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ГЕОГРАФИЯ

Принципы районирования разрабатывались для 
всей территории России с конца XIX в. [1, 2, 4, 6, 11, 
14]. Для Европейской территории России обобща-
ющая работа Н. Кирова в виде карты полос датиру-
ется 1842 г. (цит. по [6]). Природные зоны вначале 
выделялись экспертно как обобщение эмпириче-
ского материала [6]. Первые количественные харак-
теристики для районирования были представлены 
климатологами (сумма активных температур, коэф-
фициент увлажнения (КУ), коэффициент конти-
нентальности и др.) [1, 5]. На основе количе-
ственных климатических характеристик построен 
ряд карт районирования территории России и со-
предельных стран [1, 8, 11, 12], включая карты-
врезки к Почвенной карте [10]. Развитие принципов 
районирования в виде фациального деления также 
построено на количественных климатических па-
раметрах [4]. Почвы и гранулометрический состав 
учитываются при районировании лишь на качест-
венном уровне и на нижних ступенях иерархии. Так, 
на карте природно-сельскохозяйственного райони-
рования гранулометрический состав почв появляется 
только на уровне округов [12]. Даже на современной 
карте почвенно-экологического районирования 
2013 г. характеристики почвенного покрова и гра-
нулометрический состав количественно не учиты-
ваются [9].

Принципы построения карт районирования наи-
лучшим образом разработаны для Восточно-Евро-
пейской равнины. Для других территорий наблю-

даются существенные и многочисленные расхож-
дения по зональной принадлежности [1, 8–12], 
растительности [13] и земельному покрову [7]. 
К примеру, Улуг-Хемская котловина Тувы на разных 
картах отнесена к разным зонам —  степи, сухой 
степи или полупустыне, как и другие котловины 
Тувы, Хакасии и Алтая. Такие расхождения воз-
можны при недооценке значимости почвенного 
покрова и гранулометрического состава почв, 
а также переоценке информативности КУ при низ-
ких значениях (КУ < 1).

Низкие значения КУ характерны для территории 
распространения наиболее плодородных почв —  
чернозёмных и каштановых. Большую часть времени 
года промачивание этих почв не происходит: идёт 
иссушение. При этом особую важность приобретает 
та часть влаги, которая хотя бы временно при выпа-
дении осадков превышает испаряемость. Именно 
эта часть осадков идёт на влагозарядку —  промачи-
вание верхних почвенных горизонтов. Эту величину 
можно рассчитать, если выделить те месяцы года, 
где сумма выпавших осадков больше величины ме-
сячной испаряемости с открытой водной поверх-
ности. Разность между величиной осадков и испа-
ряемостью за эти месяцы можно суммировать и по-
лучить величину годового превышения осадков над 
испаряемостью —  сумму превышения осадков над 
испаряемостью (СПО).

Сама по себе СПО не обеспечивает возникно-
вение той или иной геоботанической ассоциации, 
так как при лёгком гранулометрическом составе 
растениям существенно сложнее использовать из-
быток влаги. Чем легче гранулометрический состав 
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и меньше содержание гумуса в почве, тем глубже 
должны промочить почву осадки, чтобы создать 
равную влагообеспеченность. В степной и сухостеп-
ной зонах основная корневая масса, обеспечива-
ющая растения водой, находится в верхних гори-
зонтах, в слое 0–20…0–60 см. Можно предположить, 
что лёгкий гранулометрический состав при одной 
и той же величине СПО будет способствовать про-
израстанию более ксерофитной растительности, т.е. 
при одних и тех же параметрах климата тёмно-каш-
тановые почвы на среднем суглинке могут обеспе-
чить влагой существование степной растительности, 
а светло-каштановые почвы на песках и супесях — 
только полупустынные растительные ассоциации.

Кроме глубины промачивания большое влияние 
на произрастание растений оказывает запас продук-
тивной влаги. При одной и той же глубине прома-
чивания растению будет доступно разное количество 
влаги, т.е. в зависимости от гранулометрического 
состава один и тот же тип почвы значительно раз-
личается по способности обеспечивать влагой ту или 
иную геоботаническую ассоциацию.

