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Аннотация. Своеобразные черты климата юга Предбайкалья (резкая континентальность, низкая влаго- и 
теплообеспеченность), а также особенности палеогеографической обстановки, нашедшие отражение в виде 
бугристо-западинных форм палеокриорельефа, обусловливают сложность почвенного покрова региона и во 
многом предопределяет сезонные изменения всех почвенных процессов. Применение эколого-
функционального подхода в изучении почв позволяет по-новому оценить ее роль в биосфере, через ее функ-
ционирование, определяемом как совокупность современных процессов, происходящих в почве. 
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Введение 
Почва, как особое естественноисторическое 

тело, неразрывно связана в своем происхожде-
нии и свойствах с окружающей средой, это 
реализуется через выполнение почвой ряда 
экологически значимых функций. В данном 
контексте почва рассматривается как сложная, 
динамическая, самоорганизующаяся и само-
развивающаяся система открытого типа, кото-
рая функционирует, осуществляя обмен ин-
формацией, веществом и энергией с другими 
системами: атмосферой, породой, биотой, 
рельефом [2]. В естественно-научном смысле 
функционирование почв в биогеоценозе пони-
мается как совокупность взаимосвязанных 
процессов перемещения и трансформации ве-
щества и энергии, обеспечивающих устойчивое 
развитие наземных экосистем [6]. Одной из 
важнейших особенностей климатических усло-
вий является их сезонная динамика, которая 
вызывает соответствующие изменения в тече-
ние почвообразовательного процесса. Сезон-
ные изменения температуры и влажности поч-
вы определяют динамку ее биологической ак-
тивности. Сезонной динамике подвержен 
состав почвенных растворов и характер мигра-
ции вещества в профиле почв и ландшафте [2].  

Согласно физико-географическому райони-
рованию [7] район исследования, относится к 
верхнеприангарской провинции Южно-Сибир-
ской горной области с лиственничными и со-
сновыми лесами на приподнятых равнинах и 

плато, и осиново-березовыми лиственными ле-
сами на пологих склонах. Комплекс природных 
условий региона обусловил широкое развитие 
здесь подтаежных, лесостепных и степных 
ландшафтов.  

Для почвенного покрова юга Предбайкалья 
характерна неоднородность, связанная с бугри-
сто-западинным рельефом. Морфологически 
он представляет собой чередование бугров и 
западин округлой и овальной формы. Размеры 
их различны и определяются во многом мощ-
ностью и составом рыхлых отложений. Пре-
вышение бугров над западинами составляет 
0,5–3,0 м, расстояние между центрами западин 
колеблется в пределах 10–25 м. Начало форми-
рования бугристо-западинного рельефа относят 
к позднему плейстоцену [1]. В это время обра-
зовались полигональные структуры, разбитые 
трещинами, заполненными жильным льдом. В 
дальнейшем, при потеплении климата, много-
летняя мерзлота деградировала, при вытаива-
нии жильного льда возникли псевдоморфозы, 
или мерзлотные клинья. Почвообразователь-
ный процесс, развивающийся на каждой из 
структур, различается по серии параметров и, 
прежде всего, пространственно-временной ор-
ганизации почвенного покрова. 

Материалы и методы  
Изучение сезонного изменения температу-

ры, влажности, актуальной кислотности и нит-
ратного азота (ионоселективным экспресс-
методом) выполнялось в свежих образцах, сра-
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зу после отбора в поле. Отбор образцов прово-
дили в 3 кратной повторности через каждые  
10 см до глубины 120 см.  

Объектами исследования стали дерновые 
лесные почвы и черноземы Южного Предбай-
калья, находящиеся в естественном и освоен-
ном состоянии. Комплекс лесного ландшафта 
представлен дерновой лесной почвой со вто-
рым гумусовым горизонтом в западине (разрез 
3) и дерновой лесной бескарбонатной на бугре 
(разрез 4). Почвенная комбинация степного 
участка состоит из чернозема выщелоченного 
мощного многогумусного в западине (разрез 7) 
и чернозема выщелоченного маломощного ма-
логумусного на бугре (разрез 8). Комбинации 
освоенных ландшафтов состоят из агрогенно-
преобразованных почв соответствующих типов.  

