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В статье приводятся материалы исследований по мелиоративному состоянию орошаемых почв Юж-
ного Приаралья. Изучен их водно-солевой режим, который зависит от ряда факторов, таких как параметры 
грунтовых вод, концентрация почвенного раствора, режим орошения, минерализация, химизм и качествен-
ный состав оросительной воды, механический состав почвенных грунтов, а также геоморфолого-литоло-
гическое строение и климатические условия местности. В последние годы почвенный покров Приаралья 
терпит некоторые негативные перемены, такие как опустынивание, засоление, ветровая эрозия. В регионе 
из-за снижения количества воды, приносимой р. Амударьей, год за годом ощущается нехватка поливной 
воды. В некоторых массивах каждый год всё больше повторяются долговременные засухи. Когда на одних 
территориях происходят нехватка поливной воды и засуха, то на других, близких к оросительным сетям 
и основному руслу реки, продолжаются процессы засоления, принимая во внимание тот факт, что данная 
территория имеет очень слабую естественную дренированность, а грунтовые воды в большинстве случаях 
расходуются на испарение. В последнее время в климате региона тоже ощущаются некоторые перемены, 
из-года в год уменьшается количество осадков, усиливается мощь зимнего холода и летной жары. По при-
чине статусного характера параметров грунтовых вод в почвенно-образовательных процессах мониторинг 
грунтовых вод очень важен для данной территории, в почвах исследованных территорий параметры грунто-
вых вод определяют направление почвообразовательного процесса. Для устойчивого развития сельскохозяй-
ственного производства в пустынной и полупустынных зонах очень важно контролировать степень и химизм 
засоления почвы в полевых условиях. 
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The article provides research materials on the reclamation state of irrigated soils in the Southern Aral Sea region. 
Their water-salt regime was studied, which depend on a number of factors, such as parameters of groundwater, 
concentration of soil solution, irrigation regime, salinity, chemistry and qualitative composition of irrigation water, 
mechanical composition of soil, as well as geomorphological and lithological structure and climatic conditions 
of the area. In recent years, the soil cover of the Aral Sea region has undergone some negative changes, such as 
desertification, salinization, and wind erosion. Due to the decrease in the amount of water brought by the Amu Darya 
River, the region experiences a shortage of irrigation water year after year. In some massifs, long-term droughts are 
repeated more and more every year. When in some territories there is a shortage of irrigation water and drought, 
in others, close to the irrigation networks and the main river bed, the processes of salinization continue. Taking 
into account the fact that this area has a very weak natural drainage, and groundwater in most cases is consumed 
for evaporation. Recently, some changes have also been felt in the climate of the region, from year to year the 
amount of precipitation decreases, the power of winter cold and summer heat increases. Due to the status character 
of groundwater parameters in soil educational processes, groundwater monitoring is very important for a given 
territory; in soils, studied territories, groundwater parameters determine the direction of the soil-forming process. 
For the sustainable development of agricultural production in desert and semi-desert zones, it is very important to 
control the degree and chemistry of soil salinity in the field.

Keywords: soil salinization, mineralization, groundwater, irrigated soils, type of mineralization, newly irrigated 
meadow-alluvial soil, old-irrigated meadow-alluvial soil

В мире 50 % сельскохозяйственных 
угодий подвергаются средней и сильной 
деградации, ежегодно из оборота выходит 
12 млн га сельскохозяйственных земель. 
Земли, которые считаются источником 
средств к существованию миллионов лю-
дей, находятся под опасностью дальней-
шего истощения, засоления, отчуждения, 
эрозии и других видов деградации. Почти 

800 млн жителей страдают от хронического 
недоедания, что, в свою очередь, напрямую 
связано с резким увеличением масштабов 
деградации земель, снижением плодоро-
дия почв, чрезмерным использованием 
водных ресурсов, засухой и сокращением 
биоразнообразия земного шара. Согласно 
научным прогнозам, в результате усиле-
ния процессов деградации почв в течение 
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следующих 25 лет производство продуктов 
питания в мировом масштабе может сокра-
титься на 12 %, что может привести к росту 
цен на продовольственные товары на 30 %. 
Мелиоративное состояние орошаемых 
почв, их водно-солевой режим зависят 
от ряда факторов, в том числе от параме-
тров грунтовых вод, концентрации почвен-
ного раствора, режима орошения, качества 
соленой и оросительной воды, механиче-
ского состава почвенных грунтов, а также 
геоморфолого–литологического строения 
местности и климатических условий. Все 
факторы, влияющие на солевой режим 
определенных типов почв, тесно взаимос-
вязаны, изменение одного из них одновре-
менно приводит к существенному измене-
нию другого [1–3].

