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Цель исследования. Изучение особенностей свойств и генезиса естественных почв лесостепных 
районов Балаганской степи. 
Место и время проведения. Окрестности пос. Балаганск Балаганского района Иркутской области, 
2013-2018 гг. 
Методология. Комплексные полевые и лабораторные исследования почвенного покрова и свойств 
почв изучаемой территории с применением почвенно-морфологического, педо-литологического, 
климатостратиграфического, ботанического, геолого-геоморфологического и сравнительно-
географического, различных физико-химических методов анализа. 
Основные результаты. Проведены исследования свойств почв Балаганской лесостепи и оценка их 
классификационного положения. Выявлены основные закономерности географического 
распространения почв и влияния на их экологию различных факторов и условий почвообразования. 
Определено, что на остепненных пространствах изучаемого района формируются 
преимущественно черноземы глинисто-иллювииальные и текстурно-карбонатные; под лесной 
растительностью развиваются остаточно-карбонатные серые, темно-серые, серые и темно-серые 
метаморфические почвы, буроземы; на пойменных пространствах формируются глееземы и темно-
гумусовые глееватые почвы. 
Заключение. Почвы Балаганской лесостепи развиваются на элюво-делювии карбонатных 
кембрийских красноцветных алевролитов и лёссовых покровов, обладают достаточно высоким 
природным плодородием и эколого-ресурсным потенциалом; характеризуются большим 
разнообразием и сложным (полигенетичным) строением профиля, что отражает смену условий 
почвообразования в голоцене-плейстоцене. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Первые исследования почв в лесостепной части Балаганского округа, проведенные в конце 
XIX в. Н. Н. Агапитовым (Агапитов, 1881) и Я. П. Прейном (Прейн, 1890), выявили такие почвы 
как: 1) «красные глины» (современные буроземы остаточно-карбонатные (Классификация, 2004) 
или дерново-карбонатные почвы (Классификация, 1977); 2) «гороховатые» или «крупитчатые» 
земли (черноземовидные или темно-серые глееватые (Классификация, 2004) или лугово-
черноземные почвы (Классификация, 1977); 3) «пыхуны» («буковина», «опухоль») и собственно 
«черно-земъ» («черные крепкие земли») - (темносерые и черноземы глинисто-иллювиальные 
(Классификация, 2004) или темно-серые лесные и черноземы выщелоченные (Классификация, 
1977); 4) «бузун, трунда» (темно-гумусово-глеевые (Классификация, 2004) или луговые 
(Классификация, 1977); 5) глины мясниковые» (эродированные дерново-элювоземы (глееватые) 
(Классификации, 2004)); 6) солонцы (солонцы темные, солончаки глеевые (Классификация, 2004)). 
Почвы Лено-Ангарской лесостепи изучали разные исследователи (Николаев, 1948; Макеев, 1959; 
Макеев, Ногина, 1962; Надеждин, 1961; Карнаухов, 1977, 1980; Почвоведы …, 2004; Воробьева, 
2010; Воробьева и др., 2010а). Для увеличения посевных площадей и более рационального 
использования богатых природных ресурсов района необходимо более глубокое изучение его 
почвенного покрова. Но до конца еще не исследованы особенности генезиса и свойств 
балаганских почв, влияния на них почвообразующих и подстилающих пород, климата и рельефа, 
чем и обусловлена актуальность проведенного исследования. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования послужили почвы Лено-Ангарской лесостепи, а именно северного 
участка Иркутстко-Балаганской лесостепи в окрестностях поселков Балаганск и Игжей (рис. 1б, 
далее − Балаганская лесостепь1), представленных лесными сосновыми, лиственнично-сосновыми 
и березовыми биоценозами, степными злаковыми, разнотравно-злаковыми и бобово-злаковыми 
сообществами, а также – луговыми разнотравными ассоциациями речных долин и 
межплоскогорных понижений. 

 

Рисунок 1. Месторасположение объектов исследования 

Для полевого исследования почв и ландшафтов применяли почвенно-морфологический, 
педолитологический, ботанический, геолого-геоморфологический и сравнительно-географический 
методы исследования. Было заложено и описано 30 почвенных разрезов. Лабораторные 
исследования свойств основных типов почв были проведены общепринятыми методами 
потенциометрии, титрования, фотоколориметрии, весового анализа (Теория и практика, 2006) в 
пробах воздушно-сухих образцов почв, растёртых и просеянных через сито с диаметром отверстий 
в 1 мм, а при необходимости – через сито с диаметром отверстий 0,25 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Примыкающая с юго-востока к Сибирской платформе Ленская складчатая полоса, 
переходная к древнепалеозойской геосинклинальной области, как и остальная южная часть 
платформы, с девонского периода и до наших дней оставалась сушей с отсутствием оледенения 
покровного типа. Территория исследования (Атлас, 2004; Атлас, 2010; Экологический атлас, 2017) 
характеризуется чередованием антиклинальных гряд с синклинальными впадинами 
Верхнеленского высокого сводообразного плато с колебанием относительных высот в пределах от 
100 до 150 м и глубокой изрезанностью рельефа древними речными долинами, 
обусловливающими широкое распространение овражно-балочной сети и различных форм мезо- и 
микрорельефа. Полевые исследования выявили высокую степень неоднородности почвенного 
покрова изучаемой территории, на структуру которого, на генезис и свойства почв большое 
влияние оказывают, наряду с рельефом и литологическими особенностями региона, качественные 
характеристики почвообразующих пород (Мартынова и др., 2016). Преимущественное 
распространение на территории исследования получили красноцветные карбонатно-силикатные 
отложения верхнего кембрия, минеральный состав которых составляет каолинит-гидрослюдистая 
ассоциация. В нижних горизонтах кембрия отмечалось присутствие соляных залежей, в 
красноцветной толще верхнего кембрия распространены галогенные породы (Николаев, 1948). 
Денудационное выравнивание рельефа, начавшееся с мел-палеогенового времени, привело к 

                                           
1 Балаганская лесостепь является перспективной особо охраняемой природной территорией России 
(http://oopt.aari.ru/oopt/Балаганская-лесостепь). 
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Почвы и окружающая среда 2019 Том 2 №4 

 

https://soils-journal.ru/                                                        3 

накоплению красно-бурых суглинисто-глинистых отложений, подверженных интенсивным 
процессам эрозии. Элювиально-делювиальные отложения, по мощности сравнительно небольшие, 
на склонах и террасах переходят в толщу легкоразмываемых лёссовидных суглинков. Частично 
кембрийские алевролиты на нижних частях склонов перекрыты лёссовидными покровными 
карбонатными четвертичными отложениями (до 5 м и более). 

