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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЙМЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ АЙМАКЕ

Районы наиболее старого скотоводства Иркутской об
ласти сосредоточены в Усть-Ордынском национальном ок
руге.

Некоторые колхозы обладают хорошими сенокосными 
и пастбищными угодьями. Но значительная часть кор
мовых угодий испорчена бессистемны,м использованием 
поп, i.binac и сенокошение, следствием чего явилась низ
кая продуктивность сенокосов и пастбищ и резкое ухуд
шение качества сена.

В местах, где старое бурятское население применяло 
когда-то полив, используя для этой цели воду речек и 
ручьев, почвы оказались в значительной степени засолен
ными, а но понижениям рельефа — заболоченными.

В Целях повышения производительности лугов и паст
бищ в колхозах Эхирпт-Булагатского района Иркутским 
ut hvii.'ihicm «(*глк*. Ц'ктро# в 195:5 году были проведены 
первые i мдрогеп.югвчеекпе изыскании, направленные на 
I • t .1 it 1* н * * 1 м I г * во ниож ногтей организации полива.

Кафедра общего н-мдеделия с.-х. инештута приняла 
участие и iu4viu.'1ob;uiiui почвенного покроив земель колхо
за пмепн Ленина и разработке вопросов дальнейшего ис
пользования их, после организации систематического оро
шении,
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Общ;1я сельскохозяйственная ценность земель, 
подлежащих мелиорации

Земельная ivppmopiiH колхоза имени Ленина, опиши 
илпщадыо 500 гектаров, намеченная к организации на пен 
орошении, придета-вляет узкую падь, тянущуюся вдоль 
речки Кулут (входящей в бассейн р. Куды) на протяже
нии 7— N км и достигающую в среднем в поперечном се- 
Ч1ГНПП 250—500 м.

Рельеф этой площади спокойный, с довольно выра
женным .микрорельефом, благодаря кочкарнику и отдель
ным всхолмлениям. Вдоль по течению Кулута наблю
дается сравнительная однородность почвенного покрова 
в пределах значительных пространств луговой террню- 
рин.

Изменение почвенного профиля совершается законо
мерно но линии падения русла речуш от ее истоков по 
направлению к устью и особенно ог береговой линии по 
мере повышения поверхности в пределах гипсометриче
ских линий.

В колхозе им. «Ленина эта площадь используется, глав
ным образом, как пастбище и сенокос, при чем в годы 
засушливые —  это сенокос с очень низкой продуктив
ностью (4 — 5 ц 1 га сена). В годы хорошего увлажнен,ш 
продуктивность повышается, по характер растительности 
сам по себе не обеспечивает высокого качества кормов. 
Единственная растительность представлена в пониженных 
местах мелкими - злаками типа Alropistenuilolja, 
огоками и др. На сухих же склонах произрастают по
лынь белая, мятлики, лапчатка, змеевка, житняк широ
коколосый.

Солоичаковатостъ почв накладывает свой отпечаток 
ни химический состав растительности, которая характери
зуется высоким процентным содержанием солей.

Засоление верхних горизонтов почвы является следег- 
|»и».м подияIия солей из нижних ее горизонтов и из верх
них слоен .материнских пород с восходящим током воды 
при испарении.

Отпрое бурятское население применяло ежегодно по-
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лив, используя*для этой цели воду речки Кулут при по
мощи плотин. Полив производился простым напуском во
ды, без каких-либо расчетных норм и учета времени зато
пления. Вследствие ярко выраженной водопроницаемости 
почв и подстилающих, легких по механическому составу, 
пород, вода быстро просачивалась вниз, обогащаясь 
растворимыми солями, а затем, в процессе испарения, со
ли концентрировались в поверхностных горизонтах.

Под влиянием этих напусков воды и степени выра
женности дальнейшего процесса ее просачивания и обрат
ного поднятия существенно должна была изменяться ра
стительность и почвенный покров. Появлялись комплексы 
лугово-болотных, луговых и ^угодо-солончаковых почв. 
Процесс засоления нарастал со временем, и местами 
концентрация солей повлекла к полному выгоранию ра
стительности. образовались оголенные пятна, снижаю
щие еще более продуктивность кормовых угодий.

В настоящее время продуктивность этой территории 
достигает более или менее нормальной величины только 
г, годы с очень хорошими летними осадками.

