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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследований. В настоящее время проявляется явно выра-

женная тенденция сокращения площадей особо ценных продуктивных сельскохо-

зяйственных угодий (ОЦПСХУ), а в частности виноградопригодных земель, явля-

ющихся ценным биологическим ресурсом. Это происходит вследствие возросших 

темпов урбанизации и нерационального использования ценных земельных ресур-

сов, ввиду недостаточной обоснованности нормативно-правового законодатель-

ства в области отнесения земель к виноградопригодным. 

Между понятиями «земля» и «почва» существуют определенные различия, 

особенно в нормативно-правовом аспекте.  Так, если «земля, земельный участок» 

имеет координаты поворотных точек, то почвенный контур - понятие условное, 

предполагающее наличие области перехода одной почвы в другую. Применительно 

к сельскохозяйственному производству необходимо отметить еще два обстоятель-

ства: 

– почва (в геометрическом смысле) является телом; 

– земельный участок – фигурой, или горизонтальной проекцией на земную 

поверхность тела (почвы). 

В связи с этим возникают определенные сложности в нормативно-правовом 

аспекте, вследствие того, что земельные отношения регулирует целый ряд законов, 

а в отношении понятия «почва» существует только один нормативно-правовой акт 

– отраслевой ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения». Именно почва, а 

не земля, обладает ценнейшим свойством, особенно в сельскохозяйственном отно-

шении, – плодородием. Отсутствие государственного контроля в этой области не 

позволяет получать информацию о действительном (актуальном) состоянии поч-

венного плодородия [10]. 

Наиболее остро вопрос динамики плодородия почв и сокращения площадей 

земель сельскохозяйственного назначения отражается на использовании особо цен-

ных продуктивных сельскохозяйственных угодий (ОЦПСХУ). 

В Краснодарском крае к ОЦПСХУ относятся: 
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– земли под многолетними насаждениями, в том числе чайные плантации и ви-

ноградники;  

– земли опытно-производственных подразделений научных организаций, а 

также земли учебно-опытных подразделений вузов;  

– с-х угодья, включающие в себя мелиоративные системы, орошаемые и осу-

шаемые земли,  

– с-х угодья, чья кадастровая стоимость превышает средний уровень кадастро-

вой стоимости сельскохозяйственных угодий муниципального района более чем 

на 5% [36]. 

Эти земли выделяются среди земельных ресурсов самым высоким почвенным 

плодородием применительно к группе культур или даже одной культуре [23]. 

При этом, значимыми показателями ценности виноградопригодных земель 

являются:  

– наличие особых почвенно-климатических условий для выращивания вино-

градников и получения высокого уровня урожая; 

– совпадение эколого-генетических требований отдельных групп или сортов 

винограда с составом и свойствами почв участка, предполагаемого к использова-

нию. 

Нормативно-правовое регулирование в области использования особо ценных 

продуктивных угодий имеет выраженные недочеты. Основной причиной высту-

пает отсутствие актуальной информации о наличии почв, пригодных для выращи-

вания культуры виноград [25], их составе и свойствах. 

По данным ФЗ от 27.12.2019 № 468 «О виноградарстве и виноделии в Рос-

сийской Федерации» к виноградопригодным землям относятся земельные участки 

«…на основании исследования их географических и почвенно-климатических ха-

рактеристик. Безусловным основанием для включения земель в состав виноградо-

пригодных является факт их использования для возделывания виноградников не 

менее пяти лет в течение последних пятидесяти лет» [103].  
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Рассматривая такое определение отнесения земель к виноградопригодным, 

возникает вопрос о наличии достоверной информации об использовании земель-

ных участков в течении указанных 50 лет [19], которая должна быть основана на 

актуальных показателях свойств и состава почв. 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2422 «Об утвержде-

нии положения о порядке признания земель виноградопригодными и ведения фе-

дерального реестра виноградопригодных земель» определяет, что «признание зе-

мельного участка виноградопригодным и внесение о нем сведений в реестр осу-

ществляется уполномоченным органом по заявлению о признании земельного 

участка виноградопригодным и внесении о нем сведений в реестр на основании 

исследования его географических и почвенно-климатических характеристик либо 

подтверждения факта его использования для возделывания виноградных насажде-

ний не менее 5 лет в течение последних 50 лет» [76]. Вызывает сомнение то, каким 

образом и каким нормативно-правовым документом подтверждается факт исполь-

зования участка под виноградники в течение последних 50 лет [25], а также возни-

кает вопрос об учете динамики почвенных характеристик, которые напрямую вли-

яют на виноградопригодность. 

Динамика структуры почвенного покрова (СПП), состава и свойств почв вы-

звана совместным действием природных и антропогенно-обусловленных (антропо-

генных) факторов, приводящих к изменению, например, водного баланса террито-

рии вследствие разрушения естественной дренажной системы, что обусловлено ур-

банизацией (сокращением площадей земель сельскохозяйственного назначения), 

изменением совокупности факторов (климата, рельефа, особенностями применяе-

мой агротехники) [21]. 

На сегодняшний момент, вследствие отсутствия почвенной службы на госу-

дарственном уровне, а соответственно и данных о современных почвенных показа-

телях, не предусмотрены нормативно-правовые механизмы систематического по-

лучения актуальной информации о состоянии структуры почвенного покрова 

(СПП), составе и свойствах почв, подверженных воздействию антропогенных и 

природных факторов на территориях, отнесенных к виноградопригодным. 

https://docs.cntd.ru/document/573319226#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573319226#6560IO
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Если в наличии не имеется нужной информации о динамике почвенных ха-

рактеристик, и не предвидится механизм ее получения, то, по нашему мнению, 

необходимо внести корректировки в нормативно-правовое регулирование обосно-

вания отнесения почв к виноградопригодным.  

Одним из решений должно быть обязательное почвенное обследование вино-

градопригодных земель с учетом лимитирующих факторов по виноградникам, на 

основе которого будет проводиться бонитировка почв и картирование виноградо-

пригодных территорий с отражением их продуктивности.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

на 2021‒2025 гг. (регистрационный номер 121031300046-9) «Разработать иннова-

ционные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

агроландшафтах Краснодарского края, обеспечивающих сохранение и воспроиз-

водство плодородия почвы и получение экологически безопасной и конкуренто-

способной продукции». 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в изучение структуры 

почвенного покрова, изменений состава и свойств почв в динамике, основываясь 

на степени выраженности деградационных почвенных процессов, внесли многие 

отечественные ученые: В.В. Докучаев, Н.М. Сибирцев, Г.Н. Высоцкий, С.С. 

Неуструев, Л.И. Прасолов, И.П. Герасимов, В.Р. Вильямс, В.М. Фридланд (1960), 

Б.Г. Розанов (1977), А.С. Фрид (1998), Н.Б. Хитров (1998), М.И. Герасимова (2000), 

Н.А. Караваева и В.О. Таргульян (2000), В.Ф. Протасов (2001), А.С. Матвеев (2001), 

Г.В. Добровольский (2002), Г.В. Мотузова (2007), А.Х. Шеуджен (2014), А.В. Ва-

сильченко (2017), М.С. Кузнецов (2019), и другие. 

Влияние лимитирующих почвенных факторов для произрастания винограда 

раскрыто в работах Ф.Ф. Давитая, A.M. Негруля, А.К. Крылатова, И.В. Мичурина, 

С.А. Захаровой, Л.М. Малтабара (1998), Н.Н. Перова (2000), П.К. Дюжева, К.А. 

Серпуховитиной (2001), В.Ф. Валькова (2002), А.П. Хаджиди (2004), А.М. Незнае-

вой (2009), В.С. Петрова (2020). 
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Применение ГИС технологий при проведении мониторинга в области ис-

пользования особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий исследо-

вали Е.А. Рыбалко (2020), А.А. Лукьянов (2022), И.Ю. Савин (2022). 

При этом методологии отнесения почв к виноградопригодным, а также бони-

тировке почв под виноградниками с учетом лимитирующих факторов в научной   

литературе уделено недостаточно внимания. 

Цель работы заключается в исследовании динамики СПП Анапо-Таманской 

зоны, состава и свойств почв, ранее отнесенных к виноградопригодным (особо цен-

ным) землям, проведение почвенно-экологической оценки и бонитировки для вы-

явления почв с наибольшей продуктивностью для виноградников, а также в разра-

ботке рекомендаций по обоснованию принципов отнесения земель к виноградопри-

годным. 

Для реализации цели в работе поставлены следующие задачи: 

– исследовать динамику СПП земель Анапо-Таманской зоны Краснодарского 

края, ранее отнесенных к виноградопригодным;  

– выявить изменения состава и свойств почв виноградопригодных земель, 

опираясь на лимитирующие факторы; 

– по результатам исследования динамики СПП и почвенных характеристик 

выявить показатели для обоснования отнесения почв земельных участков к вино-

градопригодным; 

– подготовить предложения по корректировке нормативно-правовой доку-

ментации по отнесению земель к виноградопригодным на основании почвенного 

обследования; 

– провести почвенно-экологическую оценку и бонитировку почв исследуе-

мых участков, учитывая лимитирующие почвенные характеристики для виноград-

ников; 

– на основании показателей почвенно-экологической оценки и бонитировки 

почв разработать фрагмент карты-схемы по классам виноградопригодности земель 

на одном из исследуемых участков с целью отражения их потенциальной продук-

тивности; 
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– разработать практические рекомендации по отнесению земель к виноградо-

пригодным. 

Научная новизна результатов исследования: 

– выявлена закономерность ухудшения состава и свойств почв виноградо-

пригодных земель в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского края; 

– дана почвенно-экологическая оценка пригодности и продуктивности почв, 

а также бонитировка почв под виноградники с учетом лимитирующих факторов 

для произрастания и плодоношения виноградных насаждений; 

– впервые обоснована необходимость обязательного проведения почвенного 

обследования при отнесении земель к виноградопригодным; 

– предложено дополнение паспорта виноградного насаждения почвенными 

показателями, содержащими информацию об уровне факторов, относящихся к ли-

митирующим для виноградных насаждений; 

– разработаны практические рекомендации по отнесению земель к виногра-

допригодным. 

Методы исследования:  

При исследовании почвенного покрова объектов был использован метод 

маршрутных наблюдений и ключевых площадок, сравнительно-аналитический ме-

тод, профильный метод, метод дистанционного зондирования Земли. 

Анализы химического состава и физических свойств почв выполнялись в ла-

бораториях ООО «Кубаньгипрозем» и КубГАУ по стандартным методикам (при-

ложения А, Б, В). 

Почвенно-экологическая оценка проведена с использованием методики 

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виногра-

дарства, виноделия» под виноградники в зоне промышленного виноградарства. 

На этапе подготовки к проведению почвенного обследования и обработке по-

лученных данных использовались различные источники информации: материалы 

ООО «Кубаньгипрозем», научные статьи, учебные пособия, монографии, электрон-

ные базы данных и другие материалы.  

Практическая значимость работы: 
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Актуализирована информация по динамике СПП Анапо-Таманской зоны на 

ключевых участках. Учитывая деградационные процессы, выявлены изменения со-

става и свойств почв рассматриваемых участков. Проведена почвенно-экологиче-

ская оценка и бонитировка почв, учитывающая лимитирующие факторы для вино-

градников, на основании которой разработан фрагмент карты-схемы виноградо-

пригодных земель исследуемого участка. Даны рекомендации по внесению изме-

нений в нормативно-правовую документацию, регламентирующую отнесение зе-

мель к виноградопригодным, что позволит обеспечить сохранность ценных почв, 

повышение их плодородия, охрану от деградации, корректность выбора сортов ви-

нограда, а также актуальность почвенных показателей, влияющих на виноградо-

пригодность. Разработаны практические рекомендации по отнесению земель к ви-

ноградопригодным на основе выявления почвенных лимитирующих факторов. 

Личный вклад автора: осуществлен сбор и обработка исходной архивной 

информации почвенных обследований Анапо-Таманской зоны с 1983 по 2021 годы 

по материалам ООО «Кубаньгипрозем». 

Лично проведены полевые и лабораторные почвенные исследования на клю-

чевых площадках, выполнена статистическая обработка полученных данных, срав-

нение с результатами предыдущих обследований, разработана методика отнесения 

земель к виноградопригодным. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– установленная закономерность ухудшения состава и свойств почв Анапо-

Таманской зоны, ранее относящихся к виноградопригодным;  

– выявленная тенденция сокращения площадей виноградопригодных земель 

проявляется вследствие влияния антропогенных и природных факторов, динамики 

структуры почвенного покрова и несоответствия в нормативно-правовом регули-

ровании отнесения земель к виноградопригодным;  

– обоснованная необходимость корректировки нормативно-правовой базы в 

области обоснования отнесения земель к виноградопригодным с учетом лимитиру-

ющих почвенных факторов для возделывания виноградников, что выявляет целе-

сообразность проведения обязательного почвенного обследования; 
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– актуальная почвенно-экологическая оценка и бонитировка качества почв 

Анапо-Таманской зоны под выращивание виноградников, основанная на выявле-

нии лимитирующих почвенных показателей, позволит повысить эффективность 

использования земельных ресурсов и снизить трудозатраты по выбору участков 

для закладки виноградников. 

Степень достоверности научных результатов подтверждает большой объем 

экспериментальных данных. В результате проведенных полевых и лабораторных 

исследований получены оригинальные почвенные и картографические материалы.  

Статистическая обработка материалов исследования подтвердила достовер-

ность результатов и гипотезу о динамике структуры почвенного покрова (СПП), 

состава и свойств земель, ранее отнесенных к виноградопригодным.  

Апробация результатов работы. Ежегодно результаты исследований были 

рассмотрены и утверждены на заседаниях профессорско-преподавательского со-

става кафедры почвоведения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» (2022–2024 гг.) и доложены на конференциях 

различного уровня: IV Всероссийской научно-практической конференции «Совре-

менные проблемы и перспективы развития земельно-имущественных отношений» 

(Краснодар, 2022), VII Международной научно-практической конференции «Ми-

ровая наука: новые векторы и ориентиры» (Ростов-на-Дону, 2022), V Всероссий-

ской научно-практической конференции «Современные проблемы и перспективы 

развития земельно-имущественных отношений» (Краснодар, 2023), VI Междуна-

родной научно-практической конференции «Мировые исследования в области 

естественных и технических наук» (Ставрополь, 2023), XIV Международной 

научно-практической конференции «Мировые научные исследования и разра-

ботки: современные достижения, риски, перспективы» (Ставрополь, 2023), Еже-

годной научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2023 

год «Современные векторы развития науки » (Краснодар, 2024), I Всероссийской 

научно-практической конференции «Трансформация науки и образования в совре-

менном обществе: теория и практика междисциплинарных исследований» (Ростов-

на-Дону, 2024). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49529200&selid=49529219
https://elibrary.ru/item.asp?id=49529200&selid=49529219
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53851727&selid=53851759
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53851727&selid=53851759
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55652072&selid=55653429
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55652072&selid=55653429
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=61566646&selid=61566735
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=61566646&selid=61566735
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Результаты исследований внедрены в учебный процесс на кафедре почвове-

дения и послужили основой для включения системы лимитирующих факторов почв 

для виноградников при проведении почвенных обследований на предмет виногра-

допригодности земель в ООО «Кубаньгипрозем». Использование таких показате-

лей содержания лимитирующих факторов почв, значительно влияющих на вино-

градопригодность земель, при оценке почв под многолетними (виноградными) 

насаждениями стало основанием отнесения земель к виноградопригодным или ис-

ключения из состава таковых. 

Публикации. Данные проведенных исследований опубликованы в 19 науч-

ных работах, из них 6 работ в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 197 

страницах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, заключения, 

рекомендаций производству, литературы и приложений. Работа содержит 22 таб-

лицы, 44 рисунка, приложение А, Б, В, Г, Д. Список литературы включает 120 ис-

точников, в том числе 6 иностранных. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОБОСНОВАНИЯ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К  

                                      ВИНОГРАДОПРИГОДНЫМ 

 

1.1 Сущность понятия «динамика структуры почвенного покрова (СПП)» 

 

Для получения высокого уровня урожайности при выращивании различных 

сельскохозяйственных культур важное значение имеют не только данные материа-

лов о водно-физических, физико-механических свойствах и химическом составе 

почв, но и материалы о структуре почвенного покрова (СПП), т.е. о закономерно-

стях распределения почв на производственных полях и рабочих участках. 

Анализ результатов предыдущих исследований показывает, что почвенный 

покров даже одного поля неоднороден, а также представлен несколькими почвен-

ными разностями, которые относятся к разным классификационным таксонам. Эти 

расхождения порождают существенное разнообразие агроэкологических условий 

поля, что, соответственно, проявляется в различии урожайности выращиваемых 

культур [86]. 

Структура почвенного покрова территории является одним из важных фак-

торов для достижения высоких показателей урожайности различных с.-х. культур. 

В связи с чем, определение расположения границ полей, а также рабочих участков 

для выращивания различных видов сельскохозяйственной продукции необходимо 

проводить с учетом данных о структуре почвенного покрова территории. 

Многие основоположники такой науки, как почвоведение, занимались вопро-

сами изучения динамики структуры почвенного покрова. 

В.В. Докучаев, например, в своих трудах, совместно с географией почв, ко-

торая определяет смену почв на обширных территориях, выделил не менее важную 

топографию почв, рассматривающую их изменение на небольших пространствах, 

обусловленное сменой рельефа и почвообразующих пород [34]. 

Это направление продолжили в более поздних работах Н.М. Сибирцев, Г.Н 

Высоцкий, С.С. Неуструев, Л.И. Прасолов, И.П. Герасимов [88]. 
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 Ими были выделены термины «комбинации, сочетания комплексов и кон-

трастности почв», установлены генетические взаимосвязи между почвами, занима-

ющими различное положение в рельефе. Составлены почвенные карты Европей-

ской части СССР, всей территории СССР и всего мира, опубликованные в Большом 

Советском атласе мира [31,96]. 

Учение о структуре почвенного покрова разработал советский ученый В.М. 

Фридланд в 1960-х гг., которое и стало основой составления почвенной карты 

РСФСР масштаба 1:2 500 000. Были введены такие известные понятия как ЭПА 

(элементарный почвенный ареал), микро-, мезо- и макро-комбинации почв, та-

шеты, вариации, мозаики [39]. 

Помимо изучения структуры почвенного покрова ученые отмечали, что ин-

тенсивное земледелие, а также наличие природных и антропогенных факторов ока-

зывают сильное влияние на изменение состава и свойств почв. Данное изменение 

выражается в снижении почвенного плодородия, которое является важным свой-

ством почв, а в последствии приводит к изменению всех почвенных характеристик. 

Эти явления относят к такому понятию, как «деградация почв» [5]. 

Снижение почвенного плодородия достаточно распространенное явление. 

Так, одним из примеров данного явления служит русский чернозем, который выде-

лялся достаточно большим запасом питательных веществ, но в XIX веке показатели 

плодородия заметно снизились. В.В. Докучаев выяснил, что неправильное исполь-

зование черноземов в земледелии стало следствием снижения плодородия почв, 

утраты черноземами благоприятных агрофизических свойств, разрушения их сло-

жения и структуры, а также нарушения водно-воздушного режима [63]. 

Рассматривая понятие «деградация почв», можно отметить, что не всегда 

данный термин имел одинаковое значение. Ранее, на первых этапах развития поч-

воведения, под деградацией земель понималось узкое определение, которое не 

охватывало масштабы этой проблемы.  

Довольно сложным и дискуссионным является подход к определению поня-

тия «деградация» с научной точки зрения, которую С.И. Коржинский понимал, как 
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«…природный процесс ухудшения свойств почв. К изменению направления про-

цессов почвообразования приводит изменение условий почвообразования. Вслед-

ствие этого происходит трансформация черноземов в серые лесные почвы» [40]. 

В.Р. Вильямс относил к «…деградированным черноземам каштановые 

почвы» [40], что, по нашему мнению, является не обоснованным. 

Б.Г. Розанов (1977), рассматривая понятие «деградации почв», говорил, что 

«…длительное использование земель под пашню – это основная причина этого яв-

ления» [40]. 

Понятие «деградация почв» в настоящее время расширяется и включает но-

вые элементы для пояснения происходящих процессов. 

По мнению А.С. Фрида (1998) [104] «…деградация почв – это одно из прояв-

лений ее эволюции или изменений, определяемых человеком. Деградация – это 

ухудшение почвы, а, соответственно, снижение ее плодородия». 

Руководитель Вашингтонского Института всемирного наблюдения Лестер 

Браун назвал процесс деградации почв «тихим кризисом планеты» [33]. 

Н.Б. Хитров (1998), принимая предыдущие высказывания, говорит, что 

«…деградация почвенного покрова – это вызванный человеком процесс снижения 

или утраты качеств, а также свойств почвы, итогом которого является повышение 

затрат различного ряда ресурсов для достижения получаемого количества и каче-

ства продукции или увеличение ограничений на дальнейшую деятельность чело-

века» [106]. 

Мы считаем, что это определение «деградации» обширнее и ближе к реаль-

ному состоянию текущего процесса. 

Следует выделить, что процессы деградации не всегда имеют связь с деятель-

ностью человека, это может быть последствием и природного характера (чаще 

всего - природно-антропогенного). 

В современном почвоведении научную характеристику термина «деграда-

ции» как «порчи и уничтожении плодородного слоя почвы» описывали А.С. Яко-

влев, Т.В. Решетина, А.П. Сизов, Т.В. Прокофьева, Т.С. Луковская, Т.М. Самухина, 

М.В. Евдокимова [114]. 
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Почвенное определение «деградации» было предложено Н.А. Караваевой, 

М.И. Герасимовой и В.О. Таргульяном. По их мнению, «…деградация почв – это 

динамика в почвенной системе, а также в составе и строении твердой фазы почв, в 

регуляторной функции почв, результатом чего является отклонение от экологиче-

ской нормы и ухудшение параметров, важных для функционирования биоты и че-

ловека» [30]. 

В.Ф. Протасов и А.С. Матвеев [82] выделяют деградацию почвы как «…по-

степенное ухудшение состава и свойств почвы, вследствие изменения условий поч-

вообразования по естественным причинам или хозяйственной деятельности чело-

века, а также сопровождающееся уменьшением содержания гумуса, разрушением 

почвенной структуры и снижением плодородия». Мы считаем, что данное описа-

ние «деградации почвы» является более полным и современным, поскольку учиты-

вает все факторы, приводящие к деградации. 

Проанализировав в современной научной литературе различные определения 

понятия деградации почв, а также характеристики, исследуемые на разных этапах 

развития почвоведения, в которых прослеживается похожее смысловое содержа-

ние, можно выделить следующие базовые элементы в понятии «деградация»: 

– деградация представляет собой различные процессы снижения продуктив-

ности, вследствие снижения качества и свойств почв; 

– ухудшение качественных показателей и свойств почв является следствием 

прямого воздействия совокупности природных и антропогенных факторов; 

– деградационные процессы приводят к разрушению почв, соответственно, и 

к снижению плодородия, продуктивности почв, а как следствие и качества выра-

щиваемой продукции. 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

1.2 Анализ роли антропогенно-обусловленных факторов в динамике 

СПП 

 

В связи с антропогенным воздействием, развитием интенсивного земледелия 

и использованием земель в сельском хозяйстве ежегодно увеличивается нагрузка 

на почвенный плодородный слой. 

Потеря производственной ценности почв связана со снижением показателей 

плодородия вследствие деградации и является актуальной проблемой для земель-

ного фонда.  

В настоящее время деградация почв приобретает характер глобальной про-

блемы, особенно затрагивающей сельское хозяйство. Ущерб, нанесенный почвам 

деградацией, сказывается на сельскохозяйственной деятельности страны в целом. 

Особенно негативное влияние проявляется при использовании земель сельскохо-

зяйственного назначения [71]. Деградация почв выступает причиной уменьшения 

их продуктивной способности, и, соответственно, снижения их хозяйственной цен-

ности.  

По мнению академика РАН А.Х. Шеуджена, Т.Н. Бондаревой и А.А. Тене-

кова «деградация земель сельскохозяйственного назначения – ухудшение свойств 

земель сельскохозяйственного назначения в результате природного и антропоген-

ного воздействий» [113]. 

Основной важной причиной деградации почв в современном мире выступает 

несоответствие интенсивности и направления антропогенных мероприятий по ис-

пользованию почв в сельскохозяйственном производстве генетическим особенно-

стям, условиям естественного формирования ландшафтов, свойствам и режимам. 

Г.В. Мотузова и О.С. Безуглова, в своих суждения об антропогенной дегра-

дации почв, описывали данное явление, как необратимые изменения свойств почвы 

(физических, химических, биологических) под действием человеческой деятельно-

сти, которые ведут к отсутствию возможности выполнения почвами своих эколо-

гических функций [60]. 
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Значимый ущерб почвам наносят природные факторы (рисунок 1), инициа-

тором которых служит антропогенное воздействие, вследствие чего происходит 

увеличение скорости процессов деградации почв, а соответственно, уменьшение 

или полная потеря плодородия.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные факторы деградации почв 

 

Основным фактором неблагоприятной динамики функций, свойств и состава 

почв в процессах деградации выступает эрозия.  

Возникновение и развитие эрозионных процессов отрицательно влияет на со-

стояние почвенного покрова, а иногда является причиной его полного разрушения. 

Уменьшается биологическая продуктивность растений, снижается урожайность и 

качество продукции. 

Изучив данные Государственного (национального) доклада «О состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации в 2021 году» [32], отметим, что  

«… основными негативными процессами на территории страны являются эрозия и 

нарушение земель». 
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По определению ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения» «…эрозия 

– это разрушение и перенос, и переотложение верхних наиболее плодородных го-

ризонтов почвы в результате действия воды и ветра». 

На интенсивную динамику и развитие негативных последствий эрозионных 

процессов оказывают влияние поверхностный покров, температура и методы зем-

лепользования [119]. 

Факторами нарушения почв в глобальном масштабе Г.В. Добровольский 

называет водную и ветровую эрозии [33], дополнительно выделяют также промыш-

ленную и ирригационную. 

В связи с активно проявляющейся тенденцией роста интенсификации про-

мышленного производства, увеличивается степень охвата индустриального влия-

ния на природные ландшафты. Значительные площади попадают под непосред-

ственное влияние промышленных разработок, которые нарушают уже сложивши-

еся биогеоценотические связи, изменяя, уничтожая почвенный и растительный по-

кров, формируя очаги промышленной эрозии. 

В настоящее время при планировании разработки новых месторождений по-

лезных ископаемых обязательным условием должна стать комплексная инже-

нерно-экологическая экспертиза по оценке воздействия горнодобывающей про-

мышленности на гидрологический и гидрогеологический режим территории, поч-

венно-растительный покров. Материалы которой позволят скорректировать пра-

вильный выбор места добычи ископаемых, т. к. в процессе эксплуатации карьера 

может произойти активизация природных негативных процессов. Поэтому необхо-

димо предусмотреть комплекс мер по снижению их воздействия с целью сохране-

ния почвенного покрова [32]. 

Действие ветра имеет разрушительный эффект для почвенного покрова, 

именно это явление и называют ветровой эрозией (дефляцией). Принято отличать 

несколько видов ветровой эрозии, а именно пыльные бури и повседневную дефля-

цию. 

Подробным изучением ветровой эрозии, а также разработкой противоэрози-

онных мероприятий долгие годы занимались такие почвоведы, как В.В. Докучаев 
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(1883), Н.М. Сибирцев (1893), В.Р. Вильямс (1900-1901), а выявлению последствий 

такой эрозии посвящали работы их последователи П.А. Земятченский (1984), Г. Н. 

Высоцкий (1894), И.И. Белецкий (1895), Н.А. Соколов (1884), А.А. Бычихин (1892). 

Они рассматривали эрозионные процессы как фактор образования и преобразова-

ния почв [26, 35, 53, 110, 111].  

Основными факторами, влияющими на интенсивность ветровой эрозии, яв-

ляются скорость ветра, наличие определенного растительного покрова, структура 

и гранулометрический состав почвы, характер рельефа. Изучив влияние указанных 

факторов, следует вывод о том, что эрозии в первую очередь будут подвергаться 

территории с ветроударными, протяженными склонами и равнинные районы с ми-

нимальным или отсутствующим растительным покровом. Поскольку корни расте-

ний выступают защитой почвы от воздействия воды и ветра, взрослые растения 

препятствуют пересыханию почвы в жаркие климатические периоды, а во время 

интенсивных осадков и паводков впитывают лишнюю влагу. 

Важное значение в вопросах противостояния процессам эрозии играет и тип 

рассматриваемых почв. Более интенсивно противостоит эрозии чернозем, он прак-

тически не размывается и не дефлируется. Хуже с воздействием воды и ветра 

справляются глинистые грунты и сероземы, а наиболее подверженными эрозион-

ным процессам являются песчаные и супесчаные почвы. 

Вопросы изучения развития ветровой эрозии освещались в работах А.И. Зна-

менского (1958), Л.Ф. Смирнова (1960, 1967, 1970), Р.Я. Рамазанова (1972), Э.Л. 

Рябихина (1973), Ю.И. Кришталь (1973), А.А. Гортлевского (1974), В.А. Белолип-

ского (1976), Г.И. Васильева, Д.С. Булгакова, Л.Н. Гавриленко, А.С. Калиниченко 

(1978).  

Эти авторы, рассматривая область развития и последствий ветровой эрозии, 

занимались подробным изучением «…использования инструментальных методов, 

основанных на измерении переноса почвенных частиц ветром во время пыльных 

бурь в полевых условиях» [28,84]. 

Пыльные бури образуются в результате сильных и продолжительных ветров. 

Скорость ветра обычно достигает 20-30 м/с и более.  
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Пыльные бури вредны тем, что уносят наиболее плодородный верхний слой 

почвы и негативно влияют на все компоненты природной среды. 

В работе «Материалы по изучению черных бурь в степях России» (1894) Г.Н. 

Высоцкий, рассуждая о факторах происхождения эрозионных процессов, говорил 

о том, что «…прямое влияние на распределение и аккумуляцию продуктов ветро-

вой эрозии оказывает рельеф вместе с растительным покровом» [26]. 

А.А. Колесов в своем научном труде «Природа песков и их облесение» 

(1900), обосновал «…совокупность методов борьбы с выдуванием почв на юге Рос-

сии» [50].  

Изучением обоснования принципов обработки почвы безотвальными оруди-

ями, которые способствуют сохранению стерни, занимался Всесоюзный НИИ зер-

нового хозяйства (Казахстан). Одной из значимых работ в этой области исследова-

ния мер по борьбе с ветровой эрозией стала работа А.И. Бараева «Почвозащитное 

земледелие» (1975) [2]. 

В связи с ускоренным развитием эрозионных процессов на территории 

страны в 1967 г.  создается Государственный НИИ земельных ресурсов МСХ 

СССР, где проектирование противоэрозионных материалов стало главным направ-

лением работы. 

Первая в стране кафедра эрозии почв была открыта в МГУ в 1982 г, где зани-

мались изучением вопросов происхождения, распространения и мер борьбы не 

только с ветровой, но и не менее значимой водной эрозией. 

В нашей стране начало исследований в области водной эрозии связано с М.В. 

Ломоносовым, который выделил молодые формы рельефа, образующиеся в резуль-

тате работы долговременных дождей и ливней [4]. 

При воздействии ирригационных, а также талых или дождевых вод происхо-

дит безвозвратное разрушение почвенного покрова, образуются трещины, ямы, 

ложбины и овраги. Такой деградационный процесс и получил название водной эро-

зии. 
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Уменьшение содержания гумуса в почве, а также других питательных эле-

ментов, уплотнение и ухудшение структуры почвы являются основными результа-

тами развития водной эрозии [105]. 

Области развития и последствия эрозионных процессов исследовал в своих 

работах В.В. Докучаев. Эти вопросы он изучил в изданиях: «Овраги и их значение» 

(1877), «Способы образования речных долин Европейской России» (1878), «Рус-

ский чернозем» (1883), в отчетах Нижегородской и Полтавской экспедиций (1882-

1884). О влиянии рельефа на смыв и аккумуляцию ученый рассказывает в своей 

книге «Наши степи прежде и теперь» (1892). Он выделяет действия стекающих ат-

мосферных осадков на территории крутых склонов, что является следствием обед-

нения почв гумусом [35,110]. Эти исследования стали основанием при дифферен-

цировании на смытые и намытые почвы. 

На интенсивность распространения водной эрозии можно отметить перечень 

факторов, оказывающих значимое влияние, к ним относят: снежный покров (ин-

тенсивность его таяния и мощность), дождевые осадки (количество, интенсивность 

и величина капель), характер рельефа, гранулометрический состав, структура почв, 

растительный покров (наличие и характер). 

Большой вклад в изучение эрозии почв, а также мер по борьбе с ней внесли 

труды П.А. Костычева, где он обращал внимание на то, что «причина эрозии – бес-

системная распашка земель. Почва, покрытая растительностью, не страдает от эро-

зии» [65]. 

В книге «Как высохла наша степь» А.А. Измаильский подтверждает утвер-

ждение П.А. Костычева и указывает, что «…на пахотных почвах необходимо про-

водить глубокую вспашку и поддерживать поверхность почвы в рыхлом состояние, 

что будет замедлять или исключать иссушение таких почв» [41]. 

При глубокой вспашке почвы образуется сеть некапиллярных промежутков 

и более крупных капиллярных пор, которые полностью или частично остаются сво-

бодными ото льда, что способствует проникновению талой воды в не оттаявшую 

почву. В случае правильной основной обработки почвы каждый гребень и каждая 



23 
 

 
 

борозда пашни влияют на регулирование стока талых вод, соответственно, способ-

ствуют уменьшению эрозии почвы. 

В целом, соглашаясь с мнением А.А. Измаильского и П.А. Костычева, по по-

воду причин и механизма деградационных процессов, выразим сомнение с обосно-

ванием целесообразности их практических рекомендаций: 

– «глубокая вспашка», т.е. глубина вспашки на разных почвах, в разных при-

родных зонах, и в системе севооборотов весьма различна, 

– целесообразнее было бы говорить о стабильности водопроницаемости 

почв, а не только о рекомендации в части поддержания поверхности почвы в рых-

лом состоянии. 

Рассматривая виды водной эрозии по характеру воздействия на почву, отли-

чают плоскостную и линейную эрозию. Смыв верхнего слоя почвы, образовав-

шийся в процессе дождевых или талых вод, которые стекают по склону, принято 

называть плоскостной эрозией. Такой вид эрозии возникает, в основном на распа-

ханных землях в период обильного выпадения осадков или в процессе таяния снега. 

В свою очередь, образовавшийся в глубине с помощью мощной струи, размыв 

называют линейной эрозией. В процессе линейной эрозии образуются глубокие, 

струйчатые размывы, овраги и промоины, которые в последствии приводят к раз-

рушению почвенного покрова, и уничтожению почвы в целом. 

Наблюдением за развитием причин оврагообразования и разработкой спосо-

бов борьбы с овражной эрозией занимались В.В. Докучаев, В.И. Мосальский, С.С. 

Соболев, А.Г. Рожков, А.П. Дедков, В.И. Мозжерин, О.П. Ермолаев, И.И. Рысин, 

Р.С. Чалов, Е.Ф. Зорина [55]. 

