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~ КРАСНОЦВЕТНЫХ ПОЧВАХ ЮЖНОГО БЕРЕГА RРЫМА 

Южный берег :Крыма представляет собой один из тех районов нашей 
страны, где нлиматичесние условия особенно благоприятны для развития 
субтропических нультур. Наиболее ценной в этом отношении является 
нижняя (до 300 м над уровнем моря) приморсная зона южного снлона 
Горного :Крыма между мысом Форос и Алуштой. Эта зона чаще всеге 
и называется: Южным берегом в тесном смысле слова. 

Средние температуры воздуха самого холодного месяца в этой зоне 
Rолеблются от + 2,6° до +4,3°. Лишь в редние дни неноторых зим темпе
ратура воздуха падает ниже -8° С, температура же почвы в общем во 
все времена года выше температуры воздуха, за иснлючением очень 

норотних заморознов на поверхности почвы; последняя в течение всего 

года обладает положительными температурами, а в летние месяцы сред
няя температура почвы па глубине 10 см поднимается до 30-31° С (1, 2]. 

Несмотря на благопрпятные природные условия Южного берега 
для возделывания высоноценных субтропичесних нультур, использо
вался он в этом отношении совершенно педостаточно. Значительные 
площади на Южном берегу понрыты зарослями нустарнинов, состоящих 
главным образом из низнорослого пушистого дуба, восточного грабин
нпна, можжевельнина, держи-дерева, сумаха, диной фисташни и нено
торых вечнозеленых растений. В бо1'а~IИчесной литературе этп нустарникlil_ 
по;r1учили название «шибляю;. 

Развитие нустарниновых зарослей в известной мере связано с нлима
тнчесними и почвенными условиями, но широное их распространение 

обусловлено деятел:ьпостыо человена. Вследствие многовеновой хищни
ческой энсплоатации природных богатств этого нрая, особенно усилив
шейся при напитализме, прибрежные леса из высоноствольного древо
видного можжевельнпн:а с примесью дуба, вечно зеленого моJн-юплодного 
земш-шичшша, фисташюr и др. были почти це;гшном вырублены и на их 
месте появились нустарвюш. Во многих местах и нустарнини превра
·шлись в сильно угнетенную сr-ютом поросль с большим ноличеством 
сорнянов. Вырубна лесов и бессистемный выпас енота повленли за собой 
сильный смыв почвенного понрова. С течением времени все более возра
стали площади ого;г1енпых наменистых снлонов. 

Большие участии оголенных наменистых снлонов и снлонов, порос
ших шибляном, достались советсному :Крыму в начестве «наследства» 
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ero досоциалистичесноrо прошлого. Несмотря на то, что за годы Совет
ской власти немало nы::u сделано для благоустройства и озеленения 
Южного берега, ку ;т,турпая его растительность до последних лет оста
валась сравнительно бедной и далено не соответствовала тем благоприят
ным природным условиям, которыми обладает IОжвый берег Крыма. 

На основании уназаний товарища Сталипа и постановления Совета 
Министров СССР от 6 онтября 1948 г" руноводящп:ми оргавизациямп 
Rрыма разработан план широкого развития в Крыму и на его Южном: 
берегу субтропичесних культур, в:ключая цитрусовые п эвI>алипты. 
В решении Крымского облпспошюма п обкома ВКП(б) по этому вопросу 
указывается: ~ 

«Южный берег Крыма, нан одип из лучшпх нурортов мира, нуждается 
во всемерном развитии озеленения и разведения полезных растенпii, 
особенно цитрусовых :культур, для чего есть необходимые нлиматичеснnс 
и почвенные условию [3 ]. 

Широно развернувшиеся в настоящее время работы по осуществле
нию плана преобразования растительности Южного берега требуют 
интенсивного и правильного использования его земельного фонда, освое
ния еще пустующих площадей, в том числе площадей, по:крытых шибля
ком и сорпянами. В r,:imзII с этим большое значение приобретает всесто
роннее изучение почвенного понрова Южного берега и, в частностн, 
изучение почв под типичной. шибляновой растительностью. 

Между тем именно южнобережные почвы оназались наименее изучен
ными в генетичесном отношении. 

Работами Крымсной почвевпо.ii энспедиции под ру1юводством 
акад. Л. И. Прасолова и проф. И. Н. Антипова-Каратаева, а танже рядом 
специальных исследовавп:й в более поздние годы установлепо, что почвы 
средней высотной зоны южного снлона Горного Крыма являются типич
ными горно-лесными бурыми почвами [4, 5]. Они образуются здесь 
на различных материнсних породах под бу1\овыми и дубово-грабовымп 
лесами в условпях умеренно-теплого и умеренно-влажного климата. 

Эти условия хараI>тервы таюне п для других районов распространения 
лесных буроземов нан в вашеii: стране, так и в других странах мира. 

Почвы нижней высотной зоны под шибляновой растительностью, 
т. е. собствепно южнобережпые почвы, по многим поназателя:м отличаются 
от типичных горно-лесных буроземов. Это обстоятельство отмечается 
большинством пссJ1едователей. Одпано в трантовне генезиса почв нижней 
зоны мнения исследователей значительно расходятся, п по вопросу пх 
1.;лассифиI>ацпи до сих пор нет соrласованности. Особенно диснуссионным 
оказался вопрос о природе и свойствах нрасноцветпых почв, распростра
нение которых приурочепо гла,вным образом н нижней (шnбляновой) 
зоне южного с1 лона Горного Крыма. 

