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Резюме: В рамках создания цифровой модели Почвенной карты России 
на основе карты РСФСР 1988 г., составленной в Почвенном институте 

рассмотрены общие подходы к переводу природных пойменных почв 

исходной легенды в систему Классификации почв России (2004) и 

обосновано введение в легенду новых пойменных почв, в том числе 

пахотных и городских. Пойменные почвы представлены семью 
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единицами легенды, охарактеризованными в Программе карты (1972) 

очень кратко. Их названия в номенклатуре классификации почв СССР 

1977 г., в том числе “ландшафтные”, не соответствуют принципам новой 

классификации. На основании анализа большого объема литературных 

данных по свойствам почв в поймах рек России пойменные почвы 

исходной легенды были переведены в систему классификации почв 

России на уровне типов и подтипов отдела аллювиальных почв 

синлитогенного ствола почвообразования. Новые названия по КПР в 

большей мере отражают их свойства, как и положение в разных 

природных зонах. Для адекватного отражения типичных для пойм 
локальных (по элементам поймы) условий и зональных черт почв в 

обновленную легенду были введены дополнительные почвы, 

отсутствующие на исходной карте, в частности, аллювиальные 

гумусовые оподзоленные, слоисто-аллювиальные ствола первичного 

почвообразования, а единицы старой легенды при переводе разделились 

на несколько типов и подтипов на региональном уровне. Проведена 

корректировка содержания полигонов в базе данных оцифрованной 

версии карты на основании анализа региональных материалов. Как и для 

внепойменных территорий, в состав полигонов БД, добавлены агро- и 

урбопочвы. 

Ключевые слова: диагностика пойменных почв, единицы легенды, 

атрибутивная база данных, аллювиальные агрогумусовые почвы, 

площади почв. 
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Abstract: The development of the digital model of the soil map of Russia 

derived of the map of the Soviet Russian Federation, 1988, compiled in 

Dokuchaev Soil Science Institute, comprises the transfer of soil names in the 

initial legend to those in the new classification system of Russian soils (2004). 

Floodplain soils (only native) are represented by seven legend units (out of 

205) that were named in terms of soil classification of USSR, 1977, and part 

of their names indicated ‘landscapes’ rather than soils, which disagrees with 

the principles of the new classification system. Basing on numerous 

publications and following the rules of the new system, soils were renamed. 

Most of them were referred to alluvial soil types within the synlithogenic trunk 
(Fluvisols), and their new names indicate both their properties and their zonal 

attachment. In order to obtain more adequate patterns of soils in river valleys 

additional soils were introduced including stratified-alluvial soils in the trunk 

of primary pedogenesis (Regosols). Simultaneously, the composition of 

polygons in the database was revised in accordance with regional data; 

human-modified soils were introduced (agro-soils and urbo-soils).  

Keywords: diagnostics of floodplain soils, legend units, database, alluvial 

agrohumus soils, soil areas. 

ВВЕДЕНИЕ  

В основу создания цифровой модели Почвенной карты Рос-
сии масштаба 1 : 2.5 млн, положена классификация почв России 

(Классификация…, 2004; Полевой…, 2008). Разработка новой ле-

генды и наполнение содержания карты почвами в формате клас-
сификации почв России (КПР) с введением современной инфор-

мации, в том числе данных о пахотных и городских почвах, явля-

ется основной задачей этой работы. Работа проводится в атрибу-

тивной Базе данных (БД) карты, привязанной к ее оцифрованной 
версии (Рухович и др., 2012). 

Почвы в исходной легенде Почвенной карты РСФСР 

(ПКРФ) сгруппированы в соответствии с зональным подходом с 
использованием “ландшафтных” названий. В группе пойменных 

почв также есть как ландшафтные названия (пойменные заболо-

ченные, пойменные луговые), так и названия, указывающие на 

свойства почв: пойменные кислые, пойменные нейтральные, пой-
менные карбонатные. Их диагностика, приведенная в Программе 

карты (1972) и монографии “Почвенный покров…” (2001), значи-

тельно уступает описаниям почв внепойменных ландшафтов в 
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этих материалах или практически отсутствует (табл. 1). 

Цель настоящей работы – уточнить диагностику пойменных 

почв на основе описаний, приведенных в региональных источни-
ках, найти им аналоги в классификации почв России; дать более 

полную характеристику почвенного покрова пойм в различных 

природных зонах, ввести в содержание полигонов антропогенно 

измененные почвы, предусмотренные в классификации. 
Пойменные почвы занимают сравнительно небольшую 

площадь: всего около 3% от общей площади почвенного покрова 

РФ, но являются во многих регионах важнейшим почвенным ре-
сурсом. Поэтому их современное отражение на цифровой модели 

Почвенной карты России представляется актуальным.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования являются пойменные почвы, вхо-

дящие в соответствующий раздел легенды ПКРФ. Они представ-

лены 7 почвенными единицами легенды в 713 полигонах на карте 
(табл. 1).  