Результаты и обсуждение 
Наиболее существенные колебания темпе-

ратуры, влажности, актуальной кислотности и 
нитратного азота в течение вегетационного пе-
риода происходили в верхнем корнеобитаемом 
слое почвы. Особенно контрастно они прояви-
лись в черноземах и пашнях, поскольку это 
почвы открытых ландшафтов. Самая высокая 
температура в корнеобитаемом горизонте чер-
ноземов и на пашне была достигнута в июле. 
На поверхности бугра она составила 30 оС, в 
западине ее значения были на 5 оС ниже, чем на 
бугре (рис. 1).  

В дерновых лесных почвах также макси-
мально высокая температура на поверхности 
почвы, как и воздуха, наблюдалась в июле. В 
летние месяцы почва значительно прогревается 
и средняя температура на ее поверхности дос-
тигает 18–20 оС, что на 3–5 оС превышает тем-
пературу воздуха. Известно, что лес, помимо 
своей экранирующей роли от солнечной ра-
диации, посредством транспирации дополни-
тельно охлаждает почвы летом [4; 8], поэтому в 
летне-осенний период почвы под лесом оказа-
лись прохладнее, чем в степи. Выявилась об-
щая закономерность для исследуемых почв 
обоих ландшафтов: в весенне-летний период 
более теплой была почва бугра, а в августе-
сентябре – западины.  

Температурный режим пахотных и целин-
ных почв существенно различается [3; 5]. Во-
первых, поверхностные слои в пахотной почве 
нагреваются более интенсивно, чем в целин-
ной, особенно лесной почве. Во-вторых, на от-
крытой местности, благодаря раннему сходу 
снежного покрова, положительные температу-
ры в почве устанавливаются раньше, чем на 

целине. В холодное время целинная почва ох-
лаждается значительно меньше, чем на пашне. 
Летом, наоборот, пахотные почвы существенно 
теплее целинных. При распахивании показате-
ли температуры между бугром и западиной, за 
счет нивелирования поверхности, в обоих 
ландшафтах сближаются.  

Специфика термического режима оказыва-
ет большое влияние на водный режим почв. 
Распределение влаги в почвах, развитых в ус-
ловиях бугристо-западинного рельефа, имеет 
пространственную неоднородность и зависит 
от местоположения. Степень увлажнения рас-
положенных на расстоянии 10–20 м друг от 
друга бугров и западин может резко различать-
ся. Особенно заметны изменения влажности в 
верхней части профиля почв палеокриорелье-
фа. Известно, что почвы пониженных элемен-
тов рельефа более увлажнены, чем почвы по-
вышений [9]. Так, разница в увлажненности 
между почвой бугра и западины за период на-
блюдений в лесном ландшафте составила 20 %, 
в степном – более 50 % (рис. 1).  

С режимом влажности тесно связана ми-
грация веществ в почвенном профиле, которая 
осуществляется главным образом в растворен-
ном или во взвешенном состоянии. За период 
наблюдений установлено, что на буграх, как в 
степи, так и в лесу, распределение влаги про-
исходило от нижних горизонтов к верхним и 
связано с интенсивным испарением, транспи-
рацией. Условия для сквозного промачивания и 
вымывания легкорастворимых солей за преде-
лы почвенного профиля появляются непро-
должительное время в конце лета, что способ-
ствует формированию непромывного типа 
водного режима. В западинах наряду с испаре-
нием и транспирацией присутствует внутри-
почвенный сок, в результате чего здесь активно 
идут процессы выщелачивания легкораствори-
мых солей за пределы профиля. 

При распахивании разница в увлажненно-
сти между бугром и западиной становится ме-
нее заметной. Установлено, что распахивание и 
нивелирование поверхности приводит к сбли-
жению значений температуры и влажности на 
микропонижении и микроповышении при со-
хранении общей закономерности: в западине 
влажнее и холоднее, чем на бугре. Д. Д. Савви-
новым [5] выявлено, что после освоения про-
исходит прогрессивное иссушение корнеоби-
таемой толщи, которое в основном обусловле-
но усилением расхода влаги вследствие 
повышения температуры почвы, увеличением 
турбулентного тепло- и влагообмена в призем-



122 А. А. КОЗЛОВА 
 

Известия Иркутского государственного университета 

ном слое воздуха, улучшением светового ре-
жима и уничтожением напочвенного покрова, 
хорошего изолятора тепла и влаги. Все эти осо-
бенности наблюдаются в исследуемых почвах. 

