
31

Научная статья

©

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ

Региональные проблемы. 2022. Т. 25, № 3. С. 31–36. https://doi.org/10.31433/2618-9593-2022-25-3-31-36

Актуальность сведений о современном со-
стоянии почвенного покрова Еврейской автоном-
ной области (ЕАО) обусловлена его теоретиче-
ским и практическим значением. Почвы являются 
связующим звеном в природных экосистемах и в 
то же время выступают носителями информации о 
формировании и функционировании тех или иных 
ландшафтных систем. На изучении разнообра-
зия почв, их пространственного распределения и 
оценки ресурсного потенциала основана разра-
ботка мероприятий по рациональному использо-
ванию почвенных ресурсов и их охране. 

Цель данной работы – показать закономер-
ности распределения различных типов почв в пре-
делах горно-возвышенной и низменно-равнинной 
территорий ЕАО и дать краткую характеристику 
их основополагающих свойств. 

Источниками данных о почвенном покрове 
области послужили почвенная карта России Поч-
венного института им. В.В. Докучаева масштаба 
1:2 500 000 [5] и материалы собственных поле-
вых исследований, проводившихся экспедиция-
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ми ИВЭП ДВО РАН на территории ЕАО в разные 
годы. Использовали немногочисленные сведения 
о почвах области, опубликованные в региональ-
ных работах [1, 3, 7]. В соответствии с принци-
пами и структурой субстантивно-генетической 
классификации почв России [2] центральной еди-
ницей почвенного разнообразия традиционно рас-
сматривается тип почв. Проведено сравнение на-
званий выделенных типов почв с номенклатурой 
классификации почв России [2]. 

Согласно почвенно-географическому райо-
нированию Дальнего Востока Ю.А. Ливеровско-
го и Л.П. Рубцовой (1962) территория Еврейской 
автономии в целом относится к особой Дальнево-
сточной муссонной почвенно-климатической фа-
ции. На крайнем севере области проходит граница 
между двумя зонами этой фации – зоной горных 
буро-таежных, горных буро-таежных иллюви-
ально-гумусовых и болотных почв «марей» под 
средней и южной тайгой и зоной бурых лесных, 
бурых лесных оподзоленных, бурых лесных по-
верхностно-глеевых, лугово-болотных и болот-
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ных почв «марей» под хвойно-широколиственны-
ми лесами. Кроме этого, на территории области 
проходят и другие природные рубежи. Хорошо 
выражены границы между горами и равниной, 
а в горах – между высотными флористическими 
поясами. С севера на юг по территории проходит 
граница области распространения многолетней 
мерзлоты. Все это обусловливает на сравнительно 
небольшой территории автономии разнообразный 
почвенный покров.

Региональные особенности географии почв 
на территории ЕАО определяются не только соче-
танием горного и равнинного рельефов, но также 
неоднородностью биоклиматических условий, 
заметно изменяющихся в направлении с юга на 
север и с запада на восток. Вследствие особенно-
стей умеренно континентального с муссонными 
чертами климата почвам области свойственны 
общие черты, проявляющиеся с неодинаковой ин-
тенсивностью в разных типах почв. 

В горной части области наиболее широко 
распространены бурые горно-лесные почвы (бу-
роземы) разных типов (некоторые исследователи 
выделяют их как самостоятельные подтипы). Бу-
рые горно-лесные слабо ненасыщенные (ти-
пичные) почвы занимают горные склоны хребтов 
Малый Хинган, Сутарский, Помпеевский, Чурки, 
Даур, Ульдуры до высоты 300–500 м над уровнем 
моря и формируются на рыхлых щебнисто-суг-
линистых элювиально-делювиальных отложени-
ях под дубовыми и широколиственными лесами. 
Почвенный профиль окрашен в яркие бурые тона. 
Строение профиля AY-BM-C. Диагностируются 
по верхнему горизонту, богатому гумусом типа 
«мулль» (содержание углерода до 10–12%), и буро 
окрашенному метаморфическому горизонту BM. 
Имеют нейтральную или слабокислую реакцию 
среды. Большое значение для почвообразования в 
этих почвах имеет накопление листового опада и 
лесной подстилки, которые являются материалом 
для образования гумуса, средой обитания разноо-
бразной фауны и флоры, защитой от водной эро-
зии. 

