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Резюме. Цель исследований: выявить теоретически возможную продуктивность пастбищного фитоценоза на 
лугово-каштановой почве в заповедных условиях Терско-Кумской низменности. Методы исследований. 
Определить динамику основных физико-химических свойств почвы, испаряемости, коэффициента увлажне-
ния (КУ) территории, продуктивности фитоценозов и коэффициентов использования ими фотосинтетически 
активной радиации (ФАР). Результаты исследований. Высокопродуктивная эфемеровая синузия (5 ц/га 
воздушно-сухой массы) формируется в годы с суммой осадков за апрель - май 80-85 мм, при относительной 
влажности воздуха 70-73%, испаряемости 130-140 мм, КУ 0,30, интеграле увлажненности 29,8. Уменьшение 
сумма осадков в этот же период до 25-26 мм, относительной влажности воздуха до 61 %, КУ до 0,06, испаря-
емости до 200-202 мм, формирует интеграл засушливости 37,3, при котором содержание ионов Сl- в слое 
почвы 0-24 см увеличивается до 5,56 мг-экв/100 г., урожайность фитомассы снижается до 1,0 ц/га. Увеличе-
ние количества осадков в июле-августе до 102 мм, приводит к повышению КУ -0,21, снижению содержания Сl- 
в горизонтах А+В до 1,40 мг-экв./100г. Урожайность разнотравья и солянок повышается до 21,1 ц/га. Коэф-
фициент использования ФАР фитоценозом составляет 0,023-0,033 (доля эфемеров 21,4%, разнотравье и 
солянки 78,6%) и мало влияет на урожайность фитоценоза. Заключение. Формирование фитомассы на луго-
во-каштановой почве является результатом совокупного действия суммы осадков, испаряемости, коэффици-
ента увлажнения, степени и химизма засоления почвы. Рассчитаны уравнения множественной регрессии, 
выражающие зависимости между указанными факторами. 
Ключевые слова: гидротермические условия, интеграл увлажненности, интеграл засушливости, лугово-
каштановая почва, степень засоленности, тип засоления, продуктивность фитоценоза, видовой состав фито-
ценоза, коэффициент использования ФАР. 
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Abstract. The aim is to reveal theoretically possible productivity of pasture phytocenosis on meadow-chestnut soils 
in protected area of Terek-Kuma Lowland. Methods. To determine the dynamics of the basic physical and chemical 
properties of soil, evaporation, humidity coefficient (HC) of the area, the productivity of phytocenoses and utilization 
factors of photosynthetically active radiation (PAR). 
Results. Highly productive ephemeral synusia (5 q/ha of air-dry weight) is formed in years with precipitation of 80-85 
mm during April - May at a relative humidity of 70-73%, with evaporation of 130-140 mm, humidity coefficient of 0.30, 
and integral of moisture of 29.8. Decreasing precipitation amount in the same period to 25-26 mm, the relative hu-
midity to 61%, humidity coefficient to 0.06, evaporation to 200-202mm form an integral of aridity of 37.3, where the 0- 
24 cm Cl ion content in the soil increase to 5.56 mgEq/100g, the yield of a biomass is reduced to 1.0 q/ha. Increase 
of 102 mm in rainfall in July – August period results in humidity coefficient increase - 0.21, decrease of Cl- content in 
horizons of А+В  to 1.40 mg-eq./100g. Productivity of grasses and saltwort increases to 21.1q/ha. The utilization 
factor of PAR by phytocenosis makes up 0,023-0,033 (21.4% share of ephemera, herbs and saltwort make up 
78.6%) and had little effect on productivity of phytocenosis. 
Main conclusion. The formation of a biomass in the meadow-chestnut soil is the result of the combined effects of 
the amount of rainfall, evaporation, humidity coefficient, the degree and the chemistry of soil salinity. Were calculated 
multiple regression equations expressing the relationship between these factors. 
Keywords: hydrothermal conditions, integral of humidity, integral of aridity, meadow-chestnut soil, salinity, type of 
salinity, productivity of phytocenoses, species composition of phytocenosis, utilization coefficient of PAR. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На территории Терско-Кумской низ-

менности Прикаспия, которая занимает 
1,56 млн. га, содержится более 2 млн. овец 
и сотни тысяч голов крупного рогатого 
скота сельскохозяйственных предприятий 
Дагестана и прилегающих регионов Рос-
сии. 

