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В статье рассматриваются условия формирования и генетико-географические особенности гидроморф-
ных почв сероземного пояса и их изменения в процессе орошения. В аридных и экстрааридных условиях 
орошение видоизменяет процессы почвообразования, вследствие чего в оазисных почвах формирование по-
чвенного профиля, свойства орошаемых почв и другие свойства значительно отличаются от естественных. ха-
рактерным свойством гидроморфных почв является формирование в почвогрунтах глеевого горизонта, часто 
отражающего чередование окислительных и восстановительных процессов, и высокая остаточная гумусность. 
Глубина залегания этого горизонта зависит от глубины залегания и режима грунтовых вод. Режим грунтовых 
вод лугово-оазисных почв ирригационно-аллювиальный. Верхняя часть профиля (44 см) представлена одно-
родными ирригационными наносами. Приводятся сведения о морфологических, агрофизических и агрохими-
ческих свойствах орошаемых болотно-луговых, луговых и лугово-оазисных почв долины р. Гиджиген. Вы-
явлены факторы, лимитирующую их производительной способность. Мелиоративное состояние орошаемых 
гидроморфных почв в значительной мере определяется их механическим составом, глубиной залегания глее-
вого горизонта и мощностью мелкоземистого слоя. Для условий орошаемого земледелия лучшими водными, 
воздушными и технологическими свойствами обладают легко- и среднесуглинистые почвы.
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The article considers the conditions of formation, genetic-geographical features of the hydromorphic soils of 
the gray earth zone and their changes in the irrigation process. The characteristic properties of hydromorphic soils 
is the formation of gley horizon in the soil of the soil, wear anthropogenic alternation of oxidative and reducing 
processes. The depth of this horizon depends on the depth and mode of groundwater. Provides information about 
the morphological, agrophysical, agrochemical properties of irrigated marsh-meadow, meadow and meadow-oasis 
soils of the valley r. Gijigen. under arid and extra-arid conditions, irrigation alters soil formation processes, as a 
result of which the formation of a soil profile, the properties of irrigated soils and others in oasis soils is significantly 
different from natural. The groundwater regime of meadow-oasis soils is irrigation-alluvial. The upper part of the 
profile (44 cm) is represented by uniform irrigation sediments. It was established that the irrigated hydromorphic 
soils of the valley are characterized by the formation of gley horizon, high residual humus content. Identified factors 
limiting their productive capacity. The reclamation state of irrigated hydromorphic soils is largely determined by 
their mechanical properties, the depth of the gley horizon, and the thickness of the fine-grained layer. For conditions 
of irrigated agriculture, light and medium loamy soils have the best water, air and technological properties.
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Модернизация сельскохозяйственно-
го производства непосредственно связана 
с необходимостью повышения плодородия 
почв и разработкой других важных вопро-
сов землепользования.

В решении этой задачи большая роль 
принадлежит комплексным исследованиям 
современного состояния, уровня плодоро-
дия, факторов, лимитирующих производи-
тельную способность почв и др. В нашей 
республике в сельскохозяйственном произ-
водстве интенсивно используются лишь оро-
шаемые почвы, общая площадь которых со-
ставляет около 4,3 млн га, из них пахотных 
3,3 млн га. эти почвы в процессе орошения 
претерпели значительные изменения. 

Орошение в аридных и экстрааридных 
условиях, в несколько раз превосходящее 
атмосферное увлажнение, коренным об-
разом видоизменяет весь ход почвообразо-
вания: поступление и минерализацию ор-
ганического вещества, гумусообразования, 
миграцию солей и биофильных элементов 
и др. Особенно меняются их морфологиче-
ские особенности, физические, водно-физи-
ческие, агрохимические, химические, био-
логические свойства и др. 

Производительная способность оро-
шаемых почв во многом зависит от сель-
скохозяйственной деятельности человека. 
В целях рационального использования этих 
почв необходимо изучение их современно-
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го состояния, выявление и предотвращение 
отрицательных факторов, лимитирующих 
производительную способность почв.

Цель исследования: установление осо-
бенностей изменения, свойств и эволюции 
гидроморфных почв в зависимости от дав-
ности орошения в условиях интенсивной 
системы земледелия и его влияния на про-
изводительную способность почв.

