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Цель исследования: оценка содержания гумуса и его распределения в профиле коричневых почв горных 
пастбищ Узбекистана. 

Место и время проведения. Почвенные разрезы заложены на юго-востоке Республики Узбекистан в 
семи сельскохозяйственных районах, широко используемых в сельском хозяйстве: Ташкентский 
вилоят, Бустонликский туман; Джизакский вилоят, Зоминский туман; Самаркандский вилоят, 
Нурабадский туман; Навоийский вилоят, Нуратинский туман; Кашкадарьинский вилоят, Китабский 
туман; Сурхандарьинский вилоят, Шерабадский туман; Наманганский вилоят, Папский туман. 
Исследования проведены в 2019–2021 гг. 

Методы. Полевые исследования, отбор образцов и пробоподготовка выполнены в соответствии с 
общепринятыми методиками: содержание органического углерода путем бихроматного окисления, 
карбонатов с помощью ацидиметрического метода, неорганического углерода – как разницу от 
общего содержания карбонатов. Илистые фракции выделяли с помощью центрифугирования. Оценка 
дифференциации гумуса по резервам выполнена авторским методом. 

Основные результаты. Изученные коричневые почвы горных пастбищ Узбекистана характеризуются 
суглинистым гранулометрическим составом с долей илистой фракции, не превышающей 20%. 
Содержание карбонатов невелико (2,5–9%), с максимальным количеством в карбонатном горизонте. 
Почвы слабовыщелочены. Общее содержание гумуса в верхнем горизонте варьирует от 1 до 6,6%. 
Отмечена зависимость гумусированности почв от экспозиции склона: в почвах более увлажняемых 
северных и западных склонов содержится большее количества гумуса, чем на южных и восточных. 
Кроме того, на содержание гумуса значительно влияет эрозия. Для оценки характера изменения 
органического вещества коричневых почв при их хозяйственном использовании впервые был выделен 
гумус ближнего, лабильного и потенциального резервов (в % от общего содержания). Выявлено, что в 
почвах преобладает гумус потенциального резерва (35,5–90%). Его вертикальное распределение 
отличается резким снижением в подгумусовой части, в то время как гумус ближнего и лабильного 
резервов распределен в профиле равномерно, без выраженной зависимости от внешних условий и 
степени нарушенности. Доля нерастворимых органических веществ от общего содержания гумуса 
колебалась от 0,39 до 86%, труднорастворимых – от 3 до 100%. Наблюдается зависимость между 
количеством труднорастворимых и нерастворимых органических веществ в верхнем горизонте и 
степенью эродированности почв. 

Заключение. Установлено, что распределение гумуса и его резервов в коричневых почвах горных 
пастбищ Узбекистана неравномерно и сильно подвержено влиянию эрозии. Потери ближнего и 
лабильного резервов гумуса приводят к снижению содержания общего гумуса в целом. Дальнейшее 
изучение особенностей гумуса, его накопления и восстановления в коричневых почвах имеет важное 
значение для разработки рекомендаций по рациональному использованию, противоэрозионной защите 
и увеличению продуктивности горных пастбищ Узбекистана. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что гумус является ключевым компонентом почвы, влияющим на продуктивность 
экосистем, контролирующим широкий спектр процессов, включая потоки парниковых газов, 
круговорот питательных веществ, инфильтрацию и удержание воды (Lehmann et al., 2020; Doran et 
al., 1994). Содержание гумуса в почвах определяется множеством факторов, один из которых –
антропогенный. Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот, их интенсивное 
использование обусловливает утрату почвенного плодородия (Davidson, Ackerman, 1993; Guo, 
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Gifford, 2002; Mann, 1986; Franzluebbers, 2022; Haddaway et al., 2017; Chen et al., 2020). Снижение 
темпов дегумификации почв и повышение эффективности сельскохозяйственного производства 
является актуальной проблемой в сфере управления земельными ресурсами, особенно в тех 
регионах, где наблюдается их дефицит в связи с неблагоприятными условиями климата или 
рельефа. 

