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Исследованы криоаридные почвы Самахинской степи 
Юго-Восточного Алтая, широко используемые местным 
населением как пастбищные угодья и в орошаемом зем-
леделии. По их морфологическому строению и физико-
химическим свойствам выявлены признаки деградации, 
обусловленные нерациональным землепользованием и 
наложенными процессами трансформации экосистем 
под влиянием аридизации климата. На пастбищных зем-
лях, подверженных чрезмерному выпасу скота, отмечено 
разрушение дернины и структурных элементов. Выявле-
ны заметные потери гумуса (с 8 до 5%) с резким падени-
ем значений вниз по профилю. На орошаемых участках 
это выражено в большей степени. Потери углерода обу-
словлены не только отчуждением растительности и уси-
лением биологической активности (при орошении), но и 
дефляционными процессами на оголенных участках 
пастбищ, приводящими к безвозвратной потере плодо-
родного слоя. Без ограничения пастбищной нагрузки и 
внедрения системы удобрения орошаемых земель сле-
дует ожидать усиления деградационных процессов, ко-
торые могут привести к катастрофическим последствиям. 

Cryoarid soils of the Samakha steppe in South-Eastern 

Altai were studied. These soils are widely used by local 

population for pasturing and irrigated agriculture. The signs 

of soil degradation due to irrational land use and combined 

processes of ecosystem transformation induced by aridiza-

tion were identified based on soil morphological structure and 

physicochemical properties. On pasture lands subject to 

overgrazing, sod cover and structural elements of soils were 

destroyed. We revealed significant humus loss (8-5%); with 

depth, it decreased sharply, especially on irrigated plots. 

Carbon loss was due to agricultural elimination of vegetation 

and increased biological activity (during irrigation) as well as 

deflationary processes on bare pasture sites that resulted in 

irretrievable loss of the fertile layer. Intensification of degra-

dation processes, which may lead to catastrophic conse-

quences, is expected in case of uncontrolled pasture load 

and non-introduction of the fertilizer application system in the 

irrigated lands. 
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Введение 

В условиях аридизации климата, наряду с 

естественными цикличными процессами транс-

формации [1-4], проявляется прогрессирующая 

антропогенная деградация наземных экосистем и 

их компонентов [5-9]. Этим явлениям подвержены 

не только пустыни и полупустыни, но также сухие 

и настоящие степи [10], экосистемы которых ха-

рактеризуются хрупкостью и податливостью к 

разрушению [11, 12]. Одним из наиболее инфор-

мативных индикаторов процессов деградации вы-

ступает почвенный покров [10, 13]. В Республике 

Алтай это прежде всего почвы межгорных котло-

вин, являющиеся основой сельскохозяйственного 

производства региона [11, 14, 15]. 

Целью исследования является выявление из-

менений почв Самахинской степи, обусловленных 

их сельскохозяйственным использованием. В за-

дачи входило: изучение условий почвообразова-

ния, морфологических и физико-химических 

свойств криоаридных почв Самахинской котлови-

ны; сравнительный анализ результатов этих ис-

следований на орошаемых землях и пастбищных 

угодьях с различной сельскохозяйственной 

нагрузкой. 
 

Объекты и методы исследований 

Объектом исследования являются степные 

почвы Самахинской межгорной котловины. Зало-

жение и морфологическое описание профилей 

(рис. 1) выполнено методами, широко используе-

мыми в почвоведении [16-18]. Определение фи-

зико-химических показателей почвенных свойств 

– в соответствии с руководством по химическому 

анализу [19]. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения точек  

заложения почвенных профилей 

 

Результаты и обсуждение 

Самахинская котловина, расположенная у 

подножия южного макросклона Южно-Чуйского 

хребта на границе Центрального и Юго-Восточ-

ного Алтая на высотах 1550-1600 м в долинах рек 

Аргут и Коксу [20, 21], является частью Самахин-

ско-Джазаторского понижения, заложенного по 

зоне разломов, разделяющих Чуйско-Сайлю-

гемское поднятие и плоскогорье Укок [22].  

С древнейших времен [23-25] до настоящего 

времени [26] основным занятием проживающего 

здесь населения является скотоводство. Разво-

дят в основном коров, коз, овец. Широко развито 

коневодство [25]. При этом практикуется кругло-

годовое пастбищное содержание [26].  

