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Аннотация 
В статье дана подробная информация об исследованиях проведенных на 

мелиорируемых почвах Ширванской степи.Установлено,что почвы 

Ширванской степи подвержены разной степени засолению и солонцеватости, а 

по гранулометрическому составу относятся к тяжело суглинистым  и 

глинистым почвам. По способности водопроницаемости относятся к 

слабоводопроницаемым почвам. По  количеству солей они относятся к слабо и 

среднезасоленным почвам, а питательными веществами слабо обеспечены. С 

целью улучшения этих почв было предложено проведение систем 

агромелиоративных и агрохимических мероприятий. 
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Abstract 
The article provides detailed information about the studies carried out on the re-

claimed soils of the Shirvan steppe. It has been established that the soils of the Shir-

van steppe are subject to varying degrees of salinity and solonetzicity, and according 

to their granulometric composition they are classified as heavy loamy and clayey 

soils. In terms of permeability, they belong to poorly permeable soils. In terms of the 

amount of salts, they belong to poorly and moderately saline soils, and are poorly 

supplied with nutrients. In order to improve these soils, it was proposed to carry out 

systems of agromeliorative and agrochemical measures. 
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Введение. За последнее время издание ряда законов по защите почв, повы-

шению их плодородия, а также принятие законов «О реформе почв» (1996), 

«Госудаственный почвенный кадастр, мониторинг почвы и о землеустройстве» 

(1999), «Государственная Программа о надежном обеспечении населения Азер-

байджанской Республики продуктами питания в 2008–2015 гг.» (2008) требует 

урегулирования показателей плодородия и устранения происходящих экологи-

ческих изменений. 
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Ширванская степь считается одним из древних регионов по земледелию. В 

результате естественных и антропогенных влияний на этих почвах произошли 

некоторые экологические изменения. Проведенные за последние годы исследо-

вания показывает, что почвы Ширванской степи подвержены различной степе-

ни засолению и солонцеванию, в результате чего на этих участках урожайность 

растений резко снизилась. Причиной тому послужило не правильное использо-

вание почв, не эффективная работа существующих коллекторно-дренажных и 

оросительных систем, близкое расположение уровня грунтовых вод к поверх-

ности земли и др. С этой точки зрения изучение водно-солевого режима путем 

сбалансированных наблюдений, режим прогнозирования определения их влия-

ния на урожайность сельскохозяйственных культур и разработка комплексных 

агромелиоративных мероприятий с целью повышения плодородия почв Шир-

ванской степи актуален и имеет научно-практическое значение. 

Объект исследований и методика. Объектом исследований были выбраны 

почвы Уджарского Опытного Пункта Ширванской степи. Почвенные образцы 

были взяты по общепринятой методике и пробы воды с характерных мест. Хи-

мические анализы были выполнены широко используемыми в настоящее время 

методами [1]. 

Элементы водно-солевого баланс был определен по формуле, предложенно-

го С. Ф.Аверяновым [2]. Результаты анализов показывают, что на исследуемой 

территории почвы незасоленные, слабо, средне и сильной степени засоленные и 

солонцеватые. Почвы по гранулометрическому составу различные, глинистые, 

тяжело суглинистые и суглинистые. 

Анализ и обсуждения. Ширванская степь в Кура-Аразской низменности 

охватывает самую большую территорию и занимает площадь в 859,7 тыс. га. 

Он расположен на левом берегу реки Кура, простираясь от Мингечаурского во-

дораздела на западе до предгорий Лангебиз Большого и Малого Хареми на во-

стоке. На большой части степи положительная абсолютная высота (от 0–до 

150–200 м.). Ближе к Каспийскому морю в малой части территории высоты 

снижаются, начиная с 0 до – 25,6–25,8 м. Общий уклон степи южный и юга- во-

сточный. Конусы выноса и межконусные депрессии отчетливо видны, начиная 

с востока к западу, создавая волнистую форму. 

По классификации А. М. Шыхлинского на исследуемой территории наблю-

дается сухой пустынный тип климата. Этот тип климата отличается легкой 

влажностью территории и в основном теплой зимой. Лето бывает очень жар-

ким, сухим. В разное время дней температура воздуха поднимается до 36-400. 

