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ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ВСПАШКИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ТЕМНО-СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ1 

 

Изучены изменения свойств темно-серой лесной почвы (Luvic Retic Greyzemic Phaeozems 

(WRB, 2014)) на территории лесостепной зоны Зауралья под влиянием многолетнего сельскохо-

зяйственного использования при ежегодной отвальной обработке. На основе полевых и лабора-

торных исследований были выделены антропогенно обусловленные изменения агрофизических 

свойств в почвенном профиле пахотных темно-серых лесных почв. Проведен анализ динамики 

агрофизических свойств пахотной и целинной темно-серой лесной почвы, охватывающий 50-

летний период (1964–2018 гг.). Установлено, что в естественном состоянии темно-серые лес-

ные почвы лесостепной зоны Зауралья характеризуются постепенным улучшением агрофизи-

ческих свойств. Ежегодная отвальная система основной обработки способствовала увеличению 

процесса иллювиирования. Миграции оказались подвержены средняя и мелкая пыль, а также или-

стая фракция. Выявлено, что в пахотном горизонте темно-серых лесных почв содержание фи-

зической глины за 54 года уменьшилось на 6,5–7,6 %, а илистых частиц – на 5,1–17,0 %. Зафик-

сирована аккумуляция средней и мелкой пыли непосредственно под пахотным горизонтом. Эле-

ментарные почвенные частицы с размером менее 0,001 мм мигрируют до глубины 60–80 см. 

Обеднение пахотного слоя илистой фракцией привело к снижению водопрочности почвенных 

агрегатов и повышению плотности сложения в слое 30–50 см до 1,45 г/см3. В результате мно-

голетнего использования системы отвальной обработки наименьшая влагоемкость в слое 0–

50 см соответствовала 162 мм, тогда как на пашне – 186 мм.  

Ключевые слова: Luvic Retic Greyzemic Phaeozems, темно-серые лесные почвы, сельскохо-

зяйственное использование, гранулометрический состав, средняя и мелкая пыль, иллювиирова-

ние, наименьшая влагоемкость, структурно-агрегатный состав. 
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THE INFLUENCE OF LONG-TERM TILLAGE ON AGROPHYSICAL PROPERTIES OF DARK GRAY 

FOREST SOILS OF FOREST-STEPPE ZONE OF TRANS-URALS 
 

The changes in the properties of dark gray forest soil (Luvic Retic Greyzemic Phaeozems (WRB, 
2014)) on the territory of the forest-steppe zone of the Trans-Urals under the influence of long-term agricul-
tural use during annual dump processing were studied. On the basis of field and laboratory studies, an-
thropogenic changes in agrophysical properties in the soil profile of arable dark gray forest soils were iden-
tified. The dynamics of agrophysical properties of arable and virgin dark gray forest soil covering a 50-year 
period (1964–2018) was analyzed. It was established that in natural state, dark gray forest soils of the for-
est-steppe zone of the Trans-Urals were characterized by gradual improvement of agrophysical properties. 
The annual dump system of main processing contributed to the increase in the process of illuviation. Me-
dium and fine dusts, as well as the silty fraction were subject to migration. It was found that in arable hori-
zon of dark gray forest soils, the content of physical clay decreased by 6.5–7.6 % over 54 years, and silty 
particles – by 5.1–17.0 %. The accumulation of medium and fine dust was recorded directly under the ara-
ble horizon. Elementary soil particles with a size less than 0.001 mm migrate to the depth of 60–80 cm. 
Impoverishment of the arable layer by the silty fraction led to the decrease in the water strength of soil ag-
gregates and the increase in the density of addition in the layer of 30–50 cm to 1.45 g/cm3. As a result of 
long-term use of the dump processing system, the lowest water capacity in the 0–50 cm layer correspond-
ed to 162 mm, while on arable land – 186 mm. 

