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Для  прогнозирования тенденций развития процессов, обусловливающих почвен-
ное плодородие, необходимо знать критические и оптимальные параметры свойств 
почв и режимов, а также динамику их изменений. Требуется выявить образец или эта-
лон почвы того или иного уровня плодородия. В статье приводятся данные срав-
нительной оценки состояния однотипных почвенных разностей при антропогенном 
использовании с целинными почвами ряда особо охраняемых природных территорий 
Ульяновской области.

Уникальность и значимость почвен-
ного покрова, как важнейшего элемен-
та экологических систем, в настоящее 

время не вызывает никаких сомнений. К 
глубокому разочарованию, общество в 
основном воспринимает почву как сред-
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ство для производства продуктов питания 
и сельскохозяйственного сырья. Даже в 
своей природоохранной деятельности 
человечество исторически  приоритетное 
внимание уделяет таким структурным 
компонентам и объектам биосферы как 
ландшафты, экосистемы, сообщества,  
некоторые виды растений и животных, 
зачастую оставляя без внимания почвен-
ный блок. Акцент на стабильное получе-
ние необходимого количества сельско-
хозяйственной продукции, разрешение 
экономических проблем в ущерб сохра-
нению природно-ресурсного потенциала 
приводит к усилению процессов деграда-
ции почвенного покрова. 

Несмотря на снижение интенсив-
ности уровня индустриальных методов 
ведения сельского хозяйства в России, а 
в ряде случаев и благодаря этому, про-
исходит процесс деградации почв, акти-
визируются эрозионные процессы, сни-
жается энергетическая эффективность 
аграрного производства [1]. Проблема 
сохранения плодородия почв, и, прежде 
всего, черноземов, в нашем регионе осо-
бенно актуальна. Для научного обоснова-
ния сельскохозяйственного производства, 
которое должно быть ориентированно 
на сохранение плодородия, необходимо 
иметь сравнительную объективную оцен-
ку качества почв и почвенного покрова. 

Исследования Почвенного институ-
та имени В.В. Докучаева [4], проведен-
ные в разных природных зонах, позво-
лили разработать принципы построения 
региональных эталонов (моделей) пло-
дородия почв. Используя эти принципы, 
мы провели анализ некоторых подтипов 
черноземов Ульяновской области в раз-
личные периоды при разном режиме ис-
пользования. 

Обьекты и методы исследования
В качестве объектов исследований 

были определены почва опытного поля 
Ульяновской ГСХА в 1974 [5], 1999,  2004 
годах и черноземы выщелоченные целин-
ных участков. Участки с естественным по-
чвенным покровом в основном располо-
жены на территориях особо охраняемых 

природных объектов, общая площадь ко-
торых 125 тыс. га или  3,1 5% от площади 
земель области. 

На кафедре почвоведения, агро-
химии и агроэкологии с 2000 года про-
водятся полевые исследования на тер-
риториях с минимальным антропоген-
ным воздействием (государственные 
заказники, естественные участки и т.д.).  
Экспедиционные исследования в разные 
годы были проведены на территории го-
сударственных заказников «Шиловская 
лесостепь» и «Новоникулинский», 
природно-территориального комплекса 
«Вязовские балки», территории Южного 
правобережного Сызранского агропоч-
венного района и др. Свойства и режимы 
данных почв сравнивали с региональным 
эталоном чернозема выщелоченного, 
предложенным Почвенным институтом 
имени В.В. Докучаева [4].

Непосредственным объектом поле-
вых работ являются ключевые участки, 
заложенные на почвенно-экологических 
профилях, пересекающих основные эле-
менты рельефа местности. Материалами 
исследований являются полевые по-
чвенная и ландшафтная карты мас-
штаба 1:50000, топографическая карта 
1:100000, почвенные карты землеполь-
зований масштаба 1:25000. На ключе-
вых участках разработаны почвенные 
профили, рассмотрен компонентный со-
став растительных сообществ, определе-
на продуктивность биомассы растений. 
Агрофизические и химические свойства 
почвы определялись по общепринятым 
методикам.

