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В статье представлены результаты исследований связи между такими агрофизическими 

свойствами почв, как плотность сложения, полевая влажность, содержание физической глины и 

илистой фракции и структурно-агрегатное состояние, с содержанием нитратного и аммонийного 

азота, подвижного фосфора и обменного калия. Взаимосвязь между содержанием подвижных 

элементов питания и агрофизическими свойствами почв установлена с помощью информационно-

логического анализа, основанного на репрезентативной выборке, а также понимании логических 

взаимосвязей между фактором и явлением. Взаимосвязь между содержанием подвижных элементов 

питания и агрофизическими свойствами рассматривается как функция и отображается графически, 

показывая тесноту связи между агрофизическиеми свойствами и содержанием подвижных элементов 

питания. Установлено, что влажность почвы в интервале от 27 до 30% обуславливает очень 

высокий уровень обеспеченности подвижными элементами питания, а повышение или снижение 
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влажности приводит к уменьшению их доступности. Гранулометрический состав, в частности, 

содержание физической глины и илистой фракции, также имеет достоверную связь с содержанием 

подвижных элементов питания. Интервал содержания физической глины в почве, 

соответствующий максимальным величинам содержания в почве доступных элементов питания, – 

от 31 до 34%, илистой фракции более – 15%. Структурно-агрегатное состояние почв также связано 

с их питательным режимом. Результаты исследований позволили установить, что высокий и очень 

высокий уровень доступности питательных элементов свойственен почвам с содержанием в почве 

агрономически ценных водопрочных агрегатов более 50%. Следует отметить, что доступность 
аммонийного и нитратного азота увеличивается с увеличением содержания агрономически 

ценных водопрочных агрегатов до 66%. Значения плотности сложения почвы от 0,9 до 1,0 г см–3 

следует считать оптимальными для активизации подвижных элементов питания. 

Ключевые слова: подвижные элементы питания, физическая глина, илистая фракция, плотность 

сложения почвы, структура почвы. 
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The paper presents the results of the studies of interactions between such soil agrophysical properties as 

bulk density, field moisture, content of physical clay and clay fraction, aggregate composition and such 
agrochemical properties as nitrate and ammonium nitrogen, mobile phosphorus and exchange potassium. 

The relationship between the soil agrophysical properties and the nutrient contents was studied with 

information-logical analysis based on a representative sample. The logical interactions between the 

content of the nutrients and the agrophysical properties was considered as a function and was displayed 

graphically. The obtained values of correlation and overall performance allowed to assess the relationship 

between the agrophysical properties and the nutrient contents). It was established that the soil moisture 

content in the range from 27 to 30% was related with the very high level of the soil nutrients, and an 

increase or decrease in soil water content led to a decrease in their content. The soil texture, the content of 

physical clay and clay fraction in particular, also were in a relationship with the nutrient concentrations. 

The optimum content of the soil physical clay, which was related with high availability of nutrients, was 

from 31 to 34%, and for the clay fraction – more than 15%. The soil aggregate composition was also 

related with their nutrient regime. The results of the studies showed that a high and very high level of 
nutrient availability was measureded when the content of agronomically valuable water stable aggregates 

in the soil was more than 50%. It should be noted that the availability of ammonium and nitrate nitrogen 

was the highest when the content of agronomically valuable water stable aggregates in the soil was more 

than 66%. Soil density from 0.9 to 1.0 g cm-3 should be considered as optimal for availability of nutrients 

in the studied soil. 

Key words: nutrients, physical clay, clay, soil bulk density, soil structure 

ВВЕДЕНИЕ 

Агрофизические свойства почв определяют 

уровень их эффективного плодородия. В 

исследованиях таких авторов, как 

И. П. Сердобольский (1944), Д. Н. Прянишников 

(1976), А. В. Петербургский (1981), Б. А. Ягодин 

(2002) и др., установлено, что для получения урожая 

надлежащего качества необходимо, чтобы все 

факторы и условия роста растений были 

представлены в определенных гармоничных 

сочетаниях, отвечающих потребностям растений в 
соответствующие периоды их роста и развития. 

Безусловно, достижение таких сочетаний возможно за 

счет регулирования агрофизических свойств почв, на 

что указывали А. Ф. Иоффе (1955), И. Б. Ревут (1960), 

П. В. Вершинин (1958), П. X. Най (1980), С. А. Барбер 

(1988), Е. В. Шеин, М. А. Мазиров с соавторами 

(2014), Е. Н. Белоусова и А. А. Белоусов (2017) и др.  

