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Введение. Почвенно-оценочные исследования, проводимые в по-
следние десятилетия в различных природно-климатических и геоморфо-
логических условиях Зарафшанской долины, показывают, что в результа-
те длительного антропогенного воздействия стали появляться
неблагополучные земли с убывающим плодородием. Широкое распро-
странение получили такие негативные процессы как засоление почв, де-
гумификация и опустынивание. Эффективность таких земель в сельско-
хозяйственном производстве постепенно снижается [2, 3, 4, 7, 8].

Целью исследований являлось изучение эволюции орошаемых почв.
Сопоставление полученных материалов по современному состоянию
почв с материалами прежних почвенных исследований позволило про-
следить за эволюцией почв во времени, установить глубину их морфоге-
нетических и мелиоративных преобразований под влиянием антропоген-
ных факторов.

Основные результаты. Зарафшанская долина, располагаясь в кон-
такте с хребтами Памиро-Алая и пустыней Кызылкум, имеет весьма раз-
нообразное строение поверхности. Почвообразующими породами служат
аллювиальные отложениями р. Зарафшан, преимущественно тяжелосу-
глинистые и среднесуглинистые, местами с прослойками песчанистого и
гравийно-песчанистого состава, подстилаемыми галечником с глубины
2–4 м.

На территории I и II террас Зарафшана [6], кроме староорошаемых
луговых аллювиальных почв, были выявлены ново-освоенные. Они зани-
мали сравнительно небольшие площади, в том числе и на территории
ключевого хозяйства им. Навои Нарпайского района. В морфологическом
профиле новоосвоенных почв появляется совершенно новый, не прису-
щий естественным почвам пахотный горизонт. Он поглощает дернину,
которая в целинных луговых аллювиальных почвах достигала  15–20 см, и
переходный горизонт. Переходный горизонт достигал мощности до 70 см
и имел серо-бурую окраску. С полуметровой глубины по профилю встре-
чались ржавые и сизоватые пятна оглеения.

Содержание гумуса в пахотном горизонте в зависимости от его меха-
нического состава варьирует в весьма широких пределах. При этом сред-
нее его содержание составляет 2,1 %, азота – 0,06–0,3 %. Подвижными
формами фосфора в пахотном горизонте почвы недостаточно обеспечены
(13–31 мг/кг), калия – низкообеспеченные (100–114 мг/кг почвы).
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Карбонатные образования представлены в виде белесых мергели-
стых горизонтов, а иногда в виде шоха. Анализ показывает, что на боль-
шей части аллювиальной равнины наблюдается концентрация карбоната
магния в верхней и средней части почвенного профиля в количествах,
превышающих предел токсичности (до 18 % от суммы карбонатов). Ха-
рактерное распределение этой соли по профилю указывает на вторичный
характер процессов засоления и на явно луговой характер почвообразо-
вания. Карбонатно-магниевое засоление луговых почв имеет солончако-
вую природу и выражается в резком ухудшении физико-химических
свойств почв. Очень редко. встречается гипс, в нижней части профиля и
только в засоленных почвах. Механический состав почв очень пестрый –
от тяжелых суглинков до супесей и песков.

Новоосвоенные луговые аллювиальные почвы, судя по почвенной
карте [1, 5, 6] были засолены водно-растворимыми солями в средней
степени. В настоящее время преобладают почвы со слабым засолением ,
реже встречаются промытые и среднезасоленные почвы . Засоление почв
в целом уменьшилось

Наши исследования и других авторов [2,3,9] показали, что за про-
шедшие почти 70 лет новоосвоенные луговые аллювиальные почвы
трансформировались в новоорошаемые. Трансформация новоосвоенных
почв в новоорошаемые сопровождалась значительной потерей гумуса в
пахотном горизонте с 2,1 до 0,8 %. Содержание гумуса современных лу-
говых почв в корнеобитаемом слое колеблется от 0,4 до 0,6 %. Азота в
почвах от 0,06 до 0,09 %. Содержание подвижных форм фосфора также
уменьшилось с 13–31 до 6–7,3 мг/кг, содержание подвижного калия не-
много увеличилось с 100–114 до 100–200 мг/кг.

Таким образом, эволюция новоосвоенных луговых почв не затрону-
ла их генетической принадлежности. Изменение почв происходило толь-
ко на видовом уровне. Схема эволюции почв выглядит в следующем ви-
де: НосЛал-2 → НорЛал-1(0,2)

Староорошаемые луговые аллювиальные почвы, по нашим данным
[2, 8, 9] в зависимости от мощности агроирригационного горизонта под-
разделяются на мощные, среднемощные и маломощные. По цвету пахот-
ный горизонт серый или темно-серый, ниже профиль приобретает бурова-
тый оттенок. Гумусовый горизонт среднемощных и мощных почвах
староорошаемых луговые почвах достигает 40–80 см. Мощных почвах со-
держание гумуса в пахотном горизонте составляет 1,1–1,8 %, в средне-
мощных и маломощных – 1,1–1,6 %, азота – 0,07–0,14 и 0,08–0,3 %. Неве-
лико, содержание подвижного фосфора, в пределах 13–40 мг/кг (в мощных
почвах) и 10–37 мг/кг почвы (в среднемощных).