Во-вторых, характерен умеренно жаркий полупустынный и сухой степной кли-

мат с засушливой зимой. Этот тип климата наблюдается в восточной и пред-

горной части Ширванской степи, характеризуется низкой влажностью, умерен-

ным с малым количеством осадков зимою и относительно теплым летом. Сред-

негодовая температура воздуха территории колеблется в пределах 14–150. Ко-

личество осадков в среднем колеблется от 254 до 510 мм. Большая часть осад-

ков выпадает весной и осенью. Снега бывает очень мало. Толщина снежного 

покрова достигает 20–25 см и остается в течении 10–13 дней [3]. 
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Ширванская степь богата грунтовыми водами, в которых нет давления. Ис-
точником питания грунтовых вод является дождевая вода, речная и просачива-
ющаяся из-под почвы, так как, начиная от реки Кура до предгорья, глубина 
уровня грунтовых вод увеличивается с ростом гипсометрической высоты. В по-
лосе шириной 5–6 км вдоль реки Кура глубина залегания грунтовых вод со-
ставляет 1,0 м, а в конусе Гейчай 1,5–2 м. Поток грунтовых вод в Ширванской 
степи очень слабый, в основном по направлению общего уклона степи [4]. 
Подъем грунтовых вод на этой территории связан не только питанием с реки, 
еще и орошением. В Ширванской степи минерализация грунтовых вод различ-
на, колеблется от 0,4 г/л до 30–50 г/л, а местами даже до 100 г/л. По химиче-
скому составу грунтовые воды Ширванской степи гидрокарбонатные, сульфат-
ные и хлоридные. Гидрокарбонатные воды распространены в степных предго-
рьях, в конусах выноса, вдоль реки Кура и крупных каналов, их минерализация 
до 10 г/л. Сульфатные воды распространены в после предгорной части степи, 
их минерализация несколько выше, 10–20 г/л, а в некоторых местах повышает-
ся до 20–40 г/л. Минерализация хлоридных вод в восточной части степи и близко 
к Каспийскому морю составляет 20-50 г/л, а в некоторых местах 100 г/л и  
выше [5]. 

Почвенный покров на предгорье Ширванской степи светло-каштановый и 
серо-бурый, а на конусе выноса рек светло-луговой. На берегу реки Кура рас-
пространены аллювиально-луговые и Тугайские лесные типы почв, на востоке 
степи и вокруг конуса выноса серые, серо-луговые, солонцеватые и засоленные 
почвы. Серые, серо-бурые, бурые и светло-каштановые почвы развиты на про-
лювиально-делювиальных и делювиальных отложениях [6].   

По словам В. Р. Волобуева [7], почвы слоя А имеют светлую структуру, со-
стоящую из плоских пластов, слой В1 бурого цвета, с призматической структу-
рой, слой В2 –алювиально-карбонатный, слой S из меньше изменчивых пород. 
Количество гумуса на верхнем пласте достигает до 2%, к нижним слоям 
уменьшается. Карбонаты составляют 1–3%, на глубине 40–50 см 10–20% и бо-
лее. Засоление почвы широко распространены на восточной и юго-восточной 
части степи, а также вокруг Гаджигабул-Муганской станции. Засоление суль-
фатно-хлоридных почв распространены на восточной части Ширванской степи, 
а также на впадинах меж конусного выноса. Количество солей составляет 3% 
или больше.  

М. П. Абдуев [4], учитывая рельеф и генетические свойства, разделяет поч-
вы Восточной Ширванской степи на нижеследующие мелиоративные районы; 
верхняя часть конусов выкоса рек, средний пояс конусов выкоса рек; пояс по-
вторного конуса выноса рек, с относительно тяжелым гранулометрическим со-
ставом и шлейфовый пояс с засоленной почвой;  с тяжелым гранулометриче-
ским  составом с четко выраженным мезорельефом и засо-ленной областью де-
прессии вокруг Гарасу; засоленные почвы с тяжело гранулометрическим соста-
вом, депрессивный район вокруг Гарасу; имеющий выпуклый рельеф, Падар-
ский район с древней террасой Хазара; депрессивный район Падара. Депрессия 
растительного покрова степи происходит в двух направлениях – с востока к за-
паду и с юга на север [7]. На предгорной пролювиально-делювиальной части 
степи широко распространены ковыль, зерновые, полынь. В северной части 
предгорья Ширванской степи, а также в конусах выкоса сухих долин и оврагов 
развиты такие растения, как ковыль, солодка, полынь, злаковые и разные тра-
вянистые растения, дикий гранат, держидерево, ежевика, лох, болотные и со-
лончаковые, тамарикс, Тугайские леса и др. группы растений. 



