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Аннотация. Водоустойчивость структуры почвы – одна из важнейших характеристик, определяющих 

ее противоэрозионную стойкость. Дерново-подзолистые почвы по своим генетическим свойствам отли-
чаются низкой устойчивостью к эрозии. Поэтому актуальным является разработка агротехнических и аг-
рохимических приемов, способствующих повышению водоустойчивости агрегатов эродированных почв. 
Новизна представленной работы состоит в изучении влияния севооборотов с насыщением их сельскохо-
зяйственными культурами, имеющими разную почвозащитную способность, а также систем удобрения в 
севообороте на показатели водоустойчивости структуры в разной степени эродированных дерново-под-
золистых почв. В результате исследований установлено, что из агрофизических и агрохимических пока-
зателей, влияющих на структурно-агрегатное состояние почв, водоустойчивость почвенной структуры 
зависит преимущественно от содержания органического вещества. Использование эродированных почв в 
травяно-зерновых севооборотах с насыщением многолетними бобовыми травами до 75% и применение 
в севообороте органоминеральной системы удобрения и известкования приводят к улучшению показа-
телей водоустойчивости почвенной структуры. Установлено, что средневзвешенный диаметр водопроч-
ных агрегатов снижается с увеличением степени эрозионной деградации почв. Возделываемые сельско-
хозяйственные культуры не оказывают существенного влияния на этот показатель. Отмечается только 
тенденция его повышения под люцерной третьего года пользования в травяно-зерновом севообороте. 
Не установлено также достоверного влияния систем удобрения на средневзвешенный диаметр водопроч-
ных агрегатов. Полученные результаты исследований являются научной основой при разработке почво-
защитных адаптивно-ландшафтных систем земледелия для разных агротехнологических групп земель, 
подверженных эрозионной деградации.

Ключевые слова: водоустойчивость почв, водопрочные агрегаты, эродированные почвы, севооборот, 
система удобрения.  
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Введение. Способность почвы противостоять 
воздействию дождевых капель, водному потоку, 
совместному действию потока воды и капель до-
ждя – сложная комплексная характеристика почвы. 
Противоэрозионная стойкость почв количествен-
но выражается в величине размывающей скорости 
потока, определяемая двумя показателями: разме-
ром водопрочных агрегатов и сцеплением их друг с 
другом. Остальные свойства почв влияют на проти-
воэрозионную стойкость косвенно, через эти пока-

затели. Следовательно, противоэрозионная стой-
кость почвы в целом обусловлена водопрочностью 
ее структуры [1; 3]. Наличие водопрочной структу-
ры – результат формирования органоминеральных 
соединений при обязательном участии новообра-
зованного гумуса, высокодисперсных глинистых 
минералов и обменных оснований [13]. 

В структурообразовании важнейшая роль при-
надлежит почвенному органическому веществу 
как основной субстанции, «склеивающей» гра-
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нулометрические элементы в микро- и макроаг-
регаты и образующей гуматы кальция и магния, 
которые выпадают в осадок и служат центрами 
образования агрегатов [8]. Способность гумуса 
склеивать, цементировать частицы почвы в водо-
прочные агрегаты должна непосредственно ска-
зываться и на противоэрозионной стойкости почв.  
Низкое содержание гумуса в почве приводит к 
тому, что водопрочные агрегаты диаметром >0,25 
мм практически отсутствуют, значит ухудшается 
физическое состояние почвы (высокая плотность, 
низкая пористость и водопроницаемость) [5]. 

Водоустойчивость почв зависит от свойств кол-
лоидно-дисперсных минералов, составляющих 
илистую фракцию. Почвы, содержащие значитель-
ное количество каолинита, имеют низкую водо-
прочность. Это объясняется тем, что каолинит 
мало набухает и не обеспечивает прочное сцепле-
ние между частицами. Почвы, в которых преобла-
дают гидрофильные минералы (монтмориллонит, 
вермикулит и др.), характеризуются сравнитель-
но высоким сцеплением и водоустойчивостью. 
Наиболее водопрочная структура образуется при 
взаимодействии гуминовых кислот с минералами 
монтмориллонитовой группы и гидрослюдами, 
менее водопрочная – при взаимодействии с квар-
цем, аморфной кремнекислотой и каолинитом [2].

