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Аннотация. В статье изложены закономерности распространения засоленных почв 
Казахстана и Республики Каракалпакстан, приведены особенности процессов 
соленакопления в зависимости от геологического развития и выделены почвенно-
галогеохимические провинции. Рекомендованы мелиоративные мероприятия по их 
освоению. Наиболее эффективным приемом мелиорации сазовых гидроморфных луговых 
солончаков хлоридно-сульфатного типа засоления является промывка на фоне открытого 
глубокого горизонтального дренажа. Промывка луговых солончаков предгорнои  равнины 
Илии ского Алатау нормои  воды 5 тыс. м3/га обеспечивает рассоление почвенно-грунтовои  
толщи мощностью 0-80 см. Проведение дальнеи ших мелиоративных мероприятии  с воз-
делыванием люцерны три года приводят к уменьшению запасов солеи  на 29 т/га. 

Ключевые слова: аридныи  ландшафт, соленакопление, почвенно-галогеохимические 
провинции, коллекторно-дренажная сеть, процессы рассоления. 

В мире 50% сельскохозяи ствен-
ных угодии  подвергаются среднеи  и 
сильнои  деградации, ежегодно из обо-
рота выходит 12 млн га сельскохозяи ст-
венных земель. Земли, которые счи-
таются источником средств к сущест-
вованию миллионов людеи , находятся 
под опасностью дальнеи шего ис-
тощения, засоления, отчуждения, эро-
зии и других видов деградации. Почти 
800 млн жителеи  страдают от хрони-
ческого недоедания, что, в свою оче-
редь, напрямую связано с резким увели-
чением масштабов деградации земель, 
снижением плодородия почв, чрезмер-
ным использованием водных ресурсов, 
засухои  и сокращением биоразнообра-
зия земного шара. Согласно научным 
прогнозам, в результате усиления про-
цессов деградации почв в течение сле-
дующих 25 лет производство продуктов 
питания в мировом масштабе может 
сократиться на 12%, что может привес-
ти к росту цен на продовольственные 
товары на 30%. Мелиоративное состоя-
ние орошаемых почв, их водно-солевои  

режим зависят от ряда факторов, в том 
числе от параметров грунтовых вод, 
концентрации почвенного раствора, 
режима орошения, качества соленои  и 
оросительнои  воды, гранулометричес-
кого состава почвенных грунтов, а 
также геоморфолого–литологического 
строения местности и климатических 
условии . Все факторы, влияющие на 
солевои  режим определенных типов 
почв, тесно взаимосвязаны, изменение 
одного из них одновременно приводит 
к существенному изменению другого. 

Известно, что засоленные почвы 
являются распространенным компонен-
том аридных ландшафтов. Они встреча-
ются по всему миру на территории 
более чем 100 стран. В мире подвер-
жены в тои  или инои  степени засоле-
нию 900 млн га земель, что составляет 
~ 6% от всех почв или около 20% всех 
освоенных территории [1-3]. По 
оценкам Massoud из пахотных земель 
(7×109 га) 23% являются засоленными, 
а 37% - содовыми [4]. Более того, тен-
денция роста засоления почв сохра-
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няется, особенно в орошаемых почвах 
сельскохозяи ственного назначения [5], 
где половина площади подвержены 
высокои  степени засоления. 

Засоленные почвы в основном 
распространены в Центральнои  Азии и 
Казахстане, они есть также в Западнои  
Сибири и Западном Китае. В силу 
физико-географических особенностеи  
нашеи  республики здесь сосредоточено 
более 80% площадеи  засоленных почв 
бывшего СССР, что составляет более 
111.5 млн га или 41% площади. 
Казахстан расположен в наиболее 
засоленнои  части суши планеты – 
Центральнои  Азии, на долю которои  
приходится 1/5 часть или 191 млн га 
засоленных почв мира  (953 млн га), что 
равно площади подобных почв Африки 
и Америки вместе взятых [6, 7]. В север-
нои  и центральнои  частях царствуют 
солонцы и солонцеватые почвы, то в 
южнои , юго-западнои  и юго-восточнои  
господствуют солончаки и 
солончаковые почвы. 

