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Аннотация. В статье приводятся принципы природно-сельскохозяи ственного 
раи онирования земельного фонда Карабаха Азербаи джанскои  Республики, разработанные на 
основе обширного фондового материала по почвенно-географическим, агроклиматическим и 
геоботаническим данным. В предлагаемом агропочвенном раи онировании земельного фонда 
Карабаха за основу приняты биоклиматические и геоморфологические условия, специфические 
особенности зональных почвенных типов, а также хозяи ственная деятельность человека 
(характер и давность освоения, наличие агроирригационнои  аккумуляции, степень 
окультуренности, орошение, мелиорированность и т. д.). Агропочвенное раи онирование 
земельного фонда Карабаха проводилось на основе следующеи  схемы таксономических делении : 
ландшафтно-природная зона, агропочвенныи  раи он и почвенныи  подраи он. При определении 
таксономических делении  в основном придерживались принципов, принятого почвенно-
географического раи онирования Азербаи джана. 

Ключевые слова: почва, агропочвенное раи онирование, ландшафтно-природная зона, 
почвенныи  подраи он. 

ВВЕДЕНИЕ 

Почвенное раи онирование Азер-
баи джанскои  Республики разрабатыва-
лось в разные годы рядом исследова-
телеи  [1-5]. На основе обобщения поч-
венно-географических и почвенно-ме-
лиоративных исследовании  по отдель-
ным областям республики предложены 
региональные схемы раи онирования, 
выделены и обоснованы в качестве так-
сономических единиц агропочвенные и 
агромелиоративные разряды, почвен-
ные области, зоны, округа, раи оны. 

Вопросы раи онирования орошае-
мых территории , древних оазисов раз-
рабатывались на основе их почвенно-
мелиоративных и гидрогеолого-мелио-
ративных условии  [3, 6-18]. 

При агропочвенном раи онирова-
нии земельного фонда Карабаха за ос-
нову приняты биоклиматические и гео-
морфологические условия, специфичес-
кие особенности зональных почвенных 

типов, а также хозяи ственная деятель-
ность человека (характер и давность 
освоения, наличие агроирригационнои  
аккумуляции, степень окультуренности, 
орошение, мелиорированность и т. д.). 
Агропочвенное раи онирование земель-
ного фонда Карабаха проводилось на 
основе следующеи  схемы таксономичес-
ких делении : ландшафтно-природная 
зона, агропочвенныи  раи он и почвен-
ныи  подраи он. При определении так-
сономических единиц в основном при-
держивались принципов принятого 
почвенно-географического раи онирова-
ния Азербаи джана. При этом преиму-
щество отдано признакам и свои ствам 
почв, территории , приобретенным в 
процессе хозяи ственнои  деятельности 
человека. Впервые выделены почвен-
ные подраи оны как мелкие таксономи-
ческие единицы, определяющие агро-
производственную ценность почв. В 
числе признаков территории важных 
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для агропочвенного раи онирования, 
учтены условия микро- и нанорельефа, 
уклон поверхности, спланированность 
территории, условия дренажа, средне-
годовая численность микроорганизмов 
и т. д. Почва - компонент биосферы, где 
физические факторы работают сов-
местно с биологическими. Микроорга-
низмы являются ключевым фактором 
биологического круговорота веществ и 
показателем состояния почвы [19-22].  

Карабах занимает обширную тер-
риторию. Благоприятные почвенно-
климатические условия способствовали 
высокои  освоенности земель в условиях 
орошения и частично богары с возде-
лыванием хлопчатника, винограда, гра-
ната, бобовых, зерновых и др. культур. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объект исследования – Карабах. 
Исследования проводились на основе 
фондового материала по Карабаху. 
Объект находится на высоте 25-4000 м 
над уровнем моря, почвообразующие 
породы - вулканогенные, осадочные и 
элювиальные продукты коренных по-
род. Климат - умеренно-теплыи . Сред-
няя температура в году не опускается 
ниже - 1-3°С; количество выпадающих 
осадков в году составляет 1200-1300 мм. 
КУ>1,0-0,30; ИС-0,9-1,3; ∑t >10°С - 1284-
3000°С. А юго-восточная часть Карабаха 
характеризуется засушливостью. В 
предгорьях климат становится несколь-
ко суше, и сумма положительных 
температур выше 100С составляет 2657-
33820С. Вегетационныи  период длится 
140-200 днеи . При богаре и орошении 
осваиваются почвы, пригодные для 
земледелия. С северо-запада на юго-
восток через Мингечевирское водо-
хранилище проходит Карабахскии  оро-
сительныи  канал, а от Гаргарчая на юг - 
канал Баш-Миль. Физико-химические 
свои ства почв, общую численность ге-
теротрофных микроорганизмов, а так-
же численность целлюлозоразлагаю-
щих микроорганизмов определяли сог-
ласно общепринятым методам [23-25]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Благоприятные почвенно-клима-
тические условия Карабаха способст-
вовали высокои  освоенности земель 
(40 тыс. га) в условиях орошения и 
частично богары (соответственно 275 и 
33 тыс. га) с возделыванием таких 
ценных культур, как хлопчатник, вино-
град, гранат, бобовые, зерновые. В 
пределах равнины выделяются 3 при-
родные, или ландшафтные зоны, харак-
теризуемые преобладанием основного 
зонального почвенного типа: А - полу-
засушливая субтропическая низкогор-
ная лесокустарниковая зона; Б - за-
сушливая субтропическая сухостепная 
подгорно-наклонно-равнинная зона;     
В - сухая субтропическая полупустын-
ная низменно-равнинная зона. 

АГРОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА И 

АГРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

I А - полузасушливая субтропическая 
низкогорная лесокустарниковая зона 

Горно-луговые почвы приурочены 
к высотам 2000-4000 м над уровнем 
моря. В геоморфологическом отноше-
нии занимают верхнюю часть высоко-
горного пояса Большого Кавказа вдоль 
водораздельного пространства Шах-
дагского и Муровдагского хребтов. Поч-
вообразующие породы – остаточно-гру-
бообмолоченные, щебнистые, вулкано-
генные породы, элювиальные продук-
ты выветривания. Растительность 
представлена альпии скими и субаль-
пии скими лугами и в основном харак-
терно развитие злаковых и злаково-
разнотравных группировок. Высота 
травостоя - 8-12 см. Глубина проникно-
вения корневои  системы - 10-30 см. 
Используется как летние пастбища и 
сенокосы. Почвообразующие породы – 
остаточно-грубообмолоченные, щеб-
нистые, вулканогенные породы, элю-
виальные продукты выветривания.  

Климат - холодныи  зимои  и теп-
лыи  летом (суббореальныи ). Сред-
негодовое количество осадков - 1200-
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1400 мм, среднегодовая температура 
колеблется в пределах 5,0-5,40С. Коэф-
фициент увлажнения - 1,0, индекс засу-
хи - 0,9–1,3, ∑t >10°С составляет 1284–
1782°С; общая радиация - 122– 124 ккал/см2; 
количество днеи  с t >10°С составляет 
120–150; количество днеи  с t > 5°С –   
180–210 днеи . 

Окраска гумусового слоя буро-
коричневая, мощность - 20-30 см, 
количество гумуса - 2,6-10,2 %. Отноше-
ние Сг.к.: С ф.к. составляет 0,3-0,8, что 
показывает явно фульватныи  тип гуму-
са. Отношение С:N – 9,0:17,0. Емкость 
обмена в горно-луговых дерновых – 50-        
60 мг-экв, а в примитивных – 36-            
39 мг-экв/100 г почвы. 

Среднегодовая численность мик-
роорганизмов в слое 10–20 см дости-
гает 2,8х106±0,4КОЕ/г почвы. Числен-
ность целлюлозоразлагающих микроор-
ганизмов – 1,4х105±0,3 КОЕ/г почвы. 

Гранулометрическии  состав: 
<0,01мм - 21-50 %; <0,001мм - 10-24 %; 
количество водопрочных агрегатов – 70-
75 %; сумма поглощенных основании  -
20-45 мг-экв/100 г почвы; pH - 5,1-7,2; 
объемныи  вес - 0,95-1,10 г/см3; удель-
ныи  вес возрастает до 2,60-2,70 г/см3. 

Горно-лугово-степные почвы рас-
пространены в сильно дренированных, 
горных субтропических раи онах и 
приурочены к высотам 1800-2100 м над 
уровнем моря. Занимают более сухие 
раи оны высокогорнои  зоны с высокои  
дренированностью, повышенным по-
верхностным стоком. Почвообразую-
щие породы сложены глинистыми поро-
дами, элювиально-делювиальными от-
ложениями. Растительность представ-
лена ксерофитно-злаково-разнотрав-
ными ценозами с сомкнутым траво-
стоем. Используются как сенокосы, а 
иногда для посадки зерновых и 
картофеля.  

Климат умеренно-жаркии  (суббо-
реальныи ), слабо засушливыи . Средне-
годовая температура составляет 8,5-
11,70С; среднегодовое количество выпа-

дающих осадков - 470-550 мм; коэффи-
циент увлажнения - 0,7-1,1; индекс за-
сухи – 0,8-1,3; t >100 – 1000-30000С; сум-
марная радиация – 126–135 ккал/см2; 
количество днеи  с t воздуха >100 – 150–
180; t почвы >50 – 180–210 днеи . 

Общее количество микроорганиз-
мов в слое 10–20 см достигает 
2,3х106±0,3КОЕ/г почвы. Численность 
целлюлозоразлагающих микроорганиз-
мов – 5,4х104±0,1 КОЕ/г почвы. 

Толщина дернины – 11-14 см, 
глубина распространения корневои  сис-
темы – 20-40 см. Окраска гумусового 
слоя темно-коричневая, буро-серая. 
Мощность гумусового слоя – 12-40 см, 
количество гумуса составляет 6,65±    
1,4 %, по групповому составу – гуматно-
фульватные, отношение Сгк:Сфк колеб-
лется в пределах 0,7-0,9.  

Почвы средне– тяжелосуглинис-
тые. Гранулометрическии  состав:    
<0,01 мм - 32,3–62 %, <0,001 мм – 7-36,3 %, 
общее количество поглощенных 
основании  варьирует в пределах 40–   
81 мг-экв на 100 г почвы, pH - 6,7–7,5, 
плотность – 1,10–1,18 г/см3.  

