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Дана микроморфологическая характеристика поименнои луговои почве с погребенным  
гумусовым горизонтом, сформированнои на высокои поименнои террасе реки Сырдарьи. 
Установлена главная особенность почвообразования -  развитие поименных аллювиальных 
процессов. Показано, что являясь слабоустоичивыми элементами к фактору времени, 
растительны е остатки и гумус после погр ебения претерпеваю т количественны е и 
качественны е и зм енен и я в результате вторичны х (ди аген ети ч еск и х) процессов. В 
погребенных горизонтах, залегающих недалеко от дневнои поверхности, и развивающихся 
как открытая система, отмечены признаки современного почвообразовательного процесса.

ВВЕДЕНИЕ
Главной особенностью почвообразо- 

ванйя луговых почв в поймах рек являет
ся развйтйе пойменных аллювйальных 
процессов. Поемность способствует под- 
нятйю грунтовых вод, влйяет на направ- 
ленйе й йнтенсйвность мйкробйологй- 
ческйх процессов в почве, характер прй- 
родной растйтельностй, ее продуктйв- 
ность, солевой режйм почв й др.

Под поемнымй процессамй следует 
понймать прйвнос паводковымй водамй 
взмученного матерйала, размыванйе пой
мы й переотложенйе на ее поверхностй 
взвешенных в воде частйц в вйде слоя 
найлка, йлй аллювйя. На характер аллю- 
вйального процесса, прежде всего, оказы
вает влйянйе положенйе отдельных час
тей поймы по отношенйю к руслу рекй [1].

Спецйфйка пойменного почвообразо- 
ванйя проявляется в менее четкой дйф- 
ференцйацйй профйля почв на генетй- 
ческйе горйзонты, слойстостй некоторых 
почв й налйчйе погребенных горйзонтов 
разлйчной степенй сохранностй. Луговой 
процесс развйвается в условйях оптй- 
мального, йногда повышенного атмос
ферно-грунтового увлажненйя й характе- 
рйзуется налйчйем бйогенной й гйдро- 
генной аккумуляцйей веществ [2].

К настоящ ему временй разлйчные 
стороны  поемного почвообразованйя 
йзучены достаточно хорошо, однако по 
мйкроморфологйй пойменных почв йме- 
ются не так много работ й в основном рос- 
сййскйх ученых [2-9].

В д а н н о й  р аб о те  п р е д с т а в л е н ы  
р е зу л ь та ты  м й к р о м о р ф о л о гй ч ек о го  
йзученйя пойменной луговой почвы рекй 
Сырдарья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Объектом йсследованйй является  

пойменная луговая почва с погребенным 
гумусовым горйзонтом на аллювйй, сфор- 
мйрованной на высокой пойменной тер
расе рекй Сырдарьй. Изготовленйе почен- 
ных мйкроморфологйческое опйсанйе 
выполнено по общ епрйнятым методй- 
кам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для аккум улятйвного  гумусового 

горйзонта (Агд 0-10 см) пойменной луго
вой почвы характерно ажурное мйкросло- 
женйе. А грегаты  простого строенйя, 
непрочного сложенйя, угловатой редко 
округлой формы.

Центры агрегатов содержат оптйчес- 
кй орйентйрованную глйну с усйлйваю- 
щймй к перйферйй прйзнакамй ожелез- 
ненйя. Наряду с нймй встречаются копро-
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литы почвеннои мезофауны сложного 
строения. Горизонт пористьш, биопоры 
содержат растительные остатки и выбро
сы почвеннои мезофауны, межагрегат- 
ные поры имеют извилистую конфигура
цию, внутриагрегатны е газовы е поры 
собраны в гирлянды или цепочки, что 
характерно для гидроморфных почв.

Растительные остатки в разнои сте
пени  р азл о ж ен и я  от свеж их срезов  
корешков до сгустков разложившихся тка- 
неи, часто гумуфицированных светло- и 
темно-бурого цвета. Среди последних пре
обладают светло-бурые слабо связанные 
с м ин еральн ои  частью  почвы. Часть 
остатков корешков с фитолитами, повто
ряющие формы клеток. Гумус представ
лен дисперснои формои с нечеткои зер
нистостью.

Оптически ориентированная глина 
без признаков перемещения, о чем свиде
тельствует ее чешуичатое строение.

Наибольшая концентрация карбона
тов приурочена к порам и уменьшается с 
удалением от них Карбонаты (микрозер- 
нистыи кальцит) присутствуют в экскре
ментах мезофауны, растительных остат
ках, образуют кальцитаны на стенках пор 
и трещ ин, при этом некоторы е поры 
полностью  заполнены  ими. Выцветы 
кальцита пропитаны железистыми сое
динениями, что, вероятно,указывает на 
их одновременную миграцию и осажде
ние при испарении почвеннои влаги. 
Наличие разнообразных форм карбона
тов свидетельствует о динамичности вод
но-воздуш ного режима по микроучас
ткам горизонта.

