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Аннотация. Как известно содержание в почве органического вещества (гумуса) важ-
неи шии  показатель ее плодородия. Трансформация органических остатков в гумусовые 
вещества непосредственно связана с деятельностью биологических факторов почвообра-
зования. Именно этои  актуальнои  проблеме посвящена данная статья. Мы попытались на 
примере серо-коричневых (каштановых) почв полувлажных субтропиков (Джалилабад) 
Ленкоранскои  области рассмотреть данныи  вопрос. В статье приводятся данные о коли-
честве гумуса в отдельных горизонтах серо-коричневых почв и его отдельных подтипах - 
обыкновенных, светлых, темных, а также в орошаемых вариантах этих почв.  Исследова-
лась динамика изменения содержания гумуса в этих почвах и анализировались при этом 
их отличительные особенности. Проводилась взаимосвязь между содержанием гумуса и 
некоторыми биологическими показателями, в частности фитомассои  и микроорганизма-
ми. В целом, приводится сравнительныи  теоретическии  анализ между полученными нами 
результатами и данными, приведенными в литературных источниках. 

Ключевые слова: почва, гумус, фитомасса, микробиота, биотоп. 

ВВЕДЕНИЕ 

Накапливающиеся в почве орга-
нические остатки после их гумифика-
ции и превращения в гумус являются 
основными аккумуляторами солнечнои  
энергии. Аккумулированная в гумус 
почв энергия оказывает влияние на ха-
рактер и интенсивность протекающих 
в почве биологических процессов. По-
этому для регулирования почвенных 
процессов рационального использова-
ния природных факторов важное зна-
чение имеет изучение закономерно-
стеи  трансформации органического ве-
щества в системе почва-растения-
микроорганизмы. 

Приоритет в разработке даннои  
проблемы принадлежит В.Р. Волобуеву 
[1]. По его мнению, подавляющая часть 
биологических процессов, протекаю-
щих в почве связана с накоплением и 
разложением растительнои  массы, и ее 
последующеи  гумификациеи . 

Географические закономерности 
гумусообразования имеют важное зна-
чение, так как в каждои  эко-
климатическои  зоне формируется осо-

быи  тип почв с характерными особен-
ностями гумусообразования.  

Проведенными в Азербаи джане 
исследованиями было установлено, что 
запасы гумуса и азота в ряду почв вер-
тикальнои  зональности закономерно 
снижаются от горно-луговых почв к 
горным черноземам, далее к каштано-
вым и сероземным почвам сухостепнои  
зоны [2, 3]. 

В почвах сухо-степнои  зоны (серо-
бурые, сероземы, серо-коричневые) от-
мечается уменьшение отношения С:N, 
т.е. происходит относительное обога-
щение гумуса азотом, что связано со 
значительнои  ролью микробнои  массы 
в гумусообразовании. 

Изучение гумусного состояния 
серо-коричневых (каштановых) почв 
проводилось в контексте исследования 
почв зоны субтропических степеи  [4-6]. 

Использование биологических 
показателеи , как биодиагностического 
теста серо-коричневых (каштановых) 
почв совместно с физико-химическими 
свои ствами были проведены также  
Т.А. Гасановои  [7]. 
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Нашеи  целью было продолжение 
изучения гумусного состояния серо-
коричневых (каштановых) почв полу-
влажных субтропиков Ленкоранскои  
области в комплексе с другими биоти-
ческими и абиотическими показателями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Ленкоранская низменность пред-
ставляет собои  узкую (5-30 км) полосу 
наноснои  суши, тянущуюся на 100 км 
вдоль подножия Талышинских гор и 
полого, террасовыми ступенями, спус-
кающуюся от гор в сторону Каспии ско-
го моря. На севере она сливается с  
Кура-Араксинскои  низменностью, от 
которои  сильно отличается по характе-
ру ландшафтов. 

Рельеф раи она преимущественно 
низменныи  – раи он располагается на 
территории Муганскои  равнины и Лен-
коранскои  низменности. В восточнои  
части Джалилабадского раи она есть 
участки ниже уровня моря; на юго-
западе рельеф немного гористыи , высо-
та вершин не превышает 1000 метров. 
Низменность состоит из антропоген-
ных, а горы – из палеогенных и неоген-
ных отложении . 