Важным продвижением в отечественном почвоведение при изучении эрози-

онных процессов стало создание «Карты размыва водосбора рек Зуши, Плавы и 

Труды в пределах Тульской губернии», которая была разработана на основании 

данных Тульской земской экспедиции в 1908-1913 гг. под руководством А.С. Козь-

менко. На карте были отражены смывы почв, подмывы берегов и образовавшиеся 

овраги [49, 111]. 
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Овраги являются одним из негативных и трудно устранимых последствий 

эрозионных процессов. Овражная эрозия выступает причиной сокращения площад-

ных показателей ценных угодий. 

В.Р. Вильямс в 1902 г. занимался подробным изучением процессов развития 

водной эрозии, аккумуляции и смыва. Он писал, что «…склон оказывает сильное 

влияние на физические свойства почвы, а особенно на ее мощность» [40]. 

Эрозию почв, которая образуется при орошении, называют ирригационной 

эрозией. На развитие характера орошения влияют виды эрозии, такие как эрозия 

при поливе напуском по бороздам, по чекам, при дождевании и эрозия по полосам 

[53]. 

В области изучения формирования, а также развития ирригационной эрозии, 

разработки и применения противоэрозионных мероприятий значимыми стали 

научные исследования П.В. Вершинина, И.Б. Ревута, В.П. Батюка, В.Н. Щедрина, 

Н.А. Качинского [66]. Авторы выделили этот вид эрозии, как «…фактор вымыва-

ния потоками оросительной воды питательных элементов из почвы, приводящий к 

глееобразованию и засолению, существенно снижающий почвенное плодородие». 

В настоящее время на территории Российской Федерации более 70 % мелио-

рированных земель оказались подвергнуты ирригационной эрозии, поэтому изуче-

нию ирригационной эрозии уделяется большое внимание [66].  

Одной из главенствующих природоохранительных задач мелиорации явля-

ется устранение или сведение к минимуму ее негативных последствий. В частно-

сти, проектирование оросительной системы должно предусмотреть эрозионно-без-

опасную технологию дождевания сельскохозяйственных культур. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-

единенных наций (ФАО) эрозией почв ежегодно уничтожается около 20–37 млрд. 

т. верхнего слоя почвы, что становится следствием снижения урожайности различ-

ных сельскохозяйственных культур, способности почвы накапливать углерод, пи-

тательные вещества и воду и участвовать в их круговороте. Ежегодные потери про-

изводства зерновых из-за эрозии оцениваются в 7,6 млн. т.  [102]. 
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Изучение эрозионных процессов всегда было актуальным вопросом в почво-

ведении и в развитии сельского хозяйства в целом. В настоящее время эрозия счи-

тается одним из самых опасных антропогенных факторов деградации, последствия 

которого ежегодно вместе с разрушением сельскохозяйственных угодий, наносят 

ущерб хозяйству в целом (рисунок 2). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Последствия эрозии почв 

 

Последствия эрозии влияют на изменения структуры почвенного покрова 

(рис. 2). Этот фактор обусловливает постоянную необходимость исследований ди-

намики почвенного покрова с целью выявления эрозионных процессов и разра-

ботки противоэрозионных мероприятий. При проведении исследований в этой об-

ласти, некоторыми зарубежными авторами предложено введение мониторинга 

почвенных эрозионных процессов и создание карты эрозий почв [119]. 

Процесс дегумификации почв является одним из важнейших последствий 

воздействия антропогенного фактора.  
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Под дегумификацией принято понимать уменьшение содержания гумуса, а 

именно гуминовых кислот. 

Изучая содержание гумуса в почвах, можно отметить, что он составляет по-

рядка 90% от содержащегося органического вещества, а также является главным 

источником питательных элементов, которые необходимы для роста высших рас-

тений.  

Содержание гумуса в почвах обусловлено как размерами поступления орга-

нического вещества в почвы, так и его трансформацией. По мнению Н.Ф. Ганжары, 

[52] разложение «…поступающей биомассы имеет двухфазный характер, где вна-

чале идет разложение белка, сахара, аминокислоты и других лабильных веществ, а 

при смене микробных популяций начинают разлагаться более устойчивые фраг-

менты».  

Гумусовые вещества способствуют структурированию почвенной массы и 

создают благоприятный водно-воздушный режим [105]. Но, в процессе обработки 

почв происходит дегумификация. Причинами данного явления выступают переме-

шивание богатого органическими остатками верхнего слоя с ниже расположен-

ными, содержащими меньше гумуса, а также разрушение гумуса целинных почв в 

процессе их эксплуатации. На распаханных, без учета требований агротехники, 

землях и при отсутствии применения природоохранных мер при внесении удобре-

ний и средств защиты растений происходит ускоренный процесс развития дегуми-

фикации. 

Снижение содержания гумуса влияет не только на уменьшение урожайности, 

но и разрушает структуру почвы, а также ведет к ухудшению водопроницаемости, 

что служит причиной усиленной водной эрозии, а соответственно и снижения пло-

дородия почв.  

В разных почвах темпы дегумификация различны. 

После проведения анализа литературных источников и на основании соб-

ственных наблюдений мы считаем возможным выделить основные причины дегу-

мификации почв, которые отображены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Причины дегумификации почв 

 

Одной из главных проблем современного почвоведения является чрезмерное 

уплотнение почвы, которое негативно сказывается на росте растений, урожайности 

и плодородии почвы. 

По данным Федерального научного Агро инженерного центра ВИМ, переуп-

лотнению в нашей стране сегодня подвержено более 80% сельхозугодий, из чего 

следует потеря более 30% урожаев и доходов сельхозпроизводителей [57]. 

Переуплотнение почв связано с применением техники, обладающей большой 

массой: тракторов, комбайнов. Автомобильный парк тягово-уборочной техники 

ежегодно расширяется, увеличивается производительность и усиливается мощ-

ность, а, соответственно, и эксплуатационная масса этих средств, что является 

следствием чрезмерного переуплотнения почв. 

Причиной переуплотнения почв выступает разрушение почвенной струк-

туры, повышение плотности и при высушивании – твердости, снижение аэрирован-

усиленная минерализация органического вещества пахотных 

почв, особенно при интенсивной обработке и низких урожаях 

 

недостаточное поступление в почву корневых и пожнивных 

остатков 

 

ускорение минерализации вносимых в почвы органических  

удобрений 

потери органических веществ в результате развития эрозии и  

дефляции 
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ности и водопроницаемости, нитрификационной способности. Ежегодное воздей-

ствие техники на почву ведет к «накоплению» уплотнения и снижению урожайно-

сти. 

При уплотнении почвы основной причиной снижения урожайности является 

ухудшение условий формирования корневой системы растений. Для своевремен-

ного развития растения требуется определенное соотношение между основными 

частями почвы: твердыми частицами, водой и воздухом. Оптимальной является та-

кая почва, где твердые частицы преобладают и составляют 50%, вода занимает 

30%, а воздух – 20%. При появлении уплотнения почвенного покрова, начинает 

разрушаться структура почвы, возникают нарушения ее влагообеспеченности, а 

также изменяется биота почвы. 

Исследователи из США [115], которые занимались изучением влияния на 

жизнедеятельность растений уплотнения почвы, установили, что длина корневой 

системы сельскохозяйственных культур резко уменьшается при увеличении плот-

ности почвы с 1,16 до 1,38 г/см3. Исследование такого процесса показало, что корни 

растений находятся на поверхности без распространения в глубину. Учеными было 

доказано, что уплотнение почв является следствием резкого снижения минераль-

ного питания растений даже при обеспечении влагой. 

Уплотненные почвы препятствуют проникновению различных элементов пи-

тания в корнеобитаемый слой почвы, вследствие чего ухудшается питание корней, 

а также водно-воздушный режим корневой системы. 

Корневая система растений, растущих на переуплотненной почве, также за-

медляет или останавливает рост надземной части.  Поля неравномерно уплотня-

ются сельскохозяйственной техникой, что негативно сказывается на неравномер-

ном созревании растений и качестве урожая. К переуплотнению почв часто приво-

дит переувлажнение. В определенной степени этому способствуют превышение 

поливных норм на орошаемых территориях и несовершенство поливальной тех-

ники. 

Плотность почв является динамичным показателем, поэтому наряду с эро-

зией и дегумификацией возникает необходимость в ее периодическом наблюдении 
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и учете ее показателей при выращивании растений. Урожайность сельскохозяй-

ственных растений напрямую зависит от показателей почвы. 

На показатели урожайности сельскохозяйственных культур негативно вли-

яют засоление и вторичное засоление, которые определяются содержанием легко-

растворимых солей (соды, хлоридов, сульфатов) в верхних слоях почвы [112]. 

С вторичным засолением почв также связано нарушение природных факто-

ров развития почв и ландшафта [67].  

Процессы вторичного засоления и осолонцевания происходят во всем мире. 

Около 30% всех орошаемых земель по сведениям ФАО подвержены указанным 

процессам. На этих землях преобладает невысокая урожайность, а в некоторых слу-

чаях они исключаются из сельскохозяйственного использования [112]. 

В большинстве случаев, вторичное засоление является результатом непра-

вильного режима орошения, который становится следствием разрушения почвен-

ной структуры, выщелачивания, заболачивания и осолонцевания вплоть до полной 

деградации почв. 

В.А. Ковда [47] определил следующие этапы засоления на орошаемой терри-

тории: 

1 Засоление происходит по длине новых оросительных каналов.  

2 Засоление всей орошаемой территории.  

3 Рассоление орошаемой на протяжении длительного времени территории, а 

также засоление прилегающих пространств. 

Дополнительным фактором вторичного засоления является подъем грунтовых 

вод.  

Б.Б. Полынов [101] в целях определения потенциальной опасности вторич-

ного засоления внедрил определение «…критической глубины залегания грунто-

вых вод.  Именно максимальную глубину уровня залегания грунтовых вод назы-

вают критической». При такой глубине начинается засоление поверхностных поч-

венных горизонтов. К показателям, влияющим на уровень «критической глубины» 

ученый относил: климатические условия, особенности рельефа, минерализация вод 

и состав отложений. 
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Н.И. Базилевич рассуждал о том, что «…критическая глубина грунтовых вод 

– это когда капиллярная кайма их ведет к засолению почвенного профиля в про-

цессе почвообразования, но только критическая по засолению, но не по его типу и 

степени вредности растительному покрову» [101]. 

Процесс засоления почв приводит к снижению продуктивной способности 

почв, уменьшая при этом как агроэкологическую, так и коммерческую ценность. 

Долгое время многие авторы изучали процесс изменения содержания гумуса. Так, 

в солонцовых почвах, в сравнении с зональными, содержание гумуса снижается 

более чем на 20%.    

Более солевыносливой культурой в сельском хозяйстве считается виноград, 

однако при повышенном содержании токсичных солей, растение отстает в росте 

или его ожидает преждевременная гибель. 

В настоящее время вторичное засоление выступает одним из важнейших де-

градационных процессов, определяющих экологическое состояние земель. Про-

цесс засоления почвы отличается ускоренной ежегодной и сезонной динамично-

стью. Поэтому как на уже засоленных, так и на потенциально опасных неорошае-

мых территориях необходимо проведение постоянных мониторинговых наблюде-

ний, строго приуроченных к выявлению динамики засоления почвенного покрова 

для правильного и своевременного принятия мер по устранению деградации почв. 

В связи с нерациональным проведением сельскохозяйственных работ в поч-

вах появляются деградационные процессы. Именно использование тяжелой тех-

ники, применяемой для сельскохозяйственного производства, в том числе приме-

нение на повышенных скоростях, а также неверное количество пестицидов непо-

средственно влияют на развитие деградационных процессов [100].  

Отношение соединений кислотного и щелочного типов - это свойство почвы, 

которое называют кислотностью. Слабощелочные и слабокислые грунты выделяют 

как особо благоприятные для выращивания различных сельскохозяйственных 

культур, а также мицелия грибов и колоний полезных бактерий для растений. 
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Кислотность подвержена влиянию различных факторов, таких как климат, 

состав почвенно-поглощающего комплекса (ППК), свойства почвообразующих по-

род, степень эродированности почв, особенности почвообразовательного процесса, 

хозяйственная деятельность человека. 

Одним из основных свойств почвенного покрова является уровень кислотно-

сти, который подвергался длительному исследованию на протяжении всей истории 

развития почвоведения как науки. Большой вклад при изучении кислотности почв 

внесли такие ученые, как К.К. Гедройц, В.А. Чернов, Д.С. Орлов, Т.А. Соколова, 

С.С. Ярусов, Вейч [27]. 

Использование удобрений при сельскохозяйственном производстве стано-

вится причиной появления и увеличения показателя кислотности, который, в свою 

очередь, несет опасность для растений. Вторичной причиной развития уровня кис-

лот в почве являются кислотные дожди. Именно близость предприятий химической 

промышленности к сельскохозяйственным землям обуславливает частоту кислот-

ных дождей. 

Вторичная кислотность развивается вокруг выбросов пустой породы из ка-

менноугольных и колчеданных шахт, и обогатительных фабрик. Также может воз-

никнуть при осушении болот, содержащих сернистое железо, когда возникает 

необходимость применять известкование даже на почвах черноземной зоны.  

Каждая почва обладает определенной реакцией, которая проявляется при вза-

имодействии с водой или растворами солей. На усвоение растениями питательных 

веществ, на скорость процессов в почве (химических и биохимических), а также на 

общее развитие растений непосредственное влияние оказывает почвенная реакция. 

При обозначении реакции почвы Сореном Петером Лаурицем Соренсеном был вве-

ден показатель рН-десятичный отрицательный логарифм концентрации ионов во-

дорода в граммах на 1 л раствора, взятый с обратным знаком [56]. 

 По этому показателю почвы распределяются по видам кислотности: сильно-

кислые, кислые, слабокислые, нейтральные, слабощелочные, щелочные и сильно-

щелочные. 
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Кислыми называют почвы, имеющие значение рН водной вытяжки, измерен-

ное в стандартных условиях, ниже 7. Одним из факторов высокой урожайности яв-

ляются условия нейтральной или слабокислой реакции среды, а именно интервал 

значений рН от 6 до 7.   

В связи с этим, роль наличия актуальной информации об уровне кислотности 

почвы в современных условиях для сельскохозяйственных угодий очень высокая. 

Подробное изучение кислотности почв позволит выработать четкие инструкции, 

направленные на улучшение показателей для культур, в целях повышения их уро-

жайности.  

Таким образом, на сегодняшний день антропогенная деятельность стала ока-

зывать значительно большее влияние на почвообразование, нежели в предыдущий 

период.  

На современном этапе почвоведения возрастает интерес к исследованию ме-

ханизмов влияния хозяйственной деятельности на почвенный покров, его состав и 

свойства [6]. Причиной этому послужило ускоренное развитие хозяйственной де-

ятельности, в связи с чем возникла необходимость в мониторинге и прогнозирова-

нии состояния почвенного покрова. 

В результате совокупности природных факторов и деятельности человека 

состав и свойства современного почвенного покрова ежегодно изменяются. Необ-

ходимость в актуальных данных о почвенном покрове и влиянии на него хозяй-

ственной деятельности возникает для оценки экологического состояния почв, так 

как современный учет земельных ресурсов не может быть полностью проведен без 

дифференцированной оценки антропогенных изменений. 

 

1.3  Степень изученности проблемы динамики СПП, методов ее прогнозиро-

вания и регулирования 

 

Активно развивающиеся деградационные процессы, производственная дея-

тельность человека, а также нерациональное использование земель оказывают ве-

дущее влияние на динамику структуры почвенного покрова. 
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Информация о качественном состоянии почв, их свойствах является приори-

тетным направлением в сельском хозяйстве и используется при принятии решений 

как отдельных сельхозпредприятий для оценки количества и состава внесения 

удобрений, организации комплекса системы земледелия, так и на уровне админи-

стративного района или региона для анализа степени деградации и методов повы-

шения плодородия, уточнения кадастровой стоимости земель [73]. 

В настоящее время, в условиях нестабильного изменения цен на сельскохо-

зяйственную продукцию, у инвесторов и собственников, а также арендаторов цен-

ных угодий возникает актуальная проблема отсутствия информационного обеспе-

чения о результатах динамики СПП и о его нынешнем состоянии.   

Сотрудники и руководители хозяйств сталкиваются с проблемой отсутствия 

информации о качественном состоянии земель, а в последствие и с производствен-

ными потерями из-за нерациональных управленческих решений, касающихся мо-

дернизации техники для обработки почвы, использования удобрений и оценки при-

годности почвы для выращивания определенной сельскохозяйственной культуры 

и ее рентабельности, которая должна подтверждаться почвенными показателями. 

Цюй Дунъюй, генеральный директор ФАО (Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации Объединенных Наций) отмечает, что «… если мы будем 

понимать, в каких питательных веществах нуждаются наши почвы и сельскохозяй-

ственные культуры, мы сможем сократить количество отходов при внесении удоб-

рений и повысить эффективность их использования» [102]. 

На федеральном, областном (краевом) или районном уровнях тоже возникает 

проблема недостатка в достоверных и актуальных информационных ресурсах о ка-

честве почв на отдельных территориях, где структура почвенного покрова является 

основным фактором при разработке схемы оптимизации размещения отраслей про-

изводства, оценке продовольственного и лесохозяйственного ресурсного потенци-

ала земель (экспортно-импортная направленность), районировании сортов сельско-

хозяйственных культур. 

Из этого следует, что актуальной проблемой является недостаток сведений в 

области динамики почвенного покрова, который возник вследствие прекращения 
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сплошного почвенного обследования обширных территорий из-за их высокой тру-

доемкости и затратности [20].  

Результаты ранее проведенных почвенных исследований находились в от-

крытом доступе и служили основой почвенного картографирования в России. По-

следние почвенные карты были составлены в конце 80-х годов [85], и сейчас поте-

ряли свою актуальность, а, соответственно, и информативность. 

Необходимым условием обеспечения актуальными и достоверными данными 

для возможности принятия агрономом своевременных оптимальных решений при 

регулировании динамики протекающих почвенных процессов служит комплекс-

ный подбор оптимальных инструментов почвенного мониторинга структуры поч-

венного покрова [51]. 

В настоящее время используют разнообразные методы исследования, про-

гнозирования и регулирования динамики СПП. Наибольшую популярность приоб-

ретают бесконтактные (дистанционные) методы исследований [14].  

Дистанционные методы исследования почвенного покрова получили широ-

кое распространение [142], ввиду ускоренного, менее трудозатратного получения 

материалов актуального состояния почвенного покрова [15]. 

Например, для получения информации о рациональном использовании зе-

мельных участков, о произрастающей на них растительности распространенным 

становится использование картографических сервисов [14], которые предостав-

ляют возможность рассмотреть местность и близлежащие объекты в режиме он-

лайн.  

Среди них лидирует Google Maps, портал Google Earth, где снимки выполня-

ются со спутников и самолетов в разные дни и часы, а затем объединяются в единое 

изображение с общей датой съемки [38]. Базовое покрытие системы Google Earth 

осуществляется снимками, точность которых соответствует точности карт мас-

штаба 1:25000, полученных со спутника Landsat 8 с камерой ETM+ с разрешением 

15 м/пк.  
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Снимки являются общедоступными данными дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ).  Затем при дешифрировании могут использоваться при работе в гео-

информационных технологиях (ГИС) в области почвенного картографирования и 

создании различных моделей местности и рельефа [15]. 

После анализа применения ДЗЗ в области почвоведения, по нашему мнению, 

таким методам характерны недостатки, которые не позволяют их использовать в 

виде основы в почвенном картографировании или прогнозировании динамики поч-

венного покрова:             

1 Программное обеспечение для обработки этих материалов является доро-

гостоящим, поэтому применение ДЗЗ может быть оправдано только на территориях 

с большим площадным охватом, т.к. становится экономически невыгодным для ис-

следования одного, двух конкретных участков.  

2 Изображения на снимках могут искажаться от неудачно выбранного угла 

съемки, времени года, времени суток, климатических условий, рельефа местности, 

вида растительности и т.д. Каждая модель, созданная для исследований в этой об-

ласти, обычно учитывает только один из вышеперечисленных факторов, просчи-

тывая все возможные варианты, а остальные остаются без рассмотрения.  

3 Почвы часто исследуют только по косвенным признакам дешифрирования.  

4 Оптимальное время съемки для почвенных исследований в разных природ-

ных условиях будет отличаться и, в основном, диагностироваться максимальными 

цветовыми различиями растительного покрова – основного индикатора почв [18]. 

Почва представляет собой особое тело природы, где присутствуют органиче-

ские, минеральные и органоминеральные соединения.  

Наличие перечисленных показателей и важность учета каждого из них ино-

гда усложняет методы дистанционного зондирования для получения актуальных 

информационных почвенных ресурсов.  

Исследование динамики структуры почвенного покрова затруднено для ДЗЗ, 

вследствие того, что свойства почвы, состоящей из генетических горизонтов, изме-

няются, прежде всего, в вертикальном направлении, отражая превращения и пере-

мещения веществ в процессе почвообразования [77]. 
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 Почвенный покров является труднодоступным объектом для непосредствен-

ного отображения его на снимках, т.к., в основном, отражается почва, покрытая 

естественной и культурной растительностью, что не содержит прямых почвенных 

опознавательных данных [77].  

Сложность при дешифрировании снимков для наблюдения за динамикой 

почвенного покрова составляют цвет, тон, тень изображения [11]. Изображение на 

снимке, например, сухой поверхности всегда более светлое, чем влажной [77]. Но 

если снимок выполнить при неудачном освещении, в определенное время суток 

или года, на сухую поверхность может попасть тень, и при дешифрировании она 

будет проанализирована как увлажненная. 

Исходя из этого, мы считаем, что, если результаты дешифрирования матери-

алов ДЗЗ не подтверждены полевыми исследованиями, их не рекомендуется ис-

пользовать как основной метод прогнозирования и регулирования структуры поч-

венного покрова. 

По нашему мнению, для мониторинга динамики почвенного покрова должны 

применяться материалы дистанционного зондирования Земли в комплексе с поле-

выми исследованиями [15], т.е. с использованием контактных методов (почвенных 

обследований). 

По результатам совместного исследования, уточненная актуальная информа-

ция о структуре и свойствах почвенного покрова исследуемых участков будет 

наиболее расширенной и достоверной, и сможет использоваться для мониторинга 

и прогнозирования состояния сельскохозяйственных угодий.  

Из указанных методов для исследования динамики почвенного покрова сель-

скохозяйственных угодий мы выделяем метод маршрутных наблюдений и метод 

ключевых площадок. В основе которых, при средних и незначительных по площади 

исследуемых участках, проводят полевые исследования методом создания марш-

рутов и координируют фактическое местоположение почвенных разрезов. Количе-

ство разрезов определяют в соответствии с нормами, установленными для выбран-

ного масштаба съемки и степени сложности почвенного покрова [77].  
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Указанные пункты заносят в базу данных ГИС в виде точек, наложенных на 

спутниковый снимок или ранее разработанную почвенную карту. Для оптимизации 

процесса обработки исходных данных, в пределах расположения маршрутного 

хода создается ключевая площадка (участок), где выполняется картирование. Срав-

нивая полученные данные с предыдущими почвенными материалами получают ак-

туальные сведения о динамике структуры почвенного покрова и возможность ее 

регулирования и прогнозирования.  

Используя комплексный подход в получении актуальных материалов для 

проведения, например, почвенного мониторинга как информационной системы, 

можно достоверно оценивать состояния почвенных ресурсов, их деградационные 

изменения, и устанавливать долгосрочный прогноз и оперативный контроль [93].   

 

1.4 Лимитирующие почвенно-географические и климатические факторы 

произрастания винограда 

 

Виноградовинодельческая отрасль в настоящее время в России занимает 

одно из приоритетных направлений среди других отраслей экономики. Фактором, 

повышающим интерес к развитию этой области, стала новая редакция ФЗ от 

27.12.2019 № 468 «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившая в силу с 26 

июня 2020 г. В документе указывается, что «вином России» называется вино, про-

изведенное полностью из отечественного винограда. Введенные поправки послу-

жили индикатором резкого спроса на российский виноград.  

Виноград, как сельскохозяйственная культура, является неприхотливым рас-

тением, но высокой и качественной урожайности позволяют добиться правильный 

подбор места закладки виноградников и посадочного материала [9], поэтому к рас-

смотрению участков под виноградники и управлению ими следует подходить с 

большим вниманием [116].  

Решая задачу оптимального территориального размещения виноградника, 

появляется возможность повышения продуктивности насаждений и снижения 
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энергозатрат, и, как следствие, себестоимости продукции, повышение ее конкурен-

тоспособности [3]. 

Почвенное плодородие способствует повышению ее продуктивности, напря-

мую влияющей на количество и качество урожая винограда [117].  При этом сама 

виноградная лоза для своих нужд постоянно извлекает из почвы значительное для 

роста и плодоношения количество питательных веществ, содержание которых 

напрямую зависит от влияния климатических факторов, почвенных, генетических 

и агротехнических мероприятий, проводимых в виноградарстве [120]. 

Тема влияния различных факторов на произрастание винограда рассматрива-

лась многими почвоведами на протяжении долгих лет. Большой вклад в эту область 

внесли работы П.А. Костычева, С.А. Захарова, В.В. Полынова, П.В. Иванова 

[17,48]. 

Почва имеет большое значение в развитии культуры виноград, поскольку она 

служит опорой для роста его корневой системы [117]. Виноград отличается от дру-

гих многолетних насаждений тем, что он развивает мощную корневую систему, ко-

торая проникает в глубину на несколько метров. Это отличие позволяет выращи-

вать его в разнообразных почвенных условиях [6]. Соответственно, для закладки и 

выращивания виноградников и получения высоких и качественных урожаев нужно 

учитывать оптимальные сочетания свойств почвы и климатических условий [118]. 

Виноградное растение предъявляет определенный комплекс требований к 

свойствам окружающей среды, которые, при оптимальном сочетании обеспечи-

вают максимальную продуктивность ампелоценозов [70]. 

Значимость влияния климатических условий при выращивании винограда от-

ражена в работах М.А. Ховренко. Автор выделил «…три основных климата для 

виноделия – холодный, умеренный и жаркий, которые служат показателями для 

производства столовых, крепких и десертных вин» [109]. 

A.M. Негруль один из первых определил климатические показатели виногра-

довинодельческой промышленности. При их обосновании он основывался на том, 

что «направление виноградовинодельческого производства определяется кондици-
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ями (сахаристостью и кислотностью) сусла, которые находятся в прямой зависимо-

сти от среднесуточных температур воздуха в течение вегетационного периода» 

[61]. 

Ученые Т.Г. Катарьян и Н.С. Потапова исследовали «…амплитуды суточных 

и дневных колебаний температуры воздуха в период пятой фазы вегетации, кото-

рые оказывают значительное влияние на сроки созревания ягод винограда и интен-

сивность накопления в них сахара» [44,45]. 

В работах И.В. Мичурина и его учеников, выявлено, что виноград хорошо 

растет и плодоносит в более северных районах [59]. 

На получение высоких урожаев винограда влияют различные климатические 

характеристики: температура, освещенность, ветер. 

При этом стоит отметить, что если климат в основном влияет на сахаристость 

и кислотность сока ягод винограда, то, по мнению почвоведов [45, 48,75, 64] пер-

востепенное место, как фактору, обусловливающему разницу в качестве вин, при-

надлежит почве. 

Еще в своих трудах Ф.Ф. Давитая писал, что «…виноград весьма тонко реа-

гирует на изменение условий среды, а в вине, как и зеркале, отражается сорт и ме-

сто его произрастания» [72], имея в виду почвы.  

С.А. Захаров (1929), В.В. Акимцев (1946), а в последствии и Г.В. Смирнов, 

Л.М. Малтабар (1998), К.А. Серпуховитина (2001), В.Ф. Вальков (2002), исследуя 

процесс выбора территорий под закладку виноградников, выявили, что «…почвы 

являются основой, определяющей получение высококачественных вин и винома-

териалов» [64]. 

Учеными было установлено, что различные свойства почв оказывают влия-

ние на качество вин. Исследованию подвергались такие показатели как содержание 

гумуса, а также его запасы, физические свойства, мощность почв, содержание по-

движного кальция по шкале Друино – Галле [12], гранулометрический состав и ске-

летность, реакция почвенной среды, глубина залегания плотных пород, солонцева-

тость, засоленность, гидрологические условия. 
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Стоит отметить, что содержание гумуса в почве является фактором неодно-

значно влияющим на продуктивность виноградников.  

Так, С. А. Захаров (1929) отмечал, что «…более бедны перегноем почвы скло-

нов, но винам со склонов характерно более высокое содержание сахара (спиртоз-

ность), но при этом они сохраняют тонкость букета» [72].  

И наоборот, ускоренный рост виноградной лозы, но снижение качества вино-

градной продукции, наблюдается при избытке гумуса в почве. Такие вина отлича-

ются легкостью, но с нарушением гармоничного сочетания вкусовых качеств. Им 

характерно стойкое помутнение.  

Считается, что почвы, где запасы гумуса изменяются в пределах от 100 до 

325 т/га, позволяют достичь высоких урожаев винограда, из которого получаются 

высококачественные вина [24].  

Под мощностью почвы для виноградных насаждений понимается уровень 

рухлякового слоя, который включает собственно почву и почвообразующую по-

роду до плотных каменистых и глинистых пород, где развитие корневой системы 

не представляется возможным [72]. 

Благоприятной для развития корневой системы, от которой зависит объем 

питания виноградного куста, считается более мощная и рыхлая почва. 

Для корнесобственного винограда мощность почвы должна быть не менее 70 

см, а для привитого – не менее 90 см и при условии, что почва может удержать не 

менее 100-120 мм продуктивной влаги. [72]. 

Гранулометрический состав почв также является важным фактором для вы-

ращивания виноградных насаждений. На почвах, которые содержат большое коли-

чество камней, хряща и крупного песка получают высокие урожаи, которые отли-

чаются хорошим качеством. 

При исследовании влияния гранулометрического состава почв при произрас-

тании винограда, выявлена следующая закономерность – урожай и качество вино-

града на почвах тяжелого гранулометрического состава всегда ниже, чем на легких. 
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Отечественный и зарубежный опыт в области исследования произрастания 

виноградников позволяет сделать вывод о том, что виноград, произрастающий на 

песчаных почвах, дает высокие урожаи хорошего качества.  

Из виноградников, которые произрастают на песчаных почвах и песках, по-

лучают лучшие вина. Причиной этого является возможность ухода за виноградной 

лозой, а также обработки почвы практически в течение всего года. Значительный 

недостаток этих почв выявляется в зимнее время года, когда происходит глубокое 

промерзание, приводящее к повреждению корневой системы. 

Отличаются достаточно медленным развитием и урожаем низкого качества 

виноградники на почвах с высоким содержанием глины. Полученные из такого ви-

нограда, вина долго не осветляются, обладают заметным привкусом.  

На глинистых и тяжелосуглинистых почвах обычно выращивают сорта вино-

града с темноокрашенными ягодами. 

Гранулометрический состав почв выступает основой для разделения на 

классы бонитета почв: 

1. Лучшие по продуктивности почвы для винограда – 80-100 баллов, содер-

жание физической глины от 10 до 55%; 

2. Средние – 60-80 баллов, содержание физической глины 5-10% и 55-75%; 

3. Худшие почвы для винограда – ниже 60 баллов, содержание физической 

глины менее 5% и более 75% [72]. 

Как утверждал С.А. Захаров (1929) [72], «…значительное преимущество в 

условиях Черноморского побережья Краснодарского края имеют почвы «уме-

ренно-каменистые», перед почвами «мало каменистыми». Почвы с малым количе-

ством камней достаточно плотно слагаются, при этом затрудняя доступ воздуха к 

корням лозы, поэтому после мокрой зимы некоторые сорта винограда на таких поч-

вах болеют «желтухой», а также отстают в своем развитии и росте».  

С выводами С.А. Захарова соглашаются и другие авторы: П.К. Дюжев (1940), 

Н.П. Бузин (1952), А.М. Негруль, А.К. Крылатов (1964), В.Ф. Вальков, А.П. Фись-

ков (1992) [61,72,98], хотя следует отметить очень важные моменты: 



42 
 

 
 

–  такие понятия, как «…умеренно-каменистые и мало каменистые» сложно 

распространяются на актуальное определение каменистости, которое предполагает 

отличительный подход к оценке содержания камней на поверхности (слабо поверх-

ностно-каменистые) и в профиле (сильно профильно-каменистые); 

 – термин «желтуха» отражает явления подавления фотосинтеза вследствие 

связывания железа кальцием (хлороз).  

Наличие камней на поверхности почвы способствует быстрому и полному 

поглощению осадков почвой и предотвращает чрезмерное испарение воды с по-

верхности почвы, которое может ее иссушить. 

Улучшению плодов, увеличению урожайности, а также развитию корневой 

системы способствует оптимальный уровень уплотнения почв, приведенный В.Г. 

Унгуряном: «…высокий уровень плодородия почв для выращивания виноградни-

ков, достигается при плотности почвы активной корнеобитаемой толщи до 1,35 

г/см3 и общей пористости выше 50%. При повышении плотности почв до 1,5-1,55 

г/см3 (среднее уплотнение) и пористости до 45-50%, урожайность винограда умень-

шается в 2 раза, а при плотности более 1,7 г/см3 растение виноград гибнет» [64, 

72,98].  

Также уплотнение почвы негативно влияет на процесс накопления сахара в 

ягодах и повышает их кислотность. 

Физические свойства определяют уровень влагоемкости почв. В глинистых 

почвах, тяжело- и среднесуглинистых разновидностях оптимальным считается со-

отношение между водой и воздухом 1,5:1; в легкосуглинистых – 1:1; в супесчаных 

– 1:1,5.  

Влияние влагообеспеченности почвы и ее воздействие на сахаристость вино-

града в период созревания отражалось в работах Д.И. Фурса. Где говорится, что 

именно для корнеобитаемого слоя почвы в фазе от конца цветения до начала созре-

вания ягод необходим уровень влажности в количестве 60% от наименьшей влаго-

емкости. В случае увеличения влажности до показателя 70% сахаристость вино-

града снижается. При повышении влажности до 80% результаты исследования по-

казали, что сахаристость становилась на 34% ниже, чем при влажности 60% [96]. 
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Для обеспечения получения высоких и качественных урожаев винограда 

почвы должны быть хорошо аэрированы. Почва должна обладать достаточным ко-

личеством воздуха, который необходим для дыхания корней, а также для жизнеде-

ятельности полезных микробов. Показатель аэрация почвы в основном зависит от 

ее структуры и влажности и достигается применением глубокой пред посадочной 

обработки и окультуриванием почвы. 

В.Р. Вильямс говорил, что «…не бывает плохих почв, а есть плохие хозяева. 

Растение дает полный эффект, только если все земные условия его жизни беспре-

рывно протекают в том количестве, которое нужно для того, чтобы усвоить весь 

приток солнечного тепла и солнечного света» [61]. 

При рассуждении о карбонатности виноградопригодных земель нужно заме-

тить, что важную роль играет содержание подвижных карбонатов в почве. При под-

боре сортов и подвоев винограда для карбонатных почв основным критерием слу-

жит содержание активной извести, которое определяется индексом Друино-Гале. 

При этом используют шкалу устойчивости основных подвоев винограда к карбо-

натному хлорозу [12]. Необходимо учитывать, что сильнее хлороз проявляется на 

почвах с большим содержанием извести, в частности, когда она находится в более 

подвижном «активном» состоянии. 

