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Проанализировано изменение строения и свойств целинных и мелиорированных светло-каштано-
вых почв (Eutric Cambisol (Loamic, Protocalcic, Ochric)) и солонцов (Protosalic Solonetz (Loamic,
Columnic, Cutanic, Differentic, Ochric)) через 24 года после закладки опыта (Городищенский район,
Волгоградская область). Показано, что динамика современных погодных условий влияет на содер-
жание и распределение в целинных почвах легкорастворимых солей и обменного натрия и приводит
к изменению классификационного положения почв на видовом и родовом уровнях. В результате
мелиоративных воздействий изменяется строение почвенного профиля. Солонцы теряют типооб-
разующий солонцовый горизонт, в светло-каштановых почвах светлогумусовый горизонт AJ преоб-
разуется в агрогумусовый горизонт Р. Приведена схема профильного строения агрогенно-изменен-
ных светло-каштановых почв и солонцов опытного участка. Выявлено, что при разрушении солон-
цового профиля при мелиоративных воздействиях при имеющихся климатических параметрах в
почвах не происходит его восстановления, но развивается процесс окарбоначивания почв. Приве-
дены возможные сценарии развития почв с учетом глобального изменения климата и возможного
перераспределения количества выпадающих осадков по сезонам.
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ВВЕДЕНИЕ
В России значительные площади сельскохо-

зяйственных земель расположены в сухостепной
зоне – зоне рискованного земледелия. Почвен-
ный покров зоны в основном представлен темно-
каштановыми, каштановыми, лугово-каштано-
выми почвами и их комплексами с солонцами.
Почвы солонцовых комплексов занимают 8% паш-
ни страны. В отдельных южных регионах (Калмы-
кия) пашня представлена ими на 80% [28]. На со-
лонцовых комплексах расположено около трети
кормовых угодий России [28, 30]. Согласно кли-
матическим сценариям, происходящая в настоя-
щее время аридизация климата может привести к
увеличению в России территорий, на которых ис-
парение будет превышать количество осадков [9,
10, 40–42]. В связи с этим прогноз направленно-
сти изменения свойств почв сухостепной зоны
является актуальным. Для прогноза изменения
почв этой зоны могут быть использованы данные
исследований палеопочвоведов, изучавших эво-
люцию почвенного покрова в связи с изменением
климата в голоцене. А также данные наблюдений
в многолетних опытах на почвах солонцовых

комплексов при различных агрогенных воздей-
ствиях.

Палеопочвоведы проводили исследования
педохронорядов подкурганных почв дренирован-
ных ландшафтов Поволжья, Прикаспия, Приара-
лья, относящихся к разным периодам голоцена от
IV тыс. лет до н. э. до IV в. н. э. Согласно палеогео-
графическим и палеопочвенным исследованиям
И.В. Иванова, И.В. Демкина с соавт. [12–15], за
голоценовый период несколько раз происходило
изменение климатических условий, менялась ди-
намика атмосферного увлажнения и температур-
ного режима, что приводило к изменению поч-
венного покрова этих территорий.

Из приведенного ими материала следует, что
за последние 50 веков морфологические и хими-
ческие свойства темно-каштановых и каштано-
вых почв сухостепной зоны характеризовались
существенной циклической изменчивостью, па-
раллельной с динамикой климата. По их исследо-
ваниям в первой половине IV тысячелетия до н. э.
почвенный покров данных территорий был
представлен темно-каштановыми, каштановы-
ми и светло-каштановыми почвами. Атмосфер-
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ное увлажнение в тот период превышало совре-
менное на 50–70 мм/год. На протяжении IV–
III тыс. лет до н. э. изменение почв в этих регио-
нах происходило на подтиповом уровне от темно-
каштановых к каштановым, от каштановых к свет-
ло-каштановым. К концу третьего тысячелетия до
н. э. началу второго количество осадков уменьши-
лось и не превышало 200 мм/год. В этот период
каштановые почвы эволюционировали в полупу-
стынные денудированные карбонатные засолен-
ные почвы. Для этих почв было характерно отсут-
ствие солонцеватости и текстурной дифференци-
ации. По мнению Демкина с соавт. [14, 15, 17–19]
в наибольшей степени диагенетическим измене-
ниям был подвержен солевой профиль палео-
почв, тогда как солонцеватость является одним из
наименее затронутых диагенезом признаков.