Обменные катионы определяют поверхност-
ные свойства почвенных частиц, поэтому их со-
став также влияет на водоустойчивость агрегатов. 
Установлено, что почвы, богатые коллоидами, 
имеют более высокую водопрочность структуры, 
если они насыщены обменным кальцием [9]. 

Воздействие смытости почвы на ее водоустой-
чивость выражается в ухудшении гумусного состо-
яния и агрофизических свойств. Рыхлые пахотные 
горизонты смытых почв имеют в среднем в 1,2 
раза меньшую размывающую скорость, чем не-
смытые почвы, за счет ухудшения водопрочности 
структуры. На более плотных почвах влияние смы-
тости может не проявиться, так как уменьшение 
водопрочности структуры смытых почв компен-
сируется увеличением их сцепления в результате 
уплотнения [4].

Следует отметить, что водопрочность макро-
структуры дерново-подзолистых почв, сформи-
рованных на разных почвообразующих породах, 
подверженных эрозионным процессам, а также 
влияние на нее агротехнологий, включая системы 
удобрения, исследованы недостаточно. 

Цель исследований – изучить влияние севообо-
ротов с насыщением их сельскохозяйственными 
культурами, имеющими разную почвозащитную 
способность, а также воздействие систем удобре-
ния на водоустойчивость структуры в разной сте-
пени эродированных дерново-подзолистых почв, 
сформированных на лессовидных и моренных су-
глинках.

Объекты и методика исследований. Исследо-
вания проводили в 2018-2021 гг. в условиях цен-
тральной и северной почвенно-экологических 

провинций Беларуси на полевых опытных стаци-
онарах «Стоковые площадки» (Минский район, 
Минская область) и «Браслав» (Браславский рай-
он, Витебская область) Института почвоведения и 
агрохимии. 

Объектами исследований являлись дерново-под-
золистые почвы, сформированные на лессовидных 
и моренных суглинках, расположенные соответ-
ственно на склонах южной экспозиции крутизной 
6-7о и северо-восточной экспозиции крутизной 
5-7о.  На водораздельной равнине находились неэ-
родированные почвы, в верхней части склона – сла-
бо- и среднеэродированные почвы, в средней части 
склона – сильноэродированные почвы. 

Показатели водоустойчивости почвенной 
структуры изучали под сельскохозяйственными 
культурами, которые возделывали в следующих 
севооборотах: 

- зерновой севооборот №1 (овес – яровой рапс – 
яровая пшеница – озимая рожь); 

- зернотравяной севооборот №2 (горох с овсом 
на зеленую массу – озимая тритикале – горох с ов-
сом на зеленую массу – озимая пшеница); 

- травяно-зерновой севооборот №3 (однолетние 
травы с подсевом люцерны – люцерна трехлетнего 
пользования).

- травяно-зерновой севооборот №4 (яровая 
пшеница с подсевом люцерны – люцерна трехлет-
него пользования).

На дерново-подзолистых неэродированных, 
средне- и сильноэродированных почвах на лессо-
видных суглинках в зерновом севообороте 1 из-
учено влияние систем удобрения на показатели 
водоустойчивости структуры почв. Схема опыта 
включала следующие варианты: 1. Минеральная 
система удобрения – применяли только мине-
ральные (NPK) удобрения под возделываемые 
культуры; 2. Минеральная система удобрения + 
известкование – минеральные (NPK) удобрения 
и доломитовая мука в дозе 6,5 т/га в севообороте 
после озимой пшеницы; 3. Органоминеральная си-
стема удобрения – минеральные (NPK) удобрения 
и органические удобрения в дозах 40 т/га после 
озимой пшеницы и после ярового рапса; 4. Органо-
минеральная система удобрения + известкование 
– минеральные (NPK) удобрения, органические 
удобрения в дозах 40 т/га после озимой пшеницы 
и после ярового рапса, доломитовая мука в дозе 6,5 
т/га в севообороте после озимой пшеницы. Дозы 
минеральных удобрений под культуры: овес – 
N90P60K80; яровой рапс – N130P60K90; яровая пшеница 
– N120P60K90; озимая рожь – N130P60K90.  

