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Введение 
Последовательное изучение мелиоратив-

ных свойств агропочв Алтайского Приобья 
началось в послевоенное время. В 1953-
1954 гг. в связи с освоением целинных и 
залежных земель в Алтайском крае рабо-
тала Особая комплексная экспедиция Поч-
венного института им. В.В. Докучаева, по 

результатам исследований которой написана 
монография «Почвы Алтайского края» [1]. 
Позднее И.И. Кармановым, участвующим в 
работе Особой экспедиции 1953-1954 гг., 
была проведена агрофизическая характери-
стика чернозёмов луговой степи подгорных 
равнин, предгорий и низкогорий Алтая [2]. 
Большой интерес к изучению физических и 
водно-физических свойств возник в 70-е го-
ды XX в. в связи с развитием мелиоративно-
го строительства на Алтае. 

Исключительное значение имеют работы 
В.П. Панфилова и сотрудников ИПА СО 
РАН, работавших под его руководством  
[3, 4]. Значительный вклад в изучение физи-
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ческих и водно-физических свойств зональ-
ных почв Алтайского края внесли учёные Ал-
тайского государственного аграрного уни-
верситета Л.О. Карпачевский, Е.В. Стругалё-
ва, И.Т. Трофимов, К.Я. Феско, Г.И. Василь-
ченко, Л.М. Бурлакова, Г.В. Журавлёва, 
Л.М. Татаринцев, А.Е. Кудрявцев, В.Л. Тата-
ринцев и др. Глубокий и всесторонний анализ 
физического состояния почв юга Западной 
Сибири сделан в монографиях Л.М. Тата-
ринцева и В.Л. Татаринцева [5, 6]. Несмотря 
на интенсивное изучение физических свойств 
агропочв юга Западной Сибири, для решения 
ряда важнейших технологических задач су-
ществующих данных по-прежнему недоста-
точно, и поэтому целью настоящей работы 
явилась оценка влияния соотношения грану-
лометрических фракций на физические свой-
ства. 

 
Объекты и методы исследования 

Полевые исследования охватывали терри-
торию Предалтайских равнин, включая Ку-
лундинскую низменность (депрессию) с вы-
сотами над уровнем моря 100-110 м, При-
обское плато и Бие-Чумышскую возвышен-
ность (120-300 м), а также Присалаирье и 
предгорную равнину, предгорья и низкого-
рья Алтая (300-600 м и выше).  

В наших исследованиях широко приме-
нялся системный подход. На всех уровнях 
организации почвы использовали морфоло-
гические методы, необходимые при поле-
вой диагностике объектов, генетическом 
«прочтении» почвенного профиля, отборе 
почвенных образцов для разнообразной 
аналитической обработки. На основе мор-
фологических исследований отбирали клю-
чевые площадки и точки для стационарного 
изучения физических свойств. С учётом 
морфологических признаков устанавливали 
классификационную (тип, подтип, род, раз-
новидность) принадлежность исследуемых 
объектов. Для интерпретации полученных 

результатов использовали сравнительный 
метод. 

Для анализа гранулометрического соста-
ва применяли методы прямого изучения 
(метод пипетки). Изучение физических и 
водно-физических свойств проведено по 
методам, описанным в методическом руко-
водстве А.Ф. Вадюниной и З.А. Корчагиной 
[7]. При изучении пространственной неод-
нородности соотношения гранулометриче-
ских фракций, физических свойств, опреде-
лении границ и степени варьирования при-
меняли методы вариационной статистики. В 
математическую обработку включено бо-
лее 500 разрезов, заложенных в различных 
широтных зонах. Агроэкологическая оценка 
гранулометрического состава осуществлена 
в зависимости от класса почв по грануло-
метрическому составу и разновидности или 
соотношения гранулометрических фракций. 