Бурые горно-лесные оподзоленные по-
чвы не образуют обширных ареалов. Они имеют 
фрагментарное распространение. Формируются 
под широколиственными и хвойно-широколи-
ственными лесами на элювии хорошо выветрелых 
горных пород (гранитоиды, андезито-базальты, 
песчаники). Строение профиля AYe-BM-C. Диа-
гностируются по наличию осветленного мелкозе-
ма в нижней части гумусового горизонта. 

На пологих склонах под широколиственны-

ми травянистыми лесами на элюво-делювии бога-
тых основаниями осадочных пород формируются 
дерново-буроземные почвы. Строение профиля 
AU-Bm-C. Характеризуются мощным гумусовым 
горизонтом (до 20 см и более) и высокой степенью 
насыщенности основаниями.

Бурые горно-лесные глееватые и глеевые 
почвы формируются в нижних частях пояса хвой-
но-широколиственных лесов на суглинисто-гли-
нистом делювии выположенных склонов, что спо-
собствует в условиях избыточного увлажнения 
развитию глеевых процессов. Строение профиля 
AY-BMg-C. Диагностируются по наличию сизых 
пятен в средней части профиля. 

Выше по склонам до 600–700 м над уров-
нем моря, под светлохвойными лиственничными 
лесами, формируются буро-таежные почвы (бу-
роземы грубогумусовые). На территории обла-
сти они образуют небольшие самостоятельные 
ареалы или встречаются среди буроземов других 
групп, от которых они отличаются неглубоким, 
сильно каменистым профилем буро-коричневой 
окраски с пятнами оглеения, наличием на поверх-
ности мохового покрова в сочетании со слабо раз-
ложившейся лесной подстилкой (типа «мор» или 
«модер»). Строение профиля O-BM-C. Весной 
и летом в профиле долго сохраняется льдистая 
мерзлота (на северных склонах). Буроземы гру-
богумусовые имеют очень низкую устойчивость к 
водной эрозии. 

Во всех ареалах своего распространения бу-
ро-таежные почвы сочетаются с буро-таежными 
иллювиально-гумусовыми. На севере области 
в горах Хингано-Буреинской системы буро-та-
ежные иллювиально-гумусовые почвы образуют 
большие ареалы, где формируются под травяни-
сто-зеленомошными лиственничниками с елью 
и пихтой в относительно дренированных скло-
новых позициях. Строение профиля O-BMhf-C. 
Диагностируются по второму максимуму гумуса 
в средней части профиля (горизонт BMh), а часто 
и соединений железа (горизонт BMhf). 

На севере области, где проходит граница 
южной тайги и зоны хвойно-широколиственных 
лесов, под лиственничными лесами с мощным мо-
ховым покровом распространены буро-таежные 
глеевые почвы. Формируются в условиях плохо-
го дренажа или дополнительного поверхностного 
увлажнения. Диагностируются по наличию в про-
филе оглеенного горизонта (G). Строение профи-
ля O-AY-BMG-C. 

Классификационное положение буро-таеж-
ных почв было определено Ю.А. Ливеровским 
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[3] и долгое время эти почвы являлись одним из 
главных типов в зоне дальневосточных южно-та-
ежных лесов. К сожалению, в классификации 
почв России [2] тип буро-таежных почв отсутству-
ет. Однако не предусмотрено в ней и другое но-
менклатурное название для этих почв – буроземы 
грубогумусовые, предлагаемое рядом исследова-
телей. Решение этой проблемы важно для форми-
рования классификации таежной группы почв с 
бурым профилем, развитых под светлохвойными 
лесами в горах среднего Приамурья.

Особое место в группе горно-таежных почв 
занимают подбуры сухоторфянистые. Часто 
они сочетаются с подзолами сухоторфянистыми. 
Подбуры формируются только на крайнем севере 
области в южных отрогах Буреинского хребта и 
только на высотах 900–1000 м в верхней части по-
яса лиственничных лесов и в поясе кедрового стла-
ника в условиях свободного внутреннего дренажа. 
Строение профиля TJ-Bhf-C. Профиль подбуров 
неглубокий, бурого цвета, гумусовый горизонт AY 
отсутствует. Диагностируются по наличию оже-
лезненного иллювиально-гумусового горизонта 
Bhf. Признаки оглеения в профиле отсутствуют. 
Как и всем таежным почвам, им свойственна кис-
лая реакция среды и крайне замедленное разложе-
ние лесной подстилки, что обусловлено дефици-
том тепла. Органическое вещество накапливается 
на поверхности в виде сухого торфа. 