260 
 

За последнее время из-за происходящих экологических изменений в почве 
показатель плодородия снизился, и в результате урожайность растений умень-
шилась на 20 Гаджигабул-Муганской станции 25%. В этой связи с целью улуч-
шения мелиоративного состояния почв требуется проведение комплексных ис-
следований территорий [8, 9]. С целью изучения количества солей, минерали-
зации грунтовых вод, уровня их расположения, изучения минерализации дре-
нажных и оросительных вод были проведены исследования Уджарского Опор-
ного Пункта. В ходе исследований были выбраны характерные участки на ос-
нове проведенных исследований, почвенные разрезы были взяты с глубины в 
2,0 м и взяты пробы. Также были взяты пробы воды из канала Газян используе-
мые при орошении опытного участка и с разрезов, где наблюдались грунтовые 
воды [10, 11]. 

В разное время для изучения изменения количества и типа солей в почвах 
Ширванской степи проводилось ряд исследований.  Почвы этой территории 
тяжело гранулометрические, со слабой водопроницаемостью и разной степенью 
засоления.  

Таблица 1 – Изменение гранулометрического состава почв опытного участка 

Глубина, 

в % 

Количество фракций по диаметру (в мм)   

1-0,25 0,25- 0,05 
  0,05-

0,01 
0,01-0,005 0,005- 0,001  0,001  0,01 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Разрез   № 2 

0-26 0,70 25,54 23,44 14,22 16,66 19,44 50,32 

26-59 0,66 22,22 24,72 14,46 17,70 20,24 52,40 

59-117 0,58 17,84 26,14 15,08 19,24 21,12 55,44 

117-171 0,68 21,96 23,66 13,20 18,00 22,50 53,70 

171-200 0,56 14,82 28,08 12,14 20,16 24,24 56,54 

Разрез  № 3 

0-25 0,77 15,31 25,48 16,48 18,36 23,60 58,44 

25-62 0,64 7,56 28,60 17.20 20,92 25,08 63,20 

62-131 0,42 3,16 30,86 14,74 22,08 28,74 65,56 

131-174 0,51 3,81 29,32 15,64 23,44 27,28 66,36 

174-200 0,70 7,50 27,76 18,12 20,60 25,32 64,04 

Разрез   №  6 

0-34 0,32 6,89 18,54 15,70 28,90 29,65 74,25 

34-72 0,20 11,64 17,76 11,16 23,84 35,40 70,40 

72-104 0,20 11,14 18,71 13,20 25,15 31,60 69,95 

104-178 0,59 13,19 24,74 18,48 20,82 22,18 61,48 

178-200 0,63 13,59 25,52 16,72 20,08 23,46 60,26 

Исследования показывают, что причиной такого состояния земель Ширван-

ской степи является не эффективная работа большинства действующих на тер-
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ритории коллекторно-дренажных систем и неправильное использование почв 

[12,13]. Чтобы выявить эти проблемы во время исследования были взяты поч-

венные образцы с характерных мест Уджарского Опорного Пункта и были вы-

полнены некоторые химические анализы с целью изучения в их составе коли-

чества солей.  

Результаты анализа показывают, что количество солей в почве на опытном 

участке меняется и колеблется в пределах 0,221–1,212%. Как видно из таблицы, 

градации почвы меняются с незасоленных до сильной степени засоленности. 

При изучении изменений, происходящих в почве, первым делом нужно опреде-

лить некоторые основные показатели. Поэтому в образцах разреза, взятых с ха-

рактерных мест опытного участка, используя метод Качинского, были опреде-

лены гранулометрический состав (таблица 1), pH, CO2, CaCO3, гироскопическая 

влага, гумус, сумма поглощенных оснований и др. (таблица 2). Данные анали-

зов даны в таблицах, указанные ниже. Как видно из таблицы, в почве количе-

ство физической глины варьирует в пределах 52,32–74,25%. 

 В целом на всех разрезах их количество меняется по профилю и, в основ-

ном, начинает увеличиваться по направлению к глубине. Гигроскопическая 

влага в этих почвах составила 4,2-6,4%, CO2 6,02–8,46%, CaCO3 – 17,09–19,23%. 

Сумма поглощенных оснований составила 18,02–35,28 мг. экв. Количество Na в 

сумме поглощенных оснований 5,03–7,07%.  

Учитывая количество гумуса в почве, который составляет 2,54–0,51%, об-

щего азота 0,14–0,04%, можно сказать, что почвы опытного участка слабо обес-

печены питательными веществами. Учитывая pH и количество Na в сумме по-

глощенных оснований, почвы слабо солонцеватые. Многолетние исследования 

показывают, что причиной повышения количества солей в почве, их повторно-

го засоления и других процессов служит расположение грунтовых вод с высо-

кой минерализацией к близкой поверхности земли. 

