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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Н. К. ХТРЯН

О ПРИРОДЕ ГОРНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ ПАМБАКСКОГО ХРЕБТА

Одной из важных предпосылок для улучшения горных .лугов и паст
бищ считается применение агротехники луго-пастбищной мелиорации. 
Однако отсутствие глубокой изученности природы почв этих угодий ве
дет к определенному ограничению возможности ее осуществления. Воп
росы классификации горно-луговых почв и сущность происходящего в них 
почвообразовательного процесса и впредь остается не вполне ясной. Одни 
исследователи считают, что подзолообразовательный процесс в горно-лу
говых почвах отсутствует [5, 6], другие же оспаривают это [3].

Горно-луговые почвы Памбакского хребта, расположенного в северо- 
западной части АрмССР, изучались нами в период 1953—1956 гг.

Альпийский пояс Памбакского хребта характеризуется холодным кли
матом (среднегодовая температура воздуха спускается ниже 2°), который 
становится менее холодным в пределах, соответствующих субальпий
скому поясу (средняя годовая температура воздуха повышается до 4°). 
Количество осадков в альпийском поясе составляет около 500—600 мм, 
в субальпийской зоне—700—800 мм.

Осадки по сезонам года распределяются неравномерно, причем из 
годовой суммы осадков около 50% приходится на весну и первую поло
вину лета. Осадки выпадают в виде ливней, создавая периодическое пере
увлажнение почвы.

Таким образом, умеренно-холодные термические условия, а также 
непостоянное переувлажнение гумусовых горизонтов, при облегченном 
механическом составе почвы, создают периодический промывной тип вод
ного режима, являющегося одним из определяющих условий луговой ста
дии почвообразования.

В пределах Памбакского хребта изучены торфянисто-коричневые, сла
боразвитые почвы альпийских злаковых лугов, дерново-коричневые почвы 
субальпийских разнотравных злаковых лугов, буро-коричневые почвы 
субальпийских влажных широколиственных лугов, а также черноземо
видные почвы субальпийских остепненных лугов.

В пределах альпийской зоны горы Май-Мех торфянисто-коричневые 
почвы злаковых лугов развиваются на крутых склонах северной экспози
ции между сплошными изменниками (чингилами) в пределах 3000— 
3100 м абсолютной высоты.

В силу грубого и легкого механического состава почвы и большой 
крутизны склонов, выпадающие атмосферные осадки быстро скатываются 
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и просачиваются в глубокие горизонты почвы, в результате чего созда
ются ксеро.морфпые условия для растущих растений и биогенных про
цессов.

В составе растительного покрова этих почв наипреобладающими ви
дами растений являются: овсяница пестрая, костер аджарский, тонконог 
кавказский, костер пестрый и др. Становится ясным, что даже в альпий
ском поясе под таким растительным покровом и в ксероморфных усло
виях почвообразовательный процесс должен сопровождаться более ин
тенсивным биологическим круговоротом веществ (большая растительная 
масса, ускоренная гумификация растительного опада в силу небольшого 
увлажнения и не низких температур), ио сравнению с почвами альпий
ских ковров.

Поэтому эти почвы принципиально отличаются от почв альпийских 
ковров и некоторыми признаками приближаются к субальпийским дерно
во-коричневым почвам. ՛

Альпийские торфянисто-коричневые почвы имеют рыхлое сложение и 
однородно-коричневую окраску с незаметными отклонениями к низу по 
профилю почвы (табл. 1). Почвообразующими породами для этих почв 
служат суглинисто-щебенчатые элювии основных порфиритов.

• Таблица I
Морфологические признаки горно-луговых почв Памбакского хребта
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Примечание: 1. По механическому составу мелкозема указанные почвы относят
ся к легким и средним суглинкам.