Горно-лесные бурые почвы 
приурочены к высотам 1200-2000 м над 
уровнем моря. Рельеф эрозионно-опас-
ныи , представлен из сильно расчленен-
ных среднегории  и горно-ущельевых 
котловин, которые густо изрезаны гор-
ными реками. Почвообразующие поро-
ды состоят из базальтов, порфиритов, 
глинистых сланцев, известняков, конг-
ломератов и мягких элювиально-делю-
виальных отложении , являющихся про-
дуктами выветривания основных по-
род. Растительность представлена в 
основном арахисовыми, буково-грабо-
выми, дубово-грабовыми насаждения-
ми с примесью клена и ясеня, сильно 
затеняющии  поверхность почвы. Ис-
пользуются под высококачественныи  
табак, орехи и масличные культуры. 

Климат умеренно теплыи , влаж-
ныи  (МВ-0,45). Среднегодовое коли-
чество выпадающих осадков составляет 
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570-650 мм, среднегодовая температу-
ра – 6,0-7,5°С. Коэффициент увлажне-
ния – 1,2–1,5, индекс засухи – 0,6–0,8,       
t воздуха>100 – 1282-35000С; суммарная 
радиация – 120-135 ккал/см2; коли-
чество днеи  в году с t воздуха> 100 – 120-
210 днеи ; t почвы> 50 – 210 -240 днеи . 

Общее численность гетеротроф-
ных микроорганизмов в слое 10–20 см 
достигает 2,5х106±0,3КОЕ/г почвы. Чис-
ленность целлюлозоразлагающих мик-
роорганизмов – 5,9х104±0,1 КОЕ/г почвы. 

Толщина леснои  подстилки сос-
тавляет 3-5 см. Корневая система 
проникает на глубину до 40-50 см. 
Окраска гумусового слоя темно-корич-
невая, мощность гумусового слоя – 25-
40 см, содержание гумуса составляет 
6,0±1,8 %, с глубинои  резко падает, в 
составе гумуса преобладают фульвокис-
лоты, отношение Сг.к.:Сф.к составляет 
0,5-0,6. Гранулометрическии  состав: 
<0,01 мм - 45–64 %, <0,001 мм – 18-29 %, 
сумма поглощенных основании  - 
36.9±4,5–42,8 мг-экв/100 г почвы,         
pH – 5,6-7,1, плотность - 1,18–1,25 г/см3. 

II Б - засушливая субтропическая 
сухостепная подгорно-наклонно-рав-

нинная зона 

Горнолесные коричневые почвы 
сформированы в сильно расчлененных 
горах и приурочены к высотам 800-
1200 м над уровнем моря. Почвообра-
зующие породы состоят из известняков 
и песчаников, карбонатных глинистых 
сланцев, элювиальных, элювиально-
делювиальных продуктов выветрива-
ния. Развиваются под светлыми дубово-
грабовыми лесами с хорошо развитым 
подлеском и ксерофильным травянис-
тым покровом. 

Климат относится к средиземно-
морскому типу, умеренно жаркии , с су-
хои  зимои  и жарким летом. Среднего-
довое количество осадков составляет 
450-600 мм, среднегодовая температура – 
8,4-10,80 С. Коэффициент увлажнения – 
>0,4-0,5, индекс засухи – 1,1-1,7, сумма 
температур >100 – 3400–40000; сум-

марная радиация – 125-130 ккал/см2; 
количество днеи  с t воздуха >100С – 250-
270 днеи ; t почвы >50С – 250-270 днеи . 

Толщина леснои  подстилки сос-
тавляет 3-5 см. Корневая система про-
никает на глубину 50-60 см. Окраска 
гумусового слоя темно-коричневая, 
мощность – 34-45 см, содержание гуму-
са составляет 4,5-7,5 %. Групповои  сос-
тав – фульватно-гуматныи  или гумат-
ныи . Отношение Сг.к.:Сф.к. – 0.8-1.2.  

Численность микроорганизмов в 
слое 10–20 см - 3,3х106±0,3 КОЕ/г поч-
вы. Численность целлюлозоразлагаю-
щих микроорганизмов достигает 
5,4.104±0,2 КОЕ/г почвы.  

По гранулометрическому составу – 
тяжелосуглинистыи , легкоглинистыи , 
иловато-пылеватыи . Гранулометричес-
кии  состав: <0,01 мм. – 57-68 %,       
<0,001 мм – 27-40 %, сумма поглощен-
ных основании  составляет – 35-             
42 мг-экв/100 г почвы, pH – 6,5-7,2, плот-
ность – 1,25- 1,32 г/см3, удельныи  вес – 
2,61- 2,67 г/см3. 

Окультуренные горнолесные корич-
невые почвы расположены в сильно рас-
члененных горах на высоте 800-1200 м 
над уровнем моря. Почвообразующие 
породы состоят из известняков и пес-
чаников, карбонатных глинистых слан-
цев, элювиальных, элювиально-делю-
виальных продуктов выветривания. 
Используются, в основном, как богара с 
возделыванием зерновых культур, 
виноградника и фруктовых деревьев. 

