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ВВЕДЕНИЕ
Наиболее крупными обобщающи

ми работами по засолению и мелиора
ции почв Среднеи Азии и Южного Ка
захстана являются монографии В.А. 
Ковды «Происхождение и режим 
засоленных почв» [1], «Основы учения
о почве» [2] и многочисленные статьи 
по геохимии и миграции солеи, труды 
М.Г Минашина [3]; Н.И. Базилевича 
«Геохимия почв содового засоле
ния» [4]; В.Б. Егорова [5] и П.А. 
Летунова [6] по соленакоплению в 
дельтах рек Арала-Каспииского 
бассеина; И.С. Рабочева [7] по 
мелиорации почв Туркмении; Д.М. 
Кугучкова [8] по генезису магниевого 
засоления Зарафшанскои долины; В.М. 
Боровского [9] и Ж.У Аханова [10] по 
засолению дельты Сырдарьи; А.Н. 
Розанова [11] и М.А. Панкова [12] О.К. 
Камилова [13], В. М. Легостаева [14] по 
засолению почв Голоднои степи и 
Ферганы; В.А. Ковда [15] и И.Н. 
Фелиецианта [16]. А.Ф. Ш елаева [17] по 
засолению почв дельты Амударьи; В.Р. 
Волобьева [18], по Кура-Аракинскои 
низменности; П.А. Керзума [19] и О.А. 
Грабовскои [20] по Вахшскои долине. 
Большие работы по изучению почв 
пустыннои зоны СССР проведены 
Е.В.Лобовои [21], Среднеи Азии - Н.В. 
Кимбергом [22] и А.З. Генусовым [23].

Болшои вклад в изучение 
засоленных почв и их мелиорации

внесли Узбекистанские почвоведы- 
мелиораторы -  Крылов Н.Е. Кнесарин
Н.А., Коньков Б.С., Малыгин В.С., 
Федоров Б.В., Легостаев В.М., Решеткина
Н.М., Бутсков Н.А., Ким А.В., Сучков С.П., 
Расулов А.М., Камилов О.К., Калашников 
А.И., Турсунов Л.Т., Абдуллаев С.А., 
Ахмедов А.У, Намозов Х.К., Рузметов М.И., 
Фелициант И.Н., Шуравилин А.В., 
Рамозонов О.Р., Гафурова Л.А., Исаков В.Ю. 
Азимбаев С.А. и др.

Проблема борьбы с засолением 
почв, то обостряясь, то несколько осла
бевая была актуальнои в течение всеи 
истории развития орошаемого земле
делия. История человечества не знает 
примеров такого размаха и темпов ме
лиоративных работ, которые разверну
лись в Узбекистане в период 1950-1980 
годов. Прирост новых площадеи полив
ного земледелия в Голоднои [24], 
Каршинскои [25], Джизакскои степях, 
Сурхан-Шерабадскои и Зарафшанскои 
долинах [26], низовьях Амударьи [27] и 
Центральнои Ферганы [28] позволили 
значительно увеличить валовую про
дукцию хлопчатника. Однако, коренное 
нарушение природнои среды, вы зван
ное орошением, определило изменение 
гидрогеологических, гидрологических, 
геохимических и почвенных процессов 
и создало предпосылки для усиленного 
проявления вторичного засоления, а 
также местами опустынивания 
территории.
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К сожалению, надо сказать, что 
наша научная и агрономическая обще
ственность не сделала всего возможно
го, чтобы научные достижения в обла
сти мелиорации засоленных почв стали 
достоянием практики. Несмотря на ряд 
принятых мер, урожаи на поливных 
землях все еще недостаточно высокие, 
наблюдается застои с приростом уро
жая основнои культуры -  хлопчатника. 
Ситуация во многих орошаемых хлоп
ководческих раионах Узбекистана, 
остается неудовлетворительнои и засо
ленность почв продолжает снижать 
прирост общеи площади орошения и 
урожаи на поливных землях.

