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Организация охраны почв осуществляется на 

основе оптимизации агроландшафтов и организа-
ции устойчивых агроэкосистем. Основные принци-
пы оптимизации агроландшафтов и организации 
агроэкосистем хорошо освещены в агроэкологи-
ческой науке. Однако эта проблема требует даль-
нейших научных проработок в сфере дифферен-
циации комплекса мероприятий по географическим 
районам страны, в том числе по природным зонам 
Алтайского края. Также заслуживает внимания 
разработка норм оптимального сочетания биотиче-
ских составляющих агроландшафта и агроэкологи-
ческих условий территории. При этом вопросами 
первоочередной важности являются оценка устой-
чивости современного агроландшафта и его опти-
мизация. Выполнена комплексная агроэкологиче-
ская оценка пахотных каштановых почв сухостеп-
ной Кулунды и установлено их агроэкологическое 
состояние с учетом степени дефлированности почв 
и динамики почвенно-агроклиматических парамет-
ров эффективного плодородия. Впервые сделана 
оценка устойчивости агроландшафтов сухостепной 
Кулунды, проведено агроэкологическое зонирова-
ние территории и предложены модели сельскохо-

зяйственного землепользования, обеспечивающие 
устойчивое функционирование агроландшафтов и 
сельскохозяйственного производства. Построена 
модель эффективного плодородия каштановых 
почв для яровой пшеницы, установлены агроэколо-
гические ограничения использования этих почв в 
пашне и предложены мероприятия по снижению 
влияния лимитирующих (ограничивающих) факто-
ров на урожайность зерна яровой пшеницы. На 
основе научного анализа и оценки устойчивости 
агроландшафтов показаны пути решения задач 
охраны природно-хозяйственных территориальных 
комплексов. Организация охраны природных тер-
риторий строится путём совершенствования соот-
ношения структурных элементов агроландшафта, 
изменения структуры посевных площадей, струк-
туры севооборотов, применения агромелиоратив-
ных мероприятий (фитомелиорация, удобрения, 
гипсование). 

 
Keywords: agro-ecological soil evaluation, 

agro-ecological condition, agricultural landscapes, 

agro-ecological zoning, soil protection, landscape 

optimization, territorial land management, land re-

source management, hydro-physical soil proper-

ties, land management schemes. 

 
Soil protection organization is based on agro-

landscape optimization and the organization of sus-
tainable agro-ecosystems. The basic principles of 
agro-landscape optimization and the organization of 
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sustainable agro-ecosystems are thoroughly covered 
in the agro-ecological science. However, this issue 
calls for further investigation in terms of differentiat-
ing the series of measures by the country’s geo-
graphical regions including the natural zones of the 
Altai Region. The development of the standards of 
optimal combination of biotic components of the ag-
ricultural landscape and the agro-ecological condi-
tions of a territory also warrants attention. At the 
same time, the evaluation of the sustainability of the 
existing agricultural landscape and its optimization 
are the issues of prime importance. A comprehen-
sive agro-ecological evaluation of the arable chestnut 
soils of the dry-steppe zone of the Kulunda plain 
was carried out; the soils’ agro-ecological condition 
was revealed taking into account the degree of soil 
deflation and dynamics of agro-climatic indices of 
effective soil fertility. For the first time the sustaina-
bility of agricultural landscapes of the dry-steppe 

zone of the Kulunda plain was evaluated, agro-
ecological zoning was conducted and the models of 
agricultural land use to ensure sustainable functioning 
of agricultural landscapes and agricultural production 
were proposed. A model of effective fertility of 
chestnut soils for spring wheat was developed, the 
agro-ecological restrictions of using these soils in 
arable lands were determined and the measures to 
reduce the impact of the limiting factors on spring 
wheat yields were proposed. On the basis of the 
scientific analysis and evaluation of agricultural land-
scapes’ sustainability, the solutions of the problems 
of natural and economic territorial complex protec-
tion are shown. The organization of natural area pro-
tection is built by improving the ratio of the structur-
al elements of an agricultural landscape, changing 
cropland patterns and crop rotation schemes, and 
implementing land-improvement practices (phytome-
lioration, fertilizing and soil gypsuming). 
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Введение 
В апреле 1996 г. Президент Российской 

