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БУХАРСКОГО ОАЗИСА 
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1Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека 
2Бухарский государственный университет 

Актуальность темы. По данным ООН, в мире за год, в результа-

те почвенной деградации наносится ущерб в среднем на 40 млрд. дол-

ларов. Снижение почвенного плодородия на высоком уровне наблюда-

ется в развивающихся странах с интенсивным ростом населения, где, 

до сих пор не применяются современные агротехнические техноло-

гии
1
. С учетом выше приведенного, разработка научно-обоснованных 

мероприятий, направленных на оптимизацию биологических процес-

сов, протекающих в почвах, восстановление и повышение плодородия 

почв, а также предотвращение деградационных процессов,  имеет 

важное значение. 

На сегодняшний день в мире проводятся ряд научных исследо-

ваний по анализу взаимосвязи агрохимических, физико-химичес-

ких свойств и биологической активности почв с факторами внеш-

ней среды. Также, уделяется особое внимание научно-практичес-

ким работам по определению процессов почвенной деградации в 

начальной стадии с применением современных технологий и по 

получению высоких и качественных экологически чистых урожаев 

сельскохозяйственных культур путем повышения почвенного пло-

дородия, ведения органического земледелия, применения биологи-

ческих методов. [2,3,6] 

Целью исследования является определение биологической ак-

тивности орошаемых почв Бухарского оазиса и разработка мероприя-

тий по их оптимизации (на примере Бухарского тумана). 

Объектом исследования выбраны орошаемые оазисные луго-

во-аллювиальные, лугово-аллювиальные и пустынно-песчаные 

почвы распространенные в Бухарском оазисе (на примере Бухар-

ского тумана). 

                                                                
1http://www.fao.org 
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Предметом исследований являются основные свойства почв, их 
биологическая активность, коэффициент трансформации органиче-
ского вещества, почвенная биогенность и биоудобрения. 

Методы исследования. В исследованиях использованы совре-
менные агрохимические, микробиологические, информационно-
компьютерные аналитические методы. Статистическая обработка по-
лученных данных осуществлена дисперсионным методом 
Б.А.Доспехова при помощи программ Excel 2015 и OriginProv. 8.5 
SR1. Почвенные исследования проанализированы при помощи «Руко-
водства по химическому анализу почв» Е.В.Аринушкиной, количество 
почвенных микроорганизмов проанализированы при помощи «Мето-
ды почвенной микробиологии и биохимии » Д.Г.Звягинцева. Полевые 
опытные исследования проведены на основе «Методики полевых и 
вегетационных опытов с хлопчатником в условиях орошения» и «Ме-
тодики проведения полевых опытов». 

Определено, что высокий показатель соответствует оазисным лу-
гово-аллювиальным почвам, более низкий показатель характерен для 
орошаемых лугово-аллювиальных почв, и самый низкий показатель 
отмечен у орошаемых пустынно-песчаных почв. Исходя из своеобра-
зия орошаемых оазисных лугово-аллювиальных почв, их микробиоло-
гическая и ферментативная активность, а также «дыхание почв» отно-
сительно почв других территорий не имел резкого снижения с пахот-
ного горизонта до нижних, что можно объяснить многолетнего оро-
шением и длительным применением органических и минеральных 
удобрений. Данные почвы незасоленные и у них наблюдается относи-
тельно мощный гумусовый горизонт и более высокие запасы пита-
тельных элементов. Низкая обеспеченность орошаемых лугово-
аллювиальных, и особенно, орошаемых пустынно-песчаных почв гу-
мусом и питательными элементами, выражается низкой ферментатив-
ной и микробиологической активностью почв по сезонам года, и ма-
лыми их количествами по профилю почв, в том числе также из-за за-
соления почв в различной степени. 