2. Карбонаты по всей толще этих почв отсутствуют.
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В пределах горы Май-Мех дерновые коричневые почвы субальпийских 
разнотравнозлаковых лугов формируются на пологих склонах северной 
экспозиции в пределах высот 2500—2700 м над уровнем моря. Материн
скими породами для этих почв служат суглинисто-сиалитные ортоэлювии 
основных порфиритов. По сравнению с альпийскими торфянистыми корич
невыми почвами, гумусовый горизонт этих почв заметно дифференциро
ван. Мощность дерна у профиля субальпийских дерново-коричневых почв 
увеличивается до 13—15 см. В составе растительного покрова эдифика- 
торами являются: тонконог кавказский, полевица плосколистная, души
стый колосок и др.

В пределах восточной окраины Памбакского хребта широко распро
странены также буро-коричневые почвы субальпийских влажных широко
лиственных лугов. Распространение этих почв связано со склонами водо
разделов с северной экспозиции в пределах высот 2300 2400 м над уров
нем моря. В составе этих лугов основной фон составляют следующие ви
ды растений: буковица крупноцветковая, клевер седоватый, клевер воло- 
систоголовный, бедренец розовоцветный, ветреница пучковатая и др.

Анализ юльно'гб состава этих растений показывает, что в составе зо
лы сумма окиси щелочей составляет 35, 66—38, 95%. Содержание крем
невой кислоты сравнительно низкое (15,3—16,73%), а содержание окиси 
кальция колеблется в пределах 26,3—29,44%. Такая картина зольного со
става характерна широколиственным субальпийским лугам, где злаковые 
компоненты в фитоценозе занимают незначительное место. В почве отме
чается слабо выраженный мощный элювиальный горизонт с однородно 
буро-коричневой окраской. Дифференциация генетических горизонтов сла
бо заметная с постепенными переходами. Материнскими породами для 
этих почв служат суглинистый элювий кислых порфиритов.

Черноземовидные почвы субальпийских остепненных лугов имеют 
устойчивое распространение на пологих южных склонах водоразделов 
Памбакского хребта выше 2100 м абсолютной высоты. Несмотря на опре
деленную схожесть с черноземами, эти почвы по некоторым генетическим 
признакам глубоко отличаются от них, о чем ранее было отмечено проф. 
Н. А. Богословским |2| и М. Н. Першиной | 7|.

Основной фон растений, под которыми формируются черноземовид
ные почвы, составляют типчак, костер пестрый, овсяница овечья и др. Эти 
растения в составе своей золы содержат: кремневой кислоты 24,58% и 
окиси кальция до 40,58%. Общее содержание окиси щелочей, по сравне
нию с субальпийскими влажными лугами, уменьшается до 25,54%- Ма
теринскими породами для черноземовндных почв служат суглинисто-ще
бенчатые элювии аидезито-базальтов и порфиритов, где валовое содержа
ние окиси кальция колеблется в пределах 7.73 10,55% [10]. У черноземо
видных почв отмечается слабая дифференциация генетических горизон
тов. Необходимо отметить, что мощность гумусового горизонта для всех 
изученных почв претерпевает широкое колебание, которая более укора
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чивается при близком подстилании коренных пород и увеличивается в от
рицательных элементах рельефа.

Для горно-луговых почв Памбакского хребта (табл. 2) характер
но значительное накопление общего гумуса в горизонте «А» (13,92— 
24,20%). Высокий процент гумуса обусловлен как накоплением подзем
ной и надземной массы растений, а также замедленным темпом разложе
ния растительных остатков в условиях повышенной влажности среды.

Таблица 2 
Физико-химическая характеристика горно-луговых почв Памбакского хребта
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Данные по содержанию и распределению свободной гуминовой кисло
ты (табл. 2) в альпийских и субальпийских коричневых почвах (определе
ны по методу II. А. Панковой ]8|) заметного расхождения не показыва
ют. В черноземовидных почвах относительное содержание свободной гу
миновой кислоты составляет вдвое меньшую величину, по сравнению с 
горно-луговыми коричневыми почвами. Помимо этого в черноземовидных 
почвах ноглубииное увеличение содержания гуминовой кислоты происхо
дит постепенно, что является существенно отличающим признаком от гор
но-луговых коричневых почв, где поглубинное увеличение относительного 
содержания свободной гуминовой кислоты происходит скачкообразно.

