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С помощью информационно-логического анализа 

проведена попытка обоснования «центральных образов» 
региональных почв, то есть определения таксономиче-
ского веса их признаков и разработки количественных 
критериев характеристик диагностических признаков ре-
гиональных эталонов (центральных образов) почвенного 
района черноземов южных малогумусных маломощных с 
солонцовыми комплексами по лощинам и логам. С по-
мощью информационно-логического анализа определен 
коэффициент передачи информации, отражающий сте-
пень связи между фактором и явлением, по его величине 
установлен таксономический вес каждого признака. 
Оценку таксономического веса признаков проводили в 
пахотном, подпахотном гумусовом и переходном гори-
зонтах по следующим свойствам: содержанию гумуса, %; 
мощности гумусового горизонта, см; рНв,с; содержанию 
подвижного фосфора и калия, мг/100 почвы; содержанию 
валового азота, %; гидролитической кислотности, мг-
экв/100 г почвы; сумме поглощенных (обменных) основа-
ний, мг-экв/100 г; содержанию гранулометрических фрак-
ций размером <0,001 мм (ил) и <0,01 мм (физическая 
глина), %. Для каждого центрального образа (таксона) 
рассчитаны специфичные состояния признаков (генети-
чески обусловленных свойств почв). Набор этих пара-
метров позволил дать количественную характеристику 
таксона (типа, подтипа, рода) почв исследуемой терри-
тории. Для перевода качественных признаков в количе-
ственные таксономические группы почв были выстроены 
(в соответствии с номером ранга) в генетически сопря-
женный ряд, отражающий интенсивность основного и 
второстепенных почвообразовательных процессов. На 
основе специфичных состояний разработаны количе-
ственные критерии для региональных эталонов района 
исследования. Проведен сравнительный анализ «цен-
тральных образов» региональных эталонов, который 
выявил наличие отличительных особенностей в специ-

фичных состояниях свойств разных таксономических 
групп. 

 
Keywords: agro-chemical properties, taxonomical weight 

of a soil feature, soil classification, central images. 
 
By means of information-logical analysis, an attempt was 

made to substantiate the “central images” of regional soils, 
that is, to determine the taxonomic weight of their features 
and to develop quantitative criteria to characterize the diag-
nostic features of the regional standards (central images) of 
the soil area of southern low-humus thin chernozems with 
solonetzic complexes in low valleys and small ravines. By 
means of information-logical analysis, the information trans-
fer coefficient was determined; that coefficient reflected the 
degree of correlation between a factor and a phenomenon; 
and by using its value the taxonomic weight for each feature 
was determined. The taxonomic weight of the features was 
estimated in plowing, subsurface humus and transition hori-
zons by the following features: humus content, %; humus 
horizon thickness, cm; pH (water, medium); mobile phospho-
rus and potassium content, mg per 100 g of soil; total nitro-
gen content, %; hydrolytic soil acidity, mg-eq per 100 g of 
soil; total absorbed bases, mg-eq per 100 g of soil; the con-
tent of particle size fractions less than 0.001 mm (silt) and 
less than 0.01 mm (physical clay), %. The specific states of 
the features (genetically determined properties of soils) were 
calculated for each central image (taxon). The set of these 
parameters enabled to give a quantitative characteristic of 
the taxon (type, subtype, and genus) of the soils in the study 
area. To interpret the qualitative features into quantitative 
features, the taxonomic groups of soils were ranged (accord-
ing to the rank number) into a genetically conjugate series 
reflecting the intensity of the basic and secondary soil-
forming processes. Based on the specific states, the quanti-
tative criteria for the regional standards of the study area 
were developed. A comparative analysis of the “central im-
ages” of regional standards was made and it revealed the 
presence of distinctive features in the specific states of the 
properties of different taxonomic groups. 

Кононцева Елена Владимировна, к.с.-х.н., доцент, Ал-
тайский государственный аграрный университет. E-mail: 
kononcevaasau@mail.ru. 

Konontseva Yelena Vladimirovna, Cand. Agr. Sci., Assoc. 
Prof., Altai State Agricultural University. E-mail: kononcevaa-
sau@mail.ru. 



