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УДК 630*114.447+635.2

ФИЗИЧЕСКИЕ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ПОД

МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ И КАРТОФЕЛЕМ

КАРГИН Василий Иванович, Национальный исследовательский Мордовский государс-
твенный университет имени Н.П. Огарева
ИВАНОВА Наталья Николаевна, Национальный исследовательский Мордовский госу-
дарственный университет имени Н.П. Огарева
САЛЬНИКОВА Алина Владимировна, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет имени Н.П. Огарева

Проведенное исследование вскрыло значительные различия показателей плодородия почвы 
под многолетними травами и картофелем. Выявлено, что на посадках картофеля на глуби-
не 20–50 см образовался сильно уплотненный слой почвы. В слое 20–40 см  плотность почвы 
увеличивалась на 11,6–13,0 %, в слое 40–50 см – на 8,0–11,8 % по сравнению с оптимальной. 
Снижение плотности в посевах многолетних трав приводило к увеличению общей пористос-
ти почвы на 3–5 % и пористости аэрации на 2,8–4,7 % по сравнению с почвой под посадками 
картофеля. При возделывании многолетних трав влагозапасы при полной влагоемкости в слое 
0–50 см увеличивались на 1,8–2,0 %, при капиллярной – на 8,6–19,3 %, при наименьшей – на 
6,7–19,4 % по сравнению с почвой, находящейся под посадками картофеля. Для исследуемых 
почв характерен умеренно-восстановительный диапазон. В посевах многолетних трав в 0–90 см 
слое почвы ОВП не выходит за рамки критических показателей. В посадках картофеля опти-
мальные и хорошие значения ОВП отмечены только в слое 0–30 см, в более нижних слоях этот 
показатель снижается до критических. Выявлено, что пахотный и подпахотные слои почвы 
в посевах многолетних трав характеризуются удовлетворительной водопроницаемостью. 
Слои почвы  0–20 и 20–40 см в посадках картофеля по водопроницаемости характеризуются 
как неудовлетворительные, а слой 40–60 см – удовлетворительный, что связано с увеличени-
ем пылеватой и глыбистой фракции, снижением коэффициента структурности и увеличением 
коэффициента глыбистости. Запасы гумуса в слое 0–120 см в посевах многолетних трав были 
на 8,8–12,5 % выше по сравнению с почвами, которые использовались под посадками картофе-
ля, а в слое 0–50 см – на 9,3–21,7 %. Многолетние травы снизили кислотность почвы, увеличили 
сумму поглощенных оснований, повысили содержание в ней подвижных форм азота и калия. 

Введение. Важнейшими показателя-
ми плодородия почв являются физические 
свойства [11]. В исходном состоянии аллю-
виальные почвы характеризуются благопри-
ятными физическими свойствами и высоким 
естественным плодородием [4, 15]. Вовлече-
ние их в сельскохозяйственное производство 
сопровождается резкой сменой растительнос-
ти, что приводит к изменению их физических 
и агрохимических свойств [2, 5, 6, 7, 12]. 

Деградации почвенного покрова, в том 
числе физическая широко обсуждаются в 
научной литературе [8, 10, 16]. Вместе с тем 
изменение физических свойств под влияни-
ем различных групп культур ранее не иссле-
довалось, что и послужило основанием для 
проведения данного исследования. 

Целью настоящей работы явилось уг-
лубленное исследование изменений фи-

зических и агрохимических свойств почв 
поймы рек Инсар и Сура при возделыва-
нии многолетних трав и картофеля.

Методика исследований. Авторы ис-
следовали почвы пойм рек Инсар и Суры, 
занятые картофелем и многолетними тра-
вами. Одна половины участка поймы была 
распахана и с 1994 г. использовалась для раз-
мещения картофеля. Для обработки почвы 
использовали тяжелую колесную технику, а 
при уборке – большегрузные автомашины. 
Вторая половина участка с 1994 г. была за-
нята многолетними травами. Участки распо-
ложены перпендикулярно к руслу рек Инсар 
и Сура. Для изучения влияния многолетних 
трав и картофеля на физические свойства 
почв были заложены четыре разреза.

