
49

©

49

©

Научная статья

ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ

Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 2. С. 49–52. https://doi.org/10.31433/2618-9593-2024-27-2-49–52.

УДК 631.41(571.72)

РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВ ГОРНО-ЛЕСНЫХ И ГОРНО-ТАЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПРИАМУРЬЯ 
И ИХ НОМЕНКЛАТУРА В ФОРМАТЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ РОССИИ 

Л.А. Матюшкина 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

ул. Дикопольцева 56, г. Хабаровск, 680000,
e-mail: lira@ivep.as.khb.ru, https://orcid.org/0000-0002-0968-1223

В статье рассмотрено разнообразие почв горного обрамления Среднеамурской низменности (в пределах 
Еврейской автономной области). Представлены результаты перевода таксономических названий основных ти-
пов почв в формат современной классификации почв России. 

Ключевые слова: классификация почв; стволы, отделы и типы почв; Среднеамурская низменность; Ев-
рейская автономная область.

Образец цитирования: Матюшкина Л.А. Разнообразие почв горно-лесных и горно-таежных районов 
Приамурья и их номенклатура в формате классификации почв России // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, 
№ 2. С. 49–52. DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-2-49–52.

Матюшкина Л.А., 2024

В последние годы после опубликования но-
вой классификации и диагностики почв России 
(КиДПР) [1] во многих регионах страны активно 
ведутся работы по переводу названий «местных» 
почв в формат современной классификации. До 
этих пор классификационные схемы почв юга 
Дальнего Востока [2, 6] имели региональную 
специфику и неоднократно обсуждались и диску-
тировались на протяжении всей истории их изуче-
ния. Особенно спорным было классификационное 
положение таких почв, как буро-таежные, подзо-
листо-буроземные, текстурно-дифференцирован-
ные (лесные и луговые подбелы).

Цель данной работы – представить изменен-
ную номенклатуру и классификационное положе-
ние почв горного обрамления Среднеамурской 
низменности на западе и севере Еврейской авто-
номной области. При актуализации названий почв 
руководствовались субстантивно-генетическими 
принципами новой КиДПР [1, 5]. 

Источниками исходных данных о почвен-
ном покрове рассматриваемых районов послужи-

ли почвенная карта РСФСР Почвенного институ-
та им. В.В. Докучаева масштаба 1:2 500 000 [6, 
Л. 12], материалы собственных полевых исследо-
ваний, проводившихся экспедициями ИВЭП ДВО 
РАН на территории ЕАО в разные годы, некото-
рые региональные публикации. В работе исполь-
зована методика перевода региональных названий 
почв в номенклатуру Классификации почв России 
(КиДПР), разработанная в Почвенном институте 
им. В.В. Докучаева [1, 3, 5]. Ее основой являет-
ся анализ строения морфологического профиля и 
свойств почв в соответствии с диагностическими 
горизонтами и диагностическими признаками и 
построение «формулы» почвенного профиля. Ос-
новным методом было сравнение свойств регио-
нальных почв с диагностическими критериями 
соответствующих почв в КиДПР. 

В структуре новой классификации почв 
России центральной таксономической единицей 
по-прежнему остается тип почв, характеризую-
щийся единой системой генетических горизонтов 
и общностью свойств [1, 5]. При этом сохраняется 
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таксономический ряд выделов ниже типа (под-
типы, роды, виды). Важнейшей особенностью 
новой классификации является введение двух 
надтиповых категорий – стволов и отделов, отра-
жающих разделение почв по соотношению про-
цессов почвообразования и накопления осадков 
(постлитогенный, синлитогенный, органогенный 
стволы) и единство основных процессов почвооб-
разования, формирующих главные черты почвен-
ного профиля (отделы альфегумусовых, структур-
но-метаморфических почв и др.). В данной работе 
рассматривается переименование региональных 
почв горных массивов юго-западного сектора 
Среднеамурской низменности в соответствии 
с форматом верхних категорий иерархической 
структуры КиДПР (ствол – отдел – тип). 

Около половины территории ЕАО прихо-
дится на среднегорья (хребты системы Малого 
Хингана и южные отроги Буреинского хребта), 
где главенствующее положение занимают бурозе-
мы (бурые лесные почвы, согласно прежним клас-
сификациям) [5]. Буроземы относятся в КиДПР к 
отделу структурно-метаморфических почв пост-
литогенного ствола почвообразования [1, с. 110–
112]. Они формируются на абсолютных высотах 
200–300 (500) м под хвойно- и дубово-широколи-
ственными лесами на рыхлых щебнисто-сугли-
нистых элювиально-делювиальных отложениях. 
Диагностируются буроземы по верхнему гуму-
совому горизонту и срединному, окрашенному в 
ярко бурый цвет, структурно-метаморфическому 
горизонту. Генетическое разнообразие буроземов 
в горах этой части низменности связано с форми-
рованием трех типов: буроземов серогумусовых 
с профилем AY-BM-C и преобладанием светлого 
(гуматно-фульватного) гумуса, буроземов тем-
ногумусовых с профилем AU-BM-C и гумусом 
гуматного состава и буроземов грубогумусовых 
с профилем AO-BM-C. В пределах этих типов 
могут быть выделены в качестве универсальных 
подтипов буроземы типичные, оподзоленные и 
глееватые (последние с профилем AU- BMg-Cg).

