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Аннотация. Проведено изучение вторичного гидроморфизма в условиях склонового рельефа 
Белгородской области. Установлено нарастание неоднородности почвенного покрова опытного участка в 
связи с развитием процесса оглеения: выщелоченные и типичные черноземы замещаются лугово
черноземными почвами. Усиление гидроморфизма приводит к появлению морфохроматических 
признаков в почвенном профиле. Временной тип гидроморфизма можно диагностировать по окраске 
почвы в целом и наличию ржавых пятен. Вторичный гидроморфизм почв сильнее выражен в нижней 
части склона вследствие более близкого залегания грунтовых вод.
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Введение

Согласно информации в учебниках по почвоведению, черноземы  являются 
автоморфными почвами ландш афтов луговы х и лугово-разнотравны х степей 
[Добровольский, 1999]. Однако еще в первом номере ж урнала «Почвоведение» была 
представлена дискуссия Г.И. Танфильева [1899] и Л.А. Иванова [1899] о возможном 
проявлении в профиле чернозема черт гидроморфизма. При этом Г.И. Танфильев 
подчеркивал, что «под черноземом, как известно, понимаются почвы, образовавш иеся
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в сухих местах» и их «следовало искать не в болотистых котловинах..., а на 
возвыш енных местах» [Танфильев, 1899, с. 27].

Однако с середины Х Х  века в степной зоне происходят изменения 
природопользования на водосборных территориях, регулирование речного стока, 
климатические изменения, отмечается перестройка водного режима не только 
исходно гидроморфных, но и автоморфных ландш афтов [Новикова, 2006]. 
Интенсивное переувлажнение почв, в первую очередь черноземов, становится 
реальной угрозой для экологии среды обитания биоты и земледелия [Зайдельман и 
др., 2013]. В результате автоморфные почвы степной и лесостепной зон все чащ е 
превращ аются в деградированны е гидроморфные. П ричинами этого являются 
увеличение притока пресных инфильтрационных вод вследствие интенсивного 
ирригационного строительства, нерациональное использование тяжелой 
сельскохозяйственной техники, приводящ ей к образованию водоупорных 
подпахотных горизонтов, увеличение количества осадков за вегетационный период и 
т. д.

Н арастающ ий гидроморфизм черноземов детально изучен на территории 
Тамбовской области [Степанцова и др., 2006]. Значительное увеличение площади 
переувлажненных земель, подтверж денное повторным почвенным картированием, 
отмечено на территории Воронежской области [Титова и др., 2014].

Для черноземов характерны  биогенно-аккумулятивные процессы. И зменение 
гидрологического режима под действием антропогенного фактора в сторону 
увеличения приходных статей баланса влаги ведет к изменению направленности 
элементарных почвенных процессов, что обуславливает эволюцию почвообразования 
в несвойственных для этих почв условиях [М айнашева, 2012].

Для подчеркивания современности происходящ их процессов часто используют 
термин «вторичный гидроморфизм» почв. В условиях временного гидроморфизма 
происходит лиш ь частичное восстановление ж елеза и марганца и образование в 
профиле рж авы х пятен; при постоянном гидроморфизме ж елезо находится в 
восстановленной миграционно-способной форме, вследствие чего часть профиля с 
полным анаэробиозом приобретает зеленовато-голубую  окраску [Назаренко и др.,
2011]. Таким образом, временной тип гидроморфизма можно диагностировать по 
окраске почвы в целом и наличию рж авы х пятен.

Представленная работа посвящ ена изучению выраженности вторичного 
гидроморфизма для черноземов Белгородской области в условиях господства 
склонового рельефа.

Объекты и методы исследования

Исследования проводились на опытном участке Ф ГБН У Белгородский научно
исследовательский институт сельского хозяйства (ФГБНУ «Белгородский НИИСХ»), 
организованном для проведения агроэкологического мониторинга в ландш афтном 
земледелии Ц ентрально-Черноземной зоны  в 1991 году. Участок расположен на 
выпуклом прибалочном склоне южной экспозиции на территории Белгородского 
района, в 7 км к северо-северо-западу от города Белгорода. В опыт агроэкологического 
мониторинга включено две системы земледелия: обычная (зональная) и
почвозащ итная с контурно-мелиоративной организацией территории.