В связи с интенсивным разви ти 
ем ирригации и орошения для Узбеки
стана наиболее актуальными являются 
проблемы засоления, мелиорации и 
плодородия орошаемых почв. К настоя
щему времени можно считать обще
признанным, что максимальная эффек
тивность мелиоративных мероприятии 
обеспечивается комплексным учетом 
природных факторов при проектирова
нии и комплексным же воздеиствием 
на них при эксплуатации мелиориро
ванных земель.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
На территории СНГ очагом актив

ного вторичного засоления, приводя
щего к опустыниванию и деградации 
ранее плодородных земель, является 
бассеин Аральского моря -  территория 
Среднеи Азии и Южного Казахстана.

Исключительное и определяю
щее значение в успехе мелиорации, в 
геохимическои судьбе солеи и в про
дуктивности орошаемых земель имеет 
глубокии горизонтальный дренаж, его 
безупречная работа в сочетании с про
мывными поливами. Он может быть 
активным дополнением к вертикаль
ному дренажу. Для получения высокои 
биопродукции в агроэкосистемах необ
ходимо осуществлять применительно к 
своиствам почв, рельефу, климату и 
возделываемым культурам системы

мелиоративных агрохимических, агро
технических и растениеводческих при
емов, обеспечивающих высокии уро
жаи, сохранение почв и увеличение 
почвенного плодородия.

Объектом исследовании явля
лись лугово-сероземные, сероземно
луговые и луговые орошаемые почвы 
Голоднои степи, на которых проводи
лись мониторинговые исследования по 
основным своиствам почв для оценки 
почвенно-мелиоративно-экологическо
го состояния ключевых участков мас
сивов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из крупнеиших раионов 

отечественного хлопководства в Сред- 
неи Азии (бассеина Аральского моря) 
является Голодная степь, представляю 
щая собои обширную предгорную рав
нину площадью около 1 млн. га, 
расположенную на левобережье р. 
Сырдарьи. Вся пригодная для 
орошения площадь здесь составляет 
свыше 800 тыс. га, из них около 
300 тыс. га орошается системои 
Дустликского (бывшего Кировского) 
магистрального канала и считается 
зонои старого освоения и свыше 
300 тыс. га -  системои Южного 
Голодностепского канала (ЮГК) и 
именуется новои зонои освоения 
Голоднои степи. Границеи между 
зонами служит Центральныи Голодно- 
степскии коллектор.

Территория Голоднои степи со
гласно агроклиматическому раиониро- 
ванию [29] делится на три группы. 
Пахтааральская группа характери
зуется суммои положительных 
температур за  период вегетации от 
4050 до 4250°С, при этом осеннии 
период недостаточно обеспечен 
термическими ресурсами (200-400°). 
Для Мирзачульскои группы сумма 
температур составляет 4300-4600°. 
Осеннии период среднеобеспечен 
(сумма эффективных температур 400- 
700о). Урсатьевская группа имеет
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общую сумму положительных темпе
ратур за  вегетационных период -  4900
5080°, сумма эффективных температур 
за  осенний период повышенная и 
составляет 700-1000°.

Голодностепская так называемая 
межгорная котловина делится на две 
части ; аллювиальную и пролювиаль- 
ную. Первая характеризуется мощнои 
дренирующеи подстилкои из песчано- 
галечниковых и песчаных отложении с 
пресными грунтовыми водами. Пролю- 
виальная равнина лишь в южнои части 
имеет слаборазвитые дренирующие 
линзы, в основном она сложена на 
большую глубину суглинками и глина
ми. Аллювиально-пролювиальная часть 
третьеи террасы и древнеаллю виаль
ная равнина сложена суглинками с про- 
слоиками супесеи и песка на глубину 
20-40 м, ниже которых залегаю т пески 
и галечники, обладающие высокои во- 
допроводящеи способностью.

