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ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ АГРОГЕННЫХ ПОЧВ В УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ
И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ

Высокая распаханность территорий во
всем мире и в нашей стране в послед-
нее время определила повышенное
внимание ученых почвоведов и практи-
ков земледелия к состоянию плодоро-
дия, развитию почв и в целом к сущно-
сти почвообразования в пахотных поч-
вах. Почвы, в той или иной степени из-
мененённые человеком, получили об-
щее название антропогенных почв, а
почвы пахотных угодий стали называться
агрогенными [5]. Однако сущность са-
мого процесса агрогенеза ещё далеко
не раскрыта.

Понимая большую роль в почвообра-
зовании различных воздействий человека
к известным пяти факторам почвообра-
зования В.В. Докучаева (климат, расти-

тельные и животные организмы, почво-
образующие породы, рельеф, время)
позднее был добавлен шестой фактор -
хозяйственная деятельность человека.
Этот фактор на современном этапе
развития почв стал наиболее действен-
ным фактором почвообразования.

Обработка почвы, возделывание раз-
личных культур с применением удобре-
ний, гербицидов, проведение различных
мелиораций и других приемов антропо-
генного воздействия, направленных на
получение устойчивой урожайности, из-
менили авторегуляторные процессы ес-
тественных экосистем, привели к суще-
ственным изменениям свойств почв, ко-
торые были сформированы естествен-
ными процессами почвообразования.
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В настоящей статье авторы предпри-
няли попытку подойти к определению
почвообразовательных процессов в со-
временных агрогенных почвах в услови-
ях умеренно-засушливой степи высокого
Алтайского Приобья. Умеренно-засуш-
ливая и колочная степь Алтайского При-
обья, расположенная на Приобском
плато, представляет собой широкоува-
листую расчлененную равнину с пере-
падом высот от 50 до 300 м и более
над уровнем моря. На территории про-
водимых исследований рельеф в основ-
ном представлен увалистыми овражно-
ба-лочными и балочно-долинными, а
также пологоувалистыми ложбинно-
балочными и волнистыми котловинно-
западинными и ложбинными формами

[ 1 ] .
Среди агрогенных почв основным ти-

пом и подтипами почв являются черно-
земы (по классификации почв 1977 г.
[7]), что соответствует подтипу агро-
черноземов криогенно-мицелярных (по
классификации почв, 2004 г. [15]).

По общепринятым представлениям
основным профилеобразующим макро-
процессом почвообразования в черно-
земах является дерновый, который
представлен несколькими элементарны-
ми процессами почвообразования: ин-
тенсивное гумусообразование, гумусо-
накопление, элювиальный процесс, ак-
кумуляция биофильных элементов под
воздействием травянистой растительно-
сти и особенно корневой массы. Гуму-
сообразование и гумусонакопление
формируют гумусовый профиль почвы
с поверхностным темно-серым с комко-
вато-зернистой структурой гумусовым
горизонтом.

В настоящее время появились пред-
ставления о почвообразовании как ком-
поненте экзогенеза [12, 13]. Под экзо-
генезом И.А. Соколов [12, 13] понима-
ет закономерное единство процессов,
преобразующих верхнюю часть лито-
сферы, её поверхностную оболочку и
формирующих геодерму (кожу Земли),
в состав которой входят минеральные,
органогенные и органо-минеральные те-
ла: обнаженные денудацией плотные
изверженные породы, рыхлые отложе-
ния различного генезиса, почвы и др.
Компонентами экзогенеза являются все

процессы, образующие геодерму. Сю-
да входят многочисленные, преимуще-
ственно экзогенные геологические про-
цессы и почвообразование.

Исходя из этого почвы и почвенный
покров представляют собой компонент
ландшафта и биосферы и одновременно
компонент геодермы - продукта экзо-
генеза.

В период освоения целинных и за-
лежных земель (1954-1955 гг.) в Алтай-
ском крае было освоено около 2,9 млн
га новых земель, площадь пашни с 4,8
млн га в 1950 г. увеличилась в 1960 г.
до 7,5 млн га.

После освоения целинных и залежных
земель в почвах усилились экзогенные
денудационные процессы.

В разной степени выраженный дерно-
вый процесс почвообразования в черно-
земах и каштановых почвах уступил свое
место развитию водной эрозии и де-
фляции. В результате на 1990 г. в крае
69,66% пахотных почв стали в той или
иной степени дефлированы и эродиро-
ваны. Из них доля эродированных почв
(подвергшихся водной эрозии) составля-
ет 25,06%.