Перспективность орошения, организованного с учетом 
свойств почвогрунтов, с правильно построенным дрена- 
/Ы'М и созданием высокопродуктивного растительного по
крова, путем посева ценных травосмесей — стоит вне 
сомнении.

.\\естоположение и рельеф орошаемой территории 
позволяют применить все средтва современной механи
зации при обработке почвы, посеве трав, уходе за сеяны
ми лугами и пастбищами, скашивании и уборке травяной 
массы.

Участки, покрытые в настоящее время кочками, долж
ны подвергнуться планированию поверхности и соответ

ствующей обработке. Правильно подобранные травосме- 
III нюней биологическим фактором рассоления почвы, и 
«0.11X03 сможет собирать средние урожаи сухой массы 
JV)—1>0 центнеров на гектар.

Территория обследуемого луга расположена в районе 
распространения карбонатных суглинков, которые в ос- 
jiMMkxm и являются почвообразующнми породами. Поро- 
_д ,1 о 1личи|1>1ся красновато-бурым оттенком, на глубине
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приобретающим белесо-сероватый цвет, вследствие вы ча
да пластов твердых известняков. Известняк залегает на 
глубине от 1—2 м, местами уходя на 3— 1 м глубины, 
как показывают данные буровых скважин.

Причиной, вызывающей засоление на поверхности зем
ли — (шляется геологическая структура и гидрогеологиче
ские особенности района. Соляные‘залежи присутствуют 
и нижних горизонтах кембрия, а галогенные породы зале
гают в красно-цветной толще верхнего кембрия,’ пред
ставляющего геологическую основу почвообразования в 
бассейне р. Куды. Грунтовые воды залегают дбволыю 
глубоко. Об этом говорят данные гидрогеологических 
изысканий.

Из 62 скважин, заложенных на территории луга, водо
носный слой был'обнаружен только в пяти: №№ 4, 24, 
58, 59, 60 —  на глубине от 1,5 до 3 метров.

Только при закладке почвенных разрезов в понижен
ной части пади, вода выступала на глубине 40—50 см.

Почвенные разновидности обследованного участка

В результате полевого и лабораторного изучения почв 
на лугу по р. Кулут, выявлены три основные почвенные 
разновидности:

I. Торфянисто-болотные солончаковые.
И. Лугово-солопчаковатые и
III. Дерново-луговые слабо-солончаковатые.
I) Почвы торфянисто-болотные тянутся узкой поло

сой, прилегая к течению речки Кулут. Они занимают наи
меньшую площадь на данной территории. (Взять разрез 
на полную глубину было невозможно, т. к. в период об
следования в июне данные почвы были мерзлыми уже на 
I‘дубине 2D - 30 см).

Вадегая на пониженных элементах рельефа, в непо
средственной близости к руслу речки, эти почвы песколь- 
к<I (,|б()д<>чепы, но сравнительно легкий механически1! 
rvn'im (средние и легкие суглинки по данным табл. 1-й) 
мц аич-г рлтшшии процессу заболачивания и застою виды- 
с п(1перхш);тп.
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Таблица 1

Механический состав торфянисто-болотных почв

(в п/„ " о на абс. сухую навеску)

Глубина 
в см

>  0.25 ум 0.25—0.01 . <  0,01

0— 17 2,6 75,6 21.8

21-37 2,0 72,7 25,3

41—51 5.4 60,5 34,1

65-75 1,9 78,6 19,5

Накопление дерново-торфяном прослойки, создавая 
условия анаэробиозиса, вызывает смену хорошей расти
тельности типа «сладких- злаков, па осоково-плотноку- 
стовую, с плохими кормовыми качествами. Осуществле
ние агротехнических мероприятии по уходу за лугом, по
зволит исправить состав растительности.

Лугово-солончаковатые почвы — занимают самую 
большую часть территории п дают основную укосную мас
су при настоящем использовании луга. Приводим харак
терное для этого типа почв описание почвенною профиля 
(по разрезу № 16).

Гор. А,| 0—5 см. Плотная полуразложившаяся дер
нима, вскипание слабое.

Д5—25 см. Темносерын с коричневым оттенком,
влажный. Комковато-зернистая струк
тура, средне-суглинистого механиче
ского состава, трещиноват, переплетем 
корнями растений. При подсыхании па 
срезе выступают выцветы солей, вски
пает, изредка .встречается окатанная 
галька, переход постепенный.

В. £5—50 см. Светлосерый с белесоватым оттенком, 
зернисто-ореховатый. Средний, сугли
нок. Белые глазки извести. Бурное 
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ветшание. Имеется мерзлота, переход 
постепенный.