Исследуя карбонатность почв, В.А. Иванов замечал, что «…при избыточной 

карбонатности, нарушается нормальная жизнедеятельность корневой системы, а 

что в последствии приводит к расстройству физиологических функций листьев, а 

также к ослаблению поступления питательных веществ в растение. Все перечис-

ленные явления способствуют появлению хлороза» [72,98].  

С.А. Захаров, взяв за основу использование американской лозы [98], произ-

растающей на грунтах бедных известью, также исследовал восприимчивость вино-

града к карбонатам. Он утверждал, что «…при подборе филлоксероустойчивых 

подвоев рекомендуется особое внимание обратить на содержание карбонатов и их 

подвижность» [69]. 
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Значительное влияние на развитие виноградных насаждений, почвенных 

микроорганизмов, на скорость и направление происходящих в почве процессов 

оказывает реакция почвенной среды. 

По данным В.Ф. Валькова приемлемыми для виноградников являются значе-

ния pH в пределах 5,0-8,7 [72]. 

Виноград относят к солеустойчивым культурам и различные сорта предъяв-

ляют отличающуюся друг от друга требовательность к солевому составу. Токсич-

ные соли в повышенном количестве угнетают корневую систему и рост виноград-

ной культуры, а иногда приводят к полному увяданию насаждений. 

Уровень плодородия почвы сравним с 1, когда глубина залегания солей за 

пределами 200 см. Если происходит сокращение глубины залегания солей, то резко 

снижается виноградопригодность почв [108]. При показателе глубины залегания 

солей <1м на 50% понижается урожайность винограда, а также уменьшается срок 

продуктивности насаждений, что является важным фактором, особенно в промыш-

ленном виноградорстве. Ухудшение жизнедеятельности винограда, который про-

израстает на засолённых и солонцеватых почвах, проявляется значительным сни-

жением числа побегов на кустах, уменьшением количества и снижением средней 

массы грозди, а соответственно, понижается урожайность [74]. 

Содержание углекислых солей натрия в почвенных растворах приводит к 

полной гибели виноградной лозы [108].  

Солонцеватость почв является важным показателем при определении вино-

градопригодности почв и определяется составом поглощенных оснований. Солон-

цовые неблагоприятные свойства почв возрастают по мере насыщения коллоидов 

натрием и усиливаются в присутствии обменного магния. Солонцеватые почвы с 

изменением глубины обычно бывают засолены легкорастворимыми солями, что 

способствует понижению плодородия из-за неблагоприятных химических и водно-

физических свойств почв.  

При исследовании солонцеватости почв П.К. Дюжев выявил, что «…нор-

мальный рост виноградной лозы возможен при содержании в почвенном поглоща-

ющем комплексе на глубине 0-60 см до 5 % натрия» [72].  
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Для многолетних насаждений, а именно для виноградников, важное значение 

имеет мощность корнеобитаемой толщи [83], свободная от угнетающих концентра-

ций вредных солей. 

Значимым и лимитирующим фактором для оценки виноградопригодности 

почв является глубина залегания уровня грунтовых вод. По утверждениям Негруля 

А.М. и Крылатова А.К., критическая глубина минеральных грунтовых вод для бо-

гарных виноградников зависит от гранулометрического состава: 

– для тяжелосуглинистых почвогрунтов – 3 м, 

– для легкосуглинистых – 2,5 м, 

– для глинисто-песчаных – 1,6 м [61,62]. 

Некоторые авторы придерживаются мнения, что одной из первых и наиболее 

важных стадий при закладке виноградных насаждений является выбор сортов под-

воев [1]. Такое утверждение, по нашему мнению, можно считать спорным, ведь 

подвои нужно выбирать в соответствии со свойствами почвенного покрова на 

участке, запланированном под виноградники. Почвенный покров должен быть пер-

вичным и устанавливающим виноградопригодность фактором, определяющим 

подвойно-привойные комбинации [68].  

Обобщая вышеперечисленные факторы, ограничивающие рост и развитие ви-

ноградников [9], следует сделать вывод о том, что выращивание виноградного рас-

тения в оптимальных, благоприятных почвенно-климатических условиях и обяза-

тельное изучение лимитирующих факторов почв для виноградников, являются од-

ним из способов повышения урожайности и качества виноградных насаждений. 

 

1.5  Анализ нормативно-правового аспекта обоснования отнесения земель к 

виноградопригодным 

 

Наличие плодородных сельскохозяйственных угодий служит основным ис-

точником повышения экономического уровня страны, области и региона. Значи-

мую роль в рассмотрении этого вопроса занимают земли сельскохозяйственного 
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назначения, а из них в первую очередь – особо ценные продуктивные с.-х. угодья 

(ОЦПСХУ) [22]. 

Отношения в области определения, управления, охраны и использования 

ОЦПСХУ регулируются совокупностью федерального и регионального законода-

тельств. Федеральную часть представляют нормативно-правовые акты, которые 

выделены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Нормативно-правовая документация в области регулирования 

ОЦПСХУ на федеральном уровне 

 

Согласно п. 4 из ст. 79 Земельного кодекса, к ОЦПСХУ в РФ относятся: 

           – сельхоз. угодья опытно-производственных подразделений научных и обра-

зовательных организаций высшего образования;      

 – с.-х.  угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень 

по муниципальному району (городскому округу);       

– другие угодья. 

         Учитывая такое определение, по нашему мнению, выявляется противоречие в 

законодательной базе, т.к. к ОЦПСХУ могут быть отнесены не только земли с вы-

сокой продуктивностью, как и предполагает их название, но и земли опытно-про-

изводственных подразделений, которые имеют различную продуктивность [34]. 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

Конституция 

РФ 

ФЗ от 

24.07.2002 

№ 101 «Об 

обороте зе-

мель с.-х. 

назначения» 

 

ФЗ от 16.07.1998 № 101 «О госу-

дарственном регулировании обес-

печения плодородия земель с.-х. 

назначения» 

 Земельный 

кодекс РФ 

ФЗ от 21.12.2004  

№ 172  «О переводе 

земель или земель-

ных участков из од-

ной категории в дру-

гую» 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
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Отнесение земель к статусу ОЦПСХУ разнится в каждом отдельном регионе, 

а регулирование использования особо ценных угодий на региональном уровне раз-

личается и регламентируется нормативно-правовыми актами непосредственно 

субъектов РФ [19]. 

В состав ОЦПСХУ субъектов РФ включены различные сельскохозяйствен-

ные угодья, в зависимости, в основном, от районной специализации. Использова-

ние в нормативной документации субъектов РФ совершенно разных правил, и от-

сутствие единого подхода привело к тому, что перечни ОЦПСХУ отличаются ин-

формативностью и также имеют региональные различия. 

В Краснодарском крае, например, учитывая данные Закона Краснодарского 

края от 05.11.2002 № 532 «Об основах регулирования земельных отношений в 

Краснодарском крае» к особо ценным относят виды земель: 

– это земли под многолетними насаждениями, в том числе чайными планта-

циями и виноградниками;  

– земли опытно-производственных подразделений научных организаций и 

учебно-опытных подразделений вузов;  

– с-х угодья, включающие в себя мелиоративные системы, орошаемые и 

осушаемые земли, 

– с-х угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости сельхозугодий муниципального района более чем на 5%» 

[36]. 

Актуальная проблема использования особо ценных угодий, в частности ви-

ноградопригодных, возникает по причине того, что почвы, благоприятные для про-

израстания многолетних насаждений, также подходят для возделывания и других 

сельскохозяйственных растений, например, культур первой необходимости – зер-

новых, овощных и кормовых. При таком выборе сельскохозяйственной культуры 

для выращивания решение принимается в основном не в пользу многолетних 

насаждений. 
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Для благоприятного выращивания винограда и получения высоких урожаев 

с плантаций необходимо учитывать почвенные характеристики, особенно негатив-

ное влияющие на рост и продуктивность плодовых растений [23]. Поэтому по С.Ф. 

Неговелову важен поиск тех свойств «…качественных и количественных показате-

лей почвенных факторов, лимитирующих рост многолетних насаждений [75], ко-

торые будут служить основанием для оценки пригодности почв под многолетние 

культуры» и отнесения к ОЦПСХУ. 

Отличительной особенностью ОЦПСХУ является отнесение к ним земель, 

пригодных под многолетние насаждения, а в частности виноградопригодные 

земли, которые в настоящее время вызывают возрастающий интерес как инвести-

ционная отрасль сельского хозяйства. 

При этом, важнейшими критериями ценности виноградопригодных земель яв-

ляются:  

– наличие особых почвенно-климатических условий для выращивания и полу-

чения высокого уровня урожая винограда; 

– совпадение эколого-генетических требований отдельных групп или сортов 

винограда к составу и свойствам почв участка, предполагаемого к использованию 

[8]. 

Недочеты в нормативно-правовом регулировании отнесения земель к вино-

градопригодным являются следствием отсутствия актуальной информационной 

базы почвенных показателей таких земель [25]. 

Как указано в ФЗ от 27.12.2019 № 468 «О виноградарстве и виноделии в Рос-

сийской Федерации» к виноградопригодным относятся земли, географические и 

почвенно-климатические характеристики которых предоставляют возможность 

для их использования в целях возделывания виноградных насаждений, в том числе 

земли или земельные участки, которые использовались для указанной цели не ме-

нее пяти лет в течение последних пятидесяти лет [103].  

Но в законе не указано о наличии достоверной информации об использова-

нии земельных участков в течении указанных 50 лет [19].  
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Данные о виноградопригодности участков получают в муниципальных адми-

нистрациях, на землях которых они находятся. 

Реестры виноградопригодных земель на муниципальном уровне представ-

ляют собой сводку данных кадастрового учета в табличной форме без привязки к 

координатам [19], поэтому отсутствует возможность подгрузить участок в системе 

других участков и визуально оценить его размер и расположение. 

Более того, при делении кадастровых номеров обновленные данные муници-

пальных реестров можно будет получить только после отправки повторного за-

проса [43]. 

Поиск информации инвесторами о виноградопригодных землях подразуме-

вает подготовку ответа регулирующими органами на заявку, что займет определен-

ное время, которое является ценным ресурсом при принятии решения о приобрете-

нии земли.  

Территории, занятые виноградниками в РФ, указаны на сайте Сельхоз пор-

тала РФ, но сайт позволяет определять только общую площадь, занятую виноград-

ными насаждениями в различных регионах и районах страны.   

Появляется необходимость в получении актуальной информации о каче-

ственных характеристиках почв на участке, а также о современном растительном 

покрове, что можно выявить только посредством обследования местности и поч-

венных исследований. 

Для проведения мониторинга и получения актуальной информации о вино-

градопригодности участков, сотрудниками Института развития градостроитель-

ства и городской среды Краснодарского края была разработана интерактивная 

карта виноградопригодных земель. Графическая часть карты предоставляет заин-

тересованным пользователям открытый доступ к местонахождению виноградопри-

годных земель, а описательная часть карты показывает сведения о собственнике, 

размере земельного участка, категории земель. 

Разработчики карты утверждают [43], что за основу для составления карты 

были использованы данные реестров восьми винодельческих районов Краснодар-

ского края.  
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Рассматриваемая интерактивная карта особо ценных угодий привязана к ко-

ординатам, а участки виноградопригодных земель, выделенные на карте, как видно 

на рисунке 5, и обозначены фрагментами, цвет которых связан с сортом произрас-

тающих виноградников. 

 

 

Рисунок 5 – Фрагмент интерактивной карты виноградопригодных земель 

Краснодарского края 

 

Интерактивная карта, как новый источник открытых информационных мате-

риалов, является дополнительным элементом выявления ценных угодий, но и она 

содержит недоработки, которые заключаются в реестровых ошибках муниципаль-

ных образований, на основе которых она создавалась. Основным недостатком та-

кого информационного ресурса является отсутствие актуальной информации о 

структуре почвенного покрова рассматриваемых участков, составе и свойствах 

почв под виноградниками. 

Для закладки и выращивания виноградников определенные почвенные ха-

рактеристики рассматриваемых участков выступают основными лимитирующими 

факторами. 
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 Поэтому в нормативно-правовую базу регионов, областей и страны в целом, 

для отнесения земель к виноградопригодным, нами рекомендуется включить обя-

зательное проведение почвенного обследования, на основании которого будут вы-

явлены показатели, являющиеся благоприятными для этой культуры или ограни-

чивающие ее рост.  

В 2001 году в ходе совместной работы ФГБНУ СКФНЦСВВ и сотрудников 

ООО «Кубаньгипрозем» была разработана методика расчета продуктивности вино-

градников на всех почвенных разновидностях Темрюкского района, пригодных для 

выращивания этой культуры [16]. По результатам этой работы было выделено 4 

группы земель по продуктивности виноградников: 

– 1. Продуктивность виноградников более 70 баллов (особо ценные, высоко-

продуктивные), 

– 2. Продуктивность в пределах 50-70 баллов (продуктивные), 

– 3. Продуктивность 30-50 баллов (низкопродуктивные), 

– 4. Продуктивность 1-30 баллов (непродуктивные) [95]. 

При расчетах балла бонитета почв по виноградопригодности оценивались 

следующие свойства почв: гранулометрический состав, плотность, мощность, за-

пасы гумуса, солонцеватость, засоление, скелетность, эродированность, пере-

увлажнение, почвообразующие и подстилающие породы [95]. 

Наиболее перспективным предложением, с нашей точки зрения, является по-

зиция Хаджиди А.П. [78], которая заключается в доработке рассматриваемой мето-

дики путем введения поправочных коэффициентов для содержания активного 

кальция и засоления, но этот аспект требует дальнейших подробных исследований. 

На рисунке 6 представлена картограмма ценных виноградопригодных земель 

в Темрюкском районе с особо плодородными почвами 1-й и 2-й группы.  
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Рисунок 6 – Схема виноградопригодных земель Темрюкского района 2001 года 

 

Такая карта, основанная на почвенных показателях, в отличие от интерактив-

ной карты виноградопригодных земель, в 2001 году являлась достоверным допол-

нительным источником материалов при выборе более плодородных земель под за-

кладку виноградников в Темрюкском районе. 

В настоящее время, с 2021-23 годы на материалах территориального плани-

рования Темрюкского района [94] в картах функциональных зон в составе зон сель-

скохозяйственного обозначения указываются территории виноградников (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Фрагмент карты функциональных зон из материалов  

территориального планирования Темрюкского района 
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По рисунку 7 можно определить, какие участки относятся к территории ви-

ноградников. В сравнении с рисунком 6, где показаны наиболее плодородные ви-

ноградопригодные земли Темрюкского района, в районе поселка Светлый Путь Ле-

нина в 2001 году практически все территории относились к виноградопригодным. 

На сегодняшний день, по представленным материалам, на территории виноградни-

ков, как следует из материалов территориального планирования Темрюкского рай-

она, проявляется тенденция сокращения виноградопригодных земель [8]. 

Как подметила заслуженный деятель науки Российской Федерации К.А. Сер-

пуховитина (2011): «Виноградопригодных почв в России мало, и их надо охранять, 

поддерживать уровень плодородия и балл бонитета. Потери их многочисленных 

свойств приведут к потере самобытного Российского виноградарства» [87]. 

В нормативно-правовых документах по обоснованию материалов территори-

ального планирования районов, не указано, какие участки отнесены к территории 

виноградников – на которых произрастает культура или все виноградопригодные 

земли [10]. Если имелись в виду все виноградопригодные земли, то определить их 

качество не представляется возможным, вследствие отсутствия почвенных харак-

теристик в материалах территориального планирования [16], что затрудняет при-

нятие решений при инвестиционной заинтересованности данными землями. 

Как показывает анализ нормативно-правовой базы по отнесению земель к 

ОЦПСХУ, а в частности к виноградопригодным, имеющихся данных недостаточно 

для создания достоверной основы, которую можно будет использовать при состав-

лении перечней ОЦПСХУ [76], при выявлении более плодородных виноградопри-

годных участков, для прогнозирования и регулирования структуры почвенного по-

крова в целях повышения урожайности на виноградопригодных землях.  

Для инвестиционно-выгодной закладки виноградников и регулировании 

свойств почвы на существующем этапе, необходимо иметь информацию о лимити-

рующих почвенных показателях [8].  

В настоящее время регулирование информационной обеспеченности в обла-

сти виноградарства и виноделия основывается на данных Федерального закона от 
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27.12.2019 № 468 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Со-

гласно нормативно-правовому акту, «субъекты виноградарства и виноделия, осу-

ществляющие виноградарство, предоставляют данные о заложенных и об исполь-

зуемых ими виноградных насаждениях путем составления паспорта виноградного 

насаждения» [103].    

Из рисунка 8, где отображена информация, которая по законодательству 

должна содержаться в форме паспорта виноградного насаждения, следует, что от-

сутствуют данные о почвенном состоянии земель, на которых произрастает вино-

град. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Информационные данные паспорта виноградных насаждений 

согласно ФЗ от 27.12.2019 № 468 «О виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации»  

 

В связи с этим, мы полагаем, что целесообразно добавить данные почвенных 

обследований или отдельно ввести паспорта качества почв земельных участков на 

виноградопригодных землях.  

Паспорт  

виноградного 

насаждения: 

место произрастания виноградного насаждения в виде схемы в графической 

форме с указанием координат его границ 

особый номер виноградника в федеральном реестре  

виноградных насаждений 

площадь под ви-

ноградным 

насаждением 

дата высадки виноградников, общее 

количество виноградных кустов 

данные о лицах, в пользовании которых находятся земельные 

участки, на которых расположены виноградные насаждения 

данные о наличии системы ирригации и ее характеристиках 

данные о происхождении посадочного материала виноградных растений, данные о сор-

товом составе подвоя и привоя и о фитосанитарном состоянии виноградных насаждений 
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Форма паспорта земельного участка в РФ регламентируется приказом Мини-

стерства сельского хозяйства РФ от 13.03.2023 № 164 «Об утверждении формы пас-

порта земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, 

форматов предоставления сведений из государственного реестра земель сельскохо-

зяйственного назначения и формы направления запроса о предоставлении сведений 

из указанного реестра». 

Анализ данного нормативно-правового акта показал, что недочеты выделя-

ются уже в названии документа, когда упоминается земельный участок как объект 

недвижимости, а слово «почва» отсутствует. 

Мы считаем, что критерии оценки почвенного плодородия для виноградо-

пригодных земель в паспорте должны быть уточнены. 

Для корректной оценки в документе должна содержаться информация о ком-

плексе показателей [10], характеризующих состав и свойства почв: 

– содержание подвижного кальция по Друино-Галле; 

– содержание гумуса и его запасы; 

– мощность почв; 

– гранулометрический состав и скелетность; 

– физические свойства; 

– реакция почвенной среды; 

– глубина залегания плотных пород; 

– солонцеватость; 

– засоленность; 

– гидрологические условия [24].  

Учитывая материалы различных источников для целей определения виногра-

допригодности земель [23, 24], шкала лимитирующих факторов для принятия ре-

шения о целесообразности признания почв виноградопригодными предположи-

тельно может быть следующей: 

– мощность почвы для корнесобственного винограда не менее 70 см, для при-

витого винограда – 90 см; 

– грансостав – от супеси до тяжелого суглинка; 
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– плотность почв при естественной влажности не более 1,45 г/см3; 

– солонцеватость – не более слабой степени, глубже 40 см;  

– засоление – не более слабой степени, глубже 40 см, 0,3 %; 

– мочаковатость – не более средней степени; 

– эродированность – не более слабой степени; 

– подстилающие породы – не ближе 40 см; 

– содержание подвижного кальция до 40%; 

– pH в пределах 5,0-8,7. 

Таким образом, анализ литературных источников позволил сделать следую-

щие выводы: 

– проявляющиеся деградационные процессы в настоящее время приобретают 

характер глобальной проблемы по изменению структуры почвенного покрова; 

– данные материалов ранее проведенных почвенных обследований устарели,  

вследствие чего возникла необходимость в актуализации почвенных данных; 

– отсутствует единая система выявления и способы мониторинга динамики 

структуры почвенного покрова, в связи с чем применяются различные методы, ко-

торые имеют недочеты, а полученные данные не могут являться достоверной ин-

формацией об изменении и актуальном состоянии почв на исследуемых участках; 

– нормативно-правовая база по отнесению земель к ОЦПСХУ требует мно-

жество уточнений, с чем связаны существенные региональные различия оснований 

отнесения таких земель к перечню ОЦПСХУ; 

– отсутствует информация о качественном состоянии, правовом статусе, ме-

стоположении используемых сельскохозяйственных угодий [46]; 

– обоснования отнесения земель к виноградопригодным содержат многие 

недочеты, в основном связанные с отсутствием информации о почвенных показа-

телях, которые являются лимитирующими в производительности виноградников. 
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2 ВЫБОР И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ,  

                                      МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ведущим регионом по развитию виноградно-винодельческой промышленно-

сти в России выступает Краснодарский край, где разнообразные климатические 

условия дают возможность виноделам при выборе участка под закладку виноград-

ников выбрать наиболее инвестиционно-выгодный терруар. 

Проведенная в 2021 году инвентаризация виноградопригодных земель пока-

зала, что в Краснодарском крае насчитывается 28,3 тыс. га действующих виноград-

ников. Это выше, чем в некоторых виноградарских регионах мира.  

Виноград в Краснодарском крае выращивают 65 виноградарских хозяйств и 

150 субъектов малого предпринимательства [24].  

В настоящее время, как видно на карте виноградопригодных земель Красно-

дарского края (рисунок 9), лидерами по площадным показателям виноградников 

являются муниципальные образования: Темрюкский муниципальный район Крас-

нодарского края и муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского 

края, которые входят в состав Анапо-Таманской зоны края. 

 

Рисунок 9 – Виноградопригодные земли Анапо-Таманской зоны  

муниципальных образований Краснодарского края 
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По материалам территориального планирования муниципального образова-

ния Темрюкский район, на данной территории функционируют 15 винзаводов пер-

вичного и вторичного виноделия, на которых производится до 70% краевых объе-

мов вина [94]. Объем переработки винограда составляет 180 тыс. тонн за сезон, вы-

пускается 86 наименований марок вин [58]. 

По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности Краснодарского края «…на 2019 год наибольший объем урожая с 

виноградников был собран в Темрюкском и в Анапском районах» [58]. Рассматри-

вая административно-территориальное деление Краснодарского края, отметим, что 

с 2004 г. на территориях города Анапа и Анапского района Краснодарского 

края было создано муниципальное образование город-курорт Анапа со стату-

сом городского округа. В соответствии с Законом Краснодарского края от 

05.06.2024 № 5132-КЗ муниципальное образование город-курорт Анапа было наде-

лено статусом муниципального округа [37]. 

Разнообразные климатические условия, широкий выбор виноградопригод-

ных земель края позволяют подобрать подходящие участки для выращивания план-

таций виноградников [8]. Благоприятное сочетание почвенных и климатических 

факторов для создания высокопродуктивных и долговечных виноградных насаж-

дений ранее Анапского и Темрюкского районов [51] послужило основанием вы-

бора Анапо-Таманской зоны Краснодарского края объектом исследования. 

 

2.1  Характеристика климатических условий Анапо-Таманской зоны 

 

В результате исследования климатических характеристик Анапо-Таманской 

зоны, было выявлено значительное влияние на развитие погодных условий водных 

бассейнов Азовского и Черного морей, а также увеличение аридности климата 

зоны. 

При изучении агроклиматического районирования Краснодарского края [79] 

нами было выявлено, что Анапо-Таманской зона (таблица 1) отличается высокой 

тепло обеспеченностью, что проявляется в засушливости основной части зоны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Таблица 1 - Характеристика подзон Анапо-Таманской зоны 

Подзоны 

Анапо- 

Таманской 

зоны 

Среднего-

довая тем-

пература, 

Сº 

Сумма эф-

фективных 

темпера-

тур, Сº 

Безмороз-

ный пе-

риод, дней 

Годовая 

сумма 

осадков, 

мм 

Коэффи-

циент 

увлажне-

ния 

Северо- 

Западная 
10,9 3822 190 459 0,25 

Централь-

ная 
11,9 3675 199 453 0,3 

Южная 10,6 3822 193 436 0,3-0,4 

 

Северо-западная подзона мало увлажнена, коэффициент   увлажнения (КУ) 

0,25. Ей характерны кратковременные осадки, преимущественно ливневые. Учиты-

вая теплообеспеченность, территорию подзона можно отнести к жаркой. Средне-

годовое количество дней с сильным ветром (более 15 м/с) составляет 32. Преобла-

дающими ветрами являются ветры восточных и северо-восточных направлений, 

что плохо сказывается на виноградниках, т.к. они вызывают вымерзание в зимние 

периоды. Центральная и южная подзоны относятся к умеренно-увлажненным и 

имеют коэффициент увлажнения 0,35-0,40, что подтверждает неустойчивый харак-

тер увлажнения.  

Темрюкский район отличается умеренно-континентальным климатом и не-

достаточным увлажнением, а также сухим и жарким летним периодом. Редкими 

морозами характеризуется зимнее время года в районе. 

 На протяжении территории всего Темрюкского района климатические усло-

вия изменяются [95]. Средняя годовая температура за 2023 год в западной части 

района (Тамань) составляет 14,2º С, а в восточной части (Темрюк) понижается до 

14,0º С (таблица 2). 
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Таблица 2 – Климатические показатели Темрюкского района 

Эле-

менты 

климата 

Ме-

тео- 

стан-

ция 

Месяц Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023 

Средняя 

t воз-

духа, С° 

Та-

мань 
4 3 8 12 18 23 26 26 22 17 8 3 14,2 

Тем-

рюк 
3 2 8 13 18 23 27 26 22 16 8 2 14,0 

Абсо-

лютный 

макси-

мум t 

воздуха, 

С° 

Та-

мань 
15 13 18 21 24 28 31 35 26 22 15 12 21,7 

Тем-

рюк 
14 12 18 22 25 29 33 36 27 22 17 12 22,3 

Абсо-

лютный 

мини-

мум t 

воздуха, 

С° 

Та-

мань 
-8 -8 -1 4 11 17 20 18 16 11 1 -7 6,3 

Тем-

рюк 
-9 -9 -1 4 10 16 19 17 16 9 -1 -8 6,0 

 

Теплый сезон в Темрюкском районе длится около 3,1 месяца, с максимальной 

среднесуточной температурой воздуха более 27 º С. Продолжительность холодного 

сезона составляет 4 месяца, с минимальной среднесуточной температурой ниже 8 º 

С.  

Негативное влияние на виноградники оказывают ранние осенние и поздние 

весенние заморозки, а также северо-восточные ветры, которые достигают наиболь-

шей силы в холодное время года. Экспозиции участков, обращенных на северо-во-

сток, иногда подвергаются сильной ветровой эрозии, что является следствием вы-

мерзания виноградников [54]. 

Территория МО город-курорт Анапа характеризуется неустойчивым зимним 

периодом. Присутствуют оттепели, а высота снежного покрова не превышает 6 –

10 см. Уже во второй декаде ноября зафиксировано появление первых заморозков, 
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а последние выявлены в конце марта. Продолжительность безморозного периода 

194–214 дней, сумма положительных среднесуточных температур от 10°С и более 

(таблица 3) составляет 3675° С (не менее 199 дней). 

 

Таблица 3 – Основные климатические показатели МО город-курорт Анапа 

Элементы кли-

мата 

Месяц 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средняя месяч-

ная и годовая t 

воздуха, С° 

1,3 1,6 5,1 9,9 15,3 19,6 22,9 22,8 18,0 13,2 7,5 3,8 11,8 

Абсолютный 

максимум t 

воздуха, С° 

17 18 22 26 28 32 34 34 33 30 26 20 34 

Абсолютный 

минимум t воз-

духа, С° 

-26 -25 -18 -6 -2 5 9 6 -2 -4 -16 -21 -26 

Месячное и го-

довое количе-

ство осадков, 

мм 

49 41 33 31 29 40 30 33 33 39 45 49 452 

Сумма темпе-

ратур за период 

с температурой 

выше 10С° 

- - - 175 483 600 726 718 546 417 10 - 3675 

Сумма осадков 

за период с t 

выше 10С° 

- - - 17 29 40 30 33 33 39 - - 222 

Относительная 

влажность в 13 

часов, % 

80 78 76 76 77 74 70 70 73 77 80 80 - 

Число дней с 

сильным вет-

ром (более 

15м/с) 

6,1 4,9 5,7 2,7 2,1 0,8 0,8 1,6 2,4 3,7 4,8 5,6 42 

Число дней с 

суховеями 
- - - 0,7 1,4 3,1 7,2 7,9 3,0 0,5 - - 23,8 

 

Повышенные летние температуры являются причиной интенсивного физиче-

ского иссушения почвы, вследствие чего оказывается отрицательное влияние на 

влагообеспеченность сельскохозяйственных культур. Господствующими на терри-

тории МО город-курорт Анапа являются ветры восточного и северо-восточного 

направлений. 
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Данные по месяцам в таблице 3 дают основание сделать вывод о том, что 

летний период характеризуется высокой испаряемостью, увеличивающейся засуш-

ливость климата. В совокупности с количеством выпадающих осадков в месяц, 

предшествующих сбору винограда, такие изменения положительно сказываются на 

накоплении сахара этой культурой. 

Таким образом, климатические условия в рассматриваемых районах Анапо-

Таманской зоны, указанные в соответствии с данными Агрометеорологического 

Бюллетеня Краснодарского края за 2023 год, вполне благоприятны для возделыва-

ния виноградников.   

 

2.2  Геоморфология и рельеф объекта исследования 

 

По утверждению И.Н. Сафронова, «…в схеме геоморфологического райони-

рования Краснодарского края [81] в Анапо-Таманской зоне (рисунок 10) выделяют 

такие основные формы рельефа, как дельтовые равнины, холмистый рельеф, низ-

кие горы и возвышенности» [80]. 

 

 

Рисунок 10 – Геоморфологическое районирование Краснодарского края: 3 – дель-

товые аллювиальные равнины, 4 – холмистый рельеф, 6 – низкие горы  
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Исследуя геоморфологию, можно заметить, что Таманский полуостров раз-

деляется на две геоморфологические зоны.  Первая зона представляет плоские воз-

вышенности и тектонические складки-гряды.  

Кубанский дельтово-пойменный район состоит из 3 частей: район переход-

ный к старой дельте, Прикубанские и Приазовские плавни и Темрюкско-Курчан-

ской возвышенности. 

Вся территория полуострова отличается наличием шести основных возвы-

шенностей, которые, в основном, представлены пологими склонами и почти плос-

кими вершинами.  

Выходы третичных пород в районе связаны с наличием гряд, а долины запол-

нены четвертичными отложениями (лессовидные суглинки) [95]. 

На территории Темрюкско-Курчанской возвышенности расположены г.Те-

мрюк и ст. Курчанская. 

Из плавней левобережья Кубани и плавней правого берега реки состоит 

подрайон Прикубанских плавней.  

В северо-восточной части Темрюкского района выделяют подрайон Приазов-

ских плавней, представленный лиманами и ракушечными грядами [81].  

Небольшую часть западной стороны Темрюкского района занимает район, 

который представлен более возрастной фазой формирования дельты, где отметки 

высот составляют 3-5 м. 

Со стороны Черного моря на Тамани берег крутой и обрывистый.  

Мыс Железный Рог (самый крупный на Тамани), который входит в море на 

1,3 км и высотой 65 м, сложен пластом бурого железняка и образует рифы. 

Рассматривая рельеф территории МО город-курорт Анапа, можно отметить, 

что он характеризуется следующими геоморфологическими формами: низменный 

плоскоравнинный, холмисто-равнинный, низкий плоскогорный и горно-возвышен-

ный [90]. 

Плавневой равниной древней поймы реки Кубань представлен плоскорав-

нинный район. Далее, равнина в предгорной части района переходит в холмисто-

равнинный район, который является продолжением Темрюкского района [89].  
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Возвышенность, получившая название Благовещенская (часть холмистой 

равнины), территориально располагается вдоль побережья Черного моря между 

лиманами Витязевский и Кизилташский.  

Затем, при движении на юго-восток, равнина сменяется горами, которые 

представлены низкой плоскогорной и возвышенной горной территорией. В основ-

ном, под виноградники используется низкогорный район [99]. 

По результатам анализа рельефа Анапо-Таманской зоны можно сделать вы-

вод, что формы рельефа, характерные рассматриваемым районам, позволяют со-

здать благоприятные условия для выращивания виноградных насаждений. 

 

2.3 Гидрография и гидрология 

 

Гидрография в Темрюкском районе, в основном, представлена рекой Кубань 

с разнообразными протоками. Протяженность главного элемента гидрографии в 

районе составляет 67,5 км.  

На территории современной дельты реки Кубань выделяется группа мелко-

водных лиманов. В береговой зоне района расположена группа озер [90]. 

Степная территория полуострова отличается засушливостью, даже учитывая 

обилие водоемов. Грунтовые воды залегают глубоко (15-20м от поверхности) и не 

оказывают негативного влияния на почвообразовательный процесс [29].  

Грунтовые воды полуострова принадлежат к группам слабо- и среднемине-

рализированных, а содержание солей составляет от 2,5 до 8 г/л [95]. Воды являются 

пресными, а тип их засоления – преимущественно хлоридно-сульфатным. 

В приморских и прилиманных понижениях воды морей и лиманов, смыкаясь 

с грунтовыми водами, значительно повышают их уровень и минерализацию, вслед-

ствие чего происходит образование в разной степени засоленных и солонцеватых 

почв лугово-степного типа почвообразования [89]. 

Гидрологическая сеть территории МО город-курорт Анапа разнообразна и 

представлена речными системами, прибрежными лиманами, озерами, временными 

водотоками в предгорьях горных ущелий района. 
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В предгорно-степной части проходят немноговодные реки Гостагайка и 

Анапка, которые делят район на три части [90]. 

Река Сукко протекает через южную горную часть региона, подпитываясь 

дождевой и родниковой водой. 

Реки Гостагайка, Анапка и Сукко практически полностью пересыхают в лет-

нее время, вследствие чего гидрографическая сеть района характеризуется слабой 

обводненностью. Химический состав воды практически всех рек района гидрокар-

бонатно-кальциевый, а состав воды реки приближен к морской воде.  

В поймах рек залегают грунтовые воды на глубине 1-1,6 м. В течение года их 

уровень динамичен. Воды рек Гастагайка и Анапка, при впадении их в лиманы, 

сильно минерализованы. Соленость вод приморских лиманов составляет 54 г/л. 

Плавневые лиманы отличаются меньшей минерализацией [99]. 

Характеристика районов показывает, что рельеф местности и гидрография 

являются достаточно благоприятным для закладки виноградников. Обязательным 

условием служит учет почвенных характеристик в динамике, т.к. проявление де-

градационных процессов, связанных с расположением рельефа, засолением, осо-

лонцеванием может негативно влиять на лимитирующие свойства почв для вино-

градников. 

 

2.4 Почвообразующие и подстилающие породы  

 

На территории полуострова множественное разнообразие имеют почвообра-

зующие породы. 

 Лессовидные, делювиальные, третичные и надрудные отложения считаются 

более древними, они характерны холмисто-грядовым возвышенностям. 

Более молодыми отложениями (аллювиальными и озерно-лиманными) пред-

ставлен район дельты реки Кубань. 

Лессовидные отложения выделяются бурой и палевато-бурой окраской. Ме-

ханический состав имеет большое многообразие. Содержание глинистых частиц в 
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таких породах находится в пределах от 21 до 63 %. Эти породы отличаются хоро-

шей водо- и воздухопроницаемостью [95]. 

