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Представлены первичные сведения о специфичной морфологии и физико-химических свойствах
почв, формирующихся в зоне активной разгрузки восходящих растворов глубинных термальных
вод Кучигерского источника фтористого сероводородного гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-
го типа. Объектом исследования является почвенный покров вдоль трансекты, пересекающей бо-
лотный массив с активными газогидротермальными грифонами, остров среди болота и прилегаю-
щий край аллювиальной равнины в северо-западной части Баргузинской котловины возле д. Кучи-
гер Курумканского района республики Бурятия. Отмечены особенности торфянисто-перегнойно-
глеевых почв (Eutric Rheic Sapric Histosol (Fluvic, Sodic)) в болотном массиве. Отмечаются яркие
признаки турбированности профиля слаборазвитых и аллювиальных почв (Eutric Sodic Gleyic Flu-
visol (Epiloamic, Endoarenic, Humic)) и грунтов под воздействием восходящих газогидротермальных
флюидов, пропитки (импрегнирования) конденсированным органическим веществом разных ми-
неральных и органогенных горизонтов. Такие признаки не описаны в международной и россий-
ской почвенных классификациях. Предложено ввести специальные обозначения для таких призна-
ков: imp – признак разной степени импрегнирования; int – интрузивный материал; IMP – черный
органо-импрегнированный песчано-пылеватый горизонт. На их основе появляется возможность
выделить импрегнированные, газогидротермально турбированные подтипы. Предложены гипоте-
зы генезиса почв на всей трансекте и возникновения островов в болоте.
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ВВЕДЕНИЕ

Мощными факторами, определяющими фор-
мирование почвенного покрова в зоне активного
рифтогенеза, являются вулканизм, неотектоника,
землетрясения, геохимическое концентрирование
веществ, поступающих с подземными газами и на-
порными глубинными минерализованными вода-
ми [6, 8, 14, 16, 44, 49]. Основные закономерности
влияния эндогенных факторов на формирование
почв установлены для Камчатки [8, 9, 11, 12, 18, 28,
30, 31], Исландии [6], Новой Зеландии [42, 46],
США [50, 51]. В зависимости от интенсивности и
длительности этих процессов происходит либо
трансформация отдельных свойств почв без суще-
ственной перестройки их морфологического об-
лика и строения, либо коренное преобразование
механизмов формирования почв, приводящее к
образованию новых почвенных тел с уникальным
сочетанием морфологических, минералогических,

физико-химических и химических особенностей,
не свойственных зональному типу почвообразова-
ния [8, 9]. Контрастность и динамичность условий
почвообразования приводят к диссонансному со-
четанию почвенных свойств [14].

Результатом тектонической активности явля-
ется также геохимическое своеобразие ландшаф-
тов, которое отмечается в Байкальской рифтовой
зоне [29, 32]. За счет поступления на поверхность
глубинного тепла и некоторых элементов, со-
держащихся в водах и газах в зонах разломов, в
этих местах формируются своеобразные локаль-
ные экологические ниши с генофондом релик-
товых растений и животных [2, 4, 19, 24, 35], спе-
цифические микробные сообщества (маты) [23].

До настоящего времени влияние эндогенеза на
почвообразование в пределах внутриконтинен-
тальной Байкальской рифтовой зоны практиче-
ски не рассматривалось. Имеются лишь материа-
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лы о связи засоления почв северо-западной части
Баргузинской котловины с выклиниванием ми-
нерализованных вод зон разломов [10, 36–40].

Целью настоящего сообщения является пред-
ставление первичных сведений о специфичной
морфологии и физико-химических свойствах
почв, формирующихся в зоне активной разгруз-
ки восходящих растворов глубинных термаль-
ных вод Кучигерского источника фтористого се-
роводородного гидрокарбонатно-сульфатно-на-
триевого типа.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в северной части
Баргузинской котловины (рис. 1), являющейся
крупнейшей суходольной впадиной Байкальской
рифтовой зоны. Часть котловины – сейсмически
активная и характеризуется максимальным теп-
ловым потоком [7, 21], густой сетью тектониче-
ских разломов, областью проявления грязевого
вулканизма [33, 34], самопроизвольным выходом
свободных газов [13, 22, 44] и разгрузкой термаль-
ных источников кульдурского типа [42].

Среди дизъюнктивных нарушений наиболее
крупным является Дыренский разлом. Он пред-
ставляет собой северо-восточное окончание Бар-
гузинского глубинного разлома, отделяет Баргу-
зинский хребет от Улюнханской впадины. Про-
тяженность разлома составляет 35 км [20]. Разлом
хорошо выражен в рельефе, по нему заложены
русла поверхностных водотоков.

Исследования выполнены возле д. Кучигер
Курумканского района Республики Бурятия. Ку-
чигерский (на некоторых картах он называется
Дыренским) источник термальных вод разгружа-
ется в западной части Улюнханской котловины в
болотный массив. Разгрузка терм происходит в
рыхлые, пылевато-песчаные отложения на пло-
щади примерно 200 × 500 м. Источники термаль-
ных вод вытянуты цепочкой в 25–30 м к востоку
от русла ручья, являющегося правым притоком
р. Индихэн [42]. Сравнительно рядом друг с дру-
гом находится семь выходов термальных вод, над
которыми сооружены бревенчатые избы “бани”,
используемые местным населением в бальнеоло-
гических целях. Вода имеет сильный запах серо-
водорода; температура колеблется от 12 до 32–
42°С (от холодных до теплых и очень горячих),
общий дебит составляет 10–11 л/с [41]. Термаль-
ные воды имеют минерализацию 0.39–0.42 г/л,
pH 9.8–9.9, среди катионов абсолютно домини-
рует натрий (4–5 ммоль/л), кальция и магния
очень мало (1–2.3 и 0–0.1 мг/л соответствен-
но), среди анионов – преобладают гидрокарбо-
наты (1.2–1.3 ммоль(экв)/л) и сульфаты (1.5–
1.6 ммоль(экв)/л), концентрация хлоридов (0.5–
1 ммоль/л) невысокая, характерно повышенное

содержание кремнезема (80.8–81.2 мг/л) и фтори-
дов (10.9–12.0 мг/л) [25].

Термы Кучигерских источников относятся к
азотному типу по газовому составу [13]. Помимо
молекулярного азота, доля которого составляет
более 80%, газовые выделения содержат метан,
углекислый газ (0.15–1%).

Ручей протекает по заболоченной слабово-
гнутой поверхности над Дыренским разломом,
вытянутой вдоль Баргузинского хребта. С запад-
ной стороны болотный массив ограничен шлей-
фом делювиальных отложений, круто поднима-
ющимся в сторону Баргузинского хребта, с во-
сточной стороны – полого поднимающейся
аллювиальной равниной, прорезанной узкой до-
линой р. Индихэн.

По почвенно-географическому районирова-
нию [27] на этой территории в средних уровнях
аллювиально-озерно-эоловой равнины выделе-
ны дерновые лесные боровые, дерново-глеевые
почвы, в поймах рек луговые и лугово-болотные;
в низких уровнях – луговые карбонатные, лугово-
болотные и перегнойно- и торфянисто-глеевые
почвы. Фактических данных о морфологии и
свойствах почв в имеющихся по району исследо-
ваний публикациях не приводится. Для северо-
западного сегмента имеются материалы о засо-
ленных почвах, не типичных для этого района
[10, 37].

Растительный покров гидротермального уро-
чища “Кучигер” неоднороден по высотному гра-
диенту и уровню грунтовых вод. На наиболее воз-
вышенных участках вблизи р. Индихэн располага-
ются остепненные луга. Понижения, находящиеся
вдоль безымянного ручья с запада от д. Кучигер, за-
нимают болота и заболоченные солонцеватые луга,
ограниченные зарослями ивы крушинолистной.

Объектом исследования явились почвы, фор-
мирующиеся в зоне разлома с активным выходом
термальных вод, которые разгружаются в болото.
В статье представлены почвы вдоль почвенно-
геоморфологической катены РФ-1. Катена имеет
субширотное направление, начинается в 80–90 м
восточнее от области с активными грифонами,
включает восточную часть болотного массива,
пересекает вытянутый островок в болоте и приле-
гающую к болоту прибрежную часть аллювиаль-
ной равнины. Протяженность катены 145 м, пе-
репад высот не превышал 80 см относительно
уреза воды в болоте (рис. 1, А, 1, В, 1, Г).

Траншея РФ-1-8 (54°52′54.9″ N, 111°00′08.9″ E)
охватывает переход от болота к возвышенной ча-
сти острова вдоль сравнительно крутого коротко-
го склона западного берега острова среди болота.
Разр. РФ-1-4 ( 54°52′54.8″ N; 111°00′08.6″ E) заложен
в 5–7 м от восточного конца траншеи РФ-1-8 на от-
носительно выровненном возвышенном участке
вытянутого острова среди болота. Разр. РФ-1-1
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(54°52′53.3″ N; 111°00′13.2″ E), РФ-1-2
(54°52′53.7″ N; 111°00′11.4″ E) и РФ-1-3
(54°52′53.8″ N; 111°00′9.6″ E) характеризуют бо-
лотные почвы между вытянутым островом и восточ-

ным берегом болота. Разр. РФ-1-5 (54°52′53.1″ N;
111°00′13.9″ E) расположен в узкой переходной
полосе между болотом и аллювиальной равни-
ной. К моменту исследования поверхность почвы

Рис. 1. Положение трансекты РФ-1 на космическом снимке (А) и топографический профиль катены РФ-1 с положе-
нием почвенных разрезов.
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в этой полосе была сухая, но после сильных до-
ждей она затопляется водой слоем до 10–15 см.
Разр. РФ-1-6 (54°52′52.7″ N; 111°00′14.2″ E) пред-
ставляет почву на приподнятой слабобугристой
части аллювиальной равнины с остепненно-луго-
вой растительностью в 17 м от берега болота.
Разр. РФ-1-7 (54°52′52.5″ N; 111°00′14.4″ E) зало-
жен выше по склону на слабовогнутой поверхно-
сти с мелкобугристым микрорельефом.

Морфологическое описание почвенных про-
филей выполняли с использованием известных
руководств [17, 45]. Вместе с тем почвы отлича-
лись очень необычным строением, которое не-
возможно адекватно описать только с помощью
указанных руководств. Потребовалось сформу-
лировать критерии выделения специфических
морфологических признаков, наблюдавшихся в
исследованных почвах.

Название почв по возможности даны в соот-
ветствии с Классификацией почв России [15],
Полевым определителем почв России [26] и меж-
дународной классификацией почв WRB-2014 (up-
date 2015) [48]. Для более приближенного к реаль-
ной обстановке восприятия нами предложены
дополнительные названия почв, не входящие в
действующие классификационные системы.

Географические координаты всех объектов ис-
следования регистрировали с помощью прием-
ников GPS. Относительное гипсометрическое
положение объектов получено на основе ниве-
лирного хода. Измерение расстояний между точ-
ками осуществляли геодезическими металличе-
скими мерными лентами.

