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В настоящее время особую актуальность приобре-
тает изучение состояния земель сельскохозяйственно-
го назначения, так как показатели плодородия почв 
продолжают ухудшаться. Анализ свойств почв и пло-
щадей земель этих угодий позволит вовремя обнару-
жить их ухудшение и сокращение, разработать меры 
предотвращения негативных процессов, повысить 
эффективность сельскохозяйственного производства. 
Рассмотрена динамика изменения площадей сельско-
хозяйственных угодий за период с 1996 по 2015 гг. 
Изучены факторы негативного воздействия на плодо-
родие пахотных угодий и определены их площади. 
Задачами работы являются своевременное выявле-
ние изменений, прогноз и рекомендации по предупре-
ждению и устранению последствий негативного воз-
действия на пахотные почвы.  

Currently, the study of the state of agricultural lands is 
of particular relevance, as the indices of soil fertility con-
tinue to deteriorate. The analysis of soil properties and 
land areas of these lands will allow detecting their deterio-
ration and reduction in time, developing measures to pre-
vent negative processes, and increase the efficiency of 
agricultural production. The paper considers the dynamics 
of changes in the area of agricultural land for the period 
from 1996 to 2015. The factors of negative impact on the 
fertility of arable lands were studied, and their areas were 
determined. The tasks of the work are the timely detection 
of changes, the prognosis and recommendations for the 
prevention and elimination of the consequences of the 
negative impact on arable soils. 
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Введение 
Важнейшей задачей государственного управ-

ления в сфере охраны окружающей среды и ра-
ционального использования земель является ор-
ганизация исследования качества пахотных зе-
мельных ресурсов, как комплексная система 
наблюдений за состоянием, оценка и прогноз из-
менений их под воздействием природных и ан-
тропогенных факторов. Одним из современных 
методов контроля за состоянием и использовани-
ем земель является определение качественных 
показателей пахотных угодий с учетом антропо-
генных воздействий и на их основе составление 
карт плодородия на определенный период вре-
мени, показывающих степень их деградации [1]. 

Цель работы – провести анализ показателей 
свойств почв и динамики площадей земель сель-
скохозяйственного назначения основных угодий 
районов бассейна реки Алей Алтайского края. 

Задачи работы: выявить изменения состояния 
земельного фонда административных районов 
бассейна реки Алей; определить площади, под-
верженные негативным процессам, установить 
факторы плодородия почв и динамику их измен-

чивости при существующем использовании зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

 
Объект и методы исследований 

Земли сельскохозяйственного назначения ад-
министративных районов, расположенных в бас-
сейне реки Алей Алтайского края: Шипуновский, 
Змеиногорский, Курьинский, Третьяковский, Лок-
тевский, Рубцовский, Поспелихинский, Алейский, 
Топчихинский, Калманский районы. Методика ис-
следования взята из государственного монито-
ринга земель, включающая систему наблюдений 
за состоянием земельного фонда [8]. 

Земельный фонд Алтайского края в соответ-
ствии с Земельным кодексом подразделяется на 
семь категорий земель, но основные площади 
заняты сельскохозяйственными угодьями, в кото-
рых преобладающее место занимает пашня. Па-
хотные угодья в административных районах бас-
сейна реки Алей по площади меняются по годам, 
что связано с проводимыми реформами по смене 
форм собственности на недвижимое имущество 
(табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 
Распределение площади пашни по районам и динамика по годам, га 

 

Районы Годы наблюдений 
1996 2001 2006 2010 2015 

Пашня 
Шипуновский 253448 243452 250679 246380 245724 

Змеиногорский 100239 973955 99257 98932 98125 
Курьинский 107561 99568 99653 101697 99586 

Третьяковский 73384 73547 74355 74355 73547 
Локтевский 158175 142433 139656 149542 150634 
Рубцовский 175776 139501 154629 163672 157723 

Поспелихинский 164534 148464 161326 159098 159366 
Алейский 205713 194492 203640 206758 205186 

Топчихинский 143288 151911 149298 150359 147899 
Калманский 75497 76315 77386 73340 74712 

 
Начиная с 2006 г. происходит небольшое сни-

жение площадей пашни, что наблюдаются во всех 
исследуемых районах в пределах 5-7% от общей 
площади сельскохозяйственных угодий. Больше 
всего колебания площадей в меньшую сторону 
учтены в Змеиногорском и Топчихинском районах 
– с 99 до 98 тыс. га. и с 149 до 147 тыс. га. с 1996 
по 2015 г. [5]. Изменение площадей пашни связа-
но с отсутствием эффективных собственников, 
которые допускают вывод плодородных земель 
из оборота, а также с ошибками в государствен-
ном кадастровом учёте земель. Такая же ситуа-
ция наблюдается и с использованием кормовых 
угодий (табл. 2). 

