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Физико-механические характеристики почв (зе-

мель), такие как сцепление, сопротивление сдвигу 
оказывают определяющее влияние на эрозионную 
устойчивость пахотных земель. Эти же физико-
механические характеристики определяют и проса-
дочность почв при их повышенном водонасыщении 
(особенно почв, развитых на лёссовых породах), 
слито- трещинообразование. Знание физико-
механических свойств почв необходимо и для таких 
агрохозяйственных целей, как определение време-
ни и условий вспашки, установление расхода горю-
чего при работе сельскохозяйственной техники, 
сменных норм выработки, а также кадастровой 
оценке земель. Научно-практическая потребность 
в таких данных побудила нас изучить удельное со-
противление основных пахотных земель Алтайского 
Приобья. Нами на основе применения информаци-
онного метода анализа и изучения взаимосвязей 
между удельным сопротивлением и другими поч-
венными свойствами определены коэффициенты 
информативности (Т) и эффективности канала связи 
(К). Значения этих коэффициентов приведены в 
работе. Сравнение коэффициентов показывает, 
что на величину удельного сопротивления самое 
высокое влияние оказывает состояние угодья. По-
чти такое же влияние на этот параметр оказывает 
глыбистость почвы. Далее в порядке убывания их 
влияния на удельное сопротивление находятся: 
плотность сложения пахотного горизонта, содер-
жание крупной пыли, структура гранулометриче-
ского состава, количество водопрочных агрегатов 
5-0,25 мм и т.д. Как показывают коэффициенты, 
самое слабое влияние на величину удельного со-
противления оказывает влажность почвы. В соот-
ветствии со степенью влияния почвенных факторов 
на удельное сопротивление, определённое по ко-
эффициенту эффективности канала связи, предло-
жено логическое высказывание, подставив в  

которое соответствующие показатели почвенных 
факторов, мы получаем в 56% случаев безоши-
бочный прогноз величины удельного сопротивле-
ния. 

 
Keywords: Аltai Region’s Ob River area, arable 

lands, specific strength of arable lands, erosion 
resistance of arable lands, energy estimation of 
arable land plowing, particle-size composition, soil 
varieties, elementary soil particles. 

 
Physical and mechanical soil (land) properties as 

adhesion and shear strength have a decisive impact 
on erodible resistance of arable lands. The same 
physical and mechanical properties determine soil 
settlement in case of increased water saturation 
(particularly soils developed on loess parent rock), 
slitting and cracking. The knowledge of physical and 
mechanical soil properties is needed for such pur-
poses as determination of tillage time and condi-
tions, machinery fuel consumption, performance rates 
and land cadastral evaluation. The study of specific 
strength of major arable lands of the Altai Region’s 
Ob River area was conducted to obtain the above 
data. The application of information analysis method 
and the study of the relationship between the 
strength and other soil properties enabled to deter-
mine the information coefficients (T) and the efficien-
cy of information channel (K). The values of these 
coefficients are given in this paper. The comparison 
of the coefficients shows that the value of specific 
strength is largely affected by the land condition. 
Soil lumpiness has almost the same effect on this val-
ue. Further, in decreasing order of their influence on 
the specific strength go the arable horizon density, 
coarse silt content, particle-size composition, amount 
of water-stable aggregates (5-0.25 mm), etc. As the 
coefficients show, soil moisture content has the 
weakest impact on specific strength value. In ac-
cordance with the degree of influence of the soil 
factors on the specific strength as determined from 
the coefficient of information channel efficiency, a 
logical proposition is suggested. By inserting the 
corresponding soil factor indices into the proposition, 
error-free forecast of specific strength values is ob-
tained in 56% of cases. 
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Введение 
Физико-механические характеристики 

почв, такие как сцепление, сопротивление 
сдвигу оказывают определяющее влияние 
на эрозионную устойчивость пахотных зе-
мель. Эти же физико-механические харак-
теристики определяют и просадочность 
почв при их повышенном водонасыщении 
(особенно почв, развитых на лессовых по-
родах), слито- трещинообразование. Зна-
ние физико-механических свойств почв 
необходимо и для таких агрохозяйственных 
целей, как определение времени и условий 
вспашки, установление расхода горючего 
при работе сельскохозяйственной техники, 
сменных норм выработки, а также кадаст-
ровой оценке земель [1]. Удельное сопро-
тивление является динамической величиной 
[2], находящейся в сложной зависимости от 
гранулометрического состава, содержания 
гумуса, плотности сложения пахотного го-
ризонта, агрегированности твёрдой фазы, 
влажности почвы и других её свойств. 

