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Аннотация. Изученные лугово-степные почвы расположены в южной части При-
араксинской низменности Нахичеванской АР. Минералогический состав лугово-степных
почв этого региона мало изучен, для некоторых почв вообще не изучен, что обусловливает
актуальность данного исследования. По показателям полевой влажности лугово-степные
почвы характеризуются следующим образом: изменения по профилю составляют 15,60–
23,99 %. Определение pH лугово-степных почв в Диадинском селе показало слабощелоч-
ную реакцию и изменение емкости поглощения в пределах 0,91–1,31 г/см3.

По гигроскопический влажности лугово-степные почвы характеризуются сред-
ней гигроскопичностью, которая в Диадинском селе изменяется в пределах 2,91–5,63 %,
а в Алыширском селе колеблется от 2,36 до 4,65 %.

По данным образцов выявлено, что в южной части Шарурской равнины в лугово-
степных почвах содержатся минералы монтмориллонита (11,3–16,0 %), каолинита (9,2–
11,3 %), иллита (гидрослюда) (4,2–7,3 %). А в почвах юго-западной части равнины показа-
тель содержания монтмориллонита составляет 14,0–17,7 %, каолинита – 10,5–14,1 %, илли-
та (гидрослюда) в верхнем слое – 5,3 % при отсутствии его в средних и нижних горизонтах.
В юго-западном регионе в лугово-степных почвах процентное содержание первичного ми-
нерала выше, чем в южной части Нахичеванской АР. Первичные минералы изучаемых
почв составляет SiO2 (d-кварц), его содержание в верхнем горизонте А0 (21 см) – 20,5 %, в
среднем B1 (50–72 см) – 19,3 % и в нижнем горизонте С (100–120 см) – 20,4 %.



ISSN 2306-4153. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11, Естеств. науки. 2016. № 4 (18) 4 9

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

Ключевые слова: емкость поглощения, влажность, почва, монтмориллонит, ил-
лит, каолинит, полевые шпаты и минералы.

Введение

В основном лугово-степные почвы рас-
пространены в южной части Приараксинс-
кой полосы Шарурской равнины Нахичеван-
ской АР. Они расположены в нижних частях
реки Аракса и простираются до 100–150 м
севернее.

Для полного изучения лугово-степных
почв нами условно были выделены три этапа
процесса почвообразования этого региона:

1) самый низкий этап почвообразова-
ния [5];

2) формирование почв малым биологи-
ческим круговоротом (В.Р. Вильямс), которые
образуются при разложении минеральных и
органических веществ;

3) формирование новых почв.
Следует отметить, что река Аракса так

же играет свою роль в формировании луго-
во-степных почв в связи с приносом различ-
ных каменистых потоков и их суглинистых
разновидностей. Если такие процессы не осу-
ществляются, то зольные элементы часто
увеличиваются и образуют маломощные
слои почв [1; 4; 6; 7]. Формирование этих почв
по сравнению с другими почвами региона
характеризуется разными периодами разви-
тия органо-минеральных комплексов [2; 9; 11;
13; 15].

Объекты и методы исследования

Объектом исследования являются луго-
во-степные почвы южной и юго-западной ча-
сти Шарурской равнины Нахичеванской АР.

Для изучения физико-химического соста-
ва нами использованы следующие методы:
определение полевой влажности термическим
методом, определение pH потенциометричес-
ким методом, карбонатность – кальциметром,
емкость поглощения по методу Н.А. Качинс-
кого, определение гигроскопической влажно-
сти весовым методом. Определение минера-
лов почв проводилось с использованием рен-
тгеновского дифрактометра «MINIFLEKS-
600» (производство Германии).

Результаты исследования

По данным физико-химического показа-
теля лугово-степных почв (разрез 164, 165),
влажность изученных почв составляет по про-
филям 15,60–23,99 %. Самая высокая влаж-
ность наблюдается в нижней части профиля,
в иллювиальных горизонтах С (100–120 см) и
составляет 23,99 %. Емкость поглощения лу-
гово-степных почв изменяется в пределах
0,91–1,31 г/см3. Высокие показатели наблю-
даются в материнской породе 1,31 г/см3.

Определение pH лугово-степных почв в
Диадинском селе показало слабощелочную
реакцию, которая изменяется в пределах 8,0–
8,3. Почва слабокарбонатная, и этот показа-
тель изменяется по всему профилю в преде-
лах 3,36–14,93 %. А самая высокая карбонат-
ность наблюдается в материнской породе и
составляет 14,93 %.