13/С 50— 72 см. Серопатожелтыii, некоторая белесова
тость, глазки извести, наблюдаются 

мерзлота н корни растении, Ржавые 
пятна. Ясно виден язык из гумусового 
горизонта.

С. 72— 110 см. Желтокрасноватого цвета супесь, мерз
лая. Вскипание бурное, черный язык 
из перегнойного горизонта. Уходит в 
глубину.

По данным буровых скважин на глубине до 2,5 мет
ров находится красный тонко-зернистый песок и извест
няк. Таким образом, в качестве повообразующих пород и 
на луговых почвах служат песчаники, что определяет лег
кий механический состав и водопроницаемость почв.

• ТибЯица 2

Механический состав лугово-солончаковой почвы 

(в %  ,,а йбс. сух. почву)

Глубина в см >  0 ,2 5  мм 25— 0.01 <  0,01

0 - 5 5 .0 68 .3 26 ,7

7 - 1 9 * 1.4 70.1 28 .5

2 7 - 4 0 1,1 60 .3 38 .6

5 5 - 6 8 1,2 55 ,9 42 .9

8 1 - 9 4 2 ,8 69 ,9 27 ,3

Отмечается высокое содержание карбонатов. 
Дерново-луговые почвы склонов первой террасы, яв

ляются представителем третьего типа почвообразования 
н*| чанной территории и имеют следующий профиль.

Гор. Л 0—25 см. Перегнойно-аккумулятивный, темно- 
коричневый с черным оттенком. Влаж-
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ный. Зернисто-комковатая структура. 
Средним суглинок, рыхлый, пронизан 
корнями растении. Вскипания нет. Пе
реход постепенный.

Гор. А/В 25— 47 см. Переходный, темноссрого цвета 
с темными затеками. Влажный, легкий 
суглинок. Ореховато-ксмковато-пыле- 
ватып, топкопористый. Псевдомицелип 
извести. С 23 см начинается бурное 
вскипание. Переход в следующий го
ризонт довольно резкий.

Гор. В 47—85. Желтый с красным оттенком. Бесструк
турный, рыхлый, крупно-пористый. 
Легкая супесь. Карбонаты по всему 
горизонту в виде мицелия. Бурно вски
пает. Заметны корни растении. Пере
ход ясен.

ГОР. С. 85-—127 см. Темножелтый, слабо розоватого 
оттенка. По всему горизонту пятна бе
логлазки. Легкая супесь, крупнопорис
тый. Темнобурые глянцевые пятна по
лу гороокисей. Вскипание бурное.

Па основании исследования почвенных образцов в по
левых н лабораторных условиях, можно сделать некото
рые выводы о физико-химических свойствах этих почв.

Все три почвенные разности обследованной террито
рии имеют легкий механический состав на всю глубину 
почвенного профиля, (таблица 1 и 2).

Следствием легкого механического состава почв яв
ляется их высокая водопропускная способность (водопро
ницаемость) .

Полевая водопроницаемость исследовалась методом 
кнадратов-по Качннскому 11. А. Вода проникала в лугово
го,топчиковую почву иод давлением водяного слоя в 1 см 
на I кв. см. Впитывание шло моментально.

Па торфяно-луговой почве впитывание наблюдалось 
под давлением водяного слоя в 3 см и продолжалось 2,5 
чага, I. е. скорость проникнове]шя равнялась 120 мм за 
час.

Свопе том водопроницаемости является ее динамич-

♦
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ность по времени, и зависимости or с го псин емочепности- 
помпы и длительное!и увлажнения.

15 начале омыта нодомроннцаемоеп» научаемых почв 
была очень нмгененнпоп (е течением промоин она стано
вилась анмедлепноп).

Инн исследовании водных свойств осноиното массива 
лугово-солопчаковап почвы скорость проникновения воды 
выражалась цифрами, представленными в таблице № 3.