Согласно [Пояснительная записка . ,  1992], в почвенном покрове опытного 
участка во время его организации господствовали черноземы типичные и 
выщ елоченные: чернозем типичный среднемощ ный малогумусный, чернозем
типичный среднемощ ный малогумусный слабосмытый, чернозем типичный 
среднемощ ный малогумусный среднесмытый, чернозем типичный карбонатный, 
чернозем выщ елоченный.

П роведенные полевые исследования включали серию этапов.
1 этап (1999 г.) -  заложение 10 почвенных разрезов на участке с контурно

мелиоративной системой организации территории (по 4 разреза на склонах крутизной 
1 -3 °  и 3 -5 °  и 2 разреза в лесополосе по контуру 3°).
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2 этап (2003 г.) -  проведение аналогичных исследований на участке с 
зональной системой земледелия: заложение 6 почвенны х разрезов (по 3 на склонах 
крутизной 1-3 °  и 3 -5 °).

3 этап (2009 г.) -  повторные исследования на том ж е участке с контурно
мелиоративной системой организацией территории; заложено 16 почвенных разрезов 
(по 4 разреза на склонах крутизной 1 -3 °  и 3 -5 °  и в лесополосах по контурам 3° и 5°).

4 этап (2013г.) -  заложение 2-х глубоких почвенны х разрезов на участке с 
контурно-мелиоративной организацией территории для изучения особенностей 
проявлений гидроморфизма.

5 этап (2014 г.) -  заложение 6 почвенных разрезов на участке с зональной 
системой земледелия (по 3 разреза на склонах различной крутизны) и 12 скважин на 
обоих участках (по 3 скважины на склонах различной крутизны в двух анализируемых 
системах земледелия, в том числе по две глубиной 3 метра и по одной глубиной 5 
метров).

Основными методами исследования являлись профильно-генетический, 
морфологический и сравнительно-аналитический. Заложение почвенных разрезов и 
полевое описание почв проводилось в соответствии с общ епринятыми методиками 
визуального определения изучаемых свойств. Определение гранулометрического 
состава почв проводилось в ЦАС «Белгородский» с использованием метода пипетки.

Результаты и их обсуждение

При обсуждении современного почвенного покрова участка мы столкнулись с 
общей проблемой современного почвоведения, связанной с разработкой новой 
профильно-генетической классификации почв: по какой классификации представлять 
изученные почвы? Как известно, новая классификация почв России, полное издание 
которой появилось в 2004 году [Ш ишов и др., 2004], до сих пор по разным 
объективным и субъективным причинам не находит полного признания среди учены х 
почвоведов [Рожков, 2012]. Не останавливаясь на преимущ ествах и недостатках новой 
классификации (это не входит в задачи нашего исследования), следует указать, что в 
нашей работе мы пользуемся «Классификацией и диагностикой почв СССР» [Егоров и 
др., 1977], что обусловлено следующ ими соображениями:
1) на сегодняш ний день новая классификация почв России не является 
законодательно утвержденной, работы  по ее соверш енствованию  не закончены, по- 
прежнему сущ ествует ряд нереш енных проблем, что констатировал V II съезд 
Общ ества почвоведов имени В.В. Докучаева, в резолю ции которого записано 
«продолжить работу по соверш енствованию и апробации новой классификации почв 
России» [Резолюция . ,  2016];
2) в Белгородской области практически вся литература по описанию почв базируется 
на [Егоров и др., 1977], по таким же принципам описывался почвенный покров 
исследуемого участка в предыдущ ие годы, поэтому для удобства сравнения мы 
сохраняем общ ий классификационный подход.

Выш е мы указывали, что в период организации опытного участка в почвенном 
покрове господствовали черноземы  типичные и выщ елоченные. Результаты 
исследования показали, что на участке с почвозащ итной системой в 1999 г. в 3-х 
разрезах (из 10) была описана лугово-черноземная почва; в 2009 г. такая почва была 
установлена в 9 разрезах (из 16). На участке с зональной системой земледелия в 2003 
г. в 2 разрезах (из 6) и в 2014 г. в 1 разрезе (из 6) также была описана лугово
черноземная почва.