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики Узбекистана, в которой 
последовательно реализуется стратегия продовольственной безопасности страны (Стратегия …, 
2019). Наиболее благоприятные условия для ведения сельского хозяйства складываются в долинах 
рек, где традиционно развито земледелие на орошаемых аллювиальных почвах, а также на 
пологих предгорьях и подгорных равнинах, где низкопродуктивные опустыненные степи на 
сероземах используются как пастбища, а лугово-сероземные почвы – как орошаемые пашни 
(Кузиев и др., 2016). Несоблюдение агротехнических, агромелиоративных, гидромелиоративных 
мероприятий в землепользовании в условиях засушливого климата вызывает засоление и 
дегумификацию этих почв (Абдуллаев и др., 2016). В горных районах юга и юго-востока 
Узбекистана широко распространены горные пастбища и сенокосы на коричневых почвах. 
Принятие в стране в 2019 году закона о пастбищах (Закон ..., 2019) и стратегии развития сельского 
хозяйства на 2020-2030 годы (Стратегия ..., 2019) стало толчком к активному использованию этих 
земель. Однако чрезмерный выпас, сопровождающийся выбиванием растительного покрова 
животными, приводит к нарушению стабильности склонов, благоприятствуя эрозии почв, их 
дегумификации и уменьшению площади полезных земель, восстановление которых в условиях 
горного рельефа затруднительно (Dou et al., 2022; Chen et al., 2019). Несмотря на большое 
количество проведенных исследований, посвященных изучению содержания гумуса, его запасов, 
влияния факторов на их динамику в местных почвах (Махмудова, 1974; Зиямухамедов, 1970; 
Кузиев, 1994; Фахрутдинова, 1998; Нормуратов и др., 2018; Раупова, 2018; Раупова, Абдуллаев, 
2018; Кадирова и др., 2018; Шодиева, 2018; Абдурахманов, 2019; Аскаров и др., 2021; Рузметов, 
2021; Tashkuziev, Shadieva, 2021), эта тематика остается по-прежнему актуальной, учитывая 
современный тренд изменения климата в регионе (Li et al., 2020). Особенный интерес вызывает 
проблема истощения запасов гумуса, причин и факторов дегумификации коричневых почв, 
которые широко распространены в средне- и низкогорьях и составляют основную часть 
земельного фонда страны. В связи с этим целью настоящей работы является оценка содержания 
гумуса, его распределения в профиле коричневых почв горных пастбищ Узбекистана. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Районы и объекты исследования. Исследования проводили в семи сельскохозяйственных 
районах страны в период 2019-2021 гг. (табл. 1). В качестве объектов исследования выбраны 
коричневые почвы под горными пастбищами (Генусов и др., 1972). В соответствии с Мировой 
реферативной базой почвенных ресурсов (WRB, 2015) изученные почвы относятся к Cambisols и 
Kastanozems, наиболее эродированные варианты – к Leptosols. 

Таблица 1 
Географическое положение ключевых почвенных разрезов 

№ 
разреза 

Координаты 
Абсолютная 

высота, м Географическая привязка разреза северная 
широта 

восточная 
долгота 

74 40°57´41´´ 70°46´05´´ 1044 Кураминский хребет, западный макросклон, 
вблизи поселка Чодак, склон западной экспозиции 

54 39°52´21´´ 68°22´24´´ 924 Туркестанский хребет, северный макросклон, 
вблизи поселка Зомин, склон западной экспозиции 

40 39°30´38´´ 66°44´11´´ 885 
Заравшанский хребет, западный отрог, северный 
макросклон, вблизи поселка Сазагон, склон 
восточной экспозиции 

66 41°35´29´´ 70°07´17´´ 1382 
Западный Тянь-Шань, Коксуйский хребет, юго-
западный склон, вблизи поселка Бурчмулла, склон 
южной экспозиции  

28 40°25´47´´ 66°02´20´´ 839 
Горы Нуратау (Южно-Нуратинский хребет), 
хребет Актау, северный макросклон вблизи 
поселка Чуя, склон северной экспозиции 
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13 39°12´54´´  67°04´10´´ 1112 
Заравшанский хребет, юго-западный отрог, 
западный макросклон, вблизи поселка  Варганза, 
склон южной экспозиции  

1 37°42'24´´ 66°44´55´´ 824 
Гиссарский хребет, юго-западные отроги, хребет 
Кугитангтау, восточный макросклон, вблизи 
посёлка Пашхурт, склон южной экспозиции  

 
Коричневые почвы в горах юго-востока и востока Узбекистана занимают склоны различной 

крутизны и экспозиции на высотах от 800–1800 м (до 2500 м) (рисунок). Почвообразующими 
породами выступают делювиальные и лессовидные суглинки, карбонатные породы (Почвы 
Узбекистана, 1975). Климатические условия отличаются резкой континентальностью, абсолютный 
температурный максимум +45 0C, абсолютный минимум -30 0C. Суммарная радиация в горах 
достигает 8350 МДж/м2. Количество осадков варьирует: в предгорьях – 300–400  мм, на северных 
и северо-западных склонах горных хребтов достигает 600-800 мм, отчетливо выражен весенний 
максимум выпадения осадков, на летний период приходится минимум влаги (менее 100 мм). 
Устойчивый снежный покров образуется на склонах выше 800–1000 м, местами его максимальная 
толщина превышает полтора метра (Чуб, 2007). Растительность представлена разнотравно-
дерновинно-злаковыми степями с участием пырея волосистого (Agropyrum trichophora (Link) 
Nevski), ячменя луковичного (Hordeum bulbosum L.), мятлика луковичного (Poa bulbosa L.), костра 
(Bromus sp.), прангоса высокого (Prangos pabularia Lindl.), ферулы (Ferula sp.), ежи сборной 
(Dactylis glomerata L.), мортука восточного (Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach), вьюнка 
шерстистого (Convolvulus subhirsutus Regel & Schmalh.), кузинии теневой (Cousinia umbrosa Bunge) 
и др. На сухих склонах развиты арчово-кустарниковые леса с арчой туркестанской (Juniperus 
turkestanica Kom.), жимолостью (Lonicera sp.), шиповником (Rosa sp.) (Шукуров и др., 2005). 
Урожайность таких сообществ низка и составляет 3-7 ц/га воздушно-сухой массы, но на 
некоторых участках и при благоприятных условиях может достигать 12 ц/га (Юсупов и др., 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок. Горные ландшафты на коричневых почвах в южных отрогах Гиссарского хребта. 

