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SOIL DIVERSITY OF THE LAKESIDE INTERMOUNTAIN TOPOGRAPHIC LOW  

OF THE IVOLGINSKO-ORONGOYSKAYA BASIN 
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Близость грунтовых вод повышенной минера-

лизации, неглубокое залегание засоленных пород 
юрского возраста, аридный климат территории, 
особенности рельефа котловин мезозойского ти-
па Западного Забайкалья обусловили формирова-
ние различных типов засоленных почв. Представ-
лены результаты изучения разнообразия почв 
приозерного межгорного понижения Иволгинско-
Оронгойской котловины. Описаны морфологиче-
ские свойства, физико-химическая и химическая 
характеристика засоленных почв первичного, син-
литогенного и постлитогенного ствола почвообра-
зования. При полевых исследованиях использовал-
ся метод почвенно-геоморфологических профи-
лей. Химико-аналитическая обработка почвенных 
образцов осуществлялась по общепринятой ме-
тодике. Классификационное положение почв оп-

ределялось согласно профильно-гене-тической 
классификации почв. Установлено, что в приозер-
ных понижениях формируются преимущественно 
засоленные почвы первичного ствола почвообра-
зования — слоисто-аллювиальные почвы. Синлито-
генный ствол почвообразования представлен ал-
лювиальными засоленными почвами, формирую-
щимися на озерно-аллювиальных отложениях. На 
исследуемой территории мелкими контурами 
встречаются сильно засоленные почвы постлито-
генного ствола — солончаки, на трансаккумулятив-
ных позициях — нередко каштановые солонцева-
тые почвы. Изученные почвы характеризуются 
нейтральным сульфатно-натриевым и содово-
хлоридным засолением. Почвы, формирующиеся 
в условиях остаточного грунтового увлажнения, а 
также почвы прибрежных групп наименее засо-
лены, так как периодически промываются водами 
озера. Общими свойствами большинства засолен-
ных почв изучаемого района являются щелочная 
реакция среды, неравномерный гранулометриче-
ский состав, часто с большой долей щебня и галь-
ки, невысокая емкость поглощения, большая доля 
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обменного натрия в составе почвенного погло-
щающего комплекса, наличие карбонатов по все-
му профилю, малогумусность. Засоление почв 
чаще проявляется с поверхности, уменьшаясь с 
глубиной. 

 
Keywords: West Transbaikalia, intermountain 

basins, saline soils, alluvial soils, morphological 
structure, physico-chemical properties, trunks, 
divisions and types of pedogenesis. 

 
The proximity of the groundwater with increased 

salinity, shallow location of saline rocks of Jurassic 
period, arid climate of the area, and the features of 
the relief of Mesozoic basins of the West Transbaika-
lia determined the formation of different types of 
saline soils. The research results on the soil diversity 
of the lakeside intermountain topographic low of the 
Ivolginsko-Orongoyskaya Basin are discussed. The 
morphological properties, physic-chemical and chem-
ical characteristics of the saline soils of differen trunks 
of soil formation are described. The method of soil 
geomorphological profiles was used in the field stu-
dies. The chemical testing of the soil samples was 
performed according to the standard procedure. The 

classification groups of the soils were determined 
according to the profile-genetic soil classification. It 
was found that mainly saline soils of the primary 
trunk of soil formation, stratified alluvial soils, are 
formed in the lakeside topographic lows. The synli-
thogenic trunk of soil formation is composed of al-
luvial saline soils formed on lacustrine-alluvial depo-
sits. In the studied area there are small contours of 
heavily saline soils of the post-lithogenic trunk, so-
lonchaks; chestnut solonetzic soils are often formed 
in trans-accumulative positions. The studied soils are 
of neutral sulfate-sodium and soda-chloride salinity. 
The soils that are formed under residual groundwater 
moistening and the soil of the coastal groups are less 
saline because they periodically washed by lake wa-
ter. The common properties of many saline soils of 
the studied area are as following: alkaline reaction, 
uneven particle-size composition, often with a large 
proportion of gravel and pebbles, low base ex-
change capacity, a large proportion of exchangeable 
sodium in the soil absorbing complex, the presence 
of carbonates throughout the profile and low humus 
content. Soil salinization is more often revealed from 
the surface decreasing with the depth. 
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Введение 
Почвенный покров в котловинах мезозой-