В болотных водах в полевых условиях измеря-
ли удельную электропроводность и температуру
кондуктометром КП-001 или COM-100. В полу-
стационарной полевой лаборатории измеряли в
2–3-кратной повторности рН, активность фтори-
дов, хлоридов, ионов натрия и кальция ионоселек-
тивными электродами ЭЛИС на регистрирующем
иономере Экотест-120 в водах и в пастах из образ-
цов почв и грунтов, увлажненных до 30 мас. % ди-
стиллированной водой.

Определение органического углерода выпол-
няли методом мокрого сжигания по Тюрину, со-
держание карбонатов – газоволюметрически, со-
став легкорастворимых солей – в водной вытяжке
1 : 5, гранулометрический состав – методом Ка-
чинского [1, 3, 5].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим состав растительных сообществ и
морфологические особенности почв вдоль кате-
ны, начиная с ее западного конца, наиболее близ-
ко расположенного к активным грифонам гидро-
термальных источников, далее через островок

среди болота, восточную часть болота и заканчи-
вая прибрежной частью аллювиальной равнины.

Траншея РФ-1-8 (рис. 2, А) начинается от края
кочкарного болота с растительным сообществом
Phragmites australis – Potentilla anserina (РФ-1-8а).
Это сообщество включает 5 видов растений пре-
имущественно из группы разнотравья, что явля-
ется обычным для северных болот (табл. 1). Нали-
чие в экологических группах водно-болотных и
луговых гигрофитов указывает на стабильность
водного режима экосистемы (табл. 2). Биоморфо-
логический спектр представлен длинно- и корот-
кокорневищными видами.

Под таким сообществом сформировалась тор-
фянисто-перегнойно-глеевая почва (Eutric Rheic
Sapric Histosol (Fluvic, Sodic)), имеющая профиль
ТE(0–14 см)–H(14–64 см)–G(64–80+ см)
(рис. 2, Б, расстояние от 0 до 0.5–0.9 м вдоль
траншеи). Поверхность почвы представлена че-
редованием торфяных кочек, имеющих высоту 10–
15 см и горизонтальный размер 30–40 см, и моча-
жин между ними. Кочки сложены эутрофным тор-
фом (гор. TE), пронизанным корневищами трост-
ника (рис. 2, В). Торф имеет нейтральную реакцию
среды (pH 6.7) и слабое сульфатно-натриевое засо-
ление: активность ионов натрия около 28 ммоль/л
при отсутствии хлоридов (0.7 ммоль/л) (табл. 3). В
основании кочки лежит сплошной полностью об-
водненный, черный, мажущийся перегнойный
гор. H с запахом сероводорода, состоящий из
сильноразложившихся растительных остатков,
потерявших анатомическое строение. В нем так-
же много корневищ тростника (рис. 2, Г). Мощ-
ность гор. H составляла 50 см. Гор. H имеет кис-
лую реакцию среды (pH 5.1) при фоновой актив-
ности ионов натрия 5–6 ммоль/л, характерной
для термальных источников. Суммарная мощ-
ность органогенных гор. TE + H варьировала в
пределах 64–70 см. Глубже залегал незасоленный
(активность ионов натрия 10–13 ммоль/л) сизый
глеевый гор. G из чередующихся слоев песчаного
и супесчаного гранулометрического состава, в
верхней части которого наблюдались разводы от
потечных форм органических веществ. В нем ре-
акция среды слабокислая (pH 6.1).

После кочкарной части болота, которая была
вскрыта траншеей РФ-1-8 на протяжении около
1 м, следовал сравнительно крутой склон острова
среди болота с сообществом Artemisia vulgaris –
Potentilla anserina (РФ-1-8), состоящим из 13 ви-
дов растений с преобладанием разнотравья. До-
минирование полыни обыкновенной указывает
на возможное антропогенное влияние, а лапчат-
ки гусиной – на дигрессионные процессы, свя-
занные с выпасом скота. В экологическом спек-
тре участвуют все группы, что свидетельствует об
изменениях водного режима экосистемы при от-
сутствии засухи (значительное участие мезофи-
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тов и отсутствие ксеромезофитов). В эколого-це-
нотической структуре присутствуют растения
азонального, степного и лесного комплексов при
доминировании луговых видов. Среди биоморф
ведущие позиции занимают длиннокорневищ-
ные и стержнекорневые травы.

В самой нижней части склона возле болота
торфяный горизонт резко уменьшает свою мощ-
ность до 3–5 см и выклинивается на расстоянии
1.6 м вдоль траншеи. Под ним расположен пере-
гнойный горизонт, состоящий из двух подгор. H2
и H3ox, имеющих слабокислую реакцию среды
(pH 6.2–6.4). Оба имеют более плотное тонкосло-
истое сложение за счет более низкой влажности по
сравнению с гор. H, находящимся под водой.
Гор. H2 расположен выше уровня воды в болоте,
имеет темно-бурую, почти черную окраску
(2.5Y 3/2), представлен спрессованными сильно
разложившимися растительными остатками
(рис. 2, Д). Гор. H3ox тоже темно-бурый, но чуть
светлее (10YR 3/3). В нем появляются редкие пес-
чаные зерна и ржаво-бурые разводы пленок гид-
роксидов железа (рис. 2, Е). Гор. H3ox не имеет
полного насыщения водой, хотя его влажность
высокая. Он резко переходит в слоистый крупно-
зернистый песчаный гор. Cox с обильными жел-
тыми пленками гидроксидов железа на песчаных
зернах. Глубже 75 см начинается сизый глеевый
гор. G. На этом участке почва перегнойно-глеевая
окисленно-глеевая песчаная незасоленная (Eutric
Rheic Sapric Histosol (Fluvic, Sodic)). Суммарная
мощность органогенных гор. T + H2 + H3ox со-
ставляет 48–51 см, верхняя граница минеральной
массы приподнята на 13–25 см относительно ее
положения в болоте, при этом граница собствен-
но глеевого гор. G остается на той же высоте, как
и в болоте.

В средней части склона (расстояние 1.7–2.3 м
вдоль траншеи), поверхность которой на 20–40 см
выше уровня воды в болоте, перегнойный гори-
зонт сменяется перегнойно-гумусовым гор. AH
(рис. 2, Б, 2, Ж, 2, З, 2, И). Возле поверхности вы-
делен маломощный (5–9 см) слой, обозначенный
малым индексом ah, представляющий собой срав-
нительно рыхлую смесь песка и фрагментов орга-
нического материала из растительных остатков раз-

ной степени разложения бурого цвета (во влажном
состоянии почти черный 2.5Y 2.5/1, при высыхании
становится бурым 10YR 3/3) с кислой реакцией сре-
ды (pH 5.8) и наличием слабого засоления (актив-
ность ионов натрия достигает 50–53 ммоль/л при
влажности 30%). Глубже гор. AH1imp имеет тем-
но-бурый цвет (2.5Y 3/1 влажн, 10YR 3/2 сух),
слоистое сложение песка и сильно разложенного
органического вещества. При высыхании имеет
блочное строение. Вниз по профилю он посте-
пенно светлеет и переходит в отчетливо бурый
(10YR 3/3) гор. AH2imp с более заметной долей
песка, включая белесые тонкие прослойки песка
с отмытыми от пленок зернами. Для обоих
гор. AH1imp и AH2imp характерны тонкие чер-
ные пленки конденсированных органических ве-
ществ (признак imp) на боковых гранях блочных
отдельностей и вдоль напластований (рис. 2, К,
2, Л, 2, М, 2, Н), нейтральная реакция среды
(pH 6.6–7.2) и отсутствие формального критерия
засоления: активность ионов натрия (aNa) варьи-
рует от 3 до 10 ммоль/л.

Нижняя часть профиля отличается ярко выра-
женным чередованием наклонных слоистых мор-
фонов-линз С2 + AH2imp, С2, C3, AH3imp. Они
все имеют общий подъем под углом около 20° от
болота в сторону острова. Морфоны преимуще-
ственно песчаные с разным содержанием органи-
ческого вещества, незасоленные (aNa 2–3 ммоль/л)
и с нейтральной реакцией среды (pH 6.6–7.2). Не-
посредственно над верхней границей гор. G встре-
чаются даже остатки перегнойного горизонта в ви-
де однородных темных пятен, также ориентиро-
ванных в указанном направлении (рис. 2, Ж, 2, З).
Морфоны C2 и С3 представлены палевым песком
разной крупности. Внутри них встречаются редкие
темные полоски за счет прокраски органическим
веществом. Для морфонов C2 + AH2imp и AH3imp,
напротив, характерна фоновая бурая окраска за
счет органического вещества разной степени раз-
ложения, которая нарушается многочисленными
светлыми прослойками песчаных частиц.

В верхней части склон завершается неболь-
шим прерывистым валиком, лишенным расти-
тельности. Гребень вала представлен пылеватым
пористым материалом выдавленного на поверх-

Рис. 2. Траншея РФ-1-8. А – внешний вид; Б – строение почв вдоль траншеи; В – гор. TE и H (расстояние 0.2–0.5 м
по траншее); Г – гор. H и G (расстояние 0.4–0.6 м); Д – гор. H2 (расстояние 1.5 м); Е – гор. H3ox и Cox (расстояние
1.5 м по траншее); Ж, З, И – вертикальная мерная лента размещена на расстоянии 2 м от западного края траншеи:
Ж – почвенный профиль; З – гор. ah и AH1imp; И – гор. AH3imp, C3 и G; К, Л, М, Н – морфон AH2imp (расстояние
2 м, глубина 55–65 см): К – вертикальный разлом блока; Л, М, Н – нижние поверхности, по которым расслаивается
блок при горизонтальном разломе; О, П, Р, С – гребень выдавленного материала на острове среди болота: О – вид сбо-
ку; П – вид сверху; Р, С – пористое строение выдавленного материала; Т – правая стенка, структура выдавливания
материала на поверхность – восходящая дуга от точки с глубины 30 см на расстоянии 2.1 м к центру светлого мате-
риала на поверхности почвы на расстоянии 2.25 м вдоль траншеи от болота; У, Ф – импрегнированные пленки кон-
денсированного органического вещества на гранях песчаных блоков (расстояние 3 м вдоль траншеи, глубина 40–
50 см); Х – левая стенка, вертикальная лента повешена на расстоянии 2.5 м от начала траншеи, темная линза на глу-
бине 20–24 см – высохшая толстая линза, пропитанная конденсированным органическим веществом (на рис. Б она
обозначена индексом om).
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Рис. 2. (Окончание)
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Таблица 1. Характеристика растительных сообществ гидротермального урочища “Кучигер” (последователь-
ность номеров пробных площадей (ПП) соответствует относительному их положению на трансекте)

* ОПП – общее проективное покрытие.