Климат относится к средиземно-
морскому типу, умеренно жаркии , с су-
хои  зимои  и жарким летом. Среднего-
довое количество выпадающих осадков 
450-600 мм, среднегодовая температура 
составляет 8,4-10,80С. Коэффициент ув-
лажнения > 0,4–0,5; индекс засухи – 1,1 -
1,7; сумма t воздуха> 100 С– 3400-40000С; 
суммарная радиация – 125- 130 ккал/см2; 
количество днеи  с t воздуха> 100 – 210-
240; количество днеи  с t почвы >50С – 250-
270. 
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В освоенных горнолесных корич-
невых почвах численность микроорга-
низмов на глубине 10–20 см достигает 
5,3х106±0,4 КОЕ/г почвы. Численность 
целлюлозоразлагающих микроорганиз-
мов – 3,5.106 ±0,3 КОЕ/г почвы.  

Корневая система проникает на 
глубину 60-70 см. Окраска гумусового 
слоя темно-коричневая, мощность – 50-
60 см, содержание гумуса составляет 3,5-
5,5 %. Гранулометрическии  состав: 
<0,01 мм – 50-56 %; <0,001 мм – 25-45 %; 
сумма поглощенных основании  – 33-   
39 мг-экв/100 г почвы; pH 6,7-7,5; 
плотность – 1,22-1,27 г/см3. 

Окультуренные горные черноземы 
распространены в горных степях и 
предгорьях на высоте 600-1200 м над 
уровнем моря. Почвообразующие поро-
ды представлены делювиально-щебнис-
тым ле ссом, карбонатным гравием, 
продуктами выветривания известняков 
и песчаников, глинистых сланцев, элю-
вия базальтов. Используются под карто-
фель, зерновые, частично под табак. 

Климат мягкии , с сухои  зимои . 
Среднегодовое количество выпадающих 
осадков составляет 450-600 мм, 
среднегодовая температура – 8,4-10,80С. 
Коэффициент увлажнения – 1,2-1,3; 
индекс засухи - 1,6-1,8; t воздуха>100С – 
3500- 44 000, суммарная радиация– 122-        
132 ккал/см2; количество днеи  с t воздуха> 
100 – 180-240. Мощность гумусового 
слоя составляет 40-45 см. Окраска гуму-
сового слоя буровато-черная, мощ-
ность - 50-80 см, количество гумуса в 
пределах - 4,5-7,0 %.  

Численность микроорганизмов в 
слое 10–20 см составляет 3х106±0,1КОЕ/г 
почвы. Численность целлюлозоразла-
гающих микроорганизмов достигает  
4,2.104±0,1 КОЕ/г почвы. 

Гранулометрическии  состав: 
<0,01мм - 38-45 %, сумма поглощенных 
основании  – 35-42 мг-экв/100 г почвы, 
pH – 6,5-7,5, плотность 1,15-1,20 г/см3. 

Горные серо-коричневые почвы 
распространены в низкогорьях и пред-

горных равнинах на высоте 200-600 м 
над уровнем моря. Почвообразующие 
породы состоят из известняковых конг-
ломератов, позднеделювиальных отло-
жении . Растительность разреженная: 
чернослив, гранат, верблюжья колюч-
ка, плющ и др. 

Климат сухои  субтропическии , с 
мягкои  зимои  и жарким летом. Среднее 
годовое количество выпадающих осад-
ков - 300-440 мм, среднегодовая темпе-
ратура 10,5-12,500 С. Коэффициент ув-
лажнения – 0,5-0,7; индекс сухости – 2,0 -
3,0; ∑t воздуха> 100С – 3344-44720; сум-
марная радиация – 122,5-128,5 ккал/см2; 
количество днеи  с t воздуха> 10 – 210-240; 
количество днеи  с t почвы> 50С– 240-     
270 днеи . 

Численность микроорганизмов в 
слое 10–20 см достигает 3,6х105± 0,3 КОЕ/г 
почвы. Численность целлюлозо-
разлагающих микроорганизмов – 
5,7х103 ±0,3 КОЕ/г почвы.   

Глубина проникновения корневои  
системы – 20-50 см. Окраска гумусового 
слоя серо-коричневая, мощность – 25- 
30 см, количество гумуса – 4,1-5,7 %. Гра-
нулометрическии  состав: <0,001 мм – 50-
75 %, <0,001 мм – 25- 45 %, сумма погло-
щенных основании  – 30-45 мг-экв/100 г 
почвы, pH – 7,2-8,2, плотность – 1,22-
1,24 г/см3. 

Окультуренные горно-серо-корич-
невые почвы распространены в низко-
горьях и предгорных равнинах на вы-
соте 200-600 м над уровнем моря. 
Почвообразующие породы состоят из 
известняковых конгломератов, поздне-
делювиальных отложении . В агропроиз-
водственном отношении высоко освое-
ны и заняты богарными и орошаемыми 
культурами (зерновые, виноградники, 
сады). 

Климат сухои  субтропическии , с 
мягкои  зимои  и жарким летом. Среднее 
годовое количество выпадающих осад-
ков - 300-440 мм, среднегодовая тем-
пература 10,5-12,50 С. Коэффициент ув-
лажнения – 0,5-0,7; индекс сухости – 2,0-
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3,0; ∑t воздуха> 100С – 3344-44720; сум-
марная радиация – 122,5-128,5 ккал/см2; 
количество днеи  с t воздуха> 100С– 210 -
240; количество днеи  с t почвы> 50С– 240-
270 днеи . 