Таблица 3

Динамика волевой влажности лугово-солончаковой почвы 
под влиянием полива

(В %  о/„)

Влаж. %

Глуб.
В СМ

Контроль 
(без коды)

Через 
4 часа

Через 
24 часа

Через 
48 часов

Через 
72 часа

0—10 35,86 43,70 43,10 41.81 40,37

10—20 32,72 37,80 38,34 37.42 35,66

20-30 30,80 33,/8 36,34 35,58 35,21

30-40 27,95 29,50 34.08 27.65 33.88

40-50 23.98 33,25 30.81 28.93 31.55

50-60 22,28 24.00 26,52 28.24 27,51

60—70 19,78 — 21, '8 21.11 24.03

Таким образом, через 24 часа после маната проникно
вения воды во всех горизонтах профили упнпамлШ1асю1 
паивысшая, при данной норме волы, i u j i . k ii o c i  i, п о ч в ы . 
После этого, начинается заметное увеличение воды (про
сачивание) в более глубоких горн.|утал (I'l 30 см 
50—60 см).

Иначе идет проникновение поды в торфяно-болотной 
почве. Как это видно из таблицы №> •!.
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Таблица 4

Динамика полевой влажности торфяно-солончаковой почвы

(в "/« 0 (,)

№ Ус 
п/п

Г’луб.
В СМ Контроль

Через 
4 часа

Через 
24 часа

Через 
48 часов

1 о—ю 35.02 49,60 46,21 45,26
•з ю—го . 36,16 41.64 41,99 43,66

.1 20—30 28.09 37.63 30.35 30,30

■1 30 40 22,48 30.52 28,27 30,03

5 40—50 20.03 27,10 26,48 25,64

Г.0 со 24.34 27,34 26.29 26,28
•1 00—70• 21.71 29,76 24.50

•
26,0

Максима и.пли iiacumenii !стi. нодон наблюдается уж.:
'и p r» *1 4,'iini, Причем филы рання поды iiinia идет до 
I1 1 \ Г| и и I .t Г,О 70 см, н скопление поды н >том слое Полы не, 
чем и и роди lea иукнцом. Учитывая, что и данной разности 
нг»чм I рентная иода ближе нсего подходит к ног.ерхпости, 
♦ю/wmi именно здесь ожидать засоления при поливе за 
счеI движения сотой снизу вверх.

fVV. n, чеппость растений водой тесно связана с Тигро 
iT|om.i (iioc | ыо почвы. В исследованных образцах почв 
»  'Лен I 1*11,11 чм гигроскопичность лежит в интервале от 4 

икон гмерио падая по профилю почвы, в зави- 
t и MiirI н ,,i механического состава почвы.

11-> ц шриая максимальная гигроскопичность, опреде
лю "и пт Ж' .||н.[)и1шент увядания растений, характеризуется 
« " | к* ншанных почвах величинами в 10— 14%'. При 
ipHHiit ниц них цифр с запасами воды, приведенными в 
тПТимм !' п и 4-й, можно сделать заключение, о воз
можное! п Лыс грот создания запасов полезной влаги.
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Почвенная структура

В природном залегании исследованные 'почт.! имеют 
хорошо выраженную зернисто-комковатую или орехов,гго- 
комковатую структуру до глубины 40—50 см.

По величине структуры комочки относятся к наиболее 
благоприятной фракции от 5— 1 мм. Комочки такор велч- 
чиигл составляют 34—40% от общей суммы.

Водопрочность комочков очень низка. Это показыва
ют исследования по методу Саввинова. Низкий 'Я, нодо- 
прочпости объясняется легким механическим составом 
почв, содержащих много пылевато-песчаных элементов.

Цементирующая роль перегноя снижается из-за зна
чительной засоленности почвы. Вследствие наличия попа 
натрия, происходит вытеснение двухвалентных катионов 
Са" M g" из поглощенного состояния.

Исследование химического состава почв н данные 
анализа пород буровых скважин показали, что почвы 
обследованной территории залегают па соленосных кар
бонатных породах.

Под влиянием неурегплированного полива, при утуж- 
ном луговодстве, в определенные ' периоды года резко 
увеличивались капилярная подача воды и испарение с 
поверхности. Происходило засоление верхних горизонтов 
почвы, вдоль русла—заболачивание.

Акад. Л. Н. Костяков пишет: «Засоление орошаемых 
земель отнюдь не является следствием орошения, как та
кового, а если имеет место, то в результате плохой агротех
ники (отсутствие комковатой структуры почвы) и непра
вильного применения орошения и, прежде всего, чрезмер
ного расходования воды». Утужное луговодство не знало 
никаких норм полива и сроков затопления.

Количество и состав воднорастворимых солей на раз
личных глубинах почвы дает возможность судить о том, 
как происходил процесс засоления почв.

За исключением дерново-луговых почв, расположен
ных па склонах террас, почвы вскипают на нею глубину.

