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Заключение 
Термическое состояние чернозема в пе-

риод вегетации под облепихой зависит от 
густоты насаждений. Вариант посадки 
4,0х2,0 м сильнее прогревается, загущение 
до 3,0х1,0 м уменьшает суточные колеба-
ния температуры почвы и способствует 
формированию более устойчивого темпе-
ратурного фона. Наибольшие различия по 
глубине прогревания чернозема между ва-
риантами отмечаются в верхних гумусовых 
горизонтах.  

Исследованный чернозем относится к 
разряду наиболее «теплых» почв. Длитель-
ность периода активных температур состав-
ляет около 5 мес. Прогревание до благо-
приятных в биологическом отношении тем-
ператур выше 150С в метровом профиле 
чернозема происходит с конца июня до се-
редины августа, а в слое максимального 
сосредоточения корней растений — в тече-
ние 3 мес. Температурный режим черно-
зема зимой при условии установления ран-
него снежного покрова благоприятен для 
перезимовки облепихи. 
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Введение 

Почвенно-климатический потенциал тер-
ритории Республики Бурятия является одним 
из основных условий, определяющих гео-
графию размещения различных культур и 
темпы развития. Особенно важны при этом 
количество тепла, колебания температуры, 
соответствие продолжительности теплого 
безморозного периода и длины вегетацион-
ного периода требованиям возделываемых 
культур. 

Размещение сельскохозяйственных куль-
тур по зонам республики в соответствии с 
требованиями растений к климатическим и 
почвенным условиям — основа адаптивного 
земледелия и научного ведения сельского 
хозяйства. 

Фактически земледелие в Бурятии явля-
ется склоновым, так как до 70% площади 
земель имеют наклон. Однако данный факт 
в практике землепользования учитывается, к 
сожалению, слабо. Так, в Системе земле-
делия Бурятской АССР земледелие не обо-
значено как склоновое [1]. Соответственно, 
агротехнологический комплекс не ориенти-
рован на специфику земель, расположен-
ных на склонах, а их возможности во мно-
гом остаются не реализованными. 

Цель — установить влияние элементов 
рельефа на агрохимические свойства каш-
тановой почвы склонов южной и северной 
экспозиций. 

Задачи: 
1) изучить основные агрохимические 

свойства каштановой почвы южного и се-
верного склонов; 

2) определить влияние элементов рель-
ефа на агрохимические свойства склонов. 
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Методика исследований 
Опыт заложен на склонах северной и 

южной экспозиций на пахотных угодьях уч-
хоза «Байкал» в местности Тапхар Иволгин-
ского района Республики Бурятия. Исследо-
вания проводились в 2010-2012 гг. Заложе-
ны два полигона — трансекта.  

Один располагался на склоне южной экс-
позиции (угол наклона 3º 04', длина пахот-
ной площади на склоне — 1050 м), другой — 
на склоне северной экспозиции (угол накло-
на 10º 23', длина пахотной площади на скло-
не — 1050 м). Склоны имеют прямолиней-
ный профиль. На нем крутизна не меняется 
на всем протяжении. По максимальной кру-
тизне скатов в градусах южный склон имеет 
равнинный характер местности, а северный 
— холмистый характер местности. Неболь-
шой смыв почвы отмечается в нижней части 
склонов. На северном склоне больше нака-
пливается снега, а южный склон характери-
зуется большой интенсивностью весеннего 
стока воды. По градации крутизны склонов, 
принятой в Российской Федерации, южный 
склон относится к 1-3º, а северный — к 7-10˚ 
[2]. 

Дана характеристика почв на склонах 
различной экспозиции и их отличительные 
особенности. 

Для определения агрохимических свойств 
почвы использовали общепринятые и широ-
ко распространенные методики [3]. 

Почвы на склонах вовлечены в пашню. На 
каждом полигоне — трансекте были разбиты 
по три делянки (вершина, середина, основа-
ние) в четырехкратной повторности. Возде-
лываемой культурой на полигонах — тран-
сектах являлась яровая пшеница сорта Бу-
рятская 79. 

Почвенный покров опытных участков 
склонов представлен типичной каштановой 
мучнисто-карбонатной почвой.  

По агропочвенному районированию тер-
ритория Иволгинского района отнесена к 
сухостепной зоне.  