В условиях расчлененного рельефа Балаганской лесостепи с большой амплитудой высот 
важное значение в распределении почвенно-растительного покрова имеет радиационный баланс 
территории, достигающий 20−34 ккал/см2, наряду с экспозицией и крутизной склонов. 
Испаряемость (600−800 мм в год), превышающая годовое количество осадков (250−500 мм/год), 
небольшой безморозный период (78−89 дней) обусловливают засушливость климата с жарким 
летом и холодной зимой (Беркин и др., 1993; Бояркин и др., 2011). На столовых возвышенностях, 
сложенных трудноразмываемыми песчаниками и аргиллитами кембрия, формируются залесённые 
территории. По схеме районирования юга Средней Сибири исследуемая территория относится к 
Верхнеприангарской подгорной подтаежной и степной провинции Южно-Сибирской горной 
области и входит в состав Ангаро-Окинского равнинного округа сухих и теплых 
гидротермических условий с сосновыми травяными подтаежными и лугово-степными 
разнотравно-крупнозлаковыми ценозами на юрских песчаниках и кембрийских карбонатных 
отложениях с сезонномерзлыми грунтами (Коновалова, Руденко, 2010). Склоны водоразделов и 
террас покрывают смешанные осиново-березово-лиственничные леса, встречаются сосново-
лиственничные леса. Пологие склоны почти полностью распаханы, но сохранились остепненные 
участки с естественной растительностью. Распашка земель, интенсивный и неконтролируемый 
выпас скота, бессистемная раскорчевка лесов при отсутствии проведения противоэрозионных 
мероприятий привели к усилению эрозионных процессов. Смыв почвы на пашне достигает 5−10 
т/га в год (Рыжов, 2009). Проведенный анализ почвенного покрова выявил развитие на территории 
исследования бугристо-западинного рельефа, в том числе и на пахотных землях (до 50%), что 
связано с деградацией мерзлотных клиньев, образовавшихся в плейстоценовый минимум. 
Недостаточность осадков в районе обусловливает слабое промывание почв, приводящее к 
накоплению вносимых с удобрениями веществ, иногда с токсическим воздействием; их 
накоплению способствует и карбонатность почв, снижающая растворимость. 

Проведенные детальные полевые исследования показали, что внутреннее пространство 
почвенного покрова Балаганской лесостепи Предбайкалья гетерогенно и гетерохронно, при этом 
связано геохимическими миграционными потоками веществ и процессами их аккумуляции, 
зависимыми от особенностей строения почв и подстилающих их отложений. Последовательность 
смены отложений в толще почвообразующих пород отражает особенности развития ландшафтов в 
различные этапы преимущественно позднеплейстоцен-голоценовой истории. 

Для тектонического режима позднего мела–раннего олигоцена (70–27 млн л.) характерны 
вялые вертикальные движения, которые одновременно были свойственны огромным 
пространствам Евразии. Субтропический–тропический климат палеоцена с оптимумом в эоцене 
способствовал формированию в Предбайкалье каолиновых кор выветривания и латеритных 
профилей, красно-коричневых делювиально-почвенных образований средиземноморского типа. В 
составе глинистых минералов палеопочв и субаэральных отложений верхнего миоцена и нижнего 
плиоцена преобладает монтмориллонит (Воробьева и др., 1995; Mats et al., 2004). 

Сильнейшая аридизация климата в конце раннего и начале среднего плиоцена способствовала 
широкому распространению в регионе степной и полупустынной растительности с бурыми 
полупустынными почвами, накоплению пылеватых отложений. В начале позднего плиоцена произошло 
значительное похолодание, с которым ряд авторов (Ярмолюк, Кузьмин, 2006; Кузьмин и др., 2001) 
связывают древнейшее (2,82−2,48 млн л. н.) оледенение гор Прибайкалья. Тектонические движения 
неогена и похолодание климата способствовали смене лесной широколиственной растительности 
тургайского типа на мелколиственные леса (Чернышова, 2012). Особенно резкие изменения в характере 
почвообразования вызвало похолодание климата во второй половине верхнего плиоцена (Воробьева, 
Мац, 2006): образование коричневых почв (реже − красно-коричневых, красных ферсиаллитных почв и 
черных слитоземов) в субтропическом климате миоцена и большей части плиоцена сменилось 
формированием на палево-желтых глинистых делювиальных отложениях криогенно-глеевых почв 
(криотурбированных, иногда переслоенных красноцветными педоседиментами погребенных 
субтропических почв миоцен–плиоцена) и несколько позже – серых лесных, часто криогенно-
трещиноватых почв (в условиях почвообразования, сходных с современными). При максимальной 
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аридизации климата нижнего плиоцена формировались экзотичные для региона бурые полупустынные 
почвы, сменившиеся в неустойчивой холодной резко континентальной климатической обстановке 
верхнего эоплейстоцена на подбуры, каштановые и различные примитивные почвы. 

Высокая тектоническая активность на территории Восточной Сибири в плейстоцене, 
сопровождавшаяся крупными орографическими и климатическими изменениями глобального 
характера (Логачев и др., 1964) способствовали деградации лесов и аридизации ландшафтов. В 
климатический минимум плейстоцена (21−18 тыс. л. н.) аридизация климата привела к 
прекращению солифлюкционных и развитию эоловых процессов, распространению тундростепей 
с примитивными почвами, позднее (18−11 тыс. л. н.) сменившимися криоксерофитными степями с 
формированием погребенных малогумусных горизонтов в периоды потеплений (Воробьева, 2008). 
Причем, первичную роль в седиментогенезе как Предбайкалья (Сибирской платформы), так и 
Прибайкалья (Тункинской долины Байкальской рифтовой зоны) играл не тектонический, а 
климатический фактор (Сименей и др., 2014, Сименей, 2015): в литолого-стратиграфическом 
строении их верхненеоплейстоценовых отложений, несмотря на существенные различия 
геодинамических обстановок осадконакопления, наблюдаются многочисленные сходства (наличие 
базального крупнообломочного аллювия; уменьшение крупности гранулометрического состава 
отложений вверх по разрезу и замещение аллювиальных фаций отложений субаэральными 
покровами; наличие горизонтов погребенных почв и криогенеза; близкие временные интервалы 
формирования отложений), что подтверждают проведенные нами полевые исследования 
морфологии и педолитологии современных и погребенных почв и отложений.  

