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Аннотация. Являясь горной страной с сухими климатическими условиями, Армения 

на практике уязвима к глобальным изменениям климата. Согласно оценке Всемирного 

банка, Армения принадлежит к числу стран чувствительных к изменениям климата. 

Поднятие температуры и сокращение осадков способствуют ускорению процессов 

опустынивания, что отрицательно отражается, в первую очередь, на производстве 

сельского хозяиства. Результаты исследования показывают, что за несколько последних 

десятков лет в республике замечен значительным рост температуры, в течении 1935- 

1996 гг. средняя годовая температура поднялась на 0.40C, в 1935-2007 гг. на 0.850C, а в 

1935-2012 гг. уже на 1.030C. Сравнение оценок изменения количества осадков для разных 

периодов показывает, что тенденция сокращения осадков также сохраняется. В течении с 

1935-2012 гг. наблюдалось сокращение среднего количества годовых осадков на 10 %. 

Сложное геологическое строение, расчлененнии рельеф, пестрота почвообразующих 

пород, а также различные гидротермические условия способствовали не только 

многотипности растительного покрова и климата, но и образованию пестрого почвенного 

покрова Республики Армения. Детальное исследование почвенного покрова республики 

позволило выделить много генетических типов, подтипов и родов, почв на территории 

Армении. На современном этапе есть необходимость сделать новую группировку всех 

генетических почвенных типов республики на основе World Reference Base for Soil 

Resources, что буквально переводится как “Мировая Реферативная База Данных для 

Почвенных Ресурсов”, или, вкратце Реферативная База Почв Мира - с широко 

используемои с тех пор соответствующеи аббревиатурои WRB. Дана краткая 

характеристика всех типов почв, а также представлены негативные изменения, которые 

происходят при длительном бессистемном сельскохозяиственном использовании почв, 

при глобальном изменении климата.

Ключевые слова: генетическии тип почвы, вертикальная поясность, природно- 

почвенныи пояс, физико-химические своиства, морфология почв, гумус.

ВВЕДЕНИЕ 

Республика Армения (РА) 

является малоземельно^ типично 

горнои странои. Средняя высота терри

тории над уровнем моря составляет 

1800 м. Республика находится в 

пределах географических широт со 

значительными значениями аридности 

и континентальности климата. Кроме 

того, этому способствуют особенности 

морфологии и морфометрические 

показатели рельефа поверхности, в 

частности, преобладание южных, юго

восточных и юго-западных экспозиции 

склонов.

Армения находится в севернои 

части субтропического климатического 

пояса и является рисковои зонои для 

опустынивания. Территория респуб

лики принадлежит к числу стран 

чувствительных к изменениям 

климата.

В целях выяснения тенденции 

изменения климата на территории 

Республики Армения были исполь

зованы периодические издания 

Всемирнои метеорологическои органи

зации и данные температуры воздуха, 

атмосферных осадков, деиствующих на 

территории РА долгие годы
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характерных метеорологических стан

ции, были рассчитаны показатели коэф

фициента атмосфернои влажности.

Повышение температуры и 

сокращение осадков способствуют 

ускорению процессов опустынивания, 

что отрицательно отражается в первую 

очередь на производстве сельского 

хозяиства.

Сложное геологическое строение, 

расчлененныи рельеф, разнообразие 

почвообразующих пород, климата и 

растительности, а также хозяиственная 

деятельность человека, обусловили 

пестроту и типологическое раз

нообразие почвенного покрова. В 

пределах территории республики 

встречаются почти все поясные типы 

почв, развивающиеся в системе горного 

массива Большого Кавказа. Большое 

разнообразие оро-биоклиматических и 

ландшафтно-геохимических условии, а 

также различия в хозяиственном 

использовании отдельных регионов и 

поясов привели к формированию 

зональных и интразональных типов 

почв.

Местные литолого-геоморфо- 

логические и гидролого-геохимические 

условия еще больше осложнили 

процесс развития почв, вследствие чего 

в пределах большинства типов 

сформировались многочисленные роды 

и виды почв [1].