ского типа (Джидинская, Гусиноозерская, 
Боргойская, Иволгинская, Удинская и др.) За-
падного Забайкалья функционирует в экстра-
континентальных условиях и отличается боль-
шой неоднородностью. Близость грунтовых 
вод повышенной минерализации, неглубокое 
залегание засоленных пород юрского воз-
раста, аридный климат территории, котло-
винный характер рельефа и др. обусловили 
формирование различных типов засоленных 
почв [1-7]. В настоящее время чрезвычайно 
слабо изучены разнообразие, морфогенети-
ческие свойства, систематика, классификаци-
онное положение, пространственная диффе-
ренциация засоленных почв котловин мезо-
зойского типа. В связи с этим целью работы 
явилось изучение разнообразия почв меж-
горного понижения Иволгинско-Оронгойской 
котловины, морфологические, физико-хими-
ческие, химические свойства, а также их сис-
тематика и диагностика. 

Объекты и методы исследований 
Объектами проведенных исследований 

явились засоленные почвы приозерного меж-
горного понижения Иволгинско-Оронгойской 
котловины. Эта территория занимает север-
ную окраину Селенгинского среднегорья [8]. 
Основными почвообразующими породами 
являются древнеозерные и современные ал-
лювиальные отложения преимущественно 
легкого гранулометрического состава [3, 4]. 
Наличие грубого слабоокатанного материала 
и многочисленных маломощных пластов бу-
рого угля указывает на то, что осадконакоп-
ление в котловине происходило в условиях 
периодической смены мелких озерных водо-
емов, болот и рек, также отражающееся на 
засолении почв [8]. Климат района резкокон-
тинентальный, характеризуется малым коли-
чеством осадков (200-250 мм) и высокой ис-
паряемостью [9]. 

При полевых исследованиях использовался 
метод почвенно-геоморфологических профи-
лей, которые охватывали ряд сопряженных 
ландшафтов от береговой линии озера до 
вершин местных водоразделов. Химико-
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аналитическая обработка почвенных образцов 
осуществлялась по общепринятой методике 
[10]. Классификационное положение почв 
определялось согласно [11, 12]. 
 

Результаты исследований 
В приозерном межгорном понижении 

Иволгинско-Оронгойской котловины нами 
описаны различные типы засоленных почв, 
которые формируются на приозерных пони-
жениях, в поймах рек, притеррасных частях 
степной долины, иногда и в центральных час-
тях первых террас рек. Косвенными индика-
торами засоления на поверхности почв слу-
жат галофитные сообщества, а также выцве-
ты солей [13] . 

Засоленные почвы первичного ствола поч-
вообразования формируются преимущест-
венно в приозерных понижениях. Горизонт 
начальных стадий аккумуляций гумуса в их 
профиле залегает на аллювиально-песчаных 
или аллювиально-галечниковых наносах. Про-
цессы почвообразования выражены непо-
средственно на отложениях аллювия. Наи-
большее распространение среди засоленных 
почв первичного ствола почвообразования 
имеют слоисто-аллювиальные. Ниже приво-
дим их морфогенетическую характеристику.  

Разрез 2 заложен в 10 м от береговой ли-
нии оз. Белое (Оронгойское). Проективное 
покрытие около 30%. Доминанты: осока 
твердоватая, ирис. На поверхности почвы от-
мечаются выцветы солей.  

WCs~~ 0-32 см. Коричневый, в нижней час-
ти горизонта единичные темные пятна, слои-
стый крупнозернистый песок, влажный, бес-
структурный, встречаются корни раститель-

ности, бурно вскипает от НСl; переход в ни-
жележащий горизонт ясный, выражен по 
цвету. 