Тан, в 1926 г. проф. Д. Г. Нилепсний [6] обратил внимание на сход
ство :нрасноцветных почв в районе Ялта-Гурзуф с :красноземами и желто
земами. Оп подqС'р:кнул, что изучение этих «красноземовидныю: почв 
представляет большоii интерес I>ai-; в теоретичесном, тан и в праI>тиче
с:ком отношении, тан наr{ нлиматичеснnе условпя этого райопа не соответ
ствуют обычным представлеппям о влажном субтропичесном 1-шимате. 

Характеризуя изменение почв в Горном Крыму в зависимости от 
высоты над уровпем моря, анад. 1. И. Прасолов [7] уназывал в 1929 г ., 
что в нижпей части снлопов н морю nаблюдается переход буроземов 
в сторону красноземов. 

В монографии проф. И. Н. птипова-Каратаева и анад. Л. И. Прасо
лова о почвах Крымсного заповедпина, вышедшей в 1932 г" нрасно_ 
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цветные почвы IОжного берега на известняках выделены в особую группу 
Ераснобурых горнолесных почв, приближающихся по своим свойстваv 
к насыщенuым бурым лесным почвам; красноцветные же почвы па извер
женных породах не выделены в особую группу, а отнесены к бурым мало
гумуспым почвам, образовавшимся на древних продуктах выветривания. 

Акад. Б. Б. Полынов [8] предложил в 1934 г. рассматривать почвы 
Южного берега (в том числе п нрасноцветные почвы}, нак почвы совер
шенно своеобразной фации; по его мнению, их можно считать средизем
поморсними аналогами степных (черноземных) почв. 

Особое место уделяется южнобережным нраспоцветпым почвам 
в книге проф. Н. Н, Rлепиюша «Почвы Rрыма», 1935 г. [9]. Называя 
эти почвы «нрасноземнымю>, Н. Н. Rлепинпп относит их R тому типу 
Iiрасноземов, ноторые распространены на Анатолийсном берегу и па 
Ба:шанском полуострове. Разбирая вопрос о возрасте нрымсних нрасно
земов, оп приходит к занлючению, что образование красноземов может 
происходить в условиях Южного берега и в пастоящую эпоху, хотя 
1>расноземы неноторых районов Н~рыма, по его мнению, безусловно, 
относятся р; почвам реликтовым, образовавшимся в третичное время. 

В. П. Черевин [10], специально изучавшая Rрымские terra rossa, 
танже относит южнобережные нрасноцветные почвы (нак на известня
Iiах, тан и па изверженных породах) н типу нрасноземных почв, притом 
современных, а пе релинтовых. 

В трудах анад. В. Р. Вильямса [11, 12] почвы Горного Rрыма упоми
наются в связи с харантеристиной нраспоземов, terra rossa и буроземов. 
Рассматривая нрасноцветные почвы Аджарсного побережья нан почвы 
латеритные, анад. В. Р. Вильяме уназывает, что их пе следует смеши
вать с нрасноземами, также часто встречающимnся в горных районах 
СССР, в ча1;тности, в Rрыму. Эти нраспоземы- преимущественно горные 
почвы и образуются в усJювиях степного нлимата на известпянах, сер
пентинах n лавах. 

Из этого краткого и далеко пе полного перечня взглядов на природу 
южнобережных красноцветных почв достаточпо ясно видно, что мнения 
исследователей по этому вопросу значительно расходятся. 

Если красноцветные почвы на известпянах довольно подробно осве
щены в литературе, то нрасноцветные почвы на изверженных :массивно

нристаллических породах изучены очень слабо. В то же время харан
терные особенности почвообразования, свойственные IОжному берегу, 
могут быть полнее выявлены при изучении почв на массивно-нристал
дических породах, так нан в них в меньшей степени сназывается специ:

фина состава материнсной породы. 
Rраспоцветные южнобережные почвы, развитые на массивно-кри

сталличесних породах, лучше всего представлены в районе Аю-Дага. 
Аю-дагсниii интрузивпый район, будучи типичпым районом Южпого 
берега, выделяется большим ноличеством выходов изверженных пород. 
Образованпе нрасноцветных почв можно наблюдать здесь на небольших 
люшолитах, вершины которых не выходят за высотные пределы распро

странения типичной шибляновой растительности, т. е. за пределы соб
ственно южнобережной полосы. 

С точни зрения условий: почвообразования для этой полосы хара~-1:
терны следующие фанторы: 

а) Средиземпоморский тип климата, обусловливающий положитель
ную температуру почв в течение всего года, сильное увлажнение и про

мачиванпе их в зимний период и сухость (при высоких температурах) 
в летние месяцы. 
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б) Полу1{серофитная растительность средиземпоморсного типа, опре
;.;еляющая небольшое ноличество органичесних остатков, попадающих 
в почву. 

в) Высокая аnтивность микробиологических процессов, ведущая 
I\ быстрой минерализации органичесr.;их остатков и способствующая 
интенсивному выветриваnию :минеральной части почвы. 

г) Разнообразие матерпнсnих пород п форм рельефа, определяющее 
быструю смену почвообразующих условпii и пестроту почвенного понрова. 

д) Сильное развитие депудационных процессов, усиливающих зави
симость свойств почв от харантера материnсноii: породы. 

Тановы основные особепности условий почвообразования в нижней 
nрибрежпоii зоне. По мере увеличения высоты лад уровнем моря они 
очень быстро измеnяются, что и отрюnается na харантере почв. Подни
маясь, например, на вершину Аю-Дага, можно наблюдать, нак господ
ствующая у его подножья типичная нустарниновая шибляновая расти
тельность постепенно уступает место дубово-грабовому лесу. При этом 
из состава шибляна исчезают вечнозеленые иглица, ладаннин, нустарни
новый жасмин, пушистый дуб сменяется дубом зимним, уменьшается 
1-<оличество полуксерофитных кустарнинов. На вершине Аю-Дага мы 
встречаем уже хорошиii: дубово-грабовыii: лес с примесью полевого нлена, 
остроплодного ясеня, мушмулы, нрымсной рябины, обыкновенного 
ни зила и др. 