Общий запас микроорганизмов почв представлен протеолити-
ческими, амилолитическими микроорганизмами, олигонитрофила-
ми и микромицетами. Они осуществляют ускоренную реакцию ак-
тивной и мобильной части органического вещества почв – его 
плазмы и реагируют на изменения состояния почв (в том числе и 
под влиянием антропогенной деятельности). Отмечено своеобразие 
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микробиологических процессов изученных орошаемых почв. Ин-
формативными показателями служат коэффициент минерализации 
органического вещества (Кмин) и коэффициент трансформации ор-
ганического вещества (Ктов) Данные коэффициенты характеризуют 
скорость минерализации, протекающие при помощи почвенной 
микрофлоры и трансформации органических остатков в органиче-
ское вещество почв. (Кмин) и показывают развитие амилолитической 
части почвенного микробиоценоза и связанности с минеральным 
азотом. Микробиологическое изменение органического вещества с 
азотными соединениями можно охарактеризовать на основе их ко-
эффициента трансформации. На орошаемых оазисных лугово-
аллювиальных почвах этот показатель составляет 3,55-8,84, на 
орошаемых лугово-аллювиальных почвах – 2,00-5,84, на орошае-
мых пустынно-песчаных почвах – 1,01-1,43. Почвы по коэффици-
енту трансформации (Ктов) можно расположить по следующему 
убывающему ряду: оазисные лугово-аллювиальные почвы >оро-
шаемые лугово-аллювиальные почвы >орошаемые пустынно-
песчаные почвы (Комт) (табл. 1). 

Таблица 1 
Коэффициент трансформации органического вещества 

орошаемых почв исследуемой территории 

 
Почвы 

Кмин* 

(КАА/МПА) 
Ктов* 

((МПА+КАА)·(МПА/КАА)) 

Орошаемые оазисные луго-
во-аллювиальные 

0,363-0,464 8,84-3,55 

Орошаемые лугово-
аллювиальные 

0,408-1,078 5,84-2,00 

Орошаемые пустынно-
песчанные 

0,731-1,444 1,46-1,01 

Кмин*- коэффициент минерализации; 
Ктов*- коэфициент трансформации органического вещества 

 
Высокие показатели данного коэффициента показывают опти-

мальность почвенного микробиоценоза, обеспечивающего устой-
чивость экосистемы. Коэффициент трансформации органического 
вещества можно считать индикатором рационального использова-
ния почв, широкого применения микробиологических параметров, 
применения их для управления и повышения плодородия почв аг-
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роландшафтов, регулирования антропогенной деятельности в по-
ложительную сторону. 

Микробиологический режим изученных почв показывает высо-
кую активность биологических процессов в них. Азот в составе плаз-
мы бакретий в некоторой мере отражает энергию распада органиче-
ских веществ в почвах и в свою очередь характеризует содержание 
азота усвояемого при питании растений (Лазарев, 1954; Торопкина, 
1971; Гафурова,1995; Кузиев, Абдурахмонов, 2015) [1,2,3,5,7]. В дан-
ных почвах азот плазмы бактерий составляет 22-30% от общего его 
количества(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Биогенность орошаемых почв исследуемой территории 

Почвы 

Размер 
БОМК, 
мг/гр 

почвы 

Биогенность 
в тыс. клеток 

микрофлоры на 

Азот 
плазмы 

бактерий, 
% от 

общего 
1 гр 
почв 

100 мг 
азота почвы 

Орошаемые оазисные лугово-
аллювиальные 

1,02 2162 2456 22-23 

Орошаемые лугово-аллювиальные 0,92 2030 2603 26-28 

Орошаемые пустынно-песчаные 0,67 1569 2180 29-30 

 
В орошаемых пустынно-песчаных почвах азот плазмы микроор-

ганизмов составляет 29-30% от общего количества азота, в орошаемых 
лугово-аллювиальных почвах – 26-28%, в оазисных лугово-
аллювиальных почвах составляет 22-23%, и энергию расщепления ор-
ганического вещества можно расположить по следующему ряду: оро-
шаемые пустынно-песчаные почвы.> орошаемые лугово-
аллювиальные > оазисные лугово-аллювиальные почвы почвы . 

Определено, что самая высокая биогенность азота почв террито-
рии свойственна орошаемым пустынно-песчаным почвам, несколько 
низкая орошаемым лугово-аллювиальным почвам, и самая низкая 
биогенность свойственна оазисным лугово-аллювиальным почвам. На 
орошаемых пустынно-песчаных и орошаемых лугово-аллювиальных 
почвах из-за низкой обеспеченности органическим веществом и высо-
кой биогенностью, требуется применение органических удобрений. 
На оазисных лугово-аллювиальных почвах с высоким запасом орга-
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нического вещества и низкой биогенностью, чаще требуется примене-
ние минеральных удобрений. Так, микробиологические показатели 
почв дают возможность научно-обоснованного и эффективного при-
менения минеральных и органических удобрений. 