Регион характеризуется континен-
тальным климатом: лето жаркое и сухое - 
годовая сумма осадков 150 – 320 мм, сум-
ма температур выше 50С - 4076, 100С – 
3770, продолжительность безморозного 
периода 196 дней, среднегодовая темпера-
тура воздуха (0С) 11,0, среднемесячная в 
июле-25,40С, в августе -24,1, максималь-
ная за те же месяцы 40 и 45, относитель-
ная влажность эти два месяца 10-15%, ис-
паряемость 1300-1600мм. 55 дней в году 

дуют иссушающие (> 15 м/сек) юго-
восточные ветры, из остальных 310 дней 
110 - со скоростью более 4 м/сек [1]. Из-за 
жесткости климатических условий терри-
торию низменности считают полупусты-
ней [2]. 

Преобладающими типами почв явля-
ются: светло - каштановые (31,7 %), луго-
вые, лугово-каштановых и лугово-
болотные (32,6 %) и солончаки (12,3 %) 
[2]. В настоящей статье рассматриваются 
вопросы, связанные с динамикой экологи-
ческих факторов и реализацией их для 
формирования продуктивности только 
лугово-каштановой почвы. Отличительной 
особенностью этого типа почвы, как и 
других типов низменности, является лег-
кий гранулометрический состав. Этот 
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фактор, в сочетании с неблагоприятными 
климатическими условиями и нерацио-
нальным использованием пастбищ, спо-
собствует усилению процессов дефляции, 
деградации почвенно - растительного по-
крова и опустынивания территории. Здесь 
уже насчитывается 319 тыс. га открытых 
песчаных массивов, что составляет 20,5% 
площади  Терско - Кумской равнины [2]. 

Одним из серьезных причин надви-
гающегося опустынивания рассматривае-
мой территории является усиление про-
цессов вторичного засоления почв [3-7]. В 
этой связи актуальным является исследо-
вание степени и химизма засоления луго-
во-каштановой почвы в связи с изменени-
ем климатических факторов по сезонам и 
годам исследований.  

Продуктивность пастбищных фито-
ценозов Терско - Кумской низменности 
колеблется в пределах (ц/га): 1,6 - 5-6 [3] и 
7,2-8,1 [7]. Если принять 5-7 ц/га за сред-

нюю урожайность воздушно-сухой фито-
массы, то из поступающей на этой терри-
тории 50,0 ккал/см2  ФАР, пастбищный 
фитоценоз, по нашим расчетам, использу-
ет всего 0,04 – 0,05 %. Однако если учесть, 
что в условиях равнины в течение вегета-
ционного периода формируется два уро-
жая фитомассы: эфемеров в апреле - мае и 
солянок с разнотравьем к сентябрю - 
началу октября, то указанная урожайность 
надземной массы представляется слишком 
заниженной. Можно предположить, что 
приведенные выше данные были получе-
ны на используемых для выпаса скота 
пастбищах. В этой связи представляет 
значительный интерес установление видо-
вого состава и потенциала продуктивно-
сти пастбищных фитоценозов на лугово-
каштановой почве, а также его реализации 
в различных гидротермических условиях 
по годам исследований и периодам года 
при заповедном режиме использования. 

 
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объект исследований - лугово-
каштановая карбонатная солончаковая 
почва Кочубейской биосферной станции 
Прикаспийского института биологических 
ресурсов Дагестанского научного Центра 
Российской академии наук. Мощность го-
ризонта А - 0-04 см, В - 15-20, С - 40-60 см 
содержание гумуса по горизонтам соот-
ветственно - 1,33; 1,25; 0,36 %; N общего -
0,10; 0,07; 0,06 %; N гидролизуемого - 
42,6; 38,5; 26,0 мг/кг; Р2О5, -0,84; 0,45; 
0,11; К2О - 338; 305; 289 мг/кг; плотность 
почвы -1,18; 1,35; 1,36 г/см3; плотность 
твердой фазы -2,60; 2,62; 2,62 г/см3; пори-
стость: общая -52,2; 50,3; 48,7%; пори-
стость аэрации- 22,5; 22,2; 20,8 %; 
наименьшая влагоемкость  -23,6; 20,4; 18,7 
%; водопроницаемость -1,26; 1,08; 0,97 
мм/мин; ЕКО .-12,6; 13,3; 13,2 мг/экв; рН - 
7,1;7,3;7,2. Катионный и анионный состав 
почвы будет рассмотрен далее. Анализы 
химического состава, водно-физических 
свойств почвы и водной вытяжки прово-
дились по известным методикам [8;9], об-
разцы почвы для проведения анализов 
брались с 4 площадок.  