Под полого11I этого светлого дубово-грабового леса па продунтах 
выветривания роговообмаю.;овых диоритов образуются типичные горuо
лесные буроземы. Правда, своilства их в сильпой стеnепи варьируют 
в зависимости от степени смытости. Слабо смытые разности буроземов 
обладают бурой п норичнево-бурой онрасноii верхних горизоптов, проч
ной мелкономноватой илл зернпсто-но:мковатой структуроii, количество 
гумуса в пеноторых случаях достигает 8-10 %, но чаще не превышает 
6 %; карбонаты обычно выщелочены на всю мощность профиля, но реан
ция в верхней части профиля нейтральная и почва насыщена основаниями. 
В местах наиболее затененных, на ровных площаднах северного снлона 
Аю-Дага встречаются явно оподзоленпые буроземы с нислой реанцией 
и большим нолйчеством подвижных форм железа. 

По хараRтеру растптелыюсти и почв вершина Аю-Дага не типична 
для нижней прибрежной зоны и должна быть отнесена к среднему лесному 
поясу южного снлона Rрымских гор. Лишь спустившись к подножью 
вершины этого мощного лакко.:шта, мы попадаем в поле типичной шиблл
новой растительности. 

Большая часть площади Аю-дагского интрузивного района, распо- ' 
ложеuнал нnже 300 .м п. у. м., понрыта сильно смытыми буровато-серыми 
почвами на глинистых слапцах. Среди них выделяются своей красной 
:или оранжевой онраской почвы, образовавшиеся на изверженных поро
дах. Особенно яркие нрасноватые тона встречаются у тех почв, ноторые 
образовались на хорошо сохранившемся элювии выветривания диоритов. 
В этих случаях в продунтах выветривания, нак правило, встречаются 
сапролиты («гнилые камни»), сохранившие первоначальную струнтуру 
:массивно-нристаллической породы . Приуроченность особенно ярних 
нрасноцветпых почв н участнам хорошо сохранившегося элювия выветри

вания диоритов указывает, повидимому, на относительно больший воз
раст этих почв по сравнению с почвами тех участков, где продунты вывет

ривания и почвообразования постоянно подвержены интепсивному смыву. 
Однано вряд ли есть необходимость рассматривать красноцветные почва 
нан почвы реликтовые. Против этого говорят последние данные геолого-
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геоморфологических исследованин, согласно ноторым освобождение / 
прибрежnых лаrшолитов от понрывавшей их толщи глинистых сланцев 
относится уже н нопцу ледниковой эпохи [13]. 

Типичным примером нрасноцветных почв, образовавшихся на про
дунтах выветривания массивно-нристалличесной породы (диорит), может 
служить разрез почвы па вершипе небольшого лаююлита близ поселна 
Фрунзенсное. 

Растительность па этом участие представлена редним шибляном 
с типичными для него нустарнинами пушистого дуба ( Quel'cus pubescens), 
восточnого грабиннина (Carpinus 01·ientalis), держи-дерева (Paliuтus 
aculeatus), сумаха (Rlius cQ1·iaria), можжевельвина (Iunipeгus oxycedms), 
диной фистапши (Pistacia mutica). Вечнозеленые растения предста
влены иглицей (Ruscus ponticus), нрымсним ладанником (Cistus tauricus), 
нустарниновым жасмином (Jasminum f1·uticans);\ среди травянистых 
растений много нсерофптов и сорнянов, в том числе типичных среди
земноморсних видов-вьюнон наптабрийсний (Convolvnlus canthabгica), 
василен салонинсний (Ст taurea saloni tana), румюша итальяп сна я. 
(Ecliium italicum) и др. 

Растительnость па этю1 участие очень близна н составу подлесна 
и травостоя в светлых полунсерофитных А\ожжевеловых лесах, ноторые 
большинством ботапинов [14, 15, 16] считаются первичной растительной 
формацией IОжного берега, сохранившейся ныне лишь в отдельных 
местах (например, мыс Мартьяп). Кан и в можжевеловых лесах, под 
шибляновым нустарнином на поверхности почвы ue образуется подстилпи, 
а редний травостой сухолюбивых растений образует лишь слабую дер
нинну. Естестuэвно, что под шиблю"овой растительностью фор шруютсл 
сравнительно малогумусные почвы, чему способствует танже энергичное 
аэробное разложение растительных остатнов в условиях южноб~реж
ного нлимата. Вследствие этого цвет почвы под шибляновой раститель
ностью зависит в осповном от цвета продунтов выветривания породы. 

Приведем описание профиля нрасноцветноii почвы. 
А. 0-10 с.м. Л-\елто-бурый, мелнономноватыii, уплотне:uныii, сухой, 

тяжело суглинистый, с пебольшой пр:Имесью лрлща. Много норной тра
вянистых растений, полунустарпинов и ну-::тарnиноп. 

В1 • 10-21 с.м. Красновато-бурыii:, мелнономноnатый, плотnоватыii, 
сухой, тяжело суглинистый и хрящеватый. Корни главным образом 
полунустарнинов и нустарвю.:ов, норпей травянистой растительности 
значительно меньше, чем в горизонте А. 