Среднегодовое количество мик-
роорганизмов в слое 10–20 см достигает 
4,1х105±0,2 КОЕ/г почвы. Численность 
целлюлозоразлагающих микроорганиз-
мов – 7,3х103 ±0,4 КОЕ/г почвы.   

Мощность гумусового слоя 40-    
45 см. Цвет гумусового слоя серо-
коричневыи , мощность его - 25-30 см, 
количество гумуса – 2,8-3,4 %. Грануло-
метрическии  состав: <0,01 мм – 50-76 %; 
<0,001 мм – 25-45 % сумма погло-
щенных основании  – 25-35 ммоль/100 г, 
pH – 7,2-8,2, плотность – 1,22-1,24 г/см3. 

Орошаемые горные серо-коричне-
вые почвы сформированы на наклон-
ных равнинах у подножия гор, на 
высоте 250-300 м над уровнем моря. 
Почвообразующие породы состоят из 
карбонатных делювиально-аллювиаль-
ных ле ссовидных и глинисто-солевых 
аллювиальных пород. В сельском 
хозяи стве почвы используются под 
зерновые и овощные культуры. 

Климат полупустынныи  сухои  
субтропическии . Среднегодовое коли-
чество выпадающих осадков составляет 
275-400 мм, среднегодовая температура 
воздуха – 10,5-12,50 С. Коэффициент ув-
лажнения - <0,3, индекс засухи – 3-4, 
сумма t воздуха> 100С– 3900 - 46000; сум-
марная радиация – 130 -133 ккал/см2; 
количество днеи  с t воздуха> 100 – 300-330; 
количество днеи  с t почвы>50–350-360. 
Численность микроорганизмов в слое 
10–20 см достигает 3,9х105±0,3 КОЕ/г 
почвы. Численность целлюлозоразла-
гающих микроорганизмов – 6,4х103 ±  
0,3 КОЕ/г почвы.   

Мощность гумусового слоя – 40- 
45 см. Окраска гумусового слоя - корич-
невая, мощность – 20-35 см, количество 
гумуса – 2,7-3,4 %. Гранулометрическии  
состав: <0,01 мм - 40-45 %; 0,001 мм –  

25-30 %, сумма поглощенных основа-
нии  – 26-28 мг-экв/100 г почвы, pH – 8,8-
8,9, плотность – 1,25-1,30 г/см3. 

III В - сухая субтропическая полу-
пустынная низменно-равнинная зона 

Сероземы распространены на 
высоте 100-200 м над уровнем моря на 
низменностях и наклонных равнинах. 
Почвообразующие породы состоят из 
аллювиально-гипсовых глин, известня-
ков, сопочных брекчии . Растительность 
представлена ежевикои , полынью, 
эфемерами и эфемериодами. Исполь-
зуются как пастбища. 

Климат сухои  субтропическии  по-
лупустынныи . Среднегодовое количес-
тво выпадающих осадков – 230-300 мм, 
среднегодовая температура составляет 
13,5-14,60С. Коэффициент увлажнения – 
<0,3; индекс засухи - 3,0-4,0; сумма             
t воздуха> 100С – 4200-48000; суммарная 
радиация – 130-133 ккал/см2, коли-
чество днеи  с t воздуха> 100С – 300-330; 
количество днеи  с t почвы> 50С – 330-360.  

Численность микроорганизмов в 
слое 10–20 см - 2,3х105±0,4 КОЕ/г 
почвы. Численность целлюлозо-разла-
гающих микроорганизмов соответст-
вует – 1,4х103 ±0,3 КОЕ/г почвы.  

Глубина проникновения корневои  
системы составляет 20-30 см. Окраска 
гумусового слоя сероватая, мощность – 
20-25 см, количество гумуса соответст-
вует 0,5-1,5 %. 

Гранулометрическии  состав:  
<0,01 мм – 56-78 %; <0,001 мм – 23-38 %, 
сумма поглощенных основании  – 18-   
20 мг-экв/100 г почвы; pH – 8,0-8,5; 
плотность – 1,18-1,25 г/см3. 

Сероземно-луговые почвы распрос-
транены на высоте 25-100 м над уров-
нем моря на наклонных и депрессион-
ных понижениях морского побережья. 
Почвообразующие породы состоят из 
делювиально-аллювиальных лессовид-
ных гравии ных пород, карбонатные и 
глинистые морские отложения. Глубина 
залегания грунтовых вод - 2,0–3,0 м. 
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Растительность – в основном полынно – 
эфемерные фитоценозы. Используются 
как зимние пастбища.  

Климат полупустынныи  сухои  
субтропическии . Среднегодовое коли-
чество выпадающих осадков составляет 
230-300 мм, среднегодовая температура 
13,5-14,60С. Коэффициент увлажнения - 
<0,3, индекс сухости - 3-4, сумма t воздуха> 
100С - 3900-46000; суммарная радиа- 
ция -130 – 133 ккал/см2; количество 
днеи  с t воздуха> 100С – 300–330; коли-
чество днеи  с t почвы> 50С – 350–360. Глу-
бина распространения корневои  сис-
темы - 20-25 см. Окраска гумусового 
слоя бледная, мощность - 20-35 см, 
количество гумуса -2,0-2,5 %. 