Климатические условия приведены и 
обработаны по данным метеостанции Ко-

чубей (по сумме месячных и годовых 
осадков, среднемесячным и среднегодо-
вым температурам и влажности воздуха). 
На основании этих данных рассчитана ис-
паряемость (Е0)  по формуле 1 [10]: 
Е0 = 0,028(25+Т)2 (100–а)  мм/месяц, (1)  

где: Т – температура воздуха, °С, а – 
относительная влажность воздуха, %. 

По отношению суммы осадков (R) к 
испаряемости (Е0) определялся коэффици-
ент увлажнения. 

Продолжительность вегетационного 
периода растений определялась по датам 
перехода среднесуточной температуры 
воздуха через ±50С.  

Экспериментальный участок, площа-
дью по 100м2, обнесен железной сеткой во 
избежание потрав фитомассы скотом и 
разбит на 100 постоянных площадок по 
1м2 (1м х 1м), полиэтиленовым шпагатом. 
Образцы растений для определения уро-
жайности надземной массы и видового 
состава фитомассы брались в первой де-
каде каждого месяца с апреля по ноябрь 
включительно в четырехкратной повтор-
ности, а почвы – на тех же площадках во 
второй половине апреля (при возобновле-
нии вегетации растений) и в конце июля - 
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начале августа (в наиболее жаркий период 
года). 

В климатограммах в засушливые пе-
риоды вегетационного периода кривая 
температур воздуха располагается над 
кривой осадков, во влажные – под нею 
[11]. Учет надземной массы проводили 
укосным методом с определением видово-
го состава эфемеров и эфемероидов, раз-
нотравья, солянок и фракциям: живая фи-
томасса, ветошь (мертвые части растений, 
не лишенные связи с растениями), степной 
войлок (мертвые остатки растений на по-
верхности почвы, лишенные связи с рас-
тениями). Подземную массу определяли 
на тех же учетных площадках после ска-
шивания надземной массы на тех же учет-
ных площадках в слое 0-60 см методом 
монолита, размер монолитов 10x10x10 см 
[12]. Список растений составлен по С.К. 
Черепанову [13]. 

При определении коэффициента ис-
пользования ФАР пользовались формула-
ми 2, 3 [14].  

У=Rх108хK/102х4х103х102 (2), которая 
для расчета коэффициента использования 
ФАР, имеет вид: 

К=Ух102х4х103х102/ Rх108 (3), 
где У - биологический урожай абсо-

лютно сухой надземной массы, ц/га; 
Rх108- количество ФАР, поступающей на 
1 га за период вегетации растений, ккал; К 
- коэффициент использования ФАР, %; 
4х103- количество энергии, выделяемой 
при сжигании 1 кг сухого вещества био-
массы, ккал/кг; 102 - перевод кг в ц про-
дукции. 

Достоверность различий между пока-
зателями гидротермических условий и 
продуктивностью фитоценозов оценива-
лась по данным коэффициента вариации 
(Cv) солеобразующих ионов в почве - 
стандартного отклонения (s), ошибки 
средней (m) [15]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поступление ФАР на поверхность 
почвы, в первую очередь, зависит от гео-
графической широты местности, а в гор-
ных районах - от гипсометрических отме-
ток. В условиях Дагестана на 1 см2 прихо-
дится (по подпровинциям): в предгорной - 
43,91 (Сергокала) -47,55 ккал (Буйнакск), 
в Терско-Сулакской - 49,94 (Бабаюрт) - 
51,19 (Кизляр), в Терско -Кумской (Кочу-
бей) - 50,87, в Приморской (Дербент) - 
56,87 ккал. В Терско-Кумской полупу-
стыне, из годового количества ФАР, по-
ступающей на 1см2, на январь приходится 
0,59 ккал, февраль-1,99, март-3,82,апрель-
5,97, май-7,27,июнь-8,48, июль-7,84, ав-
густ -6,22, сентябрь -4,59,октябрь - 2,57, 
ноябрь - 1,19,декабрь -0,34 ккал [16]. 

