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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведённых в полупу-

стынной зоне Астраханской области на светло-каштановых почвах, используемых в сель-
скохозяйственной деятельности. Был проведён агрохимический анализ почвенного покро-
ва на трёх участках: пашня, сенокос и многолетняя залежь. Установлено, что количество 
органического вещества в исследуемых почвах при различном сельскохозяйственном ис-
пользовании очень низкое — от 0,5 до 1,8 %. Общие запасы гумуса в почвах пашни ко-
леблется от 8,57 до 20,95 т/га, на сенокосе — от 4,76 до 26,66 т/га, на залежи — от 9,04  
до 31,41 т/га. Почвы на пашне характеризуются низкой обеспеченностью подвижными 
соединениями фосфором (37–70 мг/кг) и калием (156–189 мг/кг). Почвы на сенокосе и за-
лежи – средней обеспеченностью содержанием подвижного фосфора (89–94 мг/кг) и калия 
(176–244 мг/кг). 
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Abstract. The article presents the results of studies conducted in the semi-desert zone of the 

Astrakhan region on light chestnut soils used in agricultural activities. An agrochemical analysis 
of the soil cover was carried out in three areas: arable land, hayfield and long-term fallow land. It 
was found that the amount of organic matter in the studied soils under various agricultural uses is 
very low — from 0.5 to 1.8 %. The total reserves of humus in arable soils range from 8.57 to 
20.95 t/ha, in haymaking — from 4.76 to 26.66 t/ha, in fallow soils from 9.04 to 31.41 t/ha. Soils 
on arable land are characterized by a low supply of mobile compounds phosphorus (37–
70 mg/kg) and potassium (156–189 mg/kg). Soils in haymaking and fallow lands have an 
average supply of mobile phosphorus (89–94 mg/kg) and potassium (176–244 mg/kg). 
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Введение. Основным земельным фондом полупустынной зоны Северного 

Прикаспия являются светло-каштановые и бурые аридные почвы, обладающие 
жёстким гидрологическим режимом, неблагоприятными водно-физическими 
и агрохимическими свойствами и, как следствие, низким уровнем плодоро-
дия. Почвы подзоны полупустыни сформированы на мощной толще осадоч-
ных пород, образованных в результате многовековых аллювиальных отложе-
ний древней и современной р. Волги в условиях трансгрессий и регрессий 
Каспийского моря [14]. 

Светло-каштановые почвы распространены на территории право- и лево-
бережья Волго-Ахтубинской поймы только в северной части и являются зо-
нальными почвами [1]. В правобережье они залегают повсеместно, в левобе-
режье тянутся прерывистой полосой и занимают наиболее дренированные 
и повышенные территории (Баскунчакскую и другие останцовые равнины). 
Светло-каштановые почвы, как правило, не образуют однородного покрова 
(за исключением небольших участков), а залегают комплексно каштановыми 
солонцами и лугово-каштановыми почвами на слабоволнистых равнинах 
и пологих склонах. 
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По классификации почв 2004 г. [9], светло-каштановые почвы включены 
в тип каштановых и объединены с бурыми аридными почвами в один отдел – 
аккумулятивно-карбонатных малогумусных почв. По классификации WRB 
[6; 16] их относят к светло-каштановым почвам, формирующимся под низко-
рослой, изреженной полынно-дерновинно-злаковой растительностью 
при участии ксерофитных кустарников и солеустойчивых видов. 

Интенсивное сельскохозяйственное использование земель и отрицатель-
ное влияния природных особенностей полупустынной зоны приводит к агро-
генной деградации почв [15; 17]. В связи с вероятным развитием деградаци-
онных процессов в последние годы стало обращаться большее внимание 
на изменение показателей плодородия светло-каштановых почв при длитель-
ном сельскохозяйственном использовании и выведении их из сельскохозяй-
ственного оборота, так как в условиях полупустынной зоны значительные их 
площади были исключены из обработки. 

Неблагоприятные климатические условия развития светло-каштановых 
почв, а также отсутствие дополнительного увлажнения обусловливают эко-
номическую нецелесообразность использования этих почв в богарных усло-
виях под зерновые культуры. Однако при орошении свойства этих почв 
вполне благоприятны для возделывания широкого набора сельскохозяй-
ственных культур [7–8; 12]. 

