных обломков поро
ды (в среднем -  20-40 см), встречающихся с поверхности. Причиной этого является денуда
ция водоразделов, которая приводит к постоянному омоложению почв гетерономных пози
ций. Кроме того, при формировании почвенных тел на делювии может происходить частич
ное относительное перемещение обломков снизу-вверх, связан этот процесс с эрозионным 
смывом (и/или выдуванием) более тонких фракций гумусовых горизонтов [8]. С этим же 
процессом, а также преобладанием физического выветривания, видимо, связано наличие до
статочно большого количества песчаных фракций (до 70,4% в поверхностном горизонте ал
лювиальной, до 47,2% в дерново-карбонатной и 53,4% в черноземе), что позволило отнести 
исследуемые объекты к легко- (разрез 1) и среднесуглинистым (разрезы 2-3) разновидно
стям.

Благодаря обилию литоморфов, создаваемой ими щельности, происходит засыпание 
материала верхних горизонтов в нижележащие, обусловливая достаточно высокое содержа
ние почвенного органического вещества даже на метровой глубине (рис. 2а). В целом, для 
изучаемых объектов характерно высокое содержание гумуса (8-14 % в верхних горизонтах),
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что отмечено и другими исследователями [10]. Как правило, для горных почв повышенное 
содержание этого специфичного для почв вещества нередкое явление, что связывается с осо
бенностями условий формирования: склоновыми процессами, аэральным переносом веще
ства [2; 12 и др.].

Описываемые почвы содержат карбонаты (рис. 2б), однако, характер их распределения 
по профилю весьма вариабелен. Сформированная в пойме аллювиальная характеризуется 
наличием этих соединений по всему профилю, с выраженным максимумом на поверхности 
и постепенным уменьшением с глубиной (2,18-0,66% СО2 ), что определяется, вероятнее все
го, генетической связью с речными пресными водами, выщелачивающими нижнюю часть 
профиля. Кроме того, некоторое количество этих соединений на поверхности может быть 
связано с антропогенной деятельностью, поскольку разрез заложен в непосредственной бли
зости к турбазе, а CaCO3 является составляющей строительных материалов и бытовых отхо
дов и нередко является индикатором присутствия человека [6]. Распределение углекислых 
солей в дерново-карбонатной почве демонстрирует обратную зависимость: выщелоченность 
(слоистость?) верхних горизонтов и карбонатность нижележащих, начиная с глубины 35 см 
(0,15-7,86% СО2). Чернозем южный вскипает с поверхности, карбонатный профиль имеет 
два максимума: в АВк горизонте собственно поверхностного объекта (6,73% СО2) и погре
бенном [8Dk] (4,14% СО2). Формы выделений солей углекислой извести во всех изучаемых 
объектах (мучнистые и корочки на литоморфах) обусловлены особенностями передвижения 
подземной влаги.

С наличием и количеством карбонатов тесно связана рН среды, которая характеризует
ся значениями близкими к нейтральным и колеблется незначительно: от 6,85 ^ ^ d  дерново
карбонатной) до 7,64 единиц ([ADk] чернозема).

ба в

Рис. 2. Некоторые свойства изучаемых почв 
(где: а -  гумус, б -  СО2 карбонатов, в -  обменные кальций и магний; 

А л  -  аллювиальная, Д к  -  дерново-карбонатная, Чз -  чернозем)
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Среди обменных катионов кальций преобладает над магнием (рис. 2в), причем в рас
пределении Ca явно прослеживается связь с горизонтами гумусонакопления, что позволяет 
сделать вывод о преимущественно биогенном его происхождении. ЕКОст достигает 65,32 
ммоль(+)/100 г почвы, что присуще наиболее гумусированной (14%) дерново-карбонатной 
почве, кроме того для нее характерен и более тяжелый (по сравнению с другими объектами 
изучения) гранулометрический состав, что также объясняет высокие значения ЕКО. Описы
ваемые свойства почв в целом соотносятся с опубликованными данными [9; 10], исключая 
особенности морфологии профилей. Из преобладающих на обозначенной территории поч
венных процессов можно отметить такие как дерновый, гумусонакопления и гумусообразо- 
вания, карбонатный.

Выводы

1. Исходя из сведений, полученных в ходе полевых и лабораторно-аналитических ис
следований, изучаемые природные биокосные системы целесообразнее охарактеризовать 
термином «полупочвы» общности «экопочвы», поскольку они не являются почвенными те
лами классического почвообразования «in situ».

2. Почвообразование исследуемых аллювиальной дерновой насыщенной, дерново
карбонатной почв и чернозема в значительной мере нарушалось экзогенными процессами, 
что читается в морфологии почвенных профилей и позволяет охарактеризовать их как отно
сительно молодые полигенетичные природные тела.

3. Почвы с поверхности содержат значительное количество обломочного материала, 
характеризуются как легко- и средне суглинистые с высоким содержанием фракции (мелко- 
го)песка. Высокогумусные (до 14% в A0Ad дерново-карбонатной), карбонатные (до 7,86% 
СО2 в породе дерново-карбонатной) с вариабельным распределением солей углекислой изве
сти по профилю. На количество солей угольной кислоты могла повлиять деятельность чело
века. Среди обменных катионов преобладает кальций, характерна высокая ЕКОст (до 
65,32 ммоль(+)/100 г почвы в A0Ad дерново-карбонатной).
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