В2 • 21-39 см. Красно-бурый (на отпрепарированной степне нмы-
1шрпично-нрасный), мелноно:мноватый с большим ноличеством хряща 
и мелних намней, плотный, cyxou. Деревянистые норви нустарнинов. 

В/С. 39-62 см. Красно-бурый, местами оранжевый, плотный, сухой. 
Редние норни нустарнинов. 

С. 62-120 c..it. Пестроцветный, чередуются пнтна нрасйобурые, 
оранжевые, желтые, белые. Горизонт состоит сплошь из песна, гравия, 
щебня, нампей, шаровидно-снорлуповатых отдельностей выветрелого 
диорита (разного размера, от небольших до 20-30 с.мв диаметре). Н ниж
ней части Горизонта преобладают уже глыбы диорита, отслаивающие при 
ударе молотном всего одну-две плотные снорлупы. На всю глубину раз
реза профиль почвы от солнвой нислоты пе вснипает. 

Па вертинальной стенне ланнолита, образованной наменоломнеii:, 
можно видеть, что с глубиной (от поверхности ланнолита) ноличество 
шаровидно-снорлуповатых отдельностей выветрелого диорита умень
шается и порода приобретает более плотный массивный харантер. Лишь 
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многочисJrенные замннутые трещины на:к бы намечают обособление подоб
ных шаровидных отд1тьностеii. 

Описапный ра зрез представляет довольпо ясную нартину выветри
вания изверженной породы и образования на ней нрасноцветной почвы. 
Та:к на:к вершина Jrаннолита образует изолированный эрозией участон, 
на ноторыii не могут быть принесены продунты выветривания и почвооб
разованпя, то можно предполагать, что нрасноцветная почва действп

-rельно образовалась на том же самом диорите, 1-юторый подстилает ее 
в настоящее время. Это предположение подтверлилось минераJrогиче
сним анаJrизом диорита n почвы, поназавшим идентичность пх первичных 
мипераJrов. Кроме того, удалось просJrедить неснольно стадий выветри
ванин диорита, поназывающих постепенный переход сравнительно све

жего диорита в пестроцвстную рухляновую породу, слагающую нижниii 

горизонт нрасноцветноii почвы. Удобным объентом для этого оназались 
упомянутые выше своеобразные шаровидно-снорлуповатые отдельностп 
выветрелого диорита. 

Ядро этих отдеJrьно<.:теii представляет собой сравнительно свежиii 
диорит, а нонцентрпчеснп отслапвающиеся с1юрлупы образуют все более 
n более выветрелый диорнт. Внешnие сн:орJrупы многих таних отдель
ностеii настольно рыхлы, что рассыпаются в дресву и песон при первой 
попытке вынуть тai-;oll. «шар» из стеннп почвенпого разреза. 

Неснольно образцов, взятых послойно (от ядра I{ периферии) из 
шаровпдно-снорлупоnатой отдельности,' были подвергпуты минерало
гичес1>ому и химическому изучевию. 

По мере приближения от ядра шаровидно-скорлуповатой отдельности 
к ео периферии замечаются следующие изменения в строении и составе 
породы. 

а) Плотная массивно-:крпсталлическая порода -порфировидныii 
диорит-превращается в рыхлую, разбитую сетью трещин породу, 
содержащую неноторое :кош1чество мелкозема п то1ших глинистых 

частиц. 

б) Первичвые минералы породы (плагио:клазы, биотит, хлорит) 
разрушаются и в наружных сJюях отдельности представляют ужо 

трудно раз.тrичимые остатни; свежий вид сохраняют только трудно 
выветриваемые минералы-:кварц, часть зерен магнетита и некоторые 

аrщессорные минералы (циркон, гранат). 
в) Возрастает :количество вторичных минералов; среци послед

них широное распространение получают слюдистые нонтронито

подобные минералы и глинпые минералы группы мо}\\тмориллопита 
и галлуазита; увеличивается ноличество нрасно-бурых окислов 
железа. 

г) Легнорастворпмые :м11нера:.~ы, папример, :кальцпт, содержащиеся 
н ядре отдельпости, оказываются полностью выщелоченными нз 

nериферичесних снорлуп. 

Те же образцы, в которых изучался минералогичес:ки!r состав, были 
подвергнуты химичеСiюму анализу. Результаты пr;ю1>01 о анал.u&а четы

рех образцов приведены в табл. 1. 
Данные этой таблицы свидетельс.твуют о том, что в процессе выветр11-

вания массивно-кристаллической породы происходит относптельное 
накопление железа, алюмиттля, титана п, наоборот, уменьшение нолu
чества ~шльция, I{алия, ~!о.гния, фосфора; о дао временно увеличивается 
ноличество химичесни с.uязанноii воды и происходит пзмеuение щелоч
ной реа1щии на нейтральную; очень отчетливо выражен процесс окисле
ния железа. Поснольну относительное соцершание кремнезема из:ме-
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"' Таблица t. 

tD 
~ Дапвые валового анализа послоiiп:о взятых образцов пз шаровпдпо-скорлуп'оватоii отдельпостп выветрпвающегосл диорита 

" ~ (Анализы вьшолнеuы Т. Е. Нелидовой, Р. В. Валлсрштейн, Г. В. Добровольским) 

:::: 
о 

" " о 
~ 

" о .., 
о 

'< 
s s 
'" ;s 
~ 
'" " "' 2' ", 

"' 

No п название 
образца 

1.. Ядро отдельпости . 

2. Промежуточпая 
снорлупа (блпже 
н ядру) ...... 

3. Промежуточная 
СI{орлупа (ближе 
н периферип) ... 

'•· Внешпяя снор.11упа 

отделыюстп . . . . 