На оазисных лугово-аллювиальных почвах, на основе их инфор-
мативных показателей (гумус, азот, подвижный фосфор, обменный 
калий, количество групп микроорганизмов, ферментативная актив-
ность, показатели интенсивности почвенного дыхания) уровень общей 
биологической активности по шкале Валькова и других, характеризу-
ется как «высокая», «средняя», на орошаемых лугово-аллювиальных 
почвах «средняя» и «низкая», а у орошаемых пустынно-песчаных 
почвах как «низкая» и «очень низкая». 

Комплексное изучение основных свойств почв и суммы инте-
гральных показателей эколого-биологического состояния почв, дает 
возможность прояснения уровня воздействия их эколого-генетических 
свойств, а также природно-экологических факторов на почвенное пло-
дородие. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Индикаторы деградации орошаемых оазисных 
лугово-аллювиальных почв 

Показатели 
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Гумус, % >1,5 1,0-1,5 0,8-1,2 0,8-1,0 

Агроирригационный горизонт, см > 100 70-100 50-70 30-50 

Подвижный P2O5, мг/кг > 60 45-60 30-45 15-30 

Обменный K2O, мг/кг > 400 300-400 200-300 100-200 

Сухой остаток,% < 0,3 0,3-1 1-2 2-3 

Коэффициент трансформации 
органического вещества 

> 6,0 4-6 2-4 1,0-2,0 

БОМК, мг/гр почвы 1,0-1,2 0,8-0,9 0,6-0,8 <0,6 

Коэффициент гумуфикации 1-1,5 0,9-1,0 0,7-0,8 0,6-0,7 

ИПЭБСП,% 81-100 71-80 61-70 51-60 
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На основе полученных результатов рекомендуются индикаторов 
деградации для орошаемых оазисных лугово-аллювиальных почв пус-
тынной зоны. Данные критерии дают возможность оценки, картиро-
вания и ведения почвенно-экологического мониторинга в качестве по-
казателя, определяющего почвенное плодородие. 

Выводы: Отмечено, что из-за мощного гумусового горизонта, 
более высоких запасов питательных элементов и многолетнего ув-
лажнения коэффициент минерализации у оазисных лугово-
аллювиальных почв имеет более низкое значение, и что показатели 
биоорганического-минерального комплекса «БОМК» относительно 
выше других почв территории. В орошаемых пустынно-песчаных 
почвах азот плазмы микроорганизмов составляет 29-30% от общего 
количества азота, в орошаемых лугово-аллювиальных почвах – 26-
28%, в оазисных лугово-аллювиальных почвах составляет 22-23%, 
и энергию расщепления органического вещества можно располо-
жить по следующему возрастающему ряду: оазисные лугово-
аллювиальные почвы <орошаемые лугово-аллювиальные почвы 
<орошаемые пустынно-песчаные почвы. Самая высокая биоген-
ность азота почв территории свойственна орошаемым пустынно-
песчаным почвам, затем орошаемым лугово-аллювиальным почвам, 
и самая низкая биогенность свойственна оазисным лугово-
аллювиальным почвам. 

Были разработаны индикаторы деградации с учетом основных 
свойств орошаемых почв Бухарского оазиса и интегральных показате-
лей эколого-биологического состояния почв деградации (на примере 
почв Бухарского тумана). Данные критерии дают возможность оценки, 
картирования и ведения почвенно-экологического мониторинга в ка-
честве показателя определяющих почвенное плодородие. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДЕГРАДАЦИИ 
ПОЧВ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНАХ 

Зубов А.А. 

Институт агроэкологии и природопользования НААН Украины, Киев 

Ветровая эрозия почв (дефляция) - это серьезная проблема, ха-
рактерная как для территорий с аридным климатом, так и для всех 
климатических поясов Земли на площади 549 млн. га [1]. Как сле-
дует из Национальной Программы действий по борьбе с опустыни-
ванием в Таджикистане (Душанбе, 2000) ветровая эрозия приносит 
огромный ущерб народному хозяйству республики наряду с очень 
развитыми здесь проявлениями водной эрозии [2]. В Украине 
вследствие дефляции деградированы 11% пашни или 3,5 млн га [3], 
а в ее горнодобывающих регионах кроме снижения почвенного 
плодородия дефляция приводит и к загрязнению почв - в результате 
пыления отходов, отсыпаемых в отвалы. Так в Донбассе (Луганская 
и Донецкая области) имеются 1257 породных отвалов угольных 
шахт, занимающих 5500 га. Еще большей является площадь их де-
флирующей поверхности. 

Целью исследований было определить количественные показа-
тели дефляционного загрязнения почвенного покрова терриконовых 
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