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Аннотация. Система показателей гумусного состояния почв является одним из необ
ходимых критериев для оценки почв и их плодородия. Известно, что состояние почв харак
теризуется большим набором показателей, отражающим уровни накопления гумуса в поч
ве, его профильное распределение, качественный состав, миграционную способность гуму
совых веществ, направление и скорость гумификации. В работе предложена новая, моди
фицированная система показателеи гумусного состояния почв применительно к аридному 
региону и даны отдельные результаты исследовании по данному вопросу.

Целью работы являются новые уточненные критерии по гумусному состоянию почв 
сероземнои и пустыннои зоны, и раскрыть отдельно вопросы гумусообразования в реги
оне. Раскрыта роль климата, рельефа и растительности, как основных факторов, влияющих 
на гумусное состояние почв вертикальнои зональности, распространенных в предгорьях 
Северного Туркестана.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследованиями ряда авторов до

казано, что содержание, распределение, 
состав гумуса, а также строение и свой
ства гумусовых веществ являются ха
рактерными для каждого почвенного 
типа и они могут служить надежным 
диагностическим и классификацион
ным признаком [1, 2].

Известно, что накопление гумуса в 
почве и его качество зависит от многих 
факторов, как климатических условий, 
рельефа местности, количества и каче
ства разложившейся биомассы расте
нии, химического состава почвы, ее вод
но-физических своиств, теплового ре
жима, а также периода биологическои 
активности (ПБА) в зональном ряду 
почв [3, 4].

Для обобщения данных гумусного 
состояния почв многие исследователи 
широко используют систему показате
лей, предложенной учеными [5, 6]. В 
последней [6] уточненной и более рас
ширенной системе показателей, как 
указывают авторы, охвачены все основ

ные признаки, уровни, количественные 
пределы, пригодны не только для почв 
Российской Федерации, но и для почв 
всеи нашеи планеты. Такая система 
должна быть значительно более широ- 
кои.

Нами, на основе предложеннои 
Д.С. Орловым и др. уточненнои системы 
показателей гумусного состояния почв, 
с использованием имеющихся собствен
ных материалов, а также данных других 
авторов по Центрально-Азиатскому ре
гиону, применительно к почвам серо
земной и пустынной зоны, ранее в 2006 
году была разработана модифицирован
ная система гумусного состояния почв, 
соответствующая аридным почвам [7]. 
Она в течение ряда лет апробировалась 
и использовалась многими исследова
телями.

К настоящему времени, на основе 
имеющихся новых данных, включены 
ряд показателей -  признаки, пределы 
их величин, характеризующие гумусное 
состояние и гумусообразование в дан
ном регионе. Для подтверждения значи
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мости предложенных признаков, их 
уровня, характера и предела величины, 
при оценке гумусного состояния почв, 
применительно к аридному региону, в 
настоящей статье приводятся результа
ты отдельных исследований, где ис
пользована эта система показателей.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служили 

основные типы, подтипы, разновидно
сти почв зонального ряда с охватом 
предгорной и горной территории серо
земной и пустынной зоны региона при 
составлении предложенной усовершен
ствованной системы показателей гу
мусного состояния почв. При рассмотре
нии вопросов роли отдельных факторов 
почвообразования: климата, рельефа и 
др. на гумусное состояние и гумусообра- 
зование в качестве объектов были вы
браны предгорные и горные почвы Се
верного Туркестана в левобережье р. 
Санзар. Для этих целей использованы 
сравнительно-географические, сравни

тельно-химико-аналитические методы 
исследования. Анализы химического 
состава почвы проводились по обще
принятым методикам, описанным в ру
ководстве Е.В. Аринушкиной [8] и агро
химическим методами исследования 
почв [9]. Общии гумус определяли по 
И.В. Тюрину, фракционно-групповои 
состав гумуса - И.В. Тюрину в модифика
ции В.В. Пономаревой и Т.А. Плотнико
вой [10]. Период биологической актив
ности почвы по Д.С. Орлову, Л.А. Гриши
ной [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Как было отмечено выше, на осно

