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Черноземы в Алтайском крае получили распростра-

нение в лесостепной и степной зонах, а также на пред-
горных равнинах и низкогорьях. Различные почвенно-
климатические условия способствовали формированию 
в черноземных почвах большого разнообразия физиче-
ских, химических и биологических особенностей. Так, 
на территории колхоза «Алей» расположены чернозе-
мы разного генезиса: равнинные обыкновенные и вы-
щелоченные, горные тех же подтипов, а также лугово-
черноземные и горные черноземно-скелетные почвы. 
Мощность профиля равнинных черноземов более  
150 см, тяжелосуглинистые. Гумусовый горизонт обык-
новенных черноземов распространяется до глубины  
43 см. Содержание гумуса от 2,8 до 5,2% в зависимости 
от степени смытости, вскипание с 63 см. У выщелочен-
ных черноземов мощность гумусового слоя до 56 см, 
количество органического вещества 7,1%, вскипает с 
90 см. Черноземы богаты подвижными формами калия 
и фосфора, высокоплодородны. Лугово-черноземные 
почвы сформировались в условиях периодически из-
быточного увлажнения. Грунтовые воды и сезонная 
верховодка здесь залегают на глубине 3-7 м. Грануло-
метрический состав почв среднесуглинистый или гли-
нистый. Почвообразующей породой является оглеен-
ный засоленный суглинок. Обеспеченность подвижны-
ми формами фосфорной кислоты и калия от средней 
до высокой. Содержание гумуса от 2,80 до 5,60%. Гор-
ные черноземы обыкновенные залегают по склонам 
сопок. Мощность гумусового горизонта 30 см. Вскипа-

ние с 30 см, ниже 60 см расположен щебень. Обеспе-
ченность подвижными формами калия и фосфора от 
средней до низкой в зависимости от возделываемых 
сельскохозяйственных культур. Горные черноземы 
выщелоченные сформированы по склонам увалов. 
Почвообразующей породой являются элювиально-
делювиальные отложения. Профиль черноземов до 
150 см, гумусовый горизонт около 25 см. Количество 
органики менее 4%. Отмечается щебнистость с глуби-
ны 60 см. 

 
Keywords: chernozems of different genesis, morphol-

ogy, density, moisture content, porosity, humus, dispersion, 
chemical composition, carbonates, mobile forms, soil solu-
tion reaction. 

 
Chernozems in the Altai Region are widespread in the 

forest-steppe and steppe zones, as well as in the foothill 
plains and low mountains. Various soil and climatic condi-
tions contributed to the formation of a wide variety of physi-
cal, chemical and biological characteristics in chernozem 
soils. There are chernozems of different genesis in the 
farm lands of the Kolkhoz Aley: plain ordinary and leached 
chernozems, mountain chernozems of the same subtypes, 
meadow chernozems and mountain chernozem-skeletal 
soils. The profile thickness of lowland chernozems is more 
than 150 cm. These soils are heavy loamy. The humus 
horizon of the ordinary chernozems extends to a depth of 
43 cm. The humus content is from 2.8 to 5.2%, depending 
on the washout degree. Effervescence occurs from 63 cm. 
In leached chernozems, the thickness of the humus layer 
reaches 56 cm; organic matter content is 7.1%. Efferves-
cence occurs from 90 cm. The chernozems are rich in mo-
bile forms of potassium and phosphorus, and they are 
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highly fertile soils. Meadow chernozem soils were formed 
under the conditions of periodically excessive moisture. 
The groundwater and seasonal perched water here are at 
a depth of 3-7 m. The particle size distribution of soils is 
medium loamy or clayey. The parent rock is gleyed saline 
loam. The availability of mobile forms of phosphoric acid 
and potassium is from medium to high. The humus content 
is from 2.80 to 5.60%. Mountain ordinary chernozems oc-
cur on hill slopes. The thickness of the humus horizon is  

30 cm. Effervescence occurs from 30 cm; there is a 
crushed stone below 60 cm. The availability of mobile 
forms of potassium and phosphorus is from medium to low 
depending on the cultivated crops. Leached mountain 
chernozems are formed on the slopes of ridges. The parent 
rock is eluvial and deluvial deposits. The profile of cherno-
zems reaches 150 cm; the humus horizon is about 25 cm. 
The amount of organic matter is less than 4%. Cobble con-
tent is found from a depth of 60 cm. 
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Введение 
Черноземы в Алтайском крае получили рас-

пространение в лесостепной и частично в степ-
ной зонах, а также на предгорных равнинах и 
низкогорьях. Различные почвенно-климатичес-
кие условия способствовали формированию в 
черноземных почвах большого разнообразия фи-
зических, химических, биологических особенно-
стей и других агрофизических показателей [1-4]. 