В настоящее время в Армении 

очень мало таких целинных земель, за 

счет окультуривания которых, можно 

обеспечить население продовольс

твенными продуктами, а промыш

ленность сырьем. Единственныи путь 

для решения этои проблемы - 

повышение плодородия земель. 

Наиболее важными причинами, 

способствующими ухудшению почв 

республики, являются деградация и 

опустынивание почв, вызываемые как 

природными, так и антропогенными 

факторами. Это, естественно, 

оказывает негативное влияние на

плодородие почвы и урожаиность 

сельскохозяиственных культур.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования послу

жили территории всех почв Республики 

Армения.

Полевые исследования были 

проведены по методике полевои 

съемки, а лабораторные общеприня

тыми в почвоведении методами [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Республика Армения находится 

между парралелями 380-420 севернои 

широты, ощущая на себе воздеиствие 

тропических и умеренных клима

тических зон. Территория республики 

характеризуется строгим разнообра

зием атмосферных явлении. Являясь 

горнои странои с сухими 

климатическими условиями, Армения 

на практике уязвима к глобальным 

изменениям климата. Согласно оценке 

Всемирного банка на территории 

Европы и Центральнои Азии, Армения 

принадлежит к числу стран 

чувствительных к изменениям 

климата. Поднятие температуры и 

сокращение осадков способствуют 

ускорению процессов опустынивания, 

что отрицательно отражается на 

здоровье и имеющих зависимость от 

климата секторах населения.

Уменьшение водных запасов 

непосредственно влияет и будет 

влиять на сельское хозяиство, приведет 

к сокращению производства 

электроэнергии в ГЭС-ах и к недостатку 

техническои воды. Изменения климата 

приводят к изменениям в природных 

экосистемах, а это отразится на 

биоразнообразии и на экосистемах 

Армении.

Изменения температуры воздуха 

и количества осадков на территории РА 

были оценены для разных периодов, 

результаты которых были исполь

зованы в сообщениях Республики 

Армения об Изменениях Климата. 

Результаты исследования показывают,
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что в течении последних десятков лет в 

республики замечен значительныи 

рост температуры, в период с 1935

1996 гг. средняя годовая температура 

поднялась на 0.40C, в 1935-2007 гг. на

0.850C, а в 1935-2012 гг. уже на 1.030C [3].

31 июля 2011 года абсолютная 

максимальная температура в г. Мегри 

была отмечена 43.70C, что на 0.70C 

превысило отмеченную ранее тем

пературу. В разные времена года 

изменения температуры воздуха 

имеют разные тенденции. В периоде с 

1935-2014 гг. средняя летняя 

температура повысилась на 1.10C, при 

этом в последнее столетие в Армении 

экстремально жаркое лето

наблюдалось в течении последних 15 

лет (1998 г., 2000 г., 2006 г., 2010 г.).

Сравнение оценок изменения 

количества осадков для разных 

периодов показывает, что тенденция 

сокращения осадков также

сохраняется. В течении с 1935-1996гг. 

наблюдалось сокращение среднего 

количества годовых осадков на 6 %, а в 

периоде с 1935-2012 гг. на 10 %.

Распределение изменении

осадков на территории Армении 

довольно неравномерное. За пос

ледние 80 лет в северно-восточном, 

центральном (Араратская равнина) 

раионах климат стал более сухим, в 

южном, северно-западном раионах и в 

западнои части бассеина озера Севан 

количество осадков в какои-то мере 

увеличилось.

Исходя из анализа данных (30

100 лет) атмосферных осадков на всеи 

территории Армении, выяснилось, что 

годовые осадки на данном этапе 

сократились на 5,8 %, а в теплыи 

период на 7,1 %, в холодныи сезон 

выросли на 8,5 %. Если отмеченная 

тенденция сохранится, то в 2100 году 

количество осадков сократится 

приблизительно на 10 %.

Республика Армения является 

горнои странои, а это дает

возможность для распространения 

почв по вертикальнои поясности. 

