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Сероземные почвы Узбекистана приурочены к обла-

сти перехода горного Тянь-Шаня в равнины Туранской 
низменности. Они принадлежат к почвам вертикальной 
зональности, образуя нижний отдел почвенно-
климатической поясности, и поднимаются с высоты 250-
400 до 1200-1500 м. Процесс образования сероземов 
ускоряется при переходе от светлых сероземов к тем-
ным. Выщелачивание происходит активнее в типичных 
сероземах. По сравнению с вымыванием сульфатов вы-
щелачивание карбонатов гораздо слабее из-за их слабой 
растворимости. В то же время в сероземах формируется 
иллювиальный карбонатный горизонт, ясно выраженный 
из-за скопления конкреций, псевдомицелия, пятен и бе-
лесого налета на структурных элементах. В темных и 
типичных сероземах он проявляется с глубины 30 см и 
простирается вниз по профилю. В смытых склоновых 
темных сероземах гумусовые горизонты содержат 4-6% 
карбонатов. В типичных сероземах на водоразделе его 
количество равно 5-8%. В орошаемых сероземно-
луговых почвах карбонаты распределены по профилю 
довольно равномерно – от 7% в верхнем слое до 9% на 
глубине 110 см. Следует отметить, что содержание гипса 
в профиле темных и типичных сероземах ничтожно и 
составляет сотые доли процента. 

Keywords: sierozem, humus, nitrogen, phosphorus, po-

tassium, carbonates, gypsum. 

 

Sierozem soils of Uzbekistan are confined to the region 

of transition of the mountain Tien Shan to the plains of the 

Turan lowland. They belong to the soils of vertical zoning and 

form the lower part of the soil-climatic zone rising from a 

height of 250-400 to 1200-1500 meters. Sierozem formation 

is accelerated at the transition from light to dark sierozems. 

Leaching occurs more actively in typical sierozems. As com-

pared to sulfate leaching, leaching of carbonates is much 

weaker due to their low solubility. At the same time, an illuvial 

carbonate horizon is formed in sierozems which is clearly 

expressed due to the accumulation of concretions, carbonate 

veins, spots and whitish mottles on the structural elements. 

In dark and typical sierozems they appear from a depth of 30 

cm and extend down the profile. In denuded slope dark 

sierozems, the humus horizons contain 4-6% of carbonates. 

Humus content reaches 5-8% in typical sierozems on water-

sheds. In irrigated sierozem-meadow soils, carbonates are 

distributed fairly evenly in a profile from 7% in the upper layer 

to 9% at a depth of 110 cm. It should be noted that gypsum 

content in the profiles of dark and typical sierozems is insig-

nificant and makes second decimal places of a percent. 
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Введение 

Сероземные почвы Узбекистана приурочены к 

области перехода горного Тянь-Шаня в равнины 

Туранской низменности [1]. Сероземы принадле-

жат к почвам вертикальной зональности и зани-

мают нижний отдел почвенно-климатической по-

ясности. Они поднимаются с высоты 250-400 до 

1200-1500 м. Сероземы развиваются в основном 

на рыхлых лессах. Среднеазиатские лессы имеют 

водное происхождение. Это аллювиальные, ал-

лювиально-пролювиальные подгорные аккумуля-

ции, образованные за счет денудации горных со-

оружений. 

В лессах, как почвообразующих породах, пре-

обладают пылеватые фракции, особенно крупной 

пыли. Они характеризуются высокой микроагре-

гированностью и пористостью, богатством угле-

кислого кальция, низким содержанием коллоидов 

и малой емкостью катионов. Такие свойства со-

храняются и в развивающихся сероземах [2, 3]. 

По мере подъема от подгорных равнин к высо-

ким предгорьям ослабевает аридность климата, в 

растительном покрове появляются поздно вегети-

рующие формы, увеличивается продуцируемая 

биомасса. В результате возрастает содержание 

гумуса, усиливается элювирование, становится 

мощнее почвенный профиль. Поэтому различают 

три подтипа сероземов: темные, типичные и 

светлые [4, 5].  

Цель исследований – изучение химических 

свойств и элементов питания сероземных почв 

разного генезиса.  

Объектами явились орошаемые и богарные 

сероземы: темные, типичные, светлые и серо-

земно-луговые почвы. Для экспериментального 

определения содержания гумуса, водораствори-

мых солей, элементов питания, карбонатов и гип-

са были использованы общепринятые в почвове-

дении методы. 

Результаты исследований 

Содержание органического вещества в серо-

земах довольно низкое. Так, общие запасы гумуса 

в генетических горизонтах целинных типичных 

сероземов варьируют в пределах от 65 до 95 т/га. 

В темных сероземах его количество достигает  

130 т/га. Невысокое содержание органики объяс-

няется высокой биохильностью почвообразова-

ния, что обусловлено ее активной минерализаци-

ей под влиянием микроорганизмов [4]. 

