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Соотношение элементов в СПП умеренно за-

сушливой и колочной степи влияет на степень про-
явления деградационных процессов почв в составе 
пахотных угодий: увеличение доли черноземов 
обыкновенных, аллювиальных и засоленных почв в 
СПП при агрогенной трансформации способствует 
увеличению площади дефлированных почв. На уча-
стках, где в СПП преобладают черноземы выще-
лоченные усиливаются эрозионные процессы и не-
значительно снижается доля дефлированных почв. 
Увеличение относительного содержания серых 
лесных почв в СПП снижает долю эродированных 
почв, а высокая доля аллювиальных, засоленных и 
полугидроморфных почв способствует повышению 
контрастности почвенного покрова и процентного 
отношения эродированных и дефлированных почв в 
структуре пахотных угодий. Изменение свойств 
черноземных почв, используемых в пашне, свиде-
тельствует о существенном изменении характера 
основного (дернового) почвообразовательного 
процесса: снижение содержания гумуса, мощно-
сти гумусового горизонта и аккумулятивного ха-
рактера большинства физико-химических свойств 
не позволяет отнести большинство из них к черно-
земному типу и требует определенной таксономи-
ческой единицы в классификационной системе для 
агрогенно преобразованных черноземов. В почвах 
естественных ландшафтов колочной степи (темно-
серые лесные, лугово-черноземные) трансформа-
ция почвообразовательных процессов определяет-
ся геохимическим ландшафтом — в трансаккумуля-
тивных элементарных ландшафтах усиливаются 
процессы стратификации продуктов почвообразо-
вания и эрозионного материала, в транссуперак-
вальных ландшафтах этот процесс не выражен. 

Keywords: pedogenesis, soil cover, anthropo-
genic transformation, agrogenic soils, erosion, def-
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The ratio of soil cover structure (SCS) compo-

nents in temperately arid and forest-outlier steppe 
affects the degradation intensity of the soils within 
arable lands in the following way: the increasing per-
centage of ordinary chernozems, alluvial and saline 
soils in the SCS under agrogenic transformation in-
creases the area of deflated soils. In the areas where 
leached chernozems predominate within the SCS, 
erosion processes intensify and the percentage of 
deflated soils decreases insignificantly. The increase 
of the relative content of gray forest soils in the SCS 
reduces the proportion of eroded soils, and a large 
proportion of alluvial, saline and semiterrestrial soils 
enhance the contrast range of the soil cover and the 
percentage of eroded and deflated soils in the struc-
ture of arable lands. The change in the properties of 
chernozems within arable lands is indicative of a sig-
nificant change in the nature of the main sod pedo-
genesis; the decrease in humus content, humus hori-
zon thickness and accumulative nature of most of the 
physical and chemical properties do not allow to 
assign most of those soils to chernozem type and 
requires a specific taxonomic unit in the classification 
system for agrogenically transformed chernozems. In 
the soils of natural landscapes of the forest-outlier 
steppe (dark-gray forest soils and meadow cherno-
zems) the transformation of the pedogenesis is de-
termined by the geochemical landscapes as follow-
ing: in the trans-accumulative elementary landscapes 
the processes of stratification of pedogenic and ero-
sion products are enhanced; in the trans-superaqual 
landscapes this process is not pronounced. 
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Введение 
За последнее время появилось значитель-

ное количество работ, посвященных транс-
формации почв (в том числе и черноземов) в 
условиях агроценозов [1-3]. Подзона черно-
земов обыкновенных умеренно засушливой и 
колочной степи Алтайского края является 
наиболее освоенной испытывавшей интенсив-
ное антропогенное воздействие в прошлом 
столетии. Структура почвенного покрова 
(СПП) исследуемой подзоны была изучена 
рядом авторов [4, 5]. Было установлено, что 
подзонаколочной степи в Алтайском крае 
отличается наибольшей неоднородностью, по 
сравнению с другими почвенными зонами, 
это обусловлено сложностью и контрастно-
стью структуры почвенного покрова.  