Считается, что питательный режим является 

основным фактором, определяющим формирование 

урожая. Его можно регулировать посредством 

управления агрофизическими свойствами почв, от 

которых зависит поведение подвижных элементов 

питания. Для улучшения агрофизических свойств, 

определяющих активность подвижных элементов 
питания, используются агротехнологии, позволяющие 

создавать благоприятные агрофизические условия и 

тем самым оптимизировать мобилизацию элементов 

питания. Для каждой почвенной зоны разработаны 

соответствующие зональные системы земледелия, 

направленные на создание оптимальных условий 

теплового, воздушного, водного и, как следствие, 

питательного режимов. Исходя из этого, цель 

настоящей работы заключалась в определении связи 

между агрофизическими свойствами почв и 

содержанием в них подвижных элементов питания. 

Для достижения поставленной цели потребовалось 
решить следующие задачи: 1) установить уровень 

связи между агрофизическими свойствами почв 

(содержания физической глины и илистой фракции, 
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плотности почвы и структурно-агрегатного состава) 

и содержанием подвижных элементов питания при 

разных значениях рассматриваемых факторов; 

2) построить информационно-логический ряд, 

определяющий мобилизацию подвижных элементов 

питания. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования послужили чернозёмы 
выщелоченные Уймонской долины. Изучались их 

агрофизические свойства и содержание в них 

подвижных элементов питания. Уймонская долина, 

где проходили исследования, расположена между 

Теректинским и Катунским хребтами (Атлас 

Алтайского края, 1978). Почвенный покров 

Уймонской долины характеризуется относительно 

однородным дерновым процессом почвообразования. 

Черноземные почвы сформировались в «жестких» 

климатических и геоморфологических условиях в 

основном на южных и северных склонах с 

абсолютными высотами от 850 до 1300 м и вытянуты 
в субширотном направлении под воздействием 

травянистой степной растительности и промывного 

водного режима. На исследуемой территории были 

заложены почвенно-геоморфологические профили, 

позволившие выявить геоморфологическую пестроту, 

охарактеризовать почвенный покров и оценить 

современное состояние плодородия и систему 

земледелия. Подход на основе почвенно-

геоморфологических профилей дал возможность 

объективно учесть совокупность всех факторов, 

определяющих поведение явления. 
Для определения связи между 

агрофизическими свойствами чернозёмов 

выщелоченных и содержанием подвижных элементов 

питания была проведена статистическая обработка, 

позволившая установить границы доверительных 

интервалов (
x

tsх  ), которые с заданной 

вероятностью покрывают истинное значение 

основных свойств почв, что послужило основанием 

для использования данных значений в рамках 

установленных границ в информационно-логическом 

анализе. 

Чернозёмы выщелоченные по мощности 

гумусового горизонта находятся в границе 

доверительного интервала от 31,2 до 54,6 см, что 

характеризует их как маломощные и среднемощные 

виды; по содержанию гумуса – 
x

tsх   – 4,2–8,3%, что 

соответствует слабогумусированным и 

среднегумусным видам, причем в нижней части 
пахотного горизонта отмечается несколько более 

высокое содержание гумуса, очевидно, за счет 

выпаханности. По гранулометрическому составу это 

среднесуглинистые разновидности с содержанием 

физической глины от 34,4 до 39,1%. Сумма 

поглощенных катионов находится в интервалах от 

43,4 до 50,1 мг-экв. 100г–1 почвы, причем в составе 

катионов по всему профилю преобладает 

поглощенный кальций, его содержание колеблется от 

38,0 до 41,2 мг-экв. 100 г–1 почвы. Реакция почвенного 

раствора нейтральная (рНвод от 6,7 до 7,2 в пахотном 
горизонте), с глубиной изменяется до слабощелочной 

(Кудрявцев, 2013).  