материалы и методы исследования
Объектом наших исследований явились 

орошаемые болотно-луговые, луговые и лу-
гово-оазисные почвы на первой и второй 
надпойменных террасах р. Гиджиген. 

Исследование проводилось в полевых, 
лабораторных и камеральных условиях, 
общепринятыми методами [1–3]. В поле-
вых условиях было заложены три ключевых 
участка, характеризующих разные подтипы 
гидроморфных почв: 

1) на орошаемой болотно-луговой почве; 
2) на орошаемой луговой почве; 
3) на лугово-оазисной почве. 
На каждом ключевом участке были за-

ложены по пять почвенных разрезов, по ге-
нетическим горизонтам которых отобраны 
почвенные образцы. Лабораторные анали-
зы выполнены общепринятыми методами 
в аналитическом центре института.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В пределах сероземного пояса наряду 
с сероземами развиваются при неглубоком 
залегании грунтовых вод гидроморфные 
почвы, испытывающие влияние повышен-
ного увлажнения. К ним относятся луговые, 
болотно-луговые и болотные почвы. Гидро-
морфные почвы сероземного пояса форми-
руются на пойменных I и II надпойменных 
речных террасах. 

Глубина залегания грунтовых вод на 
надпойменных террасах находится в преде-
лах 1–2,5 м, а на пойменных – до 0,5–1,5 м. 
При этом в сезонном режиме уровня грун-
товых вод происходят значительные колеба-
ния. При орошении существенно меняется 
водный режим гидроморфных почв.

Территории первой и второй надпоймен-
ных террас р. Гиджиген в большей своей 
части освоены относительно недавно и ис-
пользовались в основном под рисовник. это 
положило свой отпечаток на характер почв, 
в которых глеевые горизонты часто залега-
ют неглубоко от поверхности. В связи с не-
ровностями рельефа, различной глубиной 
залегания глеевого горизонта, галечников 
и грунтовых вод, луговые аллювиальные 
почвы чередуются здесь с болотно-луговы-
ми и болотными почвами.

В орошаемых болотно-луговых почвах 
постоянное увлажнение нижней части про-
филя приводит к формированию глеевого 
горизонта на глубине 0,7–1 м.

Для орошаемой луговой почвы сизова-
тость и остаточное оглеение отмечаются 
в верхней части профиля на глубине 30–
80 см и являются, по-видимому, следствием 
поверхностного затопления в период ри-
сосеяния. Верхние горизонты в обоих раз-
резах отличаются относительно хорошей 
окультуренностью благодаря которой их 
плотность, несмотря на тяжелый механиче-
ский состав, относительно невелика.

Морфологические описания показы-
вают, что гидроморфные почвы хорошо 
прогумусированы – на 40 см в орошаемой 
луговой почве и 60 см в орошаемой болот-
но-луговой. эта гумусность для данных 
почв является остаточной.

Орошаемые луговые аллювиальные по-
чвы сероземной зоны считаются самими хо-
рошими землями по плодородию и место-
расположению. Они занимают здесь около 
24 % площади. эти почвы по содержанию 
гумуса и азота богаче, чем сероземные по-
чвы, но при их освоении в первое время на-
блюдается значительная потеря органиче-
ского вещества [4].

Лугово-оазисные (староорошаемые) по-
чвы формировались при залегании грун-
товых вод 1,5–2,5 м. Режим грунтовых вод 
здесь ирригационно-аллювиальный. 

Пахотные и подпахотные горизонты 
лугово-оазисных почв (44 см) отмечаются 
монотонностью, они сложены агроиррига-
ционными наносами. Нижележащие гори-
зонты неоднородны, они в основном по-
вторяют характер аллювиальных наносов, 
отложенных р. Гиджиген. 

Гидроморфные аллювиальные по-
чвы в соответствии с закономерностями 
седиментации аллювия гранулометриче-
ски отличаются большим разнообразием 
и пестротой. Верхние горизонты лугово-
оазисных почв сероземного пояса имеют 
преимущественно тяжелосуглинистый ме-
ханический состав с колебаниями от легких 
суглинков до легких глин влючительно. Бо-
лотно-луговые чаще всвего – глинистые.