Почвообразовательный процесс, про-
текающий ранее по луговому и степно-
му дерновому типу почвообразования,
усложнился процессами денудации (эк-
зогенезом), образуя по И.А. Соколову
[12] синденудационные почвы, которые
он считает сложными природными об-
разованиями для научного понимания.

Недоучет в синденудационных почвах
величины денудационной направленности
при их земледельческом освоении соз-
дает сложную практическую сторону
проблемы их использования и охраны.
Решение глобальных проблем (продо-
вольственной и сохранения почвенных
ресурсов, как основного компонента
биосферы) выходит за пределы отдель-
ных государств и приобретает мировое
значение.

В таблице показаны временные изме-
нения основных свойств агрочернозе-
мов, показывающих степень выражен-
ности дернового процесса почвообра-
зования, формирующихся на водораз-
делах и склонах преимущественно кру-
тизной до 3º.
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Таблица
Изменение мощности гумусового горизонта, содержания гумуса,

валовых азота и фосфора в пахотном слое агрочерноземов умеренно-засушливой
и колочной степи

Почва

Чернозем выщело-
ченный средне-
мощный (Ч в 2 с),
водораздел
Чернозем выщело-
ченный средне-
мощный (Ч в 2 с),
склон
Чернозем обыкно-
венный средне-
мощный (Ч 2 с),
водораздел
Чернозем обыкно-
венный маломощ-
ный (Ч 1 с), склон

НСР05

1965-1966 гг.

МА + АВ,
см

53,0

48,0

52,0

37,0

гумус,

5,67

5,11

5,13

4,7

валовые %

N

0,299

0,306

0,276

0,253

Р

0,180

0,157

0,159

0,186

2005-2006 гг.

МА +
АВ, см

53,0

33,0

53,0

32,0

9,5

гумус,

4,06

2,93

3,76

3,88

1,24

валовые %

N

0,242

0,160

0,205

0,208

0,115

Р

0,143

0,101

0,129

0,153

0,078

Прежде всего из данных таблицы
следует, что агрочерноземы водораз-
делов отличаются от агрочерноземов
склонов большей мощностью гумусово-
го горизонта, более высоким содержа-
нием гумуса и основных питательных
веществ в перегнойно-аккумулятивном
горизонте А (PU — антропогенно — пре-
образованный горизонт по классифика-
ции почв 2004 г. [15]).

За 40-летний период в агрочернозе-
мах водоразделов мощность гумусово-
го горизонта не изменилась, но сущест-
венно уменьшилось содержание в почве
гумуса и валовых азота и фосфора. На
склонах уменьшилось не только содер-
жание в почве гумуса и основных пита-
тельных элементов, но и мощность гу-
мусового горизонта. Эти данные свиде-
тельствуют о существенном изменении
почвообразовательного процесса в рас-
сматриваемых агрочерноземах.

Уменьшение в агрочерноземах водо-
разделов содержания гумуса и пита-
тельных веществ характеризует усиле-
ние минерализации сформированного
ранее под влиянием дернового процес-
са почвообразования, гумуса. Совре-
менный элементарный процесс гумусо-
образования качественно отличается от
целинного, не компенсирует потери гу-

муса в почве [6, 14]. Свежеобразован-
ного органического вещества недоста-
точно для восстановления разрушенной
обработками и минерализацией гумуса
водопрочной структуры, характерной
для целинных черноземов. В результате
черноземы водоразделов, их склонов
утрачивают агрономически ценную
структуру, изменяя водно-воздушный
режим почв в неблагоприятном для воз-
делывания культур направлении [8].

Усиление процессов минерализации
органического вещества в агрочернозе-
мах приводит к повышенному содержа-
нию в почвах подвижных форм пита-
тельных веществ и их перераспределе-
нию по профилю. Наши исследования в
60-х годах показали, что в агрочерно-
земах колочной степи за пределы кор-
необитаемого слоя почвы вымываются
значительные количества нитратов [4].
Экспериментальное изучение миграции
нитратов Н.А. Афанасьевой [2] позволи-
ли установить факторы, влияющие на
этот процесс.

Усиление антропогенной нагрузки на
почвы, например, в условиях орошения
и даже без него, приводит к потерям
нитратного азота [11].

Изучение влияния орошения на со-
держание подвижных элементов питания
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растений в профиле почвы показали, что
орошение оказывает мобилизирующее
действие на содержание азота обменно-
го аммония по всему профилю почвы,
увеличивает количество нитратного азо-
та и фосфора (по Чирикову) в верхних
слоях почвы, где наиболее сильно про-
является влияние повышенной влажности
почвы вследствие поливов. Кроме того,
орошение усиливает мобилизацию под-
вижных элементов питания из вносимых
удобрений, что особенно заметно про-
является на содержании в почве легко-
доступного фосфора (по Францесону) и
обменного калия.