Поскольку содержание подвижных элементов 

питания в почве определяется системой земледелия, 

элементы которой в основном направлены на 

регулирование указанных свойств, то необходимо 

было учесть принятую в хозяйствах систему 

севооборотов, удобрений, технологий и др. Данная 

задача была решена посредством закладки почвенно-

геоморфологических профилей. Всего было заложено 
48 почвенных разрезов, в выборку было включено 22 

разреза. Определение взаимосвязи между 

агрофизическими свойствами почв и содержаним в 

них подвижных элементов питания осуществлялось в 

зерновом севообороте, где предшествующей 

культурой были овес или ячмень. Это позволило 

минимизировать значимость предшественника, 

поскольку данные культуры выносят примерно 

одинаковое количество азота, фосфора и калия 

(соответственно 29–33, 11–14, 20–29 кг д.в. га–1). 

Анализируя состояние используемой в хозяйствах 

Уймонской долины технологии, следует отметить, что 
она имеет исторически сложившиеся особенности и 

включает в себя основную осеннюю обработку (как 

правило, отвалом, реже – плоскорезом), 

ранневесеннее боронование, предпосевную 

культивацию, посев и гербицидную обработку. В 

системе земледелия, принятой в хозяйствах, 

отсутствует применение минеральных удобрений по 

причине их высокой стоимости. Анализ 

существующей системы земледелия позволяет 

сделать вывод о том, что полученный в процессе 

исследования материал подходит для определения 
воздействия агрофизических свойств и содержания в 

них подвижных элементов питания.  

Отбор почвенных образцов проводился в 

период вегетации. Для определения содержания 

подвижных элементов питания почвенные образцы 

доставлялись в лабораторию кафедры почвоведения и 

агрохимии и анализировались во влажном состоянии. 

Для определения физических и физико-химических 

свойств образцы почв высушивались до воздушно-

сухого состояния, что предусмотрено указанными 

ниже методиками. Плотность почвы определялась 
методом режущего кольца, полевая влажность – 

весовым методом, структурно-агрегатное состояние – 

методом Саввинова, содержание азота – 

дисульфофеноловым методом, содержание 

подвижного фосфора и обменного калия – методом 

Чирикова. Полученные результаты полевых и 

лабораторных исследований были статистически 

обработаны при помощи программы Statistica 6.0, 

которая позволила установить границы доверительных 

интервалов, характеризующие рассматриваемые 

свойства почв как выборку, которая была 

использована в информационно-логическом анализе. 
Значения свойств почв, которые не вписывались в 

границы экспериментально установленных 

доверительных интервалов, были отброшены. Для 

установления связи между физическими свойствами 

почв и содержанием подвижных элементов питания 

использовался математический метод, называемый 

информационно-логическим анализом. Он позволяет 

установить тесноту связей между рассматриваемыми 

агрофизическими свойствами и содержанием подвижных 
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элементов питания (Пузаченко, 1969; Бурлакова, 1984 и 

др.). Логическая зависимость между содержанием 

подвижных элементов питания и агрофизическими 

свойствами почв рассматривается как функция и 

отображается графически. Полученные значения тесноты 

связи и общей информативности позволяют отобразить 

взаимодействие между изучаемыми параметрами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления связи между агрофизическими 

свойствами почв и содержанием в них подвижных 

элементов питания были установлены границы 

доверительных интервалов для всех исследованных 

свойст. Полученные данные представлены на рис. 1–

5. Доверительный интервал определяет границы того 

или иного свойства, в пределах которых оно 

варьирует, что вызвано природными условиями или 

антропогенными факторами. В информационно-

логическом анализе используется прием 

ранжирования, позволяющий установить ранги в 
границах доверительного интервала и при 

математической обработке выявить взаимодействия 

между исследуемыми параметрами (Кудрявцев, 2013). 
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Гранулометрический состав почв оказывает 

существенное влияние на их водно-физические, 
физико-механические, воздушные и тепловые 

свойства, окислительно-восстановительные условия, 

поглотительную способность, накопление в почве 

гумуса и зольных элементов, а также на питательный 

режим. С помощью информационно-логического 

анализа была определена связь между содержанием 

физической глины и содержанием в почве 

макроэлементов (рис. 1). Представленные результаты 

свидетельствуют о достаточно высокой между 

содержание в почве физической глины и содержанием 

подвижных элементов питания в почве, что 
подтверждается показателями общей 

информативности и эффективности передачи 

информации. Наиболее тесная связь выявлена между 

содержанием физической глины, содержанием 

обменного калия и подвижного фосфора, менее 

тесная– с содержанием азота в нитратной и 

аммонийной форме, на что указывает коэффициент 

эффективности передачи информации от изучаемого 

фактора к явлению. Почвы, содержащих до 31% 

глинистой фракции, имеют наиболее благопритные 

условия по содержанию азота в аммиачной форме. 