 
Результаты и их обсуждение 

Исследователи водно-физических свойств 
почв Западной Сибири единодушно отме-
чают, что отличительной чертой зональных 
почв является их хорошая микроагрегиро-
ванность, которая оценивалась по содержа-
нию водопрочных микроагрегатов разме-
ром 0,25-0,01 мм, определённых при про-
ведении микроагрегатного анализа [8]. Что-
бы установить зональные особенности 
уровня микроагрегированности почв, мы 
рассчитали абсолютное содержание истин-
ных водопрочных микроагрегатов, полу-
чаемое по разности однозначных фракций 
(0,25-0,01 мм) микроагрегатного и грану-
лометрического анализов почв. Абсолютное 
содержание истинных микроагрегатов раз-
мером 0,25-0,01 мм определялось в преде-
лах классов почв: легкосуглинистые, сред-
несуглинистые, тяжелосуглинистые. Резуль-
таты определения истинных микроагрегатов 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Количество истинных водопрочных микроагрегатов размером 0,25-0,01 мм 

в зональных почвах (средние значения) 
 

Грануломет-
рический со-

став 

Горизон-
ты 

Географические зоны 

сухая 
степь 

засушли-
вая степь

колочная 
степь 

луговая 
степь 

средняя 
лесостепь 

северная лесо-
степь Присалаирья

Легко- 
суглинистые 

Апах 14,2 16,6 18,0 Нет 19,5 Нет 

АВ (В1) 16,9 18,3 19,3 — 20,9 — 

Ск 14,2 22,0 — — 17,5 — 

Средне- 
суглинистые 

Апах 29,5 22,6 28,9 41,9 23,0 27,0 

АВ (В1) 28,9 27,5 29,7 42,5 27,8 28,6 

Ск 21,7 17,2 34,3 35,8 27,0 27,8 

Тяжело- 
суглинистые 

Апах Нет Нет 37,1 33,8 20,6 13,0 

АВ (В1) — — 27,9 35,4 24,9 8,3 

Ск — — 28,4 33,0 32,1 26,7 
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Абсолютное содержание истинных водо-
прочных микроагрегатов в классе легкосуг-
линистых почв постепенно растёт от зоны 
сухих степей к средней лесостепи, что сви-
детельствует о повышении потенциала мик-
роагрегирования, связанного с почвообра-
зованием, в частности, с накоплением гу-
муса и изменением качества органо-мине-
ральной плазмы. В подпахотном горизонте 
АВ (В1) количество истинных микроагрегатов 
больше, чем в пахотном горизонте, что 
свидетельствует о разрушении микроагре-
гатов в результате механического воздейст-
вия рабочих органов сельскохозяйственных 
машин. В почвообразующей породе макси-
мальная способность к микроагрегированию 
выявлена в почвах засушливой степи. 

В среднесуглинистых почвах количество 
истинных микроагрегатов почти в два раза 
выше, чем в легкосуглинистых. Самый вы-
сокий потенциал к микроагрегированию от-
мечается в почвах луговой степи предгорий 
и низкогорий Алтая, минимальный — в поч-
вах лесостепной зоны и засушливой степи. 
Рост потенциала микроагрегирования в на-
правлении «сухая степь → засушливая → 
колочная → луговая» сохраняется во всех 
генетических горизонтах. Однако в ниже-
лежащих горизонтах количество истинных 
водопрочных микроагрегатов уменьшается 
по сравнению с гумусированными горизон-
тами. Исключение составляют чернозёмы 
колочной и луговой степей. Повышение спо-
собности микроагрегирования обусловлено 
ростом степени выветрелости почвенных 
минералов в этом направлении. Исследова-
ниями доказано уменьшение в этом направ-
лении содержания каолинит + хлорита и ил-
лита и увеличения доли слюда-смектитовой 
компоненты и минералов полутораоксидов. 

От зоны сухих степей к зоне луговой 
степи в связи с ростом биоклиматического 
потенциала растёт содержание гумуса [9]. 
Характер распределения групп гуминовых 
кислот показывает, что среди гуминовых 
кислот преобладает вторая фракция, свя-
занная с Са [10]. В чернозёмах предгорий 
Алтая возрастает относительное содержа-
ние гуминовых кислот, связанных с R2О3 и 
глинистыми минералами. В почвах лесостепи 
увеличивается, напротив, доля свободных 
гуминовых кислот (ГК-1) и уменьшается до-
ля кислот третьей фракции (ГК-3). Макси-
мальное количество Са, гумусовых кислот 
(ГК-2) наблюдается в почвах засушливой и 
колочной степей. Низкое содержание ис-
тинных микроагрегатов в почвах засушливой 
степи и почвах элювиального ряда лесостеп-
ной зоны обусловлено разрушением мик-
роагрегатов вследствие выноса полуторных 
окислов и глинистого (частиц менее  
0,001 мм) материала, участвующих в пер-

вичном микроагрегировании. В почвах лесо-
степной зоны разрушение микроагрегатов 
происходило в связи с развитием процессов 
выщелачивания-оподзоливания, а в черно-
зёмах засушливой степи — процессов осо-
лонцевания и осолодения. В тяжелосуглини-
стых почвах способность минеральной осно-
вы почвы к микроагрегированию несколько 
ниже, чем в среднесуглинистых, но все за-
кономерности, описанные для почв других 
классов, полностью повторяются. Эталонная 
микроагрегированность наблюдается в поч-
вах луговой степи. 