Keywords: Luvic Retic Greyzemic Phaeozems, dark gray forest soils, agricultural use, granulometric 
composition, medium and fine dust, illuviation, lowest moisture capacity, structural and aggregate compo-
sition. 

 
Введение. Сельское хозяйство Западной 

Сибири начало активно развиваться в середине 
XX века, несмотря на то, что о плодородии зе-
мель было известно задолго до этого. Во время 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и 
в послевоенные годы возник вопрос о необхо-
димости расширения пашни [1]. В этот период 
были освоены основные площади черноземных 
почв Западной Сибири. С появлением плановой 
экономики было принято решение об изыскании 
дополнительных плодородных земель для соз-
дания индустриального сельского хозяйства за 
Уралом [2]. Этот период характеризовался про-
ведением экспедиций и созданием детальных 
почвенных карт сибирских областей. Крупные 
массивы темно-серых лесных почв были опре-
делены как наиболее перспективные для сель-
скохозяйственного освоения, и после раскор-
чевки лесные земли были распаханы.  

Активному расширению объемов сельского 
хозяйства в Западной Сибири способствовали 
достижения аграрной науки, которая создала 
новые сорта, способные давать устойчивые 

урожаи в условиях сурового сибирского климата 
[3, 4]. Появление новых технологий обработки 
почвы и научно обоснованное применение ми-
неральных удобрений позволили успешно вы-
ращивать сельскохозяйственные культуры на 
низкоплодородных почвах [5–7]. С развитием 
компьютерных технологий появилась возмож-
ность математического моделирования почвен-
ных процессов, что дало возможность устано-
вить роль антропогенного фактора в формиро-
вании элементов плодородия [8, 9].  

В последние десятилетия нагрузка на почвы, 
вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, 
существенно возросла, что негативно отрази-
лось на их агрофизических свойствах [10, 11]. 
Наиболее серьезные изменения произошли в 
пахотных серых лесных почвах, которые менее 
устойчивы к антропогенному воздействию, чем 
черноземы.  

Среди основных типов почв Тюменской об-
ласти серые лесные почвы занимают пятое ме-
сто. Их общая площадь составляет почти 1 млн 
га, или около 6,3 % сельскохозяйственной зоны 



Агрономия  
 
 

5 

 

Тюменской области. В настоящее время более 
80 % общей площади серых лесных почв ос-
воено под сельскохозяйственные угодья; 63 % 
из них находятся под пашней. Темно-серые 
лесные почвы сформировались рядом с основ-
ными массивами черноземов и поэтому были 
распаханы существенно раньше, чем другие 
подтипы. Близкое сочетание темно-серых лес-
ных почв с черноземами в пахотном фонде За-
падной Сибири обусловило для них такую же 
высокую антропогенную нагрузку. Обладая 
меньшей природной устойчивостью к неблаго-
приятным факторам, темно-серые лесные поч-
вы сильнее реагируют на увеличение антропо-
генной нагрузки, чем черноземы.  

Цель работы. Изучение влияния многолет-
ней сельскохозяйственной деятельности на аг-
рофизические свойства темно-серых лесных 
почв лесостепной зоны Зауралья. 

Материалы и методы. Исследования прово-
дили на территории юга Тюменской области. 
Изучаемые почвы – темно-серые лесные осоло-
делые тяжелосуглинистые (Luvic Retic Greyzemic 
Phaeozems (WRB, 2014)), сформировавшиеся на 
карбонатных покровных суглинках и глинах [2, 
12]. По своим морфогенетическим признакам и 
основным свойствам они типичны для северной 
лесостепи Западной Сибири [13]. Темно-серые 
лесные почвы формируются на повышенных 
элементах рельефа с глубоким залеганием 
уровня грунтовых вод под разреженными бере-
зовыми лесами. В лесостепной зоне Зауралья 
эти почвы залегают крупными массивами среди 
выщелоченных и оподзоленных черноземов.  

