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Реферат. Цель исследования – оценка динамики гумусного состояния пахотных почв в увяз-

ке с особенностями распределения типов и подтипов почв в муниципальных районах Предвол-
жья Республики Татарстан (РТ). Территория Предволжья занимает 1014,3 тыс. га, что составляет 
около 15% от площади РТ. В состав Предволжья входят 8 муниципальных районов: Апастов-
ский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-
Устьинский и Тетюшский. Обобщены результаты почвенных и агрохимических обследований, 
проведенные ФГБУ ЦАС «Татарский» в течение последних 35 лет. Впервые пахотные почвы 
изучаемого региона на содержание гумуса были обследованы в 1986-1990 годы (IV цикл агрохи-
мического обследования). Определение гумуса проведено по методу И.В. Тюрина в модифика-
ции ЦИНАО. Установлено, что в почвенном покрове двух муниципальных районов (Буинский и 
Дрожжановский) преобладают высокоплодородные черноземы, а в остальных шести районах 
серые лесные почвы. Сравнение распространенности основных типов почв в Предволжье и в це-
лом в РТ показывает, что исследуемый регион представляется миниатюрной копией Татарстана: 
в обоих случаях доминантными являются серые лесные почвы, а субдоминантными – черноземы. 
Отмечается, что за 35 лет площадь пашни региона сократилась на 57 тыс. га, предположительно 
за счет вывода из сельскохозяйственного оборота менее плодородных земельных участков. Ука-
зывается, что данное обстоятельство в определенной мере стабилизировало гумусное состояние 
почв, остающихся в составе пашни. Средневзвешенное содержание гумуса в пахотном слое по 
циклам агрохимического обследования почв исследуемого региона варьировало в пределах: от 
4,42 до 4,82%, однако, эти колебания оказались статистически несущественными (r= -0,06). По-
ложительная корреляция и максимальная высокая степень зависимости средневзвешенного со-
держания гумуса была от суммарной доли черноземных и темно-серых лесных почв (R²=0,96). 

Ключевые слова: агрохимическое обследование, почвенный покров, черноземы, нечер-
ноземные почвы, гумус, динамика, корреляция.  
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и воспроизводства плодородия почв [7].                        
К сожалению, во многих случаях эти уникаль-
ные материалы, собранные несколькими поко-
лениями агрохимиков, почвоведов и специа-
листов сельскохозяйственных предприятий, 
до сих пор остаются анализированными в явно 
недостаточной степени, со временем могут 
быть утеряны безвозвратно. 

Содержание в почвах органических ве-
ществ многими исследователями рассматрива-
ется в качестве главного показателя почвенно-
го плодородия, так как именно наличие орга-
нического вещества отличает почву от мате-
ринской породы. Органические вещества, осо-
бенно его специфическая часть – гумус,                
играет ведущую роль во многих почвенных 
процессах [8, 9]. Количественный и качествен-
ный состав гумусовых веществ оказывают 
существенное влияние на обеспеченность     
почвы многими питательными элементами, 
структурность [10] и водно-физические свой-
ства, поглотительную способность, буфер-
ность, биологическую активность и экологи-
ческую устойчивость педосферы [11].  

Важная роль гумусовых веществ в улучше-
нии водно-физических свойств почвы                     
обуславливается тем, что они, склеивая                 
мелкие частички создают агрономически 
наиболее ценную водопрочную структуру, 
особенно при наличии в их составе кальция и 
железа [12, 13]. Структурные агрегаты,                  
образующиеся без участия органического   

Введение. Первейшим условием устой-
чивого развития агропромышленного ком-
плекса страны является сохранение, воспроиз-
водство и рацио-нальное использование                
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения [1]. Плодородие сельскохозяй-
ственных угодий во взаимодействии с други-
ми природными условиями составляет особую 
производственную силу земли, существенно 
влияющую на производительность труда в 
земледелии и себестоимость растениеводче-
ской продукции [2, 3].  

