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Аннотация. Показано, что в условиях приокеанического положения ландшафтов прибрежно-
островной зоны Приморского края (юг Дальнего Востока, Россия) совместное воздействие муссонного климата, 
антропогенной трансформации растительности и внутрипочвенного выветривания на процессы почвообразова-
ния обусловливает многообразие морфологических и физико-химических показателей буроземов и их простран-
ственную дифференциацию. На примере почв трех участков на территории Приморья – юго-восточного (о-в Пе-
трова, мыс Островной), центрального (о-в Русский), южного (о-в Большой Пелис и побережье бухты Спасения) 
рассмотрено варьирование физико-химических показателей (рН, содержание гумуса и его качественный состав, 
содержание обменных оснований, степень насыщенности основаниями) в различных подтипах буроземов. Уста-
новлена связь их пространственной дифференциации с характером растительности, геоморфологическим по-
ложением и геохимическим воздействием моря. Показано, что в ландшафтах разреженно-травяных дубовых ле-
сов со слабым геохимическим воздействием моря распространены буроземы типичные с сильнокислой, кислой 
реакцией среды. Для них характерно преобладание водорода среди поглощенных катионов, низкое поступление 
катионов кальция и магния в почвенные растворы, гуматно-фульватный состав гумуса с аккумулятивным типом 
его внутрипрофильной дифференциации. В ландшафтах разреженных остепненных дубовых лесов с хорошо 
развитым травяным напочвенным покровом и ландшафтах травяно-кустарниковых сообществ распространены 
буроземы темные иллювиально-гумусовые с реакцией среды от кислой до нейтральной. В составе их почвенных 
растворов преобладают щелочноземельные элементы как биогенного, так и морского происхождения. Гумифи-
кация проходит по фульватно-гуматному типу с формированием высоко- и глубокогумусированного профиля. 
В прибрежных ландшафтах постпирогенных дубовых лесов развиты буроземы иллювиально-гумусовые пиро-
генные, сохраняющие фульватно-гуматный состав гумуса. На побережье юго-восточного Приморья в специфи-
ческих условиях импульверизационного привноса морских вод и морских осадков в ландшафтах обедненных 
дубовых лесов распространены коричнево-бурые иллювиально-гумусовые буроземы. Они имеют сильнокислую 
реакцию среды, слабую насыщенность основаниями, гуматно-фульватный состав гумуса и характеризуются ак-
тивным иллювиированием фульвокислот в средней части профиля, что обусловливает яркую коричнево-бурую 
окраску иллювиально-гумусового горизонта.

Ключевые слова: ландшафты, почвы, муссонный климат, буроземообразование, растительность, геохими-
ческое воздействие моря.
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Abstract. The research focuses on previously unstudied joint effect of monsoon climate, anthropogenically 
transformed vegetation, and soil weathering on burozem formation in coastal and insular landscapes of Primorsky Krai 
(southern Far East of Russia). Soils of three sites (southeastern – Petrov Island, Cape Ostrovnoy; central – Russky 
Island; southern – Bolshoi Pelis Island, Spaseniya Bay coast) are studied in order to provide insight into the variation 
of burozem morphology and properties (рН, humus content and composition, base saturation) due to the said effect. 
Burozem subtype spatial distribution is shown to be largely dependent on vegetation character, burozem geomorphic 
position, and seawater element input to soil. Landscapes of low-grass oak forests (downwind locations with low seawater 
element input) are characterized by typical burozem with strongly acidic or acidic soil reaction. Typical burozem soil 
solution has high H+ concentration while Ca++ and Mg++ concentrations are low due to low element input. Typical 
burozem humus is of humate-fulvate composition with accumulation in the upper part of the profile. Landscapes of 
steppe oak forests with the well-developed grass layer and landscapes of grass-shrub communities (upwind locations 
with considerable seawater element input) give rise to dark humus illuvial burozem with soil reaction ranging from 
acidic to neutral. This burozem soil solution is rich in Ca++ and Mg++ of both biogenic and seawater origin. The 
burozem has fulvate-humate humus composition and strongly and deeply humuficated soil profile. Landscapes of the 
fire-damaged (pyrogenically transformed) oak forests present humus illuvial pyrogenic burozem. The burozem humus 
is also attributed to fulvate-humate type. Landscapes of the depleted oak forests (southeast of Primorsky Krai, upwind 
coastline locations with active seawater element input by impulverization) present the cinnamon brown humus illuvial 
burozem. The burozem has strongly acidic soil reaction and low base status. The burozem humus is of humate-fulvate 
composition, with fulvic acids illuviating actively into the middle part of the profile which results in a bright cinnamon 
brown color of humus illuvial horizon. As for the coastal and insular landscapes of Primorsky Krai, the combined action 
of monsoon climate, anthropogenically transformed vegetation, and soil weathering on soil formation processes is the 
key factor in burozem morphological, physical, and chemical diversity and spatial distribution.