Содержание карбонатов в них составляет 4-17%, они считаются карбонат-

ными, но количество подвижного кальция в породах невысокое. 

Самые плодородные и благоприятные для виноградников почвы района (чер-

ноземы южные) сформировались именно на лессовидных отложениях [90]. 

Делювиальные отложения отличаются бурой или темно-бурой окраской, а 

также плотным сложением. Отложения отличаются легкоглинистым механическим 

составом и имеют высокое содержание ила (42%). 

Делювиальные, в отличие от лессовидных отложений, наделены худшими 

водно-физическими свойствами. Реакция среды таких пород средне- и сильноще-

лочная (pH 8,2-8,7), содержание карбонатов кальция составляет 5-10 %, а подвиж-

ного кальция 4-7% [91]. На таких отложениях образуются черноземы южные, засо-

ленные и солонцеватые.  

Третичные отложения залегают на вершинах холмисто-грядовых возвышен-

ностей. Такие отложения отличаются самым тяжелым механическим составом на 

полуострове, количество физической глины составляет 86-98%, а ила 53-69%. 

Водно-физические свойства таких отложений неудовлетворительны. Содер-

жание карбонатов кальция составляет менее 1%. На третичных отложениях были 

сформированы солонцы и солонцеватые черноземы [80]. 

На Темрюкско-Курчанской гряде значительное распространение получили 

надрудные супеси, которые обладают темно- или желто-бурой окраской с желези-

стыми включениями. Отличаются рыхлым сложением, а количество глинистых ча-

стиц в них составляет 12-17%, мелкого песка 62-82%. 

В целом, третичные отложения являются бескарбонатными. На них образо-

вались черноземы южные, в основном, промытые от карбонатов, легкого механи-

ческого состава, смытые и солонцеватые [81]. 

Приморские и прилиманные понижения выстилают озерно-лиманные отло-

жения, которые характеризуются высокой плотностью, вязкостью, обладают низ-

кой водопроницаемостью и высокой влагоемкостью. 



67 
 

 
 

Породы засолены, тип засоления хлоридно-сульфатный и сульфатный. На 

них были сформированы почвы болотного типа, засоленные и солонцеватые. 

В дельте Кубани выделяют аллювиальные отложения, которые характеризу-

ются разнообразием механического состава (от тяжелых глин до песков) в зависи-

мости от микрорельефа. Обладают светлой окраской и рыхлым сложением [29]. 

Карбонатность их незначительная – 1-8%, характерна слоистость, вследствие раз-

личных по механическому составу отложений и погребенных почв. Породы, тяже-

лые по механическому составу, засолены в разной степени. Характерны хлоридно-

сульфатный и сульфатный типы засоления. Реакция среды, в основном, щелочная 

[95]. 

Лучшие почвы лугового типа в дельте Кубани сформированы именно на ал-

лювиальных отложениях, нередко они бывают засоленные и солонцеватые. 

При изучении почвообразующих и подстилающих пород территории МО го-

род-курорт Анапа можно выделить их большое разнообразие. 

Благовещенская и Витязевская гряды представлены третичными супесями и 

песками.  

Холмистую предгорную равнину с севера на запад покрывают лессовидные 

породы, мощность которых изменяется от 4 до 20 м. Породы имеют буровато-жел-

тую или буровато-палевую окраску. Характеризуются рыхлым тонкопористым 

строением и карбонатностью. Вертикальная трещиноватость и слоистость отсут-

ствуют. 

Гранулометрический состав пород изменяется от глин до легких суглинков. 

Лессовидные породы, расположенные севернее реки Гостагайки, характеризуются 

преобладанием крупнопылеватой фракции и небольшим содержанием ила (не бо-

лее 10-20%).  Преобладают среднесуглинистые разновидности.  

Состав лессовидных пород постепенно претерпевает изменения южнее реки 

Гостагайки. Содержание ила увеличивается (до 35%), а крупной пыли уменьшается 

(20-30%). Отложения становятся более тяжелыми, а количество физической глины 
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в них составляет 50-62%. Породы считаются плодородными при выращивании ви-

ноградников, т.к. обладают благоприятными водно-физическими свойствами и вы-

сокой водо- и воздухопроницаемостью [90]. 

Лессовидные породы отличаются карбонатностью. На лессовидных отложе-

ниях формируются черноземы, которые наследуют гранулометрический и химиче-

ский состав пород, а также водно-физические свойства. 

Лессовидные породы сменяются делювиальными отложениями при движе-

нии к горному району. Они имеют буровато-палевую окраску и характеризуются 

значительной рыхлостью и тонкой пористостью. 

Гранулометрический состав таких отложений – иловато-пылевато-глини-

стый и тяжелосуглинистый, где количество физической глины составляет 55-75% 

[99].  

Делювиальные отложения МО город-курорт Анапа выделяются высокой кар-

бонатностью. Содержание карбонатов кальция находится в пределах 12-35%, 

вследствие чего образуется щелочная реакция среды (pH 7,5-8,5). Породы послу-

жили основанием формирования на них черноземов южных выщелоченных, слабо-

выщелоченных и карбонатных, частично дерново-карбонатных и серых лесных 

почв [99]. 

В пределах предгорной равнины распространяются третичные глины, кото-

рые отличаются большой связностью и плотностью, трещиноватостью. На третич-

ных глинах сформировались черноземы южные с признаками переувлажнения (мо-

чаковатые) и в различной степени солонцеватые. 

На вершинах и склонах гряд почвообразующие породы представлены третич-

ными супесями и песками, на которых сформировались черноземы легкосуглини-

стые и супесчаные. 

Прибрежную полосу занимают приморские песчано-ракушечниковые отло-

жения, в составе которых преобладает песок, переносимый приморскими ветрами. 

Такие породы расположены вдоль всей береговой линии от Анапы до ст. Благове-

щенской. 
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Карбонатные флишевые породы являются коренными геологическими поро-

дами в горной части МО город-курорт Анапа. Такие породы стали основанием фор-

мирования дерново-карбонатных почв и частично черноземов карбонатных. 

В предгорной части Анапы встречаются бескарбонатные коренные породы. 

Черноземы выщелоченные и серые лесные почвы, сформированные на таких поро-

дах, отличаются каменистостью. 

Наносы долин горных рек и предгорной равнины представлены аллювиаль-

ными глинами и тяжелыми суглинками.  

Современными аллювиальными, озерно-аллювиальными и лиманно-мор-

скими отложениями выстлан плоскоравнинный район древней поймы реки Кубань. 

Гранулометрический состав таких пород изменяется от глин до легких суглинков 

и песков. Данные отложения, в основном, засолены, чему способствует неглубокое 

залегание минерализированных грунтовых вод. Степень засоления варьируется от 

слабой к очень сильной. Сумма токсичных солей составляет 0,113-0,153% [99]. 

Породы послужили основанием формирования аллювиально-луговых, лу-

гово-болотных, болотных, болотных перегнойно-глеевых почв, солонцов, солонча-

ков луговых. 

 

2.5 Почвенный покров территории объекта исследования  

 

Значительное количество почвообразующих пород в Темрюкском муници-

пальном районе и МО город-курорт Анапа (ранее Анапский район) привело к фор-

мированию большого разнообразия почв в этой зоне, о чем свидетельствуют, пред-

ставленные в таблице 4, данные районных технических очерков 1996 года о поч-

венных обследованиях, выполненные по материалам отчетов об обследовании хо-

зяйств (колхозов, совхозов) 1983 и 1986 годов институтом КубаньНИИгипрозем.  

 

 

 

 



70 
 

 
 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика структуры почвенного покрова  

№ 

почв 

 

Наименование почв района и площадные показатели 

Темрюкский район 
Площадь, 

% 
МО город-курорт Анапа Площадь, % 

1 

Черноземы южные 

(карбонатные,  

слабовыщелоченные,  

выщелоченные,  

слабосолончаковатые,  

солонцеватые) 

54,8 

Черноземы южные 

(слабовыщелоченные, 

 выщелоченные,  

карбонатные,  

солонцеватые,  

мочаковатые) 

63,7 

2 - 

Дерново-карбонатные, 

дерново-поверхностно-  и 

грунтово-глееватые 

13,5 

Светло-серые лесостепные 

поверхностно-глееватые и  

светло-серые лесные 

0,9 

3 Лугово-черноземные 2,7 Лугово-черноземные 4,4 

4 Луговые 1,0 
Луговые и влажно- 

луговые 
1,8 

5 Аллювиальные луговые 10,2 Аллювиальные луговые 9,7 

6 

Аллювиальные лугово-

болотные, 

перегнойно-глеевые, 

иловато-торфянисто- и 

торфяно-глеевые 

15,3 

Аллювиальные лугово- 

болотные,  

аллювиально-болотные  

перегнойно-торфяные 

почвы 

2,9 

7 - Коричневые 0,9 

8 Солонцы 4,9 Солонцы 0,6 

9 Солончаки 0,9 Солончаки 0,3 

10 
Слабогумусированные 

пески 
7,7 

Слабогумусированные и 

слабозадернованные 

супеси и пески 

0,6 

11 
Овражно-балочный  

комплекс 
2,5 

Мочаки, Эродированные 

почвы днищ глубоких  

балок 

0,7 

 

Как видно из материалов таблицы 4, структура почвенного покрова рассмат-

риваемых районов представлена отличительными особенностями, но имеются и 

общие моменты (совпадения) почв, особенно в аспекте определения виноградопри-

годности земель. 

Основными почвами, наделенными благоприятными свойствами для выра-

щивания виноградников, в Анапо-Таманской зоне являются черноземы, именуе-

мые южными и свойственные засушливым степям [42]. 
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Черноземы южные Темрюкского района выступают зональным типом почв.  

По степени выщелоченности подразделяются на карбонатные, слабовыщело-

ченные и выщелоченные. Здесь преобладают карбонатные, менее распространены 

слабовыщелоченные и выщелоченные черноземы. Значительное распространение 

получили солонцеватые почвы, реже встречаются слабозасоленные черноземы. 

По степени смытости преобладают слабосмытые черноземы. Механический 

(гранулометрический) состав почв достаточно разнообразен. В зависимости от гра-

нулометрического состава содержание физической глины в почвах варьируется в 

широких пределах (таблица 5). 

 

Таблица 5 –  Сравнительная характеристика свойств черноземов южных по мате-

риалам ООО «Кубаньгипрозем» 

Свойства 

почв 
Темрюкский район МО город-курорт Анапа 

1 2 3 

Содержание 

физической 

глины,% 

12,0-17,0 в супесчаных, 

от 20,0 в легкосуглинистых, 

30,0-45,0 в среднесуглинистых, 

45,0-60,0 в тяжелосуглинистых 

60,0-85,0 в глинистых 

11,5-17,5 в супесях, 

31,8-44,8 в среднесуглинистых, 

46,0-59,5 в тяжелосуглинистых, 

61,5-74,5 в легкоглинистых, 

76,2-84,5 в средних глинах 

Содержание 

ила,% 

10,1-12,0 в супесчаных, 

13,5-16,5 в легкосуглинистых, 

17,0-25,1 в среднесуглинистых, 

30,3-35,5 в тяжелосуглинистых, 

40,3-62,0 в глинистых 

 

6,0-9,9 в супесях, 

20,5-26,8 в среднесуглинистых, 

24,5-35,0 в тяжелосуглинистых, 

35,8-50,2 в легкоглинистых, 

49,5-59,5 в средних глинах 

 

Мощность 

гумусового 

профиля, см 

мощные А+В-80-120, среднемощные 

40-80, маломощные до 40 

сверхмощные - А+В 125-135, 

мощные - 85-115, среднемощные 45-

75, маломощные - 25-40 

Содержание 

гумуса в  

пахотном 

слое, % 

1,1-1,3 в супесчаных, 

1,3-2,0 в легкосуглинистых, 

1,7-2,3 в среднесуглинистых, 

2,0-2,8 в тяжелосуглинистых. 

Малогумусные - 4,0-5,5, 

слабогумусные – 2,0-4,0 

Реакция 

среды, pH 

для выщелоченных pH 6,7-7,5, 

для слабовыщелоченных   pH 7,6-8,0, 

для карбонатных pH 7,7-8,7, 

для слабосолончаковатых pH 8,5-9,0, 

в солонцеватых pH 7,6-9,2 

для выщелоченных pH 6,5-7,5, 

для слабовыщелоченных   pH 7,0-7,5 

для карбонатных 7,5-8,5, 

для мочаковатых pH 6,5-7,8 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

Глубина за-

легания со-

левого гори-

зонта, см 

для слабосолончаковатых 60-80, 

в солонцеватых – с почвообразую-

щей породы или горизонта ВС 

Солончаковатые на глубине 30-80, 

глубосолончаковатые 85-150,  

 

Сумма  

токсичных 

солей, % 

0, 025-0,030 

Слабозасоленные – 0,083,  

среднезасоленные – 0,472-0,565,  

сильнозасоленные – 0,665-0,807 

 

 

В районе преобладают тяжело- и среднесуглинистые почвы, площадь кото-

рых составляет около 73% всей площади черноземов района [90]. Легкосуглини-

стые и супесчаные разновидности занимают около 4,2%, а слабосмытые – 22,8%. 

В восточной части района значительное распространение получили черно-

земы выщелоченные, а на склонах холмисто-грядовых возвышенностей сформиро-

вались черноземы солонцеватые. 

Южным черноземам Темрюкского района характерна каштаново-серая 

окраска гумусовых горизонтов, порошистая или комковато-порошистая структура 

в пахотном слое тяжело- и среднесуглинистых почв. В подпахотном слое структура 

определяется как комковато-зернистая или комковато-ореховатая, а в горизонте В 

как ореховато-комковатая или комковатая. 

Почвы легкого механического состава отличаются малопрочной, комковато-

пылеватой структурой и слабой гумусированностью (таблица 6). 

Сложение профиля черноземов южных характеризуется как рыхлое или сред-

неуплотненное (вследствие антропогенного воздействия) в верхней части и сред-

неуплотненное – в нижней. 

Среди черноземов южных Тамани широкое распространение получили со-

лонцеватые роды. Солонцеватые почвы отличаются сильным уплотнением почвен-

ного профиля, преобладанием легкоглинистых разновидностей и неудовлетвори-

тельными водно-физическими свойствами [95]. 
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Вскипание от 10% соляной кислоты в карбонатных черноземах южных про-

исходит с поверхности, но не глубже 30 см. В слабовыщелоченных – в пределах 30-

115 см. 

Как видно из таблицы 5, черноземы южные Темрюкского района разделя-

ются по мощности гумусового слоя на мощные, среднемощные и маломощные.  

Эти почвы обладают низким содержанием гумуса, которое уменьшается с 

глубиной по профилю. Присутствует недостаточное содержание элементов пита-

ния, особенно отсутствие фосфора [81]. 

В карбонатных родах этих почв содержание подвижного кальция составляет 

4,5-8,2%. Черноземы южные карбонатные обладают слабо-, средне- и сильноще-

лочной средой [95]. 

По степени солонцеватости черноземы южные классифицируют на слабо-, 

средне- и сильносолонцеватые почвы. Содержание солей различное, а тип засоле-

ния преимущественно сульфатный, хлоридно-сульфатный, содово-сульфатный. 

Кроме признаков солонцового процесса в профиле черноземов обнаружены 

и водорастворимые соли, что позволяет классифицировать их как слабосолончако-

ватые, и выделить их пониженную производственную ценность. 

Черноземы южные Темрюкского района, в основном, обладают благоприят-

ными водно-физическими свойствами для закладки и выращивания виноградников 

на них. 

Как видно по карте почвенно-экологического районирования Российской Фе-

дерации [42], созданной на основе почвенно-географической базы дата-центра, при 

факультете почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова (рисунок 11), черноземы 

южные (почва 1) на территории МО город-курорт Анапа занимают значительные 

территории. 



74 
 

 
 

 

Рисунок 11 – Фрагмент карты почвенно-экологического районирования  

 

Черноземы южные МО город-курорт Анапа обладают отличительными осо-

бенностями: 

1 Характерным свойством является слабая гумусированость профиля. Преоб-

ладает вид слабогумусных почв с содержанием органического вещества менее 3 %. 

По мощности гумусовых горизонтов среди черноземов южных выделяют сверх-

мощные, мощные, среднемощные и маломощные. 

2 Значительное накопление в профиле глинистых и иловатых частиц вызы-

вает интенсивный процесс оглинивания. 

3 Присуща интенсивная миграция карбонатов и наличие миграционных кар-

бонатных новообразований. 

4 Черноземы южные Анапы, как и в Темрюкском районе, по степени выще-

лоченности карбонатов подразделяются на карбонатные, слабовыщелоченные 

 и выщелоченные. 
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Черноземы южные МО город-курорт Анапа выделяются серой окраской с бу-

роватым оттенком и хорошей оструктуренностью почвенного профиля [99]. Пре-

обладающими по гранулометрическому составу являются легкоглинистые и тяже-

лосуглинистые разновидности. 

Данные содержания физической глины черноземов южных МО город-курорт 

Анапа из таблицы 5 являются оптимальными для выращивания виноградников, т.к. 

по материалам Валькова В.Ф. [72] лучшие почвы под виноградники обладают по-

казателями содержания физической глины в пределах 10-55%. 

Территория МО город-курорт Анапа отличается от Темрюкского района 

наличием среди черноземов южных слабо-, средне- и сильнокаменистых разновид-

ностей. Присутствие известкового, мергелистого скелета почв благоприятно ска-

зывается на водно-воздушных и тепловых свойствах почв, улучшая их. Вследствие 

чего происходит быстрое поглощение осадков, уменьшается испарение, сокраща-

ются условия для эрозии. Заложенные на таких почвах виноградники дают хоро-

шие и качественные урожаи. 

По приведенным данным описания черноземов южных Анапо-Таманской 

зоны (таблица 6), можно сделать вывод о том, что почвы каждого района обладают 

свойствами, которые позволяют относить их к виноградопригодным. 

Широкое распространение в МО город-курорт Анапа получили дерново-кар-

бонатаные почвы. Из винограда, который произрастает на этих почвах, создают 

тонкие легкие столовые вина и шампанские виноматериалы высокого качества [92]. 

Мощность рухлякового слоя до плотных пород у таких почв небольшая, ча-

сто они подстилают гумусовый профиль. 

Основные почвообразовательные процессы в таких почвах представлены вы-

щелачиванием, гумусонакоплением и оглиниванием. В дерново-карбонатных поч-

вах обладает повышенной интенсивностью гумусонакопление, по причине слабой 

подвижности гумусовых солей в условиях нейтральной среды. 

Дерново-карбонатные почвы МО город-курорт Анапа подразделяют на под-

типы: дерново-карбонатные типичные и выщелоченные.  
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Изучая профиль почв, можно отметить, что он полностью насыщен карбона-

тами кальция [92]. По мощности гумусовых горизонтов, можно выделить мощные, 

среднемощные, маломощные дерново-карбонатные почвы (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Свойства почв МО город-курорт Анапа (ранее Анапский район)  

по материалам ООО «Кубаньгипрозем» 

Свойства почв Дерново-карбонатные почвы 
Светло-серые ле-

состепные почвы 

Светло-серые  

лесные почвы 

Содержание  

физической 

глины,% 

75,5-83,5 в среднеглинистых, 

63-74,0 в легкоглинистых, 

46,5-60 в тяжелосуглинистых, 

36,5-42,5 в среднесуглини-

стых 

56,5-60,0 
56,4 

 

Содержание 

ила,% 
41,9 39,5-42,5 38,1 

Содержание 

пыли,% 
50,2 43,0-46,0 52,4 

Мощность  

гумусового  

профиля, см 

мощные А+В 65-110, средне-

мощные 45-51, маломощные 

менее 40 

73-74 52-61 

Содержание  

гумуса в пахот-

ном слое, % 

малогумусные 1,9-3,0, 

среднегумусные 3,0-5,0, 

многогумусные 5,1-5,9 

1,8 1,1-2,0 

Реакция среды, 

pH 

pH 7,6-8,0, 

pH 8,0-8,5 
pH вод 5,3-5,5 

pHвод 3,9-5,9, 

pHвод 5,5-7,3 

 

Дерново-карбонатные почвы близки к черноземам по своему строению, это 

объясняет наличие у них свойств, благоприятно влияющих на рост виноградных 

насаждений. 

Важным и благоприятным фактором для виноградников является отсутствие 

засоления как в почвах, так и в почвообразующей породе. 

Дерново-карбонатные почвы выделяются скелетностью. Изучая механиче-

ский состав почв, можно заметить, что они разделяются на среднеглинистые, лег-

коглинистые, тяжело -  и среднесуглинистые разновидности [92]. 

Дерново-карбонатные почвы района отличаются рыхлым сложением в пахот-

ном слое. Хорошую водопроницаемость и аэрацию рассматриваемых почв обеспе-

чивает их высокая пористость. 
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Рассматривая свойства дерново-карбонатных почв, можно сделать вывод о 

том, что в целом, при правильной обработке, такие почвы являются благоприят-

ными для выращивания виноградников. 

В условиях постоянного переувлажнения на территории МО город-курорт 

Анапа образуются дерново-поверхностно и грунтово-глееватые почвы.  

Отрицательное влияние на водно-физические свойства (водо- и воздухопро-

ницаемость) данных почв состоит в том, что проявляется переувлажнение почвен-

ного профиля из-за атмосферных или грунтовых вод.  

Периодическое избыточное увлажнение рассматриваемых почв ограничи-

вает возможность их использования под виноградники. 

На пологих склонах территории МО город-курорт Анапа сформировались 

светло-серые лесостепные поверхностно-глееватые, основным признаком которых 

выступает наличие второго гумусового горизонта [79]. 

Рассматриваемые почвы, учитывая содержание физической глины в таблице 

6, отличаются легкоглинистым грансоставом. 

Реакция почвенного раствора в слое А+В, мощность которого составляет 73-

75 см, нейтральная или слабощелочная (таблица 6). 

Почвы содержат закисное железо, что обусловливает наличие слабого глее-

вого процесса.  

Для выращивания полевых культур светло-серые лесостепные поверхностно-

глееватые почвы обладают удовлетворительными водно-физическими свойствами. 

В отличии от светло-серых лесостепных почв, у светло-серых лесных отсут-

ствует второй гумусовый (слитой) горизонт. 

Структура горизонта А рассматриваемых почв характеризуется ореховато- 

мелкокомковатостью. Горизонт B обладает комковато-ореховатой или призмо-

видно-ореховатой структурой.  

Профиль почв промыт от карбонатов кальция.  Гранулометрический состав – 

легко- или среднеглинистый.   
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Хорошую водопроницаемость обусловливает средняя степень каменистости 

почв. В целом, рассматриваемые почвы наделены удовлетворительными водно-фи-

зическими свойствами для выращивания сельскохозяйственных культур, но только 

при условии проведения мероприятий по улучшению состояния структуры почв. 

В небольшом количестве лугово-черноземные почвы присутствуют как в Те-

мрюкском районе, так и в МО город-курорт Анапа. Существенное влияние на мор-

фологическое строение и водно-физические свойства таких почв оказывает то, что 

процесс почвообразования происходит в условиях избыточного переувлажнения. 

В Темрюкском районе лугово-черноземные почвы, подразделяют на карбо-

натные, слабовыщелоченные и выщелоченные [81] (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Сравнительная характеристика свойств почв Анапо-Таманской зоны 

по материалам ООО «Кубаньгипрозем» 

Свойства почв 
Лугово-черноземные почвы  

Темрюкского района 

Лугово-черноземные почвы 

МО город-курорт Анапа 

Содержание физиче-

ской глины,% 

68,0 в легкоглинистых, 

48,0-60,0 в тяжелосуглинистых, 

30,0-40,0 в среднесуглинистых 

67,7 легкоглинистые 

Содержание ила,% 
 

в легкоглинистых 45 

36,3-51,0 легкоглинистых, 

36,8-53,0 среднелинистых, 

46,6-57,0 в тяжелоглинистых 

Мощность гумусового 

профиля, см 

Мощные 86-120, 

Солонцовые 63-103 
82-110 

Содержание гумуса в 

пахотном слое, % 

Тяжелосуглинистые – 2,0-2,9, 

Среднесуглинистые 1,6-1,8 

Солонцовые 1,8-3,5 

Слабогумусные до 3,8, 

Малогумусные до 4,4 

Реакция среды, pH 
В солонцеватых pH 6,5-8,5 

в сильносолонцеватых  pH 8,8-9,1 
pH 7,6-8,5 

Глубина залегания 

солевого горизонта, см 
35-75 30-80 

Сумма токсичных со-

лей, % 
- в солонцеватых 1,5-3,0 

 

Чаще преобладает тяжело- и среднесуглинистый гранулометрический состав, 

а реже присутствует легкоглинистый в солонцеватых почвах. Такие почвы отлича-

ются достаточно малым содержанием гумуса. Средне- и тяжелосуглинистые раз-

новидности обладают удовлетворительными водно-физические свойствами. 
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Реакция почвенной среды варьирует от нейтральной до слабощелочной (таб-

лица 7). Часть таких почв района засолена с характерной степенью засоления от 

слабой до сильной, сульфатного или хлоридно-сульфатного типов засоления.  

Использование лугово-черноземных почв Темрюкского района ограничено 

из-за засоления самих почв или грунтов. 

Среди лугово-черноземных почв Темрюкского района выделяют и лугово-

черноземные солонцеватые почвы, которые характеризуются неблагоприятными 

водно-физическими свойствами, вследствие плохой оструктуренности и сильного 

уплотнения [79]. Такие почвы можно использовать только под возделывание риса. 

В отличие от Темрюкского района, лугово-черноземные почвы в МО город-

курорт Анапа преобладают только карбонатные и выщелоченные. 

Лугово-черноземные выщелоченные уплотненные почвы сформированы по 

днищам глубоких балок [99]. 

Рассматриваемые почвы МО город-курорт Анапа имеют разнообразный гра-

нулометрический состав, который варьируется от легко- до средне- и тяжелогли-

нистого (таблица 7). 

Почвы по глубине залегания солей классифицируют на солончаковатые, со-

лончаковые и глубокосолончаковые со средней и сильной степенью засоления.  

Лугово-черноземные почвы МО город-курорт Анапа относят к мало- и сла-

богумусным по содержанию гумуса в верхнем горизонте почвы. 

Рассматривая лугово-черноземные почвы МО город-курорт Анапа (за исклю-

чением сильносолонцеватых), в целом, можно отметить, что они являются пригод-

ными для выращивания полевых и овощных культур. Наличие солонцеватости, за-

соления и неглубокое залегание грунтовых вод существенно ограничивает их ис-

пользование под виноградники. 

Виноград в Анапо-Таманской зоне выращивают и на луговых почвах.  

Луговые почвы Темрюкского района характеризуются глинистым и тяжело-

суглинистым грансоставом, а для МО город-курорт Анапа характерен средне-, лег-

коглинистый и тяжелосуглинистый механический состав (табл. 8). 
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Таблица 8 – Сравнительная характеристика свойств почв Анапо-Таманской зоны 

по материалам ООО «Кубаньгипрозем» 

Свойства почв 
Луговые почвы  

Темрюкского района 

Луговые почвы  

МО город-курорт Анапа 

Содержание физической 

глины,% 

60,0-70,0 в глинистых, 

80,0-85,0 тяжелоглинистых 

45,3-50,0 тяжелосуглинистые, 

64,7-75,0 легкоглинистые, 

79,6-80,1 среднеглинистые, 

Мощность гумусового 

профиля, см 
40-60 

мощные А+В 85-120,  

среднемощные 55-80 

Содержание гумуса в  

пахотном слое, % 
2,3-6,0 

Слабогумусные до 3,8, 

Малогумусные до 4,4 

Реакция среды, pH 

В карбонатных pH 7,6-8,2, 

В слабовыщелоченных и 

выщелоченных pH 7,0-7,5 

 

pH 7,6-8,0 

 

Глубина залегания  

солевого горизонта, см 

30-80 

 

Слабосолончаковатые 30-80, 

Слабосолончаковые 0-30, 

Глубокосолончаковатые 80-150, 

 

 

Луговые почвы Темрюкского района отличаются близким уровнем залегания 

грунтовых вод (60-100см). 

Реакция почвенного раствора в луговых почвах МО город-курорт Анапа по 

всему профилю щелочная, что является следствием присутствия карбонатов каль-

ция (таблица 8).  

Луговые почвы Темрюкского района карбонатных видов отличаются слабо-

выщелоченной реакцией почвенной среды, а слабовыщелоченные и выщелоченные 

– нейтральной реакцией (таблица 8). 

Основная часть луговых почв в рассматриваемых районах засолена, а также 

содержит растворимые соли. Преобладающие типы засоления сульфатно-хлорид-

ный и хлоридно-сульфатный. 

Луговые почвы МО город-курорт Анапа и Темрюкского района, по результа-

там нашего анализа, оказались малопригодными для выращивания полевых куль-

тур. А засоленные почвы требуют промывки и понижения уровня грунтовых вод. 

В днищах глубоких балок и долинах ручьев сформировались влажно-луговые 

почвы в МО город-курорт Анапа. 
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Когда происходит сезонное поднятие грунтовых вод такие почвы, в основ-

ном, подвергаются длительному переувлажнению.  

Неблагоприятными являются водно-физические свойства рассматриваемых 

почв, т.к. характеризуются низкой водо- и воздухопроницаемостью, плотным сло-

жением и грубой структурой, что позволяет их использовать только под пастбища 

[79]. 

В небольшом количестве в Анапо-Таманской зоне присутствуют и аллюви-

альные луговые почвы. 

 Гранулометрический состав их в МО город-курорт Анапа варьирует в пре-

делах от легкоглинистых до тяжелосуглинистых разновидностей [99], а в Темрюк-

ском районе встречаются средне- и тяжелосуглинистые разновидности. Почвы со-

держат небольшое количество гумуса и характеризуются невысокими запасами гу-

мусового вещества (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Сравнительная характеристика свойств почв Анапо-Таманской зоны 

по материалам ООО «Кубаньгипрозем» 

Свойства почв 
Аллювиальные луговые 

почвы Темрюкского района 

Аллювиальные луговые почвы 

МО город-курорт Анапа 

Содержание физи- 

ческой глины,% 

30,0-45,0 среднесуглинистые 

45,0-59,0 тяжелосуглинистых 

35,4-42,5 среднесуглинистые, 

45,1-57,1 тяжелосуглинистые 

61,1-74,5 легкоглинистые, 

Мощность гумусового 

профиля, см 
26-30 

мощные 80-90, среднемощные 

42-60,  маломощные 30-40 

Содержание гумуса в  

пахотном слое, % 
1,2-3,0 

Микрогумусные 1,8-1,9 

Слабогумусные 2,2-4,0 

Реакция среды, pH pH 8,0-8,3 pH 6,8-7,0 

Глубина залегания  

солевого горизонта, см 
0-80 30-80 

 

Описываемые почвы зоны частично засолены. Реакция среды рассматривае-

мых почв МО город-курорт Анапа нейтральная, а в Темрюкском – щелочная. 
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В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что аллюви-

альные луговые почвы районов обладают благоприятными водно-физическими и 

химическими свойствами для произрастания на них полевых культур.  

Рассматривая пригодность почв для виноградников, можно отметить, что 

ограничивающим фактором является близко залегающий уровень минерализован-

ных грунтовых вод, который и не позволяет использовать все территории с такими 

почвами под виноградники. 

По данным таблицы 4, в каждом из рассматриваемых районов присутствует 

наличие аллювиальных лугово-болотных, болотных почв. 

Такие почвы сформированы в условиях длительного поверхностного и грун-

тового увлажнения. Они обладают неблагоприятными водно-физическими и хими-

ческими свойствами, что позволяет их использовать, в основном, для выращивания 

риса. 

В МО город-курорт Анапа около 1% от всей площади составляют коричне-

вые почвы [99], которые сформировались в условиях непромывного водного ре-

жима и под пологом колюче-кустарниковой растительности.  

Такие условия почвообразования придают им схожесть с черноземами юж-

ными, за исключением ореховатой и призмовидной структуры. 

Выделяются средне-, легкоглинистые и тяжелосуглинистые коричневые 

почвы по гранулометрическому составу. Такие почвы характеризуются низкой по-

ристостью и водопроницаемостью. 

Такие почвы относят к мало (4,3%) и слабогумусным (2-3,5%) по содержа-

нию гумуса в пахотном слое.  

Коричневые почвы подразделяют на выщелоченные и карбонатные (2,5-

17,5%) с нейтральной и слабощелочной реакцией среды. 

По проведенному анализу почвенных свойств, в основном, коричневые 

почвы характеризуются благоприятными водно-физическими свойствами и хими-

ческим составом, и являются пригодными для выращивания полевых культур и ви-

ноградников. 
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В рассматриваемых районах также сформированы такие почвы, как солонцы 

и солончаки, водно-физические свойства и химический состав которых не позво-

ляет отнести их к виноградопригодным. 

Пригодность почв под виноградники обуславливается количеством атмо-

сферных осадков и гидрологическими условиями. Учитывая низкое природное 

плодородие, солонцы и солончаки являются малопригодными почвами для исполь-

зования в сельском хозяйстве. 

На территории Темрюкского района сформирован овражно-балочный ком-

плекс, который включает почвы различной степени смытости и размытости [81]. 

Такие почвы считают малоценными и непригодными для сельскохозяйственного 

использования. 

Территория МО город-курорт Анапа отличается присутствием мочаков и 

эродированных почв днищ глубоких балок, которые также относят к малопригод-

ным для использования в сельскохозяйственных целях. 

Разнообразие почвенного покрова является существенным основанием от-

слеживания динамики почв Анапо-Таманской зоны с целью сохранения высоко-

плодородных земель. 

 

2.6 Методика исследований 

 

Для проведения исследований почв Анапо-Таманской зоны, ранее отнесен-

ных к виноградопригодным, использовались материалы ООО «Кубаньгипрозем», 

полученные в результате выборочных почвенных обследований выбранных райо-

нов методом маршрутных наблюдений и ключевых площадок: 

– заключение ООО «Кубаньгипрозем» по вопросам оценки пригодности для 

использования в сельскохозяйственном производстве почв земельных участков, 

расположенных в селе Варваровка Анапского района Краснодарского края 2021 

года [22]; 

– заключение Южного филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ 

о почвенном и геоботаническом покровах территории строительства водовода от 
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пос. Виноградный до насосной станции III подъема в ст. Благовещенской и пло-

щадки застройки в городе-курорте Анапа Краснодарского края 2011 года; 

– заключение ООО «КубаньНИИгипрозем» о почвенном покрове земельного 

участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, в 870 

м южнее пос. Таманский 2016 года. 

Для выявления динамики СПП Анапо-Таманской зоны нами использовались 

материалы технического отчета института КубаньНИИгипрозем о почвенном об-

следовании совхоза «Кавказ» Анапского района Краснодарского края 1995 года 

(приложение А), сведения технического отчета института КубаньНИИгипрозем о 

почвенном обследовании Анапского района 1996 года (приложение Б) [99], мате-

риалы технического отчета института КубаньНИИгипрозем о почвенном обследо-

вании Темрюкского района 1983 года (приложение В) [81], схема эколого-ланд-

шафтной организации территории Темрюкского района с выделением особо цен-

ных виноградопригодных земель: материалы института КубаньНИИгипрозем 2001 

года [95], данные собственных полевых и лабораторных исследований почв на  

ключевых площадках (приложение А, Б, В, Г). 