Почвы пойм имеют ряд особенностей с точки зрения их кар-

тографического отображения. В мелком масштабе оно достаточно 
условно: с одной стороны поймы традиционно показываются с 

преувеличением масштаба, с другой стороны, на карту часто вы-

носится только одна преобладающая почва, как правило, цен-

тральной поймы. Из 713 полигонов пойменных почв, выделенных 
на ПКРФ, только 47 полигонов крупных рек содержат сопутству-

ющие компоненты, один, реже два, причем среди них есть как 

собственно пойменные почвы, так и внепойменные: подзолистые 
и дерново-подзолистые, подзолы, глееземы, торфяные почвы. Зо-

нальные почвы показаны на карте, например, в поймах рек Оби, 

Ангары, Маи и ряда других. 
Полигоны пойменных почв существенно различаются свои-

ми размерами. Площади отдельных полигонов в поймах Иртыша, 

Северной Двины, Оби, Лены и других крупных рек достигают 30–

44 тыс. км
2
. Площади мелких полигонов не превышают 10–15 км

2
; 

они выделены в поймах как средних и мелких рек (Пясина, Уда, 

Сож и другие), так и в поймах крупных рек (Обь, Енисей, Волга). 
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Проблемой более детального отображения пойменных почв 

на ПКРФ являлось не только большое разнообразие, но и их недо-

статочная изученность на значительной части территории России 
на момент создания карты, что выявилось в процессе сбора ин-

формации. Вместе с тем различия условий почвообразования в 

поймах очевидны, особенно в случае крупных рек со сложным 

почвенным покровом (Атлас Тюменской области, 1971; Козлов-
ский, Корнблюм, 1972; Еловская, 1987; Ахтырцев, Яблонских, 

2008 и другие).  

Таблица 1. Пойменные почвы на Почвенной карте РСФСР масштаба 
1:2,5 млн. и их характеристика в Программе карты (1972) 

Table 1. Floodplain soils on the Soil map of Russian Soviet Socialist 

Federation, sale 1 : 2.5 M and their description in the map Program (1972) 

Пойменные почвы на ПКРФ Характеристика почв – единиц 

легенды в Программе ПКРФ 
Почвы – единицы 

легенды 

Число  

полигонов 

(площади 

почв, км
2
) 

А – Пойменные 

кислые 

294 (418 429) Слоистый профиль, чередуются 

гумусовые горизонты и слои  

аллювия, кислая реакция  

Ан – Пойменные 

слабокислые и 

нейтральные 

120 (131 493) Строение профиля аналогично 

таковому в пойменных кислых, 

но реакция нейтральная 

Ак – Пойменные 

карбонатные  

2 (1 909) Слабощелочная реакция,  

вскипание от HCl  

Аск – Пойменные 

засоленные  

17 (14 339) Щелочная реакция, присутствие 

водорастворимых солей  

Асл – Пойменные 

слитые 

1 (801) Глинистый состав,  

слои не выражены  

Ат – Пойменные 

заболоченные  

239 (199 189) С яркими признаками оглеения 

Ал – Пойменные 

луговые 

40 (63 834) Описание отсутствует  

ВСЕГО 713 (829 994 км
2
) 
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Так, Обь от слияния Бии и Катуни до впадения в Обскую 
губу имеет протяженность более 3 600 км, и условия формирова-

ния пойменных почв существенно изменяются по природным зо-
нам. Cогласно литературным данным, почвенный покров нижнего 

и дельтового секторов поймы реки в тундровой зоне представлен 

торфяно-дерново-глеевыми и болотными пойменными почвами 

(Атлас Тюменской области, 1971). В среднем течении в зоне тайги 
И.И. Гантимуровым с соавт. (1979) описаны дерновые, дерново-

глеевые, дерново-глеевые оподзоленные, иловато-торфяно-

глеевые и пойменные слабо оподзоленные. Столь же разнообразен 
почвенный покров в пойме Оби в ее верховьях в пределах степи и 

лесостепи: пойменные луговые, черноземно-луговые, слоистые 

карбонатные почвы, лугово-болотные (Гантимуров и др., 1979; 

Атлас Ханты-Мансийского АО, 2004). В приведенном примере 
иллюстрируются различия в почвенном покрове поймы, пересе-

кающей несколько природных зон, и участие в нем разнообразных 

почв, приуроченных к генетическим элементам поймы. Однако на 
ПКРФ обская пойма представлена только болотными, кислыми и 

луговыми пойменными почвами. Следовательно, во многих слу-

чаях целесообразно дать более детальную характеристику почвен-
ного покрова пойменных полигонов с учетом их размеров, доба-

вив в них почвы, отражающие влияние зональных условий, что 

важно для протяженных крупных рек, или локальных факторов в 

различных частях поймы: состав наносов и интенсивность их се-
диментации, рельеф поймы, динамика увлажнения 

(Добровольский, 1968; Шраг, 1969; Просянников и др., 2018). 