Целью работы стало изучение величин 
удельного сопротивления основных пахот-
ных земель (почв) Алтайского края и их 
изменение под влиянием почвенных факто-
ров. Для достижения поставленной цели 
были определены две задачи: опытным пу-
тём измерить удельное сопротивление ос-
новных пахотных земель Алтайского При-
обья и определить зависимости удельного 
сопротивления от состояния угодья и раз-
личных свойств почвы. 

 
Объекты и методы исследования 

Объектами исследования явились зо-
нальные пахотные почвы Алтайского При-
обья. В обработку включены более пятисот 
почвенных разрезов, заложенных в различ-
ных природных условиях. При изучении 
почв использованы сравнительно-географи-
ческий и сравнительно-аналитический мето-
ды. При выявлении зональных особенностей 
и факторов пространственной изменчивости 

гранулометрического состава, определении 
границ и степени варьирования содержания 
отдельных фракций механических элемен-
тов или элементарных почвенных частиц 
использованы методы вариационной стати-
стики. 

Удельное сопротивление почв при 
вспашке плугом проведено с использовани-
ем динамометрической тележки на типич-
ных площадках, выбранных в разное время 
(1981-2000 гг.) Л.М. Татаринцевым и  
В.Л. Татаринцевым. Для определения 
наиболее вероятных значений удельного 
сопротивления почв обработке и установ-
ления зависимости удельного сопротивле-
ния от структуры гранулометрического со-
става использован информационно-
логический анализ. 

 
Результаты и их обсуждение 

Самое низкое удельное сопротивление 
имеют супесчаные почвы Алтайского При-
обья (табл. 1). Почвы супесчаной разно-
видности одинаковы по среднеарифметиче-
ским величинам, близки они и по основным 
лимитам. 

Среди легкосуглинистых почв наиболь-
шим удельным сопротивлением пахотного 
горизонта отличаются выщелоченные чер-
нозёмы колочной степи, которые обогаще-
ны по сравнению с каштановыми почвами 
пылеватыми и иловатыми частицами [3]. 
Однако разница между чернозёмами и 
каштановыми почвами статистически не до-
казывается (НСР05=6,4 кПа). 

В среднесуглинистой, самой представи-
тельной, разновидности минимальное 
удельное сопротивление характерно для 
каштановых почв, максимальное — для чер-
нозёмов обыкновенных слабосмытых ко-
лочной степи. Следует подчеркнуть, что 
чернозёмы колочной степи вообще обла-
дают самым высоким удельным сопротив-
лением среди среднесуглинистых почв [4]. 
Тёмно-каштановые почвы и южные черно-
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зёмы не отличаются по удельному сопро-
тивлению между собой, они достоверно 
отличаются более высоким удельным со-
противлением от каштановых почв, но не-
сколько меньшим от чернозёмов выщело-
ченных и особенно обыкновенных черно-
зёмов колочной степи (НСР05=8,5 кПа). 

Чернозёмы и тёмно-серые лесные почвы 
средней лесостепи обладают меньшим 
удельным сопротивлением, чем чернозёмы 
колочной степи [5]. 

Различие чернозёмов колочной степи и 
средней лесостепи объясняется разной 
способностью формирования глыбистой 
структуры. Исследования Л.М. Татаринцева 
[6, 7] показали, что в чернозёмах колочной 
степи идёт активное глыбообразование, че-
го практически не наблюдается в чернозё-
мах лесостепи. Поэтому глыбистосвязные 
чернозёмы колочной степи имеют большее 
удельное сопротивление, чем чернозёмы 
лесостепи. Последнее обстоятельство хо-
рошо подтверждается особенностями фи-
зического состояния чернозёмов колочной 
степи и лесостепи. 

