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Аннотация. Представлены материалы агрохимических исследований почв 

Ленкоранской зоны. Илисто-болотные почвы разделены на 2 группы: илисто-болотные 

полностью развитые почвы и илисто-болотные слаборазвитые почвы. Исследуемые почвы 

достаточно обеспечены гумусом и азотом, азотсодержащих соединений, способных 

усваиваться растениями, немного. В отличие от азота источником фосфорного питания 

растений являются только фосфаты в почве и вносимые в почву удобрения. Из-за большого 

количества гумуса в заболоченных почвах также высоки органические соединения фосфора. 

В результате исследований, проведенных различными учеными на болотистых почвах, 

установлено, что 40% общего фосфора находится в органической и 58% в минеральной 

формах. 

 

Abstract. The article presents the materials of agrochemical studies of the soils of 

the Lankaran Zone. Silt-marsh soils are divided into 2 groups: fully developed silt-marsh soils and 

poorly developed silt-marsh soils. The studied soils are sufficiently provided with humus and 

nitrogen; there are few nitrogen-containing compounds that can be absorbed by plants. Unlike 

nitrogen, the source of phosphorus nutrition for plants is only phosphates in the soil and fertilizers 

applied to the soil. Due to the large amount of humus in waterlogged soils, organic phosphorus 

compounds are also high. As a result of studies conducted by various scientists on swampy soils, it 

was found that 40% of total phosphorus is in organic and 58% in mineral forms. 
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Эффективное применение удобрений в сельском хозяйстве невозможно без учета 

потенциального и эффективного плодородия почвы. Внесение удобрений путем определения 

общего запаса питательных веществ в почве очень необходимо для повышения эффективного 

плодородия почвы и достижения высокой урожайности. Определение общего количества 

питательных веществ в почве дает представление о резервных питательных веществах, и, 
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таким образом, эти питательные вещества считаются резервами для роста растений. 

Данные по изучению почв Ленкоранского района представлены в ряде работ A. К. 

Ахундова, П. В. Ковалева, Г. Ш. Мамедова, Ю. Халилова, С. З. Мамедовой и др. [1–3, 6–14]. 

Б. И. Гасанов разделили илисто-болотные почвы на 2 группы: 1) илисто-болотные 

полностью развитые почвы; 2) илисто-болотные слаборазвитые почвы [5]. 

Почвы первой группы отличаются от второй группы тяжелым гранулометрическим 

составом, мощностью гумусового слоя и высокой поглотительной способностью, также в 

верхнем слое 50% глины и 25% ила. 

В целом болотистые почвы под овощными культурами относятся к желтоземам. Этот 

тип почвы в основном распространен на равнине, где грунтовые воды близки к поверхности 

почвы. Большое количество растительных остатков в илисто-болотных почвах приводит к 

накоплению в почве гумуса и неразложившегося органического вещества. Замечено, что 

луговые растения образуют на этих почвах очень прочный задернованный слой. В 

засушливые месяцы поверхность почвы твердеет с образованием крупных трещин. 

Структура этих почв крупнозернистая вверху и столбчатая внизу. Подпахотный слой почвы 

очень твердый, по гранулометрическому составу тяжелоглинистый, суглинистый и 

тяжелосуглинистый. Эти почвы богаты гумусом и азотом по сравнению с другими почвами 

[4–6]. 

На илисто-болотных почвах выращивают рис и овощи. Поскольку воды горных рек 

ежегодно попадают на возделываемые площади этих растений, эти почвы дают урожай 

благодаря питательным веществам, приносимым реками. Тем не менее, овощи и рисовые 

растения нуждаются в удобрении [2]. 

 

Методика исследования  

Исследования проводились на илисто-болотных почвах Ленкоранского района. 

Основной целью работы является изучение агрохимических характеристик этих почв. Почвы 

относятся к типу псевдоподзолистых почв, образовавшихся из аллювиальных отложений в 

результате смыва желтоземов.  

Изучаемые почвы по гранулометрическому составу относятся к тяжелосуглинистым. 

Овощные растения любят эту среду, потому что тяжелые суглинистые почвы удерживают 

много воды. В результате анализа установлено, что количество частиц <0,001 мм (ил) в слое 

0–30 см (пахотный слой) этих почв составляет 26,6%, а количество частиц <0,01 мм (глин) 

составляет 57,5%. В подпахотном слое (30-60 см) илистые частицы (<0,001 мм) составляли 

30,2%, глинистые частицы (<0,01 мм) — 57,9%. 

Агрохимические характеристики илисто-болотных почв определяли по общепринятым 

методикам. При обработке и анализе использовались данные за последние 10 лет, с 2022–

2021 гг. 

