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Аннотация

Статья информирует о засоленных почвах 
орошаемых земель Муганской степи и о причинах 
засоления. Результаты исследований показывают, 
что на данной территории в местах неудовлетвори-
тельного состояния коллекторно-дренажных и 
оросительных сетей выявлен повышенный уровень 
минерализации грунтовых вод и засоленности почв. 
Там, где коллекторно-дренажные и оросительные 
системы работают эффективно, эти показатели 
снизились на 10–15 %. Предложены комплексные 
мелиоративные мероприятия по улучшению состояния 
земель указанного региона.

Ключевые слова: засоление, минерализация грун-
товых вод, фические глины, удельный вес, объемная 
масса.

Abstract
M. G. Mustafaev, A. M. Manafova
RECLAMATION STATUS OF IRRIGATED SALINE 

SOILS AT THE EXPERIMENTAL SITE ON THE MUGAN 
STEPPE

The article informs about saline soils of irrigated lands 
of the Mugan steppe and the causes of its salinization.  
The research results show that in this area, in places  
where the condition of collector-drainage and irrigation 
networks is unsatisfactory, an increased level of 
groundwater mineralization and soil salinity has been 
identified. Where collector-drainage and irrigation sys-
tems operate efficiently, these indicators have decreased 
by 10–15 %. Comprehensive reclamation measures have 
been proposed  to improve the condition of the lands in 
this region.
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phic clays, specific gravity, volumetric weight.

Введение
На территории Муганской степи распростра-

нены в основном лугово-сероземные и серо-
земно-луговые почвы и под влиянием разной 
интенсивности увлажнения в аллювиальном 
ряду луговых почв формируются луговые свет-
лые, луговые темные, лугово-болотные и бо-
лотные типы. Сероземные почвы, имея неболь-
шой запас гумуса и питательных элементов, по 
своему потенциальному плодородию уступают 
другим типам полупустынной зоны. Величина 
рН здесь изменяется от 7,4 до 8,3. По грануло-
метрическому составу профиль описываемых 
почв хорошо дифференцирован тяжело-глини-
стыми и глинистыми типами [1, 2].

Значительный вклад в обобщение результа-
тов исследований, проведенных в Кура-Арак-
синской низменности, был внесен В. Р. Воло-
буевым, который составил карты засоления и 

солевого состава почв на указанной террито-
рии, а также почвенно-геохимические карты, 
отражающие содержание в почвах отдельных 
компонентов солевого состава [3]. Проводились 
также дополнительные исследования, результа-
том которых стали более детальные карты, где 
представлены отдельные части низменности. 
О влиянии орошения на процессы засоления 
и рассоления почв писали различные ученые 
[1‒4]. Как известно, в орошаемом земледелии 
засоление почв, особенно в условиях плохой 
дренированности, обусловлено не столько оро-
шением как таковым, сколько наличием солей 
в почвогрунтах до орошения, а орошение же 
преимущественно перераспределяет запасы 
солей, уже имевшихся в почвах [4, 5].  

Влияние орошения на изменение свойств 
и плодородие почв проявляется в зависимости 
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от исходных почвенных и гидрогеологических 
условий орошаемых территорий, качества по-
ливных вод, инженерного уровня и состояния 
оросительных систем, общей культуры ороша-
емого земледелия.

Засоленность орошаемых земель Муган-
ской степи актуализирует необходимость 
проведения комплесных мелиоративных ра-
бот. Наблюдения за солевым режимом оро-
шаемых земель показывают, что при наличии 

уплотненного водонепроницаемого горизон-
та на глубине 30–50 см сильное засоление 
почвы связано с превышением оросительных 
норм, что приводит к перемещению солей из 
нижних слоев и усиленному засолению верх-
них горизонтов почвы [1, 3]. Анализ уровня 
грунтовых вод показывает, что можно достичь 
устойчивого опреснения почвогрунтов и си-
стематического снижения уровня грунтовых 
вод [6]. 