АГРОНОМИЯ 

 

62 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 10 (168), 2018 
 

Пивоварова Елена Григорьевна, д.с.-х.н., доцент, 
проф., Алтайский государственный аграрный универси-
тет. Тел.: (3852) 203-355. E-mail: pilegri@mail.ru. 
Хлуденцов Жан Геннадьевич, к.с.-х.н., доцент, Алтай-
ский государственный аграрный университет. E-mail: 
zhan.khludentsov@mail.ru. 
Кононова Алена Юрьевна, студент, Алтайский государ-
ственный аграрный университет. E-mail: 
g.kononova.ag@gmail.com. 

Pivovarova Yelena Grigoryevna, Dr. Agr. Sci., Prof., Chair 
of Soil Science and Agrochemistry, Altai State Agricultural 
University. Ph.: Тел.: (3852) 203-355. E-mail:  
pilegri@mail.ru. 
Khludentsov Jean Gennadyevich, Cand. Agr. Sci., Assoc. 
Prof., Altai State Agricultural University. E-mail: 
zhan.khludentsov@mail.ru. 
Kononova Alena Yuryevna, student, Prof., Altai State Agri-
cultural University. E-mail: g.kononova.ag@gmail.com.  

Известно, что агрохимические свойства почвы 

характеризуют почвенное плодородие и учитыва-

ются при его регулировании. Они подвергаются 

процессам превращения, выноса и аккумуляции, 

определяют режим и условия питания растений 

[1-3]. Оптимальный уровень плодородия почв 

определяется таким сочетанием ее основных 

свойств и показателей, при которых обеспечива-

ются все потребности растений. К основным пока-

зателям плодородия относят и агрохимические, 

главными из которых являются содержание гуму-

са, рН водной и солевой суспензии, валовое со-

держание и формы соединений макро- и микро-

элементов, состояние почвенного поглощающего 

комплекса [4, 5].  

Некоторые количественные показатели степени 

выраженности признаков агрохимических свойства 

почв (содержание гумуса) используют в выделении 

таксономических единиц различных почвенных 

классификаций (например, ландшафтно-гене-

тической, субстантивно-генетической и др.) [6, 7]. В 

работах многих авторов отмечено, что существу-

ющие почвенные классификации имеют ряд недо-

статков, связанных с недостаточным обосновани-

ем выделения таксономических единиц и диагно-

стических показателей их определяющих, особен-

но на региональном уровне [8-10]. 

Почвы индивидуальны, неповторимы и строго 

географичны. Предусмотреть в общих классифи-

кациях все реальное разнообразие местных осо-

бенностей почв и почвенного покрова практически 

невозможно. Зачастую, для местных условий ока-

зывается важным учет таких особенностей, кото-

рые не учитываются в обобщающих классифика-

циях. Это приводит к разработкам региональных 

классификаций. Существование последних по-

лезно, нужно только, чтобы они не противоречили 

общим классификациям, а основывались на них и 

дополняли.  

Большинство почвенных классификаций при-

ходят к признанию определенного ограниченного 

числа архетипов почв – близких по смыслу цен-

тральных образов. Центральный образ (традици-

онная, типичная почва) нужен для изложения ге-

нетической концепции, для научного обоснования 

смысла выделения таксонов. Группирование и 

распределение центральных образов в классифи-

кационном пространстве создают структуру клас-

сификации. Классификационная граница между 

таксонами (обязательно количественная) уста-

навливается для формализации и объективиза-

ции процедуры выделения таксонов. Граница 

проводится по количественным градациям раз-

личных устойчивых характеристик диагностиче-

ских признаков. Границы между этими централь-

ными образами размыты, и классификационные 

соседи (т.е. почвы, образующие периферию двух 

соседних классов и соседствующие через клас-

сификационную границу) оказываются ближе друг 

другу, чем каждый из них своему собственному 

центральному образу [11].  

Наибольшую трудность вызывает установле-

ние классификационной границы между такими 

таксонами на региональном уровне. Выделение 

классификационных границ можно проводить по 

количественным параметрам устойчивых и дина-

мических диагностических признаков (агрохими-

ческих показателей). 

В работе с помощью информационно-

логического анализа проведена попытка обосно-

вания «центральных образов» региональных 

почв, т.е. определения таксономического веса их 

признаков и разработки количественных критери-

ев характеристик диагностических признаков ре-
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гиональных эталонов (центральных образов) 

седьмого почвенного района.  