Keywords: landscape, soils, monsoon climate, vegetation, seawater element input, burozem formation.

Введение

Почва среди ландшафтообразующих факторов занимает особое место в силу 
того, что она обнаруживает как прямую, так и обратную связь между географическими 
компонентами [1, 2]. Она является отражением состояния всех компонентов геосистемы, 
на основании чего В.В. Докучаев [3] рассматривает почву как «зеркало ландшафта». В 
этой связи познание закономерностей пространственного распространения почв является 
одним из актуальных направлений в географических исследованиях.

Генезис и география приокеанических буроземов юга Дальнего Востока до сих пор 
остаются мало изученными, несмотря на широкий спектр имеющихся разносторонних 
исследований и их востребованность. Для почв с бурым профилем характерно значитель-
ное разнообразие морфологического строения, обусловленное спецификой приокеаниче-
ских факторов формирования. Интерференция геохимического воздействия моря, биоты 
и внутрипочвенного выветривания на почвенные растворы обусловливает многообразие 
морфолого-химических показателей буроземов и часто служит причиной затруднений в 
определении их классификационного положения и номенклатуры [4–8]. В настоящее вре-
мя в процессе совершенствования классификации почв России [9, 10] рассматривается 
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необходимость учета новой информации [11], в частности использования данных о регио-
нальных особенностях биоклиматических условий формирования и пространственной 
дифференциации почв.

Островным территориям свойственна полиструктурность и полигенетичность ланд-
шафтного строения. Ландшафтные исследования островных геосистем наглядно отра-
жают существование сложной системы ландшафтных связей между приостровными ак-
ваториями и природно-территориальными комплексами суши с формированием единой 
территориально-аквальной природной системы с зонами интенсивного, умеренного и ос-
лабленного взаимодействий [12].

Для приокеанической территории юга Дальнего Востока важным фактором функци-
онирования ландшафтов и в том числе процессов почвообразования является прогресси-
рующая антропогенная трансформация хвойно-широколиственных, широколиственных 
лесов во вторичные дубовые и дубово-липовые леса, а последних – в разреженные остеп-
ненные дубняки с мощным травяным покровом, остепненные злаково-разнотравно-ку-
старниковые и злаково-разнотравные группировки.

Систематизация литературных данных и авторских исследований [13, 14] по изучению 
почвенного покрова прибрежно-островной зоны Японского моря свидетельствует о фаци-
альных особенностях ландшафтов этой территории. Данные, полученные сотрудниками 
Тихоокеанского института географии [15–17], показывают присутствие морских солей в 
атмосферных осадках побережья Приморья, в частности доминирование в них ионов на-
трия. По данным А.Н. Качура [18], с удалением от берега моря на 2 км содержание хлор-
иона в осадках падает в 2.5 раза, а иона натрия – в 6–7 раз. Исследования Н.М. Костенкова 
и С.В. Клышевской, проведенные на трансекте длиной в 1.5 км (морское побережье – кон-
тинентальная часть п-ова Гамова зал. Петра Великого), показали, что «процессы импуль-
веризации несомненно оказывают влияние на солевой состав водной вытяжки почв при-
брежно-морской зоны, которая приобретает хлоридно-натриевый состав, хотя на конти-
нентальной части обычно почвенные растворы гидрокарбонатно-кальциевые» [19, с. 84].