 

Результаты и обсуждения 

Поглощающая способность почвы очень важна для питания растений. Его называют 

регулятором почвенного раствора. Питательные вещества, поглощаемые растениями, 

представляют собой в основном вещества, растворенные в растворе. Затем растение 

использует поглощенные почвой вещества. Поглощение питательных веществ почвой 

предотвращает их вымывание для использования растениями. Содержание поглощенных 

оснований определяет реакцию почвенного раствора и количество элементов питания. В 

исследуемой почве в поглощенных основаниях кальций составляет 60–72%, а магний 23–
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35%. То есть в 100 граммах почвы кальция 27,0 мг-экв, а магния 9,0–14,0 мг-экв. Избыток 

магния свидетельствует о плохой структуре почвы. Реакция этих почв слабощелочная. 

В этих почвах содержание общего гумуса и азота высокое. Так как, общий гумус 

составляет от 3,8% до 4,0%, а общий азот — от 0,24% до 0,26%. Водорастворимый гумус 

200–208 мг/кг, что составляет 6% от общего количества гумуса. 

Основная часть общего азота в илисто-болотных почвах состоит из сложных 

органических соединений, что не характеризует степень обеспеченности почвы азотом, 

который она может усваивать растениями. Азотсодержащие соединения, пригодные для 

растений в почве, представляют собой соединения, переходящие в раствор при гидролизе 

слабыми кислотами. 

Легкогидролизуемый азот в почве исследуемого участка составлял 55–100 мг/кг, что 

свидетельствует о слабой обеспеченности почвы азотом. Количество легкоусвояемых 

азотистых минеральных соединений составляет: поглощенного аммония 20,0–23,3 мг/кг, 

водорастворимого аммония 3,2–3,7 мг/кг, нитратного азота 1,7–2,4 мг/кг, нитритного азота 

0,15–0,21 мг/кг. Нитрификация очень слабая, так как в илисто-болотных почвах протекает 

анаэробный процесс. 

В целом следует отметить, что хотя исследуемые почвы достаточно обеспечены 

гумусом и азотом, азотсодержащих соединений, способных усваиваться растениями, 

немного. В отличие от азота источником фосфорного питания растений являются только 

фосфаты в почве и вносимые в почву удобрения. Из-за большого количества гумуса в 

заболоченных почвах также высоки органические соединения фосфора. В результате 

исследований, проведенных различными учеными на болотистых почвах, установлено, что 

40% общего фосфора находится в органической и 58% в минеральной формах. 

Лабораторные анализы показали, что количество общего фосфора в илисто-болотных 

почвах составляет 0,23–0,28%. Основная причина высокого содержания фосфора в том, что 

горные реки берут свое начало с Талышских гор и приносят с собой соединения фосфора в 

виде суспензии [9]. Хотя общего фосфора много, соединений фосфора, которые могут 

усваиваться растениями, немного. Это связано с тем, что основная часть фосфора в илисто-

болотных почвах практически не связана с элементами кальция, частично магния, алюминия 

и железа. 

В этой почве водорастворимый фосфор 0,15–0,40 мг/кг, щелочерастворимый 17,1–20,5 

мг/кг, уксуснорастворимый 250–380 мг/кг, солянокислорастворимый фосфат 1200–1275 мг/кг. 

Фосфаты, растворимые в воде и щелочи, хорошо усваиваются растениями. Фосфаты, 

растворенные в уксусной кислоте, отнесены к запасным фосфатам, выделенным в почвенный 

раствор [8]. 

Илисто-болотные почвы обогащены наносами, содержащими глину, приносимую 

горными реками, в результате чего содержание калия в этих почвах высокое. А. К. Ахундов 

(1962), С. З. Мамедова (2006) изучали обеспеченность калием почв Ленкоранской зоны. 

Установлено, что эти почвы (илисто-болотные) умеренно обеспечены элементом калия [12]. 

Количество общего калия в исследуемых илисто-болотных почв под овощными 

культурами составило 3,5–3,6%. Калий, доступный для растений содержится в небольших 

фракциях почвы. Результат почвенного анализа показывает, что водорастворимого калия нет, 

обменный калий 5,80–6,40 мг/кг. Так как хорошо усваиваемый овощными растениями калий 

составляет меньшинство, возникает необходимость внесения в почву калийных удобрений 

[13, 14]. 
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Заключение 

Итак, органическое вещество в исследованных илисто-болотных почвах менее 

разложено. Несмотря на обилие общего гумуса, азота, фосфора и калия, большая их часть 

находится в виде труднодоступных формах, и лишь немногие соединения легко усваиваются 

растениями. По этой причине важно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения на 

илисто-болотные почвы под овощные культуры. На этих почвах целесообразно вносить под 

овощные растения на 1 га: 90 кг азотных, 90 кг фосфорных и 60 кг калийных удобрений. 
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