№ ПП Сообщество ОПП*, % Число 
видов

Состав
Доминанты

злаки бобовые осоки разно-
травье

РФ-1-8а Южнотростниково- 
гусинолапчатковое

73 5 1 1 3 Phragmites australis,
Potentilla anserina

РФ-1-8 Обыкновеннополынно-
гусинолапчатковое

82 13 3 2 1 7 Artemisia vulgaris, 
Potentilla anserina

РФ-1-4 Укрополистнопо-
лынно-китайскоколос-
няковое

44 13 5 1 1 6 Artemisia anethifolia, 
Leymus chinensis

РФ-1-1 Ползучеосоковое 90 17 2 1 5 9 Carex reptabunda
РФ-1-5 Гусинолапчатково-пол-

зучеосоковое
82 17 2 1 5 9 Carex reptabunda,

Potentilla anserina
РФ-1-6 Китайскоколосняково-

твердоватоосоковое
42 12 4 1 7 Leymus chinensis,

Carex duriuscula
РФ-1-7 Китайскоколосняково-

твердоватоосоковое
40 12 4 1 7 Leymus chinensis,

Carex duriuscula

Таблица 2. Экологический состав растений пробных площадок гидротермального урочища “Кучигер” (прочерк – от-
сутствие видов)

* Последовательность номеров пробных площадей соответствует их относительному положению на трансекте. 
Примечание. Экологическая группа: Г – гигрофит; МГ – мезогигрофит; ГМ – гигромезофит; М – мезофит; МК – мезоксе-
рофит; КМ – ксеромезофит; К – ксерофит. Поясно-зональная группа: ЛГ – луговая; ВБ – водно-болотная; АД – сорная;
ГС – горностепная; ЛС – лесостепная; СС – собственно степная; СХ – светлохвойная. Биоморфологическая группа: Р/к –
трава рыхлокустовая; М/о – трава монокарпик; Дл/к – трава длиннокорневищная; Пл/к – трава плотнокустовая; К/к – трава
короткокорневищная; Ст/к – трава стержнекорневая; Н/б – биоморфа не установлена.

Общая категория групп Группа
Число видов на разных пробных площадях*, шт.

РФ-1-8а РФ-1-8 РФ-1-4 РФ-1-1 РФ-1-5 РФ-1-6 РФ-1-7

Экологические группы Г 1 1 1 2 2 – –
МГ 2 1 2 4 4 1 1
ГМ – 1 1 3 3 1 1
М 1 6 3 8 8 5 5
МК 1 1 1 – – – –
КМ – – 1 – – 2 2
К – 3 4 – – 3 3

Поясно-зональные группы ЛГ 2 5 4 13 13 6 6
ВБ 2 1 – 4 4 – –
АД – 1 2 – – – –
ГС – 1 – – – – –
ЛС 1 – 2 – – 2 2
СС – 3 4 – – 3 3
СХ – 2 1 – – 1 1

Биоморфологические 
группы

Р/к – 2 2 2 2 3 3
М/о – 2 2 – – 1 1
Дл/к 2 4 5 7 5 4 4
Пл/к – – 1 – – – –
К/к 2 1 1 7 7 2 2
Ст/к – 3 – 1 1 2 2
Н/б 1 1 2 – 2 – –
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ность минерального вещества и имеет продоль-
ную трещину (рис. 2, О, 2, П, 2, Р, 2, С). Материал
легко рассыпается в пыль при раздавливании
пальцами. В гранулометрическом составе 42%
представлено песчаной фракцией, 50% – пыле-
ватой и 8% – илом. Реакция среды нейтральная
(pH 7.0), в нем отмечается среднее засоление
(aNa 60–65 ммоль/л, aCl 6–7 ммоль/л). На схеме
строения почвенного профиля (рис. 2, Б) выдав-
ленный материал обозначен индексом r.

На противоположной стенке траншеи удалось
сделать вертикальный поперечный срез через
гребень выдавленного материала, на котором на-
блюдается восходящая дугообразная структура,
начинающаяся на глубине около 30 см на рассто-
янии 2.1 м от начала траншеи в болоте и заканчи-
вающаяся в центре гребня возле поверхности
(рис. 2, Т).

Почвенный профиль верхней части склона
(расстояние 2.3–3 м вдоль траншеи) отличается
постепенным ослаблением внедряемых снизу
языков песчаного материала со стороны болота и
увеличением доли горизонтов преимущественно
темно-бурой и черной окраски, связанной с про-
питкой конденсированными органическими со-
единениями: морфоны AH3imp, AH4, AH5imp,
AH5, om. Интенсивность пропитки здесь макси-
мальная. Она проявляется в двух морфологиче-
ских формах: (1) тонкие (<1 мм) черные блестя-
щие пленки на гранях связанных песчаных бло-
ков (рис. 2, У, 2, Ф) и (2) толстые (от 2–3 до 4–7 см)

удлиненные линзы черной вязкой и тягучей орга-
нической массы, прилипающей к рукам во влаж-
ном состоянии, твердеющей и растрескивающейся
при высыхании и обратимо быстро переходящей в
тягучее состояние при повторном увлажнении
(рис. 2, Х). Состав такой массы предполагается ис-
следовать в ближайшем будущем. Содержание ор-
ганического углерода в импрегнированных песча-
ных горизонтах достигает 1–3.5%, что не характер-
но для аллювиальных песчаных почв Баргузинской
котловины.

Поверхностные морфоны ah и AH5 имеют
кислую реакцию среды (pH 5.3–5.8) и слабое за-
соление (aNa 20–27 ммоль/л). На глубине 20–35 см в
морфонах AH5imp, om реакция среды становится
нейтральной (pH 6.8–7.0) при сохранении слабо-
го засоления (aNa 21–37 ммоль/л), еще глубже
морфоны AH4 и AH3imp становятся формально
незасоленными (aNa 10–13 ммоль/л) с слабоще-
лочной реакцией среды, а глеевый гор. G являет-
ся сильнощелочным (pH 10).

Для почвы верхней части склона можно пред-
ложить следующее название (в классификациях
почв СССР, России и в WRB-2015 признаки, ха-
рактеризующие специфику этой почвы, отсут-
ствуют): перегнойно-гумусовая глеевая импре-
гнированная песчаная солончаковая поверхност-
но слабозасоленная (Eutric Sodic Protosalic Fluvic
Gleyic Cambisol (Siltic, Colluvic, Drainic, Humic)).

Таблица 3. Траншея РФ-1-8. Активности ионов и рН, измеренные в пастах с влажностью 30% (горизонтальными
линиями разделены пять условных вертикальных профилей, см. рис. 2, Б)

Длина вдоль 
траншеи, см Глубина, см Горизонт pH

Активность ионов (в жидкой фазе пасты
с влажностью 30%), ммоль/л

F– Cl– Na+ Ca2+

10 0–20 TE 6.67 0.76 0.69 27.54 0.054 118.5
20 40–60 H 5.13 0.20 0.16 5.13 0.032 28.7
20 80–90 G 6.12 0.31 0.15 12.88 0.020 91.1

150 15–25 H2 6.18 0.98 0.52 7.59 0.047 35.0
120 35–40 H3ox 6.40 0.78 0.81 11.48 0.132 31.6
120 53–63 C1ox.. 5.92 0.62 0.63 6.92 0.138 18.6
180 10–20 AH1imp 6.87 0.85 0.31 9.33 0.018 69.5
180 30–40 AH2imp 6.62 0.65 0.39 10.23 0.013 89.7
170 50–55 C1ox.. 6.61 0.78 0.18 2.19 0.006 28.3
230 0–5 ah,g 5.77 0.74 2.63 51.29 0.263 100.0
220 40–50 C2+AH2imp 7.20 0.47 0.32 2.82 0.003 51.5
230 50–55 C3.. 7.21 0.89 0.44 3.63 0.002 81.2
290 0–8 ah 5.33 0.17 2.00 12.88 0.195 29.2
285 10–20 AH5 5.77 0.93 0.45 26.92 0.148 70.0
290 24–29 AH5imp 6.80 1.10 0.12 36.31 0.186 84.2
295 30–34 om 7.00 0.79 0.12 21.38 0.263 41.7
265 32–38 AH4 7.49 1.62 1.26 12.88 0.005 182.2
290 42–68 AH3imp 7.40 0.76 0.50 10.72 0.010 107.2
290 80–93 G 9.99 0.56 0.63 14.79 0.068 56.7

Na Caa a
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Разр. РФ-1-4 характеризует почву на выров-
ненной повышенной части вытянутого острова с
остепненно-луговой растительностью среди бо-
лота. Уровень грунтовых вод – 105 см. На поверх-
ности почвы обнаружено несколько крупных
камней размерами 10 × 10 и 5 × 10 см.

В сообществе Artemisia anethifolia – Leymus
chinensis отмечено 14 видов растений, среди кото-
рых преобладает разнотравье со значительным
участием злаков. Сообщество имеет низкое проек-
тивное покрытие. В экологическом составе встре-
чаются все группы по фактору влажности – гигри-
ды, мезиды и ксериды, что свидетельствует о не-
устойчивости водного режима в экосистеме, а
большая доля ксерофитов – о значительном влия-
нии сухих периодов). Равное и значительное уча-
стие в составе травостоя луговых и собственно-
степных видов, а также наличие сорных растений,
может косвенно подтверждать нестабильность
экологических условий. В биоморфологическом
спектре доминирует группа длиннокорневищных
трав, для которых характерны жизненные страте-
гии с различными способами самоподдержания и
адаптации к экстремальным условиям среды.

Почва – псаммозем гумусовый импрегниро-
ванный солончаковатый слабозасоленный на по-
гребенной песчаной органо-импрегнированной
глеевой толще (Eutric Sodic Gleyic Arenosol (Hu-
mic)) (рис. 3).

W, 0–1.5 см, гумусово-слаборазвитый бурова-
тый песчаный горизонт, представляющий смесь
песчаных частиц с мелкими фрагментами расти-
тельных остатков разной степени разложения,
спорадически пронизанный корневыми систе-
мами травянистых растений. Температура слоя
19.2°С. Горизонт незасоленный (aNa 5–6 ммоль/л),
слабощелочной (pH 8.3) (табл. 4). Переход выра-
жен по цвету, обилию растительных остатков, гра-
ница в основном ровная с редкими карманами под
куртинами растений.

АС, 1.5–3(7) см. Белесый (10YR 7/1 сух, 10YR
6(5)/1 влажн), средний и крупный песок, сухой,
сыпучий, рыхлый, не вскипает от HCl, имеет
сильнощелочную реакцию среды (pH 9.1), темпе-
ратура 20.3°С, пронизан корнями и корневищами
травянистых растений, без образования дернины.
Переход ясный по цвету, влажности.