 
В структуре высотной поясности Западного Тянь-Шаня коричневые почвы образуют 

выраженный пояс: в нижней части выделяется подтип коричневых слабо выщелоченных почв, а в 
верхней – подтип коричневых типичных. Почвы подвержены эрозии, в связи с чем часто 
встречаются в разной степени эродированные разновидности. Типичный профиль коричневых 
почв характеризуется большой мощностью, хорошо дифференцирован на гумусо-
аккумулятивный, метаморфический (срединный) и карбонатно-иллювиальный горизонты (Генусов 
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и др., 1972; Почвы Узбекистана, 1975). Гумусово-аккумулятивный горизонт имеет серую или 
темно-серую окраску с коричневым оттенком, суглинистый состав, комковато-зернистую 
структуру, насыщен корнями растений (дернина), карбонатные почвы вскипают от 10% соляной 
кислоты с поверхности. Срединный горизонт отличается коричневой окраской, глинистым 
гранулометрическим составом, ореховато-комковатой структурой. Карбонатный горизонт хорошо 
диагностируется по белесой окраске, уплотнен, содержит обильные новообразования вторичных 
карбонатов (белоглазка, пропитка, псевдомицелий). У сильноэродированных коричневых почв 
профиль нарушен до карбонатного горизонта. У средне- и слабоэродированных почв верхняя 
часть профиля фрагментарна, дифференциация на горизонты слабо выражена. 

Методы исследования. В задачи исследования входило полевое изучение морфологических 
профилей коричневых почв, отбор почвенных образцов, лабораторно-аналитические работы. 
Полевые исследования, отбор образцов и пробоподготовка выполнены в соответствии с 
общепринятыми методиками (Аринушкина, 1970; Розанов, 1983). Степень эродированности почв 
оценивали по С.С. Соболеву (1961). В образцах определяли общее содержание органического 
углерода и гумуса по методу И.В. Тюрина (1937); по той же методике, в водной вытяжке, 
определяли водорастворимую форму – лабильный резерв гумуса. Содержание карбонатов 
определяли ацидиметрическим методом (Методы ..., 1963; Аринушкина, 1970), неорганического 
углерода – как разницу от общего содержания карбонатов. Илистые фракции выделяли с помощью 
центрифугирования по методу М.Ш. Шаймухомедова и К.А. Ворониной (1972).  

Ключевой задачей настоящего исследования выступила оценка так называемых резервов 
гумуса (Ахатов, 2021). За основу взята методика расчета резервов элементов питания Н.И. 
Горбунова (1978). Общий резерв нами определяется как совокупность ближнего, лабильного и 
потенциального резерва. При этом ближним резервом выступает гумус илистой фракции (<0,001 
мм), лабильным – водорастворимая (подвижная) форма гумуса (в водной вытяжке). 
Потенциальный резерв определяется как разница от общего резерва гумуса. Оценка резервов для 
изученных почв Узбекистана проведена впервые. Расчет позволяет оценить, какое количество 
гумуса и за счет каких резервов может убывать в процессе хозяйственного использования или 
деградации почв (Akhatov, Gofurov, 2019; Akhatov et al., 2020). 

 
БГ = (Гил × ИФ) / 100   (1), 

 
где БГ – резерв ближнего гумуса, мг/100 г; 
Гил – содержание гумуса в илистой фракции, мг/100 г; 
ИФ – доля илистой фракции, %. 