Численность микроорганизмов в 
слое 10–20 см достигает 3,7х105 ±0,3 
КОЕ/г почвы. Численность целлюлозо-
разлагающих микроорганизмов – 
2,5х103 ±0,3 КОЕ/г почвы.   

Гранулометрическии  состав: <0,01 
мм - 55–75 %; <0,001 мм - 25–35 %; 
сумма поглощенных основании  - 21–   
25 мг-экв/100 г почвы; pH - 7,8–8,6; 
плотность - 1,25–1,30 г/см3. 

Орошаемые лугово-сероземные 
почвы в зональном отношении занима-
ют переходную полосу между серозем-
ными и луговыми почвами. Распростра-
нены на высоте 25-100 м над уровнем 
моря на прибрежных равнинах и 
впадинах. Почвообразующие породы 
состоят из делювиально-аллювиальных 
лессовидных пород, карбонатных и 
глинистых морских отложении . Глубина 
залегания грунтовых вод - 1,5-3,0 м. 
Освоены под зерновые и овощные 
культуры. Климат полупустынныи  
сухои  субтропическии . Среднегодовое 
ко-ичество выпадающих осадков 
составляет - 230-300 мм, среднегодовая 
температура - 13,5-14,60 С. 
Коэффициент увлажнения - <0,3; индекс 
сухости - 3–4; t воздуха>100С - 3900-46000; 
суммарная радиация - 130 – 133 ккал/
см2 ; количество днеи  с t воздуха>100С 300-

330 днеи ; количество днеи  с t почвы>50С – 
350–360 днеи .  

Глубина окультуренного слоя - 40-
45 см, пахотного слоя - 25-30 см. 

Численность микроорганизмов в 
слое 10–20 см достигает 4,7х105±0,1 

КОЕ/г почвы. Численность целлюлоза-
разлагающих микроорганизмов – 
3,8.103±0,4 КОЕ/г почвы.   

Цвет гумусового слоя сероватыи , 
количество гумуса - 1,7-2,4 %. 

Гранулометрическии  состав: <0,01 
мм - 60–65 %; <0,001 мм - 23–25 %; 
сумма поглощенных основании  - 26–28 
мг-экв/100 г почвы; pH - 8,0–8,9; 
плотность 1,25–1,30 г/см3. 

Орошаемые аллювиально-луговые 
почвы распространены на высоте 250-
200 м над уровнем моря около 
пои меннои  полосы рек и их притоков. 
Образование аллювиально-луговых 
почв связано с периодическим 
обновлением поверхности при 
паводковом режиме, покрываются 
иловато-глинистыми и суглинисто-
супесчаными наносами. Развитие 
данных почв происходит под 
воздеи ствием хорошо развитои  луговои  
растительности в условиях активного 
влияния грунтовых вод [26, 27]. 
Почвообразующие породы - 
современные слоистые аллювиальные 
отложения, представленные 
преимущественно карбонатно-
некарбонатными глинисто-
суглинистыми аллювиальными и 
песчано-речными галечниковыми 
наносами. Глубина залегания грунтовых 
вод составляет от 1,5 до 3,0 м. Процесс 
почвообразования здесь часто 
нарушается в результате паводкового 
режима и блуждания русла рек. 
Используются эти почвы под бахчевые, 
кормовые культуры и многолетние 
сады. 

Климат мягкии  и сухои  субтро-
пическии , среднегодовое количество 
выпадающих осадков составляет 350-
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420 мм, среднегодовая температура - 
13,5-14,20°С. Коэффициент увлажнения 
соответствует 0,30–1,25; индекс засухи - 
2–6; t воздуха>100С - 3350–48000; суммар-
ная радиация - 122-128 ккал/см2; коли-
чество днеи  с ∑t воздуха>100С – 230–310; 
количество днеи  с t почвы>50С – 240–270. 
Глубина окультуренного слоя - 40-50 см, 
пахотного слоя - 25-30 см. Окраска 
гумусового слоя темно-серо-
коричневая, мощность - 40-50 см, 
содержание гумуса - 2,6-4,5 %.  

В этих почвах наблюдаются благо-
приятные условия для жизнедеятель-
ности микроорганизмов. Так количес-
тво микроорганизмов в слое 10–20 см 
достигает 1,3х106 ±0,3 КОЕ/г почвы. 
Численность целлюлозаразлагающих 
микроорганизмов – 3,5.104 ±0,3 КОЕ/г 
почвы.   

Данныи  тип почвы отличается 
краи неи  пестротои  гранулометричес-
кого состава и представлен глинис-
тыми, тяжелосуглинистыми и суглинис-
тыми разновидностями. Гранулометри-
ческии  состав: <0,01 мм - 50–72 %; 
<0,001 мм - 25–33 %.  

Сумма поглощенных основании  
составляет 27–30 мг-экв/100 г почвы, 
pH - 6,5–7,2, плотность - 1,09–1,5 г/см3. 
Оглинение почвенного профиля проис-
ходит на глубине 50-150 см.  

Данные почвы отличаются 
повышеннои  величинои  окислительно-
восстановительного потенциала. ОВП- 
Eh=350-430 mv. При периодическом из-
быточном увлажнении и наличии глее-
вого процесса в почвенном профиле 
содержание подвижного железа колеб-
лется в пределах 350–400 мг/100 г поч-
вы, и во всех случаях преобладает окис-
ная форма железа (Fe2O3 = 280-350 мг). 