Цель данного исследования – показать роль специфики биоклиматических условий по-
чвообразования в морфолого-химическом разнообразии буроземов и их пространствен-
ной дифференциации в ландшафтах прибрежно-островной зоны Приморья.

Материалы и методы

На исследуемой территории наиболее широко распространены два зональных 
типа почв: буроземы и буроземы темные [9, 10]. На региональном уровне в составе типа 
«буроземы» выделяются: буроземы типичные, буроземы оподзоленные и буроземы ко-
ричнево-бурые иллювиально-гумусовые, а в типе «буроземы темные» – буроземы темные 
типичные и буроземы темные иллювиально-гумусовые [4].

Это положение иллюстрируется данными наших исследований на примере трех райо-
нов Приморья: юго-восточного (о-в Петрова, побережье мыса Островной), центрального 
(о-в Русский), южного (о-в Большой Пелис, побережье бухты Спасения).

На о-ве Петрова у подножия склона, где наблюдается активное импульверизационное 
воздействие моря, под тисовым лесом изучались буроземы темные иллювиально-гуму-
совые [20]. На побережье мыса Островной под дубовыми лесами со слабо развитым тра-
вяным напочвенным покровом предметом исследования явились своеобразные коричне-
во-бурые иллювиально-гумусовые буроземы, а под порослевыми широколиственными 
лесами, сформировавшимися на месте прежних вырубок и гарей, – буроземы темные ил-
лювиально-гумусовые пирогенные [21]. На островах Русский и Большой Пелис под разре-
женно-травяными дубовыми лесами изучались буроземы типичные, а на участках некогда 
обезлесенных и занятых зарослями лещины или порослевыми лесами – буроземы темные 
иллювиально-гумусовые [22, 23]. На выположенных обезлесенных наветренных склонах 
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побережья бухты Спасения под остепненными мискантусно-разнотравными лугами рас-
сматривались буроземы темные иллювиально-гумусовые [24].

При проведении полевых исследований использованы сравнительно-географический 
и профильно-генетический методы [25]. Степень антропогенной трансформации хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов оценивалась на основании показателей 
состояния растительного и лишайникового покрова. Аналитическая обработка образцов 
выполнена согласно общепринятым методам [26–28].

Результаты и их обсуждение

Основной фон в почвенном покрове прибрежно-островной территории При-
морья составляют буроземы. В «Классификации и диагностике почв России» [9] в отделе 
«структурно-метаморфические почвы» буроземы представлены двумя типами: буроземы 
и буроземы темные. Выделяемые среди них подтипы не отражают всего многообразия 
приокеанических буроземов, обусловленного фациальными особенностями биоклима-
тических условий их формирования. Связаны они, в первую очередь, с геохимическим 
влиянием моря, обеспечивающим дополнительное поступление компонентов химическо-
го состава морских вод с атмосферными осадками. Влияние химического состава атмос-
ферных осадков на процессы почвообразования в прибрежно-островной зоне в целом и 
на буроземообразовательный процесс в частности осуществляется опосредованно – через 
их влияние на состав и щелочно-кислотное состояние почвенных растворов, а послед-
ние, в свою очередь, влияют на специфичность гумусообразования и гумусонакопления 
в буроземах. Она проявляется в развитии гумификации по фульватно-гуматному, а не по 
гуматно-фульватному типу, характерному для типичных буроземов. Следствием этого яв-
ляется разнообразие морфологического строения прибрежно-островных буроземов и их 
физико-химических свойств [29–32].