В классификации почв России имеется необходимое коли-
чество типов и подтипов аллювиальных почв для решения этих 

задач. 

Методика перевода почв в формат КПР и обновления со-
держания полигонов, разработанная для внепойменных земель 

(Ананко и др., 2017), имеет ряд особенностей для пойменных 

почв. Прежде всего, информация о диагностических свойствах 

пойменных почв, требуемых для перевода в КПР, могла быть по-
лучена только из литературных источников, так как в Программе 

(1972) описание таких почвенных свойств очень краткое (табл. 1). 

Для этой цели, кроме региональных литературных материалов, 
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привлекались почвенные и другие специальные карты. При пере-

воде пойменных почв в формат КПР учитывались также природ-

ные особенности бассейна реки, состав аллювия и свойства вне-
пойменных почв.  

Необходимо отметить, что в литературе термины пойменные 

и аллювиальные почвы используются как синонимы (Шраг, 1969). 

Название аллювиальные ближе к субстантивно-генетической 
концепции КПР, поэтому ландшафтный (геоморфологический) 

термин “пойменные” почвы заменен в новой легенде на термин 

“аллювиальные” (Полевой…, 2008).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного анализа изложены по единицам 

исходной легенды ПКРФ; в ряде случаев они разделялись на не-
сколько единиц природных

1
 почв обновленной легенды, следуя 

принятой ранее общей методике. Кроме того, были введены поч-

вы, измененные деятельностью человека, по материалам, предо-

ставленным И.Ю. Савиным. 

Аллювиальные природные почвы 

Пойменные кислые почвы занимают наибольшие площади 
среди других пойменных почв и преобладают по количеству поли-

гонов на карте (табл. 1). Выделены преимущественно в тундровой 

и таежной зонах в центральной пойме многих рек: Северная Дви-
на, Кулой, Мезень, Печора, Обь (в ее верхнем и нижнем течении), 

Пур, Таз, Надым, Енисей, Лена, Волга, Ока и др. Их интерпрета-

ция в формате КПР основана на анализе верхних гумусовых и 

подгумусовых горизонтов. Профиль почв включает дерновый (се-
рогумусовый) горизонт с кислой реакцией и содержанием гумуса 

3–6 и до 10–15%. Переходные к породе горизонты не имеют при-

знаков оглеения или слабо оглеены: мелкие ржавые точки и стя-
жения, редко – сизо-серые и охристые прослойки (Добровольский, 

1968; Атлас Тюменской…, 1971; Гантимуров и др., 1979; Елов-

ская, 1987; Балабко, 1991; Паринова и др., 2014). 
 

                                                   
1
 Напомним, что на ПКРФ показаны только природные почвы. 
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Дерновые горизонты кислых пойменных почв формально 

соответствуют в КПР серогумусовым AY, но в их описаниях от-

мечается и более темная окраска, а содержание гумуса выше 
определенного диагностическими критериями горизонта AY 

(Караваева, 1973; Лаптева, Балабко, 1999; Оконешникова, 2015), 

что объясняется климатической заторможенностью процессов 

разложения растительных остатков. Значительная вариабельность 
свойств гумусового горизонта в аллювиальных почвах является 

причиной определения его в КПР как гумусового с “нежесткими” 

количественными границами (Полевой…, 2008). В результате 
пойменные кислые почвы центральной поймы рек в тундровой и 

таежной зонах с нормальным или слабо повышенным увлажнени-

ем переводятся в аллювиальные гумусовые, включая глееватые 

(табл. 2).  
Среди пойменных кислых почв встречаются почвы с при-

знаками оподзоленности, формирующиеся, по мнению 

Г.В. Добровольского (1968), в результате естественной эволюции 
поймы, но их нет в легенде ПКРФ. Они распространены на высо-

ких участках поймы под лесной растительностью в таежной зоне 

европейской России и Западной Сибири: в бассейнах Оби, Печо-
ры, Днепра, Волги, Оки, Десны, Клязьмы и др. Их генезис по-

дробно рассмотрен в работах В.И. Шрага (1969), Л.Б. Востоковой 

с соавторами (2003). Подобные почвы отличаются меньшей мощ-

ностью гумусовых горизонтов, по сравнению с неоподзоленными 
аналогами, и более резким падением содержания гумуса по про-