Исследования охватили 4 административных 
района южной части Тюменской области: Го-
лышмановский, Викуловский, Бердюжский, 
Аромашевский. Основные почвенные разрезы 
были заложены под естественной растительно-
стью, представленной разреженным березовым 
лесом с хорошо развитой разнотравно-злаковой 
травянистой группировкой с примесью бобовых 
трав. Видовой состав включает в себя около 90 
видов растений. Из злаковых широко представ-
лены вейник (Calamagrostis L.), полевица 
(Agrostis L.), тимофеевка (Phleum L.), мятлик 
(Poa L.); разнотравья – лабазник (Filipendula 
Mill.), тысячелистник (Achillea L.), девясил (Inula 
L.); из бобовых – клевер (Trifolium L.), мышиный 
горошек (Vicia cracca L.) и чина луговая 

(Lathyrus pratensis L.). Дополнительно были за-
ложены полнопрофильные разрезы на пашне, 
примыкающей к основным целинным площад-
кам. Расстояние между целинными и пахотными 
участками не превышало 1 км. Степень одно-
родности целинной почвы и на пашне опреде-
ляли по гранулометрическому составу и основ-
ным свойствам почвообразующих пород, по-
скольку гумусовый горизонт претерпел сущест-
венное изменение под действием антропогенно-
го фактора. Первоначальной точкой были поч-
венные исследования, проводимые в рамках 
государственной программы по созданию Поч-
венной карты юга Тюменской области масштаба 
1:300000 под руководством профессора Л.Н. 
Каретина. В 1964 г. кафедрой почвоведения и 
агрохимии Тюменского СХИ было заложено на 
целине и пашне 4 и 12 основных разрезов соот-
ветственно. В 2018 г. на этих же площадках 
вновь были выкопаны разрезы. Общее количе-
ство разрезов составило по 24 на каждый вид 
угодий. Одновременно с морфологическим опи-
санием из разрезов послойно были отобраны 
почвенные образцы для лабораторного анали-
за, который был проведен в аккредитованной 
испытательной лаборатории ФГБУ Государст-
венной станции агрохимической службы «Тю-
менская» и на кафедре почвоведения и агрохи-
мии Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья.  

В период с 1964 по 2018 г. на пашне иссле-
дуемых участков применялась разноглубинная 
отвальная система обработки: под предшест-
венники первой группы (занятый пар, кукуруза) 
– 28–30 см; второй группы (зерновые и рапс) – 
20–22 см. В период с 1964 по 1995 г. повсемест-
но использовались зернопаропропашные сево-
обороты; с 1996 по 2015 г. – зернопаровые се-
вообороты. В последние годы в хозяйствах 
вновь стали выращивать кукурузу на силос. 
Ежегодное внесение минеральных удобрений 
осуществлялось только до 1995 г. в дозах до 
80 кг д.в. на гектар. В последующие годы и до 
настоящего времени хозяйства вносили только 
азотные удобрения под яровую пшеницу и рапс 
в дозах не более 30 кг д.в. В качестве органиче-
ских удобрений на изучаемых участках вносили 
торфо-навозные компосты в дозах не более 
40 т/га согласно схеме севооборота под одно-
летние травы (горохо-овсяная смесь).  
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Агрофизические исследования проводили 
следующими методами: гранулометрический 
состав – по Качинскому. Отбор образцов из 
полнопрофильных разрезов почв. Плотность 
сложения определяли почвенным буром Качин-
ского в ненарушенном состоянии до глубины 
50 см в 12-кратной повторности. Водопрочность 
почвенных агрегатов определяли на приборе 
Бакшеева методом мокрого рассева через ко-
лонку сит в 6-кратной повторности. Отбор поч-
венных проб на плотность сложения и структур-
но-агрегатный состав проводили в середине 
июля, чтобы исключить серьезные искажения, 
вызванные механическими обработками в пе-
риод весенних работ. Наименьшую влагоем-
кость определяли в полевых условиях методом 
заливных площадок.  