Работы С.В. Зонна [13], П.В. Елпатьевского [33], Н.А. Крейды [34] и наши исследо-
вания [21, 29] показали, что фульватно-гуматный тип гумификации характерен для бу-
роземов прибрежно-островной зоны юга Дальнего Востока, формирующихся в условиях 
морского гидротермически-импульверизационного режима. Он обусловливает импульве-
ризационный привнос морских вод, а также их компонентов в составе осадков [15–19], 
что и определяет своеобразие процессов гумусообразования. 

В типе «буроземы» наиболее широко распространен подтип буроземов типичных (см. 
таблицу, раз. 6–03, 15–95), развитых на исследуемой территории под разреженно-травя-
ными дубовыми лесами на подветренных позициях склонов.

Отличительной чертой их профиля (О–АY–(АYВM)–ВM–ВMС) является наличие под 
серогумусовым горизонтом AY структурно-метаморфического горизонта ВМ с характер-
ной желтовато-бурой окраской. Для этого подтипа характерны гуматно-фульватный со-
став гумуса (Сгк:Сфк = 0.70–0.86) и аккумулятивный тип его профильной дифференциа-
ции, сильнокислая реакция среды, преобладание водорода над кальцием и магнием среди 
поглощенных катионов. Содержание гумуса в горизонте АY не превышает 10 % и резко 
падает вниз по профилю до 1.8–2.4 % в горизонте ВМ.

Среди типа буроземы темные на исследуемой территории широко распространены 
буроземы темные иллювиально-гумусовые (см. таблицу, раз. 3–01, 9–03, 10–95, 3–2000). 
Они формируются под дубовыми травяными лесами, часто с кустарниками из лещины 
и леспецецы, и под остепненными травяно-кустарниковыми сообществами. Занимают, 
как правило, нижние наветренные части склонов, где наблюдается импульверизационный 
привнос морских вод, а также их компонентов в составе осадков. На о-ве Петрова они 
формируются на выположенном побережье под пологом тисового леса в условиях актив-
ного геохимического воздействия моря. Профиль буроземов темных иллювиально-гуму-
совых включает генетические горизонты О–АU–ВMhi–ВM–ВMС. Их диагностическим 
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Физико-химические свойства буроземов прибрежно-островных ландшафтов
Physical and chemical properties of burozems in coastal and insular landscapes

Горизонт Глубина, 
см

Гумус по 
Тюрину, 

%

рН Ммоль(экв) /100 г почвы

V, % Сгк 
СфкН2О KCl ГК

Поглощенные катионы
по Гедройцу

H+ Ca++ Mg++

Остров Петрова
Буроземы темные иллювиально-гумусовые под тисовым лесом, разрез 3–2000

О
АU

ВMhi

0–3
3–16
16–47

–
17.03
6.35

7.1
6.1
6.4

6.0
5.3
5.4

–
10.0
6.81

–
0.37
1.15

86.6
19.7
23.0

16.0
1.54
3.0

–
68
79

–
2.00
1.35

Побережье мыса Островной
Буроземы коричнево–бурые иллювиально–гумусовые под дубовым лесом, разрез 5–04

АY
ВMf,hi
BMf,hi
ВMС

6–14
14–40
40–70
70–90

14.08
6.12
2.03
1.81

6.0
5.1
5.3
5.3

3.9
4.0
4.0
3.9

22.75
21.00
16.63
17.94

8.14
7.41
6.95
8.02

9.48
2.66
0.52
0.57

6.58
0.72
1.47
3.78

41
14
11
20

0.78
0.53
0.32
0.44

Буроземы темные иллювиально–гумусовые пирогенные под дубовым лесом, разрез 13–04

АUpir
ВMhi
ВMС

6–31
31–51
51–84

13.95
10.09
0.87

5.5
6.0
6.2

4.7
4.9
4.5

16.63
10.50
4.81

5.86
1.18
0.51

23.81
19.62
10.16

1.87
3.77
11.16

60
69
82

1.15
1.09
0.09

Остров Русский
Буроземы типичные под разреженно–травяным дубовым лесом, разрез 15–95