Анализ профильного распределения
(до глубины 420 см) влажности, рН в , и
отдельных химических элементов с
орошаемого (9 лет интенсивного оро-
шения) и неорошаемого участков пока-
зал, что во всем профиле орошаемой
почвы идет накопление влаги. Повышен-
ное содержание влаги на участке с
орошением наблюдается до 260 см
(рис. 1). Реакция почвенного раствора в
верхних горизонтах орошаемой почвы
сдвинута в сторону щелочной, однако,
при этом значения рН в нижних слоях
метрового профиля орошаемой почвы
ниже, чем в верхних горизонтах. Это
дает возможность говорить как о неко-
тором подщелачивающем действии
орошения, так и о выщелачивании
щелочноземельных элементов из второй
половины верхнего метрового слоя
почвы. Указанный факт подтверждается
снижением валового кальция в верхнем
двухметровом слое орошаемой почвы
(в среднем в первом метре на 28%, во
втором - на 9%) и соответственное по-
вышение в третьем метре на 3%, в чет-
вертом - на 2 1 % (рис. 2).

Обнаружено резкое увеличение со-
держания нитратного азота на оро-
шаемых вариантах глубже 180 см. Оно
возрастает с 1,34 м г / к г сухой почвы в
слое 140-160 см до 7,64 м г / к г в слое
180-200 см и достигает 10,82 м г / к г в
слое 220-240 см. Далее с увеличением
глубины содержание нитратного азота
наблюдается на устойчиво высоком
уровне (4,75-9,17 м г / к г сухой почвы).

На участке без орошения также от-
мечается некоторый максимум содер-
жания нитратного азота, но он форми-
руется локально в слое почвы 180-300
с м , и абсолютное содержание нитрат-
ного азота в этом слое ниже, чем в та-
к о м же слое на орошаемом участке на
2 м г / к г сухой почвы. Глубже 300 см
его содержание незначительно и колеб-
лется в пределах 1,91-4,28 м г / к г сухой
почвы

В связи с этим можн о сделать вывод,
что орошение высокими нормами чер-
ноземов выщелоченных Приобского
плато приводит к заметной миграции
нитратного азота в профиле почвы и не
исключается вынос его в грунтовые во-
ды. Кроме того, можно предположить
генетическую предрасположенность
черноземов выщелоченных к некоторо-
му накоплению нитратного азота в ниж-
них слоях почвенного профиля.

На склонах распашка почв приводит к
ускорению протекания геологического
экзогенного процесса - водной эрозии.
По определению Ф.И. Козловского [9]
происходит антропогенно-обусловлен-
ный экзогенный процесс (экзогенез) -
ускоренная эрозия.

Этот процесс приводит к разрушению
созданного дерновым процессом поч-
вообразования, прежде всего, гумусо-
вого горизонта, а затем и самой почвы.

Высокая часть Алтайского Приобья
(Приобского плато) относится к наибо-
лее интенсивному эрозионноопасному
району с ежегодным смывом почв до
40 т/га [10]. При такой интенсивности
проявления эрозии ежегодно с поверх-
ности почв склонов смывается в сред-
нем 0,3 см с 1 га; за 100 лет смыв поч-
вы составляет в среднем до 30 см. Это
значит, что в настоящее время (100 лет
спустя) распахивается приблизительно 20
см нижней части переходного гумусово-
го горизонта АВ.

На наш взгляд, экзогенные деструк-
тивные процессы (эрозия, дефляция)
нельзя считать элементарными процес-
сами почвообразования. Они разрушают
почву и относятся к геологическим экзо-
генным процессам.
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Рис. 2. Среднее содержание валового Ca по слоям почвы
при орошении и без него

Таким образом, агрогенез идет по-
разному на водоразделах и склонах. На
водоразделах в агрогенных почвах про-
цесс гумификации не восполняет потерь
гумуса в почве, усиливается процесс
минерализации в верхнем пахотном го-
ризонте. На водоразделах для компен-
сации потерь гумуса необходимо при-
менять ряд агротехнических мероприя-
тий, способствующих гумусонакопле-
нию. На склонах преобладают экзоген-
ные деструктивные процессы, направ-
ленные на разрушение и снос верхних
горизонтов почв, которые возможно
изменить сменой сельскохозяйственного
использования этих почв: введением
травопольных севооборотов, искусст-
венным или естественным задернением.
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