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Диагностика процессов почвообразования в аллювиальных 
луговых почвах речных долин таёжно-лесной и степной зон
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Обобщены многолетние данные, полученные при изучении широкого спектра аллювиальных почв, форми-
рующихся на пойменных террасах рек таёжно-лесной и степной зон Европейской и Западно-Сибирской равнин. 
С использованием методов микроморфологии и растровой электронной микроскопии исследовано микростроение 
аллювиальных почв центральной части пойменных террас ряда крупных рек – Оби, Печоры, Северной Двины, Угры, 
Оки, Десны, Клязьмы, Тихой Сосны. Выявлены особенности и диагностические признаки поемно-аллювиальных 
и элементарных почвообразовательных процессов, определяющих формирование профиля аллювиальных луговых 
почв. Показано, что для всех биоклиматических зон характерны высокая агрегированность и пористость гумусоакку-
мулятивных горизонтов, при этом в таёжно-лесной зоне формируется гумус типа мулль и модер, в степной – только 
мулль. Диагностическими признаками зональности аллювиальных луговых почв являются форма и размеры Fe-Mn-
новообразований, наличие глинистых натёков и кутан, гипса и карбонатов. В таёжно-лесной зоне экологические 
условия высокой поймы маркируют присутствие Fe-Mn-новообразований в форме нодулей и наличие глинистых 
натёков в нижней части профиля, низкой поймы – присутствие Fe-Mn-новообразований в форме хлопьев и пятен, 
глинистых кутан (плёнок) в порах и вокруг агрегатов в нижней части профиля. Для аллювиальных луговых почв 
степной зоны характерно формирование в нижней части профиля новообразований из гипса и карбонатов, и от-
сутствие – кутан иллювиирования. Интенсивное агрогенное использование аллювиальных луговых почв способ-
ствует дезагрегации пахотного горизонта, вымыванию из него аморфных форм гумуса, переориентации глинистых 
минералов в горизонтальное расположение в горизонтах, располагающихся ниже плужной подошвы.

Ключевые слова: аллювиальные почвы, микроморфологическое строение, почвообразование, процессы, 
признаки, диагностика.

Diagnostics of soil formation processes in alluvial meadow soils
 of river valleys in taiga-forest and steppe zones
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Long-term data obtained from studying a wide range of alluvial soils formed on floodplain terraces of rivers in the 
taiga-forest and steppe zones of the European and West Siberian Plains are summarized. The microstructure of alluvial 
soils in the central part of the floodplain terraces of a number of large rivers such as the Ob, Pechora, Northern Dvina, 
Ugra, Oka, Desna, Klyazma and Tikhaya Sosna Rivers was studied using the methods of micromorphology and scan-
ning electron microscopy. We identified the features and diagnostic signs of flood-alluvial and elementary soil-forming 
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processes that determine the formation of the profile of alluvial meadow soils. All bioclimatic zones are characterized by 
high aggregation and porosity of humus-accumulative horizons. However, humus of the mull and moder type is formed 
in the taiga-forest zone, while in the steppe – only mull. Diagnostic signs of zonality in alluvial meadow soils are the 
shape and size of Fe-Mn formations, clay deposits and cutans, gypsum and carbonates. In the taiga-forest zone the eco-
logical conditions of the high floodplain are marked by the presence of Fe-Mn new formations in the form of nodules and 
the presence of clay deposits in the lower part of the profile. At the same time, the low floodplain is marked by Fe-Mn 
new formations in the form of flakes and spots, clay cutans (films) in the pores and around the units at the bottom of 
the profile. Alluvial meadow soils of the steppe zone are characterized by the presence of new formations of gypsum and 
carbonates in the lower part of the profile, and the absence of illuvial cutans. Intensive agrogenic use of alluvial meadow 
soils promotes the disaggregation of the humus-accumulative horizon, the leaching of amorphous forms of humus from 
it, and the reorientation of clay minerals into a horizontal arrangement in the horizons located below the plow base.

Keywords: alluvial soils, micromorphological structure, soil formation, processes, features, diagnostics.

