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Статья посвящена исследованию запасов
солодки в Кура�Араксинской низменности.
Показаны зоны ее произрастания. Предложе�
ны методы ее рационального использования.
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Солодка голая — одно из высокопродуктивных
растений полупустынной зоны Азербайджана. В
связи с ценными целебными свойствами как лекар�
ственного и кормового растения, вопрос о подроб�
ном изучении структуры, развитии и восстановле�
ния зарослей солодки в естественных условиях ста�
новится наиболее актуальным. Фундаментальное
исследование нацелено на увеличение корневых
запасов и выращивание солодки голой как посев�
ной культуры в сельскохозяйственных угодьях.

Необходимо принять меры, обеспечивающие
естественное и ускоренное восстановление зарос�
лей солодки на участках, где производилась выкоп�
ка ее корней. Знание закономерностей протекания
демутационных процессов на площадях, эксплуа�
тируемых человеком, и применение агротехничес�
ких мер будет способствовать развитию корневой
части растения, а тем самым его восстановлению
и заготовке сырья к запланированному сроку.

Следует принять во внимание то, что почвенно�
климатические условия Азербайджана, в частно�
сти, Кура�Араксинской низменности, — наиболее
благоприятны для произрастания солодки в есте�
ственных условиях. Учитывая ее ценные качества
и увеличение спроса на изготавливаемое из нее
сырье, можно с уверенностью сказать, что Азер�
байджан может стать одним из источников произ�
водства и поставщиком.

Специального исследования заслуживает воп�
рос о компенсации землепользователями площа�
дей, занятых солодкой голой, как выгона или се�
нокосного угодья.

Урожайность солодковых фитоценозов из года
в год значительно колеблется. Это связано с ос�
воением земель, окруженных зарослями солодки
голой, под орошаемые посевные площади и час�
тым изменением гидрологических режимов.

Солодка имеет весьма разнообразное приме�
нение. Ее значение в последнее время в связи с
обнаружением в ней новых активных веществ рез�
ко повысилось.

Несмотря на имеющуюся обширную литерату�
ру, освещающую вопросы систематики, геогра�
фии, морфологии, биологии, экологии, биохимии,
формации, фармакологии, технологии и примене�
ния препаратов, проблема выявления и улучшения
естественных запасов солодки и использования ее
в качестве кормового растения в сельскохозяй�
ственной промышленности, а также введения в
состав культур требует глубокого и разносторон�
него исследования [10].

В исследовательских работах фитоценотичес�
кого направления совершенно не затронуты или же
очень слабо изучены вопросы структуры строения
фитоценозов, выявление площади ассоциации,
динамики биомассы, роли среднеобразующей
фитоценозов солодки, закономерностей антропо�
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Кура�Араксинской низменности. Здесь она в дос�
таточно увлажненных благоприятных условиях об�
разует крупные заросли. Кроме того, она встреча�
ется в полосе предгорий Большого и Малого Кав�
каза и на территории приморских песков. Растет
на низменно�лугово�лесных, бурых сероземных,
сероземно�бурых и светло�каштановых почвах и на
слабо закрепленных песках [1].

Glycyrrhiza qlabra — многолетний травянистый
поликарпик с ежегодно возобновляемыми надзем�
ными плодоносящими стеблями, мощной и слож�
ной корневой системой, состоящей из глубоко ухо�
дящих в почву (до 3—4 м) вертикальных корней и
сети горизонтальных корневищ, на которых обра�
зуются новые надземные стебли.

Высота надземных стеблей солодки в откры�
тых местах в среднем достигает 60—80 см. В по�
лутенистых местах по окраинам леса (тугайного)
и среди кустарников — до 180—200 см. Подзем�
ная часть значительно превышает надземную (в
4—6 раз).

В условиях Куринской равнины начало развития
почек возобновляется на корневищах солодки, и
они становятся заметными уже в конце января.
Новые побеги из возобновленных почек проходят
этап подземного развития в течение 2—2,5 мес. В
апреле побеги выходят на поверхность почвы. Они
начинают стремительно развиваться, а с середи�
ны июня идет последовательное цветение от кис�
тей нижних стеблей к верхним.