Как известно, в Ширванской степи уровень грунтовых вод расположен 

вблизи к поверхности земли (0,5–1,5 м), а их минерализация в несколько раз 

превышает допустимую норму. Срок эксплуатации действующих на террито-

рии коллекторно-дренажных систем давно истек, а работы по их восстановле-

нию (ремонту) и повышению их эффективности практически не ведутся [14]. 

Поэтому изучение изменения минерализации грунтовых дренажных вод явля-

ется важным. С этой целью были взяты пробы воды с разрезов почв УОП, где 

наблюдался грунтовые воды и был определен их химический состав.  

Исследования показали, что минерализация грунтовых вод опытного участ-

ка в этих разрезах разная, варьируется между 2,688–3,215 г/л. В составе водных 

проб, взятых с этих участков, химическое соединение CO3 не наблюдалось. Ко-

личество ионов HCO3 меняется в пределах 0,535–0,635 г/л. 
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Таблица 2 – Изменение некоторых показателей почв опытного участка 

Ионы Cl составили 0,510–0,583 г/л. А количество ионов SO4 варьируется 

между 0,765–0,810 г/л. Проведенные исследования показали, что почвы опыт-

ного участка 2 года подряд были засеяны солеустойчивыми зерновыми расте-

ниями, из-за чего уровень грунтовых вод был ниже, чем в другие годы (2012 

году был 3,85–4,05 г/л). Во время исследований с целью изучения количества 

солей в почве опытного участка были взяты пробы воды и выполнены химиче-

ские анализы. В воде, взятой с оросительного канала Газян, ионы CO3 не 

наблюдались, количество ионов HCO3 составили 0,195–0,201 г/л, ионы Cl-а 

0,089 г/л, ионов SO4–0,263–0,486 г/л. Как видно из таблицы минерализация оро-

сительной воды варьируется между 0,625–0,735 г/л. Их допустимая норма ниже 

1,00 г/л, поэтому можно использовать при орошении растений.  

Как известно, одним из основных вопросов, стоящих перед нами, является 

изучение элементов водного режима, таких как оросительные воды, атмосфер-

ные осадки, испарение, вода, поступающая на участок дренажом, количество 

удаляющихся из участка солей и их прогнозирование. Изначально были опре-

делены некоторые показатели: для определения количества воды, поступающей 

оросительной водой на опытный участок в период исследований, был опреде-

лен средний его показатель и учтено количество оросительной воды. С учетом 

количества орошаемой воды в 2500 м3/га, можно вычислить количество солей, 

поступающих в эти воды [2]. 

S su = V. Sm ,      (1) 

где S вода – количество солей, поступающих оросительной водой, м/га, V -  ко-

личество оросительной, м3/га, Sm – минерализация оросительной воды, г/л. 

По этой формуле можно определить количество солей, поступающих оро-

сительной водой: 

S вода = V. Sm = 2500 m3/ha . 0,68 q/l  = 1,70 t/ha .  (2) 

Полученные результаты показывают, что в период исследований на опыт-

ный участок поступило 1,70 т/га воды. 

№ 
раз-

реза 

Глубина, 

в см 

Поглощенные осно-

вания, мг.экв 

Сумма  

пог-

лощен-
ных 

основа-

ний, 
мг.экв 

Из суммы поглощенных 

оснований, в % 
гумус, 

% 
pH 

CO2, 

% 

CaCO3, 

% 

Гид-
рос-

копи- 

ческая 
влага, 

в % 

Общий 

азот, 
в % 

 

 

