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величину в 1,589 км3, то есть с отклонением 
около 2% от ранее утвержденного значения. Со-
поставление этих данных свидетельствует, что 
за прошедшие более чем два десятилетия экс-
плуатационные запасы водных ресурсов р. Талас 
практически остаются неизменными. В целом, 
за последние 20 лет не менее 10 лет были срав-
нительно многоводными, причем наибольшие 
превышения фактических годовых запасов вод-
ных ресурсов, по сравнению со среднемноголет-
ними данными отмечались в 1988, 1994, 2002 и 
2003 гг.

В контексте перспективного изменения за-
пасов водных ресурсов, известны опубликован-
ные гипотезы о том, что трансформация клима-
тических условий может привести к временному 
увеличению снежно-ледниковой составляющей 
водного стока в бассейне р. Талас на период до 
стабилизации площадей снежного и леднико-
вого покрова на более значительных высотных 
отметках. В дальнейшем предполагается увели-
чение доли сезонной снеговой и дождевой со-
ставляющей речного стока в связи с увеличени-
ем испаряемости с поверхности мирового океа-
на под воздействием повышенных температур. 
В долгосрочной перспективе указанные тренды 
могут привести к весьма незначительному уве-
личению водных ресурсов в бассейне р. Талас. 
Следует отметить, что достоверность подобных 
прогнозов на стадии осуществления настоящего 
проекта трудно подтвердить или опровергнуть. 

В среднесрочной же перспективе, охватываю-
щей период до 2020 г., согласно экспертным 
оценкам, ежегодные запасы водных ресурсов на 
территории бассейна изменятся несущественно, 
по сравнению с данными многолетнего ряда на-
блюдений. Поэтому действующая расчетная ко-
личественная база поверхностных, подземных 
и возвратных вод может являться в указанный 
период основой для комплексного планирования 
водохозяйственной и водоохранной деятельнос-
ти в пределах бассейна. Высокая вероятность 
чередования многоводных и маловодных лет, 
отмечаемая за многолетний период наблюдений, 
предполагает необходимость принятия согла-
сованных превентивных мер по смягчению по-
следствий дефицита водных ресурсов в малово-
дные годы. 
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Методика проведения многофакторных комп- 
лексных экспериментов предъявляет определен-

ные требования к выбору объекта исследований. 
Такой объект должен быть репрезентативным по 
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основным природным показателям (почвенным, 
рельефным, климатическим и др.) для того, что-
бы разработанные мероприятия можно было 
распространить на другие территории с иден-
тичными условиями и сельскохозяйственными 
культурами.

Экспериментальные исследования по регу-
лированию водного режима орошаемых полей 
проводились в Таласском районе Кыргызстана 
на землях Нуржановского айыл окмоту (АО), об-
разованного 1996 г. на базе семенного хозяйства 
им. Нуржанова. Расположен он в центре Талас-
ской долины на высоте 1500 метров над уровнем 
моря. В состав айыл окмоту входят два села: Жо-
нарык и Коктокой с общей численностью населе-
ния 5037 чел. Центральная усадьба АО располо-
жена в 12 км от районного центра, от областного 
центра − в 7 км. Большинство территории АО − 
предгорные массивы. Выгодное географическое 
и геополитическое месторасположение создает 
условия для его успешного экономического, со-
циального и культурного развития. 

Климат массива континентальный, засуш-
ливый, сезоны года резко выражены. Лето жар-
кое, зима холодная, весна и осень − влажные. 
Среднегодовая температура воздуха 7,3оС. 

Почвы массива горно-долинные, светло-
каштановые. По механическому составу пре-
обладают легко-, средне- и тяжелосуглинистые 
разности. Почвы хорошо водопроницаемы. Со-
держание гумуса в орошаемых почвах колеблет-
ся в пределах 1,10−3,20% в верхних горизонтах 
с постепенным уменьшением с глубиной. Такое 
большое колебание гумуса связано с эрозиро-
ванностью, выпаханностью и интенсивным ис-
пользованием почв под орошаемое земледелие. 
Грунтовые воды залегают на глубине от 1,0  
до 3,0 м.