В таблицах 1 - 2  приведены сокращ енные описания 2-х глубоких почвенных 
разрезов, залож енны х в 2013 г. на участке с контурно-мелиоративной организацией 
территории для изучения особенностей проявлений гидроморфизма.
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Таблица 1 
ТаЪ1е 1

Описание почвенного разреза на склоне 1—3 ° участка с контурно
мелиоративной организацией территории 

БевсНрРюп оР воИ ргоШе оп 1Ье 1—3° з1оре о:Г 1Ье р1о1 соп1оиг-теИога1гуе
ог§аш2а1юп оР 1Ье 1егг11огу

Индекс
гори
зонта

Мощность
горизонта,

см
Описание горизонтов

Ар
-

Пахотный: тяжелый суглинок, темно-серый, структура комковато- 
порошисто-пылеватая, рыхлый, не вскипает.

Арр 7-27
20

Подпахотный: тяжелый суглинок, темно-серый, структура глыбисто
крупнокомковатая, очень твердый, не вскипает.

А 27-38
11

Гумусовый: тяжелый суглинок, темно-серый, структура 
мелкоореховато-зернистая, твердый, не вскипает.

АВ 38-47
9

Переход к переходному горизонту: тяжелый суглинок, темно-серый с 
буроватым оттенком, структура крупнокомковато-зернистая, твердый, 
не вскипает.

В 47-72
25

Переходный: тяжелый суглинок, неоднородно окрашен: на серовато
буром фоне светло-бурые, палевые и темно-серые пятна, структура 
мелкоглыбисто-мелкопризмовидная, очень твердый, , вскипание 
неоднородное: в общей массе отсутствует, а в обратных кротовинах -  
бурное, первые признаки вскипания с 60 см, бурные проявления -  с 66 см.

ВСса 72-95
23

Переходный к породе карбонатный: тяжелый суглинок, неоднородно 
окрашен: на палевом фоне единичные темные слепышины и редкие 
буроватые пятна, структура глыбисто-крупнопризмовидная, очень 
твердый, многочисленные карбонатные новообразования в виде 
мелких пятен в материале слепышин, вскипание бурное.

С1са 95-119
24

Карбонатная почвообразующая порода: тяжелый суглинок, светло
палевый из-за многочисленных выцветов карбонатов, структура 
глыбисто-призматическая, очень твердый, многочисленные 
карбонатные новообразования в виде пропитки и налетов, трубочек, 
редких скоплений, напоминающих рыхлую белоглазку, вскипание 
бурное.

С2са 119-180
61

Карбонатная почвообразующая порода: глина, от темно-палевого до 
светло-палевого, структура глыбисто-крупнопризматическая, очень 
твердый, карбонатные новообразования в виде трубочек и плотных 
налетов, вскипание бурное.

С3§са 180-200 
20 |

Карбонатная оглеенная почвообразующая порода: глина, неоднородно 
окрашен: на зеленоватом фоне немногочисленные белые вкрапления, 
структура глыбисто-мелкопризмовидная, твердый, многочисленные 
карбонатные новообразования в виде налетов и прослоев, вскипание 
неоднородное: от среднего до слабого, а в местах белых вкраплений -  
бурное.

Примечание. Название почвы: чернозем типичный среднемощный
тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке, подстилаемом лессовидной глиной.

Таблица 2 
ТаЪ1е 2

Описание почвенного разреза на склоне 3—5° участка с контурно
мелиоративной организацией территории 

БевсНрйоп оР воП ргоШе оп 1Ье 3 -5 ° «1оре о^ 1Ье р1о1 -т1Ь соп1оиг-теНога1гуе
ог§аш2а1юп оР 1Ье 1егг11огу

Индекс
гори
зонта

Мощность
горизонта,

см
Описание горизонтов

1 2 3
Ар 0 -7

7
Пахотный: тяжелый суглинок, темно-серый, структура мелкоглыбисто
пылеватая, несколько уплотнен, не вскипает
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Окончание таблицы 2 
Епй 4аЫе 2

1 2 3
Арр

7-26
19

Подпахотный: тяжелый суглинок, темно-серый, структура глыбисто
мелкопризмовидная, твердый, не вскипает

АВ 26-42
16

Переход к переходному горизонту: тяжелый суглинок, темно-серый с 
буроватостью, структура мелкоглыбисто-крупнокомковато- 
крупнозернистая, твердый, не вскипает