Почвы чередуют друг друга с нижних 

частеи территории до вершин гор.

Общая территория республики 

делится на 5 природно-почвенных 

поясов.

Самую нижнюю часть территории 

занимает полупустынныи природно- 

почвенныи пояс, которыи рас

пространяется главным образом в 

Араратскои котловине между высотами 

от 800-1250 м. н.у.м.

В этом поясе развивается 3 типа 

почвы: Anthrosols, Calcisols, Solonetz- 

Solonchaks.

Почвы Anthrosols распростра

нены на низко расположеннои равнине 

территории Араратскои котловины. 

Эти почвы формировались на 

четвертичных галечно-песчаных и 

песчанно-суглинистых отложениях.

В следствие векового орошения 

они приобрели мощныи агро- 

иригационныи горизонт и высокую 

биологическую активность. В нас

тоящее время часть этих почв не имеет 

грунтового питания и приобрела 

автоморфныи режим. Остальная часть 

этих почв характеризуется полугид- 

роморфным режимом и глубинно 

засолена [4]. Поскольку почвы An- 

throsols находятся в раионе 

интенсивного земледелия, поэтому 

длительное сельскохозяиственное и 

бессистемное использование привело к 

некоторым отрицательным явлениям.

В частности, многовековая 

обработка данных почв способствовала 

разрушению структурных отдель- 

ностеи, уменьшению водопрочных 

агрегатов, а также беспрерывная 

обработка на однои и тои же глубине 

привела к уплотнению подпахотных 

горизонтов и в ряде случаев создала 

неблагоприятные условия для 

нормального развития сельскохозяист- 

венных культур (таблица 1).

7



География и генезис почв Почвоведение и агрохимия, №1, 2019

Таблица 1 - Структурный и агрегатный состав Anthrosols

Фракции, мм Скелет,

%

Водопр.

агрегат

ы,

%

>10 10

5

5-3 3-2 2-1 1

0.5

0.5

0.25

<0.2

5

Ап 0-26 42,4

0

11,7

0
54
3,8

И
1,0

4.7

3.8

14,5

4,3
5,4
18,8

12,2

64,5

3,8 31,7

А 26-52 61,8

0

22,3

0

68

5,2

3,2

6,7

2,2.

25,0

2,0

0,4
1,1
0,2

06

58,1

4,4 37,5

B i51-90 56,7

0

18,5

0

10,7

0,2

46

7,0

3,5

9,8

3,2

10,8

15

10,6

14

59,6

2,0 38,4

В2 90-115 58,9

0

13,1

0

11,9

0,8

69

0,6

45

9,1

3,5

16,8

0,6

12,5

0,6

56,5

3,9 39,8

Примечание: числитель - структурный состав, знаменатель - агрегатный состав

Для поднятия произво

дительности этих почв, помимо 

химизации и орошения, необходимо 

улучшить активныи земледельческии 

слои и восстановить структуру почвы.

Вследствие нарушения норм 

полива оросительные воды соеди

няются с грунтовыми и повышают их 

уровень. Для предотвращения этого 

отрицательного явления необходимо 

обратить особое внимание на 

регулирование норм орошения с 

учетом подтиповых особенностеи 

лугово-бурых орошаемых почв.

Почвы Calcisols узкои полосои 

разрываются в низкогорнои части 

Араратскои котловины в пределах 

высот 850-1250 м н.у.м. Сухои жаркии 

континентальныи климат, скудныи 

растительныи покров и богатые 

основаниями молодые лавовые 

отложения привели к формированию 

слабо развитых маломощных и 

щебневато-каменистых профилеи 

глубоко-гипсоносных почв. Слабая 

гумусированность и легкии щебнева- 

тыи механическии состав способство

вали развитию как естественнои и 

ирригационнои ускореннои эрозии, так 

и распространению эродированных 

почв.

Почвы Calcisols выделяются 

слабои оструктуренностью. Структура 

в гумусово-аккумулятивном горизонте 

непрочная, слоисто-комковатая, а в 

переходном горизонте - комковатая и 

содержит отдельности с хорошо 

выраженными гранями.

