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Оценено современное агрохимическое состояние заброшенных осушенных почв. Объектом исследования 
послужили осушенные залежные почвы мелиоративной системы «Надеждинская» Еврейской автономной обла-
сти. Проведенные исследования показали, что на заброшенных осушенных почвах с увеличением возраста залежи 
наблюдается увеличение биоразнообразия. Отсутствие антропогенной деятельности на протяжении 15 лет 
сопровождается возобновлением древесного яруса. При долгом отсутствии сельскохозяйственной обработки 
почв происходит накопление растительной массы и разрастание корневых систем (на 5-летней залежи форми-
руется слой дернины толщиной 4–5 см, на 15-летней залежи дерновый слой достигает глубины 10–15 см), что 
приводит к разрыхлению почвенных горизонтов. На 15-летних залежах наблюдается повышение содержания 
Сорг по сравнению с пахотными землями. Наибольшее снижение значений рНKCl отмечается в 15-летней залеж-
ной почве. По уровню солевой кислотности почвы, используемые в сельском хозяйстве, относятся к нейтраль-
ным. В 5- и 15-летних залежах выявлено уменьшение показателей рНKCl до слабокислых значений, что является 
результатом прекращения агрохимических мероприятий. В почве под лесом реакция среды кислая. Исследования 
подвижных форм фосфора и калия показали, что на пашне, засеянной соей, обеспеченность почв P2O5 – сред-
няя, а K2O – очень высокая. На заброшенных длительное время землях происходит уменьшение концентраций 
фосфора до низкого содержания, калия – до среднего. Возможно, данные процессы обусловлены увеличением ги-
дроморфизма при деградации осушительной системы, подтверждением этому должны послужить дальнейшие 
исследования. 
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Введение
В современный период одной из важных 

государственных задач, способствующих ра-
циональному использованию земель, является 
возврат залежных земель во вторичный сельско-
хозяйственный оборот [14]. Данная проблема ак-
туальна для Еврейской автономной области  [10, 
19]. Сельскохозяйственные почвы Еврейской ав-
тономной области из-за периодических паводков 

и заболоченности осваивались для земледелия с 
трудом и большими затратами средств. После про-
ведения комплекса осушительных работ во второй 
половине прошлого столетия данная территория 
стала одной из основных житниц Дальнего Вос-
тока. В результате реализации программ мели-
орации к 1990 г. на территории автономии было 
осушено более 80 тыс. га земель, практически все 
они использовались в сельскохозяйственном про-
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изводстве, но после распада СССР большая часть 
осушенных сельскохозяйственных угодий была 
заброшена [9]. На необрабатываемых системах 
происходит зарастание бесхозных почв мелколи-
ственным лесом, местами развивается вторичное 
заболачивание [3, 6]. Усиление заболачивания 
почв связано не только с природно-климатически-
ми условиями, но и с отсутствием технического 
ухода за системами и реконструкции дренажа [8, 
18].

Освоение и включение новых целинных 
земель в сельскохозяйственный оборот требует 
огромных капиталовложений и значительных тру-
дозатрат. Одним из приемов увеличения площадей 
пахотных угодий может стать возвращение долгое 
время неиспользуемых в сельском хозяйстве осу-
шенных земель в аграрный оборот [7]. 

Вопросы экологической оценки залежных 
осушенных почв на территории Среднеамурской 
низменности при повторном вовлечении в сель-
скохозяйственное использование остаются мало-
изученными.

Цель работы – оценка современного агро-
химического состояния разновозрастных залеж-
ных осушенных почв на примере мелиоративной 
системы «Надеждинская» Еврейской автономной 
области.

Объекты и методы
Район исследования расположен на юге 

ЕАО, представляет собой обширную межгорную 
впадину, характеризующуюся сложным геологи-
ческим строением. Она образовалась благодаря 
аккумулятивным процессам озерно-речного гене-
зиса, в результате которых в течение среднего и 
верхнего плейстоцена на поверхности сформиро-
вались песчано-суглинистые отложения [8].

Для исследования выбрана мелиоративная 
система «Надеждинская» площадью 2052 га, осу-
шенная в 1975 г. глубоким дренажем (глубина ка-
налов 1,5–2 м) с открытыми собирателями трапе-
цеидальной формы с расстоянием между каналами 
100 м (рис.). Согласно данным ФГБУ Биробиджан-
мелиоводхоз по состоянию на 2023 г. фактический 
износ системы составляет более 70%. 

