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АЛЬФЕГУМУСОВЫЕ ПОДЗОЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ:
ГЕОГРАФИЯ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ

И.О. Алябина, А.Г. Шматова

Рассмотрены свойства репрезентативных почвенных профилей альфегумусовых
подзолов (Podzols), включенных в базу данных Единого государственного реестра поч 
венных ресурсов России. В результате обработки и анализа массива данных (53 разре 
за — измеренные профили) скорректированы диапазоны значений ряда параметров.
Установлено, что в большинстве случаев свойства альфегумусовых подзолов имеют бо 
лее широкий интервал значений по сравнению с приведенными в литературе оценоч 
ными профилями (мощность альфегумусового горизонта, содержание гумуса в гор. Е).
В то же время диапазон значений содержания гумуса для иллювиального горизонта
оказался уж́е. Выявлена специфика альфегумусовых подзолов отдельных регионов, об 
разованных путем объединения почвенных провинций Карты почвенно экологическо 
го районирования. Закономерности прослеживаются в географии мощности профиля
этих почв, содержания гумуса и его профильного распределения. В сибирских регионах
гумус преобладает в элювиальном горизонте почв, на европейской территории страны
и в Приморье — в иллювиальном.
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ных ресурсов России.

Введение

Изучение почвенных свойств и закономерно 
стей их изменения в пространстве остается одной
из актуальных задач почвоведения и географии
почв. С этим направлением исследований тесно
связаны вопросы классификации почв. Обширный
материал для подобного рода работ содержится в
Едином государственном реестре почвенных ре 
сурсов России (далее — Реестр) [4]. Он представ 
ляет собой инвентаризацию всего разнообразия
почв и почвенного покрова страны на основе Поч 
венной карты РСФСР масштаба 1 : 2 500 000 [16],
которая вплоть до настоящего времени является
почвенной картой наибольшего масштаба, состав 
ленной на всю территорию страны на основе об 
щего подхода и общей легенды. К выделам карты
привязаны описания почвенных разрезов, отобран 
ных в качестве репрезентативных из различных ис 
точников и собранных в базе данных (далее — БД)
Реестра. В связи с тем, что в Реестре собраны и
проклассифицированы по единой системе подроб 
ные описания разрезов, покрывающих всю терри 
торию страны, этот материал предоставляет воз 
можность для проведения многопланового анализа
пространственного распределения свойств почв.

Для исследования географических закономер 
ностей свойств почв особый интерес представляют
альфегумусовые подзолы. Их распространение свя 
зано в первую очередь с гумидным климатом. В гу 
мидной среде проявление альфегумусового элюви 
ирования свойственно преимущественно почвам
на кислых бедных щебнистых элювиях и элюво 

делювиях плотных пород, песчаных отложениях,
т.е. на почвообразующих породах легкого грануло 
метрического состава, обеспечивающих свободную
миграцию растворов (возможен периодический
застой влаги). Процессу способствует и раститель 
ный покров, дающий низкозольный опад преиму 
щественно напочвенного поступления.

Поскольку подзолы формируются на легких
породах, то это несколько сужает степень влияния
особенностей почвообразующей породы. Кроме
того, это позволяет считать менее значимым фак 
тор «время», связанный с вопросами эволюции и
наложения циклов почвообразования, поскольку
на песках, в отличие от суглинков, полигенетиче 
ские почвы не имеют широкого распространения,
так как признаки былых фаз почвообразования
в их профиле стираются быстрее, и они быстрее
приходят к равновесию со средой [1].

