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Проведено исследование особенностей почвенного покрова солонцовых комплексов на разных 
участках пастбища среднестатистической овцеводческого хозяйства в сухостепной зоне 
в бассейне р. Маныч в условиях расчлененного рельефа. Установлено, что на территории 
пастбища можно выделить несколько типов почвенного покрова, различающихся по степени 

трансформации профиля разных компонентов солонцового комплекса под влиянием 
интенсивного выпаса. Показано, что неоднородность почвенного покрова обусловлена 
неравномерным воздействием выпаса, который, в свою очередь, определяется как степенью 
удаленности от фермы, так и особенностями растительного покрова на разных участках 
пастбища. Наибольшей пастбищной нагрузке подвержены участки с хорошо выраженной 
комплексностью почвенного покрова и высокой долей солонцов, на которых доминируют 
злаково-полынные ассоциации. Отмечена тенденция к сокращению мощности горизонтов АJ 
и SEL светло-каштановых почв и солонцов и по мере усиления пастбищной нагрузки. 

В почвенном покрове ковыльных участков пастбищ доля солонцов значительно ниже, 
что можно связывать с кратковременной пастбищной нагрузкой на эти почвы. 
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Современное состояние почвенного и растительного покрова природных кормовых угодий 
является одной из важнейших проблем в аридной зоне, где скотоводство занимает ведущую позицию 
в экономике. Всевозрастающая роль пастбищной нагрузки в функционировании почв естественных 
пастбищ, а также устойчивый характер изменений почвенных свойств в условиях выпаса предложено 
рассматривать как особое направление в контексте антропогенного почвообразования 
(Залибеков, Биарсланов, 2015).  

К настоящему времени накоплен обширный фактический материал об изменениях растительного 

покрова пастбищ при разной интенсивности выпаса скота (Иванов, 1958; Дымова, 2008; 
Новикова и др., 2010; Ghorbani et al., 2020; Öllerer et al., 2019, Zhang et al., 2021). Значительный 
прогресс достигнут в области изучения изменений почвенной структуры и эрозии условия выпаса 
(Котенко, 1993; Ганиева и др., 2019; Hancock et al., 2020; Pulido et al., 2018; Steffens et al., 2008; 
Zhou et al., 2010; Hiltbrunner  et al., 2012; Donovan, Monaghan, 2021). Особенно пристальное внимание 
уделяется изучению баланса элементов питания в почвах пастбищ при разной интенсивности выпаса 
(Schipper et al., 2017; Throop et al., 2022; Chen et al., 2021) и биологической активности почв 
(Zhang, Fu, 2020; Picariello et al., 2021). 

При этом большинство исследований посвящено изучению почв, находящихся в эталонных 
условиях, когда изменения тех или иных почвенных свойств связаны только с изменениями 
интенсивности пастбищной нагрузки. В тех же случаях, когда имеет место выраженный рельеф, 
учесть его влияние на химические и биологические свойства почв пастбищ бывает кране сложно 
(Burke et al., 1999). В то же время при анализе космоснимков хорошо видно, что в условиях 

mailto:a.v.borisovv@gmail.com


132  СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И СВОЙСТВА ПОЧВ ПАСТБИЩ … 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2023, том 29, № 3 (96) 

расчлененного рельефа на территории пастбищ выделяются участки с разной растительность, 
что предполагает различия в структуре почвенного покрова. Причем такого рода различия не всегда 
связаны с градиентом пастбищной нагрузки. В данной статье предпринята попытка установить 
масштабы и причины варьирования почвенных свойств на разных участках пастбища.  

Материалы и методы 

Район исследования расположен в сухостепной зоне Русской равнины на южном склоне Сальско-
Манычской гряды и относится к бассейну р. Маныч. Рельеф пологоволнистый; территория хорошо 
расчленена балками, врез балок может достигать 20 м и более. Климат умеренно континентальный. 
Среднегодовое количество осадков составляет 350 мм. Две трети осадков приходится на тёплый 

период года. Среднегодовая температура составляет 9°С (Масанов, 1995; Агроклиматические 
ресурсы, 1974). 