Участок осушения по административному 
положению относится к Биробиджанскому райо-
ну Еврейской автономной области и расположен 
к западу от с. Надеждинское, непосредственно 
примыкая к нему. В геоморфологическом отноше-
нии участок расположен на территории Среднеа-
мурской депрессии и представляет собой первую 
надпойменную террасу р. Биры, сложенную верх-
нечетвертичными аллювиальными отложениями: 

глинами, суглинками, супесями. Рельеф носит 
выраженный характер древней поймы и изоби-
лует многочисленными аккумулятивными возвы-
шенностями на основной изучаемой территории. 
Уклон местности слабый с общим направлением 
на юго-запад. Северо-восточная часть участка 
представляет собой современную пойму, затапли-
ваемую ежегодно водами р. Биры, за исключени-
ем возвышенностей, занятых широколиственным 
лесом. На этом участке расположены пади, име-
ющие узкую вытянутую форму с направлением к 
р. Бире (на востоке участка). По падям во время 
паводков вода заходит на участок. 

Почвенный покров осушительной системы 
(пашня и залежи) представлен луговыми глеевы-
ми почвами, сформированными под разнотрав-
но-осоково-вейниковыми кочковатыми лугами 
на слабоприподнятых с небольшими уклонами 
участках. 

Для сравнения (не в качестве контроля) ис-
следованы образцы ненарушенной почвы. Исполь-
зовался расположенный рядом с осушительной си-
стемой участок леса как устойчивое сообщество, 
находящееся в равновесном состоянии, к которому 
могут стремиться осушенные участки в процессе 
восстановительных сукцессий. Почвы под лесным 
массивом (рис. 1, точка 4) относятся к бурым лес-
ным, которые на изучаемой территории форми-
руются под дубовыми и смешанными широколи-
ственными лесами на повышенных участках. 

С каждого полигона 10 × 10 м (пашня (точ-
ка 1), залежь 5 лет (точка 2), залежь 15 лет (точ-
ка 3) и лесного участка (точка 4)) отобрали по 5 
образцов из пахотного горизонта (0–20 см) мето-
дом конверта (ГОСТ 28168-89), итого 20 образ-
цов. При определении мест закладки площадок 
выбирали однородный участок, наиболее полно 
характеризующий фитоценоз. Для описания рас-
тительности полигонов применяли стандартные 
геоботанические методы [15]. 

Агрохимические свойства почвы изучали с 
использованием следующих методов: содержание 
органического углерода (Сорг) – по методу Тюри-
на в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-2021), 
рНKCl – потенциометрически по методу ЦИНАО 
(ГОСТ 26483-85), подвижные формы фосфора и 
калия по методу Кирсанова (ГОСТ Р54650-2011). 

Результаты и обсуждение
После прекращения использования осушен-

ных сельскохозяйственных земель одним из инди-
каторов состояния почвенного покрова является 
видовой состав растительных сообществ [1, 2, 14, 
16]. Основные характеристики растительных со-
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Рис. Осушительная система «Надеждинская»: 
1 – пашня, 2 – залежь 5 лет, 3 – залежь 15 лет, 4 – лес

Fig. 1. Drainage system «Nadezhdinskaya»: 1 – arable land, 
2 – 5 years after abandonment, 3 – 15 years after abandonment, 4 – forest

обществ на изучаемых залежных участках приве-
дены в табл. 1.

Пашня засеяна соей (Glycine max) семей-
ства Fabaceae, кроме того, произрастает сорная 
растительность, среди которой доминируют рас-
тения семейства Asteraceae (полынь обыкновен-
ная (Artemisia vulgaris L.) и ястребинка зонтичная 
(Hieracium umbellatum L.), встречаются предста-
вители семейства Rosaceae (репешок аптечный 
(Argimonia eupatoria L.)) и Fabaceae (горошек мы-
шиный (Vicia cracca L.)).

