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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛУГОВЫХ ГЛЕЕВЫХ ПОЧВ ПРИМОРЬЯ 

 

AGRO-ECOLOGICAL CONDITION OF THE MEADOW GLEY SOILS OF THE PRIMORYE REGION 

Ключевые слова: физико-химические свойства, со-
держание элементов питания, гранулометрический 
состав, тяжелые металлы, залежь. 

 
Приводятся результаты исследования современного 

агроэкологического состояния луговых глеевых почв, ши-
роко распространенных на Приханкайской равнине и Шко-
товском плато. Данные почвы используются в земледе-
лии, в том числе и под культуру риса. Значительные 
участки переведены в залежь. Почвы формируются под 
вейниково-разнотравными и разнотравно-осоковыми лу-
гами на тяжелых озерно-аллювиальных отложениях на 
плоских позднечетвертичных аллювиальных террасах в 
условиях устойчивого или длительного поверхностно-
грунтового переувлажнения. Особенностью агрогенных 
луговых глеевых почв является двучленность профиля, 
верхний горизонт всегда имеет более легкий грануломет-
рический состав, нижние горизонты являются тяжелыми, 

содержание фракции <0,01 мм в них может превышать 
70%. Реакция среды слабокислая и нейтральная, содер-
жание гумуса ниже среднего, содержание валового фос-
фора – высокое, а подвижного – очень низкое, содержание 
валового калия среднее, а обменного – повышенное и 
высокое в пахотных почвах. Залежные участки характери-
зуются среднекислой средой, средним содержанием гуму-
са, более низкими значениями степени насыщенности 
основаниями. Содержание тяжелых металлов в поверх-
ностном слое почв невелико, превышения ПДК не наблю-
дается. Наибольшее содержание Cd и наименьшее со-
держание Mn выявлено в почвах под рисом и соей, на 
залежных участках содержание Ni и Cu минимально. 
Сравнение с ранее опубликованными данными показало, 
что в пахотном слое почв произошло снижение кислотно-
сти и увеличение содержания обменных катионов, веро-
ятно, в результате интенсивного известкования, при этом 
уменьшилось содержание гумуса и подвижного фосфора. 
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Геохимической особенностью почв исследованного райо-
на является слабая обеспеченность медью и цинком при 
повышенном содержании кадмия. 

 
Keywords: soil physical and chemical properties, phos-

phorus and potassium content, particle-size composition, 
heavy metals, idle land. 

 
The research findings on the current agro-ecological 

state of meadow gley soils are discussed. These soils are 
distributed on the Prikhankayskaya plain and Shkotov plat-
eau and widely used in agriculture that includes rice cultiva-
tion. Large areas have been transferred into idle lands. The 
soils are formed under reed grass-and-motley grass and 
motley grass-and-sedge meadows on heavy lake and alluvial 
sediments on flat late quaternary alluvial terraces under the 
conditions of sustained or long-term surface-soil over-
moistening. The peculiarity of agrogenic meadow gley soils is 
the duality of the profile, the upper horizon always has a 
lighter particle-size composition, the lower horizons are 

heavy, the content of the fraction <0.01 mm in there may 
exceed 70%. The reaction is slightly acidic and neutral, the 
humus content is lower than an average, the content of total 
phosphorus is high and that of the content of mobile phos-
phorus is very low, the content of total potassium is moderate 
and the content of exchange potassium is high in arable soil. 
Idle land areas are characterized by a medium-acidic reac-
tion, average humus content, and lower values of the degree 
of base saturation. The content of heavy metals in the sur-
face layer of the soil is small, excess of maximum allowable 
concentration is not observed. The highest content of Cd and 
the lowest content of Mn were found in the soils under rice 
and soybean; the content of Ni and Cu was minimal in idle 
lands. The comparison with previously published data 
showed that in the arable layer of the soil there was a de-
crease in acidity and an increase in the content of exchange-
able cations probably as a result of intensive liming, while the 
content of humus and mobile phosphorus decreased. The 
geochemical feature of the soils of the studied area is low 
availability of Cu and Zn with increased Cd content. 
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Введение 

Луговые глеевые почвы составляют значи-

тельную часть пахотного фонда Приморья (более 

60 тыс. га), используются как в богарном земле-

делии, так и в орошаемом (под культуру риса), 

частично выведены из сельскохозяйственного 

оборота и переведены в залежь. Расположены 

они преимущественно в Приханкайско-Уссурийс-

кой и Южно-Приморской сельскохозяйственных 

областях, обладающих наилучшими агроэкологи-

ческим таксонами и наиболее перспективными 

для эффективного развития сельского хозяйства 

[1-3].  