Cox~~ 33-38 см. Черный, с охристыми пят-
нами, влажный, заиленный крупнозернистый 
песок, бесструктурный, уплотненный, встре-
чаются единичные корни травянистой расти-
тельности, слабо вскипает от НСl; переход 
выражен по цвету и гранулометрическому 
составу. 

Cq~~ 39-51 см. Темно-серый с сизыми пят-
нами, влажный, песчаный, слабо вскипает от 
НСl; переход постепенный, выражен по цвету 
и гранулометрическому составу. 

Cq, ca, s~~ 52-70 см. Неравномерно окра-
шенный аллювий, на основном темном фоне 
белесые и сизые пятна, уплотненный, глини-
стый, бурно вскипает от НСl, встречаются 
единичные обломки делювия диаметром  
5-15 см.  

Характерной особенностью морфологиче-
ского строения изученных почв является вы-
раженная слоистость. Развитие их происходит 
при влиянии озерных процессов, в результате 
которых на поверхности почвы образуются 
свежие наносы. Различия в гранулометриче-
ском составе проявляются в основном по со-
отношению фракций среднего и мелкого 
песка (табл. 1).  

С глубины 50 см резко увеличивается доля 
ила, и нижняя часть профиля становится лег-
коглинистой. Верхний горизонт WCs~~ пред-
ставляет собой серию чередующихся нерав-
номерно окрашенных слоев. Содержание 
органического вещества в нем низкое 
(0,81%) (табл. 2). 

Таблица 1  
Гранулометрический состав почв приозерного межгорного понижения 

Иволгинско-Оронгойской котловины 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 
1-0,25 

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 > 0,01 <0,01 

%
Слоисто-аллювиальная квазиглеевая засоленная почва, разрез 2 

WCs~ 0-32 72 23 2 0 1 2 97 3
Cox~ 32-38 41 48 6 0 1 4 95 5
Cq~ 38-51 69 23 4 0 2 2 96 4

Cq, ca, s~ 51-70 11 24 18 4 11 32 53 47
Аллювиальная перегнойно-квазиглеевая засоленная почва, разрез ТНИ8 

Hs 0-11 0 2 62 10 16 9 64 36
Q1 11-35 0 7 39 17 24 13 46 54

Q2  35-56 0 2 48 15 25 10 50 50 
Солончак темный типичный, разрез ТВИ3

S 0-30 25 24 23 8 12 8 72 28
Qs 30-100 20 21 19 14 24 2 60 40
CQs 100-130 20 22 21 7 12 18 64 36

Солонец светлогумусовый квазиглеевый, разрез ТНИ12
AJ/SEL 0-30 28 16 24 4 14 15 68 32

BSN/BSA s, cs, q 30-73 19 10 26 7 13 23 55 45
Cca, s 73-83 36 12 22 6 21 3 30 70

Каштановая квазиглеевая солонцеватая почва на озерных отложениях, разрез 4 
AJ pa 0-23 21 51 12 4 5 7 84 16
CAT 23-112 19 36 14 4 11 16 69 31

Cca, s, q 113-130 25 47 13 3 4 8 85 15
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Таблица 2 
 Физико-химические свойства почв приозерного межгорного понижения 

Иволгинско-Оронгойской котловины 
 

Горизонт 
Глубина, 

см 
рН 

Гумус Nобщ ЕКО Na+ Р2О5 К2О 
CO2,%% Мг·экв/100 г мг/ 100 г 

Слоисто-аллювиальная квазиглеевая засоленная почва, разрез 2 
WCs~ 0-32 8,5 0,81 0,24 4,0 1,0 2,2 3,6 0,65 
Cox~ 32-38 8,5 0,57 0,16 4,0 1,4 1,3 7,2 0,56 
Cq~ 38-51 8,4 0,44 Н.о. 4,0 1,3 1,5 7,2 0,93 

Cq, ca, s~ 51-70 8,6 0,38 Н.о. 8,0 6,1 0,7 27,0 2,53 
Аллювиальная перегнойно-квазиглеевая засоленная почва, разрез ТНИ8 