Аллювиальные пойменные почвы за-
нимают особе место в мире почв. Они от-
носятся к категории наиболее молодых  
и очень динамичных образований в системе 
почвенного покрова Земли, и представлены 
во всех биоклиматических зонах и подзо-
нах [1]. Формирование аллювиальных почв  
в пределах пойменных террас осуществля-
ется под влиянием сложного сочетания соб-
ственно почвообразовательных процессов  
и таких интразональных факторов, связан-
ных с ежегодными паводками, как поёмность 
и аллювиальность [2]. Отложение аллювия 
на поверхность почв (аллювиальность) и их 
развитие в течение определённого периода 
времени в условиях затопления паводковыми 
водами (поёмность) нарушают естественный 
ход протекания элементарных почвенных про-
цессов. Это обусловило отрицание многими ис-
следователями в течение длительного времени 
роли зональных факторов в формировании 
почв пойменных террас. Полученные к на-
стоящему времени данные о морфологических 
и физико-химических свойствах широкого 
спектра пойменных почв, представленных  
в долинах рек Восточной Европы и Западной 
Сибири, подтвердили значимое влияние био-
климатических факторов на развитие их про-
филя [1, 3]. Почвенный покров пойменных 
террас, несмотря на их небольшие относи-
тельно водораздельных пространств площади, 
характеризуется значительным разнообразием 
почв. Оно обусловлено разнообразием условий 
формирования речных долин, разнообразием 
минералогического и гранулометрического 
состава размываемых речными потоками 
четвертичных отложений, спецификой рас-
тительного покрова пойм, особенностями 
климата и пр. Все эти факторы оказывают 
соответствующее влияние на скорость и на-
правленность как процессов седиментогенеза, 
так и собственно почвообразовательных про-
цессов. В связи с этим, при исследовании ге-
незиса аллювиальных почв важным является 

диагностика аллювиально-поемных и элемен-
тарных почвенных процессов, определяющих 
дифференциацию профиля почв пойменных 
террас и маркирующих этапы их природной 
и антропогенной трансформации [4, 5].

Цель данной работы заключалась в вы-
явлении диагностических признаков седимен-
тогенеза и поёмности, а также элементарных 
процессов почвообразования в аллювиальных 
луговых почвах таёжно-лесной и степной зон 
на основе изучения их микростроения.

Объекты и методы исследования

Проведено обобщение многолетних дан-
ных о микростроении аллювиальных луговых 
почв, исследованных авторами на типичных 
отрезках пойм рек Восточно-Европейской  
и Западно-Сибирской равнин. Объектами 
исследования послужили почвы рек таёжной 
зоны – Оби [6], Печоры [7], Северной Двины 
[3], Угры и Оки [8, 9], Десны [3, 10], Клязьмы 
[3, 11]. Изучение особенностей микростроения 
аллювиальных луговых почв степной зоны 
проводили на примеры поймы р. Тихая Сосна 
(Воронежская область) [12].

Микроморфологические исследования 
аллювиальных почв выполняли в соответствии 
с методическими руководствами [13–17]. 
Описание микростроения почв проводили  
в ориентированных (верх/низ) плоскопарал-
лельных шлифах, приготовленных из образ-
цов ненарушенных почв. Процесс просмотра 
и описания шлифов нами усовершенствован 
за счёт объединения в единый комплекс по-
ляризационного микроскопа ПОЛАМ 312  
и стационарного компьютера. Это позволи-
ло проводить просмотр в течение короткого 
времени значительно бóльшего количества 
микрозон в шлифах и фиксировать их фото-
графические изображения. В ряде случаев 
при изучении структурных отдельностей почв 
использовали метод растровой электронной 
микроскопии (РЭМ). 
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Для установления классификационного 
положения аллювиальных почв использовали 
принципы их диагностики и классификации, 
предложенные Г. В. Добровольским [2] и реа-
лизованные в «Классификации и диагностике 
почв СССР» [18]. 