Водопрочность макроагрегатов (10- 
0,25 мм) повторяет зональность природных 
условий и почвенного покрова (табл. 2). 
Оптимальные условия для образования во-
допрочной структуры наблюдаются в лесо-
степи Присалаирья и особенно луговой сте-
пи предгорий и низкогорий Алтая. Наи-
меньшая водопрочность агрегатов, при про-
чих равных условиях, отмечается в почвах 
сухих степей и средней лесостепи. Слабая 
водопрочность структуры почв сухих степей 
обусловлена очень низким содержанием 
гумуса и илистой фракции, склеивающих 
минеральные частицы, и высоким количест-
вом песчаных частиц. В почвах средней ле-
состепи вследствие проявления элювиальных 
процессов (выщелачивание, оподзолива-
ние), наряду с уменьшением количества  
ГК-3 и ГК-2, связанных с железом, илом и 
кальцием, происходит снижение водопроч-
ности структуры. 

Наименьшая водопрочность агрегатов 
характерна для класса легкосуглинистых 
почв. Среди легкосуглинистых почв наилуч-
шей водопрочностью агрегатов отличаются 
почвы колочной степи. В классах средне- и 
тяжелосуглинистых почв общие закономер-
ности описаны ранее. В подпахотном гори-
зонте всех классов почв (кроме каштановых 
почв сухой степи легкосуглинистого состава) 
водопрочность агрегатов выше, чем в па-
хотном горизонте. Это связано с деструк-
цией почвы в результате многолетней экс-
плуатации в пашне. 

Таким образом, отличительные особен-
ности микро- и макроагрегатного состава, 
водопрочности агрегатов агропочв Предал-
тайских равнин подтверждают соответствие 
процессов почвообразования и структуро-
образования и подчинённость структурооб-
разования закону широтной зональности и 
специфике гранулометрического состава 
исследуемой территории. Современная за-
висимость структурообразования унаследо-
вана с доземледельческого этапа эволюции 
зональных почв, а интенсивность процессов 
агрегирования определяется гранулометри-
ческим составом исходных почвообразую-
щих пород, на которых протекало форми-
рование почв. 
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Таблица 2 
Количество водопрочных агрегатов размером 10-0,25 мм в зональных почвах 

(средние значения) 
 

Грануломет-
рический  
состав 

Горизон-
ты 

Географические зоны 
сухая 
степь 

засушли-
вая степь

колочная 
степь 

луговая 
степь 

средняя 
лесостепь 

северная лесостепь 
Присалаирья 

Легко- 
суглинистые 

0-20 12,3 14,8 26,5 Нет 22,6 Нет 
20-40 8,7 15,0 28,6 — 19,9 — 

Средне- 
суглинистые 

0-20 9,6 41,0 24,5 80,0 18,6 70,7 
20-40 13,7 45,0 42,0 80,0 26,6 85,9 

Тяжело- 
суглинистые 

0-20 Нет Нет 41,8 80,7 36,9 49,2 
20-40 — — 51,3 88,6 47,6 57,2 

 
Таблица 3 

Физические свойства зональных агропочв (средние значения) 
 

Грануломет-
рический  
состав 

Горизон-
ты 

Географические зоны 

сухая 
степь 

засушли-
вая степь

колочная 
степь 

луговая 
степь 

средняя 
лесостепь 

северная лесостепь 
Присалаирья 

Плотность почвы, г/см3

Легко- 
суглинистые 

Апах 1,42 1,28 1,28 Нет 1,05 Нет 
АВ 1,49 1,37 1,36 — 1,27 — 
В 1,52 1,45 1,43 — 1,36 — 
Ск 1,59 1,54 1,51 — 1,43 — 

Средне- 
суглинистые 

Апах 1,31 1,25 1,20 1,15 1,11 1,15 
АВ 1,41 1,29 1,28 1,28 1,26 1,28 
В 1,46 1,38 1,38 1,36 1,37 1,36 
Ск 1,56 1,51 1,50 1,46 1,43 1,49 