По данным Министерства сельско-
го хозяи ства Республики Каракалпак-
стан (2020 г.) общая площадь оро-
шаемых земель составляет 460439 га, из 
которых 420958 га засолены в разнои  
степени. Из общеи  площади орошаемых 
земель 2187 га (25 %) составляют неза-
соленные почвы, 2528 га (30,0 %) слабо-
засоленные, 3148 га (37 %) среднезасо-
ленные, 110 га (8 %) сильнозасоленные 
почвы [4]. 

Полевые и лабораторные исследо-
вания проведены по общепринятым в 
Республиках Казахстан и Узбекистан 
методами. Был использован метод 
закладки почвенных разрезов, изучены 
морфолого-генетические свои ства и 
отобраны почвенные образцы для 
анализа их химического и грануло-
метрического состава. В исследованиях 
также были использованы общеприня-
тые в почвоведении методы изучения 

агрохимических и агрофизических 
свои ств почв. Степень и химизм 
минерализации грунтовых вод были 
определены в соответствии с модифи-
цированнои  классификациеи  определе-
ния степени и химизма минерализации 
грунтовых вод. 

Лабораторно-аналитические исс-
ледования почв проводились по обще-
принятым методикам [8]. 

В ходе полевых исследовании  
закладывались полнопрофильные поч-
венные разрезы, описаны их морфоло-
гические признаки и отобраны образцы 
почв по генетическим горизонтам и 
определены химическии  состав. Поч-
венные анализы проведены в 
аккредитованных испытательных 
лабораториях. 

Процессы засоления в Республике 
Каракалпакстан происходили под воз-
деи ствием природных и антропогенных 
факторов. Основными причинами засо-
ления почв данного региона являются 
повышение уровня грунтовых вод, 
разнои  степени минерализации, что в 
свою очередь является результатом 
неэффективного и чрезмерного 
использования водных ресурсов бассеи -
на р. Амударьи. Нужно отметить и тот 
немаловажныи  факт, что на сегодняш-
нии  день природные условия в регионе 
резко ухудшились. За последние годы 
увеличилось число ураганных ветров со 
стороны высохшего Аральского моря, 
которые приносят с собои  соле но-
пылевато-песочные аэрозоли, которые 
оседают на орошаемые земли, тем 
самым еще  сильнее ухудшая их эколого-
мелиоративное состояние. 

По мере удаления от горных 
образовании  естественные и искусст-
венно созданные при орошении потоки 
грунтовых вод закономерно меняют 
свои  химизм от гидрокарбонатного 
через сульфатныи  к хлоридно-суль-
фатному и хлоридному (рисунок 1) [9]. 
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Рисунок 1 - Движение грунтовых вод в природных условиях и при орошении 

Местность исследованных раи о-
нов расположена в современнои  (жи-
вои ) дельте р. Амударьи и состоит в 
основном из равнинных агроландшаф-
тов. Так как почвенныи  покров имеет 
очень низкую дренированность без 
искусственного дренирования, грунто-
вые воды расходуются только на испа-
рение. В зависимости от расположения 
и удале нности от речных и ирригацион-
ных стоков и интенсивности орошения 
почвы региона имеют гидроморфныи , 
полугидроморфныи  и автоморфныи  
водные режимы. В почвах непосредст-
веннои  близости к речным и другим 
водным источникам образовался гидро-
морфныи  водныи  режим. А в террито-

риях, достаточно удале нных от основ-
ного русла реки и ирригационных се-
теи , образовался автоморфныи  водныи  
режим. 

В Республике Каракалпакстан (15 
раи онов) из 460,04 тыс. гектаров от 
общеи  площади орошаемых земель 
420,9 тыс. гектаров (91,4%) в различнои  
степени засолены. Из них 142,6 тыс. га 
(31%) слабозасоленные, 139,5 тыс. га 
(30,3%) среднезасоленные, 69,4 тыс. га 
(15,1%) сильнозасоленные и 69,5 тыс. га 
(15,1%) очень сильнозасоленные. В 
пахотном горизонте содержание гумуса 
колеблется от 0,5-0,8% до 1,1-1,5%, вниз 
по профилю уменьшается до 0,2-0,5%, в 
погребенных горизонтах иногда дости-
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гает до 1,5-2,1%. В пахотном горизонте 
общии  азот 0,01-0,09%. В слабозасолен-
ных и промытых почвах углекислыи  
азот в пределах 4-8, в сильнозасолен-
ных достигает до 11-15, что показывает 
о слабои  минерализации органических 
веществ. СО2 карбонатов в пределах от 

6,3% до 8,3%. В почвах гипса мало (0,1-
0,5%). Староорошаемые аллювиальные 
почвы в большинстве случаев засолены, 
среди них встречаются кроме незасо-
ленных (соли промыты), еще слабо-, 
средне- и сильнозасоленные почвы 
(таблица 1). 