На молодых 5-летних залежах основу рас-
тительного сообщества формирует семейство As-
teraceae (девясил японский (Inula japonica Thunb.), 

одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale 
Wigg.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgar-
is L.), полынь побегоносная (Artemisia stolonifera 
(Maxim.) Kom.), тысячелистник азиатский (Ach-
illea asiatica Serg.). Кроме того, на этих залежах 
произрастают представители семейства Poaceae 
(вейник Лангсдорфа (Calamagrostis Langsdorffii 
(Link) Trin.) и щетинник зеленый (Setaria viridis 
(L.) Beauv.)); Fabaceae (горошек мышиный (Vicia 
cracca L.)); Scrophulariaceae (зубчатка обыкновен-
ная (Odontites vulgaris Moench (O. rubra (Baumg.) 
Opiz)), а также Rosaceae (земляника восточная 
(Fragaria orientalis Losinsk.)). Общее проективное 
покрытие травостоя не превышает 60%. 
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Растительность 15-летней залежи отлича-
ется гораздо большим разнообразием в видовом 
составе по сравнению с пашней и пятилетней 
залежью. Общее проективное покрытие трав по-
вышается до 90%. Здесь преобладают растения 
семейств Asteraceae (девясил японский (Inula 
japonica Thunb.), лагедиум сибирский (Lagedium 
sibiricum (L.) Sojak), осот полевой (Sonchus arven-
sis L.), полынь Арги (Artemisia argyi Levl. et Vani-
ot), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), 
полынь побегоносная (Artemisia stolonifera (Max-
im.)), соссюрея амурская (Saussurea amurensis 
Turcz.), тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.), ястребинка зонтичная (Hieracium 
umbellatum L.)); Fabaceae (горошек мышиный 
(Vicia cracca L.), клевер люпиновый (Trifolium 
lupinaster L.)); Poaceae (вейник Лангсдорфа (Cal-
amagrostis Langsdorffii (Link) Trin.), тростник юж-
ный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.)); 
Apiaceae (дудник даурский (Angelica dahurica 
(Fisch.)); Parnassiaceae (белозор болотный (Par-
nassia palustris L.); Ranunculaceae (василистник 
амурский (Thalictrum amurense Maxim.)); Rosace-
ae (кровохлебка мелкоцветная (Sanguisorba parvi-
flora (Maxim) Takeda)); Scrophulariaceae (зубчатка 
обыкновенная (Odontites vulgaris Moench)). От-
сутствие антропогенной деятельности на протя-
жении 15 лет сопровождается возобновлением 
древесного яруса на этом участке. Появляется под-

рост древесных (от 50 см до 2.5 м) представителей 
семейств Salicaceae (ивы козьей (Salix caprea L.), 
ивы Шверина (Salix Shwerinii E.L. Wolf), ивы Пье-
ро (Salix pierotii Miq), тополя душистого (Populus 
maximowiczii suaveolens Fisch.), тополя дрожаще-
го (осины) (Populus tremula L.); Betulaceae (бере-
зы плосколистной (Betula platyphylla Sukacz.)); 
Ulmaceae (ильма низкого (Ulmus pumila L.)). 

Естественная растительность представ-
лена широколиственным черноберезово-дубовым 
лесом 50-летнего возраста, в котором произраста-
ют следующие виды растений: древесно-кустар-
никовый ярус – береза даурская (Betula davurica 
Pall.), дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. 
exLedeb), лещина маньчжурская (Corylus mand-
shurica Maxim. in Rupr. et Maxim.), леспедеца 
двуцветная (Lespedeza bicolor Turcz.) и бузина ки-
стевидная (Sambucus racemosa). Формула древо-
стоя: 7Дм2Бч1Тд, общая сомкнутость крон – 80%, 
средняя высота – 21 м. Лианы – виноград амур-
ский (Vitis amurensis Rupr.), лимонник китайский 
(Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.), ломонос бу-
рый (Clematis fusca Turcz.). В травяном покрове 
преобладает семейство Asteraceae (астра татар-
ская (Aster tataricus L. f.), девясил японский (Inula 
japonica Thunb.), деллингерия шершавая (Doellin-
geria scabra (Thunb.) Nees), тысячелистник азиат-
ский (Achillea asiatica Serg.); Fabaceae (горошек 
мышиный (Vicia cracca L.)); Dennstaedtiaceae 

Таблица 1
Характеристика исследованных участков мелиоративной системы «Надеждинская»

Table 1
Characteristics of the soil reclamation system «Nadezhdinskaya» researched plots

Показатель
Точка отбора проб

пашня залежь 5 лет залежь 15 лет лес

Координаты 48°19'15.09" N, 
133°08'20.98" E

48°18'57.86" N, 
133°08'00.11" E

48°18'00.08" N, 
133°08'22.79" E

48°19'42.01" N, 
133°06'28.50" E

Cообщество Злаковое
(посев сои)