 

Объекты и методы исследований 

Объектом исследования послужили почвы 

седьмого почвенного района черноземов южных 

малогумусных маломощных с солонцовыми ком-

плексами по лощинам и логам (согласно почвен-

но-географическому районированию Алтайского 

края). Рельеф почвенного района равнинный, со 

слабоповышенными равнинными участками и 

слабопологими склонами пологоувалистой лож-

бинно-балочной равнины. Его формируют возвы-

шенная пологоувалистая равнина Приобского 

плато и Кулундинская равнина. Климат резко кон-

тинентальный. Естественная растительность 

представлена разнотравно-типчаково-ковыльной 

ассоциацией, березовыми колками. Почвенный 

покров представлен черноземами южными, луго-

во-черноземными почвами и солонцовыми ком-

плексами. Почвы в разной степени эродированы. 

Для обработки материала были использованы 

ретроспективные материалы крупномасштабного 

почвенного обследования АлтайНИИГипрозем за 

1989-1990 гг. по девяти хозяйствам (выборка – 

2700 объектов): Родинский район: с-з «Памяти 

Ленина», с-з «Степной», Госплемсовхоз «Родин-

ский», к-з «Кочкинский», с-з «Дзержинский»,  

с-з «Первомайский»; Романовский район:  

с-з «Романовский», с-з «им. Ленина»; Суетский 

район: с-з «Таврический»). Между диагностиче-

скими свойствами и основными таксономически-

ми группами почв засушливой степи, а именно 

черноземами южными (Чю) и лугово-чернозем-

ными почвами разных родов (выщелоченными 

(ЧЛв), засоленными (солончаковыми и солончако-

ватыми) (ЧЛсч;ск), осолоделыми ЧЛос) проведен 

информационный анализ связей. 

С помощью информационно-логического ана-

лиза определен коэффициент передачи инфор-

мации (Кэфф), отражающий степень связи между 

фактором и явлением [12]. По величине Кэфф  

установлен таксономический вес каждого призна-

ка. Для каждого центрального образа (таксона) 

рассчитаны специфичные (наиболее вероятные) 

состояния признаков (генетически обусловленных 

свойств почв). Набор этих параметров позволяет 

дать количественную характеристику таксона (ти-

па, подтипа, рода) почв исследуемой территории. 

Оценку таксономического веса признаков про-

водили в пахотном (Апах), подпахотном гумусовом 

(А) и переходном (АВ) горизонтах по следующим 

свойствам: содержанию гумуса Г, %; мощности 

гумусового горизонта (МА+АВ, см); рНв; содержа-

нию подвижного фосфора (Р2О5) и калия (К2О), 

мг/100 почвы; содержанию валового азота (Nв), %; 

гидролитической кислотности (Нг), мг-экв/100 г 

почвы; сумме поглощенных (обменных) основа-

ний (S), мг-экв/100 г; содержанию гранулометри-

ческих фракций размером <0,001 мм (ил) и  

<0,01 мм (физическая глина), %.  

Для перевода качественных признаков в коли-

чественные таксономические группы почв были 

выстроены (в соответствии с номером ранга) в 

генетически сопряженный ряд, отражающий ин-

тенсивность основного (гумусоаккумулятивного) и 

второстепенных почвообразовательных процес-

сов, т.е. в соответствии с нарастанием дернового 

процесса, процесса гидроморфизма, миграции 

карбонатов и гидроморфной аккумуляции легко-

растворимых солей. В соответствии с профильно-

генетической классификацией в пределах данного 

почвенного района были выделены следующие 

таксономические группы почв: черноземы южные, 

лугово-черноземные, лугово-черноземные засо-

ленные и лугово-черноземные осолоделые.  

При разработке центральных образов зональ-

ных почв в качестве функции (зависимой величи-

ны) были выстроены основные физико-

химические свойства почв (таксономические при-

знаки). В результате информационного анализа 

выявлено, что диагностические признаки таксонов 

в почвах исследуемого района (Чю, ЧЛв, ЧЛсч;ск, 

ЧЛос) имеют разный таксономический вес.  