Для эффективного ведения растениеводче-
ской отрасли, получения высоких урожаев 
хорошего качества и сохранения плодородия 
почв необходим постоянный мониторинг пло-
дородия сельскохозяйственных земель и                
оптимизация на этой базе почвенных свойств 
и режимов [4]. В связи с этим особую цен-
ность приобретают материалы систематиче-
ского обследования сельскохозяйственных 
земель агрохимической службой страны,               
сопряженное изучение влияния длительного 
применения удобрений и химических                      
мелиорантов на продуктивность культур и 
плодородие почв [5, 6].   

За годы существования агрохимической 
службы в каждом регионе накоплены уникаль-
ные материалы почвенных и агрохимических 
обследований, которые, на наш взгляд, долж-
ны быть основой для решения теоретических 
и практических задач применения удобрений 
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вещества, как это имеет место в                              
нижних горизонтах почв, не обладают                                   
водопрочностью [14, 15].  

Благодаря наличию функциональных 
групп, фульвокислоты и гуминовые кислоты 
обладают высокой поглотительной способно-
стью по отношению к катионам. В составе 
почвенных коллоидов они препятствуют вы-
мыванию элементов питания растений, а так-
же обеспечивают проявление важного свой-
ства почвы – её буферной способности [16].  

Другой важной функцией гумусовых ве-
ществ представляется их способность повы-
шать биологическую активность почв [17]. 
Исследованиями Т. Н. Кулаковской (1990), 
было показано, что в условиях супесчаных 
дерново-подзолистых почв повышение содер-
жания гумуса с 1,35 до 3,08% увеличивает их 
нитрифицирующую способность более чем                 
в 7 раз: с 1,02 до 7,75 мг NO3 на 100 г                       
почвы [18]. 

Необходимо также отметить, что гумус 
поглощая ряд токсичных веществ, в том числе 
тяжелые металлы, радионуклиды, уменьшает 
их поступление в растения, грунтовые и по-
верхностные воды и тем самым способствует 
получению экологически безопасной сельско-
хозяйственной продукции и снижает остроту 
экологической ситуации [19].  

Благодаря отмеченным свойствам гумусо-
вых веществ, продуктивность сельскохозяй-
ственных культур на более гумусированных 
почвах оказывается более стабильной, нежели 
на менее гумусированных почвах, особенно в 
неблагоприятных погодных условиях [20]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
гумус, аккумулируя солнечную энергию, од-
новременно является важным источником 
энергии для поддержания биохимических про-
цессов почвы, аккумулятором элементов ми-
нерального питания растений и комплексным 
улучшателем агрохимических, агрофизиче-
ских и биологических свойств почв. Все это 
подчеркивает, что оценка эффективного пло-
дородия пахотных земель невозможно без 
надлежащего мониторинга динамики содержа-
ния гумуса. 

Цель исследования – оценка динамики гу-
мусного состояния пахотных почв в увязке с 
особенностями распределения типов и подти-
пов почв в муниципальных районах Предвол-
жья Республики Татарстан.  

Условия, материалы и методы. В данной 
работе обобщены результаты почвенных и 
агрохимических обследований почв                      
Предволжья Республики Татарстан, которые 
позволяют объективно оценить динамику            
изменения содержания гумуса в муниципаль-
ных районах за 35 лет (1986-2020 годы) с уче-
том особенностей почвенного покрова регио-
на. Реки Волга и Кама делят территорию              
Татарстана на три четко обособленные при-
родно-географические части, получивших 
названия Предволжье (к западу и югу                              
от долины Волги), Предкамье (севернее долин 

Камы и Волги), Закамье (к югу от долины              
Камы). 

Объектом нашего исследования являются 
муниципальные районы Предволжья, располо-
женные на правом берегу реки Волга. Данный 
регион занимает северо-восточную часть               
Приволжской возвышенности с преобладаю-
щими абсолютными высотами водоразделов 
180-230 м [21].  

Территория Предволжья занимает                         
1014,3 тыс. га, что составляет около 15% от 
площади Республики. От общей площади зе-
мель региона сельскохозяйственные угодья 
занимают 739,2 тыс. га или 72,9%. Из них 
пастбища занимают 15,1%, сенокосы 1,4%, 
многолетние насаждения 0,6%. На долю паш-
ни приходится 565,3 тыс. га или 55,7% [22].             
В состав Предволжья входят 8 муниципаль-
ных районов: Апастовский, Буинский,                  
Верхнеуслонский, Дрожжановский, Зелено-
дольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и 
Тетюшский.  