Федерации подписал Указ «О Концепции пе-
рехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию» [1]. Согласно Концепции переход 
к устойчивому развитию тесно связан с по-
следовательным и целенаправленным реше-
нием экологических проблем, с обеспечени-
ем экологической безопасности общества. В 
обеспечении экологической безопасности 
существенную роль играет комплекс 
средств, которые выбирает общество для 
управления качеством окружающей среды 
как на национальном, так региональном и 
локальном уровнях. На всех уровнях (феде-
ральном, региональном и локальном) зе-
мельным законодательством предусмотрена 
разработка схем землеустройства, в которых 
наряду с организацией использования зе-
мельных ресурсов в народном хозяйстве 
страны, регионов, муниципальных образова-
ний решаются вопросы охраны окружающей 
природной среды. 

Основным условием решения этой про-
блемы является придание устойчивого разви-
тия всем объектам природной среды. Опти-
мизация природной среды сводится к поиску 
сбалансированного соотношения между экс-
плуатацией экосистем (рациональным ис-
пользованием естественных ресурсов), их 
охраной и целенаправленным преобразова-
нием. Так как сельскохозяйственная деятель-
ность человека осуществляется в границах 

целостных природных образований – ланд-
шафтов, преобразованных в процессе ис-
пользования в агроландшафты, последние 
становятся объектом охраны, а не его от-
дельные элементы, части. 

Для грамотного использования агроланд-
шафтов необходима разработка теоретиче-
ских и методологических основ решения кон-
кретных практических задач. Поэтому целью 
работы стали агроэкологическая оценка почв 
и организация охраны пахотных угодий сухо-
степной Кулунды. 

 
Объекты и методы исследования 

Объектами исследования явились каштано-
вые почвы пахотных угодий сухостепной Ку-
лунды Алтайского края. Теоретико-мето-
дологическая основа исследования – положе-
ния факториальной экологии [2, 3], а также 
концептуальные положения и первичная нор-
мативная база разработки и проектирования 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
[4, 5]. Научно-методической базой послужи-
ли методологические подходы, разработан-
ные для агроэкологической оценки почв (зе-
мель) [6, 7]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Согласно физико-географическому райо-
нированию Алтайского края исследуемая 
территория входит в Кулундинскую провин-
цию, расположенную на крайнем западе Ал-
тайского края. В её пределах выделены За-
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падно-Кулундинская подпровинция. В грани-
цах подпровинции выделено пять физико-
географических районов: Кулундинско-
Яровой, Каипский, Баскаимский, Шалдайско-
Песчаноборский и Бельагашский. 

В Западно-Кулундинской подпровинции 
преобладают низменные дренированные 
плоские древне-аллювиальные песчаные и 
супесчаные равнины на тёмно-каштановых и 
каштановых почвах, которые господствуют 
(74% территории) в Кулундинско-Яровом 
районе. В Баскаимском и Бельагашском рай-
онах широкое распространение (70-80% 
площади) получили сухостепные пологоували-
стые, лёссовые плато на тёмно-каштановых и 
каштановых почвах суглинистого грануломет-
рического состава. В Каипском районе пре-
обладают слабодренированные (полугидро-
морфные) солонцово-степные террасы и не-
дренированные (гидроморфные) лугово-
солонцово-солончаковые террасы, которые 
занимают более 55% площади района. В 
Шалдайско-Песчаноборском районе широко 
распространены (60% территорий) низмен-
ные дренированные интразональные дюнно-
котловинные и полого-грядовые перевеянные 
песчаные древнеаллювиальные равнины и 
дельты древних ложбин стока с сосновыми 
лесами на слабосформировавшихся дерново-
слабоподзолистых почвах. 

Западно-Кулундинская подпровинция отно-
сится к подзоне сухой степи, в которой вы-
деляются два агроклиматических района:  
1) тёплый (IVе) с суммой температур возду-
ха выше 10°С равной 2200-2400° и засушли-
вый подрайон с ГТК по Селянинову, лежащем 
в интервале 0,8-0,6; 2) жаркий (Vж) с ∑t вы-
ше 10°С более 2400° и сухому подрайону 
(ГТК<0,6). В пределах Западно-Кулундинской 
подпровинции обеспеченность теплом всех 

культур (кроме кукурузы) 100%. Сравнив 
суммы активных и суммы температур выше 
10°С, отметим что для всех культур (кроме 
сахарной свёклы и подсолнечника), возделы-
ваемых в сухой степи, существует избыток 
тепла. 