 

Результаты и обсуждения 

Наиболее высокий коэффициент эффективно-

сти передачи информации к таксону (табл. 1) 

имеет мощность гумусового горизонта (А+АВ) 

(0,2542). Это свидетельствует о разной интенсив-

ности проявления дернового процесса почвооб-
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разования в выделенных таксономических груп-

пах и, возможно, о разном влиянии этого признака 

на остальные характеристики. Достаточно высо-

кий таксономический вес таких диагностических 

признаков, как содержание обменного К2О,  

мг/100 г (0,1602), подвижного фосфора P2O5, 

мг/100 г (0,1274), содержания гумуса, % (0,1174), 

рН (0,1106), азота валового, % (0,0888) и степени 

солонцеватости, % (0,0706). Высокие значения 

таксономического веса подвижных питательных 

веществ, возможно, связано с тем, что они отра-

жают современный характер распределения этих 

признаков в соответствии с ландшафтно-

геохимической приуроченностью и не противоре-

чат ей. Реликтовый же признак азот валовой име-

ет меньший таксономический вес. 

Самый низкий таксономический вес имеют та-

кие диагностические признаки, как относительное 

содержание фракций ила (0,0359) и физической 

глины (0,0307), что, возможно, связано с одно-

родным характером их распределения в пределах 

выделенных таксономических групп. 

Таблица 1 

Коэффициент эффективности передачи  

информации между свойствами почв  

и таксономическими единицами  

классификации почв 

 

Свойство 

Коэффициент эффек-

тивности передачи 

информации (Кэфф) 

Мощность, А+АВ, см 0,2542 

Гумус, % 0,1174 

рНв 0,1106 

S, мг-экв/100 г 0,0503 

Са, мг-экв/100 г 0,0731 

Mg, мг-экв/100 г 0,0841 

P2O5, мг/100 г 0,1274 

К2О, мг/100 г 0,1602 

Азот валовой, % 0,0888 

Содержание фракций  

< 0,001 мм, % 
0,0359 

Содержание фракций  

< 0,01 мм, % 
0,0307 

Степень солонцеватости А, 

% 
0,0706 

 

Информационный анализ позволяет также 

определить специфичные (наиболее вероятные) 

состояния свойств почв для каждой таксономиче-

ской группы. Набор этих свойств может служить 

центральным образом определенной таксономи-

ческой категории (типа, подтипа, рода) для данно-

го региона (региональный эталон) (табл. 2).  

Для большинства свойств регионального эта-

лона чернозема южного (Чю) (содержания гумуса, 

суммы обменных оснований, содержания по-

движных питательных веществ, азота валового) 

специфичен аккумулятивный характер распреде-

ления веществ по генетическим горизонтам. От-

мечена тенденция постепенного снижения содер-

жания гумуса с горизонта Апах до горизонта АВ (с 

3-го до 1-го ранга), подвижных элементов питания 

и азота валового (с 4-го до 1-го ранга). Для пахот-

ного и подпахотного горизонтов специфична 

нейтральная рНв среды (1-й ранг), для горизонта 

АВ  характерно ее увеличение (до 3-го ранга), что 

связано с аккумуляцией в нем карбонатов. По 

профилю прослеживается иллювиальный харак-

тер распределения илистых частиц и физической 

глины. Содержание физической глины в пахотном 

горизонте соответствует 1-му рангу, в горизонте 

АВ увеличивается до 3-го ранга. Облегчение гра-

нулометрического состава в верхнем горизонте, 

по-видимому, связано с проявлением процессов 

деградации, о чем свидетельствуют в разной сте-

пени эродированные и дефлированные почвы.  

Распределение свойств почв по генетическим 

горизонтам эталона лугово-черноземных почв 

имеет аналогичный характер. При этом просле-

живается тенденция увеличения показателей по 

содержанию гумуса, сумме обменных оснований, 

содержанию подвижных питательных веществ, 

азоту валовому на 1-2 ранга по сравнению с чер-

ноземами южными. Также проявляется в почвах 

утяжеление гранулометрического состава, о чем 

свидетельствует увеличение фракций ила и фи-

зической глины на 1-2 ранга по сравнению с Чю. 

Возможно, это обусловлено геохимической при-

уроченностью полугидроморфных почв к суперак-

вальным ландшафтам, а также эрозионным при-

вносом в них частиц из верхних (элювиальных) 



АГРОНОМИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 10 (168), 2018 65 
 

ландшафтов. Сравниваемые почвы обладают 

нейтральной рН среды в пахотных горизонтах, 

относятся к почвам незасоленного ряда со степе-

нью солонцеватости <5,0% (1-й ранг). 