Результаты и обсуждение

Особенности формирования почв в пой-
мах рек и их классификация. Классификация 
аллювиальных пойменных почв, разработан-
ная Г. В. Добровольским [2], носит универ-
сальный характер. Исследованиями многих 
авторов показана возможность её применения 
при изучении почвенного покрова поймен-
ных террас рек как гумидных, так и аридных 
областей [1]. Многие отечественные исследо-
ватели, наряду с современной субстантивно-
генетической «Классификацией и диагностикой 
почв России» 2004 г. [19], продолжают активно 
использовать классификацию Г. В. Доброволь-
ского и в настоящее время [10, 20].

Согласно этой классификации [2, 18], 
в зависимости от характера водного режи-
ма и условий почвообразования в поймах 
рек принято выделять три основные груп-
пы типов аллювиальных почв – дерновые, 
луговые и болотные. С учётом зональных 
условий, особенностей гранулометрического 
и минералогического составов размываемого 
аллювия, специфики засоления высокомине-
рализованными грунтовыми водами в каждой 
группе выделяют типы по степени насыщен-
ности основаниями – кислые (ненасыщенные 
основаниями), насыщенные основаниями 
(нейтральные и слабокислые), карбонатные 
(насыщенные основаниям, имеют слабо-
щелочную реакцию среды). На уровне рода 
выделяют засолённые и солонцеватые почвы 
[18]. Специфика формирования пойменных 
террас, разнообразие складывающихся в их 
пределах экологических условий определяют 
значительное разнообразие типов и подтипов 
аллювиальных почв. 

Во всех биоклиматических зонах наи-
более плодородными почвами являются ал-
лювиальные луговые почвы [1, 2, 7, 8, 10, 16, 
21]. Они занимают плоские невысокие гривы  
и пониженные выровненные пространства 
центральной поймы, где почвообразование 
идёт на суглинистом и глинистом аллювии. 
Близкое залегание почвенно-грунтовых вод 
(1–2 метр почвенного профиля) и ежегод-
ная влагозарядка гумусоаккумулятивных 
горизонтов в период паводка способствуют 

преимущественному формированию на таких 
почвах высокопродуктивных мезофитных  
и мезофитно-гигрофитных лугов. Морфологи-
чески профиль аллювиальных луговых почв 
характеризуется развитием мощного гумусо-
аккумулятивного горизонта (А1) с хорошо вы-
раженной зернистой или комковато-зернистой 
структурой, формированием в срединной 
части профиля переходного по содержанию 
гумуса горизонта с признаками оглеения (Вg), 
залегающим на подстилающем аллювии раз-
личного гранулометрического состава (Сg).

Благодаря господству в центральной пойме 
высокопродуктивных луговых сообществ, в ал- 
лювиальных луговых почвах ведущим почво-
образовательным процессом, определяющим 
развитие их профиля, является дерновый 
процесс. На его протекание и дифференциа-
цию профиля аллювиальных луговых почв 
существенное влияние оказывают также про-
цессы седиментации паводкового аллювия на 
поверхность поймы (в силу снижения скорости 
потока полых вод в центральной части поймен-
ных террас происходит оседание преимуще-
ственно тонких, обогащённых биофильными 
элементами наилков), а также особенности 
водного режима (глубина залегания почвенно-
грунтовых вод, их химический состав, высота 
подъёма и мощность капиллярной каймы). Все 
отмеченные факторы способствуют развитию  
в аллювиальных луговых почвах комплекса 
элементарных почвообразовательных про-
цессов – таких, как интенсивное гумусоо-
бразование и гумусонакопление, биогенное 
и гидроморфное оструктуривание, оглеение, 
ожелезнение, оруденение и окарбоначивание, 
степень выраженности которых во многом 
зависит от зональных условий региона и спец-
ифики формирования пойменной террасы (её 
геоморфологии, особенностей русловых про-
цессов, степени дренированности поймы и т.д.). 