Исследования проводились на базе                     
ФГБУ ‹‹Центр агрохимической службы 
‹‹Татарский››.  

Впервые пахотные почвы изучаемого реги-
она на содержание гумуса были обследованы 
в 1986-1990 годы (IV цикл агрохимического 
обследования) и оценены по гумусированно-
сти согласно группировке, предложенной 
Центральным институтом агрохимического 
обслуживания сельского хозяйства (ЦИНАО). 
Определение гумуса проведено по методу                
И. В. Тюрина в модификации ЦИНАО                  
(ГОСТ 26213-91).  

Результаты и обсуждение. Исследования 
показали, что в 6 районах из 8 преобладающи-
ми являются серые лесные почвы, и лишь в 
Буинском и Дрожжановском районах - черно-
земные почвы.  

Среди районов, на сельскохозяйственных 
угодьях которых доминируют серые лесные 
почвы, субдоминантными представлены либо 
дерново-подзолистые (Зеленодольский район), 
либо дерново-карбонатные (Верхнеуслонский, 
Камско-Устьинский районы), либо чернозем-
ные почвы (Кайбицкий, Апастовский, Тетюш-
ский районы).  В Зеленодольском муници-
пальном районе субдоминант – дерново-
подзолистые почвы занимают достаточно ве-
сомую долю – 23,5%. В других районах Пред-
волжья распространенность данного типа почв 
весьма скромная. Дерново-карбонатные поч-
вы, оказавшиеся субдоминантом в двух райо-
нах (Верхнеуслонский 10,8%; Камско-
Устьинский 13,3%), в остальных районах 
встречаются редко (0,3-3,8%). Серые лесные 
почвы в роли субдоминанта (4,2 и 10,9%) фи-
гурируют в Юго-Западной зоне Предволжья – 
в Дрожжановском и Буинском районах. Отно-
сительно значимую долю (15,5-35,0%) занима-
ют в качестве субдоминанта оподзоленные, 
выщелоченные и типичные черноземы в Кай-
бицком, Апастовском и Тетюшском районах.    
В целом в Предволжье РТ наибольшее                  
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распространение в общей площади                          
сельскохозяйственных угодий получили серые 

лесные почвы, занимающие площадь                     
330,2 тыс. га или 46,3% (табл. 1)  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика почвенного покрова сельскохозяйственных угодий 
Предволжья и Республики Татарстан 

Общая площадь 

Типы и подтипы почв 

дерново-
подзолистые 

дерново-
карбонатные 

серые лесные черноземные прочие 

Предволжье 

712,9* 
100 

29,1 
4,1 

29,9 
4,2 

330,2 
46,3 

262,1 
36,8 

61,6 
8,6 

Республика Татарстан 

4361,1 
100 

292,1 
6,7 

126,9 
2,9 

1908,9 
43,8 

1731,2 
39,7 

302,0 
6,9 

Примечание: * в числителе - тысяч га; в знаменателе – проценты. 

Второе место по распространению в поч-
венном покрове Предволжья занимают              
черноземные почвы. Их площадь составляет 
262,1 тыс. га или 36,8%. Дерново-подзолистые 
и дерново-карбонатные почвы занимают, со-
ответственно 29,1 и 29,9 тыс. га или 4,1 и                
4,2% от общей площади сельскохозяйствен-
ных угодий. Оставшуюся площадь, равную 
61,6 тыс. га (8,6%), почвенного покрова зани-
мают пойменные, болотные и другие почвы, 
которые играют подчиненную роль. 

Таким образом, в почвенном покрове двух 
муниципальных районов (Буинский и Дрож-
жановский) преобладают высокоплодородные 
черноземы, а в остальных шести районах се-
рые лесные почвы. Сравнение распространен-
ности основных типов почв в Предволжье и в 
целом в Республике показывает, что исследуе-
мый нами регион представляется миниатюр-
ной копией Татарстана. Как видно, в обоих 
случаях доминантными являются серые лес-
ные почвы, а субдоминантными – черноземы.  

Характер изменения распределения почв 
разной степени гумусированности пахотных 
почв Предволжья РТ иллюстрируется сектор-
ными диаграммами рисунка 1.  