Дальнейшее увеличение содержания физической 
глины в почве приводит к снижению активности 

аммиачного азота. Зависимость аммиачного азота от 

содержания физической глины обусловлена, по-

видимому, изменением водно-воздушных свойств 

почвы. Для азота в нитратной форме оптимальными 

являются условия, при которых содержание в почве 

физической глины не превышает 37%. Увеличение 

содержания физической глины на один ранг 

установленной шкалы (ниже 37%, но в пределах 
среднесуглинистой разновидности) приводит к 

резкому снижению содержания нитратного азота, что 

соответствует очень низкому уровню обеспеченности.  

Наиболее благоприятные условия для 

подвижного фосфора и обменного калия создаются 

при содержании в почвах физической глины до 34%. 

Увеличение или уменьшение процентного 

содержания физической глины приводит к снижению 

их содержания. Такое поведение рассматриваемых 

элементов питания можно объяснить изменением 

водно-воздушных свойств. 
Наряду с физической глиной, с содержанием в 

почве подвижных элементов питания достоверно 

связано содержание илистой фракции, которая в 

основном представлена высокодисперсными 

вторичными минералами. Содержание илистой 

фракции является определяющим фактором 

формирования почвенного плодородия. Она 

оказывает влияние на физико-химические, водно-

физические и химические процессы, а также на 

питательный режим. В рамках настоящего 

исследования была определена связь между 

содержанием илистой фракции и содержанием в 
почве подвижных элементов питания (рис. 2). Исходя 

из коэффициента эффективности канала связи, 

следует отметить, что содержание илистой фракции 

связано с содержанием подвижного фосфора и 

обменного калия более тесно, чем с содержанием 

минерального азота в аммиачной и нитратной форме. 

Это обусловлено нахождением в составе илистой 
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фракции группы глинистых минералов, которые 

являются источниками, обеспечивающими фосфорное 

и калийное питание, а именно, каолинитов, 

монтмориллонитов, вермикулитов и др. Также 

обращает на себя внимание тот факт, что с 

увеличением содержания в почве илистой фракции 

повышается содержание нитратного азота, 

подвижного фосфора и обменного калия. 
Максимальные значения содержания данных 

элементов (20–25; > 25мг 100 г–1 почвы; > 25 мг кг–1 

почвы соответственно) отмечаются при содержании в 

почве илистой фракции более 15,6%. Максимальное 

значение содержания аммонийного азота наблюдается 

при содержании физической глины 12,6%. 

Увеличение содержания в почве физической глины не 

способствует повышению содержания аммонийного 

азота. По-видимому, это обусловлено влиянием 

данной фракции на изменение оптимальных 

соотношений воды и воздуха в почве. 

Вода является необходимым условием для 
жизни растений. Помимо прямого влияния на 

растения, вода оказывает косвенное воздействие на 

воздушный, тепловой и пищевой режимы почвы. 

Безусловно, изменение полевой влажности в 

основном связано с погодными условиями, а также с 

такими свойствами почв, как структурно-агрегатное 

состояние, содержание органического вещества, 

наличие физической глины и илистой фракции и т.д., 

что вполне очевидно и требует отдельного 

исследования. При варьировании полевой влажности 

почвы изменяется активность микроорганизмов и 
содержание доступных питательных веществ. 

Влияние полевой влажности почвы на содержание 

подвижных элементов питания отображено на рис. 3, 

из которого видно, что оптимальные значения 

влажности для всех рассматриваемых элементов 

питания находятся в интервале от 27 до 30%. 

Увеличение влажности или ее снижение приводит к 

уменьшению содержания подвижных элементов 

питания.  

Активность процессов нитрификации и 

аммонификации усиливается с увеличением 
влажности почвы до 25–30% и снижается при 

повышении или уменьшении влажности относительно 

оптимального значения. Имеются данные, что 

доступность фосфора существенно зависит от 

влажности почвы (Антонова, 1997). В рамках 

настоящего исследования установлено, что с 

повышением влажности до определенного уровня 

доступность фосфора увеличивается.  