 Объекты и методы исследований
Исследования проводилась на опытном 

участке мелиорируемых земель в Муганской 
степи. Водная вытяжка почв, взятые пробы 
оросительных, грунтовых и дренажных вод 
определялись по общепринятой методике 
Е. В. Аринушкиной [7]; объемная масса по-
чвы – по методу К. А. Качинского [8, с. 60–79]; 

удельная масса – по методу С. И. Долгова; гра-
нулометрический состав – по методу пипетки 
с обработкой 1,0%-го раствора NaСI, а также в 
соответствии с ареометрическим методом по 
ГОСТу 12536-2014 и ISO 11277-2009; рН – по-
тенциометрическим способом. 

Результаты исследований и их обсуждение
Неудовлетворительная работа коллектор-

но-дренажной системы и высокая минерали-
зация грунтовых вод актуализируют прове-
дение на дренажной системе мероприятий, 
направленных на снижение минерализации 
грунтовых вод. Многие из них хорошо извест-
ны, но по разным причинам не осуществляют-
ся или проводятся в недостаточных объемах; 
практически все сооружения  оросительной 
сети требуют ремонта или переустройства. 
Комплексы этих мероприятий должны быть 
строго дифференцированы с учетом конкрет-
ных почвенно-мелиоративных и общих эко-
логических условий. К важным мерам по ос-
лаблению негативных последствий засоления 
можно отнести совершенствование дрена-
жа на действующих оросительных системах, 
устройство современных дренажных систем 
на территориях «нового» орошения [6, 9].

Засоленные почвы различают по составу 
солей и по степени засоления: хлоридно-суль-
фатные, сульфатно-хлоридные и хлоридные. 
Перераспределение легкорастворимых солей 
по почвенному профилю зависит от началь-
ных запасов солей, минерализации поливной 
воды, глубины залегания и минерализации 
грунтовых вод. В связи с высоким уровнем 
грунтовых вод на исследуемом участке и их су-
щественной минерализацией повсеместно на-
блюдается вторичное засоление орошаемых 

земель, обусловленное превышением расхода 
грунтовых вод во время испарения [5, 10, 11 ].

В результате наших исследований выявле-
на связь между минерализацией грунтовых 
вод и засолением почв на изучаемой терри-
тории. Они характеризуются значительной 
пестротой, соответствующей характеру исход-
ного засоления почвогрунтов, дренирован-
ности, рельефа местности, динамики уровня 
грунтовых вод. Во время исследования на этой 
территории было заложено около 12 разре-
зов глубиной 2,0 м. Результаты исследования 
представлены в таблице. 

Выявлено, что в 2021 г. на незасоленных поч- 
вах в слое 0–200 см количество солей менялось 
в пределах 0,229–0,246 %, а минерализация 
грунтовых вод составляла 2,68–4,55 г/л; на сла-
бозасоленных почвах – 0,275–0,486 % и 3,31–
4,95 г/л соответственно; на среднезасоленных 
почвах – от 0,586–0,891 % и 4,68–5,64 г/л.

На незасоленных почвах количество физи-
ческой глины в указанном году менялось в пре-
делах 46,51–54,25 %; удельной массы – 2,51–
2,56 г/см3; объемной массы – 1,21–1,36 г/см3;  
рН – 7,3–7,5; на слабозасоленных почвах 53,22– 
57,77 % и 2,5–32,68 г/см3 соответственно, 
1,29–1,47 г/см3 и 7,5–7,9; на среднезасолен-
ных землях – 55,15–60,68 % и 2,55–2,70 г/см3,  
1,38–1,50 г/см и 7,7–8,1 соответственно.
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Таблица. Изменение ряда показателей почвы на опытном участке в 2021–2022 гг.