Из почв лесостепи среднесуглинистой 
группы малое удельное сопротивление ха-
рактеризует чернозёмы оподзоленные. 
Одинаковое и чуть большее удельное со-

противление (по сравнению с оподзолен-
ными чернозёмами) имеют выщелоченные 
чернозёмы и тёмно-серые лесные оподзо-
ленные почвы (НСР05=7 кПа). Необходимо 
подчеркнуть, что тёмно-каштановые почвы 
и южные чернозёмы одинаковы по вели-
чине удельного сопротивления с чернозё-
мами выщелоченными и тёмно-серыми 
лесными почвами. 

Эмпирические кривые показывают, что 
каштановые почвы и выщелоченные черно-
зёмы колочной степи легкосуглинистой 
группы существенно различаются по удель-
ному сопротивлению (рис. 1). Критерий 
Колмогорова-Смирнова λ=1,79, что боль-
ше среднего порога — 1,63. Различия носят 
зональный характер. Эмпирические кривые 
распределения величин удельного сопро-
тивления указывают на различие каштано-
вых и тёмно-каштановых почв среднесугли-
нистой группы (λ=1,74), чернозёмов юж-
ных и чернозёмов выщелоченных колочной 
степи (λ=1,57). Кривые распределения для 
чернозёмов выщелоченных и обыкновен-
ных колочной степи также различны 
(λ=2,02). Чернозёмы и тёмно-серые лес-
ные почвы лесостепи не имеют различий по 
характеру кривых распределения. 

Таблица 1 
Удельное сопротивление пахотных земель Алтайского Приобья (вспашка) 

 

Индекс 
почвы 

М, кПа 
Лимиты 

σ m V, % n М±t×m 
P=0,95 

М±t×σ 
P=0,95 

Супесчаные 
К2

сп 26,5 24,4-28,7 22,4-30,6 2,0 0,6 7,5 10 
Чв

сп* 24,5 22,4-26,6 20,4-28,6 2,0 0,6 8,0 10 
Легкосуглинистые 

К2
л 34,3 32,2-36,4 30,1-38,5 2,0 0,6 5,8 10 

Чв
л 39,2 37,1-41,4 33,9-44,5 2,5 0,8 6,4 10 

Среднесуглинистые 
К2

с 30,4 28,3-32,5 24,3-36,6 3,0 0,9 3,0 10 
К3

с 47,1 45,0-49,2 40,9-53,3 3,0 0,9 6,4 10 
Чю

с 46,1 44,0-48,2 41,9-50,3 2,0 0,6 4,3 10 
Чс

* 73,6 71,5-75,7 69,4-77,8 2,0 0,6 2,7 10 
Чв

с* 59,8 57,7-61,9 53,5-66,1 3,0 0,9 5,0 30 
Чв

с** 52,0 49,9-54,1 49,9-54,1 1,0 0,2 2,0 20 
Чо

с** 43,2 41,1-45,3 39,0-47,4 2,0 0,6 4,6 10 
Сз

с** 50,0 47,9-52,1 45,8-54,2 2,0 0,6 4,0 10 
Тяжелосуглинистые 

Чв
т*** 56,9 54,7-59,0 52,8-61,1 2,0 0,6 3,5 10 

Чт*** 60,8 58,6-62,9 54,5-67,1 3,0 0,9 4,9 10 
Чо

т 59,8 57,7-61,9 55,6-63,9 2,0 0,6 3,3 10 
Глинистые 

Чв
г*** 44,1 42,0-46,2 38,8-49,4 2,5 0,8 5,7 10 

ЧЛг*** 45,1 44,0-46,2 41,0-49,2 2,0 0,5 4,4 10 
Примечание. *Колочная степь; **лесостепь; ***луговая степь. 
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Рис. 1. Эмпирические кривые распределения удельного сопротивления  

в зональных почвах Алтайского Приобья (в индексах почв:  
К — колочная степь; Л — средняя лесостепь; А — луговая степь предгорий Алтая;  

П — лесостепь Присалаирья): а — легкосуглинистые; б — среднесуглинистые;  
в — тяжелосуглинистые; г — глинистые 

 
Чернозёмы тяжелосуглинистого класса 

по среднеарифметическим значениям 
удельного сопротивления не различаются 
между собой. тяжелосуглинистые почвы 
отличаются от среднесуглинистых более 
высоким удельным сопротивлением. Они 
по этому показателю одинаковы с черно-
зёмами выщелоченными колочной степи, 
но уступают чернозёмам обыкновенным 
колочной степи. Эмпирические кривые не 
выявляют различий по удельному сопротив-
лению между почвами тяжелосуглинистой 
группы (λ<1,36). 