Целью настоящей работы являлось изучение изменений агрохимических 
свойств светло-каштановых почв Черноярского района Астраханской обла-
сти при различном сельскохозяйственном использовании. 

Материалы и методы исследований. Исследования агрохимических 
свойств светло-каштановых почв в системе «пашня – сенокос – залежь» про-
водились в 2020–2021 гг. на территории Черноярского района Астраханской 
области, где были выбраны участки, которые распахиваются и подвергаются 
сенокошению и участки, находящиеся в залежи более 15 лет. 

Черноярский район расположен в северной части Астраханской области 
и раскинулся вдоль берега р. Волги с севера на юг на 120 км и с запада на во-
сток — на 50 км, его площадь составляет 4,2 тыс. км2. Общая площадь терри-
тории района составляет 4 229,6 км2. 

Район с севера граничит с Волгоградской областью, с запада — с Респуб-
ликой Калмыкия, с востока — с Ахтубинским районом Астраханской обла-
сти и с юга — с Енотаевским районом Астраханской области. 

Согласно «Земельному отчёту о наличии земель и распределению 
их по категориям, угодьям, собственникам, землепользователям и арендато-
рам» по состоянию на 01.01.2021 г., площадь земель в Черноярском районе 
составляет 421,799 тыс. га [3], из них земель сельскохозяйственного назначе-
ния — 320,752 тыс. га (рис. 1). Пашни занимают 81,0 тыс. га, из них орошае-
мые — 23,8 тыс. га (рис. 1). Земли поселений — 2,44 тыс. га, земли промыш-
ленного и иного специального назначения — 0,921 тыс. га, земли лесного 
фонда — 28,261 тыс. га, земли водного фонда — 30,72 тыс. га. 
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Рисунок 1 — Категории земель Черноярского района Астраханской области 

 
Почвообразование в Черноярском районе пустынно-степного типа, харак-

теризуется малым количеством атмосферных осадков, высоким испарением, 
сухостью воздуха и господством сухих восточных ветров. Согласно почвен-
ной карте Астраханской области [10], почвенный покров района работ пред-
ставлен комплексами светло-каштановых солонцеватых почв и солонцов, за-
нимающих до 10–25 % территории (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Фрагменты почвенной карты РСФСР М 1 : 2 500 000 [10] 

 
А. Г. Доскач [4] относил территорию исследований к области западного 

правобережного Прикаспия, к природному району Северной Сарпинской 
низменной равнины и Южной Сарпинской низменности Прикаспия. Основ-
ная часть равнины сложена засоленными нижне- и среднехвалынскими 
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глинами. Местами древнеморские отложения перекрыты аллювиально-
дельтовыми, более лёгкими отложениями протоков Волги [5]. 

Почвы расположены под сельскохозяйственными угодьями с разной сте-
пенью агрогенной трансформации: многолетняя пашня под бахчевыми куль-
турами, 15-летняя залежь под горько-полынно-молочайной растительной ас-
социацией, естественный сенокос с пырейно-типчаковой ассоциацией. Ука-
занные угодья располагались в окрестностях с. Ушаковка — пашня (1 уча-
сток), в окрестностях с. Ступина — сенокос (2 участок), в окрестностях с. Зу-
бовка — залежь (3 участок) (рис. 3). 

 

 
а б в 

Рисунок 3 — Космический снимок объектов исследования: а — пашня (с. Ушаковка), 
б — сенокос (с. Ступино), в — залежь (с. Зубовка) 

 
Для изучения агрохимических показателей светло-каштановых почв 

на территории хозяйств были заложены три стационарные площадки разме-
ром 150 × 150 м. Привязка осуществлялась по вершинам четырёхугольника. 
Отбор образцов осуществляли согласно ГОСТ 28168-89 по слоям 0–10  
и 10–20 см [2]. 

Общая площадь пашни, с территории которой были отобраны образцы, 
составляет 159 га, площадь сенокосов — 8 га, площадь залежи — 3 га. 