ве предложеннои Д.С. Орловым и др. 
уточненной системы показателей гу
мусного состояния почв [6], нами в 2006 
году была разработана модифицирован
ная система гумусного состояния почв, 
применительно к сероземной и пустын- 
нои зоны [7], которая впоследствии до
полнена рядом новых показателей. Эти 
материалы приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели гумусного состояния почв и условия гумификации приме
нительно к аридным почвам

№ Признак Уровень, характер признака Пределы
величин

1 Мощность гумусового 
горизонта, см

сверхмощный 
глубокий 
высоко мощный 
мощный
типичный мощный
типичный
средне типичный
среднемощный
слабо-среднемощный
маломощный
очень маломощный

0-90 и более 
0-90 
0-80 
0-70 
0-60 
0-50 
0-40 
0-30 
0-20 
0-10 
0-5

2 Содержание гумуса в 
генетических горизонтах 
почвенного профиля, %

сверхвысокое
очень высокое
высокое
выше среднего
среднее
низкое
малое

>5,0
3.0-5,0
2.0-3,0 
1,5-2,0
1.0-1,5 
0,5-1,0

<0,5

3 Запасы гумуса в пахотном 
слое 0-30 см, т/га

сверхвысокие 
очень высокие 
высокие 
выше среднего 
средние 
низкие 
очень низкие

>200
120-200
80-120
60-80
40-60
20-40
<20
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Продолжение таблицы 1
сверхвысокие >400
очень высокие 240-400

3 Запасы гумуса в почвенном высокие 160-240
слое 0-100 см, т/га выше среднего 

средние 
низкие 
очень низкие

120-160
80-120
40-80
<40

резко убывающее
постепенно убывающее

4 Распределение гумуса по 
профилю

медленно убывающее 
равномерное
медленно нарастающее
бимодальное
полимодальное
сверхвысокая <3
очень высокая 3-5
высокая 5-8

5 Обогащенность гумуса выше средней 8-11
азотом, C:N средняя 

ниже средней 
низкая 
очень низкая

11-14
14-17
17-20
>20

сверхвысокая >50
очень высокая 40-50

6 Степень гумификации высокая 30-40
органического вещества, средняя 20-30

Сгк/Собщ х 100 % слабая 
очень слабая 
сверхслабая

10-20
5-10
0-5

чисто гуматный >2,0
гуматныи 1,5-2,0

7 Тип гумуса, Сгк/Сфк фульватно-гуматный 
гуматно-фульватный 
фульватный 
очень фульватный 
чисто фульватный

1,0-1,5
0,75-1,0
0,5-0,75
0,25-0,5

<0,25
очень высокая >80

8 Доля «свободных» 
гуминовых кислот, % от 

суммы Гк

высокая 
средняя 
низкая 
очень низкая 
крайне низкая

60-80
40-60
20-40
10-20
0-10

очень высокая >80

9 Доля гуминовых кислот, 
связанных с Са2+, % от 

суммы Гк

высокая 
средняя 
низкая 
очень низкая 
крайне низкая

60-80
40-60
20-40
10-20
0-10

сверхвысокая >40

10 Доля прочно связанных с очень высокая 30-40
минеральной основой ГК, % высокая 20-30

от суммы Гк средняя
низкая

10-20
<10
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Продолжение таблицы 1

11 Оптическая плотность 
гуминовых кислот, Е

465 нм, 1 см

сверхвысокая  
очень высокая 
высокая  
средняя 
низкая  
очень низкая 
крайне низкая

> 0 ,25
0 ,2 5 -0 ,2 0
0 ,1 5 -0 ,2 0
0 ,1 0 -0 ,1 5
0 ,0 5 -0 ,1 0
0 ,0 2 -0 ,0 5

<0 ,02

12
Содержание 

водорастворимых 
органических веществ (Свод), 

%  от Собщ

сверхвысокое 
очень высокое 
высокие 
выще среднего 
среднее 
низкое 
очень низкое

>4,0
2 .0 -4 ,0
1 .0 -2 ,0  
0 ,5 -1 ,0  
0 ,2-0 ,5  
0 ,1-0 ,2

<0,1

13 Содержание фракции Фк-1а 
(Сфк-1а), %  от Собщ.