Агрохимические свойства почв (Ап): неэродиро-
ванная почва: рНКСl – 5,74, гумус – 2,24%, содержа-
ние P2O5 и К2О (по Кирсанову) соответственно 282 
и 230 мг/кг почвы; среднеэродированная почва: 
рНКСl – 5,66, гумус – 1,73%, содержание P2O5 и К2О 
соответственно 270 и 212 мг/кг почвы; сильноэро-
дированная почва: рНКСl – 5,41, гумус – 1,33%, со-
держание P2O5 и К2О соответственно 270 и 139 мг/
кг почвы.
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Таблица 1. Показатели водоустойчивости структуры дерново-подзолистых почв, 
сформированных на лессовидных суглинках

Культуры севооборота Эродированность почвы dW, мм ВУ, % Квп

Зерновой севооборот №1

Овес

Неэродированная 0,4 18,2 0,1

Среднеэродированная 0,2 9,7 < 0,1

Сильноэродированная 0,2 8,3 < 0,1

Яровой рапс

Неэродированная 0,3 11,6 0,1

Среднеэродированная 0,2 9,6 0,1

Сильноэродированная 0,2 9,7 < 0,1

Яровая пшеница

Неэродированная 0,4 19,0 0,1

Среднеэродированная 0,3 15,1 0,1

Сильноэродированная 0,3 13,4 0,1

Озимая рожь

Неэродированная 0,5 29,6 0,2

Среднеэродированная 0,5 18,7 0,1

Сильноэродированная 0,2 15,5 0,1

Среднее 
за севооборот

Неэродированная 0,4 19,6 0,1

Среднеэродированная 0,3 13,3 0,1

Сильноэродированная 0,2 11,7 <0,1

Травяно-зерновой севооборот №3

Однолетние травы с 
подсевом люцерны

Неэродированная 0,4 17,0 0,1

Среднеэродированная 0,2 14,8 0,1

Сильноэродированная 0,2 13,5 <0,1

Люцерна 1-го года 
пользования

Неэродированная 0,4 17,3 0,1

Среднеэродированная 0,3 16,4 0,1

Сильноэродированная 0,2 15,8 <0,1

Люцерна 2-го года 
пользования

Неэродированная 0,4 18,3 0,1

Среднеэродированная 0,3 16,4 0,1

Сильноэродированная 0,2 8,3 <0,1

Люцерна 3-го года 
пользования

Неэродированная 0,6 31,7 0,2

Среднеэродированная 0,4 18,6 0,1

Сильноэродированная 0,3 17,2 0,1

Среднее 
за севооборот

Неэродированная 0,4 21,0 0,1

Среднеэродированная 0,3 16,5 0,1

Сильноэродированная 0,2 13,7 0,1

Структурно-агрегатный анализ почв определяли 
по Н.И. Саввинову, водоустойчивость – по соотно-
шению агрегатов диаметром ≥0,25 мм при водном 
и сухом просеивании. Коэффициент водопрочно-
сти (Квп) рассчитывали, как соотношение содер-
жания водопрочных агрегатов ≥0,5 мм при водном 
просеивании и агрегатов такого же диаметра при 
сухом просеивании. 

Результаты и их обсуждение. Водоустойчи-
вость почвенной структуры – комплексная харак-
теристика почвы, которая отражает прочность 
связей между структурными элементами внутри 
почвенного агрегата. Наиболее значимыми факто-
рами, определяющими водоустойчивость почвы, 
являются микроагрегированность, гидрофобность 

твердой фазы и пространственное расположение 
твердых частиц и пустот [10; 11]. Водопрочные аг-
регаты – наиболее устойчивые компоненты почвы 
благодаря различным факторам и механизмам их 
образования [12]. 

 Неустойчивость сложения дерново-подзоли-
стых почв связана с невысоким содержанием в них 
водопрочных агрегатов. Дерново-подзолистые 
суглинистые почвы с содержанием водопрочных 
агрегатов менее 20% могут уплотняться до 1,5–1,6 
г/см3. Устойчивое сложение дерново-подзолистых 
почв достигается при содержании водопрочных 
агрегатов (> 0,25 мм) более 40%.