Тяжело- 
суглинистые 

Апах Нет Нет 1,18 1,09 1,13 1,08 
АВ — — 1,29 1,22 1,25 1,17 
В — — 1,39 1,31 1,34 1,33 
Ск — — 1,46 1,39 1,39 1,33 

Общая порозность, % объёма

Легко- 
суглинистые 

Апах 46,0 50,0 48,4 Нет 58,4 Нет 
АВ 42,6 46,8 47,2 — 52,8 — 
В 42,8 44,8 45,0 — 47,8 — 
Ск 39,2 44,8 41,3 — 46,7 — 

Средне- 
суглинистые 

Апах 48,7 51,8 53,1 55,7 55,1 57,9 
АВ 46,5 50,0 51,5 51,1 56,9 50,5 
В 44,8 48,3 47,4 47,9 47,6 48,2 
Ск 42,4 44,6 43,3 43,7 47,2 45,3 

Тяжело- 
суглинистые 

Апах Нет Нет 54,5 59,4 56,0 55,8 
АВ — — 51,4 55,1 52,0 54,9 
В — — 50,0 52,2 48,0 48,4 
Ск — — 45,3 49,4 47,7 48,5 

Воздухоёмкость, % объёма

Легко- 
суглинистые 

Апах 20,2 21,4 17,9 Нет 29,1 Нет 
АВ 18,8 20,8 19,8 — 27,0 — 
В 19,5 20,5 18,6 — 24,3 — 
Ск 19,8 20,5 18,5 — 22,3 — 

Средне- 
суглинистые 

Апах 18,9 20,7 20,2 22,4 20,9 26,8 
АВ 18,9 19,7 20,1 18,0 19,5 27,4 
В 19,8 19,9 20,2 18,6 22,2 24,9 
Ск 14,6 23,0 19,5 18,0 24,5 27,3 

Тяжело- 
суглинистые 

Апах Нет Нет 21,8 26,5 23,9 17,3 
АВ — — 22,7 24,6 22,8 20,2 
В — — 24,4 22,9 21,4 21,9 
Ск — — 22,3 16,7 22,5 18,3 

 
Характер изменения плотности почвы по 

зонам края указывает на связь этого функ-
ционального свойства почвы с грануломет-
рическим составом и степенью проявления 
почвообразовательного процесса (табл. 3).  

Среди легкосуглинистых почв наибольшей 
плотностью профиля отличаются почвы су-
хой степи, как менее гумусированные, сла-
бо агрегированные, отличающиеся высоким 
содержанием песчаных частиц. Почвы 
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средней лесостепи, обладающие бульшей 
по сравнению с другими почвами легкосуг-
линистой группы, гумусностью, а также 
бульшим содержанием крупной пыли, име-
ют самую низкую плотность всех горизон-
тов. По мере нарастания биоклиматическо-
го потенциала и почвообразовательного 
процесса увеличивается разница между 
плотностью почвообразующей породы и 
гумусового горизонта. Например, эта раз-
ница в почвах сухой степи равна 0,17 г/см3, 
в почвах средней лесостепи — 0,38 г/см3. 
Почвы засушливой и колочной степи слабо 
различаются по плотности профиля. Это 
обусловлено, по всей видимости, одинако-
вой микроагрегированностью, влияющей в 
большей степени, чем гранулометрический 
состав, на плотность сложения. Среди 
среднесуглинистых почв наиболее плотными 
являются почвы сухой степи, менее плотны-
ми почвы средней лесостепи. По мере на-
растания интенсивности почвообразования 
почвообразующая порода всё более разуп-
лотняется. В классе тяжелосуглинистых почв 
наиболее гумусированные чернозёмы луго-
вой степи характеризуются самой низкой 
плотностью всего (кроме гор. Ск) профиля, 
а чернозёмы колочной степи — самой высо-
кой плотностью. Чернозёмы луговой степи, 
обладающие более высоким, чем чернозё-
мы колочной степи, содержанием крупной, 
средней, мелкой пыли и ила, в условиях бо-
лее высокого увлажнения активнее накапли-
вают гумус, лучше агрегируются, а следо-
вательно, становятся менее плотными. 