Солончаковатость почв обуславливается сотями сер
ной кислоты и хлоридами. Хлор обнаруживается в виде 
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Tn&jut\n 5

Тип псчвы
Г.*уб. 
в сч

Сухо* 
схтат. 
в гр

14 0 0 2 .
о с т .

* Хлср 
•

Сульфат, 
в о/о

Гумус 
в «/<,%

Торфяно- 0 -1 7  4 1^010 0.99 4S.4S 0,0063 .0,428 14,0

солонча- 21—31 v 2.0135 I.38SO о л в 0,0049 1,224 4,9

•коватая * 41-51 1 1,7140 - 1.24 72.92 0,007 0,872 • ч

Я -  , > *
* . 0—29 ’ 1,4760 0.8160 ‘ 55.29 0,004?5 0,712

t

Лугов-
30—40 0,2065 0.025 12.10 0,00665 0,091 1 г- —

болот.
60-80 0,058 0.015 25.86 0,00315 0,072 —

0 -5 0,1985 0.042 21.15 0,0035 0,279 —
Лугов- 7— 19 0,1695 0.0945 55,75 0.0042 0,077 9,6

солончак. 27—40 0.4470 0,2650 I/ 50,92 6.0035 0,276 5,33

.65-68 0.Г20 0.1910 71*30 . 0.0031 0,22Г> 1,87



довольно равномерно-распределенных по всем горнзон- 
там солен.

Содержание сульфатов в верхних слоях доп т  ает 
большой величины, падая с глубиной.

В некоторых местах скопления сульфатов во всем па
хотном слое (0-30 см) достигает громадной величины
Например, в разрезе 43 гор. 0-17 — 0 ,-128 ; гор _
1,224 и гор. 41 -5 1  0,8726%'.

В некоторых почвенных пробах обнаружено Mi.ibin 
тельное содержание поглощенного натрия. Пеблагтпрн. 
ятные физические свойства, являющиеся следеi внем ,»;|Г 
соления, определяют плохую продуктивность лугов, в пос
ледние служат только пастбищами второстепенного л е 
чения.

*♦ •
В ы в о д ы

%

1. Обследованная территория луга в колхозе имени 
Ленина Эхирит-Булагатекого района может иметь значи
тельную производственно-хозяйственную ценность, при 
условии проведения ряда агротехпнческах .мероприятий и 
правильно построенного орошения.

2. Главной задачей при организации орошения являет
ся устранение опасности вторичного засоления после про
шения. (Поливы должны быть кратковременными п не
большими по нормам). .

3. Лучшим .способом полива должно бьыь крапо
временное напуск а ние воды на 2— 3 часа, г. к., согласно 
наблюдениям, вода просачивается до вполне достаточней 
глубины, не успевая в то же время сомкнуться с- пин
товыми водами.

4. Полив должен иметь место не позже мая 15—20, 
чтобы обеспечить потребность растений в иоде в самые 
засушливые периоды и дать условия для нормального 
отрастания и развития трав.

5. Необходимо произвести планировку поверх поп и 
луга (фрезой в части занятой торфяно-болотными почта 
ми). Кочки должны быть удалены путем срезания, а Их 
органическая масса после компостирования может быть 
использована на удобрение дерново-луговых ночи скло
нов.

6. Фактором рассоления почвы должна явиться сама 
14



растительность. Для правильного использования этого 
фактора и для создания высокой продуктивности луга, 
как разностороннего кормового угодья, снабжающего 
колхоз всеми видами кормов — (сочных, грубых, белко
вых концентратов), необходимо включить в систему агро- 
М'-роприятий —  организацию на орошаемой территории 
правильного кормового севооборота.

7. Торфянисто-луговые почвы могут с большим эф- 
фек том быть использованы под овощно-кормовЬге сево
обороты, а на остальной площади должны быть органи
зованы лугопастбищные севообороты, с богатым набо
ром однолетних кормовых растений и .многолетних тра
восмесей.

Севооборот будет способствовать окультуриванию 
мочи, улучшению их водных свойств и уничтожению за- 
I n.-iriiiioi I п верхних горизонтов. .

Правильная система обработки почв, с возможно ши
роким применением нового метода глубокого безотваль
ного рыхления, предложенного Т. С. Мальцевым, явится 
гии#ке обиипельпым звеном агротехнического комплекса, 
иинрааленнот на поп,мнение эффективного плодородия 
• п и  Гни ;иы\ ночи.
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