Важную роль в развитии взглядов на почвы
подзолистого типа, их классификацию и диагнос 
тику сыграли исследования Е.Н. Ивановой. В своей
работе 1924 г. «Почвы Колтушей» она впервые вы 
делила иллювиально гумусовые подзолистые поч 
вы, а в последующих работах определила хими 
ческую сущность гумус иллювиального процесса
как «передвижение и аккумуляцию в профиле ор 
ганического вещества, Fe203 и А1203», предложи 
ла стадиальный ряд формирования этих почв на
щебнистых породах (цит. по [7]). Исследованию
подзолов посвящена обширная литература, в ко 
торой авторы выдвигают различные гипотезы их
происхождения [3, 6, 8, 15, 19, 28]. В вопросах
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формирования профиля подзолов до сих пор акту�
альным остается высказывание Б.Г. Розанова [20]:
«Оподзоливание — процесс, которому посвяще�
на огромная литература..., и который до сих пор
остается невыясненным и спорным, различно ха�
рактеризуемым разными школами почвоведов».

Изменение преобладающих взглядов хорошо
видно на примере почвенных классификаций:
в Классификации 1977 г. подзолы выделяются как
группа родов, а в новой, 2004 г., они отделены от
подзолистых почв на уровне отдела. В междуна�
родной классификации почвы группы Podzols ди�
агностируются по наличию иллювиального гори�
зонта (Spodic), состоящего из аккумулированных
в нем алюмо� или железоорганических комплек�
сов и органических соединений. Этот горизонт
аналогичен гор. BHF [13, 31].

На Почвенной карте РСФСР 1988 г. [16] аль�
фегумусовые подзолы представлены тремя выде�
лами: иллювиально�железистые (иллювиально�ма�
логумусовые) (Rustic Podzols); иллювиально�гу�
мусовые (иллювиально�многогумусовые) (Carbic
Podzols); иллювиально�железистые и иллювиаль�
но�гумусовые без разделения (подзолы иллюви�
ально�мало� и многогумусовые) (Haplic Podzols).
Из всех выделяемых подзолов (есть также сухо�
торфянистые; со вторым осветленным горизонтом
(контактно�глееватые); охристые; глеевые торфя�
нистые и торфяные, преимущественно иллювиаль�
но�гумусовые; дерново�подзолистые иллювиаль�

но�железистые) выбраны именно эти, поскольку
они представляют один ряд почв, условно делимый
по степени выраженности одного из процессов:
иллювиирования железа или гумуса.

Соответствие подзолов иллювиально�желези�
стых и подзолов иллювиально�гумусовых таксо�
номическим единицам некоторых классификаций
и легенд карт приведено в табл. 1.

В Классификации 1977 г. роды подзолов раз�
деляются на виды, в частности, по характеру рас�
пределения гумуса в профиле: на иллювиально�гу�
мусовые (в которых содержание гумуса в гор. Е
ниже, чем в гор. BHF) и иллювиально�изогумусо�
вые (в гор. Е содержание гумуса выше, чем в гор. В,
т.е. дифференциации не наблюдается). Таким об�
разом, если дифференциация профиля по полутор�
ным оксидам, являясь основой их классификаци�
онного выделения, присутствует во всех подзолах,
то элювиально�иллювиальное распределение гуму�
са наблюдается не всегда. Распределение илистой
фракции также может быть различным: ее содер�
жание в подзолистом горизонте может быть как
меньше, так и больше по сравнению с нижележа�
щими горизонтами и породой [21].

Подзолы диагностируются по сочетанию го�
ризонтов профиля: O—АО—E—BHF—C [4]. Свой�
ства этих горизонтов, а также всего профиля, кото�
рые приводятся в различных источниках, сведены
в табл. 2.Основные различия подзолов иллювиаль�
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Т а б л и ц а 1

Соответствие названий подзолов по разным классификациям

Источник Почвы

Почвенная карта, 1988 [16]
Реестр, 2014 [4]

Подзолы
иллювиально$железистые

(подзолы
иллювиально�

малогумусовые)

Подзолы
иллювиально$гумусовые

(подзолы
иллювиально�

многогумусовые)

Подзолы иллювиально�
железистые и иллювиально�

гумусовые без разделения
(подзолы иллювиально�мало�

и многогумусовые)

КиДП СССР, 1977 [11]