сверхвысокое 
очень высокое 
высокое 
среднее 
низкое 
очень низкое

> 5 0
2 5 -5 0
1 5 -2 5
5 -15
2-5
<2

14 Показатель гумификации 
ПГТ=СгкХ Е o ,o o i% c

465 нм, 1 см

очень высокая 
высокая 
средняя 
низкая 
очень низкая

,5 
,5 

,5 
,5

4, 
3, 

2, 
1, 

,5 
'

•
'

•
О

 
,5 

,5 
,5 

,5 
< 

3, 
2, 

1, 
0,

15 рН водной вытяжки

очень сильнощелочная
сильнощелочная
щелочная
слабощелочная
нейтральная
слабокислая

> 1 0 ,6
9 ,6 -1 0 ,5
8 .1 -9 ,5
7 .1 -8 ,0  

7,0
5 ,6-6 ,9

16 Период биологической 
активности, дни

очень длительный
длительный
продолжительный
средней продолжительности
непродолжительный
короткий
очень короткий
неустойчивый

> 1 7 0
1 5 0 -1 7 0
1 3 0 -1 5 0
1 1 0 -1 3 0
9 0 -1 1 0
6 0 -9 0
4 0 -6 0

< 4 0

Как видно из данных этоИ табли
цы, для характеристики гумусного со
стояния широтного и вертикального 
ряда почв сероземнои и пустыннои зо
ны представлены 16 признаков и для 
них уровни, характер признака и преде
лы их величин.

В связи с ограниченностью объе
ма текста статьи, не останавливаясь на 
значимости отдельных показателеи гу
мусного состояния и количественных 
показателеи величин, вкратце отметим 
те изменения, которые различаются от 
предложеннои системы показателеи по 
Д.С. Орлову и др. [6].

В предложеннои нами настоящеи 
системе показателеи гумусного состоя

ния почв аридного региона полностью 
сохраняются основные принципы уточ- 
неннои Д.С. Орловым и др. [6] расши- 
реннои системы показателеи гумусного 
состояния почв для Россиискои Федера
ции, и она (система) вносит уточнения 
в отношении ряда признаков, характера 
и пределы величин для почв аридного 
региона.

Так, в предложеннои нами моди- 
фицированнои системе показателеи 
гумусного состояния, существенные 
изменения внесены при определении 
предела величины содержания гумуса в 
генетических горизонтах почвенного 
профиля, и в соответствии с этим, по 
запасам гумуса. В связи с тем, примени
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тельно к орошаемым, богарным почвам 
учитываются содержание, запасы гуму
са и других элементов, рассчитанных на 
пахотныи 0-30 см слои, введены допол
нительно отдельные величины для это
го слоя (пункты 2 и 3). Такие изменения 
в отношении определения предела ве
личин по содержанию и запасам гумуса 
имеют особое значение при характери
стике почв по уровню их плодородия, 
что важно при бонитировке (оценке) 
почв, составлении картограмм по со
держанию гумуса и типа гумуса приме
нительно рассматриваемых почв рав- 
ниннои, предгорнои и горнои террито
рии ариднои зоны. Также, в соответ
ствии с этими изменениями, в даннои 
системе были внесены частичные изме
нения при определении (установ
лении) предела величин обогащен- 
ности гумуса азотом (пункт 5), доли 
прочносвязанных с минеральнои осно- 
вои Гк (пункт 10), содержания водорас
творимых солеи (пункт 12) и рН воднои 
вытяжки (пункт 15), где исключены по
казатели рН величины меньше 5,6.