Описание объектов исследования
Для проведения сравнительной 

оценки были определены объекты, в 
структуре почвенного покрова которых 
встречаются черноземы выщелоченные: 
опытное поле УГСХА; естественный уча-
сток на территории Южного правобереж-
ного Сызранского агропочвенного райо-
на; природно-территориальный комплекс 
«Вязовские балки».

Опытное поле УГСХА расположено 
на территории Чердаклинского района 
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Ульяновской области, относящейся к ле-
вобережному Приволжскому агропочвен-
ному району, расположенному на над-
пойменной террасе р. Волга. Основными 
почвообразующими породами являются 
древнеаллювиальные отложения в виде 
разнообразных суглинистых осадков. 
Рельеф землепользования – слабовол-
нистая равнина с высотой над уровнем 
моря 45 – 50 м, представлен комплексом 
древних (среднечетвертичных) террас 
долины Волги, формирование которых 
происходило под влиянием днепровского 
и московского оледенений. Микро- и ме-
зорельеф – линейные и блюдцеобразные 
понижения [3].

Учетная площадь с естественным 
участком расположена в Сызранском 
районе Самарской области на территории 
землепользования СПК “Победитель”. 
Участок находится на водораздельном 
плато, границе водосбора рек Тишерек 
и Уса. Рельеф местности: всхолмлен-
ное плато, рассеченное оврагами. 
Растительность – типичная для степи и 
представлена ковыльно-узкомятликово-
разнотравной ассоциацией, в которой 
обнаружено 64 вида растений, из них 40 
представлено видами разнотравья, что 
составляет более 70 % всего видового 
состава, причем половина разнотравья – 
степные виды.

«Вязовские балки» - природно-
территориальный комплекс, расположен-
ный в Радищевском районе Ульяновской 
области, который представляет собой 
участок площадью 7,5 тыс. га, перспек-
тивный для создания в его пределах 
особо охраняемой природной террито-
рии. Исследуемая территория располо-
жена в лесостепной ландшафтной зоне 
Ульяновского Предволжья, входит в со-
став облесённой провинции лесостепи 
Приволжской возвышенности и относит-
ся к Южно-Сызранскому ландшафтному 
району остепнённых ландшафтов низко-
го плато. Местность представляет собой 
сеть крупных балок и оврагов, прорезаю-
щих склоны Волжского косогора и спуска-
ющихся к Саратовскому водохранилищу 

реки Волга. В геоморфологическом от-
ношении природный комплекс распола-
гается в овражно-балочном комплексе, 
занимая, как правило, склоны южной, 
юго-восточной, юго-западной экспозиций. 
Большую часть территории комплекса 
занимают степи, сохранившиеся как на 
склонах разных экспозиций, так и на не-
распаханных плакорных участках. В них 
сосредоточено 85 % всех видов флоры 
урочища. Здесь отмечено уникально вы-
сокое разнообразие типов степей: луго-
вые, перистоковыльные, тырсовые, тип-
чаковые, каменистые, кустарниковые. 

Почва объектов исследования – 
чернозем выщелоченный, имеет сходное 
генетическое и морфологическое строе-
ние.

Результаты и обсуждения
Описание почвенных разностей 

традиционно начинают с морфологиче-
ского строения. Для сравнения приве-
дем морфологическое описание черно-
земов выщелоченных на пашне (опытное 
поле УГСХА, опыт по изучению систем 
основной обработки почвы кафедры по-
чвоведения, агрохимии и агроэкологии) 
и целинном участке (Сызранский район 
Самарской области).

Почва опытного поля – чернозем 
выщелоченный среднемощный средне-
суглинистый по гранулометрическому со-
ставу, характеризуется следующими мор-
фологическими признаками:

Апах  0 – 25 см. Темный, 
з е р н и с т о п ы л е в а т о - к о м к о в а т ы й , 
среднесуг-линистый, густо пронизан кор-
нями растений, переход постепенный.