 
ЛГ = Сорг. × 1,724 × 1000    (2), 

 
где ЛГ – резерв лабильного гумуса, мг/100 г; 
Сорг. – углерод органического вещества, %; 
1,724 – коэффициент; 

 
ПГ = ОГ – (БГ + ЛГ)    ( 3) 

 
где ПГ – потенциальный резерв гумуса, мг/100 г; 
ОГ – общий резерв гумуса, мг/100 г; 
БГ – ближний резерв гумуса, мг/100 г; 
ЛГ – лабильный резерв гумуса, мг/100 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Общее содержание гумуса в верхнем горизонте изученных коричневых почв варьирует от 1 
до 6,6% (табл. 2). Тип гумуса определен как фульватный, гуматно-фульватный. Степень 
эродированности значительно влияет на гумусированность почв: у сильноэродированных почв 
наблюдается существенная дегумификация, вызванная практически полным разрушением 
гумусово-аккумулятивного горизонта. Среднеэродированные почвы относятся к категории мало 
гумусированных, содержат в среднем 2-3% гумуса, в слабой степени эродированные коричневые 
почвы – более гумусированы (4-5% гумуса). Полученные нами результаты согласуются с 
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результатами другими исследованиями (Соболев, 1961; Шодиева, 2018). Как видим, проблема 
предотвращения водной эрозии в горных регионах страны сохраняет свою актуальность и в 
настоящее время. Вертикальное распределение гумуса в изученных почвах относится к 
регрессивно-аккумулятивному типу (по Розанову, 1983). Максимальное количество органического 
вещества сосредоточно в верхнем слое мощностью 50-70 см, при этом на глубине около 1 м 
количество гумуса близко к 1%. В распределении гумуса отмечается влияние экспозиции: в 
почвах на северных и западных склонах накапливается несколько большее количество, чем на 
южных и восточных. 

 
Таблица 2 

Содержание углерода, гумуса и карбонатов в коричневых почвах Узбекистана 

Глубина,  
см 

Гумус, 
% 

СО2 
карбонатов, 

% 

Содержание углерода в 
почве, % 

Содержание 
фракции 

<0,001 мм, % 

Гумус 
илистой 

фракции, % 

Сорг  
илистой 

фракции, % 
Сорг Скарб* Собщ 

Разрез 74. Кураминский хребет, склон западной экспозиции,  
почва коричневая типичная карбонатная слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессах 

0-7 6,58 3,82 3,82 1,04 4,86 3,0 16,93 9,82 
7-26 2,79 1,62 1,62 0,44 2,06 8,3 6,81 3,95 

26-75 2,38 1,38 1,38 0,38 1,76 8,6 6,81 3,95 
Разрез 54. Туркестанский хребет, склон западной экспозиции,  

почва коричневая слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессах 
0-9 4,24 1,32 2,45 0,36 2,81 11,1 10,34 5,00 

9-31 2,74 1,46 1,59 0,40 1,99 17,5 6,69 3,88 
31-52 2,43 1,52 1,41 0,41 1,82 18,3 5,93 3,44 
52-85 0,92 1,63 0,53 0,44 0,97 18,3 2,22 1,29 
85-121 0,85 1,94 0,49 0,53 1,02 17,5 2,07 1,20 

Разрез 40. Зеравшанский хребет, склон восточной экспозиции,  
почва коричневая слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном суглинке 

0-7 3,68 1,15 2,13 0,31 2,44 12,7 8,96 5,20 
7-11 1,50 1,48 0,87 0,40 1,27 13,5 3,65 2,12 

11-27 1,27 1,96 0,74 0,53 1,27 12,7 3,12 1,81 
27-50 1,03 2,02 0,59 0,55 1,14 11,9 2,52 1,46 
50-80 1,03 2,69 0,59 0,73 1,32 11,1 2,52 1,46 
80-160 0,95 2,70 0,55 0,74 1,29 12,7 2,31 1,34 

Разрез 66. Коксуйский хребет, склон южной экспозиции,  
почва коричневая среднеэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном делювии гранитов 

0-5 2,76 1,26  1,60 0,34 1,94 5,0 6,73 3,90 
5-29 1,30 1,27 0,75 0,35 1,10 5,2 3,15 1,83 

29-63 1,05 1,20 0,61 0,33 0,94 3,6 2,57 1,49 
63-90 0,81 1,34 0,47 0,37 0,84 4,0 1,98 1,15 
90-122 0,33 2,27 0,19 0,62 0,81 2,9 0,79 0,46 

Разрез 28. Южно-Нуратинский хребет, склон северной экспозиции,  
почва коричневая слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном суглинке 

0-8 2,69 2,33 1,56 0,64 2,20 4,8 6,57 3,81 
8-53 2,00 3,19 1,16 0,87 2,03 4,0 4,88 2,83 

53-98 1,28 3,18 0,74 0,87 1,61 3,2 3,12 1,81 
98-136 0,65 3,88 0,38 1,06 1,44 4,0 1,60 0,93 

Разрез 13. Заравшанский хребет, склон южной экспозиции,  
почва коричневая среднеэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном суглинке 

0-9 2,60 1,10 1,51 0,30 1,81 6,3 6,34 3,68 
9-45 1,32 1,34 0,76 0,37 1,13 12,2 2,50 1,45 

45-85 1,14 1,32 0,66 0,36 1,02 14,5 2,78 1,61 
85-136 0,84 1,49 0,49 0,41 0,90 11,6 2,07 1,20 

Разрез 1. Гиссарский хребет, склон южной экспозиции,  
почва коричневая эродированная малогумусированная среднесуглинистая на лессах 

0-8 1,19 1,05 0,59 0,29 0,98 12,6 2,90 1,68 
8-38 1,02 1,22 0,59 0,33 0,92 13,5 2,48 1,44 

40-69 1,00 2,02 0,58 0,55 1,13 14,8 2,45 1,42 
69-105 0,92 1,95 0,53 0,53 1,06 16,3 2,22 1,29 

Примечание. * углерод карбонатов (неорганический). 
 