Тип: подзолистые почвы
Подтипы: глееподзолистые и подзолистые
Группа родов: «Почвы с иллювиальным горизонтом, обогащенным преимущественно железом,
алюминием и гумусом, развитые на песчаных, супесчаных и щебнистых хорошо водопроницае�
мых почвообразующих породах (подзолы)»

Род: иллювиально�железистые Род: иллювиально�гумусовые Род: иллювиально�гумусово�
железистые

КиДПР, 2004 [10]

Ствол: постлитогенные почвы
Отдел: альфегумусовые почвы
Тип: подзолы

Подтип: иллювиально�желези�
стые

Подтип: иллювиально�гумусовые Не выделяются

Soil Taxonomy, 1999 [30]
Orders: Spodosols
Suborders: Orthods

Orders: Spodosols
Suborders: Humods

Orders: Spodosols
Suborders: Orthods

FAO, 1988 World Soil Map
Legend [25]

Orders: Podzols
Suborders: Ferric

Orders: Podzols
Suborders: Carbic

Orders: Podzols
Suborders: Haplic

WRB, 2014 [31]
Orders: Podzols
Suborders: Rustic

Orders: Podzols
Suborders: Carbic

Orders: Podzols
Suborders: Haplic



но�железистых и иллювиально�гумусовых прояв�
ляются, прежде всего, в свойствах иллювиального
горизонта и всего профиля в целом.

На территории нашей страны подзолы альфе�
гумусовые встречаются в широком интервале био�
климатических условий и формируются на про�
дуктах выветривания магматических и метамор�
фических пород, а также моренных, аллювиальных
и эоловых отложениях. Тип подзола может зави�
сеть и от степени увлажненности территории. Так,
при направлении нарастания гумидности (клима�
тической или тополитогенной) изменяется тип
альфегумусового горизонта: иллювиально�желе�
зистый � иллювиально�гумусово�железистый �

иллювиально�А1�Fе�гумусовый � иллювиально�
алюмо�гумусовый [8]. С этим может быть связано
то, что, по некоторым данным [10, 11], иллювиаль�
но�гумусовый подтип приурочен к более северным

территориям: Кольскому п�ову, северу Карелии,
Средней и Восточной Сибири. Иллювиально�же�
лезистый подтип распространен южнее — на се�
вере Русской равнины, а также на Западно�Сибир�
ской равнине.

На Кольском п�ове отмечено заметное уве�
личение гумусированности минерального гори�
зонта альфегумусовых подзолов и рост в составе
гумуса соединений азота (особенно отчетливо в ил�
лювиальном горизонте) по мере возрастания су�
ровости климата — от северной тайги к южной
тундре, а в Хибинах — от лесного пояса к гор�
ной тундре [14]. Кроме того, показано существо�
вание двух регионов, отличающихся по мощности
профиля этих почв. В северном, охватывающем та�
ежно�лесные территории (Карелия, Финляндия),
распространены подзолы с маломощным профи�
лем: элювиальный горизонт < 10 см. Подзолы, раз�
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Т а б л и ц а 2

Свойства альфегумусовых подзолов

Объект Параметры Иллювиально�гумусовые
Иллювиально�

гумусово�железистые
Иллювиально�железистые

Почвенный
профиль

индекс выноса железа > 4 (обычно 8—10) [13]

аморфные Fe2О3 и Аl2О3 в 1,5—2 раза больше в альфегумусовом горизонте, чем в подзолистом и почвообра�
зующей породе [10]

гумус, % фульватный [4, 11], реже гуматно�фульватный [10], Сгк : Сфк < 1,0 [17]

илистая фракция равномерное распределение
или максимум в гор. Е [10, 11]

профиль дифференцирован
с максимумом в гор. BHF и
минимумом в гор. Е

ЕКО, сМ(+)/кг 5—10; определяется органическими соединениями [17]

количество поглощенных
катионов в минеральных
горизонтах

больше, чем в иллювиально�
железистых [11]

меньше, чем в иллювиально�
гумусовых [11]

состав пород богатые полуторными оксида�
ми [10, 11]

бедные полуторными окси�
дами [10, 11]