Ниже остановимся на результатах 
исследовании по использованию от
дельных критериев гумусного состоя
ния предгорных и горных почв, раскры
вающих отдельные вопросы гумусооб- 
разования и их плодородия. Для почв, 
распространенных в предгорных и гор
ных раионах, своиственным является 
увеличение количества атмосферных 
осадков, в результате этого увеличива
ются емкость и виды растительного 
покрова, содержание гумуса, мощность 
гумусового горизонта, заметно ускоря
ются процессы гумусообразования.

Одним из важным фактором в гу- 
мусообразовании являются климатиче
ские условия и рельеф местности. При
менительно к агроландшафту исследо
ванного региона, на основе анализа ма
териалов Гидрометеорологического 
центра Узбекистана [11-13], нами со
ставлена таблица 2, которая показыва
ет значение двух основных факторов - 
климата и рельефа, непосредственно 
оказывающие влияние на гумусообра- 
зование.

Таблица 2 - Основные показатели климата и рельефа местности, влияющие на гу- 
мусообразование

Показатели Предгорные
равнины

Предгор
ные адыры Низкогорья Высокогорья

Годовой радиационный 
баланс (ккал, см2) 47 48 50 53

Продолжительность 
безморозных дней 19 6 19 0 1 7 7 17 0

Суммарное количество 
температуры выше 10 0С 2 5 4 7 2 5 4 7 2 5 4 7 2 5 4 7

Продолжительность 
t  >12  С0 2 3 4 232 2 3 0 22 5

Продолжительность 
t  >1 0  С0 2 1 7 2 0 8 20 3 2 0 0

Среднегодовая t 0 15,0 13,8 11,2 10,9
Температура самого 
жаркого месяца + 4 1 ,1 ° + 4 0 ° + 3 5 ,4 + 35,0

Температура самых 
холодных дней -13,2 -15 ,4 -17 ,6 -17 ,9

Годовое количество 
осадков, мм 3 82 ,0 396 ,2 4 3 2 ,8 50 0

Наиболее важные климатические ефа, а именно с повышением над уров- 
показатели в гумусообразовании изме- нем моря, радиационныи баланс изу- 
няются в зависимости от условии рель- ченного региона возрастает. Радиаци-
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онныи баланс в предгорных равнинах 
составляет 47 ккал/см2, в высокогор
ных регионах 53 ккал/см2. Продолжи
тельность безморозных днеи постепен
но уменьшается от предгорных равнин 
к высокогорным регионам (на 196-170 
днеи). Суммарное значение температу
ры выше 10 0С в данном регионе состав
ляет в 2547 0С. Продолжительность 
днеи с температурои выше 12 0С в пред
горных равнинах составляет 234 днеи, в 
средне- и высокогорнои территориях 
равно 230-225 днеи. Среднегодовая 
температура равна 15,0-11,2 0С, темпе
ратура самого жаркого месяца в году в 
предгорных равнинах составляет +41,1 
0C, в предгорных адырах +40 0C, в 
средне- и высокогорных раионах около
35,4-35,0 0С. Температура самых холод
ных днеи варьирует от -13,2 0С до -17,9 
0C. Годовое количество осадков состав
ляет 382-500 мм.

В условиях горных почв важное 
значение в гумусообразовании имеет 
экспозиция склона. Так, почвы южнои 
экспозиции, по сравнению с севернои, 
освобождаются от снегового покрытия 
на 2-3 дня раньше, интенсивно протека
ет испарение влаги, покрытие почвы 
растениями слабее, что и приводит 
ослаблению процесса гумификации и 
усилению минерализации.

И.В. Тюриным, одним из первых 
выдвинута идея зависимости гумифи
кации органического вещества от типа 
почвы и содержания гумуса [14]. Впо
следствии это положение было развито 
М.М. Кононовои, Д.С. Орловым и други
ми исследователями, показывающие 
своеобразие гумуса разных природных 
зон и сформулированы представления
об основных микропроцессах образова
ния гумусовых веществ [1, 2].

В исследованиях с использовани
ем климатических показателеи [11-13] 
рассматривались вопросы гумусообра- 
зования по гидротермическому режиму 
и растительному покрову На этои осно
ве нами рассчитан период биологиче- 
скои активности (ПБА) горных и пред

горных почв по климатическим показа
телям.