Таблица 1 - Состояние засоления и характеристика орошаемых почв Республики 
Каракалпакстан 

№ 
Название 
раи онов 

Площадь 
орошае-
мых 

земель, 
га 

Засоленные 
земли 

Из них средне-, сильно и очень сильно 
засоленные 

общеи  площади 
орошаемых 
земель 

общеи  площади 
засоленных 
земель 

га % га % % 

1 Амударья 33 979,0 27 739,0 81,6 13 766,8 40,5 49,6 

2 Берунии  29 645,0 29 645,0 100,0 24 457,1 82,5 82,5 

3 Нукус 27 263,0 25 065,6 91,9 14 114,1 51,8 56,3 

4 Кунград 38 592,0 36 289,4 94,0 22 266,5 57,7 61,4 

5 Канликоль 33 512,0 30 367,0 90,6 18 268,2 54,5 60,2 

6 Караузек 32 704,0 32 566,0 99,6 23 677,3 72,4 72,7 

7 Кегеи ли 50 666,0 46 206,5 91,2 29 911,8 59,0 64,7 

8 Торткуль 26 556,0 22 662,6 85,3 10 404,2 39,2 45,9 

9 Ходжеи ли 26 271,0 23 845,8 90,8 12 267,1 46,7 51,4 

10 Чимбаи  46 910,0 41 576,8 88,6 26 211,5 55,9 63,0 

11 Ерликкала 29 708,0 20 685,3 69,6 10 023,1 33,7 48,5 

12 Шуманаи  26 604,0 26 603,9 100,0 21 064,8 79,2 79,2 

13 Г.Нукус 189,0 189,0 100,0 137,4 72,7 72,7 

14 
Тахта-
копир 

32 767,0 32 443,6 99,0 26 730,4 81,6 82,4 

15 Муи нак 25 073,0 25 073,0 100,0 25 073,0 100,0 100,0 

Общее 460 439,0 420 958,4 91,4 278 373,1 60,5 66,1 

Степень засоления орошаемых 
земель представлен в таблице 2. 

Засоление почв и их степень 
засоления зависит от химизма засоле-

ния, глубины расположения засо-
ленных горизонтов и глубины грун-
товых вод.  
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Таблица 2 – Характеристика орошаемых почв Республики Каракалпакстан по 
степени засоления 

Степень 
засоления 

Общие 
орошаемые 

земли 

Не засо-
ленные 

Слабо за-
соленные 

Средне-
засо-

ленные 

Сильно 
засоленные 

Очень 
сильно 

засоленные 
Площадь, 

га 
460 439,0 39 480,6 142 585,3 139 499,1 69 385,7 69 466,3 

Площадь, 
% 

100 8,6 31 30,3 30,3 15,1 

Площадь незасоленных почв 
Республики Каракалпакстан составляет 
39 480,9 гектаров (8,6%) от общеи  пло-
щади орошаемых земель. Слабозасолен-
ные почвы составляют 142 585,0 гек-
таров орошаемых земель (31,0%), рас-
пространены почти повсеместно во всех 
раи онах. Среднезасоленные почвы сос-
тавляют 139 499,1 гектаров, а это 30,0% 
общих орошаемых земель. Тип засоле-
ния в основном хлоридно-сульфатное и 
сульфатное. Среднезасоленные почвы 
распространены во всех раи онах 
Республики. А сильнозасоленные почвы 
69 385,7 гектаров, что составляет 15,0% 
от общеи  площади орошаемых земель 
Республики. Тип засоления в основном 
хлоридно-сульфатныи  и сульфатныи , 
встречается в основном во всех раи онах. 
Очень сильнозасоленные почвы 69 488,6 
гектаров, это 15,1% орошаемых земель 
республики. Тип засоления так же 
хлоридно-сульфатныи  и сульфатныи . 

