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форм Zn. В отдельных точках разных зон установлено превышение 
норматива по данным элементам – максимально для Pb (в 4 раза) и 
Zn (в 2.5 раза) в почвах промышленной зоны. Показатель суммарного 
загрязнения верхнего (0–10 см) горизонта почв города Ухта тяже-
лыми металлами, рассчитанный по формуле Саета для 6 элементов 
относительно превышения их содержания над фоновыми концен-
трациями, в среднем составляет 8.99 и соответствует категории не 
опасного загрязнения. 

Концентрации нефтепродуктов в почвах варьируют в пределах 
от 24 до 3200 мг/кг в верхнем горизонте и от 17.8 до 940 мг/кг в 
нижнем. Все полученные значения выше фоновых показателей, до-
пустимая концентрация (1000 мг/кг) превышена в 4 точках в разных 
функциональных зонах города, при этом самыми загрязненными 
являются образцы, отобранные из верхнего горизонта почв транс-
портной зоны (среднее содержание нефтепродуктов – 893.5 мг/кг).

Ферментативная активность почв города Ухта в целом характе-
ризуется невысокими значениями, что обусловлено комплексным 
действием как природных, так и антропогенных факторов. Самые 
высокие показатели соответствуют органогенным горизонтам почв 
парковой зоны, самые низкие – минеральным слоям этих почв. Более 
вариативны показатели инвертазы (от бедного уровня обогащенности 
до богатого), параметры активности каталазы более стабильны (очень 
бедный и бедный уровень).  При анализе зависимостей между фер-
ментативной активностью и концентрацией поллютантов в почвах 
города Ухта выявлена тенденция формирования положительных свя-
зей между содержанием тяжелых металлов и активностью каталазы, 
а также слабых отрицательных зависимостей – между содержанием 
нефтепродуктов и активностью инвертазы.
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Зарафшанская долина находится примерно в средней части 
Узбекистана и простирается с востока на запад на 400–420 км. 
Стокообразующая часть бассейна р. Зарафшан находится за преде-
лами Узбекистана на южных склонах Туркестанского хребта, обеих 
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Симпозиум 6. Антропогенно-измененные и антропогенные почвы

склонах Зарафшанского и северных склонах Гиссарского хребтов. В 
Зарафшанской долине выделяются следующие геоморфологические 
районы (в пределах поливной зоны): Пояс типичных и светлых серо-
земов – IV, V, III-я пойма, I и II надпойменные террасы р. Зарафшан. 
Почвообразующими породами служат аллювиальные отложениями 
р. Зарафшан, преимущественно тяжелосуглинистые и среднесугли-
нистые, местами с прослойками песчаного и гравийно-песчаного 
состава, подстилаемыми галечником с глубины 2–4 м.

На I и II террасах р. Зарафшан широко распространены луговые 
и болотно-луговые почвы пояса типичных и пояса светлых сероземов. 
На территории I и II террас Зарафшана распространены староороша-
емые луговые аллювиальные почвы. Содержание гумуса в пахотном 
горизонте в зависимости от его механического состава варьирует 
в весьма широких пределах. При этом среднее его содержание со-
ставляет 2.1%, азота – 0.06–0.3%. Подвижными формами фосфора 
пахотные горизонты почв недостаточно обеспечены (13–31 мг/кг), 
калием – низко обеспечены (100–114 мг/кг почвы). Карбонатные 
образования представлены в виде белесых мергелистых горизонтов, 
а иногда в виде шоха. На большей части аллювиальной равнины 
наблюдается концентрация карбоната магния в верхней и средней 
части почвенного профиля в количествах, превышающих пределы 
токсичности (до 18% от суммы карбонатов). Староорошаемые луго-
вые аллювиальные почвы, в зависимости от мощности агроиррига-
ционного горизонта подразделяются на мощные, среднемощные и 
маломощные. По цвету пахотный горизонт серый или темно-серый, 
нижний профиль приобретает буроватый оттенок. Гумусовый гори-
зонт в среднемощных и мощных почвах достигает 40–80 см. Содержа-
ние гумуса в пахотном горизонте мощных староорошаемых луговых 
почв составляет 1.2–2%, в среднемощных и маломощных 1.2–1.7%, 
азота 0.07–0.16 и 0.08–0.3%. Содержание подвижного фосфора не-
велико, преимущественно в пределах 13–40 мг/кг (мощные почвы) и 
10–37 мг/кг почвы (среднемощные почвы). Староорошаемые луговые 
почвы, как мощные, так и среднемощные, в целом не засолены – со-
держание плотного остатка в пахотном слое колебалось от 0.076 до 
0.116%, но среди незасоленных встречаются пятна различно засолен-
ных почв. Содержание солей в них достигало 1.5%. Содержание СО

2
 

карбонатов в пахотном и подпахотном горизонтах составляло 6–9% 
в нижних – до 13%. Староорошаемые луговые почвы в пахотном 
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) значитель-
ная роль принадлежит поглощенному магнию (46–49% от суммы). 

Со староорошаемыми луговыми аллювиальными почвами разви-
вались староорошаемые лугово-сероземные почвы, формирующиеся 
в условиях пониженного уровня грунтовых вод. Они были преиму-
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щественно среднесуглинистого механического состава. Агроирри-
гационный горизонт достигал 100–120 см. Гумусовое прокрашива-
ние опускалось до 70–80 см. Гумуса в пахотном слое содержалось 
1.0–1.1%, азота – 0.07%. Эти почвы – незасоленные. Содержание 
гумуса в пахотном слое почв осталось в таких же параметрах, что и 
пятьдесят 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% староорошаемых лугово-сероземных почв теперь засолены 
в слабой степени.
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Разработка калийных месторождений приводит к накоплению 
большого количества отходов, что негативно сказывается на окру-
жающей среде. Рассолы, шламы и твердые галитовые отходы нака-
пливаются в шламохранилищах, солеотвалах и рассолосборниках. 
Шламы представляют собой глинисто-солевую суспензию, содер-
жащую 35–40% водорастворимых солей и 60–65% нерастворимых 
глинистых материалов. Солеотвалы состоят из 95% NaCl, 1.5–2.0% 
KCl, 0.1% MgCl и 2.0% CaSO

4
. Рассолы имеют натриево-хлоридный 

состав с концентрацией более 300 г/л. 
Исследования влияния засоления проводились на территории 

Верхнекамского калийного месторождения в долине р. Лёнва. Де-
ятельность двух калийных рудников с солеотвалами и шламохра-
нилищами привела к засолению подземных и поверхностных вод 
рассолами натриево-хлоридного состава. Минерализация вод р. 
Лёнва на территории исследования (ниже 1 км от шламохранилища) 
составляет от 5.3 до 21.8 г/л, со средним значением 12.8 г/л. Также 
были исследованы почвы в долине р. Усолка, на территории излива 
древних рассолоподъемных скважин, где велась добыча рассолов в 
XVI–XVII вв. Минерализация изливающихся из скважин вод состав-
ляет 30–34 г/л, преобладают ионы хлорида и натрия.

Засоление подземных и поверхностных вод приводит к форми-
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