Hs 0-11 7,8 42,76* 3,26 40,0 - - - 6,6 
Q1 11-35 8,1 3,18 0,54 28,0 - - - 11,3 

Q2  35-56 8,2 2,19 0,34 20,0 - - - 11,7 
Солончак темный типичный, разрез ТВИ3 

S 0-30 7,9 1,22 0,33 8,0 5,3 0,6 36,1 6,85 
Qs 30-100 8,2 0,53 0,10 8,0 4,3 0,5 20,4 8,45 
CQs 100-130 8,1 0,45 0,09 8,0 3,4 0,8 12,0 2,81 

Солонец светлогумусовый квазиглеевый, разрез ТНИ12 
AJ/SEL 0-30 7,8 1,83 0,36 23,0 8,1 5,5 26,5 0,19 

BSN/BCAs, cs, 
q 

30-73 8,3 0,21 0,06 16,0 8,5 1,3 4,8 0,65 

Cca, s 73-83 8,2 0,19 0,02 10,0 4,9 0,9 4,8 1,98 
Каштановая квазиглеевая солонцеватая почва на озерных отложениях, разрез 4 

AJpa 0-23 7,6 1,87 0,27 8,0 0,4 13,3 19,2 0,28 
CAT 23-112 8,1 0,52 Н.о. 10,0 8,8 5,8 14,4 4,32 

Cca, s, q 112-130 8,9 0,19 Н.о. 6,0 4,5 2,6 8,4 0,47 
Примечание. * Потери при прокаливании; н.о. — не определялось. 

Таблица 3 
Солевой состав почв приозерного межгорного понижения  

Иволгинско-Оронгойской котловины 
 

Горизонт Глубина 
см 

Плотный 
остаток, % 

СО3
2- НСО3

- Сl- SО4
2- Са2+ Мg2+ Nа++Ка+

мг-экв/100 г почвы 
Слоисто-аллювиальная квазиглеевая засоленная почва, разрез 2 

WCs~ 0-32 0,71 0,16 0,40 0,24 0,01 0,10 0,05 0,66 
Cox~ 32-38 0,106 0,24 0,48 0,21 0,03 0,10 0,40 0,46 
Cq~ 38-51 0,077 0,24 0,56 0,17 0,02 0,10 0,40 0,49 

Cq, ca, s~ 51-70 0,251 0,40 3,04 0,27 0,75 0,10 0,25 4,11 
Аллювиальная перегнойно-квазиглеевая засоленная почва, разрез ТНИ8 

Hs 0-11 0,328 - 1,00 2,67 0,83 1,10 1,65 1,75 
Q1 11-35 0,200 - 0,84 1,11 0,06 1,05 0,70 0,26 

Q2  35-56 0,131 - 0,84 0,88 0,06 0,75 0,75 0,28 
Солончак темный типичный, разрез ТВИ3 

S 0-30 1,824 - 0,32 0,99 26,63 5,68 5,08 17,18 
Qs 30-100 1,032 0,24 0,29 0,57 13,42 4,45 1,82 8,02 
CQs 100-130 0,399 0,64 1,50 0,20 2,84 0,20 0,30 4,04 

Солонец светлогумусовый квазиглеевый, разрез ТНИ12 
AJ/SEL 0-30 0,872 0,04 0,40 0,54 11,47 0,50 0,30 11,65 
BSN/ 

BSАs, cs, q 
30-73 1,798 0,04 0,32 1,19 25,41 2,40 3,80 20,76 

Ccas 73-83 1,815 - 0,28 0,85 24,24 5,90 3,10 16,37 
Каштановая квазиглеевая солонцеватая почва на озерных отложениях, разрез 4 

AJpa 0-23 0,058 - 0,20 0,25 0,39 0,35 0,45 0,04 
CAT 23-112 0,628 0,24 0,48 0,58 5,16 0,85 0,65 4,96 