А1 25 – 38 см. Темный с сероватым 
оттенком, зернисто-комковатый, средне-
суглинистый, полуразложившиеся остат-
ки растений, имеются ходы червей, пере-
ход постепенный.

АВ 38 – 55 см. Серовато-
коричневатый, комковато-ореховидный, 
среднесуглинистый, уплотнен, переход 
книзу заметен слабо.

В1 55 – 84 см. Светлокоричневато-
бурый, комковатый или призмовидно-
комоватый, среднесуглинистый, плотнее, 
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чем АВ, с ясным глянцем на структурных 
отдельностях, переход слабыми языками 
, более заметен.

В2 84 – 143 см. Желтовато-
коричневатый, бесструктурный, легкосу-
глинистый, рыхлый, гумусовые языки и 
потеки до 115 см, бурное вскипание с 84 
см.

С 143 см глубже. Желтый, бесструк-
турный, легкосуглинистый, рыхлый, сла-
бые псевдомицелии карбонатов.

Почва естественного участка – чер-
нозем выщелоченный среднемощный 
среднесуглинистый по гранулометриче-
скому составу, имеет следующее морфо-
логическое строение (2002 г.):

А0  0 – 2 см. Степной войлок
А  2 – 58 см. Темно-серый, средне-

суглинистый, сложение между плотным и 
рыхлым, зернисто-комковатый по струк-
туре, густо переплетен корнями расте-
ний, переход постепенный.

В  58 – 98 см.  Серовато-желтоватый, 
среднесуглинистый, комковатый, плот-
нее, чем горизонт А, присутствуют корни 
растений, переход ясный.

ВС 98 – 123 см. Желтоватый с гу-
мусовыми натеками, мелкокомковатый, 
среднесуглинистый, присутствует гравий, 
встречаются корни растений, плотный, 
вскипает при переходе 123 см, переход  в 
горизонт С ясный.

С  123 см и глубже лессовидный су-
глинок с вкраплениями гравия.

Даже поверхностный анализ мор-
фологического строения этих генетиче-
ски однородных почв позволяет выявить 
существенные различия. Прежде всего, 
это мощность гумусово-аккумулятивного 
горизонта. 

При сравнении агрохимических по-
казателей становится ясной глубина тех 
изменений, которые произошли с черно-
земом при сельскохозяйственном исполь-
зовании. Например, содержание гумуса в 
период закладки опыта (1987г.) состав-
ляло 4,91 – 5,28%, обеспеченность под-
вижным фосфором (по Чирикову) очень 
высокая (214 мг/кг), калием – высокая 
(133 мг/кг), рН солевой 6,3 – 6,7. Сумма 

поглощенных оснований в верхнем гори-
зонте составляла 28,8 – 39, 0 мг-экв. на 
100 г почвы, степень насыщенности осно-
ваниями достигала 94,2 – 98,2 %. В це-
линной почве содержание гумуса в слое 
0 – 40 см составляет 8,1 %,  обеспечен-
ность подвижным фосфором 112 мг/кг, 
калием 120 мг/кг, рН солевой 6,7, сумма 
поглощенных оснований 38,2 мг экв. на 
100 г почвы, степень насыщенности осно-
ваниями 98,3 %. 

Почвы при различных режимах ис-
пользования будут обладать разными 
свойствами. С одной стороны,  сравни-
вать целинные почвы с их пахотными 
аналогами не совсем корректно, однако 
размеры деградации последних вызыва-
ют настолько серьезные опасения, что 
возник вопрос о возможных предельных 
показателях, переступив которые черно-
зем перестанет быть черноземом.

В таблице приводится  сравни-
тельная оценка почв изучаемых объек-
тов с моделью плодородия, предложен-
ной Почвенным институтом имени В.В. 
Докучаева.