Гnг- рН 

росн. водп. 

вода су сп. Si02 

0,30 8,5 50,04 

: 

0,96 8,3 55,66 

2,03 7,7 53,46 

4,33 7,5 53,13 

/ 1 

13 % на высушенную при 1.О5°С навеску 

1 

Ti02 Al~08 Fe20a1 FeO MnO MgO 1 СаО Na20 К20 SOa 

1, 1.9 1.9,17 0,67 6, 51. 0,10 2,43 10' 1.1 1,54 о, 6l1 0,23 

1, 3t, 20,74 3,61 5,23 0,12 2,33 5,32 1.,39 0,34 ел. 

1,37 25,01 7,21. 2,28 0,16 1,53 3,30 1,50 0, 33 0,20 

1.,42 24,73 7,94 1,86 0,12 1,13 1,37 0,50 0,35 0,30 

\ 

' 

хим.2 

Р2О0 со~ СВЯЗ. Сумма 
вида 

О, 1.2 3,97 3,16 99,88 

о, 1.0 о, 11 3,02 99,31. 

0 ,09 0,09 3,91 100,4 

0,04 о, ot, 7' t,4 100,З'J 

• 1 Содержапuе 01шсu железа определялось по разности общего ноличества железа и железа онисного, энвивалентного занпс
'""" поыу (апалптичеснп определялось общее количество железа в виде ониевого и отдельно заниспое). 
~ 2 Х11ми•rесюr связанная вода определялась по разности величины потери от проналивания и содержания угленисл(JТЫ. 



няется очень незначительно, можно предполагать, что нремнезем танж(:} 

подвергается неноторому выносу, и это действительно подтверждается 
данными анализа родниновых вод Южного берега, берущих начало 
в районе выхода изверженных пород. llo данным И. Н. Антипова-Кара
таева и Л . И. Нрасолова [4] н сухом· остатне этих вод содержится от 5 
до 11 % нремнезема, а полуторных окислов в них не обнаруживается . 

Данные анализа щелочных вытяжек (5 % КОН по Гедроuцу) из тех 
же образцов, приведенные. в табл . 2, поназывают , что в процессе разру
шения диорита увеличивается ноличество подвижных фор:11 кремнезема 
й алюминия; при этом по мере выветривания возрастает избытон глино

Таблица 2 

Данные анализа 5% ROH вытяжек 

{Анализ выполнен Т. Е. Нелидовой) 

В % на высушен. при 105° 
навеску 

образ-

1. 
ца 

1 

2 
3 

1,12 

1,20 

2,60 

2,76 

0,79 

1,22 

5,32 

6,36 

2,45 

1,70 

0,83 

0,73 

зема на·д нремнеземом по срав

нению с соотношением этих 

онислов в наолине. 

Очень узкое моленуляр
ное отношение Si02 : А1203 в 
наружных скорлупах шаро

видных отдельностей (образ
цы No 3 и 4) заставляет пред
полагать наличие в них сво

бодных форм гидратов ониси 
алюминия. 

Очень интересными ока
зались результаты определе

ния подвижных форм железа: 
растворимость железа в слабо-
нислом оксалатном реактиве, 

имеющем рН =3,2, увеличи
вается тольно на первых стадиях выветривания диорита, а затем даже 

уменьшается. Тан, в образце No 1 было найдено 1,68 % подвижного желе
за, в образцах No 2, 3, 4-соответственно-2,00 %, О, 72 %, 0,31 %. Тан кан 
валовое ноличество железа (ониевое +занисно е) по мере выветривания 
породы относительно увеличивается, то, повидимому, уменьшение под

вижных форм железа в выветрелых образцах связано с фиксацией: 
его в форме трехвалентного железа во вторичных феррисиликатах типа 
нонтронита, а танже в маловодных минералах гидроокиси железа, 

трудно поддающихся растворению в холодном оксалатно-...~: рею;тиве. 

Образование в процессе выветривания диорита «гнилых намней», 
сохраняющих струнтуру диорита при глубоко измененном химичесном 
и минералогичесном его составе, выщелоченность одно- и двухвалентных 

оснований из продунтов выветривания диорита, накопление в них полу
торных онислон при одновременном выносе нрсмнезема, наличие в про

дунтах выветривания минералов наолинитовой группы (галлуа зит) , 
·а танже, повидимому, и свободных форм глинозема-все это придает 
выветриванию в условиях Южного берега черты субтропичесного выветри
ван ия. 

Понятно, что отмеченные особенности продунтов выветривания 
диорита не могут не отразиться и на особенностях образовавшихся на 
них нрасноцветных почв. Последние мы наблюдаем нан раз в таних 
особых условиях, при ноторых, нан .уназывал Н. Р. Вильяме, направле
ние почвообразовательного процесса в большой мере зависит от нлима
тичесной (широтной) зоны и харантера горной породы [12 ]. 

Таблицы 1 и 3 поназывают, что химичесн:ий состав горизонта С 
(80-90 см) нрасноцветной почвы очень близон I< составу наружной, 
наиболее выветрелой снорлупы шаровидной отдельности диорита (.№ 4). 
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Это вполне естественно, так как пе
стро цветная рухлюювая порода, пред

ставляющая собой материнскую породу 
красноцветной почвы, состоит в основ

ном из обломков снорлуп шаровидных 
отдельностей диорита. 