Пыльца солодки голой округлая, одиночная,
трехпоровая. В 15%�м растворе сахарозы через
сутки прослеживается массовое образование
пыльцевых трубок. Активная жизнедеятельность
пыльцы сохраняется в течение 2—3 дней.

В конце июня начинают созревать плоды. Мас�
совое плодоношение наступает с середины июня
и продолжается до поздней осени. Бобы солодки
бывают в основном одно�восьмисеменные. Одна�
ко преобладают двух�шестисеменные.

Семена солодки твердые или почти каменис�
тые. Скарификация сильно повышает всхожесть
семян (на 90%). В проведенных нами опытах наи�
большей всхожестью и энергией прорастания от�
личились семена, обработанные концентрирован�
ной кислотой H

2
SO

4
 и ошпаренные кипятком. Се�

мена из бобов 3, 5 и 7�семенные лучше прораста�
ют, чем семена из бобов с другим количеством се�
мян [4].

Всходы солодки голой почти везде имеют сна�
чала три первых простых листочка. При появлении
сложных листьев в верхней части корня образует�
ся характерное веретенообразное утолщение. У
солодки голой, размножающейся вегетативным
путем, утолщения на корне не образуются [3].

Среднее количество ветвей на каждом стебле
солодки — 28, а среднее количество бобов на стеб�
ле — до 90 шт. Число бобов на каждой ветви от 2�х

динамических депрессий и демутационных смен.
Решение данных вопросов необходимо для разра�
ботки научных основ рациональной эксплуатации
естественных зарослей солодки и для созревания
культурных плантаций [9].

В Азербайджане первые исследования солодки
были посвящены в основном анализу утилитарных
вопросов, нацеленных на описание наиболее эф�
фективной эксплуатации образуемых ею зарослей.

Лишь, начиная с 50�х годов прошлого столетия,
стали проводиться параллельные углубленные ис�
следования путей распространения запасов со�
лодки. Стали глубже затрагиваться различные воп�
росы ботанического характера, результаты кото�
рых могли бы послужить научной основой рацио�
нального применения природных ресурсов солод�
ки Кура�Араксинской низменности.

При изучении видового состава солодки и ас�
социаций, образованных солодкой, были затрону�
ты вопросы биологии и экологии солодковых за�
рослей, проведены исследования по изучению хи�
мического состава, а также разрешены некоторые
вопросы биохимического характера.

В последние годы начаты исследования внут�
ривидовой изменчивости солодки в Кура�Араксин�
ской низменности. Ведутся основательные рабо�
ты по семенному и вегетативному размножению
солодки и ее введению в перечень культурных ра�
стений [5].

Вместе с тем многие вопросы фитоценологи�
ческого направления остались незатронутыми. В
проведенном нами исследовании мы сделали по�
пытку подробнее описать некоторые актуальные
вопросы, связанные с исследуемой проблемой,
которые обогатят ботанические сведения и знания
о фитоценозе полупустынной зоны нашей респуб�
лики. Полученные результаты будут способство�
вать разработке и обоснованию научной основы
целесообразного использования данного ценно�
го растения в Кура� Араксинской низменности [7].

Из пяти видов солодки, встречающихся во фло�
ре Азербайджана, солодка голая, вошедшая в бо�
таническую литературу Закавказья под названием
Glycyrrhiza qlabra и получила наиболее широкое
распространение.

Установленный еще Линнеем (1737) вид
Glycyrrhiza qlabra морфологически отличается от
других видов солодки по внутривидовому разно�
образию на протяжении всего ареала и в частно�
сти Кура�Араксинской низменности. Этот вид изу�
чен недостаточно и поэтому чувствуется острая
необходимость в дальнейшем системном изуче�
нии данного вида. Требует своего глубокого изу�
чения также солодка железистая Gl. Qlandulifera,
которая ранее изучалась в качестве самостоятель�
ного вида.

В Азербайджане солодка голая наиболее широ�
ко распространена в районах полупустынной зоны
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до 17. Общий вес семян с площади в 4 м2 зарослей
составляет в среднем 95—870 г, а число семян с
данной площади 9975 шт.