Горизонты
О, AO

мощность, см 3—11 [4, 10, 11]; 5—15 [17] (АО: 1—3 [4])

C/N > 20 и выше [13]

рНводн < 4 [17]

рНсол < 3—3,5 [17]

Горизонт Е

мощность, см до 15, языки до 60—80 [11]; 20—30 [10]

гумус, % 0,5—1 [10]

рНводн 4—4,5 и меньше [17]

рНсол < 3,5 [17]

Горизонт
BHF

мощность, см 15

структура мелкозема «икряная» или порошисто�зернистая [8]

гумус, % 5—10 [10, 11] 2—4 [11] около 1 (до 3) [4];
(до 2) [10, 11]

окраска темная (от коричневой
до черной) [4, 10]

светлая (охристая) [4, 10]

R2O3 несиликатные, % 5—10 [11] 3—5 [11] < 3 [11]

Fe аморфное, % 2—5 [10] < 1 [10]
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вивающиеся южнее, в средних широтах, имеют
элювиальную часть профиля мощностью около
15—30 см [1].

K. Freyerova´ и L. S
�
efrna [26] указывают на раз�

личие зональных и азональных подзолов в Чешской
Республике. Первые определяются климатом: они
типичны для бореальной таежной зоны и боль�
ших высот с высоким уровнем осадков, вторые
не ограничены климатическими условиями, ти�
пичны для бедных минеральных субстратов и зани�
мают в основном низины с песчаниками. В отли�
чие от зональных подзолов, в азональных орга�
ническое вещество транспортируется раньше, чем
полуторные оксиды.

Польские почвоведы также говорят о специ�
фике горных подзолов, развитых в условиях холод�
ного и влажного климата, их отличии от типичных
низменных подзолов [27]. Согласно авторам, гор�
ным подзолам, наряду с высоким содержанием
скелета, присущи тонкая и иловатая текстура, текс�
турная стратификация профиля, более высокое со�
держание органического вещества и мобильных
форм железа и алюминия.

Влияние климатических параметров отмече�
но и для подзолов Канады, где эти почвы широко
распространены [29]. Подзолы с более высоким
содержанием органического вещества (Ferro�Hu�
mic Podzols) формируются в условиях более про�
хладного и влажного климата, тогда как гумусово�
железистые подзолы (Humo�Ferric Podzols) пре�
обладают в более сухих бореальных лесах. Причем
большее влияние оказывает режим увлажнения.

Рассчитанная для равнинной территории Рос�
сии корреляция между почвенными горизонтами
и рядом климатических параметров указывает на
важнейшую роль в формировании почвенного по�
крова в целом климатических характеристик, отра�
жающих перераспределение влаги под влиянием
температурных факторов. А для гор. E и BHF наи�
более тесная связь установлена с параметром «раз�
ность осадков и испаряемости» [2].

Учитывая чрезвычайно широкое географиче�
ское распространение на территории страны —
от Кольского п�ова до Сахалина (рис. 1), можно
ожидать, что подзолы в разных регионах России
в широких диапазонах климатических условий бу�
дут значительно различаться по своим свойствам.
Цель настоящей работы — сопоставление свойств
альфегумусовых подзолов, описанных в разных
частях нашей страны, на основе Реестра.

Объекты и методы исследования

В работе использованы описания 48 разрезов
альфегумусовых подзолов, представленных в БД
Реестра [4], а также пяти разрезов из других лите�
ратурных источников [5, 18, 23]. Из общего числа
разрезов девятнадцать относятся к подзолам иллю�

виально�железистым (иллювиально�малогумусо�
вые), четыре — к подзолам иллювиально�гумусо�
вым (иллювиально�многогумусовые), а остальные
тридцать описаны как подзолы иллювиально�же�
лезистые и иллювиально�гумусовые без разделения
(иллювиально�мало� и многогумусовые). Конкрет�
но определенные свойства этих реальных почвен�
ных профилей (измеренные профили — Measured
profiles) сопоставляли со свойствами приведенных
в литературе [4, 8, 10, 11, 13, 17] расчетных про�
филей, представляющих собой усредненный ти�
повой профиль (оценочные профили — Estimated
profiles) данных типологических почвенных еди�
ниц. Наряду с этими материалами, использовали
также Почвенную карту РСФСР [16], лежащую в
основе Реестра, и Карту почвенно�экологического
районирования [9].