АСimp, 3(7)–40(41) см, песчаный горизонт,
состоящий из нескольких заметно отличающихся
морфонов, сменяющих друг друга в горизонталь-
ном направлении. Рыхлые увлажненные незасо-
ленные (aNa 7–10 ммоль/л) морфоны крупнозер-
нистого песка (доля песчаной фракции составля-
ет 92%, в составе которой 65% представлено
средним и крупным песком) неоднородно окра-
шены: основной фон светло-оливково-бурый
(2.5Y 6/3 и 5/3) с многочисленными темно-серы-
ми вертикальными узкими полосами конденсиро-

ванных органических соединений (индекс imp),
встречаются редкие корни, не вскипает от HCl, ре-
акция среды нейтральная (pH 7.4). Твердые высох-
шие морфоны представлены прочными (руками не
разломить, можно только расколоть лопатой) бло-
ками размером 10–12 см по горизонтали и высотой
10–15 см в верхней части слоя. При увлажнении
блоки теряют прочность, легко раздавливаются
руками и режутся ножом. Внешние грани блоков
имеют черные пленки предположительно кон-
денсированных органических соединений (ин-
декс imp) (рис. 3, В). По гранулометрическому со-
ставу они соответствуют пылевато-песчаному
легкому суглинку с содержанием ила 13%, физи-
ческой глины (<0.01 мм) 22% и суммарной фрак-
ции песка 67%, в которой доминируют подфрак-
ции среднего и крупного песка. Морфон имеет
слабое засоление (aNa 20–24 ммоль/л) и сильно-
щелочную реакцию среды (pH 8.5). Переход за-
метный по цвету.

IMP, 40(41)–125 см, органо-импрегнирован-
ный горизонт (предлагаемое название). Цвет чер-
ный с маслянистым блеском, похожим на битум
(GLEY1 2.5/N), чередующиеся слои песка разной
крупности, основная масса представляет собой
темную вяжущую массу, в которой большинство
песчинок покрыты серыми или черными плен-
ками, встречаются отдельные зерна кварца без
пленок, отчетливо фиксируются замкнутые пу-
зырьковые камеры, сырой, не вскипает от HCl,
температура слоя 21.2°С, формально незасолен-
ный (aNa 3–9 ммоль/л), реакция среды варьирует
от нейтральной (pH 6.6) в верхней части до силь-
но щелочной (pH 9.9) в более глубоких частях. Го-
ризонт был вскрыт до глубины 65 см, глубже ис-
пользовали бур. С глубины 105 см горизонт стал
мокрым, из него стала сочиться вода.

Cg,imp, 125–145 см. Светлый песок с сизыми
пятнами, отчетливо выражен запах сероводорода,
температура слоя 21.2°С.

Cg, 145–165 см. Песок, светлее предыдущего, с
глубины 160 см более активное поступление во-
ды, температура слоя 21.2°С.

Gimp, 165–185 см. Сизый (GLEY2 4/10G) пе-
сок, встречаются частицы слюды и пирита, плот-
ный, мокрый, температура слоя составляет 21.3°С.

Gimp 185–215+ см. Глеевый горизонт, в кото-
ром чередуются зеленоватые (GLEY1 6/5G) и
черные (GLEY1 2.5/N) слои, температура в слое
195–205 см 21.4°С, в слое 205–215 см – 23.7°С.

Все песчаные слои глубже 105 см имеют сильно-
щелочную реакцию среды (pH 9.8–10.0) и фоновую
активность ионов натрия (aNa 3–6 ммоль/л), харак-
терную для подземных термальных вод.

Разр. РФ-1-1 заложен в болотном массиве
между вытянутым островом и аллювиальной рав-
ниной (рис. 1, В, 1, Г). Поверхность сильно коч-
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коватая. Размеры кочек – 30–50 см в диаметре,
6–12 см по высоте. Между кочками мочажинки с
водой. Значения удельной электропроводности
воды, приведенные к стандартной температуре
25°С (EC25), варьировала от 0.16 до 0.90 дСм/м,
активности ионов составляли: aNa 3–5 ммоль/л,
aCa 0.002–0.003 ммоль/л, aCl 0.7–0.8 ммоль/л, pH
воды 9.3, температура воды варьировала в середи-
не июня от 11.3 до 14.2°С. При вскрытии разреза
ощущался сильный запах сероводорода. На глу-
бине 30–55 см залегал сезонно-мерзлый слой, из-
под которого после вскрытия грунтовая вода под
напором заполнила яму до глубины 15 см от верха
кочки. Грунтовая вода под сезонно-мерзлым сло-
ем имела температуру 4°С и EC25 0.35 дСм/м.

Сообщество Carex reptabunda – Potentilla anseri-
na (РФ-1-1) насчитывает 17 видов растений с об-
щим проективным покрытием 90%. Преобладают
луговые длинно- и короткокорневищные расте-
ния, которые индуцируют все лугово-болотные
эколого-ценотические комплексы исследуемой
территории. Практически равное участие гигри-
дов и мезидов указывает на стабильность водного
режима экосистемы.

Торфянисто-перегнойно-глеевая почва (Eu-
tric Rheic Sapric Histosol (Fluvic, Sodic)) имеет
профиль TE-H-G (рис. 4) при отсутствии фор-
мального засоления (по всему профилю aNa ва-
рьирует в интервале 3–8 ммоль/л).

ТЕ, 0–13(16) см, эутрофный торф (2.5Y 3/2) бу-
роватого цвета, состоящий из растительных остат-
ков, обильно пронизанных живыми корнями, мок-

Рис. 3. Разр. РФ-1-4: А, Б – почвенный профиль двух стенок разреза (А – передняя, Б – боковая); В – прочные блоки
с импрегнированными внешними стенками; Г – поверхность отдельности, покрытая черной пленкой конденсиро-
ванных органических соединений (импрегнированный гор. IMP, глубина 50–60 см).

1 см

А

В

Г

Б
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Таблица 4. Трансекта РФ-1. Активности ионов и рН, измеренные в пастах с влажностью 30%

№ 
разреза Глубина, см Горизонт pH

Активность ионов (в жидкой фазе пасты
с влажностью 30%), ммоль/л

F– Cl– Na+ Ca2+

РФ-1-3 0–20 TE 7.20 0.41 0.22 1.66 0.295 3.1
20–40 H 7.06 0.51 0.23 4.37 0.324 7.7
40–60 Gimp 7.40 0.58 0.79 5.89 0.059 24.2
60–80 Gimp 8.60 0.43 2.04 6.76 0.059 27.8
80–100 Gimp 8.40 0.45 1.78 5.37 0.052 23.5

100–120 Gimp 9.10 0.41 1.95 6.61 0.060 27.0
120–140 Gimp 9.40 0.43 1.70 6.31 0.078 22.6
140–160 Gimp 9.30 0.39 2.29 7.94 0.069 30.2
160–180 Gimp 9.00 0.43 2.75 6.46 0.063 25.7
180–190 Gimp 8.80 0.49 4.17 4.57 0.036 24.1

РФ-1-4 0–1.5 W 8.30 1.15 0.74 5.37 0.036 28.3
1.5–3(7) AC 9.10 1.48 2.45 9.55 0.003 174.4

3(7)–40(41) ACimp (темн) 8.50 2.00 7.24 21.38 0.069 81.4
3(7)–40(41) ACimp (светл) 7.40 1.23 1.15 8.71 0.002 194.8

40(41)–65 IMP 6.60 0.71 1.05 2.82 0.076 10.2
65–85 IMP 8.30 0.50 1.38 5.62 0.079 20.0
85–105 IMP 9.90 0.30 3.72 3.47 0.126 9.8

105–125 IMP 9.95 0.47 1.95 5.5 0.063 21.9
125–145 Cg,imp 9.95 0.43 1.45 4.57 0.032 25.5
145–165 Cg 9.93 0.48 1.35 5.5 0.031 31.2
165–185 G 9.81 0.32 1.07 3.8 0.033 20.9
185–205 Gimp 9.80 0.29 0.95 4.07 0.049 18.4
205–215 Gimp 9.80 0.46 1.58 5.13 0.026 31.8

РФ-1-5 0–6 AJimp 9.65 4.57 3.63 85.11 0.002 1903.1
6–20(41) QCimp,tur 8.67 3.55 2.75 3.16 0.001 99.9

20(41)–55 CGimp,tur 6.29 0.19 1.00 4.68 0.009 49.3
55–75 CGimp 5.95 0.21 0.26 0.85 0.049 3.8
75–95 CGimp 6.71 0.44 0.93 5.62 0.012 51.3
95–115 CGimp 7.99 0.76 2.04 10.00 0.012 91.3

115–135 CGimp 8.71 0.39 0.91 3.09 0.001 97.7
135–155 CGimp 8.52 0.45 1.58 6.31 0.025 39.9
155–175 CGimp 8.36 1.35 2.40 6.17 0.036 32.5

РФ-1-7 0–7 Wca 9.30 1.02 2.09 22.91 0.091 75.9
7–30 AC + C + Cint 8.70 2.34 5.89 14.13 0.023 93.2

30–50 Qimp 7.80 2.45 2.45 16.98 0.046 79.2
62–69 Qimp 7.50 2.29 0.93 8.32 0.045 39.2
69–80 imp + Qox,imp 7.30 0.87 0.13 4.27 0.093 14.0
80–100 Q 7.30 1.78 0.59 5.89 0.054 25.3

100–120 Qox,imp 7.60 0.89 0.40 3.55 0.015 29.0
120–140 IMP 9.00 0.63 0.55 4.17 0.085 14.3
140–160 G 9.50 0.78 0.43 5.13 0.046 23.9
160–180 G 9.50 0.74 0.54 4.68 0.047 21.6

Na Caa a

рый, температура 10.4°С, переход заметный по сте-
пени разложения растительных остатков.

H1, 13(22)–30(40) см. Перегнойный горизонт,
черный (GLEY1 2.5/10Y), мокрый, напластова-
ния сильноразложившихся растительных остат-
ков с редкими мелкими камешками, умеренно
пронизан вертикальными корнями травянистой
растительности, на глубине 20–30 см обнаружен
камень диаметром около 10 см, температура гори-
зонта 3.9°С, переход резкий по консистенции,
граница ровная.

H2, 40–55 см, черный (GLEY1 2.5/N) твердый
сезонно-мерзлый перегнойный горизонт с белыми
кристалликами льда 1–3 мм. Температура 0–0.1°С.

H3, 55–70 см, нижняя часть перегнойного го-
ризонта, черный (GLEY1 2.5/N), мокрый, темпе-
ратура 4.6°С.

G, 70–100 см, верхняя часть глеевого горизон-
та. Неоднородно окрашенный: сизый (Gley2
4/10B) с редкими ржавыми пятнами, мокрый, су-
песчаный, температура слоя 1.8°С.
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G, 110–130 см, сизая (GLEY1 4/10GY) толща
чередующихся слоев крупно- и мелкозернистого
мокрого песка, температура на глубине 120 см
+3.2°С, глубже поднимается до +4.2°С.

130–160 см, темный (GLEY2 2.5/10BG) песча-
ный горизонт с сильным запахом сероводорода,
температура +5.3°С.

Разр. РФ-1-2 также заложен в болотном мас-
сиве в 31 м от разр. РФ-1-1 на более темной поло-
се на космическом снимке, разделяющей две яче-
истые структуры в болоте. В растительном покро-
ве помимо Carex reptabunda и Potentilla anserina
заметную роль играет тростник Phragmites australis.
Растительные торфяные кочки высотой 10–15 см и
диаметром 30–40 см чередуются с ячейками мо-
чажин приблизительно такого же диаметра. Зна-
чения EC25 варьировали от 0.70 до 0.74 дСм/м, ак-
тивности ионов составляли aNa 5–8 ммоль/л,
aCa 0.02–0.03 ммоль/л, aCl 0.4–0.5 ммоль/л, тем-
пература воды от 14.7 до 15.8°С. При вскрытии
разреза заметно усиливался запах сероводорода.

