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рую врезан современный донный овраг. Основные 
почвообразующие породы — среднесуглинистые 
карбонатные и некарбонатные покровные и делю-
виальные отложения. В прибровочной части скло-
нов южной экспозиции преобладает делювий ме-
ловых пород, а на наиболее крутых участках — мел 
туронского яруса. На берегах этой экспозиции рас-
пространены пески. Водоупором служат глины с 
прослоями девонских известняков.

Использование метода почвенно-геоморфоло-
гических профилей позволяет проследить измене-
ние почвенного покрова и свойств почв по элемен-
там рельефа балочных водосборов в зависимости 
от длины, крутизны и формы склона.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОЧВ
Классификация почв овражно-балочного ком-

плекса (1977) требует дальнейшего усовершенство-
вания на основе более полного учета генезиса, 
стадии эволюции, абсолютного возраста почв и 
элементарных почвенных процессов. Классифика-
ционные названия почв балочного водосбора 
должны отражать их расположение по элементам 
рельефа, т. к. их генезис различен.

В классификационных названиях почв берегов 
и днищ балок необходимо указывать зональный 
тип почвообразования, т.к. им определяется основ-
ной почвообразовательный процесс, а эрозия и 
аккумуляция, распространенные в балка, носят 
характер налагающихся почвообразовательных 
процессов [3].
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расчленения овражно-балочной сетью изменяется 
по геоморфологическим районам от 0,6 до 
1,5 км/км2, глубина местных базисов эрозии — от 
45 до 135 м [1]. Почвы балочных берегов, днищ 
балок и овражные почвы занимают соответственно 
6,8 %, 3,8 % и 1,3 % от общей площади Семилукско-
Нижнедевицкого почвенно-геоморфологического 
региона [2]. В связи с этим особое значение при-
обретают углубленные исследования закономер-
ностей формирования эрозионно-аккумулятивных 
процессов и почв, подверженных их влиянию на 
основе генетико-геоморфологического подхода. 
Почвы овражно-балочного комплекса, приводораз-
дельных склонов и плато генетически связаны 
общими элементарными почвенными процессами 
и типом местности. Выбор в качестве объекта ис-
следования балочных водосборов обусловлен су-
ществованием реального склонового стока, а также 
процессов эрозии и аккумуляции исключительно 
на малых водосборах.

Объектом исследования является водосборная 
площадь балки «Лог Репный» северного геомор-
фологического района Воронежской области. Водо-
сборная площадь Лога Репного — 5,42 км2. Склоны 
крутизной до 5—7°, берега — 7—15° местами до 
25—35°. Лог Репный — это древняя балка, в кото-
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По нашему мнению на пахотных склонах пре-
обладающими элементарными почвенными про-
цессами являются смыв и смыв-намыв [4, 5]. На 
непахотных берегах балок доминируют денудация 
и аккумуляция (отложение делювия), на днищах 
балок — аллювиальный и делювиальный процессы.

Намывные почвы формируются в условиях 
притока почвенного материала с пашни, скорость 
которого близка к скорости почвообразования 
(табл. 1). В отличие от намытых почв, почвенный 
профиль намывных трудно разбить на намытую и 
погребенную части. Они диагностируется по уве-
личенной мощности и хорошей оструктуренности 
всего почвенного профиля. Намытые почвы фор-
мируются в условиях, более интенсивного притока 
материала, смываемого с вышележащих пахотных 

участков, по сравнению с намывными почвами; 
характеризуются увеличенной мощностью гуму-
сового горизонта, бесструктурностью, иногда 
слоистостью. Намытые и погребенные под ними 
почвы встречаются, как правило, на целине у гра-
ницы с пашней и на вогнутых участках [6, 7].

Делювиальные почвы формируются в услови-
ях переотложения почвенного материала, скорость 
которого близка к скорости почвообразования. Их 
профиль характеризуется слоистостью, хорошей 
оструктуренностью и большой мощностью; встре-
чаются на вогнутых и нижних частях непахотных 
склонов. Денудационные почвы — это почвы ран-
них стадий развития. Их относительная молодость 
обеспечивается денудацией. Распространены на 
наиболее крутых участках склонов, на плотных и 

Таблица 1
Таксономические уровни генетических признаков почв балочного водосбора

Процесс (признак)
Генетический признак Уровень выделения; индекс

Почвы тип подтип род вид

Смыв Смытая — — — ↓

Намыв

Намывная — — — »

Намытая — H — —

Погребенная — — H+X —

Смыв-намыв Смыто-намытая — — — ↓ »