В целях определения актуального состояния почв исследуемых участков и 

выявления оснований отнесения их к виноградопригодным нами было заложено 18 

почвенных разрезов и отобрано 69 образцов почв для дальнейшего исследования. 

Анализы химического состава и физических свойств почв выполнялись в ла-

бораториях ООО «Кубаньгипрозем» и КубГАУ по методикам: 

– гумус по Тюрину (ГОСТ 26213-91); 

– гранулометрический состав по Качинскому (ГОСТ 12536-79); 

– сумма поглощенных оснований по Тюрину (ГОСТ 26483-85); 

– рН водной суспензии потенциометрически (ГОСТ 26423-85); 

          – гигроскопическая влажность термостатно-весовым методом (ГОСТ 28268-

89); 

– поглощенный (обменный) натрий по Гедройцу (ГОСТ 26950-86); 

– подвижный кальций по методу Друино-Гале;  

– плотность почв методом режущего кольца; 
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– скелетность визуальным методом по объему камней в почве; 

– предельная полевая влагоемкость и водопроницаемость методом заливае-

мых площадок по Долгову. 

Степень эродированности почв определяли по изменению мощности эроди-

рованных почв к неэродированным. Степень засоления устанавливали по величине 

суммы токсичных солей с учетом типа засоления, в приложении Б приведен анализ 

водной вытяжки черноземов южных карбонатных. 

Результаты почвенного обследования рассматриваемых участков представ-

лены в таблицах приложений А, Б, В по годам исследований с данными по морфо-

логическим признакам, гранулометрическому составу и химическому анализу почв 

ключевых участков.  

С целью получения дополнительной информации о почвенном покрове ис-

следуемых районов, а также об актуальном использовании рассматриваемых зе-

мель, использовались снимки Google (снимки портала Google Earth), интерактивная 

карта виноградопригодных земель, разработанная Институтом развития градостро-

ительства и городской среды Краснодарского края, ортофотопланы Краснодар-

ского края 2008 года, градостроительная документация по территориальному пла-

нированию МО город-курорт Анапа и Темрюкского района, материалы Федераль-

ного реестра виноградопригодных земель и Федерального реестра виноградных 

насаждений, данные информационного сервиса Публичная кадастровая карта.  

Почвенно-экологическая оценка проведена с использованием методики 

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виногра-

дарства, виноделия» под виноградники в зоне промышленного виноградарства. 

Полученные сведения были обработаны математически с использованием 

«пакета анализа» программы MS «EXCEL». Для выявления тенденции сокращения 

площадей виноградопригодных земель была рассчитана величина аппроксимации 

и коэффициент детерминации, который показал высокую достоверность результа-

тов. 

Картографический материал разрабатывался и корректировался с помощью 

системы автоматизированного проектирования AutoCAD 2020. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Ежегодно увеличивающееся сокращение площадных показателей особо цен-

ных сельскохозяйственных угодий (виноградопригодных) позволяет сделать вывод 

о динамике почвенного покрова плодородных почв, которая происходит под дей-

ствием антропогенных факторов. 

Последние подробные сплошные почвенные обследования были проведены 

в 80-х годах. Потерявшие свою актуальность сведения о почвах, их свойствах не-

допустимо использовать для принятия решений о виноградопригодности земель, 

поэтому нами были проведены исследования динамики состава и свойств почв, а 

также СПП виноградопригодных земель на территории Анапо-Таманской зоны.  

Для выявления изменений почвенных характеристик нами были проанализи-

рованы территории МО город-курорт Анапа и Темрюкского района и определены 

участки (площадки) ранее виноградопригодных земель (рисунок 12), которые и 

стали ключевыми. 

 

Рисунок 12 – Схема расположения ключевых участков в Анапо-Таманской зоне 
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3.1 Изменение состава и свойств исследуемых почв 

 

Для выявления динамики свойств почвенного покрова, нами был произведен 

анализ почвенного исследования 2021 года участков, расположенных в селе Варва-

ровка (рисунок 13), которые явились основой первой ключевой площадки в МО 

город-курорт Анапа.  

 

 

Рисунок 13 – Схема расположения первой ключевой площадки  

в селе Варваровка  

 

На период исследования в 2021 году по материалам заключения ООО «Куба-

ньгипрозем» по вопросам оценки пригодности для использования в сельскохозяй-

ственном производстве почв было заложено 5 почвенных разрезов. Для выявления 

актуальных почвенных характеристик и динамики СПП участков в селе Варваровка 

МО город-курорт Анапа в 2023 году при почвенном обследовании первой ключе-

вой площадки нами было заложено 3 почвенных разреза (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Схема участков с почвенными разрезами: а) 2021г, б) 2023г 

 

На исследуемой территории в 2021 и 2023 году были выявлены дерново-кар-

бонатные (номер почвы – 1) почвы (рисунок 15). 

 

  

Рисунок 15 – Профиль дерново-карбонатных типичных малогумусных маломощ-

ных слабоповерхностно-профильносильнокаменистых сильносмытых почв 
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Для выявления динамики СПП первой ключевой площадки нами был прове-

ден анализ почвенной карты г. Анапы 1995 года. На рассматриваемом участке были 

определены дерново-карбонатные маломощные сильносмытые среднекаменистые 

легкоглинистые почвы на элювии мергеля. 

По материалам технического отчета института КубаньНИИгипрозем о поч-

венном обследовании совхоза «Кавказ» Анапского района Краснодарского края 

1995 года на исследуемом участке выделены 3 почвенных разреза (приложение А). 

При изучении динамики морфологических признаков дерново-карбонатных 

почв МО город-курорт Анапа, выявлены изменения в показателях скопления 

CaCO3 (приложение А). В исследованиях 2021 и 2023 годов выделены скопления 

CaCO3 с поверхности во всех почвенных разрезах. Рельеф участка практически не 

изменился с 1995 по 2023 год. 

Анализ динамики гранулометрического состава (приложение А) показал, что 

за период исследования свойства остались практически без изменений, а почвам, 

как и ранее, присущ легкоглинистый состав. 

В данных химического анализа образцов дерново-карбонатных почв МО го-

род-курорт Анапа выявлены изменения (приложение А). За период исследования в 

почвах повысился показатель гигроскопической воды. 

Увеличилась сумма поглощенных оснований, появилось наличие Na в почве, 

что негативно влияет на рост виноградников. Возросли показатели подвижного 

кальция во всех слоях почвы, что исключает возможность их использования под 

многолетние насаждения (виноградники).  

По количеству камней на поверхности данные почвы выделены как средне-

каменистые разновидности в 1995 году, а на 2021 и 2023 годы выявлено, что с глу-

биной каменистость увеличивается, это указано в наименовании почвы – профиль-

носильнокаменистые. 

За период исследования выявлена заметная динамика в валовых запасах гу-

муса (таблица 10). 
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Таблица 10 – Динамика валовых запасов гумуса в почвах первой ключевой пло-

щадки в с. Варваровка за период исследования 
Г

о
д

  

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

 

Средняя 

мощность, 

см 

Среднее  

содержание 

гумуса, % 

Плотность 

почвы, г/см3 

Запасы гумуса, т/га 

в слое А+В с учетом 

каменистости 

Дерново-карбонатные малогумусные маломощные сильносмытые  

среднекаменистые легкоглинистые на элювии мергеля 

1995 30 2,6 1,14 35,6 

Дерново-карбонатные типичные малогумусные маломощные  

слабоповерхностно -  профильносильнокаменистые сильносмытые   

легкоглинистые на элювии мергеля 

2021 28 2,3 1,24 24,0 

2023 25 2,0 1,28 19,2 

 

Выявлено уменьшение средней мощности почвы, среднего содержания гу-

муса, а также заметное снижение запасов гумуса, вследствие увеличения камени-

стости. Тенденция увеличения проявляется в показателях плотности почв, что от-

рицательно влияет на произрастание виноградных насаждений. 

Указанные в таблице 10 показатели позволяют сделать вывод об изменении 

почвенных свойств в худшую сторону для виноградника, а соответственно, об их 

непригодности под многолетние насаждения. 

Проведенные исследования состава и свойств почв, динамики СПП показали, 

что на первой ключевой площадке в селе Варваровка МО город-курорт Анапа дер-

ново-карбонатные почвы, ранее используемые под выращивание виноградников, 

по данным технического отчета КубаньНИИгипрозем о почвенном обследовании 

совхоза «Кавказ» в 1995 году, на момент исследования в 2021 году оказались не 

пригодными для выращивания виноградных насаждений ввиду повышения их ка-

менистости, снижения мощности гумусового слоя, высокого содержания активных 

карбонатов [7], сильной степени подверженности водной эрозии.  

По результатам нашего исследования в 2023 году произошло незначительное 

ухудшение почвенных свойств с 2021 по 2023 год (приложение А). На рисунке 16 
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представлены наиболее выраженные показатели изменения лимитирующих факто-

ров дерново-карбонатных почв МО город-курорт Анапа, которые подтверждают их 

непригодность для выращивания винограда вследствие увеличения каменистости, 

повышения плотности до 1,28 г/см3, возрастания pH водной вытяжки до 8,6, умень-

шения мощности гумусового слоя до 25 см, повышения содержания активных кар-

бонатов до 36,9 %, сильной степени подверженности водной эрозии.  

 

 

Рисунок 16 – Значительные изменения показателей лимитирующих  

факторов дерново-карбонатных почв 1 ключевой площадки  

 

Для изучения состава и свойств, а также виноградопригодности почв на вто-

рой ключевой площадке Анапо-Таманской зоны нами были использованы матери-

алы заключения Южного филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ о 

почвенном и геоботаническом покровах территории строительства водовода от 

пос. Виноградный до насосной станции III подъема в ст. Благовещенской и пло-

щадки застройки в городе-курорте Анапа Краснодарского края 2011 года (рисунок 

17). 

скелетность, % по объему

активные карбонаты, %

мощность, см
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скелетность, % 

по объему

активные 

карбонаты, %
мощность, см

плотность, 

г/см3
pH

1995 г. 27 17,2 30 1,14 8,1

2021 г. 44 35,1 28 1,24 8,2

2023 г. 44 36,9 25 1,28 8,6

1995 г. 2021 г. 2023 г.
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Рисунок 17 – Схема расположения 2 ключевой площадки в 2011 году 

 

Анализ почвенного обследования в 2011 году показал, что на исследуемой 

территории были выявлены почвы: 

– черноземы южные выщелоченные (номер почвы 1), 

– черноземы южные слабовыщелоченные (номер почвы 4),  

– черноземы южные карбонатные (номер почвы 8, 9), 

– аллювиальные луговые карбонатные (номер почвы 10,11), 

– солончаки болотные песчаные (номер почвы 13), 

– слабогумусированные пески (номер почвы 14). 

Для определения динамики виноградопригодности и свойств выявленных 

почв нами был произведен анализ и сравнение полученных данных с материалами 

технического отчета института КубаньНИИгипрозем о почвенном обследовании 

Анапского района 1996 года и материалов проведенного нами почвенного обсле-

дования изучаемой площадки в 2023 году (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Схема расположения ключевой площадки 2 с почвенными  

разрезами 2023 года 
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При проведении почвенного обследования в 2023 году, ввиду непригодности 

почв для использования в сельском хозяйстве, из исследования были исключены 

аллювиальные луговые почвы, солончаки болотные песчаные и слабогумусирован-

ные пески.  

Анализ почвенного обследования в 2023 году показал, что на исследуемой 

территории МО город-курорт Анапа были выявлены следующие почвы: 

– черноземы южные выщелоченные (номер почвы 1), 

– черноземы южные слабовыщелоченные (номер почвы 2), 

– черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмы-

тые легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках (номер почвы 3), 

– черноземы южные карбонатные слабосолонцеватые средне солончакова-

тые слабогумусные среднемощные среднесмытые легкоглинистые на третичных 

глинах (номер почвы 4). 

 При исследовании почвенного профиля (рисунок 19), а также состава и 

свойств черноземов южных выщелоченных МО город-курорт Анапа в 2023 году 

были выявлены некоторые изменения. 
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Рисунок 19 – Профиль черноземов южных выщелоченных слабогумусных мощ-

ных тяжелосуглинистых на лессовидных тяжелых суглинках 

 

Гранулометрический состав черноземов южных выщелоченных на момент 

нашего исследования в 2023 году остался тяжелосуглинистым (приложение Б), как 

и по исследованиям в 1996 и 2011 годах. 

Анализ динамики морфологических свойств черноземов южных выщелочен-

ных выявил, что за изучаемый период значительных изменений в этих показателях 

не установлено (приложение Б). 
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Данные химического анализа черноземов южных выщелоченных показали 

динамику почвенных свойств за исследуемый период. Выявлено уменьшение гу-

муса с 2,6% до 2,1%. Сократились показатели мощности почв. Возросла сумма по-

глощенных оснований с 26,3 до 27,9 мг-экв. на 100 г почвы, где появилось наличие 

Na, что негативно влияет на виноградопригодность исследуемых почв. 

Выделены незначительные изменения в валовых запасах гумуса почвы, поз-

воляющие сохранить благоприятные свойства виноградопригодных земель (таб-

лица 11). 

 

Таблица 11 – Динамика валовых запасов гумуса в почвах второй ключевой пло-

щадки за период исследования 

Г
о
д

  

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

 

Средняя 

мощность, см 

Среднее  

содержание 

гумуса, % 

Плотность 

почвы, г/см3 

Запасы гумуса, т/га 

в слое А+В 

Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные  

тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках 

1996 118 2,6 1,23 380,3 

2011 116 2,2 1,25 319,0 

2023 108 2,1 1,27 288,0 

 

Анализ динамики свойств чернозема южного выщелоченного показал, что за 

исследуемый период с 1996 по 2023 год, эти почвы, ранее используемые по вино-

градники, обладают благоприятными почвенными показателями и могут быть от-

несены к виноградопригодным. На рисунке 20 указаны наиболее выраженные из-

менения лимитирующих почвенных показателей чернозема южного выщелочен-

ного (повышение активных карбонатов до 12,8 %, сокращение мощности до 108 см 

и увеличение плотности почв до 1,27 г/см3), которые попадают в предел допусти-

мых значений лимитирующих факторов для винограда и указывают на виноградо-

пригодность этих почв.  
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Рисунок 20 – Выраженные изменения показателей лимитирующих факторов  

Исследование морфологических свойств чернозема южного слабовыщело-

ченного (рис. 21) не показало существенных изменений в почвах (приложение Б). 

 

Рисунок 21 – Профиль черноземов южных слабовыщелоченных слабогумусных 

мощных тяжелосуглинистых на лессовидных тяжелых суглинках 

активные карбонаты, %
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мощность, см плотность, г/см3

1996 г. 1,7 118 1,23

2011 г. 4,8 116 1,25

2023 г. 12,8 108 1,27

1996 г. 2011 г. 2023 г.
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Обнаружено присутствие карбонатных новообразований: белоглазки на мо-

мент исследования в 1996 году и 2023 году, и наличие журавчиков в 2011 году. 

Гранулометрический состав чернозема южного слабовыщелоченного 

остался тяжелосуглинистым (приложение Б). 

Данные химического анализа рассматриваемых почв показали увеличение 

суммы поглощенных оснований, где появилось наличие Na, что оказывает негатив-

ное влияние на виноградные насаждения (приложение Б).  

Выделено незначительное изменение в показателях валовых запасов гумуса 

в почве, (таблица 12) основным из которых является повышение плотности. 

 

Таблица 12 – Динамика валовых запасов гумуса в почвах второй ключевой пло-

щадки за период исследования 

Г
о
д

  

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

 

Средняя 

мощность, 

см 

Среднее  

содержание 

гумуса, % 

Плотность 

почвы, 

г/см3 

Запасы гумуса, т/га 

в слое А+В 

Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные  

тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках  

1996 115 2,4 1,24 345,0 

2011 114 2,3 1,25 327,8 

2023 110 2,0 1,26 277,2 

 

По проведенным исследованиям динамики некоторых почвенных характери-

стик, можно сделать вывод о том, что черноземы южные слабовыщелоченные сла-

богумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках, в 

1996 году используемые под виноградники, на 2023 год обладают благоприятными 

свойствами для выращивания виноградных насаждений, и могут быть отнесены к 

виноградопригодным землям. 

На рисунке 22 указаны наиболее выраженные изменения лимитирующих 

почвенных показателей черноземов южных выщелоченных (повышение активных 

карбонатов до 10,2 %, уменьшение мощности до 110 см и увеличение плотности 
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почв до 1,26 г/см3), которые попадают в предел допустимых значений и указывают 

на виноградопригодность этих почв.  

 

 

Рисунок 22 – Выраженные изменения показателей лимитирующих факторов 

черноземов южных слабовыщелоченных 2 ключевой площадки  

 

Анализ динамики морфологических свойств черноземов южных карбонат-

ных слабогумусных среднемощных слабосмытых легкосуглинистых на лессовид-

ных легких суглинках МО город-курорт Анапа (рисунок 23) выявил, что за иссле-

дуемый период значительных изменений в этих показателях не установлено (при-

ложение Б).  

активные карбонаты, %

мощность, см

плотность, г/см3

Л
и
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и
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у
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и

е 
п

о
к
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ат
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и

активные карбонаты, 

%
мощность, см плотность, г/см3

1996 г. 1,1 115 1,24

2011 г. 5,1 114 1,25

2023 г. 10,2 110 1,26

1996 г. 2011 г. 2023 г.
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Рисунок 23 – Профиль черноземов южных карбонатных слабогумусных 

среднемощных слабосмытых легкосуглинистых на лессовидных легких суглинках 

 

Выявлено присутствие карбонатных новообразований: белоглазки на момент 

исследования в 1996 году и 2023 году, и появление журавчиков в 2011 году. 
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Черноземам южным карбонатным МО город-курорт Анапа присущ легкосу-

глинистый гранулометрический состав (приложение Б). 

Химический анализ рассматриваемых почв позволяет сделать вывод о дина-

мике свойств почв за исследуемый период. Заметно повышение суммы поглощен-

ных оснований и наличия подвижного кальция (приложение Б). 

В показателях валовых запасов гумуса присутствует уплотнение, снижение 

мощности и запасов гумуса (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Динамика валовых запасов гумуса в почвах второй ключевой пло-

щадки за период исследования 

Г
о
д

  

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

 

Средняя 

мощность,  

см 

Среднее  

содержание 

гумуса, % 

Плотность 

почвы, 

г/см3 

Запасы гумуса, т/га 

в слое А+В 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые  

легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках - 85 

1996 88 2,0 1,09 191,8 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные  

слабосмытые легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках 

2011 78 1,8 1,20 168,5 

2023 73 1,6 1,25 146,0 

 

На рисунке 24 отражена динамика лимитирующих факторов черноземов юж-

ных карбонатных слабогумусных среднемощных слабосмытых легкосуглинистых 

на лессовидных лёгких суглинках под виноградники с наиболее выраженными из-

менениями к 2023 году. 
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Рисунок 24 – Изменения показателей лимитирующих факторов черноземов 

южных карбонатных 2 ключевой площадки  

 

Учитывая незначительную динамику почвенных показателей черноземов 

южных карбонатных слабогумусных среднемощных слабосмытых легкосуглини-

стых на лессовидных лёгких суглинках (повышение плотности до 1,25 г/см3, умень-

шение мощности до 73 см, повышение активных карбонатов до 5,7 %) за рассмат-

риваемый период с 1996 года по 2023 год по материалам исследований остаются 

виноградопригодными. 

Анализ динамики морфологических свойств черноземов южных карбонат-

ных слабогумусных среднемощных слабосмытых легкоглинистых на третичных 

глинах не выявил значительных изменений за исследуемый период с 1996 года по 

2023 год. 

Гранулометрический состав почв не претерпел изменений и остался легко-

глинистым на момент исследования в 2023 году (приложение Б).  

По данным химического анализа рассматриваемых почв (приложение Б) 

можно заметить, что увеличилось значение гигроскопической воды с 1,9 % до 5,9%. 

активные карбонаты, %

мощность, см

плотность, г/см3

Л
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и
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о
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и

активные карбонаты, 

%
мощность, см плотность, г/см3

1996 г. 3,3 88 1,09

2011 г. 4,2 78 1,2

2023 г. 5,7 73 1,25

1996 г. 2011 г. 2023 г.
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Увеличилась сумма поглощенных оснований, где повысилось содержание 

Na. Выявлена тенденция увеличения подвижного кальция, что оказывает негатив-

ное влияние на виноградопригодность. 

В показателях валовых запасов гумуса присутствует снижение мощности и 

запасов гумуса (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Динамика валовых запасов гумуса в почвах второй ключевой пло-

щадки  

Г
о
д

  

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

 

Средняя 

мощность, 

см 

Среднее со-

держание 

гумуса, % 

Плотность 

почвы, г/см3 

Запасы гумуса, т/га 

в слое А+В 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые  

легкоглинистые на третичных глинах - 86 

1996 91 2,3 1,25 261,6 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные  

слабосмытые легкоглинистые на третичных глинах - 9 

2011 78 2,2 1,30 223,1 

Черноземы южные карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковатые 

слабогумусные среднемощные среднесмытые легкоглинистые на третичных 

глинах - 4 

2023 76 2,0 1,45 220,4 

 

В процессе почвенного обследования данных почв возникла необходимость 

в дополнительных сведениях по свойствам почв, т.к. материнской породой почв 

являются третичные глины, которые потенциально могут быть засолены. Нами был 

проведен химический анализ водной вытяжки из образцов данных почв, а также 

исследования почвенно-поглощающего комплекса (ППК) в 2023 году, и проанали-

зировано исследование 2011 года. На момент обследования в 2011 году (приложе-

ние Б) анализ показал, что почвы не засолены. В динамике до 2023 года состояние 
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почв ухудшилось, в профиле почв появились токсичные соли и признаки солонце-

ватости, что явилось основанием отнести их к средне засоленным. Причиной такой 

динамики, предположительно, явилось изменение дренированности территории. 

На 2023 год изменилось наименование почв на черноземы южные карбонат-

ные слабосолонцеватые средне солончаковатые слабогумусные среднемощные 

среднесмытые легкоглинистые на третичных глинах (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Профиль черноземов южных карбонатных слабосолонцеватых 

средне солончаковатых слабогумусных среднемощных среднесмытых  

легкоглинистых на третичных глинах 
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В целом, чернозёмы южные карбонатные слабосолонцеватые средне солон-

чаковатые слабогумусные среднемощные среднесмытые легкоглинистые на тре-

тичных глинах обладают крайне неблагоприятными водно-физическими свой-

ствами и химическим составом. Качество и свойство таких почв позволяют исклю-

чить их из виноградопригодных. 

Выраженное изменение лимитирующих факторов этих почв также позволяет 

исключить их из состава виноградопригодных, ввиду неблагоприятных свойств 

произрастания виноградников (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Изменения показателей лимитирующих факторов чернозёмов 

южных карбонатных слабосолонцеватых средне солончаковатых  

2 ключевой площадки  

 

При проведении почвенного обследования на второй ключевой площадке в 

1996 и 2011 годах были выявлены и аллювиальные луговые карбонатные почвы.  

активные карбонаты, %

мощность, см

плотность, г/см3
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карбонаты, %
мощность, см

плотность, 

г/см3

Сумма токс. 

солей,%

Содержание 

погл.Na,%

1996 г. 5,5 91 1,25 0 0

2011 г. 6,1 78 1,3 0,012 0,4

2023 г. 7,5 76 1,45 0,3535 5,3

1996 г. 2011 г. 2023 г.



105 
 

 
 

Учитывая результаты исследований динамики морфологического, грануло-

метрического и химического состава этих почв (приложение Б), можно сделать вы-

вод об их непригодности под закладку и выращивание виноградников на 2011 год.  

При проведении почвенного обследования 3-й ключевой площадки в Те-

мрюкском районе, за основу мы взяли заключение ООО «КубаньНИИгипрозем» о 

почвенном покрове земельного участка, расположенного по адресу: Краснодар-

ский край, Темрюкский район, в 870 м южнее пос. Таманский 2016 года (рис. 27). 

 

 

Рисунок 27 – Схема расположения 3 ключевой площадки  

 

Как указано на схеме из почвенной карты 3-й ключевой площадки, в 2016 и 

2023 годах (рисунок 28) были выявлены следующие почвы: 

– черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые лег-

коглинистые на лессовидных глинах, 

– луговато-черноземные карбонатные уплотненные слабогумусные мощные 

легкоглинистые на видоизмененных лессовидных глинах. 
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Рисунок 28 – Схема 3 ключевой площадки с почвенными разрезами  

 

Для выявления динамики свойств и СПП Темрюкского района были исполь-

зованы материалы технического отчета института КубаньНИИгипрозем Темрюк-

ского района 1983 года, схемы эколого-ландшафтной организации территории Те-

мрюкского района с выделением особо ценных виноградопригодных земель: мате-

риалы института КубаньНИИгипрозем 2001 года, а также данные собственного 

почвенного обследования участка 2023 года. 

Анализ динамики морфологических свойств черноземов южных карбонат-

ных Темрюкского района показал незначительные изменения почвенных свойств 

(приложение В).  

Механический состав рассматриваемых почв с 1983 года по 2023 год остался 

легкоглинистым (приложение В).    

Выявлена динамика в химическом составе черноземов южных карбонатных 

(приложение В).  Уменьшились показатели гумуса, в поглощенных основаниях     

появилось наличие Na, негативно влияющего на произрастание виноградников. По 

данным анализа водной вытяжки 2023 года (приложение В), почвы не засолены. 

Реакция почвенного раствора в гумусовом горизонте нейтральная. 
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В показателях валовых запасах гумуса выявлено снижение мощности и запа-

сов гумуса, а также уплотнение рассматриваемых почв (таблица 15). 

 

Таблица 15 - Динамика валовых запасов гумуса в почвах третьей ключевой пло-

щадки за период исследования 

Г
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Средняя 

мощность, 

см 

Среднее со-

держание 

гумуса, % 

Плотность 

почвы, 

г/см3 

Запасы гумуса, т/га 

в слое А+В 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые  

легкоглинистые на лессовидных глинах 

1983 119 2,3 1,20 328,4 

2016 117 2,1 1,24 304,7 

2023 108 2,0 1,36 293,8 

 

При исследовании почв Темрюкского района, учитывая лимитирующие 

факторы, на момент исследований в 2016 и 2023 (рисунок 29) году мы выявили 

виноградопригодность черноземов южных карбонатных. 

 

 

Рисунок 29 – Изменения показателей лимитирующих факторов черноземов 

южных карбонатных 3 ключевой площадки  
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мощность, см плотность, г/см3

1983 г. 0 119 1,2

2016 г. 2,3 117 1,24

2023 г. 8,9 108 1,36

1983 г. 2016 г. 2023 г.
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Исследования морфологического состава луговато-черноземных 

карбонатных уплотненных почв показали появление скопления CaCO3 и наличие 

полуторных окислов (приложение В). 

Для луговато-черноземных карбонатных уплотненных почв присущ 

легкоглинистый гранулометрический состав (приложение В). Увеличение 

содержания ила в горизонте В способствует его уплотнению и снижению водо- и 

воздухопроницаемости почв. 

Динамика химического состава за исследуемый период рассматриваемых 

почв выражается в появлении подвижного кальция по всему профилю, в наличии 

Na в сумме поглощенных оснований (приложение В).  

Реакция почвенной среды по профилю слабо- и среднещелочная. 

По данным анализа водной вытяжки (приложение В), почвы не засолены, 

сумма токсичных солей по всему профилю составляет 0,036-0,085 %. 

В показателях валовых запасов гумуса выявлено снижение мощности, сред-

него содержания и запасов гумуса, а также уплотнение рассматриваемых почв (таб-

лица 16). 

 

Таблица 16 – Динамика валовых запасов гумуса в почвах 3 ключевой площадки  
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Средняя 

мощность, 

см 

Среднее со-

держание 

гумуса, % 

Плотность 

почвы, 

г/см3 

Запасы гумуса, т/га 

в слое А+В 

Луговато-черноземные карбонатные уплотненные слабогумусные мощные 

легкоглинистые на видоизмененных лессовидных глинах  

1983 119 2,4 1,30 371,28 

2016 110 2,1 1,35 311,85 

2023 108 2,0 1,39 300,24 

 

Луговато-черноземные карбонатные уплотненные почвы Темрюкского 

района, ранее используемые для произрастания виноградников, из-за своих не 

вполне удовлетворительных свойств, отраженных на рисунке 30 (повышенная 

плотность почвы, сумма токсичных солей приближается к слабой степени 
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засоления) оказались ограниченно пригодны для выращивания виноградников 

(приложение В). 

 

Рисунок 30 – Изменения лимитирующих показателей луговато-чернозем-

ных карбонатных уплотненных почв 3 ключевой площадки  

 

3.1.1 Водно-физические свойства почв 

 

Для благоприятного выращивания виноградных насаждений и получении 

высоких показателей урожайности значительную роль в плодородии почвы играют 

водно-физические свойства, которые служат основанием для формирования 

теплового, водного и воздушных режимов рассматриваемых почв [67]. Физические 

свойства почвы могут вызывать некоторые ограничения, связанные с 

механизацией, проходимостью и простотой обработки урожая [118]. 

Проведенные нами почвенные исследования  в 2023 году позволили выявить 

изменение водно-физических свойств рассматриваемых почв.  

Почвенные исследования опытной точки № 1, где были выявлены черноземы 

южные карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковатые слабогумусные 

среднемощные среднесмытые легкоглинистые на третичных глинах (рисунок 31), 

показали наличие изменений водно-физических свойств черноземов (таблица 17). 

активные карбонаты, %
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активные 

карбонаты, %
мощность, см плотность, г/см3

сумма 

токсичных 

солей, %

1983 г. 0 119 1,3 0

2016 г. 2,4 110 1,35 0

2023 г. 12,2 108 1,39 0,036

1983 г. 2016 г. 2023 г.
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Рисунок 31 – Схема расположения опытной точки № 1 в МО город-курорт Анапа 

 

Таблица 17 – Водопроницаемость черноземов южных карбонатных слабосолонце-

ватых средне солончаковатых по исследованиям 2023 года 

Время от 

начала 

опыта, мин 

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 

Средний 

расход воды 

за интервал 

времени, мм 

53,4 21,6 14,4 6,6 3,6 2,9 2,2 1,9 1,9 1,9 

Расход воды 

за интервал 

времени 

м3/га 

534,4 215,6 143,8 65,6 35,6 29,3 21,8 18,8 18,8 18,8 

Суммарный 

расход воды 

от начала 

опыта, м3/га 

534,4 750,0 893,8 959,4 995,0 1024,3 1046,1 1046,9 1083,7 1102,5 

Скорость 

впитывания 

и фильтра-

ции 

а) мм/мин 

0,89 0,35 0,24 0,11 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 

б) м/сут 1,28 0,54 0,34 0,16 0,09 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

По данным исследования был построен график водопроницаемости (рисунок 

32), который наглядно отображает свойства рассматриваемых почв. 
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Рисунок 32 – График водопроницаемости черноземов южных карбонатных  

слабосолонцеватых средне солончаковатых слабогумусных среднемощных  

среднесмытых легкоглинистых на третичных глинах 

 

Сложение третичных глин плотное, пористость невысокая (51,3% при ППВ), 

в связи с этим, водопроницаемость рассматриваемых черноземов невысокая. Из 

графика видно, что период интенсивного впитывания заканчивается в первый час 

опыта, далее следует фильтрация воды, которая становится постоянной к шестому 

часу опыта.              

Водопроницаемость черноземов при такой скорости фильтрации (0,03 

мм/мин) оценивается как средняя и означает, что почвы способны длительное 

время впитывать воду только умеренных дождей. Более интенсивные осадки вы-

зывают переувлажнение почв. Плотность почв составляет 1,45 г/см3, а пористость 

при ППВ 51,3%. В целом, водно-физические свойства черноземов южных 

карбонатных слабосолонцеватых средне солончаковатых слабогумусных средне-

мощных среднесмытых легкоглинистых на третичных глинах малоудовлетвори-

тельны. Почвы являются непригодными для выращивания виноградников. 

Почвенные исследования опытной точки № 2, где были выявлены черноземы 

южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкосуглини-

стые на лессовидных лёгких суглинках (рисунок 33), показали наличие 

незначительных изменений водно-физических свойств черноземов (таблица 18). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

200

400

600

800

1000

1200

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

мм/минм3/га

время от начала опыта, мин

Суммарный расход 
воды от начала опыта, 
м3/га

Скорость впитывания и 
фильтрации, мм/мин



112 
 

 
 

 

Рисунок 33 – Схема расположения опытной точки № 2 в МО город-курорт Анапа 

 

Таблица 18 – Водопроницаемость черноземов южных карбонатных слабогумусных 

среднемощных слабосмытых легкосуглинистых на лессовидных лёгких суглинках 

по исследованиям 2023 года 

Время от 

начала 

опыта, мин 

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 

Средний рас-

ход воды за 

интервал 

времени, мм 

35,3 8,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Расход воды 

за интервал 

времени 

м3/га 

353,3 86,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 

Суммарный 

расход воды 

от начала 

опыта, м3/га 

353,3 440,0 486,7 533,4 580,1 626,8 683,5 720,2 766,9 813,6 

Скорость 

впитывания 

и фильтра-

ции 

а) мм/мин 

0,59 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

б) м/сут 0,85 0,21 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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По результатам исследования 2023 года был построен график водопроницае-

мости (рисунок 34), который наглядно отображает свойства рассматриваемых чер-

ноземов. 

 

Рисунок 34 – График водопроницаемости черноземов южных карбонатных слабо-

гумусных среднемощных слабосмытых легкосуглинистых на лессовидных лёгких 

суглинках 

 

Пористость в профиле черноземов достаточно высокая – 50,6-58,5 % при 

ППВ. Высокая порозность является следствием хорошей водопроницаемости и 

аэрации черноземов. Значительная влажность почв определяет короткий период 

впитывания. Из графика водопроницаемости видно, что интенсивное впитывание 

воды в почву заканчивается на первом-втором часах опытов. Далее происходит 

лишь фильтрация сквозь почву. Скорость фильтрации составляет 0,07 мм/мин, во-

допроницаемость черноземов оценивается как повышенная. Эти почвы способны 

впитывать воду сильных дождей долгий период времени без переувлажнения или 

подтопления верхних гумусовых горизонтов. 

По результатам исследований черноземов южных карбонатных слабогу-

мусных среднемощных слабосмытых легкосуглинистых на лессовидных лёгких су-
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глинках МО город-курорт Анапа можно сделать вывод о наличии у них благопри-

ятных водно-физических свойств для выращивания виноградников. Главной реко-

мендацией по использованию черноземов южных карбонатных легкосуглинистых 

могут являться мероприятия по улучшению структуры пахотного слоя. 

Почвенные исследования опытной точки № 3 в МО город-курорт Анапа, где 

были выявлены дерново-карбонатные почвы (рисунок 35), показали наличие 

значительных изменений водно-физических свойств почв (таблица 19). 