Сравнение состава верхнего гори
зонта :красноцветной почвы (0-10) с 
пестроцветпой рухляковой породой (го
ризонт С 80-\Ю см), а танже с исход
ным диоритом (обра зец 1, табл. 1), по
казывает, что почвообразование харак
теризуется в противоположность одно

временно и совместно с ним идущему 

выветриванию юшумуляциеii основных 
элементов зольной пищи растений. Дей
ствительно, :ксличество калия и фосфо
ра в верхнем горизонте не только пре

вышает их сод" ржание в продуктах вы

ветривания дис рита, но также и в ис

ходном свежем диорите; выщелачива

ние кальция и магния резно замед

ляется по сравнению с тем, что наблю
далось при выветривании. Неноторал 
акнумуляция натрия в верхнем гори

зонте почвы, вероятно, должна быть 
отнесена за счет специфичесной южно
бережной растительности [8]. Понят
но, что появле1 ие в почве азота цели

ном обязано биологическому фактору 
(табл. 4). 

Таким образом, результаты ана
лиза свежего диорита, продунтов его 

выветривания и образовавшейся на них 
нрасноцветной почвы хорошо иллюстри
руют известное положение акад. 

В. Р. Вильямса о том, что «почва 
отличается от о бразующего ее рухляка 
именно своей изfирательноii способно
стью концентрировать и накоплять 

элементы зольной пищи растений» [17]. 
Небольшое н:оличество органиче

ских остатн:ов от полун:серофитной ши
бляновой растительности и энергичная 
их минерализа цил в условиях сухого 

и жаркого лета обусловливает срав
нителыю небольшое (для горных почв) 
количество перегноя в красноцветных 

почвах. Узн:ое отношение углерода к 
азоту (С : N =6 - 7) свидетельствует о 
высоной степени разложения органи
ческих веществ в аэробных условиях, 
что вообще харан:терно для степных 
почв. При этом на1-юпления кислых 
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продуктов не происходит, и почва остается насыщенной основаниями, 
реакция (рН) в почве по всему профилю-нейтральная. 

Таблица 4 

Содержание перегноя, азота, состав поглощенных оснований о реющпя 
(рН) красноцветной почвы 

(Анализы выполнены Т. Е. Нелидовой, 3 . А. Шустровой, 
Г. В. Д () б ров о л ъ с к ом) 

Перег-
Азот 

Сумма Поглощенные катионы 
Реа1щия (рН) 

Глубина ной 
в% на 

поглощ. в % от их суммы 

образца 
в % па 

абсол. 
основ. 

абсол . в м/эк вод. солев. 

В СМ сухую 
сухую 

на 100 г Са :Мg н суспен- суспеп-

почву 
почву 

почвы зии зип 

0-10 4,66 0,41 31,65 66,1 33,9 0,0 7,4 6,6 

ti-21 3,40 0.39 39,77 62,7 37,3 о.о 7,5 6,6 

25-35 1,91 0,20 42,40 61,2 38,8 0,0 7,6 6,1 
40-50 1,28 0,17 42,89 62,6 37,4 о.о 7,5 6,0 
80-90 0,49 - 27,68 

1 
70,3 29,7 0,0 7,5 5,5 

Для механического состава красноцветных почв характерна скелет
ность и в то же время значительное содержание тонких илистых частиц 

( <0.001 м.м). В том разрезе, цля которого приведены химические данные, 
скелет (>1 .м.м) составляет в горизонте А 29%, а франция ила-
30 %; фракция «физичесной глины» ( < 0,01 .мм) составляет во всех гори
зонтах больше 50 % (от всего мелно зема ) и только на глубине 80-90 слt 
падает цо 39 %; снелетные частицы на :этой глубине составляют уже 81 %. 

Благодаря значительному количеству илистой фракции е:мкость 
поглощения нрасноцветной почвы довольно высокая. Сравнение данпых 
валовых анализов и ноличества обменных основапий поназывает, что 
в нрасноцветной почве выщелочены не только карбонаты, но в значитель
ной степени и силикатные основания, большая часть которых содержится 
в виде обменных катионов. 

Распрецеление нремнезема и полуторных окислов по профилю 
красноцветных почв часто напоминает распределение этих онислов 

в профиле оподзоленных буроземов. Однако сходство здесь , повидимому, 
только внешнее. Для опоцзоленных буроземов, нроме нислой их реакции, 
характерно большое количество поцвижных форм железа, чего :мы не 
наблюдаем в красноцветных южнобережных почвах. В оподзоленпых 
буроземах поцвижное железо (извленаемое оксалатным реактивом) 
иногда достигает 28% от валового количества железа (4], в нраспоцвет
пых же почвах поцвижное железо составляет всего 8-10% от валового. 
Малое ноличество подвижных форм железа в нрасноцветных почвах, 
так же нак их нейтральная реакция, насыщенность основаниями и сне
летность заставляют объяснять повышенное содержание нремнезема 
в верхнем горизонте не оподзоливапием, а главным образом поверхност
ным смывом глипистых частиц, обогащенных полуторными окислами. 

Данные табл. 5 деiiствительно поназывают, что тонние франции красно
цветной почвы сильно обогащены полуторными онислами, а франция 
коллоидов (частицы< О,1 f.L) содержит нрайне малое количество оснований. 
Фракции ила (частицы 1-0,3f1) отличаются от коллои;:хов главным обра-
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зом большим содержанием 
щелочей. Повышенное содер
жание железа в франции ила 
по сравnению с его содержа

нием в ноллоидах объясняет
ся, очевидно, тем, что желе

зистые мипералы при разде

лении тоuних франций цепт

рифугированием попадают в 
более нрупную францию 
благодаря своему большому 
удельному весу. 