Разрез 1 – пойменные луговые зернистые 
тяжелосуглинистые почвы под многолетни-
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ми травами в пойме реки Инсар Октябрьско-
го района. 

Разрез 2 – пойменные луговые зернистые 
тяжелосуглинистые почвы под посадками 
картофеля в пойме реки Инсар на террито-
рии Октябрьского района.

Разрез 3 – пойменные луговые зернистые 
тяжелосуглинистые почвы под многолетни-
ми травами в пойме реки Сура на террито-
рии ООО «Заводское» Большеберезниковс-
кого района. 

Разрез 4 – пойменные луговые зернистые 
тяжелосуглинистые почвы под посадками 
картофеля в пойме реки Сура на территории 
ООО «Заводское» Большеберезниковского 
района.

В ходе исследований проводились наблюде-
ния, анализы и расчеты на почвенных образцах 
с глубины 0–120 см по влиянию сельскохозяйс-
твенных культур. Определяли: грануломет-
рический состав – пипет-методом по Н.А. Ка-
чинскому, подготовку почвы осуществляли 
обработкой 0,05%-го н. HCl и дальнейшим 
кипячением; плотность почвы (г/см3) – объ-
емно-весовым методом; плотность твердой 
фазы – пикнометрически; пористость почвы 
и пористость аэрации – расчетным методом 
по Б.А. Доспехову и соавт. (1987); полную и 
капиллярную влагоемкость – насыщением в 
патронах; наименьшую влагоемкость – вы-
числением по Н.Г. Иовенко; максимальную 
гигроскопичность почвы – по А.В. Николаеву; 
влажность устойчивого завядания – умноже-
нием показателя максимальной гигроскопич-
ности почвы на коэффициент 1,5; водопрони-
цаемость – методом трубок Н.А. Качинского; 
окислительно-восстановительный потенциал 
(ОВП) – на ионометре при помощи плати-
нового электрода; гумус – по ГОСТ 26213–91 
методом И.В. Тюрина с фотометрическим 
окончанием; подвижный фосфор и калий – по 
ГОСТ 26207–91; гидролитическую кислот-
ность – методом Каппена по ГОСТ 26212–91; 
обменный кальций, магний – с использовани-
ем атомно-абсорбционной спектроскопии по 
ГОСТ 26487–85.

Полученный экспериментальный мате-
риал анализировался статистическими мето-
дами обработки информации.

Результаты исследований. Одним из 
важнейших агропроизводственных свойств 
почвы является гранулометрический состав, 
который оказывает многостороннее  влияние 
на ее эффективное плодородие. Установлено, 

что в почвенном покрове поймы реки Инсар, 
образованном на аллювиальных суглин-
ках, преобладают тяжелосуглинистые поч-
вы с довольно однородным распределением 
фракций в толще профиля. У аллювиальных 
почв центральной поймы реки Сура почво-
образующей породой является песчаный 
аллювий, поэтому хотя в верхнем горизонте 
почвы обладают тяжелосуглинистым грану-
лометрическим составом, с глубиной пре-
обладающей фракцией являются крупные 
и средние пески. По мнению исследовате-
лей [14], сельскохозяйственное использова-
ние аллювиальных почв не оказывает влия-
ния на их гранулометрический состав, что на-
шло подтверждение в наших исследованиях. 