Наибольшей биопродуктивностью будут обладать 
почвы, обеспечивающие больший влагозапас про-
дуктивной влаги в меньшем слое. Это можно считать 
своеобразным коэффициентом полезного действия 
осадков или относительной эффективностью осад-
ков. Чем глубже проваливаются осадки, тем мень-
шую биологическую эффективность они имеют, чем 
меньше продуктивной влаги в корнеобитаемом слое 
может удерживать почва, тем меньше её биологиче-
ская эффективность.

Для разрешения накопленных противоречий ра-
нее были разработаны новые количественные прин-
ципы районирования, где гранулометрический со-
став и свойства почв учитываются наравне с клима-
тическими характеристиками [15]. Для полноты 
учёта влияния почвенного покрова на формирование 
природных зон введена новая климатическая харак-
теристика —  сумма превышений осадков над испа-
ряемостью (СПО). Блок расчётов представлен урав-
нениями
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где СПОпг —  сумма превышений осадков над ис-
паряемостью с поправкой на свойства почвы и гра-
нулометрический состав; СПО —  среднемноголет-
няя сумма положительных значений месячных пре-
вышений осадков над испаряемостью; КВпгсм —  
коэффициент влагозарядки почвенно-грануломе-
трический с учётом солонцеватости и мицелярной 
карбонатности; КВпг —  коэффициент влагозарядки 
почвенно-гранулометрический; R —  месячная сумма 
осадков (мм); E —  месячная испаряемость с откры-
той водной поверхности (мм); s —  поправка на со-
лонцеватость; m —  поправка на мицелярную карбо-
натность; n —  число месяцев в году, где R - E > 0; 
i —  месяц в году, где R - E > 0; L —  глубина мини-
мально необходимого промачивания для достижения 
количества продуктивной влаги, необходимой для 
вегетации (мм); Lс —  величина середины диапазона 
возможных значений L; z —  количество продуктив-
ной влаги, необходимой для вегетации (мм); p —  
максимальный запас продуктивной влаги (при  
наименьшей полевой влагоёмкости) в метровом 
слое (мм).

Сумма превышений осадков над испаряемостью 
с поправкой на свойства почвы и гранулометриче-
ский состав является универсальной климато-поч-
венно-гранулометрической характеристикой, при-
менение которой совместно с суммой активных 
температур позволяет провести зонально-фациаль-
ное деление России. Апробация новой технологии 
районирования проведена в области распростране-
ния каштановых почв (рис. 1).

Сравнить информативность СПОпг и КУ на об-
ласть апробации можно на рис. 2. Коэффициент 
увлажнения и сумма активных температур не дают 
чёткого разделения степной, сухостепной и полу-
пустынной зон. Как среднегодовая характеристика, 
КУ не позволяет учесть возможность и глубину про-
мачивания почв, а также оценить формируемый 
осадками влагозапас. В какой-то мере промачивание 
почв может характеризовать КУ, рассчитанный 
по месяцам. Но и в этом случае вместо количества 
влаги в абсолютном выражении, которая станет до-
ступной растениям, будет получена лишь относи-
тельная величина.

Предлагаемый новый подход имеет и предсказа-
тельное значение. Так, графически обосновывается 
наличие новой природной зоны —  криоаридных 
территорий, на которых распространены специфи-
ческие криоаридные почвы, описанные В. И. Вол-
ковинцером [3] и впервые выделенные в классифи-
кации почв России 2004 г. Использование СПОпг 
позволяет графически выделить компактную кли-
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мато-почвенно-гранулометрическую область, соот-
ветствующую на карте растительности территориям 
с однотипными ассоциациями, а на карте земельных 
угодий почвы — однотипной степени сельскохозяй-
ственной освоенности и агрогенных почвенно-ра-
стительных сукцессий.

Количественный метод выделения природных 
зон и фаций на основе новой системы климатиче-
ских характеристик и климато-почвенно-грануло-
метрического индекса значительно более информа-
тивен, адекватен реальной природно-климатической 
ситуации, существенно расширяет возможности 
районирования аридных территорий Российской 
Федерации, в том числе в условиях вызовов, обу-
словленных глобальными климатическими измене-
ниями.

Источники финансирования. Работа выполнена 
при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 16–
04–00570, 18–07–00872).
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A new quantitative approach to the zoning of arid territories is proposed on the basis of a new climatic parameter 
for zoning (the sum of precipitation exceedances over evaporation) and a soil textural water recharge coefficient.
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