 
Результаты исследований 

Продуктивность растений находится в 
прямой зависимости от содержания элемен-
тов питания в почве. Каштановые почвы За-
байкалья характеризуются высоким валовым 
содержанием фосфора (0,15-0,17%) и ка-
лия (2,57-3,19%), что связано с минералоги-
ческим составом почвообразующих пород 
[4]. Непосредственным источником питания 
для растений являются подвижные формы 
этих элементов.  

Исследования динамики содержания под-
вижного фосфора в почвах Бурятии показа-
ли, что его содержание варьирует от 151 
до 200 мг/кг почвы (по Чирикову), это, ве-
роятно, обусловлено составом почвообра-

зующей породы [5, 6]. Установлено, что 
максимальное содержание подвижного 
фосфора приходится на вторую половину 
лета (июль-август), когда наиболее активно 
идут биологические процессы в почве.  

В каштановых почвах Бурятии наблюдает-
ся высокое валовое содержание калия (2,5-
5,0%), что в два раза больше, чем в кашта-
новых почвах Центральных районов России. 
В пахотном горизонте количество его ко-
леблется в пределах 2,3-6,0% в зависимости 
от почвообразующих пород и грануломет-
рического состава почв. Это обусловлено 
обилием в них полевых шпатов и гидрослюд 
[7, 8]. Наибольшее количество калия со-
держится в крупных гранулометрических 
частицах, минимум его зафиксирован в или-
стой фракции. 

В наших исследованиях агрохимические 
свойства почвы существенно различаются в 
зависимости от места положения трансек-
тов (табл. 1, 2). По всем агрохимическим 
показателям северный склон превосходит 
южный. По содержанию подвижных форм 
фосфора и калия выделяются нижние точки 
трансектов (середина и основание). Анало-
гичная закономерность отмечается и по со-
держанию нитратного азота.  

По содержанию подвижного фосфора и 
калия рассматриваемую каштановую почву 
можно отнести к высокообеспеченным [9]. 
Каштановым почвам свойственно малое ва-
ловое содержание азота и высокое — калия. 
Содержание подвижных форм фосфора 
варьирует в пределах 142-650 мг/кг почвы 
на северном склоне и 150-400 мг/кг на 
южном, что объясняется содержанием ва-
лового фосфора в почвообразующих поро-
дах каштановых почв, в зависимости от гра-
нулометрического состава и гумусирован-
ности (табл. 1, 2). Также наблюдается зна-
чительное увеличение содержания фосфора 
и калия в почве основания и середины скло-
нов, а на вершинах склонов эти показатели 
значительно ниже.  

Содержание фосфора по Чирикову в 
каштановой мучнисто-карбонатной легко-
суглинистой почве составляет в среднем в 
слое почвы 0-50 см 370 мг/кг на северном 
склоне и 265 мг/кг — на южном. Наиболее 
высокие показатели по содержанию фос-
фора в каштановой почве отмечаются в се-
редине (356 мг/кг) и основании (590 мг/кг) 
северного склона и в основании южного 
склона (353 мг/кг); калия — на северном 
склоне 117,6 мг/кг, на южном —  
94,2 мг/кг. Наиболее высокие показатели 
по содержанию калия наблюдаются в сере-
дине и в основании склонов (северный — 
128,6 и 143,6 мг/кг; южный — 101 и  
124,3 мг/кг соответственно).  
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Поглощающий комплекс преимущест-
венно насыщен кальцием и магнием, при-
чем основная доля приходится на кальций. 
Количество поглощенных оснований: в 
среднем в слое почвы 0-50 см составляет 
4,2-8,3 мг-экв. на 100 г почвы на северном 
склоне, 3,7-7,2 мг-экв. на 100 г почвы на 
южном склоне. Сумма Ca+++Mg++ в зави-
симости от гранулометрического состава и 
содержания гумуса на вершинах склонов в 

среднем составляет соответственно,  
3,9-9,7 мг-экв. на 100 г почвы — на север-
ном склоне и 3,1-6,2 мг-экв. на 100 г почвы 
— на южном; в середине склонов в сред-
нем: 5,3-7,6 мг-экв. на 100 г почвы — на 
северном, 4,9-8,0 мг-экв. на 100 г почвы — 
на южном; в основании склонов в среднем: 
3,4-7,7 мг-экв. на 100 г почвы — на север-
ном, 3,3-7,5 мг-экв. на 100 г почвы — на 
южном склоне.  

