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К. П. Горшенин и В. И. Баранов-

К познанию солонцовых комплексов черно
земной полосы Западной Сибири. 

I. Введение. 

Наличие значительных пространств засоленных почв—солончаков, 
солонцов и солонцеватых почв—залегающих иногда значительными 
площадями и образующих сложные сочетания между собою, а также 
с другими типами почв, является одной из характерных особенностей 
черноземной полосы Западной Сибири, всегда обращавшей внимание 
исследователей, как почвоведов, так и ботаников—работавших в этом 
районе. 

По приблизительным подсчетам, произведенным по почвенной 
карте, составленной одним из авторов настоящего исследования (К. П. 
Г о р ш е н и н ) с определенностью можно утверждать, что на долю 
засоленных почв приходится не менее 20" п всей площади чернозем
ной полосы. R если прибавить к этому еще то, что так называмые 
западинные подзолы представляют из себя в большинстве случаев 
деградированные солонцы, и, наконец, если учесть площадь болотно-
солончаковых почв, в большом количестве встречающихся на севере 
черноземной зоны и в восточной части Обь-Иртышского водораздела, 
то крупная роль засоленных почв выявляется с достаточной очевид
ностью. 

Несомненно, что хозяйственные минусы засоленных почв обра
щают невольно на себя внимание, заставляют призадуматься и искать 
тех или иных путей для использования подобных почв. 

По некоторым данным, солонцы, в частности, обладают большими 
потенциальными возможностями, которые мы еще пока не умеем ис
пользовать: а между тем изыскивать пути их утилизации крайне не
обходимо, хотя уже потому, что внедрение солонцов сильно услож
няет землеустроительные мероприятия; недалеко разумеется и то время, 
когда сам земледелец начнет ощущать острую потребность в исполь
зовании пока бесполезных пространств. 

Не менее важное значение имеет вопрос о болотно-солончако-
вых пространствах в связи с их мелиорацией. 

Опыт осушительных работ в Барабе, как известно, был чреват 
чрезвычайно тяжелыми последствиями; в результате осушки заболо
ченных площадей, потребовавшей затраты значительных средств, мало
пригодные площади оказались превращенными в значительной части 
в совершенно негодные солонцы 

Таким образом, сама жизнь заставляет уделять внимание засо
ленным почвам. 

И если прибавить к этому тот интерес, который представляют 
эти почвы как об'ект научной работы, то станет вполне понятным, 
что группа работников Сибирского Сельскохозяйственного ВУЗ'а 
пришла к необходимости всестороннего изучения засоленных почв и 
их комплексов с целью выработки мероприятий к их улучшению. 
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Работа была начата с изучения своеобразных солонцевато-черно-
земно-подзолистых (солоди) комплексов, характеризующихся чрезвы
чайно быстрой сменой почвенных типов и их разновидностей, пред 
ставляющих довольно обычные явления на Омь-Иртышском водо
разделе. 

Еще во время совместной работы по обследованию почв и расти
тельности Калачинского уезда Омской губернии (в 1920 году), где в 
очень многих пунктах приходилось сталкиваться с различными ва
риантами и разнохарактерными сочетаниями засоленных почв, зале
гающих часто на весьма значительных пространствах и бросающихся 
в глаза пестрым распределением растительного покрова, у авторов 
возникла мысль о необходимости совместного параллельного исследо
вания деталей распределения почв и растительности в подобных пе
стрых сочетаниях в связи с общими топографическими условиями их 
залегания и, в особенности, в связи с микрорельефом. 

К сожалению, обстановка работы 1920—22 г. не позволила сде
лать что-либо существенное в этом направлении. 

Только весною 1923 года, на небольшие средства, отпущенные 
для подготовки экспонатов к Всероссийской Сельско-Хозяйственной 
выставке, удалось осуществить работу по выявлению условий залега
ния различных 'типов почв и растительного покрова в связи с усло
виями рельефа. А именно: на водоразделе реки Ом и и реки Ир
т ы ш а был заснят полный нивеллирный профиль от с. А н д р е е в к и 
(на реке Оми) до с. Л е ж а н к и (на реке Иртыше) общей длиной 
52 версты. 

Профиль по нашему заданию был выполнен ассистентом по ка
федре геодезии И. Н. Я з е в ы м с его помощником Ф. А. Ш и р о 
к о в ы м , при участии студентов старших курсов землеустроитель
ного факультета1). 