Процессы седиментогенеза в профиле 
аллювиальных луговых почв морфологиче-
ски могут быть выражены в виде сочетания 
прослоек аллювия различного грануломе-
трического состава. Такой профиль харак-
терен для подтипов аллювиальных луговых 
слоистых примитивных и слоистых почв, 
которые можно встретить на пониженных 
участках прирусловой части поймы, косах  
и пойменных островах. В подтипах собственно 
аллювиальных луговых почв морфологиче-
ски процессы аллювиальности и поёмности 
практически не выражены – профиль почвы 
однороден, характеризуется постепенным 
переходом от гумусоаккумулятивного гори-
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зонта А1 к переходному Вg. Однако процессы 
седиментогенеза могут быть диагностированы 
при изучении микростроения верхней части 
гумусоаккумулятивных горизонтов – по их 
микрослоистости, слабой связи органического 
вещества и минерального скелета, хорошей 
окатанности песчаных зёрен, горизонтальному 
расположению удлинённых минералов и рас-
тительных остатков. 

Микростроение аллювиальных луговых 
кислых почв. Микроморфологическое описа-
ние широкого спектра аллювиальных луговых 
кислых почв, формирующихся в долинах рек 
таёжно-лесной зоны, позволило выявить ряд 

особенностей в специфике протекания в их 
профилях почвообразовательных процессов 
в зависимости от высоты пойменной террасы 
и, соответственно, длительности затопления 
почв в период паводка и их дренированности 
в послепаводковый период. Изучение микро-
строения аллювиальных луговых кислых почв 
высокой поймы свидетельствует об их актив-
ном формировании под влиянием процессов 
гумусообразования, гумусонакопления и био-
генного оструктуривания. Микросложение гу-
мусоаккумулятивных горизонтов таких почв 
агрегированное с преобладанием агрегатов  
2 порядка и выраженной межагрегатной 

Рис. 1. Микростроение аллювиальных луговых кислых почв высокой поймы на примере долины 
р. Оби (увеличение ×90, николи параллельные): агрегированность (А) и железо-марганцевые нодули 

(Б) в гумусоаккумулятивном горизонте (гор. А1, глубина 0–30 см); пористость (В) и глинистые 
натёки (Г) в переходном горизонте Вg (глубина 30–55 и 55–70 см соответственно)

Fig. 1. Microstructure of alluvial meadow acidic soils of a high floodplain using the example of the Ob river 
valley (magnification ×90, nicols parallel): aggregation (A) and iron-manganese nodules (B) 

in the humus-accumulative horizon (horizon A1, depth 0–30 cm); porosity (С) and clay deposits (D)
 in the transition horizon Bg (depth 30–55 and 55–70 cm, respectively)

А / А Б / B

В / C Г / D
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разветвлённой пористостью (рис. 1А). Ор-
ганическое вещество представлено гумусом 
типа мулль и модер. Среди марганцовисто-
железистых новообразований преобладают 
нодули (рис. 1Б)

Переходные горизонты Bg, имеющие 
признаки оглеения в виде сизоватых пятен 
в профиле, также хорошо агрегированы, с 
ажурно-ветвистой пористостью (рис. 1В). 
Для них характерно присутствие осветлённых 
микрозон и равномерное распределение дис-
персного гумуса. В некоторых порах, особенно 
на глубине 55–70 см, зафиксированы в шли-
фах отчётливо выраженные глинистые натёки 
(рис. 1Г). Они обнаружены нами в шлифах из 
горизонтов Вg аллювиальных луговых кислых 
почв высокой поймы в долинах рек Средней 
Оби, Печоры, Десны, Оки, Клязьмы [6–8]. 
Кроме того, в горизонте Bg аллювиальной лу-
говой кислой почвы, формирующейся в пойме 
р. Десны (подзона южной тайги), были обна-
ружены кутаны, включающие зёрна кварца. 

Присутствие глинистых натёков в ниж-
ней части профиля аллювиальных луговых 
почв, занимающих высокие гривы в цен-
тральной части пойменных террас таёжно-
лесных рек, свидетельствует об их дифферен-
циации по элювиально-иллювиальному типу 
и тенденции формирования на пойменных 

террасах в долинах рек почвенных профилей 
подобно зональным подзолистым и дерново-
подзолистым почвам [22, 23]. Однако по 
сравнению с зональными почвами, кутаны 
иллювиирования в аллювиальных почвах 
как правило молодые, слабонарушенные, 
без включения соединений железа и гумуса. 
Присутствие в составе кутан зёрен кварца 
может свидетельствовать о возможности про-
текания в пойменных почвах таёжно-лесной 
зоны процессов партлювации [24]. 