Площадь сенокосов в районах колеблется по-
чти в тех же пределах, что представлены на  
1996 г. и сохраняется до 2006 г. Далее за 20 лет к 
2015 г. наблюдается незначительное сокращение 
площадей кормовых угодий в районах, в том чис-
ле и сенокосов. Сокращение площади пастбищ 
почти на 3-5 тыс. га претерпели Калманский, Ши-
пуновский, Алейский районы [7]. 

Анализируя качество сельскохозяйственных 
угодий при мониторинге земель практически во 
всех исследуемых районах, наблюдается сильная 
деградация почв. Основными нарушениями поч-
венного плодородия являются эрозионные про-

цессы. В таблице 3 представлены данные по при-
знакам, влияющим на плодородие почв. 

Неблагоприятные природные условия бассей-
на реки Алей способствуют проявлению на пашне 
как водной эрозии, так и дефляции.  

Статус дефляционно-опасных земель имеют 
Шипуновский, Рубцовский, Поспелихинский, 
Алейский, Топчихинский, Калманский районы, где 
в сильной степени подвержены дефляции почвы 
в пределах 655-395 га. Эрозионно-опасные земли 
присутствуют на всех территориях районов, где 
наиболее подверженными оказались земли па-
хотных угодий Алейского, Топчихинского и Шипу-
новского районов на площади свыше 150 тыс. га. 

Негативное воздействие деградации земель в 
большей степени сказывается на пахотных поч-
вах, приводя к их сокращению и переводу в дру-
гой вид использования или вовсе неиспользова-
ние по прямому назначению. 

Избыточное, а порой бесконтрольное внесение 
минеральных удобрений в почву может привести 
к подкислению или даже засолению почв и сни-
жению урожайности районированных культур. В 
таблице 4 представлены некоторые признаки за-
соления и солонцеватости на пахотных землях 
сельскохозяйственных угодий. 
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Таблица 2 
Распределение площади сенокосов и пастбищ по районам и динамика по годам, га 

 

Районы Годы наблюдений 
1996 2001 2006 2010 2015 

Сенокосы 
Шипуновский 22712 19192 27142 27070 23126 

Змеиногорский 10098 8302 9843 9870 8466 
Курьинский 16711 15136 16568 16568 15502 

Третьяковский 7956 7596 7964 7964 7671 
Локтевский 7743 7152 7752 7732 7132 
Рубцовский 17096 14857 16295 16295 14986 

Поспелихинский 7964 7366 7655 10120 10100 
Алейский 21747 21219 21645 20226 19669 

Топчихинский 16406 16836 18401 18228 16499 
Калманский 15485 14578 15535 15522 14771 

Пастбища 
Шипуновский 74046 65179 78942 79617 73913 

Змеиногорский 36873 34163 36102 37619 35586 
Курьинский 68708 53749 68285 68066 66572 

Третьяковский 38331 37341 38250 38250 37398 
Локтевский 46231 44385 51023 48895 46627 
Рубцовский 63168 68993 74118 74117 69921 

Поспелихинский 44361 44439 48744 49547 48723 
Алейский 58592 53989 60032 58244 52633 

Топчихинский 41925 44552 47521 48697 48640 
Калманский 23879 22512 23372 23440 22578 

 
Таблица 3 

Характеристика земель сельскохозяйственного назначения по признакам,  
влияющим на плодородие почв, га 

 
Районы 

исследования 
Дефляционно-опасные Эрозионно-опасные 

всего сильно средне всего сильно средне 
Шипуновский 163539 1137 5271 91019 464 13288 

Змеиногорский 96607 21 59907 0 0 0 
Курьинский 106797 279 8276 1576 0 1381 

Третьяковский 52374 373 2873 0 0 0 
Локтевский 65566 87 1185 143117 0 397 
Рубцовский 90802 207 4267 176049 655 1464 

Поспелихинский 949 82 3746 196626 81 463 
Алейский 218404 67 2337 92451 395 8670 

Топчихинский 163090 235 18970 97753 0 97753 
Калманский 42160 617 2163 44905 0 156 
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Таблица 4 
Признаки засоления и солонцеватости пахотных земель сельскохозяйственных угодий  

районов бассейна реки Алей, га 
 

Районы 
исследования 

Засоление Солонцеватые комплексы 
всего сильно средне всего сильно средне 

Шипуновский 41265 1932 76 21999 7840 14159 
Змеиногорский 6332 0 6332 4574 38 4536 

Курьинский 0 0 0 5930 1251 1164 
Третьяковский 2073 126 301 1479 0 90 

Локтевский 25829 4315 9134 15109 4666 1187 
Рубцовский 75618 7839 15123 46429 12131 7240 

Поспелихинский 44359 454 935 30761 1730 9565 
Алейский 51344 2321 0 28422 987 11795 

Топчихинский 25305 20006 4802 11934 6840 5094 
Калманский 3974 757 0 4142 485 972 

 
Таблица 5 

Содержание элементов питания в пахотных почвах бассейна реки Алей [4] 
 