филю, наличием белесоватости в гумусовом горизонте и облег-

ченных по илу осветленных пятен в его нижней части. Простой 
профиль может быть осложнен проявлениями оглеения разной 

интенсивности. В некоторых поймах подобные почвы приурочены 

к останцам террас (Добровольский, 1968). Почвы описываются в 
литературе под разными названиями: пойменные слабооподзолен-

ные, пойменные глеевые оподзоленные (Атлас Тюменской обл., 

1971), аллювиальные оподзоленные (Атлас ХМАО, 2004), аллюви-

альные дерновые оподзоленные (Атлас Коми, 2010), пойменные 
подзолистые тяжелосуглинистые (Добровольский, 1968). Введе-

ны в обновленную легенду под названием аллювиальные гумусо-

вые оподзоленные, включая глееватые (табл. 2).   
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Таблица 2. Природные аллювиальные почвы в обновленной легенде в 

системе классификации почв России 

Table 2. Alluvial (natural) soils in the updated legend in terms of new Russian 

soil classification 

Почвы – единицы обновленной легенды 
Почвы – единицы 

исходной легенды 

1. Аллювиальные гумусовые, включая 

глееватые 
Пойменные кислые 

2. Аллювиальные темногумусовые 

3. Аллювиальные перегнойно-гумусовые 

глееватые мерзлотные 

Пойменные 

слабокислые и 

нейтральные 

4. Аллювиальные темногумусовые 

омергеленные квазиглееватые  
5. Аллювиальные темногумусовые остаточно-

карбонатные  

Пойменные 
карбонатные 

6. Аллювиальные гумусовые засоленные  
Пойменные 

засоленнные 

7. Аллювиальные темногумусовые 

слитизированные 
Пойменные слитые 

8. Аллювиальные перегнойно-глеевые и 

квазиглеевые 

9. Аллювиальные торфяно-глеевые 

Пойменные 

заболоченные 

10. Аллювиальные гумусовые глееватые и 

глеевые 

11. Аллювиальные темногумусовые глееватые и 

глеевые 

12. Аллювиальные темногумусовые 

квазиглееватые и квазиглеевые  

Пойменные 

луговые 

13. Аллювиальные гумусовые оподзоленные, 

включая глееватые 

14. Слоисто-аллювиальные гумусовые  

Нет в легенде 

 

Нет в легенде 

Пойменные слабокислые и нейтральные почвы выделены 

на ПКРФ в поймах рек в нескольких природных зонах (Волга, Ку-

бань, Терек, Дон; Ока, Кама, Белая, Омолон, Уссури) и представ-
лены 120 полигонами в БД (табл. 1). По занимаемой площади они 

уступают пойменным кислым более чем в три раза. Почвы харак-

теризуются относительно мощными (35–45 см) темно-серыми или 
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черными гумусовыми горизонтами с хорошо выраженной комко-

вато-зернистой структурой. Содержание гумуса составляет в 

среднем около 6% в легкосуглинистых и 11% в тяжелосуглини-
стых почвах, в составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, 

связанные с кальцием; почвы насыщены основаниями (Почвы 

Куйбышевской области,1984; Ахтырцев, 1987; Яблонских, 2002; 

Шишов, 2007; Безуглова и др., 2012; Балабко и др., 2013; Снег, 
2020). По совокупности свойств они переведены по КПР в аллю-

виальные темногумусовые и составляют основной фон в поймах 

рек лесостепной и степной зон Европейской России. 
Часть полигонов пойменных слабокислых и нейтральных 

почв приурочена к тундровой и таежной зонам: это реки преиму-

щественно северных и северо-восточных областей РФ: на Чукотке 

– р. Раучуа, в Центральной и Северной Якутии – реки Лена, Ясач-
ная, средняя Колыма, в Магаданской области – Яма, Наяхан. Здесь 

слабокислые и нейтральные пойменные почвы формируются в 

локальных наиболее благоприятных для этих мест условиях 
(Наумов, 1977; Еловская, 1987). Они характеризуются гумусовы-

ми горизонтами, по ряду свойств близкими к темногумусовым: 

нейтральная или слабощелочная реакция среды, насыщенность 
основаниями, преобладание гуминовых кислот в составе гумуса 

(отношение Сгк : Сфк колеблется в пределах 1.2–1.5), – но имеют и 

ряд отличий: значительно меньшую мощность гумусового гори-

зонта по сравнению с европейскими аналогами (не более 10–23 
см), примесь грубого гумуса, подстилание профиля на глубине 

0.6–1.5 м льдистой мерзлотой, появление признаков оглеения: 

ржавых точек и мягких железистых стяжений, сизовато-серых от-
тенков в нижних горизонтах профиля (Оконешникова, 2015). 