Cca, s, q 112-130 0,436 0,56 0,68 0,41 4,22 0,25 0,30 5,32 
 

Почвы имеют сильнощелочную реакцию 
среды, низкие значения ЕКО, засолены. Мак-
симальная концентрация солей отмечается в 
поверхностном горизонте (0,71%) и суглини-
стом аллювии (0,25%) (табл. 3). Тип засоле-
ния в верхнем 0-32 см слое хлоридно-
бикарбонатный натриевый, а ниже — хлорид-

но-бикарбонатный магниево-натриевый. По 
морфологическим и физико-химическим па-
раметрам данная почва классифицируется 
как слоисто-аллювиальная квазиглеевая засо-
ленная почва слаборазвитого отдела первич-
ного ствола почвообразования. 
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Синлитогенный ствол почвообразования 
представлен аллювиальными засоленными 
почвами, формирующимися на месте спу-
щенных в голоцене минеральных озер (уро-
чище Мухинских болот) на озерно-аллю-
виальных отложениях. 

Разрез ТНИ 8 заложен в днище Иволгин-
ской котловины северной окраины Мухинских 
болот под разнотравно-ползунково-осоко-
выми солонцеватыми лугами. Проективное 
покрытие составляет 95%.  

Hs 0-9(11) см. Неоднородно окрашенный 
коричневый органогенный горизонт, состоя-
щий из полуразложившихся растительных ос-
татков, влажный, слегка уплотненный, много 
корней, вскипает от HCl; переход ясный по 
содержанию органического вещества, цвету, 
граница ровная. 

Q1 9(11) — 35 см. Неоднородно окрашен в 
темно-коричневый цвет с темно-серыми пят-
нами, влажный, рыхлый, легкосуглинистый, 
редкие корни, вскипает от HCl; переход яс-
ный по цвету, граница ровная. 

Q2  35-56 см. Неоднородно окрашен в 
темно-коричневый цвет, влажный, рыхлый, 
тяжелый суглинок, бесструктурный. Единич-
ные корни. Вскипает от HCl. С 54 см начина-
ется мерзлота. 

Изученная почва характеризуется высоким 
содержанием крупнопылеватых частиц, нали-
чием в верхней части профиля «законсерви-
рованных» полуразложившившихся расти-
тельных остатков, высокими показателями 
ЕКО, засолена в верхней части профиля 
(табл. 1-3). 

Квазиглеевый горизонт тяжелого грануло-
метрического состава, щелочной, засолен 
(0,21%). Содержание гумуса составляет 
3,18%, значения ЕКО — 18-20 мг-экв/100 г. 
Горизонт переувлажнен, с 54 см проступает 
льдистая мерзлота. По своим морфогенети-
ческим и физико-химическим показателям 
почва классифицируется как аллювиальная 
перегнойно-квазиглеевая засоленная мерз-
лотная аллювиального отдела синлитогенного 
ствола почвообразования. 

Засоленные почвы постлитогенного ствола 
на исследуемой территории представлены 
мелкими контурами сильно засоленных почв.  

Разрез ТВИ 3 заложен в 100 м севернее 
отворота на кирзавод по дороге Иволгинск-
Каленово. Абсолютные высоты 578 м над 
ур.м. Проективное покрытие 45%, расти-
тельный покров представлен чиевником вос-
трецовым. На поверхности почвы отмечаются 
солевые рыхлые корки.  

S 0-30 см. Темно-серый, слегка увлажнен-
ный, уплотненный, непрочнокомковатый, лег-
косуглинистый, много тонких корней, встре-
чаются новообразования карбонатов в виде 
белоглазки, бурно вскипает от НСl; переход 
ясный по цвету, граница затечно-языковатая. 

Qs 30-100 см. Неоднородно окрашенный: 
от желто-коричневого сверху через кремо-
во-бежевый на глубине 47-60 см до коричне-
вого с прожилками белесого цвета внизу, 
увлажненный, суглинистый, с примесью хря-
ща, структура неоднородная — пластинчатая 
и глыбисто-комковатая, бурно вскипает от 
НСl; переход ясный по цвету, структуре, 
гранулометрическому составу, граница кар-
манная. 