Позднесартанское похолодание (14−11 тыс. л. н.) привело к распространению холодных сухих 
степей с разреженными лесами и способствовало усилению делювиального литогенеза, сингенетичных, 
диагенетических и эпигенетических процессов выветривания и специфического почвообразования 
(характерного для внеледниковых зон холодных эпох), а также эолового переноса пыли, что привело к 
накоплению толщ пылеватых лёссовых и лёссовидных отложений (Берг, 1926), достигающих в районе 
исследования местами 4−5 м и более. Аридизация климата способствовала содообразованию и 
криогенной аккумуляции углекислого кальция в почвах региона. Развитие процессов криогенеза и 
криоморфизма обусловливало расширение синлитогенного пленигляциального эмбрионального 
почвообразования (Величко, Морозова, 2015), проявлявшегося в почвах исследуемого района слабым 
гумусонакоплением, микроагрегированием, аккумуляцией и перераспределением вторичных карбонатов 
без их выщелачивания, оглеением. В лёссовых отложениях почв района (преимущественно эолового и 
эолово-делювиального генезиса) сартанского криохрона (МИС-2) встречаются седименты достаточно 
гумусированных почв более теплого каргинского мегаинтерстадиала (МИС-3), которые были погребены 
раннесартанскими (Sr1) отложениями, а позднее – разобщены и «растащены» солифлюкционными и 
делювиальными процессами (Воробьева и др., 2010а; 2016, Воробьева, Бердникова, 2008). В кровле 
позднесартанских (Sr4), как правило, сильно окарбоначенных лёссовидных отложений часто 
фиксируется наличие древних криогенных трещин и мерзлотных клиньев, разрывающих всю толщу 
сартанских отложений и заполненных материалом вышележащих слоев (часто более буровато-розоватой 
окраски, иногда слабо гумусированных). 

Резкий характер границы между отложениями плейстоценового (сартанского) возраста (на 
рубеже 11,7 тыс. л. н.), отграничивающей оледенение позднего дриаса от отложений голоцена, связан 
с быстрыми и кардинальными изменениями природно-климатической обстановки, возможно из-за 
произошедшего в районе Мексики 12,9 тыс. л. н. столкновения Земли с огромным кометоподобным 
телом 4 км шириной и 107 мегатонн энергии (Firestone, 2007), которое, раздробившись в атмосфере 
Земли, не оставило на ее поверхности видимых следов повреждений, но обусловило возрастание 
скорости вращения планеты, усиление вулканизма как на суше, так и в зонах океанов, активизацию 
тектонических процессов, что и привело к быстрому изменению климата. 

Около 11 тыс. л. н. на юге Восточной Сибири господствовали тундро-степные ландшафты с 
разреженными лесами при широком распространении карста и многолетней мерзлоты с криогенными 
трещинами, что впоследствии привело к формированию в долинах бугристо-западинного рельефа, 
создающего определенные неудобства в сельскохозяйственном использовании земель района. 
Индикатором границы плейстоцена–голоцена на юге Восточной Сибири является, как правило, 
горизонт бурного вскипания от HCl (голоценовые отложения, как правило, бескарбонатные), что 
связано с резкой перестройкой природной среды, а именно – с прекращением лёссообразования 
почвенно-флювиогляциально-эолового генезиса сартанского периода. 
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С раннебореальным потеплением на фоне повышенного увлажнения связана экспансия лесных 
формаций, преимущественно темнохвойных, которые вытеснили тундровые и степные элементы, 
соответственно, к северу и к югу. В конце бореала теплый климат опять сменился холодным и влажным 
и наступила очередная волна похолодания, которая способствовала смене состава древостоя (в сторону 
преобладания сосны и лиственницы). В атлантический период климатического оптимума голоцена 
(5,4−8,8 тыс. л. н.) в связи с потеплением климата и дальнейшей деградацией многолетней мерзлоты 
наступление лесной растительности (преимущественно светлохвойных и мелколиственных пород) на 
степи продолжилось. Увеличение ксерофитизации растительности в этот период способствовало 
усилению почвообразования и формированию на лёссовых отложениях повышенных элементов рельефа 
степных почв черноземного типа с гуматным типом гумуса. Главные этапы гумусонакопления в почвах 
региона приходятся на теплые интервалы голоцена: позднеатлантическое время AT-3 (5,4–7,0 тыс. л. н.). 
поздний суббореал SB-3 (3,4−2,7 тыс. л. н.) (Воробьева, 2010; Воробьева и др., 2010b). В исследованных 
нами почвах региона на небольшой глубине встречаются погребенные гумусовые горизонты или 
участки гумусовых горизонтов, которые являются следами этих потеплений климата голоцена. Серия 
похолоданий–потеплений на фоне разной влагообеспеченности позднего голоцена (2,7−5,4 л. н.) 
обусловила формирование в зоне Балаганской лесостепи серых (лесных) и дерново-подзолистых почв, 
которые могут быть реликтом степных, луговых или лугово-болотных почв, сформировавшихся в 
ксеротермическом климате голоцена. При дальнейшем похолодании в субатлантический период (2500−0 
л. н.) границы тундровой и лесной растительности сместились к югу, что способствовало, как показали 
наши полевые исследования, эволюционированию среднеголоценовых черноземов в темно-серые и 
серые метаморфические почвы, серых (лесных) почв и буроземов (дерново-карбонатных почв) – в 
дерново-подзолистые (остаточно-карбонатные). Местами нижняя часть гумусового горизонта 
сохранилась в виде второго гумусового горизонта более темного цвета. Таким образом, климатические 
флуктуации в периоды плейстоцена и голоцена способствовали смещению лесостепи на юг или на север, 
что приводило к смене ландшафтов и ценозов от тундрово-сухостепных до лугово-степных и 
лесотаежных и обусловило формирование полигенетических профилей почв с вложенным реликтовым 
и/или наложенным современным генезисом. В настоящее время в регионе регистрируется один из самых 
высоких трендов потепления климата на Земле: за последние 40 лет температура возросла на 1−1,3 
градуса на фоне тенденции уменьшения суммы годовых осадков (на 1,4 мм/год), повышения 
температуры почвы и деградации островов многолетнемерзлых пород (Коновалова, Руденко, 2010; 
Коновалова, Бессолицина, 2011), что влечет за собой ксерофитизацию климата с усилением процессов 
деградации и эрозии почвенного покрова (Щетников, 2004). 