В 42-58
17

Переходный: тяжелый суглинок, неоднородно окрашен: на темно
палевом фоне многочисленные серые и буровато-серые вкрапления и 
потеки, структура мелкоглыбисто-мелкопризмовидная, очень твердый, 
не вскипает

ВСса 58-85
27

Переходный к породе карбонатный: тяжелый суглинок, светло-палевый 
с вкраплениями темно-серого и зеленоватого цвета, структура глыбисто
мелкопризмовидная, очень твердый, многочисленные карбонатные 
новообразования в виде пропитки или налетов, редкие железистые 
новообразования в форме точек или пропитки, вскипание бурное

85-200
115 4

Оглеенная подстилающая порода: сцементированный песок, 
неоднородно окрашен: на зеленоватом фоне многочисленные ржавые 
пятна и прослои, белые пятна и потеки, палевые пятна в местах 
слепышин, бесструктурный, очень твердый, многочисленные 
карбонатные новообразования в виде потеков по трещинам, белых 
пятен и прослоев, железистые новообразования имеют вид четко 
выраженных прослоев или расплывчатых пятен, вскипание 
неоднородное: в общей массе отсутствует, в материале кротовин и 
потеков -  бурное.

Примечание. Название почвы: лугово-черноземная пахотная среднемощная
тяжелосуглинистая на лессовидном суглинке, подстилаемом аллювиальным песком.

В таблице 3 приведена сравнительная характеристика некоторых 
морфологических особенностей обнаруженных почв.

Таблица 3 
ТаЫе 3

Морфологические особенности почв опытного участка в условиях 
ландшафтной системы земледелия до глубины 200 см 

МогрЬо1о§1са1 сЬагас1ег1вйсв оР войв оР 1Ье вкШей р1о1 т  1егтв оР 1апйвсаре 
вув1ет оР а§Нси1Шге 1о 1Ье йер1Ь оР 200 с т

Морфологические
особенности

Чернозем типичный 
(склон 1-3°)

Лугово-черноземная 
(склон 3-5°)

Мощность почвенного 
профиля, см 95 85

Мощность гумусового 
горизонта (см) и его 
окраска

47 „
темно-серый

42 „
темно-серый

Глубина вскипания, см С 60 см -  слабое, с 66 см -  
бурное

С 58 до 85 см -  бурное, ниже -  
неоднородное: от отсутствия 
до бурного

Морфохроматические 
признаки оглеения

Зеленоватая окраска в 
горизонте С3§ с глубины 180 см

Зеленоватая окраска в 
горизонте Б§са с глубины 85 
см

Карбонатные
новообразования

Пропитка, налеты, трубочки 
(ВСса), рыхлая белоглазка 
(С1са, С2са), налеты и прослои
(С3В)

Пропитка, налеты (ВС§са), 
потеки по трещинам (Б§са)

Другие новообразования

Единичные железистые 
новообразования в форме 
мелких пятен в материале 
кротовин (ВСса)

Железистые в форме 
вкраплений или пропитки 
(ВС§са), расплывчатых пятен 
или прослоев (Б§са)
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Установлено, что оглеение выражено в нижней части профиля почвы на склоне 
3 -5 ° , что требует ее отнесения к типу лугово-черноземны х почв. Постоянный 
гидроморфизм, судя по зеленоватой окраске почвы, наблюдается с глубины 180 см на 
склоне 1 -3 °  и с 85 см на склоне 3 -5 ° . Временный гидроморфизм, о котором 
свидетельствует появление ж елезисты х новообразований, обнаружен на склоне 3 -5 °  с 
глубины 58 см.

М ы предполагали, что причинами отмеченного явления является либо 
проведение водозадерж иваю щ их мероприятий в условиях ландш афтной системы 
земледелия, либо размещ ение склонов на разной абсолютной высоте, что 
обусловливает приближение грунтовы х вод к поверхности на склоне 3 -5 °. 
П оследующ ие исследования на аналогичном склоне в условиях зональной системы 
земледелия показали такую ж е закономерность. Следовательно, одной из причин 
ярко выраженного гидроморфизма почв на склоне 3 -5 °  является более близкое 
залегание грунтовы х вод, т. к. склон крутизной 1 -3 °  расположен выше по рельефу.