По данным Министерства сельско-
го хозяйства Республики Каракалпакстан 
(2020 г.) общая площадь орошаемых земель 
в Тахиаташском районе составляет 7973 га, 
из которых 5786 га (75 %) засолены в разной 
степени. Из общей площади орошаемых зе-
мель 2187 га (25 %) составляют незасолен-
ные почвы, 2528 га (30,0 %) слабозасолен-
ные, 3148 га (37 %) среднезасоленные, 110 га 
(8 %) сильнозасоленные почвы. В Ходжей-
лийском районе общая площадь орошаемых 
земель составляет 21524 га, из них 5836 га 
(27 %) земель не засолены, а засоленные 
земли составляют 15688 га (73 %), 9456 га 
(44 %) слабо засолены, 5900 (27 %) средне 
засолены и площадь сильно засоленных 
почв составляет 332 га (2 %) орошаемой 
площади [4].

Материалы и методы исследования
Полевые и лабораторные исследования 

проведены по общепринятым в Республи-
ке Узбекистан (в почвоведении) методам. 
Был использован метод закладки почвен-
ных разрезов, изучены морфолого-гене-
тические свойства и отобраны почвенные 
образцы для анализа их химического 
и механического состава. В исследованиях 
также были использованы общепринятые 
в почвоведении методы изучения агрохи-
мических и агрофизических свойств почв. 
Степени и химизм минерализации грунто-
вых вод были определены в соответствии 
с модифицированной классификацией 
определения степени и химизма минера-
лизации грунтовой воды О.К. Комилова, 
А.У. Ахмедова.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процессы засоления региона происхо-
дили под воздействием природных и антро-
погенных факторов. Основными причинами 

засоления почв данного региона являются 
повышение уровня грунтовых вод мине-
рализованных разной степени, что в свою 
очередь является результатом неэффектив-
ного и чрезмерного использования водных 
ресурсов бассейна р. Амударьи. Нужно от-
метить и тот немаловажный факт, что на се-
годняшний день природные условия в реги-
оне резко ухудшились, за последние годы 
увеличилось число ураганных ветров со 
стороны высохшего Аральского моря, кото-
рые приносят с собой солёно-пылевато-пе-
сочные аэрозоли, которые оседают на оро-
шаемые земли, тем самым ещё ухудшая их 
эколого-мелиоративное состояние.

В настоящее время эколого-мелио-
ративное состояние почвенного покрова 
Приаралья привлекает внимание мно-
гих ученых. Исследователями ряда госу-
дарств были проведены многочисленные 
научные исследования по изучению при-
родных и климатических условий, рас-
тительного и почвенного покрова, геоло-
гии и геоморфологии региона Приаралья 
и нижнего течения р. Амударьи. Были раз-
работаны комплексы мелиоративных мер, 
направленные на повышение плодородия 
этих почв [5–7].

Отсутствие севооборотов и факти-
ческое исключение применения органи-
ческих удобрений за долголетнее время 
оказало свои негативное влияние на оро-
шаемые почвы исследованных районов. 
Ухудшилась структура почв, что в свою 
очередь повлияло на их агрофизические 
и водно-физические свойства. Интенсив-
ное применение тяжёлой техники в сель-
ском хозяйстве привело к уплотнению 
подпахотного слоя, что в свою очередь 
ухудшает эффективность промывных ра-
бот, а также развитие корней растений 
и аэрацию почв.

Местность исследованных районов рас-
положена в современной (живой) дельте 
р. Амударьи и состоит в основном из рав-
нинных агроландшафтов. Так как почвен-
ный покров имеет очень низкую дрениро-
ванность без искусственного дренирования, 
грунтовые воды расходуются только на ис-
парение. В зависимости от расположения 
и удалённости от речных и ирригационных 
стоков и интенсивности орошения почвы 
региона имеют гидроморфный, полугидро-
морфный и автоморфный водные режи-
мы. В почвах непосредственной близости 
к речным и другим водным источникам об-
разовался гидроморфный водный режим. 
А в территориях, достаточно удалённых 
от основного русла реки и ирригацион-
ных сетей, образовался автоморфный во-
дный режим.
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В зависимости от почвообразующих 

условий в регионе можно разделить две ос-
новных направлении в деградации почв. 

1. В некоторых районах из-за превы-
шения критических уровней поверхности 
грунтовых вод развиваются соленакопи-
тельные процессы. 

2. А в местностях, достаточно отдалён-
ных от основного русла р. Амударьи и ир-
ригационных сетей, из-за сухого климата 
и сокращения за последние годы объёма 
воды, поступающей из р. Амударьи, и ча-
стых засух в регионе развиваются процессы 
опустынивания и ветровой эрозии.

За последние 20–25 лет в регионе за-
метно сократились площади орошаемых 
земель. Причинами такого сокращения 
можно назвать или очень сильную степень 
засолённости, или то, что объёмы воды со-
кратились, её стало недостаточно для по-
ступления в некоторые площади.

В ходе наших исследований по изучению 
эколого-мелиоративного состояния почв 
были проанализированы степень и химизм 
засоления лугово-аллювиальных почв, при-
чины возникновения засоления и его послед-
ствия, связь процессов засоления и рассоле-
ния с природно-климатическими условиями. 
По химизму засоления орошаемые почвы 
Республики в основном относятся к хлорид-
но-сульфатному и сульфатному типу. 