Злаково-
разнотравное

Разнотравное 
с включением 

подроста ивы и 
тополя

Черноберезово-
дубовый лес

Почва Луговая глеевая Бурая лесная 
глеевая

Общее видовое 
богатство, число 
видов

4 10 26 18

Уровень 
грунтовых вод, м 0,7 0,6 0,5 0,7
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(орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn)); Convallariaceae (купена приземистая (Po-
lygonatum humile Fisch. ex. Maxim), ландыш Кей-
зке (Convallaria keiskei Miq.); Ranunculaceae (ве-
тровочник удский (Anemonoides udensis (Holub)); 
Scrophulariaceae (зубчатка обыкновенная (Odon-
tites vulgaris Moench (O. rubra (Baumg.) Opiz)). 

Таким образом, на заброшенных осушен-
ных почвах с увеличением возраста залежи про-
исходит увеличение биоразнообразия. Отсутствие 
антропогенной деятельности на протяжении 
15 лет сопровождается возобновлением древес-
ного яруса на этом участке. Во вторичном лесу 
происходит сокращение видового разнообразия, 
что обусловлено исчезновением светолюбивой 
растительности под сомкнутыми кронами. В от-
личие от 15-летней залежи сукцессия вторичного 
леса находится в равновесном состоянии. Можно 
прогнозировать уменьшение биоразнообразия по 
мере перехода в равновесное состояние.

Морфологическое описание почвенных 
профилей показало, что, в отличие от современ-
ной пашни, на 5-летней залежи формируется слой 
дернины толщиной 4–5 см. На 15-летней залежи 
дерновый слой достигает 10–15 см, он обильно 
пронизан корнями, наблюдается большое коли-
чество дождевых червей. Уровень грунтовых вод 
на залежных землях проявляется на глубине 50 
см. Под лесом наблюдается подстилка из опада 
листьев и травянистой растительности глубиной 
до 3–4 см, в иллювиальном горизонте встречает-
ся грибной мицелий, весь слой до 60 см пронизан 
корнями деревьев. Различия в морфологическом 
строении, которые наблюдались в профилях почв 
залежей разного возраста, обусловлены главным 
образом их исходной неоднородностью, а именно 
различиями положения в рельефе.

На разновозрастных осушенных залежных 
землях происходит изменение видового состава 
растительных сообществ, что, возможно, может 
привести к изменению агрохимических свойств 
почв. Данные лабораторных анализов (табл. 2) 
показали, что прекращение сельскохозяйственно-
го использования на пахотных землях оказывает 
существенное влияние на содержание в них орга-
нического углерода (Cорг).

На 15-летней залежи наблюдается повыше-
ние содержания Сорг по сравнению с пахотными 
землями. При этом наибольшее увеличение со-
левой кислотности (рН уменьшается) наблюда-
ется в 15-летней залежи. По уровню pHKCl почвы, 
используемые в сельском хозяйстве, относятся к 
нейтральным. В 5- и 15-летних залежах выявлен 

рост кислотности до слабокислых значений, что 
является результатом прекращения агрохимиче-
ских мероприятий, и постепенное вымывание из-
вести, которую в начале освоения внесли в почву. 
В бурой лесной глеевой почве под лесом реакция 
среды кислая. 

Исследования содержания подвижных 
форм фосфора и калия показали, что на пашне, за-
сеянной соей, обеспеченность почв P2O5 средняя, 
K2O – очень высокая. На заброшенных длительное 
время землях происходит уменьшение концентра-
ции фосфора до низких значений, калия – до сред-
них. На обрабатываемых пахотных землях при 
отсутствии постоянного растительного покрова 
создаются условия, которые способствуют пере-
ходу неподвижных соединений калия и фосфора 
в подвижные формы при внесении разнообразных 
удобрений, а также при минерализации органиче-
ского вещества [4, 5, 13].