Лугово-болотные почвы распрос-
транены небольшими участками на 
притеррасных микровпадинах, в деп-
рессионных понижениях у берегов рек, 
изолированных притоком на высоте 25-
300 м над уровнем моря. Этот тип почв 
формируется при высоком избыточно 

грунтовом и поверхностном ув-
лажнении, под покровом тростниково-
осоковои  и разнотравно-лугово-болот-
нои  растительности (осока, тростник, 
ситник, лебеда, свинорои , мятлик и др.). 
Почвообразующими породами являются 
иловато-глинистые и тяжелосуглинис-
тые карбонатные и некарбонатные 
аллювиальные и алевритово-солонча-
ковые морские отложения. Данному 
типу почв характерно высокое 
оглеение, местами с карбонатностью. 
Глуби-на залегания грунтовых вод 
варьирует в пределах 1,0-2,0 м. Водно-
болотные угодья используются как 
низкопродук-тивные луга.  

Климат мягкии , влажныи  и сухои  
субтропическии . Среднегодовое коли-
чество выпадающих осадков составляет 
300-450 мм, среднегодовая температура -
13,5-14,20С. Коэффициент увлажнения - 
0,3-,5; индекс засухи - 2–5; tвоздуха>100С 
составляет 4000–48000; суммарная ра-
диация - 125-130 ккал/см2; количество 
днеи  с t воздуха>100С – 270–310; 
количество днеи  с t почвы>50С – 240–300. 

Толщина дернины - 10-15 см, плот-
ная. Глубина проникновения корневои  
системы - 40-50 см. Окраска гумусового 
слоя темно-серая, черновато-голубова-
тая, мощность гумусового слоя - 40-     
45 см, содержание гумуса - 3,5-5,8 %.  

Гранулометрическии  состав:           
<0,01 мм - 65–82 %; <0,001 мм - 25–30 %. 
Содержание суммы поглощенных осно-
вании  - 20–35 мг-экв/100 г почвы, pH - 
7,5– 9,3, плотность - 0,95–1,20 г/см3.  

Оглинение почвенного профиля 
наблюдается на глубине 30-150 см. 
Содержание подвижного железа состав-
ляет Fe2O3 – 350–430 мг/100 г почвы,    
Eh – 250–330 mv. 

Болотные почвы расположены на 
высоте 2,5-300 м над уровнем моря 
небольшими участками в пои менных 
дельтах рек, межконических и приб-
режных микровпадинах. Почвообразую-
щие породы состоят из карбонатных 
глинисто-суглинистых аллювиальных и 
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илистых морских отложении . Глубина 
залегания грунтовых вод варьируют в 
пределах 0,5-1,5 м. Растительность 
представлена болотными растениями
(камыш, веснушки и т. д). 

Климат сухои  субтропическии . 
Среднегодовое количество выпадающих 
осадков - 275-400 мм, среднегодовая 
температура - 13,5-14,20С. Коэффициент 
увлажнения - 0,3-1,5; индекс засухи -2-5; 
t воздуха>100С составляет – 4000 – 48000; 
суммарная радиация - 125–130 ккал/см2; 
количество днеи  с t воздуха> 100С – 270-
310; количество днеи  с t почвы> 50С - 50 – 
240–300. 

Толщина дернины - 8-10 см, она 
мягкая. Глубина проникновения корне-
вои  системы составляет 40-50 см. Ок-
раска гумусового слоя темно-серая, чер-
новато-голубоватая, мощность гумусо-
вого слоя - 20-35 мм. Содержание гумуса 
колеблется в пределах 4,5-7,0 %.  

Гранулометрическии  состав:  
<0,01 мм - 7–90 %, <0,001 мм - 25–40 %. 
Содержание суммы поглощенных осно-
вании  составляет 30 – 45 мг-экв/100 г 
почвы; pH - 8,2–8,9; плотность - 0,92–
1,15 г/см3. С поверхности профиль 
почвы глинистыи . Содержание подвиж-
нои  формы железы (Fe2O3) составляет 
380 мг/100 г почвы,  Eh = 260–270 mv. 

Солончаки в геоморфологическом 
отношении приурочены к контактным 
депрессиям равнин, межконусным мик-
ровпадинам, где господствуют делю-
виальные и делювиально-пролювиаль-
ные формы засоления, чалые пониже-
ния, периферии болот и лагун. Почвооб-
разующие породы состоят из глинисто- 
соле ных морских и аллювиально-делю-
виальных отложении . Глубина залега-
ния грунтовых вод составляет от 1,0 до 
1,5 м. Растительность представлена со-
леустои чивыми эфемеро-галофитами 
(солерос, кермек, солянка, петроси-
мония). Эти территории используются 
как малопродуктивные зимние паст-
бища. В данном типе почв количество 

микроорганизмов в слое 10–20 см 
достигает 4,5х104 ±0,3 КОЕ/г почвы.  

Климат полупустынныи  и сухои  
степнои . Среднегодовое количество вы-
падающих осадков - 230-300 мм, сред-
негодовая температура - 13,5-14,20С. 
Коэффициент увлажнения - 0,25 – 0,30; 
индекс засухи <0,3; t воздуха>100С сос-
тавляет – 3600–44000, суммарная ра-
диация - 120–125 ккал/см2, количество 
днеи  с t воздуха>100С - 270–300 днеи . 