В пахотном слое орошаемых лугово-ал-
лювиальных почв Ходжайлийского и Тахиа-
ташского районов Республики Каракалпак-
стан количество сухого остатка составило 
0,498–2,037 % и относятся к группам от сла-
бо до сильно засоленных, в подпахотном 
слое этот показатель увеличивается в отдель-
ных территориях до 4,518 %, но в основном 
этот показатель уменьшается до 0,459 %. 

По направлению с поверхности к низу 
почвенного профиля сухой остаток коле-
блется в количестве от 4,518 до 0,210 %. 
Химизм засоления большинства разрезов 
относится к хлоридно-сульфатному типу, 
но отдельные горизонты некоторых разрезов 
имеют сульфатно-хлоридный и хлоридный 
тип засоления (табл. 1). Содержание сухого 
остатка в орошаемых лугово-аллювиаль-
но-песчаных почвах колеблется в пределах 
0,200–0,305 %, в орошаемых лугово-болот-
ных почвах 0,190–0,301 % и в солончаках 
имеет очень большой количественный по-
казатель от 1,591 до 19,209 %, что указывает 
на их непригодность в сельском хозяйстве 
(табл. 1). 

Содержание ионов хлора в орошаемых 
лугово-аллювиальных почвах колеблется 
от 0,050 до 0,497 %, в лугово-аллювиально-
песчаных почвах 0,035–0,043 %, в орошае-
мых лугово-болотных почвах 0,028–0,050 % 

и в солончаках 0,177–2,307 %. Количество 
сульфат-ионов в орошаемых лугово-аллю-
виальных почвах составляет 0,125–1,080 %, 
в лугово-аллювиально-песчаных 0,053–
0,115 %, лугово-болотных 0,010–0,115 % 
и в солончаках 0,792–11,16 %.

Слабощелочной характер почвенного 
раствора объясняется прежде всего нали-
чием в ней ионов бикарбоната, которые 
присутствуют в отдельных горизонтах 
орошаемых лугово-аллювиальных почв 
в количестве 0,022–0,122 %, в лугово-ал-
лювиально-песчаных 0,049–0,068 %, в лу-
гово-болотных 0,046–0,061 % и в солонча-
ках 0,085–0,610 %. Из катионов в основном 
доминируют ионы натрия, ионы кальция 
и магния занимают последующие места.

Причиной засоления почвы в регионе 
в основном является превышение крити-
ческого уровня грунтовых вод, имеющих 
высокую минерализацию, по этой причи-
не мониторинг грунтовой воды очень ва-
жен для определения изменения параме-
тров грунтовой воды, а также очень важно 
в сельском хозяйстве контролировать сте-
пень засоления почвы в полевых условиях.

Результаты многолетних данных Ка-
ракалпакской мелиоративной экспедиции 
показывают то, что по сравнению с неоро-
шаемыми районами на орошаемых почвах 
степень минерализации грунтовой воды 
не является застойной по годам и сезонам.

Изученные материалы данных анализов 
грунтовых вод, проведённых исследований 
показывают, что грунтовые воды данных 
территорий в основном состоят из средне 
минерализованных (3–10 г/л) и слабо мине-
рализованных вод (1–3 г/л) (табл. 2).

Согласно данным анализа грунтовых 
вод исследованных орошаемых почв тер-
ритории Ходжайлийского и Тахиаташского 
районов Республики Каракалпакстан, грун-
товых воды данного региона минерализова-
ны в разной степени, минерализация коле-
блется в пределах 1,938–7,809 г\л. 

Минимальное содержание растворимых 
солей было зафиксировано в массиве имени 
Айбек (разрез 1; 1,938 г\л) и самая высокая 
минерализация (разрез 15; 7,809 г\л) в мас-
сиве Кумбуз овул Ходжайлийского района. 
Химизм засоления в основном относится 
к хлоридно-сульфатному типу, но в некото-
рых случаях встречаются и воды с хлорид-
ным типом засоления (табл. 2).

В большинстве случаев среди анионов 
преобладают ионы сульфата, но в некото-
рых грунтовых водах доминируют ионы 
бикарбоната (разрез 8). А из растворённых 
катионов доминируют ионы натрия, каль-
ций и магний занимают последующие ме-
ста (табл. 2).
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заключение

Исследованиями выявлено, что грунто-
вые воды территории в различной степени 
минерализованы. На исследованных терри-
ториях они залегают на глубине 120 и 200 см, 
имеют слабую и среднюю минерализацию 
и хлоридно-сульфатный химизм засоления. 
Данные химических анализов образцов 
почв показывают, что общее содержание 
воднорастворимых солей в отдельных гори-
зонтах орошаемых лугово-аллювиальных 
почв составляет от 0,210–0,321 до 2,037–
4,518 %, в лугово-аллювиально-песчаных 
почвах 0,200–0,305 %, в лугово-болотных 
почвах 0,190–0,301 % и в солончаках 1,591–
19,209 %. А химизм засоления почв в ос-
новном относится к хлоридно-сульфатно-
му типу.
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