Климат зоны черноземов определяется до-
статочно теплым вегетационным и умеренно-
холодным зимним периодом. При движении от 
таежной зоны к предгорьям Алтая величина ат-
мосферных осадков снижается, но в предгорной 
зоне в значительной степени возрастает наряду 
с повышением ресурсов тепла. Основная доля 
осадков приходится на теплое время года  
(до 50%). Тем не менее зона черноземов харак-
теризуется дефицитом влаги [5, 6]. ГТК в степи 
не превышает 0,50-0,66, тогда как в предгорных 
равнинах составляет единицу и более. 

Мощность почвенного профиля изученных 
черноземов, сформированных на лессовых по-
родах, достигает полутора метров в сухой степи, 
а в предгорной становится больше 2 м [2].  

 
Объекты и методы 

Объекты исследований – черноземы предго-
рий и горной страны, сформированные на тер-
ритории Третьяковского района Алтайского края 
(к-з «Алей»).  

Цель заключается в описании морфологиче-
ских признаков, а также комплекса агрономиче-
ских особенностей. При этом применялись об-
щепринятые методы в почвенной науке [7, 8].  

Результаты исследований 
Черноземы обыкновенные (Р. 1) сформиро-

вались на лессовидных породах. Занимают от-
носительно возвышенные участки по склонам 
различных экспозиций. Морфологическая харак-
теристика почвенного профиля, изученного 
нами, выражена формулой: 

Ап (0-21 см)+А (21-43)+АВ (43-63)+ 
+Вк (63-88)+ВСк (88-120)+Ск (120-150). 

Пахотный слой чернозема темно-серый, 
средний суглинок, плотный. Иллювиальный го-
ризонт имеет аналогичный цвет, структуру и 
плотность. Почвообразующая порода буро-
желтая, среднесуглинистая, бесструктурная и 
плотная. Карбонаты представлены псевдомице-
лием. Вскипание отмечается с глубины 63 см. 

Черноземы слабосмытые имеют эродиро-
ванный до половины гумусовый горизонт А, ко-
торый в результате приобретает буроватый от-
тенок. У чернозема среднесмытого отсутствует 
половина горизонта А + АВ, а в пашню вовлека-
ется горизонт АВ. По данным гранулометриче-
ского анализа почвообразующими породами яв-
ляются покровные лессовидные и нелессовид-
ные суглинки среднесуглинистого, тяжелосугли-
нистого и глинистого состава. Содержание круп-
ной пыли составляет от 20,8 до 42,8%.  

По количеству гумуса почвы подразделяются 
на среднегумусные, малогумусные и слабогуму-
сированные, что связано с процессами эрозии. 
Так, у несмытых почв содержание органического 
вещества в верхнем горизонте в среднем со-
ставляет 4,30% от 3,34 до 5,28%, у слабосмы-
тых – от 3,21 до 4,97%, у среднесмытых – от 2,8 
до 3,2%.  
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Реакция почвенного раствора в верхних го-
ризонтах колеблется от нейтральной до 
среднещелочной, в почвооразующей породе 
реакция изменяется в щелочную сторону. Обес-
печенность подвижными формами фосфорной 
кислоты по Чирикову очень высокая. Содержа-
ние подвижного калия в пределах от низкого до 
очень высокого. Обеспеченность подвижными 
формами фосфорной кислоты для зерновых (по 
Мачигину) от высокой до очень высокой, для 
пропашных – от низкой до средней, для овощ-
ных – до низкой. Запасы гумуса в слое 0-20 см у 
несмытых почв 71,5-113,0 т/га, у смытых – 68,7-
106,4 т/га.  

Черноземы выщелоченные в основном яв-
ляются почвами тяжелого и среднесуглинистого 
гранулометрического состава. Часть территории 
колхоза «Алей» подвержена поверхностному 
смыву в слабой степени. Почвы этого подтипа 
занимают относительно выровненные элементы 
рельефа на склонах не круче 5°. Морфологиче-
ская характеристика этих почв приводится на 
примере почвенного профиля преобладающего 
чернозема выщелоченного среднемощного 
среднегумусного среднесуглинистого:  

Ап (0-25)+А (25-56)+АВ (56-74)+В (74-90)+ 
+ВСк (90-110)+Ск (110-150). 