С ноября наблюдается усыхание надземных
стеблей. Январь следующего года — месяц отно�
сительного покоя, а с конца января на корневищах
становится заметно образование новых почек.

Солодка в Кура�Араксинской низменности раз�
вивается на достаточно увлажненных и на ороша�
емых полях. На рыхлых, глубоких, более или менее
песчаных почвах солодка дает наиболее обильные
урожаи надземных и подземных частей. Хорошо
переносит слабую дозу солонцеватости и засоле�
ние. На сильно засоленных, а также на заболочен�
ных почвах погибает. Солодка — светолюбивое и
теплолюбивое растение. Она не выносит сильно�
го затенения. По содержанию протеина, белков,
жиров является питательным кормовым растени�
ем.

Следует обратить внимание на обнаруженное
сравнительно высокое содержание в азербайд�
жанских образцах солодки протеина (в листьях и
стеблях до 23,1) и безазотистых экстрактивных
веществ (до 53,77), что заслуживает дальнейшего
детального исследования.

Содержание глицирризина — наиболее ценно�
го вещества лечебного значения — в наших образ�
цах выражается цифрами 5,9—6,3. Это характери�
зует относительное низкое, а иногда среднее со�
держание глицирризина по сравнению с данны�
ми из других мест ареала солодки голой [2].

Солодка образует почти чистые заросли с вы�
сокой плотностью популяций и в различной степе�
ни участвует в составе других чально�луговых,
луго�пустынных, лугостепных и лугово�болотистых
фитоценозах. Амплитуда обилия солодки голой в
фитоценозах 1�2�4�5. Средняя и наиболее встре�
чающаяся отметка обилия — 3—4 [8].

Все разнообразие фитоценозов, образуемых
солодкой в Кура�Араксинской низменности, мож�
но подразделить на 4 основных класса ассоциа�
ций. Это луговые ассоциации, лугово�пустынные,
лугово�болотистые и песчаные. Первый класс
представляется 24�мя ассоциациями: лугово�пу�
стынных — 5, лугово�болотистых — 3 и песчаных —
4. Всего в Кура�Араксинской низменности выявле�
но 36 ассоциаций солодки голой [10].

В большинстве этих ассоциаций на незасолен�
ных местах обитания солодка попадает в констан�
ты высокого класса. А в ассоциациях, развиваю�
щихся на более или менее солонцеватых и засо�
ленных почвах, а также на болотистых местах — в
константы средних и даже низких классов.

По водному питанию солодка фреатофит. Ее ос�
новными спутниками в ассоциациях являются:
пальчатник — трихогидрофит, верблюдка — фре�
атофит, мятлик — омброфит, петроситония — три�
хогидрофит, кострецы — омброфиты. Эти спутни�

ки солодки голой играют роль доминанты — кон�
векторов субдоминанты.

Общий флористический состав Glycyrrhiza в
Кура�Араксинской низменности довольно значи�
тельный. Всего насчитывается 105 видов высших
цветковых растений, из которых 25% составляют
представители семейства злаковых, 12 — слож�
ноцветных, 10 — маревых и 9% — бобовых. Ос�
тальные 44% включают представителей 23 се�
мейств.

Во флористическом спектре солодки голой пре�
обладают виды средиземноморского класса аре�
алов, и именно группа со Средиземноморскими,
Иранскими и Турецкими ареалами. На втором ме�
сте находятся виды, относящиеся к палеарктичес�
кому ареалу, на третьем месте — к переднеазиат�
скому классу ареалов.

Анализ состава жизненных форм показывает
относительное преобладание травянистых моно�
карпиков (около 41%). По сравнению с другими
жизненными формами травянистых многолетних
растений поликарпиков насчитывается около 35%
от общего числа видов. Полукустарников насчиты�
вается около 5%, многолетних поликарпиков (дву�
летних) — 9% [3].

Изучение встречаемости видов в трех ассоциа�
циях Glycyrrhiza показало, что наибольшее количе�
ство видов отнесено к IX—X классам встречаемо�
сти, а первые классы встречаемости представле�
ны лишь одним видом — основным эдификатором.