Формирование аллювиальных луговых 
кислых почв в условиях низкой поймы ослож-
няется более высоким уровнем залегания 
почвенно-грунтовых вод и более длительным 
периодом затопления паводковыми водами, 
по сравнению с участками высокой поймы. 
Это нашло своё отражение в макро- и микро-
строении почв. Как правило, профиль аллю-
виальных луговых кислых почв низкой поймы 
долин рек Средней Оби, Печоры, Десны слабее 
дифференцирован на генетические горизон-
ты. В их гумусоаккумулятивных горизонтах 
преобладают макроагрегаты 1 и 2 порядков,  
а марганцовисто-железистые новообразования 
имеют форму пятен (рис. 2А). Много углистых 
частиц, ожелезнённых растительных остатков, 
гумус типа модер. Эти признаки свидетельству-
ют о более гидроморфных условиях формирова-

Рис. 2. Микростроение аллювиальных луговых кислых почв низкой поймы на примере долины 
р. Оби: А – агрегированность и железо-марганцевые пятна в гумусоаккумулятивном горизонте 
(гор. А1, глубина 0–30 см; увеличение ×90, николи параллельные); Б – пористость и глинистые 

кутаны в переходном горизонте (гор. ВG, глубина 50–68 см; увеличение ×90, николи скрещенные)
Fig. 2. Microstructure of alluvial meadow acidic soils of a low floodplain using the example of the Ob river 
valley: A – aggregation and iron-manganese spots in the humus-accumulative horizon (A1 horizon, depth 

0–30 cm; magnification ×90, nicols parallel); B – porosity and clay cutans in the transition horizon 
(ВG horizon, depth 50–68 cm; magnification ×90, nicols crossed)

А / А Б / B
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ния таких почв, по сравнению с аллювиальными 
луговыми почвами высокой поймы.

Глинистые натёки представлены однослой-
ными обезжелезнёнными тонкими глинистыми 
плёнками (кутанами) вдоль пор и вокруг агрега-
тов (рис. 2Б). Сезонное оглеение верхних гори-
зонтов исследуемых почв в осенний и весенний 
периоды приводит к диспергации почвенной 
массы, что способствует иллювиированию 
железисто-глинистой плазмы в нижележащие 
горизонты. Однако этот процесс протекает более 
интенсивно в аллювиальных луговых почвах 
высокой поймы (в условиях лучшего дренажа), 
по сравнению с почвами низкой поймы, от-
личительной чертой водного режима которых 
является слабая дренированность территории.

Анализ микростроения аллювиальных 
луговых кислых почв, формирующихся  
в условиях высокой и низкой поймы, свиде-
тельствует о высокой пористости их профиля. 
В них диагностированы такие почвообразова-
тельные процессы, как биоморфное и гидро-
морфное оструктуривание, глееобразование 
и ожелезнение, лессиваж. На глобальное рас-
пространение глеевого процесса в различных 
типах почв, в том числе и пойменных, обратил 
внимание Ф.Р. Зайдельман [25].

Наличие железистых новообразований и 
глинистых кутан в профиле аллювиальных 
луговых кислых почв свидетельствуют о том, 
что ещё на пойменной стадии их эволюцион-
ного развития в них начинают формироваться 
признаки зональных таёжно-лесных почв. 
Разнообразие и форма новообразований и 
кутан иллювиирования являются диагности-
ческими признаками экологических условий 
почвообразования. В условиях высокой 
поймы (хороший дренаж, залегание зеркала 
почвенно-грунтовых вод во втором метре поч-
венного профиля) Fe-Mn-новообразования 
представлены нодулями, глинистое вещество 
имеет натёчную форму. В условиях низкой 
поймы (слабая дренированность, зеркало 
грунтовых вод во втором полуметре профиля) 
марганцовисто-железистые новообразования 
имеют форму пятен, глинистые кутаны – одно-
слойные, выстилают стенки пор.