Однако получаемая в этих подпро-
винциях урожайность надземной фито-
массы не всегда соответствует поступаю-

щей ФАР. Она вне меньшей степени опре-
деляется гидротермическими условиями 
года или периода года, а также эдафиче-
скими условиями территории. В этой свя-
зи значительный интерес представляет 
исследование фактически реализуемой 
ФАР на лугово-каштановой почве при 
сложившихся по сезонам 2011-2013 гг. 
гидротермическим условиям. Такие ис-
следования в рассматриваемых условиях и 
прилегающих регионах Прикаспия ранее 
не проводились. 

Согласно результатам наших наблю-
дений, наибольшее влияние на формиро-
вание высокой урожайности эфемеровой 
синузии в рассматриваемых условиях ока-
зывают осадки за апрель и май. За указан-
ные месяцы в 2011 г. выпало 85 мм осад-
ков, в 2012 и 2013 гг. - соответственно в 
3,4 и 2,1 раза больше (рис.1).  
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2011  
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Рис.1. Динамика гидротермических условий и накопления зеленой фитомассы на 
лугово-каштановой почве за 2011-2012 гг.  

Условные обозначения: - • - • -  урожайность фитоценоза; над красной  линией – инте-
гралы увлажненности, под красной  линией – интегралы засушливости 

Fig.1. Dynamics of hydrothermal conditions and the accumulation of green biomass  
on the meadow chestnut soil for 2011-2012  

Symbols: - • - • -  for the productivity of phytocenosis; above the red line - integrals of humidity, 
under the red line - integrals of aridity. 
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Температура воздуха за эти месяцы 
всегда благоприятствует формированию 
высокой продуктивности фитоценоза и 
составила соответственно по тем же годам 
(0С) в мае 9.2; 15.1 и 12,2; в июне - 18.4; 
20.9 и 20,0. Коррелятивная связь между 
суммой осадков за апрель-май и урожай-
ностью надземной фитомассы эфемеров 
прямая, степень выраженности ее в 2011г. 
оказалась сильной (r = 0.78), в 2012г. - 
средней (r = 0,35), в 2013 г. высокой (r = 
0,95). 

Засушливость или увлажненность ве-
гетационных периодов определяли по со-
ответствующим интегралам, отражающим 
площади неправильной трапеции. Инте-
грал увлажненности определяли по фор-
муле  и в 
2011г.за май - июнь составил 29,8 [17]. В 
2012 и 2013 гг. кривая увлажненности в 
эти же месяцы опускалась ниже кривой 
среднесуточных температур воздуха, 
формировался интеграл засушливости, 
который определялся по формуле 

 Его величина 
соответственно по годам составила 37,3 и 
98,9, что способствовало снижению уро-
жайность надземной фитомассы эфемеров 
и эфемероидов в эти годы, соответственно 
в 5 и 2,5 раза по сравнению с 2011 г.  

Видовой состав эфемеров на лугово-
каштановой почве, засоленной еще с по-
верхности, был ограниченным и включал 
только мортук восточный (Eremopyru-
morientale (L.) Jaub.еt Spach.) и костер рас-
топыренный (Bromussquarrosus L.). 

Осадки в первых двух декадах июня в 
2011 г. не дали прироста фитомассы на 
лугово-каштановой почве, поскольку к 
этому времени урожай эфемеров уже был 
сформирован. Выпавшие в период вегета-
ции солянок и разнотравья осадки (64 мм) 
несмотря на высокие среднесуточные 
температуры воздуха в течение июня, 
июля и августа (соответственно 24.3; 27.9 
и 24.9 0С), увеличение испаряемости соот-
ветственно до 291; 337 и 293 мм и сниже-
ние КУ до 0,08; 0,04 и 0,18 позволили уве-
личить суммарную урожайность разнотра-
вья и солянок по сравнению с эфемерами в 
1,8 раза благодаря преобладанию в видо-

вом составе полыней таврической ( A r -
t e m i s i a t a u r i c a W i l l d . )  и Lepxa (A r -
t e m i s i a l e r c h e a n a W e b .  е x S t e c h m .  
(табл . 2 ) . Эти виды более толерантны к 
высоким температурам воздуха, увеличе-
нию степени засоленности почвы, эффек-
тивно используют осадки второй полови-
ны лета и формируют высокую урожай-
ность фитомассы [18,19]. 