Почва под многолетними травами на-
ходится в равновесном состоянии за счет 
мощного развития их корневой системы. В 
слое 10–50 см при возделывании картофе-
ля происходит образование уплотненной 
прослойки (табл. 1). В пахотном слое почв 
(0–20 см) центральной части пойм рек Ин-
сар, Сура наименьшая плотность в течение 
вегетации складывается в почве, занятой по-
садками картофеля. Использование тяжелой 
техники при возделывании картофеля при-
водит к уплотнению 20–50 см слоя почвы. 
В более глубоких слоях почвы уплотнения 
почвы под влиянием монокультуры пропаш-
ных культур и использования тяжелой тех-
ники не происходило. Нами выявлены зако-
номерности изменения физических свойств 
аллювиальных почв при антропогенных 
воздействиях (табл. 2). Оптимальные пара-
метры физических свойств обеспечивают 
максимальную продуктивность посевов при 
обеспечении в оптимальном уровне других 
факторов жизни [12]. Оптимальная величи-
на (равновесной) плотности соответствует 
ее величине под многолетними травами. До-
пустимые значения плотности выявлены в 
процессе проведения полевых исследований 
на аллювиальных почвах [9]. В слое 0–20 см 
плотность почвы в посевах картофеля нахо-
дилась в пределах допустимой, в слое 20–
40 см она повысилась на 11,6–13,0 %, а в слое 
40–50 см – на 8,0–11,8 % по сравнению с оп-
тимальной. 

Снижение плотности в посевах много-
летних трав приводило к увеличению общей 
пористости почвы на 3–5 % и пористости аэ-
рации на 2,8–4,7 %. Возделывание картофе-
ля снижает общую пористость и пористость 
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Таблица 1 

Физические свойства аллювиальных почв

Культура
Слой

почвы,
см

Место закладки разрезов
пойма р. Инсар пойма р. Сура

плотность поч-
вы, г/см3

пористость, % плотность 
почвы, г/см3

пористость, %
общая

аэра-
ции

общая аэрации

Многолетние 
травы

0–10 1,15 52 21,2 1,18 51 23,4
10–20 1,10 54 25,4 1,16 52 24,8
20–30 1,10 56 27,1 1,19 50 22,8
30–40 1,20 54 22,7 1,23 51 23,7
40–50 1,25 50 18,2 1,25 50 21,6
50–60 1,30 48 14,4 1,30 50 20,8
60–70 1,30 48 13,6 1,37 47 19,5
70–80 1,29 48 17,9 1,43 47 20,1
80–90 1,29 48 20,0 1,45 46 18,9
90–100 1,31 48 19,9 1,44 45 18,3

100–110 1,41 48 19,7 1,44 47 20,9
110–120 1,41 48 24,5 1,44 47 20,7

Картофель

0–10 0,95 62 36,8 0,98 61 36,9
10–20 1,05 58 26,9 1,10 56 31,9
20–30 1,26 50 16,8 1,24 50 20,8
30–40 1,35 46 16,5 1,44 45 18,6
40–50 1,39 47 17,8 1,42 45 20,2
50–60 1,27 49 17,7 1,32 49 23,0
60–70 1,30 50 20,5 1,35 48 22,9
70–80 1,35 50 20,7 1,38 47 22,8
80–90 1,35 48 19,1 1,40 46 19,9
90–100 1,40 48 19,9 1,43 47 21,3

100–110 1,44 47 19,8 1,49 45 19,8
110–120 1,45 46 23,5 1,48 45 21,5

Таблица 2

Нормативы изменения плотности аллювиальной почв при антропогенных воздействиях 

Плотность Слой почвы, см
0–20 20–40 40–50

Оптимальная 1,13–1,17 1,15–1,21 1,25–1,27
Допустимая 1,20–1,25 1,20–1,25 1,27–1,30
Критическая 1,25–1,30 1,30–1,35 1,35–1,42

аэрации подпахотного слоя на изучаемых 
аллювиальных почвах.