Как известно, органический (Сорг) и неорганический (Скарб) углерод составляют единый пул 
углерода в почве (Tan et al., 2014). В засушливых регионах доля Скарб часто преобладает. В более 
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гумидных, в верхней выщелачиваемой толще его доля ниже, а с глубиной количество 
увеличивается, что также может быть обусловлено влиянием карбонатных почвообразующих 
пород (Tan et al., 2014). В изученных нами коричневых почвах оценка содержания органического и 
неорганического углерода показала, что последний присутствует в количестве около 12-76% от 
общего углерода (см. табл. 2). При этом, вертикальный профиль Скарб повторяет общее 
распределениее карбонатов по глубине. Коричневые почвы слабо-, среднекарбонатны (2,5-9% в 
пересчете на CaCO3). Вертикальное распределение имеет элювиальный вид с равномерным 
увеличением содержания вниз по профилю, либо с резким увеличением в горизонте Скарб. Почвы 
слабо выщелочены, в поверхностном горизонте содержание карбонатов выше 1%. 

Гранулометрический состав изученных почв среднесуглинистый. Доля илистой фракции 
варьирует от 2,9 до 18,3% (см. табл. 2). Вертикальное распределение относительно равномерное с 
неясно выраженным накоплением в средней части профиля, что может быть объяснено 
иллювиальными процессами. В связи с тем, что илистая фракция в почвах представляет собой 
важное депо органического вещества (Hassink, 1997), органо-минеральные взаимодействия 
обусловливают сосредоточение большого количества Сорг во фракции этой размерности (см. табл. 
2), которое, как видим, гораздо выше, чем общее количество углерода почвы. 

Оценка резервов гумуса показала следующее (табл. 3). Гумус лабильного резерва 
отождествляется нами с подвижной, активной частью гумуса (Иванов, Кудеяров, 2015). Этот 
гумус доступен микроорганизмам и растениям, в первую очередь удаляется из почвы при 
дегумификации (Иванов, Кудеяров, 2015). В изученных коричневых почвах доля гумуса 
лабильного резерва варьирует от 2 до 30% от общего количества гумуса и в среднем составляет 
172 мг/100 г почвы. Вертикальное распределение отличается ростом доли этого резерва вниз по 
профилю, при этом такой профиль сходен во всех исследованных разрезах, независимо от 
экспозиции склонов и степени эродированности почвы, что может быть объяснено миграцией 
подвижного водорастворимого гумуса в однородном по гранулометрическому составу профиле и 
слабощелочной среде.  

Гумус ближнего резерва выделен из илистой фракции <0,001 мм и отождествляется нами с 
инертным пассивным гумусом (Иванов, Кудеяров, 2015). Этот гумус недоступен для 
микроорганизмов, однако при длительном нерациональном использовании почв может пополнять 
запасы лабильного гумуса (при их истощении), что вызывает деградацию почв (Бойцова, 
Пухальский, 2013). Его количество колеблется от 7 до 62% от общего содержания гумуса (см. 
табл. 3). Максимальное накопление ближнего резерва отмечается в гумусовом горизонте 
коричневых почв разреза 40 на Зеравшанском хребте (47%), минимальное – в разрезе 74 на 
расположенном севернее Кураминском хребте (7,7%). Внутрипрофильное распределение гумуса 
ближнего резерва характеризуется выраженным накоплением в нижней части гумусового и 
верхней части метаморфического горизонта (ниже 10 см), при этом самый верхний слой 
мощностью 0-10 см, где в травянистых экосистемах обычно сосредоточен максимум корней, 
заметно обеднен гумусом этого резерва. В сильноэродированной почве (разрез 1) распределение 
его по профилю равномерное (см. табл. 3). Экспозиционные различия в распределении гумуса 
резерва в некоторой степени размыты, вероятно, по причине эродированности почв. 