Среднеарифметические значения общей 
пористости подчиняются зональным законо-
мерностям изменения гранулометрического 
состава и биоклиматических условий  
(табл. 3). Величины общей пористости растут 
от класса легкосуглинистых почв к классу 
тяжелосуглинистых, а также от почв с мень-
шей продолжительностью действия почвооб-
разовательного процесса к почвам зрелым. 
В классе легкосуглинистых почв минималь-
ные величины общей пористости характери-
зуют почвы сухих степей, максимальные — 
почвы средней лесостепи. По мере движе-
ния от зоны каштановых почв сухих степей на 
восток повышается дисперсность минераль-
ной основы, степень выветрелости минера-
лов, количество гумуса и степень агрегиро-
ванности твёрдой фазы. Все эти факторы 
способствуют уменьшению плотности и рос-
ту пористости. В классе среднесуглинистых 
почв устойчивый рост пористости наблюда-
ется от зоны сухих степей к лесостепи При-
салаирья, в подпахотном горизонте — до 
средней лесостепи. В почвах Присалаирья 
величины общей пористости выравниваются с 
величинами, характеризующими почвы ко-
лочной и луговой степи.  

Особенно высокая общая пористость ха-
рактеризует чернозёмы средней лесостепи. 
В горизонте В всех зональных почв (кроме 
каштановых) средние величины общей по-
ристости практически одинаковые. В почво-
образующей породе общая тенденция на-
растания величин общей пористости сохра-
няется. Почвообразующие породы почв за-
сушливой степи и средней лесостепи отли-
чаются более высоким общим объёмом 
пор. В классе тяжелосуглинистых почв на 
фоне общего повышения величин общей 
пористости от чернозёмов колочной степи к 
чернозёмам Присалаирья выделяются чер-
нозёмы луговой степи, для которых харак-
терна самая высокая общая пористость, на-
чиная с почвообразующей породы. Высокая 
пористость этих почв обусловлена хорошей 
агрегированностью твёрдой фазы. 

Сопоставление средних величин воздухо-
ёмкости (пористости аэрации) показывает, 
что изменение их по зонам находится в 
полном соответствии с поведением пара-
метров общей порозности (табл. 3). По 
мере роста биоклиматического потенциала 
почвообразования — потенциальной способ-
ности твёрдой фазы к агрегированию (от 
зоны каштановых почв до зоны чернозёмов 
лесостепи) происходит увеличение степени 
аэрации почв. В классе легкосуглинистых 
почв средней лесостепи величина воздухо-
ёмкости сильно изменена почвообразовани-
ем. На это указывает значительная разница 
пористости аэрации по горизонтам. В поч-
вах колочной степи эта разница между го-
ризонтами сильно уменьшается по сравне-
нию с почвами средней лесостепи. Почвы 
сухой и засушливой степей имеют одинако-
вую воздухоёмкость во всех горизонтах. 
Это указывает на слабое влияние процессов 
почвообразования на условия воздухообес-
печенности. 

Величины воздухоёмкости во всех почвах 
независимо от класса находятся в пределах 
20-25%. Только в чернозёмах лесостепи и 
луговой степи воздухоёмкость увеличивает-
ся до 30% объёма почвы. При этом возду-
хоёмкость зональных почв при увлажнении 
до наименьшей влагоёмкости не выходит за 
пределы критических значений (ниже 15% 
объёма почвы). Только в тяжелосуглини-
стых почвах Присалаирья при увлажнении до 
НВ воздухоёмкость пахотного горизонта 
может опускаться до критической отметки. 

Изучение зональных особенностей вели-
чины влажности устойчивого завядания (ВЗ) 
выявило её тесную зависимость от содер-
жания гумуса и гранулометрического со-
става. Величина ВЗ возрастает от легкосуг-
линистых к тяжелосуглинистым почвам с 3 
до 11% (табл. 4). В легкосуглинистых почвах 
средние значения ВЗ находятся в интервале 
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4-5%. Более высокие величины ВЗ в пахот-
ном горизонте наблюдаются в чернозёмах 
средней лесостепи. В других горизонтах 
максимальные значения ВЗ характерны для 
чернозёмов колочной степи. 