Микростроение аллювиальных луговых 
насыщенных почв. При изучении микростро-
ения аллювиальных луговых насыщенных 
почв, представленных в пределах пойменных 
террас долин рек степной зоны (Верхняя Обь, 
Верхний Чулым, Тихая Сосна) [1, 6, 12], нами 
выявлен ряд отличительных признаков. Гу-
мусоаккумулятивные горизонты таких почв 
характеризуются высокой макро- и микро-

агрегированностью, компактным микро-
сложением, хорошо развитой межагрегатной 
пористостью (рис. 3А). Гумусо-глинистая 
плазма скоагулирована, гумус типа мулль. 

Заметных признаков передвижения по 
профилю луговых насыщенных почв гли-
нистой плазмы не обнаружено – в нижних 
горизонтах этих почв натёчные формы глин 
отсутствуют. В некоторых микрозонах встре-
чаются Fe-Мn-новообразования в форме хло-
пьев, пятен и мелких нодулей. Характерной 
чертой аллювиальных луговых насыщенных 
почв степной зоны является присутствие кри-
сталлов гипса (рис. 3Б) и различных форм 
карбонатов (рис. 3В, Г) в нижней части про-
филя, находящейся в зоне влияния почвенно-
грунтовых вод. Карбонаты представлены, как 
правило, карбонатной плазмой и крупнозер-
нистым кальцитом в порах. 

Таким образом, к микроморфологическим 
признакам зональности аллювиальных луго-
вых насыщенных почв степной зоны можно 
отнести наличие в нижних горизонтах гипса 
и различных форм карбонатов, а также отсут-
ствие глинистых натёков и кутан.

Диагностика агрогенной трансформации 
аллювиальных луговых почв. Почвы пой-
менных террас рек во всех биоклиматических 
зонах и подзонах являются основой развития 
сельскохозяйственного производства. Ис-
пользование пойменных лугов в качестве 
сенокосов и пастбищ, как правило, мало 
влияет на свойства аллювиальных почв [4]. 
Основные изменения в данном случае связаны 
с уменьшением содержания и запасов гумуса  
в связи с изъятием части надземной фитомассы 
травостоев из биологического круговорота ве-
ществ [7]. Существенное преобразование мор-
фологических и физико-химических свойств 
наблюдается при использовании пойменных 
террас рек для создания пахотных угодий  
с целью выращивания культурных растений 
в открытом грунте [4, 9, 10, 26]. Интенсивное 
агрогенное воздействие на аллювиальные поч- 
вы находит своё отражение в изменении их 
макро- и микростроения.

На примере аллювиальных почв долины 
реки Ока, находящихся в режиме интенсив-
ного земледелия (мелиорация, внесение мине-
ральных удобрений, орошение, выращивание 
овощей), нами выполнены комплексные ис-
следования, включающие в том числе приме-
нение методов микроморфологии и сканирую-
щей электронной микроскопии [9]. Показано, 
что при распахивании аллювиальных почв 
в их профиле морфологически вычленяется 
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чётко выраженный пахотный горизонт, про-
исходит переуплотнение подпахотных гори-
зонтов и образование плужной подошвы. 

Для пахотных горизонтов агрогенно транс-
формированных пойменных почв характерно 
интертекстурное строение (рис. 4А), отличи-
тельной чертой которого является погружение 
зёрен минералов в тонкопористую плазму или 
их связывание друг с другом за счёт образова-
ния плазменных мостиков. Кроме того, в шли-
фах фиксируется потеря аморфных форм гу-
муса и появление марганцовисто-железистых 
новообразований (рис. 4Б), образование кото-
рых связано с временным переувлажнением 
верхних горизонтов в результате снижения 
фильтрационной способности переуплотнён-
ной плужной подошвы.

В результате давления почвообрабатываю-
щей и уборочной техники в горизонте В, рас-
полагающемся ниже подплужной подошвы, 
формируются своеобразные вторичные глини-
стые новообразования (рис. 4В). Здесь же при-
сутствуют глинистые домены с горизонтальным 
расположением чешуек глин (рис. 4Г). Горизон-
тальное расположение чешуек вторичных глини-
стых минералов можно рассматривать в качестве 
диагностического признака, маркирующего 
формирование почв в условиях выраженного 
на них давления сельскохозяйственной техники. 

