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Abstract. Soils formed on dense geological rocks and with a skeleton profile in the Volgograd region occupy
about 3% of the total area of the region. Their study is unjustly ignored by researchers. The questions connected with
the study of morphological and chemical properties of these soils are very topical, as they will allow to reveal the
peculiarities of the genesis of skeletal soils of the dry steppe natural zone. In order to achieve the set tasks, 12 soil
sections along the studied soil catena (1.5 km) were laid and described within the field practice of the students of the
2nd year of the Department of Ecology and Nature Management of Volgograd State University, as a result of which the
morphological and chemical features of the soils of the studied territory were established. The qualifiers Leptic,
Skeletic, Hyperskeletic, Lithic and Nudilithic, indicating the development of soils on dense geological rocks, as well as
the skeletal nature of the profile, were noted in 5 profiles. Soil-forming rocks for them are proluvial-deluvial sediments,
as well as large fragments of opoka. The upper boundary of horizons R (dense rocks) varies from 20 to 60 cm depending
on the microrelief. As a result of the description of soil profiles, the morphological features of the studied soils have
been established. In most sections, the content of fine grains is less than 20% (qualifier Hyperskeletic), and inclusions
of small (up to 1 cm) and large (over 10 cm) rock fragments (feature sk, qualifier Skeletic) were recorded. The conducted
researches in the natural park “Scherbakovsky” are important from the point of view of soil condition monitoring, and
also will allow to reveal features of genesis of underdeveloped, skeletal soils of the dry-steppe natural zone.
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Аннотация. Почвы, сформированные на плотных геологических породах, а также со скелетным профи-
лем, на территории Волгоградской области занимают около 3 % от общей площади области. Их изучение
несправедливо игнорируется исследователями. Вопросы, связанные с изучением морфологических и хими-
ческих свойств этих почв, очень актуальны, поскольку позволят выявить особенности генезиса скелетных почв
сухостепной природной зоны. Для достижения поставленных задач в рамках полевой практики студентов 2 курса
кафедры экологии и природопользования Волгоградского государственного университета было заложено и
описано 12 почвенных разрезов вдоль исследуемой почвенной катены (1.5 км), в результате чего установлены
морфологические и химические особенности почв исследуемой территории. В 5 профилях отмечены квали-
фикаторы Leptic, Skeletic, Hyperskeletic, Lithic и Nudilithic, свидетельствующие о развитии почв на плотных
геологических породах, а также о скелетности профиля. Почвообразующими породами для них выступают
пролювиально-делювиальные отложения, а также крупные обломки опок. Верхняя граница горизонтов R (плот-
ных пород) варьирует от 20 до 60 см в зависимости от микрорельефа. В результате описания почвенных
профилей установлены морфологические особенности изучаемых почв. В большинстве разрезов содержание
мелкозема составляет менее 20 % (квалификатор Hyperskeletic), а также зафиксированы включения мелких
(до 1 см) и крупных (более 10 см) обломков пород (признак sk, квалификатор Skeletic). Проведенные исследо-
вания в природном парке «Щербаковский» являются важными с точки зрения мониторинга состояния почв, а
также позволят выявить особенности генезиса слаборазвитых, скелетных почв сухостепной природной зоны.

Ключевые слова: скелетные почвы, литоземы, стратоземы, Leptosols, классификация почв.
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Ведение. Почвы, сформированные в
маломощной мелкоземистой или щебнисто-
мелкоземистой толще, подстилаемые на глу-
бине < 30 см плотной породой любого соста-
ва и генезиса, в российской классификации
почв объединены отделом литоземы [5]. Для
них характерно наличие только одного орга-
ногенного или гумусового горизонта, соответ-
ственно, типы выделяются по характеру по-
верхностного горизонта. Так, например, в гор-
ных областях с торфяным (T) или грубогум-
совым (AO) горизонтами формируются лито-
земы грубогумусовые и торфяно-литоземы.
Литоземы с темногумусовым горизонтом
(AU) на карбонатных породах (Rca) (рендзи-
ны в польской классификации почв) формиру-
ются в лесостепной и степной зонах [8–10].
В сухостепной зоне – литоземы светлогуму-
совые. Почвы отдела литоземов в мире зани-
мают 1,7 млрд га [10], в РФ – 49,4 млн га (3 %
от всей площади земель) [1]. В Волгоградс-
кой области отсутствуют фактические данные
о площади скелетных почв. Вместе с почва-
ми овражно-балочных сетей они занимают
736,3 тыс. га (4,3 %) [3].

В международной классификации WRB
почвы, подстилаемые плотными породами или
имеющие < 20 % (по объему) мелкозема на
глубине 75 см от поверхности и не имеющие
диагностических горизонтов, кроме молико-

вого (Mollic), умбрикового (Umbric) или охри-
стого (Ochric), или же петрокальциевого
(Petrocalcic), относятся к реферативно-почвен-
ной группе (РПГ) Лептосоли (Leptosols). При
недостаточной выраженности критериев по-
чвы относят к другой группе с квалификато-
ром лептик (Leptic). Наличие на дневной по-
верхности твердых пород классифицируется
как «не почва» и рассматривается как особый
тип Лептосолей с квалификатором Nudilithic.
Для почв, которые не подстилаются тверды-
ми породами, но содержат  40 % (по объему)
крупных обломков пород, используется квали-
фикатор «скелетик» (Skeletic) [11]. В российс-
кой практике уместно использование призна-
ка sk (скелетность) для выделения соответ-
ствующих подтипов.