Геоморфологическое строение 
территории [30] включает следующие 
основные типы рельефа: горная 
область, предгорная область, плоская 
пролювиальная равнина (Голодно- 
степское плато), русло образные 
понижения (Джетысаи, Сардоба, Караи, 
Арнасаи) и аллювиальная долина р. 
Сырдарьи. Особенности геолого
литологического и геоморфологичес
кого строения определили формиро
вание гидрологического режима и 
условия залегания грунтовых вод.

В староорошаемои зоне, отличаю- 
щеися сложными гидрогеологическими 
условиями, до сего времени слабо р аз
работаны приемы регулирования вод
но-солевого режима почв в эксплуата- 
ционныи и мелиоративныи периоды. 
Еще недостаточно эффективно работа
ет вертикальныи дренаж и при обосно
вании его режима не везде принимают
ся во внимание обеспеченность есте
ственного стока и погодные условия 
конкретного года. Для зоны нового 
освоения (со слоистым сложением

почв) в связи с орошением на фоне глу
бокого закрытого горизонтального 
дренажа прогноз мелиоративнои об
становки не везде оказалось оправдан
ным, несмотря на наличие совершен
ных оросительных систем с высоким 
КПД. Поэтому в связи с подъемом уров
ня минерализованных грунтовых вод и 
засолением возникает необходимость в 
совершенствовании методов оптимиза
ции солевых процессов и водного режи
ма почв с учетом особенностеи поч- 
вогрунтов и интенсивности дренирова
ния территории [31].

Следует отметить, что низкое ка
чество оросительнои воды (1,2-2,2 г/л) 
в источниках орошения привело к ряду 
нежелательных (деградационных) по
следствии: усилению вторичного засо
ления даже на хорошо дренированных 
землях за  счет поступления солеи при 
лимитировании нормы промывных 
промывок, снижение урожаиности 
сельхозкультур. Следует также иметь в 
виду, что за  последние 15-20 лет под 
влиянием сложившеися водохозяи- 
ственнои обстановки в некоторых мас
сивах степи произошла деградация 
орошаемых почв, в частности резко 
проявился подъем уровня грунтовых 
вод, соответственно усилилось вторич
ное засоление почв.

В настоящее время в отдельных 
массивах (хозяиствах) Голоднои степи 
продолжается тенденция снижения ка
чественных показателеи орошаемых 
земель. По данным официальных ис
точников (Национальныи отчет РУз., 
Ергеодезкадастр, 2010 г.) в связи с вы
сокими уровнями засоленности и зале
гания грунтовых вод 413,7 тыс. гектар 
земель в республике, из них 54,2 тыс. 
гектар в Голоднои степи (Сыр- 
дарьинскои и Джизакскои области) 
являются мелиоративно неблагопо
лучными. Земли с высоким (> 2,0 м.) 
уровнем залегания грунтовых вод 
составляет 16,5 тыс. га, с высокои 
степенью засоления -  14,0 тыс. га, а
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остальные 23,6 тыс. га являются 
бывшими орошаемыми землями, при
шедшие в негодность из-за ороситель
ных сооружении и нехватки ороситель- 
нои воды.

В этои связи краине необходима 
оценка мелиоративного состояния и 
производительнои способности ороша
емых почв на современном этапе и на 
ее основе разработать дифференциро- 
ванныи состав и приемы агромелиора
тивных мероприятии по повышению от
дачи мелиорируемого гектара при мини
муме использования оросительнои воды.

Для изучения современного со
стояния лугово-сероземных, серозем
но-луговых и луговых орошаемых почв 
Голоднои степи и выявления характера 
изменения мелиоративного состояния, 
их направленности и интенсивности, 
Узбекским научно-исследовательским 
институтом Почвоведения и агрохимии

на 8-и ключевых участках проводились 
мониторинговые исследования (таб
лица 1). М ониторинговые исследова
ния проводились: 2003-2005 гг. в Сыр- 
дарьинскои области; 2006-2008 гг. в 
Джизакскои. В процессе 3-х летнего 
наблюдения получены новые данные 
по основным своиствам почв, установ
лены глубина залегания и минерализа
ция грунтовых вод, истинное содержа
ние водно-растворимых солеи и их за
пасы в почвогрунтах, оценено почвен
но-мелиоративно-экологическое сос
тояние ключевых участков массивов, 
разработаны соответствующие реко
мендации по их улучшению.