Климат умереннои  жаркии , сухо-
степнои , полупустынныи , лето часто 
засушливое. Средняя температура в 
январе колеблется от 1 до 3°С, в июле 
от 25 до 30°С. Количество днеи  с темпе-
ратурои  выше 10°С - 225, в сумме со-
ставляет 4550°С. Количество безмороз-
ных днеи  - 265.  

За последние 50 лет наблюдается 
повышение температуры воздуха, 
уменьшение количества атмосферных 
осадков и, соответственно, увеличение 
испаряемости. Атмосферные осадки по 
сезонам года распределены краи не не-
равномерно. Выпадение большеи  части 
осадков в осеннии  период и ничтожное 
количество летом играют существен-
ную роль в формировании почвенно-
растительного комплекса.  

На Ленкоранскои  низменности за 
год выпадает до 1225 мм осадков и в 

нижнегорном поясе до 1700 мм. Дожд-
ливых днеи  в году на низменности 115. 
Максимум осадков бывает осенью, ми-
нимум в июне-июле, эти месяцы засуш-
ливы. Характер почвенного покрова 
определяется особенностями климата 
и растительности, а на низменности и 
степенью грунтового увлажнения. 

Почвенныи  покров региона 
краи не разнообразен, что обусловлено 
особенностями рельефа, климата и ис-
тории развития и становления терри-
тории. Распределение почвенного по-
крова подчиняется закону вертикаль-
нои  зональности. По характеру почв в 
юго-западном Прикаспии выделяют 
среднегорныи , низкогорно-предгор-
ныи  и равнинныи  пояса. Высокогор-
ныи  пояс, свои ственныи  Большому и 
Малому Кавказу, в Талыше отсутствует. 
С юга на север постепенно изменяется 
структура почвенного покрова Ленко-
ранскои  низменности. Южнее реки Ви-
ляшчаи  желтоземно-подзолистые поч-
вы сменяются черно-коричневыми, ко-
торые, в свою очередь, севернее города 
Джалилабада. 

Исследование количественных 
показателеи  гумуса проводилось на 
примере серо-коричневых (кашта-
новых) почв полувлажных субтропиков 
(Джалилабад) Ленкоранскои  области. 

Основными объектами исследо-
вания были выбраны целинные и 
окультуренные (агроценоз зерновых) 
биотопы характерных темных, обыкно-
венных, светлых подтипов серо-
коричневых почв (координаты –  
N390 02I 54.79II ; E 480 43I 20.31II. 

Для  определения содержания гу-
муса с выбранных биотопов послои но 
(0-10 см; 10-20 см; 20-30 см) отбира-
лись почвенные пробы. После обработ-
ки почвенных образцов в них по обще-
принятои  в почвоведении методике 
Е.В. Аринушкинои  [8] определялось со-
держание гумуса. 

При построении графиков по вза-
имосвязи гумуса с общеи  фитомассои  и 
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общим количеством микроорганизмов 
использовались собственные данные, а 
также показатели приведенные в лите-
ратурных источниках. Полученные ре-
зультаты по обоим биотопам сравни-
тельно анализировались между собои . 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Северная часть Ленкоранскои  
низменности характеризуется почвами, 
входящими в фациальную группу поч-
вообразования коричневых, лугово-
коричневых и серо-коричневых почв с 
полувлажными и сухими условиями 
климата. Коричневые почвы распро-
странены в северо-западнои  и севернои  
частях Масаллинского раи она Ленко-
ранскои  низменности, которые харак-
теризуются относительно сухими кли-
матическими условиями. Содержание 
гумуса 1,0 %, мощность зернистого 
слоя - 91-123 см. Мощность аккумуля-
тивного гумусового слоя - 12-30 см. 
Большая часть общего азота и фосфора  
преобладает в верхнем пахотном слое 
(0-30 см): 0,13-0,22 % и 0,12-0,18 %. 
Профиль почвы выщелоченныи . 