Дерново-подзолистые почвы, сформированные 
на лессовидных суглинках, характеризовались не-

Земледелие, растениеводство /  Land cultivation, crop production

42

Н
ау

чн
о-

аг
ро

но
м

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

 1
 (1

24
) 2

02
4 

= 
S

ci
en

tifi
c 

 A
gr

on
om

y 
Jo

ur
na

l 1
 (1

24
) 2

02
4



удовлетворительной водоустойчивостью (ВУ), 
которая была ниже 30%. Повышение степени эро-
дированности почвы приводило к снижению водо-
устойчивости почвенных агрегатов. В зерновом се-
вообороте №1 водоустойчивость неэродированной 
почвы изменялась по годам от 11,6 до 29,6%, средне-
эродированной почвы – от 9,6 до 18,7, сильноэроди-
рованной почвы – от 8,3 до 15,5%, составив в сред-
нем соответственно 19,6%, 13,3 и 11,7% (табл. 1). 

В травяно-зерновом севообороте №3 при трех-
летнем возделывании люцерны посевной наблю-
далось некоторое увеличение водоустойчивости 
почвенных агрегатов. Так, под люцерной третьего 
года пользования водоустойчивость структуры 
неэродированной почвы составила 31,7% (удов-
летворительная), среднеэродированной почвы – 
18,6, сильноэродированной почвы – 17,2%. 

Средний размер водоустойчивых агрегатов бо-
лее точно отражает состояние водопрочной струк-
туры. Отмечается, что водопрочность почвенного 
агрегата возрастает при увеличении его диаме-
тра [7]. Показатель средневзвешенного диаметра 
водопрочных агрегатов (dW) используется в урав-
нении М. С. Кузнецова для расчета донной размы-
вающей скорости потока при определении проти-
воэрозионной стойкости почв [1].

Средневзвешенный диаметр водопрочных агре-
гатов изменялся по годам в зависимости от эроди-
рованности почв – от 0,2 до 0,6 мм. Наблюдалось его 
снижение с увеличением степени эродированности 
почвы. Возделываемые сельскохозяйственные куль-

туры не оказали существенного влияния на величи-
ну dW. Отмечена только тенденция его повышения 
под люцерной третьего года пользования в травяно-
зерновом севообороте. В среднем в обоих севооборо-
тах данный показатель составил на неэродирован-
ных почвах 0,4 мм, на среднеэродированных почвах 
– 0,3 мм, на сильноэродированных почвах – 0,2 мм.

Коэффициент водопрочности, определяемый по 
соотношению содержания водопрочных агрегатов 
≥ 0,5 мм при водном просеивании и агрегатов тако-
го же диаметра при сухом просеивании, свидетель-
ствует о низкой генетической устойчивости дер-
ново-подзолистых почв на лессовидных суглинках 
к смыву и размыву. Величина этого показателя не 
превышала 0,1 как для неэродированных почв, так 
и для средне- и сильноэродированных почв.

Дерново-подзолистые почвы, сформированные 
на моренных суглинках, отличались более высо-
кой водоустойчивостью по сравнению с почвами 
на лессовидных суглинках. В зернотравяном сево-
обороте №2 при возделывании зерновых культур 
и однолетних бобово-злаковых трав водоустойчи-
вость неэродированной почвы изменялась по го-
дам от 42,5 до 51,4%, слабоэродированной почвы 
– от 38,0 до 42,0, среднеэродированной почвы – от 
34,7 до 39,2, сильноэродированной почвы – от 31,9 
до 37,1%, а в среднем составила соответственно 
47,0; 40,7; 38,4; 34,8%. Следовательно, водоустой-
чивость неэродированной и слабоэродированной 
почв была хорошей, средне- и сильноэродирован-
ной почв – удовлетворительной (таблица 2). 

Таблица 2. Показатели водоустойчивости структуры дерново-подзолистых почв, 
сформированных на моренных суглинках, в зернотравяном севообороте №2