База данных почвенных разрезов Реестра со�
ставлена в соответствии с концепцией репрезен�
тативных почвенных профилей, характеризующих
почвенный покров России [24]. В результате по�
иска и отбора из литературных и фондовых ис�
точников (включая диссертационный архив ВАК)
представительных почвенных профилей, эксперт�
ного анализа качества и полноты почвенных дан�
ных в БД был представлен большой массив ин�
формации, содержащий характеристику разной
степени детальности условий почвообразования,
морфологических признаков, физических и хи�
мических свойств, охватывающих 176 почвенных
разностей легенды цифровой Почвенной карты
масштаба 1:2 500 000.Систематизацию данных про�
водили в соответствии с разработанными систе�
матизированными списками показателей свойств
почв [12].

База данных имеет многоуровневую систему
описания: ПОЧВА—РАЗРЕЗ—ПРОФИЛЬ—ГО�
РИЗОНТ—ОБРАЗЕЦ. Список показателей вклю�
чает два больших раздела: Описание природных
условий местонахождения разреза и морфологи�
ческих свойств почв и Характеристика физико�хи�
мических свойств почв. Таким образом, БД Реест�
ра представлена таблицами, в которых одна строч�
ка соответствует низшему уровню описания, т.е.
уровню ОБРАЗЦА (или ГОРИЗОНТА). Столбцы,
которых в сумме оказалось около двухсот, содержат
значения различных параметров, а также дополни�
тельную информацию.

В результате отбора нужных параметров, зна�
чения которых имелись для большего числа раз�
резов либо могли иметь особо важное значение
в исследовании, в таблице для обработки и ана�
лиза оставили около пятидесяти колонок.

В описаниях исследуемых подзолов встре�
чаются следующие горизонты: O1—AO—[O3]—
АОА1—A1—A1A2—A2—A2B—B—(B1—B2—B3)—
BC—C, которые были преобразованы в пять го�
ризонтов: АО—Е—B1—B2—C (в работе старались
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использовать индексы горизонтов, принятые в
КиДПР, 2004 [10]). В принятой схеме отсутствует
гор. BHF, так как не у всех гор. В, находящихся
под гор. Е, в описании имеется индекс «h» или «f».
По этой причине горизонт обозначили индексом B1
(во многих случаях ниже находился другой гор. В,
обозначенный «В2», данные которого в работе
не использовали).

Наряду с имеющимися, дополнительно рас�
считаны и включены в сводную таблицу следующие
показатели: валовое содержание R2O3 и различ�
ные коэффициенты дифференциации. Итоговая
сводная таблица включает в себя параметры, ха�
рактеризующие профиль почвы в целом, а также
горизонты АО, Е и В1.

Выявление географических закономерностей
свойств альфегумусовых подзолов проводили в
границах территориальных единиц Карты почвен�
но�экологического районирования Российской Фе�
дерации масштаба 1: 2 500 000 [9]. В отличие от
почвенной карты, отражающей распространение
единиц систематики почв, карта районирования

показывает распространение таксономических еди�
ниц почвенного покрова. Она имеет следующую
многоуровневую систему соподчиненных таксоно�
мических единиц почвенно�экологического райо�
нирования: 1) географический пояс, 2) почвен�
но�биоклиматическая область; далее — для рав�
нинных территорий: 3) почвенная зона (подзона),
4) почвенная провинция, 5) почвенный округ,
6) почвенный район; для горных территорий: 3) гор�
ная почвенная провинция, 4) горный почвенный
округ, 5) горный почвенный подокруг [22].