Обусловлено это природно-климатическими 

особенностями Самахинской степи: низкими 

среднегодовыми температурами и сезонной 

мерзлотой, малой годовой суммой осадков – не 

более 300 мм, очень коротким для развития рас-

тений и биологических процессов вегетационным 

периодом [27].  

Котловина характеризуется своеобразным 

холмисто-грядовым рельефом [28, 29]. Централь-

ная расширенная часть ее перегорожена морен-

ным валом, поднимающимся над уровнем степи 

более чем на 60 м. Поверхность заметно ослож-

нена террасами рек Коксу и Аргут, пятнами каме-

нистых россыпей, гранитными и гнейсовыми ва-

лунами и глыбами [20]. 

Господствующим типом растительности явля-

ются мелкодерновинно-злаковые степи [20, 29-31]. 

Южную часть котловины занимают преимуще-

ственно тонконоговые, северную – полынно-лап-

чатково-типчаковые степи [20]. Урожайность сухой 

массы здесь может варьировать от 1,5 до 5,0 ц/га 

[32]. 

Почвенный покров Самахинской степи пред-

ставлен криоаридными почвами выщелоченных и 

типичных подтипов, сформированных на песчано-

галечниковых аллювиальных и флювиогляциаль-

ных карбонатных отложениях [21]. 

Формула выщелоченных криоаридных почв 

может быть представлена следующим образом: 

АКrz – AK – BPL – Cf, ca или Df, ca. АКrz – криогуму-

совый, дерновый (rz – индекс, предложенный Ге-

расимовой с соавторами [33]), каштановый, пыле-

вато- или пороховато-комковатый. АК – собствен-

но криогумусовый горизонт, отличающийся от 

вышележащего большей плотностью, структурой 

(непрочно-комковатый), существенно меньшим 

обилием включений корней. BPL – палево-светло-

каштановый, уплотненный, непрочно-комковатый, 

встречаются включения гальки или щебня. С – 

почвообразующая порода – песчано-галечни-

ковые отложения, нередко с охристо-рыжими пят-

нами, свидетельствующими об аккумуляции же-

лезистых соединений в виде пленок на поверхно-

сти минеральных зерен. Как правило, выделяются 

переходные от палевого к почвообразующей по-

роде горизонты (BPL/C), сочетающие в себе при-

знаки обоих слоев. Профиль выщелоченных под-

типов в нашем случае был полностью отмыт от 

карбонатов, присутствие их диагностировалось по 

вскипанию только в почвообразующей или под-

стилающей породе. Для криоаридных типичных 

почв характерно наличие карбонатно-аккумуля-

тивного горизонта (BCA), формирующегося под 

палевым и диагностируемого по новообразовани-

ям карбонатов в виде белоглазки. Натечные 

формы карбонатов в виде «бородок» на нижней 

поверхности включений были обнаружены в ни-

жележащем переходном к породе горизонте. 
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Нерациональное пастбищное землепользова-

ние, относящееся к числу главных антропогенных 

причин опустынивания [6, 10, 34], находит отра-

жение в морфологическом строении криоаридных 

почв Самахинской степи. Главным образом, из-

менения касаются поверхностных горизонтов и 

выражаются в «выбивании» дернины, разруше-

нии структуры. Вследствие песчаного грануло-

метрического состава вытаптывание криоаридных 

почв не сопровождается выраженным уплотнени-

ем поверхности, не приводит к образованию кор-

ки. К тому же в меньшей степени уплотняются 

почвы с высоким содержанием гумусовых ве-

ществ [35]. Тем не менее, в исследуемых крио-

аридных почвах, подверженных интенсивной 

пастбищной нагрузке, достаточно четко диагно-

стируется поверхностный горизонт, для выделе-

ния которого мы использовали индекс «tr» (лат. 

trample – вытаптывать). В классификации почв 

России [17] предложен индекс «d» (лат. densa – 

плотный) для обозначения признаков, являющих-

ся результатом воздействия рекреационных 

нагрузок, а также выпаса. Но здесь его использо-

вание, на наш взгляд, было бы не совсем кор-

ректным. Мощность горизонта АКtr варьировала 

от 2 до 5 см при общей мощности гумусового слоя 

10 см, что связано, вероятно, с развитием дефля-

ции на более деградированных, частично лишен-

ных растительности участках (профиль № 3,  

рис. 2).  

Здесь также отмечены заметные потери гуму-

са (в сравнении с почвами, не испытывающими 

высокой пастбищной нагрузки (рис. 3)) как в по-

верхностном горизонте, так и в профиле в целом. 