Анализируя данные палеопочвоведов об изме-
нении почв, необходимо отметить, что их иссле-
дования проводились на палеопочвах ненару-
шенного сложения. Известно, что распашка почв
и мелиоративные мероприятия, значительно вли-
яют на водный и тепловой режимы почв. Резуль-
таты наблюдений за этими процессами отражены
в многочисленных публикациях [1, 3–7, 16, 17, 21,
24–27]. Исследованиями установлено, что на ско-
рость вымывания легкорастворимых солей из ме-
лиоративного слоя влияет мелиоративный при-
ем, дренированность территории, свойства мели-
орируемых почв, погодные условия.

В условиях полупустынной зоны, при среднем
многолетнем количестве выпадающих осадков
273 мм, глубокие мелиоративные обработки без
дополнительного влагонакопления приводят к
вымыванию легкорастворимых солей только из
мелиорируемого слоя [6, 7]. Парование почв при-
водило к уменьшению содержания солей в верх-
нем 50-сантиметровом слое [27]. Особенно ин-
тенсивно этот процесс проходил во влажные го-
ды. В публикациях Еремченко [20], Семендяевой
[36], Березина [5] показано, что сезонная и мно-
голетняя динамика погодных условий может су-
щественно влиять на скорость и направленность
процессов засоления–рассоления в целинных и
мелиорированных солонцах. В одних случаях это
происходит из-за изменчивости количества вы-
падающих осадков, в других за счет влияния тем-
пературного фактора. Особенно отличия заметны
после проведения глубоких обработок почв с раз-
рушением солонцового горизонта.

Цель работы – на основе анализа данных мно-
голетних наблюдений за изменением свойств це-
линных и агрогенно-измененных светло-кашта-
новых солонцеватых почв и автоморфных солон-
цов с привлечением материалов палеопочвоведов
дать прогноз возможных изменений почв сухо-
степной зоны при изменении климата.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В основу исследований положены данные
многолетнего опыта по мелиорации солонцов,
который был заложен в 1973 г. и проводился до
1997 г. под руководством Е.Т. Дегтяревой (Поч-
венно-мелиоративный отдел Почвенного инсти-
тута им. В.В. Докучаева, г. Волгоград). Опыт был
расположен в Городищенском районе Волгоград-
ской области в 18 км к северу от г. Волгограда на
южном окончании Приволжской возвышенности.

До закладки опыта была составлена детальная
почвенная карта опытного участка в масштабе 1 : 500.
Почвенный покров опытного участка состоял из
светло-каштановых солонцеватых почв (35–50%)
(Eutric Cambisol (Loamic, Protocalcic, Oсhric)),
каштановых степных солонцов мелких и средних
солончаковатых (25–50%) (Protosaliс Solonetz
(Loamiс, Columnic, Cutaniс, Differentic, Ochric)),
лугово-каштановых (5–10%) (Haplic Kastanozem
(Loamic) и перерыто-карбонатных почв (5%).
Поверхность участка имела хорошо выраженный
микрорельеф. Почвообразующие породы пред-
ставлены засоленными лёссовидными суглинка-
ми большой (до 10 м) мощности. Грунтовые воды
залегали глубже 10 м.

Опыт включал следующие варианты механи-
ческого (мелиоративного) воздействия на почвы:
отвальная вспашка с почвоуглублением до 40 см.
(далее отвальная вспашка), трехъярусная и
плантажная обработки. Часть площади участка
оставлена в целинном состоянии. Половина об-
работанного участка засевалась однолетними тра-
вами, вторая – многолетними. С 1995 г. вся пло-
щадь была засеяна многолетними травами. Кон-
троль изменений свойств почв опытного участка
проводили раз в несколько лет с разной перио-
дичностью на постоянно закрепленных кон-
трольных участках размером 10 × 10 м на зональ-
ных почвах и солонцах. При определении содер-
жания легкорастворимых солей и обменных
оснований с динамической площадки по глуби-
нам отбирали один смешанный образец из
10 скважин. Содержание гумуса определяли от-
дельно для каждой скважины. В лабораторных
условиях анализировали содержание легкорас-
творимых солей, обменных катионов, гумуса,
карбонатов и гипса [37]. В 1997 г. лабораторией
генезиса и мелиорации солонцов Почвенного ин-
ститута им. В.В. Докучаева при участии Е.Т. Дег-
тяревой было проведено повторное обследование
почв опытного участка. При обследовании оце-
нивали изменение строения и морфологических
свойств почв с использованием “Базовых шкал
свойств морфологических элементов почв” [2].
На четырех динамических площадках, располо-
женных на вариантах опыта с мелиоративной об-
работкой отвальным плугом с почвоуглублением
и на варианте с трехъярусной обработкой почв на
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бывших солонцовых пятнах и на зональных поч-
вах, были заложены траншеи глубиной до 70 см и
длиной на ширину захвата орудия. На длинной
стороне траншеи выделялись сохранившиеся и
сформировавшиеся за 24 года горизонты и мор-
фоны, состоящие из смеси различных почвенных
горизонтов в разных долевых сочетаниях. Стенку
траншеи зарисовывали. На рис. 1 показано про-
фильное строение солонца степного солончако-
ватого высококарбонатного глубокогипсового
среднего через 24 года после проведения трехъ-
ярусной вспашки.

