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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСНОВНЫХ ГРУПП РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
И ГУМУСА ПОЧВ ПОЛУПУСТЫННОГО пояса 

АРМЯНСКОЙ ССР

В настоящей работе приводятся результаты исследований некото
рых углеводов и протеина в подземной и надземной массе двух харак
терных полупустынных растительных группировок:

1) с преобладанием полыни душистой (Artemisia fragrans W.) и 
2) с солянкой вересковидной (Salsola ericoides М. В.).

Сопутствующими растениями в группировках с преобладанием полы
ни душистой являются из однолетних злаков—костры (Bromus commu- 
tanis schrad, Br. sguarrosus L.), терепук (Eremopyrum Buonapartis (Spr.), 
Nevski.), из многолетних злаков — овсяница бороздчатая (Festuca 
sulcata L.), мятлик луковичный Роа bulbosa L.), житняк гребенчатый 
(Agropyron cristatum (L.) Yaerth), из разнотравья — молочай (Euphor
bia seguierina Neck), горицвет мелкоцветковый (Adonis parviflora 
Sisch), синеголовник щелистый (Eryhgium campestre L.), бессмертник 
(Helichrisum plinthocalyx C. Rad.), акантолимон (Akantholimon armenum 
Boisset Huet), каирцы колючие (Capparis spinosa L.), прутняк распро
страненный (Kochia prostata (L.) Schrad), ноэа игловерхушечная 
(Noaea mucronata (Sorsk)), из бобовых — астрагал армянский (Astraga
lus hajastanus A. Grossh.), люцерна кавказская (Medicagp caucasica 
Vass.), эспарцет каменистый (Onobrychis petraea (MB) Fisch).

В осолянковых группировках злаковые травы, составляющие всего 
3% от общего содержания травостоя, представлены в основном эфеме
рами и эфемероидами. Содержание полыни душистой составляет в груп
пировке с солянкой вересковидной не более 11,0% от общей надземной 
массы. Остальные виды разнотравья примерно те же, что и в полынных 
группировках.

Исследования показывают, что в растительном покрове бурых по
лупустынных почв преобладает разнотравье (65—97%), злаковые и осо
бенно бобовые травы представлены в незначительных количествах.

С переходом от светло-бурых к темно-бурым почвам, удельный вес 
представителей злаковых растений в травяном покрове увеличивается. 
Такое же положение наблюдается в отношении бобовых, но менее 
рельефно.

В растительном покрове солонцеватых и глубокосолончаковатых 
почв (разрез 252 и 250) преобладают представители солянковых расте
ний, получивших развитие в более спокойных условиях рельефа и на 
менее фрагментарных почвах.
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Таблица 1
Удельный вес основных групп растительности, развивающихся на различных 

почвах (в ц/га сухой массы)

№ раз
реза Почва

Преобладаю
щая группа 

растений
Разно
травье Злаки Бобовые Всего

252
250

Светло-бурая солонцеватая 
Светло-бурая

солянковая 7,87
7,29

1,07
0,23

следы 
нет

8,94
7,52

251
253

Темно-бурая 
Темно-бурая

полынная 7,93
7,05

1,55
3,1

0,10
0,65

9,58
10,85

Запасы надземной и подземной массы растений в бурых почвах
Таблица 2

№
 ра

зр
ез

а

Почва
Сухая масса в ц/га Отношение 

надземной 
массы 

к подземнойнадземная подземная всего

252 Светло-бурая солонцеватая 8,94 67,82 76,76 1:7,6
250 Светло-бурая 7,52 133,18 140,70 1:19,0
251 Темно-бурая 9,58 157,26 166,84 1:17,4
253 Темно-бурая 10,85 93,27 104,12 1:9,0

Из данных табл. 2 видно, что общая биологическая продуктивность 
растений, развивающихся на темно-бурых почвах, примерно на 25% 
больше, чем на светло-буром подтипе'.

Общая продуктивность растений особенно низка на сильносолонце
ватых почвах (раз. 252) и на бурых смытых разностях (раз. 253).

Вследствие слабого развития корневой системы растений в солон
цеватых почвах падает не только общая продуктивность растений, но и 
суживается отношение надземной массы к подземной. Примерно такая 
.же картина установлена и в отношении структуры биомассы растений, 
развивающихся на смытых почвах.

Изучение содержания углеводов и протеина в основных группах 
растений, произрастающих в условиях полупустыни, показывают (табл. 
3), что по содержанию углеводов полынь душистая занимает промежу
точное положение между злаками и галофитами. Надземная часть всех 
групп растений характеризуется более высоким содержанием углеводов, 
чем их подземные органы. .

Содержание и состав углеводов по отдельным группам растений 
меняются в довольно широких диапазонах. В надземной массе растений 
с преобладанием полыни душистой, содержание углеводов и легкомо
бильных веществ по сравнению с солянками и злаками меньше. Угле
водами особенно богаты надземные органы злаковых растений, они со
ставляют 28% от веса сухого вещества.