Криотурбации в профиле отсутствуют, но среди криогенных форм 

рельефа встречаются небольшие термокарстовые понижения и 
гидролакколиты. Иногда отмечается слабое вскипание от соляной 

кислоты в средней части профиля без видимых карбонатных но-

вообразований (Еловская, 1987). С учетом этих особенностей они 

переведены в аллювиальные перегнойно-гумусовые глееватые 
мерзлотные. Целесообразность введения в классификационное 

название почв признака мерзлотности обсуждается и не только 

для аллювиальных почв. 
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Пойменные карбонатные почвы выделены на карте лишь в 

двух полигонах: пойме р. Протока (Краснодарский край) и р. Хо-

олу (Республика Тыва), а площади их не превышают двух тысяч 
км

2
. Однако за последние десятилетия накоплена информация о 

более значительном, хотя и локальном распространении карбо-

натных почв в поймах рек разных регионов. Существенные разли-

чия аллювиальных карбонатных почв по генезису и формам кар-
бонатов позволяют разделить их на две группы. К первой относят-

ся почвы с карбонатной пропиткой в средней или нижней части 

профиля в результате гидрогенной аккумуляции карбонатов. Та-
кие почвы, как правило, формируются на переходных к дельтовым 

выровненным повышенным участкам поймы, например, в степной 

и сухостепной зонах на территории Дагестана в пойме Терека 

(Добровольский и др., 2011), в пойме Селенги и других рек в Бу-
рятии (Гынинова и др., 2012). Важным условием является наличие 

периода аэрации в нижней части профиля, при этом признаки 

оглеения могут проявляться уже с поверхности этих почв. Они 
отнесены по КПР к аллювиальным темногумусовым омергеленным 

квазиглееватым, что в целом соответствует прежнему представ-

лению о “луговости”. 
В другую более широкую группу вошли аллювиальные поч-

вы, в которых бескарбонатная масса горизонтов содержит облом-

ки карбонатных пород, в которые врезано русло реки, или отдель-

ные карбонатные морфоны (Гантимуров и др., 1979; Соловиченко, 
2005). В таких случаях почвы прирусловья карбонатны по всему 

профилю, а почвы центральной поймы – с поверхности или на не-

большой глубине. Они переведены по КПР в аллювиальные тем-
ногумусовые остаточно-карбонатные. Известным примером ли-

тогенной карбонатности пойменных почв служит р. Москва. В 

пойме реки и ее притоков локально отмечена карбонатность за 
счет врезания русла в известняки и наличия обломков плотных 

пород в составе аллювия (Добровольский, 1968). По региональ-

ным материалам аллювиальные остаточно-карбонатные почвы 

были введены в состав полигонов в поймах рек Самарской и Пен-
зенской областей: Волга, Сок (Почвы Куйбышевской…, 1984). В 

Центральной Якутии в подзоне средней тайги в долинах Лены, 

Амги и Алдана Л.Г. Еловской (1987) описаны аллювиальные кар-
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бонатные мерзлотные почвы.  

В связи с отсутствием сведений о значительном распростра-

нении этих почв в поймах перечисленных рек омергеленные и 
остаточно-карбонатные аллювиальные почвы добавлены в поли-

гоны БД карты только как сопутствующие. 

Пойменные засоленные почвы выделены на ПКРФ в 17 по-

лигонах как преобладающие в поймах рек Бурятии (Селенга, 
Джида, Гарга), Читинской области (Менза), на Северном Кавказе 

(Терек) и в Поволжье (Кума, Иловля). Однако, как и в случае кар-

бонатных почв, литературные материалы свидетельствуют об их 
значительно более широком распространении в поймах рек арид-

ных и семиаридных областей. Засоленные почвы были описаны в 

поймах Волги, Самары Дона, Сала, Маныча в пределах Самарской 

и Ростовской областей (Почвы Куйбышевской…, 1985; Безуглова 
и др., 2012), в степях Предуралья и Зауралья: реки Таналык, Буза-

влык (Почвы Башкортостана, 1995); в Забайкалье: Иволга, Хилок 

(Убугунова и др., 1998; Гынинова и др., 2012); в Предкавказье: 
Кубань, Терек (Засоленные почвы России, 2006; Добровольский и 

др., 2011). В подзоне средней тайги на безлесных повышенных 

участках поймы Лены и ее притоков по небольшим микропониже-
ниям распространены пойменные засоленные дерновые чернозе-

мовидные почвы и пятна солончаков (Еловская, 1987). 