Одновременно с нивеллирной с'емкой по всей линии профиля 
было проведено обследование почв и растительности, в котором под 
руководством авторов настоящей работы приняли участие по обсле
дованию почв И. И. С к о р о с п е ш к и н , В. И. С к о р о с п е ш к и н , 
А. С. Ан ф и л о ф ь е в; по обследованию растительности—В. А. Ш е-
л у д я к о в а . Попутно были сделаны фотографические снимки отдель
ных типов ландшафта. В своей центральной части, почти в средине 
водораздела, профиль пересек учебно-опытную „ П о д г о р о д н у ю " 
лесную дачу Сибирской Сельскохозяйственной Академии (ныне Си
бирского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства). 

На территории этой дачи, характеризующейся типичным, неиз
мененным вмешательством человека, лесостепным ландшафтом, линия 
профиля была закреплена прочными реперами, позволяющими для 
дальнейших исследований увязываться с основными отметками вы
полненного нивеллирного хода. 

Наличие удобных условий работы в пределах учебно-опытной 
дачи открыло возможность стационарного исследования почвенного 
и растительного покрова в тех пестрых сочетаниях, которые обра
щали наше внимание в предыдущие годы. Как раз на территории 
„ П о д г о р о д н о й " дачи встречаются значительные площади засо
ленных почв в весьма характерных сочетаниях между собою и с дру
гими почвенными типами. 

гкый г BnD6°re "£.ИНпЛИ Участие: в- Ярефьев. К. Балтер, Б. Егоров, Г. Косачин-скии, С. Лукьянов, Ф. Редькин, Д. Ротенко, С. Степанов. 
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В августе 1924 года, после ряда совместных экскурсий, здесь 
был выбран и выделен наиболее типичный участок лесостепи пло
щадью в 4 десятины, на котором и было проведено детальное изуче 
ние почв и растительности в связи с микрорельефом и сделана то
пографическая семка поверхности последнего. 

Почти одновременно с выделом указанного участка в Подгород
ной даче была установлена метеорологическая станция 2-го разряда; 
кроме того, как на участке, так и вне его, было сделано несколько 
буровых скважин для наблюдения за грунтовыми водами; наконец, 
ежегодно на значительной площади производились обмеры снежного 
покрова и определение плотности снега. 

Все это в целом в период трехлетней работы позволило с до
статочной полнотой охватить естественно-историческую обстановку 
территории, одна из деталей которой — почвы и растительность ком
плекса в связи с микрорельефом—являлись основным об'ектом иссле
дования. 

В порядке выполнения настоящей работы мы обязаны содей
ствию и указаниям многих научных работников Сибирской Сельско
хозяйственной Академии и пользуемся случаем выразить им глубо
кую признательность. Первая часть нижепомещаемой работы (К.П. Г о р-
ш е н и н) имеет своей задачей осветить основные черты химического 
строения разновидностей солонцов, их взаимоотношение и связь с 
другими компонентами почвенного комплекса; вторая часть (В.И.Ба
р а н о в ) произведенная параллельно с первой освещает раститель
ные ассоциации применительно к почвенным разностям. 

Кроме того, в процессе исследования находится еще несколько 
вопросов, разрабатываемых другими лицами, результаты изучения 
которых будут опубликованы в ближайшем будущем. 

П. Методика работы. 

Для исследования был выбран участок солонцового комплекса 
на междуколочной поляне в 12-м квартале Подгородной лесной дачи 
и на нем выделена пробная площадь размером в 5 десятин, предста
вляющая прямоугольник со сторонами 120X100 саж: 

Прямоугольник этот в большей своей части пришелся на между-
колочное пространство, захватив в северном своем конце небольшой 
березовый колок с прилегающим к нему ивняковым кустом (Salix sibi-
rica и S. cinerea) и в южном конце часть другого березового колка. 

В процессе выполнения работы представилась возможность раз
меры участка сократить до 4-х десятин: 120 X 80 саж. 

Углы выделенного участка были закреплены столбами. 
Для дальнейшей работы участок был разбит на квадраты 

10 .10 саж. отмеченные крупными колышками; кроме того маленькие 
колышки были поставлены через каждые 5 сажен, т. е. посредине 
стороны каждого квадрата. 

Благодаря такой разбивке создалась возможность при пользова
нии соответственно размеченными планшетами картографировать от
дельные пятна почвенного и растительного покрова, нанося очерта
ния пятен с точностью до 1 метра. 

Та же разбивка послужила основанием для серии нивеллирный 
ходов, на основании которых была вычерчена в горизонталях прила
гаемая карта микрорельефа,—причем для полного выявления микро
рельефа при нивеллировке часто приходилось делать промеры точек 
на расстоянии 1—2 метра друг от друга. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/152275
http://rucont.ru/efd/152275
http://rucont.ru/efd/152275
http://rucont.ru/efd/152275