Культуры севооборота Эродированность почвы dW, мм ВУ, % Квп

Однолетние травы 

Неэродированная 0,5 51,3 0,2

Слабоэродированная 0,4 42,0 0,2

Среднеэродированная 0,4 39,2 0,2

Сильноэродированная 0,4 36,4 0,2

Озимая тритикале

Неэродированная 0,5 51,4 0,2

Слабоэродированная 0,4 38,0 0,2

Среднеэродированная 0,4 34,7 0,1

Сильноэродированная 0,3 31,9 0,1

Однолетние травы

Неэродированная 0,6 42,9 0,3

Слабоэродированная 0,5 40,9 0,3

Среднеэродированная 0,5 38,0 0,2

Сильноэродированная 0,4 34,0 0,2

Озимая пшеница

Неэродированная 0,6 42,5 0,3

Слабоэродированная 0,5 41,9 0,3

Среднеэродированная 0,5 41,7 0,3

Сильноэродированная 0,4 37,1 0,2

Среднее 
за севооборот

Неэродированная 0,5 47,0 0,3

Слабоэродированная 0,4 40,7 0,2

Среднеэродированная 0,4 38,4 0,2

Сильноэродированная 0,4 34,8 0,2
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Таблица 3. Показатели водоустойчивости структуры дерново-подзолистых почв, 
сформированных на моренных суглинках, в травяно-зерновом севообороте №4

Культуры севооборота Эродированность почвы dW, мм ВУ, % Квп

Яровая пшеница 
с подсевом люцерны

Неэродированная 0,7 48,7 0,3

Слабоэродированная 0,6 43,1 0,2

Среднеэродированная 0,5 42,2 0,2

Сильноэродированная 0,4 35,1 0,2

Люцерна 1-го года 
пользования

Неэродированная 0,5 41,2 0,2

Слабоэродированная 0,5 40,8 0,2

Среднеэродированная 0,5 39,7 0,2

Сильноэродированная 0,4 37,7 0,2

Люцерна 2-го года 
пользования

Неэродированная 1,0 51,8 0,4

Слабоэродированная  0,9 43,5 0,3

Среднеэродированная 0,8 42,6 0,3

Сильноэродированная 0,5 40,9 0,2

Люцерна 3-го года 
пользования

Неэродированная  1,0 53,9 0,4

Слабоэродированная 0,8 49,0 0,4

Среднеэродированная 0,7 43,9 0,3

Сильноэродированная 0,6 38,9 0,3

Среднее за севооборот Неэродированная 0,8 48,9 0,3

Слабоэродированная 0,7 44,1 0,3

Среднеэродированная 0,6 42,1 0,3

Сильноэродированная 0,5 38,2 0,2

В травяно-зерновом севообороте №4 при трех-
летнем возделывании люцерны посевной наблю-
далось увеличение водоустойчивости почвенных 
агрегатов. В среднем она составила на неэроди-
рованной, слабо-, средне- и сильноэродированной 
почвах соответственно 48,9, 44,1, 42,1 и 38,2%, т. е. 
была на уровне хорошей, за исключением сильно-
эродированной почвы (таблица 3).

Средневзвешенный диаметр водопрочных агре-
гатов изменялся по годам в зависимости от эроди-
рованности почв под культурами зернотравяного 
севооборота №2 от 0,3 до 0,6 мм, под культурами 
травяно-зернового севооборота №4 от 0,4 до 1,0 
мм. Наблюдалось повышение dW под люцерной 
третьего года пользования в травяно-зерновом се-
вообороте №4. 

В среднем за годы исследований в зернотравя-
ном севообороте №2 средневзвешенный диаметр 
водопрочных агрегатов составил в неэродиро-
ванной почве 0,5 мм, в слабо-, средне- и сильноэ-
родированной почвах 0,4 мм. В травяно-зерновом 
севообороте №4 он был выше: в неэродированной 
почве – 0,8 мм, слабоэродированной почве – 0,7 мм, 
среднеэродированной почве – 0,6 мм, сильноэро-
дированной почве – 0,5 мм.

Коэффициенты водопрочности почвенных аг-
регатов дерново-подзолистых почв на моренных 
суглинках изменялись в зависимости от степени 
их эродированности и севооборота от 0,1 до 0,4. 

Под культурами зернотравяного севооборота №2 
коэффициент водопрочности в среднем за 4 года 
исследований составил на неэродированной почве 
0,3, на эродированных почвах – 0,2, а под культу-
рами травяно-зернового севооборота №4 – на не-
эродированной, слабо- и среднеэродированной 
почвах – 0,3, на сильноэродированной почве – 0,2.