В процессе хозяиственнои 

деятельности человека меняются 

морфологические признаки и физико

химические своиства данных почв. 

Степень и характер этих изменении 

зависит от способов и продолжи

тельности обработки почв. В условиях 

длительного орошения окраска 

верхнего слоя почвы становится 

каштаново-бурои, увеличивается

мощность гумусовых горизонтов, 

пахотныи слои приобретает мелко 

комковатую структуру и рыхлое 

сложение. Бессистемная обработка 

почвы приводит к уменьшению 

количества гумуса в пахотном слое. 

Продолжительное орошение способс

твует усилению процесса оглеения и 

повышению дисперсности почвеннои 

массы средних горизонтов.

Под воздеиствием орошения 

карбонатныи цементирующии слои, 

постепенно разрушается.
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В процессе длительного своиства. В зависимости от продолжи-

сельскохозяиственного использования тельности окультуривания, эти

Calcisols изменяются также и другие изменения могут быть различными [5]

своиства: объемныи вес, влагоемкость, (рисунок 1, 2). 

тепловые и физико-химические

Рисунок 1 - Химическии и физико-химическии состав Calcisols, целина

Рисунок 2 - Химическии и физико-химическии состав Calcisols, пашня
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Solonetz-Solonchaks размываются 

в нижележащие части Араратскои 

равнины и имеют гидроморфное 

происхождение. Solonetz-Solonchaks 

формировались на аллювиально- 

пролювиальных слоистых отложениях 

реки Аракс и временно деиствующих 

селевых наносах. Почвы отличаются 

значительнои окарбоначенностью, в 

составе их иногда преобладают 

карбонат магния, слабая гумуси- 

рованность, высокая щелочность, 

среднии или тяжелыи механическии 

состав и неравномерно распределеные 

тонко дисперсные фракции по 

профилю. Их преобладающая часть 

отличается высоким содержанием 

обменного натрия. В солевом составе 

обычно преобладают натриевые 

карбонаты и бикарбонаты, сульфаты 

щелочноземельных основании и только 

в некоторых случаях господствуют 

сульфаты и хлориды.

Тяжелыи механическии состав, 

высокая щелочность, обусловленная 

значительным содержанием нормаль- 

нои соды и обменного натрия, не 

только придают Solonetz-Solonchaks ряд 

отрицательных физико-механических и 

водно-физических своиств, но и 

затрудняют применение обычных 

мелиоративных мероприятии для их 

улучшения.

Solonetz-Solonchaks имеют пре

имущественно засоление содового 

характера, количество солеи до 

поверхности грунтовои воды 

колеблется от 0,6 до 1,5 % [6-8].

Сухостепнои природно-почвен- 

ныи пояс расположен выше 

полупустынного почвенного пояса 

между высотами 1250-1950 м н.у.м.

В этом поясе распространяется 

только Kastanozems. Они занимают 

среднегорную полосу Араратскои 

котловины, Арпинскои впадины и 

территорию наклонных плато и

шлеифов, прилегающих к среднему 

течению р. Воротан.

Почвы Kastanozems формируются 

в условиях недостаточного увлажнения, 

сравнительного теплого и слухового 

континентального климата под 

покровом типчаковои растительности, 

со значительным участием

ксерофитных представителеи.

Kastanozems, сформированные на 

продуктах выветривания основных 

лавовых пород, отличаются профиль- 

нои щебневатостью, среднесуглинис

тым механическим составом, карбонат

ным сцементированным горизонтом и 

значительнои эродированностью.

Целинные Kastanozems характери

зуются обычно высокои каменистостью 

и наибольшеи скелетностью. 

Обрабатываемые и орошаемые почвы 

часто характеризуются меньшеи 

каменистостью и более тяжелым 

механическим составом. В условиях 

орошения усиливается процесс 

разрушения крупных почвенных 

частиц, а также и наблюдается 

обогащение верхнего слоя почвы 

тонкодисперсными илистыми фрак

циями под влиянием ирригационных 

мутных наносов.