Образцы почв отбирали в каждой траншее из
всех выделенных агрогоризонтов и морфонов, а
также по методике, использовавшейся ранее на
опытном участке (смешанные образцы из не-
скольких скважин). На целинной части опытного
участка заложена два полнопрофильных разреза
на светло-каштановой почве и солонце.

Сведения о погодных условиях за годы прове-
дения опыта представлены по данным наблюде-
ний ближайшей к опыту метеостанции Нижне-
волжского НИИСХ. Анализ климатических усло-
вий за время проведения опытов показал, что
среднегодовое количество осадков составляло
390 мм и колебалось за время наблюдений от
206.6 до 751.7 мм. Сумма выпадающих осадков за
апрель–сентябрь 270 мм за годы наблюдений из-
менялась от 76.2 до 544.9 мм/год. Сумма выпада-
ющих осадков за октябрь–март в среднем состав-
ляла 120 мм, вариация от 82.3 до 269.5 мм/год.
Наиболее засушливыми за время проведения
опытов оказались 1975 (207 мм осадков за год),
1980 (263 мм), 1984 (270 мм) и 1986 гг. (212 мм).
Наиболее влажные годы: 1985 (440 мм) и период с

1988 по 1990 гг. (752 мм за год, в 1989 г. – 672 мм,
в 1990 г. – 752 мм). Наиболее теплым был 1975 г.
(превышение от средней многолетней годовой
температуры воздуха на 3.0°С), период с 1981 по
1983 гг. (1981–1982 гг. на 2.8°С), 1983 (2.1°С); 1989 г.
(2.1°С) и 1990 г. (1.6°C).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Cравнение морфологических описаний це-

линных почв, сделанных в 1997 г., с описаниями
1973 г. показало идентичность по строению поч-
венного профиля, степени выраженности солон-
цового и солонцеватого горизонтов. В табл. 1
приведены схемы профильного строения целин-
ных и агрогенно-измененных светло-каштано-
вых почв и солонцов опытного участка. Индекса-
цию почвенных горизонтов проводили в соответ-
ствии с классификацией почв России [31].
Название почв дано в соответствие с классифика-
цией почв 1977 и 2008 гг. [22, 31].

На момент закладки опыта в 1973 г. по глубине
залегания солевого горизонта целинные солонцы
опытного участка относились к солончаковым.
Степень засоления их колебалась от слабой (слой
0–30 см) до сильной (слой 120–150 см). По содер-
жанию обменного натрия целинные солонцы от-
носились к средненатриевым. Засоление в свет-
ло-каштановой солонцеватой почве наблюдалось
с глубины 40 см и оценивалось как слабое и толь-
ко на глубине 70–90 см – как сильное. Наиболь-
шее количество солей приходилось, как и в слу-
чае солонцов, на горизонт почвообразующей по-
роды (1.0–1.1%). Химизм засоления солонцов и
светло-каштановых солонцеватых почв опытного

Рис. 1. Схема строения агрозема солонцового карбонатного через 24 г. после проведения трехъярусной вспашки.
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участка хлоридный и хлоридно-сульфатный. Прак-
тически по всему профилю солонцов и светло-
каштановых солонцеватых почв в составе водной
вытяжки преобладали ионы Сl– и Na+. При по-
вторном обследовании целинных почв в 1997 г.,
верхняя толща солонцов оказалась промыта от
легкорастворимых солей до 40 см, а светло-каш-
тановых почв на всю мощность почвенного про-
филя. По содержанию обменного натрия в ППК
солонцового горизонта целинные солонцы в 1973 г.
относились к средненатриевым, а в 1997 г. стали
относиться к остаточно-солонцеватым.