Однако исследованиями Л.М. Татаринцева 
и его коллег [8] установлено колебание теп-
лообеспеченности во времени. Сумма тем-
ператур выше 10°С за вегетационный период 
1971-2003 гг. изменялось от 1820 до 2340°. 
Интервал варьирования составил 520°  
(рис. 1). 

По гидротермическому коэффициенту 
Селянинова выделено пять степеней влаго-
обеспеченности: 1) сухие годы, ГТК<0,6;  
2) засушливые, ГТК=0,6-08; 3) средние, 
ГТК=0,8-1,0; 4) увлажнённые, ГТК=1,0-1,2;  
5) влажные, ГТК>1,2. Согласно этой класси-
фикации 2 года из 10 оказались сухими,  
3 года из 10 – засушливыми, по 2 года из 10 
были средними и увлажнёнными и 1 год из 10 
– влажным (рис. 2). 

Из рисунка 2 следует, что за 33-летний 
период количество атмосферных осадков ко-
лебалось от 70 мм в 1997 г. до 271 мм в 
1971 г. Амплитуда колебания выпадения ат-
мосферных осадков составляла более  
200 мм. В сухие годы осадков выпадало не 
более 110-115 мм за вегетационный период, 
в засушливые – 120-160, средние – 160-195, 
увлажнённые – 195-235 и влажные – более 
235 мм. В среднем за 33 года сумма соста-
вила 172 мм. При расходе влаги 10 мм на 1 ц 
зерна прогнозная урожайность яровой пше-
ницы в исследуемые 33 года должна быть в 
интервале 7-27 ц/га, фактическая урожай-
ность, полученная в К(Ф)Х «О.Г. Пахомя», 
варьировала в интервале 4,7-24,4 ц/га [9]. 

 

 

 
Рис. 1. Сумма температур выше 10ºС за вегетационный период (V-VIII месяцы)  

с 1971 по 2003 гг. (Татаринцев Л.М. и др., 2005) 
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Рис. 2. Динамика выпадения атмосферных осадков за вегетационный период (V-VIII):  

I – «сухие» годы»; II – «засушливые»; III – «средние»; 
IV – «увлажнённые»; V – «влажные» годы 

 
Экологическая оценка агроландшафтов по 

соотношению природных и антропогенных 
элементов ландшафтов, структуре агроланд-
шафтов (категории земель сельскохозяй-
ственного назначения), структуре сельскохо-
зяйственных угодий, агроценозов по их спо-
собности к сохранению плодородия почв и 
устойчивости показало, что почти 73% терри-
тории сухостепной Кулунды занимают агро-
ландшафты, образуемые землями сельско-
хозяйственного назначения. Около четверти 
(22,4%) территории приходится на земли 
лесного фонда, в состав которого входят 
особые природные образования ленточные 
сосновые боры, выполняющие природо-
охранную функцию. 

По административным районам сухостеп-
ной Кулунды доля агроландшафтов составля-
ет от 48% в Угловском районе до 97% – в 
Табунском. Меньшая доля земель сельскохо-
зяйственного назначения характерна для рай-
онов, в которых большая часть земель нахо-
дится под сосновыми борами. К этой группе 
районов относится Ключевской, Михайлов-
ский и Угловский районы, в которых доля зе-
мель лесного фонда составляет 16-47%, доля 
земель сельскохозяйственного назначения  
79-47% общей площади района. 

В структуре агроландшафтов преобладают 
сельскохозяйственные угодья. На пашню при-

ходится 2/3 площади агроландшафтов, паст-
бища – 19% и сенокосы – 8,5%. На долю 
несельскохозяйственных угодий (кустарники, 
лесополосы, дороги, под застройкой, боло-
та, водные объекты и прочее) осталось 7,5% 
площади агроландшафтов. 

По доле земель сельскохозяйственного 
назначения проведена классификация адми-
нистративных районов сухостепной Кулунды 
по степени сельскохозяйственного освоения 
(табл. 1). 