Территория данной подзоны отличается 
тем, что слабоволнистая равнина (Приобское 
плато) значительно размыта и террасирована 
ложбинами древнего стока, делится на ряд 
вытянутых с юго-запада на северо-восток во-
дораздельных увалов. Особенности геомор-
фологии отразились на формировании поч-
венного покрова в условиях естественных 
биоценозов, что нашло отражение в почвен-
но-географическом районировании [6]: в 
пределах подзоны выделяется 5 почвенных 
районов, которые в основном имеют остров-
ное расположение и разделены районами с 
интразональными почвами. На юге подзоны 
расположен 9-й почвенный район чернозе-
мов обыкновенных среднегумусных средне-
мощных и черноземов карбонатных. 10-й 
почвенный район черноземов обыкновенных 
среднегумусных среднемощных образует 
несколько контуров в центральной части под-
зоны. 11-й почвенный район черноземов 
обыкновенных среднегумусных среднемощ-
ных и выщелоченных расположен в северо-
западной части подзоны. 12-й почвенный 
райончерноземов обыкновенных малогумус-
ных маломощных, черноземов кабонатных и 
смытых охватывает восточные эродирован-
ные склоны Приобского плато. 13-й почвен-
ный район черноземов обыкновенных мало-
гумусных маломощных, лугово-черноземных 
солонцевато-солончаковатых почв с солонцо-
выми комплексами и солодямипредставлен 
рядом массивов террас ЛДС (ложбин древ-
него стока). В основу районирования поло-
жены особенности почвенного покрова, 
сформировавшегося в результате опреде-
ленного сочетания факторов почвообразова-
ния в условиях естественного биоценоза.  

Изменение экологических условий в про-
странстве и антропогенные воздействия ме-
няют направленность и интенсивность процес-
сов почвообразования. В результате тормо-
жения основного (черноземного, дернового) 
процесса почвообразования и изменения 
внутренних свойств почвенной системы «поч-
ва-жизнь» (по В.О. Таргульяну) ведут поиск 
нового направления процесса почвообразо-
вания, при этом наивысшая напряженность 
процессов проявляется в пограничных зонах, 
а минимум, — в зрелых профилях, форми-
рующихся в центральной части природного 
контура [7]. Основными чертами агрогенного 
почвообразовательного процесса в условиях 
черноземной зоны являются снижение интен-
сивности биологического круговорота и ак-
кумулятивных микропроцессов, увеличение 
интенсивности процесса минерализации, ак-
тивизации процессов денудации и седимента-
ции, которые протекают параллельно с дер-
новым процессом. Интенсивность антропо-
генного преобразования почв и почвенного 
покрова в различных почвенных районах про-
исходит по-разному, этому способствуют 
геоморфологические, климатические, агро-
технические и другие факторы [8]. Целью 
работы являлись сопоставление компонентов 
структуры почвенного покрова в различных 
почвенных районах подзоны умеренно за-
сушливой и колочной степи с интенсивностью 
развития процессов дефляции и водной эро-
зии по материалам крупномасштабного об-
следования и характеристика современного 
состояния почв. 

 
Объекты и методы исследований 

Объекты исследования — почвенный по-
кров и почвы подзоны умеренно засушливой 
и колочной степи Алтайского края. Использо-
ваны сравнительно-географический, сравни-
тельно-аналитический, полевой методы ис-
следований. Ретроспективный анализ струк-
туры почвенного покрова (19 хозяйств) про-
водился по материалам крупномасштабного 
почвенного обследования ОАО «АлтайНИИ-
Гипрозем» (1990-1992 гг.). Современное со-
стояние почв исследуемой территории оцени-
валось на основе проведенных в 2013- 
2014 гг. полевых исследований, в ходе кото-
рых было заложено и проанализировано  
56 полнопрофильных разрезов пяти почвен-
ных районов (9-13) подзоны умеренно за-
сушливой и колочной степи Алтайского края. 
В почвенных образцах определялись основ-



АГРОЭКОЛОГИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 11 (121), 2014 39
 

ные физические и физико-химические свойст-
ва: гранулометрических состав, содержание 
гумуса, валовых форм азота и фосфора, со-
держание подвижных форм фосфора и ка-
лия, поглотительные свойства (сумма погло-
щенных оснований и гидролитическая кислот-
ность), рН по общепринятым методикам.  