Изучено влияние минеральной и органомине-
ральной систем удобрения без известкования и с 
внесением известковых мелиорантов в зерновом 
севообороте №1 на водоустойчивость структуры 
дерново-подзолистых почв на лессовидных су-
глинках, в разной степени подверженных водной 
эрозии. В среднем за севооборот при минеральной 
системе удобрения водоустойчивость структуры 
неэродированной почвы составила 19,9%, средне- и 
сильноэродированной почв – 12,5%. По годам этот 
показатель колебался на неэродированной и эро-
дированных почвах от 8,3 до 28,2%. Во всех случа-
ях водоустойчивость была неудовлетворительной 
(<30%). Известкование почв на фоне минеральной 
системы удобрения способствовало незначитель-
ному повышению водоустойчивости неэродиро-
ванной и среднеэродированной почв (таблица 4).
На фоне органоминеральной системы удобрения 
наблюдалось некоторое улучшение водоустойчиво-
сти эродированных почв, которая составила в сред-
нем за севооборот 15,5–15,6%; колебания по годам 
составили соответственно 13,6–18,2 и 7,7–22,3%. 

Земледелие, растениеводство /  Land cultivation, crop production

44

Н
ау

чн
о-

аг
ро

но
м

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

 1
 (1

24
) 2

02
4 

= 
S

ci
en

tifi
c 

 A
gr

on
om

y 
Jo

ur
na

l 1
 (1

24
) 2

02
4



Таблица 4. Влияние систем удобрения на показатели водоустойчивости 
структуры дерново-подзолистых почв разной эродированности 

Система удобрения Неэродированная 
почва

Средне-эродированная 
почва

Сильно-эродированная 
почва

Водоустойчивость, %

Минеральная *11,6–28,2
19,9

9,61–5,5
12,5

8,3–18,7
12,5

Минеральная + известкование почвы 15,9–28,1
22,7

6,2–18,8
13,1

8,2–15,5
11,2

Органоминеральная 17,5–25,8
20,7

13,6–18,2
15,6

7,7–22,3
15,5

Органоминеральная + известкование почвы 18,2–28,6
24,8

15,0–22,6
18,5

8,2–24,4
16,0

Средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов, мм

Минеральная  0,2–0,5
0,4

0,2–0,4
0,3

0,2–0,5
0,3

Минеральная + известкование почвы 0,3–0,4
0,3

0,2–0,4
0,3

0,2–0,3
0,3

Органоминеральная 0,3–0,5
0,4

0,3–0,4
0,3

0,2–0,3
0,3

Органоминеральная + известкование почвы 0,3–0,5
0,4

0,2–0,3
0,3

0,2–0,3
0,3

Коэффициент водопрочности

Минеральная  0,1–0,2
0,2

<0,1–0,1
0,1

<0,1–0,1
0,1

Минеральная + известкование почвы 0,1–0,2
0,2

<0,1–0,1
0,1

<0,1–0,1
0,1

Органоминеральная 0,1–0,2
0,2

0,1–0,2
0,1

<0,1–0,2
0,1

Органоминеральная + известкование почвы 0,1–0,4
0,2 0,1 <0,1–0,1

0,1
*Примечание. Над чертой – колебания по годам, под чертой – среднее значение за годы исследований.

Применение известковых мелиорантов на фоне 
органоминеральной системы удобрения также по-
вышало водоустойчивость структуры как неэро-
дированной, так и эродированных почв, но в то же 
время она была неудовлетворительной.

На слабую водоустойчивость дерново-подзоли-
стых почв, сформированных на лессовидных су-
глинках, указывают и полученные коэффициенты 
водопрочности. При всех изучаемых системах удо-
брения сельскохозяйственных культур на неэро-
дированной почве они фактически не превышали 
0,2, а на эродированных почвах – 0,1. 

Не установлено достоверного влияния систем 
удобрения на средневзвешенный диаметр водо-
прочных агрегатов. В среднем за севооборот как на 
неэродированной, так и на эродированных почвах 
он составил 0,3-0,4 мм, в отдельных случаях 0,5 мм. 

Выполнен корреляционно-регрессионный ана-
лиз c целью определения взаимосвязей между 
водоустойчивостью почвенной структуры и аг-
рофизическими и агрохимическими свойствами 
почв. Проанализировано более 100 сопряженных 
почвенных проб.

Как показали полученные результаты, слабая 
связь водоустойчивости структуры почв просле-
живается с содержанием структурных агрегатов 
диаметром 0,25-5,0 мм (r = 0,30), средняя – с плот-
ностью почвы (r = 0,30) и высокая – с содержанием 
органического вещества (гумуса) в пахотном гори-
зонте (рисунок 1).    