Гумус потенциального (скрытого) резерва представляет собой грубую форму (moor), 
содержащую большое число неразложившихся растительных остатков, экскременты 
беспозвоночных (Дюшофур, 1965; Galvan et al., 2005). За счет этого резерва могут пополняться 
запасы лабильного резерва в ходе процессов гумусообразования. В то же время, этот резерв может 
истощаться за счет активизации процессов минерализации при изменении условий. В изученных 
коричневых почвах потенциальный резерв гумуса является доминирующим в общем содержании 
гумуса и колеблется по профилю от 32 до 90% (см. табл. 3). Вертикальное распределение гумуса 
неоднородное. В разрезах 1, 54, 74 наблюдается снижение содержания гумуса потенциального 
резерва вниз по профилю. В разрезах 40, 66, 13 выявлена обратная ситуация – накопление гумуса 
потенциального резерва в метаморфическом и карбонатном горизонтах. Максимальная доля 
гумуса потенциального резерва в гумусовом горизонте коричневых почв зафиксирована в разрезе 
74 (до 90% от общего количества гумуса), минимальная – в разрезе 1 (50,7%) (см. табл. 3). В 
распределении гумуса потенциального резерва отчетливо проявляются экспозиционные различия: 
в почвах северных и западных (наиболее увлажняемых) склонов его доля выше, чем в почвах 
южных и восточных склонов. Однако различия в значительной мере нивелируются влиянием 
эрозии. 
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Таблица 3 
Гумус резервов в коричневых почвах горных пастбищ Узбекистана 

Глубина, 
см 

Гумус, 
% 

Гумус резерва, мг/100 г  Гумус резерва, %  
лабильного ближнего потенциального лабильного ближнего потенциального 

Разрез 74. Кураминский хребет, склон западной экспозиции,  
почва коричневая типичная карбонатная слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессах 

0-7 6,58 172 508 5900 2,6 7,7 89,7 
7-26 2,79 172 565 2055 6,2 20,2 73,6 

26-75 2,38 172 500 1707 7,3 21 71,7 
Разрез 54. Туркестанский хребет, склон западной экспозиции,  

почва коричневая слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессах 
0-9 4,24 172 1148 2920 4,1 27,1 68,8 
9-31 2,74 172 1171 1398 6,3 42,7 51 

31-52 2,43 171 1086 1257 7 44,7 48,3 
52-85 0,92 172 407 334 18,8 44,6 36,6 

85-126 0,85 181 362 302 21,4 42,8 35,8 
Разрез 40. Зеравшанский хребет, склон восточной экспозиции,  

почва коричневая слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном суглинке 
0-7 3,68 172 1138 2362 4,7 31 64,3 
7-11 1,50 172 493 834 11,5 32,8 55,7 

11-27 1,27 172 397 707 13,5 31,1 55,4 
27-50 1,03 171 300 564 16,5 29 54,5 
50-80 1,03 172 279 583 16,6 27 56,4 

80-160 0,95 150 293 505 15,8 30,9 53,3 
Разрез 66. Коксуйский хребет, склон южной экспозиции,  

почва коричневая среднеэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном делювии гранитов 
0-5 2,76 172 336 2250 6,2 12,2 81,6 
5-29 1,30 174 165 955 13,4 12,7 73,9 

29-63 1,05 172 93 786 16,3 8,8 74,9 
63-90 0,81 172 79 551 21,4 9,8 68,8 

90-122 0,33 100 23 207 30,3 7 62,7 
Разрез 28. Южно-Нуратинский хребет, склон северной экспозиции,  

почва коричневая слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном суглинке 
0-8 2,69 172 315 2003 6,9 12,6 80,5 
8-53 2,00 172 195 1632 8,6 9,7 81,7 

53-98 1,28 172 100 1003 13,5 7,8 78,7 
98-136 0,65 172 64 419 26,3 9,7 64 

Разрез 13. Заравшанский хребет, склон южной экспозиции,  
почва коричневая среднеэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном суглинке 

0-9 2,60 172 2003 2031 4,1 47,6 48,3 
9-45 1,32 172 1632 843 6,5 61,6 31,9 

45-85 1,14 172 1003 566 9,9 57,6 32,5 
85-130 0,84 172 419 433 16,8 40,9 42,3 

Разрез 1. Гиссарский хребет, склон южной экспозиции,  
почва коричневая эродированная малогумусированная среднесуглинистая на лессах 