Агрохимический анализ почвенного покрова проводился по общеприня-
тым методикам. В лабораторных условиях осуществлены химические анали-
зы и определены следующие параметры почвенного плодородия: содержание 
гумуса в почвенных образцах, определения легкогидролизуемого азота, 
определение подвижных форм фосфора и калия [11]; рН водной вытяжки по-
тенциометрическим методом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты агрохимиче-
ских исследований почвенного покрова сельскохозяйственных угодий пока-
зали, что по величине водородного показателя почвы относятся к слабо- 
и среднещелочным — рН 7,6–8,2. На пашне среднее значение реакции среды 
изучаемых почв составила 7,94, на сенокосе — 7,68, на залежи — 7,93. 
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Содержание подвижного калия в исследуемых почвах представлено 
на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 — Распределение содержания подвижного калия  

в почвах сельскохозяйственных угодий 
 
Содержание подвижного калия на пашне варьирует от 154 до 189 мг/кг. 

Среднее содержание подвижного калия на сенокосе составило 193,5 мг/кг, 
на залежи — 176–244 мг/кг. Степень обеспеченности почвы подвижным ка-
лием на исследуемых сельхозугодиях можно считать низкой и средней. 

Содержание подвижного фосфора среднее на всей исследуемой террито-
рии сенокоса и залежи. Содержание подвижного фосфора в изучаемых поч-
вах представлено на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 — Распределение содержания подвижного фосфора 

в почвах сельскохозяйственных угодий 
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Среднее значение содержания подвижного фосфора на пашне составило 
51,2 мг/кг, что соотвествует среднему показателю обеспеченности этим пита-
тельным элементом. Содержание подвижного фосфора на сенокосе варьиру-
ет от 89 до 54 мг/кг, на сенокосе — 69,3 мг/кг, на залежи — от 94 до 80 мг/кг, 
что превышает его содержание по сравнению с пашней и сенокосом. На се-
нокосе и залежи наблюдается средняя обеспеченность подвижным фосфором 
всей территории исследования. 

Одним из наиболее важных факторов, определяющих уровень почвенного 
плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур, является гумус. 
Органическое вещество оказывает положительное влияние не только на аг-
рофизические свойства почвы, но и её биологическую активность, улучше-
ние поглощающего комплекса и обменной способности почвы. По данным 
Н. С. Авдонина, А. Н. Новикова [13], убыль гумуса сопровождается резким 
ухудшением агрофизических и агрохимических свойств почвы. 

По содержанию гумуса пашня, сенокос и залежные земли относятся 
к почвам с низким содержанием гумуса. Значения содержания гумуса в изу-
чаемых почвах представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 — Распределение содержания гумуса  

в почвах сельскохозяйственных угодий 
 

Содержание гумуса на пашне варьирует от 0,50 до 1,15 %, на сенокосе — 
от 0,49 о 1,12 %, на залежи — от 0,69 до 1,78 %. На залежи увеличение со-
держания гумуса обусловлено накоплением легкоразлагаемых органических 
веществ. Вместе с тем, продуктивность фитоценоза залежи существенно вы-
ше в сравнении с пашей и сенокосом, что, в свою очередь, влияет на поступ-
ление органического вещества в почву. 

Интенсивное сельскохозяйственное использование земель приводит к аг-
рогенной деградации почв и трансформации структуры верхнего гумусиро-
ванного слоя. Механическая обработка почв улучшает аэрацию и ускоряет 
минерализацию органических веществ в пахотном слое, что вызывают 
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интенсивное снижение гумуса. На поверхности в слое 0–10 см максимальное 
содержание запасов гумуса наблюдается в залежи (21,18 т/га), низкое содер-
жание — в сенокосе (5,36 т/га). 

Заключение. Проведённые исследования показали, что длительное ис-
пользование светло-каштановых почв без внесения органических удобрений 
способствует снижению содержания в них гумуса и падению плодородия 
в пахотном слое. В почве залежи происходит оптимизация свойств почв 
при оставлении её в чистом виде. Почвы, используемые под сенокосы, 
по комплексу свойств занимают среднее положение между почвами залежей 
и пашни. 

Светло-каштановые почвы на трёх участках (пашня, сенокос, залежь) 
можно отнести к слабогумусированным (содержание гумуса в верхнем гори-
зонте не превышает 2 %). Запасы гумуса во всех исследуемых почвах низкие.  

Почва залежи за более чем пятнадцатилетний период частично восстано-
вила свои гумусные свойства и приблизилась к соответствующим показате-
лям светло-каштановых почв под естественной степной растительностью, хо-
тя и не достигла их. 
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