Реакция в солевой вытяжке горно-луговых почв кислая. Кислотность 
наивысшей величины достигает в элювиальных горизонтах субальпий
ских буро-коричневых почв (3,94). О природе кислотности горно-луговых 
коричневых почв имеется отдельная статья [11] и поэтому на ней останав
ливаться не будем.
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В субальпийских буро-коричневых и дерново-коричневых почвах сум
ма обменных катионов не превышает 14,02—16,71 мгэ., тогда как в чер- 
поземовидных почвах, несмотря на небольшое количество тонкодисперс
ных частиц, сумма обменных катионов возрастает до 36,65 мгэ. Сказанное 
обуславливается, очевидно, различными свойствами гумусовых веществ 
в силу их различной степени кондепсировашюсти и оптической плотности 
[4]. В пользу этого соображения говорит резкое варьирование соотноше
ния С : И в гуминовой кислоте при различных горно-луговых почвах (таб
лица 3).

Таблица 3
Состав гумуса в горно-луговых почвах Памбакского хребта 

(в и/0 от общего гумуса)
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Разрез 1.

0-10 3,18 13,01
11,15

31,58
8,05

44,59 52,23 0,41

Субальпийская 
дерновая, ко
ричневая. 
Разрез 2.

\ 
0—13 3,63

15,70
16,86

34,24
8,06 49,94 16,43 0,46

Субальпийская 
черноземовид
ная.
Разрез 18.

0-9 2,59
9,25

26,23
22,48

9,25 31,73 65,68 0,41

Примечание: В знаменателе показано отношение углерода к азоту.

Сказанное подтверждается также данными илистой фракции, выле
ченной из почвы без предварительной химической обработки. Так напри
мер, в черноземовидных почвах, где гумусовые вещества более конденси
рованы в силу более остепненпых условий, сумма обменных оснований в 
илистой фракции составляет в дерновом горизонте 63, 13 мгэ. В субаль
пийских буро-коричневых почвах, где гумусовые вещества более диспер
сны вследствие более увлажненных условий среды, сумма обменных 
оснований нс превышает 33,78 мгэ.

Судя по данным, характеризующим степень выноса и накопления 
поглощенных оснований (кальций 4֊ магний). не трудно заметить, что 
наивысокое накопление наблюдается в субальпийских черноземовидных 
почвах (4՜ 100), а наименьшее в субальпийских буро-коричневых почвах 
(4-30). В элювиальных горизонтах величина выноса наивысокого значе
ния достигает в субальпийских буро-коричневых почвах (—23). Высо
кая степень накопления обменных оснований в дерновых горизонтах этих 
почв объясняется особенностями биологического цикла их миграции. В 
горно-луговых почвах накопление тонкодисперсных фракций в нижней ча
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сти элювиального горизонта можно объяснить процессами выноса полу
торных окислов, благодаря периодическому анаэробиозису и сквозному 
промачиванию почвенного профиля. Однако по сравнению с матерински
ми породами средних горизонтов почвенного разреза наблюдается не раз
рушение, а накопление дисперсных частиц (частицы 0,005 мм., которые по 
А. А. Роде [9] являются «критическим» для подзолообразовательного про
цесса). В составе гумуса коричневых горно-луговых почв преобладает 
первая фракция гумусовых кислот, связанная с Р2О3 (44,53—49,94). В суб
альпийских черноземовидных почвах содержание ее заметно уменьшает
ся (31,73%), очевидно, за счет увеличения фракций, связанных с Са. При 
этом наблюдается преобладание фульвокислот над гуминовыми кислота
ми. Судя но данным остатка гумуса, надо полагать что в альпийских тор
фянистых коричневых почвах гумус был более насышеи основаниями, чем 
гумус в субальпийских дерново-коричневых почвах. Это, очевидно, свя
зано с широким отношением источников кислот к сумме основания ра
стительного опада злаковых группировок альпийской зоны.