Староорошаемые луговые почвы, как мощные, так и среднемощные,
в целом не засолены – содержание плотного остатка в пахотном слое ко-
лебалось от 0,076 до 0,116 %, но среди незасоленных почв встречались
пятна различно засоленных. Содержание солей на них достигало 1,5 %.
Содержание СО2 карбонатов в пахотном и подпахотном горизонтах со-
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ставляло 6–9 % в нижних до 13 %. Староорошаемые луговые почвы в па-
хотном горизонте обладали низкой емкостью поглощения от 7 до 10 мг-экв
на 100 г почвы. Среди поглощенных оснований преобладал кальций
(60–70 % от суммы). В глубоких горизонтах (50–100 см) значительная
роль принадлежит поглощенному магнию (46–49 % от суммы).

За последние 70 лет изменения староорошаемых луговых аллюви-
альных почв произошли также в основном на видовом уровне. За истек-
ший период значительно возросло засоление почв.

Содержание гумуса при этом уменьшилось на мощных почвах до
0,8–1,5 %, а на среднемощных – до 1,1–1,2 %. Соответственно уменьши-
лось и количество валового азота до 0,06–0,10 %. Уменьшилось в почвах
также содержание подвижных форм фосфора: в пахотном горизонте ста-
роорошаемых луговых мощных почв до 13–22 мг/кг, а в среднемощных –
до 5–16 мг/кг почвы. При этом иногда в подпахотных, а также более глу-
боких горизонтах количество подвижного фосфора превышает пределы ,
обнаруженные в пахотном слое.

Схема эволюции староорошаемых луговых аллювиальных почв за
обозримый промежуток времени на второй надпойменной террасе За-
рафшана выглядит следующим образом: СорЛ-0 → СорЛ-1(0,2)

Исследования 2018 г. показали, что лугово-сероземные почвы со-
хранились до наших дней. По механическому составу, как выявлено бо-
лее детальными исследованиями, они средне- и тяжелосуглинистые. Со-
держание гумуса в них в пахотном слое осталось в таких же параметрах,
что и семдесять лет назад (0,9–1,1 %), азота – 0,06–0,07 %. Подвижных
форм фосфора- 6–9 мг/кг, калия – 175–250 мг/кг. Карбонатов – 6–7 %.
В мелиоративном отношении состояние почв стало хуже. Более 60 % ста-
роорошаемых лугово-сероземных почв теперь засолено в слабой степени.

Эволюция староорошаемых лугово-сероземных почв, формирую-
щихся на второй надпойменной террасе р. Зарафшан, за обозримый пери-
од времени проходила на видовом уровне: СорЛС-0 → СорЛ-1(0).

Анализируя эволюцию орошаемых почв на второй надпойменной
террасе Зарафшана, необходимо, прежде всего, отметить увеличение сте-
пени засоления во всех почвах. Эта тенденция при сохранении современ-
ных условий почвообразования продлится и на перспективу.

Заключение. Расширение площади орошаемых земель на подгорных
равнинах и высоких террасах среднего течения р. Зарафшан сопровожда-
ется постепенным подъемом грунтовых вод. Изменение гидрогеологиче-
ских условий часто вызывает генетическую эволюцию почв, трансфор-
мацию типа автоморфных почв в подтип полугидроморфных, а затем в
тип гидроморфных. В почвах при этом происходят кардинальные морфо-
логические изменения, а также активизируются процессы миграции хи-
мических элементов, среди которых значительную негативную роль иг-
рают агрессивные растворимые соли, вызывающие засоление грунтовых
вод и почвенно-грунтовой толщи. Эти изменения, происходящие на ро-
довом и видовом уровне, значительно понижают плодородие почв, а при
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отсутствии профилактических мелиоративных мероприятий на фоне дре-
нажа – приводят к выпадению их из сельскохозяйственного производства.
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RESEARCH METHODS OF SOILS WATER EROSION AND
POLLUTION IN REPUBLIC OF MOLDOVA

Kuharuk1 E. S., Kuharuk1 R. A., Crivova2 O. N.
1Institute of Pedology, Agrochemistry and Soils Protection “Nicolae Dimo”,

Chisinau
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Water erosion is one of the main factors of soils degradation in Republic
of Moldova, while climatic particularities and fragmented relief, among other
factors, also contribute to it.

 Depending on the task, different methods of erosion studies are used:
– comparative geographical;
– comparative analytical;
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