Проведенными полевыми исследованиями с определением классификационного положения 
почв (Классификация, 2004; Полевой…, 2008; Классификация, 1977; Воробьева, 2009; 2017) было 
выявлено, что на остепненных пространствах древних террас и пологих склонов южной 
экспозиции, покрытых облёссованными и лёссовидными суглинками (средне- и 
тяжелосуглинистыми), сформировались черноземы глинисто-иллювииальные дисперсно-
карбонатные (AU-AUBI-BCAdc(i)-BCAdc-DCnc-CDm,ca) (рис.2а). На элюво-делювии красноцветных 
верхнекембрийских пород, представленных мергельно-глинистыми породами, галогенными 
глинами и алевролитами, известковистыми песчаниками (Николаев, 1948) и характеризующихся 
некоторым содержанием растворимых солей (хлоридов и сульфатов Na, Ca, Mg) под полынно-
злаковой степной растительностью развиты черноземы дисперсно-мицеллярно-карбонатные 
(остаточно-солонцеватые) (AUао-AU-BCAdc(sn)-BCAmc-BCca,m-Cca) (рис.2б). Под пологом 
разнотравно-злаковых березовых разреженных лесов встречаются серые и темно-серые остаточно-
(дисперсно)-карбонатные почвы (АО-АUao-АU-Ael-ВT(dc)-[BCAdc,d-BCca-Cca]) (рис.2в); под 
травянистыми сосновыми лесами – дерново-подзолистые остаточно-(дисперсно)-карбонатные 
почвы (O-AY-EL-(BEL)-BTf-BT-BC-Cca) (рис. 2е). Сложные профили серых метаморфических (O-
AYao-AYel-BMt-[RJ-BMKtr,mc-(CATmc)-BCmс]) (рис.2г) и темно-серых метаморфических остаточно-
(мицеллярно)-карбонатных почв (АО-АUаo-АU-AUel-ВМt,dc-[ВСАdc-BCAmc-BCca-Cca]) формируются 
под сосново-березовыми травянистыми лесами. 
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Рисунок 2. Почвы окрестностей пос. Балаганск: а − чернозем глинисто-иллювиальный дисперсно-

карбонатный; б − чернозем мицеллярно-карбонатный; в − темно-серая остаточно-(дисперсно)-
карбонатная; г − серая метаморфическая остаточно-(мицеллярно)-карбонатная на погребенной ксеро-
палево-метаморфической почве; д − бурозем элювиированный остаточно-(мицеллярно)-карбонатный 
(осолоделый); е − дерново-подзолистая остаточно-(дисперсно)-карбонатная 

 
Преобладающими типами в почвенном покрове лесных ландшафтов региона являются 

буроземы (темные) остаточно-карбонатные, развивающиеся под разнотравно-злаково-мохово-
осоковыми березово-сосновыми лесами приводораздельных пространств увалов и на склонах 
(AU(ca)-AUca-BMi,ca(hi)-BCm,ca-Cca); буроземы элювиированные (глинисто-иллювиированные) 
остаточно-(мицеллярно)-карбонатные (Ol-AOfh-AYel-BMi-[AJca-BMK-CAT-Сса-Dca]) (рис. 2д), 
формирующиеся под пологом бобово-разнотравно-мертвопокровного соснового леса нижних 
частей склонов. В зависимости от положения в рельефе и условий дренирования, глубины 
залегания карбонатов выделяются типичные, элювиированные и оподзоленные разновидности 
почв. Буроземы исследуемой территории преимущественно характеризуются очень слабой 
выщелоченностью, т.к. формируются на богатых карбонатами породах, и, по-видимому, 
относительный возраст залесения данных территорий весьма невелик. 

Черноземы характеризуются достаточно высоким содержанием гумуса с постепенным его 
падением с глубиной, щелочной реакцией среды, возрастающей вниз по профилю, высоким 
содержанием обменных катионов (табл. 1), что обусловлено накоплением карбонатных 
новообразований в виде мицелия. Высокое содержание карбонатов, а также средне- и тяжело-
суглинистый состав лёссовых пород, на которых формируются типичные и глинисто-иллювиальные 
черноземы, способствуют замедлению процесса выщелачивания катионов, медленной минерализации 
растительных остатков, образованию и накоплению гумусовых веществ, созданию устойчивой 
агрономически ценной структуры, повышая, таким образом, плодородие и агрономическую ценность 
почв и затормаживая, благодаря формированию плотной дернины, развитие эрозионных процессов. В 
процессе сельскохозяйственного использования черноземов происходит их деградация, прежде всего 
потеря гумуса вследствие усиления минерализации и уменьшения поступления в почву органического 
вещества, эрозионных потерь верхнего гумусированного слоя. Сохранение гумуса, а тем более 
увеличение его содержания в пахотном слое обеспечит поддержание на оптимальном уровне 
агрофизических и агрохимических характеристик почв. 

Кислотность среды увеличивается, а количество обменных катионов и карбонатов снижается в 
ряду: черноземы − серые метаморфические − серые почвы – буроземы − дерново-подзолистые почвы. 
Многие почвы характеризуются сложным строением и формируются на погребенных (частично 
абрадированных) почвах и отложениях криоаридного климата плейстоцен-голоценового возраста, 
резко отличающихся от современной почвы по рН, количеству и формам карбонатных 
новообразований, обменных катионов, по резкому сокращению подвижных соединений Fe. На генезис 
лесных почв сильное влияние оказывает наличие длительно-сезонной мерзлоты, что выражается в 
формировании гумусовой толщи меньшей мощности с ее значительным пространственным 
варьированием, наличии криогенной структуры на глубине 120−180 см. Мало-снежный покров (<40 
см за зиму), способствует сезонному промерзанию почв (до 2,5–4,0 м), особенно - на слабо-
увлажненных легких и щебнистых отложениях. На территории Балаганской лесостепи встречаются 
почвы с профилем подзолистых, но имеющие свойства осолоделых почв (Николаев, 1948), что может 
указывать на наличие некоторой засоленности в прошлом. 
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Таблица 1 
Физико-химические свойства исследованных типов почв окрестностей пос. Балаганск Иркутской области 

(Классификация, 2004; Полевой..., 2008; IUSS Working Group WRB, 2014) 

Обменные катионы, 
смоль(экв)/кг 

Горизонт* 
Глубина, 

см 
pH 

водн. 
Сорг, % 

Гумус 
% 

Ca2+ Mg2+ 
∑ обменных 

катионов 

Подвиж-
ный 

Fe2O3, 
мг/100 г 

СaСО3, 
% 

Разрез БЛ-13/10: Дерново-подзолистая (Albic Retisols) почва, развита на карбонатных лёссовидных 
суглинках. Злаково-разнотравный сосновый лес 

AУ 3-11 6,58 1,10 1,90 56,40 32,90 89,30 340 н.о.** 
EL 11-19 6,41 0,63 1,09 32,90 18,80 51,70 250 н.о. 
BEL 19-32 6,36 0,26 0,44 28,20 9,40 37,60 120 н.о. 
BTel 32-52 6,23 0,21 0,32 23,50 18,80 42,30 170 н.о. 
BCt,el 52-64 6,48 0,15 0,26 23,50 14,10 37,60 200 н.о. 
C1 64-85 6,43 0,10 0,18 25,85 5,17 31,02 900 н.о. 
C2 85-120 6,94 0,11 0,21 31,02 10,34 41,36 370 н.о. 