Рисунок 1. Взаимосвязь водоустойчивости почвенной 
структуры с содержанием органического вещества в почве

Рисунок 2. Взаимосвязь водоустойчивости почвенной 
структуры с показателем отношения степени насыщенно-

сти почв основаниями к содержанию гумуса в почве
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По литературным данным [6], водоустойчи-
вость структуры почвы зависит от такого параме-
тра, как отношение степени насыщенности почв 
основаниями (V, %) к содержанию органическо-
го вещества в почве (ОВ, %). Агрофизический и 
агрохимический смысл этого отношения – обес-
печенность почвы склеивающим веществом во-
допрочных агрегатов. В наших исследованиях 
установлена отрицательная корреляция средней 
силы между водоустойчивостью структуры почвы 
и показателем отношения степени насыщенности 
почв основаниями к содержанию гумуса в пахот-
ном горизонте (рисунок 2).

Выводы. Дерново-подзолистые почвы на мо-
ренных суглинках отличались лучшей водоу-
стойчивостью по сравнению с почвами на лессо-
видных суглинках. Неэродированные, слабо- и 
среднеэродированные почвы в травяно-зерновом 
севообороте имели хорошую водоустойчивость 
(40,7–48,9%), среднеэродированные почвы в зер-
нотравяном севообороте и сильноэродированные 
почвы в травяно-зерновом севообороте – удовлет-
ворительную (34,8–38,4%). Дерново-подзолистые 
неэродированные и эродированные почвы на лес-
совидных суглинках характеризовались неудов-
летворительной водоустойчивостью структуры. 

Органоминеральная система удобрения сов-
местно с известкованием улучшала водоустойчи-
вость почв. По сравнению с минеральной системой 
удобрения водоустойчивость неэродированной 
почвы повысилась с 19,9 до 24,8 %, среднеэроди-
рованной – с 12,5 до 18,5, сильноэродированной 
почвы – с 12,5 до 16,0 %. 

Средневзвешенный диаметр водопрочных аг-
регатов дерново-подзолистых неэродированных 
почв на лессовидных суглинках составил в сред-
нем 0,4 мм, средне- и сильноэродированных почв – 
0,3 мм. Дерново-подзолистые почвы на моренных 
суглинках отличались более высокими его значе-
ниями, особенно в травяно-зерновом севообороте: 
для неэродированных почв – 0,8 мм, для эродиро-
ванных – 0,5–0,7 мм. 

Из агрофизических и агрохимических показате-
лей почв, влияющих на их структурно-агрегатное 
состояние, водоустойчивость почвенной структу-
ры зависит преимущественно от содержания орга-
нического вещества (гумуса) в почве. 
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Abstract. The water stability of the soil structure 
is one of the most important factors determining 
its erosion stability. Sod-podzolic soils by their 
genesis are characterized by low stability to erosion. 
Therefore, it is relevant to develop agrotechnical and 
agrochemical techniques that promotes increasing 
the water stability of aggregates of eroded soils. The 
novelty of the presented work is a study of the effect of 
crop rotations with different soil protection capacity, 
as well as fertilizer systems in crop rotation on the 
water stability of the structure of eroded sod-podzolic 
soils to various degrees. It has been established that of 
the agrophysical and agrochemical properties affecting 
the structural and aggregate state of soils, the water 
stability of the soil structure depends mainly on the 
content of organic matter. The use of eroded soils in 
grass-grain crop rotations with saturation of perennial 
legumes up to 75% and the use of an organomineral 
fertilizer system and liming in crop rotation lead 
to an improvement in the water stability of the soil 
structure. It was found that the weighted average 
diameter of the water-bearing aggregates decreases 
with an increase in the degree of erosion degradation 
of soils. Cultivated crops do not have a significant 
impact on this indicator. There is only a tendency for 
its increase under alfalfa for the third year of use in 
the grass-grain crop rotation. There is also no reliable 
effect of fertilizer systems on the weighted average 
diameter of soil aggregates. The results obtained 
are the scientific basis for the development of soil-
protective adaptive-landscape farming systems for 
different agrotechnological groups of lands subject to 
erosion degradation.

Keywords: soil water stability, water-stability 
aggregates, eroded soils, crop rotation, fertilizer 
system.
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