Таким образом, все сельскохозяйственные 
культуры в составе посевных площадей (аг-
роценозов), за исключением многолетних 
трав, не выполняют функций воспроизводства 
и сохранения условий жизни (экологической 
функции). Это подтверждается расчётом ба-
ланса органического вещества, который го-
ворит о преобладании процесса дегумифика-
ции и потере органического вещества в поч-
ве. Положительный баланс органического 
вещества имеют почвозащитные севооборо-
ты, в которых житняк занимает более 50% 
площади севооборота, а также кормовые 
севообороты с донником и многолетними 
травами.  

Интегральная количественная оценка 
устойчивости агроландшафтов представлена в 
таблице 2. 

Таблица 1 
Классификация административных районов по степени сельскохозяйственного освоения 

 

Классы 
Степень  

сельскохозяйственного освоения 
Доля земель с.-х. назначения  

от площади района, % 
I Очень слабо освоенные <40 
II Слабо освоенные 40-55 
III Средне освоенные 55-70 
IV Сильно освоенные 70-85 
V Очень сильно освоенные >85 
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Таблица 2 
Оценка устойчивости агроландшафтов сухостепной Кулунды 

 

Административные 
районы 

Показатели устойчивости (коэффициенты) 
экологической 
стабильности 

антропогенной 
нагрузки 

эрозионной 
опасности 

состояния  
ландшафта 

Славгородский 0,22 3,50 0,57 0,25 
Немецкий 0,15 3,86 0,51 0,14 
Табунский 0,20 3,71 0,51 0,18 

Кулундинский 0,20 3,52 0,52 0,16 
Ключевской 0,21 3,25 0,59 0,32 

Михайловский 0,35 2,81 0,53 1,12 
Угловский 0,36 2,80 0,66 1,87 

В целом по подзоне 0,23 3,35 0,56 0,58 

 
Коэффициенты экологической стабильно-

сти, представленные в таблице 3, указывают, 
что территория сухостепной Кулунды эколо-
гически нестабильна (Кэс<0,33). Исключением 
является только территория Угловского райо-
на, для которого характерно неустойчиво 
стабильное состояние (Кэс=0,33-0,50). Значи-
тельной преобразованностью (Кан=3,52-3,86) 
отличаются территории Немецкого нацио-
нального, Табунского и Кулундинского райо-
нов. Самая низкая преобразованность терри-
тории характерна для Михайловского и Уг-
ловского районов. Существующая структура 
посевов не обеспечивает устойчивость агро-
ландшафтов и способствует развитию дефля-
ционных процессов. 

Изучение зональных (автоморфных) каш-
тановых и тёмно-каштановых почв показало, 
что они развиваются на хорошо дренирован-
ных пологоувалистых лёссовых плато суглини-
стого гранулометрического состава, а также 
низменных дренированных плоских древнеал-
лювиальных песчаных и супесчаных равнинах. 
Слабосформированные каштановые и тёмно-
каштановые почвы формируются на сла-
бовсхолмлённых перевеванием песчаных ал-
лювиальных террасах вдоль древних ложбин 
стока. 

Солонцы степные распространены на 
верхних супесчаных озёрных террасах. Луго-
во-солонцово-солончаковые комплексы 
встречаются на низких озёрных супесчаных-
суглинистых террасах. В пределах древних 
ложбин стока получили развитие дерново-
слабоподзолистые (осолоделые песчано-
супесчаные) почвы. 

Супесчаные почвы расположены на плос-
ких древне-аллювиальных равнинах. Возвы-
шенные пологоувалистые лёссовые плато, 
расположенные в зоне перехода Кулундин-
ской депрессии в Приобское плато, также 
повышенные межозерные террасы заняты 
почвами легко- и среднесуглинистого грану-
лометрического состава. 

Наиболее ценными в агроэкономическом 
отношении являются среднесуглинистые поч-
вы, получившие при агроэкологической оцен-
ке самый высокий балл (табл. 3). 

На среднесуглинистых почвах урожайность 
яровой пшеницы на 25% выше, супесчаных 
настолько же ниже по сравнению с легкосу-
глинистыми почвами. 