Многолетние травы благоприятно сказы-
ваются на окислительно-восстановительном 
потенциале аллювиальных почв (табл. 3). Оп-
тимальные условия для нитрификации скла-
дываются при ОВП равном 350–500 мВ [13]. 
Резкое падение потенциала вызывает денит-
рификацию и образование зачастую токсич-
ных для большинства растений соединений 
железа и марганца, что отмечается при ОВП 
равном 200–270 мВ. Для исследуемых почв 
характерен умеренно-восстановительный 
диапазон [1]. В условиях усиления антропо-
генной нагрузки с внедрением монокультуры 
пропашных культур, а также использования 
тяжелой техники при отсутствии органи-
ческих удобрений происходит снижение 
ОВП. Изменение плотности почвы оказало 
влияние на величину окислительно-восста-
новительного потенциала. Значения ОВП 
уменьшаются вниз по профилю почвы, так 
как в нижних горизонтах содержится мень-

ше кислорода, повышается влажность. В 
посевах многолетних трав слой 0–90 см сла-
бо дифференцирован в отношении ОВП и не 
выходит за рамки критических показателей, 
характеризующих процессы восстановления. 
В посадках картофеля оптимальные и хорошие 
значения ОВП отмечены только  в слое 0–30 см, 
в более нижних слоях этот показатель выхо-
дит за рамки критических значений (270 мВ). 
Изменения ОВП в зависимости от вида возде-
лываемых культур достоверны. 

Результаты математической обработки 
свидетельствуют об обратной взаимосвязи 
окислительно-восстановительного потенци-
ала почвы с ее плотностью. Коэффициент 
корреляции составлял 0,92. Уравнение рег-
рессии свидетельствует, что с увеличением 
плотности почвы на 0,1 г/см3 окислительно-
восстановительный потенциал снижается на 
21,16 мВ: 

У = 557,82 – 211,63 Х.
Водные свойства аллювиальных почв 

(табл. 4) во многом зависят от их грануло-
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Таблица 3

Окислительно-восстановительный потенциал аллювиальных почв, мВ

Слой
почвы,

см

Место закладки разрезов

пойма р. Инсар пойма р. Сура
многолетние 

травы
картофель НСР0,5

многолетние 
травы

картофель НСР0,5

0–10 320 362 10,3 324 353 15,2
10–20 325 338 12,2 321 348 13,8
20–30 318 308 7,2 312 294 14,1
30–40 294 255 17,6 307 242 29,4
40–50 289 250 29,1 299 252 25,8
50–60 284 251 31,4 287 249 26,1
60–70 277 247 33,9 280 254 29,4
70–80 280 254 33,9 269 251 29,6
80–90 272 250 23,6 265 248 24,9
90–100 266 247 27,5 260 252 18,6

100–110 262 250 18,3 263 247 24,1
110–120 256 250 20,7 247 244 17,4

метрического состава, содержания гумуса 
и вида возделываемых культур. При возде-
лывании многолетних трав влагозапасы при 
полной влагоемкости в слое 0–50 см увели-
чивались на 1,8–2,0 %; при капиллярной в 
этом же слое – на 8,6–19,3 %; наименьшая – 
на 6,7–19,4 % по сравнению с показателями 
в почве, находящейся под посадками карто-
феля. Уровень гигроскопической влаги в гу-
мусовых горизонтах определяется в первую 
очередь содержанием органического вещес-
тва, а в нижележащих – гранулометрическим 
составом. 

Возделываемые культуры оказывают су-
щественное влияние на водопроницаемость. 
В соответствии с критериями А.Т. Бондаре-
ва [3] пахотный и подпахотные слои почвы 
в посевах многолетних трав характеризуют-
ся удовлетворительной водопроницаемос-
тью (табл. 5). В почве под посадками карто-
феля слои 0–20 и 20–40 см характеризуются 
неудовлетворительной водопроницаемос-
тью, а слой 40–60 см – удовлетворительной. 
Природа этого явления связана с разруше-
нием макроагрегатов, неустойчивых против 
размывающего действия воды, набуханием 

