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�АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены биотические и абиотические факторы, влияющие на 
почву. Представлены особенности климатических условий степей и приемы 
восстановле-ния почвы в степных эрозионно-опасных районах Сибири. Предложены 
рекомендации защиты почв и повышения почвенного плодородия в условиях Монголии. 
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Актуальность. Особенностью сельского 
хозяйства является его зависимость от природ-
ных условий. Существенное снижение потерь, 
вызванных неблагоприятными биотически-
ми и абиотическими факторами, может быть 
достигнуто путем грамотного использования 
почвенно-климатических ресурсов [1,2,3,4].

Климат степей в сравнении с климатом ле-
состепной зоны характеризуется: малоснежны-
ми зимами, жарким и сухим летом, значитель-
ной амплитудой колебаний суточной и годовой 
температуры, неравномерным распределением 
осадков, выпадающих в виде ливней [5,6,7].

В связи с этим, резкий перепад температур 
в сочетании с сильными ветрами ведут к иссу-
шению почвы. В ряде степных районов наблю-
даются так называемые черные или пыльные 
бури, выдувающие верхние плодородные слои 
почвы. Так же степи страдают от пастбищной 
деградации и бескормицы в пору кочевого ско-
товодства, но в большей степени территории 
степей деградируют после широкомасштабной 
распашки целинных земель [4,8,9]. 

 Большинство степных районов Монго-
лии относятся к зоне рискованного земледелия 
[2,10,11]. Песчаные и супесчаные почвы черно-
земного и каштанового типов имеют широкое 
распространение в Средней Сибири и Монго-
лии. Крупными массивами они залегают в ре-
спублике Хакасия, на юге Красноярского края 
и в центральных и западных районах респу-
блики Тыва [3,4,9].

По данным В.Н. Виноградова «В 1976 г. 
около 2/3 пахотных земель СССР периодиче-
ски подвергалось засухам. Из общей площади 
пахотных земель в 224 млн. га примерно 90 млн. 
га подвергалось периодическому действию ве-
тровой эрозии. Природа очень медленно созда-
ет гумусовый слой примерно 0,5 – 2,5 см за 100 
лет, выдувается этот слой  всего за одну бурю, 
уносящую с гектара 450 – 980 кг азота, 100 - 190 
кг фосфора, до 5 т. калия и до 15 т органическо-
го вещества» [12]. 

 В результате ветровой эрозии почва зна-
чительно обедняется питательными вещества-
ми и теряет плодородие, в эродированных по-
чвах наблюдается значительное снижение со-
держания гумуса, азота, фосфора и калия [13]. 
Научно доказано, что повышение плодородия 
почвы возможно только при коренном преоб-
разовании агролесомелиоративного освоения 
и применение удобрений здесь является одним 
из комплексов успешного итога. Известно, что 
«…не может быть единого оптимального спо-
соба внесения удобрений, а каждый способ 
имеет свою сферу применения». Лучшие ре-
зультаты по улучшению пищевого и водного 
режима супесчаной почвы в степных эрозион-
но-опасных районах Сибири были достигнуты 
при помещении прослойки перегноя, содер-
жащей большое количество питательных ве-
ществ, на глубину 40-50 см, не затрагиваемую 
ежегодной обработкой, имитирующую гуму-
совые горизонты погребенных почв [14,15,16]. 
Наличие большого количества корней травя-
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нистой и древесной растительности в горизон-
тах с прослойкой также влияет на общее со-
держание подвижных питательных веществ в 
почве. C поселением растительности на супес-
чаных почвах постепенно прекращается про-
цессы дефляции и начинается активный про-
цесс почвообразования, основными чертами 
которого являются обогащение верхнего слоя 
гумусом, пылеватыми, илистыми частицами и 
постепенное уплотнение. В результате возрас-
тают запас питательных веществ и емкость по-
глощения [8]. 

Частым явлением для большинства степ-
ных районов являются губительные засухи и 
борьба за накопление, сохранение и рацио-
нальное использование крайне ограниченных 
водных ресурсов в этих условиях является клю-
чевым вопросом любой современной системы 
земледелия, используемой в этих районах. Тем 
не менее, лесные насаждения обеспечивают 
блокирование очагов дефляции, облагоражи-
вают ландшафт, служат постоянно действую-
щим противодефляционным элементом, спо-
собствуют повышению урожаев сельскохозяй-
ственных культур на смежных землях [7,17]. 

Системы защитных лесонасаждений яв-
ляется, во-первых, территориально органи-
зующим каркасом; во-вторых, экологиче-
ским фильтром в газо-водообменных циклах; 
в-третьих, биоэнергетическим компенсатором 
прессингу на природную среду и, в-четвертых, 
надежным средством в борьбе с засухами, су-
ховеями, пыльными бурями. Защитные ле-
сонасаждений являются не только средством 
поле- и почвозащиты, стокорегулирования и 
водоохраны, но и как мощный биосферный 
фактор релаксации (постепенного ослабления 
процессов деструкции) и реставрации (восста-
новления исходного состояния) компенсатор-
но-регуляторного потенциала агроэкосистем 
[18]. Профессор В.В. Докучаев научно доказал, 
что сильнейшим факторам в борьбе с засухой, 
суховеями и деградацией степных земель явля-
ются лесные насаждения [19].

Основным звеном в сельском хозяйстве 
всех стран является увеличение объемов про-
изводства зерна, в том числе и яровой пшени-
цы [8]. Динамичность урожайности яровой 
пшеницы тесно коррелирует с обеспеченно-
стью почв макро-и микроэлементами, погод-

но-климатическими условиями и др. Почвы 
Монголии в основном представлены каштано-
вым типом. Каштановые почвы развиваются в 
области суббореального (семиаридного) кли-
мата, для которого характерны теплое засуш-
ливое лето и холодная зима с незначительным 
снежным покровом. Они формируются в зоне 
сухих степей под пологом низкорослого изре-
женного комплексного травянистого покрова 
в составе, которого значительную роль игра-
ют полыни. Степень покрытия составляет 50-
70%; она уменьшается по мере того, как климат 
зоны становится более сухим. Главнейшими 
особенностями процесса почвообразования 
в этой зоне являются замедленные темпы гу-
мусообразования и слабая выщелоченность 
профиля от карбонатов и легкорастворимых 
солей [3]. Подтипы каштановых почв, от тем-
но-каштановых до светло-каштановых, после-
довательно отражают нарастание засушливо-
сти биоклиматического режима. Они различа-
ются по содержанию гумуса в поверхностном 
слое: темно-каштановые – 3-6%, каштановые 
– 2-3%, светло-каштановые – 1,5-2,0 % [3,5].  В
почвах легкого гранулометрического состава
(легкие суглинки, пылеватые супеси) содержа-
ние гумуса иное: темно-каштановые – 2,5-3%,
каштановые – 1,5-2,5%, светло-каштановые –
1,0-1,5%.

Заключение
Большинство территории Монголии име-

ет схожие почвенно-климатические условия 
с Сибирью и Хакасией. Для защиты почв от 
ветров, улучшения их водного режима, повы-
шения почвенного плодородия и урожайности 
сельскохозяйственных культур в Монголии 
можно применить опыт Сибири и Хакасии по 
созданию системы лесных полос из устойчи-
вых лесных культур и другие мероприятия.   

Научный подход к изучению почвенно-
го плодородия с учетом агроклиматических и 
ландшафтных особенностей территории Мон-
голии, будет способствовать преобразованию 
низкопродуктивных земель в экологически 
устойчивые высокопродуктивные агроланд-
шафтные комплексы.
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