 
Результаты исследований 

Структура почвенного покрова характери-
зуется несколькими группами показателей:  
1 — составом компонентов почвенного по-
крова (семейства — состав почв в соответст-
вии с их классификационной принадлежно-
стью), отображающим свойства каждого 
компонента, степень их контрастности;  
2 — соотношением компонентов; 3 — величи-
ной и формой контуров, характером их гра-
ниц и т.д. [9]. Для сравнительной оценки поч-
венного покрова подзоныколочной степи в 
таблице 1 дана характеристика некоторых 
элементов его структуры. Поскольку разде-
ление подзоны на почвенные районы носит 
схематический характер [6], точного опреде-
ления принадлежности определенных админи-
стративных единиц в тому или иному почвен-
ному району не представляется возможным. 
Были объединены территориальные выделы 
(4 контрастных района) по принципу схоже-
сти структуры почвенного покрова.  

Первая территориальная группа располо-
жена в пределах 9-го почвенного рай-
она(черноземов обыкновенных среднегумус-
ных среднемощных и черноземов карбонат-
ных) и 10-го почвенного района (черноземов 
обыкновенных среднегумусных среднемощ-
ных). В СПП доля черноземных почв состав-
ляет от 65,8 до 68,0%, с преобладанием 
черноземов обыкновенных (40,1-48,0%) над 
черноземами выщелоченными (17,5-25,7%). 
В составе почвенного покрова значительная 
доля полугидроморфных почв (черноземно-
луговые и лугово-черноземные почвы зани-
мают от 13,4 до 18,3%, почвы засоленного 
ряда — от 2,8 до 8,1%). Все черноземы и 
частично лугово-черноземные почвы (7,1-
18,4%) распаханы, что приводит к сущест-
венному изменению свойств почв и структу-
ры почвенного покрова. Так в структуре па-
хотных угодий отмечается значительная доля 
почв, подверженных дефляционным процес-
сам (до 99,7%), в то время как процессы 
водной эрозии выражены слабо — от 13,1 до 
17% пахотных почв различной степени эроди-
рованности. Отмечается тенденция увеличе-
ния интенсивности дефляционных процессов 
по мере увеличения в СПП доли гидроморф-
ных почв (аллювиальных, луговых, засолен-
ных) более легкого гранулометрического со-

става и уменьшения площади под серыми 
лесными почвами (колками).  

Максимально ярко эта закономерность 
выражена в пределах 13-го почвенного рай-
она (черноземов обыкновенных малогумус-
ных маломощных, лугово-черноземных со-
лонцеватых почв с солонцовыми комплекса-
ми и солодями). Этот район представлен ря-
дом массивов, занимающих в основном тер-
расы ложбин древнего стока (ЛДС) легкого 
гранулометрического состава. Доля черно-
земных почв (черноземов обыкновенных и 
выщелоченных) на этой территории не пре-
вышает28,3-36,8%, а пашни составляет 48,9-
61,4% от площади хозяйств. В пашню вовле-
чены лугово-черноземные и черноземно-
луговые почвы (табл. 1). 

Антропогенная трансформация пахотных 
почв проявляется в том, что агрогенные поч-
вы в основном представлены слабо- и сред-
недефлированными разностями. Эрозионные 
процессы менее выражены (10,8% слабо-
эродированных почв), однако по мере увели-
чения в СПП доли аллювиальных и лугово-
болотных почв, а также солонцово-солон-
чаковых комплексов в составе почвенного 
покрова увеличивается площадь эродирован-
ных черноземов до 32,8%. 