0-8 1,19 172 365 652 15,8 33,5 50,7 
8-40 1,02 172 334 510 16,9 32,9 50,2 

40-70 1,00 172 362 466 17,2 36,2 46,6 
70-105 0,92 172 362 379 18,8 39,6 41,5 

 
Также нами были определены труднорастворимые и нерастворимые (битум, дубильные 

вещества, воскосмола и др.) органические вещества в составе гумуса потенциального резерва и в 
общем содержании гумуса (Орлов, 1974) (табл. 4). В изученных коричневых почвах выявлено 
широкое варьирование доли как нерастворимых (0,39-86%), так и труднорастворимых веществ (3-
100%). Выделяются разрезы 54 и 1, в нижних горизонтах которых нерастворимое органическое 
вещество аналитически не обнаружено, а содержание труднорастворимого достигает 100%. В 
остальных разрезах наблюдается постепенное снижение доли нерастворимого вещества с 
глубиной и накопление труднорастворимого в нижних горизонтах. Возможно, накопление 
происходит за счет уменьшения содержания разлагающегося в анаэробных условиях 
нерастворимого органического вещества. Кроме того, на соотношение и распределение 
рассматриваемых фракций гумуса оказывает влияние эрозия. В гумусово-аккумулятивном 
горизонте разреза 1 сильноэродированной почвы доля нерастворимых веществ менее 10%, а 
труднорастворимых – более 40%. При этом в ненарушенном гумусово-аккумулятивном горизонте 
разреза 74 содержится максимальная доля нерастворимых органических веществ (86,6%) и, наряду 
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с этим, наиболее низкая доля труднорастворимых веществ (3,4%) (см. табл. 4). В целом, чем 
сильнее нарушенность верхней части профиля эрозионными процессами, тем ниже доля 
нерастворимых веществ. В то же время, влияния экспозиции склонов на соотношение фракций не 
выявлено.  

 
Таблица 4 

Растворимые и нерастворимые органические вещества в составе гумуса коричневых почв 
горных пастбищ Узбекистана 

Глубина, см Гумус, % 
Органическое вещество в составе 

потенциального резерва, % 
Доля органического вещества, % от 

общего содержания гумуса 
т/раств. н/раств. т/раств. н/раств. 

Разрез 74. Кураминский хребет, склон западной экспозиции,  
почва коричневая типичная карбонатная слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессах 

0-7 6,6 16,7 83,3 3,4 86,6 
7-26 2,8 35,9 64,1 47,2 0 

26-75 2,4 39,4 60,6 43,5 0 
Разрез 54. Туркестанский хребет, склон западной экспозиции,  

почва коричневая слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессах 
0-9 4,2 45,2 54,8 31,1 37,7 
9-31 2,7 96,1 3,9 49,0 2,0 

31-52 2,4 100 0 100 0 
52-85 0,9 100 0 100 0 

85-126 0,8 100 0 100 0 
Разрез 40. Зеравшанский хребет, склон восточной экспозиции,  

почва коричневая слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном суглинке 
0-7 3,7 55,5 44,5 35,6 28,6 
7-11 1,5 79,7 20,3 44,3 11,3 

11-27 1,3 80,5 19,5 44,8 10,9 
27-50 1,0 83,5 16,5 45,7 9,0 
50-80 1,0 77,4 22,6 43,8 12,8 

80-160 0,9 87,7 12,3 46,6 6,5 
Разрез 66. Коксуйский хребет, склон южной экспозиции,  

почва коричневая среднеэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном делювии гранитов 
0-5 2,8 22,6 77,4 18,4 63,1 
5-29 1,3 35,5 64,5 26,1 47,4 

29-63 1,0 39,6 66,4 25,1 49,7 
63-90 0,8 45,5 54,5 31,0 37,0 

90-122 0,3 59,4 40,6 37,3 25,4 
Разрез 28. Южно-Нуратинский хребет, склон северной экспозиции,  

почва коричневая слабоэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном суглинке 
0-8 2,7 24,3 75,7 18,1 56,4 
8-53 2,0 22,5 77,5 18,3 63,2 

53-98 1,3 27,1 72,9 21,2 57,1 
98-136 0,6 56,3 43,7 36,3 27,8 

Разрез 13. Заравшанский хребет, склон южной экспозиции,  
почва коричневая среднеэродированная среднегумусированная среднесуглинистая на лессовидном суглинке 

0-9 2,6 28,2 71,8 22,0 56,1 
9-45 1,3 75,3 24,7 42,8 14,9 

45-85 1,1 75,9 24,0 37,7 11,9 
85-130 0,8 95,1 4,8 49,0 2,5 

Разрез 1. Гиссарский хребет, склон южной экспозиции,  
почва коричневая эродированная малогумусированная среднесуглинистая на лессах 

0-8 1,2 82,2 17,8 45,2 9,7 
8-40 1,0 98,4 1,6 49,0 0,4 

40-70 1,0 100 0 100 0 
70-105 0,9 100 0 100 0 

Примечание. т/раств. и н/раств. – труднорастворимые и нерастворимые органические вещества. 
 