 

 

Рисунок 35 – Схема расположения опытной точки № 3 в МО город-курорт Анапа 
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Таблица 19 – Водопроницаемость дерново-карбонатных почв на 2023 год 

Время от 

начала 

опыта, мин 

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 

Средний рас-

ход воды за 

интервал 

времени, мм 

68,7 22,2 15,0 11,4 9,0 7,8 6,9 6,9 6,6 6,6 

Расход воды 

за интервал 

времени 

м3/га 

687,5 221,8 150,0 114,0 90,0 75,1 68,8 68,2 65,6 65,6 

Суммарный 

расход воды 

от начала 

опыта, м3/га 

687,5 909,3 1059,9 1173,3 853,3 1341,14 1410,2 1479,0 1544,6 1610,2 

Скорость 

впитывания 

и фильтра-

ции 

а) мм/мин 

1,15 0,37 0,25 0,19 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

б) м/сут 1,60 0,53 0,46 0,42 0,26 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

По результатам исследований таблицы 19 был построен график, отражающий 

водопроницаемость дерново-карбонатных почв на 2023 год (рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 – График водопроницаемости дерново-карбонатных почв 

Пористость в профиле дерново-карбонатных почв высокая – 50,8 -55,2 % при 

ППВ, что определяет высокую водопроницаемость и аэрацию почв. 
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Из графика водопроницаемости видно, что интенсивное впитывание воды 

заканчивается на четвертом-пятом часах опытов. Далее происходит фильтрация 

воды сквозь почву при постоянном коэффициенте фильтрации 0,11 мм/мин. 

Водопроницаемость оценивается как повышенная, которая при обильных осадках 

способствует эрозии почв. 

По результатам исследования выявленные водно-физические свойства 

дерново-карбонатных почв являются неблагоприятными, поэтому можно сделать 

вывод об их непригодности под выращивание виноградников.  

Учитывая данные проведенного исследования водно-физических свойств по 

рассматриваемым почвам , можно сделать вывод о том, что: 

– черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмы-

тые легкосуглинистые на лессовидных легких суглинках обладают благоприят-

ными водно-физическими свойствами для виноградников; 

– черноземы южные карбонатные слабосолонцеватые средне солончакова-

тые слабогумусные среднемощные среднесмытые легкоглинистые на третичных 

глинах обладают малоудовлетворительными водно-физическими свойствами, что 

подтверждает наши исследования об их непригодности под выращивание вино-

градников; 

– дерново-карбонатные типичные малогумусные маломощные слабоповерх-

ностно-профильносильнокаменистые сильносмытые легкоглинистые почвы на 

элювии мергеля наделены неудовлетворительными водно-физическими свой-

ствами, что подтверждает их, установленную ранее, непригодность для произрас-

тания виноградников. 

 

3.1.2 Современное состояние почвенных показателей, относящихся к 

лимитирующим для винограда 

 

Для возможности отнесения почв исследуемых участков к виноградопригод-

ным или исключения из таковых, нами был проведен подробный анализ лимитиру-

ющих почвенных свойств, показывающих виноградопригодность (таблица 20). 



117 
 

 
 

Таблица 20 – Актуальные почвенные данные по содержанию показателей, относящихся к лимитирующим для оценки 

виноградопригодности земель за 2023 год 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Черноземы южные 

слабовыщелоченные 

слабогумусные мощ-

ные тяжелосуглини-

стые на лессовидных 

тяжелых суглинках 

10,20 110,00 1,26 50,30 нет нет нет нет нет нет - 7,4 нет 

 

 

Черноземы южные 

выщелоченные сла-

богумусные мощные 

тяжелосуглинистые 

на лессовидных тя-

желых суглинках 

12,80 108,00 1,27 56,80 нет нет нет нет нет нет - 6,4 нет 

 

Черноземы южные 

карбонатные слабо-

гумусные средне-

мощные слабосмы-

тые легкосуглинис-

тые на лессовидных 

легких суглинках (2 

ключевая площадка) 

 

5,70 73,00 1,25 20,90 нет 

сл
аб

о
см

ы
ты

е 

нет нет нет нет - 7,9 нет 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Чернозёмы южные 

карбонатные сла-

босолонцеватые 

средне солончакова-

тые слабогумусные 

среднемощные сред-

несмытые легкогли-

нистые на третичных 

глинах 

7,50 76,00 1,45 71,60 нет 

ср
ед

н
ес

м
ы

ты
е
 

0,3535 80 60 5,3 - 7,9 нет 

 

Черноземы южные 

карбонатные слабо-

гумусные мощные 

слабосмытые легко-

глинистые на лессо-

видных глинах (3 

ключевая площадка) 

8,9 108,00 1,36 69,70 нет 

сл
аб

о
см

ы
ты

е 

нет нет нет нет - 8,0 нет 

 

Луговато-чернозем-

ные карбонатные 

уплотненные слабо-

гумусные мощные 

легкоглинистые на 

видоизмененных лес-

совидных глинах 

12,20 108,00 1,39 66,70 нет нет 0,036 нет нет нет - 7,8 нет 



120 
 

 
 

3.2 Почвенно-экологическая оценка и бонитировка почв  

рассматриваемых участков 

 

Для определения фактического уровня продуктивности исследуемых 

почв мы рассчитали показатели актуального состояния качества почв, такие 

как почвенно-экологический индекс и балл бонитета почв. 

Для проведения бонитировки почв ключевых площадок нами выбраны 

следующие почвы: дерново-карбонатные почвы и черноземы южные (слабо-

выщелоченные, выщелоченные и карбонатные) МО город-курорт Анапа и Те-

мрюкского района. 

Лугово-черноземные почвы, ввиду превышения лимитирующих факто-

ров при определении виноградопригодности почв, не использовались нами 

при определении почвенно-экологического индекса и расчете баллов бони-

тета. 

В основном, бонитировка почв проводится на основе расчета почвенно-

экологического индекса (ПЭИ), разработанного И.И. Кармановым и Т.А. Фри-

евым [97], который учитывает в единстве климатические условия и интегри-

рованную характеристику почвенной среды и позволяет дать полную количе-

ственную оценку почвенно-экологических условий участков [107]. 

Но рост и развитие культуры виноград может осуществляться только 

при определенных почвенных условиях, которые и должны быть учтены при 

такой оценке, поэтому нами рассчитывался балл бонитета на основе уточнен-

ной формулы ПЭИ [97] по методике расчета бонитета почв (по свойствам) под 

виноградники в зоне промышленного виноградарства Краснодарского края, 

разработанной ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр са-

доводства, виноградарства, виноделия». 

Формула для расчета бонитета почв имеет вид: 

 

                                            КПЭИБ = ,                                            (1)                                  
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где: К – суммарный коэффициент по свойствам почв; 

ПЭИ – почвенно-экологический индекс [97]: 
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где: n – «полезный» объем почвы в метровом слое в долях единиц; 

d – плотность почвы зоны активного корнеобитания (0-100 см), г/см3; 

КУ – коэффициент увлажнения по Иванову; 

КК – коэффициент континентальности; 

2 – максимально возможная плотность почв, при которой она лишена 

плодородия; 

13,3; 130 – величины для приведения ПЭИ к эталону (100 баллов) по 

м/с Темрюк; 

а – величина, корректирующая коэффициент увлажнения. 

При величине  КУ более 0,79 и менее 0,15 = 0,05 

          При величине  КУ 0,79 - 0,75 и 0,15 - 0,19 = 0,04 

При величине КУ 0,74 - 0,66 и 0,20 - 0,24 = 0,03 

При величине КУ <65>0,25 = 0,02 

Коэффициент континентальности определяется по зависимости: 
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где: t max, t min – среднемесячная температура самого теплого и холод-

ного месяцев; 

Y – широта местности (метеостанции). 

Для определения балла бонитировки рассматриваемых почв, нами ис-

пользовались выборочные данные по почвенным обследованиям, приведен-

ные в таблице № 21, и указана динамика баллов бонитета рассматриваемых 

почв  в таблице № 22.
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Таблица 21 – Данные почвенных показателей, используемых при бонитировке почв под виноградники 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дерново-карбонатные  

типичные малогумусные 

маломощные слабоповерх-

ностно -   профильносиль-

нокаменистые сильносмы-

тые  легкоглинистые на 

элювии мергеля 

1995 1,14 
1,05/ 

1,02 

Сильно 

смытые 

0,7/0,7 

 

9,2 30 0,8 35,6 
0,9/ 

0,9 
66,4 

0,95/ 

0,95 

0,50/ 

0,49 
0,96 

2021 1,24 
1,02/ 

0,95 

Сильно 

смытые 

0,7/0,7 

9,2 28 0,8 24,0 
0,9/ 

0,9 
67,4 

0,95/ 

0,95 

0,49/ 

0,42 
0,96 

2023 1,28 
1,02/ 

0,95 

Сильно 

смытые 

0,7/0,7 

9,2 25 0,8 19,2 
0,9/ 

0,9 
65,2 

0,9/ 

0,95 

0,46/ 

0,45 
0,96 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Черноземы южные  

выщелоченные  

слабогумусные мощные 

тяжелосуглинистые 

на лессовидных тяжелых 

суглинках 

1996 1,23 - - 9,0 118 1,0 380,3 
1,0/ 

1,0 
52,3 

1,0/ 

1,0 

1,0/ 

1,0 
0,92 

2011 1,25 - - 9,0 116 1,0 319,0 
1,0/ 

1,0 
55,7 

0,95/ 

1,0 

0,95/ 

1,0 
0,90 

2023 1,27 - - 9,0 108 1,0 288 
0,95/ 

1,00 
56,8 

0,95/ 

1,0 

0,90/ 

1,0 
0,90 

Черноземы южные сла-

бовыщелоченные  

слабогумусные мощные 

тяжелосуглинистые 

на лессовидных тяжелых 

суглинках 

 

1996 1,24 - - 9,0 115 1,0 345,0 
0,95/ 

1,0 
52,1 

1,0/ 

1,0 

0,95/ 

1,0 
0,92 

2011 1,25 - - 9,0 114 1,0 327,8 
0,95/ 

1,0 
51,4 

1,0/ 

1,0 

0,95/ 

1,0 
0,90 

2023 1,26 - - 9,0 110 1,0 277,2 
1,0/ 

1,0 
50,3 

1,0/ 

1,0 

1,0/ 

1,0 
0,90 

Черноземы южные  

карбонатные  

слабогумусные 

 среднемощные  

слабосмытые  

легкосуглинистые 

на лессовидных лёгких 

суглинках 

(2 ключевая площадка) 

 

1996 1,09 - 

Слабо 

смытые 

1,0/1,0 

9,0 88 1,0 191,8 0,95/0,95 30,0 1,10/1,01 
1,0/ 

0,96 
0,87 

2011 1,20 - 

Слабо 

смытые 

1,0/1,0 

9,0 78 0,95 168,5 
0,95/ 

0,95 
21,9 1,13/1,02 

1,0/ 

0,92 

 

0,87 

2023 1,25 - 

Слабо 

смытые 

1,0/1,0 

9,0 73 0,95 146 
0,95/ 

0,95 
20,9 1,13/1,02 

1,0/ 

0,92 

 

0,87 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Чернозёмы южные  

карбонатные  

слабосолонцеватые средне 

солончаковатые  

слабогумусные  

среднемощные  

среднесмытые  

легкоглинистые на  

третичных глинах  

 

1996 1,25 - 

Слабо 

смытые 

1,0/1,0 

9,0 91 1,0 261,6 

1,0/ 

1,0 66,8 
0,85/ 

0,90 

0,85/ 

0,90 
0,87 

2011 1,30 - 

Слабо 

смытые 

1,0/1,0 

9,0 78 0,95 223,1 

1,0/ 

1,0 68,4 
0,85/ 

0,90 

0,81/ 

0,86 
0,87 

2023 1,45 - 

Средне 

смытые 

0,95/0,95 

9,0 76 0,95 220,4 

1,0/ 

1,0 
71,6 0,75/0,8 

0,51/ 

0,55 
0,87 

 

Черноземы южные  

карбонатные  

слабогумусные мощные 

слабосмытые  

легкоглинистые на  

лессовидных глинах  

(3 ключевая площадка) 

1983 1,20 - 

Слабо 

смытые 

1,0/1,0 

8,0 119 1,0 328,4 

0,95/ 

1,0 67,3 0,85/0,9 
0,81/ 

0,90 
1,0 

2016 1,24 - 

Слабо 

смытые 

1,0/1,0 

8,0 117 1,0 304,7 

0,95/ 

1,0 68,7 0,85/0,9 
0,81/ 

0,90 
1,02 

2023 1,36 - 

Слабо 

смытые 

1,0/1,0 

8,0 108 1,0 293,8 

1,0/ 

1,0 69,7 0,85/0,9 
0,85/ 

0,09 
1,02 

 

Для черноземов южных карбонатных слабосолонцеватых средне солончаковатых слабогумусных среднемощных 

среднесмытых легкоглинистых на третичных глинах на 2023 год учитывался коэффициент по солонцеватости и засоле-

нию почв из методики расчета бонитета почв (по свойствам) под виноградники в зоне промышленного виноградарства 

Краснодарского края. 
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Таблица 22 – Расчет балла бонитета для рассматриваемых почв  

Наименование почв на 2023г 
Год  

исследования 

Балл бонитета  

для технических сортов/  

для столовых сортов 

Дерново-карбонатные типичные  

малогумусные маломощные  

слабоповерхностно -   профильносиль-

нокаменистые сильносмытые легко-

глинистые на элювии мергеля 

1995 50/49 

2021 44/41 

2023 39/38 

 

Черноземы южные выщелоченные 

слабогумусные мощные  

тяжелосуглинистые 

на лессовидных тяжелых суглинках 

1996 85/85 

2011 77/81 

2023 71/79 

 

Черноземы южные слабовыщелочен-

ные слабогумусные мощные  

тяжелосуглинистые 

на лессовидных тяжелых суглинках 

1996 80/84 

2011 78/81 

2023 77/77 

 

Черноземы южные карбонатные сла-

богумусные среднемощные  

слабосмытые легкосуглинистые 

на лессовидных лёгких суглинках 

(2 ключевая площадка) 

1996 94/91 

2011 85/77 

2023 80/72 

 

Чернозёмы южные карбонатные сла-

босолонцеватые средне солончакова-

тые слабогумусные среднемощные 

среднесмытые легкоглинистые на тре-

тичных глинах  

1996 66/70 

2011 57/60 

2023 27/28 

 

Черноземы южные карбонатные сла-

богумусные мощные слабосмытые 

легкоглинистые на лессовидных  

глинах (3 ключевая площадка) 

1983 69/77 

2016 67/74 

2023 59/63 

 

По данным таблицы 22 была составлена диаграмма динамики усреднен-

ного для технических и столовых сортов балла бонитета (рисунок 37) иссле-

дуемых почв.  
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Рисунок 37- Изменение балла бонитета рассматриваемых почв 

 

Расчет балла бонитета для дерново-карбонатных почв показал тенден-

цию понижения балла за исследуемый период с 50 до 39 для технических сор-

тов и с 49 до 38 для столовых сортов винограда. Понижение изначально уже 

небольших для 1995 года показателей бонитировки на 2023 год выявляет сни-

жение свойств и качества исследуемых почв, а также показывает их низкую 

продуктивность для выращивания виноградников. 

Бонитировка черноземов южных выщелоченных слабогумусных мощ-

ных тяжелосуглинистых на лессовидных тяжелых суглинках показала незна-

чительное снижение балла бонитета за исследуемый период с 85 баллов для 

технических сортов до 71 и с 85 до 79 балла для столовых сортов. Такие пока-

затели позволяют относить рассматриваемые почвы к виноградопригодным, 

имеющим благоприятные свойства почв для выращивания виноградников. 

Исследование черноземов южных слабовыщелоченных слабогумусных 

мощных тяжелосуглинистых на лессовидных тяжелых суглинках показало, 

что балл бонитета к 2023 году остался практически неизменным (уменьшение 
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с 80 до 77 для технических сортов и с 84 до 77 баллов для столовых сортов), 

что дает основание отнести эти почвы к виноградопригодным. 

Расчет бонитировочных показателей чернозема южного карбонатного 

слабогумусного среднемощного слабосмытого легкосуглинистого на лессо-

видных лёгких суглинках на 2 ключевой площадке показал ухудшение свойств 

и качества почвы, а соответственно и уменьшение балла бонитета. В период с 

1996 года по 2023 год балл уменьшился с 94 до 80 для технических сортов и с 

91 до 72 для столовых сортов винограда. Полученные баллы, учитывая дина-

мику СПП, позволяют отнести рассматриваемые почвы к виноградопригод-

ным и использовать их для закладки и выращивания виноградников. 

Бонитировка черноземов южных карбонатных слабосолонцеватых 

средне солончаковатых слабогумусных среднемощных среднесмытых легко-

глинистых на третичных глинах показала значительное ухудшение качествен-

ных показателей почв. Балл уменьшился с 1996 года по 2023 год с 66 до 27 для 

технических сортов и с 70 до 28 для столовых сортов. Резкое уменьшение в 

показателях бонитировки подтверждает наше заключение о непригодности 

этих почв под виноградники. 

Бонитировка черноземов южных карбонатных слабогумусных мощных 

слабосмытых легкоглинистых на лессовидных глинах на 3 ключевой пло-

щадке выявила снижение балла бонитета за исследуемый период, что показы-

вает отрицательную динамику СПП. Балл бонитета снизился с 69 до 59 баллов 

для технических сортов и с 77 до 63 для столовых сортов. Данные показатели 

указывают на снижение качества почв, но позволяют отнести их к виноградо-

пригодным.  

Результаты исследования дают возможность прогнозировать урожай-

ность виноградников на этой территории и экстраполируя на всю Анапо-Та-

манскую зону, принимать решения о целесообразности использования земель 

(почв) под виноградники, т.к. они являются ценными сельскохозяйственными 

угодьями. 
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3.3 Динамика структуры почвенного покрова выбранных участков 

 

Исследования динамики состава и свойств почв рассматриваемых участ-

ков, расчет балла бонитета ранее виноградопригодных почв, показали, что к 

действительно виноградопригодным можно отнести только черноземы южные 

МО город-курорт Анапа и Темрюкского района.  

Дерново-карбонатные типичные малогумусные маломощные слабопо-

верхностно-профильносильнокаменистые сильносмытые легкоглинистые на 

элювии мергеля почвы, ранее используемые под виноградники, по результа-

там исследования исключены из состава виноградопригодных земель. Учиты-

вая анализируемую нами динамику почвенных показателей, особенно на нали-

чие лимитирующих для виноградников факторов, и явно выраженную тенден-

цию понижения балла бонитета, появилось основание утверждать, что дер-

ново-карбонатные почвы первой ключевой площадки в селе Варваровка МО 

город-курорт Анапа оказались не пригодными для выращивания виноградных 

насаждений. Соответственно, уменьшение площадных показателей данных 

почв из числа виноградопригодных, по сравнению с 1995 годом, произошло 

на 2,64 га. 

По сведениям Публичной кадастровой карты, за 2024 год (рисунок 38) 

участки с исследуемыми почвами в 2022 году после проведенного обследова-

ния и заключения о непригодности их использования в сельскохозяйственном 

производстве были переведены в категорию земель населенных пунктов с раз-

решенным использованием для ИЖС. 

 

Рисунок 38 – Фрагмент Публичной кадастровой карты на 2024 год 
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Этот факт подтверждает современную тенденцию уменьшения площад-

ных показателей виноградопригодных земель. 

При проведении почвенного обследования и анализа динамики СПП, со-

става и свойств почв второй ключевой площадки, расположенной на террито-

рии от пос. Виноградный до насосной станции III подъема в ст. Благовещен-

ской Анапского района нами установлено соответствие свойств черноземов 

южных виноградопригодным почвам. 

Установлены незначительные изменения в качестве почв и баллах бони-

тета, что дает возможность, как и ранее, отнести исследуемые участки с чер-

ноземами южными МО город-курорт Анапа к виноградопригодным почвам. 

Уменьшение площадных показателей произошло из-за засоления черно-

земов южных карбонатных слабогумусных среднемощных слабосмытых на 

третичных глинах. По результатам наших исследований сокращение этих почв 

из числа виноградопригодных за исследуемый период произошло на 7,08 га. 

Согласно данным, представленным на Публичной кадастровой карте, на 

2024 год участки с черноземами южными слабовыщелоченными и выщело-

ченными на второй ключевой площадке вблизи поселка Суворов-Черкесский 

используются под виноградники (рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39 – Актуальное использование виноградопригодных земель  

 

Часть участков с черноземами южными карбонатными, обладающие 

благоприятными свойствами под виноградники, в ст. Благовещенской, как 

видно на рисунке 39, использованы под расширение населенного пункта ст. 

Благовещенской, а под виноградники не применяются и были переведены в 
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категорию населенных пунктов. Соответственно, уменьшение площади этих 

почв из состава виноградопригодных за исследуемый период произошло на 

5,06 га. 

Выявленные в МО город-курорт Анапа аллювиально-луговые карбонат-

ные почвы, по полученным исследованиям не входят в состав виноградопри-

годных почв, ввиду наличия неблагоприятных для виноградников свойств. 

 Лично проведенное почвенное обследование третьей ключевой пло-

щадки и анализ динамики СПП в Темрюкском районе выявили, что черноземы 

южные карбонатные, учитывая их благоприятные свойства и балл бонитета, 

относятся к виноградопригодным и используются под виноградники, что за-

метно при дешифрировании снимка программного продукта Google Earth Pro 

в 2024 году (рисунок 40).  

 

 

Рисунок 40 – Фрагмент карты Google Earth Pro по Темрюкскому району 

 

Луговато-черноземные карбонатные почвы, ранее используемые под ви-

ноградники, согласно нашим данным, оказались ограниченно пригодными для 

произрастания на них виноградников. 
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4 МЕТОДИКА ОТНЕСЕНИЯ ПОЧВ К ОСОБО ЦЕННЫМ  

         ПРОДУКТИВНЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ УГОДЬЯМ 

 

4.1 Прогноз динамики площадных показателей особо ценных  

                            продуктивных сельскохозяйственных угодий 

 

По проведенным нами исследованиям динамики свойств и структуры 

почвенного покрова виноградопригодных земель ключевых площадок Анапо-

Таманской зоны был составлен график изменения площадных показателей 

этих угодий (рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 – График изменения площадей виноградопригодных  

земель на исследуемых участках 

 

По графику видна установившаяся тенденция сокращения виноградо-

пригодных земель за период исследования. 

Линия тренда, построенная по линейной зависимости, имеет коэффици-

ент детерминации 0,88, что доказывает высокую достоверность результатов 
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исследований динамики площадных показателей виноградопригодных земель 

Анапо-Таманской зоны. 

Делая вывод по прогнозированию динамики площадей виноградопри-

годных земель Анапо-Таманской зоны, можно отметить устоявшееся ранее и 

набирающее обороты сокращение особо ценных продуктивных сельскохозяй-

ственных угодий.  

Если нормативно-правовое регулирование по отнесению земель к вино-

градопригодным будет развиваться на прежнем уровне без учета почвенных 

показателей, выявленная тенденция сокращения площадей виноградопригод-

ных земель будет ежегодно показывать снижение показателей. 

Уменьшение площадей виноградопригодных земель с 1983 года по 2023 

год на исследуемых ключевых площадках произошло с 48,81 га до 34,03 га. 

Сокращение площадных показателей за исследуемые периоды достигло почти 

30%, что дает возможность подтверждения нашим предположениям об уста-

новившемся сокращении виноградопригодных земель, а соответственно и 

особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. 

 

4.2 Практические и методические рекомендации по отнесению почв к 

особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям 

                                     (виноградопригодным) 

 

Все виноградопригодные земли, признанные таковыми по заявлению 

собственника или по предыдущим материалам почвенных карт, фиксируются 

в Федеральном реестре виноградопригодных земель, как гласит Постановле-

ние Правительства РФ от 31.12.2020 № 2422 «Об утверждении Положения о 

порядке ведения федерального реестра виноградопригодных земель» [76]. 

Для того, чтобы отнести земли к виноградопригодным, как показали 

наши исследования, нужно знать их почвенные характеристики, особенно со-

держание лимитирующих факторов [13], которые напрямую влияют на рост и 



133 
 

 
 

урожайность культуры. Поэтому мы считаем целесообразным введение на гос-

ударственном или муниципальном уровне обязательных почвенных исследо-

ваний для виноградопригодных земель.  

В Федеральный Закон от 27.12.2019 № 468 «О виноградарстве и виноде-

лии в Российской Федерации» предлагаем внести изменения в порядок отне-

сения к виноградопригодным землям. На данный момент к таким землям от-

носят земельный участок или земли, «на основании исследования их геогра-

фических и почвенно-климатических характеристик. Безусловным основа-

нием для включения земель или земельного участка в состав виноградопри-

годных земель является факт их использования для возделывания виноградни-

ков не менее пяти лет в течение последних пятидесяти лет» [103]. 

 Как показали наши исследования, часть земель, которые ранее счита-

лись виноградопригодными (1983-1996 годы), на момент нашего почвенного 

обследования в 2023 году, учитывая лимитирующие для виноградников свой-

ства, оказалась непригодной для выращивания этой культуры. Срок использо-

вания этих земель под виноградниками в течении не менее 5 лет за последние 

50 лет еще не истек и земли, без результатов наших исследований, так и отно-

сились бы к виноградопригодным.  

Учитывая такое несоответствие, предлагаем исключить из текста закона 

при отнесении земель к виноградопригодным «подтверждение факта его ис-

пользования для возделывания виноградных насаждений не менее 5 лет в те-

чение последних 50 лет».  

По нашему мнению, формулировка отнесения к виноградопригодным 

землям должна звучать следующим образом: «Признание земель или земель-

ного участка виноградопригодными землями осуществляется на основании 

исследования их географических и почвенно-климатических характеристик», 

что будет следствием введения обязательных почвенных обследований для та-

ких ценных земель. 
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Чтобы создать интерес для собственников угодий в периодическом поч-

венном исследовании, необходимо оформлять разрешение на участие в про-

граммах государственного субсидирования в виноградо-промышленной обла-

сти, только виноделам, предоставляющим характеристики и свойства почв 

(содержание лимитирующих факторов) под виноградниками за период не 

позднее чем 3-5 лет до участия в госпрограмме. Без предоставления актуаль-

ных почвенных данных считаем нерациональным финансирование угодий, ко-

торые на момент получения субсидий на стимулирование развития виногра-

дарства и виноделия, могут быть уже непригодными для выращивания вино-

градников. 

На основании актуальных почвенных данных появится возможность со-

здания карты-схемы виноградопригодных земель. Целесообразно разработать 

данную карту на основании расчета баллов бонитета почв по методике ФГБНУ 

«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградар-

ства, виноделия» под виноградники в зоне промышленного виноградарства и 

разделения виноградопригодных земель по продуктивности на 4 группы: 

1 Особо ценные продуктивные виноградопригодные земли, балл бони-

тета от 70. 

2  Продуктивные виноградопригодные земли, балл бонитета 50-70. 

3  Низко продуктивные земли, 30-50 баллов. 

4 Непродуктивные земли, до 30 баллов.  

Учитывая баллы бонитета и классы продуктивности почв, должна быть 

разработана карта-схема виноградопригодных земель с указанием качествен-

ных угодий для появления инвестиционной привлекательности и сохранения 

особо ценных угодий. Образец фрагмента разработанной карты-схемы вино-

градопригодных земель по итогам наших исследований на второй ключевой 

площадке в МО город-курорт Анапа представлен на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Фрагмент карты-схемы виноградопригодных земель  

МО город-курорт Анапа 

 

Фрагмент разработанной нами карты-схемы отражает наиболее каче-

ственные угодья для закладки виноградников (выделены темно-зеленым цве-

том), а также угодья, для поднятия плодородия и сохранения которых нужно 

производить работы по внесению удобрений или борьбе с деградационными 

процессами.  

На карте также указаны угодья из категории 4, которые не целесооб-

разно использовать для выращивания винограда, ввиду их неудовлетворитель-

ных почвенных характеристик. Такие данные, которые должны находиться в 

открытом доступе, следует размещать в материалах территориального плани-

рования, как отдельный пункт в разделе функционального использования. При 

резком росте урбанизации расширение крупных населенных пунктов чаще 

всего происходит за счет сельскохозяйственных земель, поэтому считаем це-

лесообразным, в целях сохранения ценных плодородных земель, дополнить 

определяющие документы в сфере градостроительства информацией о каче-

стве почв. 

Картографическим материалом для Федерального реестра виноградо-

пригодных земель, с целью отображения качества почв, входящих в него 

участков, рекомендуем внести разработанную нами карту-схему виноградо-

пригодных земель с разделением на классы по продуктивности. 

Почвенные данные, необходимые для информативной обеспеченности о 

плодородии обычно указываются в паспорте качества земельных участков. Но 

введение почвенных паспортов на все земли, которые уже являются виногра-

допригодными или предполагают такое назначение, достаточно длительная и 
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дорогостоящая процедура для государства и собственников земель. Поэтому 

мы предлагаем внести изменения в уже принятый нормативный документ, ко-

торый касается виноградников и представлен как паспорт виноградных насаж-

дений.  

Этот документ регулируется Федеральным Законом от 27.12.2019 № 48 

«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» и Приказом Мини-

стерства сельского хозяйства РФ от 10.08.2023 N 682 «Об утверждении по-

рядка ведения паспорта виноградного насаждения», в тексте которого отсут-

ствует упоминание о почвенных характеристиках участка, где произрастает 

виноградник. Помимо данных, которые указаны, как обязательные для запол-

нения паспорта, мы рекомендуем внести изменения, и добавить материалы о 

почвенных характеристиках под виноградником. Для того, чтобы оценить ка-

чество почв, на которых произрастают виноградники, возникает необходи-

мость информационной обеспеченности о наличии и составе лимитирующих 

факторов. 

Изменения в сведениях паспорта виноградного насаждения и рекомен-

дации по уточнению почвенных данных представлены на примере исследуе-

мого нами участка в Темрюкском районе. На сайте Министерства сельского 

хозяйства РФ в Федеральном реестре виноградных насаждений представлен 

паспорт виноградного насаждения по исследуемому участку (рисунок 43). 



137 
 

 
 

 

Рисунок 43 – Фрагмент паспорта виноградного насаждения,  

расположенного на одном из исследуемых участков 

 

По ФЗ от 27.12.2019 № 468 «О виноградарстве и виноделии в Россий-

ской Федерации» паспорт «…виноградного насаждения должен содержать 

следующие сведения: 

1 Данные о лицах, в пользовании которых находятся виноградные 

насаждения, и данные о правовых основаниях возникновения правомочия по 

пользованию виноградными насаждениями. 

2 Индивидуальный номер виноградного насаждения в федеральном ре-

естре виноградных насаждений. 

3 Дата (число, месяц, год) высадки виноградного насаждения. 
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4 Площадь виноградного насаждения, га. 

5 Данные о лицах, в пользовании которых находятся земельные 

участки, на которых расположены виноградные насаждения, и о правовых ос-

нованиях возникновения правомочия по пользованию такими земельными 

участками. 

6 Данные о сортовом составе подвоя и привоя. 

7 Данные о фитосанитарном состоянии виноградного насаждения. 

8 Общее количество виноградных кустов, количество виноградных ку-

стов на единицу площади и схема посадки. 

9 Данные о происхождении посадочного материала данных растений. 

10  Данные о наличии системы ирригации и ее характеристиках. 

11  Схема местонахождения виноградного насаждения». 

Наши рекомендации заключаются в указании информации о состоянии 

почвенного покрова участков под виноградными насаждениями на основании 

лимитирующих показателей десятым пунктом, как представлено на рисунке 

44, а 10 и 11 пункты переименовать в 11 и 12. 
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Рисунок 44 – Пример расширенного паспорта виноградных насаждений 
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Именно эти материалы в 10 пункте позволят оценить качество почв под 

виноградниками и принять решение об их виноградопригодности.  

В пункт «схема местонахождения виноградного насаждения» рекомен-

дуется добавить карту с указанием границ почвенных разновидностей по зе-

мельным участкам под виноградными насаждениями. 

Чтобы реализовать расширение информационной обеспеченности по 

почвенным свойствам, рекомендуется внести поправку в Приказ Министер-

ства сельского хозяйства РФ от 10.08.2023 № 682 «Об утверждении порядка 

ведения паспорта виноградного насаждения» о добавлении и правильном за-

полнении 10 пункта о почвенных характеристиках. Возможность внесения та-

кой информации должна предоставляться только при проведении почвенного 

обследования специализированными организациями. Обновлять почвенные 

характеристики рекомендуется через каждые 3-5 лет для актуализации инфор-

мации по виноградному насаждению и при любых действиях с земельным 

участком под виноградным насаждением. При появлении данных в паспорте 

виноградного насаждения, материалы об участке должны автоматически пе-

реноситься в Федеральный реестр виноградопригодных земель, для отображе-

ния границ особо ценных продуктивных угодий и их качества. 

Преимущества использования почвенных характеристик в паспорте ви-

ноградного насаждения заключается в следующем: 

– целесообразность создания системы мониторинга виноградопригод-

ных земель, которая позволит остановить тенденцию сокращения площадей 

особо ценных продуктивных угодий, 

– возможность прогнозирования структуры почвенного покрова вино-

градопригодных земель, 

– вероятность правильного выбора обработки и повышения плодородия 

почв под виноградными насаждениями, что повысит продуктивность насаж-

дений, 

– потенциал достижения высокой урожайности при подборе сортов и 

подвоев винограда, учитывая почвенные характеристики. 
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В федеральных нормативно-правовых документах для принятия реше-

ний о виноградопригодности земель указан срок использования «…земель под 

виноградники за последние 50 лет», но не указаны источники подтверждения 

этой информации. Обязательное почвенное обследование виноградопригод-

ных земель и предположительно являющихся таковыми, даст возможность 

точного отнесения почв к плодородным для использования под выращивание 

винограда, т.е. к виноградопригодным.  

При выращивания такой сельскохозяйственной культуры, как виноград, 

почвенные характеристики являются основополагающим фактором произрас-

тания и урожайности, поэтому в нормативно-правовую базу РФ при регулиро-

вании вопроса об отнесении земель к виноградопригодным, рекомендуется 

включить обязательное наличие почвенных показателей, которые являются 

обоснованием отнесения земель к виноградопригодным или исключения из 

состава таковых. 

Учитывая результаты проведенных исследований в области отнесения 

земель к виноградопригодным, нами были разработаны основные практиче-

ские рекомендации, позволяющие корректно принимать решение о принад-

лежности земель к виноградопригодным: 

1 Перед проведением почвенного обследования установленных объек-

тов, требуется осуществление сбора и анализ материалов предыдущих иссле-

довательских работ и обследований почв для установления динамики состава 

и свойств почв рассматриваемых объектов. 

2 Проведение почвенного обследования изучаемых объектов с учетом 

показателей, уровень которых регулирует продуктивность виноградных 

насаждений (лимитирующих факторов):  

– мощность почвы для корнесобственного винограда не менее 70 см, для 

привитого винограда – 90 см; 

– грансостав – от супеси до тяжелого суглинка; 

– плотность почв при естественной влажности – не более 1,45 г/см3; 

– pH в пределах 5,0-8,7; 
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– содержание подвижного кальция до 40%; 

– солонцеватость – не выше слабой степени (до 5% содержание погло-

щенного натрия от суммы поглощенных оснований); 

– засоление – не более слабой степени (сумма токсичных нейтральных 

солей до 4,5 мг-экв., хлоридов до 1 мг-экв.); 

– мочаковатость – не выше средней степени; 

– эродированность – не более слабой степени; 

– плотные подстилающие породы – не ближе 40 см; 

– скелетность (каменистость) – не более средней степени;  

– грунтовые воды – не ближе 90 см.  

Если показатели почв, выделенные в этом пункте, превышают указан-

ные пределы, не рекомендуется признавать земли виноградопригодными. 