Свои ства коричневых, лугово-
коричневых и серо-коричневых почв, 
входят в единую фациальную группу 
почвообразования и используются в 
хозяи ствах в севернои  части Ленкоран-
скои  низменности. Серо-коричневые 
почвы сформированы, в основном, 
между северо-восточнои  частью Джа-
лилабадского раи она и приграничнои  
полосои  Масаллинского раи она Ленко-
ранскои  низменности. Наличие физи-
ческои  глины в верхнеи  части профиля 
серо-коричневых почв - 69,2-78,1 % ха-
рактеризует их как тяжелоглинистые, а 
в слое 0-100 см - почвы - от тяжелосу-
глинистых до тяжелоглинистых, со-
ставляя при этом 41,3-78,1 % [4, 5]. 

Поскольку основным источником 
гумусообразования являются расти-
тельные остатки, нами проведен гра-
фическии  анализ между фитомассои  и 
общим содержанием гумуса. Но, внача-
ле было установлено, что содержание 

гумуса в различных подтипах серо-
коричневых (каштановых) почв: тем-
ные, обыкновенные, светлые, а также 
орошаемые биотопы существенно от-
личаются между собои . 

В темных серо-коричневых поч-
вах содержание гумуса колеблется меж-
ду 3,0-5,0 % при этом гумусовые веще-
ства глубоко проникают по профилю 
почв. Количество азота также высокое 
и изменяется в пределах 0,20-0,30 %. 

Обыкновенные серо-коричневые 
почвы характеризуются меньшим со-
держанием гумуса. Количество его в 
верхнем слое почвы колеблется от  
2,0 % до 3,0 %. Содержание азота в 
среднем не превышает 0,16-0,28 %. 

В светлых серо-коричневых поч-
вах содержание гумуса варьирует меж-
ду 2,1-2,3 %, а азота в пределах 0,19-
0,17 %. 

В орошаемых вариантах серо-
коричневых почв гумусовыи  горизонт 
растянут по морфогенетическому про-
филю. Общее содержание гумуса и азо-
та изменяется соответственно между 
2,0-1,34 % и 0,20-0,14 %. 

Используя полученные результа-
ты, а также данные, приведенные в ли-
тературных источниках нами состав-
лен график распределения гумуса по 
отдельным глубинам изучаемых почв 
(рисунок 1). 

Из графика видно, как последова-
тельно уменьшается содержание гуму-
са из верхних горизонтов к нижним. 
Однако, в орошаемых почвах вслед-
ствие постепенного выщелачивания 
органики по горизонтам, количествен-
ные показатели гумуса изменяются 
(даже в более глубоких слоях) доста-
точно умеренно. 

Поскольку растительные остатки 
являются основным компонентом гу-
мусообразования, нами составлен гра-
фик взаимосвязи между количествен-
ными показателями гумуса и фитомас-
сои  [9]. 
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Условное обозначение: 1 – темные серо-коричневые, 2 – обыкновенные серо-
коричневые, 3 – светлые серо-коричневые, 4 - орошаемые серо-коричневые 

(агроценоз зерновые) 

Рисунок 1 - Изменения содержания гумуса по отдельным глубинам  
в серо-коричневых (каштановых) почвах 

На графике видно, что по мере 
увеличения общеи  массы растительно-
сти адекватно увеличивается и содер-
жание гумуса. (рисунок 2). 

Соотношение между фитомассои  
и гумусом, приведенное на графике, 
хорошо иллюстрирует динамику после-
довательнои  трансформации фито-
остатков на гумусообразование. 

Растительные остатки, поступаю-
щие в почву, подвергаются биохимиче-
скому превращению и гумификации 
при активном участии почвеннои  био-
топы и, в первую очередь, микроорга-
низмов. Поэтому мы сочли необходи-
мым провести графическии  анализ 
между содержанием гумуса и общим 
количеством микроорганизмов. 

Как известно, микроорганизмы в 
качестве энергетического материала, 

кроме растительных остатков, исполь-
зуют также новообразованные моло-
дые гумусовые вещества, то естествен-
но проведение графического анализа 
имеет свою необходимость (рисунок 3). 

Анализируя полученные резуль-
таты, можно отметить следующее. Из-
менение общеи  численности микроор-
ганизмов существенно проявляется 
при определе нных значениях гумуса. 
Если постепенное увеличение микро-
биоты отмечается от небольших пока-
зателеи  1 % к средним от 2 % до 3 %, то 
при значениях гумуса 4-5 % отмечается 
некоторая криволинеи ность графика. 

