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влияние на него деятельности человека.  

          Таким образом, экологическое образование является важнейшей 

частью учебного процесса, осуществляемого на уроках географии для 

школьников. Используя разнообразные приемы, методы, технологии и 

увлекательные формы организации учебной деятельности, учителя 

могут воспитать чувство ответственности за окружающую среду среди 

учеников, а также дать им знания, умения, навыки и ценности, 

необходимые для экологически благополучного будущего.  

 
Литература: 

1. Дроздова М.В. Экологическое образование – основа экологического 

благополучия // Гуманитарный факультет Филиала Ставропольского 

государственного педагогического института в г. Железноводске, Россия. 

– 2016. - №1. – С. 127 – 130 

 

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ УЗБЕКИСТАНА И МЕРЫ ИХ ОХРАНЫ 

Ф.А.Назарова, старший преподаватель Бухарского 

государственного университета, г. Бухары, Республики Узбекистан. 

F.A.Nazarova, Senior lecturer at Bukhara State University, 

Bukhara, Republic of Uzbekistan. 

 Земельные ресурсы являются частью национального богатства 

страны и одновременно окружающей средой. Наиболее существенное 

значение земля имеет в сельском хозяйстве. За годы проведения 

реформ в агропромышленном комплексе изменения затронули все 

составные части данного сектора экономики. Не могли не охватить они 

и земельные отношения, поскольку земля в сельском хозяйстве 

является основным производственным фактором и в то же время 

выступает орудием труда.  

Узбекистан обладает значительными земельными ресурсами, 

составляющими его богатство. Общая земельная площадь Узбекистана 

составляет 44,4 млн. га, из неё 25,7 млн. га (57,2%) пригодна для 

сельского хозяйства. Площадь орошаемого земледелия 4,2 млн. га 

(16,5%). 

Однако нет полного понимания сущности и роли земли в 

обществе, научных основ землепользования в целом и 

сельскохозяйственного в частности, роли последнего в системе 

сельского хозяйства. 

Благодаря хозяйственной деятельности человечества качество 

почвы ухудшается. Из-за неправильного обращения к почве в мире 
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почти 2 млрд. га земли выведены из сельскохозяйственного оборота. 

Сейчас ежегодно выходит 6-7 млн. га земли. Иными словами говоря - 

это катастрофа. Ниже приводится некоторые причины потери 

плодородия почвы: 

1. Эрозия почвы. По скорости протекания различают 2-х 

видов эрозии: 

1. Естественная (геологическая) эрозия. 

2. Ускоренная (разрушительная) эрозия – происходит под 

влиянием деятельности человека. Она имеет скорость в тысячи раз 

больше естественной эрозии и сельскому хозяйству наносит огромный 

ущерб. Из всех стран мира наибольше эрозированы почвы США, 

Канады, Южной Африки, Австралии, Индии, Пакистана и др. В 

Узбекистане 20-40% орошаемые земли подвержены ветровой эрозии. 

Из общего числа селевых потоков, происходящих в Центральной Азии, 

75% приходится на долю Узбекистана. 

Причины ускоренной эрозии. Ускоренная эрозия вызывается 

следующими основными причинами: 

1. Бесконтрольная рубка лесов – вызывает ветровую  и водную 

эрозию. Этот вид эрозии в Республики Узбекистан почти не 

наблюдается, потому что большую часть территории Узбекистана 

составляют пустыни. 

2. Перевыпас скота – вызывает ветровую и водную эрозию. В 

пустынных пастбищах США установлена, что вследствие перевыпаса 

скота за один селевой поток с площади 1 га была смыта до 16 т. 

плодородной земли. 

3. Неправильная распашка склонов  – вызывает  водную 

эрозию. 

4. Неправильное ведение земледелия в виде внедрения 

монокультур, отсутствия лесозащитных полос и другие нарушения в 

агротехнике. 

2. Засоление почвы. Засоление почвы является одним из 

основных причин потери плодородия почвы. Солевые элементы в 

почву попадают оросительной водой и оседанием из воздуха. При 

засолении повышается осмотическое давление почвенной влаги и 

возникает физиологическая сухость почвы. 