Микростроение горизонта А2 (10-20 
см) отличается появлением более гумуси- 
рованных темно-бурых крупных агрега
тов, представляющих собои копролиты 
почвеннои мезофауны на фоне мелкоаг- 
регированнои массы. Наряду с агрегиро
ванными зонами встречаются слабоагре-

гированные, что весьма характерное сво- 
иство, обусловленное периодическим 
поступлением дезагрегированных наил- 
ков [8].

Достаточно большое количество рас
тительных остатков в разнои степени раз- 
ложенности: от слабо до сильноразло- 
жившихся, черных и обугленных микро
форм. Полуразложившиеся растительные 
остатки светло-бурые, часто с признака
ми поедания их почвенными клещами.

Дисперсныи гумус со слабо выражен
ными признаками подвижности, прояв
ляющиеся в более темнои окраске крае
вых зон агрегатов и локализации его вок
руг пор.

Отмечается подвижность оптически 
ориентированнои глины без разрушения 
по краям пор, трещин, что является при
знаком процесса лессивирования.

Карбонаты в виде стяжении, а также 
по порам и трещинам, при этом некото
рые поры целиком заполнены микрозер- 
нистым кальцитом, часто пропитанным 
органо-железистыми соединениями.

Железисто-марганцевые новообразо
вания плотного сложения, мелких разме
ров. Встречаются железистые конкреции 
на стадии формирования. Присутствие 
таких образовании является признаком 
лугового режима почвы.

М икроморфологически горизонт В 
(ВС) (35-85 см ) можно разделить на две 
части. В верхнеи части горизонта (40-50 
см) почва светло-бурои окраски, рыхлого 
сложения. Простые плотноупакованные 
агрегаты разделены между собои мелки
ми трещ инкам и . О тдельны е участки  
состоят из простых выбросов почвенных 
беспозвоночных. Растительных остатков 
немного, среди которых встречаются еди
ничные срезы тонких свежих корешков. 
Большая часть остатков растительнои 
ткани сильно изменена, часто в виде сгус
тков органическои плазмы. Отдельные
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бйопоры заполнены выбросамй почвен
ной мезо- й мйкрофауны.

В почвенном матерйале четко обособ
ляются мелкйе карбонатные агрегаты. В 
порах й трещ йнах прйсутствует пере- 
крйсталлй зованн ы й кальцйт, свйдет- 
ельствующйй о формйрованйй почвы в 
условйях лугового режйма.

Встречается остаткй раковйн мол
люсков й обломочный кальцйт, пройс- 
хожденйе которых связано с прйносом в 
составе аллювйальных отложенйй. Появ
ляется гйпс в вйде скопленйй в порах й 
одйночных крйсталлов в почвенной мас
се й трещйнах.

Встречаются плотные мелкйе желе- 
зйстые й железйсто-марганцевые кон- 
крецйй.

В нйжней частй горйзонта (60-70 см) 
прйсутствуют едйнйчные сйльноразло- 
жйвшйеся растйтельные остаткй бурой 
окраскй, вокруг йлй внутрй которых вйд- 
ны выбросы почвенных клещей. Увелйчй- 
вается содержанйе карбонатных аккуму- 
ляцйй, в вйде пропйткй й разлйчных плот
ных скопленйй, которые прйдают почве 
грязновато-серую окраску. Появляются 
карбонатные агрегаты крупных разме
ров (оойды) й гйпсовые скопленйя. Пос- 
леднйе часто заполняют поры, образуя 
друзы й гйпсаны.

Содержанйе железйстых й железйс- 
т о -м а р га н ц е в ы х  стя ж ен й й  й п я тен  
новообразованйй несколько увелйчй- 
лось.

Погребенный гумусовый горйзонт 
(Ап 90-105 см) резко отлйчается по окрас
ке й мйкросложенйю. По-вйдймому, более 
темная с буроватым оттенком окраска 
горйзонта связана не только с содержанй- 
ем гумуса, характерного для аккумуля- 
тйвно-гумусового горйзонта, но й с погре- 
бенйем Увелйченйе же плотностй, веро
ятно, объясняется давленйем вышележа- 
щйх горйзонтов.

