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< «^М|ИЯ 1.
KiiiM I ификационкая диагностика лесных почв: генезис, процессы, морфология

Таким образом, формирование профилей изученных почв 
|||к)исходит при проявлении следующих элементарных почво- 
иоразовательных процессов: подстилкообразование; гумусообра- 
.|(>шшие -  образование относительно мощного гумусового гори
зонта с высоким содержанием гумуса гуматного и фульватно-гу- 
мач'ного составов; гидрогенно-аккумулятивный — связанный с 
иоадействием пресных грунтовых вод на нижнюю часть профи- 
ш: выщелачивание; развитие почвенного криогенеза и проявле
ние с ним оглеения. В соответствии с вышеизложенным, почвы, 
I'oi jiacHO новой классификации почв России [1, 3], относятся к 
отделу органо-аккумулятивных, к типу темногумусовых, подти
пу гидрогенно-аккумулятивных мерзлотных почв, который пред- 
гагаем ввести в классификацию. В зависимости от выраженно

сти криогенных процессов и характера влагообеспеченности вы- 
де.чены типичные и глееватые подтипы.
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Для почвообразующих пород севера Западной Сибири (ЗС) ха
рактерны песчаные отложения различного генезиса: флювиогля- 
циальные, аллювиальные, озерно-аллювиальные, эоловые. Они 
слагают 4>ормы рельефа различного возраста: плейстоценовые и 
(овременные. Эоловые формы рельефа, представленные древни
ми материковыми дюнами, характерны для Пур-Тазовского меж
дуречья. Установлено [1], что в послеледниковое время был пери
од активизации эоловых процессов, когда в короткую ксеротер- 
.чическую фазу формировались различные формы рельефа, в том 
числе и дюны.

Современные эоловые процессы протекают с меньшей интен
сивностью. Однако, при ликвидации органогенных горизонтов
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(в силу различных причин) идет чрезвычайно быстрое разруше
ние профиля, в северной тайге (СТ) ЗС дефлированные и эоло
во-аккумулятивные почвы занимают значительные территории 
и образуют сложные полосчатые ареалы вдоль берегов обрывов 
рек, вокруг озерных котловин. Они также широко распростра
нены в лесоболотной зоне в бассейнах Пура, Надыма, Пякопура, 
Сургутском полесье [2]. На площадке в 1 тыс. км  ̂было обнару
жено три раздува площадью более 1 км  ̂и 27 участков, площадь 
которых варьирует от 0.2 до 0.5 км .̂ Раздувание песка сопрово
ждается образованием специфических эоловых форм рельефа (эо
ловые гряды, дюны, холмы) с погребением уже сформированных 
почв. При проведении мезоморфологического анализа торфов об
наружено большое количество минеральных примесей в органо
генных горизонтах, наличие которых обусловлено эоловым пере
носом частиц. Их распределение неравномерно по всей мощности 
торфяной залежи, что свидетельствует о периодах с различной 
степенью активности эоловых процессов. Снижению активности 
дефляции способствует наличие сцементированных иллювиаль
но-железистых горизонтов, присутствие в почве фракций круп
ного песка, близкое стояние грунтовых вод.

Практически все рыхлопесчаные почвы СТ ЗС неоднократно 
испытывали периоды интенсивной дефляции, что отчетливо фик
сируется в профиле современных почв в виде прослоек окатанно
го крупнопесчаного материала, их образование связано с выдува
нием, в первую очередь, мелко- и среднезернистых песков, при 
этом более крупные частицы, отлагаясь в небольшую прослойку, 
образуют защитный противодефляционный экран, который ми
нимизирует дальнейшее раздувание. Скелетность в таких про
слойках составляет порядка 10%, в то время как во вмещающих 
горизонтах она не превышает 1%.

Одним из ведущих процессов, приводящих к дефляции, яв
ляется пирогенез, который приводит к деструкции растительно
го напочвенного покрова и повреждению или уничтожению дре
весного яруса, снижающих силу и скорость ветра. Процессы пи
рогенеза довольно широко развиты в таежной зоне, они оказы
вают прямое (усиление минерализации органического вещества, 
понижение почвенной кислотности и т.д.) и косвенное действие 
на почвообразование (обнажение верхних горизонтов, изменение 
альбедо поверхности почвы и т.д.). А.П. Чевычелов [3] предло
жил рассматривать пирогенез как самостоятельный фактор поч
вообразования, так как он оказывает огромное влияние на из
менение состава, свойств и режимов лесных почв. Следы пожа
ров были обнаружены нами во всех исследованных почвах в виде
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ик.'почений угольков, а иногда и углистых прослоек мощностью 
д(» 2 см, что указывает на полное выгорание органогенных гори- 
.юитов и образование пирогенных.

В настоящее время важным ландшафтным процессом в СТ, 
III иечающим за формирование СПП, являются сопряженные про
цессы дефляции, переноса и аккумуляции песчаных наносов. 
11|)и анализе снимков 1960 г. и современных было установлено, 
что существовавшие в 1960-е гг. песчаные раздувы до сегодняш
него дня практически не изменили свою форму и площадь, что 
ичюрит об их достаточно стабильном существовании. В местах 
'шнейных сооружений отчетливо наблюдается увеличение пло
щадей нарушенных территорий, которые могут быть подверже
ны дефляции. Причем зарастание растительностью дефлирован- 
ных пустырей практически не происходит, что связано с низкой 
1 мособностью к самовозобновлению нарушенных участков.

Таким образом, в формировании почвенного покрова СТ ЗС 
нлжную роль занимает эоловый перенос, активизирующийся 
нг.’шдствие ряда причин: пирогенез, техногенные нарушения, 
подрезание склонов водотоками и т.д. При этом происходит фор
мирование погребенных и наложенных профилей почв, разруше
ние верхних горизонтов сформированных почв, что требует из
менения в подходах к определению их классификационной при
надлежности.
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В таежной зоне Западно-Сибирской и Восточно-Европейской 
равнин встречаются языковатые и карманистые подзолы. Их от
личительной чертой является морфология нижней границы элю-