Из данных табл. 4 видно, что как в почве вцелом, так и в ее или-

В с я почва

Субальпий
ская буро- 
коричне
вая.
Разрез 35.

0—28
28 47
47-60
60—90
90-130

0-28
28 47 
60—90 
90-130

51,28
51 ,63 
50,75 
49,40

61 ,20՛ 
60,35 
58,38, 
54,75!
55,25

14,07 12,10 1,67 3,36 0,76 0,71 4,74
15,19 12.49 2,23 2,9810,65 0,61 4,39
16,71 15,00 0,82 2,91 0,52 0,51 3,83
16,72 15,30 1 ,90 3,12 0,70 0,60

0,73
3,54

15,74

Во

13,513,21

фракции <

3,7910,31

0.001 мм

3,91

24,07 8,35 2,78 2,30 — _ 2,91
24,67 9,55 3,94 3,14 - __ 2,87
25,81 9,42 3,35 2,31| - — 2,55
26,91 10’,22 3,99 3,05՛ — — 2,53

7,28 
6,66 
6,08 
5,68
6.13

3,54
3,58
3,36
3,15

Субальпий
ская чер
ноземо
видная.
Разрез 18.

Вся п о ч в а

0-9 61 ,49 12,07 8,74 5,37 2,47 0,67 1,29 5,84
9—29 60 95 13,89 10,17 4,17 2,35 0,54 0,70 4,95

29—36 60,53 14,42 ।: ,23 5.12 3,13 0,52 0,60 1,80
36—50 59,74 13,99 10,33 5,33 3,82 0,53 0,56 4,84
50-90 60,29 12,74 9,83 5,48 2,84 0,34 0,18 5,51

Во фракции < 0,0( 1 МА .

0-9 56,83 22,26 10,16'5,74 2,20 _ __ * 3,35
9-29 56,02 25,66 9,19 2,63 2,20 — — 3,02

29-36 56,84 24,38 9,15 4,39 1.12 — .— 3,16
36—50 55,84 24,53 7,76 7,92 1 ,31 — — 3,22
50—90 57,40 20,08 6,37 4,58 2,04 — — 3,96

8,50
7.21
7,21
7,07
8,33

4,32
3,72
3,92
3,87
4,75

13,46՛ 
12.82 
10,34: 
9,58՛

10,82

16,25
14,38
14,24
12,81

18,65
15,85
14,37
15,30
16,26

14,94
16,17
16,40
19,13
23,81

1,87
1,93
1 ДО
I ,68 
1 ,76

4,54
4,0
4,2
4,05

2,19
2,20 
1,99
2,16 

1 ,95

3,46 
4,35 
4,19 
4,94 
5,01

П р и м е ч а н и е : Выделение илистой фракции из почвы произведено без пред
варительной химической обработки по Р. X. Айдиняну [1|
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стой фракции .наблюдается поглубинное возрастание содержания полу
торных окислов параллельно с уменьшением фосфорной и серной кислот. 
Последняя является результатом биологической аккумуляции.

Однако слабая степень выноса полуторных окислов из верхних 
горизонтов почвы и особенно из фракции ила исключает возмож
ность процесса подзолообразования. Помимо незначительной мигра
ции алюминия в ионной форме, в буро-коричневых почвах алюминий миг
рирует также в виде молекулярного комплекса с гумусовыми кислотами, 
что обусловлено высоким отношением последних к алюминию. Очевидно, 
подобной динамике подвержено также и железо. Таким образом, мигра
ция полуторных окислов в горно-луговых почвах Памбакского хребта со 
всей очевидностью идет под зашитой органических коллоидов. В черно
земовидных почвах неглубокий вынос полуторных окислов (29—36 см), 
по-видимому, осуществляется в виде комплексного золя с гумусовыми ки
слотами, что указывает на отсутствие подвижного алюминия и на слабо- 
кислую реакцию почвы. В субальпийских буро-коричневых почвах не
большая аккумуляция кремнезема в верхних горизонтах, очевидно, био
генная.