Как отмечает В. Н. Якименко (2003), калийное 

питание при дефиците увлажнения имеет важное 

значение для роста и развития растений. По 

сведениям В. В. Прокошева и И. П. Дерюгина (2000), 
уменьшение влажности почвы до 30% от наименьшей 

влагоемкости (НВ) может снижать поглощение 

растениями калия на 15–5%, а при влажности 20% от 

НВ поступление калия к корням уменьшается на 40–

70%. Результаты настоящего исследования 

убедительно свидетельствуют, что оптимальным 

условиям калийного питания соответствуют значения 

влажности в интервале от 27 до 30%. Следует 

отметить, что избыток влаги влечет за собой резкое 

снижение активности рассматриваемых элементов 

питания, поскольку он вызывает активизацию 

анаэробных процессов и снижение концентрации 

раствора.  

Структура почвы является важнейшим 

фактором, определяющим почвенное плодородие. От 

нее зависит водный, воздушный, тепловой и 

питательный режимы почвы. Оструктуривание почвы 
способствует проникновению в нее влаги и ее 

удержанию при испарении, а также обеспечивает 

оптимальные условия для роста и развития корневой 

системы растений. Наиболее важным качественным 

показателем структуры является водопрочность, 

которая зависит от способности элементарных 

почвенных частиц к агрегированию и противостояния 

агрономически ценных агрегатов разрушению, что 

было исследовано в предыдущей работе автора 

(Кудрявцев, 1995).  

Рассматривая взаимосвязь между содержанием 

агрономически ценных водопрочных агрегатов и 
содержанием подвижных элементов питания, которая 

отображена на рис. 4, следует отметить, что, исходя 

из показателей общей информативности и 

эффективности канала связи, наиболее тесная связь 

наблюдается между содержанием водопрочных 

агрегатов и содержанием азота в аммонийной и 

нитратной форме. Несколько слабее связь 

водопрочных агрегатов с подвижным фосфором и 

обменным калием. Содержание в почве аммонийного 

и нитратного азота прямо пропорционально 

повышается с увеличением количества водопрочных 
агрегатов. При содержании водопрочных агрегатов в 

почве более 66% достигается высокий и очень 

высокий уровень обеспеченности аммонийным и 

нитратным азотом. Содержание в почвах подвижного 

фосфора и обменного калия достигает максимальных 

значений при содержании водопрочных агрегатов до 

61%. Увеличение или уменьшение количества 

водопрочных агрегатов характеризуется снижением 

содержания в почве подвижного фосфора и 

обменного калия. Такой характер активности 

подвижных элементов питания можно объяснить тем, 
что нитратный и аммонийный азот в большей степени 

реагирует на оптимальные водно-воздушные условия, 

которые создаются при высоком содержании 

водопрочных агрегатов, в то время как подвижный 

фосфор и обменный калий реагируют на изменение 

количества водопрочных агрегатов в меньшей 

степени. 

Плотность сложения почвы является 

основным агрофизическим свойством, 

оказывающим воздействие на водно-воздушный и 

питательный режимы почв. Кроме того, она влияет на 

рост и продуктивность сельскохозяйственных 
растений. Оптимальными значениями плотности 

для черноземных почв при возделывании зерновых 

культур считаются 1,10–1,12 г см–3. Исследования 

показали, что чернозёмы характеризуются 

плотностью от 0,94 до 1,18 г см–3. Согласно 

классификации, это соответствует свежевспаханной 

или слабоуплотненной почве. Связь между 

плотностью сложения почв и содержанием в почве 

элементов питания отображена на рис. 5. Плотность 
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сложения почвы наиболее тесно связана с 

содержанием аммиачного и нитратного азота, меньшее 

– с содержанием обменного калия и подвижного 

фосфора. Рассматривая взаимодействие между 

плотностью сложения почвы и содержанием 

аммонийного азота, следует отметить, что оно 

находится в обратной зависимости. Наибольшая 

концентрация в почве аммонийного азота 
наблюдается при плотности менее 0,94 г см–3, 

наименьшая – при 1,12 г см–-3. Влияние плотности на 

поведение нитратного азота носит криволинейный 

характер. Оптимальным значением плотности 

является 1,00 г см–3, дальнейшее ее увеличение 

приводит к снижению содержания нитратного азота. 