По гигроскопической влажности лугово-
степные почвы в Диадинском селе характе-
ризуются средней гигроскопичностью, кото-
рая изменяется в пределах 2,91–5,63 %.

Лугово-степные почвы юго-западного ре-
гиона по физико-химическому составу имеют
следующие показатели. Естественная влажность
в этих почвах (см. табл. 1) колеблется от 12,32 %
до 17,04 % и изменяется по всему профилю. Са-
мое высокое значение наблюдается в иллюви-
альных горизонтах [10; 14; 15; 16]. Емкость по-
глощения лугово-степных почв Алышарского ре-
гиона изменяется в пределах 1,42–1,51 г/см3. Ос-
новная доля емкости поглощения приходится на
верхний горизонт. Это, скорее всего, зависит от
породы, в которой путем вытеснения они образу-
ются в следующих горизонтах [3; 8; 12].

Определение pH лугово-степных почв
Алышарского региона показало, что он колеб-
лется от нейтрального до слабощелочного
(7,9–8,3 %). В основном нейтральность наблю-
дается в верхнем горизонте почв. Почва в вер-
хнем горизонте в основном слабо карбонат-
ная (pH составляет 7,93–10,54 %).

По данным анализов, лугово-степные
почвы данного региона характеризуются сред-
ней гигроскопичностью (2,36–4,65 %).
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Современное состояние
процентного содержания минералов

лугово-степных почв

Процентное содержание минералов лу-
гово-степных почв изучено нами впервые на
приборе «MINIFleks – 600».

Содержание минерала иллита (гидрослю-
ды) в верхнем горизонте лугово-степных почв
в Диадинском селе по процентному содержа-
нию очень высокое и составляет 7,3 %, а в
среднем и нижнем горизонте оно низкое и из-
меняется в пределах 4,2–5,5 %. Самый низ-
кий процент характерен для средних горизон-
тов почв (см. рис. 1–4).

Процентное содержание минералов груп-
пы монтмориллонита в этих почвах в верхнем
слое высокое и составляет для горизонта А
(0–21 см) – 16,0 %, в нижележащих горизон-
тах их содержание частично уменьшается до
11,3–15,4 %.

Процентное содержание минералов груп-
пы каолинита в верхнем горизонте уменьша-
ется, а в среднем и нижнем горизонтах уве-
личивается и составляет 9,2–11,3 %.

Первичные минералы по содержанию
SiO2 (d-кварца) в верхнем горизонте А (0–
21 см) составляют 20,5 %, в среднем гори-
зонте B1 (50–72 см) их содержание уменьша-
ется и составляет 19,3 %, в нижних горизон-
тах С (100–120 см) – 20,4 %.

Содержание полевых шпатов в верхней
части почвенного профиля увеличивается и
составляет для горизонта А (0–21 см) 16,1 %,
в нижних горизонтах процентное содержание
первичных минералов составляет 9,6 %.

Содержание кальцита (CaCO3) в верхних
горизонтах лугово-степных почв очень малое
и составляет 9,8 %, в средних (B1 глубины 50–
72 см) и нижних (С с глубиной 100–120 см)
горизонтах процентное соотношение увеличи-
вается до 17,5–17,8 %.

Минералы группы гематита (Fe2O3) в лу-
гово-степных почвах имеют низкое содержа-
ние и составляют 3,4–6,7 %. Солевое отно-
шение минералов (NaCl) в лугово-степных по-
чвах очень малое и составляет в процентах
1,4–6,4 %. Содержание вулканической пыли в
лугово-степных почвах среднее и изменяет-
ся в пределах 10,2–15,2 %.

Процентное содержание минералов груп-
пы иллита (гидрослюды) в почвах юго-запад-
ных окрестностей села Алышар в верхнем го-
ризонте А (0–33 см) составляет 5,3 %, в сред-
ней и нижней части профиля минералы группы
иллита (гидрослюды) не определяются.

Это подтверждает, что содержание ил-
лита (гидрослюды) в этих почвах очень ма-
лое, а содержание илистой фракции минера-
лов монтмориллонита увеличивается и состав-
ляет по всему профилю 14,0–17,7 %.

Минералы группы каолинита в лугово-
степных почвах имеют среднее содержание,
которое составляет 10,5–14,1 % (см. табл. 2).

