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УДК 631.412 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

НЕПОЛНОРАЗВИТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОЧВ ПЛАКОРОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ  

ЧУЛЫМО-ЕНИСЕЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

 

Т.А. Марон, А.В. Родикова, Е.В. Каллас 

НИ Томский ГУ, РФ, t-nov-a@yandex.ru 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности формирования и основные свойства 

неполноразвитых почв плакоров Ширинской степи (Чулымо-Енисейская котло-

вина, Минусинская впадина). Отмечена вариабельность изучаемых парамет-

ров, зависящих в значительной степени от положения в рельефе, климатоген-

ного фактора и ряда других экологических агентов. Для почв характерно высо-

кое содержание гумуса, наличие карбонатов по всему профилю (в мучнистой 

форме и корочек на литоморфах), небольшая мощность почвенной толщи, 

обилие щебнистого материала. 

 

PECULIARITIES OF THE FORMATION  

OF INCOMPLETELY DEVELOPED SOIL PROFILES OF PLACORS  

IN THE STEPPE ZONE OF THE CHULYMO-YENISEI BASIN 

 

T.A. Maron, A.V. Rodikova, E.V. Kallas 

Tomsk State University, Russia, t-nov-a@yandex.ru 
 

Abstract. The peculiarities of formation and basic properties of incompletely devel-

oped soils of Shirin steppe plateaus (Chulymo-Yenisei basin, Minusinsk depression) 

are considered. The variability of the studied parameters, depending largely on the 

position in the relief, climatogenic factor, and a number of other environmental 

agents, was noted. The soils are characterized by high humus content, the presence of 
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carbonates throughout the profile (in powdery form and crusts on lithomorphs), a 

small thickness of the soil column, and abundance of crushed material. 

 

Согласно классификации [1], к неполноразвитым почвам относят объек-

ты, представленные усеченным набором горизонтов профиля. На степной тер-

ритории Чулымо-Енисейской впадины они обычно приурочены к повышениям 

рельефа в основном массиве зональных типов, как правило, занимая вершины 

холмов, сопок, крутые склоны куэст и другие элементы земной поверхности, 

лишенные по различным причинам рыхлого плаща осадочных отложений. Од-

нако эти природные системы могут быть образованы и на пониженных участ-

ках, при близком залегании коренных пород, или при проявлении процессов 

денудации в недалеком геологическом прошлом. Развитие их происходит, 

главным образом, под сообществами петрофитов и ксерофитов.  

Объектами исследования послужили молодые межгорно-равнинные поч-

вы Ширинской степи, формирующиеся по зональному типу. Для характеристи-

ки объектов использованы общепринятые в почвоведении методы и методики 

[2].  

Из общих особенностей изученных почвенных тел можно отметить нали-

чие солей угольной кислоты с поверхности, небольшую мощность почвенной 

толщи местами с выраженными нарушениями профиля. Под дерниной, как пра-

вило, залегает переходный горизонт, или порода различной степени выветрело-

сти. Характерным является наличие значительного количества обломочного 

каменистого материала. 

Установлено, что по гранулометрическому составу исследуемые природ-

ные системы относятся к легко- и среднесуглинистым разновидностям, в их по-

верхностных горизонтах (Аd) преобладают, как правило, крупнопылеватые 

фракции в диапазоне значений около 28-40% и фракции среднего и мелкого 

песка (26-36%). Внутрипрофильное распределение гранулометрических частиц 

вариабельно, с высокой частотой характеризуется увеличением доли крупной 

пыли и снижением доли тонких фракций с глубиной. В почвах, формирующих-

ся на вершинах водоразделов, заметно значительное содержание крупного пес-
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ка по всему профилю с возрастанием его количеств к породе. Это, по-

видимому, указывает на достаточно интенсивное преобразование подстилаю-

щего материала процессами физического разрушения. 

Плотность сложения – показатель, достаточно редко определяемый для 

подобных объектов, что сопряжено с некоторыми методическими сложностями 

из-за скелетности толщи. Для поверхностных горизонтов почв автономных по-

зиций значения колеблются от 1,03 до 1,39 г/см
3
, тогда как для подчиненных – 

1,06-1,24 г/см
3
. В изучаемых подсистемах данный параметр вполне закономер-

но возрастает вниз по профилю (до 1,69 г/см
3
) и тесно связан с гранулометриче-

ским и вещественным составом.  

Для исследуемых объектов изучены некоторые параметры гумусового со-

стояния. Установлено, к примеру, достаточно высокое содержание почвенного 

органического вещества, что объясняется сочетанием дернового почвообразо-

вательного процесса со степным, а также обильным эоловым поступлением ве-

щества [3]. Высоко гумусированы могут быть почвы как находящиеся в меж-

склоновых понижениях (до 9,26%), так и на вершинах водоразделов различного 

порядка (до 16,13%). Меньшее количество почвенного органического вещества 

(4,42% гумуса) характерно для объектов, приуроченных к склонам, особенно 

юго-западной экспозиции (крутые склоны куэст), что может быть связано со 

склоновыми процессами, дефляцией, более выраженной сухостью крутых 

наклонных поверхностей и обедненным составом разреженного растительного 

покрова.  

Неполноразвитые почвы, сформированные на породах разного генезиса 

и состава (доломиты, туффиты вулканического происхождения, известяки бей-

ской свиты), обнаруживают ряд общих свойств и характеристик гумусовых 

профилей: мощность гумусового слоя А+АВ составляет 20±1 см, распределе-

ние по профилю общего органического углерода имеет аккумулятивный харак-

тер; соотношение основных компонентов гумуса колеблется в узких пределах 

(С,к:Сфк – 1,5±0,1). Учитывая это, а также одинаковое положение почв в гео-

морфологическом профиле, можно полагать, что соотношение основных ком-
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понентов гумуса обусловлено климатогенно. Т.е. в формировании гумусового 

профиля неполноразвитых почв более существенную роль играют климатиче-

ские условия, а не литогенные свойства пород, что подтверждает закон о кли-

матической конвергенции почвообразования (и гумусообразования), сформу-

лированный И.А. Соколовым [4]. Гумусовый профиль можно охарактеризовать 

как слабо дифференцированный и монотонный. 

Все изучаемые объекты содержат карбонаты (0,6-32,2% СО2,) и вскипают 

от кислоты с поверхности. Максимум углекислых солей, как правило, приуро-

чены к нижней части профиля, что связано с их наличием в почвообразующей 

породе, хотя встречаются варианты, когда скопление этих солей характерно для 

поверхностных горизонтов (АВк), что уже, видимо, связано с процессами поч-

вообразования и передвижением карбонатных солей внутри почвенного профи-

ля. Чаще всего карбонаты встречаются в мучнистой форме и корочек на лито-

морфах. 

Реакция среды слабощелочная и щелочная, обусловлена, вероятно, из-

бытком содержания углекислоты карбонатов и/или составом легкорастворимых 

солей, в почвах, сформированных на выходах пород вблизи озерных побере-

жий. Значения рН водной суспензии изменяются в пределах 7,40-9 единиц.  

Таким образом, неполноразвитые степные почвы изучаемой территории 

имеют вариабельные свойства, зависящие в основном от их положения в рель-

ефе (склон, позиция, экспозиция) и характера материнских пород. 
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