Надземные органы галофитных растений, развивающихся на со- 
.лонцеватых почвах, богаты веществами, извлекаемыми раствором спир-



Химический состав групп растительности и гумуса почв 81

Химический состав надземных и подземных частей отдельных групи 
растений полупустынного пояса (в °/0 к сухому веществу)

Таблица 3

Почва
Преобла
дающая 

группа ра
стений

Ча
ст

и р
ас

те
ни

й

Во
ск

о-
см

ол
ы и

 
ж

ир
ы

Ге
ми

це
лл

ю
ло

за
 ц 

ра
ст

во
ри

мы
е 

са
ха

ра
 _

Ц
ел

лю
ло

за

Л
иг

ни
н

П
ро

те
ин

Су
мм

а

О
тн

ош
ен

ие
 ле

г
ко

мо
би

ль
ны

х в
е

щ
ес

тв
 к 

ли
гн

ин
у

Светло-бурая солянковая н. ч.* 21,69 26,18 13,52 11,67 5,81 78,87 5,7
Солонцеватая К. ч. 10,26 4,31 15,71 30,96 9,62 70,86 1,2

Светло-бурая солянковая н. ч. 16,92 11,62 9,91 11,08 11,87 61,40 4,5
к. ч. 9,90 9,70 13,34 32,63 11,37 76,94 1,3

Темно-бурая полынная н. ч. 15,70 16,49 14,76 21,22 9,50 77,67 2,6
к. ч. 12,00 10,49 12,19 39,96 9,54 84,18 1,1

Темно-бурая полынная н. ч. 10,95 18,15 20,11 15,76 не опр 64,97 3,2
к. ч. 8,69 9,66 11,93 35,77 я 66,05 0,8

злаки н. ч. 13,04 27,65 23,57 20,41 10,12 94,79 3,6
к. ч. 11,85 22,93 24,45 29,04 8,93 97,20 3,0

* н. ч. — надземная часть, 
к. ч. —корневая часть.

та-бензола-жирами и воско-смолами. По сравнению с корнями они бо
гаты также протеинами.

Изучение свойств почв в условиях различного растительного покро
ва (табл. 4) позволяет констатировать, что по основным химическим 
показателям они отличаются друг от друга. Светло-бурые сильносолон
цеватые почвы (раз. 252) относительно неглубоко гумусированы, с не
значительным содержанием гумуса в верхнем горизонте. Верхние слои 
остальных бурых почв отличаются довольно высоким содержанием гу
муса и более глубоко гумусированы. Различие в гумусированности этих 
почв объясняется не только характером распределения и свойствами 
растительных остатков, участвующих в гумусообразовании, но также их 
минеральным составом и биогидротермическими условиями почвы.

Гумус солонцеватых почв более богат воско-смолами (битумами) и 
беден гуминовыми кислотами, в связи с чем в этих почвах наблюдается 

С. гум. кисл.
весьма узкое отношение с----------------- не превышающие 0,4, т. е гумус

С фульв. кисл. ’ ■’ ՝’
указанных почв менее конденсирован и отличается меньшей стабильно
стью. Гумус темно-бурых почв характеризуется умеренным содержанием 
воско-смол, не превышающих 5% общего углевода почвы, довольно 
повышенным абсолютным содержанием гуминовых и фульвокислот и 

.. „ , ՛ С. гум. КИСЛ.сравнительно широким (0,7—1,0) отношением------------------Бурые по-
С. фульв. кисл.

лупустынные почвы сравнительно богаты общим азотом и отличаются 
узким (4—7) отношением С : М. Меньшая конденсированность и ста- 
Биологический журнал Армении, XXI, № 9—6



Содержание органических веществ, азота и группового состава гумуса в бурых полупустынных почвах Армянской ССР
Таблица 4

В % В °/о к общему углероду

№ раз֊ 
реза

Слой 
в см

й аз
от к

£ ю
С;П

2
Гуминовые кислоты 

(фракции)
Фульвокислоты 

(фракции) С гум.
Метод анализа

гу
му

с

об
щ

и:
О би

ту
!*

1 II III сумма I II III сумма
С фульв. к

252 0 12
12-28

0,82 
0,80

0,084
0,101

0,47 
0,46

5,6
4,5

8,51
10,94

1,83
8,03

0,93
2,19

— 2,76
10,22

9,80
18,80

10,02
13,37 —

20,00
32,17

0,14 
0,32

68,72
48,49

По М. М, Кононовой, 
Н. П, Бельчиковой

250 0-9
9-23

1,60
1,20

0,201
0,161

0,92
0,70

4,5
4,3

6,52
5,71

4,34
2,55

5,87
4,45

— 10,21
7,00

8,58
3,00

5,98
10,71

— 14,56
13,71

0,70
0,50

68,69
73,57 »