Разрез БЛ-17/9: Дерново-подзолистая почва (Albic Retisols over Calcaric Cambisol (Gelic) на погребенной 
криоаридной палево-метаморфической, сформированной на лёссовидных карбонатных суглинках. Злаково-

бобово-осоково-разнотравный сосново-березовый лес 
AYel 2-7 6,10 4,60 7,91 30,00 7,20 37,20 н.о. 0 
EL  7-19 6,00 1,10 1,87 18,80 9,80 28,60 н.о. 0 
BT 19-30 6,20 0,60 0,95 18,80 9,70 28,50 н.о. 0 
BC 30-45 6,80 0,40 0,68 19,40 11,50 30,90 н.о. 2,0 
[RJBPLmc] 45-66 7,80 0,50 0,80 25,00 9,60 34,60 н.о. 9,0 
[BPLmc]  66-90 8,10 0,40 0,68 28,20 10,30 38,50 н.о. 27,0 
[BCAmс┴] 90-100 8,50 0,50 0,91 31,30 11,60 42,90 н.о. 33,0 
Разрез БЛ-14/8: Бурозём элювиированный (глинисто-иллювиированный) остаточно-карбонатный (Dystric 
Cambisol over Calcaric Cambisol (Gelic)), развит на карбонатных лёссовидных карбонатных отложениях с 

погребенной криоаридной почвой. Бобово-разнотравно-мертвопокровный сосновый лес 
Оh 3-4 5,87 20,97 34,48 40,04 61,60 101,64 675 0 
AYel 4-13 7,24 1,06 0,82 18,48 13,86 35,34 1375 0 
BMi 13-32 7,36 0,33 0,57 21,56 7,80 29,36 675 0 
[RJca] 32-63 8,52 0,32 0,56 29,26 6,16 35,42 450 19,4 
[BPL] 63-78 8,81 0,35 0,60 29,26 6,16 35,42 550 24,3 
BCA] 78-87 8,84 0,35 0,61 27,72 9,24 36,96 275 32,9 
[Сса] 87-101 8,87 0,41 0,71 29,26 13,86 43,12 325 16,6 
[D1ca]  101-118 8,91 0,56 0,97 30,80 9,24 40,04 325 18,9 
[DIIса] Ниже 118 8,95 0,22 0,39 30,80 12,32 43,12 400 - 

Разрез БЛ-17/13: Бурозём темный остаточно-карбонатный (Calcaric Cambisol), развит на элюво-делювии 
кембрийских алевролитовых сланцев. Разнотравно-злаково-мохово-осоковый мертвопокровный березово-

сосновый остепняющийся парковый лес 
AU1(ca) 3-14 7,96 2,96 5,11 34,30 13,48 47,78 н.о. 0 
AU2ca 14-25 8,02 2,92 5,03 41,65 17,15 58,80 н.о. 18,0 
BMi,ca(hi) 25-35 8,14 1,44 2,49 37,98 11,03 49,01 н.о. 30,0 
BCm,ca 35-45 8,20 0,50 0,86 33,08 11,03 44,11 н.о. 31,0 
Cca1 45-63 8,34 0,35 0,60 31,85 9,80 41,65 н.о. 23,0 
Cca2 63-90  8,45 0,12 0,21 26,95 9,80 36,75 н.о. 14,0 
Разрез БЛ-13/11: Серая метаморфическая остаточно карбонатная (Endocalcaric Phaeozem) переуплотнённая 

почва, развитая на элюво-делювии лёссовидных суглинков (балл 13/11). Остепнённый парковый бобово-
разнотравно-злаково-осоковый березово-сосновый лес 

AO  2-4 5,89 5,24 9,03 51,70 14,10 65,80 760 н.о. 
AУ 4-14 6,78 2,55 4,40 51,70 37,60 89,30 700 н.о. 
AEL 14-26 6,95 1,85 3,19 28,20 14,10 42,30 600 н.о. 
BMt  26-43 7,45 0,49 0,81 33,80 11,30 45,10 720 н.о. 
BMmc,d 43-60 7,70 0,38 0,55 37,60 9,40 47,00 450 н.о. 
BCAmc,d 60-87 8,73 0,30 0,38 42,30 9,40 51,70 475 н.о. 
BCmc,d 87-100 8,58 0,23 0,39 37,60 9,40 47,00 465 н.о. 
Cmc  100-117 8,45 0,30 0,52 39,48 16,92 56,40 100 н.о. 
CDdc 117-125 8,81 0,15 0,26 36,19 15,51 51,70 200 н.о. 
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Примечание:  
* По (Классификация, 2004). 
** Не определялось 

 

Дополнительным элементом степного почвообразования в районе исследования является 
остаточная солонцеватость черноземов, сформированных на элювии кембрийских алевролитов, 
способствующая формированию столбчатости и высокой плотности иллювиальной толщи почвы, а 
также влияющая на процесс накопления и распространения гумуса в почвах. Остаточную 
солонцеватость можно связать с влиянием реликтового засоления почвообразующих пород, 

Обменные катионы, 
смоль(экв)/кг 

Горизонт 
Глубина, 

см 
pH 

водн. 
Сорг, % 

Гумус 
% 

Ca2+ Mg2+ 
∑ обменных 

катионов 

Подв. 
Fe2O3, 

мг/100 г 

СaСО3, 
% 

Разрез БЛ-17/8: Серая метаморфическая иллювиально-глинистая почва (Luvic Greyzemic Phaeozem over 
Calcaric Cambisol (Gelic)) на погребённой каштановой дисперсно-(мицеллярно)-карбонатной, 

сформированной на лёссовидных карбонатных суглинках, подстилаемых кембрийскими алевролитами. 
Злаково-разнотравный сосновый лес с подростом сосны 