Весенние месяцы 2012 г., когда фор-
мировался урожай эфемеров, отличались 
значительной засушливостью климата: 
интеграл засушливости за апрель-май со-
ставил 37,3, испаряемость  увеличилась на 
67 мм, КУ уменьшился в 5 раз по сравне-
нию с 2011г. привело к  подъему водорас-
творимых солей к верхнему горизонту 
почвы (табл.1). Содержание Cl- в горизон-
тах А+В (0-24 см) увеличилось в 2,2 раза, 
SO4 - в 1,4 раза, соотношение Cl-: SO4

-- с 
0,36 до 2,34 по сравнению с тем же перио-
дом 2011г. Следовательно, хлоридно – 
сульфатный тип засоления почвы стал 
сульфатно- хлоридным (табл.2). А степень 
засоленности почвы в этих же горизонтах 
от слабой в 2011 г. трансформировался  в 
среднюю в 2012 г. Причем, достоверности 
результатов проведенных анализов почвы 
была достаточно высокой (табл.3).  

Июль и август 2012 г. были более 
увлажненными по сравнению с 2011г., в 
связи, с чем содержание Сl- в слое 0-24см  
уменьшилось в 1,6 раза SO4 

– изменилось 
несущественно, соотношение Сl-: SO4

— с 
2,5  в 2011г. уменьшилось до 1,9. Хотя тип 
засоления в обоих случаях характеризо-
вался как сульфатно-хлоридный, степень 
засоленности почвы во второй половине 
лета в 2011г. по существующей классифи-
кации  [20] относился к очень сильной, в 
2012г. – к сильной. Такая динамика засо-
ленности почвы в условиях достаточного 
обеспечения влагой привело повышению 
урожайности воздушно-сухой надземной 
фитомассы солянок и разнотравья в 2,3 
раза, в первую очередь, за счет представи-
телей семейства сложноцветных - полыни 
таврической ( A r t e m i s i a t a u r i c a  
W i l l d . )  и Lepxa (A r t e m i s i a l e r c h e a n a  
W e b . e x S t e c h m . ) .  
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Таблица 3 
Оценка существенности значений анионов Cl-и SO4

— 

в лугово-каштановой почве, 2011-2013 гг. 
Table 3 

Evaluation of ions Cl-и SO4
-- in meadow-chestnut soil, years 2011-2013 

 
Год 
Year 

Месяц 
Month  

Cl- So4
-
 

M±m S V M±m S V 

2011 Апрель 
April 

 0,55±0,12 0,29 2,17 0,55±0,16 0,39 2,85 

 Август 
August 

0,99±0,40 0,35 2,88 0,99±0,03 0,66 5,08 

2012 Апрель 
April 

0,10±0,15 0,36 2,98 0,10±0,05 0,60 4,56 

 Август 
August 

2,118±0,11 0,28 2,03 2,11±0,02 0,13 0,89 

2013 Апрель 
April 

0,20±0,06 0,12 0,95 0,20±0,7 0,17 1,40 

 Август 
August 

1,82±0,25 0,62 5,20 1,82±0,1 0,25 1,65 

 
В 2013 г. экологические условия на 

территории Терско-Кумской низменности: 
климат, содержание солеобразующих 
ионов в почве - занимают промежуточное 
положение между 2011 и 2012 годами. 
Соответствовала этим условиям и уро-
жайность фитомассы и видовой состав 
экосистем.  

Резюмирую приведенные выше ре-
зультаты исследований, можно считать, 
что формирование фитомассы и ее видо-
вого состава на лугово-каштановой почве 
Северо-Западного Прикаспия является 
результатом совокупного действия эколо-
гических факторов, основными из кото-
рых являются: температура воздуха, ее 
относительная влажность, осадки, испаря-
емость, коэффициент увлажнения, степень 
и химизм засоления почвы. Эти зависимо-
сти выражаются следующими уравнения-
ми множественной регрессии:  

для эфемеровой синузии: Y = 0.66 + 
0.00268X1-6.5E-5X2-0.18X3-0.21X4 + 
0.27X5 

для разнотравья и солянок:  Y = 4.1 
+ 0.00068X1-0.000381X2 + 1.02X3-0.35X4-
0.2X5,где 

Y – урожайность воздушно-сухой фи-
томассы, ц/га; Х1 – осадки за вегетацион-
ный период, мм; Х2 – испаряемость, мм; 
Х3 – КУ; Х4 – содержание Сl- в слое 0-
20см, мг-экв./100гпочвы; Х5- соотношение 
Сl-:SO4 