Исследованы почвы на склоне балки Кереста у поселка Первомайский Ремонтненского района 
Ростовской области. Балка представляет собой высохшее русло палеореки со слабо выраженной 
террасой. Почвообразующие породы представлены аллювием майкопских глин и лессовидных 
карбонатных отложений. В целом участок характерен для автоморфных ландшафтов полынно-
типчаково-ковыльной степи южной части Сальско-Манычской гряды. В почвенном покрове 

преобладают светло-каштановые почвы в комплексах с солонцами. 
Исследование почвенного покрова проводилось в окрестностях овцеводческой фермы 

(46.421330 с.ш., 43.519291 в.д.), которую можно рассматривать как среднестатистический вариант 
степного пастбищного хозяйства с круглогодичным выпасом мелкого рогатого скота. Территория 
пастбища имеет естественные границы по балкам с севера, запада и юга (рис. 1). Восточной границей 
пастбища являются пахотные поля. 

 

 

Рис. 1. Вид на ключевой участок (1), ареалы почв с разной структурой почвенного покрова (2), 
почвенный покров в зоне А (3), Б (4) и В (5).  
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Растительный покров неоднородный. На участках с корковыми и мелкими солонцами развиты 
чернополынные группировки (в основном Artemesia pauciflora), проективное покрытие здесь 
не превышает 30-50%, на поверхности почвы встречаются сине-зеленые водоросли (Nostoc commune). 
На солонцах средних и светло-каштановых солонцеватых почвах растительность представлена 

главным образом типчаково-белополынными сообществами (Festuca valesiaca, Artemisia lercheana, 
A. austriaca). На участках преимущественно с каштановыми почвами преобладают злаковые 
группировки с доминированием ковыля-волосатика (Stipa capillata). 

При анализе космоснимков на территории пастбища хорошо видна неоднородность почвенно-
растительного покрова, позволяющая выделить несколько зон (рис. 1).  

Зона А – территория, прилегающая к ферме и водопою. Зона сильной пастбищной деградации 
с изреженным растительным покровом. На снимке выглядит как слабо контрастное сочетание более 

темных пятен черной полыни на солонцах на боле светлом фоне прутняково-полынных ассоциаций 
на ареалах светло-каштановых почв. Преимущественно локализована в пределах речной террасы 
и нижней части склона. Для этой территории характерны скотосбои. Комплексность почвенного 
покрова с участием солонцов и светло-каштановых почв резко выражена. При этом различия в 
растительном покрове выражены менее заметно (рис. 1 (3)).  

Зона Б занимает большую часть склона северо-западной экспозиции. На снимках она резко 
контрастного сочетания ареалов солонцов с черной полынью (темные участки, рис. 1 (2)) и светлых 
ареалов, занятых злаково-полынными ассоциациями с участием ковыля. Такого рода комплексы 

образуют характерную «древовидную» структуру почвенного покрова в этой зоне (рис. 1 (1)). 
Зона В приурочена к водораздельному участку и склону юго-восточной экспозиции. На снимках 

выглядит как однородное темное пятно. В почвенном покрове доминируют светло-каштановые 
почвы под ковыльной растительностью. 

Зона Г – склон балки южной экспозиции с эродированными светло-каштановыми почвами. 
В данной статье свойства почв этой зоны не будут рассматриваться.  

Для выбора тестовых участков использовали низковысотную съемку с помощью квадрокоптера 

Mavik-3. На снимках выявляли участки с наиболее типичным для каждой зоны почвенным 
покровом. Обследование почв проводили на площадках размером 20 х 20 м. Исследования 
начинали с описания растительности и нивелировки поверхности почвы по сетке с шагом 2 метра. 
Через каждые 2 метра по сетке закладывались прикопки глубиной 40-50 см, в которых проводилось 
описание почвенного профиля, замер мощности почвенных горизонтов, глубины вскипания от HCl , 
определение типовой и родовой принадлежности почвенных разностей и степени морфологической 
выраженности солонцового процесса. В качестве диагностических критериев солонцового процесса 

фиксировали призматическую структуру в горизонте В1 с вертикальной ориентацией призм, 
наличие натечных органо-глинистых кутан и листовато-слоистую структуру в горизонте А 
(Хитров, 2004). 

В местах наиболее близкого расположения почвенных разностей с максимально контрастно 
выраженными признаками солонцового процесса закладывали траншею таким образом, чтобы один ее 
край вскрывал солонец, а второй – каштановую почву с минимальными проявлениями солонцовых 
признаков. В траншее выполняли морфолого-генетический анализ почвенного профиля и отбор почв на 
химические и микробиологические анализы. Определение содержания органического углерода, 

карбонатов, значений рН, гранулометрического состава проведено по общепринятым методикам в 
Центре коллективного пользования «Физико-химические методы исследования почв и 
экосистем» РАН. 