Глубина, на которую распростра-
няется корневая система - 15-20 см. 
Окраска гумусового слоя светло-серая, 
мощность гумусового слоя - 15-20 см, 
содержание гумуса составляет 0,4-0,6 %.  

Гранулометрическии  состав:  
<0,01 мм - 68–84 %; <0,001 мм - 24–42 %. 
Содержание суммы поглощенных осно-
вании  составляет 11–18 мг-экв/100 г 
почвы, pH - 8,1–8,9, плотность - 1,42–
1,62 г/см3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Агропочвенное раи онирование 

земельного фонда Карабаха Азербаи д-
жанскои  Республики проводилось на 
основе таксономических делении  (ланд-
шафтно-природная зона, агропочвен-
ныи  раи он и почвенныи  подраи он). При 
установлении таксономических единиц 
преимущество отдано признакам и 
свои ствам почв и территории , приоб-
ретенным в процессе хозяи ственнои  
деятельности человека. Выделены 
почвенные подраи оны, как мелкие 
таксономические единицы, 
определяющие агропризводственную 
ценность почв. В числе признаков 
территории, важных для 
агропочвенного раи онирования, учтены 
условия микро- и нано-рельефа, уклон 
поверхности, спланированность 
территории, условия дренажа, 
среднегодовая численность микроорга-
низмов и т. д. 

В пределах Карабаха выделили 3 
ландшафтные зоны, характеризуемые 
преобладанием основного зонального 
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почвенного типа: А - полузасушливая 
субтропическая низкогорная лесокус-
тарниковая (горно-луговые, горно-лу-
гово-степные, горно-лесные бурые);           
Б - засушливая субтропическая сухо-
степная подгорно-наклонно-равнинная 
(горно-лесные коричневые, окультурен-
ные горно-лесные коричневые, окуль-
туренные горные черноземы, горно-се-

ро-коричневыи , окультуренные горно- 
серо-коричневые, орошаемые горные 
серо-коричневыи ); В - сухая субтропи-
ческая полупустынная низменно-
равнинная (сероземы, сероземно-луго-
вые, орошаемые лугово-сероземныи , 
орошаемыи  аллювиально-луговые, лу-
гово-болотные, болотные, солончаки). 
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Мақалада топырақ-географиялық, агроклиматтық және геоботаникалық мәліметтер 
бои ынша ауқымды қор материалы негізінде әзірленген Әзірбаи жан Республикасының 
Қарабақ жер қорын табиғи-ауыл шаруашылықтық аудандастыру қағидаттары келтірілген. 
Қарабақ жер қорын агроөнеркәсіптік аудандастыруда биоклиматтық және 
геоморфологиялық жағдаи лар, аи мақтық топырақ типтерінің ерекшеліктері, сондаи -ақ 
адамның шаруашылық қызметі (игерудің сипаты мен ұзақтығы, агроирригациялық 
аккумуляцияның болуы, мәдениелендірілу дәрежесі, суару, мелиорациялануы және т.б.) 
негізге алынды. Қарабақ жер қорын агроөнеркәсіптік аудандастыру таксономиялық 
бөлудің келесі схемасы негізінде жүргізілді: ландшафттық-табиғи аи мақ, агроөнеркәсіптік 
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аудан және топырақ шағын ауданы. Таксономиялық бөліктерді анықтау кезінде негізінен 
Әзірбаи жанның қабылданған топырақ-географиялық аудандастыру принциптері ұстанды. 

Түйінді сөздер: агротопырақтық аудандастыру, ландшафтты – табиғи аи мақ, топырақ 
шағын ауданы. 

 

SUMMARY 
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AGROSOIL ZONING OF THE LAND FUND OF KARABAKH  

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
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2Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan Institute of Microbiology 

AZ1073, Baku, Mikayl Mushfig, Azerbaijan, e-mail: nadjafovas@yahoo.com 

Agro-soil zoning of the land fund of Karabakh was carried out on the basis of taxonomic 
divisions (landscape-natural zone, agro-soil region and soil sub-district). When establishing 
taxonomic units, preference is given to the characteristics and properties of soils and territories acquired 
in the process of human economic activity. Soil subregions are identified as small taxonomic units that 
determine the agricultural value of soils. Among the characteristics of the territory that are important 
for agro-soil zoning, the conditions of micro- and nanorelief, surface slope, territory planning, 
drainage conditions, average annual number of microorganisms, etc. are taken into account. 
Within Karabakh, 3 landscape zones were identified, characterized by the predominance of the main 
zonal soil type: А- semi-arid subtropical low-mountain forest-shrub (mountain-meadow, mountain-
meadow-steppe, mountain-forest brown); B - arid subtropical dry steppe submountain-sloping-plain 
(mountain-forest brown, cultivated mountain-forest brown, cultivated mountain chernozem, mountain-
gray-brown, cultivated mountain-gray-brown, irrigated mountain gray-brown); V - dry subtropical semi-
desert low-plain (gray soil, gray soil-meadow, irrigated meadow-gray soil, irrigated alluvial-meadow, 
meadow-swamp, swamp, salt marshes). 

Key words: почва, gro-soil zoning, landscape-natural zone, soil subdistrict. 
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