Глинистые почвы, высокогумусированные 
и хорошо оструктуренные, обладают 
меньшим удельным сопротивлением, чем 
тяжелосуглинистые. Глинистые почвы по 
удельному сопротивлению при вспашке 
приближаются к чернозёмам оподзолен-
ным лесостепи, тёмно-каштановым и юж-
ным чернозёмам среднесуглинистого клас-
са. Глинистые почвы сходны по средне-
арифметическим величинам, основным ли-
митам (М±tm, М±tσ). Кривые распреде-
ления также не обнаруживают различий 
между почвами глинистой разновидности. 

Таким образом, установлено, что удель-
ное сопротивление определяется грануло-
метрическим составом, способностью почв 
к агрегированию и зональными особенно-
стями почвообразования. 

Ниже на основе информационно-
логического анализа оценим влияние раз-
личных факторов на удельное сопротивле-
ние зональных почв. Экспериментальные 
значения удельного сопротивления получе-
ны при вспашке после корнеклубнеплодов 
(перепашке паров), уборки зерновых и 

пласта многолетних трав или залежи. Ис-
следования показывают, что величина 
удельного сопротивления зависит от состо-
яния угодья (табл. 2). 

При вспашке почвы после уборки зерно-
вых величина удельного сопротивления 
возрастает по сравнению с перепашкой па-
ра в среднем на 15-59%. Так, наличие кор-
невой системы зерновых культур при 
вспашке чернозёма выщелоченного луго-
вой степи тяжелосуглинистой группы повы-
шает удельное сопротивление на 15%, чер-
нозёма оподзоленного Присалаирья того 
же класса, но после уборки озимой ржи — 
на 59%. Разница в приращении, вероятнее 
всего, обусловлена особенностями корне-
вой системы зерновых культур. В частно-
сти, корневая система озимой ржи более 
мощная и оказывает большее сопротивле-
ние пахоте, чем корневая система яровой 
пшеницы. 

В других почвах относительное увеличе-
ние удельного сопротивления при вспашке 
после зерновых составляет 23-33%. При 
этом несколько меньше рассматриваемый 
параметр увеличивается в почвах лесостепи 
(23-25%). Более высокое относительное 
повышение величины удельного сопротив-
ления наблюдается в чернозёмах выщело-
ченных колочной степи, которое достигает 
33%. 

Различное относительное повышение 
удельного сопротивления в почвах разных 
подзон Алтайского Приобья объясняется 
спецификой физического состояния зональ-
ных почв, о чем было сказано выше, а 
также разной степенью развитости корне-
вой системы зерновых культур, вследствие 
различий их влагообеспеченности. Самое 
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низкое сопротивление вспашке после зер-
новых оказывают легкосуглинистые выще-
лоченные чернозёмы колочной степи  
(52 кПа), а также среднесуглинистые опод-
золенные чернозёмы лесостепи (54 кПа). 
Самое высокое (95,2 кПа) сопротивление 
вспашке после зерновых возникает на тя-
желосуглинистых оподзоленных чернозё-
мах Присалаирья. В остальных почвах при 
вспашке по стерне удельное сопротивление 
составляет обычно в пределах 58-66 кПа. 