Горйзонт порйстый. Изолйрованные 
поры несколько вытянутые в горйзон- 
тальном направленйй, в бйогенных порах 
содержатся разложйвшйеся растйтель
ные остаткй  й углеподобны е формы 
почтй черного цвета. Последнйе являют
ся йндйкатором йзбыточного увлажне- 
нйя почвы йлй прйсутствйе йх связано с 
погребенйем.

Д й сперсны й  гумус светл о -б у р о й  
окраскй, в отдельных участках - сгустко- 
вой темно-бурый, что является прйзна- 
ком колйчественного й качественного его 
йзмененйя в результате вторйчных (дйа- 
генетйческйх)процессов.

Распределенйе карбонатов неравно
мерное. Найболее окарбоначенные учас- 
ткй прйурочены к рыхлым зонам й порам 
в вйде пропйткй, плотных скопленйй, 
выцветов й потеков. В порах встречаются 
кальцйтовые образованйя, ймеющйе упо
рядоченную структуру й сложенйе, а так
же эквйгранулярные (одйнакового разме
ра) кальцйтовые зерна, которые сгруппй- 
рованы  в строгом  порядке по длйне 
новообразованйя.

Н аблюдается сегрегацйя ж елеза в 
вйде плотных нодулей й хлопьев, что явля
ется свйдетельством современных окйс- 
лйтельно-восстановйтельных процессов.

В то р о й  п о г р е б е н н ы й  г о р й з о н т  
(В2п105-115 см) представляет собой рых- 
лоупакованную агрегйрованную в агрега
ты неправйльной формы темно-серой с 
буроватым оттенком почвенную массу, 
проп й тан н ую  кар б о н атам й . В порах 
сохранйлйсь немногочйсленные растй
тельные остаткй, часть - в вйде сгустков 
темно-бурого цвета, представляю щ йе 
собой нйзкомолекулярное органйческое 
вещество. Встречаются темные почтй чер
ные остаткй растйтельной тканй, свйдет- 
ельствующйе о разложенйе йх в анаэроб
ных условйях. Прйсутствуют дйатомовые 
водорослй й йх обрывкй.
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В гори зон те  ум еньш илось общее 
содержание гумуса, что приводит к ослаб
лению интенсивности окраски тонкодис- 
перснои массы, частичнои локальнои ани
зотропности микростроения в сочетании 
с зонами карбонатнои пропитки.

Карбонаты содержатся в форме про
питки, конкреции, выцветов и кальцитан 
вокруг крупных зерен минералов.

Наблюдаются скопления гипса в пус
тотах и полостях. Добровольскии Г.В. и др. 
[10] выделили основные диагностичес
кие признаки микростроения по степени 
их устоичивости к фактору времени и 
педометаморфизму, согласно которым 
новообразования солеи (карбонаты, гипс 
и др.) относятся к группе неустоичивых. 
Поэтому, по-видимому, образование раз
личных солевых аккумуляции является 
современным процессом, хотя не следует 
исключать и диагенез.

Заметны признаки перераспределе
ния соединении железа, которые приво
дят к проявлению участков, обогащен
ных железистым материалом в виде ноду- 
леи и хлопьев. Микрозоны сегрегации 
железа оказываются и глинистыми; оче
видно, железо в них отчасти предохраня
ет глину от выноса.

Почвообразующая порода (С  140-150 
см) -  аллювиальные отложения желтова
то-серого цвета, текстура которых пред
ставлена чередующимися прослоями. В 
шлифах видны прилегающие друг к другу 
прерывистые слои двух видов. Слои пер
вого вида состоят из песчаных хорошо 
сортированных преимущественно неока- 
танных зерен кварца с глинистыми плен
ками на поверхности. В некоторых зонах 
между зернами скелета расположен гли- 
нистыи материал, пропитанныи карбона
тами с включениями обломочного каль
цита, обрывков водорослеи.

Второи вид слоев представлен сугли
нистым материалом с включениями пес

чаных и пы леваты х зерен первичных 
минералов. Глинистые зоны пропитаны 
карбонатами, выцветы и потеки их сосре
доточены в более рыхлых зонах, а ореолы
- вокруг внешних стенок крупных изоли
рованных пор. Встречаются псевдомор
фозы карбонатов по растительным остат
кам и остатки панциреи диатомовых водо- 
рослеи. Присутствует обломочныи каль
цит, остатки раковин моллюсков.

Наблюдается заметное усиление про
цесса о гл еен и я  в ви де м а р га н ц е в о 
железистых новообразовании, глинисто
железистых натеков, заполняющие круп
ные поры и поры-трещины. Имеются учас
тки, которые столь интенсивно ожелезне- 
ны, что проявляются как полуизотроп- 
ные.

Единичные поры содержат крупнок- 
ристаллическии гипс с карбонатными 
пленками на поверхности.