Пойменные засоленные почвы различаются степенью засо-

ления и его химизмом (Засоленные почвы России, 2006). Они 
имеют нейтральную или слабощелочную реакцию, хорошо 

оструктуренный гумусовый горизонт, который по диагностиче-

ским свойствам относится к темногумусовому, хотя содержание 
гумуса иногда опускается ниже допустимых пределов для этого 

типа горизонта (3–5%) (Гынинова и др., 2012). Так в поймах рек 

Забайкалья (река Иволгинка) в профиле почв выделен уплотнен-
ный солонцовый горизонт, выцветы и корки солей (Хутакова, 

Убугунова, 2014). Засоленные и засоленные с признаками солон-

цеватости пойменные почвы локально выделяются в поймах рек: 

Хопер, Ворона, Салава и других; они характеризуются наличием 
соды на фоне других солей (Засоленные почвы России, 2006). 

Достаточно часто засоление и карбонаты отмечают в пой-

менных почвах одновременно: в Дуванском районе Башкирии, в 
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поймах рек Мелекес, Ай описаны аллювиальные перегнойно-

глеевые карбонатно-солончаковатые почвы (Почвы Башкорто-

стана, 1995). Они характеризуются значительной гумусированно-
стью (5–7%), карбонатностью в средней и нижней частях профиля. 

В Забайкалье в притеррасной пойме реки Иволгинка обнаружены 

гидроморфные солончаки (Убугунова и др., 1998). 

Пойменные засоленные почвы переведены в аллювиальные 
гумусовые засоленные и добавлены в качестве сопутствующих 

почв в пойменные полигоны перечисленных и ряда других рек.  

Пойменные слитые почвы были выделены на карте всего в 
одном полигоне в качестве преобладающей почвы, а именно в 

пойме р. Кумы, этого, безусловно, недостаточно. Пойменные лу-

говые и лугово-черноземные слитые почвы описаны и в других 

регионах: в Волго-Ахтубинской пойме, (Козловский, Корнблюм, 
1972), в долинах Кубани и Урала (Быстрицкая, 1963), в Доно-

Аксайской пойме (Безуглова и др., 2012). Классические признаки 

слитизации отмечены Ф.И. Козловским и Э.А. Корнблюмом 
(1972): вертикальная трещиноватость плотного, высокосвязного 

почвенного материала и ярко-глянцевые плавно-изогнутые по-

верхности раздела почвенной массы в горизонте слитой оливковой 
призматической глины. Исследования Н.Б. Хитрова с соавторами 

(2020) подтвердили формирование почв с признаками слитизации 

на обширных участках центральной ежегодно затапливаемой Вол-

го-Ахтубинской поймы со специфическим гильгайным микроре-
льефом и в поймах рек Урал и Кубань. Отмечено, что современная 

диагностика пойменных слитых почв подразумевает обязательное 

сочетание трех главных показателей слитизации (КПР), что не бы-
ло отражено в описаниях этих почв у цитируемых выше авторов.  

Пойменные слитые почвы исходной легенды переведены по 

КПР в аллювиальные темногумусовые слитизированные и добав-
лены в полигоны в основном как сопутствующие в поймах Куба-

ни, Дона, Сала и Кумы. Основанием для их введения в БД являет-

ся участие в составе аллювия этих рек глинистых пород с высоким 

содержанием смектитов, контрастный водный режим почвы, 
наличие гильгайного рельефа (Хитров, 2020).  

Пойменные заболоченные почвы не привязаны к опреде-

ленным природным зонам и приурочены к старичным, притеррас-
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ным и другим понижениям в поймах большинства рек России 

(Караваева, 1973; Ахтырцев, Яблонских, 2008; Безуглова и др., 

2012; Балабко и др., 2013; Добровольский и др., 2011). Однако на 
ПКРФ ареалы с преобладанием этих почв тяготеют к северным и 

северо-восточным регионам РФ, характеризуя почвенный покров 

пойм в нижнем течении крупных рек: Лены, Индигирки 

(Еловская, 1987), Оби и других рек на плоских равнинах севера 
Западной Сибири и Северо-Сибирской низменности (Караваева, 

1973). Общая площадь пойменных заболоченных почв составляет 

около 200 тыс. км
2
. В соответствии с региональными материала-

ми, “пойменные заболоченные почвы” разделены на две единицы 

обновленной легенды по диагностическим свойствам органоген-

ных горизонтов: торфяно-глеевые и перегнойно-глеевые. Первые 

преобладают в таежной зоне и в северной части лесостепи, вторые 
– в лесостепной и степной (Шраг, 1969; Почвы Куйбышевской…, 

1984).  