В средне- и тяжелосуглинистых почвах 
наибольшие значения ВЗ наблюдаются в 
чернозёмах Присалаирья. В пахотном гори-
зонте среднесуглинистых почв сухой, за-
сушливой и колочной степей содержание 
прочно связанной влаги (ВЗ) ниже, чем в 
подпахотном. Это обусловлено проявлени-
ем эрозионных процессов. При этом мак-
симальное влияние дефляции на величину ВЗ 
наблюдается в почвах сухой степи. Самые 
высокие величины ВЗ отмечаются в черно-
зёмах Присалаирья и луговой степи, это 
обусловлено тем, что указанные почвы при 

одинаковых условиях гранулометрии суще-
ственно отличаются от почв других зон 
(подзон) качеством глинистого материала и 
количеством гумуса. В пахотном горизонте 
среднесуглинистых почв по мере продвиже-
ния от зоны сухих степей к лесостепи При-
салаирья величина ВЗ увеличивается с 6,8 до 
12,7%, в подпахотном — с 7,9 до 11,2%. С 
глубиной величина приращения уменьшает-
ся, так, в почвообразующей породе зо-
нальных почв величина ВЗ колеблется в пре-
делах 6,0-8,6%. При этом бульшей величи-
ной ВЗ отличается почвообразующая поро-
да чернозёмов Присалаирья. Эта специфика 
обусловлена особенностями гранулометрии 
почв — бóльшим содержанием средней, 
мелкой пыли и илистой фракции. 

Таблица 4 
Водно-физические свойства зональных агропочв (средние значения) 

 
Грануломет-

рический  
состав 

Гори-
зонты 

Географические зоны 

сухая 
степь 

засушли-
вая степь

колочная 
степь 

луговая 
степь 

средняя 
лесостепь 

северная лесостепь 
Присалаирья 

Влажность устойчивого завядания, % масса 

Легко- 
суглинистые 

Апах 5,5 6,6 7,0 Нет 7,0 Нет 
АВ 6,2 6,6 7,0 — 6,3 — 
В 6,4 6,5 6,6 — 6,0 — 
Ск 6,0 5,5 5,9 — 4,3 — 

Средне- 
суглинистые 

Апах 6,8 8,8 9,0 10,9 10,0 12,7 
АВ 7,9 9,2 9,0 10,4 9,3 11,2 
В 8,1 8,9 8,4 9,2 8,5 10,0 
Ск 6,0 8,0 7,6 8,7 7,5 8,6 

Тяжело- 
суглинистые 

Апах Нет Нет 10,1 13,0 12,2 14,9 
АВ — — 9,8 12,5 11,3 13,8 
В — — 9,4 13,3 10,0 12,9 
Ск — — 8,4 9,8 9,8 10,8 

Наименьшая влагоёмкость, % массы

Легко- 
суглинистые 

Апах 18,4 22,3 25,3 Нет 21,5 Нет 
АВ 16,8 18,4 21,3 — 20,3 — 
В 15,9 17,5 17,6 — 18,1 — 
Ск 13,0 15,8 17,1 — 17,7 — 

Средне- 
суглинистые 

Апах 23,5 23,8 27,9 30,4 32,6 33,5 
АВ 20,5 23,4 24,1 26,1 27,5 36,4 
В 19,1 21,4 20,5 22,1 20,6 21,9 
Ск 17,6 16,6 18,4 19,1 17,0 18,0 

Тяжело- 
суглинистые 

Апах Нет Нет 31,6 35,3 33,2 39,0 
АВ — — 27,6 28,3 27,4 32,8 
В — — 25,2 25,8 23,3 22,7 
Ск — — 20,5 23,6 21,6 21,2 

Коэффициент впитывания, мм/мин.

Легко- 
суглинистые 

Апах 1,70 1,15 0,84 Нет Нет Нет 
В 1,57 1,42 2,13 — — — 
Ск Нет 1,09 3,28 — — — 

Средне- 
суглинистые 

Апах 1,43 1,22 1,88 1,09 0,91 0,96 
В 1,53 0,93 1,99 1,66 1,55 1,49 
Ск — 0,78 0,87 0,75 1,34 0,93 