В результате, применительно к 
рассматриваемым почвам, будет воз
можность дать в соответствии с клима
тическими условиями углубленную ха
рактеристику их гумусного состояния. В 
разных почвенно-климатических зонах 
различия в атмосферных осадках, гид
ротермических условиях, периода био- 
логическои активности (ПБА) оказыва
ют существенное влияние на содержа
ние гумуса и его качественныи состав. В 
условиях вертикальнои зональности в 
гумусообразовании значение гидротер
мического фактора существенное, т.к. 
по мере поднятия от равнин к горам 
изменяются атмосферные осадки, гид
ротермические условия и ПБА почвы.

О.Н. Бирюковои и Д.С. Орловым 
предложен способ расчета продолжи
тельности биологически активных 
днеи и возможности использования 
этого показателя в выявлении механиз
ма формирования гумуса и для характе
ристики гумусного состояния почвы [2].

Распределение содержания гумуса 
в генетических горизонтах почвенного 
профиля является важным показателем 
его гумусного состояния. Содержание 
гумуса является значимым диагности
ческим показателем в определении эро- 
дированности горных и предгорных 
почв. В почвах вертикальнои зонально
сти, в соответствии с увеличением вы
соты, содержание гумуса в горизонте 
«А» увеличивается от малообеспечен
ных до средне -  выше средне- и высоко
обеспеченных. Это свидетельствует о 
лучших условиях формирования гумуса 
в горных почвах, и их преимуществе в 
процессах гумификации, протекающих 
в сероземах.

Количество общего углерода в 
светлых сероземах, распространенных в 
предгорных равнинах, составляет 
0,62 % или 1,05 % гумуса, в типичных 
сероземах, распространенных в пред
горных адырах 0,92 % или 1,58 % гуму
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са, в темных сероземах и карбонатных, 
типичных горных коричневых почвах, 
распространенных в низкогорьях со
ставляет соответственно 1,01 % или 
1,74 % гумуса, 1,11 % или 1,91 % гумуса 
и 1,54 % или 2,65 % гумуса, а в горно 
коричневых слабо выщелоченных и

светло-бурых лугово-степных почвах 
распространенных в высокогорьях со
ставляет соответственно 1,73 % или
2,98 % гумуса и 2,05 % или 3,53 % гумуса 
(таблица 3).

Таблица 3 - Состав гумуса, климатические показатели, период биологическои ак
тивности и запасы энергии гумуса в горных и предгорных почвах

Показатели

Серозем Горная коричневая почва светло
бурая

лугово
степная
почва

свет-
лыи

ти-
пич-
ныи

тем-
ныи

карбо
нат-
ная

ти-
пич-
ная

слабо
выще
лочен-

ная
Годовые 

осадки, мм 250 350 450 500 550 600 650

С общии, % 0,61 0,92 1,01 1,11 1,54 1,73 2,05
2  ГК 18,9 25,7 27,6 32,5 31,5 31,8 39,9
2  ф к 25,1 30,9 30,6 27,5 26,1 26,2 30,6

Сгк+Сфк 44,0 56,6 58,2 60,0 57,6 57,9 70,5
Сгк:Сфк 0,75 0,83 0,90 1,18 1,21 1,21 1,30
ПБА, дни 75 79 90 93 95 100 97

Запасы энер
гии гумуса в 

0,5 м слое 
млн.ккал/га

*240,6
264,6

344,1
470,0

422.8
582.9

453.0
603.1

499,1
657,9

576,8
757,4

844.7
870.7

Примечание: *- в сероземах- южная экспозиция, в горных почвах- северная экспозиция

С учетом разработанных указан
ными выше положении по учету биоло
гически активных днеи, применительно 
к имеющим распространение почвам в 
исследуемом регионе нами показатели 
ПБА обобщены по многолетним дан
ным гидрометеорологического центра 
Узбекистана. Используя эти сведения с 
данными климата, составу гумуса, гу- 
мусному состоянию, запасы энергии 
гумуса показаны взаимосвязи БА с ти
пом гумуса, количеством гумусовых 
кислот, гумификациеи органического 
вещества, энергетических показателеи 
последнего. Важным качественным по
казателем почвы является отношение в 
составе гумуса Сгк:Сфк и по этому отно
шению можно рассуждать об условиях 
гумусообразования, типа гумуса и о 
своиствах почвы. Это отношение указы

вает, насколько благоприятны условия 
для накопления в почве гумуса.