Районы  
исследования 

Основные свойства почв в пахотном горизонте 
pH гумус, % P2O5, мг/кг К2О, мг/кг N-NO3, мг/кг 

Шипуновский 6,5 3,8 145 257 15 
Змеиногорский 6,2 6,3 126 168 13,8 

Курьинский 6,3 5,0 102 210 7,6 
Третьяковский 6,5 5,1 177 214 12,4 

Локтевский 6,2 4,1 167 351 13,9 
Рубцовский 6,6 3,3 200 480 9,7 

Поспелихинский 6,7 3,6 183 375 4,6 
Алейский 6,2 4,2 168 124 12,6 

Топчихинский 6,1 4,8 186 273 11,4 
Калманский 5,9 4,4 169 359 8,7 

 
Исследуя признаки засоления и солонцевато-

сти пахотных земель, нами выявлено сильное 
засоление в Шипуновском, Рубцовском, Алейском 
и Поспелихинском районах, где данный показа-
тель имеется в почвах на площади 75-30 тыс. га. 
Наличие солонцеватых земель также отмечено во 
всех районах, наибольшие площади (в пределах 
7-12 тыс. га) подвержены солонцеватости в Ши-
пуновском, Локтевском, Рубцовском, Топчихин-
ском районах. 

Исследуя содержание в почве элементов пи-
тания и их динамику в районах исследования, вы-

ясняется, что при длительном хозяйственном ис-
пользовании пахотных угодий происходит значи-
тельный дефицит некоторых элементов питания. 
В таблице 5 представлено средневзвешенное 
содержание элементов питания в пахотных поч-
вах районов бассейна реки Алей на 2016 г. [4]. 

По результатам исследования отмечается pH 
в пределах нейтральной реакции почвенной сре-
ды в гумусовом горизонте (от 5,9-6,7). Низкое со-
держание гумуса, в пределах 3,3-3,8%, отмечает-
ся в Шипуновском, Рубцовском, Поспелихинском 
районах. Что касается подвижных элементов пи-
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тания, то колебание P2O5, мг/кг, происходит в 
пределах допустимого – с 102 до 200 мг/кг, и 
практически дефицита в данном элементе в поч-
вах района нет. Дефицит калия отмечается  
в Алейском и Змеиногорском районах –  
124-168 мг/кг. Как такового переизбытка данного 
элемента в почвах нет. 

Наличие N-NO3 в почвах колеблется в преде-
лах 8,7-13,9 мг/кг, что характерно для данного 
элемента питания и может изменяться в период 
вегетации. При его незначительном увеличении 
отмечается положительная тенденция повыше-
ния урожайности культур, что установлено в Руб-
цовском, Змеиногорском, Алейском, и Топчихин-
ском районах [4]. Азот нитратов является подвиж-
ной формой и колебания данного элемента 
наблюдаются в течение всего вегетационного пе-
риода, но точных выводов по данному элементу 
сделать не представляется возможным. Тем бо-
лее что тенденция снижения азота любой формы 
в пахотных угодьях наблюдается на всей терри-
тории Алтайского края. 

 
Заключение 

При анализе площадей бассейна реки Алей 
обнаружено некоторое сокращение земель сель-
скохозяйственных угодий, что связано с земель-
ными реформами, произошедшими в период 
2006-2016 гг., где в статистику взяты сведения 
только оформленных и учтенных земель в соб-
ственность. Не учтенные в Едином государствен-
ном реестре прав (ЕГРН) земельные угодья не 
берутся во внимания, что и отражено в учёте. 
Ещё одна причина изменения площадей связана 
с переменой форм собственности в фермерских 
хозяйствах и сельских производственных коопе-
ративах. Земельная реформа внесла свои кор-
рективы в использование земельных угодий, но 
их соотношение не способствует сохранению 
наиболее ценного сельскохозяйственного угодья 
– пашни. Стимулом для рационального использо-
вания земельного фонда может послужить госу-
дарственная система финансовой помощи малым 
сельским предприятиям, где идет вовлечение в 

оборот ранее заброшенной пашни, либо переве-
дённой в кормовые угодья.  

Детальный анализ качества пахотных угодий 
по факторам, влияющим на их плодородие, в ис-
следуемых районах дает выявить возможность 
причины перевода в другой вид в связи с невоз-
можностью их использования под пашню. 

По наличию в почвах элементов питания отме-
чается некоторый дефицит в трех районах по со-
держанию гумуса в почве и подвижных форм ка-
лия и азота.  

Для наиболее эффективного использования 
земель предлагается оптимизировать площади 
пашни и привлечь в оборот более пригодные 
земли, способные давать высокие урожаи, а так-
же систематизировать внесение минеральных и 
органических удобрений при низких показателях 
наличия элементов питания в почве с последую-
щим анализом динамики изменения данных пока-
зателей, вынесением адресных рекомендаций по 
использованию удобрений. 
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