Сероземообразование на лессах сопряжено с 

выщелачиванием водорастворимых солей, гипса 

и карбонатов [6-8]. Этот процесс ускоряется при 

переходе от светлых сероземов к темным. По 

сравнению с вымыванием сульфатов выщелачи-

вание карбонатов гораздо слабее из-за их слабой 

растворимости. В то же время в сероземах фор-

мируется иллювиальный карбонатный горизонт, 

ясно выраженный из-за скопления конкреций, 

псевдомицелия, пятен и белесого налета на 

структурных элементах. В темных и типичных се-

роземах он проявляется с глубины 30 см и про-

стирается вниз по профилю. 

Этот горизонт в светлых сероземах располо-

жен непосредственно за гумусовым с глубины  

12-15 см, а в темных и типичных – глубже  

(табл. 1). Варьирование количества гумуса и пи-

тательных элементов в темных и типичных серо-

земах зависит от положения разреза в рельефе. 

Как правило, теневые северные склоны содержат 

органики больше, чем южные. 

Верхние горизонты темных сероземов на во-

доразделе содержат 2,04% гумуса; на юго-

восточном склоне (смытая почва) – 1,58; в намы-

той почве – 1,92%. Относительное содержание и 

запасы гумуса в типичных сероземах меньше – 

соответственно, 1,46; 0,91 и 1,71% от массы поч-

вы. Обеднение сероземов органикой при ороше-

нии происходит интенсивнее. В пахотном слое 
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староорошаемых сероземов его величина не пре-

вышает 1,27%. 

Количество азота в темных и типичных серо-

земах варьирует в широких пределах (табл. 1). 

Так, в гумусово-аллювиальном горизонте темного 

серозема (Р. 124) его содержание составляет 

0,098%; типичного (Р. 128) – от 0,113 до 0,060%. В 

орошаемой лугово-сероземной почве 0,085-

0,068%. Отметим, что более высокое количество 

азота характерно для намытых почв и водоразде-

лов. 

Богарные сероземы обогащены валовым 

фосфором. Его максимум отмечен в пахотном и 

подпахотном горизонтах. Изменения в содержа-

нии фосфора обусловлено рельефом и процес-

сами эрозии. Так, в верхнем слое темного серо-

зема (Р. 124) его содержание колеблется в пре-

делах от 0,142 до 0,145%; типичного – от 0,153 до 

0,132%. При этом орошаемые почвы сильнее обо-

гащены валовым фосфором, что определяется 

ежегодным внесением соответствующих удобре-

ний. 

Сероземные почвы региона богаты валовым 

калием, особенно в верхних горизонтах. В темных 

сероземах на водоразделе его величина состав-

ляет 2,71-2,53%, в намытой почве – 2,65-2,53, а в 

орошаемых луговых почвах – 2,00-2,06%. С глу-

биной количество калия постепенно снижается и в 

почвообразующей породе составляет 1,5-1,8% от 

массы почвы.  

В таблице 2 представлено распределение СО 

карбонатов и SO гипса в профиле сероземных 

почв. 

Данные таблицы 2 показывают, что от почво-

образующей породы карбонатный слой в серо-

земных почвах отличается повышенным содер-

жанием связанного СО2. В темных сероземах с 

глубины 30 см количество карбонатов варьирует в 

пределах 9-12%, в типичных – от 8 до 10%.  

Содержание карбонатов и гипса в почвенном 

профиле сероземов определяется особенностями 

рельефа, гидротермического режима и сельско-

хозяйственной деятельности. Для смытых в той 

или иной мере склоновых темных сероземов в 

гумусово-аллювиальных горизонтах содержание 

карбонатов составляет 4-6%. В типичных серозе-

мах на водоразделе его количество равно 5-8% от 

массы почвы. В орошаемых сероземно-луговых 

почвах карбонаты распределены по профилю до-

вольно равномерно – от 7% в верхнем слое до 9% 

на глубине 110 см. 

Таблица 1 

Содержание гумуса и элементов питания в богарных и орошаемых сероземах 

 

Почва Глубина, см Гумус, % Азот, % Фосфор, % Калий, % 

Серозем темный,  

северный склон, богара 

Р. 124 

0-10 1,31 0,098 0,142 2,53 

10-22 1,26 0,098 0,145 2,53 

22-30 0,81 0,068 0,136 2,30 

30-80 0,58 0,050 0,125 2,00 

80-140 0,36 0,029 0,113 1,81 

Серозем типичный,  

водораздел, богара 

Р. 128 

0-22 1,46 0,113 0,153 2,17 

22-33 0,60 0,060 0,132 2,17 

33-68 0,45 0,040 0,106 2,17 

68-110 0,77 0,034 0,100 - 

Орошаемая сероземно-

луговая, плакор 

Р. 134 

0-20 1,28 0,085 0,200 2,00 

20-32 1,20 0,068 0,194 2,06 

32-44 0,57 0,045 0,114 2,16 

44-64 0,32 0,025 0,094 2,12 

64-87 0,32 0,020 0,090 2,00 

87-110 0,28 0,014 0,084 1,83 
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Таблица 2 
Карбонаты (СО) и гипс (SO) в профиле богарных и орошаемых почв сероземной почвы 