Анализ почвенных разностей пока-
зал, что в почве опытного поля существу-
ют отклонения свойств не только от почв 
целинных аналогов, но и от параметров 
модели. Особенно ярко они проявляют-
ся в 1999 и 2004 годах. По сравнению с 
моделью в почве опытного поля наблю-
дается увеличение плотности сложения 
на 0,1 – 0,15 г/см3, снижение количества 
водопрочных агрегатов на 5 – 10% и со-
держания гумуса на 1 – 2 %. 

Кроме перечисленных в таблице 
параметров произошли изменения в мор-
фологических и физико-химических пара-
метрах: наблюдается отклонения в мощ-
ности гумусово-аккумулятивного горизон-
та, комковато-зернистая структура транс-
формирована в глыбисто-пылеватую, 
рН солевой ниже на 0,5 – 1,0 единицы, 
гидролитическая кислотность больше на 
1 – 4 мг экв. на 100 г почвы.

В результате сельскохозяйствен-
ного использования чернозема выщело-
ченного относительное снижение гумуси-
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рованности  по сравнению с целинными 
аналогами в слое почвы 0 – 40 см состав-
ляет 39 – 43 %. Данный показатель, если 
ориентироваться на данные 2004 года, на 
17 – 30 % ниже модельных параметров. 
Аналогичные данные были получены в 
других природных зонах страны [6].

Интегрированным показателем, 
определяющим уровень плодородия 
черноземов, является содержание орга-
нического вещества. Многолетние иссле-
дования кафедр земледелия (с 1974 г.) и 
почвоведения, агрохимии и агроэкологии 
(с 1987 г.) в стационарных полевых опы-
тах Ульяновской ГСХА убедительно до-
казали, что уменьшение запасов гумуса 
обусловлено, с одной стороны, снижени-
ем поступления свежего органического 
вещества в пахотные почвы, с другой – 

усилением минерализации не только его, 
но и собственно гумусовых соединений в 
результате обработки [2]. 

Если севооборот главным образом 
определяет размеры и качество поступа-
ющего в почву органического вещества, 
то обработка влияет на процессы его 
гумификации и минерализации.  В каче-
стве примера можно привести данные о 
количестве растительных остатков, по-
ступающих в почву в зависимости от си-
стем основной обработки и степени ан-
тропогенного использования почвы (1997 
- 1999 гг.).

Однозначно, что при таких суще-
ственных различиях в вещественно-
энергетических потоках, когда масса 
растительных остатков, поступающая в 
почвы целинного участка и многолетних 

Сравнительная оценка чернозема выщелоченного различных участков  с моделью плодородия

Срок и место проведе-
ния исследований

Слой по-
чвы, см

Плотность 
сложения, 

г/см3

Структурно-агрегатный 
состав, количество агрега-

тов10 -0,25 мм, %
Общая 
пори-

стость, %
Содержание 

гумуса, %сухое просеи-
вание

мокрое про-
сеивание

1974 г. 
Опытное поле 

Ульяновского СХИ*
0-20 1,03 84,2 49,6 59,0 5,9

20-40 1,20 88,7 57,4 54,0 4,3
1999 г.

Опытное поле 
Ульяновской ГСХА

0-20 1,14 73,6 58,0 55,6 4,7

20-40 1,25 73,6 59,3 51,0 4,5
2004 г.

Опытное поле 
Ульяновской ГСХА

0-20 1,15 71,5 57,1 54,2 4,6

20-40 1,25 69,4 57,3 51,1 4,5

2002 г.
Целинный участок
Сызранский район

0-20 0,66 88,2 74,5 70,7 9,8

20-40 0,80 84,1 69,7 69,6 6,3

2009 г.
Целинный участок

ПТК «Вязовские бал-
ки»

0-20 0,95 86,3 73,4 69,4 9,0

20-40 1,01 81,1 69,1 69,2 5,9
1991 г.