Результаты морфологического описания почв скважин показали, что 
наблюдается неоднородность в проявлении признаков гидроморфизма. На рисунке 1 
представлена глубина проявления признаков временного гидроморфизма в разных 
геоморфологических и земледельческих условиях. Скважины № № 1-6  характеризую т 
зональную систем у земледелия, в том числе № № 1-3  на склоне 3 -5 °  и № № 4 -6  -  на 
склоне 1-3 °. Аналогично скважины № № 7-12  отраж аю т ситуацию в почвозащ итной 
системе земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории, в том 
числе № № 7-9  на склоне 3 -5 °  и № № 10 -12  -  на склоне 1-3 °.

X
X

ю

№ скважины
5 6 7 8 10 11 121 2 3 4 9

Рис. 1 . Глубина появления признаков временного гидроморфизма в разных
ландш афтны х условиях 

Ргд. 1. ТЬе йер!Ь оссиггепсе !Ье Ь уй го то гр Ы зт ЫаШгез т  йШегеп!
Ыпйзсаре соый !̂^оы8

Анализ мощ ности почвенны х профилей в скваж инах показал, что лимиты 
показателей одинаковы на склонах крутизной 1 -3 °  и 3 -5 °: от 60 до 140 см. Средняя 
мощ ность профиля на склоне 1 -3 °  составляет 97 см (коэффициент варьирования 
У=30%), а на склоне 3 -5 °  -  90 см (У=33%). Таким образом, в 4-х скваж инах (№ № 1, 2, 
6, 8) признаки временного гидроморфизма прослеживаю тся уже в нижней части 
почвенного профиля. При этом 3 таких скважины располож ены на склоне 3 - 5°.

Для скважин № № 4, 7, 9, 11, 12 временной гидроморфизм фиксируется на 
глубине 10 0 -160  см, т. е. в верхней части почвообразую щ ей породы. В 3-х скваж инах 
гидроморфизм наблюдается глубоко в породе, на глубине от 3 до 5 метров.
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На рисунке 2 отражены глубины проявления постоянного гидроморфизма в тех 
же скважинах. В пределах почвенны х профилей постоянный гидроморфизм 
встречался в скваж инах № № 1-2  (зональная система земледелия, склон 3 -5 °); в 
верхней части почвообразующ ей породы -  в скваж инах № № 4, 6, 7, 8. В 4-х скваж инах 
признаки постоянного гидроморфизма встречаются на больш их глубинах, 
превыш ающ их 2 метра.

№ скважины
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12

■—  400

450  -  

500

Рис. 2. Глубина наличия признаков постоянного гидроморфизма в разных
ландш афтны х условиях 

И д. 2 . ТЬе Ьер!Ь ауаПаЫШу 1Ье соп81ап! ЬуЬгошогрЫзш 81§п8 т  Ыйегеп! 1апЬ8саре
сопЬШоп8

Таким образом, и в скваж инах проявления вторичного гидроморфизма 
начинаются на меньш их глубинах в почвах на склоне крутизной 3 -5 ° . Анализ 
результатов определения гранулометрического состава почвы показал, что на склоне 
3 -5 °  сильнее выражена литологическая неоднородность пород, здесь встречаются как 
средние суглинки, так и легкие глины, что способствует локальном у застаиванию 
воды и переувлажнению почв.

Заключение

Регулярные почвенные обследования, проводимые на опытном участке Ф ГБН У 
«Белгородский НИИСХ», показывают нарастание площ адей полугидроморфных 
лугово-черноземных почв.

Признаками временного гидроморфизма являются железистые 
новообразования (ржавые пятна, прослои, пропитка), при постоянном 
гидроморфизме морфохроматические признаки оглеения проявляются в виде 
зеленоватой окраски. Такая окраска встречается в больш инстве пробуренных 
скважин.

В почвенных разрезах постоянный гидроморфизм наблюдается с глубины 180 
см на склоне 1-3 °  и с 85 см на склоне 3 -5 ° . Временный гидроморфизм обнаружен на 
склоне 3 -5 °  с глубины 58 см.

Причинами наблюдаемого вторичного гидроморфизма черноземов в условиях 
склонового рельефа являю тся локальное переувлажнение почв вследствие 
литологической неоднородности пород. Более выраженная приуроченность 
проявлений гидроморфизма к склону 3 -5 °  обусловлена приближением грунтовых вод 
к поверхности, т.к. склон крутизной 1 -3 °  расположен выше по рельефу.
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