Изучение минералогического состава илистой фракции (по методу 
Викулова)показывает, что в субальпийских буро-коричневых почвах 
преобладающим глинистым минералом является каолинит с примесью 
бейделита, в пользу чего говорят также неширокие молекулярные отно
шения кремнезема и окиси алюминия в илистой фракции почвы (3, 56— 
3,15). В связи с тем, что в более мелких фракциях преобладают вторич
ные минералы, отношение кремнезема и алюминия суживается. В чер
ноземовидных почвах наблюдается относительно широкое отношение 
кремневой кислоты к окиси алюминия (4,32), что очевидно связано со 
значительным содержанием в почве монтморлнонпта или кварца.

В черноземовидных почвах высокое соотношение кремнезема и по
луторных окислов (главным образом окиси алюминия), в отличие от 
субальпийских буро-коричневых почв, обуславливается очевидно вы
соким относительным содержанием оснований, что подтверждается и вы
водами Роде [9].

Результаты минералогического изучения шлифов показа, ш, что в 
подстилающей породе буро-коричневых лочв породообразующие мине
ралы представлены вулканическим стеклом, хлоритом, плагиоклазом аль- 
бит-олигоклазового ряда (30%), роговой обманкой, магнетитом, серици
том и др.

Таким образом, в подстилающей породе в субальпийских буро-корич
невых почвах преобладают кислые плагиоклазы, при выветривании кото
рых образуется вторичная калиевая слюда-серицит. При сопоставлении 
минералогического состава продуктов выветривания и подстилающей по
роды наблюдается, что в коре выветривания увеличивается относитель
ное содержание пироксенов (11 %), эпитода (10%) и амфибола (5%), а

■ Анализы произведены в Институте геологических наук АН Ар.мССР старшим 
научным сотрудником Б. Я. Бабаевым.
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содержание палевых шпатов и хлорита резко уменьшается (2%). Это 
дает основание полагать, что в буро-коричневых почвах происходит ин
тенсивный распад и разрушение палевых шпатов и хлорита. В подстилаю
щих породах черноземовидных почв в процессе выветривания палевых 
шпатов и рудных минералов происходит относительное накопление эпи
тода (45%) и лимонито-охристого вещества, придающих материнским 
породам этих почв ржаво-буроватую окраску. При сопоставлении мине
ралогического состава более крупных фракций (0,25—0,01мм) с минера
логическим составом продукта выветривания можно заметить, что при 
почвообразовании уменьшается содержание эпитода и увеличивается со
держание агрегатов глинистых минералов (44,47%). У субальпийских 
буро-коричневых и черноземовидных почв минералогический состав пер
вичных минералов имеет слабо различимый характер. Однако неодина
ковые молекулярные отношения кремнезема и полуторных окислов в 
илистой фракции позволяет думать о различном составе преобладающих 
втори ч и ых мине рал о в.

Таким образом, если учесть только величину актуальной кислотности, 
степень элювиальности подвижных окислов и распределение тонкоди
сперсных фракций, субальпийские буро-коричневые почвы можно отнести 
к слабоподзолистым почвам. Однако отсутствие резкого уменьшения в 
составе фракций ила окислов железа, алюминия и увеличения содержа
ния кремниевой кислоты, а также некоторое накопление в средних гори
зонтах профиля тон ко дисперсных частиц и другие признаки, придают 
этим почвам совершенно специфический характер, отличающий их от 
подзолистых почв таежной зоны.

Становится весьма очевидным могущественная роль биологического 
фактора — дерна, в деле снятия подзолообразовательного процесса, так 
как пышнорастущая луговая растительность путем своей густо развет
вленной корневой системы извлекает громадное количество минеральных 
веществ из нижних горизонтов почвы, аккумулируя их на поверхностных 
горизонтах почвенной толщи.