Незначительное содер
жапие в тонних франциях 
нрасиоцветпых почв щелоч

ных земель, а в 1юллоидах 

и щелочей, при одновремеп
пой сuлыюй обогащеuности 
пх полуторпыми окислами 

(SiOЗ : R202 =1,8-2, 0) поз
воляет предполагать, что же

лезо в этих франциях содер
жится в миuералах группы 

феррилитов, а глины пред
<:тавлены минералами наоли

нито вой группы; франция 
пла, повидимому, содержит 

ТаI\Же И СЛЮДЫ. 

Уназапные особенности 
химичесного состава тонних 

франций красноцветных почв 
харан:терuы, нан известно, 

для нрасноземных почв. 

Обратимся н: результа
там мипералогичесн:ого ана

лиза того же разреза нрасио

цветноi!: почвы на диорите. 
Фран:ция частиц разме

ром 1-0,25 мм по всему 
профилю почвы состоит глав
uым образом из обломнов 
диорита, представляющих 

агрегаты неснольних минера

лов. Среди мономинераль
ных зерен в этой фран:ции 
чаще всего встречается I{Варц, 

полен.~:е шпаты, магнетит, 

ильменит и неправильной 

формы бурые железистые с1я
жепия. Результаты минера
логичесного анализа фран

ции частиц размером 0,25-
-0,01 .м.it прецставлены в 
табл. 6. 
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Таблица 6 

Мпнералогпчешшй состав фракцпп О,25-0,01 мм 1срасноцветной почвы 

(Анализ выполнен Г. В. Добровольским) 

В % к фракции 0,25-0,01 мд' 

Минералы 
глубина образцов в CAi 

0-10 
1 

25-35 
1 

80-90 

Плагиоклазы . 47,46 46,18 51,82 
Rварц 23,73 11,52 8,28 
Легкие ожелезпенные зерна 14,77 9,24 6,88 
Слюдистые минералы . . . 10,90 32,38 32,84 
Ильменит 2,04 0,45 0,12 
Магнетит 0,16 0,03 0,01 
Тяжелые ожелезненные зерна 0,37 0,09 0,02 
Эппдотизироваппые зерна 0,38 0,04 0,01 
Авгит 0,09 0,01 ед. 

Биотит. ед. 0,02 0,01 
Цпрнон 0,04 0,01 ед. 

Гранат 0,02 ед. ед. 

Апатит . 0,03 0,02 ед. 

Данные минералогического анализа показывают, что в верхнем 
горизонте красноцветной почвы наблюдается уменьшение содержания 
слюдистых минералов (главным образом гидратированные слюды и хло
риты). Это должно быть отнесено как за счет поверхностного смыва 
слюдистых пластиночек, так и за счет их разрушения; последнее сопро

вождается относительным накоплением в верхней части профиля почвы 
минералов гидроокиси железа в виде ожелезненных зерен и железистых 

пленОI\ на кварцевых и других минеральных зернах . Следует отметить, 
что эти железистые пленки очень прочны. Не только обработка слабо 
нислым оксалатным реантивом, но и суточная обработка 5 %-ной соля
ной кислотой образцов почвы перед минералогическим анализом не осво
бодила минеральные зерна от железистых «рубашек» и пленок. В то же 
время эти пленки и большая часть бурых желе'.Зистых зерен легко были 
растворены при кипячении в 10%-ной соляной кислоте. Очевидно, зна
чительная сухость и высокие температуры южнобережных почв в летнее 
время, равно как их нейтральная реакция, являются благоприятными 
условиями для прочной фиксации гидроокиси железа в виде мало под
вижных форм в составе маловодных минералов гидроокиси (частично, 
вероятно, и окиси) железа. 

Данные табл. 6 свидетельствуют о том, что в верхнем горизонте 
нрасноцветной почвы наблюдается также относительное накопление 
устойчивых против выветривания минералов (кварц, магнетит, циркон, 
гранат). 

Тою<Ие фракции красноцветной почвы были подвергнуты рещ:тено
структурному и термическому анализам. Результаты этих анализов 
показали, что преобладающими минералами в составе тонких фракций 
являются галлуазит, гидрослюды и гётит (гидрогётит), причем в колло
идах больше галлуазита, а в илах-гидрослюд. 

Результаты химического и минералогического 
фракций позволяют сделать вывод, что минеральная 
ных почв обладает ферритно-сиаллитным составом, 
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Rрасноземообразовапия. О близости нрасноцветных почв к красноземам 
говорят и такие отмеченпые выше своiiства и признаки их, как обеднен
ность силикатными основаниями при одновременной обогащенности 
полуторными окислами, неустойчивость и разрушение слюдистых мине
ралов, сопровождаемое выделением свободnой гидроокиси железа, резко 
повышенная растворимость кремнезема и глинозема в щелочах и, нако

нец, наличие в красноцветных почвах «гнилых камней», столь характер
ных для субтропических почв на массивно-нристаллических породах. 

Если в типичных горно-лесных буроземах Крыма элементы красно
.земообразования наблюдаются лишь в слабой степени, то в красноцвет
ных южнобережных почвах они пр·едставлены настольно ясно, что необ
ходимость отличия их: от буроземов представляется нам очевидной. Однако 
было бы неправильным отождествлять южнобережные нрасноцветные 
почвы с красноземами влажных субтропиков, от которых они отличаются 
рядом существенных признанов, в том числе нейтральной реанцией, 
:меньшей подвижностью кремнезема и железа, отсутствием нварца в кол

лоидных фракциях, а также иным характером условий нанопления и раз
ложения растительных остатков. Южнобережные красноцветные почвы 
обладают совершенно особым гидротермичесним режимом, характери
зующимся чередованием влажных и сухих периодов при круглогодовой 
положительной температуре; для них характерна высоная антивность 
минробиологичесних процессов, ведущая к быстрой минерализации орга
ничесних остатнов в условиях сухого и жарного лета и способствующая 
интенсивному выветриванию минеральной части почвы [18]. 