В процессе длительнои бес- 

системнои обработки пахотныи слои 

Kastanozems значительно обеднен 

водопрочными агрегатами. В процессе 

обработки почвы распыляются, теряя 

ценные в агрономическом отношении 

агрегаты [9, 10] (таблица 2).

Степнои природно-почвенныи 

пояс занимает всю северо-западную, 

северную, центральную и частично 

юго-восточную среднегорную терри

торию республики между высотамы 

1300-2400 м н.у.м. и большими 

массивами встречается в Ширакском, 

Апаран-Разданском, Севанском и 

Зангезурском физико-географических 

раионах.
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Таблица 2 - Структурный и агрегатный состав Kastanozems

Уго

дье

Гори

зонт

глубина,

см

Фракции, мм
Ске

лет,

%

Водо-

проч.

Агрег

аты,

%

>10 10-5 5-3 3-2 2-1 1-0.5 0.5

0.25

<0.2

5

Цели

на

А 0-17
36.7

0

11.5

0
94
0.8

52

0.2
51
3.2

10.7

16.0

64

19.4

15.0

49.1
11,3 39,6

В 17-38
43.4

0

26.7

0

13.6

7.6

67

5.6

36

7.2

36

8.4
14
9.4

10

49.9
11.9 41.2

Паш

ня

Ап 0-23
45.3

0

10.0

0

65

4.3

36

4.2
51
4.3

10.0

6.0

8.0

5.2

11.5

69.9
6.1 24.0

В 23-43
43.4

0

20.3

0

10.2

2.8

63

3.6

47

6.8
74
17.9

39

16.0

37

44.8
8.1 47.1

Примечание: числитель- структурный состав, знаменатель- агрегатный состав

Сравнительно молодые, спокои- 

ные формы рельефа и умеренно 

влажныи и умеренно теплыи климат 

обусловили, развитие ковыльно- 

типчаково-разнотравных и типчаково- 

разнотравных степных формации, под 

покровом которых формируются почвы 

Chernozems.

Chernozems развиваются на 

различных материнских породах: 

базальтах, андезито-базальтах, анде- 

зитодацитах, порфиритах, туфобрекчях 

и их карбонатных продуктах 

выветривания.

Для Chernozems характерна 

хорошая дифференциация генетичес

ких горизонтов, высокое содержание 

гумуса и органических веществ, 

неитральная реакция среды, высокая 

емкость поглощения, высокая 

агрегированность и оструктуренность. 

Chernozems отличаются хорошими 

водно-физическими своиствами.

Длительное и бессистемное 

сельскохозяиственное использование 

Chernozems приводит к уменьшению 

количества гумуса и органических 

веществ, разрушению водопрочных 

агрегатов, распыляется агрономи

ческая ценная структура. Бессистемные 

орошения приводят к повышению 

уровня грунтовых вод, что и 

способствует созданию переувлаж

ненных почв [11, 12]. Применение 

тяжелои сельскохозяиственнои тех

ники приводит к уплотнению верхных 

горизонтов почвы до глубины 0-60 см.

Леснои природно-почвенньш 

пояс охватывает среднегорную и 

низкогорную (700-2400 м) часть 

хребтов Малого Кавказа.

В лесном поясе распространены 

почвы Cambisols, которые широко 

распространены на предгорных 

террасированных наклонных, равнинах 

и склоновых территориях внешних и 

внутренних хребтов Малого Кавказа, 

большими массивами встречаются в 

северо-восточнои и юго-восточнои 

Армении.

Почвы Cambisols формируются в 

условиях средиземноморского слабо

континентального переменно-влажно

го климата под покровом ксерофитных 

листопадных лесов, в составе которых 

преобладают грузинскии и восточныи 

дубы, а в юго-восточнои Армении- 

араксинскии дуб, гробинник, полевои 

клен, можжевельники.