Полученные результаты подверглись мате-
матической и статистической обработке соглас-
но методике Б.А. Доспехова с применением па-

кета «Описательная статистика» программного 
продукта Microsoft Excel. Достоверность изме-
нения агрофизических свойств пахотной и це-
линной темно-серой лесной почвы проводили 
путем расчета наименьшей существенной раз-
ницы между значениями 1964 и 2018 гг.  

Результаты и их обсуждение. Изучаемые 
нами темно-серые лесные почвы относятся к 
тяжелосуглинистой разновидности. Процесс 
иллювиирования в данном подтипе серых лес-
ных почв выражен в минимальной степени, что 
дает возможность установить роль сельскохо-
зяйственной деятельности на основные эле-
менты плодородия, связанные с гранулометри-
ческим составом [14, 15]. В таблице 1 приводит-
ся распределение физической глины и илистой 
фракции, поскольку именно они являются клю-
чевыми для формирования агрофизических и 
физико-химических свойств почв [16].

  
Таблица 1 

Распределение физической глины (<0,01 мм) и ила (<0,001 мм) в темной серой лесной почве 
(над чертой среднее значение; под чертой – интервал изменения величины) 

 

Глубина  
отбора, см 

Содержание гранулометрических фракций 
Отклонение, % от 1964 г. 

1964 г. 2018 г. 

<0,01 мм <0,001 мм <0,01 мм <0,001 мм <0,01 мм <0,001 мм 

1 2 3 4 5 6 7 

Целина 

10 
35,4±2,7 
32,7-38,1 

23,1±1,8 
20,4-24,9 

37,2±2,1 
34,6-40,2 

23,5±2,1 
21,2-25,6 

4,8±0,3 1,7±0,1 

20 
41,0±3,3 
37,5-42,6 

25,7±1,4 
23,4-28,6 

42,8±2,6 
40,7-45,0 

26,6±2,4 
25,3-30,1 

4,2±0,5 3,4±0,3 

30 
47,3±4,1 
35,7-51,6 

35,7±3,1 
32,2-37,4 

45,1±1,8 
42,3-48,8 

36,8±3,0 
33,5-38,8 

-4,9±0,5 3,0±0,2 

40 
51,1±4,8 
45,8-54,9 

37,6±2,7 
34,6-40,8 

52,8±4,3 
47,2-55,7 

38,4±3,1 
34,3-40,0 

3,2±0,3 2,1±0,1 

60 
49,7±4,4 
43,9-56,0 

36,6±3,5 
34,3-42,0 

48,3±1,6 
44,7-50,3 

37,7±2,7 
34,6-40,4 

-2,8±0,2 3,0±0,2 

80 
42,0±5,2 
38,9-50,1 

33,2±3,7 
28,8-37,4 

45,7±3,8 
41,4-46,0 

34,8±2,5 
30,5-38,6 

8,2±0,2 4,6±0,2 

100 
46,1±3,5 
44,8-48,3 

34,2±2,8 
32,1-37,7 

47,2±2,2 
45,0-50,7 

35,3±2,6 
30,1-36,8 

2,4±0,3 3,2±0,3 

Пашня 

10 
33,8±2,8 
30,8-36,7 

21,3±2,4 
18,5-25,5 

31,4±3,8 
25,1-35,3 

18,2±2,1 
16,9-21,0 

-7,6±0,1 -17,0±0,8 

20 
32,6±3,4 
28,7-35,0 

18,5±1,8 
17,7-21,3 

30,3±4,2 
24,7-35,4 

17,6±3,4 
14,7-21,5 

-7,6±0,2 -5,1±0,2 

 



Агрономия  
 
 

7 

 