Тяжело- 
суглинистые 

Апах Нет Нет 1,83 3,58 1,13 2,09 
В — — 1,91 3,58 1,39 2,16 
Ск — — 0,79 2,01 1,33 1,44 
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Представленные в таблице 4 данные по-
казывают, что величины наименьшей влаго-
ёмкости (НВ) закономерно уменьшаются от 
почв тяжелосуглинистого состава к легко-
суглинистым почвам. Среди легко- и сред-
несуглинистых почв самой низкой водо-
удерживающей способностью (НВ) отлича-
ются каштановые почвы сухой степи, обла-
дающие высоким содержанием песчаных 
частиц, крупнопористым строением, слабой 
оструктуренностью. В классе легкосуглини-
стых почв наибольшей водоудерживающей 
способностью отличаются два верхних гори-
зонта чернозёмов колочной степи. В глуб-
жележащих горизонтах преимуществом об-
ладают чернозёмы средней лесостепи. В 
среднесуглинистых почвах величина НВ в 
пахотном горизонте растёт с 23% в кашта-
новых почвах сухой степи до 33,5% в чер-
нозёмах Присалаирья. С глубиной величина 
прироста уменьшается. Наиболее влагоём-
кой является почвообразующая порода почв 
колочной и луговой степей. В результате 
почвообразования величина НВ в каштано-
вых почвах сухой степи увеличивается с 18 
до 24,5%, в почвах Присалаирья — с 18 до 
33,5% массы почвы. Чернозёмы Присалаи-
рья как средне-, так и тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава, отличающие-
ся большей по сравнению с другими зо-
нальными почвами, гумусированностью, аг-
регированностью, имеют самую высокую 
водоудерживающую способность. Почвы 
засушливой и колочной степи по способно-
сти удерживать влагу занимают промежу-
точное положение между почвами сухой 
степи и почвами луговой степи и лесостепи. 

В тяжелосуглинистых хорошо агрегиро-
ванных тонкодисперсных почвах Присалаи-
рья и луговой степи наблюдаются самые 
высокие величины НВ, тогда как менее аг-
регированные почвы колочной степи и 
средней лесостепи отличаются меньшими 
величинами наименьшей влагоёмкости. 

В таблице 4 приведены результаты изме-
нения коэффициентов впитывания (1-й час 
наблюдения) зональных почв с поверхности, 
через горизонт В и почвообразующую по-
роду. Среди легкосуглинистых почв самой 
высокой скоростью впитывания с поверхно-
сти обладают почвы сухой степи. Хорошая 
скорость впитывания обусловлена грубодис-
персным гранулометрическим составом и 
высоким количеством крупных, хорошо 
проводящих влагу почвенных агрегатов. 
Скорость впитывания такого уровня обеспе-
чивает быстрое поглощение атмосферных 
осадков и поливных вод и практически ис-
ключает их поверхностный сток.  

Скорость впитывания почв засушливой и 
особенно колочной степи уменьшается в 
1,5-2,5 раза по сравнению с почвами сухой 

степи. Максимальной скоростью впитывания 
через горизонты В и Ск отличаются черно-
зёмы колочной степи.  

Среднесуглинистые почвы Предалтайских 
равнин, составляющих основной фонд па-
хотных земель, по скорости впитывания и 
фильтрации с поверхности отличаются зна-
чительным разнообразием. Скорость впи-
тывания с поверхности от почв сухой степи к 
почвам Присалаирья уменьшается в 1,3-1,5 
раза. Исключением из этой закономерности 
оказались почвы колочной степи, для кото-
рых отмечается самая высокая скорость 
впитывания по сравнению с другими почва-
ми среднесуглинистого класса. Через гори-
зонт В скорость впитывания выше, чем че-
рез пахотный горизонт (с поверхности). Это 
связано с ухудшением структурного состава 
пахотных почв и снижением водопрочности 
агрегатов. Исключением из общего правила 
стали почвы засушливой степи, которые 
имеют меньшую скорость впитывания через 
горизонт В, чем с поверхности. Худшие ус-
ловия впитывания горизонта В обусловлены 
изменением свойств твёрдой фазы в ре-
зультате осолонцевания-осолодения. Основ-
ной причиной снижения скорости впитывания 
является более высокая плотность и дис-
персность минеральной части горизонта В. 
Для почвообразующей породы характерны 
худшие условия впитывания влаги в 1-й час 
наблюдения. Более высокой скоростью впи-
тывания отличается материнская порода 
средней лесостепи вследствие более высо-
кой пористости и меньшего содержания 
карбонатов, обладающих свойством цемен-
тировать твёрдую фазу почвы. 

Главные причины снижения скорости впи-
тывания и фильтрации почв средней лесо-
степи установлены, а именно: слабая агре-
гированность твёрдой фазы, высокое со-
держание крупнопылеватых частиц, малоак-
тивных в образовании структуры. 