На территории слабоволнистой равнины в 
пределах Барнаульско-Камалинского и Бар-
наульско-Алейского междуречья геоморфо-
логически выделяется два почвенных района: 
10-й почвенный район (черноземов обыкно-
венных среднегумусных среднемощных) и 
11-й почвенный район (черноземов обыкно-
венных среднегумусных среднемощных и 
выщелоченных), в основном это возвышенная 
равнина.В почвенном покрове доля чернозе-
мов значительно выше,чем в других почвен-
ных районах подзоны, составляет от 65,5 до 
85,6% (черноземы выщелоченные зачастую 
преобладают над обыкновенными достигая 
56,40% и более от площади хозяйства), ха-
рактеризуется высокой облесенностью (се-
рые лесные почвы занимают от 4,2 до 9,2%), 
в мезопонижениях довольно распространены 
лугово-черноземные намытые почвы (5,8-
20,1%). В результате длительного антропо-
генного воздействия на почвенный покров 
отмечается определенная тенденция в транс-
формации почвенного покрова: чем больше 
доля черноземов в структуре СПП, тем вы-
ше доля эродированных (15,8-30,4%) и ниже 
процент дефлированных почв в пашне (76,1-
89,4%). По мере снижения площади черно-
земов в СПП и увеличения доли лугово-
черноземных почв (до 20,1-22,1%) снижается 
доля эродированных почв (8,2-8,9%) в пашне 
и возрастает количество дефлированных 
(87,5-91,1%). 
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Таблица 1 
Характеристика структуры почвенного покрова подзоны черноземов обыкновенных  

умеренно засушливой и колочной степи (по почвенным районам) 
 

№ почвен-
ного 

района 

Хозяйство 
(админстративный 

район) 

Структура почвенного покрова 
% почв к общей площади хозяйства % к площади черноземных почв

С 
черноземы

ЧЛ ЛЧ Л АЛ АЛБ ЛБ СН СК СД дефлированные эродированные
Чв Ч 

9, 10 

Колпаковский 
(Алейский) 

0,1 
 

25,7 40,1 
13,6 0,2 0,6 14,3 1,0 0,8 2,3 0,5 - 99,7 17,5 

65,8 

Правда 
(Топчихинский) 4,3 

24,7 43,3
15,6 1,1 1,6 - - 0,7 7,6 0,5 - 84,0 16,0 

68,0 
Рассвет 

(Топчихинский) 9,2 
17,5 48,0

15,7 - 0,7 - - 2,5 4,8 0,6 - 86,9 13,1 
65,5 

11, 13 

Рыбинский  
(Каменский) 

1,2 
осол 

24,4 12,4
26,2 - 0,7 7,8 2,4 3,0 13,0 1,2 4,5 125,8 10,8 

36,8 
Плотниковский 
(Каменский) 1,9 

14,4 14,9
21,2 2,9 6,3 13,5 3,4 4,6 7,9 4,4 - 98,7 32,8 

29,3 

10, 11 

Слава 
(Алейский) 1,4 

36,6 45,0
11,8 1,7 1,7 - - 0,1 1,5 - - 78,7 29,1 

81,6 
Искра 

(Топчихинский) 
4,9 
 

33,7 36,6
11,0 1,4 3,8 - - 1,0 5,4 1,2 0,1 77,2 30,4 

70,3 
Парфеновский 
(Топчихинский) 

6,7 
 

44,7 25,2
10,7 0,7 1,2 - - 0,8 5,9 - 0,8 81,8 25,0 

69,9 
22 партсъезда 
(Ребрихинский) 4,2 

47,7 38,0
5,8 - 2,7 - - 0,6 0,5 - - 84,5 19,1 

85,7 

Ребрихинский 
(Ребрихинский) 

7,1 
 

39,6 36,5 
8,6 0,7 3,7 - - 0,2 2,3 - 0,7 76,1 21,2 

76,1 

Победа (Ребрихин-
ский) 6,2 

44,3 19,2
20,1 1,9 1,3 - - 0,8 5,4 - - 91,1 8,9 

63,5 
Подстепновский 
(Ребрихинский) 