Намыв-смыв Намыто-смытая — — —  » ↓

Делювиальный
процесс

Делювиальная балочная
Делювиальная склоновая

Д
—

—
дел

—
—

—
—

Денудация Эрозионная балочная
Денудационная склоновая

эр
—

—
ден

—
—

—
—

Делювиально-
денудационный процесс

Делювиально-денудационная балочная
Делювиально-денудационная склоновая

ДД

—

—

д-д

—

—

—

—

Аллювиальный процесс Аллювиальная А — — —

Аллювиально-
делювиальный процесс Аллювиально-делювиальная АД — — —

Онтогения различных 
стадий

Первичная (эмбриональная)
Примитивная

Слаборазвитая
Недоразвитая

Неполноразвитая

Пв
Пм
Ср
—
—

—
—
—
нед
—

—
—
—
—

неп

—
—
—
—
—
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бедных питательными веществами почвообразую-
щих породах. Делювиально-денудационные — 
древние почвы, формируются в условиях транзита 
материала без влияния антропогенного фактора. 
Характеризуются непрочной структурой. Распола-
гается на берегах балок, часто на границе с делю-
виальными почвами.

Намывные и намытые почвы по мощности 
делятся на: слабо- до 30, средне- 30—60 и сильно-
намывные (намытые) — более 60 см. Выделяются 
на уровне подтипа, т.к. определяются по процессу, 
сопутствующему почвообразовательному. Под на-
мытыми залегают слабо-, средне- и сильнопогре-
бенные почвы — родовой уровень, т. к. погребе-
ние — характерный признак почвы.

Признаки делювиального, делювиально-
денудационного и денудационного процессов вы-
деляются на уровне типа на берегу балки и на 
уровне подтипа на склоне, т.к. привнос, транзит и 
аккумуляция материала определяют основной и 
дополнительный, соответственно, почвообразова-
тельные процессы. Диагностические признаки 
аллювиального и делювиального процессов вы-
деляются на типовом уровне.

Первичные и примитивные почвы не имеют 
зональных черт и зависят не столько от типа по-
чвообразования, сколько от состава материнских 
пород; выделяются на типовом уровне. Подтипы 
этих почв диагностируют по характеру раститель-
ности (степная, лесная и др.). Слаборазвитые почвы 
имеют в почвенном профиле признаки, позволяю-
щие отнести их к тому или иному типу почв, но 
некоторые генетические горизонты в них отсут-
ствуют. Их генетические признаки также выделя-
ются на уровне типа. Недоразвитые почвы — на 
уровне подтипа, т.к. отличаются от полноразвитых 
почв по ряду таких важнейших диагностических 
признаков, как оструктуренность, дифференциро-
ванность, мощность и гумусированность генети-
ческих горизонтов. Неполноразвитые почвы от-
личаются от полноразвитых почв только укорочен-
ностью профиля и меньшей гумуссированостью. 
Их признаки выделяются на уровне рода, как 
имеющие генетические особенности, полученные 
в местных условиях [8, 9, 10].

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПОЧВ

Вниз по склону юго-западной экспозиции водо-
сборной площади Лога Репный наблюдается из-
менение гранулометрического состава почвы, что 
объясняется сменой почвообразующих горных по-

род. На водораздельном плато, на склонах и на 
днище ложбины в месте перехвата стока залегают 
средние и тяжелые суглинки перегляциальные, 
подстилаемые мелами туронского возраста. Здесь 
сформировались почвы среднесуглинистого и тя-
желосуглинистого гранулометрического состава. 
В средней и нижней части берега балки почвообра-
зующими породами являются пески мелко- и 
среднезернистые сеноман-альбского возраста и 
пески крупнозернистые аптского яруса. На них 
располагаются почвы легкосуглинистого грануло-
метрического состава. На днище балки на балочном 
аллювии, подстилаемом верхнедевонской глиной, 
формируются среднесуглинистые почвы. В месте 
расположения современного глубинного вреза на 
днище балки гранулометрический состав почвы 
сменяется на легкосуглинистый.