В Казахстане значительная часть 
межгорных впадин и предгорных 
равнин Алматинскои  области занята 
(2,7 млн га или 12,2%) засоленными 
почвами, где доля слабо, средне, сильно 
и очень сильно засоленных видов соот-
ветственно составляет 30, 20, 37, 13%. 
Они по химизму засоления относятся к 
содово-сульфатнои  провинции.  
Площади и значение их в связи 
глобальнои  аридизациеи  планеты, 
продолжающеи ся со второи  половины 
XIX века имеет тенденцию устои чивого 
роста как по степени засоления, так и по 
площади распространения.  

Данные анализа изменения 
температуры приземного слоя воздуха 
предгорнои  равнины Северного Тянь-
Шаня за 1935-1995 гг. показали 
повышение ее среднегодовои  величины 
на 1,4ºС, за вегетационныи  период на 
1ºС и на 2ºС за октябрь-март месяцы, т.е. 
лето стало жарче, а зима теплее. 
Главными факторами, обусловливаю-
щими почти повсеместное распростра-
нение засоленных почв в Илии скои  
впадине, являются низкии  гидротерми-
ческии  коэффициент (0.5-0.7), 
характеризующии  высокии  уровень 
сухости, высокая сумма активных 
температур (выше 10ºС 3500) и слабая 
дренированность территории при близ-
ком залегании (1.0-4.0 м) грунтовых 
вод. Гидрологическии  разрез 
исследуемои  территории представлен 
на рисунке 2. 

Основным приемом мелиорации 
засоленных почв впадины является 
промывка на фоне искусственного 
дренажа. Согласно отчету о состоянии и 
использовании земель Республики Ка-
захстан за 2022 год в стране насчиты-
вается 35,8 млн га засоленных почв [10]. 

На солончаки приходится неболь-
шая доля от общеи  площади засолен-
ных почв Казахстана. Их долевое 
участие в структуре почвенного 
покрова несколько повышается только 
в южнои  половине республики, которая 
представляет замкнутую внутримате-
риковую область, не имеющую свобод-
ного стока в открытые океанические 
бассеи ны. В свою очередь эта область 
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подразделяется на 3 обширные самос-
тоятельные внутриконтинентальные 
впадины, со своими замкнутыми бас-
сеи нами стока и крупными озерными 
котловинами в гипсометрически наибо-
лее низких частях. Это Прикаспии ская 
низменность с Каспии ским морем, 
Туранская низменность с Аральским 

морем и Балхаш-Алакульская и Илии -
ская впадины с озером Балхаш. Во всех 
трех впадинах по мере продвижения 
стока к конечному бассеи ну его 
минерализация возрастает, 
увеличивается количество засоленных 
почв, достигающее максимума на его 
побережьях. 

Рисунок 2 - Гидрогеологическии  разрез исследуемои  территории 

Особенности геологического раз-
вития Казахстана создают следующие 
предпосылки для широкого распростра-
нения процессов соленакопления: 

- формирование обширных бесс-
точных равнин с плохим естественным 
дренажом; 

- преобладание в осадочных комп-
лексах рыхлых пород с низкими 
коэффициентами фильтрации и слабои  
водоотдачеи , загипсованных карбонат-
ных с остаточным засолением; 

- образование на юго-востоке мас-
сивов гор, для которых равнины Казах-
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стана служат базисом аккуляции раст
воримых продуктов.  

Многолетние исследования позво-
лили В.М. Боровскому (1982) на терри-
тории Казахстана выделить четыре 
почвенно-галогеохимические 
провинции [11]:  

бассеи н стока Каспии ского моря с 
преобладанием сульфатно-хлоридного 
и хлоридного соленакопления; 

бассеи н стока Аральского моря с 
хлоридно-сульфатным типом солена-
копления; 

бассеи н стока оз. Балхаш с содово-
сульфатным засолением; 

бассеи н стока Карского моря с 
преобладанием, хлоридно-сульфатного 
соленакопления.  

Три первых провинции относятся 
к замкнутым водоемам южнои  части 
республики, четвертая провинция 
сообщается с Мировым океаном через 
Карское море и охватывает северныи , 
центральныи  и восточныи  Казахстан. 

Для освоения гидроморфных луго
-вых солончаков хлоридно-сульфатного 
типа сазовои  полосы необходимо зало-

жение глубокого открытого горизон-
тального дренажа.  