251 0—19
19-39

1,70
1,24

0,212
0,151

0,99 
0,72

4,6
4,7

4,45
4,87

4,55
9,45

10,90
14,87

6,67
8,90

22,12
33,20

8,29
5,84

10,51
7,37

11,20
25,00

29,90
38,20

0,74
0,87

43,31
23,75

По И. В. Тюрину

253 0-6
6-28

1,67
1,65

0, ’45 
0,140

0,97 
0,95

6,7
6,7

4,03
4,43

4,23
4,85

20,93
17,90

9,28
6,95

34,44
29,70

7,74
7,40

14,44
24,74

11,40
14,74

33,58
46,88

1,00
0,63

28,05
19,06
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бильность гумусовых веществ бурых почв привела к слабой агрегации 
почвенной массы, к низкому содержанию водопрочных агрегатов. Осо֊ 
бенно слабой оструктуренностью отличаются бурые солонцеватые поч
вы, характеризующиеся повышенным содержанием поглощенного на
трия, отличающегося высоким пептизирующим свойством.

Низкое содержание легкомобильных веществ, богатство корневых 
остатков с трудноразлагаемым соединением (лигнином) и узкое отноше
ние сравнительно быстро разлагающихся веществ к лигнину, говорят о 
медленной гумификации растительных остатков в данных гидрометри
ческих условиях. Это подтверждается микробиологическими данными 
[2], а также низкой ферментативной активностью почв полупустынного 
пояса, установленной А. Ш. Галстяном [1].

Армянский институт почвоведения
и агрохимии Поступило 17.11 1967 г.

Ե. Տ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-Ի ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆ 
ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈՎԵՐԻ ՀՈՒՄՈՒՍԻ ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԿԱՎՄԸ

Ամփոփում

Արա րա տյւսն գոգահովտի կիսաանապատային գոտու հողերի բուս ածած֊ 
կում գերակշռող յավշան ի և աղասեր բույս ե րի խմբավորումներում կատարված 
ուսումնասիրություննե րը ցույց են տալիս, որ գորշ հողերի բուսածածկի հիմ
նական ֆոնը (65—97%) կազմ ում են տարախոտերը, իսկ հացազգիները և թի֊ 
թեռնածաղկւսվոր բույսերը աննշան մասնակցություն ունեն բուսածածկում։

Թուսական խմբավորումների վերերկրյա և արմատային զանգվածի բիո֊ 
քիմիական կազմը փոխվում է բավական լայն դիապազոնով։ Առաջին խմբխ 
բույսերի վերերկրյա զանգվածում, որտեղ գերակշռում է յավշանը, պոխաջրերի 
ու հեշտ տարալուծվող նյութերի քանակը փոքր է աղասեր և հացազգի բույսերի 
վերերկրյա զանգվածի համեմատությամբ։

Ածխաջրերով առանձնապես հարուստ է հացազգիների վերերկրյա զանգ
վածը (չոր նյութի քանակի 26^֊ը)։ Ըոլոր բույսերի վերերկրյա զանգվածը,, 
համեմատած արմատային զանգվածի հետ, հարուստ է պրոտեինով, ինչպես 
նաև ճարպերով, մոմաձյութերով։ Յավշանի արմատային զանգվածը հատկա֊ 
պես աչքի է ընկնում դժվարալուծ նյութերով, որտեղ գերակշռում է էի զն ինը 
(32,63 —39,96%})։ Ըույսերի վերերկրյա զանգվածում դյուրալուծ նյութերի հա֊ 
րաբերությունը լիգնինին ավելի լայն է, քան արմատային զանգվածինը։

Այսպիսով, բուսական զանգվածի քիմրական կազմը թույլ է տալիս մտա
ծելու, որ հումիֆիկացիայի պրոցեսը և բուսական մնացորդների քա յքա յում ը 
տարբեր հողատիպերում կարող են տեղի ունենալ տարբեր ինտենսիվությամբէ 
Եթե ղեկավարվենք արմատային զանգվածի քիմիական կազմի տվյալներով., 
որը հանդիսանում է հողի հիմնական հ ում ուս֊ ա ռաջացն ո ղ նյութը, ապա կա֊ 
րելի է ասել, որ հ ում իֆի կա ցմ ան պրոցեսն ավելի ինտենսիվ կարող է ընթա
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նալ այնտեղ, որտեղ գերակշռում են հացազգիները և ավելի դանդաղ ու թույլ 
աղասեր բույսերի խմբավորումների պայմաններում։

Գորշ հողերի օրգանական նյութերի նվազ պաշարը հիմնականում պայմա
նավորված է հողում տարվա ընթացքում կուտակվող բուսական մնացորդների 
նվազ քանակով, նրանց արագ հ ւսնքա յն ա ց մ ա մ բ և հողերի ցածր կենսաբանա֊ 
կան ակտիվությամբ։
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