Результаты первого тура определения               
гумуса в IV цикле агрохимического обследо-
вания показали, что на долю почв, с низким и 
очень низким содержанием гумуса, приходи-
лось соответственно 97,6 и 64,7 тыс. га, что 
составило 17,8 и 11,8% от обследованной пло-
щади. Почвы пашни с повышенным и высо-
ким содержанием гумуса в сумме ровнялись 
267,1 тыс. га, то есть 48,9% от общей                           
площади. Доля пахотных почв со средней гу-
мусированностью составила 117,4 тыс. га или 
21,5% от пашни.  

В следующем цикле агрохимического об-
следования (1991-1995 гг.)  обнаружилась сла-
бая тенденция улучшения гумусного состоя-
ния пахотных почв региона.  На это указывает 
уменьшение площадей пашни, имеющих 
очень низкое и низкое содержание гумуса,   
при одновременном увеличении доли почв, 

имеющих повышенное и высокое содержание 
гумуса. Так, если в IV цикле агрохимического 
обследования сегмент почв, имеющих очень 
низкое и низкое содержание гумуса, составил 
29,6%, то в V цикле – только 21,2% об общей 
площади, а доля почв, содержащих повышен-
ное и высокое количество гумуса, наоборот, 
увеличилась с 48,9 до 56,6%. 

Результаты следующего VI цикла обследо-
вания пахотных почв, проведенного                               
в 1996-2000 годы, не показали значимых изме-
нений в содержании гумуса, хотя слабая тен-
денция сокращения площадей более гумуси-
рованных почв обнаружилась: доля почв с 
повышенным и высоким содержанием гумуса, 
по сравнению с предыдущим циклом обследо-
вания, сократилась на 2,9%.  

В течение двух последующих циклов агро-
химического обследования (2001-2005 и                    
2006-2010 годы) происходило постепенное 
уменьшение площадей почв, обеспеченность 
которых гумусов оценивалась как повышен-
ная и высокая, при одновременном увеличе-
нии доли низко- и среднеобеспеченных. 

Особенно резкие изменения произошли в 
сегменте низкообеспеченных (увеличение за 
10 лет в 2,2 раза) и высокообеспеченных 
(уменьшение за 10 лет в 2,5 раза) почв. 

Результаты предпоследнего цикла обследо-
вания (2011-2016 годы) демонстрировали не-
которое улучшение обеспеченности почв ре-
гиона гумусом. Оно произошло, главным                
образом, за счет 2,6 кратного увеличения доли 
почв с высоким содержанием гумуса при           
одновременном 1,6 кратном уменьшении            
низкогумусированных почв. 

Наиболее значимые изменения площадей 
почв, различающихся по содержанию гумуса, 
обнаруженные в последнем цикле агрохими-
ческого обследования заключаются в 1,5 крат-
ном увеличении доли почв с повышенным и в 
1,4 кратном уменьшении доли почв с низким 
содержанием гумуса, что свидетельствует               
о некотором улучшении гумусированности 
пахотных почв.  
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Рис. 1 - Изменение содержания гумуса в пахотных почвах Предволжья Республики Татарстан 
по циклам агрохимического обследования 

Средневзвешенное содержание гумуса                  
в пахотном слое по циклам агрохимического 

обследования почв исследуемого региона ва-
рьировало в пределах от 4,42 до 4,82% (рис. 2)  

Рис. 2 - Динамика средневзвешенного содержания гумуса в пахотном горизонте по циклам аг-
рохимического обследования почв Предволжья Республики Татарстан 
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Однако, нам не удалось обнаружить                    
статистически значимую тенденцию измене-
ния содержания гумуса, о чем свидетельствует 
величина коэффициента детерминации                  
(R²= 0,0034).  

В то же время, говоря об изменениях               
содержания гумуса в пахотных почвах регио-
на за 35 лет следует иметь в виду то, что за 
этот период площадь пашни региона заметно 
уменьшилась (табл. 2).  