Наилучшие условия жизнеобитания сель-
скохозяйственных культур складываются при 
плотности 1,0-1,3 г/см3 и пористости 45-60% 
объёма. Наиболее благоприятные агрофизи-
ческие свойства среднесуглинистых почв. Не-
сколько хуже среда обитания на легкосугли-
нистых почвах. Для супесчаных почв опти-
мальной считается плотность сложения в ин-
тервале 1,3-1,6 г/см3 и общей пористости 
36-50% объёма. 

По запасам продуктивной влаги в слое  
0-20 и 0-100 см весной почвы сухостепной 
Кулунды среднесуглинистого состава следует 
считать хорошими в отдельные увлажнённые 
и влажные годы, в остальные годы накапли-
ваются удовлетворительные запасы продук-
тивной влаги. Легкосуглинистые почвы чаще 
всего накапливают удовлетворительные запа-
сы продуктивной влаги, супесчаные, как пра-
вило, обладают плохими запасами доступной 
влаги, во влажные годы – удовлетворитель-
ными (табл. 4). 

Каштановые среднесуглинистые почвы 
имеют количественно самую высокую влаго-
ёмкость, однако в силу незначительного ко-
личества осенне-зимне-весенних осадков эти 
почвы очень редко увлажняются до 
наименьшей влагоёмкости. Кроме того, 
вследствие высокой плотности профиля они 
быстрее расходуют влагу на суммарное ис-
парение (транспирацию и физическое испа-
рение), которая не может использоваться в 
полной мере растениями. В каштановых лег-
косуглинистых и супесчаных почвах количе-
ственно меньшие запасы продуктивной влаги 
не обеспечивают или слабо обеспечивают 
продукционный процесс сельскохозяйствен-
ных культур. 

Сухостепная Кулунда отличается очень вы-
сокой дефляционной опасностью. Дефляци-
онная опасность обусловлена легким грану-
лометрическим составом почв, малым коли-
чеством осадков весной и в начале лета, зна-
чительной продолжительностью периода со 
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скоростью ветра более 15 м/с, быстрым 
иссушением верхнего слоя почвы. 

По данным государственного учёта общая 
площадь дефляционноопасных сельскохозяй-
ственных угодий в сухостепной Кулунде со-
ставляет 1093 тыс. га, или 89% площади ис-
следуемой территории (табл. 5). 

Дефляцией нарушено 98,6% площади де-
фляционноопасных угодий. На долю слабо-
дефлированных угодий приходится 88%, 
среднедефлированных – 11, сильнодефлиро-
ванных – 1% площади дефлированных почв. 
Вполне естественно, что наиболее уязвимой 
для развития дефляции является пашня. В со-
ставе дефлированных земель дефлированная 
пашня составляет 79%. Почти 14% дефлиро-
ванных почв находится на пастбищах и остав-
шиеся 7% приходятся на сенокосы. 

Во всех угодьях в основном распростране-
ны слабодефлированные почвы. Их доля в 
составе пашни 91%, сенокосов – 70 и паст-
бищ – 78%. Среднедефлированные почвы 
занимают в пашне 9%, сенокосах – 25 и 
пастбищах – 20%. На сильнодефлированные 
почвы остается 5% сенокосов и 2% пастбищ. 
Степень дефлированности изучаемой терри-
тории показана на рисунке 3. Степень де-
флированности сельскохозяйственных угодий 

по административным районам колеблется от 
79 до 93%. Доля дефлированных почв по 
районам занимает от 87 до 100% площади 
дефляционноопасных земель. В пашне доля 
дефлированных почв составляет 73-100%. 
Минимальная доля дефлированности пашни 
характерна для Кулундинского района, мак-
симальная – для Славгородского и Табунско-
го. Оставшиеся четыре района имеют сте-
пень дефлированности в интервале 86-90%. 
Территории с высокой степенью дефлирован-
ности занимают почти 53% площади пашни 
сухостепной Кулунды. Около трети пашни 
отличаются очень высокой степенью дефли-
рованности. 