На водораздельном плато в условиях отсут-
ствия эрозии и аккумуляции сформировались 
черноземы типичные мощные среднегумусные 
хорошо обеспеченные фосфором и калием 
(табл. 2; рис. 1, разрез 191). Почвы приводораз-
дельной части склона расположены в зоне эрозии, 
компенсируемой скоростью почвообразования 
[11]. Они представлены черноземами делювиально-
денудацион ными карбонатными среднемощными 
среднегумусными хорошо обеспеченными фос-
фором и низкообеспеченныпи калием. По сравне-
нию с черноземами плато мощность гумусового 
профиля этих почв меньше на 28 см. (разрез 3). 
Мощность гумусового профиля этой почвы при-
нята нами за эталон. В средней части склона на 
наиболее выпуклых участках склона сформиро-
вались черноземы делю виально-денудационные 
карбонатные неполноразвитые маломощные 
малогумус ные (разрез 9). Ранняя стадия онтоге-
нии этих почв объясняются близким залеганием 
мела (на глубине около 1—2 м). Эти почвы от-
личаются маленькой мощностью всех генетиче-
ских горизонтов. Обеспеченность фосфором этих 
почв низкая, калием — очень низкая. В ложбине, 
пересекающей юго-западный склон, формируют-
ся маломощные малогумусные почвы под мало-
мощным намывом среднегумусной среднесугли-
нистой почвы (разрез 167). Содержание гумуса и 
азота в них близкое к почвам водоразделов, обе-
спеченность фосфором и калием низкая. На вы-
ровненном участке нижней части склона в усло-
виях отсутствия эрозии и аккумуляции располо-
жены черноземы делювиально-денудационные 
карбонатные неполноразвитые среднемощные 
малогумусные (разрез 179). Содержание гумуса 
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в них в 1,6 меньше, чем в почве принятой за эта-
лон, азота — в 1,9 раза. Черноземы делювиально-
денудационные выщелоченные неполноразвитые 
маломощные малогумусные юго-западного бере-
га отличаются низким содержанием гумуса и 
азота, но повышенной обеспеченностью фосфо-
ром, что объясняется высоким содержанием его в 
почвообразующей породе (разрез 39). На днище 
балки под влиянием аллювиального, делювиаль-
ного и пролювиального притока почвенного ма-
териала формируются сверхмощные среднегумус-
ные почвы очень высоко обеспеченные фосфором 
и средне обеспеченные калием (разрез 45).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генетические признаки почв балочных водо-

сборов изменяются по элементам рельефа (водо-
сборное плато, склон, берег и днище балки) в за-
висимости от преобладающих элементарных по-
чвенных процессов. Таксономические уровни 
выделения генетических признаков этих почв 
определяется степенью развития ведущего и на-
лагающегося почвообразовательных процессов.

Показана целесообразность выделения при-
знаков смыва, намытости и смыва-намыва на ви-
довом классификационном уровне. Обосновано 
выделение степени намыва и погребения на под-

Рис. 1. Изменение мощности гумусового горизонта и компоненты почвенного покрова по элементам рельефа. 
L — длина; Н — превышение; h — мощность (А + В). 1 — чернозем типичный мощный среднегумусный средне-
суглинистый; 2 — чернозем делювиально-денудационный карбонатный среднемощный среднегумусный средне-
суглинистый; 3 — чернозем карбонатный неполноразвитый среднемощный малогумусный среднесуглинистый; 
4 — чернозем недоразвитый карбонатный маломощный слабогумусированный среднесуглинистый; 5 — чернозем 
делювиально-денудационный карбонатный неполноразвитый маломощный малогумусный среднесуглинистый; 
6 — чернозем недоразвитый карбонатный очень маломощный слабогумусированный среднесуглинистый; 7 — 
чернозем делювиально-денудационный карбонатный маломощный малогумусный среднесуглинистый под на-
мытой черноземной карбонатной слабооструктуренной среднемощной среднегумусной среднесуглинистой почвой; 
8 — чернозем делювиально-денудационный карбонатный неполноразвитый среднемощный малогумусный тяже-
лосуглинистый; 9 — чернозем выщелоченный делювиально-денудационный неполноразвитый среднемощный 
малогумусный слабонамывной супесчаный; 10 — чернозем делювиально-денудационный выщелоченный не-
полноразвитый маломощный малогумусный легкосуглинистый; 11 — слаборазвитая черноземовидная делювиально-
денудационная выщелоченная слоистая глееватая очень маломощная очень слабогумусированная легкосуглинистая 
почва; 12 — лугово-черноземная делювиально-денудацион-ная выщелоченная недоразвитая глееватая среднемощ-
ная слабогумусированная легкосуглинистая почва; 13 — лугово-черноземная аллювиально-делювиальная выще-
лоченная хорошо оструктуренная сверхмощная среднегумусная среднесуглинистая почва; 14 — черноземно-луговая 
аллювиально-делювиально-пролювиальная недоразвитая остаточно-карбонатная глеевая слабооструктуренная 
мощная малогумусная супесчаная почва
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типовом и родовом уровне соответственно. При-
знаки делювиального и денудационного процессов 
следует выделять на подтиповом уровне для скло-
нов и на типовом уровне для берегов и днищ балок. 
Почвы ранних стадий онтогении выделяются на 
различных таксономических уровнях в зависимо-
сти от степени выраженности зональных признаков 
почвообразования. Классификационные названия 
почв берегов и днища балок должны отражать зо-
нальный тип почвообразования.

Работа выполнена при поддержке программы 
ОБН РАН «Биологические ресурсы» и ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007—2013 годы» (государ-
ственный контракт №16515115018).
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