Почвы формируются под вейниково-разно-

травными и разнотравно-осоковыми лугами на 

тяжелых озерно-аллювиальных отложениях 

(мощной толще бескарбонатных «бурых глин») на 

плоских позднечетвертичных аллювиальных тер-

расах в условиях устойчивого или длительного 

поверхностно-грунтового переувлажнения [4, 5]. 

Исследуемые луговые глеевые почвы описаны в 

справочнике [6], в Едином государственном ре-

естре почвенных ресурсов России указаны как 

луговые [7], но в классификации почв Росcии [8, 9] 

своего отражения не нашли.  

По данным 1970-80-х годов в агрогенных луго-

вых глеевых почвах наблюдается сильнокислая 

реакция среды в пахотном слое (pHсол 4,4-4,5) и 

среднекислая и слабокислая – в остальной части 

профиля (pHсол 4,7-5,5). Содержание гумуса в 

верхнем слое преимущественно среднее (3,6-

8,3%), содержание обменных катионов в профиле 

почв варьирует от среднего до высокого и увели-

чивается с глубиной. Содержание подвижного 

фосфора варьирует в широких пределах  

(2-58 мг/100 г почвы), в среднем составляет 20 мг, 

количество подвижного калия – повышенное и 

высокое ([4, 10, 11].  

К сожалению, обследование почв на террито-

рии края в настоящее время проводится нерегу-

лярно и в незначительных объемах, поэтому цель 

работы – оценить современное агроэкологическо-

го состояния луговых глеевых почв Приморья для 

мониторинговых исследований.  

 

Объекты и методы исследования 

Образцы почв отбирались в разрезах, зало-

женных на полях под злаковой смесью (овес и 

ячмень) (разрез 17), соей (разрез 21), и рисом 

(разрез 22) на Приханкайской низменности и за-
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лежных участках (разрезы 35 и 18) на Шкотовском 

плато. Определение физико-химических и агро-

химических свойств почв выполнено общеприня-

тыми в почвоведении методами [12]. Валовое со-

держание тяжелых металлов проводилось атом-

но-абсорбционным методом в соответствии с  

М-МВИ-80-2008. 

 

Результаты и их обсуждение 

Пахотный слой луговых глеевых почв имеет 

мощность в пределах 26-31 см, мощность поста-

грогенного слоя колеблется от 22 до 35 см. Он 

буровато-серой окраски, рыхлый, гранулометри-

ческий состав варьирует от легких до тяжелых 

суглинков, структура комковатая или комковато-

зернистая. Глеевый горизонт G (ElG) обычно не-

однородной окраски: сизовато-светло-бурый с 

палевыми, ржавыми и белесыми пятнами, плот-

ный, мощностью от 15 до 25 см, тяжелосуглини-

стый или легкоглинистый, комковатые отдельно-

сти распадаются на пластинки. Нижележащему 

слою BG (CG) присуща неравномерная окраска: 

на темно-буром фоне выделяются сизые и охри-

стые пятна, по граням педов наблюдается беле-

сая присыпка, тяжелосуглинистый (или легкогли-

нистый), глыбисто-икрянистой или комковато-

глыбистой структуры, очень плотный и липкий. По 

всему профилю встречаются многочисленные 

новообразования (Fe-Mn конкреции и белесые 

выцветы). 

Основным показателем, влияющим как на вод-

но-физические свойства, так и на плодородие 

почв, является их гранулометрический состав  

[13, 14]. Характерной особенностью агрогенных 

луговых глеевых почв является двучленность 

профиля: прослеживается отчетливое разделе-

ние на более легкий верхний и тяжелые нижние 

горизонты. Содержание физической глины увели-

чивается с глубиной и в нижней части профиля 

может превышать 70% (табл. 1).  