Ещё большее влияние на величину 
удельного сопротивления оказывают мно-
голетние культурные и естественные травы. 
Повышение удельного сопротивления при 
вспашке пласта многолетних трав (залежи) 
в разных зонах (подзонах) в среднем со-
ставляет от 49 до 148%. Увеличение этого 
параметра происходит по ряду причин. Во-
первых, это повышение обусловлено мощ-
ной хорошо развитой корневой системой 
трав. Во-вторых, под травами происходят 
более сильное иссушение почв, повышение 
плотности сложения, твёрдости и глыбисто-
сти почв. Максимальное повышение удель-
ного сопротивления почвы под многолет-
ними травами наблюдается в среднесугли-
нистых каштановых почвах. Удельное со-
противление увеличивается на 45,1 кПа, или 
на 148%. Ещё большая величина абсолют-
ного прироста (51 кПа) отмечается в юж-
ных чернозёмах, или на 111% по отноше-
нию к удельному сопротивлению при пере-
пашке пара. На других почвах происходит 
прирост удельного сопротивления при 
вспашке пласта трав — 40-77%. 

Самое низкое удельное сопротивление 
при пахоте пласта трав характерно для лег-
косуглинистых каштановых почв (48,1 кПа). 
В чернозёмах выщелоченных той же раз-
новидности удельное сопротивление увели-
чивается до 63,8 кПа. Из среднесуглини-
стых почв самым низким удельным сопро-
тивлением (69,7 кПа) отличаются оподзо-
ленные черноземы лесостепи. Чуть боль-
шее удельное сопротивление (75,5 кПа) 
характеризует каштановые почвы. Для дру-
гих среднесуглинистых почв величина 
удельного сопротивления составляет  
83-97 кПа. Примерно того же порядка ве-
личины удельного сопротивления характер-
ны для тяжелосуглинистых черноземов лу-
говой степи предгорий Алтая. 

Применив информационно-логический 
анализ, получили зависимости удельного 
сопротивления от состояния угодья и раз-
личных свойств почвы. Характер этих зави-
симостей изображен на рисунке 2. Как 
видно из рисунка 2 а, б, в, удельное со-

противление пахотного горизонта характе-
ризуется прямой линейной зависимостью с 
состоянием угодья. Минимальное удельное 
сопротивление возникает при распашке па-
ра, выше его величины при вспашке по 
стерне зерновых и максимальных значений 
оно достигает при взмете пласта многолет-
них трав. Характер зависимостей одинако-
вый для легкосуглинистых (рис. 2 а),  
среднесуглинистых почв колочной степи  
(рис. 2 б) и средней лесостепи (рис. 2 в). 
Аналогичная зависимость обнаруживается 
между удельным сопротивлением и со-
держанием глыбистых агрегатов крупнее 
10 мм (рис. 2 д), а также плотностью сло-
жения пахотного горизонта (рис. 2 м). По 
мере повышения количества глыб растёт 
удельное сопротивление, что связано с ро-
стом механической прочности глыбистых 
образований. При изучении зависимости 
удельного сопротивления от плотности 
сложения, чтобы исключить влияние влаж-
ности, в выборку включены почвы, влаж-
ность которых находится в интервале 5-10% 
массы почвы. Очевидно, что увеличение 
плотности сложения пахотного горизонта с 
1,0 до 1,5 г/см3 сопровождается ростом 
удельного сопротивления пахоте в 2 раза. 

Изменение удельного сопротивления в 
зависимости от количества водопрочных 
агрегатов 5-0,25 мм, структуры грануло-
метрического состава (СГС), типа (подтипа) 
почвы носит характер выпуклой параболы 
(рис. 2 г, е, л).  

По мере роста указанных почвенных па-
раметров удельное сопротивление до 
определенного момента растет, а затем 
начинает снижаться. Так, максимальное 
удельное сопротивление наблюдается при 
30-50%-ном количестве водопрочных агре-
гатов. При содержании водопрочных агре-
гатов менее 30% или более 50% удельное 
сопротивление снижается. Точно также 
максимальное удельное сопротивление от-
мечается в крупнопылеватых и иловато-
крупнопылеватых почвах. В почвах с преоб-
ладанием песчаных фракций (иловато-
песчаные, крупнопылевато-песчаные) или с 
преобладанием иловатой фракции (крупно-
пылевато-иловатые и пылевато-иловатые) 
удельное сопротивление закономерно 
уменьшается. Снижение удельного сопро-
тивления в обоих случаях обусловлено 
уменьшением связности твёрдой фазы поч-
вы. В первом случае связь между частица-
ми ослабевает вследствие высокого со-
держания песчаных частиц, во втором — в 
результате лучшей агрегированности и 
ослабевания связи между агрегатами. 
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Таблица 2 
Влияние состояния сельскохозяйственного угодья  