Все почвы горной части области обеспечи-
вают в той или иной степени лесорастительные 
условия и способствуют устойчивому состоя-
нию лесных биоценозов. Однако этот почвенный 
ресурс области очень уязвим к антропогенным 
воздействиям. Антропогенно нарушенные гор-
но-лесные почвы теряют способность выполнять 
экологические функции в лесных экосистемах. 

На собственно равнинных пространствах 
ЕАО, представляющих юго-западную часть Сред-
неамурской низменности, формируются почвы, 
совершенно отличающиеся от горно-лесных по 
морфологическому облику и свойствам. Основ-
ными компонентами почвенного покрова здесь 
являются почвы повышенного и избыточного ув-
лажнения – глинисто-дифференцированные (лес-
ные и луговые подбелы), разнообразные луговые 
глеевые, лугово-болотные и болотные почвы. Все 
они унаследовали от озерных и озерно-аллюви-
альных четвертичных отложений тяжелый сугли-
нисто-глинистый состав и плохо проницаемы как 
для поверхностных, так и для грунтовых вод. 

В настоящее время подбелы согласно клас-
сификации почв России [2] входят в отдел тек-

стурно-дифференцированных почв на положении 
особой группы специфических текстурно-диффе-
ренцированных почв, свойственных ареалу хвой-
но-широколиственных лесов юга Дальнего Вос-
тока [2, с. 62]. В целом для подбелов характерно 
присутствие в верхней части профиля осветлен-
ного (отбеленного) горизонта серовато-белесого и 
(или) серовато-палевого цвета с многочисленными 
Fe-Mn-конкрециями, а в нижней – плотного иллю-
виального горизонта, обогащенного илистыми ча-
стицами [4]. Еще Ю.А. Ливеровский [3] разделял 
подбелы на лесные и луговые, обращая внимание 
на то, что лесные подбелы являются более поздней 
стадией эволюции луговых подбелов, а позднее 
В.И. Росликова обосновала схему стадиальных ря-
дов развития подбелов в зависимости от их ланд-
шафтной приуроченности. Следует отметить, что 
в настоящее время в работах некоторых исследова-
телей и в практике хозяйственного использования 
подбелов до сих пор встречаются их устаревшие 
названия (буро-подзолистые и даже дерново-под-
золистые). Некоторое время они также были из-
вестны как бурые отбеленные почвы [1]. 

Лесные подбелы формируются на иссле-
дованной территории под дубовыми и смешан-
ными широколиственными лесами на припод-
нятых участках низменности, прилегающих к 
нижним частям пологих склонов низкогорного 
обрамления и останцовых гор на абсолютных 
высотах 90–130 м. Диагностируются по резко 
дифференцированному на горизонты профилю: 
AUg−−AUELnn,g−ELnn,g−ELBTg−BT1g−BT2g−
BCg−Cg. Реакция среды обычно слабокислая или 
нейтральная. Согласно нашим исследованиям, в 
диагностическом горизонте ELnn,g (а также пе-
реходных AUELnn,g и ELBTg) отмечаются элю-
виальные минимумы ила, валовых оксидов Mn 
и Fe, поглощенных оснований, обменных калия 
и фосфора. Резко увеличено содержание мине-
ралов с жесткими структурами (кварц, полевые 
шпаты, неизмененные слюды-гидрослюды), что 
наряду с низким содержанием органического ве-
щества способствует формированию почвенного 
поглощающего комплекса с низкой емкостью по-
глощения и невысокими запасами питательных 
элементов. Поэтому в процессе освоения лес-
ных подбелов припашка элювиальных горизон-
тов способна значительно снижать параметры и 
без того невысокого потенциального плодородия 
этих почв. При освоении они не требуют прове-
дения дорогостоящих работ по осушению. Однако 
большая плотность и низкая водопроницаемость 
иллювиальной толщи BT1g+BT2g обусловливают 
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необходимость разработки специальных техноло-
гий улучшения их агрофизического состояния. 