Торфянисто-перегнойно-глеевая почва (Eu-
tric Rheic Sapric Histosol (Fluvic, Sodic)) имеет
профиль TE(0–20 см)–H(20–50 см)–Gimp(50–
160+ см). На глубине 40–50 см 12 июня 2018 г. был
обнаружен сезонно-мерзлый слой, из-под кото-
рого вода поднималась под напором. Через 10 дней
позднее мерзлый слой оттаял. Строение профи-
ля приблизительно соответствует описанию
разр. РФ-1-1.

Разр. РФ-1-3 заложен в другой ячеистой струк-
туре болотного массива в 31 м от разр. РФ-1-2. Рас-
тительный покров аналогичен разр. РФ-1-2. Рас-
тительные торфяные кочки высотой 7–12 см и
диаметром 30–40 см чередуются с ячейками мо-
чажин приблизительно такого же диаметра. Зна-
чения EC25 варьировали от 0.50 до 0.53 дСм/м, ак-
тивности ионов составляли: aNa 2–8 ммоль/л, aCa
0.04–0.32 ммоль/л, aCl 0.2–4 ммоль/л, температура
воды от 13.4 до 14.7°С. При вскрытии разреза за-
метно усиливался запах сероводорода. Строение
профиля почвы приблизительно соответствует
описанию разр. РФ-1-1 и РФ-1-2. Торфянисто-пе-

Рис. 4. Разр. РФ-1-1: А – Кочкарное болото; Б – верхняя часть профиля торфяно-перегнойно-глеевой почвы; В –
фрагмент мерзлого перегнойного гор. H2.

А

Б В
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регнойно-глеевая почва (Eutric Rheic Sapric Histo-
sol (Fluvic, Sodic)) имеет профиль TE(0–20 см)–
H(20–50 см)–Gimp(50–160+ см). На глубине
40–50 см 12 июня 2018 г. был обнаружен сезонно-
мерзлый слой, из-под которого вода поднималась
под напором. Почва по всему профилю незасо-
ленная с фоновой активностью ионов натрия в
жидкой фазе aNa 2–8 ммоль/л и сменой реакции
среды с нейтральной в органогенных горизонтах
(pH 7.1–7.2) до сильнощелочной (pH 8.6–9.4) на
глубине 60–190 см в гор. Gimp.

Разр. РФ-1-5 расположен в переходной полосе
от болота к аллювиальной равнине. Эта полоса
шириной 5–7 м при отсутствии осадков высыхает
с поверхности, а после сильных дождей затопля-
ется слоем воды толщиной до 10–15 см (рис. 5, А).
Эта часть берега покрыта амебообразными по
форме пятнами осоки, между которыми располо-
жены причудливой формы медальоны, лишенные
высшей растительности и покрытые черной вы-
сохшей растрескавшейся корочкой водорослей и
бактериального мата, чередующихся со светлой
поверхностью оголенного песка, который вскипа-
ет от НCl с поверхности. Передняя стенка разреза
заложена непосредственно на таком пятне без
высшей растительности, а боковые стенки пересе-
кают участки с осокой. Грунтовая вода выклини-
валась с боковых стенок на глубине 55 см.

Рядом с разрезом на расстоянии 4–5 м чуть
выше (на 5–7 см) по склону встречаются беле-
сые (7.5YR 9/1) солевые корочки мощностью
0.3–0.6 мм.

Ассоциация Carex reptabunda – Potentilla anseri-
na (РФ-1-5) включает 17 видов растений, в ее со-
ставе господствуют разнотравье и осоки. В эколо-
гическом спектре преобладают гигрофиты и ме-
зофиты, что закономерно для заболоченных
лугов со стабильным водным режимом.

Морфологическое строение почвенного про-
филя:

АJimp, 0–6 см, неоднородно окрашенный гу-
мусовый горизонт с сильно изменяющейся окрас-
кой в зависимости от влажности: во влажном со-
стоянии очень темный – от черного (2.5Y 2.5/1) до
темно-серого с буроватым оттенком (2.5Y 3/1 и
3/2), при высыхании светлеет до светло-серого
(2.5Y 5/1, 6/1 и 7/1). В начале копки был влажный
(рис. 5, Б, 5, В), в открытом состоянии стенка раз-
реза быстро высыхала, пылевато-крупнозерни-
стый супесчаный – легкосуглинистый (23% физи-
ческой глины, в том числе 12% ила, 59% песчаных
частиц). Температура горизонта 21.4°С (13 июня
2018 г., полдень). Сложение слоистое, структура
непрочная, имеет два порядка: крупные блоки
шириной 11–13 см разделяются на более мелкие
агрегаты размером 3 × 5 см. На участках с осокой
слой 0–3 см слабо скреплен мелкими тонкими
корнями травянистой растительности, глубже

объединение частиц в агрегаты происходит за
счет импрегнирования (пропитки) снизу конден-
сированным органическим веществом (состав
пока не исследован) из газо-гидротермальных
флюидов. На некоторых боковых сторонах блоч-
ных структур выделяются отчетливые черные
липкие и вязкие пленки органического вещества.
На горизонтальных разломах разбросано много
мелких (около 0.5 мм) желтых табличек пирита.
Вскипает от HCl, но выделений карбонатов не
видно. Реакция среды сильнощелочная (pH 9.6).
Горизонт имеет среднее сульфатное натриевое за-
соление (aNa 80–90 ммоль/л, aCl 3–4 ммоль/л) с за-
метным содержанием фторидов (aF 4–5 ммоль/л) и
крайне низкой активностью ионов кальция
(aCa 0.001–0.003 ммоль/л), контролируемой рас-
творимостью флюорита. Переход заметный по
ослаблению сцепления между частицами, грани-
ца относительно ровная.

QСimp,tur, 6–20(41) см, квазиглеевый турби-
рованный импрегнированный горизонт. Неодно-
родно окрашенный (рис. 5, Г, 5, Д, 5, Е): фон
оливково-бурый (2.5Y 5/3), на нем размытые пят-
на темно-бурой (7.5YR 4/3 и 3/2) и черной (от 2.5Y
2.5/1 до GLEY1 3/N) окраски, вертикальные, суб-
горизонтальные полосы и тонкие линзы темно-
бурой и черной окраски, в горизонтальном на-
правлении через 20–30 см встречаются крупные
(10–15 см в диаметре) темные морфоны песка,
выдавленного из нижних слоев и пропитанного
конденсированным органическим веществом.
Температура на глубине 20 см варьирует от 17.4 до
18.9°С. Горизонт сырой, уплотненный, супесча-
ный с прослойками и линзами песка разной
крупности (от мелкого до крупного), с глубины
10(11) см встречаются тонкие изогнутые линзы с
большим скоплением черной вязкой и липкой
органической массы, обволакивающей песчаные
зерна (рис. 5, Ж–5, И). При высыхании такие лин-
зы или прослои становятся очень прочными и
твердыми, при повторном опускании их в воду
быстро теряют прочность и легко деформируются
пальцами. Сложение слоистое, супесчано-песча-
ная масса слабо связана во влажном состоянии,
но импрегнированные пятна, прослойки и линзы
отличаются более заметной связностью материа-
ла, особенно при высыхании. В горизонте встре-
чаются единичные мелкие камни. На горизон-
тальных разломах отчетливо видны вкрапления
мелких (<0.5 мм) плоских кристаллов пирита с
золотистым блеском. Корней существенно мень-
ше по сравнению с AJimp. Вскипает от НCl без
видимых выделений карбонатов. Горизонт неза-
соленный (aNa 3–4 ммоль/л) с сильнощелочной
реакцией среды (pH 8.7). Переход заметный по
цвету и интенсивности импрегнирования, грани-
ца чрезвычайно неровная за счет выдавливания
кверху и турбации нижележащего горизонта.
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Рис. 5. Разр. РФ-1-5. А – почвенный профиль; Б, В – строение верхней части профиля, гор. AJimp и QCimp,tur в разных
частях разреза; Г, Д, Е – разные морфоны в гор. QCimp,tur: Г – преимущественно оливковый морфон; Д – темный мор-
фон с пленками гидроксидов железа; Е – разлом по горизонтальной слоистости, светлые многочисленные точки – мел-
кие кристаллы пирита; Ж, З – разные формы пленок импрегнированного конденсированного органического вещества
в песчаной массе (глубина 15–30 см, гор. QCimp,tur); И – линза импрегнированного конденсированного органического
вещества в песчаной массе (глубина около 20 см, гор. QCimp,tur); К, Л – глеевый импрегнированный турбированный
песчаный горизонт CGimp,tur: К – зачищенная стенка разреза; Л – сильно импрегнированный фрагмент, вынутый ло-
патой при копке.
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СGimp,tur 20(41)–55 см, глеевый импрегни-
рованный турбированный песчаный горизонт
(рис. 5, К, 5, Л). Неоднородно окрашенный очень
темный: чередуются субгоризонтальные, изогнутые
наклонные и вихреобразно закрученные полосы
сизого (GLEY1 5/10BG) и черного (GLEY1 2.5/N)
цвета. Толщина полос варьирует от 1–3 до 5–10 см.
Среди них встречаются линзы сильно ожелезнен-
ного темно-бурого (7.5YR 3/2 и 4/2) крупного
песка. На передней и правой боковой стенках от-
четливо диагностируются следы выдавливания
материала снизу в сторону вверх с относительным
превышением около 20 см. Температура на глуби-
не 50 см варьирует от 18 до 19°С. Мокрый, из
стенки сочится вода, глубже 55 см копать невоз-
можно, поскольку углубление шириной 25 см на-
чинает заплывать со всех сторон. Средний и
крупнозернистый песок, много мелких (<0.5 мм)
кристаллов пирита. Горизонт незасоленный
(aNa 4–6 ммоль/л), со слабой кислой реакцией
среды (pH 6.3), вероятно, за счет частичного
окисления пирита. На глубине 47–48 см имеется
линза толщиной 1–1.5 см черной вязкой липкой
массы конденсированного органического веще-
ства, которая при высыхании твердеет, а при по-
вторном увлажнении обратимо размягчается.
При накоплении небольшого слоя воды на дне
разреза становится хорошо заметным периодиче-
ское выделение снизу мелких пузырьков газа диа-
метром 2–4 мм с интервалом 1–3 мин. Глубже
проводили бурение почвы.

СGimp 55–175 см. Черный песчаный слой до
глубины 75 см. Он сменяется вязким пластичным
также черным горизонтом, простирающимся до
95 см. По составу он представляет мелкозерни-
стый песок, пропитанный органическим веще-
ством неясной природы. С 95 до 135 см чередуют-
ся черные прослои песка разной крупности, про-
питанные органическим веществом. С глубины
135 см наблюдается чередование черных и сизых
песчаных прослоек толщиной 3–7 см, причем
черные прослойки представлены мелкозерни-
стым песком, а сизые – более крупнозернистым
песком. Видны мелкие кристаллы пирита. Не
вскипает от HCl. Профиль температуры по глуби-
нам 65, 85, 105, 145, 165 см: 16.9, 16.2, 15.5, 16.2,
15.2°C соответственно.