3  На основании результатов почвенных обследований, проведение поч-

венно-экологической оценки, бонитировки качества почв рассматриваемых 

объектов и разделение почв по группам продуктивности с учетом балла бони-

тета: 

1  Особо ценные продуктивные виноградопригодные земли, балл бони-

тета от 70. 

2 Продуктивные виноградопригодные земли, балл бонитета 50-70. 

3 Низко продуктивные земли, 30-50 баллов. 

4  Непродуктивные земли, до 30 баллов.  

4 Разработка карты-схемы виноградопригодных земель с отражением их 

продуктивности, учитывая актуальные почвенные характеристики, отражаю-

щие лимитирующие факторы для виноградников. 

5 Если на почвах, рассматриваемых как виноградопригодные или предпо-

ложительно виноградопригодные, уже произрастают виноградные насажде-

ния, необходимо обновить паспорт виноградного насаждения соответственно 

нашему проекту паспорта виноградного насаждения с учетом почвенных ха-

рактеристик, основанных на выявлении уровней лимитирующих показателей 
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почв для виноградников, с отражением их продуктивности на карте-схеме ви-

ноградопригодных земель. Обновлять данные почвенных характеристик, ос-

нованных на лимитирующих факторах, через 3-5 лет. 

6 Если на почвах, рассматриваемых как виноградопригодные или предпо-

ложительно виноградопригодные, не произрастают виноградные насаждения, 

а только планируются, составить проект виноградника с учетом почвенных ха-

рактеристик, что поможет правильно подобрать методы обработки почв, спо-

собы борьбы с деградационными процессами и выбрать подвойно-привойные 

комбинации. После посадки виноградника, составить паспорт виноградного 

насаждения соответственно нашему проекту паспорта виноградного насажде-

ния с учетом почвенных характеристик, основанных на выявлении уровней 

лимитирующих показателей почв для виноградников, с отражением их про-

дуктивности на карте-схеме виноградопригодных земель. Обновлять данные 

почвенных характеристик, основанных на лимитирующих факторах, через 3-5 

лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 В результате исследования динамики СПП, установлена тенденция 

уменьшения площадей виноградопригодных земель Анапо-Таманской зоны 

Краснодарского края.  

2 На основании результатов почвенного обследования с учетом лимити-

рующих факторов для винограда выявлено ухудшение состава и свойств почв 

виноградопригодных земель.  

3 Отмечены основные причины сокращения площадей виноградопри-

годных земель: 

– уменьшение мощности почвы (в результате развития деградационных 

процессов); 

– уплотнение (вследствие антропогенного воздействия); 

– повышение показателей содержания активных карбонатов; 

– засоление; 

– эродированность; 

– расширение границ муниципальных образований. 

4 Определены лимитирующие почвенные показатели, данные об уровне 

которых позволяют принимать решение о виноградопригодности земель: 

– мощность почвы для корнесобственного винограда не менее 70 см, для 

привитого винограда – 90 см; 

– грансостав – от супеси до тяжелого суглинка; 

– плотность почв при естественной влажности – не более 1,45 г/см3; 

– pH в пределах 5,0-8,7; 

– содержание подвижного кальция до 40%; 

– солонцеватость – не выше слабой степени (до 5% содержание погло-

щенного натрия от суммы поглощенных оснований); 

– засоление – не более слабой степени (сумма токсичных нейтральных 

солей до 4,5 мг-экв., хлоридов до 1 мг-экв.); 

– мочаковатость – не выше средней степени; 
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– эродированность – не более слабой степени; 

– плотные подстилающие породы – не ближе 40 см; 

– скелетность (каменистость) – не более средней степени;  

– грунтовые воды – не ближе 90 см.  

5 Применены материалы «выборочных» почвенных обследований с ис-

пользованием дополнительных материалов (снимки Google, базы данных поч-

венных характеристик, картографические материалы о виноградопригодных 

землях, материалы территориального планирования и Федеральных реестров 

виноградопригодных земель и виноградных насаждений), которые позволяют 

расширить базу достоверных данных о почвах виноградопригодных земель. 

6 На основе данных почвенно-экологической оценки и бонитировки почв 

выявлены почвы, которые, учитывая их актуальные почвенные характери-

стики, целесообразно использовать под виноградники в Анапо-Таманской 

зоне. 

7 Разработана карта-схема виноградопригодных земель на основании бо-

нитировки и группировки земель по продуктивности. 

8 Подготовлены рекомендации по внесению изменений в Федеральный 

Закон от 27.12.2019  № 468 «О виноградарстве и виноделии в Российской Фе-

дерации», предусматривающие введение обязательного почвенного обследо-

вания и исключение в основании при отнесении к виноградопригодным зем-

лям формулировки: «Безусловным основанием для включения земель или зе-

мельного участка в состав виноградопригодных земель является факт их ис-

пользования для возделывания виноградников не менее пяти лет в течение по-

следних пятидесяти лет». 

9  Составлен проект паспорта виноградного насаждения расширенной 

формы, включающий обязательные данные о качестве почвенного покрова 

под произрастающим виноградником, основанные на системе лимитирующих 

факторов, что ускорит процесс выбора участков под виноградники, оградит 

ценные земли от нерационального использования, позволит будущим инвесто-
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рам или владельцам таких земель подбирать посадочный материал, для кото-

рого данные почвы будут более благоприятными и позволят достичь планиру-

емую урожайность. 

10 Подготовлены практические рекомендации по отнесению земель к ви-

ноградопригодным на основании почвенного обследования с учетом лимити-

рующих факторов для виноградников. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для устранения тенденции сокращения виноградопригодных земель и 

актуализации почвенных характеристик под многолетними насаждениями це-

лесообразно ввести поправки в нормативно-правовую документацию об обя-

зательном почвенном обследовании и указании характеристик почв при отне-

сении земель к виноградопригодным. Такое изменение поможет выявить ак-

туальные качества почв ценных земель, разработать методы по борьбе с дегра-

дацией, подобрать правильный посадочный материал и сократит время при 

выборе участков для закладки виноградников.  

Разработаны практические рекомендации по отнесению почв к виногра-

допригодным, которые по результатам почвенного обследования с учетом ли-

митирующих факторов для виноградников, позволяют обосновать отнесение 

земель к виноградопригодным или исключение из состава таковых. 
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Приложение А  

Морфологические признаки дерново-карбонатных почв 1 ключевой площадки по годам исследования 
№
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Глубина нижней границы горизонта, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дерново-карбонатные малогумусные маломощные сильносмытые среднекаменистые легкоглинистые на элювии мергеля – 69  

(обследование 1995 года) 

469 Покатый склон - - 12 - 30 45 60 с пов - нет нет нет 

665 Покатый склон - - 15 - 29 46 70 с пов - нет нет нет 

61 
Слабопокатый и 

покатый склон 
- - 17 - 32 47 90 с пов - нет нет нет 

 Ср.показатели  - - 15 - 30 46 - - - - - - 

Дерново-карбонатные типичные малогумусные маломощные слабоповерхностно-профильносильнокаменистые сильносмытые 

легкоглинистые на элювии мергеля – 1 (обследование 2021 года) 

 

1 
Слабопокатый 

склон 
3 - 13 - 23 - 100 с пов с пов нет нет нет 

2 
Слабопокатый 

склон 
2 - 17 - 27 - 90 с пов с пов нет нет нет 

3 Покатый склон 4 - 18 - 28 - 80 с пов с пов нет нет нет 

4 Покатый склон 3 - 16 - 29 - 100 с пов с пов нет нет нет 

5 Покатый склон 2 - 15 - 26 - 80 с пов с пов нет нет нет 

 Ср.показатели  3 - 17 - 28 - - - - - - - 
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Дерново-карбонатные типичные слабогумусные маломощные слабоповерхностно-профильносильнокаменистые сильносмытые  легкогли-

нистые на элювии мергеля – 1 (обследование 2023 года) 

1 
Слабопокатый 

склон 

- - 10 - 27 - 60 с пов. с пов. нет нет нет 

2 - - 10 - 23 - 75 с пов. с пов. нет нет нет 

3 - - 11 - 25 - 70 с пов. с пов. нет нет нет 

 
Средние показа-

тели на 2023 г. 
  10  25  68 с пов. с пов. нет нет нет 

 

 

Результаты гранулометрического анализа образцов дерново-карбонатных почв 1-й ключевой площадки  
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Дерново-карбонатные малогумусные маломощные сильносмытые среднекаменистые легкоглинистые на элювии мергеля – 69  

(обследование 1995 года) 

 

469 А1 0-10 4,7 13,9 17,6 7,5 29,4 26,9 63,8 54,5 18,6 легкоглинистый 

 В 15-25 - 19,5 18,7 6,9 34,9 20,0 61,8 60,5 19,5 легкоглинистый 

 С 50-60 0,7 16,0 19,4 7,2 32,9 23,8 63,9 59,5 16,7 легкоглинистый 

665 А1 0-10 0,9 11,1 19,7 10,2 26,9 31,2 68,3 56,8 12,0 легкоглинистый 

 В 15-25 2,4 12,7 22,3 5,9 24,5 32,2 62,6 52,7 15,1 легкоглинистый 

 С 50-60 0,2 4,9 20,8 11,4 34,0 28,7 74,1 66,2 5,1 легкоглинистый 

61 А1 0-10 2,5 10,4 19,9 8,5 31,5 27,2 67,2 59,9 12,9 легкоглинистый 

 В 15-25 1,7 7,9 20,3 12,1 32,3 25,7 70,1 64,7 9,6 легкоглинистый 

 С 50-60 0,4 9,8 24,6 9,2 41,1 20,9 71,2 74,9 10,2 легкоглинистый 
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Дерново-карбонатные типичные малогумусные маломощные слабоповерхностно-профильносильнокаменистые сильносмытые 

легкоглинистые на элювии мергеля – 1 (обследование 2021 года) 

1 А 0-10 1,4 8,6 20,3 12,7 24,3 32,7 69,7 57,3 10,0 легкоглинистый 

 В 11-21 1,2 7,6 17,9 8,6 26,6 37,8 73,3 53,4 8,8 легкоглинистый 

 С 50-60 1,2 14,9 22,6 7,8 13,5 40,0 61,3 43,9 16,1 легкоглинистый 

3 А 0-10 6,8 12,5 15,6 7,5 24,1 33,5 65,1 47,2 19,3 легкоглинистый 

 В 15-25 8,3 11,6 15,6 9,1 20,8 34,6 64,5 45,5 19,9 легкоглинистый 

 С 50-60 2,7 9,1 13,7 8,8 25,7 40,0 74,5 48,2 11,8 легкоглинистый 

 

Дерново-карбонатные типичные малогумусные маломощные слабоповерхностно-профильносильнокаменистые сильносмытые  

 легкоглинистые на элювии мергеля – 1 (обследование 2023 года) 

1 А 0-8 1,5 8,5 20,2 12,9 24,3 27,7 64,7 57,3 10,1 легкоглинистый 

 В 13-23 1,2 7,6 17,9 8,6 26,6 37,8 70,3 53,4 8,8 легкоглинистый 

 С 50-60 1,2 14,9 22,6 7,8 13,5 40,0 61,3 43,9 16,1 легкоглинистый 

3 А 0-10 7,2 12,2 15,6 8,2 24,2 33,3 65,7 48,0 19,4 легкоглинистый 

 В 11-21 8,2 11,6 15,6 9,1 20,8 34,6 64,5 45,5 19,8 легкоглинистый 

 С 50-60 2,6 9,1 13,7 7,8 25,3 39,4 72,5 46,8 11,7 легкоглинистый 
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Данные химического анализа образцов дерново-карбонатных почв 1-й ключевой площадки 
№
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о
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Поглощенные основания Железо, 

 мг/кг почвы 

П
о
д

в
и

ж
н

ы
й

 к
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ьц
и

й
, 
%

 мг-экв. на 100 г почвы % от их суммы 

Са// Мg// Na/ Са// Мg// Na/ 

за
к
и

сн
о
е 

о
к
и

сн
о
е 

Дерново-карбонатные малогумусные маломощные сильносмытые среднекаменистые легкоглинистые на элювии мергеля – 69  

(обследование 1995 года) 

469 А1 0-10 2,4 2,0 6,0 24,8 8,1 16,7 14,8    1,9 - 88,6 11,4 - - - 29,1 

 В 15-25 1,7 1,5 - - 8,2 - -      - - - - - - - 33,1 

 С 50-60 1,4 0,4 - - 8,2 - - - - - - - - - 33,1 

665 А1 0-10 1,9 3,2 1,9 32,4 7,9 22,5 21,2 1,3 22,5   94,2 5,8 - - - 4,6 

 В 15-25 1,7 1,3 1,1 11,2   8,0 32,1 28,5 3,6 32,1 88,8 11,2 - - - 13,8 

 С 50-60 1,3 0,4 - - 8,4 - - - - - - - - - 41,9 

61 А1 0-10 2,1 2,7 - - 8,0 26,1 23,5 2,6 - 90,0 10,0 - - - 17,8 

 В 15-25 1,7 1,6 - - 8,1 22,2 21,0 1,2 - 94,6 5,4 - - - 20,0 

 С 50-60 1,4 0,4 - - 8,2 - - - - - - - - - 31,6 

Средние показатели гумус:  А– 2,6%, В – 1,6% 

Дерново-карбонатные типичные малогумусные маломощные слабоповерхностно-профильносильнокаменистые сильносмытые 

легкоглинистые на элювии мергеля – 1 (обследование 2021 года) 

1 А 0-10 4,7 2,3 - - 8,2 23,5 19,5 3,9 0,1 83,1 16,5 0,4 - - 24,9 

 В 11-21 5,3 1,2 - - 8,4 21,3 17,0 4,2 0,1 79,8 19,7 0,5 - - 28,7 

 С 50-60 3,9 0,5 - - 8,5 - - - - - - - - - - 
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3 А 0-10 4,7 2,5 - - 8,4 - - - - - - - - - 39,1 

 В 15-25 5,3 1,4 - - 8,6 - - - - - - - - - 32,6 

 С 50-60 3,9 0,6 - - 8,6 - - - - - - - - - 33,2 

5 А 0-10 4,7 2,1 - - 8,3 - - - - - - - - - 41,2 

 В 11-21 5,3 1,1 - - 8,5 - - - - - - - - - 31,4 

 С 60-70 3,9 0,4 - - 8,6 - - - - - - - - - 32,0 

Средние показатели гумус: А – 2,3%; В – 1,2%, С – 0,5% 

Дерново-карбонатные типичные малогумусные маломощные слабоповерхностно-профильносильнокаменистые сильносмытые 

  легкоглинистые на элювии мергеля – 1 (обследование 2023 года) 

1 А 0-8 3,6 2,1 - - 8,6 23,7 19,3 4,3 0,1 81,4 18,2 0,4 - - 34,3 

 В 13-23 4,3 1,2 - - 8,7 21,4 16,8 4,5 0,1 78,5 21,0 0,5 - - 38,1 

 С 50-60 3,9 0,5 - - 8,5 - - - - - - - - - - 

3 А 0-10 3,2 2,0   8,5          39,6 

 В 11-21 4,5 1,1 - - 8,9 20,3 16,5 3,8 - 81,3 18,7 - - - 45,1 

 С 50-60 3,9 0,3   8,8          45,7 

Средние показатели гумус:  А– 2,0%, В – 1,1%, С – 0,4% 

 

В таблицах приложения А использованы данные материалов технического отчета института КубаньНИИгипрозем о 

почвенном обследовании совхоза «Кавказ» Анапского района Краснодарского края 1995 года, заключения ООО «Кубаньги-

прозем» по вопросам оценки пригодности для использования в сельскохозяйственном производстве почв земельных участ-

ков, расположенных в селе Варваровка Анапского района Краснодарского края 2021 года, собственных почвенных обследо-

ваний 2023 года. 
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Приложение Б  

Морфологические признаки почв 2 ключевой площадки 1996 года 
№

 р
аз

р
ез

а 

Положение разреза по  

рельефу 

Обозначение  горизонтов Глубина, см 

Ап А1 В1 В2 ВС 

р
аз

р
ез

а 

в
ск

и
п

ан
и

я
 

П
л
ес

ен
и

/б
е-

 

л
о
гл

аз
к
и

 

п
о
л
у
то

р
н

ы
х
 

о
к
и

сл
о
в
 

Глубина нижней границы горизонта, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 35 

5 Пологий склон 26 51 85 118 147 - - -/- нет 

7 Пологий склон 21 53 86 119 146 - - -/148 нет 

9 Пологий склон 25 52 86 117 144 - - -/137 нет 

21 Пологий склон 24 52 86 118 148 - - -/141 нет 

 Средние показатели 24 52 86 118 146 - - -/142 - 

Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 63 

6 Пологий склон 23 52 80 114 150 84 - -/94 нет 

17 Пологий склон 23 53 82 115 153 84 - -/101 нет 

23 Пологий склон 23 53 81 115 152 84 - -/99 нет 

 Средние показатели 23 53 81 115 152 84 - 98 - 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкосуглинистые 

на лессовидных лёгких суглинках – 85 

8 Пологий склон 27 45 78 107 140 - 2 68/126 нет 

27 Пологий склон 20 37 54 78 105 - с пов -/130 нет 

151 Пологий склон 24 36 - 78 105 - с пов -/- нет 

 Средние показатели 24 39 44 88 117 - - 68/128 - 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистные на третичных глинах – 86 

10 Пологий склон 25 40 55 82 110 - С пов -/127 нет 

30 Пологий склон 27 47 75 105 135 - С пов 70/125 нет 

143 Пологий склон 23 37 52 85 105 - С пов -/128 нет 
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 Средние показатели 25 41 61 91 117     

Аллювиальные луговые карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковые слабогумусные среднемощные легкоглинистые 

на аллювиальных засолённых глинах – 137 

3 Прилиманные понижения 22 26 42 56 80 - с пов 12/- нет 

Аллювиальные луговые карбонатные среднесолонцеватые средне солончаковые слабогумусные среднемощные  

тяжелосуглинистые на аллювиальных засолённых глинах –139 

67 Прилиманные понижения 26 28 46 52 90 - с пов 

Соли на 

глубине 

50 см. 

с пов 

 

 

Морфологические признаки почв 2 ключевой площадки 2011 года 

№
 р

аз
р
ез

а 

Положение разреза по  

рельефу 

Обозначение  горизонтов Глубина, см  

Ап А1 В1 В2 ВС 

р
аз

р
ез

а 

в
ск

и
п

ан
и

я
 

ж
у
р
ав

ч
и

к
о
в
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л
у
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о
к
и

сл
о
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Глубина нижней границы горизонта, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 1 

 

6 Равнина, вершины водораз-

делов 
24 53 85 117 152 180 нет нет нет 

8 Равнина, вершины водораз-

делов 
26 51 83 116 150 200 нет нет нет 

22 Равнина, вершины водораз-

делов 
25 50 82 114 149 190 нет нет нет 

 Средние показатели 
25 51 83 116 150 190 нет нет нет 
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Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 4 

 

5 Равнина, вершины водораз-

делов 
23 49 81 114 149 190 108 143 нет 

7 Равнина, вершины водораз-

делов 
26 52 83 117 151 200 99 154 нет 

13 Равнина, вершины водораз-

делов 
24 50 82 116 150 185 112 127 нет 

21 Равнина, вершины водораз-

делов 
25 48 80 114 148 195 109 133 нет 

23 Равнина, вершины водораз-

делов 
23 49 84 113 149 180 107 131 нет 

 Средние показатели 24 50 82 114 149 190 107 138 нет 

 Максимум 26 52 84 117 151 200 112 154 нет 

 Минимум 23 48 80 114 148 180 99 127 нет 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкосуглинистые на лессовидных лёгких 

 суглинках – 8 

27 Пологие склоны 25 - 50 79 113 190 с пов 109 нет 

30 Пологие склоны 23 - 48 77 111 180 с пов 112 нет 

 Средние показатели    78 112 185    

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкоглинистные на третичных глинах – 9 

 

28 Пологие склоны 22 - 50 79 115 180 С пов 110 нет 

29 Пологие склоны 25 - 53 76 113 180 С пов 111 Нет 

 Средние показатели 23 - 52 78 114 180 С пов 111 Нет 

Аллювиальные луговые карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковые слабогумусные маломощные легкоглинистые 

 на аллювиальных засолённых глинах – 10 

24 Прилиманные понижения - 23 - 38 - 120 с пов нет с пов 

Аллювиальные луговые карбонатные среднесолонцеватые средне солончаковые слабогумусные маломощные  

тяжелосуглинистые на аллювиальных засолённых глинах – 11 

25 Прилиманные понижения - 24 - 39 - 110 с пов нет с пов 
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Морфологические признаки почв 2 ключевой площадки 2023 года 

№
 р

аз
р
ез

а 

Положение разреза по рельефу 

Обозначение  горизонтов Глубина, см  

Ап А1 В1 В2 ВС 

р
аз

р
ез

а 

в
ск

и
п

ан
и

я
 

П
л
ес

ен
и

/ 

б
ел

о
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о
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Глубина нижней границы горизонта, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 1 

1 Равнина, вершины водоразделов 22 50 75 110 150 170 нет нет нет 

2 Равнина, вершины водоразделов 24 51 73 111 145 180 нет нет нет 

3 Равнина, вершины водоразделов 21 48 72 104 140 170 нет нет нет 

Средние показатели 23 50 83 108 145 175 нет нет нет 

Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 2 

4 Равнина, вершины водоразделов 20 47 81 111 149 190 108 143 нет 

5 Равнина, вершины водоразделов 23 50 83 110 151 200 99 154 нет 

6 Равнина, вершины водоразделов 21 48 82 112 150 185 112 127 нет 

7 Равнина, вершины водоразделов 22 46 80 110 148 195 109 133 нет 

8 Равнина, вершины водоразделов 23 47 84 110 149 180 107 131 нет 

Средние показатели 22 48 82 110 149 190 107 138 нет 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках – 3 

9 Пологие склоны 22 - 48 72 110 160 с пов 109 нет 

10 Пологие склоны 23 - 48 73 111 180 с пов 112 нет 

Средние показатели 23 - 48 73 111 170 с пов 110 нет 

Черноземы южные карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковатые слабогумусные среднемощные среднесмытые легкоглинистные 

на третичных глинах – 4 

11 Пологие склоны 23 - 50 75 111 175 с пов 110 нет 

12 Пологие склоны 25 - 52 77 113 180 с пов 111 нет 

Средние показатели 24 - 51 76 112 178 с пов 111 нет 
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Данные гранулометрического анализа образцов почв 2 ключевой площадки 1996 года  

№
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Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 35 

 

7 Ап 0-20 1,5 11,3 37,9 9,2 15,5 24,6 49,3 62,6 12,8 тяжелосуглинистый 

 А 33-43 0,4 12,0 35,8 12,7 10,7 28,4 51,8 59,2 12,4 тяжелосуглинистый 

 В1 66-76 0,4 11,0 38,0 10,4 14,2 26,0 50,6 62,6 11,4 тяжелосуглинистый 

 В2 100-110 0,3 9,7 39,6 13,4 10,6 26,4 50,4 63,6 10,0 тяжелосуглинистый 

 С 125-135 0,2 11,8 40,4 8,3 11,3 28,0 47,6 60,0 12,0 тяжелосуглинистый 

9 Ап 0-20 0,1 8,6 36,1 6,8 18,6 29,8 55,2 61,5 8,7 тяжелосуглинистый 

 А 30-40  5,8 40,7 11,7 12,7 29,1 53,5 65,1 5,8 тяжелосуглинистый 

 В1 65-75  12,7 33,5 11,2 12,7 29,9 53,8 57,4 12,7 тяжелосуглинистый 

 В2 100-110  6,7 38,7 13,0 10,7 30,9 54,6 62,4 6,7 тяжелосуглинистый 

Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 63 

6 Ап 0-20 1,1 14,9 36,1 11,5 9,4 27,0 47,9 57,0 16,0 тяжелосуглинистый 

 А 30-40 0,8 19,4 28,6 15,1 11,8 24,3 61,2 55,5 20,2 тяжелосуглинистый 

 В1 60-70 - 17,0 39,3 6,0 16,6 21,1 43,7 61,9 17,0 среднесуглинистый 

 В2 95-105 - 15,0 40,7 9,0 18,7 16,6 44,3 68,4 15,0 среднесуглинистый 

 ВС 130-140 - 13,4 41,7 9,2 14,4 21,3 44,9 65,3 13,4 среднесуглинистый 

 С 160-170 - 10,5 34,2 16,0 13,7 25,6 55,3 63,9 10,5 тяжелосуглинистый 

17 Ап 0-20 0,4 12,3 32,7 12,6 10,7 31,3 54,6 56,0 12,7 тяжелосуглинистый 

 А 30-40 0,4 8,2 35,9 10,9 14,9 29,7 55,5 61,7 8,6 тяжелосуглинистый 

 В1 60-70 - 11,2 36,1 8,9 13,4 30,4 52,7 58,4 11,2 тяжелосуглинистый 

 В2 90-100 - 7,8 39,6 10,5 11,7 30,4 52,6 61,8 7,8 тяжелосуглинистый 

 ВС 130-140 - 7,2 48,4 13,2 12,3 23,9 49,4 68,9 7,2 тяжелосуглинистый 



175 
 

 
 

 С 180-190 - 3,7 41,0 14,9 12,1 28,3 55,3 68,0 3,7 тяжелосуглинистый 

23 Ап 0-20 0,3 10,9 35,1 11,8 11,8 29,6 53,7 59,2 11,2 тяжелосуглинистый 

 В 60-70 - 11,4 42,3 9,9 12,0 24,5 46,3 64,1 11,4 тяжелосуглинистый 

 С 155-165 0,2 15,0 29,1 19,5 10,7 25,5 55,7 59,6 15,2 тяжелосуглинистый 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках – 85 

27 Ап 0-20 2,0 55,1 12,9 2,8 10,2 17,0 30,0 57,1 25,9 легкосуглинистый 

 А 25-35 1,6 47,2 21,5 4,0 11,5 14,2 29,7 48,8 37,0 легкосуглинистый 

 В1 40-50 1,6 46,9 21,9 3,3 10,7 15,6 29,6 48,5 35,9 легкосуглинистый 

 В2 65-75 3,1 42,8 23,1 5,6 11,8 13,6 31,0 45,9 40,5 среднесуглинистый 

 С 150-160 5,6 50,5 17,1 3,4 7,2 16,2 26,8 56,1 27,7 легкосуглинистый 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистные на третичных глинах – 86 

10 Ап 0-20 0,8 5,1 27,3 9,3 19,4 38,1 66,8 56,0 5,9 легкоглинистый 

 А 21-31 0,8 7,9 26,8 7,9 19,4 37,2 64,5 54,1 8,7 легкоглинистый 

 В1 35-45 0,9 8,0 25,8 8,7 19,7 36,9 65,3 54,2 8,9 легкоглинистый 

 С 120-130 0,6 6,2 27,1 10,8 20,1 40,2 71,1 48,0 6,8 легкоглинистый 

Аллювиальные луговые карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковые слабогумусные среднемощные легкоглинистые 

на аллювиальных засолённых глинах – 137 

3 А 0-20 6,5 13,0 16,3 6,0 25,7 32,2 63,0 47,5 20,0 легкоглинистый 

 А1 20-30 3,3 16,5 19,8 7,7 21,0 32,5 61,2 49,0 19,0 легкоглинистый 

 В1 30-40 1,9 12,7 17,3 7,5 27,5 33,0 61,5 52,0 14,8 легкоглинистый 

 В2 40-50 1,7 11,2 16,1 7,1 22,5 32,7 62,0 49,3 13,2 легкоглинистый 

 С 100-110 1,6 10,9 16,2 7,0 22,3 32,2 61,7 49,0 13,0 легкоглинистый 

Аллювиальные луговые карбонатные среднесолонцеватые средне солончаковые слабогумусные среднемощные тяжелосуглинистые 

на аллювиальных засолённых глинах –139 

67 А 0-20 - 21,0 19,7 5,8 24,8 28,7 59,3 21,0 53,0 тяжелосуглинистый 

 В 40-50 0,8 7,8 43,3 8,0 15,8 24,3 48,3 8,6 67,1 тяжелосуглинистый 
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Данные гранулометрического анализа образцов почв 2 ключевой площадки 2011 года  
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Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 1 

 

8 Ап 0-20 0,6 11,3 32,4 7,5 14,2 34,0 55,7 54,1 11,9 тяжелосуглинистый 

 А1 34-44 1,0 12,0 30,3 7,9 15,2 33,6 56,7 53,4 13,0 тяжелосуглинистый 

 В1 62-72 0,8 12,0 29,3 10,3 12,6 35,0 57,9 52,2 12,8 тяжелосуглинистый 

 В2 95-105 1,1 14,4 28,7 8,8 12,5 34,5 55,8 50,0 15,5 тяжелосуглинистый 

 ВС 122-132 0,8 12,5 30,9 8,1 13,3 34,4 55,8 52,3 13,3 тяжелосуглинистый 

 С 180-190 0,7 11,6 34,2 8,8 13,0 31,7 53,5 56,0 12,3 тяжелосуглинистый 

Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 4 

 

7 Ап 0-20 0,6 23,4 24,6 8,7 10,6 32,1 51,4 43,9 24,0 тяжелосуглинистый 

 А1 34-44 2,5 20,0 27,2 3,6 14,4 32,3 50,3 45,2 22,5 тяжелосуглинистый 

 В1 63-73 - 23,2 23,9 7,4 11,6 33,9 52,9 42,9 23,2 тяжелосуглинистый 

 В2 95-105 - 18,9 31,5 2,9 12,5 34,2 49,6 46,9 18,9 тяжелосуглинистый 

 ВС 122-132 - 24,5 27,7 7,2 9,5 31,1 47,8 44,4 24,5 тяжелосуглинистый 

 С 180-190 - 26,0 27,8 7,2 14,8 24,2 46,2 49,8 26,0 тяжелосуглинистый 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках – 8 

 

27 Ап 0-20 0,5 55,3 22,3 3,1 7,2 11,6 21,9 32,6 55,8 легкосуглинистый 

 В1 33-43 0,2 52,4 24,5 3,3 8,2 11,4 22,9 36,0 52,6 легкосуглинистый 

 В2 60-70 0,2 51,9 26,2 2,8 6,0 12,9 21,7 35,0 52,1 легкосуглинистый 

 ВС 85-95 0,2 48,0 22,7 10,0 7,6 11,5 29,1 40,3 48,2 легкосуглинистый 
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 С 150-160 0,5 52,5 24,2 5,0 4,8 13,0 22,8 34,0 53,0 легкосуглинистый 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкоглинистные на третичных глинах – 9 

 

28 Ап 0-20 0.8 4,0 27,2 11,2 19,2 38,0 68,4 57,6 4,8 легкоглинистый 

 В1 30-40 0.7 7,0 26,7 9,9 19,3 37,3 66,5 59,9 7,8 легкоглинистый 

 В2 60-70 0.8 7,1 25,9 10,5 19,5 37,1 67,1 59,9 7,9 легкоглинистый 

 С 120-130 0.7 5,4 27,3 12,1 19,9 40,0 72,0 59,3 6,1 легкоглинистый 

Аллювиальные луговые карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковые слабогумусные маломощные легкоглинистые 

на аллювиальных засолённых глинах – 10 

24 А 0-20 6,7 13,5 16,3 5,9 25,1 32,5 63,5 47,3 20,2 легкоглинистый 

 В 25-35 3,1 16,0 20,0 7,7 21,0 32,2 60,9 48,7 19,1 легкоглинистый 

 С 80-90 1,9 12,8 17,6 7,3 27,6 32,8 67,7 52,5 14,7 легкоглинистый 

Аллювиальные луговые карбонатные среднесолонцеватые средне солончаковые слабогумусные маломощные тяжелосуглинистые 

на аллювиальных засолённых глинах – 11 

25 А 0-20 19,9 13,0 17,5 7,3 11,7 30,6 49,6 36,5 32,9 тяжелосуглинистый 

 В 27-37 20,8 11,1 17,9 1,5 16,3 32,4 50,2 35,7 31,9 тяжелосуглинистый 

 С 90-100 11,6 7,9 8,0 5,5 17,0 50,0 72,5 30,5 19,5 легкоглинистый 

 

Данные гранулометрического состава образцов почв 2 ключевой площадки 2023 года  
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Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 1 

 

1 Ап 0-20 0,7 11,3 32,7 7,9 14,8 34,1 56,8 55,4 11,9 тяжелосуглинистый 

 А1 30-40 1,1 12,2 30,3 8,2 15,5 34,0 57,7 54,0 13,3 тяжелосуглинистый 

 В1 60-70 0,8 12,3 29,4 10,7 13,2 35,0 58,9 53,3 13,1 тяжелосуглинистый 
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 В2 90-100 1,2 14,6 28,9 8,9 12,8 34,6 56,3 50,6 15,8 тяжелосуглинистый 

 ВС 130-140 0,9 12,5 31,0 8,3 13,4 34,7 56,4 52,7 13,4 тяжелосуглинистый 

 С 180-190 0,9 11,7 34,4 9,0 13,3 32,2 54,5 56,7 12,6 тяжелосуглинистый 

Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 2 

 

4 Ап 0-20 0,5 23,2 27,6 8,1 10,3 31,9 50,3 46,0 23,7 тяжелосуглинистый 

 А1 25-35 2,3 20,0 27,2 3,6 14,4 32,3 49,7 45,2 22,3 тяжелосуглинистый 

 В1 60-70 - 23,1 23,9 7,4 11,6 33,9 51,8 42,9 23,1 тяжелосуглинистый 

 В2 90-100 - 18,7 31,5 2,9 12,5 34,2 48,0 47,9 18,7 тяжелосуглинистый 

 ВС 120-130 - 24,3 27,7 7,2 9,5 31,1 46,5 44,4 24,3 тяжелосуглинистый 

 С 160-170 - 26,0 27,8 7,2 14,8 24,2 46,0 49,8 26,0 тяжелосуглинистый 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках – 3 

 

9 Ап 0-20 0,5 55,3 22,3 3,1 7,2 11,6 20,9 32,6 55,8 легкосуглинистый 

 В1 30-40 0,2 52,4 24,5 3,3 8,2 11,4 21,9 36,0 52,6 легкосуглинистый 

 В2 55-65 0,2 51,9 26,2 2,8 6,0 12,9 21,7 35,0 52,1 легкосуглинистый 

 ВС 85-95 0,2 48,0 22,7 10,0 7,6 11,5 29,1 40,3 48,2 легкосуглинистый 

Черноземы южные карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковатые слабогумусные среднесмытые слабосмытые 

 легкоглинистные на третичных глинах – 4 

11 Ап 0-20 0,9 4,1 27,3 11,3 20,3 40,0 71,6 58,9 5,0 легкоглинистый 

 В1 30-40 1,0 6,9 26,5 9,8 20,4 39,1 69,3 56,7 7,9 легкоглинистый 

 В2 60-70 1,0 7,0 26,0 10,7 21,6 39,7 72,0 58,3 8,0 легкоглинистый 

 ВС 90-100 0,7 5,2 27,0 12,8 21,0 40,1 74,1 60,8 5,9 легкоглинистый 
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Данные химического анализа почв 2 ключевой площадки 1996 года   
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Са// Мg// Na/ Са// Мg// Na/ 

Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 35 

5 Ап 0-20 3,4 2,2 22,4 16,5 7,0 26,7 24,9 1,8 - 93,3 6,7 - 2,3 - - 

 А 30-40 3,7 1,9 22,0 15,4 6,7 27,3 25,8 1,5 - 94,5 5,5 - 3,7 - - 

 В1 65-75 3,8 1,2 20,6 10,0 7,3 27,9 27,1 0,8 - 97,1 2,9 - 4,2 - - 

 В2 100-110 3,9 1,0 - - 8,0 - - - - - - - 4,0 - - 

 ВС 130-140 3,9 0,4 - - 8,0 - - - - - - - - - - 

7 Ап 0-20 2,5 2,7 - - - 25,8 24,0 1,8 - 93,0 7,0 - 1,1 - - 

 А 33-43 2,0 2,6 - - - 32,1 30,9 1,2 - 96,3 3,7 - 1,5 - - 

 В1 66-76 2,2 2,4 - - - 31,5 29,9 1,6 - 95,0 5,0 - 2,1 - - 

 В2 100-110 2,2 1,7 - - - 30,9 29,3 1,6 - 94,8 5,2 - 2,7 - - 

 ВС 125-135  1,4 - - - - - - - - - - - - - 

21 Ап 0-25 2,4 3,0 14,4 15,1 7,1 - - - - - - - - - - 

 А 30-40 2,2 2,3 13,6 12,6 6,9 - - - - - - - - - - 

 В1 65-75 2,1 2,3 10,2 12,6 6,7 - - - - - - - - - - 

 В2 100-110 2,6 1,8 9,6 12,0 6,7 - - - - - - - - - - 

 ВС 130-140 2,6 1,3 - - 6,6 - - - - - - - - - - 

Средние показатели (гумус): Ап – 2,6%; В1 – 2,2%; В2 – 1,6%, ВС – 1,2%. 
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Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 63 

 

6 Ап 0-20 2,3 2,4 28,6 22,4 6,7 - - - - - - - 1,1 - - 

 А 30-40 2,2 1,9 26,5 31,0 6,7 - - - - - - - 3,0 - - 

 В1 60-70 2,4 1,6 - - 6,4 - - - - - - - 4,2 - - 

 В2 95-105 2,3 1,0 - - 7,8 - - - - - - - 6,5 - - 

 ВС 130-140 1,8 0,8 - - 8,0 - - - - - - - 10,5 - - 

 С 160-170 2,2 0,7 - - 8,1 - - - - - - - 10,0 - - 

17 Ап 0-20 2,6 2,5 22,4 26,5 7,2 31,8 24,9 6,9 - 78,3 21,7 - - - - 

 А 30-40 2,2 2,2 23,5 19,0 7,4 32,1 26,6 5,5 - 82,9 17,1 - - - - 

 В1 60-70 2,9 1,8 - - 7,0 30,6 23,7 6,9 - 77,5 22,5 - - - - 

 В2 90-100 2,8 1,0 - - 7,1 30,0 23,7 6,3 - 79,0 21,0 - - - - 

 ВС 130-140 1,8 0,7 - - 8,0 - - - - - - - - - - 

 С 180-190 1,8 0,4 - - - - - - - - - - - - - 

23 Ап 0-20 2,4 2,3 21,6 11,2 7,0 29,7 23,5 6,2 - 79,1 20,9 - - - - 

 В 60-70 2,5 1,5 11,9 8,4 7,4 27,8 26,6 1,2 - 95,7 4,3 - - - - 

 С 155-165 1,4 -   8,2 27,8 23,5 4,3 - 84,5 15,5 - - - - 

Средние показатели (гумус): Ап – 2,0%; В1 – 1,7%; В2 – 1,0%.  