Ca Mg Na Ca Mg Na 

K-2  0-26 

26-59 
59-117-

117-171 

171-200 

14,62 

12,50 
17,00 

17,00 

11,62 

6,38 

4,12 
2,37 

3,75 

7,50 

1,50 

1,40 
1,60 

1,70 

1,50 

22,50 

18,02 
20,97 

22,45 

20,62 

64,88 

69,37 
81,07 

75,72 

56,35 

28,36 

22,86 
11,30 

16,70 

36,37 

6,66 

7,77 
7,63 

7,58 

7,28 

2,03 

1,18 
0,93 

0,82 

0,38 

8,40 

8,50 
8,46 

8,61 

8,53 

7.52 

7.71 
8.08 

8.27 

7.89 

17.09 

17.52 
18.37 

18.80 

17.94 

5,7 

5,4 
4,9 

5,1 

5,3 

0,11 

0,10 
0,08 

0,06 

0,05 

K- 3 0-25 
25-62 

62-131 

131-174 
174-200 

15,75 
15,62 

15,00 

14,87 
18,25 

9,13 
8,51 

8,50 

9,38 
11,63 

1,50 
1,70 

1,80 

1,40 
1,60 

26,38 
25,83 

25,30 

25,65 
31,48 

59,70 
60,47 

59,29 

57,97 
57,98 

34,61 
32,95 

33,60 

36,57 
36,94 

5,69 
6,58 

7,11 

5,46 
5,08 

2,54 
1,46 

1,19 

0,81 
0,51 

7.60 
7.70 

7.80 

7.52 
7,65 

6,02 
6,77 

7,71 

8,08 
7,52 

13,68 
15,38 

17,52 

18,37 
17,09 

4,7 
4,4 

4,2 

4,3 
4,5 

0,14 
0,12 

0,09 

0,07 
0,05 

 

K-6 

0-34 

34-72 
72-104 

104-178 

178-200 

21,50 

27,62 
20,37 

18,37 

19,25 

11,38 

15,75 
10,26 

8,76 

9,63 

2,40 

2,30 
1,90 

2,20 

2,00 

35,28 

45,67 
32,53 

29,33 

30,88 

61,00 

60,48 
62,62 

62,63 

62,34 

32,20 

34,49 
31,54 

29,87 

31,19 

6,80 

5,03 
5,84 

7,50 

6,47 

1,36 

1,09 
0,87 

0,65 

0,34 

8,10 

8,45 
8,31 

8,15 

8,20 

8.27 

8.08 
8.46 

8.08 

8.27 

18.80 

18.37 
19.23 

18.37 

18.80 

6,3 

6,1 
6,4 

6,3 

6,4 
 

0,10 

0,10 
0,08 

0,06 

0,04 
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При определении количества воды, выносящегося дренажной водой, был 

использован средний показатель дренажного стока и минерализации. Результа-

ты анализов показали, что показатели дренажного стока опытного участка ва-

рьируют между 1800,5–1850,5 м3/га, а их минерализация меняется до 5,67–6,75 

г/л. Учитывая эти показатели, можно вычислить количество солей, выносящих-

ся дренажом с опытного участка: Sd = D. Sdm 

Здесь Sd - количество солей, выносящихся дренажом, м/га  

D – количество дренажного стока, м3/га 

Sdm -  минерализация дренажных вод, г/л 

Sd = D. Sdm  = 18,25 m3/ha . 6,21 q/l = 11,3 т/га  (3) 

Количество солей, выносящихся с опытного участка, составило 11,33 т/га. 

Результаты исследований показали, что количество солей, выносящихся дрена-

жом, больше, чем поступающих оросительной водой. Было выявлено, что запас 

солей в слое почвы 0-200 см на опытном участке  составляет 70,85 т / га. 

Выводы и предложения. 1. Исследования показывают, что на опытном 

участке количество солей в почве по профилю составляет 0,221–1,212%, 

минерализация грунтовых вод 2,68–3,21 г/л; pH-7,8–8,6; содержание гумуса 

2,54–0,51%; сумма поглощенных оснований – 18,02–35,28 мг. экв..; 

количество Na в составе суммы поглощенных оснований – 5,03–7,07%; 

количество физической глины – 55,80–74,25%; CaCO3 17,09–19,23%; CO2 

6,02–8,46%; гигроскопическая влажность 4,2–6,4%; количество азота меня-

лись от 0,14 до 0,04%. 

2. Было выявлено, что запас солей в слое почвы 0-200 см на опытном 

участке  составляет 70,85 т / га; количество солей, поступающих с поливной 

водой, составляет 1,70 т / га, а количество солей, выносящихся дренажем, 

составляет 11,33 т / га. 

3. Учитывая, что почвы слабые, средне засоленные и слабосолонцеватые, 

предлагается применение следующих систем мероприятий: глубокая 

вспашка этих участков, приминение минеральных и органических удобрений 

в соответствии с потребностями растений, во время зимнего арата в средне и  

сильной степени засоленности и слабо солонцеватости  почвах проведение 

мелких мелиоративных мероприятий – разрыхление, проведение временных 

дренов и водособирателей, подача гипса при норме 2,5 т/га и оросительных 

вод согласно требованиям растений, замена одного растения другим. 
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