Взаимосвязь между плотностью сложения почвы и 

содержанием подвижного фосфора и обменного калия 

сходно с ее взаимосвязью с содержанием нитратного 

азота. Оптимальным значением плотности для 

наибольшего содержания подвижного фосфора и 

обменного калия является 1,00 г см–3 (так же, как и 
для азота). Такое поведение подвижных элементов 

питания при различных показателях плотности почвы 

обусловлено, по-видимому, изменениями водно-

воздушных свойств почв при ее различных значениях. 

Показатели общей информативности и 

эффективности канала связи, полученные в 

результате информационно-логического анализа, 

позволяют определить связь таких агрофизических 

свойств, как полевая влажность (W, %), содержание 

физической глины (ФГ (<0,01 мм), %), илистой 

фракции (Ил, 0,001 мм), водопрочных агрономически 

ценных агрегатов (ВА, %), плотность почвы 

(ρ, г см–3), с содержанием подвижных элементов 

питания (табл.). По степени значимости влияния на 
эффективное плодородие данные свойства можно 

выстроить в следующие информационно-логически 

обоснованные ряды: для аммонийного азота (N-NH4) 

наиболее значимым агрофизическим свойством 

является влажность, затем – содержание илистой 

фракции, водопрочных агрономически ценных 

агрегатов, физической глины и плотность почвы 

(W > Ил > ВА > ФГ > ρ); для нитратного азота (N-

NО3) – W > ВА > ФГ > Ил > ρ; для подвижного 

фосфора (Р2О5) – Ил > W > ФГ > ВА > ρ; для 

обменного калия (К2О) – Ил > ФГ > W > ВА > ρ. 

Безусловно, такие последовательности 
функциональной зависимости поведения подвижных 

элементов питания от рассматриваемых 

агрофизических свойств почвы характерны для 

чернозёмов Уймонской долины, используемых под 

пашни. 

 

Таблица. Информативность и эффективность канала связи между агрофизическими свойствами и 

подвижными элементами питания 

Агрофизические свойства почв 

Подвижные элементы питания 

N-NH4 N-NO3 P2O5 K2O 

Т, бит К Т, бит К Т, бит К Т, бит К 

Физическая глина, ФГ (<0,01 мм), % 0,4405 0,1966 0,4667 0,1822 0,5190 0,2058 0,4134 0,2254 

Илистая фракция, Ил (0,001 мм), % 0,3019 0,3271 0,7429 0,1636 0,5580 0,3846 0,6416 0,3395 

Полевая влажность, W, % 0,5623 0,5341 0,3981 0,6581 0,3262 0,2987 0,2296 0,0964 

Водопрочные агрономически ценные 

 агрегаты, ВА, % 
0,8961 0,2251 0,5123 0,2349 0,3581 0,1031 0,2462 0,0864 

Плотность почвы, ρ, г/см3 0,6342 0,3654 0,3657 0,0537 0,2865 0,0981 0,2215 0,0657 

 
 

ВЫВОДЫ 

В результате оценки взаимосвязи между 

агрофизическими свойствами почв и содержанием 

подвижных элементов питания установлено, что 

наибольшее воздействие на них оказывает влажность 
почвы. Почвы с влажностью в интервале от 27 до 30% 

характеризуются очень высоким уровнем 

обеспеченности подвижными элементами питания, а 

повышение или снижение влажности влечет за собой 

уменьшение их содержания. Не менее значимыми 

параметрами, связанными с содержанием подвижных 

элементов питания, следует считать содержание 

физической глины и илистой фракции. Наиболее 

сильно данные агрофизические свойства связаны с 

содержанием подвижного фосфора и обменного 

калия. Высокая обеспеченность почв нитратным и 

аммонийным азотом и очень высокая – подвижным 
фосфором и обменным калием отмечается при 

содержании физической глины 31%, 35% и 34% 

соответственно. 

Не менее важным параметром, связанным с 

содержанием в почве подвижных элементов питания, 

является структурно-агрегатное состояние почв, 

которое обеспечивает оптимальные условия водного, 

воздушного и, как следствие, питательного режима. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, 

что содержание агрономически ценных водопрочных 

агрегатов наиболее тесно связано с содержанием 

нитратного и аммонийного азота. При этом высокий и 
очень высокий уровень обеспеченности нитратным и 

аммонийным азотом характерен почвам с 

содержанием агрономически ценных водопрочных 

агрегатов в почве 66% и более, а подвижным 

фосфором и обменным калием – при содержании ВА 

от 51 до 61%. 
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