Основу экономики АО составляет земледе-
лие и животноводство. Сравнительно равнинный 
рельеф, благоприятные природно-климатические 
условия и горные пастбища способствует разви-
тию овцеводства, мясомолочного скотоводства, 
табаководства, зерноводства и др. направлений. 
В последние годы выращиваются сахарная свек-
ла и фасоль. На пахотных землях культивируют-
ся высокоурожайные культуры − зерно, табак, 
кукуруза, овощи, картофель и др.

Всего орошаемых земель в АО 3304 га, из 
них в хорошем состоянии − 2858 га, неудовлет-
ворительном − 446 га, слабо засоленных земель –  
38 га.

В АО образованы 188 крестьянских и фер-
мерских хозяйств. Земли фонда прераспреде-

ления (ФПС) в АО составляют 337 га. Из них  
в аренде 230 га. Остальные земли распределены.

Следует отметить, что вертикальная зональ-
ность и разнообразие природно-климатических 
и мелиоративных условий, высокая солнечная 
радиация и теплообеспеченность территории 
(4500−1000оС), а также сложившаяся региональ-
ная производственная специализация обуслов-
ливают напряженность дефицита водного балан-
са орошаемых полей (1400−400 мм). Поэтому 
высокоэффективное использование орошаемых 
земель территории Нуржановского АО связан 
с разработкой оптимальных и дифференциро-
ванных режимов орошения сельскохозяйствен-
ных культур, что позволит стабилизировать эко-
логическую обстановку на орошаемых полях.

Для апробации предложенного способа ме-
лиоративной съемки (МС) [1] в 2006−2009 гг. на 
поливных участках фермерских хозяйств Нур-
жановского АО нами были проведены опытно-
производственные исследования в соответствии 
с методикой, изложенной в [2].

Опыт закладывался по почвенным модулям, 
представленным следующими типами почво-
грунтов: А – луговой с уровнем вод НZ = 1…3 м;  
Б − сероземно-луговой с HZ =1,3…1,7 м; С – 
лугово-сероземный с НZ = 1,7…3 м и Д − серо-
земный с НZ>3 м.

Площадь каждого модуля характеризуется 
числом точек не менее 15, в которых определя-
ются технологические параметры водного режи-
ма (ТПВР) с необходимой частотой по площади, 
глубине и времени. На каждом модуле была наме-
чена тестовая площадка (ТП), являющаяся репре-
зентативной по составу сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в Таласской области. 

Основными исходными ТПВР при регули-
ровании водного режима являются влажность 
почвы и наименьшая ее влагоемкость. Самым 
надежным, изученным и простым показателем 
влагообеспеченности орошаемых полей являет-
ся влажность почвы β. Существующие методи-
ки определения влажности почвогрунтов осно-
вываются на проведении трудоемких полевых 
измерений и требуют значительных затрат вре-
мени и не всегда отвечают необходимой точно-
сти, частоте отбора проб по площади, глубине 
и времени.

Для определения ТПВР методом МС в ран-
невесенний период в течение трех лет (2006–
2009) проводились замеры влажности почвы 
стандартным термостатно-весовым способом 
(путем отбора проб бурением). Для более быс-
трого и точного определения ТПВР была ис-
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пользована разработанная авторами классифика-
ция ТПВР [2]. 

Для апробирования метода МС была выбра-
на тестовая площадка (ТП) площадью 1 га (раз-
мером 100 на 100 м), расположенная на землях 
фермерских хозяйств и фонда перераспределе-
ния (ФПС). На ТП была определена величина 
наименьшей влагоемкости почв (методом залива 
площадок). Данные экспериментальных поле-
вых исследований приведены в табл. 1–3.

По результатам исследований проведена 
статистическая обработка рядов (наименьшей 
влагоемкости) [3]. Объем выборки, необхо-
димый для достижения заданной точности на 
опытном поле (1,1 га), равен n=0,42 при 5%-
ном уровне значимости и n =0,95 при 1%-ном, 
т.е. одна точка в трехкратной повторности. При 
этом стандартное отклонение (метод залива 
площадок) S=1,46, а при МС=2,36, предельная 

вероятная ошибка (погрешность) ∆ = 4,5±7,5%, 
ошибки средних S-0,304 (0,318), разность между 
средними величинами d=0,1, а ошибка разности 
средних составила Sd = 2,12%.