- 
32,6 22,8

22,1 1,7 2,3 - - 3,2 5,9 0,3 6,1 87,5 8,2 
55,4 

10, 12 

Ленина  
(Ребрихинский) 10,3 

40,7 26,1
12,5 3,9 3,7 - - 1,2 0,8 - - 63,0 43,0 

66,8 
Красная звезда 

(Шелаболихинский)
3,0 

34,0 21,6
8,3 0,1 2,4 20,2 6,5 0,9 - 0,8 - 60,4 53,8 

55,6 

 
В пределах подзоны особое место зани-

мает несколько водораздельных массивов, 
представляющих собой возвышенную ували-
стую равнину, сильно расчлененных долинно-
балочной сетью со значительными уклонами 
— по почвенному районированию эта терри-
тория соответствует двум почвенным рай-
онам: 10-й почвенный район (черноземов 
обыкновенных среднегумусных среднемощ-
ных) и 12-й район (черноземов обыкновенных 
малогумусных маломощных, черноземов 
карбонатных и смытых). В СПП этой части 
подзоны черноземы занимают от 55,6 до 
66,8%, высока доля аллювиальных (26,7%) и 
полугидроморфных почв (до 20,6%). В ре-
зультате интенсивного сельскохозяйственного 
воздействия доля эродированных почв на этой 
территории возрастает до 43,0-53,8% от 
площади пашни, процентное соотношение 
дефлированных почв по сравнению с рас-
смотренными ранее районами снижается, 
однако их доля достаточно велика в структу-
ре пахотных почв (63,0-60,4%). 

Антропогенное воздействие значительно 
изменяет почвенный покров, характер связи 
между компонентами, а также сами компо-
ненты СПП. Экстенсивные технологии сель-
скохрзяйственного производства (отказ от 
минеральных и органических удобрений, не-
соблюдение системы севооборотов и т.п.) 
кардинально изменило соотношение биологи-

ческого и геологического круговоротов, и, 
как результат, основного черноземного про-
цесса почвообразования в пределах иссле-
дуемой территории. Об этом свидетельству-
ют анализ профильного изменения свойств 
черноземных почв в пределах различных так-
сономических единиц (рис. 1-4). Основными 
критериями оценки черноземного типа поч-
вообразования служат высокое содержание 
гумуса в верхней части профиля, значитель-
ная мощность гумусового горизонта, акку-
мулятивный и постепенный характер измене-
ния большинства свойств в профиле почвы. В 
результате агрогенного процесса в чернозе-
мах происходят отклонения свойств от ука-
занных закономерностей, что должно свиде-
тельствовать об изменении основного почво-
образовательного процесса.  

Результаты статистической обработки сви-
детельствуют о том, что наименее устойчивы 
к деградации черноземы карбонатные и со-
лонцеватые, а также слабодефлированные 
черноземы обыкновенные. В этих почвах от-
мечается стирание различий по содержанию 
гумуса в пахотном гумусовом горизонте и в 
переходном горизонте АВ (рис. 1). Более 
устойчивы в этом отношении неэродирован-
ные и слабоэродированные черноземы вы-
щелоченные и обыкновенные: в этих почвах 
сохранится аккумулятивный характер измене-
ния содержания гумуса в профиле почв. 
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Для оценки контрастности в пределах од-
ногосемейства может служить коэффициент 
вариации (а также среднее квадратичное от-
клонение или доверительный интервал). Ре-
зультаты, представленные на рисунке 2, сви-
детельствуют об увеличении контрастности в 
черноземах обыкновенных и слабосмытых: 
мощность в этих почвах варьирует от 30 до 
55 см. Значительная контрастность по мощ-
ности гумусового горизонта наблюдается в 
пахотных черноземах солонцеватых и выще-
лоченных слабодефлированных (30-50 см). 
Наименее контрастны по мощности чернозе-
мы выщелоченные неэродированные  
(40-50 см) и слабоэродированные (43-53 см).  