Почвы Cambisols, формируемые 

на продуктах выветривания осадочных, 

осадочно-вулканогенных и вулкано

генных образованиях, являются 

порфиритами, мергелами, доломитами, 

известняками, конгломератами, песча

никами, туфобрекчиями, гранодиоритами.
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Cambisols, сформированные на 

осадочно-вулканогенных породах, 

характеризуются в основном слабоИ и 

среднеИ скелетностью и каменис

тостью, глинистым и суглинистым 

механическим составом мелкозема, 

которые в самои нижнеи части 

профиля, иногда сильно облегчаются. В 

целом, в этих почвах наблюдается 

относительное повышение содержания 

глинисто-илистых фракции в среднеи 

или нижнеи части профиля почв [13-15].

Cambisols характеризуются дово

льно высоким содержанием гумуса, 

количество которого с глубинои резко 

снижается. Остепненные почвы в 

процессе окультуривания за короткии 

период времении теряют часть гумуса и 

приобретают профиль серо-корич

невых почв, напоминая каштановые

Горно-луговои природно-почвен- 

ныи пояс, занимающии горные массивы 

расположенные выше 2000 м над 

уровнем моря представлены двумя 

генетическими типами почв Phaeozems 

и Umbrisols.

Почвы Phaeozems простираются 

узкои полосои между высотами 2000

2700 м над уровнем моря. Лугово-

почвы. Этому способствует сама 

природа гумуса лесных почв, в составе 

которого значительное место занимает 

фракция слабо конденсированных гу

мусовых кислот рыхлосвязанных с не

силикатными формами полуторных 

окислов.

Целинные Cambisols и их 

остепненные варианты характери

зуются достаточно высоким и средним 

содержанием водопрочных агрегатов, 

но длительная обработка приводит к 

разрушению и распылению структуры 

верхнего слоя почвы. Разрушение 

структурных отдельностеи в процессе 

обработки почв обусловлено слабои 

клеящеи способнстью гумусовых 

веществ и связано с направленнои 

агротехникои[16-18] (рисунки 3-6).

степныи пояс республики харак

теризуется вулканическими формами 

рельефа, но он менее расчленен и более 

беден выходами плотных коренных 

пород, чем горно-луговои пояс.

Почвообразующими породами 

Phaeozems служат андезиты, базальты, 

андезито-базальты, граниты, грано- 

диориты, порфириты.

Рисунок 3 - Структурныи состав Cambisols, (%), целина
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эс

Рисунок 4 - Агрегатныи состав Cambisols, (%), целина

>10 l a s  5-3 3-1 14),5 0,5-0.25 <0,25мм

Рисунок 5 - Структурныи состав Cambisols, (%), пашня

Рисунок 6 - Агрегатныи состав Cambisols, (%), пашня
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Климат высокогорныи, умерен

ный Растительныи покров на 

Phaeozems пышныи с преобладанием 

мезофильных группировок, довольно 

густои и характеризуется одновре

менно особенностями степных и 

луговых растительностных ценозов.

Характерными чертами морфо

логии Phaeozems являются: черная или 

коричнево-бурая окраска гумусовых 

горизонтов и буроватая со светло

коричневым оттенком в нижных слоях.

Для верхных горизонтов харак

терна хорошо выраженная комковато

зернистая структура, среднии и 

тяжелосуглинстыи механическии

состав, большое содержание гумуса и 

его резкое падение с глубинои. 

Карбонаты во всем почвенном профиле 

отсутствуют.

Структура в верхних горизонтах 

мелко-зернистая порошистая, а в 

нижних горизонтах она становится 

слабо выраженнои, комковатои или 

структурные отдельности исчезают и 

почва становится бесструктурной

Недостатком Phaeozems является 

тепловои режим. Они расположены в 

зоне с коротким после вегетационным 

периодом, что часто затрудняет 

проведение полевых работ и сильно 

ограничивает набор сельскохозяис- 

твенных культур [19, 20].

Территория лугово-степного 

пояса используется большеи частью 

под сенокосы и пастбища, а местами и 

под сеяние сельскохозяиственных 

культур, таких как картофель, ячмень и 

многолетние травы.