AY 3-9 6,50 5,41 9,33 42,50 7,50 50,00 н.о. 0 
AEL 9-18 6,10 2,33 4,02 25,00 8,80 33,80 н.о. 0 
BM(el) 18-36 5,90 0,72 1,24 20,00 10,00 30,00 н.о. 0 
BC(t) 36-52 7,20 0,82 1,43 26,30 7,50 33,80 н.о. 0 
[RJmc] /BCt 52-70 7,80 0,63 1,09 27,50 8,80 36,30 н.о. 6,0 
[BMKdc] 70-80 8,20 0,70 1,21 30,00 12,50 42,50 н.о. 26,0 
[САTdc]  80-104 8,40 0,54 0,93 35,00 11,30 46,30 н.о. 30,0 
[Cca]  104-118 8,20 0,51 0,88 37,50 16,90 54,40 н.о. 36,0 
[CDca] 118-125 8,60 0,30 0,52 30,00 13,10 43,10 н.о. 44,0 

Разрез БЛ-14/5: Темно-серая метаморфическая остаточно карбонатная почва (Endocalcaric Luvic 
Phaeozem)), развита на лёссовидных карбонатных суглинках. Осоково–разнотравно-злаковый березовый 

разреженный лес 
АO 1-3 6,46 15,58 26,85 82,72 23,26 105,98 1025 0,2 
AU(ао) 3-12 6,00 7,40 12,75 38,77 23,27 62,04 1450 0,2 
AU 12-29 6,57 3,17 5,46 36,19 19,38 55,57 1650 0 
AUel 29-36 6,21 1,77 3,05 31,02 15,51 46,53 900 0 
BM 36-55 6,47 1,14 1,96 31,02 25,85 56,87 1500 0,2 
[BCAdc,d] 55-85 7,78 0,49 0,84 46,53 25,85 72,38 350 39,0 
[ВС1ca] 85-100 7,91 0,44 0,75 41,36 15,51 56,87 550 18,0 
[ВC2са] 100-120 7,96 0,41 0,70 37,60 18,80 56,40 325 15,3 
[Сса] 120-↓ 7,94 0,47 0,81 37,60 23,50 61,10 500 13,0 

Разрез БЛ-14/4: Чернозем глинисто-иллювиальный мицеллярно-карбонатный метаморфизованный 
(Endocalcic Luvic Chernozem (Loamic)), развит на элювии продуктов выветривания кембрийских 

алевролитов. Разнотравно-бобово-злаковая олуговелая степь 
АU(аo) 0-10 6,70 3,64 6,27 45,00 12,10 57,10 1400 0,4 
АU 10-25 6,71 1,99 3,43 41,65 13,26 54,91 1600 0,4 
BIdc 25-43 8,20 1,05 1,48 38,25 14,67 52,92 1800 9,0 
BCAmc 43-75 8,65 0,52 0,90 48,02 15,40 63,42 800 14,0 
BСca 75-91 9,05 0,26 0,45 33,07 15,40 48,47 780 29,0 
Cca 91-115 9,20 0,09 0,15 30,87 20,58 51,45 750 28,3 

Разрез БЛ-17/4: Агрочернозем глинисто-иллювиальный мицеллярно-карбонатный постагрогенный 
(натечно-карбонатный), (Endocalcic Luvic Chernozem (Aric, Siltic)) развит на делювии кембрийских 

алевролитов. Злаковая келериево-мятликовая степь, залежь 
PUpa,ic 0-10 8,10 4,41 7,60 45,00 12,50 57,50 н.о. 0 
PU(ic) 10-30 8,10 4,20 7,24 47,50 12,50 60,00 н.о. 0 
AU(ic) Линза 31-35 8,50 4,52 7,79 45,00 13,80 58,80 н.о. 0 
AU 30-50  7,80 3, 90 6,72 47,50 16,30 63,80 н.о. 0 
BI 35-50 7,90 1, 63 2,81 30,00 18,80 48,80 н.о. 0 
ВCAi,dc 50-55 8,00 1, 11 1,91 30,00 11,30 41,30 н.о. 13,0 
BCAmc 55-73 8,30 1,10 1,90 22,50 2,50 25,00 н.о. 17,0 
BCca 73-85 8,20 0,83 1,43 32,50 12,50 45,00 н.о. 21,0 
Cca 85-95  8,10 0,82 1,42 32,50 8,80 41,30 н.о. 18,0 
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образовавшихся в условиях соответствующих геологических структур и гидрогеологических условий, а 
также с напорно-капиллярным переносом минерализованных пластово-трещинных вод сульфатно-
хлоридно-кальциево-магниево-натриевого состава (Николаев, 1948), связанных с геологическими 
месторождениями соляных залежей (образованных в древних лагунах эпиконтинентальных морей или 
синклинальных бассейнов Сибирской платформы). Сильная пенепленизация Сибирской платформы в 
эпоху альпийского орогенеза и последующее расчленение пенеплена на систему эрозионных хребтов и 
плоскогорий, а также глубокое врезание речных долин и расположение гидрографической сети в 
соответствии мульдообразным (по оси мульды) залеганием пород, слагающих сибирскую плоскую 
возвышенность в ее южной половине, где протекает река Ангара вдоль протерозойских и каледонских 
простираний (каледонской складчатости), благоприятствовали выходу на поверхность напорных 
подземных вод, которые несли соли из глубинных солевых залежей. Миграции солей могли также 
способствовать и напорные подмерзлотные и внутримерзлотные воды. Вытесняя в почвенном 
поглощающем комплексе кальций, натрий, соединяясь с гумусом, может мигрировать в водных 
растворах (с почвенным и боковым грунтовым стоком) вниз по почвенному профилю. Закономерное 
взаимодействие процессов гумусообразования и гумусонакопления, карбонатизации и осолонцевания 
составляют суть и определяют направленность степного почвообразования в регионе, формируют 
почвенный покров степных ландшафтов района, характеризуя основные зональные черты лесостепного 
ландшафта. Глееземы и темногумусовые глеевые почвы развиваются в пойменных понижениях. 

Для исследуемых почв, сформированных как на лёссовидных породах, так и на красноцветных 
отложениях кембрийских алевролитов, характерно достаточно высокое содержание подвижного железа 
для горизонтов гумусовой толщи. Повышение содержания подвижного железа в почвах коррелирует с 
увеличением количества гумуса, что связано с формированием железисто-гумусовых комплексов, 
мигрирующих при подкисления кислотами, образующимися в результате разложения растительных 
остатков. Элювиальный и подзолистый процессы буроземов, дерново-подзолистых и серых почв резко 
обедняют количество подвижных форм железа в профиле почв. Уменьшение промывного режима и 
усиливающаяся карбонатность (щелочность) профиля, способствуют потере растворимости гумусово-
железистых комплексов, закреплению и накоплению соединений железа в почвах. 