Для эталона лугово-черноземных засоленных 

почв (солончаковых и солончаковатых) специ-

фично увеличение величины рН вниз по профилю 

со 2-го до 4-го ранга. Это, по-видимому, связано с 

аккумуляцией в горизонте АВ различных по со-

ставу веществ (карбонатов, водорастворимых 

солей, Nа). Распределение рН по глубине носит 

равномерно-элювиальный характер. В генетиче-

ских горизонтах этих почв прослеживается четкая 

дифференциация илистой фракции, менее выра-

жена дифференциация физической глины. Для 

почв характерна слабая степень засоленности в 

пахотном горизонте (5-10%), средняя и выше – в 

горизонте АВ (>10,0%).  

Сравнивая эталоны лугово-черноземных засо-

ленных почв с эталонами черноземов южных, 

прослеживается снижение показателей у послед-

них по содержанию гумуса и физической глине по 

всем генетическим горизонтам на 2 ранга. Низкое 

содержание гумуса у черноземов южных, по-

видимому, связано с особенностями почвообра-

зовательного процесса и деградационными про-

цессами, характерными для данного района. Утя-

желение гранулометрического состава по физи-

ческой глине у лугово-черноземных засоленных 

почв, возможно, обусловлено их приуроченностью 

к пониженным элементам рельефа и эрозионной 

аккумуляцией этих частиц в верхней части про-

филя.  

При сравнивании эталона лугово-черноземных 

засоленных почв с эталонами черноземов южных 

прослеживается тенденция увеличения рН вниз 

по профилю на 1-2 ранга. Возможно, на это ока-

зывает влияние воздействие минерализованных 

грунтовых вод у полугидроморфных почв. 

Таблица 2 

Специфичные состояния свойств зональных почв почвенного района  

черноземов южных малогумусных маломощных с солонцовыми комплексами по лощинам и логам 

 

Свойства 
Чю ЧЛ ЧЛсч,,ЧЛск ЧЛос 

Ап А АВ Ап А АВ Ап А АВ Ап А АВ 

М, см (ранг) < 25 (1) 25-30(2) 35-40 (4) < 25 (1) 25-30 (2) 
30-40(3-

4) 
< 25 (1) 

< 25-30 
(1-2) 

> 40 (5) < 25 (1) 25-30(2) 35-40(4) 

ФГ, % (ранг) < 30 (1) 
< 30-35 

(1-2) 
30-40  
(2-3) 

35-40 (3) > 40 (4) 
35-> 40 

(3-4) 
35-40 (3) 35-40 (3) > 40 (4) > 40 (4) 

30-40  
(2-3) 

35-40 (3) 

Ил, % (ранг) < 20 (1) < 20 (1) > 25 (3) 20-25 (2) > 25 (3) > 25 (3) 20-25 (2) < 20 (1) > 25 (3) 20-25 (2) 20-25 (2) > 25 (3) 

рН, ед. (ранг) < 7,0 (1) < 7,0 (1) 7,5-8,0 (3) < 7,0 (1) 7,0-7,5 (2) 7-7,5 (2) 7,0-7,5 (2) 
7,0-8,0  
(2-3) 

> 8,0 (4) < 7,0 (1) < 7,0 (1) < 7,0 (1) 

Г, % (ранг) 3,5-4 (3) 3,5-4 (3) < 3 (1) > 4,5 (5) > 4,5 (5) 3,5-4 (3) > 4,5 (5) > 4,5 (5) 3-3,5 (2) > 4,5 (5) > 4,5 (5) 4-4,5 (4) 

S, мг-экв/100 г 
(ранг) 

20-25 (2) 
25- > 30 

(3-4) 
< 20 (1) > 30 (4) > 30 (4) 20-25 (2) > 30 (4) 20-25 (2) 20-25 (2) > 30 (4) 25-30 (3) 20-25 (2) 

K2O, мг/100 г 
(ранг) 

30-> 35 
(4-5) 

20-25 (2) < 20 (1) > 35 (5) 30-35 (4) 25-30 (3) 30-35 (4) > 35 (5) < 20 (1) 25-30 (3) 25-30 (3) 20-25 (2) 

P2O5, мг/100 г 
(ранг) 

> 25 (4) 
15-25  
(2-3) 

< 15 (1) 20-25 (3) 15-20 (2) < 15 (1) > 25 (4) > 25 (4) < 15 (1) 20-25 (3) 15-20 (2) 20-25 (3) 

Nв, % (ранг) > 0,25 (4) 
0,20-0,25 

(4) 
<0,1-0,15 

(1-2) 
> 0,25 (5) > 0,25 (5) 