Почвы Umbrisols развиваются на 

склоновых и приводораздельных 

территориях Малого Кавказа и 

щитовидных массивах Вулканического 

нагорья между отметками 2200-4000 м 

над уровнем моря.

Горныи холодныи и умеренно 

влажныи климат создает условия для 

развития низкорослых мезофильных 

злаково-разнотравых и разнотравно-

злаковох-бобовых растительных груп

пировок, под которым формируются 

горно-луговые дерново-торфянистые, 

дерновые и слабодерновые почвы.

Почвообразующими породами 

горно-луговых почв служат аллювии и 

аллювии-делювии андезито-базальтов, 

андезитов, порфиритов и грано-д 

иоритов.

Почвообразование на горных 

лугах протекает под воздеиствием 

густои травянистои растительности в 

условиях большого количества осадков, 

значительных колебании температуры 

и влажности воздуха, короткого 

вегетационного периода, при кислои 

реакции среди.

Климат пояса горно-луговых почв 

высокогорныи холодныи.

Характерные морфологические 

признаки Umbrisols следующее: корич

невая окраска верхних горизонтов и 

бурая более глубоких, сравнительно 

небольшая мощность, слабая 

дифференциация почвенного профиля, 

значительная скелетность, особенно в 

глубоких горизонтах и порошисто- 

зернистая структура гумусовых 

горизонтов.

Эти почвы характеризуются 

значительным содержанием гумуса, 

глубокои выщелоченностью и 

отсутствием оподзоливания.

В сельскохозяиственном отно

шении Umbrisols используются как 

кормовая база для животноводства. 

Поэтому данные почвы мало 

изменились от хозяиственнои дея

тельности человека.

ВЫВОДЫ

1. С 1935-2012 гг. средняя годовая 

температура республики поднялась на

1.030C.

2. С 1935-2012 гг. наблюдалось 

сокращение среднего количества 

годовых осадков на 10 %.

3. Водопрочность макрострук

туры целинных почв довольно высокая.
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4. В пахотных вариантах содер

жание водопрочных агрегатов заметно 

снижается.

5. В процессе длительного 

сельскохозяиственного использования 

почв происходит распыление пахотного 

горизонта.

6. В пахотном горизонте 

уменьшается содержания гумуса.

7. При применении тяжелых 

сельскохозяиственных машин на 

глубине 0-60 см наблюдается значи

тельное уплотнение почв.

8. Бессистемное орошение 

приводит к появлению таких отрица

тельных явлении, как вторичное 

засоление, переувлажнение и забо

лачивание почв.
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ТYИIН

С. З.Кроян1, У K. Казарян1 

КЛИМАТТЫН, 0ЗГЕРУ1 ЖАFДАИЫНДАFЫ АРМЕНИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТОПЫРАЦТАРЫНЫН, НЕГ1ЗГ1 ТYРЛЕРШЩ ЖАЙ-КУШ 

1НАУА филиалы "Г.Петросян атындагы топырацтану, агрохимия жэне 

мелиорация гылыми орталыгы", 0004, Ереван, Адмирал Исаков кетеа, 24, Армения

Республикасы, e-mail markosianalbert@mail.ru, ghazaryan_soil@yahoo.com,

manukyan.nm@mail.ru

Армения кур^ак климаттык жагдайлары бар таулы ел болуына байланысты io 

жYзiнде климаттыц жаhандык eзгерiстерiне осал. ДYHйежYзiлiк банктщ багалауына сэйкес 

Армения климаттыц eзгеруiне сезiмтал елдердщ катарына жатады. Температураныц 

кeтерiлуi жэне жауын-шашынныц азаюы шелеиттену процестерш жеделдетуге ыкпал 

етедi, бул бiрiншi кезекте ауыл шаруашылыгы eндiрiсiнде терк эсер етедi. Зерттеу 

нэтйжелерi керсеткендеи, соцгы он жыл iшiнде республикада температураныц 

айтарлыктай eсуi байкалады, 1935-1996 жылдары орташа жылдык температура 0.40C, 

1935-2007 жылдары 0.850 C, ал 1935-2012 жылдары 1.030 C ^терыдь 1935-2012 жылдар 

аралыгында жылдык жауын-шашынныц орташа саны 10 % - га кыскарды. КYPделi 

геологиялык курылыс, бeлшектелген рельеф, топырак тYзетiн жыныстардыц шубарлыгы, 

сондай-ак эртYрлi гидротермиялык жагдайлар eсiмдiктер жамылгысы мен климаттыц ^ п  