В среднем урожайность зерновых культур 
снижается на слабодефлированных почвах до 
25%, на среднедефлированных – от 25 до 
40% и сильнодефлированных – от 40% и бо-
лее. Использовать в земледелии сильноэро-
дированные и сильнодефлированные почвы 
экономически невыгодно, поскольку они по-
теряли наполовину свою способность произ-
водить урожай растений. В современных 
условиях сильноэродированные и сильноде-
флированные почвы целесообразнее «кон-
сервировать» через залежь или посевом 
многолетних трав. 

Таблица 3 
Агроэкологическая оценка гранулометрического состава почв для зерновых культур 

 

Почвы 
Оценка по гранулометрическому составу, балл 

среднесуглинистые легкосуглинистые супесчаные 
Светло-каштановые – 6 4 

Каштановые 10 7 5 
Тёмно-каштановые 10 8 6 

Лугово-каштановые 10 8 6 

 
Таблица 4 

Агроэкологическая оценка запасов продуктивной влаги  
 

Мощность слоя почвы, см Запасы воды, мм Оценка запасов воды 

0-20 
>40 Хорошие 
40-20 Удовлетворительные 
<20 Неудовлетворительные 

0-100 

>160 Очень хорошие 
160-130 Хорошие 
130-90 Удовлетворительные 
90-60 Плохие 
<60 Очень плохие 

 
Таблица 5 

Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий сухостепной Кулунды 
 

Качественная характеристика 
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 

всего 
в том числе 

пашня сенокосы пастбища 
Общая площадь 1227,3 866,5 50,3 247,3 

Дефляционноопасные, всего, 
в том числе: 

1093,5 862,0 40,6 152,2 

дефлированные 1070,0 843,4 40,6 148,5 
слабодефлированные 943,5 767,4 28,6 115,8 
среднедефлированные 121,4 76,5 10,1 30,1 
сильнодефлированные 5,1 2,0 1,4 1,7 



АГРОЭКОЛОГИЯ 

 

48 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 11 (133), 2015 
 

 
Рис. 3. Карта-схема дефлированности пашни сухостепной Кулунды 

 
 

Используя информационно-логический 
анализ, нами предложена агроэкологическая 
модель эффективного плодородия каштано-
вых почв, которая позволила выделить веду-
щие агроэкологические факторы. Модель 
показывает, что главная роль в формирова-
нии урожая зерновых культур принадлежит 
не почвам и их агрофизическим или агроэко-
логическим свойствам, а гидротермическим 
условиям, которые имеют широкий диапазон 
варьирования по годам в пределах периода 
вегетации. 

Выделены агроэкологические группы зе-
мель на основе ведущих агроэкологических 
факторов (влагообеспеченность, эрозионно-
опасность, дефлированность, переувлажнён-
ность, солонцеватость), которые были уста-
новлены на основе изучения взаимосвязей 
урожайности и факторов её определяющих. 

По интенсивности проявления лимитирую-
щих факторов выделили агроэкологические 
подгруппы. 

При определении классов земель учитыва-
ли литологию почвообразующих пород (ал-
лювиальные и лёссовые), подклассов – их 
гранулометрический состав. Крутизна скло-
нов положена в основу выделения рода зе-
мель, а близость микроклиматических усло-
вий – выделения подродов. 

Пространственное размещение групп зе-
мель представлено на карте-схеме (рис. 4). 

 
Заключение 

Для снижения влияния природно-
климатических условий на продуктивность 

каштановых почв предложены мероприятия 
по оптимизации структуры агроландшафтов 
сухостепной Кулунды, угодий в агроланд-
шафте, посевных площадей. 

Оптимизация структуры агроландшафтов 
потребует увеличения площади защитных ле-
сонасаждений до 15%, залежных земель и 
площади целинных (степных) микрозаповед-
ников. Изменение структуры земель сель-
скохозяйственного назначения должно про-
ходить по следующим направлениям: 1) до-
ведение площади пашни до 40-50% площади 
районов; 2) увеличение площади полезащит-
ных лесонасаждений на 10-13%. 