0,20-0,25 
(4) 

0,20-0,25 
(4) 

0,15-0,20 
(3) 

< 0,1 (1) > 0,25 (5) > 0,25 (5) > 0,25 (5) 

Кальций, мг-
экв/100 г (ранг) 

20-25 (3) 
15-25  
(2-3) 

15-20 (2) 20-25 (3) > 25 (4) < 15 (1) < 15 (1) 15-20 (2) < 15 (1) 20-25 (3) > 25 (4) 15-20 (2) 

Магний, мг-
экв/100 г (ранг) 

3--5 (2-3) < 3 (1) 3-4 (2) 4-5 (3) 3-4 (2) 4-5 (3) > 5 (4) 
4-> 5  
(3-4) 

> 5 (4) 3-4 (2) 3-4 (2) > 5 (4) 

А, % <5,0 (1) <5,0 (1) 5-10 (2) <5,0 (1) >10,0 <5,0 (1) 

Примечание. Чю – чернозем южный; ЧЛ – лугово-черноземная; ЧЛсч, ЧЛск, ЧЛос – лугово-черноземная солончаковая, солончаковатая, осолоделая; Ап – 

пахотный горизонт; А – гумусово-аккумулятивный горизонт; АВ – переходный гумусовый горизонт. 
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Эталон лугово-черноземных осолоделых почв 

характеризуется близкой к нейтральной рН среды 

в пахотном горизонте (рНКCl 5,6-6,0, 1 ранг), отно-

сится к почвам незасоленного ряда со степенью 

солонцеватости <5,0% (1 ранг), имеет специфи-

ческую дифференциацию физической глины в 

горизонтах по сравнению с другими эталонами. 

Так, в Апах у ЧЛос прослеживается утяжеление по 

содержанию физической глины на 1 ранг по срав-

нению с ЧЛ и ЧЛсч, ЧЛск и на 3 ранга по сравнению 

с Чю; в горизонтах А и АВ – облегчение по срав-

нению с ЧЛсч, ЧЛск и ЧЛ на 1 ранг. По содержанию 

гумуса у всех полугидроморфных эталонов прак-

тически нет различий, а у автоморфного Чю – 

снижение показателя на 2 ранга по всем горизон-

там. По сумме поглощенных оснований наиболь-

шие различия выявлены у ЧЛос по сравнению с 

Чю, на 2 ранга – в горизонте Апах, 1 ранг – в гори-

зонтах А и АВ.  

Сравнение «центральных образов» регио-

нальных эталонов позволяет отметить наличие 

отличительных особенностей в специфичных со-

стояниях свойств разных таксономических групп. 

Существенная дифференциация признаков по 

горизонтам обусловлена проявлением и отраже-

нием основного дернового и сопутствующих про-

цессов почвообразования: гидрогенно-аккуму-

лятивного – процесса засоления, элювиального – 

процесса осолодения и деструктивных элемен-

тарных процессов (эрозии, дефляции). На интен-

сивность проявления процессов в той или иной 

степени оказывает влияние ландшафтная при-

уроченность почв. Выделенные нами количе-

ственные характеристики таксономических при-

знаков могут служить эталонами для 7-го почвен-

ного района и использованы при проведении мо-

ниторинговых исследований.  

 

Выводы 

С помощью информационно-логического ана-

лиза определён таксономический вес диагности-

ческих признаков центральных образов регио-

нальных эталонов почв для 7 почвенного района.  

В профильно-генетической классификации 

почв на уровне типа, подтипа и рода наибольший 

таксономический вес имеют такие признаки, как  

М(А+АВ) (0,2542), содержание обменного К2О,  

мг/100 г (0,1602), подвижного фосфора P2O5, 

мг/100 г (0,1274), содержание гумуса, % (0,1174), 

рН (0,1106), азота валового, % (0,0888) и степень 

солонцеватости, % (0,0706), т.е. признаки, отра-

жающие основной дерновый и сопутствующие 

(солонцеватый, процессы засоления и осолоде-

ния) почвообразовательные процессы.  

На основе специфичных состояний разработа-

ны количественные критерии для региональных 

эталонов седьмого почвенного района. Сравне-

ние «центральных образов» региональных этало-

нов выявило наличие отличительных особенно-

стей в специфичных состояниях свойств разных 

таксономических групп.  
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