Результаты и обсуждение 

Структура почвенного покрова. В зоне А в растительном покрове хорошо выражены пятна 
с практически полностью стравленной растительностью. На остальной части преобладают 
мятликово-полынные ассоциации. Площадь солонцовых пятен превышает 50%. Микрорельеф 
поверхности и структура почвенного покрова представлена на рисунке 2 (1).  

В зоне Б соотношение солонцов и светло-каштановых почв незначительно отличается от 

зоны А. В то же время ни в одной прикопке в этой зоне, в отличие от зоны А, мы не обнаружили 
солонцы корковые и мелкие, только средние и глубокие разности. Растительный покров на 
солонцах был представлен преимущественно полынными ассоциациями, на светло-каштановых 
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почва – типчаково-белополынными. 
В зоне В доминировали светло-каштановые почвы без признаков солонцового процесс 

на макроуровне. В растительном покрове преобладал ковыль-волосатик. 
 

 

Рис. 2. Структура почвенного покрова в зоне А (1), Б (2) и В (3). Условные обозначения: а – солонцы, 
б – светло-каштановые солонцеватые почвы, в – светло-каштановые без признаков солонцового 

процесса на макроуровне. 
 
Морфологические свойства почв. Зона А. На участке наиболее контрастного перехода солонцов 

в светло-каштановые почвы заложена траншея длиной 3.5 метра, ориентированная в направлении 
запад-восток. В западной части траншея вскрывала светло-каштановую почву без морфологических 
признаков солонцового процесса, в восточной части – солонец корковый.  

В профиле светло-каштановой почвы выделяется горизонт АJ (0-12 см) – палево-серый легкий 
суглинок комковатой порошистой структуры с затечной нижней границей. Постепенно переходит 

в горизонт ВMKsn (12-40 см), представленный серо-коричневым средним суглинком комковато-
глыбистой структуры с вертикальными трещинами. В карбонатном профиле выделяется горизонт 
ВСAdc (40-53 см) – коричнево-палевый средний суглинок мелко-призмовидной структуры 
с новообразованиями СаСО3 в виде аморфных пятен и горизонт СATnc (53-95 см) – ореховатой 
структуры с обильной крупной белоглазкой. С глубины 95 см залегает почвообразующая порода  – 
желто-бурый средний суглинок глыбистой структуры с тонкими прожилками солей. 

Переход светло-каштановой почвы в солонец происходит на участке менее 3 м. В солонце 

корковом резко выражен горизонт SEL (0-5 см) с характерной белесой окраской, порошисто-слоистой 
структурой и палисадной нижней границей. Солонцовый горизонт BSN (5-22 см) – красновато-бурый 
тяжелый суглинок призматической структуры с округлыми головками вертикальных структурных 
отдельностей. На поверхности головок при подсыхании становятся заметны скелетаны. 
При этом поверхности призм шероховатые, кутаны визуально не прослеживаются. Карбонатный 
горизонт включает горизонт ВCAdc,s (22-52 см), где карбонаты представлены в дисперсной форме, 
и горизонт с обильной мелкой белоглазкой СATnc,s (52-90 cм). С глубины 90 см в горизонте Сs 

встречаются прожилки легкорастворимых солей, а с глубины 150 см залегает почвообразующая 
порода – желтовато-палевый средний суглинок с обильными скоплениями кристаллов гипса.  

Зона Б. Тестовой площадкой охвачен участок с выраженным солонцовым пятном и крупным 
ареалом светло-каштановых почв. В месте перехода светло-каштановых почв в солонцы был заложен 
разрез длинной 2.5 м. Восточный торец траншеи вскрыл светло-каштановую почву, западный – 
солонец средний. Морфологические свойства почвенного комплекса на этом участке довольно 
близки с таковыми на участке Кеерста-1. В то же время отмечен ряд существенных различий. 
Так, в профиле светло-каштановой почвы гумусовые горизонты АJ и ВMKsn имеют большую 

мощность (20 и 25 см соответственно). Карбонатный горизонт CATnc,nd (45-90 см) – большей 
мощности, без четкой сегрегации слоев по формам новообразований карбонатов. С глубины 90 см 
залегает горизонт Сs – желтоватый легкий суглинок с редкими прожилками легкорастворимых солей 
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и скоплениями кристаллов гипса.  
Во всех прикопках, в которых были вскрыты солонцы, это были исключительно средние и 