Цель работы заключается в изучении
морфологических особенностей лептосолей,
лептиковых и скелетных почв природного пар-
ка «Щербаковский» Камышинского района
Волгоградской области.

Объектом исследования являлись по-
чвы с квалификаторами Leptic, Skeletic,
Hyperskeletic, Lithic и Nudilithic. Щербаковская
излучина входит в состав Приволжской возвы-
шенности. Рельеф долгое время складывался
в результате взаимодействия тектоники, а так-
же внешнего воздействия, такого как эрозия и
дефляция. Климат Щербаковской излучины
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описывается как засушливый и континенталь-
ный. Наблюдается контраст между холодной
зимой и жарким летом. Осадки распределяют-
ся неравномерно по сезонам, их годовое коли-
чество около 350 мм [4; 6]. На территории
Щербаковской излучины насчитываются боль-
ше сотни видов травянистых и древесных рас-
тений. Древесный фонд представлен дубом че-
решчатым (Quercus robus), березой повислой
(Betula pendula), а также осиной обыкновен-
ной (Populus tremula). В подлеске встречают-
ся заросли спиреи зверобоелистной (Spiraea
hypericifolia), бересклета бородавчатого
(Euonymus verrucosa), а также боярышника
кроваво-красного (Crataegus sanguinea). Тра-
вянистые ассоциации представлены степными
злаками – пырей ползучий (Elytrigia repens),
мятлик узколистный (Poa angustifolia), костер
безостый (Bromopsis inermis), а также полынь
горькая (Artemisia absinthium) и обыкновенная
(Artemisia vulgaris) [2; 4; 7].

Материал и методы. В работе были
изучены 5 почвенных профилей, заложенных
в различных ландшафтных особенностях в
природном парке «Щербаковский». Описание
почвенных разрезов выполнялось с использо-
ванием полевого определителя почв России,
а также мировой реферативной базы почвен-
ных ресурсов [5; 11]. Составление рисунков и
карто-схем осуществлялось с использовани-
ем программы CorelDRAW Graphics Suite и
ENVI. В качестве растровой основы исполь-
зовался космический снимок спутника Bing.

Результаты и обсуждение. С точки
зрения ландшафтно-рельефных особенностей
территория парка разделена нами на: южный
коренной склон (крутосклон) (I), днище балки
(II), остепненный склон (III), северный корен-
ной склон (крутосклон) (IV), водораздельную
часть (V). Для каждой ландшафтной группы
характерно свое сочетание типов и подтипов
почв (рис. 1).

 

Рис. 1. Почвенные разрезы лептосолей и лептиковых почв:
Р1 – литозем светлогумусовый (Eutric Folic Hyperskeletic Leptosols (Loamic, Humic, Raptic));

Р2 – темногумусовая окисленно-глеевая ожелезненная (Eutric Oxygleyic Chernic Gleysols (Arenic));
Р3 – стратозем светлогумусовый скелетный (Eutric Hyperskeletic Leptosols (Arenic, Colluvic));

Р4 – литозем светлогумусовый скелетный (Eutric Hyperskeletic Leptosols (Arenic));
Р5 – светлогумусовая скелетная (Eutric Leptosols (Loamic))
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На южных крутых склонах с выходами
плотных пород (опок) сформировались литозе-
мы светлогумусовые (Eutric Folic Hyperskeletic
Leptosols (Loamic, Humic, Raptic)) с очень ко-
ротким профилем (разрез 1):

O (0–5 см) – листо-веточный опад раз-
ной степени разложения.

AJ (5–33 см) – светлогумусовый гори-
зонт непрочно-комковатой структуры, пыле-
вато-легкосуглинистого гранулометрического
состава, цвет 7.5YR 4/3.

R (33–40) – плотная порода (опока).
Почвы в балке характеризуются нали-

чием глеевых и глееватых горизонтов. В дни-
ще распространение получили преимуще-
ственно темногумусовые окисленно-глеевые
ожелезненные почвы (Eutric Oxygleyic Chernic
Gleysols (Arenic)). У подножия северного скло-
на балки выделены темногумусовые поверх-
ностно-черногумусированные скелетные по-
чвы (Greyzemic Folic Leptic Phaeozems (Arenic,
Tonguic, Raptic)) (разрез 2):

an (0–10 см) – черногумусовый при-
знак, зернисто-творожистой структуры,
цвет (10YR 2/1).

AU (10–30 см) – темногумусовый гори-
зонт непрочно-комковатой структуры, цвет
(10YR 2/2).

С1 (30–56 см) – почвообразующая по-
рода, неагрегированный песок.