Профиль чернозема темно-серый до гори-
зонта В, среднесуглинистый, комковатый, плот-
ный. С глубины 74 см буро-желтый, тяжелосу-
глинистый. Почвообразующий слой увлажнен, 
палево-бурый, тяжелосуглинистый, бесструк-
турный, плотный. Вскипание отмечено с  
90-сантиметровой глубины.  

Черноземы слабосмытые имеют смытый до 
половины гумусовый горизонт, который в ре-
зультате эрозии приобретает буроватый отте-
нок, что особенно заметно у маломощных чер-
ноземов. Преобладает крупная пыль (от 37,2 до 
89,1%). Гранулометрический анализ показывает 
на некоторый вынос илистой фракции в ниже-
лежащий горизонт. В верхнем гумусово-
аккумулятивном горизонте ила содержится от 
23,4 до 28,7%, а в гор. В – 28,5-33,2%. В гумусо-
во-аккумулятивном горизонте количество гумуса 
достигает 7,08%, причем, как правило, смытые 
почвы имеют меньшее содержание гумуса в 
сравнении с неэродированными аналогами. За-
пасы гумуса в слое 0-20 см составляют 102-
169,2 т/га в соответствии с гумусированностью 
валового азота от 0,2 до 0,4%.  

Реакция почвенного раствора в верхнем слое 
от слабокислой до слабощелочной. В подстила-
ющей породе pH от слабощелочного до 
среднещелочного. В ППК преобладает кальций 
(70,0-80,2%). Обеспеченность подвижным фос-
фором от низкой до очень высокой. Аналогичное 
содержание обменного калия.  

Лугово-черноземные почвы сформировались 
в условиях периодически избыточного увлажне-
ния. Грунтовые воды и сезонная верховодка 
здесь залегают на глубине 3-7 м от поверхности. 
Распространены эти почвы по лощинообразным 
понижениям [9]. Гранулометрический состав 
почв от среднесуглинистого до глинистого. На 
почвы, подверженные водной эрозии в слабой 
степени, приходится 52%. Морфологическая 
характеристика приводится на примере описа-
ния лугово-черноземной солонцеватой, мало-
мощной слабогумусированной, слабосмытой, 
глинистой почвы: 

Ап (0-20)+АВ (20-34)+Вк (34-50)+ 
+ВСк (50-80)+80-125). 

Цвет почвенного профиля от темно-бурого до 
буро-желтого, глинистый, плотный. Вскипает на 
глубине 34 см. 

По профилю наблюдается значительное со-
держание фракции крупной пыли 30,6-39,7%, 
затем идет илистая фракция 31,54-5,2% с за-
метным увеличением в иллювиальном горизон-
те. Почвообразующей породой является огле-
енный засоленный нелессовидный суглинок. 
Реакция почвенного раствора изменяется от 
слабокислой до сильнощелочной в верхних го-
ризонтах с резким увеличением щелочности 
вниз по профилю. Обеспеченность подвижными 
формами фосфорной кислоты и калия от сред-
ней до высокой. Содержание гумуса от 2,80 до 
5,60%. 

Горные черноземы обыкновенные залегают 
по склонам сопок, присутствуют солонцеватые 
почвы. Морфологическое описание приводится 
на примере горных черноземов обыкновенных 
маломощных малогумусных среднесуглинистых: 

Ад (0-1)+А (1-30)+Вк (30-60). 
Профиль от серого до светло-бурого цвета, 

среднесуглинистый, плотный. Ниже 60 см нахо-
дится щебень. Вскипает на глубине 30 см.  

Слабосмытые горные черноземы имеют до 
половины смытый горизонт А. Средняя глубина 
гумусового горизонта 35 см. Преобладает фрак-
ция ила 35,7% и крупной пыли – 31,1%. Количе-
ство органики достигает 6%. Реакция в гор. А 
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нейтральная, в подстилающей породе – сла-
бощелочная. Валового азота 0,32%. Обеспечен-
ность фосфором и обменным калием от средней 
нормы для зерновых, низкой для пропашных и 
очень низкой для овощных.  

Горные черноземы выщелоченные залегают 
по склонам увалов, формируются в условиях 
недостаточного увлажнения. Почвообразующей 
породой являются элювиально-делювиальные 
отложения. Эти почвы часто щебнисты. Морфо-
логическое описание приводится на примере 
горных черноземов выщелоченных маломощ-
ных слабо гумусированных слабо смытых сред-
несуглинистых: 

Ап (0-25)+АВ (25-36)+В (36-60)+ 
+ВСк (60-90)+Ск (140-150). 

