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Эколого-геохимическая оценка современного состояния агроландшафтов 

предполагает анализ их структурно-функциональной организации с учетом характера 

землепользования и факторов, определяющих условия миграции элементов, 

биопродуктивность и плодородие почв. Объект наших исследований − 

агроландшафты юга Архангельской области в подзоне средней тайги (Устьянско-

Кокшеньгское междуречье), приуроченные к столовому плато, сложенному 

пермскими мергелями. Их пространственная структура определяется сочетанием 

катен, включающих: автономные ландшафты Н-класса на двучленных отложениях, 

покрывающих междуречные равнины (пески на морене), трансэлювиальные Са-класса 

на выходах мергелей и трансаккумулятивные Н- и Н-Са на делювиальных шлейфах, 

налегающих на речные террасы. Наибольшей емкостью поглощения (более 40 мг-

экв/100г) отличаются дерново-карбонатные почвы склонов с близким залеганием 

коренных пород, наименьшей − иллювиально-железистые подзолы речных террас и 

подзолистые контактно-глеевые на двучленных отложениях. Латеральная 

неоднородность и контрастность внутренней организации агроландшафтов 

усиливается за счет сопряжения природных комплексов с разным режимом 

функционирования и типами биологического круговорота − сельскохозяйственные 

угодья с «аграрным» типом круговорота, залежи, где наблюдаются сукцессионные 

изменения фитоценозов, и сохранившиеся естественные лесные, луговые и болотные 

природные комплексы. Для их характеристики выбран комплекс информативных 

параметров, полученных при геохимическом опробовании (надземная травянистая 

фитомасса, содержание подвижных форм биогенных элементов в почвах, ионный 

состав вод и др.). 

Интенсивность продукционного процесса на сельскохозяйственных угодьях 

зависит от вида агроценоза и положения в катенах. Надземная фитомасса варьирует в 

посевах ячменя от 17 до 34, пшеницы от 29 до 61, травосмесей от 25 до 50 ц/га. 

Выявлено ее снижение у зерновых на террасах при увеличении кислотности и 

обеднении пахотных подзолистых почв подвижными формами Р и К, а также на 

крутых каменистых склонах с выходами мергелей при увеличении эродированности 

почв и изреженности посевов. Такая тенденция не проявляется на коренных склонах с 

многолетними посевами клевера, что связано с особенностями филогенетической 

специализации бобовых и активным включением Р и К в БИК при высокой 

обеспеченности почв этими элементами. Рост продукции агроценозов с зерновыми 

культурами и травосмесями зафиксирован на делювиальных шлейфах, куда в процессе 

механической миграции поступают биогенные элементы из верхних звеньев катен. 

Возрастание механогенеза при распашке влияет на твердый сток, что подтверждается 

увеличением накопления микроэлементов (P, Mn, B, Zn, Co и др.) в донных 

отложениях рек по сравнению с залесенными водосборами. О включении биогенных 

элементов в водную миграцию и потере с поверхностным стоком свидетельствует 

увеличение в агроландшафтах содержания Р и К в водах ручьев, дренирующих 



пахотные земли. В отличие от естественных водных потоков в среднетаежных 

ландшафтах грунтовые и речные воды агроландшафтов выделяются по увеличению 

минерализации, ионов щелочных и щелочно-земельных элементов, а также 

гидрокарбонат-иона, сульфатов и хлоридов. В качестве геохимических ловушек на 

пути их водной миграции выступают старицы. В геохимических сопряжениях такие 

субаквальные комплексы функционируют как геосистемы с положительными 

обратными связями, а их евтрофикация ускоряется за счет синергических эффектов, 

обусловленных накоплением растворимых форм различных биогенных элементов.  

Выявление изменений, произошедших за 15 лет на залежах, показало, что тренды 

их развития разнонаправлены и зависят от катенарной приуроченности и 

ландшафтного соседства с полевыми культурами или естественными растительными 

сообществами. Сукцессионная перестройка травяного яруса сопровождается 

появлением своеобразных фитоценозов; их флористическое разнообразие 

определяется сочетанием посевных, луговых и лесных видов при активном внедрении 

экспрелентов и сорных трав, снижающих кормовую ценность залежных лугов. Такие 

тенденции по разному проявляются в разных частях катен. На высоких цокольных 

террасах с выщелоченными дерново-карбонатными почвами залежные луга занимают 

экотонное положение между агроценозами и лугово-лесными комплексами склонов. 

Вследствие взаимопроникновения видов сформировавшиеся здесь бобово-злаково-

разнотравные луга отличаются высоким флористическим богатством. Их общая  

фитомасса в 2,5 раза выше по сравнению с соседними агроценозами, свидетельствуя о 

том, что потенциальные возможности биопродукционного процесса в 

монодоминантных культурных посевых реализуются не полностью. Негативные 

изменения особенно четко фиксируются на песчаных террасах и крутых склонах и 

проявляются в фрагментарности травяного покрова, низкой обеспеченности почв 

подвижными формами Р и К, уменьшении травянистой фитомассы. В связи с 

прекращением сенокошения, несмотря на увеличение фитопродукции, резко 

снизились кормовые достоинства пойменных лугов за счет снижения видового 

разнообразия, увеличения крупнотравных балластных (щучка дернистая, таволга 

вязолистная и др.) и исчезновения хорошо поедаемых видов. Низким качеством 

отличаются и осоково-щучковые залежи с порослью сосны и березы, иллювиально-

железистые контактно-глеевые почвы которых отличаются низкой емкостью 

поглощения и не обеспечены доступными формами Р и К. Их сельскохозяйственное 

освоение требует проведения мероприятий по улучшению плодородия почв.  

Анализ структурно-функциональных параметров агроландшафтов Устьянско-

Кокшеньгского междуречья показывает, что разработка мероприятий по оптимизации 

требует дифференцированного подхода с учетом их внутренней неоднородности и 

региональной специфики. 