Южнобережным почвам свойственна не только растительность среди
.земномарс~юго типа, l:l:o и средизе:мноморсная почвенная фауна. По за
ключению1 М. С. Гилярова, фауна южнобережных красноцветных почв, 
образовавшихся на массивно-кристаллических породах, так же как 
и красноцветных почв на известняках (terra rossa), представлена глав
ным образом средиземноморскими видами (в почвах на известняках 
больше кальцифпльных видов). В то же время в типичных буроземах под 
лесами южного снлона Горного Крыма средиземноморская фауна значи
тельно беднее и представлена она более влаголюбивыми видами [ 19]. 
Это обстоятельство танже говорит о необходимости отличия южнобереж
ных нрасноцветных почв от буроземов. 

Учитывая весь компленс свойств и условий образования южнобе
режных красноцветных почв, нам представляется наиболее правильным 
рассматривать последние нан нрасноземы полусухих (переменно-влаж
ных) лесов и нустарнинов средиземноморсного типа, . в отличие от нрасно
земно-подзолистых почв влажных субтропинов. 

Подобные почвы, судя по литературным данным, часто встречаются 
под полунсерофитными лесами и нустарнинами переменно-влажных 

·субтропиков Средиземья. Харантеризуя почвы сухих лесов и нустарни
ков Средиземья, анад. Л. И. Прасолов [20] уназывает, что они «известны 
большей частью уже в виде сложных и измененных эрозией и продолжи
тельной нультурой разновидностей почв на плотных породах, маломощ
ных, но в природе под первобытной растительностью выщелоченных 
и близних н нрасноземам». В пос едпее время почвы сухих лесов и нустар
нинов Средиземья некоторые исследователи [21, 22] называют <шорич
невыми почвами» , выделяя последние нан особый тип почв, отличный 
и от буроземов, и от нрасно-.земов и приближающийся по неноторым свой
{;ТВам к черноземам. 

1 Это заключение Гилярова М. С. приводится с его любезного разрешения. 
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Повидnмому, большая географическая группа почв сухих лесов 
и кустарников в:ключает в себя еще довольно разнообразные почвы, 
среди :которых имеются и почвы, «близкие :к красноземам», аналогичные 
красноцветным почвам IОжного берега Крыма. В связи с этим интересно 
заметить, что широко распространенное среди исследователей Среди
земья мнение о том, что н:расноцветные почвы связаны там тольн:о с изве

стнян:ами, противоречит фантам и не нашло подтверждения в более 
поздних работах [23 ]. От этого мнения отказались даже те авторы, н:ото
рые настойчиво · защищали его раньше [24]. 

Следует подчерннуть, что от типичных буроземов Горного Крыма 
отличаются не только красноцветные почвы на изверженных породах, 

но и н:расноцветные почвы на известняках. В этом неJ1ьзя не видеть в.шя
ния особых бионлиматичесних условий южнобережной полосы. Поэтому 
отличие н:расвоцветных почв нижней приморсноii зоны (ниже 300-350 .м) 
и на изверженных породах и на извествянах от типичных буроземов 
средней высотной зоны (400-1 ООО м) Горного Крыма, равно нан и отли
чие этих зон по бион:лиматичесним условиям, позволяет поставить вопрос 
о выдедении нижней (собственно южнобережной) зоны в особый почвенно
географичесн:ий район. Он представляет собой райоп полусухих субтро
пинов средиземноморсного типа не тольно по климатическим условиям 

и растительности, но и по харантеру почв. Выделение этого района даже 
на мелномасштабных почвенных нартах позволило бы правильно отра
зить его особую народнохозяйственную ценность для разведения субтро
пичесних нуль тур. 

Благоприятные для субтропичесних нультур н:лиматичесние усло
вия этого района позволяют особенно эффентивно использовать его 
почвенный понров. Слабо смытые южнобережные почвы обладают хоро
шими производственными начествами и при правильном их освоении, 

н:ан поназали еще исследования С. П. Костычева [18], И. Н. Антипова
Каратаева [25], В. П. Иллювиева [26], отличаются высоной бИ:ологи
чесной антивностью. Однако ценность ил в значительной степени снижена 
депудацией. Пустующие земельные участнп, пон:рытые чахлым шибляном, 
не защищающим почву от смыва, могут быть использованы под цепные 
древесные насаждения и 1·анпе субтропические плодовые нультуры, нак 
инжир, хурма, гранат, миндаль, фисташнин: и др., а при хорошем 
их онультуривании-и для цитрусовых культур и маслин. Понятно, что 
освоение этих пустующих участнов должно сопровождаться необходи
мыми мероприятиями по защите почв от смыва (терасирование, обвало
вание, посадка поперен снлонов древесных и нустарниновых полос и др.). 
Преобладание на Южном берегу сильно смытых почв заставляет обратить. 
самое серьезное внимание па борьбу с эрозией почв в этом небольшом, 
но очень ценном для субтропических нультур районе. 

В занлючение считаю своим приятным долгом выразить глубоную 
благодарность проф. Д. Г. Виленсному за общее руковощ:тво работой, 
а также Н. Г. Зырину, С. Д. Четверикову и проф. Е . П. Троицному за 
большую помощь и нонсультации при выполнении химических и мине

ралогичесних анализов . 

Пос.тупила в реда1щию 
29.12.1949 г. 

• Кафедра 
географии почв 
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