Гранулометрический состав исследуемых почв, преимущественно от средне-
тяжелосуглинистый до глинистого (рис.3), изменяется по профилю за счет процессов лёссиважа (в 
дерново-подзолистых и серых почвах), иллювиирования глины и метаморфического оглинивания 
(в буроземах, серых метаморфических почвах и черноземах). Буроземы, формируясь 
преимущественно в элювиальных положениях рельефа на элюво-делювии кембрийских 
алевролитов, характеризуются тяжелосуглинистым составом с его постепенным облегчением вниз 
по профилю и обогащением обломками плитняка почвообразующих пород. Ареалы 
агрочерноземов, располагаясь на пологосклоновых равнинных территориях «столовых» увалов 
древней поверхности выравнивания, обогащаются частицами песка и пыли, сносимых водными и 
дефляционными потоками с вышележащих по рельефу пространств. 

 

 
Рисунок 3. Гранулометрический состав исследованных типов почв 
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Почвенные профили серых метаморфических и дерново-подзолистых почв с погребенными 
горизонтами (или толщами почв) характеризуются двойным максимумом аккумуляции глинистого 
материала иловато-мелкопылеватого состава. Гранулометрический состав исследуемых почв в 
сочетании с содержанием карбонатов, обменных катионов и других свойств почв отграничивает 
разные этапы почвообразования и осадконакопления голоцена и плейстоцена. 

Минералогический состав исследуемых почв тоже, по-видимому, связан с разными природно-
климатическими обстановками формирования профиля. В валовом химическом составе почв кроме SiO2, 
Al2O3 и Fe2O3 отмечается повышенное содержание CaO за счет присутствия остаточных форм 
карбонатов и К2О, что может быть связано с наличием гидрослюд. Содержание ила варьирует в почвах и 
по профилю от 12 до 19%. К особенностям выветривания и почвообразования на 
верхнекембрийских породах Ангаро-Удинского водораздела следует отнести характер профильного 
распределения реликтовых глинистых минералов тонкодисперсных фракций почв. В буроземах, 
черноземах и серых метаморфических почвах наблюдается достаточно равномерное распределение ила 
и минеральных фаз, преобладающим компонентом которых являются неупорядоченные 
смешанослойные хлорит-вермикулитовые образования с небольшой примесью слюда-смектитов, 
которые вместе с гидрослюдами триоктаэдрического типа аккумулируются в процессе педогенеза в 
верхней части профиля. Несколько в меньшем количестве присутствуют в профиле хлорит с 
каолинитом. Для гумусовой толщи серых и темно-серых почв и глинисто-иллювиальных черноземов 
характерно некоторое облегчение илом с заметным повышением количества триоктаэдрических 
гидрослюд, а для средней и нижней частей профиля – увеличение содержания смешанослойных 
минералов и хорошо окристаллизованных форм каолинита с хлоритом (с преобладанием каолинита) – до 
28−40% (Воробьева, 1970; Чижикова, 2018). Дифференциацию минерального состава профиля 
связывают с переслаиванием отложений разного генезиса, в составе которых принимал участие 
материал древних кор выветривания каолинитового состава. 

Богатство почвообразующих пород исследуемого района минералами, их структурность, 
гранулометрический состав, сложение и карбонатность, наряду с последующим развитием на этих 
толщах серых, темно-серых, серых метаморфических, темно-серых метаморфических почв и 
черноземов способствовали развитию хорошего травянистого покрова, противодействующего 
развитию эрозии и повышающего экологическую устойчивость почвенного покрова. Современные 
почвообразовательные процессы в березово-сосновых биоценозах способствуют интенсивному 
элювиированию катионов и оподзоливанию, что выражается в снижении рН, отмытости верхней 
части профиля от карбонатов, снижении содержания гумуса, т.е. приводят к относительному 
снижению качества лесных почв. Но несмотря на это, серые, серые метаморфические и дерново-
подзолистые почвы обладают еще достаточно высоким уровнем плодородия и в случае их 
введения в сельскохозяйственный оборот и при применении соответствующих агротехнологий и 
удобрений могут давать вполне достойные урожаи. Наибольший уровень природного плодородия 
соответствует черноземам, темно-серым и темно-серым метаморфическим почвам, 
сформированным на лёссах и лёссовидных породах. Несколько меньшее плодородие 
соответствует данным типам, сформированным на элюво-делювии кембрийских алевролитов, 
придающих почвам своеобразную красноватую окраску. 

Бобово-злаковое разнотравье лесостепных биоценозов, высокая карбонатность почвенного 
мелкозема, его тяжелосуглинисто-глинистый состав и рыхлость сложения, гидрослюдисто-смешанно-
слойный (хлорит-вермикулитовый) состав минеральной матрицы почвообразующих пород 
способствуют образованию и накоплению гуматного, фульватно-гуматного (у черноземов, темно-серых 
и темно-серых метаморфических почв) и гуматно-фульватного и фульватного гумуса (у серых 
метаморфических, буроземов и дерново-подзолистых почв), формированию высокой поглотительной 
способности и насыщенности основаниями, т.е. повышению природно-ресурсного потенциала почв 
региона. Сложное полигенетическое гетерохронное строение профиля отражает смену условий 
почвообразования в голоцене–плейстоцене. Современные элементарные процессы почвообразования 
обуславливают наложение и интеграцию современных признаков на профили более древних почв. 
Лесные почвы окрестностей пос. Балаганск сформированы на лёссовидных отложениях в холодном 
климате по типу криоаридных или палево-метаморфических (часто осолоделых) почв, местами с 
уничтоженной гумусовой толщей. Эти погребенные толщи мы рассматриваем как реликт 
почвообразования плейстоценового возраста. Плейстоценовый период в истории Сибири был 
ознаменован окончательным оформлением горных систем юга Восточной Сибири и глобальными 
изменениями климата, обусловившими развитие в ряде районов Сибири горно-долинных оледенений. В 
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результате постледниковых потеплений на обширной территории Сибири вышедшие на поверхность 
кембрийские и другие отложения были перекрыты лёссовыми и лёссовидными отложениями, возможно, 
флювиально-эолового генезиса, на которых в холодный и сухой сартанский период лесная 
растительность сменилась на тундрово-степную и сформировались палево-криометаморфические 
(палевые и криоаридные) почвы. Сингенетический характер перигляциального характера 
почвообразования и осадконакопления со слабым гумусонакоплением способствовал формированию 
сложных полигенетичных толщ с погребенными горизонтами или педокомплексами в условиях 
климатических флуктуаций голоцена–плейстоцена. Граница голоцена и плейстоцена в исследуемых 
почвах часто находится в В-горизонте − на глубине 40−60 см. 