Цвет профиля от темно-серого в верхней ча-
сти до желто-бурого в нижней. Гумусовые гори-
зонты среднесуглинистые, а подстилающие, 
начиная с иллювиального, тяжелосуглинистые, 
плотные, содержащие щебень. Вскипание на  
50 см.  

Средняя глубина гумусового горизонта не-
смытых почв составляет 41 см. Черноземы сла-
босмытые имеют смытый до половины гумусо-
вый горизонт А. Средняя глубина гумусового 
горизонта слабосмытых почв составляет 36 см. 
По гранулометрическому составу почвы легко-, 
средне- и тяжелосуглинистые. В почвообразую-
щей породе преобладает фракция крупной пыли 
(40,3%). Реакция почвенного раствора в верхних 
горизонтах слабокислая, вниз по профилю уве-
личивается до щелочной. Сумма поглощенных 
оснований 34,8-38,8 м-экв. В почвенно-
поглощающем комплексе преобладает кальций 
(77,3%). Обеспеченность подвижным фосфором 
и калием от очень высокой до средней. Содер-
жание органики 3,83-3,94%. Содержание сухой 
глины в горизонте А 28,5%.  

Черноземно-скелетные почвы залегают по 
верхним частям сопок, в составе встречаются 
обнажения коренных пород. Морфологическое 
описание: гор. А0: 0-2 см – дернина; гор. А:  
2-19 см – свежий, темно-серый, среднесуглини-
стый, зернисто-комковатый, плотный, щебень, 
камни, корни, переход заметный; ниже – рухляк 
элювиально-делювиальных пород.  

Гранулометрический состав среднесуглини-
стый, сильная щебнистость и каменистость, 
почвы бедны элементами питания. Обнажения 
геологических образований находятся по карье-
рам, отмелям и обрывам берегов рек, вершинам 

сопок. Геологические образования не обладают 
плодородием и не могут использоваться в сель-
ском хозяйстве. 

 
Заключение 

На территории колхоза «Алей» расположены 
черноземы разного генезиса: равнинные обык-
новенные и выщелоченные, горные тех же под-
типов, а также лугово-черноземные и горные 
черноземно-скелетные почвы. Они характери-
зуются различными агрофизическими и физико-
химическими свойствами. 

Мощность профиля равнинных черноземов 
составляет более 150 см. Они, как правило, тя-
желосуглинистые. Гумусово-аккумулятивный 
слой черноземов обыкновенных распространя-
ется до глубины 43 см. Содержание гумуса от 
2,8 до 5,2% в зависимости от степени смытости. 
Вскипание с 63 см. У выщелоченных чернозе-
мов мощность гумусового слоя составляет до 
56 см. Количество органического вещества в них 
достигает 7,1%. Вскипает с 90 см. Черноземы 
богаты подвижными формами калия и фосфора. 
Высокоплодородны. 

Лугово-черноземные почвы сформировались 
в условиях периодически избыточного увлажне-
ния. Грунтовые воды и сезонная верховодка 
здесь залегают на глубине 3-7 м от поверхности. 
Распространены эти почвы по лощинообразным 
понижениям. Гранулометрический состав почв от 
среднесуглинистого до глинистого. Почвообразу-
ющей породой является оглеенный засоленный 
суглинок. Обеспеченность подвижными формами 
фосфорной кислоты и калия средняя либо высо-
кая. Содержание гумуса от 2,80 до 5,60%. 

Горные черноземы обыкновенные залегают 
по склонам сопок. Мощность гумусового гори-
зонта 30 см. Вскипание с 30 см, ниже 60 см гра-
нулометрический состав представлен щебнем. 
Обеспеченность подвижными формами калия и 
фосфора от средней до низкой в зависимости от 
возделываемых сельскохозяйственных культур.  

Горные черноземы выщелоченные располо-
жены по склонам увалов. Почвообразующей по-
родой являются элювиально-делювиальные от-
ложения. Эти почвы часто щебнисты. Профиль 
черноземов до 150 см, гумусовый горизонт око-
ло 25 см. Количество органики менее 4%. Отме-
чается щебнистость с глубины 60 см. 

Черноземно-скелетные почвы залегают по 
верхним частям сопок, не обладают плодороди-
ем и не могут использоваться в сельском хозяй-
стве. 
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