Почва: аллювиальная светлогумусовая импре-
гнированная газогидротермально турбированная
глеевая поверхностно-солончаковая среднезасо-
ленная песчаная (Eutric Sodic Gleyic Pantofluvic
Fluvisol (Alcalic, Epiloamic, Endoarenic, Humic,
Sulfidic)).

Разр. РФ-1-6 расположен в середине очень по-
логого склона аллювиальной равнины с разре-
женной травянистой растительностью в 17 м от
берега болота и в 13 м от разр. РФ-1-5, относи-
тельно которого находится на 35 см выше. Склон

имеет слабо выраженный бугристый микроре-
льеф с амплитудой 3–5 см.

Сообщество Leymus chinensis – Carex duriuscula
(РФ-1-6) имеет 12 видов растений с общим про-
ективным покрытием 42%. Особенностью фито-
ценоза является значимая роль устойчивых к ди-
грессии галофильных и галотолерантных расте-
ний: Artemisia anethifolia, Leymus chinensis, Critesion
brevisubulatum, Puccinellia tenuiflora. На фитоцено-
тическую принадлежность синтаксона к остеп-
ненным лугам указывает обильное участие рых-
локустовых луговых и степных видов. В экологи-
ческом спектре представлены все группы, что
свидетельствует об изменениях водного режима
экосистемы, а наличие ксерофитов о безводных
периодах.

Горизонты почвенного профиля имеют вол-
нистое залегание (рис. 6, А, 6, Б).

W1ca, 0–3(4) см, гумусово-слаборазвитый су-
песчаный горизонт, пронизанный корнями и
корневищами травянистых растений, не образу-
ющих дернину. Окраска однородная буровато-
светло-серая (10YR 5/2, сух), свежий, сравнитель-
но рыхлый, структура мелкокомковатая очень не-
прочная, вскипает от HCl без морфологического
выделения карбонатов. Горизонт перекрывает
сравнительно ровным слоем нижележащие мор-
фоны, образующие латеральное чередование ча-
ше- и диапироподобных тел. Переход ясный по
сложению или цвету.

Чашеподобное тело вскрыто в правой части
передней стенки разреза. Оно имеет переменную
общую мощность: глубина нижней границы из-
меняется от 30 см в центральной части до 15 см на
периферии при латеральном переходе в диапиро-
подобное тело. Ширина чаши по верху составляет
60–70 см. Чашеподобное тело состоит из трех во-
гнутых линз переменной мощности каждая, рас-
положенных друг под другом. Общая последова-
тельность W2ca–ah,imp–C2. В центральной наи-
более вогнутой части непосредственно под гор.
W1ca залегает светло-серая (2.5YR 6/2, сух) супес-
чаная линза W2 с мелкими (1–2 мм) белесыми
пятнышками из отмытых от пленок песчинками
и более редкими корешками. Линза W2ca выкли-
нивается в горизонтальном направлении в обе
стороны, ее ширина по верху около 40 см. Макси-
мальную мощность 6 см линза имеет в центре. В
результате глубина ее нижней границы изменяет-
ся от 3(4) до 9 см.

Следующая вниз по профилю линза ah,imp
представляет собой погребенный изогнутый ма-
ломощный (6 см) фрагмент перегнойно-темногу-
мусового импрегнированного горизонта. Верх-
няя и нижняя границы этой линзы на срезе име-
ют вогнутую форму. Глубина верхней границы
изменяется от 3(4) до 9 см; глубина нижней гра-
ницы от 3(4) до 15 см. Верхняя граница разделяет
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Рис. 6. Разр. РФ-1-6 и РФ-1-7: А, Б – фотография и схема строения почвенного профиля РФ-1-6; В – мелкобугристый
микрорельеф возле разр. РФ-1-7, дальше разр. РФ-1-6, еще дальше – разр. РФ-1-5; Г, Д, Е, Ж – разр. РФ-1-7: Г – чер-
ные пленки на поверхности микробугорка; Д – солевые выцветы на поверхности микробугорка; Е – почвенный про-
филь; Ж – схема строения.
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линзу ah,imp с поверхностным гор. W1ca на краях
и с W2ca в центре. Ширина этой линзы по верху
составляет 60–70 см. Линза ah,imp имеет самую
темную окраску в профиле – темно-бурую (фон
10YR 2/2 с чуть более светлыми мелкими фрагмен-
тами 7.5YR 3/2), материал твердый в сухом состоя-
нии, обратимо размягчается при увлажнении. Ме-
стами линза ah,imp разорвана, и в места разрыва
внедрен светлый материал вышележащей линзы
W2ca. Переход резкий по цвету и сложению.

Нижняя часть чашеподобного тела представ-
лена слоистым бурым (7.5YR 4/2) морфоном C2 и
недифференцированным мелким песком C3 па-
левого цвета (10YR 6/4). В морфоне C2 отчетливо
прослеживаются три белых тонких (1–1.5 мм)
прослойки, отображенных на схеме (рис. 6, Б)
изогнутыми линиями мелких точек. Между эти-
ми прослойками материал C2 имеет относитель-
но однородную бурую окраску (7.5YR 4/2). Тогда
как верхняя часть морфона C2 (выше указанных
прослоек) имеет неоднородную окраску: на фоне
горизонтально вытянутых (длина 5–7 мм, толщи-
на 1–3 мм) буроватых (7.5YR 4/2) линзочек, обра-
зующих общее слоистое сложение, много белесых
(10YR 8/1) скоплений пылеватых и песчаных зе-
рен. Морфон С2 вскипает, а морфон C3 не вски-
пает от HCl.

Диапироподобное тело вскрыто в левой части
передней стенки разреза (рис. 6, А). Оно пред-
ставлено выдавленными снизу песчаными слоя-
ми C1, C4, C5imp. Морфоны С1 и С4 (до глубины
около 30 см) вскипают от HCl. Глубже вскипание
отсутствует. Отчетливые черные изогнутые полос-
ки импрегнированного конденсированного орга-
нического вещества обнаружены в самом нижнем
морфоне C5imp. Эти полоски шире на глубине
50 см и утончаются, сильно изгибаясь, по мере
приближения их к дневной поверхности. В песча-
ном материале встречаются золотистые мелкие
кристаллы пирита.

По данным бурения, песчаный материал с
признаками импрегнирования продолжается до
глубины 70 см. С 70 до 150 см слоистый песок
имеет преимущественно серо-черные тона. Этот
слой можно отнести к импрегнированному гори-
зонту IMP. Глубже (150–190 см) залегает зелено-
вато-сизый (GLEY1 5/5GY) однородный мелко-
среднезернистый песчаный мокрый глеевый гор. G
с включением мелких золотистых табличек пирита.

Температурный профиль разреза по глубинам
2, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 см – 30.1, 24.1, 16.7,
18.5, 17.0, 18.4, 15.8, 15.8°C.

Почва: аллювиальная гумусово-слаборазвитая
импрегнированная газо-гидротермально турби-
рованная песчаная (Eutric Sodic Fluvisol (Epi-
loamic, Endoarenic, Humic)).

Разр. РФ-1-7 заложен в 10 м от разр. РФ-1-6
выше по пологому склону на слабовогнутой по-

верхности диаметром около 15 м с мелкобугри-
стым микрорельефом (рис. 6, В). Растительность
такая же, как на разр. РФ-1-6. Микробугорки
имеют куполообразную форму высотой от 10 до
20–25 см и диаметром у основания 50–60 см. Сла-
бовыпуклые вершины микробугорков, как пра-
вило, имеют редкую травянистую растительность
в виде куртин осоки. Большая часть поверхности
лишена растительности, покрыта тонкой белесой
корочкой солей или мелкими (3–5 см) скоплени-
ями кристаллов солей, покрывающих непрочные
пылеватые агрегаты (рис. 6, Г). Местами встреча-
ются более плотные черные корочки высохших
водорослей и бактериальных матов с редкими
мхами (рис. 6, Д).

Передняя стенка разр. РФ-1-7 на расстоянии
около 80 см вскрывает переход от микропониже-
ния (слева) до микробугорка (справа). Амплитуда
изменения высоты 9–12 см (рис. 6, Е, 6, Ж).

Верхняя часть почвенного разреза чрезвычай-
на неоднородна и представлена серией морфо-
нов, обозначенных на схеме (рис. 6, Ж) индекса-
ми Wca; Wca,rz; Cint,ca; AC; C; C··; Cint; Cimp.

Четыре морфона возле поверхности представ-
лены фрагментами гумусово-слаборазвитого
гор. Wca с бурным вскипанием от HCl (наличие
дисперсных карбонатов – индекс “ca”), два из ко-
торых (Wca,rz) более интенсивно пронизаны кор-
нями с образованием слабой дернины (индекс “rz”).
Морфоны Wca и Wca,rz имеют мощность от 3 до
6 см, буровато-светло-серую окраску в сухом со-
стоянии (10YR 6/2), темно-серую (10YR 3/1 и 3/2)
при увлажнении. Состояние увлажнения морфо-
нов варьировало от влажноватого до влажного, по-
сле вскрытия разреза морфоны быстро высыхали.
Гранулометрический состав – средне- и крупно-
зернистый песок, сцепление частиц слабое, пре-
имущественно за счет корневых систем. Морфоны
имеют слабое засоление (aNa 20–25 ммоль/л) и
сильнощелочную реакцию среды (pH 9.3). Переход
заметный по окраске и обилию корней. Нижняя
граница слабовогнутая вниз в местах сосредото-
чения корней.

На микросклоне гор. W прерывается в гори-
зонтальном направлении морфном Cint,ca, пред-
ставляющим интрузию снизу (индекс “int”) пы-
леватого материала палевого цвета (10YR 7/3),
имеющего слоистое сложение и бурное вскипа-
ние от HCl за счет накопления дисперсных кар-
бонатов. На дневной поверхности над ним воз-
никла тонкая солевая корочка.

На глубине от 3–6 до 12–20 см от поверхности
чередуются в горизонтальном направлении мор-
фоны AC, C, C··, Cint, Cimp (рис. 6, Ж). Реакция
среды остается сильнощелочной (pH 8.7). Мор-
фоны формально являются незасоленными, но
активность ионов натрия в пастах при влажности
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30% (aNa 14–18 ммоль/л) близка к нижней грани-
це слабого засоления.

Морфоны AC тяготеют к Wca,rz за счет более
глубокого проникновения корневых систем тра-
вянистых растений. Они имеют неоднородную
неясно пятнистую окраску: фон 10YR 8/1 и 7/1,
чуть более темные пятна 10YR 6/1 и 6/2. Грануло-
метрический состав – мелкий и средний песок.
Вскипание от HCl отсутствует. Редкие корни, ино-
гда пучки корней.