В последнее время все больше публикаций, основанных на палеопочвенных реконструкциях, 
доказывают господство степных ландшафтов и почв в атлантическом периоде голоцена на территории 
Центральной лесостепи (Александровский, Александровская, 2005; Чендев, 2004, 2005). И в Сибири в 
среднем голоцене (~7−7,8 тыс. л. н.) сформировался ксеротермический климат малого постледникового 
периода, обусловивший деградацию мерзлоты в регионе и ксерофитизацию растительного покрова. 
Аридизация климата в это время способствовала криогенной аккумуляции углекислого кальция и частично 
натрия (соды) в почвах региона. Рыхлые карбонатные лёссовидные суглинки, перекрывшие плащом 
плейстоценовые почвы, способствовали формированию плодородных черноземов (текстурно-
карбонатных). При последующем наступлении более холодного субатлантического климатического 
периода произошло смещение границ почвенно-растительных зон к северу, что привело к «обратному» 
эволюционированию черноземов текстурно-карбонатных в черноземы глинисто-иллювиальные и темно-
серые метаморфические почвы, темно-серых почв – в серые; серых почв – в дерново-подзолистые. 

Таким образом, почвенный покров исследуемой территории, обладая достаточно высоким 
уровнем природного плодородия, характеризуется значительным разнообразием, а структура 
почвенного покрова − большой комплексностью. Но при введении почв в сельскохозяйственный 
оборот необходимо проведение противоэрозионных мероприятий, предотвращающих размыв 
рыхлых лёссовидных суглинков и лёссовых отложений и снос иловатых и гумусовых частиц. 
Эрозия полей отчетливо проявляется на аэро- и космоснимках характерным «полигонально-
промоинным» и «волнисто-шагреневым» рисунком склоновых поверхностей, микрокомплексным 
и «сетчатым» строением поверхности севооборотных массивов территории района, что связано 
как со сносом и перераспределением гумусовых веществ и ила почв вниз по склону талыми и 
дождевыми водами и процессами дефляции, так и с развитием карстовых явлений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате комплексного исследования почв Балаганской лесостепи Иркутской области, 
проведенного с использованием традиционных методов и современных методологических 
подходов, получены новые фактические данные о почвенно-растительном покрове изучаемой 
территории, влиянии различных факторов на особенности генезиса почв, их свойства, плодородие 
и экологическое состояние. Представленные данные о физико-химических свойствах основных 
типов почв исследуемого района свидетельствуют о значимом влиянии на свойства почв 
почвообразующих пород территории исследования: дериватов лёссов и кембрийских алевролитов, 
определяющих литогенную матричность почвообразования. Карбонатная составляющая 
почвообразующих пород, рыхлость, пылеватость и выветрелость их элювиально-делювиальных 
толщ, насыщенность основаниями, обусловливая активность идущих в почвах процессов 
гумусообразования и гумусонакопления, способствуют формированию почвенного плодородия.  

Достаточно высокое природное плодородие исследованных почв (Балаганской лесостепи) 
обусловлено формированием темногумусового горизонта с преобладанием гуматов Са, Mg, 
средне-тяжелосуглинистым гранулометрическим составом, хорошей оструктуренностью и 
порозностью, высокой емкостью катионного обмена и насыщенностью обменными катионами, 
присутствием большого количества карбонатов, затормаживающих процессы элювиирования и 
оподзоливания почв. Все эти свойства обеспечивают достаточно высокий эколого-ресурсный 
потенциал почвенного покрова исследуемой территории. 

Проведенные исследования выявили особенности почв окрестностей Балаганска, связанные 
с их формированием под влиянием как степной, так и лесной растительности, менявшейся при 
колебаниях климата, смены которого наиболее ярко выражены в условиях лесостепи, 
отличающейся неустойчивым характером увлажнения (переходным от влажного к засушливому). 
Свойства и строение изученных почв преимущественно обусловлены климатическими 
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флуктуациями в периоды плейстоцена и голоцена и смещением лесостепи на юг или на север со 
сменой ландшафтов и ценозов от тундрово-сухостепных до лугово-степных и лесотаежных. Во 
многих исследованных почвенных типах Балаганской лесостепи были выявлены погребенные 
почвы и горизонты, генетическое строение и физико-химические свойства которых 
свидетельствуют о менее теплых условиях их формирования. Проведенные исследования 
подтверждают гипотезу смены климатических условий от тундро-степного голоценового 
оптимума (9,5–4,3 тыс. л. н.) через период суббореальной аридизации (5–2,5 тыс. л. н.), 
сократившей мощность и содержание гумуса в почвах, до похолодания субатлантического 
периода (2,6−0 тыс. л. н.), приведшего к смещению к югу границ тундровой и лесной 
растительности и эволюционированию черноземов в серые почвы, а серых − в дерново-
подзолистые. Сложный реликтовый и наложенный на него современный генезис почв, обусловили 
большое почвенное разнообразие и комплексность почвенного покрова района исследования. 
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The aim of the study. To study the properties and genesis of natural soils of forest-steppe areas of Balagansk 
steppe. 
Location and time. The environs of Balagansk settlement in the Balagansky district of Irkutsk region, 2013-
2018. 
Methodology. Combined field and laboratory studies of soil cover and soil properties using soil-
morphological, pedo-lithological, climatostratigraphic, botanical, geological-geomorphological and 
comparative geographical methods, as well as various physical and chemical analyses. 
Main results. The study of soil properties of the Balagansk’ forest-steppe and assessment of their 
classification position revealed the basic regularities of geographical distribution of soils. In steppe areas of 
the studied region clay-illuvial and textural-carbonate chernozems were formed. The forest vegetation 
favoured the developed of residual-carbonate gray, dark gray, gray and dark gray metamorphic and 
burozemic soils; the floodplain areas are predominantly occupied by gley soils and dark-humus gleic soils.  
Conclusion. The study of soil and vegetation cover of the Balagansk’ forest-steppe showed that soils were 
developed on the eluvium-deluvium of carbonate Cambrian red-colored siltstones and loess cover and have 
sufficiently high natural fertility and ecological and resource potential. The soils of the investigated area are 
characterized by a large variety and complex polygenetic structure of the soil profile, which reflects the 
change of soil formation’ conditions during Holocene-Pleistocene. 
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