Изучены особенности строения фитоценозов
солодки голой.

Коэффициенты пестроты сложения колеблют�
ся в трех ассоциациях от 24,4 до 25%. Коэффици�
енты общности видового состава — от 33,3 до 40.
Коэффициенты тождественности от 24 до 41%.

Вследствие неодинакового состава и количе�
ства видов в различных ассоциациях солодки,
обусловленных экологическими условиями, раз�
ной степенью нарушенности фитоценоза, различ�
ной стадией демутационных процессов, величины
площади выявления ассоциаций солодки голой
различны. Они колеблются от 16 до 144 м2 . В сред�
нем площадь выявления составляет 100 м2.

Отмечена закономерность уменьшения числа
видов во флористическом составе фитоценозов
солодки по мере увеличения минерализации
грунтовых вод. Географически эта закономер�
ность выражена в увеличении количества видов
во флористическом составе по мере удаления от
более засоленной приморской части к западу —
к материковой части Кура�Араксинской низмен�
ности [1].

Изучение синузальности зарослей солодки го�
лой, как и структурных единиц ее фитоценозов,
показывает, что виды растений из флористическо�
го состава ассоциаций, попадающие в высокие
классы константности, являются строителями си�
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нузий в пространстве и во времени (пальчатник,
верблюдка, петроситония, мимозка, злаки — эфе�
меры).

Большинство ассоциаций солодки в структур�
ном отношении состоят из 3—4 синузий, различа�
ющихся составом и экологическими особенностя�
ми. Солодка голая составляет самостоятельный
синузий.

Строение фитоценозов солодки, относящихся
к различным ассоциациям, находит отражение и в
биомассе. В изученных ассоциациях значения био�
массы колеблются от 20 до 190 ц/га в сыром виде.
В 4 ассоциациях запас биомассы зарослей солод�
ки составляет 234, 5 ц/га. В сыром виде, в том чис�
ле надземной фитомассы, 896 ц/га, подземной ( в
слое до 50 см) 1453 ц/га.

Специальные обследования запасов солодки в
Азербайджане проводились три раза: в1934,1959
и 2013 гг. В результате были выявлены запасы сы�
рья (солодкового корня), достаточного для про�
мышленного использования [6].

Однако материалы данных обследований не
были использованы и планомерная ежегодная за�
готовка сырья не производилась.

В 1967 г. стали осуществляться мероприятия,
направленные на организацию планомерной заго�
товки солодкового корня в нашей республике.
Были выборочно обследованы дополнительно 6
районов. Проведенное обследование показало,
что за 8 лет, прошедших после последнего обсле�
дования (2013), в распространении зарослей со�
лодки произошли большие изменения в связи с
освоением новых земель под сельскохозяйствен�
ные культуры. В общей сложности запасы солодки
голой сократились. Но еще имеются районы с до�
статочно большими запасами сырья этого ценно�
го растения [4].

Для организации планомерных заготовок со�
лодкового корня в Азербайджане необходимо:

провести новые детальные обследования всех
низменных районов Азербайджана, в которых име�
ются заросли солодки, с незамедлительным при�
нятием на учет участков, подлежащих эксплуатации
и закреплению их за районными организациями;

на основе результатов обследования опреде�
лить план ежегодных заготовок по районам;

разработать сроки оборота эксплуатации учас�
тков, обеспечивающих восстановление запасов
корня к сроку повторной выкопки корней.

организовать мероприятия, обеспечивающие
наиболее быстрое и эффективное восстановление
зарослей;

при плановой заготовке солодкового корня в
республике комплексно решать вопросы компен�
сации выгонов с зарослями солодки, травосеяния.

Основываясь на данных обследований площа�
дей солодки в 1959 г. (15 тысяч га), общие запасы
фитобиомассы подземной (до глубины 50 см), а
также надземной части составляют 148,5 т, в том
числе надземной — 35,5, подземной — 14 т.

Среднее количество стеблей солодки на 1м2 —
28, среднее количество бобов на 1 стебель — 87,
среднее количество семян на 1 стебель — 345 шт.
Все заросли солодки в Азербайджане ежегодно (в
среднем до 90%) являются полноценными.
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