Общие запасы водорастворимых 
солеи в почвенном профиле довольно 
огромные и достигают в верхнем двух
метровом слое 377-395 т/га , из них за 
пасы хлора составляет 16-26 т/га.

Таблица 1 -  Динамика изменения глубины залегания, минерализации грунтовых 
вод и содержания водорастворимых солеи в почвах Голоднои степи 
(Средневзвешенные величины за  годы проведения мониторинга)

№ 
К

лю
че

во
го

 
уч

ас
тк

а Хозяйство
(массив),

Район,
почва

Глубина, см Минерализация,
г/л

Общие запасы солей, т/га

По плотному 
остатку По хлору

Пределы
колебания

Сред
нее

Пределы
колеба

ния
Среднее Пределы

колебания
Сред
нее

Пределы
колеба

ния

Сред
нее

Сырдарьинская область

I

Им. М.Узакова, 
Сардобинский. 

Сероземно
луговая

180-215 199 3,130
7,250 5,900 316,68

395,08 355,88 7,00
16,62 11,72

II

Им. У.Носира, 
Ак-алтынский. 

Сероземно
луговая

170-210 185 4,890
7,100 6,026 197,96

219,24 208,60 14,00
15,96 14,98

III

Им.
С.Сиддикова,

Ак-алтынский.
Лугово

сероземная

180-220 196 4,380
6,530 5,437 305,48

377,72 341,60 5,60-8,40 7,00

IV
«Пахтакор»,
Хавастский.

Луговая
130-170 155 5,230

8,110 6,719 365,96
389,76 377,86 25,48

26,60 26,04
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Продолжение таблицы 1

Джизакская область

V

«Ташкент», 
Мирзачуль- 
ский. Серо

земно-луговая

170-210 190 4,360
6,860 5,433 124,04

136,08 130,06 7,56
13,72 10,64

VI

«Казахстан»,
Арнасайский.
Сероземно

луговая

150-170 160 4,360
7,640 5,934 182,84

210,28 196,56 9,24
22,40 15,82

VII

Им.
Х.Алимджана, 

Зафарабад- 
ский. Лугово
сероземная

130-160 144 4,350
7,210 5,615 371,28

376,60 373,94 4,48-7,56 6,02

VIII

«Андижан»,
Зарбдарский.

Лугово
сероземная

150-200 172 3,360
6,420 5,006 131,60

141,96 136,78 7,28-9,24 8,26

Содержание водно-растворимых 
солеи, превышающие в слое 0-2 м 340
350 т /г а  отмечены в хозяиствах им. 
М.Узакова, им. С.Сиддикова и «Пахта- 
кор» Сырдарьинскои области, а также 
им. Х.Алимджана Джизакскои.

По содержанию общего запаса со
леи в том числе хлора лугово
сероземные, сероземно-луговые и луго
вые почвы изученных массивов разде
лены на 5 групп:

1. Почвы (контуры орошаемых 
сельхоз угодии) с содержанием солеи 0
50, хлора 0-1,4 т /г а  отнесены к незасо- 
ленным - запасы солеи очень низкие, 
мелиоративное состояние хорошее.

2. Почвы с содержанием солеи 50
100, хлора 1,4-4,9 т /г а  слабозасоленные
- общие запасы солей низкие, мелиора
тивное состояние удовлетворительное.

3. Почвы с содержанием солеи 100
200 т/га , хлора 4,9-9,8 т /г а  среднезасо- 
ленные - общие запасы солеи и мелио
ративное состояние среднее.

4. Почвы с содержанием солеи 200
300 т/га , хлора 9,8-19,6 т /г а  -  сильноза- 
соленные - общие запасы высокие, ме
лиоративное состояние неудовлетвори
тельное.