 Таблица 1 
Агрохимические свойства каштановой почвы северного склона 

 
Точка трансекта и 
слой почвы, см 

рН водный 
N-NО3 Р2О5 К2О Са2++Mg2+

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы 
Вершина 

0-28 6,95 0,71 169 123 
*11,0 
3,3 

28-35 7,01 0,59 142 74 
10,0 
3,7 

35-50 7,30 0,59 181 45 9,7 
4,6 

Середина 

0-28 7,05 1,82 450 178 
7,5 
4,7 

28-35 7,40 1,35 310 126 
8,0 
6,5 

35-50 7,58 1,02 310 82 
7,5 
4,7 

Основание 

0-28 7,15 5,80 610 186 
7,5 
3,2 

28-35 7,35 2,90 650 129 
7,5 
2,7 

35-50 7,52 1,02 510 116 
8,2 
3,8 

 
Таблица 2 

Агрохимические свойства каштановой почвы южного склона 
 

Точка трансекта и 
слой почвы, см 

рН 
водный 

N-NО3 Р2О5 К2О Са2++Mg2+

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы 
Вершина 

0-25 7,27 0,51 181 70 
5,6 
3,6 

25-35 7,40 0,49 150 57 
6,3 
4,0 

35-50 7,80 0,45 286 45 6,8 
1,8 

Середина 

0-25 7,10 0,79 236 111 
7,2 
4,7 

25-35 7,68 1,35 210 117 
8,0 
5,2 

35-50 7,78 1,26 268 75 8,7 
4,7 

Основание 

0-25 7,02 5,60 400 175 
7,3 
3,3 

25-35 7,26 2,50 350 120 
7,3 
2,9 

35-50 7,87 1,00 310 78 
8,0 
3,5 

Примечание. * В числителе Са2+, знаменателе Mg2+. 
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Содержание нитратного азота в каштано-
вой почве очень низкое. Многочисленными 
исследователями установлено, что основной 
источник азотного питания растений — нит-
ратный [10, 11]. Количество нитратного азо-
та изменяется в зависимости от почвенно-
климатических особенностей региона, типа 
почв, предшественников, условий увлажне-
ния, температуры почвы и т.д. [12].  

Неблагоприятный азотный режим харак-
терен для каштановых почв Забайкалья. Это 
связано с резкой континентальностью кли-
мата и отрицательной среднегодовой тем-
пературой [6]. Зимой каштановые почвы 
промерзают до 3,0 м, что ухудшает биоло-
гическую активность почвы. Поэтому для 
каштановых почв Забайкалья характерно 
преобладание аммиачной формы азота над 
нитратной. 

Самый высокий уровень нитратного азота 
приходится на конец июля — начало августа. 
Именно в этот период отмечается макси-
мальная микробиологическая активность в 
почве, и несмотря на высокое потребление 
азота растениями идет накопление нитратов. 
При наиболее благоприятных гидротермиче-
ских условиях усиливаются процессы нитри-
фикации. На склонах количество N-NО3 уве-
личивается от вершины к основанию. На 
вершине северного склона нитратов больше 
(0,59-0,71 мг/кг), чем на вершине южного 
(0,49-0,51 мг/кг). В основании склонов на-
блюдается такая же закономерность (на 
северном склоне — 2,90-5,80 мг/кг, южном 
— 2,50-5,60 мг/кг). В основном нитраты 
приурочены к верхнему слою почвы, и их 
содержание увеличивается от вершины к 
основанию на обоих склонах. 

 
Выводы 

1. Агротехнологический комплекс Рес-
публики Бурятия не ориентирован на земли, 
расположенные на склонах, и их потенци-
альные возможности остаются не реализо-
ванными. Элементы рельефа являются по-
стоянными и устойчивыми признаками тер-
ритории, и специфика земель, расположен-
ных на склонах, должна учитываться при 
агропроизводственном делении территории 
в целях дифференциации способов исполь-
зования и воздействия. 

2. Обеспеченность каштановых почв изу-
чаемых склонов элементами питания сред-
няя, вследствие незначительной величины 

почвенного поглощающего комплекса, низ-
кой влагоемкости, холодного и засушливого 
весеннего и раннелетнего периодов. Почвы 
северного склона содержат больше под-
вижных форм, чем почвы южного. Тенден-
ция к увеличению их содержания наблюда-
ется от вершины к основанию по склонам. 
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