глубокие разности; корковых форм, как на площадке 1, обнаружено не было. Горизонт АJ – слоевато-
порошистой структуры в верхней части горизонта и листоватой в нижней. Нижняя граница 

палисадная. Горизонт ВSN мощностью 15-20 см – призматической структуры с выраженным 
превышением вертикального размера призм над горизонтальным. Грани структурных отдельностей 
с обильными кутанами иллювиирования. Карбонатный профиль также включает горизонт BCAdc 
(32-50 см) с характерным белесоватым оттенком от сильной карбонатной пропитки и горизонт 
СATnd (50-70 см) с мелкой обильной белоглазкой с размытыми краями. Почвообразующая порода 
(горизонт Сs) – с глубины 70 см. С глубины 120 см появляются кристаллы гипса. 

Зона Б. В почвенном покрове этой зоны нет солонцовых пятен. Микрорельеф слабо выражен. 

Горизонт АJ светло-каштановых почв мощностью около 20 см палево-серый, легкосуглинистый, 
комковато-порошистой структуры. Постепенно переходит в горизонт ВMKsn (20-40 см) без 
признаков солонцового процесса на макроуровне. Как и в вышеописанных случаях, карбонатный 
профиль включает горизонт ВСAdc, переходящий в горизонт сегрегационных форм 
карбонатов СATnc.  

Химические свойства почв. Значения рН во всех случаях были в целом близки и не выходили 
за пределы 8.0-8.6. Лишь в нижней части горизонта BCAdc в отдельных случаях рН достигал 9.0. 

Содержание органического углерода было максимально в почвах в зоне А в условиях 

интенсивного выпаса, где этот показатель достигал 1.84% в светло-каштановых почвах и 1.41% 
в солонцах корковых (табл.). В зоне В этот показатель снизился до 1.48% в светло-каштановой почве 
и 1.17% в солонце. А минимальные значения этого показателя выявлены в зоне В. 

Также в почвах в зоне А были выявлены высокие показатели емкости катионного обмена, 
причем и в солонцах, и в светло-каштановых почвах эти показатели были выше, чем в их аналогах 
в зоне Б. И лишь в светло-каштановых почвах в зоне В показатель был выше. 

Профильное распределение карбонатов было в целом однотипным в почвах во всех 

исследованных зонах. В то же время хорошо заметна тенденция к увеличению глубины верхней 
границы карбонатного горизонта в направлении зон А-В (рис. 3). При этом в зоне А до глубины 40 см 
почвы практически полностью выщелочены от карбонатов, в то время как в зоне Б и особенно в зоне 
А содержание карбонатов в верхних горизонтах заметно возрастает.  

Более сложный характер профильного изменения был выявлен для легкорастворимых солей 
(рис. 3 (3)). Для светло-каштановых почв во всех зонах характерно постепенное возрастание 
засоленности с глубиной при практически полном рассолении верхней части профиля. В солонцах 

в зоне Б уже хорошо заметет пик содержания солей на глубине 70 см. Наиболее контрастный солевой 
профиль в почвах – в зоне А. Так, в солонце, развитом в 2 метрах от практически рассоленной светло-
каштановой почвы, содержание легкорастворимых солей превышает 1.5% уже в слое 20-30 см.  

Текстурная дифференциация профиля исследованных почв выражена в разной степени. 
Наиболее характерный пик содержания ила в иллювиальном горизонте отмечен только в профиле 
солонца в зоне А. Во всех других почвах наблюдается постепенное возрастание содержания ила 
в иллювиальной части профиля. При этом графики профильной динамики этого показателя в светло-
каштановых почвах и солонцах в зоне Б различаются незначительно, в то время как признаки 

солонцового процесса в светло-каштановых почвах на макроуровне на макроуровне практически не 
проявляются, при этом в солонце наблюдается хорошо сформировавшаяся призматическая структура 
с вертикальной ориентировкой призм и обильными начетными кутанами в горизонте BSN 
и листовато-слоистая структура элювиального горизонта. Весьма показателен илистый профиль 
светло-каштановой почвы в зоне В. Здесь форма пика содержания ила абсолютно характерна для 
солонцового процесса, но на морфологическом уровне он не проявляется.  