Почвы имеют реакцию от кислой до близкой к нейтральной. 
Особенностью торфяно-глеевых аллювиальных почв является 

частая заиленность их верхних горизонтов за счет наилков и де-

лювиального тонкодисперсного материала, поступающего со 
склонов долины, и сильно оглеенная минеральная порода в ниж-

ней части профиля (Шраг, 1969). В лесостепной зоне 

Б.П. Ахтырцев и Л.А. Яблонских (2008) предлагают называть та-

кие почвы иловато-торфяно-глеевыми; они имеют почти полумет-
ровые верхние торфяные горизонты, иногда сменяющиеся погре-

бенными слоями торфа разной степени разложения. По КПР это 

подтиповой признак. 
В поймах степной и сухостепной зон преобладают почвы с 

перегнойным горизонтом, что сближает их со следующей группой 

почв – “луговых пойменных”, имеющих признаки замедленного 
разложения органических остатков в темногумусовом горизонте. 

На карбонатном аллювии, например, в дельте Дона (Безуглова и 

др., 2012) заболоченные почвы приобретают морфохроматические 

признаки оглеения, позволяющие отнести их к типу перегнойные 
квазиглеевые. В итоге пойменные заболоченные почвы ПКРФ се-

верных регионов преимущественно переведены в аллювиальные 

торфяно-глеевые, южных областей – в аллювиальные перегнойно-
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глеевые и квазиглеевые. 

Луговые пойменные почвы легенды ПКРФ представляют 

почвы центральной поймы с отчетливыми признаками оглеения, 
формирующиеся под влажными разнотравно-злаковыми лугами 

преимущественно в южной тайге и лесостепи. По описаниям, они 

характеризуются относительно мощными гумусовыми горизонта-

ми, иногда с чертами перегнойного, и интенсивным оглеением 
нижней части профиля, обусловленным как поверхностным пере-

увлажнением, так и близко залегающими грунтовыми водами. 

Всего на ПКРФ выделено 40 полигонов пойменных луговых почв, 
в которых они преобладают. В зависимости от региональных осо-

бенностей свойств гумусового и глеевого горизонтов они разделе-

ны на 3 группы. Аллювиальные темногумусовые глееватые и глее-

вые – в поймах рек Приморья и на Сахалине (Раздольная, Харпи, 
Селенга), в верховьях Оби (Гантимуров и др., 1979; Росликова и 

др., 2010; Гынинова и др., 2012). В бассейне Среднего и Нижнего 

Амура (Селемджа, Зея, Нора) и в дельте Северной Двины выделе-
ны аллювиальные гумусовые глееватые и глеевые (Мартынов, 

2013; Паринова и др., 2014); в Волго-Ахтубинской пойме – аллю-

виальные темногумусовые квазиглееватые и квазиглеевые 
(Козловский, Корнблюм, 1972). В качестве сопутствующих эти 

почвы вводились в содержание пойменных полигонов рек Запад-

ного Забайкалья (Иволга, Оронгой, Баргузин) (Хутакова, Убугу-

нова, 2014; Убугунов и др., 2016), Тувы (р. Уюк) (Носин, 1963), 
Ростовской области (Дон) (Безуглова и др., 2012) и ряда других 

регионов.  

Независимо от зонального положения реки, на прирусловых 
валах, островных и дельтовых участках пойм формируются моло-

дые аллювиальные почвы, которые по КПР определяются как сло-

исто-аллювиальные гумусовые и входят в отдел слаборазвитых 
почв синлитогенного ствола. Основные диагностические свойства 

этих почв: маломощный гумусовый горизонт, слоистость, наличие 

тонких прослоев погребенных горизонтов, – связаны с активным 

осадконакоплением в период паводков. В.А. Носин (1963) относил 
к таким почвам галечниковые или песчаные наносы с начальными 

признаками формирования почвенного профиля или совершенно 

лишенные их. Эти почвы отсутствуют в исходной легенде ПКРФ. 
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Они внесены в обновленную легенду и содержание крупных поли-

гонов в качестве сопутствующих почв. 

Аллювиальные агро- и урбопочвы 
Значительные площади плодородных пойменных земель 

распахиваются, подвергаются мелиорации, вследствие чего они 

приобретают новые свойства (Балабко и др., 2018). Поэтому в об-
новленную легенду карты введены аллювиальные агропочвы. 

Особенности свойств почв и поемного режима определяют фор-

мирование именно агропочв, т. е. почв, в профиле которых под 
пахотным сохранился тот или иной гумусовый горизонт посколь-

ку его исходная мощность обычно превышает глубину вспашки; 

агроземы – почвы с профилем, состоящим из агрогоризонта и по-
роды (Полевой…, 2008), на поймах встречаются редко.  