Очень высокая скорость впитывания влаги 
в тяжелосуглинистых почвах обусловлена 
высокой водопрочностью агрегатов, а так-
же очень высокой межагрегатной порозно-
стью и трещиноватостью почв этого класса. 
Из почв тяжелосуглинистой группы очень 
высокой скоростью впитывания (на всех 
глубинах изучения этих двух явлений) харак-
теризуются чернозёмы луговой степи. Чер-
нозёмы Присалаирья на всех глубинах впи-
тывают в 1,5-1,7 раза меньше влаги, чем 
почвы луговой степи предгорий и низкого-
рий Алтая. Самой низкой скоростью впиты-
вания в группе тяжелосуглинистых почв от-
личаются чернозёмы средней лесостепи. По 
мере уменьшения скорости впитывания поч-
вы тяжелосуглинистого состава располага-
ются в следующем порядке: почвы луговой 
степи → почвы Присалаирья → почвы колоч-
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ной степи → почвы средней лесостепи. В 
указанном ряду увеличивается количество 
крупной пыли, уменьшается содержание 
ила и способность к агрегированию. Всё это 
становится причиной снижения скорости впи-
тывания. В связи с этим наиболее уязвимы-
ми для эрозии оказываются чернозёмы 
средней лесостепи. Это одинаково касается 
почв как средне-, так и тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава.  

 
Заключение 

Физическое состояние агропочв Предал-
тайских равнин находится в соответствии с 
зональными закономерностями почвообра-
зования и особенностями гранулометриче-
ского состава. В классе легкосуглинистых 
почв потенциал микроагрегирования посте-
пенно растёт от зоны сухой степи к зоне 
средней лесостепи. В средне- и тяжелосуг-
линистых почвах количество истинных мик-
роагрегатов размером 0,25-0,01 мм в  
1,5-2 раза выше, чем в легкосуглинистых. 
Самый высокий потенциал к микроагреги-
рованию отмечается в почвах луговой степи 
предгорий и низкогорий Алтая, минималь-
ный — в почвах лесостепной зоны и засуш-
ливой степи, прошедших стадию элювиаль-
ного почвообразования. 

Наименьшая водопрочность агрегатов 
(10-0,25 мм) характерна для класса легко-
суглинистых почв. В этом классе наилучшей 
водопрочностью агрегатов отличаются поч-
вы колочной степи. В среднесуглинистых 
почвах оптимальные условия образования 
водопрочной структуры наблюдаются в 
Присалаирье и особенно луговой степи 
предгорий и низкогорий Алтая. В тяжело-
суглинистых почвах оптимум агрегирования 
характерен для чернозёмов луговой степи. 
В колочной степи и лесостепи водопроч-
ность агрегатов одинакова. 

По мере нарастания биоклиматического 
потенциала, интенсивности и продолжитель-
ности почвообразовательного процесса 
уменьшаются плотность, плотность твёрдой 
фазы почвы, увеличиваются общая пороз-
ность, содержание неподвижной влаги (ВЗ), 
водоудерживающая способность (НВ). В 
классе легкосуглинистых почв самой высо-
кой скоростью впитывания и фильтрации с 
поверхности обладают почвы сухой степи. 
Среди среднесуглинистых почв самой высо-
кой скоростью впитывания и фильтрации ха-
рактеризуются почвы колочной степи. В це-
лом от почв сухой степи до почв средней 
лесостепи скорость впитывания уменьшается 
в 1,3-1,5 раза. Из почв тяжелосуглинистой 
группы очень высокой скоростью впитыва-
ния и фильтрации характеризуются  

чернозёмы луговой степи. По мере умень-
шения скорости впитывания почвы этого 
класса располагаются в следующей после-
довательности: чернозёмы луговой степи → 
чернозёмы Присалаирья → колочной степи 
→ средней лесостепи.  

Во всех классах почв сухой степи, по ме-
ре повышения «гумидности» почвообразо-
вания слабо увеличивается плотность и син-
хронно уменьшаются общая порозность и 
воздухоёмкость. Другие параметры физи-
ческого состояния остаются неизменными. 
Чернозёмы южные и лугово-чернозёмные 
почвы засушливой степи оказываются оди-
наковыми по величинам всех параметров 
физического состояния. Только лугово-
чернозёмные легкосуглинистые почвы бо-
лее влагоёмки и менее аэрируемы по срав-
нению с чернозёмами южными. В колоч-
ной, луговой степях и лесостепи на фоне 
повышения «гумидности» почвообразования 
уменьшается плотность, растут общая по-
розность, воздухоёмкость, ВЗ, водоудер-
живающая способность (НВ) и коэффициен-
ты впитывания.  
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