АY
ВM

ВMС

4–19
19–34
34–46

8.26
2.41
2.07

5.5
5.6
5.7

4.4
4.6
4.3

22.10
22.10
11.00

–
–
–

28.90
7.90
8.90

19.90
1.90
3.90

69
31
54

0.70
0.30

–

Буроземы темные иллювиально–гумусовые под дубняком с лещиной, разрез 10–95

АU
ВM1hi
ВM2hi
ВMС

2–8
8–20
20–37
37–54

10.86
6.21
1.21
0.52

5.8
5.4
5.4
5.8

5.0
4.1
3.9
4.4

18.20
19.00
12.80
8.40

–
–
–
–

49.90
23.90
6.90
10.90

19.90
9.90
6.90
4.90

79
64
53
65

1.20
1.00
0.50
0.30

Остров Большой Пелис
Буроземы типичные под разреженно–травяным дубовым лесом, разрез 6–03

АY
ВM

ВMС

4.5–14
14–40
40–63

9.15
1.80
0.80

4.8
4.8
5.8

3.7
3.9
4.2

15.58
6.48
4.20

19.90
13.30
11.60

5.15
2.82
1.54

7.61
1.28
5.58

45
38
62

0.86
0.70
0.47

Буроземы темные иллювиально–гумусовые под порослевым липовым лесом, разрез 9–03

АU
ВMhi

4–19
19–48

25.4
8.0

5.8
5.7

5.3
4.7

12.95
12.08

9.50
12.80

34.33
14.67

27.72
12.22

83
74

1.74
1.35

Побережье бухты Спасения
Буроземы темные иллювиально–гумусовые под мискантусно–разнотравным лугом, разрез 3–01

АU
BMhi
BM
C

1–23
23–44
44–65
65–72

11.75
5.22
0.60
0.43

5.5
5.6
5.6
5.8

4.5
4.5
4.3
4.2

14.70
8.80
6.10
7.90

6.00
3.60
1.60
3.20

8.00
5.01
3.99
3.08

8.36
5.23
3.04
5.64

53
54
54
52

1.73
1.04
0.30
0.20

Примечание. ГК – гидролитическая кислотность; V – степень насыщенности основаниями;  – не определялось.
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признаком является присутствие под темногумусовым горизонтом AU резко выраженного 
иллювиально-гумусового горизонта ВMhi с различной интенсивностью серых и темно-
серых цветов окраски. Наличие потечно-языковатых гумусовых затеков в горизонте ВMhi, 
а также неоднородная окраска структурных отдельностей (серая, темно-серая с поверхно-
сти и желтовато-бурая во внутренней части) свидетельствуют о том, что иллювиально-гу-
мусовый процесс является одним из профилеобразующих процессов в данных буроземах, 
отражающим специфику их формирования. Для них характерна слабокислая до нейтраль-
ной реакция среды, высокое содержание поглощенных кальция и магния, фульватно-гу-
матный состав гумуса (Сгк:Сфк = 1.2–2.0) и наличие мощного (до 30–40 см) иллювиаль-
но-гумусового горизонта ВMhi с высоким содержанием гумуса. 

Буроземы прибрежной юго-восточной части Приморья отличаются наибольшим раз-
нообразием как морфологического строения, так и физико-химических показателей. В 
прибрежных ландшафтах под дубовыми лесами, пройденных пожарами, развиты буро-
земы темные иллювиально-гумусовые пирогенные (см. таблицу, раз.13–04). Их гумус 
фульватно-гуматный как в аккумулятивно-гумусовом горизонте (Сгк:Сфк = 1.15), так и в 
иллювиально-гумусовом (Сгк:Сфк = 1.09). Содержание гумуса по профилю остается вы-
соким: 13.95 % в горизонте AUpir и 10.09 % в горизонте BMhi.