В настоящее время в мире засоленные почвы занимают 20-25 

млн. га. Засоление чаще встречается в аридных территориях. В связи с 

деградацией Арала из появившихся 4,5 млн. га соляных пустынь в 

воздух поднимается до 140 млн. т. соляная пыль с песком и выпадает 

на землю Узбекистана. На 1 га земли Приаралья выпадает до 100 кг 

соли в год. В связи с этим засоление земель с каждым годом 

прогрессируется. В Узбекистане засоленные земли составляют 50,7% 

(2.171 тыс.га) площади орошения, из них слабозасоленные – 31,4%, 

среднезасоленные – 15,5% и сильнозасоленные – 3,8%. В разной 
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степени засолены почвы Хорезмского (100%), Сырдарьинского (97%), 

Навоийского (92%), Бухарского (90%), Джизакского (85%) вилоятов и 

Республики Каракалпакстан (79%). 

Различают первичное и вторичное засоление. Первичное 

засоление вызывается попаданием в почву солевых элементов 

оросительной водой и из воздуха. В мелиорированных почвах его 

можно смывать наполнением водой на чеках. Вторичное засоление 

вызывается инфильтрацией солей на участках, где грунтовые воды 

близко залегают к поверхности земли. Смывать их невозможно, если 

не проводить мелиоративные работы (коллект., мелиорат. скваж.). 

3. Заболачивание почвы. Заболачивание происходит в 

результате систематического переувлажнения почвы. Это случается в 

плохо мелиорированных участках, где грунтовые воды близко 

залегают к поверхности земли. 

4. Загрязнение почвы ядохимикатами и минеральными 

удобрениями. В условиях индустриализации общества и 

интенсификации сельского хозяйства источники отравления почвы 

ядохимикатами и минеральными удобрениями увеличиваются. 

Особенно вредоносящими в этом считаются отходы и выбросы 

химической, металлургической промышленности и цементных 

заводов. Вокруг некоторых особо вредных предприятий образуются 

«индустриальные пустыни». Это можно рассмотреть на примере 

Таджикского алюминиевого завода, где цветущие  сады близлежащих 

районов погибли (Денауский, Узунский, Сарыассийский, 

Олтинсайский районы). Применение пестицидов для защиты растений 

также приводит к отравлению почвы. В последние годы с 

приобретением независимости в Узбекистане применение стойких и 

сильно действующих ядохимикатов запретилось, а количество 

применяемых новых препаратов  значительно уменьшилось. 

Минеральные удобрения являются одним их главных факторов 

повышения урожайности. При правильном применении они повышают 

урожайность на 45-50%. Хлопчатник без удобрений даёт урожай 10-12 

ц/га, а при внесении 200-250 кг азота, 140-175 кг фосфора и 100-125 кг 

калия - 30-35 ц/га. Однако, безрасчетное их внесение может отравлять 

почву, снизить урожайность и ухудшать качество произведенной 

продукции. 

 Кроме указанных выше причин потери плодородия почвы 

имеется ряд других, например, внедрение монокультуры, 

несвоевременная и некачественная вспашка полей и другие нарушения 

в агротехнике возделывания почвы. 

Деградация сельскохозяйственных угодий достигла 

значительных размеров: истощение почв и засоление земель на 45 

процентов, водная и ветровая эрозия почв составляет около 2 млн га, 

отсутствуют должные противоэрозионные мероприятия, работы по 
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агролесомелиорации начаты только в последние годы. Пастбища 

подвержены деградации на 30% (на отдельных участках и более), 

богарные пахотные земли не используются на 50-60%, а на 

эксплуатируемой площади рентабельность производства 

незначительная. 

Основные причины - отсутствие воспроизводства 

продуктивности земель, неэффективные технологии обработки земли и 

способы орошения, бессистемный выпас скота на пастбищах, слабое 

исполнение земельного законодательства. Использование 

деградированных земель наносит колоссальный ущерб экономике и 

ухудшает их экологическое состояние. 

Меры охраны деградированных земель: 

1. Меры охраны от эрозии: 

• устройство защитных лесополос; 

• введение севообороты; 

• облесение склонов, оврагов и песков; 

• правильная распашка склонов; 

• регулирование пастьбу скота на крутых склонах, на балках и 

пустынных пастбищах; 

• создание на крутых склонах буферных полос из многолетних 

трав; 

• углубление пахотного слоя с расчетом большего впитывания 

воды; 

• полосная пахота в перпендикулярном направлении 

господствующего ветра. 

2. Меры защиты от заболачиваний и засолений: 

 проводить мелиоративные работы путем устройства 

коллекторов и скважин; 

 проводить промывные поливы засоленных участков; 

 применять водосберегающие методы орошения 

(капельное, дождевое). 