Заключение
Проведенное исследование показало, что 

мелиорированные пахотные земли после выведе-
ния из сельскохозяйственного оборота вступают в 
длительный процесс самовосстановления. На за-
брошенных осушенных почвах с увеличением воз-
раста залежи происходит увеличение биоразноо-
бразия. Отсутствие антропогенной деятельности 
на протяжении 15 лет сопровождается возобнов-
лением древесного яруса. При долгом отсутствии 
сельскохозяйственной обработки почв происходит 
накопление растительной массы и разрастание 
корневых систем (на 5-летней залежи формиру-

Таблица 2 
Агрохимические показатели осушенных 

разновозрастных залежных почв
Table 2

Agrochemical indicators 
of different age drained fallow soils

Отбор 
проб Cорг, % pHKCl

P2O5 K2O

мг/кг почвы

Пашня 2,4 ± 0,1 6,8 ± 0,2 78,3 ± 2,8 250,0 ± 
12,3

Залежь 
5 лет 3,5 ± 0,1 5,5 ± 0,1 56,9 ± 1,6 119,3 ± 

16,2

Залежь 
15 лет 4,6 ± 0,3 5,3 ± 0,2 47,0 ± 2,1 96,1 ± 8,0

Лес 2,7 ± 0,4 4,3 ± 0,5 14,0 ± 0,6 21,5 ± 5,3

Примечание: после знака ± указано среднеквадратич-
ное отклонение
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ется слой дернины толщиной 4–5 см, на 15-лет-
ней залежи дерновый слой достигает глубины 
10–15 см), что приводит к разрыхлению почвен-
ных горизонтов, а также уменьшению уплотнения 
почвенных слоев. На 15-летних залежах наблюда-
ется повышение содержания органического угле-
рода по сравнению с пахотными землями. При 
этом наибольшее сокращение значений солевой 
кислотности отмечается в 15-летней залежной 
почве. По уровню солевой кислотности почвы, 
используемые в сельском хозяйстве, относятся к 
нейтральным. В 5- и 15-летних залежах выявле-
но уменьшение pHKCl до слабокислых значений, 
что является результатом прекращения агрохими-
ческих мероприятий. В почве под лесом реакция 
среды кислая. Исследования содержания подвиж-
ных форм фосфора и калия показали, что на паш-
не, засеянной соей, обеспеченность почв P2O5 – 
средняя, а K2O – очень высокая. На заброшенных 
длительное время землях происходит уменьшение 
концентраций фосфора до низкого содержания, 
калия – до среднего. Возможно, данные процес-
сы обусловлены увеличением гидроморфизма при 
деградации осушительной системы. Ответ на дан-
ный вопрос могут дать дальнейшие исследования. 

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН.
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ASSESSMENT OF THE DIFFERENT-AGED FALL-LAYERED DRAINED 
SOILS CURRENT STATE (ON THE EXAMPLE OF THE NADEZHDINSKAYA 

DRAINAGE SYSTEM IN THE JEWISH AUTONOMOUS REGION)

V.A. Zubarev

The article gives an assessment of the uneven-aged fallow drained soil current agrochemical state. The drained 
uneven-aged fallow meadow gley soils (Haplic Gleysols) of the Nadezhdinskaya drainage system at the Jewish Autono-
mous region have been researched by the author. The soils structural analysis was carried out with the dry sifting method 
use. Abandoned drained soils show a direct correlation between fallow age and biodiversity. The absence of anthro-
pogenic activity for 15 years is accompanied by the tree layer growth resumption. With a long absence of agricultural 
cultivation of soils, there is an accumulation of plant mass and proliferation of root systems (on a 5-year fallow, a 4–5 cm 
thick turf layer is formed, on a 15-year fallow, the turf layer reaches a depth of 10-15 cm). This leads to loosening of soil 
horizons. On 15-year-old fallow lands, an increase in the humus content is observed as compared to arable land. At the 
same time, the greatest decrease in the values of salt and hydrolytic acidity is noted in the 15-year-old fallow soil. In terms 
of acidity, agricultural soils are neutral. In 5- and 15-year-old fallow lands, a decrease in acidity to slightly acidic values 
was revealed, which is the result of agrochemical measures cessation and acidifying effect of decomposing plant litter. In 
the soil under the forest, the soil reaction is acidic. Investigation of phosphorus and potassium mobile forms content in 
soils of arable land sown with soybeans shows an average value of P2O5 and very high value of K2O. On long abandoned 
lands it is observed a decrease in phosphorus concentration to its low content, and in potassium – to an average one. 
Perhaps, these processes are due to hydromorphism increase at the drainage system degradation. Further studies of the 
drainage system will give us an answer to this question. 

Keywords: Middle Amur Lowland, drainage melioration, humus, structural composition.
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