Наблюдения за сезонными изменениями 
актуальной кислотности показали, что они 
синхронны изменению температуры и влажно-
сти воздуха и почв. Так, весной дерновые лес-
ные почвы были слабокислыми (рис. 2).  

Летом в период активных биохимических 
реакций и корневых выделений происходило 
подкисление почвенного профиля. Древостой 
также может активно участвовать в повышении 
кислотности почвенного раствора [10], к сен-
тябрю показатель рН достигал нейтральных 
значений, причем почва понижения (разрез 3) 
оказалась кислее почвы повышения (разрез 4).  

В черноземе на бугре в течение сезона про-
слеживалось постепенное уменьшение кислот-
ности от весны к осени до слабощелочных зна-
чений. В западине реакция среды весной была 
слабокислой. В летний период показатель рН 
достигал нейтральных значений, к осени он 
вновь снижался до слабокислых величин, при 
этом в понижении (разрез 7) почва была кис-
лее, чем на повышении (разрез 8). На пашне 
наблюдалось заметное подщелачивание почвы 
на 1–1,5 значения рН, особенно на бугре. В це-

лом, реакция среды на пашне достигала слабо-
щелочных значений в течение всего периода 
наблюдений, а различия между бугром и запа-
диной проявились резче, чем на целине, в обо-
их ландшафтах. 

Максимальное содержание нитратов в дер-
новых лесных почвах отмечено весной и при-
урочено к верхнему десятисантиметровому 
слою почвы (см. рис. 2). На бугре оно оказа-
лось в 2 раза выше, чем в понижении, что со-
гласуется с лучшей прогреваемостью почв по-
вышений, их высокой микробиологической ак-
тивностью, глубоким разложением гумуса. В 
остальной период наблюдений содержание 
нитратного азота было низким. Распределение 
нитратов по профилю черноземов было более 
равномерным, причем максимальное их коли-
чество было отмечено осенью. В весенне-
летний период содержание нитратного азота 
было небольшим, особенно летом, в связи с по-
глощением его растительностью. Нитратов в 
разные сроки оказалось больше в пахотных 
почвах. Отчасти это согласуется с более высо-
кой температурой данных почв, способствую-
щей активизации микробиологической дея-
тельности. 

 

 
Рис. 1. Сезонные изменения температуры и влажности в почвах Южного Предбайкалья: дерновые лес-

ные почвы – разрезы 1–4; черноземы – разрезы 5–8 

 
Рис. 2. Сезонные изменения значений показателя рН и нитратного азота в почвах Южного Предбайка-

лья: дерновые лесные почвы – разрезы 1–4; черноземы – разрезы 5–8 
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Выводы 

В целом, исходя из полученных данных, 
становится ясным, что палеокриогенные явле-
ния в виде бугристо-западинных форм оказы-
вают большое влияние на функционирование 
почв в экосистемах Южного Прибайкалья, оп-
ределяя ряд химических и физических показа-
телей почв, обнаружив их значительную ва-
риабельность. 
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Ecological and functional approach for the study of soils south prebaikalia, 
are formed in conditions of relict microrelief 
A. A. Kozlova  
Irkutsk State University, Irkutsk 

Abstract. South of Prebaikalia is the region with compound, complex soil cover. Cause of formation for complex 
soil cover is relict microrelief, which is introduced pit and mound microrelief. It is pits and mounds, which have 10-
20 m in diameter and 1-3 m in height. It promotes for difference of soil formation, determining chemical, physical 
and biological properties of soils. The principal cause of this phenomenon is polygonal cracking because of very 
rapid cooling of the climate, which took place to the end Pleistocene – 10,5 –11 thousand of years ago, approxi-
mately. As a result of warming and weathering, had been happened to the Holocene, mounds were formed from the 
polygons and pits were formed from the cracks. Soils, developed in this relief, have different horizons, properties, 
regimes and ecological functions.  

Key words: complex soil cover, pits and mounds, relict microrelief, polygonal cracking, rapid cooling, warming 
and weathering, ecological functions.  
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