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Засоление почв является серьезной проблемой, влияющей на продук-

тивность орошаемых земель. В Узбекистане площадь орошаемых земель со-

ставляет 4,5 млн. га, или около 10% от общей площади Узбекистана и 95% 

всей сельскохозяйственной продукции производится на орошаемых землях. 

Почти 46,6% этих земель подвержены повышению засоления. Основной при-

чиной такого состояния орошаемых земель является воздействие природных 

факторов (первичное засоление) - неэффективного естественного дренажа, 

засоленности грунтовых вод, высокой эвапотранспирации и высокой капил-

лярной емкости почвы, - а также техногенных условий (так называемое «вто-

ричное засоление»), которые приводят к обогащению минерализации под-

земных вод. Засоленность почвы является одной из наиболее важных про-

блем в глобальном масштабе, поскольку она негативно влияет на продуктив-

ность и устойчивость сельского хозяйства. Проблемы засоления возникают 

во всех климатических условиях и являются результатом естественных или 

антропогенных движений, то есть, если методы орошения осуществляются 

без планирования и надлежащего управления, засоление почвы может уве-

личиваться. 

Засоление почв оказывает негативное влияние на землепользова-

ние, так как ухудшение качества почвы, а также несвоевременное изуче-

ние причин засоления и его ликвидация могут поставить под угрозу 

целостность способности почвы к самоуправлению и привести к негатив-

ным последствиям. Быстро устранить засоление почв невозможно, но ис-

пользование современных технологий в области оценки и мониторинга  
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позволит наблюдать и лучше понять, как развивается засоление и разра-

ботать меры по его снижению. 

Целями данного исследования являются мониторинг засоления почв 
орошаемых земель и картографирование временного и пространственного 
распределения засоленных почв Арнасайского района Джизакской области 
Узбекистана для поддержки управления земельными ресурсами. 

В качестве объекта исследования были выбраны орошаемые земли 
Арнасайского района, которые расположены на севере Джизакской обла-
сти Узбекистана на широте 40°25'- 40°45' с.ш., 67°42'-67°57' в.д., абсолют-
ная высота 256 м над уровнем моря. Его границы были образованы в 1975 
году и не менялись до сих пор. Общая площадь района составляет 492,73 
км2, из которых 481,67 км2 используются в сельском хозяйстве. Рельеф об-
ласти состоит в основном из равнин. Поверхность постепенно поднима-
ется с севера и северо-запада на юг и юго-восток. Район исследования 
имеет резко континентальный климат с четырьмя сезонами. Средняя тем-
пература января от -1-5 градусов и до 30 градусов в июле. Среднегодовое 
количество осадков составляет 150-300 мм. Озеро Айдар расположено в 
северной части района. Почва преимущественно серо-бурая, с частичным 
засолением в северо-восточной части. По условиям питания и оттока под-
земных вод этот район относится к гидрогеологической области интенсив-
ного внешнего притока и затрудненного оттока подземных вод. Кроме 
того, внутрихозяйственные каналы, коллекторы и колодцы вертикального 
дренажа находятся в неудовлетворительном состоянии, их параметры не 
соответствуют проектным нормам, что способствует повышению уровня 
грунтовых вод. 

В ходе полевых работах всего было отобрано 624 пробы почвы на раз-
ных почвенных горизонтах (с глубин: 0-30, 30-70, 70-100 см) из 208 различ-
ных точек за период апрель, октябрь 2017г. и апрель, октябрь 2018г. Коорди-
наты точек полевых съемок фиксировались с помощью GPS-навигатора 
Trimble Juno 3B. В дальнейшем пробы почвы на глубине 0–30 см были про-
анализированы в лаборатории для получения данных о засоленности. 

Обработка данных, анализ засоленности почв и картографирование за-
соленности почв проводились с помощью геоинформационных технологий. 
Как правило, это связано с их большими возможностями визуализации, ана-
лиза, моделирования географических объектов и явлений по сравнению с 
традиционными методами. 

Для достижения цели нами был использован программный продукт 
ArcGIS 10.8 от компании ESRI для анализа и мониторинга засоленности 
почвы. На первом этапе работы были созданы основные ГИС-слои изучаемой 
территории, включая границу изучаемой территории и водоемы.  
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В этом исследовании применялись инструменты геостатистического 

анализа географических информационных систем, так как они считаются 

высокоэффективными для обнаружения, мониторинга и картографирова-

ния засоленных почв и их пространственно-временных вариаций. Мето-

дом интерполяции были проанализированы результаты химического ана-

лиза проб почвы для выявления пространственного распределения засо-

ления почв.  

В результате выполнения анализа были созданы тематические цифро-

вые карты, отражающие пространственное распределение засоления почв 

Арнасайского района. По составленным картам выявлено, что в Арнасайском 

районе на октябрь 2017 года из 33519 га орошаемых земель 390 га незасо-

ленные, 17478 га слабозасоленные, 15044 га среднезасоленные и 607 га 

сильнозасоленные. А на октябрь 2018 года из 33519 га орошаемых земель 80 

га незасоленные, 11842 га слабозасоленные, 20876 га среднезасоленные и 

721 га сильнозасоленные. 

Результаты показывают, что за год на орошаемых землях исследуемого 

региона площадь незасоленных почв уменьшилась на 310 га, слабозасолен-

ных увеличилась на 5636 га, среднезасоленных увеличилась на 5832, силь-

нозасоленных увеличилась на 114 гектаров. Анализ свидетельствует о том, 

что состояние орошаемых земель Арнасайского района ухудшается, то есть 

увеличивается площадь средне- и сильнозасоленных почв.  

Согласно результатам, засоление почвы тесно связаны с неправиль-

ным орошением и неэффективной дренажной сетью. Для выявления первич-

ных факторов распространения засоленных почв необходим анализ почвен-

ных данных во времени и в пространстве на основе современных методов 

исследования, в том числе основанных на данных дистанционного зондиро-

вания. Эта информация необходима для учета площадей засоленных почв, 

для кадастровой и мелиоративной оценки засоленных почв, а также для 

наблюдения за динамикой засоления, что играет важную роль в прогнозиро-

вании дальнейшего засоления, а также своевременном выявлении засоле-

ния до того, как оно нанесет ущерб окружающей среде. Следовательно, эти 

результаты можно использовать на аналогичных территориях, испытываю-

щих проблемы с засолением. 
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