 
Рис. 1. Варьирование содержания гумуса  

(доверительные интервалы)  
в различных горизонтах (А и АВ)  

черноземных почв колочной степи 
(11-й почвенный район) 

 
Рис. 2. Варьирование мощности  

гумусового горизонта в черноземах  
(11-й почвенный район) 

 
Практически для всех подтипов, родов и 

разновидностей черноземных пахотных почв 
отмечается стирание аккумулятивного харак-
тера в профильном изменении суммы по-
глощенных оснований (рис. 3). Это свиде-
тельствует также о снижении интенсивности 
биологического круговорота и дернового 
процесса в пахотных черноземных почвах. 
Аналогичная закономерность прослеживается 
в отношении профильного распределения 
содержания подвижного фосфора (рис. 4): 
гумусовый пахотный горизонт А (Апах) 
несущественно отличается от переходного 

АВ по данному показателю. В черноземах 
обыкновенных (неэродированных и слабо-
эродированных) и солонцеватых отмечается 
увеличение контрастности по данному 
показателю. 

 
Рис. 3. Варьирование содержания  

поглощенных оснований  
(доверительный интервал)  

в гумусовых горизонтах (А и АВ)  
черноземных почв (11-й почвенный район) 

 
Рис. 4. Варьирование содержания  

подвижного фосфора  
в гумусовых горизонтах  

черноземных пахотных почв 
 
Для остальных физико-химических свойств 

эти закономерности выражены слабо, но и 
этого достаточно, чтобы сделать заключение 
о том, что современные почвообразователь-
ные процессы, происходящие в пахотных 
черноземных почвах, принципиально отлича-
ются от черноземного процесса и требуют 
отдельного определения, которого нет в 
классификационной системе почв России  
1977 г. [10]. Определение данного агроген-
ного почвообразовательного процесса дается 
в субстантивно-генетической классификации 
почв России 2004 г. [11]. Для выделения аг-
рогенных почв предусмотрено 3 отдела — 
агроземы, аброземы, агроаброземы, а так-
же агрочерноземы, не утратившие признаки 
и свойства естественных почв черноземного 
типа, однако критерии выделения этих почв 
еще требуют доработки [12]. 
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Таблица 2 
Характеристика современного состояния физико-химических свойств почв колочной степи 
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Черноземно-луговая солонцеватая среднемощная малогумусная среднесуглинистая 
473 96 Ап 0-20 7,51 4,83 0,25 0,18 - 15,50 - - -
474 А 20-30 7,80 4,83 0,22 0,17 - 15,00 - - -
475 АВ 38-48 7,77 2,24 0,22 0,12 - 12,00 - - -
476 Вк 70-80 8,40 1,29 0,05 0,08 - 10,00 - - -
477  Вк 100-110 8,31 1,03 0,05 0,08 - 9,00 - - -
478 ВCкs 130-140 9,05 1,03 0,05 0,06 - 6,50 - - -
479 Cкs 155-160 9,00 1,03 0,05 0,06 - 5,00 - - -

Темно-серая лесная мощная тяжелосуглинистая
553 106 Ад 0-7 5,75 5,86 0,32 0,16 8,32 16,50 40,8 45,1 33,0
554  А1 10-20 6,12 5,52 0,35 0,18 5,47 12,50 30,9 40,6 34,0
555  А1 20-30 6,40 6,90 0,42 0,18 5,04 14,50 23,2 47,3 33,3
556 А1А2 33-49 6,40 3,10 0,20 0,12 4,82 8,50 11,1 45,1 32,0
557 А2В 49-71 6,25 1,12 0,07 0,09 3,72 5,00 8,9 43,7 29,6
558 В1 71-90 6,25 1,03 0,07 0,06 3,07 7,00 8,9 44,8 34,6
559 В2 100-120 6,70 1,03 0,07 0,06 2,19 5,00 7,8 53,4 36,9