Следовательно, субальпийский буро-коричневые сильно кислые почвы, 
развитые под влажными и широколиственными лугами, необходимо счи
тать как подтип горно-луговых коричневых почв. Возникает вопрос о том, 
являются ли элювиальные признаки этих почв первичными или вторичны
ми? Поэтому можно со всей очевидностью предполагать, что выра
женные элювиальные процессы в субальпийских буро-коричневых почвах 
являются результатом современной стадиц почвообразования.

Сравнительные данные делают вполне определенным выделение чер
ноземовидных почв в качестве отдельного генетического подтипа лугово
степных почв. А что касается альпийских торфянистых коричневых и суб
альпийских дерново-коричневых почв, то в классификационной схеме их 
можно оставить в качестве отдельных видов горно-луговых коричневых 
кислых почв.

Отдел почвоведения
Института земледелия МСХ АрмянскойССР Поступило 27 1\ 1957.
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*1,. >ւ. ԽՏ|'81Ո,

ՓԱՄՈԱԿԻ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՅԻ ԼԵՌՆԱ-ՄԱՐԳԱԳԵՏՆԱՅԻՆ 
2ՈՂԵՐԻ ՐՆՈԻՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Ա if փ n փ n լ մ

Լեոնալին մարւլաղե տինների և ա րո սւ ավա լրև ր ի լավացման կարևոր պա լ֊ 
if անր համ արվում է ա ւլ րո տե խն իկա լի կիրառումը: 1Jակաքն լեռն ա֊մ ա րգագև տ֊ 
նալին հողերի րնու լթի խորբ ուսււււ1հասիրութլունների բա ցակա լու թքունը որո
շակիորեն սահմանափակում է եղած հ,նա րավո րա.թ լտննև րի իրագործումն ա լդ 
ուղղութ /ամ ր։

Լեոնա֊մinրգաղեանալին հողերի դասակարգման հարցը և ալդ հողերում 
ընթ ացող հո ղ ու ղ ո լա ցմ տն պրոցեսի առանձնահա տկո ւթ լուննե րր ղևոես Լրիվ 
լուսարանէ]ած չեն:

Փամրակի լեռեաշղթալի սահմաններm-ii մեր կատարած ուսումն ա ս իրւււ- 
թլւսնները ցուլց են տալիս, որ մերձաչպլան լալն ատ երե խոնավ մարգագե
տինների տակ տեղի է ունենում ուժեղ լվացման պրոցես, րոտ որում, օրգա

նական նլսւթերի մեծ րանակբ, կլանված հիմբերի լուրահատուկ տեղաբաշ
խումը, ալլտմինի և երկաթի մեծ բանակը և մ քուս հատկանիշները ալդ հողե
րին տալիս են միանդամ ալն լուրահատուկ բնուլթ, որով ե ղրանը տարբեր
վում են տալղալի գոտու հ լուււ ի u ա լին պոդղո լա լին հողերից։ Ալդ աոանձնա֊ 
հատկութ լունները հիմը են տա քիս մեղ մ ե րձա լսլ լան գորշադա րչն ագուլս ուժեղ 
թթվա լին ռեակցիա ուեեցող հողերը դիտելու որպես լեոն ա֊մ ա րւլագետն ա լին 
դա րչն ա ղուլն հողերի ենթատիպ:

Լևոնամա րղագեւոնա լին հողերի համ եմ ա տ ական ավլա քները մ իանղա֊ 
մալն որոշակի են դարձնում մերձալպլան ււեահողանծ ան հողերի անշ ատումր 
որպես մ ա րղագե տնա֊ ա աւիա ս ւոան ա լին հողերի ենթատիպ, իսկ ինչ վերարերա d 
է ալպլան տորֆ աքին ղ արչնաղու {ն ե ենթալպլան ճմ ա դա ր չն ագուլն հողերին, 
ապա նրանց դաււակարղմ ան սխեմ ալում պետը Լ դիտեք որպես քեոնածար- 
գագետնալին ղարչնաղուՀն թ թ վա քին ոե ակցիա ուն ե ցո ղ հողերի աո անձին աե֊ 
ււ սժիւե ր:
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