Таким образом, внутрипрофильное и экспозиционное распределение общего гумуса 
коричневых почв, гумуса резервов, а также его фракций обусловлено как особенностями 
гумусообразования, так и эрозионными процессами. Протекающие в общих благоприятных 
условиях процессы гумусообразования способствовали накоплению в верхнем горизонте почв до 
6% гумуса, отмечается глубокая гумусированность профиля. Однако оценка резервов показала, 
что лабильный гумус – наиболее активная часть органического вещества почв – составляет менее 
20% от общего содержания, при этом преобладает гумус потенциального резерва. Таким образом,  
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процессы эрозии вызывают дегумификацию коричневых почв за счет уменьшения доли гумуса 
лабильного резерва. Возможности восстановления этого резерва за счет резервов ближнего гумуса 
относительно невелики и при сохраняющемся размыве почв водными потоками снижаются до 
минимума. Кроме того, эродированность почв затушевывает картину экспозиционного 
распределения гумуса, снижая общее разнообразие и пестроту почвенного покрова горных 
склонов. Так же сильно эродированные почвы утрачивают способность депонировать углерод и 
теряют его часть, закрепленную в гумусе, за счет вымывания, растворения и минерализации. Как 
видим, проблема эрозионного воздействия на почвы в регионе стоит достаточно остро. Как мы 
указали выше, проявление эрозии на склонах усугубляется интенсивным хозяйственным 
использованием. Регулярный выпас скота препятствует восстановлению растительного покрова и 
задернению поверхности почв. Дальнейшее изучение особенностей гумуса, его накопления и 
восстановления в коричневых почвах имеет важное значение для разработки рекомендаций по 
рациональному использованию, противоэрозионной защите и увеличению продуктивности горных 
пастбищ Узбекистана. 

ВЫВОДЫ 

1. Изученные коричневые почвы горных пастбищ Узбекистана характеризуются суглинистым 
гранулометрическим составом с долей илистой фракции не превышающей 20%. Содержание 
карбонатов невелико (2,5–9%). Общее содержание гумуса в коричневых почвах колеблется в 
широких пределах от 1 до 6,6%. Вертикальное распределение гумуса в ненарушенных 
эрозией почвах имеет регрессивно-аккумулятивный характер. На северных и западных 
склонах в почвах содержится больше гумуса, чем на южных и восточных. 

2. Гумус лабильного резерва составляет менее трети от общего содержания гумуса, при этом 
гумус потенциального резерва преобладает. Дегумификация коричневых почв происходит 
главным образом за счет вымывания гумуса лабильного резерва, этот процесс протекает 
активнее на южных, менее задернованных склонах. 

3. Содержание нерастворимых и труднорастворимых веществ в коричневых почвах 
неоднородно. На их дифференциацию в профиле оказывает влияние эрозия: чем сильнее 
эродированность почв, тем меньше содержание нерастворимых веществ.   
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The aim of the study: assessment of humus content and its distribution in the profile of brown soils of 
mountain pastures in Uzbekistan. 

Location and time of the study. Soil pits were cut in the Republic of Uzbekistan in seven agricultural 
regions, widely used in agriculture: Tashkent region, Bustonlik district; Jizzakh region, Zomin district; 
Samarkand region, Nurabad district; Navoi region, Nurata district; Kashkadarya region, Kitab district; 
Surkhandarya region, Sherabad district; Namangan region, Papal district. The study was carried out in 
2019-2021. 

Methods. Field studies, sampling and sample preparation were carried out in accordance with the generally 
accepted methods: soil organic carbon content was measured by bichromate digestion, carbonate content 
was determined by acidimetric method and soil inorganic carbon content was calculated by subtracting from 
the total content of carbonates. Silty fractions were isolated by centrifugation. Humus differentiation into 
reserves and their estimation was carried out according to the method proposed by one of the authors.  

Main results. The studied brown soils of mountain pastures of Uzbekistan are characterized by loamy 
granulometric composition, with a clay fraction not exceeding 20%. The content of carbonates is low (2.5–
9%), with the maximum amount in the carbonate horizon. Soils are slightly leached. The total humus content 
in the upper horizon varies from 1% to 6.6%. The dependence of soil humus content on the slope exposure 
was noted: the soils of the more humid northern and western slopes contain more humus than the southern 
and eastern ones. In addition, the humus content is significantly affected by erosion. To assess the nature of 
changes in the organic matter of the brown soils during their agricultural use, humus of the near, labile and 
potential reserves (as percentage of the total content) was isolated for the first time. It was revealed that 
humus of potential reserve prevails in soils (35.5-90%). Its vertical distribution is characterized by a sharp 
decrease in the sub-humus part, while the humus of the near and labile reserves is distributed evenly in the 
profile, without a pronounced dependence on external conditions and the degree of disturbance. The 
proportion of insoluble organic substances in the total humus content ranged from 0.39 to 86%, of sparingly 
soluble organic substances - from 3 to 100%. There is a relationship between the amount of sparingly 
soluble and insoluble organic matter in the upper horizon and the degree of soil erosion. 

Conclusion. The distribution of humus and its reserves in the brown soils of the mountain pastures of 
Uzbekistan is uneven and strongly affected by erosion. The loss of near and labile humus reserves leads to a 
decrease in the content of total humus. Further study of humus features, humus accumulation and restoration 
in brown soils is important for the development of recommendations for the rational use, anti-erosion 
protection and increasing the productivity of mountain pastures in Uzbekistan. 

Key words: mountain brown soils; humus reserves; carbonates, silty fractions; organic matter; sustainable 
land use 
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