В рассматриваемых почвах в 
0-30 см слое отношение Сгк:Сфк харак
теризуется следующими показателями: 
в сероземах светлых, типичных и тем
ных от 0,75 до 0,90, относится к гумат- 
но-фульватному (0,75-1,0); в южнои экс
позиции карбонатных горно-корич
невых почв 0,93 -  гуматно-фульватныи 
тип, типичных и слабо выщелоченных 
горнокоричневых и светло-бурых луго
во-степных почв 1,02-1,12 -  гуматно- 
фуль-ватныи (1,0-1,5). В северных экс
позициях высокогорных почв эти пока
затели составляют 1,18; 1,21; 1,21; 1,30 
соответственно и относятся также 
фульватно-гуматному типу (1,0-1,5), но 
несколько с большеи гуматностью.

В соответствии с показателями
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типа гумуса, (отношения Сгк:Сфк) изме
няются ПБА рассматриваемых почв: в 
сероземах светлых, типичных, темных 
составляет 75; 79; 90 днеи соответ
ственно, а в высокогорных почвах эти 
показатели составляют 93; 95; 100 и 97 
днеи и наиболее высокие показатели 
(100 днеи) приходятся на слабо выще
лоченные коричневые почвы.

Из приведенных данных выявля
ются в различных почвенно-клима
тических зонах, различия периода био- 
логическои активности (ПБА), по атмо
сферным осадкам, гидротермическим 
условиям, что оказывает огромное вли
яние на количество и качество гумуса. 
Кратковременность этого показателя 
(73-79 днеи) в богарных светлых и ти
пичных сероземах, главным образом, 
характеризуется низким содержанием 
влаги. В богарных темных сероземах 
(90 днеи) и горных коричневых, светло
бурых лугово-степных почвах, с самои 
высокои продолжительностью ПБА 
(95-100 днеи), создаются наилучшие 
условия для накопления гуминовых 
кислот, ценных в гумусообразовании. 
Уровень гумификации в исследованных 
почвах горных зон выше по сравнению 
с почвами сероземного пояса предгор
ных равнин в 2,1-2,4 раза.

Степень гумификации органиче
ского вещества (Сгк:Собщ.х100 %) в поч
вах высокогории значительно выше, 
чем в предгорных равнинах и адырах. 
По показателям гумусного состояния, в 
соответствии с классификации [6, 7] в 
высокогорных светло-бурых лугово
степных почвах его величина самая вы

сокая - 39,9 %, в трех подтипах горных 
коричневых почв составляет 31,5 - 32,5 %, 
в темных сероземах - 27,6 %, типичных 
сероземах 25,7 %, светлых сероземах -
18,9 % и изменяется от высокого 
(30-40 %) до слабого (10-20 %) уровня. 
Этот показатель выше в 1,6-2,1 раза в 
высокогорных и горных почвах в срав
нению с почвами предгорных равнин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложена новая модифициро

ванная система показателеи гумусного 
состояния почв применительно к арид
ному региону и даны отдельные резуль
таты исследовании по данному вопросу 
и гумусообразованию в этих почвах.

В гумусообразовании в почвах 
имеет важное значение климатические 
факторы и рельеф местности. Гидротер
мические показатели, изменение их на 
поверхности земли в зависимости от 
рельефа оказывают существенное влия
ние на процессы гумусообразования. 
Также полученные результаты выявля
ют различия в периоде биологическои 
активности (ПБА) и зависимости от ат
мосферных осадков, гидротермических 
условии и значения величины этого по
казателя на содержание и состава гуму
са почвы в различных почвенно
климатических зонах.