 3. Меры защиты от  опустынивание: 

 недопускать перевыпас скота на пустынных 

пастбищах; 

 в горнопромышленном деле, геологоразведочных 

работах, обслуживание ЛЭП и других коммуникаций; 

 пользоваться только имеющейся сетью дорог. 

4. Меры защиты от загрязнений: 

• пестициды применять в исключительных случаях и в 

умеренном количестве; 

• минеральные удобрения вносить строго по агрохимической 

карте; 
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• исключить или хотя бы уменьшить попадание в почву 

отходов и выбросов промышленности. 
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МАГНИТНЫЕ БУРИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Nematov A. N., Senior teacher of the Department of Ecology and 

Geography of Bukhara State University 

Qalandarova D. D., Teacher of Department of Ecology and 

Geography of Bukhara State University 

Rakhimova A. Q., 4th-level student of the Geography Department 

of Bukhara State University 

Нематов А. Н., БухГУ, преподаватель кафедры Экологии и 

географии 

Каландарова Д. Д. 

Рахимова А. К., БухГУ, студентка 4-курса направления 

География 

      In recent years, the concept of "magnetic storms" has been widely used. 

In some mass media, in particular, on TV channels, along with weather 

information, short information about magnetic storms began to be given. So 

what exactly is this process and how does it affect us? Some people 

mistakenly associate headaches and high blood pressure with magnetic 

storms. This assumption is partially justified. The various effects of 

magnetic storms on the planet Earth have been widely studied, and it has 

been proven that they cause negative consequences for human health. It just 

depends on such factors as the duration, strength and frequency of these 

storms. 
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Magnetic (more precisely, geomagnetic) storms are caused by the 

wind caused by solar flares, when micro particles fly and affect the Earth's 

electromagnetic layer. We feel the consequences of this influence. Usually, 

such processes last 6-7 hours on average. After a flash, the Earth's 

electromagnetic layer returns to its normal state within 3 days. 

British scientist Richard Kerrington conducted initial research on 

magnetic storms. In 1859, while observing solar flares, he found that 

geomagnetic activity increases sharply after a few hours of this process. [1]  

The Chinese, Arabs, Greeks and other people have known the 

Earth’s magnetic field since BC. They knew that some "mysterious stone" 

attracts a piece of iron. This stone was called Hercules stone, later Lydian 

stone, siderite, Magnus stone and other names. In the end, these terms were 

replaced by the concept of "magnet" (derived from the name of the ancient 

city of Magnesia in Asia Minor, which means magnetic stone or magnesia 

stone in Greek). China, ancient Egypt and Babylon knew that the magnetic 

arrow points to the south and the north, and they used it for swimming in the 

sea. The inventor of the compass is the Chinese. In 1600, Gilbert, an 

Englishman, called the Earth a great magnet and noted that it has two 

magnetic poles. 

According to the nature of the rocks and ores scattered in the 

Earth's crust, magnetic anomalies are observed (for example, the Kursk 

magnetic anomaly). They can be observed on a local, regional and planetary 

scale. In addition, there are also magnetic storms. [2] 

First, the characteristics of the magnet were studied by the French 

scientist Peter Peregin in the 13th century, he introduced the concepts of 

"north and south" poles into science and improved the compass. The 

magnetic axis is tilted by 11.5° relative to the Earth's axis of rotation. 

Geomagnetic poles are located where the magnetic axis crosses. Note that 

scientists actually believe that the north geomagnetic pole is located in the 

northern hemisphere, and the north magnetic pole is located in the southern 

hemisphere. However, without paying attention to it, magnetic poles have 

been named like geographical poles. 

The geomagnetic field is called the magnetosphere, and its outer 

boundary is called the magnetopause. At a distance of 60 thousand km, the 

geomagnetic field encounters the magnetic field of the Sun and the solar 

wind (speed 400 km/sec). Due to the influence of the solar wind, the length 

of the side of the magnetosphere facing the Sun is 8-14 Earth radii, and the 

opposite, that is, the shadow side, is 16 Earth radius. 

The magnetosphere contains the inner and outer radiative regions, 

as well as the inner and outer radiative regions of the Earth. Charged 

particles (protons and electrons) are trapped here. The inner radiation region 

is quite dense (mainly protons), its height from the equator is (3...4)*103 
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