На наличие в Приморье бурых лесных почв (буроземов) с высокой гумусированно-
стью одним из первых обратил внимание Г.И. Иванов. Он отмечает, что «в узкой прибреж-
ной полосе по восточным склонам южного Сихотэ-Алиня, под обедненными дубовыми 
лесами, развиты своеобразные коричнево-бурые почвы … а в ряде мест, на сильно обду-
ваемых прибрежных склонах под дубняками, встречаются бурые лесные почвы с глубоко 
и сильно гумусированным профилем» [35, с. 53]. Н.В. Хавкина [36] пришла к выводу, что 
коричневая окраска иллювиальной части профиля коричнево-бурых почв связана с повы-
шенным содержанием в ней фракции бурых гуминовых кислот, связанных с полуторными 
окислами.

Исследования показали, что под дубовыми лесами юго-восточного побережья При-
морья распространены не только коричнево-бурые, но и коричнево-бурые иллювиаль-
но-гумусовые буроземы [21]. Они формируются на хорошо дренируемых склонах и вер-
шинах гор (см. таблицу, раз. 5–04) и имеют следующий набор генетических горизонтов: 
О–АY–BMf,hi–BMC. Характеризуются сравнительно небольшой мощностью как самого 
профиля (60–100 см), так и аккумулятивно-гумусового горизонта (8–16 см). Отличитель-
ной чертой этих буроземов является коричнево-бурая окраска иллювиально-гумусового 
горизонта. Визуально выраженными признаками иллювиирования гумуса являются при-
сутствие в горизонте BMf,hi коричнево-бурых органоминеральных кутан на поверхности 
структурных отдельностей и бурая окраска почвенной массы их внутренней части. Для 
них так же, как и для типичных буроземов, характерен гуматно-фульватный состав гуму-
са (Сгк:Сфк = 0.78), однако их гумус отличается значительно большей подвижностью и 
активным иллювиированием в средней части профиля. Физико-химические показатели 
коричнево-бурых иллювиально-гумусовых буроземов имеют определенное своеобразие, 
связанное со спецификой прибрежных территорий и геохимическим воздействием моря: 
сильнокислую реакцию среды (рНKCl = 3.9), высокие показатели гидролитической кислот-
ности (22.75 ммоль(экв)/100 г) и слабую насыщенность основаниями (41 %).

Заключение

Фациальность биоклиматических условий формирования буроземов в ланд-
шафтах прибрежно-островной зоны Приморья проявляется в совместном воздействии 
муссонного климата, антропогенной трансформации растительности и внутрипочвенно-
го выветривания на почвообразование. Различное сочетание этих факторов определяет 
вариабильность щелочно-кислотного состояния почвенных растворов буроземов и, как 
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следствие, специфичность процессов гумусообразования, которая проявляется в различ-
ной интенсивности развития аккумулятивно-гумусового и иллювиально-гумусового про-
цессов, что и является причиной разнообразия морфологического строения буроземов и 
их пространственной дифференциации.

В ландшафтах разреженно-травяных дубовых лесов на подветренных склонах со сла-
бым геохимическим воздействием моря распространены буроземы типичные. В ландшаф-
тах остепненных дубовых лесов с хорошо развитым травяным напочвенным покровом и 
ландшафтах травяно-кустарниковых сообществ на наветренных склонах распространены 
буроземы темные иллювиально-гумусовые. В прибрежных ландшафтах дубовых лесов, 
пройденных пожарами, развиты буроземы иллювиально-гумусовые пирогенные. На юго-
востоке Приморья в условиях активного импульверизационного привноса морских вод и 
морских осадков в прибрежных ландшафтах обедненных дубовых лесов распространены 
коричнево-бурые иллювиально-гумусовые буроземы.
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