По результатам ранее проводимых 
исследовании  (1985-1991) после 
промывки с общеи  нормои  5000 м3/га 
(при глубине дрен 3-3,5 м), среднее 
содержание солеи  в слое 0-60 см 
уменьшилось с 2,131 до 0,722 %, а в 
метровои  толще с 2,052 до 0,820 %, что 
в пересчете на суммы солеи  состав-
ляют соответственно 66 и 60% от ис-
ходного (рисунок 3). Содержание Cl- в 
слое 0-60 см уменьшилось с 0,032 до 
0,007 или на 79,2 % от исходного. Более 
чем на 65 % снизилось количество SO42- 
и на 78,6 % количество Na+. Если до 
промывок в составе солеи  преобладала 
соль Na2SO4 и ее доля составляла в 
метровом слое 0,898-1,524 % от массы, 
то после промывок его количество 
резко сократилось до 0,229-0,505% 
(таблица 3). Возросло количество 
слаборастворимых солеи  (Са(НСО3)2, 
СаSO4) до 0,302-0,415 % (40-50% от 
суммы солеи ), из-за чего значительно 
снизилась суммарная токсичность 
солеи  в почве [12]. 

Таблица 3 - Изменение запасов солеи  в почвогрунте опытно-мелиоративного 
участка (в междреньи 200 м после капитальнои  промывки с нормои  5000 м3/га) 

Глубина, см 

Содержание солеи , т/га Количество вынесенных солеи  

до промывки после промывки т/га % 

0-100 280 118,67 161,33 57,62 

100-200 268 223,00 45,00 16,79 

0-200 548 341,67 206,33 37,65 

Запас солеи  в верхнем метровом 
слое уменьшился на 161,33 т/га или на 
57,62%, а во втором метровом -                    

на 45,0 т/га или на 16,79% от исходного 
(рисунок 3). 
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  а) до промывок (1986 г.)       б) после промывок, нормои  5000 м3/га (1987 г.) 

Рисунок 3 - Изменение солевого профиля луговых солончаков после 
промывки 

Высокое содержание оставшихся 
солеи  в корнеобитаемом слое опытнои  
почвы потребовало проведения даль-
неи ших мелиоративных мероприятии , с 
целью улучшения солевого режима. 
Поэтому, веснои  1987 г. (29 мая) на 
опытном участке был произведен посев 
люцерны. Орошение проводилось по 
схеме 75 и 85 % от НВ. 

Водныи  режим по вариантам на-
шего опыта отличен тем, что при влаж-
ности 75 % (в отличие 85 %) от НВ наб-
людается сокращение сроков полива, 
уменьшение их количества и увели-
чение сроков межполивного периода. 

В 1987 г. на варианте с предпо-
ливнои  влажностью 85 % от НВ число 
поливов составило 8, а на 75 % от НВ - 5. 
Оросительные нормы соответственно 
составили 5240 и 4635 м3/га. Следует 
отметить, что посев люцерны был позд-
ним, поэтому была меньшая 
оросительная норма за вегетацию. 

В 1988 г. на варианте с 85 % от НВ 
число поливов составило 10, а на 75 % 
от НВ - 7. Оросительные нормы соответ-
ственно составили 6970 и 6210 м3/га. 

В 1989 г. на варианте 85 % от НВ 
число поливов - 11, а на 75 % от НВ - 7. 
Оросительные нормы соответственно 
составили 7155 и 6005 м3/га. 

За три года возделывания люцер-
ны – в весенне-летнии  вегетационныи  
период ее развития происходит умень-
шение количества солеи  в почвах обоих 
вариантов (рассоление). После оконча-
ния поливов в осенне-зимнии  период 
происходит подъем солеи  к поверхнос-
ти почвы из-за близости минерализо-
ванных (18-20 мг/л) грунтовых вод 
(рисунок 4). И как результат на 
варианте с предполивнои  влажностью 
75% от НВ сезонное засоление почвы в 
невегетационныи  период превышает 
сезонное рассоление того же периода.  
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  в) вариант 75 % от НВ                                  г) вариант 85 % от НВ   

Рисунок 4 - Изменение солевого профиля луговых солончаков  

после 3-х лет возделывания люцерны 

Запасы солеи  к концу 3-го года 
возделывания люцерны увеличились на 
12,6 т/га. А на варианте с предполивнои  
влажностью 85 % от НВ, наоборот, 
сезонное рассоление превысило 
сезонное засоление, с уменьшением 
запаса солеи  на 29 т/га. 