Таблица 1 

Химические свойства агрогенных луговых глеевых почв 

 

Р
аз

ре
з 

Го
ри

зо
нт

 

Гл
уб

ин
а,

 с
м

 

рН 

Гу
м

ус
, %

 

ГК
 

C
a2+

 

M
g2+

 

V
, %

 

Фракция, % 

<
0,

00
1 

м
м

 

<
0,

01
 м

м
 

H2O KCl смоль (экв)/кг 

17 

P 0-31 6,8 6,3 2,50 2,23 35,4 2,0 94 16 26 

Bg 31-45 6,5 5,4 0,61 7,96 30,4 4,9 82 13 34 

BG 45-50 6,2 5,4 0,41 4,16 16,2 1,2 81 15 36 

21 

P 0-27 7,1 5,4 2,39 1,71 42,9 8,1 97 16 45 

A2g 27-39 6,9 6,1 1,09 3,11 29,1 12,3 93 44 59 

Bg 39-47 6,6 5,8 0,85 4,86 40,4 19,7 93 48 79 

22 

P 0-26 6,5 5,8 3,97 7,70 35,2 4,7 84 22 57 

Bg 26-46 6,3 5,4 1,45 8,75 16,2 7,1 73 27 64 

BG 46-57 6,9 5,4 2,99 8,56 24,9 2,5 76 39 70 

35 

AYpa 0-35 5,9 4,8 4,79 5,2 25,4 10,1 74 17 57 

Bg 35-57 5,7 4,8 1,82 5,6 16,5 12,5 83 22 40 

BG 57-80 5,5 4,4 1,75 5,8 21,8 17,2 72 45 54 

18 

AYpa 0-22 5,9 5,0 4,81 6,0 19,3 8,8 82 19 46 

Bg 22-36 6,1 5,4 2,53 6,5 14,5 6,4 76 27 50 

BG 36-52 6,3 5,3 2,10 7,2 18,9 9,6 80 29 59 

Примечание. ГК – гидролитическая кислотность; V – степень насыщенности почв основаниями. 
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Реакция среды, судя по величине обменной 

кислотности, варьирует от слабокислой до 

нейтральной в почвах под сельскохозяйственны-

ми культурами и является среднекислой на за-

лежных участках, с глубиной значения рН, как 

правило, несколько снижаются. Гидролитическая 

кислотность характеризуется как повышенная в 

почве рисовника (разрез 22), средняя на залежи и 

очень низкая в остальных разрезах, наибольшие 

значения отмечаются в глубоких слоях. Содержа-

ние гумуса является важным параметром, харак-

теризующим плодородие почв, в почвах под куль-

турами оно оценивается как ниже среднего, более 

высокие абсолютные значения выявлены в почве 

под рисом, на залежи – среднее. В почвенном по-

глощающем комплексе доминируют ионы каль-

ция, более высокое содержание ионов магния 

присуще почвам залежных участков. Сумма по-

глощенных оснований очень высокая и высокая, 

как и степень насыщенности основаниями, абсо-

лютные значения последней на залежных участ-

ках ниже, чем на обрабатываемых.  

Содержание валового фосфора лежит в пре-

делах 0,15-0,24%, что позволяет отнести данные 

почвы, по мнению Прянишникова [15], к группе 

богатых, содержание подвижного фосфора очень 

низкое (табл. 2), более высокие показатели свой-

ственны глубоким слоям залежи. Максимум в со-

держании валового калия, как правило, присущ 

гумусовому слою, количество его оценивается как 

среднее и изменяется от 1,62 до 2,00%. Количе-

ство обменного калия в пахотном горизонте оце-

нивается как среднее в разрезах 17 и 18 и повы-

шенное в остальных. Характер распределения по 

профилю – элювиально-иллювиальный, содержа-

ние в подпахотном слое практически повсеместно 

колеблется от среднего до повышенного, в иллю-

виально-глеевом оно максимально и лежит в пре-

делах от повышенного до высокого. Распределе-

ние по профилю необменного калия неравномер-

но, также носит элювиально-иллювиальный ха-

рактер, количество его колеблется от повышенно-

го до высокого, наименьшие значения выявлены в 

почве под рисом (разрез 22).  