Причиной тому является бессистемный и чрез-

мерный выпас скота [34, 36]. 

Неравномерно поступающие на поверхность 

почвы экскременты не могут компенсировать де-

фицит поступления органического вещества, воз-

никающий при поедании травостоя стадом [35]. 

Усиливают это явление дефляционные процессы, 

вызывающие потери наиболее плодородного 

слоя. Орошение, используемое в Самахинской 

степи с 1988 г. [37], также нашло свое отражение 

в гумусовом профиле криоаридных типичных почв 

(рис. 4).  

 

 

 
 

Профиль № 2 Профиль № 3 

 

Рис. 2. Содержание гумуса в криоаридных выщелоченных вытоптанных почвах, % 
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Профиль № 1 Профиль № 4 

Рис. 3. Содержание гумуса в криоаридных выщелоченных ожелезненных почвах, % 

 

 
 

Рис. 4. Содержание гумуса в криоаридной  

типичной почве под орошением, профиль № 5 

 

Под влиянием дополнительного увлажнения 

здесь формируется более мощная дернина, но 

заметного увеличения мощности гумусового гори-

зонта в целом не отмечено. Почвы эти отличают-

ся самыми низкими значениями содержания  

гумуса, резко убывающими вниз по профилю. Это 

может быть обусловлено ежегодным отчуждени-

ем надземной растительной массы и интенсифи-

кацией биологических процессов в самой почве 

при орошении. Потери эти не могут быть компен-

сированы корневыми и пожнивными остатками 

[38].  

Заключение 

Криоаридные выщелоченные и типичные поч-

вы Самахинской степи характеризуются неболь-

шой мощностью криогумусового горизонта (до 

15 см), но высоким содержанием гумусовых ве-

ществ (до 8%) в его задернованном слое. С глу-

биной значения его содержания убывают. Наибо-

лее резко это происходит в почвах, подверженных 

чрезмерной пастбищной нагрузке и на орошае-

мых землях. Низкая культура землепользования 

не позволяет восполнять потери углерода, приво-

дит к развитию деградационных признаков. Это 

не только потеря гумуса, но и разрушение дерни-

ны, структуры поверхностного слоя и, как след-

ствие, – уменьшение мощности гумусовых гори-

зонтов, обусловленное дефляцией на участках с 

полностью выбитой растительностью.  
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛУГОВЫХ ГЛЕЕВЫХ ПОЧВ ПРИМОРЬЯ 

 

AGRO-ECOLOGICAL CONDITION OF THE MEADOW GLEY SOILS OF THE PRIMORYE REGION 

Ключевые слова: физико-химические свойства, со-
держание элементов питания, гранулометрический 
состав, тяжелые металлы, залежь. 

 
Приводятся результаты исследования современного 

агроэкологического состояния луговых глеевых почв, ши-
роко распространенных на Приханкайской равнине и Шко-
товском плато. Данные почвы используются в земледе-
лии, в том числе и под культуру риса. Значительные 
участки переведены в залежь. Почвы формируются под 
вейниково-разнотравными и разнотравно-осоковыми лу-
гами на тяжелых озерно-аллювиальных отложениях на 
плоских позднечетвертичных аллювиальных террасах в 
условиях устойчивого или длительного поверхностно-
грунтового переувлажнения. Особенностью агрогенных 
луговых глеевых почв является двучленность профиля, 
верхний горизонт всегда имеет более легкий грануломет-
рический состав, нижние горизонты являются тяжелыми, 

содержание фракции <0,01 мм в них может превышать 
70%. Реакция среды слабокислая и нейтральная, содер-
жание гумуса ниже среднего, содержание валового фос-
фора – высокое, а подвижного – очень низкое, содержание 
валового калия среднее, а обменного – повышенное и 
высокое в пахотных почвах. Залежные участки характери-
зуются среднекислой средой, средним содержанием гуму-
са, более низкими значениями степени насыщенности 
основаниями. Содержание тяжелых металлов в поверх-
ностном слое почв невелико, превышения ПДК не наблю-
дается. Наибольшее содержание Cd и наименьшее со-
держание Mn выявлено в почвах под рисом и соей, на 
залежных участках содержание Ni и Cu минимально. 
Сравнение с ранее опубликованными данными показало, 
что в пахотном слое почв произошло снижение кислотно-
сти и увеличение содержания обменных катионов, веро-
ятно, в результате интенсивного известкования, при этом 
уменьшилось содержание гумуса и подвижного фосфора. 