Самое большое уменьшение площади 
пашни произойдет в Ключевском, Кулундин-
ском и Славгородском районах, в пахотных 
угодьях которых самые большие площади 
солонцовых, средне- и сильнодефлированных 
почв. Михайловский и Угловский районы, об-
ладая гораздо меньшей площадью пашни, 
распространённостью засолённых, средне- и 
сильнодефлированных почв, потеряют, соот-
ветственно, 20,5 и 28,8 тыс. га пашни. Учиты-
вая самое высокое качество земель, слабое 
распространение солонцовых комплексов, 
малые площади средне- и сильнодефлиро-
ванных почв, в Немецком и Табунском райо-
нах остаются самые большие площади пашни. 

Сравнительно невысокая агроэкологиче-
ская ценность почв Западной Кулунды в пер-
спективе будет уменьшаться, потому что со-
хранились стереотипы использования почв, 
которые стали причиной опустынивания этой 
территории. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ ЗЕМЕЛЬ 
 
 

I – недефлированные почвы* 
I а – каштановые и тёмно-
каштановые автоморфные не-
дефлированные почвы на воз-
вышенных дренированных  
эолово-эллювиальных (лёссо-
вых) равнинах. 
I б – каштановые автоморфные 
недефлированные почвы на 
низменных (дренированных) 
плоских древ-не-аллювиальных 
песчано-супесчаных равнинах. 
* масштаб карты-схемы не 
позволяет выделить эту группу 
земель (общая площадь  
18,9 тыс. га). 

II – дефлированные почвы 
II а – каштановые и тёмно-
каштановые автоморфные сла-
бодефлированные почвы на 
возвышенных дренированных 
эолово-аллювиальных (лёссо-
вых) равнинах. 
II б – каштановые и тёмно-
каштановые автоморфные сла-
бодефлированные почвы на 
низменных (дренированных) 
плоских древнеаллювиальных 
равнинах среднечетвертичного 
возраста. 
III – эродированные почвы* 

III а – каштановые и тёмно-
каштановые автоморфные 
эродированные почвы на воз-
вышенных дренированных эо-
лово-элювиальных (лёссовых) 
равнинах. 
III б – каштановые и тёмно-
каштановые эродированные 
почвы на низменных (дрениро-
ванных) плоских древнеаллюви-
альных песчано-супесчаных 
равнинах. 
*Масштаб карты-схемы не поз-
воляет выделить эту группу 
земель (общая площадь  
11,9 тыс. га) 

 
IV – солонцеватые почвы 

IV-I – каштановые и тёмно-каштановые солонцеватые почвы в комплексе с солонцами степными на слабодрениро-
ванных супесчано-суглинистых озёрных террасах. 

IV-I – тёмно-каштановые, лугово-каштановые солонцеватые почвы в комплексе с лугово-степными и луговыми 
солонцами и солончаками. 

V – каштановые и тёмно-каштановые слабосформированные почвы 
низменных слабовсхолмлённых перевеванием аллювиально-эоловых дюнно-грядовых песчаных террас. 

Гранулометрический состав почв 
1.  Супесчаные 
2.  Легкосуглинистые 
3.  Среднесуглинистые 

Доля средне- и сильнодефлированных почв от площади пашни 

 менее 5% 

 5-10% 

 более 25% 

Доля солонцеватых почв от площади пашни 

 менее 10% 

 10-20% 

 20-30% 

 более 30% 

 
Рис. 4. Карта-схема агроэкологических групп земель в сухостепной Кулунде 
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Продуктивность ягодных культур определяется 

лимитирующими факторами среды, поэтому при-
нимать решение о необходимости оросительных 
мелиораций можно только после анализа резуль-
татов одновременного воздействия температурных 
и водных условий, формирующихся в почвенном 
профиле. Для установления зависимости продук-
тивности облепихи от почвенно-физических факто-
ров нами использована модель В.В. Шабанова. 

Расчет проведен для периода вегетации при ис-
пользовании среднемноголетних значений темпера-
туры почвы на глубине 20 см, среднеквадратичных 
отклонений значений температуры, значений про-
дуктивных запасов влаги, водно-физических свойств 
чернозема. В результате установлено, что значе-
ния давления почвенной влаги под облепихой за 
годы исследований были ниже критического уров-
ня, поэтому полная реализация потенциала ее про-
дуктивности возможна только при наличии полива. 
При этом лимитирующим фактором явились запа-
сы доступной влаги, в то время как среднегодовые 
температуры оказались оптимальными. Кроме то-