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках – 85 

 

8 Ап 0-20 2,0 1,9 1,6 23,0 7,9 19,8 17,3 2,5 - 87,4 12,6 - 5,1 1,1 2,5 

 А1 30-40 1,9 1,6 0,7 22,0 8,0 18,0 16,0 2,0 - 88,9 11,1 - 4,6 1,3 3,0 

 В1 55-65 1,9 1,2 0,6 10,2 8,2 16,0 13,6 2,4 - 85,0 15,0 - 6,6 2,8 6,4 

 В2 90-100 1,9 1,0 0,4 4,6 8,2 16,0 13,6 2,4 - 85,0 15,0 - 8,7 3,8 8,6 

 ВС 120-130 1,5 0,5 - - 8,3 - - - - - - - 12,2 4,9 11,1 

 С 150-160 1,7 0,4 - - 8,4 - - - - - - - 6,6 6,8 15,4 

27 Ап 0-20 1,0 1,9 - - 7,8 - - - - - - - 1,5 - - 

 А 25-35 1,0 1,2 - - 8,2 - - - - - - - 1,0 - - 

 В1 40-50 2,6 1,2 - - 8,4 - - - - - - - 1,5 - - 

 В2 65-75 1,7 1,1 - - 8,2 - - - - - - - 1,5 - - 

 ВС 87-97 1,0 0,7 - - 8,2 - - - - - - - 1,5 1,1 2,5 

 С 150-160 1,0 0,5 - - 8,1 - - - - - - - 3,5 1,3 2,9 



181 
 

 
 

                  

151 Ап 0-20 1,1 2,1 1,6 9,5 8,2 14,0 12,8 1,2 - 91,4 8,6 - - - - 

 А 23-33 1,5 1,7 0,6 5,2 8,3 13,4 12,8 0,6 - 95,5 4,5 - - - - 

 В 55-65 1,0 1,2 - - 8,4 - - - - - - - - - - 

 ВС 90-100 1,4 0,8 - - 8,4 - - - - - - - - - - 

 С 140-150 - 0,4 - - 8,4 - - - - - - - - - - 

Средние показатели (гумус): Ап – 1,7 %; В – 1,1%; ВС – 0,7%, С-0,4% 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистные на третичных глинах – 86 

 

10 Ап 0-20 1,9 2,3 1,7 22,4 8,0 19,9 16,9 2,9 0.1 84,9 12,6 0,5 5,5 1,5 2,7 

 А 26-36 1,9 2,2 0,9 21,8 8,0 18,5 16,5 1,9 0.1 89,2 10,7 0,5 4,6 1,3 3,3 

 В 40-50 1,9 1,8 0,6 11,3 8,1 15,9 13,6 2,2 0.1 85,5 13,8 0,5 12,8 52 11,5 

 С 120-130 1,9 0,9 0,5 4,5 8,2 15,8 13,5 2,2 0.1 85,4 13,9 0,5 17,0 7,0 15,6 

Средние показатели (гумус): Ап – 1,8 %; В – 1,0%; С-0,9% 

Аллювиальные луговые карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковые слабогумусные среднемощные легкоглинистые 

на аллювиальных засолённых глинах – 137 

3 Ап 0-20 2,3 3,6 13,7 36,2 7,9 38,8 - - 0,2 - - 0,5 - - - 

 А1 20-30 3,2 2,9 13,0 35,1 7,9 38,8 - - 1,5 - - 3,9 - - - 

 В1 30-40 3,7 2,0 8,7 28,2 8,1 45,3 - - 1,2 - - 2,6 - - - 

 В2 40-50 2,2 1,1 1,0 8,9 8,3 - - - - - - - - - - 

 С 100-110 1,6 0,9 - - 8,4 - - - - - - - - - - 

Аллювиальные луговые карбонатные среднесолонцеватые средне солончаковые слабогумусные среднемощные тяжелосуглинистые 

на аллювиальных засолённых глинах – 139 

67 А 0-20 3,4 3,2 - - 8,1 35,2   1,7   4,8 - 2,9 6,6 

 В 40-50 6,3 1,3 - - 8,4 20,7   1,8   8,7 - 1,1 2,5 

 ВС 60-70 2,4 0,8 - - 8,4 - - - - - - - - 1,1 2,5 
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Данные химического анализа почв 2 ключевой площадки 2011 года  
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мг-экв. на 100 г почвы % от их суммы 

Са// Мg// Na/ Са// Мg// Na/ 

Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 1 

 

6 Ап 0-20 3,7 2,2 - - 6,9 - - - - - - - - - 4,9 

 А1 34-44 4,0 2,0 - - 7,0 - - - - - - - - - 5,2 

 В1 64-74 3,8 1,5 - - 7,2 - - - - - - - - - 7,1 

 В2 96-106 2,9 1,2 - - 73 - - - - - - - - - 7,5 

 ВС 123-133 2,7 0,6 - - 7,6 - - - - - - - - - 8,0 

 С 170-180 2,3 0,4 - - 8,0 - - - - - - - - -  

8 Ап 0-20 3,7 2,3 15,2 21,6 6,8 34,0 32,3 1,6 0,1 95,0 4,7 0,3 - - 5,1 

 А1 34-44 4,0 2,2 - - 6,9 33,6 31,9 1,6 0,1 94,9 4,8 0,3 - - 5,9 

 В1 62-72 3,8 1,6 - - 7,0 32,1 30,8 1,4 0,1 95,9 3,8 0,3 - - 6,7 

 В2 95-105 2,9 1,3 - - 7,3 26,2 24,8 1,3 0,1 94,6 5,0 0,4 - - 7,3 

 ВС 122-132 2,7 0,7 - - 7,7 - - - - - - - - - 7,8 

 С 180-190 2,3 0,5 - - 7,9 - - - - - - - - -  

22 Ап 0-20 3,7 2,1 - - 7,0 - - - - - - - - - 4,5 

 А1 33-43 4,0 2,0 - - 7,0 - - - - - - - - - 5,1 

 В1 61-71 3,8 1,4 - - 7,1 - - - - - - - - - 5,9 

 В2 93-103 2,9 1,1 - - 7,2 - - - - - - - - - 6,5 
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 ВС 120-130 2,7 0,7 - - 7,5 - - - - - - - - - 7,3 

 С 170-180 2,3 0,4 - - 7,8 - - - - - - - - -  

Средние показатели (гумус): Ап – 2,2%; А1 – 2,1%; В1 – 1,5%; В2 – 1,2%. 

Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 4 

 

5 Ап 0-20 3,6 2,4 - - 7,3 - - - - - - - - - 5,1 

 А1 31-41 3,9 2,3 - - 7,4 - - - - - - - - - 5,7 

 В1 60-70 4,3 1,8 - - 7,4 - - - - - - - - - 6,2 

 В2 93-103 3,8 1,3 - - 7,7 - - - - - - - - - 6,9 

 ВС 119-129 3,4 0,8 - - 7,8 - - - - - - - - - 7,2 

 С 170-180 3,3 0,4 - - 8,1 - - - - - - - - -  

7 Ап 0-20 3,6 2,3 4,9 33,7 7,2 36,8 34,8 1,9 0,1 94,6 5,1 0,3 - -  

 А1 34-44 3,9 2,2  - 7,4 36,2 33,5 2,6 0,1 92,5 7,2 0,3 - -  

 В1 63-73 4,3 1,7  - 7,6 34,5 32,0 2,4 0,1 92,7 7,0 0,3 - -  

 В2 95-105 3,8 1,4  - 7,7 33,6 31,0 2,5 0,1 92,3 7,4 0,3 - -  

 ВС 122-132 3,4 0,6 - - 7,9 - - - - - - - - -  

 С 180-190 3,3 0,4 - - 8,1 - - - - - - - - -  

13 Ап 0-20 3,6 2,2 - - 7,3 - - - - - - - - -  

 А1 32-42 3,9 2,1 - - 7,5 - - - - - - - - -  

 В1 61-71 4,3 1,7 - - 7,5 - - - - - - - - -  

 В2 94-104 3,8 1,3 - - 7,8 - - - - - - - - -  

 ВС 121-131 3,4 0,7 - - 8,0 - - - - - - - - -  

 С 175-185 3,3 0,5 - - 8,0 - - - - - - - - -  

                  

Средние показатели (гумус): Ап – 2,3%; А1 – 2,1%; В1 – 1,7%; В2 – 1,3%. 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках – 8 

 

27 Ап 0-20 1,9 1,9 - - 7,7 23,9 21,6 2,2 0,1 90,4 9,2 0,4 3,2 22,8 4,3 

 В1 33-43 2,7 1,4 - - 7,9 23,3 20,7 2,5 0,1 88,8 11,2 0,4 - - 4,5 

 В2 60-70 2,5 1,1 - - 7,9 21,5 19,1 2,3 0,1 88,8 11,2 0,5 - - 5,3 

 ВС 85-95 2,1 0,8 - - 8,0 - - - - - - - - - 5,7 

 С 150-160 1,6 0,5 - - 8,0 - - - - - - - - - 6,0 
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30 Ап 0-20 1,9 1,7 - - 7,6 - - - - - - - - - 4,1 

 В1 31-41 2,7 1,5 - - 7,8 - - - - - - - - - 4,4 

 В2 58-68 2,5 1,2 - - 7,9 - - - - - - - - - 5,0 

 ВС 83-93 2,1 0,6 - - 8,0 - - - - - - - - - 5,7 

 С 150-160 1,6 0,4 - - 8,1 - - - - - - - - - 6,1 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкоглинистные на третичных глинах – 9 

 

28 А 0-20 5,9 2,2 - - 7,8 45,1 36,6 8,3 0,2 81,1 18,5 0,4 1,0 49,6 6,1 

 В1 30-40 6,2 2,0 - - 7,6 37,6 30,6 6,9 0,1 81,4 18,3 0,3 - - 6,9 

 В2 60-70 6,7 1,1 - - 7,6 30,0 18,3 12,0 0,7 61,0 36,7 2,3 - - 7,3 

                - - 

Аллювиальные луговые карбонатные слаболонцеватые средне солончаковые слабогумусные маломощные легкоглинистые 

на аллювиальных засолённых глинах – 10 

24 А 0-20 4,6 2,5   8,1 33,5 26,6 5,1 1,8 79,4 15,3 5,3 - -  

 В 25-35 5,1 1,6   8,2 29,7 22,3 5,4 2,0 75,1 18,2 6,7 - -  

 С 80-90 3,9 0,6   8,4 - - - - - - - - -  

Аллювиальные луговые карбонатные среднелонцеватые средне солончаковые слабогумусные маломощные тяжелосуглинистые 

на аллювиальных засолённых глинах – 11 

25 А 0-20 4,2 2,2   8,0 34,6 26,2 4,9 3,5 75,7 14,2 10,1 - -  

 В 27-37 4,9 1,3   8,1 31,8 22,5 5,7 3,6 70,7 18,0 11,3 - -  

 С 90-100 3,6 0,5   8,3 - - - - - - - - -  
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Данные химического анализа по водной вытяжке исследуемых почв 2 ключевой площадки за 2011 год  
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Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные легкоглинистые на третичных глинах – 9 (2011) 

 

7 А 0-25 0,025 - 0,015 0,003 0,002 0,002 0,001 0,002 - 0,25 0,08 0,04 0,10 0,08 0,09 0,37 0,27 
не засо-

лен 

 В1 40-50 0,013 - 0,007 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 - 0,11 0,03 0,04 0,05 0,08 0,09 0,18 0,22 
не засо-

лен 

 В2 70-80 0,018 - 0,008 0,002 0,003 0,001 0,001 0,003  0,13 0,06 0,06 0,05 0,08 0,13 0,25 0,26 
не засо-

лен 

 

В таблицах приложения Б использованы данные материалов технического отчета института КубаньНИИгипрозем о 

почвенном обследовании Анапского района 1996 года, заключения Южного филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИС-

ХАГИ о почвенном и геоботаническом покровах территории строительства водовода от пос. Виноградный до насосной стан-

ции III подъема в ст. Благовещенской и площадки застройки в городе-курорте Анапа Краснодарского края 2011 года и соб-

ственных почвенных обследований 2023 года. 

 

 



186 
 

 
 

Данные химического анализа образцов почв 2 ключевой площадки за 2023 год  
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Поглощенные основания 
  

 

мг-экв. на 100 г почвы % от их суммы  

Са// Мg// Na/ Са// Мg// Na/ 
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Черноземы южные выщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 1 

 

1 Ап 0-20 3,7 2,1 10,2 15,6 6,4 27,9 26,3 1,5 0,1 94,3 5,3 0,4 12,8 - - 

 А1 30-40 4,0 2,0 - - 6,5 26,8 25,3 1,4 0,1 94,4 5,2 0,4 32,1 - - 

 В1 60-70 3,8 1,5 - - 6,2 27,4 26,1 1,2 0,1 95,3 4,3 0,4 40,1 - - 

 В2 90-100 2,9 1,2 - - 6,8 25,8 24,5 1,2 0,1 95,0 4,6 0,4 42,5 - - 

Черноземы южные слабовыщелоченные слабогумусные мощные тяжелосуглинистые на лессовидных тяжелых суглинках – 2 

 

4 Ап 0-20 3,6 2,0 3,7 26,5 7,4 32,8 31,3 1,4 0,1 95,3 4,4 0,3 10,2 - - 

 А1 25-35 3,9 1,9 - - 7,6 31,2 29,2 1,9 0,1 93,5 6,2 0,3 30,5 - - 

 В1 60-70 4,3 0,8 - - 7,8 27,5 25,3 2,1 0,1 92,0 7,7 0,3 42,1 - - 

 В2 90-100 3,8 0,3 - - 7,9 23,6 21,5 2,0 0,1 91,1 8,6 0,3 40,1 - - 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные среднемощные слабосмытые легкосуглинистые на лессовидных лёгких суглинках – 3 

9 Ап 0-20 1,9 1,6 - - 7,9 22,7 20,7 1,9 0,1 91,2 8,3 0,5 5,7 21,8 - 

 В1 30-40 2,7 1,3 - - 8,1 23,5 21,2 2,2 0,1 92,1 7,4 0,5 8,7 - - 

 В2 55-65 2,5 1,1 - - 8,2 20,9 18,5 2,3 0,1 89,7 9,8 0,5 - - - 
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Черноземы южные карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковатые слабогумусные среднемощные 

 среднесмытые легкоглинистые на третичных глинах  – 4 

11 Ап 0-20 5,9 2,0 - - 7,9 48,2 37,3 8,4 2,5 77,4 17,2 5,4 7,4 - - 

 В1 30-40 6,2 1,8 - - 7,7 40,6 31,8 6,8 2,0 80,9 14,1 5,0 8,2 - - 

 В2 60-70 6,7 1,0 - - 7,7 32,3 18,5 12,1 1,7 57,3 37,5 5,3 8,9 - - 

 ВС 90-100 6,1 0,3 - - 7,6 - - - - - - - 9,2 - - 

12 Ап 0-20 5,9 2,1 - - 7,9 46,3 37,1 8,5 2,4 80,1 14,7 5,2 7,6 - - 

 В1 30-40 6,1 2,0 - - 7,8 38,5 29,7 6,9 1,9 77,1 17,9 5,0 8,1 - - 

 В2 55-65 6,5 1,1 - - 7,6 30,7 20,3 8,9 1,5 66,1 29,0 4,9 8,7 - - 

 ВС 100-110 6,5 0,7 - - 7,6 - - - - - - - 9,1 - - 

 

Данные химического анализа по водной вытяжке почв 2 ключевой площадки за 2023 год  

№
 п

о
ч
в
ен

н
о
го

 р
аз

р
ез

а 

      

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

го
р
и

зо
н

то
в
 

Г
л
у
б

и
н

а 
в
зя

ти
я
 о

б
р
аз

ц
а 

(в
 с

м
) 

С
у
м

м
а 

со
л
ей

, 
%

 

В % от абс. сухой почвы В милли-эквивалентах 

Тип,сум-

ма ток-

сичных 

солей в % 

и степень 

засоления 

щелоч-

ность 
С

L
' 

S
О

"4
 

С
а"

 

М
g
" 

N
а’

 

щелоч-

ность 

С
L

' 

S
О

" 4
 

С
а"

 

М
g
" 

N
а’

 

С
у
м

м
а 

ан
и

о
н

о
в
 

О
б

щ
ая

 ж
ес

тк
о
ст

ь
 

С
О

3
" 

Н
С

О
' 3

 

С
О

" 3
 

Н
С

О
'3

 

Черноземы южные карбонатные слабосолонцеватые средне солончаковатые слабогумусные среднемощные 

среднесмытые  легкоглинистые на третичных глинах  – 4 (2023г) 

11 А 0-25 0,060 - 0,034 0,005 0,004 0,010 0,001 0,006 - 0,55 0,13 0,09 0,49 0,04 0,24 0,77 0,53 
СХ 0,020  

не засолен 

 В1 40-50 0,050 - 0,050 0,003 0,020 0,004 0,002 0,022 - 0,82 0,09 0,41 0,19 0,16 0,97 1,32 0,35 

ХС 0,353 5 

средне – 

засолен 

 В2 65-75 0,163 - 0,065 0,020 0,027 0,003 0,001 0,047 - 1,08 0,55 0,57 0,13 0,04 2,03 2,20 0,17 

ХС 0,405 

средне 

засолён 
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Приложение В  

Морфологические признаки почв 3 ключевой площадки 
№

 р
аз

р
ез

а 
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Глубина нижней границы горизонта, см 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистые на лессовидных глинах -7 (обследование 1983 года) 

23 Пологий склон - 27 52 83 119 156 140 с пов 75 126 нет нет 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистые на лессовидных глинах – 1  

(обследование 2016 года) 

1 Пологий склон - 26 50 85 118 153 250 с пов 132 с пов нет нет 

3 Пологий склон - 27 51 83 117 152 230 с пов 130 с пов нет нет 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистые на лессовидных глинах –1 (обследование 2023 года) 

1 Пологий склон - 20 50 72 110 140 200 с пов 120 нет нет нет 

3 Пологий склон - 22 51 73 107 140 200 с пов 120 нет нет нет 

Луговато-черноземные карбонатные – 26 (обследование 1983 года) 

2 Пологий склон 20 45 - 69 119 157 180 - - с пов нет нет 

Луговато-черноземные карбонатные уплотненные слабогумусные мощные легкоглинистые на видоизмененных лессовидных глинах  – 2                        

(обследование 2016 года) 

2 
Понижение в до-

лине р.Кубань 
- 25 52 86 110 154 240 с пов 141 с пов нет нет 

Луговато-черноземные карбонатные уплотненные слабогумусные мощные легкоглинистые на видоизмененных лессовидных глинах – 

2 (обследование 2023 года) 

2 
Замкнутое пони-

жение 
- 25 52 86 108 140 240 с пов 130 с 90 100 нет 
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Данные гранулометрического анализа образцов почв 3 ключевой площадки 
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Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистые на лессовидных глинах –7 (обследование 1983 года) 

 

23 Ап 0-20 - 0,2 30,8 12,0 21,5 34,9 67,3 63,7 0,1 легкоглинистый 

 А1 30-40 - 1,0 31,2 11,5 20,9 35,0 66,5 62,8 1,1 легкоглинистый 

 В 65-75 - 3,7 31,0 9,8 20,1 35,8 65,9 60,1 3,0 легкоглинистый 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистые на лессовидных глинах – 1  

(обследование 2016 года) 

 

1 Ап 0-20 - 0,1 31,2 11,9 21,8 35,0 68,7 64,9 0,1 легкоглинистый 

 А1 33-43 - 1,2 31,1 11,6 20,5 35,6 67,7 63,2 1,2 легкоглинистый 

 В1 63-73 - 3,2 30,3 10,1 20,3 36,1 66,5 60,7 3,2 легкоглинистый 

 В2 97-107 - 3,0 31,2 9,4 20,6 35,8 65,8 61,2 3,0 легкоглинистый 

 ВС 123-133 - 4,3 28,0 10,9 21,9 34,9 67,7 60,8 4,3 легкоглинистый 

 С 220-230 - 3,3 29,2 9,2 19,0 39,3 67,5 67,4 3,3 легкоглинистый 

 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистые на лессовидных глинах – 1  

(обследование 2023 года) 

 

1 Ап 0-20 - 0,3 31,3 12,2 22,1 35,4 69,7 65,6 0,3 легкоглинистый 

 А1 30-40 - 1,3 31,0 11,8 20,7 35,9 68,4 63,5 1,3 легкоглинистый 

 В1 55-65 - 3,0 30,1 9,9 20,2 36,0 66,1 60,4 3,0 легкоглинистый 

 В2 90-100 - 3,0 31,2 9,4 20,6 35,7 65,7 61,2 3,0 легкоглинистый 
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 ВС 120-130 - 4,3 28,0 11,0 21,9 35,0 67,9 60,9 4,3 легкоглинистый 

Лугово-черноземные карбонатные – 26 (обследование 1983 года) 

 

2 Ап 0-20 0,2 1,5 32,2 12,0 18,8 35,5 66,0 63,8 1,9 легкоглинистый 

 В1 55-65 1,3 1,6 31,9 11,8 17,7 37,0 65,7 60,2 3,7 легкоглинистый 

 В2 100-110 0,1 5,8 28,2 12,0 16,7 37,2 66,8 56,8 5,9 легкоглинистый 

 ВС 130-140 0,2 - 30,5 10,5 18,0 40,3 68,0 60,0 0,3 легкоглинистый 

 С 170-180 0,2 1,3 29,7 11,5 17,0 42,0 68,5 57,8 1,7 легкоглинистый 

Луговато-черноземные карбонатные уплотненные слабогумусные мощные легкоглинистые на видоизмененных лессовидных глинах –  

2 (обследование 2016 года) 

2 Ап 0-20 0,3 1,8 31,8 11,8 19,2 35,1 66,1 62,8 2,1 легкоглинистый 

 А1 34-44 1,5 1,9 31,3 11,1 17,3 36,8 65,3 59,8 3,4 легкоглинистый 

 В1 64-74 - 6,0 27,0 12,1 17,0 37,9 67,0 56,1 6,0 легкоглинистый 

 В2 90-100 0,2 - 31,4 10,0 18,3 40,1 68,4 59,7 0,2 легкоглинистый 

 ВС 125-135 - 1,4 29,1 11,7 16,3 41,5 69,5 57,1 1,4 легкоглинистый 

 С 210-220 0,1 4,0 28,2 11,5 16,8 39,4 67,7 56,5 4,1 легкоглинистый 

Луговато-черноземные карбонатные уплотненные слабогумусные мощные легкоглинистые на видоизмененных лессовидных глинах –  

2 (обследование 2023 года) 

2 Ап 0-20 0,3 1,7 31,6 12,0 19,4 35,3 66,7 62,5 2,0 легкоглинистый 

 А1 34-44 1,5 1,8 31,3 11,2 17,3 37,0 65,8 59,7 3,3 легкоглинистый 

 В1 64-74 - 6,1 27,2 12,2 17,3 38,1 67,6 56,4 6,1 легкоглинистый 

 В2 90-100 0,3 - 31,4 10,1 18,5 40,1 68,9 60,1 0,3 легкоглинистый 

 

В таблицах приложения В использованы данные материалов технического отчета института КубаньНИИгипрозем о 

почвенном обследовании Темрюкского района 1983 года, заключение ООО «КубаньНИИгипрозем» о почвенном покрове 

земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, в 870 м южнее пос. Таманский 

2016 года, собственных почвенных обследований 2023 года. 
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Данные химического анализа почв 1983 года 3 ключевой площадки 
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Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглини-

стые на лессовидных глинах – 7 

1 Ап 0-20 2,9 2,3 - - 7,8 0,1 
 

0,2 
- 

 Апл 30-40 2,0 2,2 - - 7,8 0,1 0,2 - 

 В1 60-70 - 1,9 - - 8,0 0,7 1,6 - 

 В2 90-100 1,9 1,7 - - 8,0 1,7 3,9- - 

 ВС 120-130 - 1,7 - - 8,1 2,3 5,2 4,1 

 С 180-190 1,6 1,4 - - 8,2 2,8 6,4 4,6 

Лугово-черноземные карбонатные – 26 

2 Ап 0-20 2,2 2,4 - - 7,4 - - - 

 А1 30-40 2,2 2,1 - - 7,9 - - - 

 В1 55-65 2,3 1,5 - - 8,4 0,1 0,2 - 

 В2 100-110 2,0 0,7 - - 9,0 0,3 0,7 - 

 ВС 130-140 1,9 0,7 - - 9,4 4,5 10,2 - 

 С 170-180 1,9 0,4 - - 9,4 4,5 10,2 - 
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Данные химического анализа почв 3 ключевой площадки 2016 года  
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 Поглощенные основания 
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 мг-экв. на 100 г почвы % от их суммы 

Са// Мg// Na/ Са// Мg// Na/ 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистые на лессовидных глинах – 1 

1 Ап 0-20 3,7 2,1 2,9 26,4 7,9 27,4 24,6 2,7 0,1 89,8 9,8 0,4 2,7 

 А1 33-43 3,9 2,0 - - 8,0 26,5 23,5 2,9 0,1 88,7 10,9 0,4 3,1 

 В1 63-73 4,1 1,6 - - 8,1 24,3 20,3 3,8 0,2 83,5 15,7 0,8 5,2 

 В2 97-107 4,0 1,3 - - 8,2 23,9 18,9 4,7 0,3 79,1 19,7 1,2 8,8 

 ВС 123-133 3,6 0,7 - - 8,2 - - - - - - - 10,3 

 С 220-230 3,2 0,4 - - 8,3 - - - - - - - - 

3 Ап 0-20 3,7 2,3 - - 7,7 - - - - - - - 1,8 

 А1 34-44 3,9 2,2 - - 7,8 - - - - - - - 2,0 

 В1 62-72 4,1 1,7 - - 7,0 - - - - - - - 3,9 

 В2 95-105 4,0 1,4 - - 8,1 - - - - - - - 5,4 

 ВС 122-132 3,6 0,8 - - 8,2 - - - - - - - 7,2 

 С 215-225 3,2 0,5 - - 8,2 - - - - - - - 9,7 

Луговато-черноземные карбонатные уплотненные слабогумусные мощные легкоглинистые на видоизмененных лессовидных глинах – 2 

2 Ап 0-20 3,7 2,1 3,7 31,2 7,6 31,8 28,0 3,6 0,2 88,0 11,4 0,6 2,4 

 А1 34-44 4,0 2,2 - - 7,8 30,9 26,3 4,4 0,2 85,1 14,3 0,6 2,9 

 В1 64-74 4,1 1,8 - - 7,9 28,8 22,8 5,7 0,3 79,2 19,8 1,0 4,8 

 В2 90-100 4,0 1,3 - - 8,0 27,6 20,8 6,3 0,5 75,4 22,8 1,8 6,6 
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 ВС 125-135 3,8 0,8 - - 8,1 - - - - - - - 8,9 

 С 210-220 3,3 0,5 - - 8,3 - - - - - - - 11,4 

Средние показатели (гумус): Ап – 2,3%; А1 – 2,1%; В1 – 1,7%; В2 – 1,3%. 

 

 Данные химического анализа почв 3 ключевой площадки 2023 года  
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Поглощенные основания 
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, 
%

 мг-экв. на 100 г почвы % от их суммы 

Са// Мg// Na/ Са// Мg// Na/ 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистые на лессовидных глинах – 1 

1 

 
Ап 0-20 3,7 2,0 2,3 24,4 8,0 26,5 23,8 2,6 0,1 89,8 9,8 0,4 8,9 

 А1 30-40 3,9 1,8 - - 8,10 24,8 22,7 2,0 0,1 88,7 10,9 0,4 10,1 

 В1 55-65 4,1 1,6 - - 8,1 22,9 19,7 3,1 0,1 83,5 15,7 0,8 10,9 

 В2 90-100 4,0 1,3 - - 8,2 21,7 18,1 3,4 0,2 79,1 19,7 1,2 11,5 

 ВС 120-130 3,6 0,5 - - 8,2 - - - - - - - 12,3 

Луговато-черноземные карбонатные уплотненные слабогумусные мощные легкоглинистые на видоизмененных лессовидных глинах – 2 

2 Ап 0-20 3,7 2,0 3,1 30,3 7,8 29,8 27,1 2,5 0,2 90,9 8,4 0,7 12,2 

 А1 34-44 4,0 2,0 - - 8,1 28,9 26,3 4,4 0,2 91,0 8,3 0,7 12,5 

 В1 64-74 4,1 1,8 - - 8,1 26,8 22,8 5,7 0,3 85,1 13,8 1,1 23,7 

 В2 90-100 4,0 1,3 - - 8,0 27,6 20,8 6,3 0,5 75,4 22,8 1,8 34,5 
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Данные химического анализа водной вытяжки из образцов почв 3 ключевой площадки в 2023 года 

№
 п

о
ч
в
ен

н
о
го

 р
аз

р
ез

а 

      

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

го
р
и

зо
н

то
в
 

Г
л
у
б

и
н

а 
в
зя

ти
я
 о

б
р
аз

ц
а 

(в
 с

м
) 

С
у
м

м
а 

со
л
ей

, 
%

 

В %% от абс. сухой почвы В милли-эквивалентах 

Тип, 

сумма 

токсич- 

ных со-

лей в % и 

степень 

засоления 

Щелоч-

ность 

С
L

' 

S
О

"4
 

С
а"

 

М
g

" 

N
а’

 

Щелоч-

ность 

С
L

' 

S
О

" 4
 

С
а"

 

М
g

" 

N
а’

 

С
у
м

м
а 

ан
и

о
н

о
в
 

О
б

щ
ая

 ж
ес

тк
о
ст

ь
 

С
О

3
" 

Н
С

О
' 3

 

С
О

" 3
 

Н
С

О
'3

 

Черноземы южные карбонатные слабогумусные мощные слабосмытые легкоглинистые на лессовидных глинах – 1 

1 Ап 0-20 0,056 - 0,037 0,001 0,003 0,009 0,004 0,002 - 0,61 0,04 0,06 0,45 0,16 0,10 0,71 0,61 
ХС 0,020  

не засолен 

 В1 65-75 0,058 - 0,030 0,003 0,009 0,008 0,006 0,002 - 0,49 0,08 0,18 0,41 0,24 0,10 0,75 0,65 
ХС 0,025  

не засолен 

 В2 
98-

108 
0,074 - 0,040 0,004 0,009 0,011 0,005 0,005 - 0,65 0,12 0,18 0,53 0,22 0,20 0,95 0,75 

ХС 0,030  

не засолен 

 С 
220-

230 
0,090 - 0,038 0,003 0,024 0,012 0,011 0,002 - 0,62 0,08 0,49 0,62 0,47 0,10 1,19 1,09 

0,040С не 

засолен 

Луговато-черноземные карбонатные уплотненные слабогумусные мощные легкоглинистые на видоизмененных лессовидных глинах – 2 

2 Ап 0-20 0,055 - 0,027 0,003 0,011 0,005 0,003 0,006 - 0,45 0,08 0,23 0,25 0,24 0,27 0,76 0,49 
ХС 0,036  

не засолен 

 В1 64-74 0,078 - 0,044 0,001 0,012 0,005 0,001 0,015 - 0,72 0,04 0,25 0,25 0,09 0,67 1,01 0,54 
С 0,058  

не засолен 

 В2 
98-

108 
0,083 - 0,038 0,003 0,018 0,004 0,001 0,019 - 0,62 0,08 0,37 0,21 0,04 0,82 1,07 0,25 

ХС 0,067  

не засолен 

 С 
225-

235 
0,093 - 0,045 0,003 0,018 0,006 0,001 0,020 - 0,73 0,08 0,37 0,29 0,04 0,85 1,18 0,33 

ХС 0,070  

не засолен 
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Приложение Г 

 

Привязка местоположения почвенного разреза и определение мощности  

дерново-карбонатных почв  1 ключевой площадки 

 

 

Отбор почвенных образцов и определение глубины вскипания почв 
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Определение плотности почвенных образцов, полученных  

в полевых условиях 
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Приложение Д 

 