Новое классификационное положение и 
название в соответствии с КиДПР получили по-
чвы, широко распространенные в пределах сред-
ней тайги под светлохвойными лесами с травя-
нисто-зеленомошным напочвенным покровом 
(часто с елью и пихтой), известные ранее как 
буро-таежные и буро-таежные иллювиально-гу-
мусовые [2]. В настоящее время буро-таежные 
почвы, сочетающие в своем срединном горизонте 
BFMhi признаки метаморфизма и альфегумусо-
вого процесса, получили название ржавоземы и 

отнесены к отделу железисто-метаморфических 
почв постлитогенного ствола почвообразования 
[1, с. 105–109]. В КиДПР предлагается выделение 
трех типов: собственно ржавоземы с профилем 
AY-BFM-C, ржавоземы грубогумусовые с про-
филем AO-BFM-C и органо-ржавоземы с профи-
лем O-BFM-C. Диагностируются по особенностям 
верхних гумусово-органогенных и подстилоч-
но-торфяных горизонтов. В пределах каждого из 
этих типов могут быть выделены подтипы: ржа-
воземы типичные, грубогумусированные, иллю-
виально-гумусированные, оподзоленные, желези-
сто-гранулированные. 

Только на крайнем севере ЕАО в верхнем 
горном поясе на абс. высотах 900–1000 м южных 
отрогов Буреинского хребта формируются подбу-
ры – почвы, имеющие, в отличие от ржавоземов, 
не просто отдельные признаки альфегумусового 
процесса, а хорошо развитые Al-Fe-гумусовые го-
ризонты в срединной части профиля. Подбуры яв-
ляются представителями отдела альфегумусовых 
почв постлитогенного ствола почвообразования. 
Они созранили в КиДПР свое прежнее классифи-
кационное положение и представлены в основном 
типом сухоторфяно-подбуров с формулой профи-
ля TJ-BHF-C.

Классификационная проблема большой 
группы почв с дифференцированным профилем и 
осветленным (отбеленным) горизонтом получила 
в КиДПР новое решение [1, 4, 5]. В качестве са-
мостоятельных типов КиДПР в настоящее время 
выделяет два типа подбелов: подбелы темногу-
мусовые и подбелы темногумусовые глеевые, 
входящие в отдел (надтиповую группу) текстур-
но-дифференцированных почв постлитогенного 
ствола почвообразования [1, с. 75–78]. Часть почв 
с дифференцированным профилем и осветленным 
горизонтом (подзолисто-бурые) в 2004 г. выде-
лены в этом же отделе как тип текстурно-мета-
морфических почв [1, с. 78]. Позже, в 2008 г., для 
этих почв, характерных для переходной полосы 
от гор к равнине и формирующихся на глини-
сто-суглинистом элюво-делювии, было сохранено 
положение типа в отделе текстурно-дифферен-
цированных почв, но его название изменено на 
дерново-буро-подзолистые с профилем AY-BEL-
BT-C (5, с. 76–78).

Новые классификационное положение и но-
менклатурные названия в соответствии с КиДПР 
получили почвы гидроморфного ряда, составляю-
щие фон межгорных долин и понижений. Теперь 
среди них могут быть выделены следующие типы: 
глееземы, торфяно-глееземы и темногумусо-
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во-глеевые, входящие в отдел глеевых почв пост-
литогенного ствола почвообразования. Наиболее 
распространенные здесь торфяные болотные пе-
реходные и торфяные болотные верховые почвы 
получили теперь названия соответственно торфя-
ных эутрофных с профилем ТЕ-ТТ и торфяных 
олиготрофных с профилем ТО-ТТ. Строение про-
филя и диагностические признаки последних от-
ражают в них процессы, характерные для отдела 
торфяных почв ствола органогенного почвообра-
зования.

В целом разнообразие почв лесных, таеж-
ных и частично лесо-тундровых ландшафтов ЕАО 
представлено 14 типами почв с хорошо развитыми 
почвенными профилями. В высокогорных районах 
не исключено (но почти не изучено) формирова-
ние нескольких типов неполнопрофильных почв: 
сухоторфяно-литоземов с профилем TJ-(C)-M, ли-
тоземов грубогумусовых с профилем AO-(C)-M и 
(возможно) литоземов перегнойных с профилем 
H-(C)-M. Прежде все эти почвы выделялись как 
органо-щебнистые [2, 6]. В последующем рабо-
та по наполнению и приведению в соответствие 
с КиДПР региональной систематики почв долж-
на быть продолжена, в том числе на более низких 
таксономических уровнях (подтипы, роды, виды).
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IN SOIL CLASSIFICATION FORMAT OF RUSSIA
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The paper describes the soil cover diversity of the Middle Amur Lowland mountains (within the limits of the Jewish 
Autonomous region). The author presents the results of the main soil types taxonomic names transference  into the modern 
classifi cation system format.
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