Первичные минералы в лугово-степных
почвах и породах имеют высокое содержание.
При этом представленность d-кварца (SiO2)
изменяется по всему профилю А, А/B и С в
пределах 20,5–23,1 %.

Представленность полевых шпатов в
лугово-степных почвах Юго-Западного реги-
она (с. Алышар) изменяется по всем горизон-
там в пределах 7,8–14,2 %.

Таблица 1
Некоторые физико-химические показатели лугово-степных почв

южной и юго-западной части Шарурской равнины Нахичеванской АР
№ 

разреза 
Глубина, см Полевая 

влажность, % 
pH, 
% 

CO2, 
% 

CaCO3 
по CO2, % 

Гигроскопическая 
влажность, % 

Емкость 
поглощения, г/см3 

164 A (0–21)  22,46 8,0 1,48 3,36 4,08 0,51 
A/B (21–50) 15,60 8,3 4,73 10,73 3,53 1,25 
B1 (50–72) 15,38 8,1 4,36 9,89 2,91 1,15 
B2/C (72–100) 16,61 8,3 5,56 12,68 4,00 1,31 
C (100–120) 29,95 8,3 6,58 14,93 5,63 Не определяется 

165 A (0–33)  13,96 7,9 4,82 10,54 2,36 1,51 
A/B (33–49) 17,04 8,0 4,54 10,30 3,50 1,42 
B1 (49–78) 12,32 8,2 3,24 8,04 4,07 Не определяется 
B/C (78–100) Не определяется 8,3 2,59 5,88 4,36 Не определяется 
C (100–140) Не определяется 8,3 3,22 7,93 4,65 Не определяется 
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Рис. 1. Данные процентного содержания минералов в горизонтах 0–21 см и 50–72 см лугово-степных почв
южной части Шарурской равнины Нахичеванской АР (разрез 164)
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101–120 см 

Рис. 2. Данные процентного содержания минералов в горизонте 101–120 см в лугово-степных почвах
южной части Шарурской равнины Нахичеванской АР (разрез 164)

0–33 см

Рис. 3. Данные процентного содержания минералов в лугово-степных почвах юго-западной части
Шарурской равнины Нахичеванской АР (разрез 165)
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49–78 см

Рис. 3. Окончание

100–140 см

Рис. 4. Данные процентного содержания минералов в лугово-степных почвах в юго-западной части
Шарурской равнины Нахичеванской АР (разрез 165)
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Таблица 2
Процентное содержание минералов лугово-степных почв

Шарурской равнины Нахичеванской АР
№ 

разреза 
Глубина, см SiO2 

(d-кварц), 
% 

Поле-
вой 

шпат, 
% 

Иллит 
(гидро-
слюда), 

%  

Као-
линит, 

% 

Мон-
тморил-
лонит, % 

CaCO3 
(каль-
цит), 

% 

Fe2O3 
(гема-

тит), % 

NaCl, 
% 

Вулка-
ническая 

пыль, 
% 

Разрез 164 
(с. Диадин 
Шарурской  
равнины) 

A 0-21  20,5 16,1 7,3 9,2 16,0 9,8 4,5 6,4 10,2 
A/B 21-50 19,9 15,2 5,7 9,8 13,65 13,6 5,6 4,3 12,0 
B1 50-72 19,3 14,4 4,2 10,5 11,3 17,5 6,7 2,3 13,8 
B2/C 72-100 19,8 11,8 4,8 10,9 13,3 17,6 5,0 1,8 14,5 
C 100-120 20,4 9,6 5,5 11,3 15,4 17,8 3,4 1,4 15,2 

Разрез 165 
(с. Алышар 
Шарурской  
равнины) 

A 0-33  20,5 7,8 5,3 11,4  17,7 17,2 5,2 Нет 14,9 
A/B 33-49 21,8 10,1 Нет 10,9  15,8 17,1 6,2 1,3 14,6 
B1 49-78 23,1 12,4 Нет 10,51 14,0 17,1 7,3 1,3 14,3 
B/C 78-100 22,80 13,3 Нет 12,3 14,7 17,5 6,3 1,7 11,2 
C 100-140 22,5 14,2 Нет  14,1 15,5 18,0 5,4 1,2 8,1 

 

Кальцит (CaCO3) в этих почвах имеет
высокое содержание, которое также изменяет-
ся по всему профилю в пределах 17,1–18,0 %.