Установлено, что за прошедшие 24 года в це-
линных почвах изменилась глубина вскипания от
НСl. В солонцах корковых и средних вскипание в
1973 г. наблюдалось в среднем с 16 см, выделения
карбонатов с 45 см. В 1996 г. вскипание от НСl
имело место с 22–28 см. Залегание карбонатных
выделений с глубины 50 см. В целинных кашта-
новых почвах в 1973 г. вскипание было зафикси-
ровано на глубине 21 см, а в 1997 г. на 31–35 см.
Глубина залегания карбонатных выделений (бе-
логлазка) не изменилась. Видно, что динамика
современных погодных условий повлияла на со-
держание и распределение по профилю почв лег-
корастворимых солей и обменного натрия в це-
линных почвах и привела к изменению класси-
фикационного положения почв на видовом и
родовом уровнях. В дальнейшем при совершен-
ствовании классификации почв необходимо
учесть возможную динамику изменения класси-
фикационного положения почв с учетом динами-
ки погодных условий во времени. Инерцион-
ность отклика почв на климатические колебания
отмечалась Геннадиевым [8].

Обследование опытных участков через 24 года
после закладки опыта показало, что в результате
агрогенных воздействий произошло изменение
морфологического облика этих почв с образова-
нием двух групп. Почвы, в которых в результате
агрогенного воздействия произошло разрушение
и дезинтеграция их профильного строения, и
почвы, в которых профильное строение измени-
лось незначительно. Во всех агрогенно-изменен-
ных почвах за 24 года сформировался пахотный
горизонт, в составе которого присутствуют фраг-
менты верхних и нижележащих горизонтов.

Каштановые почвы в большинстве случаев
при распашке не теряют срединных диагностиче-
ских горизонтов. В них светлогумусовый гори-
зонт AJ преобразуется в агрогумусовый Р. По
классификации почв России [31] они относятся к
типу агрокаштановых почв (в одном отделе с при-
родными почвами). При распашке солонцов со-
лонцовый горизонт, в зависимости от глубины
залегания и его мощности, может частично со-
храниться. Почвы данной группы по классифи-
кации почв России [31] образуют самостоятель-

ный тип почв – агросолонцы в одном отделе с
природными солонцами. В почвах с сохранив-
шимся полностью или частично солонцовым
или солонцеватым горизонтом морфологические
свойства нижележащих горизонтов меняются не-
значительно. Во второй группе почв бывших со-
лонцов после глубоких мелиоративных обрабо-
ток ниже пахотного горизонта лежит турбирован-
ный горизонт, состоящий из разного набора
фрагментов исходных генетических горизонтов.

По глубине залегания солевого горизонта аг-
рогенно-измененные солонцы переходят из со-
лончаковых в солончаковатые. Агрокаштановые
почвы остаются по глубине залегания солей – со-
лончаковатыми. За период наблюдений с 1973 по
1997 гг. наблюдалось как уменьшение содержа-
ния солей и обменного натрия в верхней 40-сан-
тиметровой толще агрогенно-измененных солон-
цов, так и увеличение в зависимости от количе-
ства выпадающих осадков. При рассолении
мелиорированных солонцов изменяется не толь-
ко степень их засоления, но и соотношение ионов
в составе почвенного раствора и водной вытяжки
из почв. Под влиянием мелиорации из верхней
части профиля мелиорированных солонцов в
первую очередь вымываются хлорид-ионы и ионы
натрия [23].

При постмелиоративном развитии агроземов
солонцовых визуально не наблюдается иллювии-
рования илистого материала и восстановления
солонцовых горизонтов. Кутаны на фрагментах
солонцового горизонта островные. Они теряют
блеск или полностью отсутствуют. Фрагменты
солонцового горизонта могут сохраняться в поч-
вах длительное время.

Таким образом, видно, что при разрушении
солонцового профиля опытного участка при име-
ющихся климатических параметрах в почвах не
происходит его восстановления.