В исследованных почвах выявле
но увеличение показателеи типа гумуса 
и ПБА от светлых сероземов к светло
бурым лугово-степным почвам. Если в 
светлых сероземах понижающим факто
ром являются осадки, то в светло-бурых 
лугово-степных почвах - температура.
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ОРТАЛЫК АЗИЯ АУМАFЫ ТОПЫРАКТАРЫНЫН, ГУМУСТЫК ЖАFДАИЫ К0РСЕТ- 
К1ШТЕР1НЩ ЖYИЕСI, ОНЫН, КРИТЕРИЛЕР1Н ГУМУС ТYЗIЛУ МЕН ТОПЫРАК К^НАР- 

ЛЫЛЬ^Ы МЭСЕЛЕЛЕР1Н ШЕШУДЕ ПАИДАЛАНУ
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Топырактыц к;араш1рж жагдайыньщ кeрсеткiштер жYЙесi топыракты жэне олардьщ 

кунарлылыгын багалау Yшiн кажетт критерилердщ бiрi болып табылады. Топырактыц 
гумустык жагдаиы топыракта карашiрiктiц жинакталу децгешн, оныц кескiн боиымен та- 
ралуын, сапалык курамын, гумустык заттардыц миграциялык кабыетш, карашiрiктенудiц 
багыты мен жылдамдыгын кeрсететiн кептеген кeрсеткiштер жиынтыгымен сипаттала- 
тыны белгiлi. Жумыста кур^ак аимакка колданылатын топырактыц гумустык жагдаиы 
критерилершщ жаца, модификацияланган жYЙесi усынылган жэне осы мэселе боиынша 
жеке зерттеу нэтижелерi келтiрiлген.

Жумыстыц максаты -  сур жэне шeлдi аимак топырактарыныц гумустык жагдаиы 
боиынша жаца накты критериилер беру жэне аимактагы гумустыц паида болуыныц жеке- 
леген мэселелерш аныктау. СолтYстiк ТYркiстан тау бектершде таралган тiк аимактык 
топырактыц гумустык жагдаиына эсер ететiн негiзгi фактор ретшде климаттыц, рель- 
ефтiц жэне еамджтердщ рeлi аныкталды.

Tyrnudi свздер: гумустыц курамы, биологиялык белсендiлiк кезещ, гумус тYрi, ка- 
рашiрiктену децгеш, топырак эрозиясы, сур топырактар, таудыц коцыр топырагы.

SUMMARY 
M.M.Tashkuziev1, N.I.Shadieva1 

THE SYSTEM OF INDICATORS OF THE HUMUS STATE OF SOILS OF THE CENTRAL ASIAN 
REGION, THE USE OF ITS CRITERIA IN SOLVING THE ISSUES OF HUMUS PRODUCTION

AND SOIL FERTILITY
1 Research Institute o f  Soil Science and Agrochemistry,

100179, Tashkent c,Camarniso st,3, Uzbekistan, 
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The system of indicators of the humus state of soils is one of the necessary criteria for as
sessing soils and their fertility. It is known that the humus state of soils is characterized by a large 
set of indicators reflecting the levels of accumulation of humus in the soil, its profile distribution, 
qualitative composition, migration capacity of humic substances, direction and rate of humifica- 
tion.The paper proposes a new, modified system of indicators of the humus state of soils in rela
tion to the arid region and provides some research results on this issue.

The aim of the work is to give new established criteria for the humus state of soils in the 
gray earth and desert zones and to reveal separately the issues of humus formation in the region. 
The role of climate, relief and vegetation as the main factor influencing the humus state of soils of 
vertical zoning, distributed in the foothills of Northern Turkestan, is revealed.

Key words: composition of humus, period of biological activity, type of humus, degree of 
humification, soil erosion, gray earth soils, mountain brown soils.
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