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Лепидокрокит (gamma-FeOOH), обнаруженный в двух почвенных комплексах различных климатических
регионов — в Ставропольском крае и в Колымской низменности, позволяет дополнить существую-
щую информацию об условиях его формирования в почвах. Важнейшими из них являются: контра-
стные окислительно-восстановительные условия, способствующие высвобождению из структуры
железосодержащих силикатов свободного Fe2 +, близкая к нейтральной реакция среды, фаза мед-
ленного окисления Fe2 +, появлению которой способствует высокое содержание органического ве-
щества. Существенное влияние на формирование лепидокрокита и степень его окристаллизованно-
сти оказывают минералогический и гранулометрический составы почв.

Оксиды железа содержатся в заметном количе-
стве в почвах различных климатических регионов.
Они играют важную роль в процессах почвообразо-
вания, динамике и судьбе как питательных элемен-
тов, так и загрязнителей окружающей среды.
В свою очередь условия почвообразования сущест-
венно влияют на природу и свойства формирую-
щихся оксидов железа. На базе многочисленных
полевых наблюдений и лабораторных синтезов
предложены схемы путей формирования и транс-
формационных переходов различных форм окси-
дов железа в зависимости от условий среды [21].

Лепидокрокит вторая после гетита
наиболее распространенная форма гидроксида же-
леза, менее стабилен, чем гетит, однако встречается
во многих почвах, особенно часто - в переувлаж-
ненных и оглеенных почвах и почвенных горизон-
тах. Преимущественно он обнаруживается в глини-
стых некарбонатных почвах, в некоторых частях
почвенного профиля которых в определенные
периоды года .складываются анаэробные усло-
вия. Для образования лепидокрокита необходимо
достаточное количество Fe2+ в растворе. При
этом важен не только восстановительный этап,
но и условия для медленного окисления Fe2+, т.е.
наличие окислительной фазы в режиме оглеен-
ной почвы [6,7, 21-23].

Ниже приводятся сведения об обнаружении
лепидокрокита в двух почвенных комплексах раз-
личных климатических регионов - в Ставрополь-
ском крае и в Колымской низменности, позволя-
ющие, на наш взгляд, дополнить существующую
информацию об условиях формирования этого
минерала.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Изучен почвенный комплекс гильгай на юго-
востоке Ставропольской возвышенности (пос.
каскадный Андроповского района). Этот уни-

кальный природный объект уже более 10 лет яв-
ляется предметом пристального внимания уче-
ных [3,4,10,15], которые дали подробное морфо-
логическое описание почвенных профилей.

Микрорельеф гильгай состоит из закономер-
но чередующихся микробугров и микрозападин.
Своеобразные "блюдца" имеют приблизительно
одинаковый диаметр (около 3 м) с перепадом вы-
сот около 40 см. Для изучения комплекса была за-
ложена траншея от центра западины до центра
повышения. В этом комплексе исследованы: чер-
ноземно-луговая почва в микрозападине, слито-
зем типичный на микросклоне и чернозем пред-
кавказский тяжелосуглинистый на микроповы-
шении. Почвы сформированы на элюво-делювии
майкопских глин морского генезиса.

Второй почвенный комплекс сформирован в
условиях многолетней мерзлоты. Разрез представ-
ляет собой зачистку в верхней части обрыва в осад-
ках едомной свиты (Q3

2-4 ) в среднем течении
р. Большая Чукочья (северная часть Колымской
низменности, северо-восточная Сибирь) . Отло-
жения представлены супесями желтоватых, олив-
ковых и коричневых тонов, часто с включениями
грубого гумуса и корней растений. Толщу харак-
теризует наличие диффузных пятен и вкраплен-
ников - микроконкреций черного, коричневого и
охристого цветов размером до 1 мм в диаметре. От-
ложения имеют относительно малую степень мор-
фологической изменчивости и сравнительно одно-
родны как в пределах почвенного профиля, так и в
верхней части многолетнемерзлого осадка.

Поверхность почвы представляет собой чере-
дование бугров неправильной в плане формы ди-
аметром от 3.5 до 5 м и высотой 20-35 см. Поверх-
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способствующих высвобождению из структуры
железосодержащих силикатов свободного Fe2+,
близкая к нейтральной реакция среды, фаза мед-
ленного окисления Fe2+, появлению которой спо-
собствует, в частности, высокое содержание орга-
нического вещества. Существенное влияние на
формирование лепидокрокита и степень его окрис-
таллизованности оказывает минералогический со-
став почв как источник Fe2+ в растворе. Тяжелый
гранулометрический состав осадков обеспечивает
плохой дренаж и, как следствие, медленный рост
кристаллов, что способствует окристаллизован-
ности формирующегося гидроксида.

Лепидокрокит, по-видимому, играет опреде-
ленную роль в стабилизации структуры почв бо-
реальной зоны.
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On the Lepidocrocite Formation in Soils
A. O. Alekseev and T. V. Alekseeva

The data obtained on lepidocrocite (y-FeOOH) in two soil complexes of different climatic regions (the
Stavropol region and the Kolyma Lowland) add to the existing knowledge about its genesis in soils. The syn-
thesis of this mineral is possible in conditions of sharp changes in the redox potential favoring the release of
free Fe2 + from the lattice of iron-containing silicates and a close to neutral soil reaction. The stage of slow ox-
idation of Fe2 + is crucial for the synthesis of lepidocrocite. This process is favored by a high content of soil
organic matter. The mineralogical composition of soil, as well as soil texture, exerts a significant effect on the
synthesis of lepidocrocite and the degree of its crystallization.
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