CQs 100-130 см. Коричневый с желтова-
тым оттенком, увлажненный, слегка уплот-
ненный, суглинистый, глыбисто-плитчатый. 
Вскипает от НСl. 

Характерно высокое содержание солей с 
поверхности (2,13%), с глубины 60 см их со-
держание резко убывает. Тип засоления 
сульфатно-натриевый (табл. 3). По грануло-
метрическому составу почвы суглинистые 
(табл. 1). Реакция среды щелочная. Содер-
жание гумуса в верхнем горизонте невысо-
кое, ниже отмечается резкое снижение это-
го показателя (табл. 2). ЕКО в исследуемых 
почвах низкая, в составе обменных катионов 
высока доля обменного натрия. Почва клас-
сифицируется как солончак сульфидный га-
ломорфного отдела постлитогенного ствола 
почвообразования.  

В центральной части поймы р. Иволги, в 
100 м восточнее с. Хубисхал под чиевым со-
обществом заложен разрез ТНИ12. Проек-
тивное покрытие 40%, доминанты — чий, 
ирис, колосняк.  

АJ 0-23 см. Темно-бурый с белесоватым 
оттенком на изломе, влажный, очень плот-
ный, средний суглинок, глыбисто-призма-
тический, много корней, не вскипает от НСl; 
переход ясный по цвету. 

SEL 24-30 см. Маломощный, осолоделый 
горизонт, белесый, плотный, средний сугли-
нок, встречаются корни; переход выражен по 
цвету. 

BSN 30-50 см. Коричнево-желтый, нерав-
номерно окрашенный с бурым оттенком, 
влажный, плотный, при иссушении твердый, 
вязкий, липкий, средний суглинок, встречают-
ся затеки гумуса, вскипает от НСl, граница 
размытая, языковатая. 

BCAs, cs, q 50-73 см. Коричневато-
желтый, с сизыми пятнами, уплотненный, 
влажный, суглинистый, комковатый, встреча-
ются выделения карбонатов, включения сред-
не- и слабоокатанной гальки; переход замет-
ный по цвету, гранулометрическому составу, 
граница волнистая. 

Ccas 73-83 см и ниже. Желтовато-
зеленовато-серый, сырой, уплотненный, лег-
кий суглинок, комковатый, липкий, с включе-
ниями окатанной гальки. 

Исследуемый разрез характеризуется не-
четкой дифференциацией профиля на генети-
ческие горизонты и имеет сложное морфо-
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логическое строение профиля: небольшой 
мощности гумусовый горизонт, ниже залега-
ет тонкий слой осветленного солонцово-
элювиального горизонта, переходящий в со-
лонцовый горизонт и далее — в аккумулятив-
но-карбонатный. Почва слабощелочная. На-
личие в почве солонцовых горизонтов сопро-
вождается дифференциацией профиля по 
содержанию ила (табл. 1). В составе обмен-
ных оснований доминирует натрий, занимая 
до 50% от ЕКО (табл. 2). Общее количество 
солей вниз по профилю изменяется от 0,87 
до 1,81%, а их максимум приурочен к под-
солонцовому и нижележащим горизонтам. 
Тип засоления — сульфатно-натриевый  
(табл. 3). Данная почва диагностируется как 
солонец светлогумусовый квазиглееватый 
щелочно-глинисто-дифференцированного от-
дела постлитогенного ствола почвообразова-
ния. 

На трансаккумулятивных позициях под чие-
во-разнотравными сообществами формиру-
ются почвы, морфологическое строение 
верхней части которых отражает автоморф-
ные черты почвообразования, а нижняя — 
гидроморфного со следами засоления и ог-
леения.  

Разрез 4 заложен на приозерном склоне 
под чиево-разнотравным сообществом. На 
поверхности почвы встречаются лишайники, 
единично — лапчатка, осочка, изреженные 
заросли чия. 

АJра 0-23 см. Серый, порошисто-ком-
коватый, плотный, сухой, бесструктурный, 
встречаются корни травянистой растительно-
сти, легкосуглинистый, от НСl не вскипает; 
переход в нижележащий горизонт выражен 
по цвету, влажности и гранулометрическому 
составу. 