Градации 
засоления

Количество 
солей, %

Минера-
лизация 

грунтовых 
вод, г/л

Физическая 
глина, %

Удельная 
масса,  
г/см3

Объемная 
масса,  
г/см3

Пороз-
ность, %

Полная 
влагоем-
кость, %

pH

Незасолен-
ные почвы

0,229–0,246 
0,220–0,236

2,68–4,55 
2,48–4,15

46,51–54,25 
44,31–53,15

2,51–2,56 
2,50–2,53

1,21–1,36 
1,20–1,26

424–4 
40–42

26–28 
24–21

7,3–7,5 
7,2–7,4

Слабо-  
засоленные  
почвы

0,275–0,486 
0,262–0,473

3,31–4,95 
3,30–4,57

53,22–57,77 
51,12–56,38

2,53–2,68 
2,51–2,61

1,29–1,47 
1,25–1,44

40–42 
39–40

28–30 
26–28

7,5–7,9 
7,5–7,7

Средне-  
засоленные 
почвы

0,586–0,891 
0,566–0,863

4,43–5,27 
4,68–5,64 

55,15–58,68  
52,15–58,12

2,55–2,70 
2,52–2,68

1,38–1,50 
1,29–1,50

42–46 
41–44

32–34 
29–31

7,7–8,1 
7,7–7,9

Также данные свидетельствуют, что на этой 
территории порозность меняется в пределах 
42–46 %, а полная влагоемкость почвы – от 26 
до 34 %. 

В 2022 г. на незасоленных почвах в слое 
0–200 см количество солей менялось в пре-
делах 0,220–0,236 %, а минерализация грун-
то   вых вод составляла 2,48–4,15 г/л; на 
слабо засоленных почвах – 0,262–0,473 %, и 
3,30–4,57 г/л соответственно; на среднеза-
соленных землях – от 0,566–0,863 % и 4,43– 
5,27 г/л.  

На незасоленных почвах количество фи-
зической глины менялось в пределах 44,31–
53,15 %, удельной массы – 2,50–2,53 г/см3; объ-
емной массы – 1,20–1,26 г/см3; рН – 7,2–7,4; 
на слабозасоленных почвах – 51,12–56,38 %, 
2,51–2,61 г/см3, 1,25–1,44 г/см3 и 7,5–7,7 со-
ответственно; на среднезасоленных землях – 
52,15–58,12 %, 2,52–2,68 г/см3, 1,29–1,50 г/см 
и 7,7–7,9 соответственно.

На этой территории порозность меняется в 
пределах 41–44 %, а полная влагоемкость поч-
вы – от 24 до 31 %.

Выводы
В зависимости от степени засоленности 

почв Муганской степи изменение их физико-хи-
мических свойств происходит следующим об-
разом: на слабозасоленных почвах удельная 
масса составляет 2,51–2,62 г/см3, объемная –  
1,22–1,36 г/см3, физическая глина (< 0,01 мм) – 
35,12–50,18 %, порозность – 47–50 %, полная 
полевая влагоемкость – 33–41 %, pH –7,5–7,7,  
гумус –2,35–0,60 %, сумма поглощенных основа-
ний – 22,15– 30,35 мг-экв., величина Na – 5,69–
6,63 % от суммы поглощенных оснований. 

На среднезасоленных почвах эти показате-
ли изменились соответственно: 2,65–2,72 г/см3, 
1,39–1,52 г/см3, 50,83–58,24 %, 44–48 %, 27– 
31 %, 7,6–7,8, 2,09–0,50 %, 21,45–25,33 мг-экв и 
7,19–8,1 %. 

 Установлено, что на опытном участке Му-
ганской степи уровень залегания грунтовых 

вод меняется в пределах 2,0–3,0 м, а минера-
лизация грунтовых вод составляет 3,0–4,6 г/л. 

Вышеуказанные причины по-разному вли-
яют на урожайность, особенно сильно сказы-
ваются они на продуктивности орошаемых зе-
мель. 

Анализ изменений в процессах засоления 
почв и минерализации грунтовых вод Муган-
ской степи актуализирует проведение ком-
плексных мероприятий для улучшения ме-
лиоративного состояния земель указанного 
региона. Необходимо пересмотреть концеп-
цию развития сельского хозяйства области в 
части использования орошаемых земель, вы-
делить целевые средства на реконструкцию и 
эксплуатацию мелиоративных и оросительных 
систем. 
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