Преобладающая фракция лугово-оазис-
ных почв – крупная пыль, количество кото-
рой не превышает 40 %. Наряду с этим весь-
ма характерно повышенное содержание ила 
(20–23 %) и более значительное, чем в серо-
земах, содержание песка.

Преобладающая часть илистой фракции 
(60–65 %) агрегирована.

По гранулометрическому составу оро-
шаемые болотно-луговые почвы относятся 
к тяжелосуглинистой разновидности, с со-
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держанием физической глины в среднем 
50–58 %, при весьма значительном содер-
жании ила – 20–25 % (таблица).

Такой механический состав характерен 
обычно для толщи 0–60 см, а ниже он сме-
няется суглинком, песком и галечником, т.е. 
имеет сложение, типичное для аллювиаль-
ных равнин подгорной зоны [5].

Орошаемые луговые почвы по меха-
ническому составу аналогичны болотно-
луговым, т.е. содержат физической глины 
в пределах 55–60 % при незначительном 
уменьшении иловатой фракции. 

Орошаемые лугово-оазисные почвы 
обладают наилучшими среди орошаемых 
почв Узбекистана агрохимическими свой-
ствами. По содержанию органических ве-
ществ, как гумуса, так и азота, они богаче 
сероземных почв. 

Причиной этому служит высокая ис-
ходная гумусность луговых почв до сель-
скохозяйственного освоения. При освоении 
этих почв наблюдается постепенная потеря 
органического вещества в пахотном слое. 
Обычно содержание гумуса в нем составля-
ет 1,1–1,5 %. 

Орошаемые гидроморфные почвы со-
держат значительное для сероземного по-
яса количество гумуса. В орошаемых бо-
лотно-луговых почвах содержание гумуса 
значительно колеблется между отдельными 
разрезами ключевого участка, в пределах 
1,5–2 % при абсолютном содержании 3–5 % 
(таблица).

Иногда на глубине встречаются гори-
зонты с резко повышенным содержанием 
гумуса, которые мы рассматриваем как по-
гребенные гумусовые горизонты. Высокая 
гумусность орошаемых болотно-луговых 
почв не отвечает современному режиму гу-
мусообразования и, по-видимому, является 
остаточной от бывшего болотного процесса 
почвообразования.

Содержание валового азота также высо-
кое, хотя отношение C/N здесь значительно 
шире, чем в сероземно-оазисных почвах. 
Относительно низким содержанием азота 
отличаются погребенные высокогумусные 
горизонты.

В орошаемых луговых почвах содержа-
ние гумуса в пахотном горизонте – 1,6–2 %, 
т.е. почти в два раза ниже, чем в болотно-
луговых, хотя эти почвы находятся в не-
посредственной близости друг от друга, 
в разных концах одной поливной карты (та-
блица). 

Большая вариабельность по содержа-
нию гумуса связана здесь с положением 
почв по мезо- и микрорельефу, небольшие 
отклонения отмечаются на глубине залега-
ния грунтовых вод, что определяет развитие 

болотного и лугового процессов и, в соот-
ветствии с этим, гумусность почв. В связи 
с такой высокой степенью вариабельности 
по содержанию гумуса здесь весьма трудно 
определить динамику его поведения в го-
дичном цикле.

На лугово-оазисных (староорошаемых) 
почвах процесс гумусообразования намного 
интенсивнее [6]. В оазисных почвах проис-
ходит, в отличие от естественного процесса 
гумусобразования, с иными количественны-
ми и качественными поступлениями биомас-
сы и характерной ее минерализацией. 

это находит отражение в строении гу-
мусового профиля, в котором уже нет резко 
выраженного максимума, приуроченного 
к верхнему горизонту и распределение гу-
муса по профилю равномерно.

Содержание валового азота в основном 
пропорционально содержанию гумуса. От-
ношение С:N в верхних горизонтах бо-
лотно-луговых и луговых почв составляет 
около 10, т.е. достаточно неширокое, в луго-
во-оазисных почвах это отношение уже, со-
ставляет в пределах 7. это обусловлена тем, 
что при длительном орошении органиче-
ские соединения теряет часть азота, за счет 
интенсификации процесса минерализации.