САТ 23-112 см. Неоднородно окрашен-
ный, на желтовато-слабокоричневом фоне в 
нижней части горизонта встречаются более 
светлые белесые пятна, влажный, уплотнен-
ный, более тяжелого гранулометрического 
состава, вскипает бурно от НСl; переход в 
нижележащий горизонт заметен по грануло-
метрическому составу. 

Сса, q, s 120-130 см и ниже. Желтовато-
слабокоричневого цвета, с сизыми пятнами, 
опесчаненный, влажный, встречаются мелкие 
камешки, новообразования карбонатов, вски-
пает от HCl. 

Почва легкого гранулометрического со-
става, имеет низкие показатели емкости по-
глощения, невысокое значение гумуса и азо-
та, верхний горизонт почвы незасолен, ниж-
ние — засолены. Содержание обменного на-
трия вниз по профилю увеличивается, также 
увеличивается с глубиной его доля в сумме 
обменных катионов (табл. 1-3).  

Изученные засоленные почвы трансакку-
мулятивных позиций встречаются в районе 

исследования нередко, как следствие, оста-
точного влияния минерального озера. По 
своим диагностическим параметрам относят-
ся к типу каштановых квазиглеевых солонце-
ватых, аккумулятивно-карбонатного малогу-
мусового отдела, постлитогенного ствола 
почвообразования. 

 
Заключение 

Таким образом, разнообразие засоленных 
почв приозерного межгорного понижения 
Иволгинско-Оронгойской котловины пред-
ставлено слоисто-аллювиальными почвами 
слаборазвитого отдела первичного ствола 
почвообразования, аллювиальными перегной-
но-квазиглеевыми почвами аллювиального 
отдела синлитогенного ствола, солончаками 
галоморфного отдела постлитогенного ство-
ла, солонцами щелочно-глинисто-дифферен-
цированного отдела постлитогенного ствола, 
каштановыми квазиглеевые солонцеватые 
светлогумусового аккумулятивно-карбонат-
ного отдела постлитогенного ствола. Анализ 
водной вытяжки свидетельствует об их ней-
тральном сульфатно-натриевом и содово-
хлоридном засолении. Установлено, что наи-
менее засолены почвы, формирующиеся в 
условиях остаточного грунтового увлажнения, 
а также почвы прибрежных групп, как след-
ствие периодического промывания их водами 
озера. Разделение засоленных почв на типы 
проведено по морфологическому строению, 
выраженности почвообразующих процессов 
и физико-химическим свойствам. Общими 
свойствами большинства засоленных почв 
изучаемого района являются щелочная реак-
ция среды, неравномерный гранулометриче-
ский состав, часто с большой долей щебня и 
гальки, невысокая емкость поглощения, 
большая доля обменного натрия в составе 
почвенного поглощающего комплекса, нали-
чие карбонатов по всему профилю, малогу-
мусность. Засоление почв чаще проявляется 
с поверхности, уменьшаясь с глубиной. По-
роды редко засолены.  
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Приводятся результаты исследований по оцен-

ке современного состояния свойств серых лесных 
почв колочной степи Алтайского края. Установле-
но, что антропогенная трансформация пахотных 
черноземных почв оказывает влияние на процес-
сы почвообразования в сопряженных с ними се-
рых лесных почвах колочной степи. В результате 
водной и ветровой эрозий, происходящих в пахот-

ных черноземных почвах, усиливаются денудаци-
онные процессы и переотложение эрозионного 
материала в сопряженные с пашней аккумулятив-
ные ландшафты, к которым приурочены серые 
лесные почвы колочной степи. Индикаторами дан-
ных процессов являются увеличение мощности и 
образование стратифицированных и погребенных 
гумусовых горизонтов, неоднородность их грану-
лометрического состава, увеличение содержания 
гумуса и повышение почвенной кислотности. По-
тенциальное плодородие этих почв, выраженное 
через действительно возможную урожайности 
яровой пшеницы составляет 1,2-1,4 т/га и может 