 

Почва Глубина, см СО, % от массы SO, % от массы 

Серозем темный, 
северный склон,  

богара 
Р. 124 

0-10 4,81 0,033 

10-22 6,71 0,049 

22-30 4,72 0,029 

30-80 10,80 0,039 

80-140 12,12 0,033 

Серозем типичный, 
водораздел, богара 

Р. 128 

0-22 4,64 0,041 

22-33 7,55 0,031 

33-68 10,10 0,061 

68-100 11,37 0,092 

100-230 9,83 0,596 

Орошаемая серозем-
но-луговая, плакор 

Р. 134 

0-20 7,21 0,21 

20-32 7,63 0,35 

32-44 8,23 0,36 

44-64 5,91 3,53 

64-87 7,32 1,72 

87-110 9,16 0,09 

 

Следует отметить, что содержание гипса в 

профиле темных и типичных сероземах ничтожно 

и составляет сотые доли процента. В орошаемых 

сероземных почвах на глубине 0-45 см оно равно 

0,21-0,36%, на глубине от 45 до 65 см – 3,53%; от 

65 до 87 см – только 1,72%, а ниже уменьшается 

до 0,09% от массы почвы.   

 

Выводы 

1. Верхние горизонты темных сероземов на 

водоразделе содержат 2,04% гумуса, на юго-

восточном склоне – 1,58%; в намытой почве – 

1,92%. Относительное содержание и запасы гу-

муса в типичных сероземах меньше. В пахотном 

слое староорошаемых сероземов его величина не 

превышает 1,27%.  

2. В верхнем 30-сантиметровом горизонте 

темного серозема содержание азота составляет 

0,098%; типичного – от 0,113 до 0,060, в орошае-

мой лугово-сероземной почве – 0,085-0,068%. Бо-

лее высокое количество азота характерно для 

намытых почв и водоразделов. 

3. Богарные сероземы обогащены валовым 

фосфором. Его максимум отмечен в пахотном и 

подпахотном горизонтах. При этом в орошаемых 

почвах содержится больше фосфора, что опре-

деляется ежегодным внесением соответствующих 

удобрений. 

4. В темных сероземах на водоразделе коли-

чество калия составляет 2,71-2,53%, в намытой 

почве – 2,65-2,53, а в орошаемых луговых почвах 

– 2,00-2,06%. С глубиной оно постепенно снижа-

ется и в почвообразующей породе составляет 1,5-

1,8% от массы почвы. 

5. В смытых склоновых темных сероземах гу-

мусовые горизонты содержат 4-6% карбонатов. В 

типичных сероземах на водоразделе их количе-

ство равно 5-8%. В орошаемых сероземно-

луговых почвах карбонаты распределены по 

профилю довольно равномерно – от 7% в верх-

нем слое до 9% на глубине 110 см. Следует отме-

тить, что содержание гипса в профиле темных и 

типичных сероземах ничтожно и составляет со-

тые доли процента. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS)  

НА ЧЕРНОЗЕМ ЮЖНЫЙ ПРИОБСКОГО ПЛАТО 

 

THE EFFECT OF SCOTCH PINE (PINUS SYLVESTRIS) WINDBREAKS ON THE SOUTHERN CHERNOZEM  

OF THE PRIOBSKOYE PLATEAU 

Ключевые слова: полезащитные лесные полосы, 
сосна обыкновенная, чернозём южный, морфологиче-
ские свойства почв, гранулометрический состав почв, 
физико-химические свойства почв, водно-физические 
свойства почв.  

 
Целью работы было изучение влияния полезащитных 

лесонасаждений сосны обыкновенной на свойства неко-
торых типов почв Алтайского края. Объектом изучения 
был чернозём южный Приобского плато. Исследования 
проводились в Волчихинском районе на участке гослесо-
полосы Рубцовск-Славгород на месте лесопосадок сос-
ны обыкновенной. В качестве контрольного был выбран 
участок залежных земель. Исследования выявили, что 

почвенный профиль в сосновой лесополосе содержит 
признаки продолжающегося генезиса под воздействием 
древесной породы. Плотность твёрдой фазы на опытном 
участке и на контроле имеет одинаковые значения. По-
розность и полная влагоёмкость почвы в разрезе под 
деревьями заметно выше, чем на контроле. Под деревь-
ями лесополосы происходит уплотнение почвы. В черно-
земе южном под сосной обыкновенной верхние гумусо-
вые горизонты были представлены легкими суглинками, 
нижние – среднесуглинистые. На залежи большинство 
горизонтов представлены средним суглинком. В почве 
под сосной и на контрольном участке зафиксировано 
практически одинаковое содержание гумуса. Величина 
показателя кислотности в сосновой лесополосе изменя-