Содержание минералов гематита  (Fe2O3)
в лугово-степных почвах изменяется по всему
профилю, и их среднее значение варьируется в
пределах 5,2–7,3 %.

Минерал NaCl в верхнем горизонте отсут-
ствует, а в среднем и нижнем горизонте присут-
ствует в малых количествах. Его содержание
изменяется в пределах 1,3–2,2 %.

Содержание вулканической пыли в лугово-
степных почвах Алышарского региона очень низ-
кое и составляет по всему профилю 8,1–14,9 %.

Заключение

1. Лугово-степные почвы в субтропи-
ческих зонах южной части Нахичеванской
АР не имеют массовой представленности.

2. Физико-химический состав лугово-степ-
ных почв в южном и юго-западном регионах раз-
личается по признаку естественной влажности.
В южной части Диадинского региона емкость
поглощения лугово-степных почв имеет высо-
кие значения и изменяется в пределах 15,38–
29,95 %; pH почвы изменяется от нейтрального
7,9–8,3 для юго-западного региона до слабокис-
лого 8,0–8,3 в южной части региона. Емкость
поглощения лугово-степных почв юго-западно-
го региона (с. Алышар) очень высокая и изме-
няется в интервале 1,42–1,51 г/см3, а в южной
части варьируется в пределах 0,51–1,31 г/см3.

3. Процентное содержание минералов в
почвах южного и юго-западного регионов име-

ет следующие параметры: если в южной час-
ти содержатся минералы монтмориллонита в
объеме 11,3–16,0 %, иллита (гидрослюды) –
4,2–7,3 %, каолинита – 9,2–11,3 %, то в юго-
западном регионе показатели содержания не-
много больше и изменяются для монтморил-
лонита в пределах 20,5–23,1 %, для иллита
(гидрослюды) характеризуются очень малы-
ми значениями и колеблются в верхнем гори-
зонте в пределах 5,3 %, а в среднем и нижнем
горизонте отсутствуют. Каолинит изменяет-
ся в пределах 10,5–14,1 %, а показатели пер-
вичных минералов в юго-западном регионе
дают очень высокие значения.

4. Изучение процентного содержания
минералов этих почв способствует формиро-
ванию информационной базы для регулирова-
ния плодородия почв южного и юго-западно-
го регионов Нахичеванской АР.
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PERCENTAGE OF THE MINERALOGICAL  COMPOSITION
IN THE MEADOW-STEPPE SOILS OF THE SOUTH ARAZSIDE PART

OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
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Abstract. The studied meadow-steppe soils are situated in the southern part of Arazside
lowland of Nakhchivan Autonomous Republic. The mineralogical composition of the meadow-
steppe soils in this region has been poorly investigated, and it has not been studied at all in
some soils. In this connection it is urgent to investigate the soils in these regions.

The meadow-steppe soils are characterized by the following field humidity
parameters: profile changes make 15,60-23,99 %. The meadow-steppe soils’ pH in the
Diadin village demonstrates weak alkaline reaction and the changes in absorption
capacity – 2,91-5,63 g/cm3.

 The hygroscopicity indicators of meadow-steppe soils of the Diadin village are
characterized by average indices and change within 2,91-5,63 %. In the Alishir village
hygroscopicity also vibrates from 2,36-4,65 %.

It is revealed that minerals of montmorillonite in the meadow-steppe soils of the
southern part in the Sharur plain make 11,3-16,0 %; caolinite – 9,2- 11,3 %; illite (hidroslude) –
4,2-7,3 %.

But in the soils of the south-western part of the plain a percentage of the minerals
composition forms montmorillonite 14,0 – 17,7 %; kaolinite 10,5 – 14,1 %; illite (hidroslude) in
the upper layer – 5,3 %, but in the middle and low horizons it is absent.
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The percentage composition of the initial mineral is higher in the meadow-steppe soils of
the south-western region than in the southern part of Nakhchivan Autonomous Republic.

The initial minerals of the studied soils form SiO2 (d-kvarts) on the upper horizon A0-
21 cm – 20,5 %, but on the middle one B1 50-72 cm – 19,3 % and on the low horizon C 100-
120 cm – 20,4 %.

Key words: absorption capacity, humidity, soil, montmorillonite, illite, kaolinite, field spars
and minerals.