Состав поглощенных оснований оро-
шаемых болотно-луговых и луговых почв 
характеризуется преобладанием катионов 
кальция, содержание которых обычно со-
ставляет около 80 % от суммы поглощенных 
катионов. Но иногда в отдельных разрезах 
обнаруживается высокое содержание маг-
ния – 45–50 %.

Причина этого пока не установлена, 
хотя емкость поглощения зависит от гумус-
ности и механического состава почв. Оро-
шаемые луговые почвы, имеющие мень-
шую гумусность и глинистость, по сумме 
поглощенных катионов несколько превос-
ходят орошаемые болотно-луговые. Можно 
предположить, что это связано с качествен-
ным составом гумуса (таблица).

Карбонатный состав, в котором преоб-
ладают карбонаты кальция, свидетельству-
ет о благоприятных физико-химических 
свойствах этих почв. 

Общее содержание карбонатов состав-
ляет здесь около 18–20 %, или 1/5 часть 
почвенной массы. этим обеспечивается 
благоприятная слабощелочная реакция по-
чвенного раствора.

Орошаемые болотно-луговые и луговые 
почвы практически не засолены. эти почвы 
отличаются высокими потенциальными за-
пасами фосфора и калия. 

Содержание валового фосфора в болот-
но-луговых почвах достигает 0,25–0,30 %, 
калия – 1,5–1,7 %. 
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 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (03.01.00, 03.02.00, 03.03.00)  
В орошаемых луговых почвах фосфора 

несколько меньше – 0,15–0,20 %, калия же 
больше – 2,0-2,5 %. это связано с химиче-
скими особенностями этих почв (таблица).

По содержанию подвижных форм фос-
фора орошаемые болотно-луговые почвы 
выделяются как высоко и очень высоко обе-
спеченные (более 45 и 60 мг/кг). 

Орошаемые луговые почвы в основном 
среднеобеспеченны, хотя на отдельных 
участках количество подвижного фосфо-
ра также превосходит 100 мг/кг, что, по-
видимому, связано с повышением гидро-
морфизма [7]. 

По содержанию подвижного калия оро-
шаемые болотно-луговые почвы находятся 
в основном на уровне среднеобеспеченных. 
Орошаемые луговые имеют в целом более 
высокую степень обеспеченности (таблица).

заключение
Гидроморфные почвы сероземной зоны 

наиболее широко распространены в поясах 
типичных и светлых сероземов, занимаю-
щих средний и нижний ярусы сероземной 
зоны, и преимущественно представлены 
луговыми почвами, реже болотно-луговыми 
и болотными. Большая часть этих почв ис-
пользуются в орошаемом земледелии.

Исследуемые почвы долины р. Гиджи-
ген отличаются относительно высоким со-
держанием гумуса, при этом в пахотном го-
ризонте орошаемой луговой аллювиальной 
почвы содержание его на 1,5–2,0 % ниже, 
чем в соответствующем горизонте ороша-
емой болотно-луговой почвы. Вариабель-
ность по гумусу связана с положением почв 
по мезо- и микрорельефу и проявлением ги-
дроморфности.

Производительная способность ороша-
емых болотно-луговых почв, несмотря на 
их высокую гумусность и обеспеченность 

элементами минерального питания, невы-
сокая. Лимитирующими факторами произ-
водительности этих почв здесь являются 
тяжелый механический состав и наличие 
глеевых горизонтов.

Для улучшения мелиоративного состо-
яния орошаемых луговых аллювиальных 
почв потребуется очистка дренажа с целью 
поддержания в оптимальном режиме уров-
ня грунтовых вод (1,5–2,5 м). При разра-
ботке поливных режимов неукоснительно 
руководствоваться гидромодульным рай-
онированием, что позволит экономить во-
дные ресурсы и предотвратит нежелатель-
ный подъем грунтовых вод. Повсеместное 
внедрение севооборотов позволит увели-
чить их производительную способность.
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