Таблица 4
 

Водные свойства аллювиальных почв, мм

Культура
Слой

почвы, см

Место закладки разрезов
пойма р. Инсар пойма р. Сура

ПВ КВ НВ МГ ВЗ ПВ КВ НВ МГ ВЗ

Многолет-
ние травы

0–10 60,0 52,3 36,7 13,2 19,9 60,1 47,4 33,2 13,3 20,1
10–20 57,2 48,5 34,0 12,0 18,0 59,0 46,5 32,6 13,1 19,7
20–30 60,4 49,0 34,3 12,4 18,7 59,5 47,4 33,2 12,9 19,3
30–40 61,0 52,8 37,0 13,3 20,0 62,4 46,9 32,8 13,2 19,8
40–50 60,3 54,8 38,4 15,1 22,8 61,1 47,9 33,5 11,9 17,9
50–60 60,3 56,0 39,3 12,9 19,4 63,2 50,4 35,4 14,0 21,1
60–70 60,3 55,9 39,1 10,9 16,4 64,3 47,3 33,2 12,2 18,4
70–80 59,9 52,2 36,6 14,1 21,2 67,1 46,3 32,5 12,7 19,2
80–90 59,5 49,0 34,3 13,7 20,5 65,8 46,1 32,3 11,3 17,0
90–100 60,5 48,7 34,1 14,8 22,3 64,8 44,1 30,8 10,4 15,6

100–110 67,3 49,6 34,7 15,4 23,1 66,0 42,8 30,0 9,6 14,5
110–120 67,3 43,1 30,2 15,9 24,0 65,4 42,3 29,7 8,4 12,5

Картофель

0–10 48,0 42,1 29,5 9,8 14,7 49,4 37,5 26,3 5,5 8,2
10–20 52,6 45,7 32,0 11,2 16,9 55,1 38,9 27,3 7,3 10,9
20–30 64,1 55,2 38,7 13,4 20,0 60,1 38,2 26,8 7,2 10,8
30–40 63,5 47,8 33,5 13,6 20,5 64,8 42,2 29,5 8,1 12,1
40–50 65,5 46,3 35,3 15,2 22,8 66,9 41,0 28,7 8,1 12,2
50–60 63,0 53,0 37,1 13,0 19,4 62,6 43,6 30,5 9,9 14,9
60–70 63,7 51,2 35,9 14,6 21,8 63,7 41,4 29,0 8,8 13,2
70–80 65,5 49,4 34,6 12,2 18,2 63,9 39,1 27,3 7,3 11,0
80–90 65,6 48,5 33,9 11,3 17,0 63,6 42,3 29,5 7,7 11,6
90–100 67,1 48,3 33,9 12,9 19,3 66,5 41,8 29,2 8,2 12,3

100–110 68,3 47,5 33,3 14,8 22,3 67,1 41,1 28,8 8,8 13,3
110–120 68,2 42,8 30,0 16,4 24,7 66,5 26,3 27,2 8,3 12,4

Примечания: ПВ – полная влагоемкость; КВ – капиллярная влагоемкость; НВ – наименьшая влагоем-
кость; МГ – максимальная гигроскопичность; ВЗ – влажность завядания.
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почвы, возрастающим уплотнением и сни-
жением порозности нижележащих слоев. 
Сравнительная характеристика почвы с по-
садками картофеля и многолетних трав сви-
детельствует о снижении в первом случае 
агрономически ценных агрегатов, увеличе-
нии пылеватой и глыбистой фракции. При 
этом наблюдалось снижение коэффициента 
структурности и увеличение коэффициента 
глыбистости (табл. 6). 