В настоящей работе первичные расчеты прово�
дили на уровне объединенных почвенных провин�
ций. Почвенная провинция — это часть почвен�
ной зоны, отличающаяся господствующими в ней
видами или фациальными подтипами зональных
почв, связанными либо с различиями в увлажне�
нии и континентальности (в широтных отрезках
почвенных зон), либо с температурными разли�
чиями (в меридиональных отрезках почвенных
зон). Горная почвенная провинция — это часть
горной страны в пределах почвенно�биоклимати�
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Т а б л и ц а 3

Схема объединения провинций

Территория Провинция*
Зона/подзона (равнины)*;

почвенно�биоклиматическая область (горы)*
Число

разрезов

Европейская�
север

Кольская подзона тундровых глеевых почв и подбуров Субарк�
тики

8
Кольско�Карельская, Онежско�Тиманская,
Тимано�Печорская

подзона глееподзолистых почв, глееземов и подзо�
лов северной тайги

Европейская

Карельская, Онего�Двинская, Камско�Верх�
невычегодская

подзона подзолистых почв средней тайги

14
Прибалтийская, Среднерусская южнотаежная зона дерново�подзолистых почв южной тайги

Западно�
Сибирская

Западно�Сибирская тундровая подзона тундровых глеевых почв и подбуров Суб�
арктики

6
Западно�Сибирская северотаежная подзона глееподзолистых почв, глееземов и подзо�

лов северной тайги

Западно�Сибирская среднетаежная подзона подзолистых почв средней тайги

Западно�Сибирская южнотаежная зона дерново�подзолистых почв южной тайги

Сибирская

Северо�Ленская подзона глееземов таежных торфянисто�перегной�
ных северной тайги

8

Приенисейская, Восточно�Саянская, Лено�
Ангарская

Восточно�Сибирская мерзлотно�таежная область

Салаиро�Кузнецко�Саянская Центральная лиственно�лесная, лесостепная и степ�
ная область

Средне�Сибирская среднетаежная подзона таежных торфянисто�перегнойных неогле�
енных и палевых почв

Восточно�
Сибирская

Прибайкальская, Алданская Восточно�Сибирская мерзлотно�таежная область
11

Магаданская зона буро�таежных почв и подзолов альфегумусовых

Приморская
Сихотэалинско�Сахалинская, Буреинская Дальневосточная таежно�лесная область

6
Южно�Сихотэалинская Восточная буроземно�лесная область

*Названия взяты с Карты почвенно�экологического районирования [9].
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ческой области, характеризующаяся преоблада�
нием своеобразных, свойственных только ей типов
структур вертикальной почвенной поясности, ко�
торые обусловлены радиационными термически�
ми факторами, континентальностью и главными
особенностями ее общей орографии [22].

На Почвенной карте РСФСР [16] все ареалы
альфегумусовых подзолов занимают огромную пло�
щадь — около 7,5% территории страны. При этом
рассматриваемые объекты (53 почвенных разреза)
размещены неравномерно и попадают в 25 почвен�
ных провинций: на три провинции приходится по
пять—восемь разрезов, на девять — два или три,
на остальные тринадцать — по одному разрезу.
Ввиду невысокой обеспеченности данными, сопо�
ставление свойств альфегумусовых подзолов про�
водили в более крупных физико�географических
регионах; 25 провинций были объединены в шесть
территорий (табл. 3, рис. 2).

Результаты и их обсуждение

Согласно полученным данным о пространст�
венном распределении свойств альфегумусовых
подзолов, географические закономерности про�
слеживаются в следующих параметрах: мощность
гор. В1, суммарная мощность гор. В и всего про�
филя до гор. ВС, содержание гумуса и содержание
валовых оксидов железа и алюминия (во всех го�
ризонтах). Также отмечена тенденция к законо�
мерному распределению для показателей потери
при прокаливании и типов профильного распре�
деления гумуса.