Сплошное простирание гор. AC прерывается
интрузиями пылеватого палевого (10YR 7/3, 6/3,
6/4) некарбонатного материала Cint. Два морфона
Cint расположены изолированно только в рассмат-
риваемом приповерхностном слое, тогда как два
других начинаются с глубины 45 или 55 см узкой
восходящей извилистой полоской, которая навер-
ху сильно расширяется (похожи на головастика).

В области микросклона под морфонами AC
между поднимающимися снизу морфонами Cint
выделены участки песка, импрегнированные кон-
денсированным органическим веществом Cimp.
Они представлены средним и крупным песком с
черным пленками неравномерной пропитки.

В микропонижении (левая часть на рис. 6, Ж)
отмечены овальные светлые (10YR 8/2) морфо-
ны крупного песка C·· и чашеподобная линза
пылевато-мелкопесчаного состава C, между ко-
торыми расположен пылеватый интрузивный
материал Cint амебообразной формы в верти-
кальном сечении.

Большинство рассматриваемых морфонов AC,
C, C··, Cint, Cimp содержат мелкие (до 0.5 мм) зо-
лотистые пластинки пирита (FeS2).

Глубже от 12–20 до 65–70 см залегает квази-
глеевый импрегнированный песчаный гор. Qimp.
Он неоднороден по окраске: фон буровато-олив-
ковый (2.5Y 5/3 влажн) с более темными размы-
тыми пятнами и изогнутыми полосками с диф-
фузными краями от темно-бурового (7.5YR 3/2 и
10YR 3/2, 3/3 влажн) до почти черного (GLEY1
4/N, 3/N) цвета. На схеме (рис. 6, Ж) пятна изоб-
ражены контурами с серой заливкой, а тонкие
изогнутые полоски-прожилки – мелким пункти-
ром. Именно из этого гор. Qimp начинаются ухо-
дящие вверх морфоны Cint в виде головастиков.
Причем снизу и вдоль узких извивающихся “хво-
стов” Cint примыкают наиболее выраженные
темные участки импрегнирования в гор. Qimp.
Песчаный материал Qimp имеет слоистое сложе-
ние, связанное с чередованием слоев разной зер-
нистости песка. В результате стенка разреза это-
го влажного и даже сырого горизонта быстро на-
чинает неравномерно высыхать: наиболее
крупнозернистые слои и линзы песка высыхают
быстрее и становятся белесыми, а более мелко-
зернистые прослои дольше сохраняют влагу и
окраску. В верхней части до глубины 30–40 см

встречаются редкие корни. Вскипание от HCl
отсутствует, реакция среды становится слабо
щелочной (pH 7.5–7.8), активность ионов на-
трия в пастах постепенно уменьшается вниз по
профилю с 15–18 до 4–8 ммоль/л.

На глубине от 65–70 до 80 см вскрыт волнооб-
разно изгибающийся темный морфон шириной
от 4 до 6–7 см, обозначенный на схеме индексом
imp. Центральная осевая изогнутая полоска ши-
риной 5–10 мм имеет черный или иссиня-черный
цвет (GLEY1 3/N и GLEY2 4/5BG) и пылевато-
мелкопесчаный состав. Ее окаймляет темно-бу-
рая (7.5YR 2.5/2 и 3/2) с диффузным осветлением
бурой окраски к периферии область мелкозерни-
стого песка с пленками оксидов железа. К этой
волнообразно изгибающейся темной полосе при-
мыкают морфоны среднезернистого песка ква-
зиглеевого гор. Qox,imp с ржавыми (5YR 5/8 и
7.5YR 5/6) пятнами и разводами. С 80 см горизонт
был мокрый, из него сочилась вода.

Глубже информация получена на основе бу-
рения.

Q, 80–100 см. Мокрый буровато-оливковый
квазиглеевый слоистый горизонт с чередованием
слоев мелкого, среднего и крупного песка, неза-
соленный (aNa 3–6 ммоль/л) с нейтральной реак-
цией (pH 7.3).

Qox,imp, 100–120 см. Мокрый квазиглеевый
горизонт с бурыми зонами ожелезнения и черны-
ми зонами импрегнирования.

IMP, 120–140 см. Черный импрегнированный
вязкий, липкий, мокрый, суглинистый незасо-
ленный (aNa 3–6 ммоль/л), но сильнощелочной
(pH 9.0) горизонт.

G, 140–180 см, глеевый горизонт. Мокрый, че-
редующиеся слои мелкого и среднего песка голу-
бовато-зеленоватого (GLEY2 6/5BG) и зеленова-
того (GLEY1 5/5G) цвета. Часто встречаются зо-
лотистые пластинки пирита. Сильнощелочной
(pH 9.5), незасоленный.

Почва: аллювиальная гумусово-слаборазвитая
импрегнированная газо-гидротермально турбиро-
ванная квазиглеевая песчаная (Eutric Sodic Gleyic
Fluvisol (Epiloamic, Endoarenic, Humic)).

ОБСУЖДЕНИЕ
В предыдущем разделе представлено подробное

описание морфологического строения и некото-
рых свойств почв, формирующихся в местах с ин-
тенсивной разгрузкой минеральных термальных
вод и газовых флюидов Байкальского рифта в
окрестностях д. Кучигер. Исследованные почвы
расположены вдоль трансекты, пересекающей бо-
лото с активными грифонами газогидротермаль-
ных вод, остров в пределах этого болота и прилега-
ющую с востока аллювиальную равнину. Эндоген-
ное поступление газов, растворенных веществ
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термальных вод и, возможно, твердых мелкодис-
персных частиц в исследованные почвы привело к
появлению морфологических признаков, которые
не имеют адекватных вариантов в Классификации
почв России [15], Полевом определителе почв Рос-
сии [26] и международной классификации почв
WRB-2015 [48]. В частности, потребовалось ввести
специальные обозначения для таких признаков:
imp – признак разной степени импрегнирования;
int – интрузивный материал; IMP – черный орга-
но-импрегнированный горизонт.

Полученные материалы позволяют сформули-
ровать гипотезы генезиса почв на всей трансекте
и возникновения островов в болоте.

Болотный массив приурочен к меридионально
вытянутой слабовогнутой поверхности, непо-
средственно примыкающей к предгорному шлей-
фу делювиальных отложений вдоль Баргузинско-
го хребта, по тальвегу которой протекает безы-
мянный ручей. Согласно геологическим данным
[20], эта поверхность расположена над Дырен-
ским разломом земной коры. Помимо сосредото-
чения поверхностного стока с гор в этой вогнутой
поверхности, болотный массив постоянно под-
питывается подземными газогидротермальными
флюидами. По данным Чернявского с соавт. [41],
возле д. Кучигер насчитывается 7 основных выхо-
дов термальных источников (аршанов) разного
химического состава с общим дебитом 10–11 л/с.
Полевое обследование болотного массива пока-
зало, что имеется еще как минимум 9 более мел-
ких грифонов с выделением подземных вод и га-
зов, разбросанных непосредственно по террито-
рии болота. В долине р. Индихэн, расположенной
приблизительно в 1 км к востоку от этого болот-
ного массива, также обнаружено еще 8 неболь-
ших выходов термальных вод.

Постоянное обводнение и поступление теп-
лых подземных вод способствовали формирова-
нию торфянисто-перегнойно-глеевых почв с об-
щей мощностью органогенных горизонтов от 30–40
до 60–80 см. Эти почвы имеют следующие ло-
кальные особенности.

Во-первых, хотя органогенная толща состоит
из двух горизонтов: эутрофно-торфяного TE и
перегнойного H, более двух третей общей мощ-
ности составляет гор. H, представленный слои-
стой массой сильно разложившихся раститель-
ных остатков. Гор. TE, залегая с поверхности,
обычно имеет небольшую мощность, не превы-
шающую 15–20 см.

Во-вторых, восстановительные условия в бо-
лоте, обусловленные постоянным обводнением,
усиливаются поступлением подземных газогид-
ротермальных флюидов, содержащих очень низ-
кую концентрацию кислорода – от 0.17 до 6% [13].
В результате окислительно-восстановительный

потенциал в свежих вскрытых разрезах болотных
почв составляет 0–200 мВ.

В-третьих, поступление термальных слабомине-
рализованных (0.4 г/л) гидрокарбонатно-сульфат-
но-натриевых подземных вод и восстановительные
условия способствуют активной сульфатредукции
за счет микробиологической деятельности, что ве-
дет к образованию (1) сероводорода, запах которого
постоянно ощущается на территории болота и уси-
ливается при вскрытии разрезов, (2) сильнощелоч-
ной реакции среды (рН > 8.5) и (3) мелких кристал-
лов пирита (FeS2) в песчаных глеевых горизонтах.

В-четвертых, глеевые горизонты, представлен-
ные мелкозернистым песком, часто имеют черную
окраску за счет их пропитки (импрегнирования)
снизу конденсированным органическим веще-
ством, состав которого пока не исследован.

В-пятых, болотные почвы в непосредственной
близости от выходов газогидротермальных источ-
ников (аршанов) не замерзают круглый год, но в пе-
риферийной части болота ближе к берегу до середи-
ны июня наблюдались сезонно-мерзлые горизон-
ты, под которыми сосредоточены слабонапорные
водоносные горизонты. При нарушении сплошно-
го залегания сезонно-мерзлого слоя скважиной или
лопатой, вода из-под него начинает фонтанировать,
поднимаясь на 40 см относительно подошвы вре-
менно водонепроницаемого мерзлого слоя.

Морфологическое строение траншеи РФ-1-8,
вскрывающей краевую часть острова, и разр. РФ-1-4,
характеризующего центральную часть острова,
позволяет с высокой вероятностью допустить,
что остров среди болота возник в результате ло-
кального подъема поверхности и выдавливания
песчано-пылеватого материала на поверхность
под давлением восходящих подземных газогид-
ротермальных флюидов.

Об этом явно свидетельствуют подъем пере-
гнойных горизонтов на крутой части склона ост-
рова выше уровня воды в болоте и многочислен-
ные языковатые наклонные внедрения песчаного
материала снизу со стороны болота вверх под уг-
лом 10°–20° к горизонтали в сторону центра ост-
рова (рис. 3, 4, 6). Следует обратить внимание, что
длина таких наклонных языков составляет 60–
100 см, что означает достаточно сильное направ-
ленное смещение песчаного материала.

Еще одним свидетельством образования остро-
ва за счет подъема поверхности, являются валики
светлого рыхлого материала с пузырчатым сложе-
нием, наблюдающиеся вдоль большей части пери-
метра высокой части острова (рис. 1, В, 1, Г). Эти
валики создают своеобразные приподнятые борта у
острова (см. топографический профиль острова –
рис. 1, Г, расстояние 1–22 м). Вдоль валика наблю-
дается неровная трещина шириной 1–2 см по верху
и глубиной 5–7 см (рис. 2, П). На поперечном сече-
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нии через валик отчетливо видна восходящая дуга
выдавливаемого снизу материала (рис. 2, Т).

Поверхность острова выше уреза воды в болоте
на 40–60 см, что соответствует превышению на
90–110 см относительно поверхности минераль-
ных (песчаных) горизонтов в болоте.