Исследованиями выявлено, что 
грунтовые воды обследованных терри-
тории в различнои  степени минерали-
зованы. В обеих республиках они зале-
гают на глубине 120 и 200 см, имеют 
слабую и среднюю минерализацию и 
хлоридно-сульфатныи  химизм засоле-
ния. Данные химических анализов 
образцов почв показывают, что общее 
содержание воднорастворимых солеи  в 
отдельных горизонтах во всех орошае-
мых почвах обеих республик состав-
ляет от 0,210–0,321 до 2,037–3,518 %. А 
химизм засоления почв в основном на 
этих почвах относятся к хлоридно-
сульфатному типу. 

В природных недостаточно дрени-
рованных территориях Республики 
Казахстан и Республики Каракалпак-
стан для почв полугидроморфного и 
гидроморфного типов водного режима 
наиболее рациональным и экономич-
ным, в отношении затраты воды, мето-
дом борьбы с засолением орошаемых 
земель является глубокии  (3,0-3,5 м) 
горизонтальныи  открытыи  и закрытыи  
дренаж, с междренными расстояниями 
200-300 м, которыи  позволяет удержи-
вать уровень грунтовых вод ниже кри-
тическои  глубины в сезонном, годич-
ном и многолетнем циклах, и тем самым 
предотвратить процесс вторичного 
засоления почв. 

Опыт промывки почв, 
проведеннои  в Казахстане применим и 
для засоленных почв Республики 
Каракалпакстан, так как происхождение 
их засоления и их химизм одинаковы.   
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Мақалада Қазақстан мен Қарақалпақстан Республикасының тұзды топырақтарының 
таралу заңдылықтары баяндалған, геологиялық дамуына баи ланысты тұздану 
процестерінің ерекшеліктері келтірілген және топырақтық-галогеохимиялық 
провинциялар бөлінген. Оларды игеру бои ынша мелиоративтік іс-шаралар ұсынылады. 
Тұзданудың хлорид-сульфат түріндегі сазды гидроморфты шалғынды сортаңдарды 
мелиорациялаудың ең тиімді әдісі ашық терең көлденең дренаж аясында жуу болып табы-
лады. Іле Алатауының тау бөктеріндегі жазығының шалғынды сортаңдарын 5 мың м3/га 
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су нормасымен жуу қуаты 0-80 см топырақ-топырақ қалыңдығын қоныстандыруды 
қамтамасыз етеді. Жоңышқа өсіру арқылы одан әрі мелиорациялық іс-шаралар жүргізу үш 
жыл ішінде тұздар қорының 29 т/га азаюына алып келеді. 

Түйінді сөздер: құрғақ ландшафт, тұз жинақтау, топырақтық-галогеохимиялық 
провинциялар, коллекторлық-дренаждық желі, тұзды процестер. 

 
SUMMARY 

S. Kaldybayev1, E. Abildayev1 , M. Allamuratov2*, J. Oteuliev2, K. Mansurova1* 

SALINE SOILS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE REPUBLIC OF 
KARAKALPAKSTAN (REPUBLIC OF UZBEKISTAN) AND WAYS TO IMPROVE THEM 

1NJSC  «Kazakh National Agrarian Research University», 

050010, Almaty, Abay avenue 8, Kazakhstan,*e-mail: mansurova_kamshat@mail.ru 
2Karakalpak State University named after Berdakh, FJ2G+WV5, Nukus, Ch. Abdirov, 1, 

Uzbekistan, *e-mail: m_allamuratov@mail.ru 

In the article describes the patterns of distribution of saline soils of Kazakhstan and the 
Republic of Karakalpakstan, describes the features of salt accumulation processes depending on 
geological development and identifies soil-halogeochemical provinces. Reclamation measures for 
their development are recommended. The most effective method of reclamation of carp 
hydromorphic meadow salt marshes of the chloride-sulfate type of salinization is flushing against 
the background of open deep horizontal drainage. Flushing of meadow salt marshes of the foothill 
plain of the Trans-Ili Alatau with a water norm of 5 thousand m3/ha ensures the settlement of a 
soil-soil column with a capacity of 0-80 cm. Carrying out further reclamation measures with alfalfa 
cultivation for three years leads to a decrease in salt reserves by 29 tons/ha. 

Key words: arid landscape, salt accumulation, soil-halogeochemical provinces, collector-
drainage network, salinization processes. 
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