Модель плодородия 
чернозема выщело-

ченного

0-20 1,05-1,10 70-80 60-70 - 6-7

20-40 1,08-1,15 Около 80 70-80 - 5-6
* – Руководство по методике проведения полевых опытов. Под ред. В.И. Ермохина, Ю.А. 

Злобина, С.С. Берлянд, В.И. Морозова, Ф.М. Щербатова. Ульяновск, 1974. С.5 – 11.
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трав, в 3 – 4 раза больше, чем на паш-
не, параметры плодородия изучаемых 
объектов никогда не будут иметь сопо-
ставимые значения. Совсем другое дело 
сравнение пашни с предложенной моде-
лью. Если провести анализ почвы опыт-
ного поля УГСХА, то можно отметить, что 
в последние десятилетия наблюдается 
стабилизация параметров почвенного 
плодородия. Например, при существую-
щем уровне технологий, применяемых  в 
опытах кафедры почвоведения, агрохи-
мии и агроэкологии, содержание гумуса в 
пахотном горизонте стабилизировалось 
на уровне  4,7 – 5,0 %.

По нашему мнению, предложен-
ный Почвенным институтом имени В.В. 
Докучаева [4] региональный эталон 
чернозема выщелоченного необходи-
мо откорректировать в соответствии с 
тем уровнем системы земледелия, кото-
рая сложилась в Ульяновской области. 
Целенаправленно или интуитивно уче-
ные Ульяновской ГСХА проводят иссле-
дования в этом направлении. Кафедра 
земледелия (зав. кафедрой, профессор 

Морозов В.И.) в опытах по изучению сево-
оборотов заложила варианты с различны-
ми системами обработки почвы. Кафедра 
почвоведения, агрохимии и агроэкологии 
(зав. кафедрой, профессор Куликова 
А.Х.) последовательно увеличивает объ-
ем биогенных ресурсов, поступающих 
в почву агроэкосистем, заменив в своих 
опытах чистый пар на сидеральный, а 
затем  пропашную культуру на выводное 
поле многолетних трав. В результате этих 
исследований будет предложен регио-
нальный эталон плодородия чернозема 
выщелоченного, при разработке которого 
необходимо учесть данные изучения почв 
естественных участков и моделей, пред-
ложенных другими ведущими научно-
исследовательскими организациями.

ВЫВОДЫ
1. Почва опытного поля по своим 

свойствам существенно отличается  не 
только от почв целинных аналогов, но и 
от параметров модели плодородия, пред-
ложенной Почвенным институтом имени 
В.В. Докучаева. Особенно ярко они про-
являются в 1999 и 2004 годах. По срав-
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Рис. Масса растительных остатков, поступающих в почву  
в различных ценозов, в том числе пашни в зависимости от систем основ-
ной обработки в среднем за  1997 – 1999 гг. (в пересчете на АСВ)

1, 2, 3, 4  – различные системы основной обработки почвы;
5 – многолетние травы;
6 – целина.
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нению с моделью, в почве опытного поля 
наблюдается увеличение плотности сло-
жения на 0,1 – 0,15 г/см3, снижение коли-
чества водопрочных агрегатов на 5 – 10% 
и содержания гумуса на 1 – 2%.

2. В результате сельскохозяйствен-
ного использования чернозема выщело-
ченного относительное снижение гумуси-
рованности  по сравнению с целинными 
аналогами в слое почвы 0 – 40 см со-
ставляет 39 – 43%. Содержание гумуса в 
почве опытного поля на 17 – 30 % ниже 
модельных параметров.

3. Предложенный Почвенным инсти-
тутом имени В.В. Докучаева региональ-
ный эталон чернозема выщелоченного 
необходимо откорректировать в соот-
ветствии с тем уровнем системы земле-
делия, которая сложилась в Ульяновской 
области.

4. При разработке регионального 
эталона чернозема выщелоченного не-
обходимо комплексное изучение почв как 
агроэкосистем, так и их целинных анало-
гов. Эталоном для оптимизации агроэко-
систем может служить природный ланд-
шафт.
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