-- в слое 0-20см. 
За годы наших исследований переход 

указанной температуры воздуха через ± 
5°С весной 2011 г. отмечен 15 марта, 2012 
г. - 24, 2013 г. – 1 марта, а осенью соответ-
ственно 2; 30 и 27 ноября. Средняя про-
должительность вегетационного периода 
по многолетним данным на рассматривае-
мой территории составляет 260 дней - с 27 
марта по 15ноября. За годы наших иссле-
дований в 2013г. она превысила указан-
ный показатель на 14 дней, а в 2011 и 2012 
гг. оказалась меньше соответственно на 28 
и 9 дней (табл. 4).  
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Таблица 4 
Продолжительность периода с температурой воздуха выше 50С и коэффициент ис-
пользования ФАР пастбищными фитоценозами в Северо-Западном Прикаспии за 
2011-2013гг. (поступление ФАР на 1см2 за март-июнь-25,54,июль-сентябрь-21,22ккал) 

Table 4  
The period with air temperatures above 50С and utilization coefficient of PAR by pasture 
phytocenoses in the North-West Caspian region for years 2011-2013 (increase of PAR for 
1см2 for the period of March-June - 25.54 kcal, for the period of July-September - 21.22 kcal) 

 
Год 
Year 

Продолжительность  
периода с t0C возду-
ха выше 50С (день) 
The time period with 

air temperatures above 
50С (day) 

Коэффициент 
использования 

ФАР, всего 
The utilization 
coefficient of 

PAR, total 

В том числе 
Including 

Эфемерами и 
эфемероидами 

By ephemera 
and ephem-

eroids 

Разнотравьем 
и солянками 
By grasses and 

saltworts 

2011 232 0,029 0,009 0,020 
2012 251 0,023 0,007 0,016 
2013 274 0,033 0,003 0,030 

Среднее 
Average 

252 0,028 0,006 0,022 

 
Данные этой таблицы показывают, 

что продолжительность вегетационного 
периода  в пределах 232-274 дней и коэф-
фициент использования поступающей на 
поверхность почвы ФАР в количествах 
0,023-0,033 не оказывает заметного влия-
ния на продуктивность фитоценозов. Из 
этого количества доля эфемеры и эфеме-

роидов составляет в среднем за 2011-
2013гг. 21,4%, разнотравья и солянок -
78,6%. Поэтому можно считать, что роль 
гидрометрических условий, особенно 
осадков в формировании урожайности фи-
томассы в условиях полупустыни прояв-
ляется в большей степени, чем поступаю-
щей ФАР. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высокопродуктивный фитоценоз на 
лугово-каштановой почве Терско - Кум-
ской низменности формируется в годы 
(2011) с суммой осадков за апрель - май 
80-85 мм, при среднесуточной температу-
ре воздуха 15-16°С, относительной влаж-
ности воздуха 70-73%, испаряемости - 
130-140 мм, КУ 0,30, интеграле увлажнен-
ности 29,8. Урожайность воздушно-сухой 
надземной фитомассы эфемеровой си-
нузиина в этом случае  может достигнуть 
5 ц/га, коэффициент использования - ФАР 
- 0,009.  

Уменьшение сумма осадков в этот же 
период (2012г.) до 25-26 мм, относитель-
ная влажность воздуха до 61 %, КУ до 
0,06 при одновременном увеличении 
среднесуточной температуры воздуха 
до18,0°С, испаряемости до 200-202мм, и 

формировании интеграла засушливости 
37,3 способствует увеличению содержа-
ния ионов Сl- в слое почвы 0-24 см до 5,56 
мг-экв/100 г. и снижению урожайности 
фитомассы до 1,0 ц/га и коэффициента 
использования ФАР до 0,007. 

Увеличение количества осадков в 
июле-августе до 102 мм, несмотря на по-
вышение среднесуточных температурах 
воздуха до 25-260С и испаряемости до 275 
мм, приводит к  сохранению высокого по-
казателя КУ -0,21, снижению содержания 
Сl- в горизонтах А В до 1,40 мг-экв./100г. 
Коэффициент использования ФАР при 
этом повышается до 0,02, урожайность 
разнотравья и солянок- до 21,1 ц/га.  

В случае, когда атмосферные осадки в 
течение вегетационного периода распре-
деляются равномерно, (2013 г.), урожай-
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ность эфемеров достигает 2,0 ц/га, разно-
травья солянок – 18,2 ц/га, коэффициент 

использования ФАР за вегетационный пе-
риод - 0,033. 
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