на удельное сопротивление агропочвАлтайского Приобья 
 

Индекс  
почвы 

Вспашка после  
корнеклубнеплодов 

Увеличение удельного  
сопротивления при вспашке почвы 

после уборки зерновых 

Увеличение удельного  
сопротивления при вспашке 

пласта трав (залежи) 
кПа % кПа % 

К2
л 34,3 — — 13,7 40 

Чв
л* 39,2 12,8 33 24,6 63 

К2
с 30,4 — — 45,1 148 

К3
с 47,1 — — 36,3 77 

Чю
с 46,1 — — 51,0 111 

Чв
с* 59,8 19,7 33 29,5 49 

Чв
с** 52,0 11,8 23 - - 

Чо
с** 43,2 10,8 25 26,5 61 

Чв
т*** 59,9 8,8 15 37,3 66 

Чт*** 60,8 15,7 26 — — 
Чо

т 59,8 35,4 59 — — 
Чв

г*** 44,1 14,8 34 — — 
ЧЛг*** 45,1 12,8 28 — — 

Примечание. *Колочная степь; **лесостепь; ***луговая степь. 
 

 
Рис. 2. Специфичные состояния удельного сопротивления  

в зависимости от различных почвенных факторов:  
а, б, в — состояние угодья; а — легкосуглинистые (1 — по пару, 2 — по стерне,  

3 — по пласту трав): б — среднесуглинистые колочной степи; в — среднесуглинистые  
лесостепи; г — содержание водопрочных агрегатов 5-0,25 мм; д — количество глыб  

крупнее 10 мм; е — СГС (1 — и-песч., 2 — кп-песч., 3 — песч-кп., 4 — кп., 5 — и-кп., 6 — кп-и.);  
ж — содержание частиц 1-0,05 мм; з — содержание частиц 0,05-0,01 мм;  

и — содержание частиц менее 0,001 мм; к — содержание частиц 0,01-0,001 мм;  
л — почвы (1 — К2, 2 — Чю, 3 — Чк, 4 — Чв

л, 5 — Ч°, 6 — ЧВ
А);  

м — плотность сложения (W<10%); н — влажность почвы 
 

Зависимости удельного сопротивления от 
содержания песчаных фракций (1-0,05 мм), 
крупной пыли (0,05-0,01 мм), суммарного 
содержания тонкой и средней пыли (0,01-
0,001 мм), а также влажности почвы име-
ют вид вогнутой параболы с асимметрич-
ными краями (рис. 2 ж, з, к, н). Мини-

мальное удельное сопротивление наблюда-
ется при содержании песка 40-60%, круп-
ной пыли — 20-40%, тонкой и средней пыли 
— 15-20%. 

Такое соотношение фракций характерно 
для иловато-песчаных почв среднесуглини-
стой разновидности, которые отличаются 
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самым низким удельным сопротивлением 
(рис. 2 е). Наименьшее значение удельного 
сопротивления отмечается при влажности 
почвы равной 15-20% массы, что соответ-
ствует величинам ВРК, или ММВ среднесу-
глинистых почв. В этом диапазоне влажно-
сти, совпадающем с физической спелостью 
почвы, наблюдается наилучшее крошение. 
Исследованиями Л.М. Татаринцева (1993) 
показано, что при сухом просеивании 
наибольший выход агрегатов агрономиче-
ски ценного размера 10-0,25 мм образует-
ся при влажности почвы, соответствующей 
ВРК. Характер кривой зависимости удель-
ного сопротивления от влажности, получен-
ной при помощи информационно-
логического анализа, совпадает с экспери-
ментальной кривой, полученной П.У. Бахти-
ным (1969). Эту зависимость обычно опи-
сывают уравнением квадратичной парабо-
лы, в которое включаются различные па-
раметры. 