Исследования свидетельствуют, что мно-
голетние травы способствуют лучшему на-
коплению гумуса в пахотном и подпахотном 

слоях по сравнению с почвами, занятыми 
картофелем (табл. 7). Запасы гумуса в слое 
0–120 см в посевах многолетних трав были 
на 8,8–12,5 % (4,6–6,1 т/га) выше по срав-
нению с почвами, которые использовались 
под посадками картофеля, а в слое 0–50 см 
– на 9,3–21,7 % (5,1–13,1 т/га). Наши дан-
ные свидетельствуют о том, что длительное 
использование многолетних трав приводит 
к уменьшению гидролитической кислотнос-
ти и рН. Аллювиальные почвы характеризу-
ются нейтральной и слабокислой реакцией 
почвенного раствора, причем в верхних сло-

Таблица 5

Водопроницаемость аллювиальных почв

Место
проведения

опыта
Культура

Слой
почвы,

см

Водопроницаемость, мм/ч Среднее за
4 часа, 
мм/ч 

1-й час 2-й час 3-й час 4-й час

Пойма реки
Инсар

Многолет-
ние

травы

0–20
20–40
60–80

80
50
75

70
45
66

70
41
60

55
37
45

69
43
62

Картофель
0–20

20–40
60–80

30
10
56

22
9

48

15
5

29

12
3

18

20
7

38

Пойма реки
Сура

Многолет-
ние

травы

0–20
20–40
60–80

65
56
55

50
43
49

45
40
44

38
32
38

50
43
47

Картофель
0–20

20–40
60–80

40
10
62

33
8

54

32
7

47

20
6

45

31
8

52

Таблица 6

Структурный состав аллювиальных почв, % от массы воздушно-сухой почвы

Культура
Слой

почвы, см

Место закладки разрезов
пойма р. Инсар пойма р. Сура

> 10
10–
0,25 

мм, %

коэффи-
циент 

структур-
ности

коэффи-
циент 

глыбис-
тости

> 10
10–
0,25 

мм, %

коэффи-
циент 

структур-
ности

коэф-
фи-

циент 
глыбис-

тости

Много-
летние 
травы

0–10 13,3 85,7 6,0 0,16 20,1 76,6 3,3 0,26
10–20 14,0 84,8 5,6 0,17 14,1 82,7 4,8 0,17
20–30 10,7 86,1 6,2 0,12 11,7 85,1 5,7 0,14
30–40 11,2 87,3 6,9 0,13 11,9 81,2 4,3 0,15
40–50 13,8 83,7 5,1 0,16 15,2 77,2 3,4 0,20
50–60 15,9 81,0 4,3 0,20 13,2 81,6 4,4 0,16
60–70 16,1 82,4 4,7 0,20 12,8 81 4,3 0,16
70–80 15,1 82,6 4,7 0,18 13 82 4,6 0,16
80–90 13,7 83,7 5,1 0,16 15,1 76,4 3,2 0,20
90–100 16,8 80,8 4,2 0,21 13,6 80,1 4,0 0,17

100–110 16,5 81,9 4,5 0,20 12,4 79,2 3,8 0,16
110–120 16,9 80,5 4,1 0,21 12,6 79,5 3,9 0,16

Карто-
фель

0–10 22,6 75,0 3,0 0,30 21,2 71,6 2,5 0,30
10–20 20,8 72,9 2,7 0,29 41,7 53,5 1,2 0,78
20–30 23,5 72,8 2,7 0,32 34,6 61,5 1,6 0,56
30–40 25,3 70,3 2,4 0,36 31,6 64,3 1,8 0,49
40–50 23,6 74,4 2,9 0,32 20,8 77,8 3,5 0,27
50–60 20,7 76,9 3,3 0,27 15,9 81,9 4,5 0,19
60–70 21,3 75,3 3,0 0,28 14 80,4 4,1 0,17
70–80 18,8 77,1 3,4 0,24 16,3 80 4,0 0,20
80–90 24,6 71,6 2,5 0,34 27,9 69,2 2,2 0,40
90–100 25,7 72,2 2,6 0,36 16,9 73,9 2,8 0,23

100–110 23,9 73,5 2,8 0,33 13,7 79,6 3,9 0,17
110–120 20,5 75,7 3,1 0,27 12,8 73,5 2,8 0,17
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ях она более кислая как под многолетними 
травами, так и под картофелем. На глубине 
более 50 см реакция чаще нейтральная. На 
большей глубине кислотность почвы зави-
сит от состава аллювиальных отложений. 