Луговые подбелы рассматриваемой тер-
ритории сформированы под разнотравно-осоко-
во-вейниковыми кочковатыми лугами на слабо-
приподнятых с небольшими уклонами участках, в 
основном на второй озерно-речной террасе Амура 
(преобладающие абсолютные отметки 65–80 м), 
где они в зависимости от экологических условий 
образуют комбинации с луговыми глеевыми и 
торфянисто-глеевыми почвами. Строение профи-
ля AU-AUel,nn,g-ELnn,g-BELTg-BTg-C. В верх-
нем горизонте высокое содержание гумуса (до 
15%), осветленный горизонт буровато-палевого 
цвета, средняя часть профиля имеет характерную 
рассыпчатую («икрянистую») структуру. Характе-
ризуются нейтральной реакцией среды и высокой 
степенью насыщенности основаниями верхнего 
горизонта. Потенциальное плодородие луговых 
подбелов более высокое, по сравнению с лесны-
ми, но они требуют осушения открытыми канала-
ми и закрытым дренажом.

По нашему мнению, различия морфологи-
ческих, химических и минералогических харак-
теристик позволяют рассматривать лесные и лу-
говые подбелы как отдельные таксоны в отделе 
текстурно-дифференцированных почв «Класси-
фикации и диагностики почв России» [2], однако 
в настоящее время лесные подбелы в нее не вклю-
чены, а луговым подбелам соответствует тип под-
белов темногумусовых глеевых.

В целом текстурно-дифференцированные 
почвы (лесные и луговые подбелы) являются са-
мыми проблемными не только в Приамурье, но 
и на всем юге Дальнего Востока. В то же время 
они составляют значительную долю земельного (в 
т.ч. мелиоративного) фонда региона. Выяснение 
классификационной проблемы подбелов имеет не 
только теоретическое значение, но и практическое 
в связи с новыми задачами землепользования и 
развития мелиорации почв в Приамурье. 

На обширных пространствах плоских водо-
разделов междуречий рек Самара, Биджан, Бира, 
Ин, Тунгуска распространены луговые глеевые 
почвы с профилем AO-G-CG. На них приходится 
наибольшая доля почвенного фонда равнинной 
части ЕАО. Луговые глеевые почвы формируются 
здесь под гигро-мезофитными лугами с господ-
ством вейника Лангсдорфа, различных видов осок 
и влаголюбивого разнотравья. Тяжелый грануло-
метрический состав и сезонное переувлажнение 
приводят к широкому развитию процессов устой-
чивого оглеения, сопровождающихся образовани-

ем восстановленных форм железа и разрушением 
(диспергацией) почвенной структуры. Сильное и 
глубокое промерзание и медленное оттаивание в 
весенне-летнее время также способствуют пере-
увлажнению почв, сдерживанию в них биохими-
ческих процессов и накоплению «грубого гуму-
са». Их гумусовый горизонт сильно переплетен 
корнями трав, образуя плотную дернину, а ниже 
располагается глеевый горизонт G сизо-охристой 
окраски и вязкой консистенции. Реакция среды, 
как правило, кислая. Классификация луговых 
глеевых почв Среднеамурской низменности не 
разработана, в то же время они могут различать-
ся по мощности грубогумусового горизонта AO, 
наличию или отсутствию под ним перегнойного 
горизонта, степени выраженности признаков глее-
вого процесса. Почвы устойчивы к водной эрозии. 
При освоении требуют осушения глубоким дре-
нажом и длительного окультуривания пахотного 
горизонта. В классификации почв России луговые 
глеевые почвы отнесены к отделу глеевых почв, а 
в нем к типам глееземов, темногумусово-глеевых 
и перегнойно-глеевых почв [2, с. 130–131].

Значительные площади освоенных и осу-
шенных почв в южных сельскохозяйственных рай-
онах ЕАО (луговые глеевые и луговые подбелы) в 
настоящее время относятся к антропогенно-пре-
образованным почвам – агроземам. Осушение 
производилось (в основном 30–40 лет назад) по 
разным технологическим схемам (разные рассто-
яния между главными и собирающими каналами, 
осушение без и с укладкой внутрипочвенного гон-
чарного дренажа на разных глубинах, применение 
кротового дренажа и т.д.) [7]. Значительная часть 
этих почв в настоящее время подвержена из-за от-
сутствия культуртехнического ухода процессам 
вторичного заболачивания, зарастания мелколи-
ственным лесом, деградации гумуса, увеличения 
кислотности и потери обменно-поглощенных ос-
нований. Эта картина в немелиорированных па-
хотных почвах дополняется снижением содержа-
ния азота и подвижного (доступного растениям) 
фосфора. Систематика и диагностика агроземов 
требует специальных исследований. 