5. Почвы с содержанием солеи бо
лее 300, хлора 19,6 т /г а  -  очень сильно-

засоленные - общие запасы солеи весь
ма высокое, мелиоративное состояние 
плохое.

Для каждои выделеннои группы 
почв рекомендованы соответствующие 
агромелиоративные мероприятия и 
оптимальные нормы промывок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основнои причинои возникнове

ния проблемы мелиоративнои и эколо
гически неблагоприятнои обстановки в 
Среднеи Азии и Южном Казахстане, 
особенно в дельте реки Амударьи, явля
ется нехватка водных ресурсов. В тече
нии последних трех -  четырех десяти
летии в результате снижения водонос
ности реки Амударьи, являющеися ос
новным источником орошения во всеи 
пустыннои зоне Узбекистана происхо
дило повышение минерализации соот
ветственно, как самои реки, так и дель
товы х озер.

Назрела необходимость сравни- 
тельнои качественнои оценки почвы 
как пустыннои зоны, так и сероземного 
пояса, по их мелиоративному состоя
нию и производительнои способности. 
До конца не вскрыты причины высоких 
урожаев и замечательных качеств пло
дов Хорезмскои земли, вкуснеиших и 
крупнеиших дынь, помидоров, лука,
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гранатов. Во всяком случае, малогумус- водопользования и по мере нарастания
ность, бедность азотом местных почв удельнои протяженности дренажа и
не обеспечивают их высокои продук- вообще дренерованности территории
тивности. процесс засоления почвы затухает, рас-

Улучшение мелиоративного со- соление -  интенсифицируется. Этот вы-
стояния орошаемых земель тесно свя- вод полностью подтверждается на при-
зано с характером водопользования и мере ирригационно -  мелиоративного
особенно, протяженностью дренажно -  освоения земель зоны ЮГК. 
коллекторнои сети. С упорядочением
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Ахмедов А.У, Номозов Х.К., Холбоев Б.Э., Тошпулатов С.И., Корахонов А.Х.

0ЗБЕКСТАН ЖЕРЛЕР1НЩ Т¥ЗДАНУ ЖЭНЕ МЕЛИОРАЦИЯЛАУ МЭСЕЛЕ ЛЕР1
(МЫРЗАШ0Л МЫСАЛЫНДА)

Ташкент м е м л е к е т т к  аграрлы куниверситету  
700140, Ташкент к., Университет квшеа, № 2 уй, взбекстан, 

e-mail: namozov1965@mail.ru
Жумыста жер мелиорациясы багдарламасын жYзеге асыруга баиланысты езект 

мэселелер к;арастырылган. Мелиорацияльщ жYйелердщ к;аз1рп жагдаиы, топырак 
туздану YPДiстерi жэне суаруга арналган сулардыц сапасы, сонымен катар суарылатын 
жерлердеп екшш1 реттж туздану YPДiстерiнщ ерекшелiктерi талданган.
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Tyumdi свздер: топырак деградациясы, туздану, суару, топырак К¥нарлылыгы, 
мелиорациялык жYЙелер, к8рiздiк жYЙе, агротехникалык жэне мелиоративтi ie-шаралар.

SUMMARY
Ahmedov A.U., Nomozov H.K., Khalbaev B.E., Tashpulatov S.I., Karakhanov A.H. 

MODERN CONDITION OF SALINITY PROBLEM AND MELIORATION OF IRRIGATING SOIL
OF STEPPE

Tashkent State Agrarian University, 700140, Tashkent, 2, University street, Uzbeki
stan, e-mail: namozov1965@mail.ru 

The following is dedicated to priority issues related with implementing wide programs of 
soil melioration. There were analyzed modern conditions of melioration system, soil salinity pro
cess and quality of irrigation water? And also peculiarities of demonstration of secondary salini
ty in irrigation soil.

Key words: steppe, soil degradation, salinity, irrigation, soil fertility, melioration systems, 
drain networking, agro-technical and melioration activities.
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