Состав обменных оснований в светло-каштановых почвах был однотипный на всех выделенных 

зонах (табл.). До 80% от емкости катионного обмена и более составлял епльций. Что касается солонцов, 
то здесь заметно некоторое возрастания доли обменного натрия до 4-7% от емкости катионного обмена 
в зоне Б и до 15-20% в зоне А. Следует обратить внимание на довольно высокие значения содержания 
обменного натрия в иллювиальной части профиля светло-каштановой почвы в зоне В. Здесь этот 
показатель практически соответствует значениям иллювиального горизонта солонцов в зоне Б. 
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Таблица. Некоторые химические свойства исследованных почв. 

Почва Горизонт Глубина Сорг., % рНводн. EKOст 

Обмен. Основания, 

ммоль(экв)/100 г 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Зона А 

Светло- 

каштановая 

АJ 0-12 1.84 8.1 18.4 11.24 3.45 0.07 1.08 

BMKsn 12-20 1.13 7.9 23.0 17.44 3.84 0.09 1.05 

 20-30 0.92 8.3 20.7 22.11 4.03 0.09 1.05 

 30-40 0.70 8.4 25.3 22.53 4.57 0.09 0.72 

BCAdc 40-53 0.45 8.6 25.3 20.65 5.27 0.09 0.46 

Солонец 

корковый 

SEL 0-5 1.41 8.0 13.8 5.00 2.65 0.65 0.82 

BSNs 5-22 1.13 8.8 29.9 8.44 10.04 8.30 0.44 

ВCAdc.s 22-30 0.46 8.9 27.0 6.60 10.26 8.48 0.36 

 30-40 0.25 8.8 24.7 5.57 9.87 6.35 0.15 

 40-52 0.20 8.2 20.2 5.27 9.31 5.04 0.10 

Зона Б 

Светло- 

каштановая 

АJ 0-10 1.48 8.0 11.5 8.81 2.31 0.22 0.26 

 10-20 0.94 7.9 16.1 13.28 3.39 0.30 0.79 

BMKsn 20-30 0.81 7.6 23.0 19.08 5.11 0.09 0.53 

 30-45 0.60 7.7 23.0 19.55 5.48 0.13 0.41 

BCAdc 45-60 0.46 8.4 20.7 17.97 4.53 0.09 0.21 

Солонец  

средний 

SEL 0-15 1.17 8.1 13.8 7.07 2.15 0.30 0.28 

BSN 10-20 0.82 7.8 16.1 11.02 3.88 0.35 0.49 

ВCAdc 20-32 0.97 7.9 25.3 13.00 5.00 1.00 0.40 

 32-40 0.80 8.7 25.3 15.49 7.65 1.87 0.28 

 40-50 0.59 9.0 22.5 14.84 7.58 2.09 0.21 

Зона В 

Светло- 

Каштановая 

АJ 0-10 1.02 8.0 18.40 9.06 2.79 0.30 0.46 

 10-20 0.92 8.0 18.40 14.67 5.44 0.17 0.26 

BMKsn 20-30 0.89 8.4 33.75 23.16 9.22 0.61 0.18 

 30-40 0.51 8.9 24.75 15.31 7.41 0.87 0.15 

BCAdc 40-50 0.38 9.0 20.25 12.91 7.57 1.39 0.15 

Заключение 

Выделенные зоны внутри пастбища отличались по ряду почвенных параметров. В первую 
очередь, отличия заключались в структуре почвенного покрова – солонцовые комплексы во зоне А 
и Б при практически полном отсутствии солонцов в зоне В. На снимках поверхности почвы хорошо 
заметны более «размытые» границы солонцов и каштановых почв в зоне А, что, возможно, связано 

с более изреженным растительным покровом в условиях интенсивного выпаса и скотопрогона. 
Отметим, что зоны А и Б наиболее близки к ферме, что обуславливает более высокую пастбищную 
нагрузку. Помимо этого, в зонах А и Б заметно меньше ковыля-волосатика по сравнению с зоной В. 
Выпас овец на ковылях довольно ограничен по времени в связи с комплексом неблагоприятных 
факторов для здоровья скота (Дударь, 197; Надеждин, Кузнецов, 2015), что обуславливает меньшую 
пастбищную нагрузку на почвы.  