Наиболее низкие по абсолютным отмет-
кам (30–60 м абс. высоты) части низменности 
(Ино-Бирский массив) занимают равнинные за-
болоченные луга, где широко развиты торфяни-
сто-глеевые и торфяно-глеевые лугово-болотные 
почвы (низинные и переходные), а под листвен-
ничными марями – торфяно-болотные (верховые 
и переходные). Луговое почвообразование сменя-
ется болотным при малом перепаде высот (преи-
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мущественно в 20–30 см). Общее строение про-
филя T-G-CG, в котором мощность горизонта T 
составляет 20–30 см в торфянисто-глеевых и 30–
50 см в торфяно-глеевых почвах. Мощность тор-
фяной залежи в торфяно-болотных почвах обычно 
более 50 см, но редко достигает 1 м. Как показали 
работы Дальневосточной опытно-мелиоративной 
станции на Ино-Бирском междуречье (с. Волоча-
евка Смидовичского района), эта группа почв с 
трудом поддается осушительным мероприятиям. 

В пойме Амура и других крупных рек обла-
сти формируются разнообразные аллювиальные 
почвы – примитивные слоистые, хорошо разви-
тые дерновые, луговые и бурые лесные на песча-
но-галечниковом аллювии. Аллювиальные почвы 
являются в Приамурье ценнейшим почвенным 
ресурсом. Но они недостаточно изучены. Акту-
ально и упорядочение их классификации. Кроме 
этого, наши исследования показали, что помимо 
собственно аллювиальных в пойме Амура форми-
руются слаборазвитые почвы на эоловых наносах 
[6]. Эти почвы характерны для эоловых релок и 
пока занимают неопределенное классификацион-
ное положение.

В заключение следует отметить, что почвы 
всех формаций ЕАО испытывают различные ан-
тропогенные воздействия, которые изменяют их 
свойства. Почвы лесной зоны ЕАО, формирую-
щиеся в горах, слабо устойчивы к таким техноген-
ным факторам, как лесозаготовительные работы, 
промышленная добыча рудных полезных ископа-
емых, разработка месторождений строительно-
го камня, доломитово-известняковых залежей. 
Деградацию лесных почв усиливают регулярные 
лесные пожары, они приводят к потере (выгора-
нию) органического вещества лесных подстилок 
и гумуса верхних горизонтов, способствуют раз-
витию эрозионных процессов.

Осушение переувлажняемых почв равнины 
с помощью дренажно-коллекторных систем во 
многом улучшало их водно-воздушный режим и 
условия питания возделываемых культур. Одна-
ко продуктивно использовать мелиорированные 
земли в сельском хозяйстве можно лишь при си-
стематическом окультуривании почв (увеличении 
мощности пахотного горизонта, внесении изве-
сти, минеральных и органических удобрений).

Наибольшей степенью освоенности рав-
нинных почв под сельскохозяйственные угодья 
характеризуются Биробиджанский и Ленинский 
районы области (луговые глеевые почвы, луговые 
подбелы). В наименьшей степени освоены почвы 
Смидовичского района (лугово-болотные и торфя-

но-болотные почвы). Почвы сельскохозяйствен-
ной зоны ЕАО из-за переувлажнения и заболо-
ченности осваивались для земледелия с трудом и 
большими затратами средств. В настоящее время 
наблюдаются признаки деградации и усиление за-
болачивания почв, что связано не только с природ-
но-климатическими условиями, но и с недейству-
ющими мелиоративными системами, отсутствием 
технического ухода за ними и реконструкции дре-
нажа. Выведение пахотных почв из использования 
сопровождается потерей ими признаков окульту-
ривания, зарастанием сорной растительностью и 
мелколиственным лесом. Ухудшение агрохими-
ческих свойств связано также со снижением доз 
удобрений, извести и органического вещества. 
Перспективы рационального использования почв 
ЕАО состоят в учете ландшафтно-экологических 
условий их формирования (ландшафтно-адаптив-
ные системы земледелия), разработке и примене-
нии новых технологий мелиоративного освоения 
и земледелия.
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