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

30 
34,5±3,2 
30,4-38,6 

22,2±2,0 
20,0-26,1 

32,4±4,4 
27,2-37,0 

23,8±4,7 
19,4-30,2 

-6,5±0,1 6,7±0,3 

40 
58,2±3,3 
54,0-61,2 

43,2±2,7 
40,4-46,1 

63,6±6,0 
58,1-69,5 

45,3±5,2 
40,2-50,6 

8,5±0,3 4,6±0,3 

60 
54,0±3,8 
50,3-58,3 

42,3±2,2 
40,0-45,3 

57,7±6,5 
50,4-64,9 

47,0±3,4 
44,1-51,6 

6,4±0,2 10,0±0,2 

80 
45,2±4,1 
40,7-50,4 

36,3±2,9 
33,1-40,2 

47,5±5,4 
39,7-51,0 

38,5±3,0 
35,0-41,3 

4,8±0,5 5,7±0,3 

100 
47,4±3,8 
43,3-51,4 

36,1±3,4 
32,7-41,1 

48,3±3,7 
44,8-51,6 

35,4±3,8 
31,1-38,5 

1,9±0,1 -2,0±0,1 

 
В 1964 г. целинная темно-серая лесная поч-

ва характеризовалась постепенным повышени-
ем содержания элементарных почвенных час-
тиц (ЭПЧ) размером более 0,01 мм от 35,4 % в 
слое 0–10 см до 51,1 % на глубине 40 см. Срав-
нение с содержанием данной фракции на глу-
бине 80 см (42 %) подтверждает наличие про-
цесса иллювиирования в целинных темно-
серых лесных почвах Зауральской лесостепи. 
По распределению илистой фракции (<0,001 
мм) иллювиальный горизонт выделяется более 
четко в границах 30–60 см – содержание ила 
здесь варьировало от 35,7 до 37,6 %. На пашне, 
вследствие ежегодных механических обработок, 
верхний слой стал гомогенным – содержание 
физической глины варьировало от 33,8 до 
34,5 %. Однако было установлено, что подпа-
хотный слой характеризовался достоверной 
аккумуляцией элементарных почвенных частиц 
с размерами менее 0,01 мм до 58,2 %, а ила 
(<0,001 мм) – 43,2 %. Выявленная особенность 
указывает на усиление иллювиирования в паш-
не, возникшее в результате повышения водо-
проницаемости пахотного слоя [17, 18].  

К 2018 г. гранулометрический состав гумусо-
вого горизонта целинного участка незначитель-
но изменился – отклонения по содержанию фи-
зической глины составили +4,8 %, что обуслов-
лено постепенным накоплением гумусовых ве-
ществ. С глубины 30 см отмечено незначитель-
ное уменьшение содержания ЭПЧ с размерами 
менее 0,01 мм с 47,3 до 45,1 %, что указывает 
на проявление современного процесса иллю-
виирования в темно-серых лесных почвах За-
падной Сибири. На глубине 80 см также уста-
новлен факт аккумуляции частиц физической 
глины с 42,0 до 45,7 %.  

За 54 года пахотный слой (0–30 см) потерял 
6,5–7,6 % частиц физической глины, общее со-
держание которой в 2018 г. варьировало от 30,3 
до 32,4 %. Нужно отметить, что коэффициент 
вариации составил 18 %, тогда как на целине он 
был существенно ниже – 12 %. Это объясняется 
разной интенсивностью сельскохозяйственной 
деятельности на участках исследований. Была 
выявлена миграция илистых частиц (<0,001 мм) 
на глубину до 60 см. Разница относительно 
1964 г. составила +10,0 %, тогда как на целине 
она была +3,0 %.  

Таким образом, большой временной проме-
жуток позволил нам установить усиление про-
цесса иллювиирования в пахотных агросерых 
почвах, что влечет за собой изменение их агро-
физических свойств.  