тйптiгiне гана емес, сонымен катар Армения Республикасыныц шубар топырак 

жамылгысыныц тYзiлуiне да ыкпал еттi. Республиканыц топырак жамылгысын егжеи - 

тегжейлi зерттеу Армения аумагында кeптеген генетикалык тйптердi, тип тармагын жэне
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тегш, топыракты бeлiп кeрсетуге мYмкiндiк бердг К ^ р п  кезецде World Reference Base 

for Soil Resources непзшде республиканыц барлык генетикалык топырак тйптерiн жаца 
топтастыруды жасау кажеттiлiгi бар, бул сeзбе-сeз "Топырак ресурстары Yшiн элемдж 

рефератйвтiк деректер базасы" деп аударылады немесе, кыскаша Элем топырагыныц 

реферативтж базасы-сол кезден бастап кецiнен колданылатын WRB аббревиатурасы бар. 

Топырактыц барлык тYрлерiне кыскаша сипаттама берiлдi, сондай-ак климаттыц 

жаhандык eзгеруi кезiнде топыракты узак жYЙесiз ауыл шаруашылык пайдалану кезшде 

орын алатын терiс eзгерiстер берiлген.

TyuiMdi сездер: топырактыц генетикалык тYрi, тiк белдiк, табиги-топырак белдт, 

физико-химиялык касйеттерi, топырак морфологиясы, гумус.

RESUME 

S.Z. Kroyan1, H.Gh. Ghazaryan1 

STATUS OF MAIN TYPES OF SOILS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA UNDER 

CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE 

1Branch of NAUA "Scientific centre of Soi Sciences, Agrochemistry and Melioration 

after H. P Petrosyan". Admiral Isakov ave. 24, Yerevan, Republic of Armenia 0004, 

ghazaryan_soil@yahoo.com, kroyan.samvel @ mail.ru.

Being a mountainous country with dry climatic conditions, Armenia is in practice 

vulnerable to the global climate changes. According to the World Bank, Armenia is one of the 

countries being sensitive to the climate change. The rise in temperature and the reduction of 

precipitation contribute to the acceleration of the processes of desertification, which is 

negatively reflected primarily on the production of agriculture. The results of the research show 

that during the recent ten years a significant temperature increase has been observed in the 

republic, during the period from 1935-2012 the average annual temperature rose by 1.030C. 

The comparison of the estimates of changes in the amount of precipitation for different periods 

shows that the tendency of precipitation reduction has been also preserved. During the period 

from 1935 to 2012, the average amount of annual precipitation reduced by 10 %. Complex 

geological structure, dissected relief, the diversity of soil-forming rocks, as well as various 

hydrothermal conditions contributed not only to the multiplicity of the vegetation cover and 

climate, but also to the formation of the variegated soil cover of the Republic of Armenia. A 

detailed study of the soil cover of the republic made it possible to identify many genetic types, 

subtypes and genera of soils in the territory of Armenia. At the present stage, there is a need to 

make a new grouping of all the genetic soil types of the republic on the basis of the World 

Reference Base for Soil Resources, which is literally translated as the “Мировая Реферативная 

База Данных для Почвенных Ресурсов” or, briefly, the World Soil Reference Base, with the 

widely used corresponding abbreviation WRB [1]. A brief description of all the types of soils has 

been given, as well as those negative changes that occur during the long-term unsystematic 

agricultural use of soils under the conditions of the global climate change have been presented.

Key words: genetic type of soil, vertical zone, natural-soil belt, physical and chemical 

properties, soil morphology, humus.
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