По-видимому, при определенном 
количестве гумуса его энергетические 
возможности не могут обеспечить гене-
рационную способность микроорганиз-
мов.  
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Рисунок 2 - Взаимосвязь между содержанием гумуса и фитомассои  в серо-
коричневых (каштановых) почвах 

Рисунок 3 - Взаимосвязь между содержанием гумуса и количеством  
микроорганизмов в серо-коричневых (каштановых) почвах 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показа-
ли, что, имеется тесная взаимосвязь 
между содержанием гумуса и количе-
ственными показателями фитомассы и 
микроорганизмов. Количественные по-

казатели гумуса во всех подтипах серо-
коричневых (каштановых) почв посте-
пенно уменьшаются от верхних гори-
зонтов к нижним. Полученные нами 
результаты полностью согласуются с 
литературными источниками.   
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ТҮИ ІН 

Б.Б. Алиева1 

ТОПЫРАҚТЫҢ СҰР-ҚОҢЫР (КАШТАН) ГУМУСЫНЫҢ ЖАҒДАИ Ы ЖӘНЕ ОНЫҢ  
КЕИ БІР БИОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРМЕН БАИ ЛАНЫСЫ 

1Әзірбайжан ҰҒА топырақтану және агрохимия институты, AZ1073, Бaку, 
M.Рагим көш.,5, Әзірбайжан, e-mail: beyli.aliyeva@gmail.com 

Топырақтағы органикалық заттардың (гумустың) құрамы оның құнарлылығының 
маңызды көрсеткіші болып табылады. Органикалық қалдықтардың гумустық заттарға 
аи налуы топырақтың паи да болуының биологиялық факторларының қызметімен 
тікелеи  баи ланысты. Бұл мақала осы өзекті мәселеге арналған. Біз Ленкоран облысының 
жартылаи  ылғалды субтропиктерінің (Жалилабад) сұр-қоңыр топырақтарын мысал 
ретінде қолдана отырып, осы мәселені қарастыруға тырыстық. Мақалада сұр-қоңыр 
топырақтың жеке горизонттарындағы қарашірік мөлшері және оның жеке кіші түрлері - 
қарапаи ым, ашық, қараңғы, сондаи -ақ осы топырақтың суармалы нұсқалары туралы 
мәліметтер келтірілген. Осы топырақтардағы қарашірік құрамының өзгеру динамикасы 
зерттелді және олардың ерекшеліктері талданды. Қарашірік құрамы мен кеи бір 
биологиялық көрсеткіштер, атап аи тқанда фитомасса мен микроорганизмдер арасында 
баи ланыс жүргізілді. Жалпы, біз алған нәтижелер мен әдеби дереккөздерде келтірілген 
мәліметтер арасында салыстырмалы теориялық талдау жасалды. 

Түйінді сөздер: топырақ, қарашірік, фитомасса, микробиота, биотоп. 

 

SUMMARY 

B.B. Aliyeva1 

HUMUS STATE OF GRAY-BROWN (CHESTNUT) SOILS AND ITS INTERRELATION WITH 
SOME BIOLOGICAL FACTORS 

1Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS, AZ 1073, Baku, st. M. Ragima, 
5, Azerbaijan, e-mail: beyli.aliyeva@gmail.com  

As is well known, the content of organic matter (humus) in the soil is the most important 
indicator of its fertility. The transformation of organic residues into humic substances is directly 
related with the activity of biological factors of soil formation. This article is devoted to this actu-
al problem. We tried to consider this issue using the example of gray-brown (chestnut) soils of 
semi-humid subtropics (Jalilabad) of Lankaran region. The article presents data on the amount of 
humus in individual horizons of gray-brown soils and its individual subtypes – ordinary, light, 
dark, as well as in irrigated variants of these soils. The dynamics of changes in the humus content 
in these soils were studied and their distinctive features were analysed. The relationship be-
tween the humus content and some biological indicators, in particular, phytomass and microor-
ganisms, was carried out. In general, a comparative theoretical analysis is carried out between 
our results and the data given in the literature. 

Key words: soil, humus, phytomass, microbiota, biotope. 
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