Изучение особенностей сухостепного почво-
образования на поверхностях курганов позднего-
лоценового возраста, проведенное Демкиным
[12–15], показало, что период саморазвития почв
на их поверхности за 500 лет привел к формирова-
нию неполноразвитого почвенного профиля.
Почвы тяжелого гранулометрического состава
таксономически относились к светло-каштано-
вым солончаковатым карбонатным почвам, а лег-
кого гранулометрического состава к светло-каш-
тановым незасоленным почвам. Солонцовый или
солонцеватый горизонты в них не формировались.

Следует отметить, что в мелиорированных со-
лонцах лугово-черноземных почв Каменной степи
солонцовый процесс со временем восстанавлива-
ется, в них хорошо заметно иллювиирование или-
стой фракции [38, 39]. Отсутствие в настоящее
время признаков лессиважа в мелиорированных
неорошаемых почвах сухостепной зоны может



1306

ПОЧВОВЕДЕНИЕ  № 10  2022

ЛЮБИМОВА

свидетельствовать об отсутствии условий для раз-
вития солонцового процесса.

Окарбоначивание почв. Обратим внимание на
поведение карбонатов в этих почвах. Как показа-
ли наши исследования, в бывших высококарбо-
натных почвах развиваются процессы миграции
соединений кальция. Происходит постепенная
десегрегация карбонатных и гипсовых новообра-
зований. Карбонатные новообразования теряют
округлую форму, граница их становится диффуз-
ной. Развивается процесс подтягивания карбона-
тов вверх и их накопление в пахотном горизонте.
Наблюдается растворение и перекристаллизация
гипсовых новообразований [25]. В связи с важно-
стью проблемы окарбоначивания пахотных гори-
зонтов почв солонцовых комплексов, составлена
прогнозная картосхема возможного окарбоначи-
вания мелиорированных и распаханных неоро-
шаемых почв Волгоградской области (рис. 2).

При разработке картосхемы принимали во
внимание особенности строения почв солонцо-
вых комплексов и рекомендуемые приемы их ме-
лиорации, используемые в разных администра-
тивных районах Волгоградской области [11, 32],
что позволило прогнозировать механическое пе-
ремещение карбонатсодержащих горизонтов по-
сле проведения разных мелиоративных приемов.

По нашему мнению, процесс накопления кар-
бонатов в пахотном горизонте вероятен при рас-
пашке и мелиорации высококарбонатных почв
солонцовых комплексов, и маловероятен при
распашке глубоковскипающих почв. Разрушение
и дезинтеграция солонцовых или солонцеватых
горизонтов создают условия для двусторонней
(вниз и вверх по профилю) миграции растворов,
насыщенных по карбонату кальция, в поверх-
ностные горизонты антропогенно-измененных
почв.

Прежде, чем перейти к прогнозу возможного
изменения почв сухостепной зоны в связи с изме-
нением климата, проанализируем особенности
современных климатических условий данной зо-
ны на примере г. Волгограда, и как это может вли-
ять на протекание современных почвообразова-
тельных процессов. Для этих целей воспользуем-
ся данными работ Сажина с соавт. [33–35].

Как известно, наиболее характерной особен-
ностью климата сухостепной зоны является рез-
кий дефицит влаги весной и в первую половину
лета, часто повторяющиеся засухи и суховеи. Мак-
симальное количество осадков в районе г. Волго-
града приходится на июнь–июль. Количество
осадков, выпадающих в период с апреля по сен-
тябрь, составляет в среднем 63% от суммы осад-

Рис. 2. Картосхема возможного проявления процесса окарбоначивания агрогенноизмененных почв солонцовых ком-
плексов Волгоградской области: 1 – маловероятно, 2 – возможно локальное, 3 – слабо выражено, 4 – сильно выражено.
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ков за гидрологический год и колеблется от 3.9%
в сухие и до 81% во влажные годы. Испаряемость в
этот период в 2.5 раза превышает количество
осадков. Запасы продуктивной влаги в метровом
слое под озимыми культурами на дату перехода
температуры воздуха через +10°С составляют
около 100 мм, к середине июля запасы влаги под
озимыми культурами составляют от 5 до 35 мм, а в
конце сентября при переходе температуры через
+10°С запасы влаги увеличиваются до весеннего
уровня. Установление теплого периода в Волго-
граде происходит 23 марта, а полное оттаивание
почвы 1 апреля. Следовательно, из климатических
показателей на изменение свойств почв может
оказывать влияние количество осадков в период,
когда температура почвы >0°С. Можно предполо-
жить, что влияние изменения количества осадков,
выпадающих в холодный период, на протекание
почвообразовательных процессов будет незначи-
тельным. В то же время в период снеготаяния ко-
личество выпавших в зимний период осадков бу-
дет иметь значение. При сохранении высоких тем-
ператур летом, выпадающие в этот период осадки
не будут оказывать влияния на изменение содер-
жания солей и обменных оснований из-за быстро-
го испарения влаги. Это совпадает с мнением Пан-
ковой и Конюшковой [29].