Почвообразующая порода (С  200-240 
см) представлена теми же аллювиальны
ми отложениями, что и предыдущии гори
зонт. Песчаные прослои рыхло упакова
ны , и м ею т к а р б о н а т н о -ж е л е з и с т о 
глинистые пленки на поверхности.

Глинистые прослои представляю т 
собои слабооструктуренные глинистые 
участки плотного сложения с потеками 
железа грязно-бурои окраски пропитан
ные карбонатами, большим содержанием 
углистых частиц и наличием марганцево
железистых новообразовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате изучения микрострое

ния поименнои луговои почвы установле
на главная особенность почвообразова
ния -  это развитие поемных аллювиаль
ных процессов, которое проявляется как в 
агрегированности, так и присутствии сла- 
боагрегированнои почвеннои массы, что 
весьма характерное своиство, обуслов
ленное периодическим поступлением дез
агрегированных наилков. отсутствием
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прйзнаков значйтельного передвйженйя 
гумусового вещества по профйлю.

Отмечена подвйжность оптйческй 
орйентйрованной глйны без разрушенйя 
по краям пор, трещйн, что является прй- 
знаком процесса лессйвйрованйя.

Показаны прйзнакй гйдроморфйзма, 
отражающйеся в накаплйванйй растй
тельных остатков й гумуса на месте, прй- 
су тствй й  м н о го ч й слен н ы х  п лотн ы х  
непрозрачных углйстых частйц, налйчйй 
п ерекрй сталлй зован н ого  кальц й та  в 
порах й трещйнах й процесса оглеенйя.

Выявлено развйтйе процесса засоле- 
нйя по прйсутствйю выцветов й потеков 
карбонатов, часто пропйтанных железйс- 
тым веществом й прйдающйй йм бурова
тый оттенок, а также скопленйям гйпса.

Отмечено налйчйе погребенных горй- 
зонтов, в которых четко проявляются 
йзмененйя (буроватость) окраскй й мйк- 
росложенйя, что связано не только с 
содержанйем гумуса, но й с погребенйем.

Показано, что гумус, являясь слабоус- 
тойчйвым элементом к фактору временй

после погребенйя претерпевает колйчес- 
твенны е й качественные йзмененйя в 
результате вторйчных (дйагенетйческйх) 
процессов. Возможно, этйм й объясняет
ся буроватость окраскй горйзонта, налй
чйе сгусткового гумуса, гумйфйцйрован- 
ных й обугленных форм растйтельных 
остатков.

Установлено, что залегающйй неда
леко от дневной поверхностй гумусовый 
горйзонт, не перекрывающййся почвооб
разую щ ей породой, р азв й в ается  как 
открытая сйстема, й тем самым подверга
ется непрерывному воздействйю совре
менного почвообразовательного процес
са. Об этом свйдетельствуют растйтель- 
ные остаткй на разлйчной стадйй разло- 
женйя со следамй поеданйя йх , почвен- 
нымй клещамй, а также карбонатны е 
аккумуляцйй (пропйтка, разлйчные кар
бонатные образованйя), которые явля
ются относйтельно подвйжнымй с малы- 
мй характернымй временамй образова- 
нйя й трансформацйй.
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ТУЙ1Н
Сырдария езеншщ биж жайылма террасасында к;алыптаск;ан i^apainipiHfli щабатты 

кемглген жайылымды -  шалгынды топырацтарга микроморфологияльщ сипаттама бершген. 
Ж айлымды -  аллювиалдык; у р д к т ер д щ  даму жайы нда топырак; туз1лудщ басты  
ерекшелжтер! аньщталды. вам дж  к;алдык;тары мен гумус уак;ыт факторларына турак;сыз 
элементтер бола отырып , ешнпп (диагенетикалык;) урдктердщ нэтижес1нде кемыгеннен 
кешн сандьщ жэне сапалык; езгер1стерге ушырайды. Бетк1 к;абатк;а жак;ын жатк;ан жэне ашьщ 
жуйе рет1нде дамитын кемшген к;абаттарда заманауи топырак; тузшу урдкшщ белгшер1 
бай^алады.

SUMMARY
The micromorphological characteristic is given to the inundated meadow soil with the buried 

humus horizonformed on thehighfloodplainterraceof the riverSyr Darya.The main featureof soil 
formation- the development ofalluvialfloodplainprocesses is established.lt is shown thatthe elements 
ofbeing aweakly stable to the time factor, the vegetable remains and a humus after burial undergo 
quantitativeand qualitative changesas a resultof secondary (diagenetichesky) processes.. In the 
buried horizons lying near a day surface, and developing as open system, signs of modernsoil-forming 
process.
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