Таблица 2 

Содержание фосфора и калия в агрогенных луговых глеевых почвах 

 

Р
аз

ре
з 

Го
ри

зо
нт

 

Гл
уб

ин
а,

 с
м

 

P2O5 К2О 

ва
л

ов
ой

, %
 

по
д

ви
ж

ны
й 

м
г/

10
0 

г 
по

чв
ы

 

ва
л

ов
ой

, %
 

не
об

м
ен

ны
й 

об
м

ен
ны

й 

мг/100 г почвы 

17 

P 0-31 0,24 2,3 1,62 88,3 10,4 

G 31-45 Не опр. 0,1 1,58 68,3 6,6 

BG 45-50 Не опр. 0,1 2,00 107,5 16,2 

21 

P 0-27 0,17 3,2 1,91 122,1 17,2 

ElG 27-39 Не опр. 0,2 1,90 91,8 13,7 

B1G 39-47 Не опр. 0,2 1,86 120,2 23,1 

22 

P 0-26 0,21 3,4 1,82 81,1 15,5 

G 26-46 Не опр. 0,2 1,78 64,7 12,9 

BG 46-57 Не опр. 0,4 1,55 72,0 19,4 

35 

AYpa 0-35 0,15 3,2 1,79 95,3 17,0 

Bg 35-57 Не опр. 1,8 1,64 68,1 13,0 

BG 57-80 Не опр. 4,3 1,73 75,8 16,5 

18 

AYpa 0-22 0,21 1,2 1,79 87,3 13,5 

Bg 22-36 Не опр. 6,7 1,65 56,4 10,5 

BG 36-52 Не опр. 7,3 1,84 68,4 14,5 
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Информация о содержании тяжелых металлов 

(ТМ) в почвах является базовой для регионально-

го и локального мониторинга. Особую ценность 

при этом представляют собой данные о химиче-

ском составе основных типов почв конкретных 

регионов. Содержание тяжелых металлов в по-

верхностном слое агрогенных луговых глеевых 

почв варьирует незначительно (табл. 3), превы-

шения ПДК/ОДК не наблюдается. Аккумулятив-

ный ряд распределения валового содержания  

ТМ в рассматриваемых почвах выглядит как 

Mn>Zn>Ni>Pb>Cu>Co>Cd. В почвах под рисом и 

соей выявлено наибольшее содержание кадмия 

при наименьшем содержании марганца, на за-

лежных участках минимально содержание никеля 

и меди.  

Для построения геохимических спектров агро-

генных луговых глеевых почв были рассчитаны 

коэффициенты концентрации: отношение содер-

жания элемента в пахотном слое почв к кларку 

элемента в литосфере (КК1) и к кларку в почвах 

мира (КК2) (рис.). В качестве кларков использова-

ли данные работы [16]. 

По сравнению с литосферой в верхнем слое 

всех исследованных почв наблюдается аккумуля-

ция кобальта, никеля, кадмия и свинца (рис.). Од-

новременно с этим происходит обеднение пахот-

ного слоя марганцем, медью и, в ряде случаев, 

цинком. По сравнению с почвами мира, агроген-

ные луговые глеевые почвы Приморья под соей и 

рисом обогащены кадмием, содержание в них 

меди, цинка и свинца ниже общемирового, а со-

держание марганца, кобальта, никеля превышает 

мировой уровень. 

Таблица 3 

Валовое содержание тяжелых металлов в агрогенных луговых глеевых почвах, мг/кг 

 

Разрез Mn Co Ni Cu Zn Cd Pb 

17 650 13 43 24 55 0,2 26 

21 700 17 36 24 80 0,5 25 

22 550 14 44 26 53 0,6 25 

35 720 16 12 13 61 0,3 27 

18 680 17 12 15 43 0,4 22 

Кларк в литосфере 900 10 20 55 70 0,1 15 

Кларк в почве 488 11,3 29 38,9 70 0,41 27 
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Рис. Отношение содержания ТМ в пахотном слое агрогенных луговых глеевых почв 

к кларкам в литосфере (КК1) и почвах мира (КК2) 
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Заключение 

Агрогенные луговые глеевые почвы обладают 

низким содержанием гумуса, очень низким – по-

движного фосфора при среднем и повышенном 

содержании подвижного калия. Почвы слабокис-

лые и нейтральные с высокой степенью насы-

щенности обменными основаниями. Почвы за-

лежных участков имеют среднекислую реакцию и 

лучше гумусированы. Сравнение с ранее опубли-

кованными данными показало, что в пахотном 

слое исследованных почв произошло снижение 

кислотности и увеличение содержания обменных 

катионов, вероятно, в результате интенсивного 

известкования, при этом уменьшилось содержа-

ние гумуса и подвижного фосфора. Геохимиче-

ской особенностью почв исследованного района 

является слабая обеспеченность медью и цинком 

при повышенном содержании кадмия, превыше-

ния ПДК/ОДК не наблюдается. 
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