Общая мощность профилей рассматриваемых
подзолов до гор. ВС/С имеет наименьшие значения
на трех территориях: Европейской�север (диапазон
мощности составляет от 20 до 51 см), Восточно��
Сибирской (12—70 см) и Приморской (28—65 см).
В остальных регионах этот параметр в отдельных
разрезах достигает более высоких величин — 63—126
(Западно�Сибирский), 29,5—142 (Европейский) и
10—214 см (Сибирский). Рассчитанное среднее
значение мощности профилей до гор. ВС/С мак�
симально для альфегумусовых подзолов на Запад�
но�Сибирской территории (рис. 3). Следует отме�
тить, что четыре из шести разрезов в этом регионе
сосредоточены в его юго�восточной части (рис. 2).

Сопоставление содержания гумуса в рассмот�
ренных профилях почв выявило следующие осо�
бенности. Наименьшее его содержание характер�
но для подзолов территорий Европейская (от 0,0
до 0,8% — в гор. E; от 0,0 до 3,4 — в гор. B1) и За�
падно�Сибирская (0,0—4,0% — в гор. E и 0,2—1,4 —
в гор. B1). Наибольшие значения этого показате�
ля имеют почвы, расположенные в Сибирском и
Восточно�Сибирском регионах. В гор. E этих аль�
фегумусовых подзолов содержание гумуса состав�
ляет 0,2—11,6 и 0,4—7,8%; в гор. B1 — 0,2—11,1 и

0,9—4,2% соответственно. Кроме того, на осно�
вании использованных данных получено различие
в профильном распределении гумуса. Для более
увлажненных обеих Европейских и Приморской
территорий характерно превышение его содер�
жания в иллювиальном горизонте относительно
гор. E. В континентальных регионах наблюдается
обратная картина — содержание гумуса выше в
подзолистом горизонте (рис. 3).

Профильное распределение полуторных ок�
сидов одинаково для всего ареала альфегумусо�
вых подзолов — максимум приходится на гор. В1
(рис. 4). Наибольшее количество R2O3 характер�
но в среднем для почв Европейского севера и
Восточной Сибири — 13—14% в гор. Е и 18—19%
в гор. В1, а также Сибирского и Приморского —
9—10% в гор. Е и 15—16% в гор. В1. Для Европей�
ской и Западно�Сибирской территорий эти зна�
чения составляют 4,5—5 и 6—8% соответственно.

Характеризуя отдельные свойства альфегуму�
совых подзолов, распространенных на территории
страны, можно выделить некоторые региональные
особенности, обнаруженные на основе исследо�
ванных профилей и проявляющиеся в пределах
рассмотренных физико�географических регионов.
Подзолы Европейского севера (по данным вось�
ми разрезов в подзоне тундровых глеевых почв и
подбуров Субарктики и подзоне глееподзолистых
почв, глееземов и подзолов северной тайги) име�
ют маломощный профиль, высокое содержание
полуторных оксидов, а также гумуса с их макси�
мумом в иллювиальном горизонте. Четырнадцать
разрезов, описанных в европейской части страны
(подзона подзолистых почв средней тайги и зона
дерново�подзолистых почв южной тайги) харак�
теризуются в среднем мощным профилем (> 70 см)
и невысокими значениями содержания гумуса,
оксидов железа и алюминия с максимумом также
в гор. В1. Для шести разрезов, характеризующих
территорию Западной Сибири (четыре из которых,
как уже было отмечено, расположены на юго�
востоке региона), выявлена наибольшая мощность
профиля почв. Они также имеют наименьшие зна�
чения содержания в гор. Е и В1 гумуса, оксидов
железа и алюминия, причем профильное распре�
деление гумуса аккумулятивное с максимумом в
подзолистом горизонте. Альфегумусовые подзолы
Сибири (восемь разрезов) имеют среднюю мощ�
ность профиля около 70 см, а Восточной Сиби�
ри (одиннадцать разрезов в зоне буро�таежных
почв и подзолов альфегумусовых и горных провин�
ций) — вдвое меньшую. Для почв регионов харак�
терно высокое содержание полуторных оксидов
в профиле с максимумом в иллювиальном гори�
зонте и высокое содержание гумуса с максиму�
мом в гор. Е.