В то же время, если при изменении климата
произойдет увеличение количества осадков, вы-
падающих с апреля по июнь и в августе–октябре,
это должно оказывать влияние на процессы рас-
творения и миграции легкорастворимых солей.
Значительное увеличение количества выпадаю-
щих осадков будет приводить к увеличению глу-
бины промачивания почв и вымыванию легко-
растворимых солей в нижнюю часть профиля. Из
неблагоприятных процессов можно ожидать раз-
вития содообразования, приводящего к осолон-
цеванию почв. Эти процессы хорошо изучены на
орошаемых почвах сухостепной зоны [3, 4, 16].
Вторичного засоления легкорастворимыми соля-
ми может не происходить.

Можно предположить, что при возрастании
летних температур при сохранении современного
количества и времени выпадения осадков, будет
происходить усиление засоления верхней части
почв и может иметь место преобразование совре-
менных каштановых почв в серо-бурые пустын-
ные почвы с уменьшением содержания органиче-
ского вещества, описанные в работах Демкина,
Иванова [12–15].

При увеличении количества осадков возможен
подъем грунтовых вод, изменение их минерализа-
ция, а в некоторых случаях и химизма засоления.

Может произойти подтягивание легкораство-
римых солей, карбонатов и гипса к поверхности
почв, наблюдаться совмещение гипсового и кар-
бонатного профилей в полугидроморфных поч-

вах. Развитие подобных почв наблюдали в 2006–
2008 гг. на Кисловской оросительной системе.

Возможно, на распаханных или мелиориро-
ванных почвах эти процессы будут протекать
быстрее, чем на целинных территориях.

ВЫВОДЫ
1. Динамика погодных условий в настоящее

время не приводит к коренному изменению типо-
образующих почвообразовательных процессов в
целинных почвах сухостепной зоны. Можно отме-
тить инерционность почвенного покрова к незна-
чительным изменениям климатических условий.

2. Антропогенное воздействие, в первую оче-
редь глубокая вспашка, приводит к изменению
водно-физических, химических и физико-хими-
ческих свойств почв комплекса и как следствие к
изменению протекающих типообразующих про-
цессов. Трансформированные почвы становятся
более чувствительными к климатическим изме-
нениям.

3. В сухостепной зоне процесс накопления
карбонатов в пахотном горизонте вероятен при
распашке и мелиорации высококарбонатных
почв солонцовых комплексов и маловероятен
при распашке глубоковскипающих почв.
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On Possible Changes in the Soils of the Dry Steppe Zone
due to the Global Climate Change

I. N. Lybimova*
Dokuchaev Soil Science Institute, Moscow, 119017 Russia

*e-mail: in080643@yandex.ru

The change in the properties of virgin and reclaimed light chestnut soils (Eutric Cambisol (Loamic, Proto-
calcic, Ochric)) and solonetzes (Protosalic Solonetz (Loamic, Columnic, Cutanic, Differentic, Ochric));
24 years after the experience was laid (Gorodishchensky district, Volgograd region). It is shown that the dy-
namics of modern weather conditions affects the content and distribution of easily soluble salts and ex-
changeable sodium in virgin soils, and leads to a change in the classification position of soils at the species
and generic level. As a result of reclamation impacts, the structure of the soil profile changes. Salt marshes
lose the type-forming salt horizon, in light chestnut soils the light humus horizon AJ is transformed into the
agrohumus horizon P. The schemes of the profile structure of agrogenically modified light chestnut soils and
salt marshes of the experimental site are given. It has been revealed that when the salt profile is destroyed un-
der reclamation effects with the available climatic parameters in the soils, its restoration does not occur, but
the process of soil carbonization develops. Possible scenarios of soil development taking into account global
climate change and possible redistribution of precipitation by season are presented.

Keywords: Solonetz’ soil cover pattern, Solonetz, scenarios of soil development, Solonetz amelioration, soil
carbonization
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