2C2sk (56–80 см) – делювиально-пролю-
виальный горизонт, состоящий из опоки и песка.

R (80 – далее) – плотная порода (опока).
Для данной почвы отмечена литологи-

ческая неоднородность в виде смены почво-
образующих пород, сформированных при раз-
ных почвенных процессах. Так, песчаные от-
ложения образовались в результате аллюви-
альных процессов, а нижележащие слои – при
одновременном протекании делювиального и
пролювиального процесса.

На выходе из балки, на небольшом по
крутизне (0–2°) остепненном склоне, почти
лишенном древесной растительности, сформи-
ровались стратоземы светлогумусовые ске-
летные (Eutric Hyperskeletic Leptosols (Arenic,
Colluvic)) (разрез 3):

AJrz (0–23 см) – светлогумусовый гори-
зонт непрочно-комковатой структуры, пыле-
вато-супесчаной текстуры, густо пронизан
корнями травянистых растений в верхней ча-

сти, образуя сплошную дернину (признак rz),
цвет (10YR 3/1).

RAj1sk (23–78 см) и RAj2sk (78–130 см) –
почвенный стратифицированный материал, при-
несенный сверху вниз по склону вперемешку с
плотной опоковой породой, цвет (10YR 3/2).

Отличительной особенностью данного
профиля является наличие мощных (более
110 см) стратифицированных слоев (RAj)
(квалификатор Colluvic), формирование кото-
рых происходило за счет смыва и сдува по-
чвенного материала и обломков горных пород
сверху вниз по склону.

Северные склоны с уклоном до 18° ха-
рактеризуются локальными участками без
какой-либо растительности, на которых рас-
пространение получили Nudilithic Leptosols
(«не почвы» – выходы плотных пород на днев-
ную поверхность). На задернованных склонах
выделены маломощные литоземы светлогу-
мусовые скелетные (Eutric Hyperskeletic
Leptosols (Arenic)) (разрез 4):

AJrz (0–20 см) – светлогумусовый гори-
зонт непрочно-комковатой структуры, пыле-
вато-супесчаной текстуры, густо пронизан
корнями травянистых растений в верхней ча-
сти, образуя сплошную дернину (признак rz),
цвет (10YR 3/1).

R (20-далее) – плотная массивная поро-
да. Название почвы по ПО-2008 – литозем
светлогумусовый типичный; по WRB-2015 –
Nudilithic Eutric Hyperskeletic Leptosols (Arenic,
Humic).

В верхней части склона мощность гу-
мусовых горизонтов (AJ) увеличивается до
30 см, они имеют комковатую структуру и
пылевато-легкосуглинистый гранулометри-
ческий состав. Название почв – светлогуму-
совые скелетные (Eutric Leptosols (Loamic))
(разрез 5):

AJrz (0–30 см) – светлогумусовый гори-
зонт с локальным ожелезнением в правой ча-
сти профиля.

C1sk (30–50 см) и C2sk (50–70 см) – поч-
вообразующие породы с включениями круп-
ных обломков опоки.

Таким образом, установлено, что почвы
исследуемой территории характеризуются
скелетностью профиля, а также наличием сло-
ев с плотными опоковыми породами. Их мощ-
ность и верхняя граница изменяются в зави-
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симости от микрорельефа. При проведении
обследования установлено, что преобладаю-
щими типами почв территории парка являют-
ся стратоземы темно- и светлогумусовые,
светлогумусовые и темногумусовые почвы,
а также литоземы светлогумусовые и не по-
чвенные образования (выходы плотных гео-
логических пород). При использование меж-
дународной классификации почв выявлены
3 основные РПГ – Gleysols (в днищах балки),
Phaeozems (почвы с темным гумусовым го-
ризонтом, выщелоченные от легкораствори-
мых солей и карбонатов), а также Leptosols.
Во всех почвах выделены квалификаторы,
свидетельствующие либо о низком содержа-
нии мелкозема (Hyperskeletic), либо о наличии
крупных обломков пород (Leptic, Skeletic) или
сплошных твердых пород на дневной повер-
хности (Nudilithic, Lithic) (рис. 2).

Заключение. В ходе проведения почвен-
ных исследований установлена пестрота по-
чвенного покрова природного парка «Щерба-
ковский». Пестрота почв обусловлена верти-
кальной зональностью, а также геолого-гид-
рологическими особенностями территории.
Выявлено разнообразие почвообразующих
пород. Так, в балках они представлены пре-

 

Рис. 2. Почвенная карта исследуемой территории природного парка «Щербаковский»

имущественно оглееными песчаными отложе-
ниями, а также пролювиально-делювиальны-
ми отложениями с включениями крупных об-
ломков опок. На степных и крутосклоновых
участках почвообразующими породами выс-
тупают мощные слои опоковых отложений.
Верхняя граница их варьирует от 20 до 60 см
в зависимости от микрорельефа. Проведен-
ные исследования в природном парке «Щер-
баковский» позволили выявить особенности
генезиса скелетных почв сухостепной природ-
ной зоны.
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