Для исследуемых почв поймы реки Ин-
сар под многолетними травами характерно 
среднее и высокое содержание доступного 
фосфора в верхних слоях. С глубиной оно 
уменьшается. Под картофелем количество 
подвижного фосфора несколько выше в верх-
них слоях, что связано с большими дозами 
внесенных минеральных удобрений. Вниз 
по профилю содержание этого макроэлемен-
та уменьшается.

В поймах рек концентрируются значи-
тельные запасы органического вещества. 
Дополнительным источником перегноя 
служат различные органические остатки 
аллювиальных наносов и гумусовые вещес-
тва полых вод. Часть этих веществ оседает 
на поверхности почв, включаясь в общий 
цикл процессов гумусообразования. Мно-
голетние травы обеспечивают поступление 
в почву большого количества корневых ос-
татков. Их масса в 1,9–2,7 раза превышает 
массу корневых остатков, которые поступа-
ют с посадок картофеля. Кроме того, если 
корневая система картофеля располагается 
в основном в пахотном слое, то у многолет-
них трав она охватывает всю толщу поч-
венного профиля и тем самым улучшает 

физические свойства почвы и увеличивают 
содержание гумуса. 

Заключение. Проведенными исследо-
ваниями вскрыты значительные различия 
показателей плодородия почвы под много-
летними травами и картофелем. В условиях 
юга лесостепной зоны для восстановления 
физических свойств аллювиальных почв це-
лесообразно в системе севооборотов проек-
тировать возделывание многолетних трав.
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Место закладки разрезов
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запасы 
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рН вод рН сол

запасы гумуса, 
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рН вод рН сол

Многолетние 
травы

0–10 64,4 6,0 5,6 70,8 6,7 5,7
10–20 59,4 6,1 5,4 69,6 6,7 5,8
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During the research it has been found out that 
there are notable differences in fertility be-tween soils 
with perennial grasses and potatoes. It was revealed 
that a strongly compacted soil layer at a depth of 20-
50 cm was formed in potato planting. In the layer of 
20-40 cm the density of soil increased by 11.6 to 13.0 
%, in the layer of 40-50 cm it was by 8.0 –11.8% in 
comparison with the optimal. Density decrease in pe-
rennial grasses seeding led to increase in the total soil 
porosity by 3-5% and aeration porosity by 2.8–4.7% 
compared with soil with potato planting. Perennial 

grasses cultivating increased moisture storage with 
full moisture capacity in 0-50 cm layer by 1.8–2.0%, 
capillary moisture capacity by 8.6–19.3%, and the 
lowest one by 6.7–19.4% compared to soil with po-
tato planting. The studied soils are characterized by 
moderate-recovery range. In 0-90 cm soil layer of pe-
rennial grasses seeding redox potential is not beyond 
critical indicators. In potato seeding the optimum 
and good redox potential values was observed only in 
0-30 cm layer. In the lower layers, the fig-ure is re-
duced to critical. It has been found out that arable and 
subsurface layers of soil in perennial grasses seeding 
are characterized by satisfactory water permeability. 
The 0-20 and 20-40 cm soil layers in potato seeding 
on the are characterized as unsatisfactory according 
to permeability, but the 40-60 cm layer is satisfactory, 
which is associated with an increase in silt and lumpy 
fraction, structure coefficient decrease and increase 
of lumpy coefficient. Humus deposits in 0-120 cm 
layer of perennial grasses seeding were 8.8-12.5% 
higher compared to soils used for potato planting, 
and 0-50 cm layer were 9.3–21.7% higher. Per-enni-
al grasses reduced the acidity of the soil, increased the 
number of absorbed bases, in-creased the amount of 
mobile forms of nitrogen and potassium.

PHYSICAL AND AGROCHEMICAL PROPERTIES OF ALLUVIAL SOILS WITH PERENNIAL
GRASSES AND POTATOES SEEDING