Чернозем оподзоленный маломощный малогумусный тяжелосуглинистый 
566 108 Ап 0-10 6,40 5,00 0,32 0,18 4,82 16,00 38,6 48,8 25,1
567 А 10-19 6,30 4,83 0,27 0,11 5,04 14,00 21,0 50,2 27,6
568 АВ 19-40 6,80 4,14 0,27 0,12 3,07 12,50 12,2 50,4 23,8
569  Вt 50-60 6,68 1,29 0,07 0,09 3,07 14,00 7,8 49,7 25,0
569а  Вt 80-90 6,30 1,29 0,07 0,10 2,63 19,00 7,8 44,5 31,4
570  ВС 96-104 6,40 1,29 0,05 0,09 2,63 10,50 6,7 38,8 22,6

 
Изменение структуры почвенного покрова 

пахотных почв не может не отразиться на гео-
химически сопряженных с ними почвах. Со-
временное состояние почв исследуемой тер-
ритории подтверждает полученные законо-
мерности (табл. 2). Так, по мощности и со-
держанию гумуса серые лесные почвы срав-
нялись и даже иногда превосходят (5,86%) 
черноземы, используемые в пашне (5,00%). 

Характер профильного изменения боль-
шинства свойств темно-серой лесной почвы 
(содержание гумуса, гранулометрический 
состав, валовое содержание азота и фосфо-
ра) свидетельствуют о процессах стратифи-
кации: на глубине 20-30 см явно выделяется 
погребенный элювиально-гумусовый горизонт 
А1 с повышенным содержанием гумуса 
(6,9%) и валовых форм азота и фосфора. 
Типичный элювиально-иллювиальный профиль 
по гранулометрическому составу также на-
чинается с глубины 20-30 см. Для лугово-
черноземной солонцеватой почвы, которая 
также геохимически сопряжена с чернозе-
мами, такой закономерности не прослежива-
ется. Это объясняется тем, что эти почвы 
приурочены к элементарному транс-супер-
аквальному геохимическому ландшафту. 
Стратифицированный материал, смытый эро-
зионным потоком перемещается в гидро-
графическую сеть и безвозвратно теряется. 

Заключение  
Соотношение компонентов в СПП умерен-

но засушливой и колочной степи влияет на 
степень проявления деградационных процес-
сов почв в составе пахотных угодий: увеличе-
ние доли черноземов обыкновенных, а также 
аллювиальных и засоленных почв в СПП при 
агрогенной трансформации способствует 
увеличению площади дефлированных почв. 
На участках, где в СПП преобладают черно-
земы выщелоченные, усиливаются эрозион-
ные процессы и незначительно снижается до-
ля дефлированных почв. Увеличение относи-
тельного содержания в СПП серых лесных 
почв, как правило, сопровождается снижени-
ем деградационных процессов при распашке 
и интенсивном сельскохозяйственном воздей-
ствии на почвы. Высокая доля аллювиальных, 
засоленных и полугидроморфных почв ука-
зывает на значительную расчлененность 
рельефа, влияние данного фактора при ан-
тропогенном воздействии на почвы усиливает 
интенсивность деградационных процессов.  

Изменение свойств черноземных почв, ис-
пользуемых в пашне, свидетельствует о су-
щественном изменении характера основного 
(дернового) почвообразовательного процес-
са: снижение содержания гумуса, мощности 
гумусового горизонта и аккумулятивного ха-
рактера большинства физико-химических 
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свойств не позволяет отнести большинство из 
них к черноземному типу и требует опреде-
ленной таксономической единицы в класси-
фикационной системе для агрогенно преоб-
разованных черноземов. 

В почвах естественных ландшафтов колоч-
ной степи (темно-серые лесные, лугово-
черноземные) трансформация почвообразо-
вательных процессов определяется геохими-
ческим ландшафтом — в трансаккумулятив-
ных элементарных ландшафтах усиливаются 
процессы стратификации продуктов почвооб-
разования и эрозионного материала, в транс-
супераквальных ландшафтах этотпроцесскак 
морфологически, так и геохимически не вы-
ражен. 
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