Заключение

Изучение микростроения аллювиальных 
почв речных долин в пределах таёжно-лесной 

Рис. 3. Микростроение аллювиальной луговой насыщенной почвы на примере поймы р. Тихая Сосна: 
А – макро- и микроагрегированность гумусоаккумулятивного горизонта (гор. А1, глубина 0–20 см; 

увеличение ×90, николи параллельные); Б – кристаллы гипса; В – тонкозернистый кальцит; 
Г – крупнозернистый кальцит в порах нижней части переходного горизонта 

(гор. Bg, глубина 60–70 см; увеличение ×90, николи скрещенные)
Fig. 3. Microstructure of alluvial meadow saturated soil using the example of the Tikhaya Sosna river 

floodplain: A – macro- and microaggregation of the humus-accumulative horizon (A1 horizon, 
depth 0–20 cm; magnification ×90, nicols parallel); B – gypsum crystals; С– fine-grained calcite; 

D – coarse-grained calcite in the pores of the lower part of the transition horizon (Bg horizon, 
depth 60–70 cm; magnification ×90, nicols crossed)
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и степной зон позволило получить новые 
данные о формах органического вещества, 
различных видах почвенной структуры  
и пористости, провести раннюю диагно-
стику процессов лессиважа, партлювации  
и оглеения. 

Показано, что типоморфными новообра-
зованиями, отражающими зональные черты 
аллювиальных луговых почв, являются раз-
нообразные по форме и размерам новообра-
зования, а также глинистые натёки и кутаны 
(плёнки). Для аллювиальных луговых кислых 
почв таёжно-лесной зоны в качестве диагно-
стических признаков следует рассматривать 

форму и распределение железо-марганцевых 
новообразований и характер глинистых на-
тёков и кутан. В экологических условиях вы-
сокой поймы (свободный дренаж) в профиле 
почв формируются хорошо оформленные же-
лезистые новообразования (нодули) и натёч-
ные формы оптически ориентированных глин. 
В экологических условиях низкой поймы (за-
труднённый дренаж) железистые новообразо-
вания имеют преимущественно форму пятен 
и хлопьев, оптически ориентированные глины 
представлены кутанами (тонкими обесцвечен-
ными плёнками). Разделение аллювиальных 
почв на почвы высокой и низкой поймы следу-

Рис. 4. Микроморфологическое строение пахотных луговых насыщенных почв долины р. Ока, 
формирующихся в условиях интенсивного антропогенного воздействия. Пахотный горизонт: 
А – интертекстурное микростроение; Б – потеря аморфного гумуса при распашке и орошении 

(увеличение æ90, николи параллельные). Горизонт В ниже подплужной подошвы: 
В – деформированный глинистый натёк (увеличение æ90, николи параллельные); 

Г – глинистые домены с горизонтальным расположением чешуек (увеличение æ10000, РЭМ)
Fig. 4. Micromorphological structure of arable meadow saturated soils of the Oka river valley, formed 
under intensive anthropogenic impact. Arable horizon: A – intertextural microstructure; B – loss of 

amorphous humus during plowing and irrigation (magnification æ90, nicols parallel). Horizon B below the 
plow sole: С – deformed clay deposit (magnification æ90, nicols parallel); D – clay domains with horizontal 

flakes (magnification æ10000, SEM)
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ет учитывать при диагностике, классификации 
и практическом использовании этих почв. 

В аллювиальных луговых насыщенных 
почвах, формирующихся в речных долинах 
степной зоны, типоморфными новообразова-
ниями, отражающими зональность почв, яв-
ляются различные формы карбонатов и гипса. 

В условиях интенсивного орошаемого 
земледелия в поймах рек происходит вымы-
вание аморфного гумуса из пахотного гори-
зонта и переориентация глинистых минералов  
в горизонтальное расположение в горизонтах, 
располагающихся ниже плужной подошвы. 

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания факультета почвоведения МГУ им. 
М. В. Ломоносова (№ 121041300098-7) и ИБ ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН (№ 122040600023-8).
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