На целине в 1964 г. плотность сложения гу-
мусового горизонта варьировала в пределах 
1,10–0,85 г/см3, что соответствовало рыхлому 
сложению. Слой 30–40 см, благодаря развитию 
корневой системы многолетней травянистой 
растительности и наличию почвенной биоты, 
был незначительно уплотнен, но оставался в 
пределах оптимума (1,00–1,30 г/см3). Верхняя 
часть иллювиального горизонта (ELВt) характе-
ризовалась более высоким значением плотно-
сти сложения по отношению к вышележащему 
слою (табл. 2). На пашне в этот же год характер 
уплотнения почвенного профиля отличался от 
целины. Ежегодные механические обработки 
способствовали уплотнению слоя 20–30 см, где 
плотность сложения в первой половине вегета-
ции составила 1,26 г/см3, что приближается к 
верхней границе оптимума для тяжелосуглини-
стых разновидностей почв. Плотность сложения 
подпахотного слоя (30–40 см) была на 15 % 
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выше значений целинной почвы. Необходимо 
отметить, что этот слой не обрабатывается, но 
испытывает существенное давление от рабочих 
органов сельскохозяйственных орудий. Однако, 
кроме физического воздействия, приводящего к 
уплотнению почвенных агрегатов, существует и 
еще один механизм – перемещение в этот слой 
подвижных элементарных почвенных частиц и 
их аккумуляция в крупных пустотах [19]. В ранее 

проведенных нами исследованиях было уста-
новлено, что в пахотных почвах активно идет 
дифференциация профиля по размерам поч-
венных частиц. В слое 30–50 см накапливаются 
частицы средней (0,005–0,01) и мелкой пыли 
(0,001–0,005 мм), а илистые элементарные поч-
венные частицы проникают существенно глубже 
[5].

  
Таблица 2 

Влияние длительного сельскохозяйственного использования на агрофизические  
свойства темно-серой лесной почвы 

 

Показатель 
Слой, 

см 
1964 г. 2018 г. 

НСР05 
Целина Пашня Целина Пашня 

Плотность, г/см3 

0-10 0,85 0,94 1,03 1,06 0,07 
10-20 1,02 1,14 1,14 1,14 0,10 
20-30 1,10 1,26 1,18 1,28 0,10 
30-40 1,20 1,38 1,22 1,44 0,14 
40-50 1,37 1,44 1,28 1,45 0,15 

Водопрочность 
агрегатов, % 

0-10 78 67 75 48 3 
10-20 75 68 74 46 2 
20-30 62 65 66 55 4 
30-40 60 63 70 47 4 
40-50 73 70 68 55 5 

Наименьшая 
влагоемкость, % 

от объема 

0-10 40 38 42 35 2 
10-20 40 40 45 35 2 
20-30 35 35 37 40 4 
30-40 35 30 32 27 4 
40-50 32 30 30 25 3 

 
К 2018 г. плотность сложения на целине не 

имела существенных отличий относительно 
1964 г., что указывает на стабильность почвен-
ной системы. Однако изменения были на пашне 
– пахотный слой, благодаря ежегодным меха-
ническим обработкам, оставался в пределах 
оптимума (1,06–1,28 г/см3). Слой 30–40 см про-
должал постепенно уплотняться, достигнув 
1,44 г/см3. В условиях лесостепной зоны Заура-
лья это может привести к нарушению водопро-
ницаемости пахотной темно-серой лесной поч-
вы и поверхностному переувлажнению во влаж-
ные годы.  

Скорость движения воды в почве определя-
ется также и водоустойчивостью структурных 
агрегатов. Исследования 1964 г. показали, что 
верхняя половина метрового профиля целинно-
го участка характеризовалась отличной водо-

прочностью – содержание водоустойчивых агре-
гатов находилось в пределах 60–80 %. Это соз-
дает благоприятные условия для движения во-
ды вглубь по профилю и его аэрации. За период 
с 1964 по 2018 г. на целине достоверные изме-
нения были выявлены только в слое 30–40 см, 
где количество водоустойчивых агрегатов воз-
росло с 60 до 70 %  

Пахотные темно-серые лесные почвы в 1964 г. 
характеризовались меньшей водоустойчиво-
стью структурных агрегатов пахотного слоя по 
сравнению с целиной. Сопротивление размы-
вающему действию воды в слое 0–30 см варьи-
ровало от 65 до 68 %, но все же находилось в 
пределах отличной водопрочности, характерной 
для черноземов [9]. 