Синусоидальный характер носит зависи-
мость удельного сопротивления от содер-
жания илистой фракции (рис. 2 и). 

На основе изучения взаимосвязей между 
удельным сопротивлением и другими поч-
венными свойствами определены коэффи-
циенты информативности (Т) и эффектив-
ности канала связи (К). Значения этих ко-
эффициентов приведены в таблице 3. 

Сравнение коэффициентов показывает, 
что на величину удельного сопротивления 
самое высокое влияние оказывает состоя-
ние угодья. Почти такое же влияние на этот 
параметр оказывает глыбистость почвы. 
Далее в порядке убывания их влияния на 
удельное сопротивление находятся: плот-
ность сложения пахотного горизонта, со-
держание крупной пыли, структура грану-
лометрического состава, количество водо-
прочных агрегатов 5-0,25 мм и т.д. Как по-

казывают коэффициенты, самое слабое 
влияние на величину удельного сопротивле-
ния оказывает влажность почвы. В соответ-
ствии со степенью влияния почвенных фак-
торов на удельное сопротивление, опреде-
лённое по коэффициенту эффективности 
канала связи, предложена логическая 
функция: 

УС = А ⌧ (ρ⌧ КП ⌧ (С ⌧ ВА ⌧  
⌧ (Пс ⌧ ФГ))),  

где УС — определяемый ранг удельного 
сопротивления; ранги удельного сопротив-
ления:  

А — по количеству глыбистых агрегатов 
крупнее 10 мм, определенных при сухом 
просеивании;  

ρ — по плотности сложения пахотного 
горизонта;  

КП — по содержанию крупной пыли;  
С — по структуре гранулометрического 

состава;  
ВА — по количеству водопрочных агре-

гатов 5-0,25 мм;  
Пс — по содержанию ЭПЧ размером  

1-0,05 мм; ФГ — по содержанию физиче-
ской глины. 

Правильность приведённой формулы 
контролируется критерием λ, оцениваю-
щим сходство теоретических (расчётных) 
значений функции с фактической величиной 
удельного сопротивления почвы.  

 
Заключение 

Расчёт для значений теоретических и 
фактических величин удельного сопротив-
ления показал высокое подобие распреде-
лений (λ=1,02<1,36). Ошибка распознава-
ния не более чем на 1 ранг появляется в 
44% случаев, в 56% случаев прогноз без-
ошибочный. 

Таблица 3 
Информативность (Т) и эффективность канала связи (К)  

между удельным сопротивлением и различными факторами 
 

№ п/п Почвенные факторы Т, бит К 
1 Состояние угодья (колочная степь) 1,1889 0,7501 

2 Содержание глыб крупнее 10 мм, % 1,0222 0,6716 

3 Плотность сложения, г/см3 1,3236 0,5340 
4 Содержание ЭПЧ 0,05-0,01 мм, % 0,7894 0,4386 
5 Структура гранулометрического состава 0,9288 0,3920 
6 Содержание водопрочных агрегатов размером 5-0,25 мм, % 0,6168 0,3704 
7 Содержание ЭПЧ 1-0,05 мм, % 0,8725 0,3735 
8 Содержание ЭПЧ <0,01 мм, % 1,0925 0,3479 
9 Содержание ЭПЧ <0,001 мм, % 0,6252 0,2804 
10 Тип (подтип) почвы 0,4983 0,2054 
11 Влажность почвы, % 0,3063 0,1536 
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 
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Тепло и влага как экологические факторы иг-

рают основную роль в жизни леса. Для произрас-
тания древесных пород оптимальным является 
режим, обеспечивающий необходимым количе-
ством тепла все биологические процессы. С вла-

гой тесно связаны процессы возобновления леса, 
формирование древостоев и само существование 
древесных насаждений. Длительное произраста-
ние интродуцированных древесных пород в усло-
виях дендрария привело к трансформации почвен-
ного покрова. При этом основные зональные поч-
вы — черноземы выщелоченные и обыкновенные 
оказались преобразованы под дубовыми насаж-
дениями в серую лесную почву, а еловые породы 
обусловили формирование дерново-подзолистой 
почвы. В результате гидротермический режим 