Центральная часть острова имеет неоднородное
строение. Органогенные горизонты на этом кон-
кретном острове в центральной части отсутствуют,
хотя на соседних более мелких островах такие гори-
зонты могут покрывать всю поверхность. На рас-
сматриваемом острове в центральной его части об-
наружены необычные черные горизонты. Мы их
назвали органо-импрегнированными песчаными
горизонтами и обозначили индексом IMP. Помимо
них в большинстве остальных минеральных (AC, C)
и органо-минеральных (AH) горизонтах обычны
черные изогнутые полоски, пятна и линзы, пропи-
танные (импрегнированные) конденсированным
органическим веществом, состав которого предпо-
лагается специально исследовать. Наличие указан-
ных морфологических особенностей предлагаем
называть признаком импрегнирования и обозна-
чать малым индексом imp. Гор. IMP и морфологи-
ческие элементы, относящиеся к признаку imp, от-
личаются заметной связностью песчаного матери-
ала по сравнению с остальной песчаной массой. В
сухом состоянии импрегнированные элементы
или горизонт твердеют до такой степени, что их
трудно или невозможно разломить руками, а при
увлажнении обратимо становятся податливыми к
деформации.

Как правило, песчаный материал, пропитан-
ный конденсированным органическим веще-
ством, является более мелкозернистым по сравне-
нию с соседними участками. Из чего следует, что
импрегнированию подвергаются в первую очередь
прослойки и линзы с более тонкой пористостью.
Накопление пленок на поверхности песчаных ча-
стиц и перемычек между ними обычно способству-
ет созданию более сложного порового простран-
ства. Из этого можно предположить, что импре-
гнированные прослойки, линзы и горизонты
становятся менее газо- и водопроницаемыми по
сравнению с исходным материалом. Кроме того,
слоистые системы песка разной крупности, явля-
ющиеся результатом аллювиально-делювиальных
процессов накопления осадков, отличаются пони-
жением водопроницаемости в направлении, пер-
пендикулярном слоистости, по сравнению с одно-
родными песками [47, 49].

Сочетая указанные выше факты и принятые
предположения, сформулируем гипотезу образо-
вания острова среди болота в зоне тектоническо-
го разлома с восходящими газогидротермальны-
ми флюидами.

Аллювиально-делювиальная слоистая пре-
имущественно песчаная толща осадочных пород,

заполняющая тектонический разлом, подверга-
ется проработке восходящими газогидротермаль-
ными флюидами. В результате такой проработки
более тонкозернистые прослойки и линзы с более
тонкими порами и, соответственно, менее газо- и
водопроницаемые по сравнению с соседними бо-
лее крупнозернистыми прослоями, постепенно
пропитываются (импрегнируются) органическим
веществом, конденсированным из газовой фазы.
По мере увеличения пленок импрегнирования,
указанные прослойки и линзы становятся еще
менее газо- и водопроницаемыми, создавая фи-
зические барьеры для восходящих флюидов. Воз-
никновение барьера способствует увеличению
давления в газогидротермальном флюиде под
нижней границей барьера. В условиях, когда дав-
ление внизу превысит вес вышележащих слоев,
поверхность начнет подниматься. Естественно,
такая ситуация становится более вероятной по
мере приближения барьера к дневной поверхно-
сти за счет уменьшения веса вышележащих слоев.
При подъеме материала барьера с вышележащи-
ми слоями под давлением снизу возникают нару-
шения сплошного залегания кровли барьера, при-
водящие к прорыву отдельных струй вверх с выно-
сом материала и деформированию (турбированию)
остальной слоистой массы. Если прочность барье-
ра на разрыв окажется достаточно высокой, можно
ожидать общий подъем сравнительно крупного
блока с образованием заметно возвышающейся
выпуклой дневной поверхности с множеством фе-
стонов по периферии блока, обусловленных мел-
кими разовыми выходами газогидротермальных
струй по ослабленному контакту поднимающегося
барьера с соседними блоками осадочных отложе-
ний. Подобные структуры наблюдались на сосед-
них участках, публикация информации о которых
предполагается позже.

Ячеистое строение болотного массива вокруг
рассматриваемого острова служит дополнитель-
ным аргументом в пользу выдвигаемой гипотезы.
На космическом снимке отчетливо выделяются
участки болота, отделяющиеся друг от друга узки-
ми полосками другого цвета, каждая из которых
одним своим концом начинается от одного из
мысов на острове. При этом указанные полоски
также представлены торфянисто-перегнойно-
глеевыми почвами. А внутри отделяемой ими
ячейки видны мочажины с более активным выхо-
дом газов из-под воды.

Прилегающая к болоту с востока аллювиаль-
ная равнина представлена гумусово-слаборазви-
тыми аллювиальными квазиглеевыми и квазигле-
еватыми почвами с сильно турбированным про-
филем, наличием импрегнированных горизонтов
и солевых корочек на поверхности. Органоген-
ные горизонты здесь не встречались. Лишь в разр.
РФ-1-6 обнаружена погребенная деформирован-
ная линза органо-минерального материала ah,imp.
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Наоборот, в разр. РФ-1-7 обнаружены морфоны
интрузии пылевато-мелкопесчаного материала, за-
стрявшего в верхней части микробугорков, и ча-
стично выброшенного на поверхность.

Наличие отмеченных признаков свидетель-
ствует о том, что турбированность профиля и
формирование микрорельефа в этой части аллю-
виальной равнины также вызвана действием га-
зогидротермальных флюидов, возможно, в пери-
ферийных “ослабленных” частях этих флюидов.
Таким образом, в генезисе почв исследованного
района помимо привычного характера римтично-
послойной аллювиальной седиментации почвооб-
разующего материала важную роль играет интру-
зия глубоких почвенных и подпочвенных слоев
восходящими потоками, которая наряду с турба-
циями и импрегнацией существенно усложняет
разнообразие и пестроту почвенного покрова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На территории внутриконтинентального Бай-
кальского рифта, в частности, в Баргузинской
котловине наблюдается большое количество вы-
ходов термальных вод различного химического
состава. В ряде случаев минеральные воды транс-
формируются в травертины или гейзериты (ис-
точники Гаргинский, Умхейский и др.), при раз-
грузке в реки они уходят с водными потоками
(Аллинский) и только в некоторых районах они
разгружаются непосредственно в почвы. Одним
из таких уникальных объектов являются почвы
Улюнханской впадины на севере Баргузинской
котловины (Бурятия). На их формирование ока-
зывают влияние минерализованные термальные
воды, с которыми в почву поступает заметное ко-
личество натрия, серы (в виде сульфатов и суль-
фидов), лития, бария, стронция, хрома и редкозе-
мельных элементов.

Благодаря редкому сочетанию эндогенных
(разгрузка гидротерм) и экзогенных (затруднен-
ного стока, резкоконтинентального климата и
почвообразующих пород – делювия и аллювия из
продуктов разрушения щелочных гранитов) фак-
торов, в этом районе формируются почвы, кото-
рые имеют морфологические и физико-химиче-
ские особенности, не свойственные зональному
типу. Для изученных почв характерны необыч-
ные турбированные профили со специфически-
ми черными вязко-пластичными слоями, про-
слойками, линзами, в которых происходит накоп-
ление водорастворимого натрия (aNa до 85 ммоль/л
при влажности 30%). Многие изученные почвы
засолены в различной степени (от слабой до силь-
ной). Тип засоления сульфатно-натриевый и ана-
логичен составу термальных вод.

Черные горизонты и морфоны по внешнему
виду и свойствам могут являться результатом

пропитки (импрегнирования) песчано-пылева-
тых слоев делювиальных и аллювиальных отло-
жений конденсированными органическими со-
единениями из восходящих газогидротермальных
флюидов. Для них характерно повышенное (1–
3.5%) содержание Сорг. Такие признаки не описа-
ны в почвенных классификациях [15, 26, 48].
Предложено ввести специальные обозначения
для таких признаков: imp – признак разной степе-
ни импрегнирования – наличие черных пятен,
линз и полос с пленками конденсированного орга-
нического вещества на отдельных частицах и на
гранях агрегатов; int – интрузивный материал, по-
ступивший снизу и застрявший в выше лежащих
слоях; IMP – черный органо-импрегнированный
песчано-пылеватый горизонт. Горизонты и мор-
фоны, подвергнутые импрегнированию органиче-
ским веществом, проявляют своеобразное поведе-
ние в зависимости от влажности: во влажном со-
стоянии они пластичны, иногда представлены
вязко-тягучей массой с вкраплениями песчинок,
при высыхании становятся очень твердыми, при
повторном увлажнении обратимо переходят в
легко деформируемое состояние.

Продолжение исследований будет связано с
выявлением зон локализации почв со скрытой и
палеоразгрузками термальных вод, установлению
минералогической, геохимической специфики
этих почв, особенностей импрегнированного ор-
ганического вещества. Представленная инфор-
мация является теоретической основой при рас-
смотрении эволюционных и генетических осо-
бенностей формирования почв и ландшафтов
гидротермальных систем тектонически активной
Байкальской рифтовой зоны.
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Soil Morphology in the Impact Zone of Kuchiger Hydrotherms (Barguzin Depression)
N. B. Khitrov1, #, V. L. Ubugunov2, V. I. Ubugunova2, Yu. A. Rupyshev2, T. A. Ayushina2,

A. D. Zhambalova2, E. G. Tsyrempilov2, A. E. Paramonova2, and Ts. N. Nasatueva2

1Dokuchaev Soil Science Institute, Moscow, 119017 Russia
2Institute of General and Experimental Biology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, 670037 Russia

#e-mail: khitrovnb@gmail.com

First data on the morphology and physicochemical properties of soils forming in the zone of discharge of ascend-
ing deep thermal waters of the fluoride hydrosulfuric bicarbonate–sulfate–sodium composition (the Kuchiger
hotsprings) are presented. The soil cover along a transect crossing the mire with active gas-hydrothermal gry-
phons, the island within the mire, and the adjacent alluvial plain in the north of the Barguzin Depression near
the village of Kuchiger village (Kurumkan district, Buryat Republic, Russia) was examined. Specific features of
peat–muck gley soils (Eutric Rheic Sapric Histosols (Fluvic, Sodic)) of the mire are discussed. The profiles of
weakly developed alluvial soils (Eutric Sodic Gleyic Fluvisols (Epiloamic, Endoarenic, Humic)) display the fea-
tures of turbation under the impact of ascending gas-hydrothermal fluids impregnating organic and mineral soil
horizons with condensed organic matter. These specific soil features are not described in the international and
Russian soil classification systems. In this context, we suggest several new symbols to designate them: imp–im-
pregnation of varying degree; int–intrusive material; and IMP–black strongly impregnated with organic matter
sandy–silty horizon. These features can be considered diagnostic of some soils affected by the hydrothermal ac-
tivity. The subtypes of impregnated and gas-hydrothermally turbated soils can be distinguished on their basis.
Hypotheses for the genesis of soils along the transect and for the origin of island within the mire are suggested.

Keywords: Baikal Rift Zone, gas-hydrothermal f luids, soil morphology, impregnation with organic matter,
soil classification, hydrogen sulfide, pyrite, soil salinity
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