Агропочвы вводятся в полигоны в тех случаях, когда они 

занимают не менее 5% площади полигона. Сведения о площадях 

пашни по полигонам предоставлены И.Ю. Савиным, как и инфор-
мация о доле осушенных и орошаемых пахотных почв (Савин и 

др., 2018). В результате аллювиальные агропочвы добавлены в БД 

как сопутствующие в 169 полигонов и как преобладающие – в 13 
полигонов (> 60% площади полигона); полигонов с орошаемыми 

почвами оказалось всего 17. 

Агропочвы преобладают по площади в поймах рек Протока 

(1 349 км
2
), Раздольная (422 км

2
), Кума (480.6 км

2
), Дон (360.5 

км
2
), Куда (302.4). В этом случае аллювиальные агротемногумусо-

вые почвы, включая глееватые, квазиглееватые, засоленные и со-

лонцеватые замещают преобладающие природные почвы в поли-
гоне. 

Десятая часть всех полигонов аллювиальных почв содержит 

городские почвы – урбоаллювиальные, урбостратоземы, экрано-
земы, занимающие не более 1–18% площади полигона (Савин и 

др., 2018). Городские почвы, введены в БД лишь в 10 полигонах, в 

остальных 56 полигонах они занимают площадь 5% и менее и в 

БД не вносились. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перевод в формат КПР был осуществлен на основании ин-

формации, имеющейся в Программе карты и публикациях; пой-
менные почвы исходной легенды были переведены в аллювиаль-

ные почвы на уровне подтипов отдела аллювиальных почв синли-

тогенного ствола и отдела слаборазвитых почв ствола первичного 

почвообразования. 
Список аллювиальных почв обновленной легенды в системе 

КПР существенно расширился за счет введения новых типов при-

родных, агро- и урбопочв. Он включает 14 природных, десять аг-
ро- и три урбопочвы. Количество природных почв возросло на 

семь единиц: аллювиальные гумусовые оподзоленные, слоисто-

аллювиальные гумусовые, аллювиальные перегнойно-глеевые и 

квазиглеевые, аллювиальные гумусовые глееватые и глеевые, ал-
лювиальные темногумусовые квазиглееватые и квазиглеевые, ал-

лювиальные темногумусовые остаточно-карбонатные, аллювиаль-

ные перегнойно-темногумусовые глееватые мерзлотные. Новые 
единицы легенды вводились преимущественно в качестве сопут-

ствующих компонентов в БД. Это позволило полнее отразить раз-

нообразие почвенного покрова пойменных ландшафтов. 
Приуроченность пойменных почв к определенным биокли-

матическим зонам определила логику перевода их в КПР. Пой-

менные кислые почвы, преобладающие в тундровой и таежной 

зонах, переведены в аллювиальные гумусовые почвы с преимуще-
ственно серогумусовыми горизонтами, иногда с признаками пере-

гнойного. Пойменные слабокислые и нейтральные, преобладаю-

щие в лесостепной и степной зонах на основании данных о содер-
жании гумуса и окраске гумусовых горизонтов переведены в ал-

лювиальные темногумусовые почвы. В некоторых таежных аллю-

виальных дерновых почвах мерзлотных областей Восточной Си-
бири гумусовые горизонты отнесены к перегнойно-

темногумусовым с подтиповыми признаками глееватые и мерз-

лотные. Пойменные карбонатные и засоленные почвы, выделен-

ные в степной, сухостепной и полупустынной зонах переведены в 
аллювиальные почвы, диапазон варьирования гумуса в верхних 

горизонтах которых соответствует диагностике как темногумусо-



Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2021. Вып. 108 
Dokuchaev Soil Bulletin, 2021, 108 

 22 

вых, так и светлогумусовых горизонтов, поэтому для некоторых 

почв тип гумусового горизонта в названии не уточняется. Карбо-

натность и засоленность почв учитывается на уровне подтипов. 
Единица легенды – “пойменные заболоченные” включает 

полуболотные и болотные почвы, поэтому разделилась по КПР на 

аллювиальные торфяно-глеевые с сопутствующими перегнойно-

глеевыми почвами в гумидных областях и перегнойно-
квазиглеевыми – в засушливых. В состав обновленной легенды 

введены аллювиальные гумусовые оподзоленные и слоисто-

аллювиальные гумусовые почвы. 
В 182 полигона добавлены аллювиальные агропочвы, полу-

чившие названия в формате КПР. Степень распаханности аллюви-

альных почв в большинстве полигонов ниже 50% их площади, по-

этому агропочвы занимают позиции сопутствующих почв. И толь-
ко в 13 полигонах пашня преобладает (> 60% площади полигона); 

общая площадь распаханных пойменных почв составляет около 

40 014 км
2
. В 10 полигонов внесены урбоаллювиальные, урбостра-

тоземы и экраноземы, занимающие от 5 до 18% площади полиго-

нов.  
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