В слое 30–50 см достоверных различий меж-
ду целиной и пашней обнаружено не было. За 
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54 года водоустойчивость агросерой почвы су-
щественно изменилась. В слое 0–20 см водо-
прочность агрегатов была ниже целины и пашни 
1964 г., но находилась в диапазоне, соответст-
вующем хорошей оструктуренности. Коэффици-
ент вариации по изучаемым 24 участкам соста-
вил 12 %, что соответствовало средней степени 
изменчивости. Причиной ухудшения водоустой-
чивости агрегатов пахотного слоя является из-
менение качественного состава гумуса на паш-
не и потеря катионов щелочноземельных ме-
таллов из почвенно-поглотительного комплекса. 

В подпахотном слое (30–50 см) водопрочность 
агрегатов составила 47–55 %, тогда как на целине 
она была значительно выше – 68–70 %. Таким 
образом, становится очевидной тенденция посте-
пенного ухудшения структурно-агрегатного соста-
ва под действием многолетней сельскохозяйст-
венной деятельности. Антропогенные изменения 
затрагивают толщу почвы до глубины 50 см, а не 
ограничиваются только пахотным слоем. 

Тяжелосуглинистые темно-серые лесные 
почвы лесостепной зоны Зауралья характери-
зуются достаточно высокой водоудерживающей 
способностью – суммарные запасы влаги, соот-
ветствующие наименьшей влагоемкости (НВ), в 
слое 50 см составляют 182 мм. Наименьшая 
влагоемкость гумусово-элювиального горизонта 
(0–30 см) варьировала в пределах 35–40 % от 
объема почвы. За исследуемый промежуток 
времени на целине достоверное изменение бы-
ло обнаружено только в слое 10–20 см, где 
наименьшая влагоемкость возросла с 40 до 
45 % от объема почвы. На пашне данный пока-
затель не имел существенных отличий по срав-
нению с целиной. Ретроспективный анализ по-
казал, что под действием многолетнего исполь-
зования почвы в пашне наименьшая влагоем-
кость уменьшилась, что свидетельствует об 
ухудшении водно-физических свойств. Наибо-
лее серьезные изменения произошли в пахот-
ном слое (0–30 см) – к 2018 году он мог удер-
жать 110 мм капиллярно-подвешенной влаги, 
тогда как на целине – 124 мм. Причиной ухуд-
шения одного из главных показателей водно-
физических свойств является уменьшение по-
рового пространства, вызванное изменением 
структурно-агрегатного состава почвы.  

Заключение. Сравнительный анализ пока-
зал, что в пахотных агросерых почвах происхо-
дит перемещение элементарных почвенных 

частиц размером менее 0,01 мм вглубь по про-
филю, с формированием плотных слоев на глу-
бинах 30 и 80 см. Анализ агрофизических 
свойств темно-серой лесной почвы показал 
формирование на глубине 30–50 см слоя с 
плотностью сложения до 1,45 г/см3, тогда как на 
целине – 1,22–1,28 г/см3 (НСР05 – 0,08). Водо-
прочность агрегатов снизилась с 65–68 до 46–
48 % (НСР05 – 4). Уменьшение порового про-
странства негативно отразилось на влагоемко-
сти. Запасы почвенной влаги, соответствующие 
ей в слое 50 см пахотной темно-серой лесной 
почвы, составили 162 мм, что на 15 % ниже зна-
чений целины.  

Таким образом, используемая в Западной 
Сибири система земледелия привела к ухудше-
нию агрофизических свойств пахотных агросе-
рых лесных почв. 
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