В Приморье описаны шесть разрезов, все в
горных провинциях. Почвы здесь отличаются про�
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филем порядка 50 см, довольно высоким содер�
жанием гумуса и полуторных оксидов (все с мак�
симумом в гор. В1).

Заключение

В результате обработки и анализа использо�
ванного массива данных обобщена и дополнена
информация о различных характеристиках (в том
числе количественных) альфегумусовых подзолов,
распространенных на территории России. Выявле�
ны некоторые региональные особенности свойств
исследованных почв. В частности, скорректирова�
ны диапазоны значений ряда параметров. В боль�
шинстве случаев значения свойств альфегумусовых
подзолов, описанных в БД Реестра, имели более
широкий интервал, чем параметры приведенных
в литературе оценочных профилей (Estimated pro�
files) (например, мощность иллювиального гори�
зонта). Содержание гумуса в гор. Е также оказалось
в реальных разрезах (Measured profiles) сущест�
венно более высоким по сравнению с опублико�
ванными обобщенными данными типологических
почвенных единиц. В то же время диапазон зна�
чений содержания гумуса для гор. В у ´же, чем опи�
сано в литературе.

Выявлена специфика альфегумусовых подзо�
лов отдельных регионов. Определенные законо�
мерности географического распространения в мас�
штабах страны имеют такие свойства этих почв, как
мощность альфегумусового горизонта и профиля
в целом, содержание и распределение в профиле

гумуса, а также валовых оксидов железа и алю�
миния. Так, шесть альфегумусовых подзолов, опи�
санных на территории Западной Сибири, харак�
теризуются наибольшей мощностью профиля и
одновременно наименьшим содержанием гумуса
и полуторных оксидов. А почвы маломощные (во�
семь — Европейский север, одиннадцать — Вос�
точная Сибирь и шесть — Приморье) имеют вы�
сокие значения этих параметров. Отличается также
профильное распределение гумуса. Во всех сибир�
ских регионах оно имеет максимум в подзолистом
горизонте, а на европейской территории страны и
в Приморье — в иллювиальном, что может быть
связано, в том числе, с условиями увлажнения.

Проблема географии свойств альфегумусовых
подзолов достаточно сложная и многогранная. На�
стоящей работой затронут только один из ее аспек�
тов. Полученные выводы из�за неравномерности
распределения данных по регионам могут вызы�
вать вопросы, которые в дальнейшем потребуют
дополнительного рассмотрения. Объема данных,
представленных в Реестре, все же недостаточно
для более полного понимания географии альфе�
гумусовых подзолов. Выяснение факторов и про�
цессов, определяющих формирование закономер�
ностей распространения свойств подзолов, требует
проведения дальнейших исследований.
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PODZOLS IN RUSSIA: GEOGRAPHY OF SOME PROPERTIES

I.O. Alyabina, A.G. Shmatova

The properties of representative soil profiles of podzols included in the database of
the Unified State Register of Soil Resources of Russia are considered. As a result of pro�
cessing and analysis of the data array (53 measured profiles), the ranges of values of a number
of parameters were adjusted. It was found that in most cases the properties of podzols had
a wider range of values compared with the estimated profiles given in the literature (thickness
of illuvial horizon, humus content in eluvial horizon), at the same time, the range of values of
the humus content for the illuvial horizon was narrower. The specificity of the podzols of in�
dividual regions obtained by combining of soil provinces of the Map of soil�ecological zoning
is revealed. Regularities can be traced in the geography of the profile thickness of these soils,
the content of humus and its profile distribution. In Siberian regions humus prevails in the elu�
vial soil horizon, in the European territory of the country and in Primorye — in the illuvial
horizon.

Key words: illuvial�ferruginous podzols (Podzols Rustic), illuvial�humic podzols (Podzols
Carbic), soil geography, GIS analysis methods, the Unified State Register of Soil Resources
of Russia.
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