Таблица 2 – Изменение площади обследованных площадей пахотных земель Предволжья             
Республики Татарстан по циклам агрохимических обследований 

Единица 
измере-

ния 

Циклы и годы обследования 

IV, 
1986-1990 

годы 

V, 
1991-1995 

годы 

VI, 
1996-2000 

годы 

VII, 
2001-2005 

годы 

VIII, 
2006-2010 

годы 

IХ, 
2011-2015 

годы 

Х, 
2016-2020 

годы 

Обследованная площадь 

тыс. га 546,8 539,7 539,2 530,8 523,5 517,2 489,8 

% 
100,0 98,7 98,6 97,1 95,7 94,6 89,6 

Так, если в годы IV цикла агрохимического 
обследования (1986-1990 годы) площадь паш-
ни составила 546,8 тыс. га, то в последний 
срок наблюдения (2016-2020 годы) она равня-
лась 489,8 тыс. га, то есть сократилась на                   
57 тыс. га или более чем на 10%. Если предпо-
ложить, что из пашни были выведены относи-
тельно менее плодородные участки и, в связи 
с этим под относительной стабильностью гу-
мусного состояния остающихся в использова-
нии пашни возможно завуалируется опреде-
ленная дегумификация почв. 

Исследования показали, что пахотные поч-
вы муниципальных районов Предволжья весь-
ма существенно различаются по средневзве-
шенному содержанию гумуса. Наименее гуму-
сированными (2,64-2,74%) являются почвы 
северных районов Предволжья – Зеленодоль-
ского и Верхнеуслонского районов, пашни 
которых преимущественно расположены на 
дерново-подзолистых, светло-серых лесных и 
дерново-карбонатных почвах. Почвы пашни 
Камско-Устьинского района, основной массив 
которых сосредоточен на различных подтипах 
серых лесных и дерново-карбонатных почвах, 
также характеризуются относительно невысо-
ким содержанием гумуса – 3,42%. В следую-
щих трёх районах – Апастовском, Кайбицком 
и Тетюшском муниципальных образованиях, 
где доминантными являются серые лесные 
почвы, а субдоминантными – черноземы лесо-
степные, средневзвешенное содержание гуму-
са варьирует в интервале 4,11-4,99%, то есть 
примерно в 1,5 раза выше уровня гумусиро-
ванности почв предыдущих трёх районов. В 
почвах Буинского и Дрожжановского районов 
средневзвешенное содержание гумуса соста-
вило соответственно 5,96 и 7,62%.  

Статистическая обработка данных                      
по распространенности различных типов, под-
типов почв и средневзвешенного содержания 
гумуса в пахотных почвах муниципальных 
районов Предволжья республики показала 
наличие тесной зависимости между этими 

переменными (рис. 3). Зависимость средне-
взвешенного содержания гумуса в пахотных 
почвах муниципальных районов от доли не-
черноземных почв - серых лесных (тип), дер-
ново-подзолистых, дерново-карбонатных и 
светло-серых лесных почв была отрицатель-
ной. Гумусированность пахотных почв наибо-
лее сильно коррелировала от суммарной доли 
дерново-подзолистых, дерново-карбонатных и 
светло-серых лесных почв (R²= -0,91). Поло-
жительная корреляция и максимальная высо-
кая степень зависимости средневзвешенного 
содержания гумуса была от суммарной доли 
черноземных и темно-серых лесных почв            
(R²= 0,96). 

Выводы. Таким образом, в почвенном 
покрове двух муниципальных районов 
(Буинский и Дрожжановский) преобладают 
высокоплодородные черноземы, а в остальных 
шести районах серые лесные почвы.  

Среди районов, на сельскохозяйственных 
угодьях которых доминируют серые лесные 
почвы, субдоминантными представлены либо 
дерново-подзолистые (Зеленодольский район), 
либо дерново-карбонатные (Верхнеуслонский, 
Камско-Устьинский районы), либо чернозем-
ные почвы (Кайбицкий, Апастовский, Тетюш-
ский районы).  

В целом в Предволжье РТ наибольшее  
распространение в общей площади сельскохо-
зяйственных угодий получили серые лесные 
почвы, занимающие площадь 330,2 тыс. га или 
46,3%.  