Приведенные параметры остаются постоян-
ными в течение длительного времени, пока ра-
дикально не изменятся водно-физические свой-
ства и гумусность почв.

На основании результатов МС определя-
лись значения скорости потери влаги на каждом 
объекте регулирования водного режима. Так-
же рассчитывались относительные площадные  
и временные коэффициенты скорости изменения 
влажности почвы в слое дефицита. Полученные 
ТПВР являлись базовой исходной информацией 
для регулирования водного режима, дифферен-
цированного на каждом орошаемом объекте. Для 
регулирования водного режима использовался 
алгоритм, приведенный в [4].

Таблица 1

Влажность почвы (β) в % от массы сухого мелкозема на поле № 3 (2007 г.)

Горизонт ТП Точки Средняя влажность1 2
00−20 2,5 3,0 2,7 2,7
20−40 2,8 2,6 2,7 2,7
40−60 3,1 2,3 2,5 2,6
60−80 3,0 2,1 2,6 2,5
00−80 3,8 2,5 2,6 2,6

Таблица 2

Наименьшая влагоемкость (βнв) на поле № 3 (2008 г.)

Горизонт ТП Точки Средняя
влажность7 8 9

00−20 13,0 11,8 12,5 12,6 12,4
20−40 12,7 12,0 13,5 12,7 12,7
40−60 12,2 11,9 12,8 12,0 12,2
60−80 11,8 10,5 12,5 11,8 11,65

Таблица 3

Объемная масса почвы в м3/т (Тестовая площадка № 1)

Номер точки НВ Объемная масса
2 11,2 1,58 1,53
3 16,1 2,27 1,47
4 21,3 3,00 1,37
5 26,8 3,77 1,25
6 31,7 4,46 1,12
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Регулирование водного режима на полив-
ных участках предгорной зоны осуществляется 
по предложенному алгоритму с использованием 
пространственных площадных и временных ко-
эффициентов: относительных показателей коэф-
фициентов влагообеспеченности по площади (σ) 
и во времени (τ)[4]. 

В результате индивидуального оптимально-
го планирования поливов на каждом поливном 
участке их проведение обеспечивается в соот-
ветствии с потребностями сельскохозяйствен-
ных культур, конкретными климатическими, по-
чвенными и другими условиями, а также обес-
печенностью водными ресурсами, техникой 
полива и поливной техникой. При таком подходе 
повышается урожайность орошаемых сельско-
хозяйственных культур в среднем на 12−14%, 
обеспечивается экономия оросительной воды 
на 8−12% и затрат энергии и труда, уменьшает-
ся отрицательное влияние орошения на гидро-
геологическую обстановку на орошаемых полях  
и повышается плодородие почв.

Годовой экономический эффект от внедре-
ния дифференцированного режима орошения 
(за счет экономии поливной воды) на площади  
1,5 га составил 18080 сом. (в ценах 2008 г.).
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Всемирный саммит по устойчивому раз-
витию, проведенный в 2002 г. в Йоханнесбурге 
призвал все страны к 2005 г. разработать планы 
(стратегии) по интегрированному управлению 
водными ресурсами (ИУВР) для стимули рования 
перехода к более устойчивым методам освоения 
и эксплуатации водоземельных ресурсов [1−3].

В Республике Таджикистан (РТ) в 2006 г. 
была разработана Стратегия развития водного 
сектора, в котором дана оценка состояния ирри-
гации в сельском хозяйстве с позиций ее соот-

ветствия принципам ИУВР. В этом документе 
отмечено [4−7]:

в Таджикистане 90% продукции сельского  ¾
хозяйства получают на орошаемых землях, 
на долю которых приходится около 85% ис-
пользуемых водных ресурсов;
доля сельского хозяйства в ВВП составляет  ¾
около 25%, в нем занято около 70% эконо-
мически активного населения республики;
вертикаль эксплуатационной службы на- ¾
правлена от Министерства мелиорации  