Таким образом, в данном случае можно говорить о связи между долей солонцов в структуре 

почвенного покрова и интенсивностью выпаса. Следует отметить, что в работах З.Г. Залибекова 
(1982) поднимался вопрос о связи интенсивной пастьбы скота с таким морфологическими 
проявлениями солонцового процесса, как осветление и уплотнение верхнего горизонта, 
трещиноватость в солонцовом горизонте, а также с активизацией процессов миграции солей и их 
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накопление в верхней части профиля. Но вывод о прямой связи между подъемом солей вследствие 
выпаса и возможностью развития солонцового процесса тогда не был сделан. Также доказана связь 
засоленности почв с их уплотнением и изменением водно-воздушных свойств почв в зоне 
интенсивного выпаса (Stavi et al., 2008). Поэтому в нашем случае весьма показательна большая 

засоленность солонцов в зоне А и Б при практически полном отсутствие солей в светло-
каштановой почве. 

 

 

Рис. 3. Изменение профильного содержания карбонатов (1), гипса (2) и содержания солей (плотный 
остаток) (3) в исследованных почвах. Условные обозначения: а – зона А, светло-каштановая почва, б – 
зона А, солонец, в – зона Б, светло-каштановая почва, г – зона Б, солонец, д – зона В, светло-
каштановая почва. 

 

Рис. 4. Содержание ила в верхней части профиля исследованных почв. Условные обозначения: а – 
зона А, светло-каштановая почва, б – зона А, солонец, в – зона Б, светло-каштановая почва, г – зона 
Б, солонец, д – зона В, светло-каштановая почва. 

 
Солонцы в зоне Б демонстрировали все признаки солонцового процесса при доле обменного 

натрия на уровне 4-5% от емкости катионного обмена, в то время как в зоне А доля обменного натрия 

превышала 20% при той же степени выраженности солонцовых признаков. При этом в зоне В 
в почвах с содержанием обменного натрия 2-4% солонцовый процесс не проявлялся на макроуровне, 
хотя по в иллювиальной части профиля был заметен характерный «солонцовый» пик содержания ила. 
Можно предполагать, что определенную роль в формировании солонцов в зоне Б в данном случае 
играет обменный магний, который во всех почвах составляет 20-30% емкости катионного обмена 
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и роль которого в осолонцевании почв уже обсуждалась (Панов, Гончарова, 1971; Минкин 
и др., 1982).   

Неожиданным оказались высокие значения Сорг в зоне А, где налицо все признаки наиболее 
сильной пастбищной нагрузки. Ранее было показано отсутствие прямой зависимости между выпасом 

и запасами Сорг в почвах (Raiesi, Asadi, 2006; Nosetto et al., 2006; Steffens et al., 2008). В отдельных 
случаях отмечается отсутствие изменений в содержании Сорг от интенсивности выпаса 
(Piñeiro et al., 2010); в других случаях содержание Сорг падает при усилении пастбищной нагрузки 
(Su et al., 2005; Golluscio et al., 2009). Отмечено также некоторое увеличение Сорг в зоне с умеренной 
пастбищной нагрузкой (Zhang et al., 2018; Khomutova et al., 2021). В нашем случае эффект увеличения 
содержания Сорг в почвах в окрестностях фермы можно связать с поступлением в почву 
дополнительных объемов органического углерода с навозом и мочой скота. Также нельзя исключить 

влияние более эффективной минерализации в почве растительных остатков при их вдавливании 
в почву скотом (Wang et al., 2018). 

Выводы 

Таким образом, в пределах пастбища можно выделить несколько зон с различным почвенным 
покровом. Неоднородность покрова обусловлена разной интенсивностью пастбищной нагрузки, 
которая, в свою очередь, определяется удалённостью от фермы и особенностями растительного 
покрова, в первую очередь, его кормовой ценностью и сезоном стравливания. На участках с 
ковыльной растительностью овец выпасают только весной, поэтому пастбищная нагрузка 
минимальна, как и нарушения почвенного покрова, вследствие чего на таких участках он более 
однородный, а доля солонцов незначительна.  

Максимальная пастбищная нагрузка наблюдается на участках с комплексным растительным 
покровом и полынно-злаковыми растительными ассоциациями, где скот может пастись на 
протяжении всего года, в т.ч. в зимний период. В этих условиях нарушения почвенно-растительного 
покрова приводят к формированию неоднородного засоления почв, что создаются предпосылки для 
возникновения и последующего поддержания солонцового процесса.  

Дальнейшее усиление пастбищной нагрузки вызывает сокращение мощности горизонта SEL 
и эволюцию солонцов глубоких и средних в мелкие и корковые разности. 

 
Финансирование. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 22-68-

00010 «Палеоэкология и палеоэкономика древнего населения Крыма: хозяйственные модели в 
меняющихся природных условиях и вклад древней антропогенной деятельности в формирование 
современного почвенного покрова региона». 
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