Второе место по распространению в поч-
венном покрове Предволжья занимают черно-
земные почвы. Их площадь составляет                   
262,1 тыс. га или 36,8%. Дерново-подзолистые 
и дерново-карбонатные почвы занимают, со-
ответственно 29,1 и 29,9 тыс. га или 4,1 и                 
4,2% от общей площади сельскохозяйствен-
ных угодий. Оставшуюся площадь, равную 
61,6 тыс. га (8,6%), почвенного покрова зани-
мают пойменные, болотные и другие почвы, 
которые играют подчиненную роль. 



 

 

АГРОНОМИЯ 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ | Номер 4 (8) | 2023 

Рис. 3 - Зависимость средневзвешенного гумуса в пахотных почвах муниципальных районов 
Предволжья РТ от типов и подтипов почв  

Сравнение распространенности основных 
типов почв в Предволжье и в целом в Респуб-
лике показывает, что исследуемый нами реги-
он представляется миниатюрной копией                  
Татарстана: в обоих случаях доминантными 
являются серые лесные почвы, а субдоминант-
ными – черноземы. За 35 лет наблюдений          
площадь пашни региона сократилась на                      
57 тыс. га, предположительно за счет вывода 
из сельскохозяйственного оборота менее пло-
дородных земельных участков, что в опреде-
ленной мере стабилизировало гумусное состо-
яние почв, остающихся в составе пашни. 
Средневзвешенное содержание гумуса в па-
хотном слое по циклам агрохимического            

обследования почв исследуемого региона ва-
рьировало в пределах: от 4,42 до 4,82%, одна-
ко, эти колебания оказались статистически 
несущественными (r=-0,06). Положительная 
корреляция и максимальная высокая степень 
зависимости средневзвешенного содержания 
гумуса была от суммарной доли черноземных 
и темно-серых лесных почв (R²=0,96). 
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SOIL COVER AND HUMUS STATE OF ARMABLE SOILS OF THE VOLGA REPUBLIC OF TATARSTAN 
M. Yu. Gilyazov, A. A. Lukmanov, D. F. Zaripov 

 
Abstract. The purpose of the study is to assess the dynamics of the humus state of arable soils in connection 

with the distribution features of soil types and subtypes in the municipal regions of the Volga region of the Republic of 
Tatarstan (RT). The territory of the Volga region occupies 1014.3 thousand hectares, which is about 15% of the area of the 
Republic of Tatarstan. The Volga region includes 8 municipal districts: Apastovsky, Buinsky, Verkhneuslonsky, Drozh-
zhanovsky, Zelenodolsky, Kaybitsky, Kamsko-Ustinsky and Tetyushsky. The results of soil and agrochemical surveys 
conducted by the Federal State Budgetary Institution CAS “Tatarsky” over the past 35 years are summarized. For the first 
time, arable soils of the studied region were examined for humus content in 1986-1990. (IV cycle of agrochemical                    
examination). The determination of humus was carried out according to the method of I.V. Tyurin as modified by  
TsINAO (GOST 26213-91). It has been established that the soil cover of two municipal districts (Buinsky and Drozh-
zhanovsky) is dominated by highly fertile chernozems, and the remaining six districts are dominated by gray forest soils. A 
comparison of the distribution of the main soil types in the Volga region and in the Republic of Tatarstan as a whole shows 
that the region under study appears to be a miniature copy of Tatarstan: in both cases, gray forest soils are dominant, and 
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chernozems are subdominant. It is noted that over 35 years, the area of arable land in the region has decreased by 57 thou-
sand hectares, presumably due to the withdrawal of less fertile land from agricultural use. It is indicated that this circum-
stance to a certain extent stabilized the humus state of the soils remaining in the arable land. The weighted average content 
of humus in the arable layer according to the cycles of agrochemical survey of soils in the studied region varied from                         
4.42 to 4.82%, however, these fluctuations turned out to be statistically insignificant (r =-0.06). There was a positive corre-
lation and the highest degree of dependence of the weighted average humus content on the total share of chernozem and 
dark gray forest soils (R²=0.96). 

Key words: agrochemical examination, soil cover , chernozems, non-chernozem soils, humus, dynamics,                          
correlation. 

For citation: Gilyazov M.Yu., Lukmanov A.A., Zar ipov D.F. Soil cover  and humus status of arable soils in the 
Volga region of the Republic of Tatarstan. Agrobiotechnologies and digital agriculture. 2023; 4(8): 18-25 
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